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ПИСАТЕЛЬ И ПЯТИЛЕТКА 

ТЩ Ий БЛЯГО 

Анатолий ХОРУНЖИЙ 

Длинные летние дни кажутся труженикам полей Украи-
ны слишком короткими н очень торопливыми. Большой 
урожай вггращгн. пшеница, ячмень, овес — все подоспело, 
созрело, все просится с поля на ток. в закрома, н потому 
у нас нынче от росы до росы, днем и ночью судят в степи | 
комбайны, одна за другой идут машины с зерном. 

И п эти трудовые заботы горячей волной вплеснулнсь | 
праздничные, торжественные и в то же время деловые 
дни пребывания в Киеве Генерального секретаря ЦК I 
КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева. 

Ратные и трудовые подвиги трудящихся Украинской 
ССР отмечены двумя орденами Ленина и орденом Октябрь-
ской Революции. Сегодня на знамени республики за- ] 
сняла четвертая награда. За большие заслуги трудя- | 
щихся в образовании и упрочении Союза ССР, в укреп- | 
ленин дружбы и братского сотрудничества соци»лнстиче-1 
ских наций и народностей, за большой вклад в экономнче-1 
ское, социально политическое и культурное развитие Со-
ветского государства и в ознаменование 50-летня СССР | 
Украинская Советская Социалистическая Республика на-
граждена орденом Дружбы народов. 

Собрание партийно-хозяйственного актива республики и ] 
торжественное заседание, посвященное вручению ордена! 
Дружбы народов, в которых принял участие Генеральный' 
секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев.! 
превратились в смотр работ на главных магистралях де-
вятой пятилетки, стали волнующей демонстрацией предан-
ности украинского народа Коммунистической партии, ее I 
ленинскому ЦК. нерушимой верности великой общности] 
советских народов. 

В киевском дворце «Украина», который заполнили лю-1 
ди. загоревшие на солнце и ветрах горячих колхозных | 
полей, отмеченные Золотыми Звездами Героев Труда и I 
орденами, звучали речи и Генерального секретаря ЦК | 
КПСС Л. П. Брежнева, н члена Политбюро ЦК КПСС, пер-
вого секретаря ЦК КМ Украины В. В. ЩерЛицкого, и 
бригадира тракторной бригады из Кировоградской области, 
прославленного А. В. Гнталова, н председателей колхо-
зов. секретарей райкомов партии. Под сводами дворца 
звучали слона «мир», «хлеб», «план», «обязательство», 
«труд» — слопа, отражающие сегодняшние стремления, 
заботы, чаяния всех тружеников полей Советского Союза 

С большим подъемом восприняли они сообщение Леони-
да Ильича о значительных достижениях внешней политики 
Советского Союза и других братских стран. Договоры и 
соглашения, заключенные за последнее время, означают 
все более широкое утверждение принципов мирного сосу-
ществования между государствами различных обществен-
ных, систем Мирная политика социализма идет на пользу 
всем народам. «Климат в мире ощутимо изменился,] — 
сказал в Киеве товарищ Л. И. Брежнев. — Он стал теп-
лее. жить народам стало спокойнее». 

Мы от души радуемся этим положительным сдвигам на 
международной арене, По мы ни на мннуту не забываем, 
как и учит нас партия, что капитализм остается капита-
лизмом. а социализм — социализмом. Соревнование, про-
тивоборство двух систем на мировой арене продолжаются. 
Главное лишь в том, чтобы это противоборство не пере-
растало в вооруженные столкновения н войны. Этот ленин-
ский курс партии горячо одобряет и поддерживает весь 
советский народ. «Своими делами, своим трудом. — ска-
зал Л. И. Брежнев, — он способствует тому, чтобы непре-
рывно крепли мощь Советской страны, авторитет и влия-
ние се миролюбивой политики». 

Воодушевленные успехами нашей страны, великого 
братства советских республик, яркой речью товарища 
Л. И. Брежнева, участники торжеетвеиного собрания в 
Киеве единодушно заверили Коммунистическую партию и 
всю страну, что в зтом году они значительно пополнят 
продовольственные фонды Родины. 

Торжественное обязательство Украины вызвало новый 
трудовой подъем во всех уголках республики. Я толъцр что 
возвратился из Рокитнянского района Киевской области 
В одном из совхозов, где я побывал, собирают по 45 — 5(1 
центнеров пшеницы с гектара. 

Познакомился я с комсомольским .экипажем комбайне-
ров Виктором Артемонко и Андреем Мельником. Сегодня 
имя Виктора Артемеико на доске лучших показателей 
стоит третьим, Я видел, как Виктор подбирал ладонями 
зерно, случайно просыпавшееся на земли)... 

У нас в народе говорят, что красный мак в пшенице — 
к высокому урожаю. Над многими уборочными ма-
шинами в полях Украины алеют сегодня красные флажки 
передовиков социалистического соревнования. Эти кума-
човые маки свидетельств\ ют о самоотверженной работе 
людей, о большом хлебе, о горячем стремлении укранн 
ского народа дать миллиард пудов хлеба родной Отчизне 

КИЕВ 

РАЗМЫШЛЕНИЯ 

КРИТИКА О РОМАНЕ 

ГЕОРГИЯ МАРКОВА 

сСИБИРЬ» 

стр. 2 

ВРЕМЯ 
И 

КНИГА 

ДНИ КУЛЬТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ К У Б А 

Николас ГЛАВЕН: 
«Я СНОВА 
С ДРУЗЬЯМИ» 

25 нюня иместмый иувим-
сиий поат, лауреат ыеждуиа-
родной Леииисиой премии «За 
уираплаина мира между наро-
дами», президент С о ю » писа-

П Р А З Д Н И К 
МИРА, 
П Р А З Д Н И К 
МОЛОДОСТИ 

Фоторепортаж специального норреспонлента «Литературной 
газеты» М. ТРАХМАНА с X Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в Перлине 
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АВГУСТА в нашем 
крае начинаются 
Дни советской ли-

тературы. Они посвящаются 
семидесятилетию И съезда 
РСДРП и третьему, решаю-
щему году девятой пятилет-
ки. Участвовать в них при-
глашены многие писатели 
страны, известные своими 
книгами на историко-рево-
люцнонную тему, внесшие 
свой вклад в советскую Ле-
ннннану. Нам очень прият-
но. что возглавлять рабо-
чую бригаду писателе)! бу-
дет наш земляк, секретарь 
правления СП СССР, лау-
реат Государственной пре-
мии СССР Сергей Сарта-
ков. 

В городах и селах, на 
крупных предприятиях и 
стройках, в колхозах и 
учебных заведениях нашего 
края живет добрая память 
о состоявшихся ранее встре-
чах с Марией Прилежае-
вой, Ириной Левченко, 
Львом Кассилем. Борисом 
Полевым. Константином Си-
моновым, Сергеем Сергее-
вичем Смирновым, Дании-
лом Граниным. Сильвой Ка-
иутикян, Александром ̂  Ве-
зыменскнм, Петрусем Бров-
кой, Евгением Евтушенко и 
многими другими. 

Возможно, кое-кто за-
дается вопросом: для че-
го ежегодно организуются 
многолюдные поездки пи-
сателей и не расточитель-
ны ли мы. затрачивая вре-
мя. энергию на прове-
дение зтнх мероприятий? 
Думается, для таких со-
мнений нет оснований. 
Практика проведения Дней 
советской литературы — хо-
тя бы в нашем крае — пока-
зывает, что общение писа-
телей с читателями благо-
творно для тех и других. 

Только в прошлом году, 
во время Енисейских 
встреч, посвященных 50 ле-
тню образования СССР, со-
стоялось около восьмисот 
выступлений прозаиков и 
поэтов в заводских цехах, 
на полевых станах, ново-

стройках. дворцах культу-
ры. Пропаганда решений 
партии по важнейшим во-
просам экономики, полити-
ки и культуры, великие 
ленинские идеи дружбы на-
родов. достижения много-
национальной советской ли-
тературы — вот что опре-
деляло содержание выступ-
лений писателей. 

В эти дни весь советский 
народ торжественно отме-
чает 70-летне И съезда 
РСДРП, н мы не можем не 

П. МАКЕЕВА, 
сенретарь Красноярского крайкома КПСС 

ГОРИЗОНТЫ 
СИБИРИ 
вспомнить то время, когда 
закладывались основы бое-
вой партии рабочего клас-
са. Находясь в далекой си-
бирской ссылке в Шушен-
ском, В. И. Ленин обдумы-
вал свои генеральные пла-
ны революционной борьбы 
пролетариата. Кго генналь 
пая мысль исключительно 
дальновидно оценила о гром 
ные потенциальные возмож-
ности Сибири. «Чудесный 
край с большим будущим» 
— это ленинское предска-
зание обрело сегодня зри-
мые черты. На примере 
Красноярского края мы ви 
дим, как в результате осу 
ществлеиня научно обосно 
ванной политики Коммуна 
стнческой партии расцвета 
ет сибирская земля. 

Вместе со всем совет 
скнм народом красноярцы 
твердой поступью идут но 
маршрутам пятилетки. Но 
рясь за выполнение задач, 
поставленных Директивами 
XXIV съезда КПСС о ком 
плексном развитии произ 
воднтельных сил края, они. 
из года в год наращивая 

темпы, вводят в действие 
новые предприятия и произ-
водственные мощности. В 
их числе — самая крупная 
в мире Красноярская ГЭС, 
жемчужина Таймыра —-
Усть Кантайская ГЭС, 
Ачинский глиноземный ком-
бинат. заводы хромовых 
кож в Канске и маргарино-
вый в Красноярске. Введен 
на полную проектную мощ-
ность Черногорский кам-
вольно-гу конный комбинат. 
Дальнейшее развитие полу-

чила рудная база Нориль-
ского комбината. 

Высокие темпы роста 
объемов производства до-
стигнуты на предприятиях 
энергетики в машинострое-
нии, цветной металлургии, 
легкой промышленности. 
На юге края обретает зри-
мые контуры невиданный 
еще по своему размаху про-
мышленный комплекс, опи-
рающийся на энергетиче-
скую мощь Саяно Шу-
шенской ГЭС. Успешно 
идет строительство круп-
нейшего в Советском Союзе 
Абаканского вагонострои-
тельного комплекса. Нача-
лось возведение Электро-
града под Минусинском. В 
Заполярье продолжает рас 
тн и набирать силу гигант 
цветной металлургии стра-
ны — Норильский горно-ме-
таллургический комбинат. 

Где, как не здесь, на этих 
грандиозных стройках Си-
бири. писатель может 
ощутить дыхание нашего 
иска, почувствовать накал и 
масштабность всенародной 
борьбы за осуществление 

ленинских предначертаний, 
познать душу и сердце со-
ветского человека! 

Август — время напря-
женного труда хлеборобов 
Сибири На полях края 
зреет добрый урожай. Думы 
земледельца, дела его на-
правлены на то. чтобы ус-
пешно подготовиться к 
уборке. Хлеборобы красно-
ярцы по личному опыту 
зцают суровые капризы си-
бирской осени Подлинно 
массовый героизм обеспе-
чивает сибирякам победу в 
битве за хлеб. 

Писатели могут убедить-
ся в зтом. побывав на на-
ших нивах. Ндесь они уви-
дят героев нашего времени, 
чье благородство предан-
ность коммунистическим 
идеалам раскрываются в 
самоотверженном трупе на 
благо Родины. С хорошим 
волнением готовятся сиби-
ряки красноярцы к литера-
турному празднику. Они 
понимают, что предстоя-
щие встречи потребуют от 
писателей большого тру-
да и собранности, и делают 
все необходимое, чтобы их 
пребывание в крае было 
полезным и приятным. 

Маршруты писателей, 
участников Дней литерату-
ры, пройдут из легендар-
ного Шушенского на строи-
тельство Сяяно-Шушенскон 
ГЭС. в Минусинск. Абакан, 
в колхозы и совхозы юга 
края. Днвногорск и Крас-
ноярск. Мы надеемся, что 
нынешние Книсейскнс 
встречи, маршрут которых 
пройдет по местам, свя 
занным с именем В. П. 
Ленина, н важнейшим 
стройкам девятой пятилет-
ки, вдохновят писателей на 
новые произведения о вож 
де Октябрьской революции, 
создателе нашей партии н 
государства, обогатят Ле-
ниниану. Нет сомнения так-
же. что наши гости-пнеатс 
ли почерпнут здесь богатый 
материал для будущих книг 
о нашем современнике, 
строителе коммунизма. 

талей и деятелей нультуры 
К у б ы Нинолас Гильен. заведу-"У»»
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ющий сектором к у л ь т у р ы ЦК 
КП К у б ы прозаик Уго Чинш* и 
директор Национального му-- » 
зел Кубы Марта Архона, при-
б ы в ш и » а Советский Сою* на 
праадноааииа Дней кубинской 
к у л ь т у р ы , посвященных 20-ле-
тию штурма казармы Монка-
да. посетили Союз писателей 
СССР Кубинские гости были 
приняты секретарями правле-
ния СП СССР Ю. Верченко. С. 
Сартакоеым и М Лукониным. 
На беседе присутствовали так-
же народный поат Дагестана 
Расул Гамзатов и сотрудники 
Иностранной комиссии СП 
СССР. «Я снова с друзьями,— 
сказал Николас Гильен. — 

Сегодняшний же визит осо-
бенно важен для нас. ибо 
он включен в программу 
празднеств, посвященных со-
бытию, с которого началась 
наша революция и которое 
мы, кубинцы, несем в сердце, 
— 20-летию штурма казармы 
Монкада», 

Гости в сопровождении сек-
ретарей правления Союза пи-
сателей СССР осмотрели вы-
ставку «20 лет работы Мая-
ковского*. 

На следующий день в Госу-
дарственном комитете Совета 
Министров СССР по делам из 
дательств, полиграфии и 
книжной торговли состоялось 
открытие Декады книги Рес-
публики Нуба. 

«ЛГ» рецензирует косые произведш-

ий» М. Каноата. С. Капутикан, 

Р. Казаковой, и. Пииае-
С. Ботвинника 

<-* 

корреспондент -ЛГ. НА *ССТЕ события 

м и м : ш I н и 

ДНИ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В Т Ю М Е Н С К О Й ОБЛАСТИ 
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Людмила Гатьяничева беседует со студентами строитель-
ного отряда Донецкого медицинского института 

Алим Кешоков среди речников 'теплохода 'Чернышев-
ский* 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 



о 1 августа 1973 г. ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА Н« II 

I ИДУЩИЕ В 
Т Л А С С К А З Ы о партии» — 

т а к называются две 
книги, вышедшие в год 

семидесятилетия II съезда 
РСДРП. По сложившейся пло-
дотворной традиции двухтом-
ник рассказов о партии со-
здан по инициативе и • со-
д р у ж е с т в * С о ю з а писателей 
СССР и Издательства полити-
ческой литературы. 

П е р * * * книга открывается 
вдохновенными стихами Ми-
хаилу Исаковского, посвя-
щенными родной партии: 

...Могучая воля •• 
нерушима. 

И неугасим ее свет. 
И выше, чем тог, 

что она совершила, 
В истории подвига нет. 
И пусть не записано это 

в Уставе — 
Мы знаем, в чем сила ее: 
Вложил в нее Ленин, 

ей Ленин оставил 
Великое сердце свое... 
О б р а з великого Ленина — 

• центре большинства 
произведений двухтомника, 
особенно первой книги. Ря-
д о м с Владимиром Ильичем 
идут его соратники, ученики 
и последователи. Многие 
десятки деятелей Коммуни-
стической партии и Советско-
го государства ярко отобра-
ж е н ы , живут и действуют в 
рассказах, вошедших в обе 
книги. 

Среди авторов двухтомни-
ка—литераторы разных твор-
ческих манер. Нет возмож-
ности, да едва ли это и н у ж -
но, в газетной заметке под-
р о б н о писать о содержании, 
оценивать к а ж д о е из вклю-
ченных в книги произведе-
ний. С к а ж у лишь о некото-
рых, привлекших при первом 
ж е прочтении особое внима-
ние. 

В произведения», откры-
вающих двухтомник, пока-
заны принципиальность и 
непримиримость В. И. Лени-
не, создавшего большевист-
с к у ю партию. Сергей Сарта-

ИЗВЕСТНО, что исто-
рия приобретает со-
временное звучание, 

если мы находим в ней 
традиции, актуальные се-
годня. Нынешняя наша ли-
тература по глубокому вну-

ему побуждению обра-
к историко-реаолю-
теме. Обращается 

что ей дорога родо-
революцни, всей 

I Вггохи. 

из горячи* при-
паев историко-рево-

| люцнояной темы, которая в 
значительной мере способ-

ует развитию современ-
ного романа, зарекомендо-
вал себя Георгий Марков 
такими произведениями, 
как «Строговы», «Соль 
земли», «Отец и сын»... 
Теперь он опубликовал вто-
рую книгу романа «Си-
бирь» (журнал «Знамя». 
>$?& 6. 7, 1973). Заверше-
но произведение, вобрав-
шее гражданский и общест-
венный опыт автора, 
его размышления о созида-
тельной силе социалисти-
ческой революции. 

Что обусловливает в кни-
гах. скажем так, современ-
ность истории? В одних 
случаях это обращение к 
событиям и лицам извест-
ным. напоминание о кото-
рых важно ныне. В других 
— углубление в малоизве-
стное и выявление в нем 
традиций, сохраняющих 
свое значение. Вполне по-
нятно, эти типы произведе-
ний тесно связаны. 

Г. Марков не вывел в 
своем романе ни одного ис-
торического лица. И все же 
роман воспринимается так, 
будто в нем переданы 
реальные события. При 
.пом писатель особенно вы-
деляет те традиции, кото-
рые прямо указывают на 
глубокую связь путей си-
бирского трудового кресть-
янства с приближавшейся 
социалистической револю-
цией. 

Знакомство читателей с ' 
романом «Сибирь» нача-
лось сравнительно недавно, 
в 1969 году. Во второй кни-
ге перед нами снова тайга с 
неисчислимыми верстами, с 
необъятными весями. 

Хронология событий, 
охваченных в этой книге— 
зима 1916—1917 годов. 
Действие — все тот же дол-
7б тянущийся побег Ивана 
Акимова из глухой ссылки 
в чужой, благополучный го-
род Стокгольм, где его 
ждут товарищи по партии и 
родной дядя, крупный уче-
ный Лихачев Но пока бег-
лец доберется до этой евро-
пейской столицы, он прой-
дет по лабиринту тайных, 
да к тому же зимних сибир-
ских троп Десятки добрых 
рук будут вести его, пере-
давать от проводника к про-
воднику, кормить, переоде-
пять, оберегать.,. Очень 
много в пути тонки* нитей, 
которые, кажется, где-ни-
будь да порвутся. Момен-
тами почти рвутся. И все-
таки Акимов достигает це-
ли... , ^ | Д | 

Когда историко-револю-
ционный роман создается на 
материале известных, под-

блинных событий, нередко 
' они сами определяют его 
построение, дают в той или 
иной степени готовый сю-
жет. Литератор, пишущий о 

ков, Александра Аренштейн, 
Вольф Долгий в своих рас-
сказах воссоздают картину 
долгой и титанической борь-
б ы в о ж д я за единую б о е в у ю 
партию рабочего класса. 

Как бы художественной 
иллюстрацией к о т д е л ь н о м 
этапам д о р е в о л ю ц и о н н о й ис-
тории партии служат расска-
зы Арсения Рутько, А л е к -
сандра Волкова, Владимира 
Ковеисзра, Анатолия Толма-
чева, Георгця Миронова. В 
образе Ивана Чугурина, быв-
шего с о р м о в с к о г о рабочего, 
ставшего профессиональным 
революционером, Георгий 
Миронов сумел воплотить ха-
рактерные черты того рабо-
чего костяка, который придал 
партии монолитность и силу. 

Рассказы Евгения Юнги, 
Александра Бека, Елизаветы 
Драбкиной, Владимира А р -
хангельского, А н д р е я А л д а н -
Семенова, Владимира Разум-
невича, Михаила Ляшенко и 
А л е к с е я Мусатова, Саввы 
Дангулова повествуют о ле-
нинском умении убеждать, 
воссоздаю! самобытные, за-
поминающиеся образы ком-
мунистов, творцов новой ис-
тории своего народа, строи-
телей первого социалистиче-
ского государства. 

Почти полувековой период 
жизни партии и Советского 
государства — от плана 
Г О Э Л Р О д о X X I V съезда 
КПСС — огромный, ни с ч е м 
не сравнимый исторический 
зтап поизваны осветить рас-
сказы во в т о р о м томе. Ко-
нечно тридцать небольших 
по размеру произведений не 
могут полностью решить 
столь о г р о м н у ю задачу. Это 
понимают издательство и ав-
торы. Н о все ж е большинст-
ву авторов удается создать 
впечатляющие картины ге-
роического труда' и б о р ь б ы 
в недалеком прошлом, поке-

событиях незнаменитых, ре-
шает иные задачи. В част-
ности. перед Г. Марковым, 
конечно, стоял вопрос, как 
сделать интересным истори-
ческий роман без реальных 
исторических лиц И он 
справедливо решает, что 
такой интерес может «пи-
таться» своеобразием, не-
обычностью сибирской жиз-
ни. Она подсказала ему 
острые, драматичные поло-
жения 

Композицию н сюжет ро-
мана, как определились они 
в двух книгах, можно на-
звать в этом смысле «хо-
рошо работающими». По-
ставив в центр внимания 
судьбу молодых революцио-
неров, большевиков Ивана 
Акимова и Кати Ксенофон-
товой, автор естественно 
связал их в произведении 
с политическими ссыльными 
и с коренными сибирскими 
людьми Сначала Иван и Ка-
тя двигались навстречу друг 
другу из разных концов 
страны. А после того, как 
пути их скрестились, герои 
опять расстались. Движение 
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героев по городам, сибир-
ским селам, заимкам стано-
вится для Ивана и Кати 
еще одним своеобразным 
революционным универси-
тетом. 

На страницах второй кни-
ги романа Иван Акимов в 
период своего вынужденно-
го и опасного путешествия 
впервые увидел, узнал мно-
гих новых для себя людей. 
До сих пор ему приходи-
лось пережидать зиму лишь 
со стариком, «таежным про-
фессором» Федором Федо-
тмчем. А только тронулся в 
путь — и пошли встречи 
одна интересней другой. 
Ведь проводники, пробивав-
шиеся с ннм сквозь тайгу, 
были как раз из людей наи-
более смелых, боевых. Сю-
жет, связанный с побегом, 
позволяет автору развер-
нуть целую галерею са-
мобытных сибирских харак-
теров. .Чдесь семьи Горбя-
ковых, Лукьяновых, «связ-
чики» и проводники, 
крестьянин Ефим Власов, 
молодой тунгус Николка, 
помогающий ссыльным от-
шельник, можно сказать, 
правдоискатель — Окентий 
Свободный... 

Многое увидел и понял 
Акимов во время своего 
пути, вместе с ним пережил 
«узнавание» Сибири и чи-
татель. 

ВО ВТОРОЙ книге ро-
мана есть героиня, 
глазами которой так-

же открывается сибирская 
жизнь. Это Поля, та самая 

зать в е д у щ у ю роль коммуни-
стов в жизни нашего обще-
ства. 

По времени события раз-
делены десятилетиями и 
вместе с тем ствят как б ы 
рядом в очерках Владимире 
Красильщиков* «Начало бу-
дущего» — о ленинской меч-
те электрифицировать Рос-
сию и Петре М е л ь н и к о м 
« Ф о р м у л » света» » - о р у к а » 
водителе м н о г и * строек (в 
том числе Красноярской ГЭС) 
А н д р е е Е ф и м о в и ч ; Ьочкмме. 
Такая ж е своеобразная вре-
менная перекличка звучит в 
рассказах Сергея Смородки-
на «Есть мировой рекорд...» 
и Лидии Либединской «Как 
это начиналось...», в также в 
ряде других произведений. 

«Коммунисты Ленинского 
призыва» — так назвала свое 
произведение Елена Коно-
неико, рассказывая о людях, 
всей ж и з н ь ю и трудом своим 
подтверждающих это высо-
кое звание. О тех, кто нала-
живал жизнь и строил сразу 
ж е после войны, повествует-
ся в «Первом эшелоне» А л е к -
сев Кожина Героиня очерка 
Федора Певнева «Егоровна» 
воплощает в себе лучшие 
черты не только передовой 
советской женщины, но и 
колхозного вожака-коммуни-
ста. 

«Утро и вечер секретаря 
обкома» Ю р и я Смолича, 
«Каспийская повесть» Иосифа 
Осилова, «Коммунисты штур-
муют космос» Евгения Ряб-
чикова — эти произведения 
написаны с глубоким проник-
новением в суть отображен-
ных событий и в характер ге-
роев, воплотивших в жизнь 
замыслы и волю партии. Ле-
нинградский поэт Олег Ш е -
стинский, делегат X X I V съез-
да КПСС, рассказывает об 
историческом съезде и его 
делегатах. 

' девушка, которая первая 
увидела беглеца Акимова, 
но выдала н спасла его. За-
тем она еще раз с ннм 
встретится. Но между эти-
ми краткими встречами 
Поля переживет тяжелую 
драму. Дочь фельдшера 
Горбякова после свадьбы 
входит в дом богатеев-
дельцов Криворуковых, 
Кпифаиа и властной супру-
ги его Анфисы Трофимов-
ны В такой торгашеско-
жульническом мире выбор 
для невестки небольшой — 
либо полностью слиться с 
этим миром, либо... Попы-
таться отделиться от него? 
Обособиться вместе с му-
жем Ннкифором в своем 
доме? 

Однако Полю ни о чем 
не спрашивают. Ей просто 
приказывают ехать со свек-
ром в дальние места и де-
лать, что велят, — писать 
бумаги, вести счета... Поля, 
в сущности, так же. как 
Иван Акимов. Катя Нсеио-
фонтова совершает путеше-
ствие Иное, чем они, но не 
менее опасное. Она видит 

Виктор ПАНКОВ 
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Во второй книге п о м е щ е н ы 
рассказы писателей — участ-
ников Великой Отечественной 
войны Вадим Кожевников по-
вествует о политработниках 
нашей армии, Иван Падерин 
— о героических воинах-ста-
линградцах, Василий А р д е -
матский — о летчике-истреби-
теле Севастьянове... Включе-
ны в книгу и другие рассказы 
о коммунистах на войне. 

К а ж д а я из книг завершает-

ся обзорной статьей. Первая 

— В. Пискунова «Постижение 
подвига» (1900—1924 гг.), вто-

рая — ф . Кузнецова «Под-

виг продолжается» (1924— 

1970 гг.). Статьи эти убеди-
тельно показывают, что начи-
ная с произведений А . М. 

предыдущих частей произ-
ведения. Кажется, не так-
то много — всего одну зи-
му пробыли они на наших 
глазах, но этого достаточ-
но, чтобы с такого рубежа 
ясно представить будущие 
волны-перекаты в их судь-
бах. 

Советский историко-ре-
волюционный роман, как 
мы знаем, проявляет осо-
бое внимание к эта-
пам и событиям, говоря-
щим о пробуждении тру-
дового народа, об осозна-
нии им своей силы, своего 
достоинства и активного 
призвания при решении су-
деб государства. В книге 
Г. Маркова, конечно, очень 
многое значит само слово 
в заглавии — «Сибирь». 
Да, это открытие огромных 
земель, открытие, продол-
жающееся до сих пор. Но 
роман отражает не только 
локальные, но также и об-
щие черты процесса рево-
люционизирования народных 
масс накануне Октября. Он 
дает возможность понять, 
откуда брали «истоки» си-

ДВИЖЕНИЕ 
ИСТОРИИ, 
СУДЬБЫ 
НАРОДНЫЕ 

вблизи, обнаженно Сибирь 
тор г ашескую , ЛНХОНМНУЮ, 
безжалостно-страшную. Но-
ля видит истинное лицо 
свекра своего Кпифаня Кри-
ворукова. который жадно и 
хищно обогащается. Она ви-
дит скопцов, злобных и бес-
пощадных. Но все таки при-
сутствие в этом кругу лю-
дей самой Поли восприни-
мается не как бытовой, а 
как исторический, нравст-
венно важный фактор дру-
гие люди, другие силы про-
буждаются в Сибири! 

В молодой женщине рас-
тут самостоятельность, во-
ля, дух протеста. По-
ля помогает крестьянам 
сорвать замысел Кпифаиа 
и скопцов ограбить огром-
ную «рыбью яму». 

Возможно, Поля оказа-
лась бы еще одной жертвой 
В борьбе с угрюм рекой 
живодерства. Но обстоя-
тельства так складываются, 
что жертвой зтлй стал муж 
ее, сын Кпяфанл Кривору-
копя, — тгя самый Ники-
та , что еиелал первые тяж-
ки по пути панаши, мечтал 
скоро обогатиться. Наказа-
ние Крнворукокым приш-
ло от сообщников, от скоп-
цов. Впрочем. Никифор по-
пался им случайно —- их 
колун был приготовлен для 
Поли... 

Вторая книга романа ди-
намична. Действие ее пост-
роено так. что в него вклю-
чены почти все персонажи 

бнрекие крестьянские рес-
публики, каким образом 
здесь развернулась ожесто-
ченная и беспощадная борь-
ба с колчаковщиной, чтб 
породило силы для утвер-
ждения новой жизни в Си-
бири. 

Автор не подошел к тому 
периоду, когда нужно бы-
ло бы рассказывать об 
этом, но самим изображе-
нием революционизирую-
щейся Сибири он обознача-
ет именно эту перспективу, 
перспективу сибирского 
преображения в годы граж-
данской войны и затем — 
социалистического строи-
тельства. 

Помимо разнообразия 
персонажей, олицетворяю-
щих житье-бытье в сибир-
ских селах, стоит отметить 
содержательность народных 
сцен. В первой книге таки-
ми были свадьбы, собрания, 
вечерки в деревнях, празд-
ничное чествование выхода 
охотников из тайги. Во вто-
рой книге массовые сцены 
более всего подчинены изо-
брпжеиию народного про-
тиводействия войне или со-
противления лихоимству 
сибирских денежных воро-
ти Л. 

Роман, рассказывающий 
о трудных испытаниях ре-
волюционеров. о тернистых 
дорогах сибирских крестьян 
к социальному перевороту 
в жизни, внутренне опти-

Горького д о книг, написанных 
в наши дни, идеи, энергия, 
разум и действия Коммуни-
стической партии, подвиг тру-
дового народа, в авангарде 
которого идут коммунисты, 
служили и служат вдохнов-
л я ю щ е й силой д л я творчест-
ва советских писателей, опре-
деляют содержание и пафос 
литературы социалистическо-
го реализма. 

В заключение считаю не-
пременным своим д о л г о м от-
метить б о л ь ш у ю работу со-
ставителя двухтомника Л. Д. 
Давыдова, а также работни-
ков Политиздата, участвовав-
ших в этом н у ж н о м и отлич-
но о ф о р м л е н н о м издании. 

Леонид КУДРЕВАТЫХ 

мистичен. Идейный и нрав-
ственный тон в ном за-
дают натуры полнокров-
ные. здоровые. Они при-
влекают своей целеустрем-
ленностью, своим жизнелю-
бием. 

Георгий Марков вновь и 
вновь демонстрирует свое 
органическое «чувство Си-
бири». Он красочно расска-
зывает о народных обы-
чаях. о своеобразии сибир-
ской природы, о древних 
курганах и находках, о лов-
ле рыбы и витье веревок, 
о привычке таежников ос-
тавлять все необходимое 
для других людей... Такие 
подробности—тоже кровь и 
плоть романа. К тому же 
автор знает все изнутри, 
«врожденно». Глубинное 
знание жизни, быта, народ-
ного языка характерно для 
всех романов Г. Маркова о 
Сибири, и оно сообщает 
этим произведениям особую 
художественную убедитель-
ность. 

Если же говорить о 
частностях, то можно вы-
сказать ряд пожеланий. 
Лирична, привлекательна в 
книге долгожданная встре-
ча Ивана и Кати во глуби-
не Сибири. Восторг, упое-
ние, счастье любви — все 
это хорошо передано авто-
ром Но, видимо, психоло-
гически эта сцена была бы 
более достоверна, если бы 
читатель и сам готовился к 
ней исподволь,—разве не 
естественным было бы, если 
Иван во время своего таеж-
ного похода вспоминал о Ка-
те, нес в воображении своем 
ее облик! Думается, эти ли-
рические мотивы стоило бы 
в романе усилить. 

Наверное, не случайно 
появился вновь таежный 
мудрец Окентнй Свободный 
— он тоже помогает побегу 
Акимова. Узнав об этом, 
ждешь: встретятся ли они, 
о чем будут говорить?.. 
Жаль, что не встретились. 
Возможно, они не во всем 
согласились бы друг с дру-
гом. но сам разговор их мог 
бы оказаться плодотвор-
ным. Сколько бродило тог-
да по русской земле подоб-
ных Окентию правдоискате-
лей! Деятельные, действи-
тельно ищущие люди, не 
впадавшие в индивидуа-
лизм, приходили к револю-
ции. Но приходили-то не-
редко с помощью вот таких 
Акимовых. Словом. Окен-
тий Свободный — фигура 
весьма важная, характер-
ная, можно сказать, откры-
тие автора, и встреча этого 
персонажа с Акимовым 
могла бы выявить в сюже-
те новую грань. 

Г. Марков привнес в ро-
ман всю свою любовь к род-
ному краю — ее природе н 
народу, и потому его по-
следний историко-револю-
ционный роман хочется на-
звать и произведением ли-
рическим. Особенности «Си-
бири» — именно в органич-
ном сочетании эпического н 
лирического начал. Богат-
ство идейного содержания 
романа, яркое художествен 
ное своеобразие ставят его 
в ряд значительных произ-
ведений советской литерату-
ры 
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менных американский 
сателей. Несколько весьма 
скептических по тону рецен-
зий в специальной прессе 
да получившая скандаль-
ную известность своей тен-
денциозностью книжка Де-
мннга Брауна «Советское 
отношение к американской 
литературе» — вот и все, 
что написано на этот счет 
за многие годы. 

Поэтому издание антоло-
гии «Американская литера 
тура в советской критике 
60-х годов» под редакцией 
профессора Мичиганского 
университета Карла Нроф 
фера — значительный шаг 
к признанию вклада, вне-
сенного в мировую амери-
канистику советскими уче-
ными и критиками. Среди 
работ, включенных в сбо| 
ник. — статьи, рецензи! 
и даже целые разделы кшц 
М. Мендельсона, А. Ста1 
цева, Р. Орловой, М. Тугу-
шевой, А. Николюкнна. М. 
Ландора о многих писате-
лях США XX века. Тут же, 
в специальном приложе-
нии, перепечатаны ста-
тьи из журнала «Совет 
екая литература» на ино 
странных языках и к 
уже упомянутому перечню 
специалистов присоединены 
имена И. Кашкина, И. Ле-
видовой, А. Зверева. Все 
это очень херошо, и, как 
говорится, лиха беда нача-
ло. 

Однако многое в книге 
вызывает решительные воз-
ражения. Касается это 
не столько литературовед-
ческих проблем, сколько во-
просов. связанных с изда-
нием книг американских пи-
сателей на русском языке в 
последние годы. Именно 
этой теме посвящена всту-
пительная статья К. Проф-
фера, где наряду с некото-
рыми ошибками и неточно-
стями обнаруживается опре-
деленная концепция, к ко-
торой все чаще обращаются 
теперь наши идеологиче-
ские противники. 

Как подобрать ключи к 
сердцу недоверчивого чита-
теля. привыкшего к ярост-
ной и. как нередко выясня-
лось. Недобросовестной по-
лемике времен «холодной 
войны», а потому и воспи-
тавшего в себе прочный им-
мунитет против откровенно 
антикоммунистических вы 
падов и «разоблачений»? 
Какая тактика больше всего 
подошла бы для деликатной 
задачи «наведения мостов», 
понимаемой некоторыми де-
ятелями по ту сторону Ат-
лантики в весьма односто-
роннем смысле получения 
идеологических и пропа-
гандистских выгод? Один 
из последних рецептов по 
этой части—доза покаянно-
го самобичевания в сочета-
нии со «сравнительным ана-
лизом», цель которого — 
«доказать» преимущество 
капиталистической системы. 
«У нас в Америке то же 
самое, что и у вас... только 
лучше» — вот подтекст 
многочисленных пожеланий 
о «духовной конвергенции», 
выставляемых напоказ в 
рекламных проспектах Ин-
формационного агентства 
США и гораздо тщательней 
маскируемых в изданиях, 
претендующих на научную 
объективность и «незавнеи 
мую точку зрения». 

Читатель антологии Кар-
ла Проффера уже не столк-
нется в ней с тем нигили-
стически - пренебрежитель-
ным взглядом на результа-
ты работы советских лите-
ратуроведов и издателей, 
каким еще 10—15 лет на-
зад были проникнуты вы-
ступления наших критиков, 
подобных уже упоминавше-
муся Д. Брауну. Свет и те-
ни распределены в этой 
книге более дифференциро-
ванно и умело. Так. оста-
навливаясь на марксист-
ском исследовательском 
методе, профессор из Ми-
чигана, повторяя общие 
места, упрекает советских 
специалистов в увлеченно 
стн социальной проблема-
тикой и забвении эстетиче-
ских критериев. Тут же 
следует «самокритичная» 
ремарка: «Вспомним, что 
буквально все. пишущие в 
Америке о советской лите-
ратуре, могут быть обвине-
ны в

1

 тех же самых гре-
хах». Символическая дань 
«диалектике» выплачена, 
и уже ничто не меша-
ет сформулировать желае-
мый вывод: «Русская с<> 
цнологнческая критика 
раздо в -большей степе 
тяготеет к упрощенны! 
оценкам, чем это свойс 
венно нам». Вывод сто. 
же категоричный, сколь 
необъективный. 

«Негативные» паралле, 
то и дело возникают и 
других местах вступитель-
ной статьи. Вслед за шутли-
вым замечанием о том. что 
«как в СССР, так и в США 
редакторы, по-видимому, 
принадлежат к числу самых 
ненавидимых создании», 
Карл Проффер уже всерь-
ез берется утверждать, 
будто «подход к изданию 
книг американцев в Со-
ветском Союзе в точно-
сти соответствует настрое-
нию, установившемуся в 
США в отношении перево-
дя произведений советских 
авторов». И если в Амери-
ке, говорится в статье, 
предпочтение отдлеТгя гор 
стне «диссидентов», то есть 
«инакомыслящих», то в на-
шей стране издатели якобы 
поступают, по существу. 
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арских шпателей, 
публикуемые в СССР впол-
не регулярно», а также не 
берущиеся им в расчет по 
соображениям жанра био-
графические работы И. 
Стоуна и К. Сэидберга. Но 
перечень оказывается да-
леко не полным, и состав-
лен он отнюдь не беспри-
страстно. Пусть К. Проф-

у не импонирует твор-
ество переведенных на 

русский язык литераторов, 
тесно связанных с Ком 
партией США: Ф. Бонос-
сни, А Бессн и других. 
Ну, я нак же быть с таки-
ми непримиримыми крити-
ками современной Амери-
ки, как В. Гатри, Дж. 
Килленз, Л. Уоллер? По 
своим политическим взгля-

А. МУАЯРЧИК 

американской литературы в 
СССР — донкихотствую-
щие переводчики, которым 
удается иногда склонить 
«вышестоящие организа-
ции» к публикации отдель-
ных произведений. 

ИЗДАНИЕ книг совре-
менных американ-
ских авторов в СССР 

(равно как и писателей 
любой страны мира) по-
коится на гораздо более 
прочной, продуманной и. 
кстати, вполне гласной ос-
нове, чем это представляет-
ся Карлу Профферу. 

Пожалуй, достаточно зна-
комства с издательскими 
планами и другими вполне 
доступными источниками, 
чтобы понять и показать 
американскому читателю, 
каково действительное по-
ложение дел. Если в 1070 г. 
было издано 57 произве-
дений художественной ли-
тературы США. то в сле-
дующем году их стало 64. 
а общий тираж поднялся 
сразу почти на, мил-
лион экземпляров. Та же 
самая тенденция сохрани-
лась и в 1972 году. Что ка-
сается разнообразия темати-
ки, то советские издатели 
могут гордиться и широтой 
эстетического кругозора, и 
неизменным принципиаль-
ным тяготением к литера-
туре прогрессивных гумани-
стических идей, правдиво 
отражающей историю и 
жизнь сегодняшней Аме-

ПОЛЕМИКА 

«СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 
И 
НАУЧНАЯ 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ 
дам они далеко не ком-
мунисты, но их тоже нет 
в упомянутом перечне От-
сутствуют в нем и такие 
бескомпромиссно критиче-
ские произведения, как по-
весть К. Маккаллерс «Серд-
це — одинокий охотник» и 
роман Дж. Чивсра «Буллет-
парк», антифашистские кни-
ги Дж. Херси «Возлюбив-
ший войну» и Р. Крайтона 
«Тайна Санта-Витторин», 
острые разоблачительные 
очерки М. Маккартн об аг-
рессин во Вьетнаме. Все 
это книги, хорошо знакомые 
советскому читателю. А 
ведь их авторы не «проле-
тарские романисты», а бур-
жуазные либералы. Не 
нашлось места в списке 
К. Проффера н таким из-
вестным в США писате-
лям. как Р. Прайс к Ф. Рот. 
чьи книги были изданы 
«Прогрессом» и «Молодой 
гвардией»; не названы да-
же имена И. Шоу (сборник 
рассказов «Солнечные бе-
рега реки Лоты») и В. 
Бурджейли (роман «Чело-
век. который знал Кенне-
ди»), 

Кое-какие промахи, по-
ложим. можно отнести за 
счет небрежности, несовме-
стимой. впрочем, с прин-
ципом академической осно-
вательности. Так, профес-
сор упустил из виду, на-
пример. роман Э. Хемин-
гуэя «Острова в океане», 
напечатанный вначале в 
журнале «Иностранная ли-
тература», а затем вы-
шедший отдельным издани-
ем. Но главное, разумеет-
ся, в другом: приписывая 
нашим издателям «узость» 
и «избирательность» при 
переводе книг на русский 
язык, американский уче-
ный намеренно создает 
искаженное, суженное 
представление об интере-
сах и вкусах советской 
аудитории, стараясь заодно 
затушевать и тот факт, что 
социально-критический ас-
пект и по сей день — а не 
только во времена Лон-
дона и Драйзера — со-
ставляет характерную осо-
бенность американской ли-
тературы. 

«Не повезло» в изобре-
ла со-

зару-
То им 
солько 
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план 
герату-

"застав-
ляют «привязывать» изда-
ние книг к определенным 
политическим событиям. 

Каким образом пронзве 
дение американского про 
заика издается в Совет-
сном Союзе; Задавал этот 
вопрос и пытаясь ответить 
на него. К. Проффер, 
к сожалению, слишком ча-
сто «тунает н а шаткую 
почв* слухов и догадок, ко-
торые. если их свести во-
едино, рисуют весьма да 
лекую от истины картину 
разнобоя В чуть ли не бю 
(^критического произвола 
в деле публикации тех или 
иных произведений амерн 
канских авторов. 

Судя ио «информации» 
К Проффера. единственные 
поборники распространения 

рнки во всем ее многооб-
разии С публикации ро-
мана «Шум и ярость» У. 
Фолкнера начала нынеш-
ний год «Иностранная ли-
тература». п издательстве 
«Прогресс» вышел в свет 
том его избранных про-
изведений, а в планах серии 
«Мастера современной про-
зы», о которой не так 
давно писала «Литератур-
ная газета»,—имена Э. Кол-
дуэлла н Т. Уайльдера. 
Американская классика 
XIX—XX вв. в издатель-
стве «Художественная ли-
тература» будет представ-
лена М Твеном, Г. Джейм-
сом, Р. Ларднером. Воен-
иадат продолжает публика-
цию ярких антимилитарист-
ских произведений про-
заиков США. «Молодая 
проза» конца 60-х — на-
чала 70-х гг. печатается 
преимущественно «Прогрес-
сом» и «Иностранной ли-
тературой»: это и «Город 
изобилия» Л. Гарднера, и 
проза Дж К, Оутс, и ро-
ман Р. Стоуна «В зер-
калах», и «Кровавое брат-
ство» Ван дер :3и *— тут 
названы и недавно напеча-
танные. и уже анонсиро-
ванные книги. 

Стремясь к возможно бо-
лее полному показу пано-
рамы современной литера-
туры США. наши изда-
тельства нередко обраща-
ются к жанру антологий, 
охватывающих целые лите-
ратурные эпохи, различ-
ные направления и шко-
лы. В сборник «Современ-
ная американская новел-
ла», изданный «Прогрес-
сом», вошли двадцать пять 
крупнейших прозаиков. Не 
менее капитальной обещает 
быть и готовящаяся к печа-
ти антология послевоенной 
поэзии США. 

Но принцип полноты и 
адекватности в освещении 
современного зарубежного 
литературного процесса от-
нюдь не тождествен сле-
пому следованию колшерче-
ской моде. Литературный 
«ширпотреб», рассчитанный 
на нетребовательные, а то 
и попросту низменные вку-
сы, не может иметь шансов 
на успех у советского чита-
теля. 

Издателям американ-
ской литературы в СССР 
чужды и бесхитростный эм-
пиризм, и злонамеренная 
«избирательность», в кото-
рой — не он первый, не 
он, видимо, и последний — 
упрекает нас профессор 
Проффер. Наших читате-
лей в самом деле мно-
гое интересует и привлека-
ет в современной амери-
канской культуре. Но це-
лью развития культурных 
связей должна быть не 
«культурная конверген-
ция». а подлинное взанмо-
обогагление духовной жиз-
ни народов. 

Сейчас я мире крепнут 
настроения в пользу меж-
дународного сотрудничест-
ва, захватывающего раз-
личные сферы. А это 
предполагает не только рас-
ширение объема знаний 
ДРУГ о друге, но и гораздо 
большую степень объектив-
ности и доброжелательно-
сти 
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I ВСТРЕЧИ НА ТЮМЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ 
В Тюменской о б л а с т и за-

в е р ш и л и с ь Д н и с о в е т с к о й 
л и т е р а т у р ы , п р о ш е д ш и е под 
девизом « П и с а т е л ь и п я т и -
л е т к а » . О т п л о д о р о д н ы х по-
л е й И ш и м а до с у р о в о й т у н д -
р ы С а л е х а р д а , на п о л т о р ы 
т ы с я ч и к и л о м е т р о в с ю г а на 
севрр, п р о т я н у л и с ь п и с а т е л ь -
с к и е м а р ш р у т ы , о т в е т в л я я с ь 
на запад и в о с т о к — к У р а ю , 
о т к у д а в 1 9 6 4 г о д у с т р а н а 
п о л у ч и л а п е р в у ю б о л ь ш у ю 
с и б и р с к у ю н е ф т ь , к у д и в и -
т е л ь н о м у о з е р у С а м о т л о р , 
д н о к о т о р о г о х р а н и т несмет-
н ы е б о г а т с т в а ч е р н о г о золо-
т а . к п о л я р н о м у У р е н г о ю , 
где р а з в е д а н о у н и к а л ь н о е 
м е с т о р о ж д е н и е газа, в ле-
са т а е ж н о й К о н д ы , к стро-
и т е л я м ж е л е з н о й д о р о г и 
Т ю м е н ь — С у р г у т . Д е в я т ь ю 
м а р ш р у т а м и д в и г а л и с ь пи-
с а т е л и п о т ю м е н с к о й земле. 
И х б ы л о о к о л о ста — и з де-
в я т и с о ю з н ы х и ч е т ы р е х ав-
т о н о м н ы х р е с п у б л и к , и з два-
д ц а т и п я т и городов с т р а н ы , 
из с е м и с о ц и а л и с т и ч е с к и х 
г о с у д а р с т в — Б о л г а р и и , 
В е н г р и и . Г Д Р . П о л ы н и , Р у -
м ы н и и . Ч е х о с л о в а к и и , Ю г о -
с л а в и и . П е р е д в и г а л и с ь по 
ж е л е з н о й дороге, н а тепло-
х о д а х и к а т е р а х , в самоле-
т а х и в е р т о л е т а х . С т о два-
д ц а т ь п я т ь в с т р е ч с н е ф т я -
н и к а м и , г а з о в и к а м и , геоло-
гами, с т р о и т е л я м и , л е с о р у -
бами. р ы б а к а м и , х л е б о р о б а -
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Алии КЕШОКОВ 
Тропа, к о т о р а я четыре го-

де назад привела нас а не-
объятные тюменские эемли, 
ныне стала ш и р о к о й литера-
турной магистралью не толь-
ко для наших братских рес-
публик, но и для стран социа-
листического содружества. 

Путешествия — неизбывная 
потребность писателя. В на-
ше в р е м я творческие поездки 
стали н о р м о й жизни литера-
тора, его общественным дол-
гом, ибо социалистический 
реализм предполагает непо-
средственное участие писате-
ля во всех крупных событиях 
зпохи. 

6 поездке по т ю м е н с к о й 
земле м ы стали не простыми 
свидетелями, но соучастника-
ми событий, к о т о р ы е вершат 
сибиряки. То, что ч е т ы р е го-
да назад б ы л о мечтой, сего-
дня — яркая действитель-
ность, в то, что будет завт-
ра, превосходит с а м у ю сме-
л у ю мечту. 

Гостеприимные хозяева 
сделали все, чтобы, о.бразмо 
говоря, наши « к о н и » успешно 
преодолевали необозримые 
сибирские просторы. Но если 
в Тюмень они неслись налег-
ке, то теперь им придется 
труднее. М ы м н о г о е видели, 
набрались впечатлений и воз-
вращаемся к своим письмен-
ным столам, в о о р у ж е н н ы е 
д о б р о т н ы м материалом, со-
гретые теплом читательских 
сердец. 

Римма КАЗАКОВА 
В Нефтеюганске я, Лари-

се Тараканова и Ю д и т в Вай-
чюнамге сели е еертолет и 
полетели на б у р о в у ю Геро» 
Социалистического Труда 
В. М . Агафонова. 

Впервые в жизни м ы уви-
дели, как бурвт н е ф т я н у ю 
скважину, и познакомились с 
теми, кто *то делает. Пора-
зительно, что м о л о д ы е люди, 

ми, у ч а щ и м и с я с о с т о я л и с ь 
за э т и д е с я т ь дней. Н е забу-
д у т с я беседы с о д н и м и з 
п е р в о о т к р ы в а т е л е й место-
р о ж д е н и й газа на Я м а л е 
л а у р е а т о м Л е н и н с к о й пре-
м и и В. П о д ш и б я к и н ы м , зна-
м е н и т ы м геологом-разведчи-
к о м , л а у р е а т о м Л е н и н с к о й 
п р е м и и , Героем С о ц и а л и с т и -
ч е с к о г о Т р у д а Ф. С а л м а н о -
в ы м , п о е з д к и на б у р о в ы е 
Г е р о е в С о ц и а л и с т и ч е с к о г о 
Т р у д а Г . Л е в и н а и В. А г а -
фонова. . . 

И в о т все д е в я т ь писа-
т е л ь с к и х б р и г а д в т о ч н о на-
з н а ч е н н ы й срок с ъ е х а л и с ь в 
Т ю м е н ь и с о б р а л и с ь на с у -
д о с т р о и т е л ь н о м заводе, что-
б ы вместе с р а б о ч и м и при-
н я т ь у ч а с т и е в к о н ф е р е н -
ц и и , п о с в я щ е н н о й т е м е « П и -
с а т е л ь и п я т и л е т к а » . 

О т к р ы л к о н ф е р е н ц и ю ру-
к о в о д и т е л ь д е л е г а ц и и секре-
т а р ь п р а в л е н и я С о ю з а писа-
т е л е й С С С Р А . К е ш о к о в . 
О н с к а з а л : 

— М ы с о б р а л и с ь , ч т о б ы 
п о г о в о р и т ь о н а ш и х о б щ и х 
и н т е р е с а х , о л и т е р а т у р е , об 
о т р а ж е н и и в н е й ж и з н и и 
т р у д а рабочего ч е л о в е к а . 
Э т а тема п р и к о в ы в а е т н ы н е 
в с е н а р о д н о е в н и м а н и е . . . 

А в о т ч т о г о в о р и л и д р у -
гие у ч а с т н и к и к о н ф е р е н ц и и . 

К . Л а г у н о в , о т в е т с т в е н -
н ы й с е к р е т а р ь Т ю м е н с к о й 
п и с а т е л ь с к о й о р г а н и з а ц и и . 

занятые этим т я ж е л ы м , хотя 
и высокооплачиваемым тру-
дом, почти все без исключе-
ния учатся в института* или 
техникумах. О н и интелли-
гентны, полны естественного 
и ставшего н о р м о й ж и з н и 
нашего рабочего класса чув-
ства собственного достоинст-
ва. Я спросила у самого мо-
лодого из них, двадцатипяти-
летнего Валерия Балыкова, 
кто его л ю б и м ы й позт. О к а -
залось — Вознесенский. Д а р ю 
ему свою книгу. После лако-
ничного, но особенно д о р о -
гого д л я меня «спасибо» Ва-
лерий тихо говорит: 

— М о ж е т , и я вам когда-
нибудь п о д а р ю свои стихи... 

Я буду ждать эти стихи, я 
буду ждать новые и новые 
чудеса от Сибири, мне те-
перь всегда будут н у ж н ы для 
подзарядки сердечных ре-
сурсов ее щ е д р а я энергия, 
высокое напряжение ее жиз-
ни. 

З ш НУРИ 
Это была м о я вторая 

встреча с Самотлором. Пер-
вая состоялась в семидесятом 
году. Так ж е как и тогда, мы 
прилетели к б е р е г а м этого 
озера на вертолетах. 

Несметные богатства таит 
Самотлор. Его подземные 
кладовые открывают своими 
меткими т у р б о б у р а м и самые 
л у ч ш и е мастера недровых 
дел. С р е д и них я встретил и 
моих земляков иэ Татарии. 
Т р у ж е н и к и б о л ь ш о й татар-
ской нефти, соревнуясь с тю-
менцами, прислали в эти 
к р а я своих мастеров, что-
б ы принять участие а рас-
ширении западносибирского 
плацдарма черного золо-
та. Таковы з а к о н ы совет-
ского общежития, з а к о н ы лю-
дей, одинаково заинтересо-
ванных в общих экономиче-
ских достижениях. 

...Отсюда, от Самотлора, 
протянулся нефтепровод до 
Альметьевска — нефтяной 
столицы Татарии. Эта гранди-
озная стройке б ы л а осуще-
ствлена в неслыханно корот-
кий срок. Тюменская нефть 
встретилась с татарской, что-
б ы вместе течь в западные 
края нашей страны и дальше 
— в братские страны социа-
лизма. 

Словом, творятся великие 
дела, и они, эти дела, ж д у т 
отражения в книгах. 

Дмитрий КОВАЛЕВ' 
«Такой м о л о д о й и у ж е 

начальник всех строительно-
монтажных работ», — д у м а ю , 
слушая его. А, впрочем, тут 
все молодые. Все население 
Сургута м о л о ж е тридцати 
лет. 

Николай Яковлевич Ива-
нов, с к о т о р ы м я беседую, ве-
дет нас так, чтобы м ы тут, где 
все вздыблено м растворено 
долгими проливными д о ж д я -
ми, не слишком замарали 
обувь. Быстрый, порывистый, 
но, судя п > всему, и уравно-
вешенный, по-делоеому сте-
пенный. О н такой, что чуть ли 
не с первого слова говоришь 
с ним, как с близким. Рас-
сказывая, как зачиналась, как 

С. А. АНДРЕЕВ-КРИВИЧ 

На стало Сергея Алексееви-
ча Андреева-Кривича. Безвре-
менно ушел из жизни писа-
тель, крупный ученый, лите-
ратуровед, талантливый ис-
следователь нашей отечест-
венной литературы. Книги и 
статьи С. А. Андреева-Криви-
ча о Лермонтове, Некрасове. 
Ломоносове заняли достойное 
место • советеиой литерату-
ре. 

Особенно вначителен вклад 
С. А. Андреева-Кривича в изу-
чение наследия М. Ю. Лермон-
това. Один иэ лучших знато-
ков его творчества, он своими 
исследованиями существенно 
расширил и обогатил наше 

представление о велином по-
эте. Только что в издательст-
ве «Советская Россия, вышла 
его прекрасная книга «Все-
веденье поэта», которой суж-
дено стать последней при-
жизненной книгой. Работы 
этого ученого всегда отлича-
лись огромностью привле-
каемого фактического мате-
риала и необычайной скру-
пулезностью исследований. 

Ушел иэ жизни беззаветный, 
талантливый тружвннн, чело-
вен иристального сердца и 
неизбывной доброты. Мы всег-
да будем помните его. 

М. ХРАПЧСНКО. 
П. АНТОКОЛЬСКИЙ. 

У. ФОХТ. С. МАШИНСИИИ. 
м. поляков, н. м а ц у ее, 
С. ВОНДАРИИ, Л. ОЗЕРОВ. 

А. РЕВИЧ. Л. ФОМЕНКО, 
И. ЗНЛЬВЕРШТЕЯН. 

К. ПИСКУНОВ, И. ДАВЫДОВ 

с д е л а в ш и й и н т е р е с н ы й до-
к л а д : 

— М и р , в к о т о р о м м ы 
ж и в е м , создан р у к а м и рабо-
ч и х . С о в р е м е н н о г о рабочего 
о т л и ч а ю т и с к л ю ч и т е л ь н а я 
з о р к о с т ь , у м е н и е п о д ч и н и т ь 
свои и н т е р е с ы о б щ е м у д е л у , 
в ы с о к и й и н т е л л е к т . И то, 
ч т о м ы вместе о б с у ж д а е м 
п р о б л е м ы л и т е р а т у р ы , — 
е щ е о д н о д о к а з а т е л ь с т в о 
н а ш е й о б щ е й заинтересо-
в а н н о с т и в ее р а з в и т и и . 

Д . И к р а м и : 
— Д о л г советского писа-

т е л я — а к т и в н о в т о р г а т ь с я 
в ж и з н ь , п о с т о я н н о у ч а с т в о -
в а т ь в р е ш е н и и н а с у щ н ы х 
п р о б л е м н а ш е г о о б щ е с т в а . 

П . П о т а п о в , д и р е к т о р Т ю -
м е н с к о г о с у д о с т р о и т е л ь н о г о 
завода: 

— Х о т е л о с ь бы. ч т о б ы 
в с о в р е м е н н о й л и т е р а т у р е 
б ы л создан образ г е р о я , 
п о д о б н ы й П а в л у К о р ч а г и н у , 
к о т о р о м у с т р е м и л с я б ы 
п о д р а ж а т ь к а ж д ы й р а б о ч и й . 

Г . С е м е н и х и н : 
— В о в р е м я п о е з д к и м ы 

в и д е л и л ю д е й , с о з д а ю щ и х 
б у д у щ е е . . . 

А . С е м е н о в , р а б о ч и й су-
д о с т р о и т е л ь н о г о завода: 

— Н а ш р а б о ч и й к л а с с 
с т а л к у д а т р е б о в а т е л ь н е е . 
С о в р е м е н н о м у р а б о ч е м у не-
т р у д н о о т л и ч и т ь х о р о ш у ю 
к н и г у от п л о х о й . . . 

Ю . Ш у ш к а н о в , т о к а р ь 

строилась и строится Сургут-
ская ГРЭС, больше все о л ю -
дях говорит, какие они. Рас-
крывается и сам со своей 
ж и з н ь ю , судьбой. 

— И я, — говорит, — из 
деревни, только вы на С о ж е , 
а я на Каме родился. Только 
м о й не кузнец, а мельник — 
отец. И т о ж е не одобрял, что 
м е н я тянуло не к земле, а от 
земли. Вернее, земля пред-
ставлялась не полоской в по-
ле, а вот такой, как эта. Не 
что на ней, а что под нею, в 
глубине... 

И опять — о тех, с к е м 
строит. Какие случаи, и дра-
матические нередко, на их пу-
ти. И а каких условиях при-
ходится искать. А не уходят, 
наоборот, рвутся сюда. О с о -
бенно разведчики, геологи, 
им платят-то куда поменьше, 
скажем, ч е м буровикам, тем 
более нефтяникам. 

— У вас семья? — спра-
шиваю. 

— У меня пока малая: 
двое у нас с Ларисой: Ваня 
и Ж е н я . Этот, второй, бук-
вально молокосос еще, груд-
ной. Она инженер у меня, 
вот в ы н у ж д е н а пока работу 
отложить... 

— А с квартирой у вас 
как? 

— Квартира у нас ненадол-
го: эта у ж е четырнадцатая. 
Как новая стройка — так и 
новая квартира. Как-то у ж е 
д а ж е вроде скучно на о д н о м 
месте, хоть, правда, нам ску-
чать некогда. Был день р о ж -
дения моей Ларисы Иванов-
ны. Так я спрашиваю у нее: 
«Что мне тебе подарить?» А 
она улыбйулась невесело: 
«Коленька, об о д н о м тебя 
п р о ш у : управься ты хоть в 
этот день там, на работе, со 
своими делами пораньше, 
приди побыстрее, чтобы я 
насмотрелась на тебя». А 
е щ е ахочется ж и почитать. 
Вы, наверно, почувствовали, 
как л ю д и любят у нас лите-
р а т у р у ! И еще диссертацию 
защитить бы надо. Готов-
люсь... Как тут, действитель-
но, меня ей видеть? 

С л у ш а ю и чувствую, как 
завязывается узелок нашей 
близости, а может, и д р у ж -
бы. И самому хочется о 
своих поисках и сомнениях, 
сложностях и огорчениях и 
надеждах рассказать. Н о на-
шему брату куда важнее по-
больше узнать и поделиться 
со всеми тем, что узнал, что 
радостно уднаило. А тут че-
ловек как раз, который рас-
полагает к этому. Открыть и 
его в себе, и, может, себя в 
нем, чтобы сказать о многих 
таких, как он, как сам я, в 
о д н о м живом и достоверном 
лице, в этом поэтическом об-
разе. Озарил б ы он только, 
озарить б ы только его... 

Вот то, о чем мне захоте-
лось написать сразу, вернув-
шись а Москву с Тюменщи-
ны. 

Юсуп ХАППАЛАЕВ 
М н е посчастливилось по-

бывать на Крайнем Севере, 
который справедливо назы-
вают бескрайним. Ямал —• 
удивительная, романтическая 
страна, в ней навеки соеди-

м о т о р н о г о завода име-
н и 5 0 - л е т и я С С С Р : 

— Т о в а р и щ и п и с а т е л и ! 
П и ш и т е х о р о ш и е , интерес-
н ы е к н и г и , а м ы постараем-
ся р а б о т а т ь т а к , ч т о б ы у вас 
б ы л о п о м е н ь ш е м а т е р и а л а 
д л я с о з д а н и я о т р и ц а т е л ь -
н ы х п е р с о н а ж е й . 

П а к и Н у р и . с е к р е т а р ь 
п р а в л е н и я С П С С С Р : 

— Н а ш а и с т о р и я — и с т о -
р и я с о з и д а н и и . и с т о р и я 
с т р о е к . К а ж д ы й п и с а т е л ь 
д о л ж е н в о с п е т ь т р у д к а к 
и с к у с с т в о . 

* * 
* 

У ч а с т н и к о в Д н е й совет-
с к о й л и т е р а т у р ы п р и н я л 
п е р в ы й с е к р е т а р ь Т ю м е н -
с к о г о обкома К П С С Б . Е . 
Щ е р б и н а . П и с а т е л и подели-
л и с ь с в о и м и в п е ч а т л е н и я м и 
от п о е з д к и п о т ю м е н с к о й 
земле. Б . Е. Щ е р б и н а рас-
с к а з а л л и т е р а т о р а м о по-
т е н ц и а л ь н ы х в о з м о ж н о с т я х 
и п л а н а х д а л ь н е й ш е г о эко-
н о м и ч е с к о г о р а з в и т и я обла-
сти. 

2 8 и ю л я в к о н ц е р т н о м 
зале Т ю м е н с к о й ф и л а р м о -
н и и с о б р а л и с ь п р е д с т а в и т е -
л и п а р т и й н ы х , с о в е т с к и х , 
о б щ е с т в е н н ы х о р г а н и з а ц и й , 
т р у д я щ и е с я о б л а с т н о г о 
ц е н т р а . Т о р ж е с т в е н н ы й ве-
чер. п о с в я щ е н н ы й о к о н ч а -
н и ю Д н е й с о в е т с к о й л и т е р а -
т у р ы , о т к р ы л с е к р е т а р ь Т ю -
м е н с к о г о о б к о м а К П С С 

нились нежность и суровость, 
под цветущими полянами, по-
к р ы т ы м и п о л я р н ы м и маками, 
прячется вечная мерзлота, а 
под ней, как под панцирем, 
скрывается огонь жизни — 
газ. 

Я не верю, что слово 
« я м а л » переводится как 
«край земли». О н о созвучно 
нашему слову «жамал», что 
означает «первозданная кра-
сота», и мне думается, что 
Ямал — зто не конец земли, 
а начало ее, начало жизни. 
Здесь встретились две силы, 
два огня — силы природы и 
силы людей. Здесь совет-
ская юность покоряет своей 
воле вечную стихию. И в зтой 
великой кузнице вместе с 
могуществом Родины куется 
и д р у ж б а народов, ибо се-
годня трудно найти в нашей 
стране нацию или народ-
ность, чьи представители не 
трудились б ы на Ямале. О 
борьбе и славе этих замеча-
тельных людей велит мне пи-
сать мое сердце. 

Константин ЛАГУНОВ 
Когда праздник окончен, 

хозяева, проводив гостей, за-
думываются: а ладно ли все 
прошло? И мы д у м а е м о том 
же, оглядываясь на про-
мелькнувшие десять дней, 
наполненные взволнованны-
ми встречами советских и 
з а р у б е ж н ы х писателей с гео-
логами, нефтяниками, лесо-
рубами, хлеборобами, рыба-
ками. И, как ни придирчиво 
вглядываемся мы, существен-
ных пробелов не обнаружи-
вается. Сто двадцать пять ли-
тературных вечеров и встреч, 
в которых участвовало пять-
десят тысяч трудящихся, — 
таков итог нынешних Дней 
советской литературы в Тю-
менской области. А сколько 
за это время завязалось дру-
жеских связей м е ж д у писа-
телями и рабочими, колхоз-
никами, учащимися, — никто 
не назовет эту цифру. 

Тюменский энергетический 
гигант создается руками 
трехсоттысячной армии рабо-
чих пятидесяти национально-
стей. Все союзные республи-
ки причастны к этому. И вос-
славить героев земли тюмен-
ской, воссоздать яркий, пол-
нокровный образ современ-
ного сибиряка-первопроход-
ца, художественно запечат-
леть исторические перемены, 
происходящие на сибирской 
земле, — это по плечу совет-
ской литературе. 

Ферещ КАРИНТИ, 
венгерский писатель. 
лауреат Государственной 
премии имени Кошута 

Никогда мне не прихо-
дилось бывать в Сибири, и 
тем не менее я приехал в 
этот край х о р о ш о осведомлен, 
иым. В конце прошлого века 
три венгерских ученых, прео-
долевая невероятные трудно-
сти, пешком, на лошадях, на 
лодках исходили, изъездили 
ю г о р с к у ю землю в поисках 
наших далеких родственни-
ков — ханты и манси, жив-
ших в незапамятные времена 
одной большой семьей, гово-

Д . Л . С м о р о д и н с к о в . А л и м 
К е ш о к о в от и м е н и ч л е н о в 
п и с а т е л ь с к о й д е л е г а ц и и вы-
р а з и л г л у б о к у ю п р и з н а т е л ь -
н о с т ь и б л а г о д а р н о с т ь об-
к о м у К П С С , и с п о л к о м у об-
л а с т н о г о С о в е т а д е п у т а т о в 
т р у д я щ и х с я и о б л а с т н о м у 
с о в е т у п р о ф с о ю з о в за пре-
к р а с н у ю о р г а н и з а ц и ю Д н е й 
советской л и т е р а т у р ы на 
т ю м е н с к о й земле и р а д у ш -
н ы й п р и е м , о к а з а н н ы й пи-
с а т е л я м . 

Н а вечере в ы с т у п и л и 
Д м и т р и й К о в а л е в . В и к т о р 
К о ч е в с к и й , О л ь г а П л а т о в а , 
Р а ф а э л ь С а ф н н , Р и м м а Ка-
з а к о в а . Ю с и ф А з и м - з а д е , 
А н а т о л и й К у к а р с к и й . М а й я 
Р у м я н ц е в а , М и р ч а Ч о б а н у 
( Р у м ы н и я ) . Ю с у п Х а п п а л а -
ев. Г а н н а Ч у б а ч , Г у л ь р у х -
сор С'афиева. М у х а м е д Сад-
ри, А л е к с а н д р Б о б р о в , Ми-
к у л ь Ш у л ь г и н , А л е к с а н д р 
И в а н о в . П р е д с е д а т е л ь с т в о -
в а л на вечере К о н с т а н т и н 
Л а г у н о в , 

У д и в и т е л ь н а я з е м л я Си-
б и р ь ! П о к и д а я ее, у н о с и ш ь 
с собой образ м о щ н о й веко-
в е ч н о й п р и р о д ы , образ че-
л о в е к а . п р е о б р а з у ю щ е г о 
з т у з е м л ю , и т е п л о д р у ж е с -
к и х р у к . о к о т о р ы х б у д е ш ь 
в с п о м и н а т ь е щ е долго, всег-
да. 

Спецкоры «ЛГя 

ТЮМЕНЬ 

ривши* на о д н о м языке. Вен-
герские ученые отыскали их 
потомков и оставили подроб-
ное описание жизни зтих на-
родностей. Нарисованная ими 
картина была ужасающей. Все 
трое я один голос говорили 
о таланте «антов и манси, но 
тут ж е предсказывали, что 
недалеко то время, когда эти 
народности полностью вы-
мрут от болезней, нищеты, 
зкеплуатации и будут навеки 
забыты. 

И вот спустя восемьдесят 
лет дорога привела меня с 
группой писателей из социа-
листических стран, участво-
вавших в Днях советской ли-
тературы на Тюменщине, в 
далекое хантийское село У р -
гут. Там д р у ж н о , рука об ру-
ку с русскими братьями тру-
дятся ханты — охотники и ры-
боловы. М ы , как зачарован-
ные, ходили по селу, осмат-
ривали школу-интернат, биб-
лиотеку, больницу, магазины. 
Побывали в домах, где горит 
электрический сеег и стоят 
телевизоры. Незабываемы 
были для меня встречи с 
л ю д ь м и — с теми, кто своим 
трудом т о ж е вносит лепту в 
преобразование богатейшего 
края газа и нефти. Я слушал 
хантийские песни, смотрел 
национальные танцы. Я ел и 
пил то, что сегодня едят и 
пьют жители Ургута. И, как 
другие мои земляки, искал 
родстяо в языке. Оказывает-
ся, у нас и поныне есть об-
щие слова, означающие 
«огонь», «дом». О б щ и й у нас 
и счет. Но самое примеча-
тельное — это общие слова 
«глаз», «ум», «сердце», без 
которых нельзя быть настоя-
щ и м писателем ни на Югане, 
ни на берегу Дуная. 

Ханты и манси живут в ве-
ликой семье советских наро-
дов, живут свободно и счаст-
ливо. Спасибо, что мне пред-
ставилась возможность воо-
ч и ю убедиться в этом. 

Ян ПЕШХАЛА, 
польский писатель* 

Я увидел великую страну 
нефти и газа в Западной Си-
бири и преклоняюсь перед 
героическим т р у д о м людей, | 
творящих еще одно чудо на-
шей эпохи. 

Этот труд изменяет не-
приютную для человека си-
б и р с к у ю землю, на глазах 
превращает суровый край в 
такой, что он кажется д а ж е 
неправдоподобным, сущест-
в у ю щ и м на какой-то иной 
планете. 

Трудом рук и силон мысли, 
п о м н о ж е н н ы м и на несокру-
ш и м у ю волю, воплощает со-
ветский человек высокую 
идею. 

Я не могу оставатьсв рав-
нодушным, находясь с людь-
ми, которые не только моло-
д ы и отлично работают, но и 
всем своим существом со-
знают важность того, что они 
делают. О н и живо заинтере-
сованы и а том, как писатели 
отразят их труд и жизнь. Вот 
они ходят рядом, герои бу-
дущих произведений, разго-
варивают, курят, улыбаются... 
И кажется все таким обыч-
ным в этом фантастически 
необычном мире. 
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ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ 
П О Х О Р О Н Ы 

М . В . И С А К О В С К О Г О 

С глубокой скорбью Москва 
простилась с выдающимся со-
ветским поэтом Михаилом 
Васильевичем Исаиоесним. 

Большой зал Центрального 
Дома литераторов имени А. А. 
Фадеева в траурном убранст-
ве. На сцене — гроб с телом 
помойного. На алых подушеч-
ках — Золотая Звезда Героя 
Социалистического труда, ор-
дена и медали, которыми 
отмечен многолетний творче-
ский труд замечательного 
поэта. У гроба почетный 
караул. 

В вал, в котором находятся 
родные и близкие покойного. 
видные советские писатели, 
деятели науки, искусства, 
представители общественно-
сти столицы, делегация трудя-

щихся Смоленской области — 
родины поэта, вносят венки 
от МГН КПСС и Моссовета, 
правлений Союзов писателей 
СССР и РСФСР. Московской 
писательской организации.. 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ. Министер-
ства к у л ь т у р ы СССР, •Литера-
турной газеты», издательства 
•Советский писатель»... 

Открывая посвященный па-
мяти М. В. Исаковского тра-
у р н ы й митинг, секретарь 
правления СП СССР А. Сурков 
сказал, что Михаил Василье-
вич Исаиовский, родившийся 
на богатой талантами смолен-
ской земле, прошел нелегкий, 
но большой и славный путь 
беззаветного служения Совет-
ской Родине. Коммунистиче-
ской партии, в боевые ряды 
которой он вступил в 1в!8 го-
ду. 

Выступившие затем секре-
тарь правления СП СССР М. 
Луконин, секретарь правле-
ния СП РСФСР С. Орлов, ге-
нерал-майор Е. Востокоа, Р. 
Гамзатов, В. Казни, секретарь 

Смоленского обкома КПСС 
Т. Яровая с волнением гово-

Били о замечательной поэзии 
I. В. Исаковского, снискав-

шей глубокую любовь совет-
ских людей. 

На Новодевичьем иладбищв 
у гроба поэта выступили се-
кретарь правления Москов-

с к о й писательской организа-
ц и и В . И Л Ь И Н . И . К о з л о в . В . 
Цыбин. 

Правления Союза пи-
сателей СССР. Союза пи-
сателей УССР и Киевской 
писательской организа-
ции с глубокой скорбью 
извещают о смерти изве-
стного украинского писа-
теля 

ВУРЯКОВСКОГО 
Юрия Александровиче 

я в ы р а ж а ю т искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного. 

Встречи с читателями на Минском тракторном заводе. 
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За рабочим столом. 

У Петруся Бровки 
«Литературная газета» продолжает 

публикации фотоочерков о писателях 

— Героях Социалистического Труда. 

Наш корреспондент побывал в гостях 
у Петруся Бровки. 

Из личного архива: Якуб 
Колас и Петрусъ Бровка. 

Дела изоательские. 

Фото специального корреспондента «Литературно/» газеты» В. НРОХИНА 

Ф Ф Ф Ф Ф 

ХРОНИКА 

27 июля правление Союза 
писателей СССР посетил Чрез-
в ы ч а й н ы й и Полномочный По-
сол МНР в СССР Нямыи Луе-
санчултэм. В сердечной бесе-
де. в которой приняли уча-
стие секретари правления СП 
СССР Ю. Верчеико и С. Сарта-
ков. посол выразил глубокую 
благодарность председателю 
правления СП СССР К. Феди* 
ну. первому секретарю прав-
ления СП СССР Г. Маркову. 

секретарям правления за со-
трудничество в деле укрепле-
ния связей между литерату-
рами братских стран. Тов. 
Лувсанчултэм подчеринул, 
что монгольсний народ всегда 
видел в лице советских людей 
своих и с п ы т а н н ы х и верных 
друзей, и выразил твердую 
уверенность, что дружба меж-
ду монгольским и советским 
народами, так же как между 
писателями двух стран, будет 
и впредь крепнуть и разви-
ваться. 

Ю. Верченко и С. Сартаков 
поздравили посла с награжде-
нием за его а к т и в н у ю дея-

тельность по развитию и ук-
реплению д р у ж б ы и сотрудни-
чества между СССР и МНР 
высоной наградой — орденом 
Д р у ж б ы народов и вырази-
ли уверенность в том, что от-
ношения нерушимой д р у ж б ы 
между народами и писателями 
двух стран будут развиваться 
и в будущем в интересах де-
ла мира и социализма. 

Отмечая б о л ь ш у ю роль по-
сла в укреплений д р у ж б ы 
между братсними литература-
ми Советского Союза и Мон-
голии. секретариат правления 
наградил Н. Луесанчултэм* 
Почетной грамотой СП ССсР. 

У К А З Ы 

П Р Е З И Д И У М А 
В Е Р Х О В Н О Г О 

С О В Е Т А С С С Р 

О награждении 
писателя 

Рамазанова Г. 3. 
орденом Трудового 
Красного Знамени 

З а б о л ь ш и е п а с л у г и в 
р а з в и т и и с о в е т с к о й литера-
т у р ы и в связи с пятидеся-
т и л е т и е м со д н я р о ж д е н и я 
н а г р а д и т ь п и с а т е л я Р а м а -
занова Г и л ем Дара Зиганда-
п о в и ч а о р д е н о м Т р у д о в о г о 
К р а с н о г о З н а м е н и . 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА, КРЕМЛЬ. 
2Й июля 1973 г. 

О награждении писателя 
Алешина (Котляра) С. И. 

орденом Трудового 
Красного Знамени 

За з а с л у г и в р а з в и т и и со-
в е т с к о й л и т е р а т у р ы и в свя-
зи с ш е с т и д е с я т и л е т и е м со 
д н я р о ж д е н и я н а г р а д и т ь пи-
с а т е л я А л е ш и н а ( К о т л я р а ) 
С а м у и л а И о с и ф о в и ч а орде-
н о м Т р у д о в о г о К р а е в о г о 
З н а м е н и . 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Сеиретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ, 
27 июля 1973 г. 

О награждении писателя 
Еагеньева Б. С. 

орденом «Знак Почета» 
За з а с л у г и в о б л а с т и со-

в е т с к о й л и т е р а т у р ы и в свя-
зи с с е м и д е с я т и л е т н е м со 
д н я р о ж д е н и я н а г р а д и т ь пи-
с а т е л я Е в г с н ь е в а Б о р и с а 
С е р г е е в и ч а о р д е н о м « З н а к 
П о ч е т а * . 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Свкретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
27 июля 1973 г. 

ПИСАТЕЛЮ И ГРАЖДАНИНУ 

В Пярну. у западного по-
бережья Эстонии, воздвигнут 
памятник народному писате-
лю Эстонской ССР. Все свое 
творчество, всю свою ж и з н ь 
писатель посвятил борьбе за 
лучшее будущее трудового на-
рода. Романы, новеллы и пье-
сы Якобсона, составляющие в 
общей сложности десятки то-
мов, воспринимаются как жи-
вая летопись социальной 
борьбы в Эстонии. 

Открывая торжественную 
церемонию, первый секретарь 
ЦК КП Эстонии И. Кзбин ска-
за л: 

— Мы чтим Аугуста Якоб-
сона как большого мастера 
слова, народного писателя 
республики, содержательные 
романы, антуальные пьесы и 
рассказы которого прочно 
вошли в золотой фонд эстон-
ской литературы, сыграли ос-
новополагающую роль в овла-
дении ею методом социали-

стического реализма, завоева-
ли ш и р о к у ю известность и 
признание братских советских 
народов. Деятели литературы 
и искусства Эстонии дорожат 
традициями Аугуста Якобсона 
и других мастеров социалисти-
ческого реализма, продолжа-
ют и развивают их. Эти тра-
диции характеризуются чут-
ким ощущением пульса эпо-
хи, беззаветным участием в 
борьбе Коммунистической 
партии и народа за достиже-
ние наших высоних целей, 
твердой и четко выраженной 
классовой позицией. 

Выступивший от имени 
творчесиой интеллигенции се-
кретарь правления СП Эсто-
нии Пауль Куусберг отметил: 

— Своим творчеством Ду-
гу ст Яиобсон воздвиг себе 
первый памятнни, который с 
годами будет иазаться все 
выше. 

— А у г у с т Якобсон был од-
ним из самых а к т и в н ы х , са-
м ы х интересных и самых бое-
вых советсиих писателей, — 
сказал секретарь правления 
СП СССР Б. Полевой. 

На о т к р ы т и и памятника 
присутствовали секретарь ЦК 
КП Эстонии В. Вялис, заве-
д у ю щ и й отделом ЦК КП Эсто-
нии О. Утть, министр культу-
ры Эстонской ССР Ю.-К. Юр-
ка, представители трудящих-
ся, деятели литературы и 
искусства. 

Авторы монумента — 
сиульптор Яаи Соанс и архи-
тектор Удо Иваси. 

(Наш корр.| 

АОРОГА К ФИНАЛУ 
Такой блистательной, пол-

ной магичесиого очарования 
и г р ы не видели даже ветера-
н ы тенниса... 

К этому времени наши по-
зиции в матче на нубон Дэви-
са между Францией и СССР 
представлялись весьма уязви-
мыми. 

«Родившийся с ракеткой» 
Ф. Жоффре выиграл у Т. Кану-
лия, а в паре с П. Бартесом — 
у А. Метревели — С. Лихачева. 
Правда, Метревели победил 
двух лидеров французского 
тенниса, и счет перед послед-
ней, пятой встречей стал 2 : 2. 
Но именно для решающего 
единоборства Франция избра-
ла П. Пруази, серебряного при-
зера открытого чемпионата 
Франции 1972 года — факти-
чесиого первенства мира на 
грунтовых иортах. 

И вот, напереиор некоторым 
у н ы л ы м прорицаниям, произо-
шло нечто удивительное. 

После своей неудачи Т. Ка-
иулия обрушил на сопврнииа 
вихревое наступление. «Каку-
лия играл очень х о р о ш о , - с о -

ирушенно произнес П. Бартес. 
— Пруази иазался перед ним 
привидением». 

Под гром аплодисментов со-
ветский спортсмен победил в 
трех партиях. 

Команды Франции и Совет-
ского Союза в матче на кубок 
Дэвиса встретились впервые. 
Победа советских теннисистов 
проложила нам дорогу в фи-
нал европейской зоны « А » , в 
котором предстоит встреча с 
Румынией. Первенство в зо-
не «Б» будет оспаривать-
ся в матче Чехослова-
кия — Италия. В дальней-
шем победители европейской 
зоны « А » встретятся с победи-
телями америиансной зоны, а 
первые призеры европейской 
зоны «Б» будут играть с авст-
ралийцами. Завершающий 
матч и определит, кто будет 
владеть «Серебряной салатни-
цей». 

Эе ФРАМ, 
член президиума 

Федерации теннису 
Москвы 

Г 
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ХУДОЖНИК И КНИГА 

Иллюстрации хуОочника В. Ка/анова к книге С Васильева 
*Под не(н?м Рог щи». Издательство <Современник», 

Г О Л О С А Г Е Р О Е В 
ВЕЛИКОЙ Б И Т В Ы 
НЕОСЛАБЕВАЮЩИЙ 

интерес советской 
многонацнональн о й 

литературы к Великой Оте-
чественной войне, к ее ге-
роям и подвигам — явле-
ние глубоко закономерное 

Открывая для себя но-
вые произведения о войне, 
будь то проза, поэзия или 
драматургия, читатель ждет 
художественного воплоще-
ния крупнейших этапов на-
шего боевого прошлого, 
ждет знакомства с яркими 
и цельными характерами, с 
героями мужественными, 
жизнестойкими. 

Именно с такими героями 
встречаемся мы в поэме 
таджикского поэта Мумина 
Каноата -«Голоса Сталин-
града». переведенной на 
русский язык Робертом 
Рождественским. 

Самому Мумину Каноа-
ту не пришлось" участво-
вать в войне — в сорок 
первом ему было всего де-
вять лет. Но события воен-
ного времени не могли 
пройти бесследно. Память 
мальчика впитала многое— 
и проводы уходящих па 
фронт, и скорбь по тем. 
кто остался па поле браии. 
и трудности тех лет в да-
леком от войны таджик-
ском селении, и восхище-
ние мужеством, стойкостью 
советских людей... Но к во-
енной теме М Каноат подо-
шел спустя довольно много 
лет, будучи уже зрелым 
поэтом, автором нескольких 
поэтических сборников. Он 
посещает места героиче-
ских боев на Волге, изуча-
ет архивны* материалы, 
встречается с участниками 
битвы. Так постепенно со-
зревал замысел поэмы. 
Многое подсказал и опыт 
современной военной про-
зы — ее аналитический 
подход к исследованию ис-
торического материала, к 
выявлению взаимосвязи че-
ловека и общества, ее вни-
мание к документальной 
основе. 

Начиная поэму. М. Кано-
ат подчеркивает высоную 
ответственность художника 
за правду, которую он не-
сет людям: 

Слово т я м к т ь планеты 
в и а щ а т а должно, 

и звучанием ж и з н ь 
освещать должно, 

и бессонной крепостью 
стать д о л т и о , 

•ели х о ч е ш ь . 
чтоб кто-то читая поэму. 

Эта высокая мера взы-
скательности к себе и опре-
деляет его подход к теме, 
процесс осмысления и об-
общения материала. 

Поэт далек от намерения 
пересказать читателю весь 
ход Сталинградского сраже-
ния. его этапы. Он стремит-
ся к отображению масштаб-
ности и драматизма борьбы, 
показывает величие подви-
га, свершенного Советской 
Армией в этой битве, пере-
дает чувство восхищения 
героизмом советского чело-
века, глубокую, неутихаю 
щую боль о погибших. 

Используя форму моно-
лога, своеобразной лириче-
ской исповеди, автор как 
бы с разных точек поэтиче-
ского вйдения пристально 
вглядывается в недавнее, 
но уже ставшее историче-
ским прошлое своего на-
рода. Он смело вводит об-
общенные. масштабные об-
разы Земли израненной, 
Волги — реки-богатыря, 
одетой в «стальную коль-
чуг}'», обращается к реаль-
ным героям битвы — пол-
ководцам и рядовым. Их 
«голоса», определяя лири-
ческий строй поэмы, слива-
ются с голосом самой исто-
рии, охватывают социаль-
ные, нравственные и психо-
логические аспекты време-
ни, придают поэме широ-
кий эпический размах, свое-
образное полифоническое 
звучание. 

Впечатляющи картины 
сражающегося фронтового 
города. И поэт находит 
точные слова, передавая 
на нал сражения, драматизм 
борьбы, выражая собствен 
ное отношение к происходя 
щему Сознание ответ 
ствеиности за судьбы стра 
иы и народа, верность дол 
Г
у — вот те рычаги, кото-
рые заставляли советского 

М. Каноат. «Голое» Сталии-
1«». Ж у р н а л « Ю н о с т ь » , 
. 1*73. Г * 

солдата оставаться на огне-
вом рубеже, до последней 
капли крови защищать его. 

Черноморский матрос 
бросается на вражеский 
танк, заставляя умолкнуть 
его навсегда ценою собст-
венной жизни. Мы слышим 
голос связиста Матвея Пу-
тилова, который, погибая, 
успевает «концы холодных 
проводов зажать в мертвею-
щих зубах». В «доме Пав-
лова»." «где столько раз 
все снарядами разметено, 
в доме, где по расчетам 
врага быть живых уже не 
должно», стойко ведет свой 
последний бой Ахмад Тур-
днев... Через судьбы про-
стых людей — русских и 
таджиков, украинцев и ка-
захов — автор воспевает 
красоту

-

 и величие воинской 
доблести, патриотизм совет-
ских воинов, преданность 
великому делу освобожде-
ния, нерасторжимое боевое 
братство нашего народа. Но 
какие бы конкретные со-
бытия ни воскрешались в 
поэме, за всем встает вели-
чественный образ матери-
Родины. нашей социалисти-
ческой Отчизны 

Ради на. 
т ы поводила • войне 

и продолжаешься 
• сыновьях. . . 

Вся поэма М, Каноата 
пронизана высоким граж-
данским пафосом. Ярко и 
поэтично показывает автор 
решающую роль нашего со-
ветского социалистического 
строя в формировании ха 
рактеров героев Сталинград-
ской битвы Он выступает 
открыто публицистично, не 
сбиваясь на риторичность, 
помпезность. 

В «Голосах Сталингра-
да» М. Каноат умело ис-
пользует подлинные доку-
менты, дневниковые записи 
гитлеровских солдат — и 
это имеет свой смысл. Чита-
тель, по мере того как от ав-
густовских боев под Сталин-
градом в 1942 году- подхо-
дит к сражениям 1943 года, 
то есть когда окруженные 
вражеские армии потерпели 
полный крах, — явственно 
ощущает изменение психо-
логии гитлеровцев «Наш 
полк перешел Дон... Какие 
у Советов просторы! После 
войны эта земля станет 
нашей». Такая запись сде-
лана гитлеровцем 23 авгу-
ста. А позже: «16 ноября... 
Этот город превратил нас в 
толпу бесчувственных мерт-
вецов «28 декабря. Ло-
шадей съели... Наши солда-
ты теперь похожи иа смерт-
ников...» 

Не все главы поэмы, к 
сожалению, равноценны. Не 
удалось зафиксировать, на 
мой взгляд, характерные 
обстоятельства жизни тад-
жикского селения военных 
лет. Здесь превалируют 
сугубо личные мотивы 
бытового плана. Социаль-
ная же суть явления остает 
ся от читателя скрытой. Не 
в полной мере убеждают и 
строки, посвященные пол-
ководцу; видимо, еще не 
найдено, не схвачено то 
точное, конкретное, что 
было типично для людей по-
добного склада. 

Более цельной хотелось 
бы видеть и концовку по> 
мы. обращенную к жизни 
людей и планет. — автор-
ская мысль здесь несколько 
абстрагирована. 

И все же, несомненно, 
«Голоса Сталинграда» Му-
мина Каноата — явление в 
поэзии братских литератур 
заметное и своеобразное 
Эмоциональному восприя-
тию во многом способству-
ет мастерски сделанный, по 
свидетельству знатоков 
таджикской поэзия, перевод 
поэмы на русский язык Ро-
берт Рождественский не 
только точно передал ав-
торский замысел, но и осо-
бенности формы, своеобра-
зие национального колори-
та, которым пронизан под-
линник. 

Поэма «Голоса Сталин-
града» еще и еще раз на-
поминает нам о непреходя 
ще»} историческом значении 
великого героизма совет-
ских людей в годы борьбы 
с фашизмом и, я не сомне-
ваюсь, найдет достойный 
отзвук в сердцах читате-
лей. 

Г. СРЕДИН, 
генерал-лейтенант 

В НОВОМ сборнике Ви-
нокурова подкупают 
серьезность выбран-

ных тем — как всегда, не 
случайных, но существен-
ных, а вместе с тем глубо-
ко личных для него, — и 
важность поставленных во-
просов. тоже «о самом глав-
ном». И, как всегда, выбы-
вают невольную досаду 
«прозаизмы». Вот на этом 
мне бы хотелось остано-
виться поподробнее. 

Это чисто винокуров-
ская тема, много раз им 
декларируемая с настойчи-
востью первооткрывателя: 
проза, быт, частная жизнь. 
И соответственно — «обы-
денная речь», прозаически-
разговорная интонация, 
«простые» слова. 

Вот предельная реаль-
ность. которую поэт проти-
вопоставляет миру «высо-
ких» слов и отвлеченно-
стей: 

Весь этот мир — 
фантазия одна. 

За исключеньем — 
хлеба на ладони. 

Или: 
Надо ж и оглядеться 
И присесть к очагу. 

Прямая декларация, от-
крывающая книгу: 

М н . нравится обыденная 
речь. 

С л о и п р о с т ы . : * лев. 
•ода. гмл.нья.. . 

Здесь уже кроется ка-
кая-то возможность ошиб-
ки. «Простые» слова живут 
в обиходе, в поэзии нет 
простых слов. Когда акме-
исты декларировали, что в 
их стихах впервые роза 
стала розой и т. д.. им ре-
зонно возражали, что роза 
является сама собой толь-
ко на розовом кусте, а в по-
эзии она неизбежно несет 
свой особый смысл. Блок 
говорил, что слово всег-
да традиционно, многознач-
но и символично. Это 
значит, что в поэзин и 
«простое» слово «хлеб» 
жнвет уже в своей многове-
ковой поэтичности, вклю-
чающей в себя значи-
тельные темы: и стук те-
лег. подвозящих хлеб го-
лодному человечеству, и 

I 
I 
I 

ДВЕ ТОМ 
ЗРЕНИЯ-
КРИТИКА 
И ПОЭТА 

НА КНИГУ 
Евг. ВИНОКУРОВА 
«МЕТАФОРЫ» 

I 
I 
I 

«...Я 
ХОТЬ и ем хлеб 
во страхе, но 
все такн наеда-

юсь досыта, и это для меня 
главное — все равно чем, 
морковью или куропат-
ками, лишь бы наесть-
ся», — заявляет Санчо, 
возвратившись после неза-
дачливого губернаторства к 
своему господину. Б этой 
фразе обнаженно сформу-
лирована вся сущность 
бездуховного мирового ме-
щанства. часто играющего 
в духовность. Понятие 
«наесться» — этот идеал 
так называемого «мещани-
на» — не следует понимать 
только физиологически. Со-
временный мещанин, в от-
личие от Санчо, может 
быть подтянутым, строй-
ным, с натренированными 
греблей и теннисом мышца-
ми, избегать слишком жир-
ной пищи, чреватой холе-
стерином. и тем не менее 
главным для него остается 
хищный инстинкт «наесть-
ся» — наесться личным бла 
гополучием, плотскими на-
слажденьицами, детектив 
нымн кинофильмами и инн 
жонкамн и, наконец, вла-
стью над себе подобными 
— лишь бы досыта. Опас-
ность для человечества со 
стоит в том. что границы 
этого «досыта» слишком 
неопределенны и что аппе 
тит приходит во время съе 
дания ближних. Но совре 
менный мещанин ловко 
скрывает свой аппетит под 
ханжеской маской диетика. 
Простодушие Санчо, только 
иногда обороняющееся лу-
кавством, уже доказывает 
его моральное преимуще-
ство перед современными 
мещанами Не будем забы-
вать н того, что Санчо по 
стоянно находится в борьбе 
с животным инстинктом 
самосохранения и муже-
ственно преодолевает его, 
а если даже и спорит с «ры-
царем печального образа», 
про себя называя его су-
масшедшим. то вместе с тем 
необыкновенно предан ему 
и, может быть, в чем-то 
грустно завидуя, помогает 
искать несуществующую и 
тем более прекрасную Дуль-
синею По крестьянски сме 
калисто ориентируясь в 
реалиях жизни. Санчо не 
может стать таким же идеа 
листом, как Дон Кихот, ко 
разве не самый высокий 
идеалист — человек, наде-
ленный безобманным вйде 
нием и, несмотря на это, 
ставший честнейшим еру 
женоснем обманывающего 
ся благородства? 

И Санчо Пайса не белее 
ли рыцарь, чем сам «ры 
царь печального образа»? 

Итак, есть ли Дон Кихот 
в Санчо Пайсе? 

Этот вопрос, возникав-
ший во мне и раньше, сно-
ва властно прорезался при 
прочтении новой квиги 

«сие есть тело мое», в т. д. 
В стихах Винокурова это 
прежде всего обыденная 
прочность, «ощграст вся-
кий подозрительной абст-' 
равнин. Настойчивая ориен-
тация на «простое», пря-
мое слово — обозначение 
«простых» вещей п дейст-
вии — приводит к тому, что 
слово теряет глубину." мно-
гомерность и «тайну», ина-
че говоря, теряет поэтич-
ность. 

Тут-то и возникает опас-
ность. о которой сказал 
один старый поэт: 

Ч т о значит: хлеб, 
«ода, дрова. 

Мы поняли и будто знаем. 
Но с маждым часом 

завываем 
Иные, л у ч ш и е с л о м . 

Правда, все явственнее у 
Винокурова проявляется 
другая тенденция — «жаж-
да идеала». Все отчетливей 

деть «в капле малой бо-
жество», в милых сердцу 
частностях — частицу ми-
ровой жизни. 

Прозаическое, егущенное 
до предела, становится по-
рой просто физиологически 
отталкивающим: 

С пылом б ы ч ь и м И д ю ж и м 
М ы ш к а ф выносили, сопя. 
Гоготало под д у ш е м 
И хлопали смачно себя. 

(Когда в тех же примерно 
выражениях описывается 
творческий процесс или 
процесс добывания истины, 
то неизбежно — в силу со-
держательности поэтиче-
ской формы и особого веса 
слова в стихе — на первый 
план выступает и в созна-
нии нашем удерживается 
обыденная фнзнологичность 
процесса, сама собой отри-
цающая его потенциальный 
результат.) 

I 

выступают контрастные па-
ры — идеал и быт. дух н 
плоть, Дон Кихот и Санчо 
Пайса. Кажется, что в по-
этическом задании живет 
возможность синтеза. Но 
вот как раз синтеза и не 
возникает. 

Материальной тяжести, 
плоти, фактуре, мелкой 
правде быта противопостав-
ляется у Винокурова слож-
ность мнимая, иллюзор-
ная. хаотически-непрнмн-
ренная в себе самой — 
«фантазия», «вымысел», 
«настроение», «абсурд»; 
«очаг» противопоставлен 
«абсурду», «хлеб на ладо-
ни» — «фантазии», «быто-
вая боль» — «научной 
фантастике» и т. д. Конеч-
но. из таких пар синтез не 
родится. Противоречие ос-
тается непримиренным: есть 
плоть и дух в своих край-
них формах, есть деклара-
ции плоти и декларации ду-
ха. но нет их поэтического 
единства, нет, так сказать, 
одухотворенной плоти и во-
площенного духа. Это зна-
чит, что нет того цельного 
поэтического мироощуще-
ния, которое позволяет ви-

Е. Винокурова «Метафо-
ры». 

« — Я против вселенско-
го зла негодую! — Ну что 
ж, я плачевный предвижу 
исход!.. — В трактире тще-
душную шею худую из пан-
циря вытянул Дон Кихот... 
Сидим и беседуем: так, мол, 
и так то Мы друг против 
друга. Вопрос на вопрос. 
— Да разве же можно идти 
против факта
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 — А что — 
против совести разве по-
прешь?» С кем ведет спор 
герой Винокурова? Ответ 
дан давно. «С кем протекли 
его боренья? С самим со-
бой, с самим собой ..». И 
думаю, что во многих из 
нас живут и Дон Кихот, и 
Санчо Панса, и хотя доми-
нанта может принадлежать 
то первому, то второму, это 
двуедннство гиперболизиро-
ванных противоположностей 
и определяет изначальную 
человечески ю сущность. 

Ранний Вннокуров сразу 
вошел в поэзию со своей не-
повторимой интонацией, где 

ки». При чем здесь чуждые 
теме диалектизмы, вульгар-
ное просторечие, по чьему 
адресу направлена снижаю-
щая ирония? 

Это сочетание прозаиче-
ски сниженной речи с не-
коей неопределенной иро-
ничностью есть, по-моему, 
результат неосуществивше-
гося синтеза идеала и быта 
и поэтому не прорвавшейся 
сквозь прозу поэзии. Не-
определенная ирония возни-
кает там, где нет цельной 
поэтической мысли. Иногда 
просто непонятно— всерьез 
или в шутку написаны сти-
хи. Мне. например, непонят-
но — серьезное ли это до-
пущение, что все — мета-
фора, вплоть до жизни и 
смерти, или это только слу-
чайная «игра ума». Когда 
однажды древний грек ска-
зал, что «солнце, словно ко-

Ш У М И I И .) . 
«Высокое» требует у 

Винокурова стилевого сни-
жения. Вот стихотворение 
«Займися музыкой, Со-
крат..» — о таинственном 
велении, прозвучавшем Со-
крату незадолго до смерти. 
Эпизод, собственно, только 
пересказывается на совре-
менный лад: 

Что сморо будешь г л у х 

У ж е г у г о р я г (?) у оград. 
А голос снова между тем: 
— Займися музыной. 

Сократ-
Тан » чем ж » суть? 

Тан где же с*язь? 
Чтоб, р у н и уперев в бона. 
По нам.ре как ферт 

пройдясь. 
Т ы оторвал бы трепака? 

Кому. какому голосу 
принадлежит эта нронн-
чески-недоуменная интона-
ция? Сократу? Вряд ли 
этот высокий запоздалый 
призыв поверг бы его в та-
кое безысходное глупова-
тое недоумение Автору? 
Если это не просто картин-
ка, констатация, если это 
связано с какими-то личны-
ми творческими планами, 
должен же был не в цитате, 
но в самой ткани стиха про-
будиться этот «дух музы-

роя Винокурова — просто-
душие. обороняемое ранее 
защитным цветом армей-
скости, в мирной жизни 
становилось порой легко-
уязвимым. «Я от земли 
ушел бесповоротно, сапог 
не шить и не скорняжить 
мне. II все ж душа моя 
простонародна в своей ос-
нове, в самой глубине». 
Вспомним: «Выставляй на 
вид, Санчо, скромность 
своего происхождения и не 
стыдись признаваться, что 
ты родом из крестьян...». 
Но ведь эти советы Санчо 
дает не кто иной, как сам 
Дон Кихот. Нет ли и в 
Дон Кихоте в минуты его 
отрезвления черт разумно-
сти Санчо? 

Все книги Винокурова, 
кончая «Метафорами», 
строятся на обнаженности 
санчопансовской тезы и дон-
кнхотовской антитезы или 
наоборот, «В платок по-ба-
бьи прыснут марснанки с 
грудными марсианами в 
руках... Там та же все обы-

нившийся мир, с Фрейдом 
и Эйнштейном. 

В стихотворении по-
лучается, что тайна на 
его стороне. Но. можс г 
быть, дело обстоит как 
раз противоположным об-
разом' Для человека тогда 
не было просто моря, про-
сто звезд и хлеба — все 
было тайной, символом, 
знамением, мифом. (Как пи-
сал Боратынский, «в пусты 
не безлюдной он не был од-
ним, нечуждая жизнь в ней 
дышала».) 

А какая же остается тай-
на после того же Фрейда, 
когда все сокровенное и та-
инственное извлечено из 
глубины и освещено ярким 
светом рационалистического 
прожектора? «И нет на зем-
ле прорицаний». Здесь, мне 
кажется, та же нечеткость 
антиномий, не допускающая 

лесница», это был для него 
живой символ, миф, выра-
жение реальности, а не ме-
тафора или сравнение, как 
это представляется Вино-
курову. В метафоре всегда 
есть моменты необязатель-
ности, произвола, подмены 
реальных связей условны-
ми сопоставлениями. По 
Блоку, «метафоричность 
мышления» есть «цивилизо-
ванное одичание», за ним 
стоит «смерть». А здесь «и 
смерть сама» предполагает-
ся метафорой. 

Может быть, в такой 
форме натянутой, искусст-
венной «поэтичности» ви-
дится поэту преодоление 
«прозы»? Но это иллюзор-
ное преодоление. 

Такое же недоумение вы-
зывает у меня стихотворе-
ние «Опять, пучин пугаться 
не умея...». Вот воспомина-
ние о древнем мире, пол-
ном «прочных звезд», не 
пугающем, лишенном тай-
ны: 

Стал хлевом хлеб 
и намнем намень снова... 
...И т а й н ы нету 

на земле опять. 

И — современный услож-

стихотворений Винокурова, 
где Санчо и Дон Кихот уже 
не полемизируют друг с 
другом, а защищают друг 
друга, как братья по духу: 
«И вот я возникаю у поро-
га... Меня здесь не считают 
за пророка! Я здесь, как все. 
Хоть на меня втроем во все 
глаза глядят они. одна 
ко высокого провидческого 
знака не могут разглядеть 
на лбу моем. Они так бес-
пощадны к преступленью! 
(Здесь кто-то, помню, му-
чился мигренью?) — До-
стал таблетки?! Выкупил 
заказ? — Да разве просьба 
та осталась в силе?.. — Да 
мы тебя батон купить про-
сили! — Отправил письма? 
Заплатил за газ?.. И я мол-
чу. Что отвечать—не знаю. 
То, что посеял, то и по 
жинаю. А борщ стоит. Ды-
мит еще, манящ!.. Но я 
прощен. Я отдаюсь ве-
селью! Ведь где-то там 
оставил я за дверью ко-
томку. посох и багряный 
плащ». 

их до поэтического единст-
ва: просто «хлеб» без тайны 
— и сомнительная «тайна» 
с налетом иллюзии, фанта-
зии, абсурда и т. д. В этом 
сказывается органическая 
прозаичность мышления, 
видящая поэзию не в самих 
«простых» вещах, а в ка-
ком-то добавлении к ним. 

Надо сказать еще об од-
ном свойстве стихов Вино-
курова. облегчающем побе-
ду прозы: некоторая его не-
брежность в обращении с 
ритмом. У ритмической 
строки свои законы единст-
ва: ставя рядом слова или 
разрывая фразу на границе 
строк, поэт иступает в 
дружественные или враж-
дебные отношения с этими 
законами. И никакая «ле-
сенка», никакие знаки пре-
пинания от их власти не 
спасают: 

И пусть, Эйнштейн, 
подорвана основа 
тобой, — 
о п я т ь 
нам пару с напрягать! 

Как ни тщательно выде-
лено «для глаза» слово 
«тобой», все-таки в ритми-
ческой строчке-стихе, на 
слух, оно будет сливаться 

как бы говорит, но на самом 
деле только для того, что-
бы его разоблачить изнут-
ри, а не извне. В такое за-
блуждение уже впадали не-
которые критики. Но ведь 
Дон Кихот хорошо сказал 
на этот счет: «Много есть 
на свете теологов, которые 
сами не годятся в проповед-
ники, по зато прекрасно 
умеют подметить, чего не 
хватает в чужой проповеди 
иди что в ней лишнего». 

Конечно, у Винокурова, 
как и у всякого поэта, есть 
свои недостатки, но без на 
ших недостатков не бы-
ло бы и нас. Все же нзбав 
ление от некоторых из них 
помогает нам быть самыми 
собой. По стихам Виноку-
рова видно, что он поэт не 
только пишущий, но и чн 
тающий. Это драгоценно, 
ибо жизненный опыт сво-
дится не только к поезд-
кам на стройки, к личным 
переживаниям, но и к по-
ездкам внутрь книг, кото-
рые незаменима помогают 

дотошное знание армейско-
го быта и стансовая мечта-
тельная возвышенность со-
четались взаимодоверчиво и 
противоречиво. Однако по-
эт недолго носил на ушанке 
со споротой звездочкой яр-
лычок «поэт военной те-
мы». Война вообще не мо-
жет быть темой, а лишь 
жизненным опытом, в ре-
зультате которого способно 
родиться его нравственное 
осмысление, то есть тема. 
Дым войны пе сразу, но 
постепенно развеивался, и 
в нем с иной, чем раньше, 
отчетливостью проступали 
лица людей, лицо времени, 
собственное лицо. Или — 
не проступали. 

Сво« лицо мы добываем 
с бою. 

Страшимся мы, к а к аидно. 
неспроста 

Выть, нак инринни, 
с х о ж и меж собою 

Оказалось, что на войне 
в чем-то было проще, хотя 
думалось, что победа сразу 
разрешит все сложности. 
Мир. сужавшийся в бою до 
линзы артиллерийского 
прицела, внезапно расши-
рился. ошарашил, а потом 
снова сулился, верней, сгу-
стился «какой то незнакомо 
оробелый, в дрожащей кап-
ле у конца пера, безмолв-
ной ночью, над бумагой бе-
лой » 

Быт бы л уже не похож 
на прежний. армейский, 
когда так по-юношески све-
жо можно было радоваться 
поэзии казарменного обе-
да. Уже в третьей иниге — 
«Признанья» - ощущалось, 
что перо царапает по дну 
опустевшей консервной баи 
ки ИЗ и в то же время, не 
боясь сломаться или уто-
нуть. мужественно окунает-
ся в новые, по-нному кро-
вавые чернила так называе-
мой мирной жизни. 

Драгоценное качество ге-

денная тайна, такая же, как 
тайны на земле». Или: «И 
тайны нету на земле опять». 
Это откровенная теза за-
земленности. признающая 
только вещность, объем-
ность, доказуемость. Она 
опирается на опыт, на «по-
греба воспоминаний». Но не 
забудем, что эти погреба — 
пороховые. «Живу в спо 
койном забытьи, но огонек 
запала лишь только стоит 
поднести, и все тогда про-
пало...» Нечто вроде бес-
плотное приобретает взрыв-
чатую силу вещности, а 
мнимо мощная вещность 
быта разлетается вдребез-
ги. как люстра из искусст-
венного хрусталя. 

Это духовная антитеза, 
ставящая превыше того, что 
можно потрогать рукой, по-
тенциальную силу "неощути-
мости. Санчо заявляет: 
«Весь этот мир — фанта-
зия одна, за исключеньем — 
хлеба на ладони». Илн: 
«Жизнь у }, тенды корот-
ка... Но достоверность про-
токола — я верю — побе-
дит пека!» Илн: «А истина? 
Да вот она, смотрите. — 
стакан, чуть-чуть вспотев-
ший, на столе» Но Дон Ки-
хот качает головой, на кото-
рой треснувший медный таз 
цирюльника приобретает 
свечение подлинного шлеме: 
«Но есть на свете музыка 
другая, других истоков и 
других начал...» Санчо по-
баивается лжепророков, и. 
надо согласиться с ним, не 
зря: «Анафемы, посулы, 
прорицанья — я все глотал, 
чего б он ни изверг, пока 
однажды лживого мерцанья 
не уловил—в глазах, подъя-
тых вверх». Еще бы. ведь 
столько раз «ложью новой 
заменяли уже наскучившую 
ложь»! Но хочется привес-
ти целиком одно из лучших 

Столкновение противо-
борствующих, но неразде-
лимых начал жизни ощу-
щается у Винокурова не 
только в оголенной филосо-
фичности замысла, но и в 
самой поэтической плоти. 
Тут и почти пародийное 
«ведь отравление желудка 
излечивается молоком» илн 
«зачем одно другому протн 
вопоставлять?». Это явно 
нарочитые санчопансизмы. 
пропущенные через прут-
ковщнну. А рядом донки 
хотская псевдовоавышен 
ность, отдающая символиз 
мом: «В Индии, среди раз 
валин храма, где висит по 
лупрозрачный зной. Сакья 
Муни Будда Гаутама в за 
рослях предстал передо 
мной». 

Частично, как все мы, ге 
рой Винокурова является 
причудливым конгломера 
том бы и порыва, но бу 
дут близоруки те. кто в по 
стоянной тезе и янтитезе 
увидит лишь ограничен 
ность автора внутри этих 
двух ипостасей и не разгля 
дит третью. Тревога самого 
Винокурова по поводу чьей 
то возможной близорукости 
горько выражена в прекрас 
ном беззащитном четверо 
стишнн, где его мастсрствс 
словно освободилось от ма 
стерства. как он сам об 
этом мечтал, и фигура 
третьего, реального Виноку 
рова, а не его героя выпук 
ло предстала на фоне уж» 
теперь ненужных тезовых и 
аитнтеэоных конструкций 
«Я не знаю, что там было" 
Что там будет? Что там 
есть? Расплылись мои чер 
нила, не понять и не про 
честь.». Конечно, кто-то 
может не все сразу понять и 
впасть в отождествление ав-
тора с тем мещанством, от 
имени которого он иногда 

сложным путешествиям 
внутрь себя. Но иногда 
в стихах Винокурова улав-
ливаешь уж слишком пря 
мыс цитаты, как. скажем, 
в стихотворении «Пишите 
кровью!», явно напоминаю 
щие некоторые тезисы не-
мецкой философии. Не-
который холодок рассу-
дочности проскальзывает 
временами. когда Вино 
куров пишет на темы, 
как бы раскрыв словарь 
и ткнув туда наугад пе 
ром: «История», «Риск», 
«Легкость», «Молоко» и 
т. д. Однако основная ли 
ния у Винокурова тепло-
кровная. мужественная: «Я 
крылья еще не расправил 
—а молодость позади». Это 
уже цитата не на книги, а 
из собственной души, из 
собственной плоти. А вот 
самоотверженный вопрос, 
на который далеко не все 
сг собны, особенно в свой 
адрес: «Были ведь моло 
дыми когда-то и мы... Ну н 
что?» Это «Ну и что?», со-
четающее и санчопансов 
ский реализм, и дерзкий 
вызов Дои Кихота, содер 
жит в себе и третье неоце 
нимое качество — не теряя 
видения жизни, какая она 
есть, не терять страсть по 
той жизни, какой она мо 
жет и должна быть. Иногда 
я своем подчеркнутом бы 
товизме Вннокуров просто 
прикидывается, что он не 
романтичен. 

Вннокуров хитро при-
дает своему герою нарочи-
то гиперболизированные 
недостатки, чтобы острей 
поставить проблему вещно-
сти и вечности. Винокуров 
до предела заземляет по-
ззию, одновременно бо-
рясь с подкожной ааэем-
ленностью. В этом — свое-
образный художнический 

с соседними благодаря не-
оправданному переносу: 

и пусть, Эйнштейн, х подорвана «сном 
Тобой опять нам 

парус напрягать! 

Привычное пристрастие 
к разговорно-прозаической 
интонации с се переносами 
(сп)атЬетеп($) вступает в 
противоречие с «духом му-
зыки». 

Конечно, здесь нет роко-
вой безысходности. По це-
лому ряду стихов видно, 
что «проза» не замкнута у 
Винокурова в безысходном 
кругу, а может настойчиво 
или рывком раздвигать 
свои границы. Все сти-
хотворение «Баллада о хо-
лостяке и об отце семей-
ства» ведет, не ослабевая, 
четкая и цельная мысль, 
поданная с какой-то веселой 
страстностью и ритмиче-
ской упругостью. Проблема 
разрешается как бы самим 
ходом повествования. И 
благодаря этому здесь яв-
ление оборачивается все 
новыми и разными гранями 
т. к. в стихотворении со-
блюдена мера серьезности 
и иронии быта и идеала. 

Возможность «перера-
стания» прозы за свои рам-
кн открывает и стихотворе-
ние «Светило». Поэт здесь 
ничем не поступился из 
«своего»: молодость, ухо-
дящая, как солнце за гори-
зонт, отдаст свое послед-
нее тепло: здесь та же бы-
товая материальность мета-
форы. Поэт, «как человек, 
согревающий спину», про-
сит повременить («я повер-
нуться хочу еще боком»), 
но эта обыденность, про-
заичность, не отказываясь 
от себя, преодолевается 
свободным поэтическим 
жестом: 

Р у к и свои я к тебе 

Пальцы мои у ж е 
протяну. 

похолодели. 

Происходит победа по-
этического сознания над 
прозаической косностью. 

11 в этом случае не стра-
шен и прозаизм — здесь 
он будет оттенять и под-
черкивать поэзию. 

Там же, где цельной по-
этической мысли нет, где 
антиномии застывают в 
констатации их хаотической 
нерасчлененности, — про-
за побеждает. 

Елена ЕРМИЛОВА 

подвиг Винокурова, ибо по-
рой можно натолкнуться 
на недопонимание его за-
дач. Утрировать собствен-
ные существующие илн да-
же вымышленные недостат-
ки труднее, но почетней, 
чем притворяться неуязви-
мым. железобетонно-безо-
шнбочным. В поэзии ахил-
лесова пята ценней герку-
лесовой грудной клетки, 
сконструированной из про-
волочного каркаса. 

В Винокурове, как в лю-
бом настоящем поэте, дон-
кихотовгкое и санчопансов-
ское перемешалось. Герой 
Винокурова и не менее 
мудр, чем Санчо. и не менее 
смел, чем Дои Кихот. Внно-
куров никогда не рядился в 
доспехи рыцаря граждан-
ственности. которые иногда 
при прикосновении к ним 
издают лишь глухой звук 
раскрашенной картонажной 
продукции, но сквозь всю 
его поэзию и последнюю 
книгу проходит неукроти-
мая рыцарская борьба с ме-
щанством, с заедающей бы-
товщнной. 

Когда он видит торжест-
во бездуховности, в какой 
бы форме она ни проявля-
лась. Винокуров пронзи-
тельно спрашивает: 

Крадете* • сердце у ж а с : 
н е у ж е л и 

•се »то цель, конец. 
венец, итог? 

Винокуров не хочет, что-
бы люди тратили силы на 
борьбу с ветряными мель-
ницами, но он не хочет, 
чтобы они утоатили благо-
родство Дон Кихота. Вино-
куров не хочет; чтобы лю-
ди стремились губернатор-
ствовать, как Санчо. кото-
рый признавался, самому 
себе: «Горе не в том, что 
мне не хватает смекалки 
для управления, а в том. 
что этот остров болтается 
неизвестно где». Винокуров 
хочет, чтобы люди не утра-
тили природную мудрость 
Санчо, и призывает: «Доро-
гу иростодушью!» 

Но народному выраже-
нию, «хитрость — ум дура-
ка». 

Простодушие — это му-
жество ума и сердца. Вот 
простодушное, чем то на-
поминающее вагонную пес-
ню, но такое прелестное 
в своей печали стихотворе-
ние: «Цыганка - мне гадала 
и за руку брала... От цело-
го квартала лишь камни да 
зола. Бьет пушка щебень с 
танка. И там за лесом 
бой... Останемся ль. цыган-
ка. живыми мы с тобой?» 

Если жизнь — это та цы-
ганка. которая гадает по 
линиям наших строк на ла-
дони времени, то один на 
лучших сегодняшних рус-
ских советских поэтов Ви-
нокуров может быть уве-
ренным в том, что, пока 
останется сама жизнь, ос-
танется и его поэзия. Поэ-
зия Винокурова останется 
потому, что она мудра, а 
ведь Дон Кихот сказал: 
«Дурак ничего не понимает 
ни в своем, ни в чужом до-
ме, по той простой причине, 
что на основе глупости 
нельм построить мудрое 
здание», 

!*г. ЕВТУШЕНКО 
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ПОЭЗИЯ в 
Г О Р Е С Т Н Ы Е З А М Е Т Ы ДВЕ К Н И Г И стихов 

о любви... 
Предвижу молча-

ливое недоверие читателя. 
Догадываюсь, где истоки 
этого недоверия. Немало 
выходит в свет безликих 
сборников, в самое загла-
вие которых хитроумно 
вплетается любовь. Любовь-
приманка, любовь-нндуль-
генцня. Авось клюнувший 
на наживку стнхоглотатель 
спишет автору все грехи по 
части родного языка и са-
мой поэзии. За что? Ну, ко-
нечно, за любовную направ-
ленность, пусть даже на-
звание сборника и его суть 
находятся в весьма натяну-
тых отношениях. 

Выбранные мной для 
разговора новые книги 
Сильвы Капутикян («Вес-
на на вершинах») и Риммы 
Казаковой («Снежная ба-
ба») ни в заголовке, ни в 
подзаголовке сакраменталь-
ного слова не имеют. Их со« 
держание любовной темати-
кой не исчерпывается. И 
все же главный герой мно-
гих стихов — любовь. О 
них-то н пойдет речь. 

Ратуя за глубину и вы-
сокий накал страстей граж-
данственной поэзии, мы 
подчас забываем, что те же 
качества необходимы сти-
хам о любви. Можно по-раз-
ному классифицировать их. 
Например, стихи мужские 
и женские. Или стихи о 

стихотворение хочется про-
цитировать: 

Что т. торжествуй! 
Ты одержал победу, 

Зови меня послушною 
рабой. 

Но не надолго поддалась 
я браду — 

Безумью стать «друг 
не самой собой. 

Гляжу • твои глаза, — 
в них ночь беззаездна, 

Я заплуталась в атой 
гиблой тьме. 

Но выбраться мне 
из нее не поздно, — 

Покамест я еще 
в своем уме) 

Вот на лица твоем 
победы скуна, — 

Предшествовала ай 
всего игра, — 

А на моем лице, 
ты видишь, — муиа. 

Что ж, торжествуй! 
Но как близка пора. 

Когда я на тебя 
совсем бесслезно, 

Нелюбящая, гордая, взгляну 
И медленно пойду туда, 

гда звездно 
И мрак на застилает • 

вышину, 
(Перевод И. ЛПСНЯНСКОП1 

Объединяя по какому-ли-
бо признаку некоторые 
стихи поэтессы, я одновре-
менно хочу подчеркнуть нх 
удивительное разнообра-
зие. Не только разнообра-
зие интонационное, кстати, 
бережно сохраненное пе-

Тамара ЖИРМУНСКАЯ 

СТРОКИ ЛЮБВИ 
счастливой и несчастливой 
любви. Я признаю лишь 
одно деление: на стихи 
крупные и мелкие. Нет 
нужды пояснять читателю, 
что никакого отношения к 
количеству строк эта клас-
сификация не имеет... 

СКОЛЬКО папнеа» 
но стнхов-проща» 
ний. стихов-раз-

рывов! Иной автор так гне-
вается на предмет своей не* 
давней привязанности, что 
стихи его скорее напомина-
ют запись в жалобную кни-
гу. Иной же, напротив, так 
расчувствуется, что хочется 
вместо отзыва послать ему 
таблетки валерианки. Но 
вот заключительные строки 
одного нз новых стихотво-
рений Сильвы Капутнкян: 

Идущие из сердца 
нити обрываю, 

Своей рукою двери 
открываю! 

На все четыре стороны 
лети! ач 

Да, я даю вму уйти. 
Завидуйте мне, люди, 

страны — вся планвта 
И вы, властители 

чужой судьбы. 
Не раб ваш слаб, 
А вы слабы! 
И потому, что есть 

у вас рабы, 
И вы — рабы! 
В любви свободен тот, 

ному отпущен дар 
Ударом не ответить на удар 
И даровать, любя, 
Себе подобному 

свободу От себя». 

(Перевод Э. ВАЛАШ ЕВА) 

Какой, я сказала бы, ве-
личавый разрыв, какая ши-
рота взгляда! Л давно знаю 
н люблю поэзию Капутн-
кян. Особое место в моей 
памяти занимают ее стихи 
о любви. Если бы меня 
спросили, что я больше все-
го ценю в них, я ответила 
бы не задумываясь: диа-
лектику чувства. 

«Ушел... Но знаю всей 
душою — нам друг от дру-
га не уйти...» — это призна-
ние еще очень юной, уве-
ренной в своем праве на 
счастье женщины. Благо-
даря удачному переводу 
Михаила Львова стихотво-
рение «Ушел...» стало попу-
лярным у русских читате-
лей, и особенно читатель-
ниц. Я встречала его в за-
ветных студенческих я 
школьных тетрадях... 

«Приди, приди, приди, 
хотя бы для прощанья, хо-
тя бы без желанья. Приди, 
приди, приди!» — это абсо-
лютно другие стихи. Дру-
гой возраст чувств, другая 
эра душевной жизни. Это 
тоже любовное заклинание, 
но за ним стоит не огорче-
ние от первой стычки, а 
трагедия отвергнутой люб-
ви. Находятся пуристы, ко-
торых коробят две послед-
ние строчки: «Хоть из чу-
жих объятий — приди, при-
ди, приди!..» Может ли жен-
щина так унижаться? — не-
доумевают они. Не вступая 
я спор, далекий от предме-
та нашего разговора, скажу 
только, что немного знаю 
женских стихов о любви, от-
меченных такой печатью 
гордости, как у Капутнкян. 
Эта поистине царственная 
гордость не кажется наду-
манной. ходульной именно 
потому, что и ей знакомы 
минуты слабости, обыкно-
венной женской слабости, 
мучительно, но неизбежно 
перерастающей в силу. Не 
тут ли главный «нерв» та-
ких стихотворений из новой 
книги, как '«Не надо, ми-
лый, клятв », «Осень», 
«Не ждн. душа...», «Что ж, 
торжествуй!..». Последнее 

реводчиками. Не только 
разнообразие поэтических 
аксессуаров. Но и богат-
ство душевных состояний, 
настроений, преломлений 
того или иного реального 
события. И это — при 
упорной, через все твор-
чество пролегающей верно-
сти себе. 

Читая недавно вышед-
шую книгу, я вспомнила 
старое стихотворение Ка-
путнкян «Лилит», прекрас-
но переведенное Марией 
Петровых. Это страстное и 
грациозное, философское 
и житейское раздумье о 
двух, вероятно, вечных ти-
пах женской натуры: урав-
новешенной. семейственной 
Еве и мятущейся, непри-
каянной, не умеющей из-
влечь выгоды из любви 
Лилит, первой возлюблен-
ной Адама. Можно как 
угодно относиться к мета-
форической форме, выбран-
ной поэтессой, но нельзя 
не разделить ее жгучего 
сочувствия именно второ-
му типу. 

Пусть в повой книге нет 
прямой переклички с Лн-
лнт, она все равно присут-
ствует во многих стихах. 
Она перевоплощается то в 
Анну Каренину («На полу-
станке»), то в женщину, 
сбросившую вместе о кара-
кулевой шубой груз годов, 
опыта, усталости, славы, 
чтобы хлебнуть «запозда-
лого счастья» («На окраи-
не большого города»), то в 
какой-нибудь иной образ. 

Возможно, не всем нра-
вится, что Капутикян от-
дает предпочтение любви 
горькой, несбывшейся. Да 
что там — предпочтение! 
В книге «Весна на верши-
нах» просто нет стихов о 
любви счастливой, безмя-
тежной. Зато есть замеча-
тельное умение 

Все переплавить и 
перетопить, — 

Каной ценой?! — 
Чтоб наконец отлить 
Из атой смеси, сложной 

и простой, 
Земного счастья слиток 

золотой.» 

(Перевод М, АЛИГЕР1 

ВОДНОМ из своих 
стихо т в о р е н и й 
Римма Казакова 

сказала: «...ты —в прежнем 
платье, в маскхалате строк. 
Поймут ли. что тебе и 
вправду больно?!». Очень 
точные слова. Правда, боль, 
переплавленная в стихи, со-
вершенно особого рода. Это 
обоюдолечащая боль. Она 
лечит поэта, хотя бы ча-
стично освобождая его от 
сердечных мук, действи-
тельных даже в век неви-
данного научно-техническо-
го прогресса. Она лечит и 
читателя, разумеется, в 
том случае, если его не 
обделила судьба и о внут-
реннем пожаре он узнает 
не только «по бледным за-
ревам искусства». 

Героиня стихов Риммы 
Казаковой, собранных в 
книгу «Снежная баба», вся 
на виду. Полная откры-
тость, незабаррнкаднрован-
ность. нежелание считаться 
с арифметикой («два» пи-
шем, «пять» в уме) обез-
оруживают даже скептика. 
Читатель допускается в сви-
детели таких метаморфоз 
души, которые долгое вре-
мя вообще оставались за 
гранью нашей поэзии. 

Не надеясь передать все 
нюансы этой мастерски 
оркестрованной поэзии, хо-
чу поговорить о принци-
пиально важных вещах. Вот 
начало одного стихотворе-
ния; 

Нам на нелепо 
близкой сцене, 

я вдруг увидела во сне 
страну, где долго 

и бесцельно 
еще брести придется мне. 
Там девочка опустит плечи 
под небом, от дождя рябым. 
«Каи хочешь, милый», — 

пролепечет 
на мертвом языиа рабынь. 

Хотя книга начинается 
не с этих стихов, я воспри-
нимаю нх как исходные, 
может быть, предшество-
вавшие всем остальным. 
А вот одно из ключевых, 
итоговых стихотворений 
Казаковой: 

...Давно я не оптимистка, 
и может, нонец стране, 
где щенотно и тенисто 
ресницы твои на мне. 

Но если и отдымилась 
развалинами дотла, 
оказана эта милость, 
и ата страна — была. 

И многое в жизни смею, 
и, с этой звездой во лбу, 
как целый народ, имею 
историю н судьбу. 

Любопытно, что и тут, И 
там повторяется слово 
«страна». В первом стихо-
творении оно промелькнуло 
как бы невзначай. Во вто-
ром оно поставлено автором 
под ударение. Неважно, ка-
кая роль отведена ему в 
каждом конкретном случае. 
Важно, что огромное, ем-
кое это слово прописано в 
стихах о любви! Ощущение 
пространства за плечами 
укрупняет самые интимные 
переживания лоптессы. Не 
страницы дневника перели-
стывает она, а страны вос-
поминаний. 

Поэзия Казаковой под-
вижна и переменчива. Ей 
совершенно чуждо стремле-
ние дать «конечный вывод 
мудрости земной» и даже 
просто любовной мудрости. 
Хочу напомнить, что для 
Капутнкян единственное на-
дежное средство стать са-
мой собой — это остаться 
в одиночестве. Бросая вы-
зов «окольцованностн пти-
чьей». Казакова как будто 
присоединяется к ней: «О, 
наконец пришла пора себе 
же о себе напомнить...» Но 
буквально через десять 
страниц разворачивается 
на 180 градусов: «Стать 
вдруг собой — в твоих ру-
ках. дающих жизнь, даря-
щих имя...» 

Кто, же прав? — спро-
сит дотошный читатель. 
Обе правы, отвечу я. Мир 
поэта уникален, и нет бес-
плоднее занятия, чем пере-
садка живой ткани одного 
поэтического организма дру-
гому. 

Для читателей, давно 
знакомых с творчеством 
Риммы Казаковой, «Снеж-
ная баба» будет сюрпризом. 
Приятным или неприятным 
— это уж зависит от чита-
тельской индивидуальности. 
И неожиданность не только 
в том, что в книгу включе-
ны преимущественно стихи 
о любви. Казакова и рань-
ше не гнушалась этой те-
мой. Достаточно вспомнить 
такие ее стихи, как «Люби 
меня...», еще десять лет на-
зад захватившие меня своей 
распахнутостью: «Люби ме-
ня бесстрашно, грубо, зло. 
Крути меня бесстрастно, 
как весло...» 

Писать тан лихо н безо-
глядно о любви мы. еа 
сверстницы, не решались. 

Вероятно, истинно не-
ожиданными покажутся чи-
тателю многочисленные ли-
тературные реминисцен-
ции. вдруг полюбившиеся 
Казаковой. Адам и Ква. Га-
латея и Пигмалион. Мастер 
и Маргарита, кентавр и ама-
зонка. Гремнн и Печорин — 
кто только не призван ею в 
свидетели и советчики... Я 
могу понять желание поэ-
тессы выйти из самой себя, 
из тесноты обыденности, 
бесконечно ппдлить и при-
умножить свои чувства, 
проецируя их в бессмерт-
ные зеркала мировой куль-
туры. Но далеко но всегда 
из ятого единоборства с зер-
калами поэтесса выхолит 
победительницей. «Моно-
лог Евы» я считаю одним 
из се лучших стихотворе-
ний. «Молитва Галатеи» 
кажется мне слишком го-
ловной и накрученной. 

Все-таки Римма Казако-
ва милее всего мне тогда, 
когда, вынырнув из-под гне-
та книжных образов, осво-
бодившись от беглости эпи-
столярных заметок, она об-
ретает свой юношеский 
альт, естественно перехо-
дящий в зрелое контраль-
то: 

Спасибо всем минутам болн, 
преодоленным вдалеке, 
за это чудо голубое. 
за это солнце на щене. 
За то, что горечью 

вчерашней 
распорядилась, иан хочу, 
и что потом еще 

бесстрашней 
за каждый праздник 

заплачу. 

Все чаще приходится 
слышать и читать о духов-
ном «космосе» человека, о 
необходимости проникнуть 
в бездонные нравственные 
и эмоциональные глубины... 
Если внутри нас действи-
тельно существует микро-
косм, то кому, как не поэ-
там, надлежит быть его раз-
ведчиками? Кому, как не 
лирикам, выходить к от-
крытое пространство чело-
веческих чувств? 

Я рада, что Сильва Ка-
путикян и Римма Казако-
ва поодиночке, каждая на 
свой рнск и страх, соверши-
ли такой выход. 

П О Э Т 
О •1 

П О Э Т Е 

СТРОГАЯ ПАМЯТЬ 
Эти стихи чордовского 

поэта Ивана Пнниева: 
Я шагал по жизни 

с сердцем обнаженным, 
У меня на сердце 

след гремящих лет» 
Неостывший пепел городов 

сожженных 
И кудрявых яблонь 

белый-белый цвет. 
— факт биографии. Биогра-
фии солдата, познавшего тя-
готы войны н вышедшего.» 
мирную жизнь поэтом, чтобы 
рассказать о мужестве «чело-
века из огня», доброте его 
«звонкой, поющей души». 

Как правило, поэт по-муж-
ски сдержан, немногословен. 
Он знает истинную иену 
чувства — знает, что нельзя 
предаваться безысходному от-
чаянию и забывать все на 
свете от счастья. Таков его 
лирический характер. Инте-
ресно узнавать, что пережи-
вает, как смотрит на мир и 
выражает свои >'ыслн такой 
человек. Уже тем самым поэт 
достиг немалого — привлек 
собеседника, расположил его 
серьезностью беседы, поиском 
ответа на существенный во-
прос жизни, которого так или 
иначе не миновать никому: 

Жизнь — 
наивысшая награда. 

Наград дороже, видно, нет. 
Как оправдать, однако, надо 
Свое пришествие на свет! 
Ответственность поэта пе-

ред временем тем глубже, чем 
острее он сознает долг перед 
теми, кто не пришел с войны. 
Строгая память неугасимым 

И. Пиняев. «Отцовская ру-
башка». Стихи. Издательство 
• Современнин». М. 1973. 

светом пронизывает сти-
хи Ивана Пнняева: «Я мчусь 
на ликующий свет опять мо-
лодой, как когда-то. Погиб-
шие в битвах ребята с надеж-
дой глядят мне вослед». 

Нравственная чистота лири-
ки И. Пиняева безусловна. 
Ему нет нужды мучительно 
сомневаться, как поступить в 
той или иной житейской си-
туации. И это не потому, что 
он безоблачно ясен,--ясна 
мера, которую ему не надо 
прикладывать к своим поступ-
кам, чувствам, мыслям: это 
мера нраве г вен н ости народа. 
Она у поэта в кровн. 

Неяркие образы родной 
природы, приметы края на-
полняются в поэзии И. Пиня-
ева сердечной теплотой и 
нежностью. Взаимопонимание 
человека и природы — идея, 
получившая душевное выра-
жение в стихах поэта, нх 
интонации и в той мягкой от-
зывчивости к звукам и крас-
кам мира, которой пронизаны 
лучшие стихи поэта. 

Мне близка поэзия И. Пи-
няева своим душевным скла-
дом, высоким строем чувства. 
По, конечно, в сборнике не 
все совершенно. Некоторые 
стихи мне кажутся меобжа-
тельными, написанными Пез 
достаточного к тому повода, 
по инерции. 

В целом же сборник «От-
цовская рубашка», на мой 
взгляд,—удача поэта, искрен-
не любящего людей, страну, 
землю, на которой он живо г. 

Никуп ЭРКАЙ 
САРАНСК 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
Полвека тому назад в 

ставшей теперь уже клас-
сической книге стихов «Орда» 

! Николай Тихонов писа.т 
Случайно к нам заходят 

корабли, 
И рельсы груз проносят 

по прнвычне; 
Пересчитай людей 

моей земли — 
И снолько мертвых встанв1 

а перекличке. 
Эти стихи были написаны 

под впечатлением героиче-
ской обороны Петрограда; 
двадцать лет спустя защит-
никам Ленинграда довелось 
пережить страшнейшее. 

Я вспомнил о ранних сти-
хах Тихонова, читая недав-
но вышедшую в издательст-
ве «Художественная литера-
тура» книгу стихотворений 
другого ленинградского поэга 
— Семена Ботвинника. 

Ботвинник юношей вступил 
в войну. Он успел побывать 
на фронте, вкусить горький 
хлеб блокадного Ленинграда. 

В стихах Ботвинника, так 
же как и в стихах одного из 
его славных предшественни-
ков, воспевших мужество за-
щитников города революции, 
очень сильно звучит истори-
ческое начало. 

Когда то Тихонов писал: 
Но всем торжественно 

пренебрежем. 
Нож сломанный в работе 

не годится. 
Но этим черным, сломанным 

ножом 
Разрезаны бессмертные 

страницы. 
И то же ощущение необы-

чайной значительности судь-
бы города и его людей про-
низывает стихи поэта друго-
го поколения: 

...Двадцатилетье кануло. 
Исчез 

сраженний дым. 
Спокойно бьют часы... 
Но время, наи металл, 

имеет вес — 
и годы можно бросить 

на авсы! 
Из • ленинградских поэтов 

среднего поколения пристра-
стие к строгой классической 
форме отличает не одного Се-
мена Ботвинника. И все же 
именно в его поэзии мы ви-
дим с особой ясностью, как 
актуален и перспективен 
уловленный антенной совре-
менности строгий классиче-
ский стих. 

Семен Вотвиннни. -Стихо-
творения*. Издательство «Ху-
дожественная литература», л. 
1973. 

Традиции ленинградской 
классики основываются не 
только на незыблемости, пла-
стичности архитектурных 
форм города, строгой плани-
ровке щощалей и улиц, ве-
ликолепии памятников. 

Ленин! ралская классика — 
это и динамичность реноно-
ции, мятежный дух Октября, 
неотделимый от вольной Не-
вы, пролетарских проспектов. 
Еще не изучена поэтика пре-
красных названий улиц Ле-
нинграда — Обуховской обо-
роны, Красных 5орь, Непоко-
ренных. 

В стихах Семена Ботвинни-
ка эта преемственность вечно 
живой, классической револю-
ционной традиции наличест-
вует с полной силой. 

Шпиль Адмиралтейства, 
Сравниваемый поэтом со шты-
ком, блокадный ремень, сти-
гняиьшнй стан города, — это 
не просто исторические аксес-
суары, но подлинные приме-
ты того сурового времени. 

Как и других его товари-
щей по труду, переживших 
войну, Ботвинника связывает 
с городом Октября и святая 
признательность ко всем, кто 
скрепил своей кровью устои 
будущей счастливой жнз-
ни. Вот почему стихи о по-
коящихся на Пнскаревском 
кладбище и на Марсовом по-
ле так органично аходят в 
строгий строй книги. 

Лежит мой товарищ 
на ладожском льду. 

Илубится у Гатчины бой. 
И это — цена тишине. 

и труду, 
И каждой минуте с тобой. 
Лирика поэта, гражданская 

и любовная, слиты, как при-
токи Невы. 

И так же отчетливы, внят-
ны, динамичны совсем дру-
гие стихи Ботвинника—о веч-
ной молодости природы, о 
бесконечных изменениях тво-
римой, управляемой челове-
ком жизни: 

И дождя живые нити 
в тнань тугую сплетены, 
словно пряжа из событий, 
из любви 
и из войны. 
Такой пре и гавляегся мне 

и эта небольшая книга лири-
ческих стихов, в которой все 
одинаково важно — н ше-
лест листвы расцветающего 
молодого садя, и скорбная 
тишина над полем, где по-
гибли герои. 

Всеволод АЗАРОВ 
ЛЕНИНГРАД 

СЛОВО, ЗОВУЩЕЕ 

В П У Т Ь 
Степная распевная пес-

ня! Песня копыт. Песня ко-
выля. Песня ветра и неуто-
мимой дороги. Такую пес-
ню нес в своем сердце та-
тарский поэт Ахмед Ерике-
ев. Этой песне его учила 
мать, учило детство, учило 
наше время. И вот теперь, 
читая последние стихи поэ-
та, понимаешь — счастлив 
человек, идущий вдаль со 
своей песней. Он не ждал 
слова, не ждал, когда вдох-
новение придет само. Он 
был нетерпелив. Он сам 
выходил навстречу своей 
песне: 

В сияющей радости, 
в буре, в печали 

Мои вы, родные края! 
Дороги, дороги зовут 

меня а дали, 
Могу ль не отипиннуться я? 
У землепроходца, у пут-

ника — всегда много дорог. 
Много дорог — и одна лю-
бовь к родному краю, неде-
лимая и большая. И когда 
мы читаем: «Манят в путь 
меня доселе от родимого 
крыльца две стальные па-
раллели без начала и кон-
ца». — мы понимаем, что 
перед нами раздумья чело-
века, стремящегося загля-
нуть за горизонт, в завтра: 
ц ска шл бы. раздумья че-
ловека. нетерпеливо любя-
щего будущее. 

«Я много видел и сча-
стья, и горя, я знаю людей 
— н о них пою», — именно 
это стремление видеть зем-
лю, встречать людей на-
полнило стихи Крпкеева 
живыми подробностями 
сердца. Казалось. ему 
тесно в обжитом его поэ-
зией мире. Не отсюда ли 
приходят в его стихи такие 
объемные образы: «Так 
и живу, в эту землю влюб-
ленным, всем я обязан по-
лям ее милым. Я бы хотел 
даже в небе бездонном, как 
по пригоркам, шагать по 
светилам»? Но лирический 
герой Ерикеева знает, что 
каждой победе человека 
предшествуют долгий и 
упорный труд, годы бессон-
ного поиска. Его радость — 
это радость от сознания ис-
полненной работы. 

С каким-то строгим бес-
покойством много поживше-
го и много передумавшего 
человека поэт всматривает-
ся в новую юность, чтобы 
узнать я ней черты своей 
давно ушедшей юности, и 
радуется, узнавая. Но если 
раньше стих Ахмеда Ери-
кеева был звучным, экс-
прессивным. ярко живопис-
ным, как хорошо это пере-
дано в переводе Павла Ва-
сильева: 

Я клянусь, нто средь ночей 
мгновенных» 

Всем метелям пагубным 
назло, 

Сохраню доверчивых, 
бесценных. 

Ласковых, как дружба 
неизменных, 

Губ твоих июньское тепло. 
— то в новых стихах пре-
обладают неторопливые, 
•спокойные интонации. Поэ-
тическая энергия ушла 
внутрь стиха, слово стало 
более строгим и весомым 
И о чем бы он ни писал в 
последние годы своей жиз-
ни: о любви ли, о нежно-
сти ожиданий, о тепле ли 
воспоминаний. — сердце 
его возвращается к един 
ственно сущей любви — 
любви к своей Родине. Этой 
любовью проверяются и 
жнлнь поэга, и его творче-
ство. 

Даже в стихах, казалось 
бы, глубоко личных, в сти-
хах воспоминаниях, в лири-
ческих дневниковых запи-
сях поэт не замкнулся в 
своих переживаниях — все-
гда, за каждой подробно-
стью ощущается дыхание 
01 ромного мира. В одном 
из последних стихотворений 
он пишет: 

Следы их трасс все небо 
опояшут. 

Маня разгадкой таинств 
мировых. 

Какое время им рукою 
машет! . 

Я с завистью смотрю 
на молодых. , 

Это, в сущности, не за 
висть, а неиссякаемая жаж-
да дороги, жажда поиска 
радости ради людей, ради 
самой жизни" Дорога, от-
крытая поэтом, неокончена 
— она продолжается в его 
поэзии, его слове, обращен-
ном к дню сегодняшнему, к 
дню грядущему. 

Владимир ЦЫБИН 

Ахмед Еринеев. «Раздумья». 
== Издательство «Советский пи-
3 сатель». М. 1972. 

«ТРАНЖИРЯ 
ПРИЗНАНИЯ ЭТИ...» 
Иван Савельев во второй 

книге стихов («Гранина 
чувства», «Московский рабо-
чий», 1972) так определил 
свои нравственные позиции: 

Не для того ль мы и живем, 
Чтоб на земле, где нет 

покоя, 
Остаться песнею, строкою, 
Что нам тождественны 

*о всем, 

Подобного рода серьезное 
отношение к земному сущест-
вованию поэта весьма по-
хнально. Употребляя *лово 
«мы», И. Савельев говорит 
не от своего лица только, но 
как бы от липа поэтов вооб-
ще. Однако что это за «стро-
ки» н «песни», которые «тож-
дественны во всем» конкрет-
но Ивану Савельеву? 

Т рндиатипятилетний поэт, 
которого аннотация бережно 
называет молодым, живо 
ощущает вечно поэтическую 
свежесть: 

Я сердцем падаю навстречу 
Твоей протянутой руне. 
Ты слышишь, нам проходит 

трепвт 
По «той молодой строке? 

Шофер, по Ивану Савелье-
ву, «сердцем чувствует» «ма-
шины молодое сердце», по 
небу «холит звезд голубая 
свита, молодая — моложе 
нас», «на планете молодой» 
жнвет любимая, для кото-
рой, как н для Родины, поэт 
дышит, жнвет и пишет: 

Чтоб ты. которую люблю я. 
Войдя в мечты мои и сны. 
Себя, такую молодую. 
Увидела со стороны. 

Иван Савельев как бы под-
черкивает эю пристрастие к 
одним и тем же не очень но-
вым образам, не хочет пря-
тать свои литературные исто-
ки. Он может написать: «я 
н сам таинственный цветок», 
не смушаясь ассоциацией с 
«цветком неповторимым», он, 
не задумываясь, провозгла-
шает: «Я а мир пришел, чтоб, 
мучаясь, любить», — как бы 

забывая о строка* поэта, 
пришедшего в мир, чтоб «ви-
деть солнце». Однообразие, 
неточность рифм, некоторая 
сбивчивость ритма, стилисти-
ческие погрешности — всего 
этого, увы, достаточно в 
сборнике. 

Открывая цикл, обращен-
ный к любимой, поэт обе-
щает: 

Я напишу тебя в стихах. 
Там в каждой строчив 

будет сходстве. 
Там будет столько 

благородства, 
Кан нежности в твоих 

уетах. 

И вот как реализована «в 
стихах» эта программа: 

И чте я взываю, 
транжиря признания *тиТ 

Безлико зевая: 
«Кан скучно все »то...»— 

ответишь. 
«Пустая затея!» — 

еще откровеннее скажешь. 
И душу и тело 

отдашь ты мелодии 
джаза... 

«И душу и тело отдашь 
ты мелодии джаза» — не 
правда ли, несколько стран-
ное проявление «благородст* 
ва» и «нежности»! 

Неловко читать и стихотво-
рение об ушедшем товарище. 
В «Памяти Николая Рубцова» 
с какой-то удивительной не-
скромностью Савельев пишет: 

Тебе неширокое пол* 
В густую щемящую рань 
Шептало под Вологдой: 

«Коля!», 
А мне под Смоленском: . 

« И м и...» 

Я была в Вологде и знаю, 
как мучительно переживали 
эту потерю друзья поэта. Тог-
да было написано много хоро-
ших, глубоких, грустных 
строк... 

Высокие слова — великая 
ценность, им нужно «реаль-
ное обеспечение». Если они 
употреблены ради фразы, это 
ведет к инфляции. Это опасно 
и для авторов, и для ч и з е -
лей. 

Л. ПОЛЯКОВА 

«В ЛИСЫ ХОРОМАХ, 
ТОРЖЕСТВУЯ...» 

Драматическая история 
под названием «Котик и Пе-
тушок* начинается весьма оп-
тимистично: 

Хозяин дома, добрый Котим, 
ловил мышей, дрова носил... 
Не был и Петька 

без работы — 
он песни пел 

и борщ варил... 

Неуклюжие рифмы? Иска-
жение ударения? Стоит ли об-
ращать внимание на подоб-
ные пустяки, когда на следу-
ющем рисунке изображен Ко-
тик с топором и веревкой, от-
правляющийся... Куда бы вы 
думали? За дровами?.. Ли и 
ошиблись: «Шел как-то Котик 
за добычей, сказав: — Тут 
всякий бродит зверь...» 

Итак, наточив топор поост-
рее, отправился наш охотник 
за мышами. 

Впрочем, н это мелочь. Са-
мое страшное — впереди. 
Есть отчего замереть детско-
му сердцу: на очередном ри-
сунке — хитрая Лиса. Лиса— 
она всегда хитрая. На то н 
сказка. Тут ждн беды. Так и 
случилось. Сюжет знакомый. 
Народный. Схватила разбой-
ница доверчивого Петушка и 
понесла. Услыхав «ку-ка-ре-
ку1», Котик «поспешна туда, 
где скоро ОСКУБЯТ (I) 
перья Петушку». Но просто 
поспешать неинтересно. Наш 
Котик предварительно заиг-
рал на бандуре. Зачем? Ви-
димо, чтобы «неслося эхом, 
словно буря: «Тебя я выру-
чу, мой друг!» 

Пропев арию, можно и по-
торопиться. А можно и не 
очень. Все равно благополуч-
ного конца не миновать. Это 
\ж закон. Мы не ошиблись. 
Семейство, которое «в Лисы 
хоромах, торжествуя, со-
шлось... на банкет», осталось 
не солоно хлебавши, а Котик, 

буквально вырвавший Пе-
тушка из пламени, «повел ту-
да, где на опушке цветы у 
ручейка цветут». Вот уж где 
бы пригодилась бандура. Но 
сказка на этом кончилась. А 
жаль, что мы не услышали 
нежного дуэта Котика и Пе-
тушка! 

А какой же вывод? Пожа-
луйста! 

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЕЙ 

Уважаемая редакция! -
Посылаем вам эту детскую 

книгу: Надеемся, вам она 
больше пригодится, так как 
детишкам читать ее совер-
шенно нельзя. Любая строчка 
сих «стихов» дышит пошло-
стью, примитивизмом, без-
грамотностью, дурным вку-
сом. 

Что также удивляет, не 
указан автор этого творения. 
Пли сказка в таком оформле-
нии выдается за народную? 

Семья «ЕЛОГЛАЗОВЫХ 
ОМСК 

Р. 5. 

Конечно, отыскать след ав-
тора не представляется не-
разрешимой задачей. Но не 
лучше ли, если на этот во-
прос ответит фабрика детских 
игрушек производственного 
объединения «Полонина», а 
заодно объяснит, кем подоб-
ная продукция благословля-
ется на выход в свет? 

С уважением 
Владимир КОРКИН 

Автор — ? 
Котик и Петушок. 
Фабрика детских игрушек 
производственного 
объединения 
«Полонина», Львов-35, 
Зеленая, 162 
Зак. № 2382 
Тираж — сто тысяч экзем-
пляров! 

ХУДОЖНИК 

И КНИГА 

Иллюстрации ху-

дожника Т. Нваниц-

кой к сборнику Но-

веллы Матвеевой 'Ла-

сточкина школа». Изда-

тельство «Советский пи-

сатель». М. 1973. 
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ПРЬЖДЕ ЧЕМ стать 
писателем. Сергей 
Залыгин долгое в ре-

* мя занимался наукой, ра-
' ботал в Сибири, имел дело 
* с хозяйственными и науч-
в ными проблемами, нал о-
I жившими определенный от-
! печаток на его литератур-

ное творчество. Написанная 
} им кннга о литературе — 

«Литературные заботы» — 
I плод серьезных раздумий 

о ней человека, не только 
искушенного жизнью, но и 

; разносторонне образованно-
го. настойчивая и довольно 
успешная попытка осмыс-
лить громадные знания 
искусства с точки зрения 
художника, вооруженного 
эстетическими и технически-
ми знаниями нашего века. 

Литературоведческие раз-
мышления писателя силь-
нее всего впечатляют уг-
лубленной способностью ав-
тора проникать в область 
сугубо интеллектуальную, 
в область собственно искус-
ства. человеко- и литерату-
роведения. Сергей Залы-
гин показал себя здесь 
не только ученым-иссле-
дователем с ярко выра-
женным даром анали-
тика, но также и поэтом. 
Его взволнованное эссе о 
любимом им Чехове не 
меньше волнует также и чи-
тателя. Оно и понятно. Как 
уже не однажды встреча-
лось в литературе, пересе-
чение в одной точке взгля-
дов настоящих художников, 
принадлежащих к различ-
ным эпохам, дает интерес-
ный сплав отношений, мыс-
лей и чувств. Сколько бы 
мы ни знали о художнике 
прошлого, мы неизменно 
очаровываемся тем, что в 
нем с новой силой откры-
вается через живущий в 
иную эпоху талант, особен-
но если этот талант — наш 
современник. 

Исследовательские спо-
собности Сергея Залыгина в 
области литературы, эстети-
ки теснейшим образом свя-
заны с его не менее глубо-
кой способностью художни-
ческого проникновения в 
жизнь. Как и в литературо-
ведческих работах, в его 
прозе мы находим углуб-
ленное исследование чело-
веческих характеров. Для 
нас остается неизменно за-
хватывающим и интерес-
ным авторское отношение 
ко всему, им изображаемо-
му, тем более что излюб-
ленные темы для изображе-
ния Залыгин ищет, как пра-
вило, в самых кардиналь-
ных и переломных момен-
тах нашей истории. Так, 
лучший из его романов — 
«Соленая Падь» — произве-
дение о народе.; совершаю-
щем реполюВДю, и в : * же 
время о человек*»,--подиято* 
революцией до уровня исто-
рической личности, каким 
является главный персонаж 
романа, партизанский глав-
ком Ефрем Мещеряков. Об-
ладающий многими, подчас 
противоречивыми качества-
ми, он больше всего пора-
жает несокрушимой своей 
человечностью, которая ие-

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Ю Б И Л Я Р А 
В. П. СТЕПАНЮКУ — 

50 лет 

У к р а и н с к о м у писателю Во-
риспаау Павловичу Степанюку 
исполнилось 50 лет. Секрета-
риат правления Союза писате-
лей СССР н Совет по украин-
ской литературе направили 
юбиляру приветствие, в кото-
ром говорится: 

«Сердечно поздравляем Вас. 
иавветиого украинского поата, 
с пятидесятилетием со дня 
рождения. 

В Ваших поэтических кни-
гах нашли яркое отражение 
трудовые и ратные подвиги 
советских людей. Особенно 
много правдивых, волнующих 
стихов и поэм посвящены Ве-
ликой Отечественной войне, 
непосредственным участии 
ном которой Вы были, сража-
ясь на Ленинградском и Вол-
ховском фронтах. Читателями 
и литературной обществен-
ностью тепло встречены сбор-
н и к и Ваших стихов и поэм 
«Навстречу веснам», «С от-
к р ы т ы м лицом*, «Светлая 
даль*. «В полевом ввнке», 
• Балладный лад», « И ю л ь мой 
синеокий». Л у ч ш и е Ваши 
произведения переведены на 
русский язык и языки дру-
гих братских народов. Плодо-
творно трудитесь Вы и в 
области художественного пе-
ревода. Благодаря этой Ва-
шей работе у к р а и н с к и е чи-
татели познакомились с твор-
чеством ряда видных белорус-
с к и х , к и р г и з с к и х и таджик-
с к и х поэто*. В частности, ши-
роко иэвестной ид У к р а и н е 
стала позмв М. Миршаиара 
« Л е н и н на Памире», посвя-
щ е н н а я великой теме д р у ж б ы 
народов. 

Свою т в о р ч е с к у ю работу Вы 
сочетаете с большой общест 

редко проявляется в обстоя-
тельствах, казалось, менее 
всего для того подходящих. 
«Задохнулся Ефрем. Запла-
кал Ефрем. Дико взвыл и 
бросил свою мерлушковую 
папаху обземь, на ледовые 
искры инея, покрывшего 
рыжеватую стерню, а Гриш-
ка Лыткин поднял папаху 
и подал ее обратно, а он 
опять бросил, а Гришка 
опять поднял, и глядели на 
эту бессмысленность парти-
заны из окопов .. И что бы 
там ни было, на какой бы 
позор ни толкали белые 
Ефрема — ему надо было 
идти, принимать на себя 
бесславие и любой мучи-
тельный суд хотя бы от са-
мого себя, даже от своей 
собственной, а не чужой 
совести и чест'- .. Надо бы-
ло воевать против баб и 
ребятишек опять же бабами 
и ребятишками, то есть 
проклятой арарой». 

Сделавшись распорядите-
лем судеб тысяч людей, си-
бирский крестьянин Меще-
ряков. сам каждодневно 
рискуя жизнью, не утратил 
н малой толики своего про-
стодушия. терпимости к чу-
жим слабостям, способно-
сти к сопереживанию чу 
жого горя. Может, еще н 
более того — в противопо-
ложность его земляку, на-
чальнику главного штаба 
Брусенкову, чувство чело-
вечности у Мещерякова п 
новом для него положении 
обострилось еще и оттого, 
что нередко именно интере-
сы высокой человечности 
вынуждали партизанского 
главкома на довольно рис-
кованные в нравственном 
отношении, а то и заведомо 
предосудительные поступ-
ки. Л ведь в трудной кре-
стьянской и фронтовой жиз-
ни никто его особенно не 
учил нравственности, ско-
рее наоборот. Пауку пове-
левать полками на поле боя 
он познал сам, на собствен-
ном опыте, ценой риска и 
пролитой крови. Коварство 
белых, в решающий момент 
применивших «слезную 
стенку», вынудило Меще-
рякова на крайнее средство, 
против которого он в про-
стодушном протесте и бро-
сил оземь свою мерлушко-
вую папаху... 

Если Мещеряков, несу-
щий па своих плечах глав-
ную тяжесть защиты Соле-
ной Пади, даже в самые 
трудные моменты не теряет 
выдержки и присущей ему 
человечности, всегда оста-
ваясь справедливым и вели-
кодушным, то Брусснков 
— убежденный сторонник 
самых решительных мер по 
отношению к любому — от 
священника, которого он 
расстреливает, до комфрои-
та Крекотеня, также не из-
бежавшего подобной уча-
сти. 

В то время как для Ме-
щерякова революционная 
борьба определяется глав-
ным образом формулой за 
(за власть Советов)," то для 
Брусенкова она гораздо 
привлекательнее своей вто-
рой частью — против 

жшнноА деятельностью а ко-
миссиях по работа с молоды-
ми п и с т о л я м и И ПО СВЯЗЯМ с 
литературами народов СССР. 

От всай д у ш и желаем Вам 
к р у п н о г о здоровья, дальней 
ш и х т а о р ч а с к и х успахоа и 
большого л и ч н о г о с ч а с т ь я » . 

€Литературная газета» при-
соединяется к »тим тмлыл 
поздравлениям. 

В «ЛИТЕРАТУРНОЙ 
ГАЗЕТЕ» уже скре-
стились шпаги в раз-

говоре о сегодняшнем рас-
сказе, когда «Литература 
нр мянас» (Вильнюс) опуб-
ликовала на ту же тему от-
вет М. Слуцкнса читателю. 
Писатель размышлял о 
том, каким должен быть 
сегодняшний рассказ. «Что 
случилось с рассказом?»— 
с тревогой спрашивал в 
«ЛГ» и В Короткевич, 
«Лишь временный недуг...» 
—успокаивает его В Дрозд. 
«Разведка боем»,—оптими-
стично утверждает Т. Пу-
латов. Рассказ тяжело бо-
лен, близок к смерти, «...это 
агония», — настаивает биб-
лиотекарь Л. Ногатырева... 

Подобные разноречивые 
суждения о рассказе — яв-
ление распространенное. 
«Зачем же крайности?» — 
вопрошает В. Оскоцкий, пы-
таясь примирить спорящих. 
Но, мне кажется, и его кон-
цепция страдает односто-
ронностью. Конечно, можно 
замечать только вершины 
«малого жанра», что и де-
лает критик, однако при 
этом становится очевидным, 
сколь велико расстояние от 
них до подножия, как это 
подножие широко и как по 
сравнению с ним в общем то 
немного радующих взор 
вершин. 

В. Оскоцкий избрал от-
личную точку опоры — 
двухтомную антологию мно-
гонационального советского 
рассказа. Но ведь никто не 
сомневается в том, что если 
взять всю советскую новел-
листику за пятьдесят лет, 
то можно без труда соста-
вить не двух-, а двадцати-
томный сборник. Тревогу 
вызывает поток той серой, 
однообразной «малой про-
зы», которая никогда не по-
падает ни в какие антоло-
гии, но, увы. ежедневно 
оседает на полках книж-
ных магазинов и библио-
тек. Успокаивать себя мыс-
лью, что не эта новеллисти-
ка представит литерату-
ру НО—70 х годов, если 
изданию «В семье великой» 
суждено повториться через 
какое-то время, — на мой 
взгляд, крайний оптимизм. 
«Зачем же крайности?» — 
теперь уже мы повторяем 
слова критика, адресуя их 
самому автору. 

(против контрреволюции), 
тут он чувствует себя уве-
реннее и проявляется пол-
нее. 

Да. Мещеряков прекра-
сен в своей отваге и в 
своей нерешительности, в 
атаке во главе арары и в 
ночной горнице возле спя-
щих детишек — во всей не-
вымышленной правде свое-
го естества. Весь он как бы 
круто замешен на этой его 
глубинно народной правде, 
которая уже сама по себе, 
кроме того что истина, есть 
еще и высокая поэзия. Ме-
щеряков — то лучшее, что 
подняла из народных глу-
бин революция, без которой 
он просто не мог бы со-

* 
стоиться как личность, и он. 
несомненно, лучший образ 
романа. 

Галерея революционных 
вожаков из народа, пред-
ставленных в советской ли-
тературе прежде всего об-
разами Кожуха, Чапаева, 
Левинсона, в лние Меще-
рякова пополнилась еще 
одним замечательным ха-
рактером, талантливо со-
зданным нашим современ-
ником Сергеем Залыгиным. 

Литературный талант 
Залыгина неизменно подку-
пает своей емкостью и мно-
гогранностью. нередко по-
ражая широтой писатель-
ского познания, глубиной 
его чувствования. Залыгин 
умеет услышать и передать 
на своих страницах и гнев-
ный гул революционной 
толпы, и тихий, исстрадав-
шийся голос женщины, об-
реченной изнывать в стра-
хе за жизни малолетних де-
тей... 

Величайшая ломка в 
сельском хозяйстве, когда 
вековая крестьянская стра-
на Россия обобщала свои 
измельченные ма л оэе м е ль-
ем хозяйства и приступала 
к устройству неведомой, за-
гадочной и пугающей своей 
неизвестностью коллектив-
ной жизни. — это стало 
темой повести «На Ирты-
ше». Когда ликвидирова-
лось кулачество, обновля-
лась деревня, где-то в .да-
лекой Сибири, «за боло-
том», затерялась судьба ра-
ботящего. смышленого, сме-
лого и умелого крестьяни-
на Степана Чаузова. Стои-
ло ли тридцать лет спустя 
воскрешать эту судьбу, 

Анализируя опыт литов-
ского рассказа последних 
лет. мы часто сталкиваемся 
с явлениями, аналогичными 
тем. которые имеют место 
в русской и белорусской, 
казахской и армянской, ла-
тышской и эстонской «ма-
лой прозе». Проблемы рас-
сказа касаются всей совет-
ской литературы. Кстати, 
это показало уже само нача-
ло дискуссии. 

Итак, рассказ недомо-
гает. Ограничимся этой 
наиболее мягкой формули-
ровкой. Не поверим поспеш-
ным утверждениям, что 
жанр исчерпал себя. Логич-
нее думать, что рассказ пе-
реживает спад в естествен-
ном цикле своего развития. 
Однако следует уяснить се 
бе причинность фаз этого 
цикла: что произошло с рас-
сказом, почему произошло 
и. нзкопец. чего можно ожи-
дать и на что надеяться? 

В прошлом году в Литве 
вышло семь новых книг 
«малой прозы». Более ста 
рассказов опубликовала пе-
риодика. В количественном 
отношении сохранена сред-
няя цифра многих лет. А 
качество? Да простят меня 
земляки, но мы не подня-
лись над посредствен-
ностью Правда, можно те-
шить себя мыслью, что в 
72 м не выходил, скажем, 
сборник М Слуцкиса. 
Но вышел сборник А. По-
цюса. заслуги которого пе-
ред рассказом не меиее зна-
чительны. а В Милюнас и 
В. Римкявичюс — прозаи-
ки, с именами которых так-
же наиболее часто связы-
ваются достижения литов-
ской «малой прозы» шести-
десятых годов, — уже в 
этом году выпустили ноше 
книги новелл Но тут то и 
«зарыта собака» — поко-
лебленный престиж рас-
сказа невозможно при-
крыть пи именем самого 
авторитетного автора, ни 
десятком пусть даже пре-
красных рассказов, особен-
но когда они. словно мелкие 
украшения, теряются на се-
ром фоне. Мы были бы 
неправы, утверждая, буд-
то эти «жемчужины» соз-
дают вышеупомянутые ма-
стера, а поток одноднев-
ных рассказов — де-
ло рук начинающих, «под-
мастерьев». К нашей ра-
дости, зачастую уже ав-

разбираться в ее полузабы 
той драме, когда такими ра-
зительными и бесспорными 
для всех стали успехи не-
когда загадочной колхоз-
ной жизни? 

В самом деле, чтй судь-
ба одного семейства, одной 
отлетевшей на лесосеке 
щепки, когда рубился веко-
вой лес и вершилось небы-
валое в жизни народа! Но 
дело в том, что все-таки 
вто не щепка, а человек, и 
даже двое, кроме несколь-
ких малых, которым, как 
бы там ни было, предстояло 
жить в будущем, ином и 
более справедливом общест-
ве. К тому же Степан Чау-
зов и не кулак вовсе, а се-

иым прочно установилась 
репутация писателя остро-
социальной тематики, чье 
внимание неизменно прив 
лечено к злободневным и 
кардинальным вопросам 
дня сегодняшнего и не столь 
отдаленного прошлого, уро 
ки которого небесполезны 
для настоящего. Стало при 
вычиым видеть на его стра 
яйцах прекрасно изобра 
шаемую им крестьянскую 
массу, слышать много и ум 
но говорящих на своих 
сельских сходках дерево) 
ских философов. Автор тан 
овладел их языком, что 
язык персонажей его произ 
ведений стал почти неот 
личим от авторского — на 

штрихи к портрету 

ЗОРКОСТЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ , 
СТРАСТЬ 
Х У Д О Ж Н И К А 
редняк, который одннм из 
первых в селе поверил в 
бесспорные преимущества 
колхоза и сам, по своей во-
ле вступил в него, чтобы 
строить новую жизнь. 

Но — не получилось. 
Кто в том виноват? Вино-

ват, безусловно, и Степан, 
его упрямый мужицкий 
нрав, его самочинные дей-
ствия по отношению к под-
жигателю колхозного зерна 
Ударцеву. Но более его ви-
новаты другие, в общем 
сами по себе, мон;ет, и не-
плохие ЛЮДИ' молодой 
Митя — уполномоченный, 
городской житель Ю рист, 
не сумевшие или не захо-
тевшие защитить невинов-
ного. Но более других ви-
новат Корякин, возглавляв-
ший тройку по «довыявле-
нию» кулачества. Этот по-
следний — родной брат 
Брусенкова, над которым в 
решающий момент не ока-
залось Мещерякова, неког-
да при первом своем появ-
лении в Соленой Пади ос-
вободившего из-под рас-
стрела Власнхина... Кол-
лективное дело в селе вос-
торжествовало окончатель-
но и бесповоротно, но в 
этой победе осталась одна 
маленькая занолпнка, одна 
незадача — судьба Степана 
Чаузова. Именно она много 
лет спустя н заставила пи-
сателя-гуманиста поведать 
нам об этой позабытой 
драме, какой бы прискорб-
ной или исключительной 
она ин была. 

После опубликования 
«Троп Алтая». «На Ирты-
ше» и особенно «Соленой 
Пади» за Сергеем Залыги-

тор первой книги приходит 
с однимдвумя поистине 
сильными рассказами, и, 
увы. не так уж редко под 
фамилией маститого писате-
ля ютится художественная 
неполноценность. 

Чем же болен рассказ? 
Малокровием. В живом ор-
ганизме порой происходят 
нарушения, после которых 
он уже не в состоянии 
усваивать некоторые веще-
ства, нарушается обмен, 
прекращаются жизненно 
важные функции. В данном 
случае это относится к 
функции связи рассказа с 
жизнью. Рассказ без труда 
«переваривает» эмпирику 

РАССКАЗ: ПРОБЛЕМЫ ЖАНРА 

столько органически он 
слился в одну добротную 
русскую речь. 

Очевидно, в значитель-
ной степени по этой причи-
не для иных залыгинскнх 
читателей оказалось неожи-
данностью появление его 
нового романа «Южноаме-
риканский вариант» с со-
вершенно иной проблема-
тикой. иной средой изобра-
жения, отличным от преды-
дущего привычного, «залы-
гннского», «городским» 
языком и современным, 
«техническим» и во мно-
гих отношениях изыскан-
ным стилем. Многие удиви-
лись; почему вдруг писа-
тель. прекрасно владеющий 
мужской психологией, глу-
боко понимающий мужика-
хлебопашца. вдруг главным 
персонажем романа избрал 
женщину, нашу современ-
ницу, научного работника? 

Следует признать такое 
удивление небеспричинным. 
Действительно, п предыду-
щих произведениях С. За-
лыгина женские образы не 
пользовались особенным 
его вниманием, и мы мо-
жем вспомнить из них раз-
ве что симпатичную Клав-
дию Чаузову, Дору Меще-
рякову да Тасю Черненко. 
Не так и много. Но. видно, 
в том то и дело, что тема 
женщины у Залыгина до 
поры до врегепи остава-
лась как бы «в запасе»: 
неизрасходованные жиз-
ненные наблюдения, раз-
мышления. выводы требо-
вали их литературного воп-
лощения. И вот писатель 
реализует их в новой, ро-
манной емкости, почти це-

возьмем тему труда. Не в 
труде ли наиболее полно 
раскрываются не времен-
ные и случайные, а суще-
ственные социальные вза-
имоотношения людей, не 
механически оторванная 
черта человеческого харак-
тера. а вся диалектическая 
сложность личности? Но, 
увы. вместо этого мы чате 
видим н рассказе лишь по-
пытки найти крупицу золо-
та во множество раз про-
мытой руде узких семен-
ных отношений, быта, при-
чем попытки не всегда 
удачные 

Понятно, что такой рас-
сказ не спасают ни слож-

ликом заполнив ее образом 
Ирины Викторовны Маису 
ровой. 

Если хотя бы в общих 
чертах проследить за эво 
люцией первых героинь За-
лыгина к его Ирине Мансу-
ровой, то удастся понять ее 
важность и неизбежность 
в этом немногочисленном 
ряду аалыгинских женских 
образов. Спору нот, со вре-
мен Таен Черненко, Доры 
Мещеряковой и Клавдии 
ЧаузовоН в женской судьбе 
изменилось многое — дру-
гой, не похожей на все 
предыдущие жизнью жи-
вут теперь их землячки — 
сибирские колхозницы. Но 
значит ли это. что пробле-
ма женской судьбы реше-
на и ничто больше не стоит 
на пути к с частью? 

Несмотря на многочис-
ленные перемены к лучше-
му в социальной жизни 
народа, одно неизмен-
но: современная женщи-
на по-прежнему остает-
ся в своей, уготованной ей 
природой роли продолжа-
тельницы человеческого ио-
да, воспитательницы его 
будущих поколений, что 
уже само по себе невозмож-
но без атмосферы любви и 
человечности. Современная 
женщина ничуть не мень-
ше, чем в свое время Анна 
Аркадьевна Каренина или 
Анна Сергеевна фон Диде-
риц, занята все тем же, 
огромным для нее вопросом 
любви, без которой счастье 
ее не может быть полным 
даже в самом гармониче-
ском обществе. Более того, 
оказывается, что там. где 
се нет, этой злосчастной 
любви, надобно ее выду-
мать и обратить к объекту 
реальному или вымышлен-
ному, ибо даже любовь не-
всамделишная, воображае-
мая придает миру женщи-
ны новое содержание, на-
полняет ее духовностью, 
без чего не очень уютно 
было бы на этой земле и 
той половине человечества, 
которая по возможности 
целиком посвящает себя 
борьбе за научно-техни-
ческий и иной прогресс,— 
мужчинам 

Но. очевидно, со време-
нем любовь будет «стоить» 
все Солее дорого. Как уже 
замечено в жизни, вековой 
объект женской любви — 
мужчина заметно утрачи-
вает свойственный, ему 
примат сильнейшего по 
сравнению с женщиной, а 
значит, и «лучшего», каким 
он являлся в прошлом, бу-
дучи воином-зашнтником 
(Мещеряков) или рачитель-
ным землепашцем-хозяином 
(Чаузов|. и нередко стано-
вится таким же, как и она 
(Ирина Викторовна), служа-
щим. «технарем», заведую-
щим отделом, стоящим" на 
служебной лестнице иногда 
чуть повыше ее, а иногда и 
пониже. Но каково-то жен-
щине любить того, кто «по-
ниже», и не только в слу-
жебном отношении. а и в 
других тоже, каким являет-
ся, например, Мансуров-
Курильский? 

Можно эту проблему рас-

урожая». В рассказе один 
неудачный образ, одно 
только слово (не говоря 
уже о композиции и харак-
тере) в состоянии разорвать 
художественную ткань, на-
рушить ее. А сколь часто в 
нашем рассказе встречают-
ся эти «сорнякн», прибли-
зительные. неточные слова, 
становящиеся тем корявым 
порогом, о который споты-
кается читатель. 

Итак, художественная не-
полноценность как итог 
ослабленной социальности 
и анемичность выражения 
— таким, на мой взгляд, 
может быть диагноз недо-

Пятрас БРАЖЕНАС 

ИССЯКАЮЩИЙ 
РОДНИК? 
быта, повседневные, утили-
тарные заботы своих дей-
ствующих лиц, нюансы ка 
лейдоскопически меняюще-
гося настроения и «растре-
панных» чувств героев, 
кратковременные «уристн 
ческне, дорожные знаком-
ства; он свободно чувствует 
себя на кухне н в спальне, 
в кафе и в укромном уголке 
природы. Правда, иногда он 
не прочь порассуждать об 
«общечеловеческих» фило-
софских вопросах, о про-
блемах бытия, однако пе 
ред реальными сложности 
ми жизни часто пасует 
и поднимает руки. 

Много ли мы найдем рас-
сказов, в центре которых 
стояли бы такие проблемы, 
как социальные сдвиги ис-
торического значения, бур-
ные темпы научно-техни-
ческой революции, непо-
средственно касающиеся 
каждого члена нашего об 
щества. — а ведь эти яв 
ления детерминируют и об-
щественную ориентацию че-
ловека. и его интеллекту-
альный рост, формирование 
морального облика. Или 

ные изгибы композиции, ни 
совершенная имитация 
классического стиля

1

, ни, на 
против, безжалостно мушт 
ру( мое слово. Арифметика 
тут простая: чем больше 
один из множителей при-
ближается к нулю, тем 
больше к нему приближает-
ся и произведение в целом. 

Но в то же время рас-
сказ, не проникая я новые 
широты действительности, 
не обогащаясь новым жиз-
ненным материалом, быст-
ро исчерпывает и формаль-
ные возможности выраже-
ния, поддастся засилью 
штампов. 

Правы В. Короткевич 
и 'Г. Пулатов — жанр рас-
сказа необычайно требова 
телен, нетерпим к малей-
шей художественной фаль-
ши. М Слуцкие, сравнив-
ший роман с большим по-
лем, обоснованно утвержда-
ет, что «рассказ — это не-
сколько грядок или даже 
одна-едннственная. Про-
смотрел сорияк. посеял че-
ресчур густо, не поливал, 
не подкармливал — пропа-
ло "все. и не видать тебе 

моганнй сегодняшнего рас-
сказа. 

ИНОГДА несомненную 
«медвежью услугу» 
оказывает рассказу 

литературная критика. 
(Этот справедливо выдви-
нутый В. Короткевичем во-
прос, к сожалению, не стал 
предметом обсуждения уча-
стников дискуссии^ 

Вспоминаю, как оцени-
вался в Лнтве сборник 
Ю. Апутнса «Вдали бе-
гут кабаны» — одна из 
наиболее убедительных в 
художественном отношении 
книг литовской новеллисти-
ки последних лет. «Литера-
тура нр мянас» посвятила 
ему большею рецензию П. 
Микелкнскаса «На пути к 
правде чувства и слова».а 
«Няргале» — рецензию А 
Залаторюса «Прозрачный, 
полный чистой грусти 
мир». Допускаю, что назва-
ния статей могли быть слу-
чайными. но они. несо-
мненно, отражают категори-
ческую концепцию рецен-
зентов, которую можно оха-
рактеризовать как безого-
ворочное принятие всего 

сматривать как угодно и 
объяснять то ли историче-
ским ростом социально-
общественной роли жен-
щины, то ли снижением ро-
ли мужчины, можно ее по-
нимать как благо или на-
оборот, но суть проблемы 
от згого не изменится. Для 
реализации естественною 
человеческого дара любви 
нужен достойный этой люб-
ви объект, иначе любовь 
угрожает превратиться в 
нечто сугубо рациональ-
ное, лишенное и страсти, и 
поэзии. 

Мне думается, что по-
следний роман С. Залыги-
на — именно об эУом. 

Во пенком случае очевид-
но. что проблематика его 
уже сама по себе способна 
возбудить споры. И такие 
споры, как известно, воз-
никли. Я допускаю, что к 
роману можно отнестись 
по-другому, «прочитать» 
его иначе. Но ведь про-
изведение новаторское все-
гда спорно. И даже оспари-
вая социально-нравствен-
ную проблематику романа, 
подобает лн проходить ми-
мо многих его прочих до-
стоинств — мастерски вы-
веренной формы, его изящ-
ного, даже виртуозного сти-
ля, где почти каждая фра-
за — законченная художе-
ственная фигура, а весь ро-
ман — сплошная, почти не 
прерывающаяся психологи-
ческая цепь, составляющая 
внутренний мир героини, 
подробно исследованный и 
точно изложенный отлич-
ным языком автора. 

Вряд лн кто решится 
оспаривать сейчас тот факт, 
что наша литература замет-
но обогатилась суровыми 
и прекрасными страни-
цами, вышедшими пз-под 
пера этого даровитого ма-
стера — Сергея Залыги-
на. Талант потому и та-
лант, что. приглядываясь 
к жизни, видит в ней даль 
ше и слышит больше, неже-
ли многие другие, и пото-
му поучительны даже его 
явные, а тем более кажу-
щиеся недостатки. 

Для Сергея Залыгина ны-
нешний год — юбилейный. 
Ему исполняется шестьде-
сят, что можно считать воз-
растом творческой зрело-
сти. Писатель постоянно 
в работе. Большая общест-
венная и литературно-пре-
подавательская деятель-
ность не является помехой 
для его главного дела — 
литературы, которой он от-
дается без устали и само-
забвенно. Оп знает, что за 
него никто не сможет 
написать то, что дано 
написать только ему од-
ному. Вслед за писателем 
мы можем повторить его же 
с,това, сказанные им по дру-
гому поводу, по в равной 
степени относящиеся и к 
сказавшему их. — о том, 
что литература для пего 
отнюдь не цель, а лишь 
средство выражения исти-
ны. гораздо более высокой 
и значительной, чем его ис-
кусство и он сам. 

Василь БЫКОВ 

творчества Ю. Апутнса. 
И Мнкелннскасу. напри-
мер, в новеллах Ю. Апу-
тиса нравятся «тонкие 
намеки, что мы что-то 
безвозвратно теряем, еще 
не успев приобрести то 
новое, что компенсировало 
бы эту утрату», «усилия 
вернуться к детству, убе-
жать от сквозняков дейст-
вительности и подняться 
над повседневностью». 

Критическое отношение к 
некоторым концепциям ав-
тора. казалось бы, фор-
мулирует в своей репензин 
критик А. Залаторюс, но и 
он пасует перед художест-
венной выразительностью 
прозы Ю. Апутиса, отказы-
вается от всесторонней 
оценки и ограничивается 
лишь тонким комментари-
ем. Между тем Ю. Апутис 
прав, когда поэтизирует ду-
ховное начало в человеке, 
защищает человека от гру-
бой атаки материализации, 
утверждает необходимость 
взять в будущее лишь то, 
что является самым луч-
шим. накопленным много-
вековым опытом народа, и 
заблуждается, когда не за-
мечает, что этот опыт на-
капливается и по сей день. 

А добросердечные крити-
ки не видят этой противо-
речивости в творчестве пи-
сателя. не стремятся пока-
зать. что даже талантливое 
изложение неверной пози-
ции не делает эту позицию 
более правильной. 

В КОРОТКЕВИЧ яс-
но выразил свою 
тоску по рассказам-

событиям. Если имеются 
в виду рассказы на уров-
не «Судьбы человека» М. 
Шолохова, то — согла-
симся с В. Короткеви-
чем — таких рассказов дей-
ствительно * мало. Наконец 
важно, под каким углом 
рассматривать, с какой точ-
ки подсчитывать «плюсы» 
и «минусы». Мы раскола 
гаем богатой, созданной 
на десятках языков со-
ветской новеллистикой 
Есть чему радоваться, есть 
из чего выбирать, есть 
у кого поучиться. Взять хо 
тя бы ту же сравнительно 
скромную по объему ан-
тологию советского расска 
за. Готов подписаться под 
каждой строчкой В. Оскоц-
кого, посвященной этой ан-

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Ю Е И Л Я Р О В 
>. П. АЗБУИИНУ — 

70 мт 

В связи с 70-латиом со дня 
рождения Бориса Павловича 
Дзбуиина саиратариат п р а в л » . 
ния Союза лисаталай СССР и 
Соаат по датсиой и юноша-
ской литаратура н а п р а в и л и 
юбиляру приветствие, • кото-
ром говорится: 

•Сердечно поздрааляам Вас 
со слааиым 70-латиом. В а ш и 
иииги, повествующие о людях 
труда и мужества, з а с л у ж и л и 
признанно и любовь ю н ы х 
читаталай. Жалаом Вам здо-
ровья. б о л ь ш и х т в о р ч е с к и х 
радостей». 

Поздравил юбиляра т а к ж е 
саиратариат правлония Союаа 
лисаталай РСФСР. 

Т. А. ДЖАНГУЛАШВИЛИ 
— 50 лет 

Теймуразу А л е к с а н д р о в и ч у 

§м а н г у л а ш е и л и исполнилось 
О лот. Секретариат правле-

ния Союза писателей С С С Р и 
Совет по г р у з и н с к о й литера-
туре направили ю б и л я р у 
приветствие, в котором гово-
рится: 

« Г о р я ч о поздравляем Вас с 
пятидесятилетием со д н я рож* 
дения! 

Вы б ы л и еще совсем юно-
шей. ногда у ш л и на фронт. В 
боях с ф а ш и с т с к и м и захват-
ч и к а м и В ы п р о я в и л и себя му-
ж е с т в е н н ы м бойцом, патрио-
том Родины. Там же. на фрон-
те, в с т у п и л и в р я д ы Комму-
н и с т и ч е с к о й партии. 

В своей поззии, пронизан-
ной л ю б о в ь ю и социалистиче-
ской Отчизне. Вы воспевввто 
героизм советского человека 
в м и н у в ш е й войне, его мир-
н ы й т р у д и * благо народа. Ва-
ши с б о р н и к и стихов «Балла-
да обновления земли», « М а й 
на Одере», «Фронтовые сти-
х и * . « П р о ш л а гроза», «Море м 
лето» стали п о п у л я р н ы м и с ро-
ди читателей Грузии. Малень-
к и м читателям полюбились 
В а ш и к н и г и стихов « Т ы с я ч а 
девятьсот сорок п я т ь » . «Ра-
достно идем», «Костер у Го* 
р и с ц и х е » . 

Желаем Вам к р е п к о г о здо-
ровья, н о в ы х т в о р ч е с к и х ус по* 
х о в » . 

ФФ 
я 

*Литературная газета> при-
соединяется к »тим теплым 
пожелания к. 

тологни, при одном усло-
вии: рассматривать лучшие 
рассказы не как исключи-
тельную роскошь, а как 
естественную литературную 
КОНДИЦИЮ, как необходи-
мый уровень, который от-
крывает путь к новым худо-
жественным поискам. 

В сегодняшнем рассказе 
•се сильнее звучит голос 
русской прозы, богатой глу-
бокими традициями со-
циально-гражданской актив-
ности: именно в рассказе бе-
лорусы обнажают еще не 
затянувшиеся раны послед-
ней войны; ему нужна н 
сверкающая, словно скаль-
пель хирурга, безжалост-
ная ирония эстонца П. Куус-
берга, 1> дышащая романти-
ческой приподнятостью про-
за чукчи Ю. Рытхзу. Хочет-
ся слышать более весомое 
слово и литовских новел-
листов. 

У литовского рассказа 
есть свое подножие и свои 
вершины, у каждого его 
творца — своя сила и своя 
ахиллесова пята. Несомнен-
но, нам нужны и сочный 
реализм В. Мнлюнаса и В. 
Рнмкявнчюса, и тонкость 
психологической гравюры 
М. Слуцкиса, сдержанность 
Р. Ланкаускаса и присталь-
ный взгляд на социальную 
действительность А. Поцю-
са и В. Петкявичюса, пас-
тельные тона психологи-
ческих новелл й. Микелкн-
скаса и игривая фраза 
B. Сириос-Гиры, близкая 
И. Довидайтису атмосфера 
города н тонкие описания 
природы Р. Будриса, В. 
Даутартаса. А. Сприндн-
са, наконец, своеобраз-
ный голос представителей 
молодого поноления — Ю. 
Апутнса, Л. Лцнпявнчюса. 
C. Шальтяинса. А. Зурбы. 
Однако освоение новых пла-
стов действительности, по-
стоянная проверка художе-
ственной правды камерто-
ном правды жизни — оди-
наково актуальны для всех. 
Ибо от того, сколь органич-
но и глубоко слито дарова-
ние писателя с эпохой, по-
требностями и проблемами 
общества, зависит не толь-
ко творческая судьба худож-
ника. от этого в конечном 
счете зависит престиж 
всей литературы. 

ВИЛЬНЮС 
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о гражданской 
одним из исто-

литературы». 
Вич« -
«таи-

по-

«Сто проза 
войн* стала 
коа 
Так 
слааоамч» 
тии Фвдии. «Партизански* 
вести» и самая знаменитая 
на них — «Сронапмай 14-69» 
— »то героичесиая летопись 
нашего революционного про-
шлого, воплощенная в ярких, 
весомых, честных слоаах боль-
шого художника. Скоро на ан-
раны выйдет сделанный по 
мотивам зтой повести художе-
ственный фильм «И на Тихом 
океане..,». 

К восьмидесятилетию со 
дня рождения Вс. Иванова из-
дательство «Художественная 
литература» начинает выпуск 
восьмитомного собрания его 
сочинений — самого полного 
из всех, которые выходили 
до сего времени. Включая про-
изведения, ставшие советской 
илассиной. а также те. кото-
рые были опублниованы после 
смерти писателя, издание убе-
дительно продемонстрирует 
богатое разнообразие художе-
ственного мира Вс. Иванова, 
многокрасочность его стиля. 

Сегодня мы предлагаем вни-
манию читателей избранные 
страницы из той части твор-
чесиого наследия Вс. Иванова, 
ноторая будет широко пред-
ставлена в последнем томе со-
брания сочинений. 

прикрепляется к реформато-
рам общества, диктаторам, 
полководцам, королям, с той 
разницей, что они нссколык» 
подсмеиваются над своим до-
вольством, наслаждением а 
богатством. Таково зарожде-
ние к развитие мотива, то 
есть поиски наилучшего со-
стояния, в котором исправ-
ляется «ошибка» жизни. 

Красота — одна из глав-
нейших тем книг о молодости. 
Между тем красота ие так 
уж часто встречается. Объяс-
нение в том, что каждый юно-
ша, в той или иной степени, 
даже говоря вслух, 'что оя 
считает себя некрасивым, тем 
не менее думает о себе, как о 
красавце. В старости же. вспо-
миная молодость, каждый 
вспоминает ее как красивую. 
В этом успех книг о красав-
цах и красавицах и об их — 
зачастую — несчастной доле. 
Поэтому не нужно бояться 
выводить • романах краем-

Вс. ИВАНОВ « В Ы Р А З И Т Ь 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
ЛЮДЯМ» 
ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК РАЗНЫХ ЛЕТ 

Вс. Иванов с внуком 

У Л. Толстого герои раз-
деляются, главным образом, 
на две группы: люди с двумя 
створками в душе и люди с 
одной. Первые, под влиянием 
борьбы двух чувств, кончают 
не особенно хорошо. Вто-
рые — наслаждаются жизнью, 
не чувствуя никакого раздвое-
ния. Это — казачка молодая 
в «Казаках», это Степанида в 
«Дьяволе», Элен в «Войне и 
мире» и т. д., их много. 
Крестьяне принадлежат преи-
мущественно ко второй груп-
пе, хотя во «Власти тьмы» 
есть намеки на то. что Тол-
стой хотел ввести нх и в пер-
вую. Наверное, Толстому Ка-
залось, что он, делая крестьян 
цельными и монолитными, 
очень возвышает нх... 

Л. Толстой разделил людей 
на а) довольных своим поло-
женном, здоровьем, умом и 
б) довольных умом и здоровь-
ем, но недовольных положе-
нием своим в обществе, а зна-
чит, и обществом, которое им 
необходимо сейчас же, поняв, 
что оно живет неправильно, — 
тотчас же переделать. Переде-
лывают мир и Пьер БеЯу-

н кн. Нехлю-
(«Воскресение»), Особен-

... ярки с этой точки зрения 
схемы построения его расска-
зов последнего периода: чело-
век доволен, но увидал что-то 
ужасное, жестокое и пошл, 
что его довольство — ошибка, 
которую надо исправить 
(«Отец Сергий», «Дьявол», 
«После бала»). Довольство 
здоровьем, умом и своим по-
ложением ' прикрепляется, 
большей частью, к людям ог-
раниченным, средним. У В. 
Шоу довольстпо здоровьем, 
положением и своим умом 

хов, 
дов 

цев я красавиц. Реализм за-
ключается вовсе не в том, 
чтобы описывать жизнь, как 
вы, художник, ее видите, а в 
том, как ее видит потреби-
тель. Другое дело, если потре-
бителя удается убедить, что 
он виднт неправильно... 

е е * 

Прочитал А. Григорьева а 
«Библиотеке поэта». Почему 
Блок считал его хорошим поэ-
том? По-видимому, только по-
тому, что каждый каждую 
книгу читает по-своему. II 
чем крупнее поэт, тем больше 
он находит в себе возможно-
стей лучше и проникновен-
ней углубляться В ДруГОГО. 

•» 
* 

Л что, если написать роман 
этот в форме рассказов?* 15 
или 20? По листу, полтора? В 
каждом вывести художник*, 
разные стороны его жизни — 
все то, что он вспоминает при 
виде своих картин? Люди, на 
которых так или иначе влиял 
он — или влиявшие на него? 
Судьбы, которые он разрешал 
или разрешали на нем; мно-
гое, что он видел, 

— Коротка жизнь? Где ко-
ротка? Десять жизней про-
жил! Современность — н про-
шлое. 

Разные страны. И—Южный 
Казахстан, и Читинская об-
ласть; таким образом войдет 
многое, что в романе может 
показаться несвязным, не так 
ли? 

Да и писать, пожалуй, лег-
че: ие будет висеть эта по-

стоянная мысль — кажется, 
аатягиваю, надо переходить к 
другому. 

е е 
ак 

В чем особенность нашего 
времени? По-видимому, в том, 
что обращается особо при-
стальное внимание на челове-
ка труда и на то, как он тру-
дится? Вернее сказать, на то-
го, кто хорошо — или сверх 
хорошо — трудится, умеет 
годиться.» 

• • » 
О хороших писателях, когда 

они приобретут имя, начинают 
печататься, говорят часто: «а 
дальше его жизнь — это исто-
рия его книг», то есть насту-
пает сравнительно спокойная, 
безмятежная жизнь, кроме ав-
торских волнений за столом и 
плохих рецензий. 

Должно быть, я плохой пи-
сатель, потому что мои кни-
ги — »то своеобразные биле-
ты; я нз-за них езжу, они ме-
ня. так сказать, возят, и с 
каждой книгой не меньше при-
ключений. чем'с изданием пер-
вой книжки «Рогульки»**. 

М. б., моха иная? 
ее • 

Человек ие откровенен. Л. 
Толстой с этой стороны прав, 
когда ему не нравится Шекс-
пир. Герои Шекспира черес-
чур откровенны, а условия 
средних веков, с вх регламен-
тацией, создавали асе усло-
вия для скрытности. 

#е> 
* 

«Тайное тайных». Я считаю 
•ту книгу лучшей. Письмо 
М. Горького. Я с ним согла-
сен не потому, что он. вооду-
шевленно по своему обыкно-
вению. перемахнул н поста-
вил меня выше И. Бунина***, 
в пртому, что я в этой книге 
хотел и смог описать душу са-
мых простых людей, всю 
сложность их мыслей, всю яс-
ность — для них самих неяс-
ной — трагедии. Ясна ли для 
Смокотииина его любовь? Он 
ее считает колдовством, а это 
— любовь, и любовь трагиче-
ская. Ясно ли для N. что с 
ним произошло чудо? Что он 
прозрел? Нет, не ясно. Их 
смутно влечет туманное, тай-
ное сознание, что они в ог-
ромном потоке; они старают-
ся оглядеться, понять. М. б.. 
ато состояние, иногда, вели-
чайшее счастье. 

е е * 
Однажды, слушая мои во-

енные рассуждения и считая 
их, по-видимому, беспомощ-
ными, М. В. Фрунзе сказал 
мне: 

— В. В., вы интересуетесь 
войной. Займитесь собой, по-
учитесь, и мы вас устроим в 
Ак. Ген. Штаба. Там учатся 
знаменитые люди, вы позна-
комитесь с ними. • 

II опять я малодушно от-
казался. Не потому, что я ма-
ло знал, но искусство, созда-
вавшееся вокруг, было для 
меня чересчур прельстительно. 

— Но я могу превратиться 
в военного? 

— А почему бы и нет? 
— Ну какой же я военный .. 

е е * 
Когда поймешь, что ты кое-

что умеешь делать, тебя охва-
тывает признательность и 
стремление выразить эту при-
знательность людям за все 
то, что они сделали для тебя, 
то есть не для тебя одного, а 
для твоей семьи, дома, села, 
города, всего народа. И в на-
т е время, в нашей стране, где 
делается очень много для че-
ловека. 

И вот когда все это вами 
овладеет, причем это идет не 
в той последовательности, ко-
торую я вам нарисовал для 
ясности выражения своей мыс-
ли, а все вместе, наслаиваясь 
постепенно, никакая работа 
вам не страшна. Вы можете 
своротить горы! 

И их уже сворачивали не 
раз, только горы искусства 
всегда остаются на своем ме-
сте. 

Публикация 
Т. В ИВАНОВОЙ 

• Речь идет о ялмыелв ро-
манн «Поит» (1954 г.). 

•• Книга, набранная самим 
Вс. Ивановым в походной ти-
пографии (1019 г.). 

Письмо М. Горького 
Вс Иванову от 13 декабря 
1926 гола. В кн.: «Вс. Иванов. 
Переписка с А М. Горьким. 
На дневников н записных ним 
жек». М . 1969, стр. 41. 

символ 
ПРЕДАННОСТИ', 
РОЛИКЕ 
Ольга ФОРШ о подвиге • 

гвардейцев - панфиловцев 

В РУКОПИСНОМ от-
деле Института рус-
ское! литературы 

(Пушкинский дом) в Ле-
нинграде хранятсп 17 выр-
ванных из блокнота лист-
ков. покрытых портретны-
ми зарисовками и торопли-
выми записями «для себя». 

Это собранные Ольгой 
Дмитриевной Форш мате-
риалы для книги о 28 геро-
ях панфиловцах. Записи бы-
ли сделаны летом 1042 го-
да. когда, сильно ослабев-
шая от голода, но по-преж-
нему горячаи душой. 69-
летняя ленинградская писа-
тельница оказалась в сто-
лице Казахстана Алма-Ате. 
городе, в котором незадол-
го до того происходило 
формирование легендарной 
дивизии генерал-майора 
Панфилова, откуда ушли 
иа<шюнт те, кому довелось 
поразить своей стойкостью 
весь мир. 

Ольга Дмитриевна в сво-
их записях использовала бе-
седы с родственниками ге-
роев. с их сослуживцами, 
письму панфиловцев с 
фронта, материалы «Казах-
станской правды». Худож-
ник по первоначальной сво-
ей профессии, О. Форш ри-
совала в блокноте портре-
ты панфиловцев, опираясь 
на их семейные фотогра-
фии. на фото в военных би-
летах. Имеются 9 зарисовок, 
среди которых особенновы-
разителен портрет политру-
ка Василия Клочкова — 
«Диева». Но. помимо этого, 
писательница постоянно 
подчеркивает для памяти 
те внешние черты, за кото-
рыми ей видятся внутрен-
ние свойства человека. Так, 
она пишет о Клочкове: «И 
лице детская припухлость 
(хотя 31 год), все округло, 
мягко. Нос широковат, гу-
бы очень очерчены, тем 
контрастнее выражение: 
глаза трагичны... Умное, 
много пережившее лицо ра-
но оскорбляемого чувства». 
И объясняет свое впечат-
ление. обращаясь к био-
графии Клочкова: «Лиша-
ется отца 10 лет, во время 
переезда нз Саратовской 
области (от голода бежали). 
С братом вместе был бес-
призорником (голод, холод, 
скитания). 1922—24 — 
батраком у кулаков. Ку-
лак Конайда травил соба-
ками (8 ран в голени)». 

Н от истоков этой инди-
видуальной судьбы мысль 
писательницы обращается к 
высшему свершению всей 
прожитой Клочковым и дру-
гими героями жизни: 

«Имена 28 — символ 
преданности Родине.' 

Вершина, они подбили 
18 танков. 

воплощение 
дружбы 
народов» 

Русские, 
украинцы, 
казахи, 
киргизы 

Вглядимся я публикуе-
мые сегодня впервые ри-
сунки, сделанные О. Форш: 
за каждым лицом встает 
характер, индивидуаль-
ность. Карандаш художни-
ка должен был подготавли-
вать и направлять будущую 
работу художника слова 
столь же серьезно, как дру-
гие материалы. 

Мы можем сейчас лишь 
гадать, в какой форме уда-
лось бы воплотить О, Д. 
Форш замысел работы о 
подвиге 28 героев-панфи-
ловцев, оставшийся, к со-
жалению, нереализован-
ным. Может быть, это бы-
ла бы документальная по-
весть. может быть, книга 
очерков, может быть, пьеса. 
Однако во всех случаях ато 

было бы произведение под-
линного художника, одухо-
творенное его мыслями и 
чувствами. 

Вот записи о Петре Ду-
тове. Сначала — предысто-
рия его села: «Украинцы, 
белор. с предгорья Алтын-
Эмельского хребта осели 
на берегах речки, основали 
село Холмогоровка. При-
вольная жизнь с колхозом. 
У подножия холмов Мотай 
и Читан...» Не правда ли, 
это воспринимается, как за-
чин романа? Но вот резко 
характерные индивидуаль-
ные штрихи: «Щенок Ду-
тов подобрал его с переби-
той лапкой, перевязал. Тас-
кал повсюду, говорил, как 
с человеком. Суровый боль-
шевик-воин и нежность. 
16 ноября 28 гвард. и 50 
танков. Рубеж к Москве. 
Первый в предателя (толь-
ко что дослал в патронник 
патрон, увидал поднятые 
руки). Немцы отступали, 
оставив 18 танков. Но Петр 
не видел — был мертв. В 
ногах его скулил рыжий 
песик». 

А вот законченная в сво-
их основных чертах фабу-
ла: 

«Иван Моисеевич Ната-
ров 

Кто подобрали в лесу ра-
но утром разведчики. Смер-
тельно раненный, истекаю-
щий кровью. Сверхчеловс 
чески,мн усилиями полз 
вдоль жел. дор. насыпи к 
лесу. 

Все его товарищи полег-
ли. но врага в Москву, не 
пустили. Один он, истекаю-
щий кровью. Он рассказал 
об их мужестве и умер сам. 

— Они не прошли. Мы 
били их из противотанко-
вых ружей, подбивали гра-
натами. зажигали бутылка-
ми с горючей смесью. Боль-
ше половины фашистских 
машин подбито, нас в око-
пе едва 15 человек. 

Взбешенные, бросили 2-й 
эшелон танков. 

30 машин шли на рубеж, 
защищаемый горсточкой 
храбрецов. 30 машин, по 
2 на брата. 

Знали, что погибнем, но 
не дрогнули, не пустили ка 
Москву. 

Когда подошли они к са-
мому брустверу окопа, под-
нялись, кто жив остался, с 
связками гранат и бутылок 
с горючим. 

Убит Клочков. Раздавле-
ны гусеницами Безродный 
и Москаленко. Падает на-
сквозь простреленный Ко-
жебергенов. Вышли все па-
троны и гранаты. Но горят 
огнем вражеские машины. 
Наступление немцев выды 
хается. Разъезд Дубосеково 
как был советским, так им 
и остался». 

И характерное для О, 
Форш завершение: 

«Иван Моисеевич Ната-
ров, герой Великой Отече-
ственной войны. Простой 
советский человек, рядовой 
колхозник из артели «Стро-
итель» Кугалынского райо-
на Алма-Атинской области, 
отдал жизнь за Родину. 
Твердое. внимательное, 
простое лицо...» 

Мы часто с благодарно-
стью перечитываем хорошо 
известные миллионам чита-
телей страницы произведе-
ний Ольги Дмитриевны 
Форш и с волнением н ра-
достью вчитываемся в те 
страницы, которые еще не 
стали достоянием печати, 
но способны пролить но-
вый свет на гражданский 
пафос и дарование большой 
советской писательницы. 

Юрий АНДРЕЕВ 

ТО лет тому назад, 
15 июля но старому 
сгилю, на семидесятом 

году жизни в Царском Селе 
скончался Федор Иванович 
Тютчев. Умер дипломат сред-
ней руки, умер почетный 
гость великосветских салонов, 
умер остроумнейший и начи-
таннейший человек своего 
времени. Не умер Тютчев-по-
эт. Ибо судьба поэта — если 
он подлинный — простирает-
ся дальше его жизни. 

Тютчев — с нами. Он суще-
ствует в нашем веке. Он су-
ществует для нас как дейст-
вующая и воздействующая 
поэтическая единица, как 
мудрый старший — но не по-
старевший — друг, как на-
ставник в искусстве. Для ме-
ня поэзия его — как карта 
звездного неба. В ней отраже-
на природа — огромный 
сложный мир. зыбкое равно-
весие которого, если вчитать-
ся, поддерживается, в сущно-
сти, не божьими помыслами, 
а некими самодовлеющими 
космическими силами: «О, 
бурь заснувших не буди — 
под ними хаос шевелится!..». 
Для меня Тютчев — поэт, 
впервые ощутивший мир во 
всем его космическом объе-
ме. 

Сознавая огромность мира, 
поэт сознает и огромную от-
ветственность человечества 
перед этим миром. Он стре-
мится осмыслить место и зна-
чение человека в природе. 
Задача эта не из легких: 
ведь душа человеческая — 
это тоже целый макрокосм, н 
внутренние законы этого мак-
рокосма не во всем совпада-
ют с законами естества. 

Откуда, мак разлад •ознмк; 
И отчего ж * • общем хоре 
Душа не то поет, что море. 
И ропщет мыслящий 

тростник) 

— вопрошает поэт, но прямо-
го ответа здесь ие дает. Од-
нако имеющий уши — да 
слышит. Мы знаем, что Тют-
чев верил в силу разума. Ес-
ли человек — мыслящий 
тростник — живет не в лад 
с природой, то — именно в 
силу того, что он мыслящий 
— он в конце концов все-та-
ки поймет ее н обретет в ней 
союзницу. Пронизанное глу-
бокой верой в человека сти-
хотворение «Колумб» кон-
чается восьмистишием: 

Тан связан, о е д и н е н 
от века 

Союзом кровного родства 
Разумный гений человека 
С творящей силой естества... 
Скажи заветное он слово — 
И миром новым естество 
Всегда откликнуться готово 
На голос родственный его. 

е » 
* 

Мы живем в самой читаю-
щей стране земного шара. 
Книги стихов Тютчева изда-
ются у нас стотысячными ти-
ражами — н сразу расходят-
ся. Это говорит не только о 
любви к поэзии, но и о пони-
мании поэзии. Ведь стихи 
Тютчева сложны. Чтобы осо-
знать их прелесть и глубину, 
мало быть просто грамотным 
— надо быть и начитанным. 
То. что этот поэт нашел в на-
ше время массового читате-
ля. свидетельствует о приоб-
щении многих людей к высо-
кой поэтической культуре. 

Но не так-то прост был 
путь поэта нз нишей, негра-
мотной и горячо любимой нм 
России прошлого века в наш 
сегодняшний день. 

Две силы есть — 
две роковые силы. 

Всю жизнь свою у ИИ * 
мы под рукой, 

От колыбельных дней 
и до могилы, — 

Одна есть Смерть, другая — 
Суд людской. 

Для поэтов суд людской 
продолжается и после могилы. 
Вернее сказать, именно после 
могнлы-то он н ведется со всей 
строгостью. И у него только 
два решения или посмертное 
забвение — или посмертная 
слава. Над м\зой Тютчева суд 
этот тянулся долго. Да. его 
любили, им восхищались вели-
кие писатели и поэты прошло-
го века — мы знаем востор-
женные отзывы о нем Льва 
Толстого. Некрасова, Тургене-
ва. Да. у него были верные 
читатели и почитатели в об-
разованных слоях общества. 
Но широкой, всеобъемлющей 
известности у него не было, 

недооценки асе время ви-

К 100-летию 

С О ДНЯ СМЕРТИ 

Ф. И. ТЮТЧЕВА 
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с т и х и 
М У Д Р Ы Е 
тала над ним. А в последней 
четверти прошлого века в гла-
зах средней читающей публи-
ки его совершенно заслонили 
собой такие ныне почти забы-
тые поэты, как Апухтин, Пле-
щеев. Мей, Полонский. Позже 
делались попытки объявить 
Тютчева поэтом для поэтов, 
поэтом для избранных — это. 
по сути дела, была лишь дру-
гая сторона недооценки. Толь-
ко низвержение самодержавия 
(того самого, политическим 
приверженцем которого был 
поэт), только Октябрьская ре-

да они предчувствовали, пред-
знали, что человек обретет 
крылья. Эта тоска по высоте 
есть н в стихах Тютчева. За-
видуя вольному лету коршу-
на, он восклицает: 

А я здесь в поте и в пыли, 
Я. царь земли, прирос 

к земли!.. 

В наше время авиация, как 
говорится, вошла в быт. По 
Московскому проспекту, ми-
мо Новодевичьего кладбища, 
где похоронен поэт, проносят-
ся автобусы, везущие пасса-
жиров на аэродром. Он рас-
положен не очень далеко, н 
по ночам, быть может, до мо-
гнлы Тютчева доносится гул 
самолетов. Вы скажете — 
время сняло, зачеркнуло это 
стихотворение? Нет, оно жи-
вет! У него есть и вторая сту-
пень: да, человек оторвался 
от земли, по от Земли он еще 
только пробует оторваться, 
ему еще предстоят полеты к 
дальним мирам. Однако, ког-
да космонавты высадятся на 
Марс или Венеру, и тогда 
стихотворение не устареет. 
Ибо у него есть и третья сту-
пень вечная жажда высоты 
духовной жизни, стремление 
к самосовершенствованию, за-
ложенное в человеке. 

Мне могут возразить: эти 
строки Тютчева, которые вы 
цитируете, — совсем не о 
том. Я отвечу: для меня — 
именно о том. Плохие стихи— 
это как план дома, начертан-
ный на песке: они плоски и 
для всех одинаковы и не-
долговечны. Хорошие стихи 
объемны. Они — как архи-
тектурное сооружение. Они 

волюиия, дав народу всеоб-
щую грамотность, открыв ему 
все богатство русской культу-
ры, помогли выйтн музе Тют-
чева на оперативный простор. 

Тютчев не монолитен. Есть 
у него узкополнтическне сти-
хи, которые могли бы вызвать 
в наше время осуждение. Но 
они просто-неинтересны. Они 
писались для современников— 
и умерли вместе с ними. Вся 
же его поэзия в целом устрем-
лена вперед, в будущее. У ме-
ня такое чувство, что он рабо-
тал с упреждением — так но-
рой зенитчики заранее бьют в 
пустое воздушное пространст-
во, где самолет еще не появил-
ся. но где он появиться дол-
жен. Мне кажется, что многие 
лучшие стнхн Тютчева в про-
шлом, при тогдашнем уровне 
научных н технических зна-
ний. воспринимались не так 
глубоко, как ныне. Наш век 
расширил толкование его поэ-
знн. Упреждение сработало. Я 
читаю: 

Небесный свод, 
горящий славой звездной, 

Таинственно глядит 
из глубины, — 

И мы плывем, 
пылающею бездной 

Со всех сторон окружены. 

Кто как, а я невольно вос-
принимаю эти строки как ге-
ниальный репортаж с борта 
межпланетного корабля, хотя 
в то же время знаю, что на-
писано это в 1830 году, когда 
н об аэропланах-то люди еше 
мечтать не смели. Но уже тог-

едины для всех, и в то же вре-
мя каждый виднт их по-свое-
му, со своей точки зрения, ко-
роче сказать, они многозначи-
тельны и многозначны. 

Поэзию Тютчева именуют 
философскою. Но сам по от-
ношению к себе он этого оп-
ределения не применял и в 
позу философа не становился. 
Он просто писал прекрасные, 
мудрые стихи. И мудрость нх 
доходит до нас не через фи-
лософствование, а через глу-
бочайшее ощущение жизни, 
которым наделен поэт. Он лю-
бит писать о преходящем, о 
мгновенном, — но чем короче 
наблюденное им явление, тем 
ощутимее для нас размерен-
ный, неотвратимый ход миро-
вого времени, стоящего за 
стихами. Архаизмами, внеш-
ней неторопливостью, порой 
даже статичностью стиха он 
подчеркивает, внутренпе до-
носит свои поэтические мыс-
ли, и хотя он н сказал о поэ-
зии, что она «на бунтующее 
море льет примирительный 
елей», к его поэзии я этбго 
отнести никак пе могу, 
Стнхн его отнюдь не убаю-
кивают душу, а будят в 
ней душевное беспокойство. 
Тютчев — поэт жесткого ми-
роощущения, поэт душевно и 
творчески смелый, и в этом 
его сила и величие, а точнее 
— одна нз сторон его значи-
мости. Он живет с нами, в па-
шем сложном, огромном и 
все расширяющемся мире. 

Вадим ШЕФНЕР 

Б. ПАСТЕРНАК ПЕРЕВОДЯ ШЕКСПИРА 
Публикуемая статья Б. Па-

стернака была написана • 
1942 году дли Совинформбюро. 
Машинописную копию ее я об-
наружил • архивном фонде 
этого учреждения. 

Переводы западноевропей-
ских классиков драматургии 
занимают громадное место в 
творческом наследии Пастер-
нака. Высказывания В. Пастер-
нака. воссоздавшего ив рус-
ском языке •Гамлета», «Ромео 
к Джульетту», «Короля Лира», 
•Макбета*. «Короля Генри-
ха I V » , «Антоимя и Клеопат-
ру», о Шекспире, о свовм от 
ношении и Швиспиру и о 
принципах, которыми ои ру-
иоводствоваяся, перевод* 
Шекспира, представляют боль-
шой интв-рве. Интерес «тот 
усиливввтся автобиографиче-
скими подробностями жизни 
В. Пастернана. 

Л. ЛАНСКИЙ, 
кандидат филологических 

наук 

Объявление войны отор-
вало меня от первых стра-
ниц «Ромео п Джульетты». 
Я забросил перевод и за 
проводами сына, отправляй 

шегося на оборонные рабо-
ты. н другими волнениями 
забыл о Шекспире. После-
довали недели, в течение 
которых волей или неволей 
все на свете црноОщнлось к 
войне. Я де;к-урнд в ночи 
бомбардировок на крыше 
двенадцатиатлжного дома, 
— свидетель двух фугасных 
попаданий в зто здание в 
одно из моих дежурств, 
рыл блиндаж у себя за го-
родом н проходил курсы 
военного обучения, неожи-
данно обнаружившие во мне 
прирожденного стрелка. 

В конце октября я уехал 
к жене и детям*, и знма в 
провинциальном городе, от-
стоящем далеко от желез-
ной дороги, на замерзшей 
реке, служащей единствен-
ным сродством сообщения, 
отрезала меня от внешнего 

• Семья Б Пастернака в 
начал* войны Пыли эвакуиро-
вана в г. Чистополь 

мнра и на три месяца заса-
дила за прерванного «Ро-
мео». 

Шекспир всегда будет 
любимцем поколений, исто-
рически зрелых и много пе-
реживших. Многочислен-
ные испытания учат ценить 
голос фактов, действитель-
ное познание, содержатель-
ное и нешуточное искусство 
реализма. 

Шекспир остается идеа-
лом и вершиной ятого на-
правления. Ни у кого сведе-
ния о человеке не дости-
гают такой правильности, 
никто не налагал их так 
своевольно. На первый 
взгляд это противоречащие 
качестпа. Но они связаны 
простой зависимостью. 
«Беззаконьями» своего сти-
ля, раздражавшими Вольте-
ра и Толстого, Шекспир по-
казывает. какого вулкани-
ческого строения наша хва-
леная художественная 
объективность. Потому что 
в первую очередь это чудо 

объективности. Это его зна-
менитые характеры, гале-
рея типов, возрастов и тем-
пераментов с нх отличи-
тельными поступками и осо-
бым языком. И Шекспира 
не смущает, что нх разгово-
ры переплетаются с излия-
ниями его собственного ге-
ния. На чередовании само-
забвения н внимательности 
построена его эстетика, на 
смене высокого н смешного, 
прозы и стихов. 

Он дитя природы в лю-
бом отношении, возьмем ли 
мы необузданность его 
формы, его композицию и 
манеру лепки, или его пси-
хологию и нравственное со-
держание его драм. Взры-
вы шекспировской образ-
ности исключительные. Его 
сравнения — предел, за ко-
торый никогда не заходило 
субъективное начало в поэ-
зии. Он наложил на свои 
труды более глубокий лнч 
ный отпечаток, чем кто-ли 
бо до или после него. 

Его присутствие чувст-
вуется в них не только со 
стороны их оригинальности. 
Когда заходит речь о доб-
ре и зле, о лжи и прав-
де, перед нами возникает 
образ, непредставимый в 
обстановке раболепия и низ-
копоклонства. Мы слышим 
голос гення, короля среди 
королей и судьи над бога-
ми, голос позднейших де-
мократий, основанием кото-
рым служит достоинство 
труженика и борца. 

Мне давно хочется занять-
ся драматическими хрони-
ками Шекспира. Наше вре-
мя пробуждает к ним но-
вый интерес. Оба Ричарда 
— истинная библия исто-
риографа... « 

Опять анма. Я снова со-
бираюсь к семье в глухой 
городок на Каме и, если 
судьбе будет угодно, зай-
мусь переводом «Антония н 
Клеопатры» для постанов-
ки, задуманной Художест-
венным театром. 
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8-й СТРАНИЦЫ Ш ь 7 'ЗАМЕТКИ КРИТИКА СТОЛЬКО ПЕСЕН И Щ 
В своей книге «Ни дня бс* 

строчки» Юрий Карлович 
Олеша, так любивший цирк, 
пишет о двух хороших наезд-
ницах, выступавших в цирке 
П. М. Ефимова. Одну из них 
звали Клара. 

Составители книги, разы-
скивая данные о смерти му-
зыкальных эксцентриков 
братьев Кольчеттн, находят 
в Ленинграде жену одного из 
братьев — старую, с больны-
ми глазами женщину по име-
ни Мария. 

Старушка показывает им 
свои фотографии в молодости. 
Она снята верхом на лошади. 
Достает старые цирковые пла-
каты и афиши. И выясняется, 
что Мария — это и есть та 
самая наездница Клара, о ко-
торой писал* Юрий Олеша. В 
Клару ее переименовал вла-
делец цирка Ефимов, потому 
что у него уже была в про-
грамме одна Мария. 

Р. Е. Славский и А. Я. 
Шнеер более двух лет прове-

В свои* рассказах «Ольга 
Сур» и «Дурной каламбур» 
Александр Иванович Куприн 
писал о замечательной цирко-
вой наезднице, очарователь-
ной женщине и поразительном 
человеке Ольге Сур. Ольга 
С\р родилась в 18/5 году и 
прославилась на арене рус-
ского цирка. Все было о ней 
известно, кроме даты ее 
смерти. II вот один из авто-
ров-составителей книги, о ко-
торой будет сказано инже, 
отправился в город Белев, 
где жила когда-то Ольга Сур. 

Ныне это тихий городок на 
берегу обмелевшей реки. 

Автор идет на кладбище и, 
мысленно разбив его на квад-
раты. ищет надгробную пли-
ту с именем и фамилией ар-
тистки. 

Три дня поисков — и три 
дня неудач. И вот, уже от-
чаявшись, он находит доску 
с выцветшими буквами «Оль-
га Сур» и устанавливает 
день ее кончины: 23-У1-1912г. 

ОБРЕТАЕТ НОВУЮ ЖИЗНЬ ТВ: РОМАН 

ского театра .эстрады Алек- *-п 
сандр Павлович Конников щ 
— Совсем почти нет песен 
городских, почти никто не * у 
пишет романсов, а ведь ,. | 
какой огромный интерес вы- » 
зывают вечера старинного > 
русского романса! 

Интерес к песенному ис- | * 
кусству. к его разнообраз- й " 
н'ым жанрам гигантски воз- р " | 
рос. а удовлетворяется лишь I ; 
его ничтожная часть. И не I 
удивительно, что. отчаяв-

 Е

' 
шись дождаться хороших « ж 
песен с эстрады и с экрана 
(хорошие песни и здесь ста- ;:, л 
ли редкостью), многие лю- ' 
бителн пения, особенно мо- К * 
лодые, стали сочинять пес- ; 
ни сами. Недавно в Москве |< 
был проведен конкурс, в §83 
котором участвовали сотни 
музыкально-вокальных ан- I 
самблей. Причем у боль- М | 
шннйгва и свой стиль, и 
свой репертуар. Гром удар-
ных, напряженность ритмов 1 
— почти у всех. А на эст- Цй 
раде за любым повышением ' 
звучання следует приказ: 
«Приглушите звук ! » . 

— И песня не имеет ус- , 
пеха! — жаловался мне тот 
же Конников. — А почему 
бы не предоставить молодое 
— молодым, раз им нра- . 
вятся ударные ритмы! А ад 
почему бы ие привлечь Щ 
наиболее талантливых сочи- О 
ннтелей этих песен, уже за- е й 
воевавших свою аудиторию. 
к профессиональной работе I:" V 
над песней? 

Можно сколько угодно | 
осуждать модные ритмы, 
но собирается стайка ребят 
вокруг гитары — и вот ее 
звуки уже доносятся из К 
окон. Другое дело: отсутст- Щ 
вне комических, сЮжетно-
повествовательных песен, 
песен-мелодрам н песен-
признаний. романсов приво-
дит к тому, что молодежь * 
действительно нередко поет 
убогие доморощенные под- . 
ражания популярным пес-
ням. 

Выходит, нет песен вооб-
ще. Есть десятки их разно- ' 
вндностей, и дело не в том, Щ1 
чтобы учинять им время от ЙЦ 
времени сокрушительные Щ 
разносы, а в том. чтобы не «И 
ослаблять глубокого и при- гяв 
стального внимания к тем Ул 
процессам, которые идут в 
песенном и музыкальном ® 
творчестве. 

ПЕСНИ нужны всегда Щ 
к всем. И надо дать , • 
им в помощь на- : | 

стоящих знатоков и почн- @ 8 
тателей. надо любить их м 
и искать, как это делает, .•-;? 
например, радиостанция 
«Юность» . И. наконец, мне 
бы хотелось прочитать в 
ходе этой дискуссии на 
страницах «Литературной 
газеты» серьезную и глубо-
кую статью о поэте-песен- - г ( 
нике, об исполнителе песен, 
которых знают в народе. >лв 
Почему они достигли тако-

 4 

го успеха? Как завладела 
песня миллионами сердец'

1

 щ 
Ответы на эти вопросы и Вв», 
будут разгадкой самой глав- р . . 
ной тайны песни. 

Я уже писал в «Литера 
турной газете», что кон-
цертные организации из 
творческих превратились в 
коммерческо - прокат н ы с . 
Вся работа сводится к тому, 
чтобы к выдвинувшимся на 
каком-нибудь конкурсе пе 
вице или певцу при 
строить джаз ансамбль и 
пустить по конвейеру. Не-
давно я прочел в «Вечер-
ней Москве» заметку В. 
Терской «Нужен режис-
сер!» . где она говорит о 
том. как необходим певцу 
исполнителю режиссер, и 
напоминает, как работала 
с режиссером Л. Руслано-
ва. Но. видно, прежде дру-
гие были режиссеры. В 
Москонцерте не только не 
подготовили эстрадного 
представления к открытию 
«Эрмитажа», но и ни одно-
го оригинального номера 
не выпустили. 

Все это лишний раз дока-
зывает. что грандиозный 
спрос на эстрадные пред-
ставления и концерты удов-
летворяется еще плохо. 
А концертные площад-

В ХОРЕ ТОЛЬКО МАЛЬЧИКИ 

ЭСТРАДА 
ЖДЕТ... 

Сделан первый шаг в му-

зыку: приемные испытание в 

хоровое училище... Впереди— 

10 лет учебы. Но. прение чем 

стать профессионалами. *ти 

мальчики будут петь в акаде-

мическом хоре, которым ру-

ководит профессор А. В 

Свешников, 

Фоторепортаж 
Л. НИСНЕВИЧА к 

Д. УЭЛЯНА 

л и растут! Только на 
(Стадионе имени Ленина 
'более ста 1ысяч мест, 6 0 ты-
сяч на стадионе «Динамо». 
10 тысяч в Зеленом театре 
Центрального парка имени 
Горького. А залы" Кремлев-
ский—более 5 0 0 0 мест. Цен-
тральный концертный — 
2500 , «Октябрь» — 2000 . 
А на какой из этих площа-
док было показано достой-
ное эстрадное представле-
ние или состоялся праздник 
песни? Да и есть ли у эст-
рады певцы, имеющие пра-
во на такую аудиторию? И 
невольно вспоминаешь, что 
совсем недавно к каждому 
лету готовилось множество 
эстрадных премьер с уча-
стием всех жанров этого 
многоликого искусства. 

иианиТ. Тут • поразитель-
ное многоголосие грузин 
скего пения помножено 
на свежесть детских го-
лосов. и песни найдены не-
ведомые. Из отлично подго-
товленного, волнующего 
выступления детского са-
модеятельного коллектива 
еще раз проступает забы-
тая. к сожалению, истина: 
и песня, особенно эстрад-
ная. нуждается в режиссу-
ре. в обрамлении, в достой-
ном сопровождении. Режис-
сер концерта А. Конников 
сделал вроде бы все. что 
нужно, с изяществом и не-
принужденностью ведет 
программу Лев Шимелов, 
красочно оформление (ху-
дожник И. Зеленский), 
пусть не уверенно, но за-
дорно танцует балет, но об-
рамлять тут, по сути, нече-
го. Певцов известных, пе-
сен-открытнй, исполните-
лей оригинальных и своеоб-
разных, без которых эст-
радный концерт не кон-
церт, нет в этом по много-
летней традиции отчетном 
представлении. 

Вот и выходит, что эстра-
де на главном своем кон-
церте из новинок эстрадной 
песни показать нечего. Это 
не может не огорчать. 

ПЕСНЯ сейчас на эст-
раде не любимое ди-
тя. а .замученная по-

денщица. и многое из того, 
что питали и ПИШУТ поэты и 
композиторы, попросту не-
кому исполнять. Есть в пе-
сенном творчестве на эстра-
де и еще один досадный 
пробел. Любимая слушате-
лями комическая или попро-
сту веселая песня стала 
редкостью. 

— Иногда я сутками 
ищу такую песню для про-
граммы. — говорил мне 
главный режиссер Москов- В. СУХАРЕВИЧ 

Хотим мы «того н.\н нет. 
* «телевизионная специфика» 
существует. И она не только 
• том, что я должен сни-
мать в полтора р и » быст-
рее. чем * обыкновенном ки-
нематографе. Дело в том. что 
телевизионный многосерийный 
фильм создал уже. как мне 
кажется, свой определенный 
зрительским ритуал До по-
явления многосерийных кар-
тин телевидение было слу-
чайным собеседником, гостем, 
невзначай аабредшим на ого-
нек. У него, «того гостя, мог 
оказаться какой угодно харак-
тер; он мог скакать хозяевам 
я что-то очень приятное, инте-
ресное, и что-нибудь скучное, 
необязательное. При показе 
многосерийного фильма люди 
ждут в гости уже определенно-
го человека и заранее готовят-
ся к его приходу: расставля-
ют стулья, освобождаются от 
прочих своих домашних забот; 
стараются так распределит» 
свои де\а, чтобы вовремя 
встретиться с гостем, не опо-
здать. В втом есть своя при-
тягательная сила и в то же 
время большая ответствен-
ность. Я думаю, что влия-
ние те «видения на мыс-
ли и чувства людей будет ра-
сти с каждым годом, а свое-
образный ритуал показа теле-
визионного многосерийного 
телефильма по степени своей 
значимости не будет уступать 
кинематографическому. Имен-
но здесь, как мне «умается, 
телевидение может и должно 
помериться силами с кинема* 
тографом. 

право на авторские отступ\е-
ния и размышления: чтобы 
зритель мог поразмыслить, 
«отдохнуть» от сюжета; что-
бы мы имели возможность 
внушить врителю определен-
ное настроение, создать как 
бы своеобразную встафету 
сменяющих друг друга чувств. 
Чтобы именно втим мы удер-
жали интерес зрителя, коль 
скоро мы не собираемся 
строить наши тринадцать се-
рий как цепь беспрерывных 
сюжетных звеньев. 

Наша цель — сделать так, 
чтобы каждая из тринадцати 
серий стала самостоятельным, 
завершенным фнчьмом и в то 
же время тесно переплеталась 
со всеми предыдущими и по-
следующими сериями. Поте-
рять зрительское внимание, 
зрительскую встафету настрое-
ния — пожалуй, самая бохь-
шая опасность, подстерегаю-
щая нас. И опасность втз 
вполне реачьна, особенно ко-
гда речь идет об вкраниэацик. 

Я очень люблю трилогию 
Алексея Толстого. Но при 
всем моем уважении и люб-
ви к атому роману, мы с 
Олегом Стукаловым меньше 
всего заботимся о том, чтобы 
буквально, досчпяно перенес-
ти роман на телезкран. Прак-
тически мы ие ограничены в 
метраже и все же пытаемся в 
своей телеакраиизации не 
столько рабски использовать 
найденные писателем литера-
турные образы, сколько ис-
и т ь и исходить на их основе 
с5р»»ы, бчизкке телевкрану. 

революции и две войны я в 
то же время рассказать о че-
ловеческих судьбах, свершав-
шихся на переломе великих 
исторических событий. Это 
захватывающий и динамич-
ный «сюжетный» киноматери-
ал но вто и психологическав 
драма. 

Конечно, можно было отоб-
рать отличный толстовский 
диалог, «развести» актерские 
мизансцены, взять наиболее 
выигрышные «разговорные 
куски»... Мы бы не получили, 
быть может, очень вырази-
тельного врелища. но роман 
угадывался бы. И вполне ве-
роятно. что такая картина 
яызвала бы куда меньше пре-
тензий. Потому что еще раз 
напомню: помимо первоисточ-
ника — трилогии Алексея 
Толстого,— существуют лю-
бимые зрителем три серии 
Григория Рошаля. 

Можно было бы пойти и 
по остросюжетному пути. 
Этот пут» в данном случае — 
самый легкий. Зарубежные 
многосерийные телефильмы, 
которые мне довелось посмот-
реть, строятся в основном на 
остром сюжете, на том, груб» 
говоря, кто кого догонит и 
кто кого убьет. Но мне ду-
мается, что если свести всю 
огромную трилогию к такой 
остросюжетной концепции, из 
втого выйдет то, что у аме-
риканцев называется «дайд-
жест. — некая адаптация, 
обедняющая и чуть ли не за-
черкивающав роман 

Нам бы хотелось иного. Хо-
телось бы. -'тобы мы имечи 

сцены? Как показат» корот- I 
кммн и мощными кадрами 
масштабы революции, мас-
штабы великих исторических 
событий — о них роман 
Г о Ч С Т О ! о ! ] 

Похднее многое из того, о 
чем впервые рассказал в сво-
ей трилогии Толстой, стало 
составной частью целое» рв-
да книг и картин. И петому 
меня и моего соавтора по сце-
нарию Олега Стукалова все 
время не покидает чувство на-
стороженности: вот перед нами 
ярчайший впнзод, он вроде 
бы самый толстовский, ио 
столько слоев уже было 
снято с иего, повторено 
со времени написании ро-
мана, что первичность в не-
обычность его дли нас исче-
зают. Экранизация — вто. мне 
кажется, всегда увурпацив. 
захват кинорежиссером чужо-
го творческого опыта, ио вто 
еще и мучительно трудная по-
пытка сделать чужой опыт 
твоим собственным жизнен-
ным и творческим опытом. 
Если втого иет — нет и ново-
го произведения искусства. 
Вот почему, отбирая те или 
иные впизоды романа, мы не 
раз и не два проверяем, на-
сколько свежо, по-новому они 
звучат сегодня. 

Наша вадача во многом 
трудна и потому, что с таким 
количеством серий мы в Со-
ветском Союз* сталкиваемся 
впервые. Перед нами роман с 
авторскими отступлеииимн и 
размышлениями, с глубоким 
фи чософским подтекстом. 
Кзртиив должна охватит» дв« 

В. ОРДЫНСКИЙ 

Каир ив будущего фильма: Даиаа (слева) 
ти — С. Пвмнмма. 
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Д а ж * т м м и и р с его до-
кументальной, проминающей 
силой не аполне аырааит ат-
мосферу праздничной улицы 
и ае дыхание. Даже н ему не 
уследить м тысячами темпе-
раментных знакомств, за объ-
ятиями фестивальных ветера-
нов, встретившихся на бер-
линской улице или на трибу-
на стадиона 'Молодежь ми-
рак. Это надо увидеть само-
му, даже если ты уже наблю-
дал фестивальную Москву, 
Прагу млн Хельсинки... 

История — превосходный 
режиссер, особенно когде 
она отдает предпочтение ра-
зуму и отвергает безумие. 
Столице ГДР была названа го-
родом X Всемирного фести-
валя давно, еще до знамена-
тельных перемен а Европе и 
в мире, названа а ту пору, 
когда можно было избрать и 
десятки других городов — до-
стойных и равных каидиде-
тов. Но сегодня, даже при-
зввв не подмогу скептмков, 
нелегко назввть другой город, 
чья судьба и нынешний день 

БЕРЛИНСКАЯ КАРТА МИРА 
так полно выразили бы пере-
мены, совершающиеся а 
мире! 

Был и другой Берлинский 
фестиваль в далеком уже 
19Я году, третий по счету 
мировой фестиваль. Он про-
ходил а напряженной атмо-
сфере недоброй памяти «хо-
лодной войны», в борьбе про-
тив шантажа и провоквций 
крайне реакционных полити-
ческих сил. Сегодня атмосфе-
ра иная: представительные 
делегации из ФРГ и Западно-
го Берлина, дружески приня-
тые десятками тысяч берлин-
цев а столице ГДР, — еще 
одно подтверждение того, что 
молодежи блмзке обстеноека 
дружеского понимания, в не 
конфронтации. 

Наивно быпо бы думать. 

что у фестиваля антиимпери-
алистической солидарности 
молодежи нет врагов. Но 
можно сказать, что силы, 
враждебные фестивалю и его 
идеям, сегодня неходетсв в 
^вмешательстве, несут урон 
и вынуждены отступить в по-
иска» новой твктнки. I земе-
швтельстве не только откро-
венные противники фестива-
ля, но и те немногие его мо-
лодые участники, которые, 
приняв не веру меоистское 
понимание революции, молчв 
хмурятся не квждое слово о 
разрядке напряженности и о 
перспективах мирного сосу-
ществования. 

В н и дни нашим глазвм 
открылась здесь живая карта 
мира. Не только «визитные 
карточки* 124 стрвн, не толь-

ко знамена госудврств, но н 
живой образ каждой страны, 
ее костюмы, ее темперамент, 
ее пленительный танец или 
исполненный сдержвнного 
волнения шег, ее улыбку и ее 
суровую готовность к борьбе 
— все это и десаткн других 
примет вырежала непрерыв-
но деижущеяся фестиеельиея 
модель планеты. 

Берлиискея карте мира 
оказалась богаче и разнооб-
разнее самых красочных 
карт, изготовленных руквми 
человеке: и труд, и неуке, и 
еще не закончившееся битве 
с ресмстеми, колониалиста-
ми — все прочитывалось в 
шагевших колоннах и чита-
лось не по транспарантам, в 
по лицам, по одежде и деже 
по швгу. 

Еще до того, кек спортсмен 
из ГДР, олимпийский чемпион 
Вольфганг Нордвиг зажег 
огонь е чаше фестиваля, мир 
получил высокие сеидетель-
ствв уважения и признания 
берлинского форума моло-
дых. Президентом Нацио-
нального фестивального ко-
митете ГДР стал Первый сек-
ретарь ЦК СЕПГ товерищ 
Эрих Хонеккер. Фестиваль 
приветствовали многие ру-
ководители государств и гла-
вы правительств. 

Горвчий отклик молодежи 
мира вызвало приветствен-
ное послание учестникам 
X Всемирного фестиваля от 
Л. И. Брежнева. Генеральный 
секретарь ЦК КПСС высоко 
оценил роль молодого поко-
ления, которое вктивно вклю-

чается в борьбу за то, чтобы 
асам народам б ы м обеспе-
чена возможность занимать-
св созидательным трудом а 
условиях прочного мира. 

«Воздух полом надежд», — 
сказал на днях умный наблю-
датель общественной жизни 
английский писатель Чаряьз 
Сноу, оценмаа* атмосферу 
мира посла визита Л. И. Бреж-
нева в Соединенные Штаты. 
«Воздух полой надежд, — 
скезал он, — а человечество 
не может жить без имхя. 

Если ато справедливо а от-
ношении всего человечества, 
то трижды справедливо при-
менительно к молодым. Мо-
лодость без надежд — мо-
жет ли быть что-либо неле-
пее и трагичнее! И молодые 
в Берлине ясно говорят ми-
ру, что их надежды не 
прекреснодушные мечты, что 
их надежды неотделимы от 
действий и борьбы. 

Александр БОРЩАГОВСКИЙ, 
специальный 

корреспондент 
«Литературной газеты» 

БЕРЛИН. (По телефону) 

«Драма Европы — это 
прежде всего отсутствие дра-
мы. Страны, представпенные 
а этой роскошной клинике со 
стенами белого мрамора — 
то есть ао дворце «Финлян-
дия», — в последней войне 
пожирали друг дру/а. Затем, 
замерев, словно фаянсовые 
собаки, в стойке одни про-
тив других в двух вражеских 
станах, они пребывали в си-
туации вооруженного, и даже 
чудовищно вооруженного, 
мира... Ныне они стоят лаге-
рем на своих позициях, и 
им в общем-то нечего ска-
зать друг другу». 

Так расценивает зволюцию 
в Европе и значение европей-
ского совещания один из ве-
дущих комментаторов фран-
цузского еженедельника 
«Экспресс» Роже Лантери. 

Отметим, во-первых, жар-
гон отставного капрала, заняв-
шегося разведением собак, 
на котором он излагает свои 
«европейские воззрения». 
Обратим внимание и на то, 
что, по мнению Р. Лантери, 
Европе срочно, сегодня, сей-
час ж е нужна «новая драма». 
Его пугает мирная тишине не 
континенте. Он не вериг в то, 
что народы и государства мо-
гут сотрудничать, доверять 
друг другу. 

Сотрудничество? Разговоры 
о нем, на взгляд Р. Лантери, 
объясняются лишь «возвра-
щением русских в среду 
меркантильных наций». За-
крепление нерушимости гра-
ниц? Оно нужно опять-таки 
только русским, которые по-
тому и настаивают на том, 
что «хельсинкская сага долж-
на прийти к своей развязке: 
35 подписей, поставленных 
под документом, гарантирую-
щим неприкосновенность гра-
ниц». А вот «англичане, — 
торжествует он, — не дают 
себя провести этим трюком, 
рассчитанным на оптический 
обман..^ 

^ В рассуждениях коммента-
тора из «Экспресс», естест-
венно, присутствует и целый 

ряд других дежурных «аргу-
ментов» противников со-
ветской Программы мира, 
врагов разрядки напряжен-
ности, кепралов «холодной 
войны». Но есть в его статье 
и свой, «французский», а точ-
нее — антифранцузский эле-
мент. 

По мнению Р. Лантери, ес-
ли суммировать все его 
полунамеки - полу инсинуации, 
процесс разрядки напряжен-
ности в Европе, утверждение 
в междунеродной политиче-
ской практике принципов 
мирного сосуществования — 
прямо противоположны инте-

С Р О Ч Н О 

— газеты «Монд». Жан Шве-
бель писал в этой газете 
после завершение первого 
этапа европейского совеща-
ния: «В Париже, в кругах, 
близких к Кэ д'Орсе, рас-
ценивают как очень удов-
летворительные результаты 
хельсинкских консультаций 
не совещании по безопас-
ности и сотрудничеству в 
Европе. Эти выводы в 
значительной степени под-
тверждена те концепции, ко-
торые Френция отстаивала 
еще до начала консультаций, 
в ноябре 1972 года... В этой 
связи во французских дипло-

ВРЕМЕНИ ВОПРЕКИ 

ТРЕБУЕТСЯ ДРЙЙА 
О н считает, 

1ДИТ «горь-
ресем Ф| 
что сейчес 
кое в д Н И И р я И дегол, 
с кой дипломатии к реально-
стям», тек как а «пиру, раз-
рядки и сотрудничества мо-
гут «участвоввть с Советским 
Союзом только США и 
еще, может быть, Залвдиея 
Германия». X вот «Франции 
и другим лилипутам придется 
довольстеоватьса лишь кроха-
ми» с того пиршественного 
столе, ибо «американцы и 
русские отводат им всего-
навсего роль статистов». 

Опровергать столь беспо-
мощные, при всей их внешней 
многозначительности, утвер-
ждения и доказывать их стола 
же очевидную злонамерен-
ность как-то неловко и даже 
неприлично. Достаточно сопо-
ставить их с комментарием 
тоже > французского, тоже 
буржуазного, тоже небеспри-
стрестного, но куда более 
серьезного и осведомленно-
го, чем «Экспресс», издания 

магических кругах воздают 
должное духу согласия, про-
демонстрированному в Хель-
синки Соаетским Союзом». 

Теиоев, в общем, точка зре-
ния всех в Европе, кто не за-
числвет добровольно себя и 
свои страны в разряд полити-
ческих лилипутоя. 

Ностальгия «Экспресс» по 
минувшим еще с приходом 
к власти генерала де Голля 
временем враждебного про-
тивостояния Франции Совет-
скому Союзу известна. Пози-
ция еженедельнике по вопро-
сам отношений между Восто-
ком и Западом неоднократно 
совпедала с агрессивными 
ваглядами тех генералов и 
политиков в НАТО, для кото-
рых взаимопонимание прави-
тельств и безопасность наро-
дов — самвя кошмарнея из 
перспектив. Такое совпаде-
ние мы можем констатиро-
вать и сейчас. 

Одновременно с француз-
ским еженедельником бюлле-

тень НАТО «Нуввль атлвнтик», 
выражающий мнение наибо-
лее воинственных кругов зто-
го блока, сделал то же «от-
крытие», что и Р. Лентери: 
«Франко-советские отноше-
ния переживают в настоя-
щее время яесьма крити-
ческую фазу. Безусловно, 
внешние дружеские отноше-
ния сохраняются. Однако...» 
И дальше все, как а «Эк-
спресс»... 

Не пахнет ли здесь плагиа-
том, Роже Лантери! Или вы 
с вашим брюссельским кол-
легой напали, выражаясь на 
вашем же лексиконе, одно-
временно на след, который, 
как вы надеетесь, приведет 
вас к столь желанной драме 
Европы! Неужели вам невдо-
мек, что вы идете по ложно-
му следу — по своему соб-
ственному! 

Утверждая в унисон с на-
товским бюллетенем, что «а 
механизме франко-советских 
отношений лопнула одна из 
пружин», вы умышленно иг-
норируете факты, известные 
вашим читателям. Напомним 
прежде всего о переговорах 
Л. И. Брездеаа с Ж. Помпиду 
в Рамбуйе сразу после визига 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС я США. Во яремя зтой 
ястречи руководители неших 
государств выразили свою 
решимость к дальнейшему 
укреплению франко-советских 
связей. И за месяц, ясего за 
месяц, минувший с тех пор, 
была убедительно доказана 
реалистичность и плодотвор-
ность такой согласованной 
позиции. Объективный анализ 
нынешнего состояния' сотруд-
ничестве СССР и Франции 
приводит к выводу, прямо 
противоположному «дедук-
циям» Р. Лантери и его еди-
номышленникоя. Механизм 
советско-французских отно-
шений работает четко, бес-
перебойно и все более про-
изводительно. А зто на поль-
зу и нашим народам, н всей 
Европе, и всему миру. 

Виктор ЦОППИ 

ФОГООБВИНЕНИЕ 

рШШШШШШ1111гаМВШШЮ1Ш1ШШ111ШИ1ЯВДШШ1Ш1Ш11ШШИ11/ИШШИНЙШ111ШНШ11111Ш11!» Д О С Ь Е 

^ А. В 

_ _ . я 

I I 

• 
ц 
ц 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 

Р Е С П У Б Л И К И 
Как изяеетно, 17 июля Аф-

ганистан был прояозглашен 
республикой. Мы прияодим 
сообщения информационных 
агентств и органов печати, 
касающиеся зтого события. 

В ночь на 17 июля предан-
ные бывшему премьер-мини-
стру .Мухаммеду Дауду части 
афганской армии осуществи-
ли свержение монархическо-
го строя и установили я Афга-
нистане новый государствен-
ный строй — республику. 

Утром 17 июля по набуль-
скому радио выступил Мухам-

мед Дауд. «Внешняя политика 
Афганистана. — скала л он, — 
б\-дет основываться на ней 
тралитете и неприсоедине-
нии ... Первый принцип поли-
тики Афганистана — ато мйр н 
дружба со всеми странами». 

ТАСС 

Правящий центральный ко-
митет республики провел свое 
первое заседание, на котором 
генерал Дауд был избран пре 
пидентом и премьер минист-
ром новой республики. Дауд 
будет ведать т а к ж е обороной 
и внешними сношениями 

Агентство Рейтер 

Советское правительство. 
руководствуясь неизменными 
чувствами д р \ ж б ы к афган-
скому народу, официально 
прял пало Республику Афгани-
стан. 

ТАСС 

Афганистан был первой 
страной официально признав-
шей я 1919 году молодое Со-
ветское государство. Ныне 
СССР первым официально 
признал Республику Афгани-
стан. 

«Кабул тайме» 
(АФГАНИСТАН) 

Патриотическая армия осу-
ществляет полный контроль 
в Кабуле. В школах идут эк-
замены. Цены на продукты 
питания полностью стабили-
зированы. деловая жизнь го-
родя идет о б ы ч н ы м порядком. 

Агентство Вахтер 
(АФГАНИСТАН) 

О признании нового респуб-
ликанского правитеГТЪСТВ I 
Афганистана н о намерении 
поддерживать с ним нормаль-
ные дипломатические отноше-
ния объявили ЧССР, ГДР. 
МНР. КНДР. ПНР. Индия. ФРГ. 
Иран, Англия, Бангладеш. А Р Е 
и другие государства. 

ТАСС 

На пресс конференции в го-
сударственном департаменте 
П. Хэйр в ответ на просьбу 
прокомментировать отноше 
ние С Ш А к новому правитель-
ству Афганистана сообщил, 
что «вопрос о его признании 
в настоящее время изучает-
ся». 

ТАСС 

В страна сохраняется пол-
ное спокойствие Военные и 
гражданские власти во всех 

КИТАЙ СЕГОДНЯ 

ЗВЕРСТВА ; : ; 
Публикуемые неми снимки — свидетельство варварских 

расправ, чинимых португальскими колонизаторами над мир-
ным населением а Мозамбике, Анголе, Гвинее (Биссау). Эти 
расправы* как и ставшее недавно известным зверское уничто-
жение лиссабонскими карателвми мозамбикской деревни Ви-
ривму, вызывают растущий гнев и протесты народов мира. 

«ЛГ » 

провинциях поддерживают но-
вый строй. Население привет-
ствует провозглашение Афга-
нистана республикой. 

ТАСС 

Выступая на пресс-конфе 
ренции, Мухаммед Дауд отме-
тил. что ни одна иностранная 
держава не была замеша-
на а государственном перево-
роте 17 июля и что происшед-
шие события являются внут-
ренним делом самого афган 
ского народа. 

ТАСС 

В послании главе государ-
ства и премьер-министру Рес-
публики Афганистан Мухам-
меду Даудч Л. И. Брежнев. 
Н. Й. Подгорный и А. Н Ко-
сыгин выразили уверенность, 
что «подлинно добрососед-
ские отношения д р у ж б ы и 
всестороннего сотрудничает 
ва. сложившиеся между Со-
ветским Союзом и Афганиста-
ном. будут и впредь успешно 
развиваться в интересах на 
родов обеих стран и всеоб-
щего мнра». 

«Правда» 

Выступая на встрече с 
группой советских журнали-

стов. М. Дауд выразил уверен-
ность в том. что дружба ме-
жду Афганистаном и Совет-
ским Союзом будет и впредь 
крепнуть и развиваться. 

ТАСС 
СПРАВКА «ЛГ» 

Ряспублииа Афганистан — 
государство, расположенное а 
юго-западной части Централь-
ной Азии. Протяженность гра-
ниц с СССР - 2384 км. Кроме 
СССР, Афганистан имеет об-
щие границы с Ираном, Паки-
станом, Индией и КНР. У стра-
ны нет выхода к морю. По 
данным ООН. площадь страны 
составляет 647,5 тыс. на. им. 
Население Афганистана насчи-
тывает приблизительно 17 
млн. человек. 

До 17 июля 1973 года стра-
на была конституционной мо-
нархией. После провозглаше-
ния республики гшнеряп Му-
хаммед Дауд стал ее первым 
президентом. 

Мухаммед Дауд родился 
18 июля 1908 года. Он окон-
чи* кабульский лицей «Хаби-
бие*. затем продолжил свое 
образование ео Франции. С 
1932 года занимал рвд ответ-
ственных постов а министер-

ства иностранных дел н ми-
нистерстве обороны. В 1946 — 
194а годах был министром на-
циональной обороны. Некото-
рое время М. Дауд находился 
на дипломатической работе. В 
1953—1963 годах был премьер-
министром Афганистана. Он 
явился инициатором первого 
пятилетнего плана Афгани-
стана. Правительство Дауда 
содействовало ликвидации пе-
режитков а области права и 
быта: при нем было фактиче-
ски отменено обязательное 
ношение женщинами чадры. 

Кабинет М. Дауда придер-
живался политики нейтрали-
тета и неприсоединения к 
аоенно-политическим блокам 
и организациям. Он последо-
вательно выступал против ко-
лониализма. за укрепление 
мира и д р у ж б ы между наро-
дами. Именно кабинет М. Дау-
да установил дипломатиче-
ские отношения почти со все-
ми социалистическими стра-

М *В И*1956. 1959. 1961 годах 
Мухаммед Дауд приезжал в 
Советский Союз с официаль-
ными дружественными визи-
тами. 

Досье и справку 
подготовил Я. БОРОВОЙ 

К А К 

ЗАКОНЧИЛСЯ 

«ЛИВИЙСКИЙ 

М А Р Ш » 
В п р о ш л о м номере «ЛГ» ив 

основа сообщений прессы и 
информационных агентств бы-
ло рассказано о так называе-
м о м « м а р ш е ливийцев на 
Каир»». Сегодня публикуются 
некоторые новые сообщения 
и комментарии, касающиеся 
зтого события. 

Тысячи ливийцев, которые 
отправились 18 июля в мото-
ризованной колонне в Еги-
пет. требуя немедленного объ-
единения двух стран, стали 
возвращаться 22 июля назад 
на родину. » 

Обратное движение нача-

лось посла тоге, как радио 
Триполи передало заявление 
ливийского Совета революци-
онного командования, в кото-
ром говорилось, что заявле-
ние об отставке, представлен-
ное полковником Каддафи 
11 июля руководству сове та. 
было отвергнуто. 

В состоявшемся ранее об-
мене посланиями с президен-
том Египта Садатом Каддафи 
сообщил о своей отставке и 
заявил, что поход единства 
явился для него «полной не-
ожиданностью*. 

Президент Садат заявил а 
своем послании Каддафи, что 
он возлагает ответственность 
за этот поход на ливийсного 
лидера, несмотря на его опро-
вержения, и призвал его осу-
ществлять «контроль* над де-
монстрантами. 

Майор Мустафа аль-Харру-
бн, член ливийского Совета 
революционного командова-
ния. вылетел на самолете в 
Мерса-Матрух, где была со-
средоточена моторизованная 
колонна примерно нз пяти 
тысяч автомашин. 500 других 
автомашин обошли дорожное 
заграждение и направились 
по шоссейной дороге, веду 
щей к Каиру, не путь им пре-
гр»д*л железнодорожный со-

став, который был остановлен 
у переезда через железную 
дорогу должностными лицами 
египетских органов безопас-
ности. 

После встречи с членами 
•народного комитета*, кото-
рый руководит участниками 
похода, майор Харруби выле-
тел в Каир вместе с 21 моло-
дым участником похода, упол-
номоченным передать посла-
ние президенту Садату... 

Полковник Каддафи ранее в 
этом месяце провел две не-
дели в Каире, настаивая на 
немедленном полном объеди-
нении, при котором два пра-
вительства должны быть за-
менены одним объединенным 
правительством. В своей теле 
грамме президенту Садату с 
сообщением о своей отставке 
посла поездки в Египет Кадда 
фи заявил, что подал в от-
ставку, чтобы устранить пре-
пятствия на пути установле-
ния единства, «первым из ко-
торых является мой пост». 

Некоторые наблюдатели 
считают ату отставку всего 
лишь тантнчесинм приемом. 

Египетское политическое 
руководство выступает за бо-
лее постепенный подход к 
объединению, чем молодые 
ливийские полковники. Еги-

петский подход предусматри-
вает первоначальный период 
федерации до решения перей-
ти н полному объединению. 

Ливийский поход, который 
начался с полета вертолета 
ливийских военно-воздушных 
сип чад головами его участ-
ников, в то время как бульдо-
зер прокладывал путь и сме-
тал пограничные загражде-
ния. был явно организован 
ливийскими властями. Тот 
факт, что зтот поход теперь 
отменен, свигетельствует о 
признании полковником Кад-
дафи неспособности навязать 
свои взгляды президенту Са-
дату. 

Газета «Нью-Йорк тайме» 

Полковник Каддафи высту-
пил с резкой критикой Егип-
та в своей речи в Венгази 
23 июля. Глава ливийского го-
сударства заявил также, что 
его точка зрения а отношении 
битвы с Израилем «пол-
ностью расходится* с точкой 
зрения АРЕ. 

Агентство Франс Пресс 

Выступая с речью 23 июля 
по случаю 21-и годовщины 
египетской революции 1452 го-
да. президент Садат, а частно-
сти, сказал; «Хотл арабское 

единство является фактором, 
усиливающим арабскую пози-
цию, оно может стать факто-
ром и ослабления ее. если 
единство будет осуществлять-
ся с необдуманной поспеш-
ностью. без политичесиой. 
экономической и администра-
тивной осторожности... Пре-
зидент Каддафи приезжал сю-
да. Мы трижды встречались. 
После зтого мы думали, что 
переговоры будут продолже-
ны, поскольку существовали 
вопросы, требовавшие изуче-
ния. Когда я услышал о нача-
ле ливийского марша, то по-
думал, что он является благо-
родной акцией, но по своему 
характеру импульсивной.. А 
потом я был изумлен послани-
ем М. Каддафи, где он объ-
явив о своей отставке...* 

Агентство МЕН 

ПОЛКОВНИК Каддафи, кото-
рый 20 июля сам объявил о 
своей отставке, заявил, что он 
будет оставаться ливийским 
лидером до тех пор, пока не 
претворится в жизнь единство 
с Египтом. «Арабсное единство 
является неизбежным, даже 
если оно будет достигнуто а 
результате сражений или 
гражданской войны*. — за-
явил он 23 июля. Ливийский 

лидер (ему 31 год), как сооб-
щают, подал а отставку из-за 
того, что он считал, что его 
присутствие на политической 
арене является препятствием 
для объединения между Егип-
том и Ливией, иоторое должно 
произойти 1 сентября. 

Агентство Рейтер 
Полковнин Каддафи (кото-

рый. к а к и следовало ожидать, 
пересмотрел свое решение об 
отставке), видимо. открыто 
стремится стать преемником 
Насера в иачестае духовного 
руководителя арабского ми-
ра. 

Газета «Эко» (ПАРИЖ) 

В интервью корреспонденту 
Ирансиого национального ра-
дио и телевидения, данном 
24 июля, президент Садат, в 
частности, сказал, что между 
Египтом и Ливией проходят 
переговоры: «Мы продолжаем 
изучать проблему в целом и 
пытаемся определить рамки 
решений, которые мы собира-
емся принять до 1 сентября... 
Но до сего времени перегово-
ры и обмен мнениями между 
нами ив закончены*. 

Агентство МЕН 

Подборку подготовил 
А. КУРОВ 
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ЧТО ТАКОЕ « П К О Ш 7 М А Я » ? 
Мы перепечатываем с сокращениями статьи из двух Орга-

нов зарубежной печати, посвященные продолжающимсв чист-

кам, проводимым маоистским руководством Пекина сради 

партийных и государственных кадров. 

Пять пет назад в Китае 
появились первые специаль-
ные школы для кадровых ра-
ботников. Они стали назы-
ваться «школами 7 мая» я 
связи с тем, что 7 мая 1966 
года Мао Цзз-дуи дал указа-
ние, я котором он предлагал 
физический труд в качестве 
средства «перевоспитания 
кадров». 

Цель создания школ «ново-
го» типа — «промывка моз-
гов». Основатепи «школ 7 
мая» ссылаются на слова Мао: 
«Если вы моете свое тело, то 
не будет ошибкой промыть и 
ваши мозги». 

Задуманные как «школы» 
для непокорных кадровых 
работников и интеллигентов, 
отстраненных в ходе «куль-
турной революции» с руково-
дящих постов, зти школы-
лагеря сейчас постепенно ут-
верждаются как постоянная 
и долгосрочная форма пере-
воспитания всех кадровых 
работников. Новая особен-
ность «школ 7 мая» — пре-
вращение их в постоянно 
действующие — отвечает 
нуждам маоистской практики 
бесконечных чисток. 

Новые школы, весьма на-
поминающие исправительные 
лагеря, уже охватывают зна-

чительную часть городского 
населения страны. Согласно 
последним указаниям, аса 
кадровые работники, занятые 
в сфере умственного труда, 
должны в течение 5 лат прой-
ти через зти школы. 

По утверждениям китай-
ской печет и, не знавшие фи-
зического труда люди с во-
сторгом рассказывают, как 
они привыкпи работать, сток 
в ледяной воде, в районе* с 
суровым климатом или в тро-
пических условиях. 

«Школы 7 мая» обепечи-
вают всестороннюю про-
верку ролитической благона-
дежности. китайские источни-
ки сообщают, что из 3000 
кадровых работников 11 ин-
ститутов в провинциальном 
центре Сиань только полови-
на вернулась на свои преж-
ние места... 

Анализ характера школы 
«нового» типа позволяет еще 
лучше понять антигуманную 
сущность маоизма, который 
рассматривает чвловека как 
средство для достижения 
своих целей и оправдывает 
всячвское насилие над ним 
во имя «высших» интересов, 

«Отечествен фронт» 
(БОЛГАРИЯ) 

И Г С Ш Ш Ш М А 0 1 С Т С К 1 К К А Д Р И 
«Опираться на собственные 

силы!» — этот лозунг Мао 
выведен гигантскими бук-
вами над «школой кадров 
7 мая», где проходят очисти-
тельную купель «практики» 
кадровые работники провин-
ции Шэньси и ее главного 
города Сианя. 

В медицинском пункте — 
самодельный операционный 
стол, вернее ветхая, разва-
ливающаяся подставка. Ди-
ректора зернохранилищ, 
мельниц, продовольственных 
комбинатов, магазинов ме-
лют выращенную ими же 
пшеницу, лущат рис, тол-
кут маис и таким обра-
зом постигают практику сво-
их предприятий, как выразил-
ся один инженер. В строи-
тельной бригаде работает 
главный архитектор Сианя. 
Ему 50 лет, он окончил тех-
нический вуз. Беспомощно 
держит он в руках рубанок, 
пытаясь остругать балку для 
им же спроектированного 
дома. Возле самодельной пе-
чи прессуются при помощи 
примитивного устройства кир-
пичи. Молодой хирург, глава 
клиники в столице провин-
ции, грузит кирпичи на 
тележку; сквозь дыры в его 
рукавицах проглядывают изя-
щные, искусные руки хирур-
га. Две женщины — одна из 
них врач, вторая географ, обе 
замужние, имеют маленьких 
детей — укладывают кирпичи 
для просушки. 

Пораженные зтой карти-
ной, мы задаем хирургу во-
прос: 

— Неужели это и есть слу-
жение народу, если врач за-
нимается кирпичами? 

На его интеллигентном ли-
це застыло напряжение. Да, 
яначале он тоже спрашивал 
себя, что общего у мотыги с 
ланцетом. Ответ он попучил 
в физическом труде и в изу-
чении произведений Мао, С 
мотыгой в руках он понял, 
как важно следовать пра-
вильной линии председателя 
Мао. Наш аопрос остался 
без ответа... 

В эту школу специально 

возят иностранных гостей, 
чтобы те убедились, что 
«школы 7 мая» — зто не 
живодерни и не камеры для 
промывания мозгов. Здесь 
даже указатели неписаны 
по-английски. Однако пос-
ле того, как мы все 
увидели и выслушали во-
сторженные тирады, остались 
сомнения, остался неприят-
ный осадок. Можат ли Китай 
позволить себе использовать 
образованных медиков на 
производстве кирпичей или 
в качестве свинарей, если по-
всюду в стране ощущеется 
острая нехватка врачей, если 
с большим напряжением 
удается подготовить неучей 
на ропь «босоногих врачей», 
посылаемых в деревню? Не-
верное, есть другие возмож-
ности заставить аречей «слу-
жить народу» — например, 
время от времени посылеть 
их в глухие деревушки, где 
никогда в жизни не видели 
врача Нам также кажется, 
что у кадровых работников, 
направляемых в «школу 
7 мая», нет недостетке в 
практике и опыте. Здесь они 
занимаются, в сущности, не-
продуктивной работой м те-
кой «учебой», которая весь-
ма далека от реальности. 
Техническое оснащение сель-
скохозяйственного производ-
ства тракторами, грузовика-
ми и прочим инвентарем 
важнее, чем труд, произве-
денный посредственной бри-
гадой. А пресловутого «кон-
такта с народом» мы вообще 
не заметили. 

Перманентные «чистки» и 
связанные с этим потери 
кадровых работников идут а 
ущерб развитию Китая. Это 
развитие не может осущест-
вляться без опытных руково-
дителей, знающей свое дало 
технической интеллигенции, 
искушенных экономистов и 
менеджеров, которые могли 
бы отдать все силы своему 
делу, не боясь, что зевтра 
их направят на «перевоспита-
ние». 

• НоЙв Цюрхер цайтуиг» 
(ШВЕПЦАРИЯ) 
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СЕЛЬ ПОШЕЛ! 

Внизу, ил пути селя, 
ринувшегося в воскресенье. 
35 июля 1973 года, с гор. 
лежала столица Казахстана 
— восьмисотсорокатысяч-
ная Алма-Дта. Узел вели-
чественных и грозных со-
бытий, свершившихся в эти 
дни, завялая высоко в 
ТяньШанских хребтах, в 
царстве морен, ветвистых 
ущелий в стремительных 
речек..'. 

С конца июня в горах 
становится жарко. Ледники 
ускоренно ТаЮт. У их края, 
где мвжлу диковатыми ска-
лами льда скапливаются 
грудш камня и щебня, со-
бирается вола. Моренные 
озера напоминают СБОИМ 
строением айсберги; взору 
доступна лишь малая их 
часть. Кажется, что эдакое 
небольшое блюдечко воды 
покрыло ледниковые нано-
сы, а на самом деле блю-
дечко уходит водяными 
корнями в многометровые 
толщи морены, уже похо-
жей на перенабухшую губ-
ку, раздираемую во все 
стороны напором талой во-
ды, скрытой от глаз. Когда 
«взорвется» морена, точно 
не знает никто. Но у гидро-
логов на этот счет есть свои 
прогнозы» свои приметы. И 
горькое знание; когда она 
«взорвется» — родится 
сель. Яростная вода мгно-
венно вберет в себя камни. 
Щебень, грязь, рванется 
вниз по склону ущелья по 
долине реки или ручейка, 
обламывая, слизывая бе-
рега, корчуя деревья, сди-
рая почву, осыпая горы, — 
страшный поток по имени 
«сель» сам себя усиливает, 
сам себя ускоряет. И горе 
всему, что встанет на его 
пути. 

Немного истории а 1921 
году чудовищный сель, 
свалившийся с поднебесья 
ночью на спящий город, 
прошел Алма-Ату из конца 
• конец, прошел по разва-
линам и трупам фронтом в 
двести метров шириной. Не 
считая воды, грязи, облом-
ков деревьев, одних лишь 
камней обрушилось на го-
род столько, что. по под-
счетам, их хватило бы для 
загрузки нескольких сот 
товарных поездов, И эти 
эшелоны, разогнавшись по 
склону, на курьерской ско-
рости таранили Алма-Ату, 
разрушая н уничтожая до-
ма. улицы. Объем селя оп-
ределялся тогда в миллион 
двести тысяч кубометров. 

Летом 1973 года карти-
ны былого вдруг зловеще 
ожили в сознании метеопо-
логов, гляциологов, гидро-
логов, которые следили за 
каждым шагом надвигаю-
щейся катастрофы. 

Жара разбудила ледни-
ки. проснулись моренные 
озера. В считанные дни 
проклюнулись их блюдеч-
ки, озера ожили, задви-
гались. Гидрологические 
посты одни за другим со-
общали: положение угро-
жающее. возможен сель. 
Вертолеты Гидрометцент-
ра непрерывно висели над 
этими грозными озерами, 
над путаницей хребтов и 
Вершин 12 июля, в чет-
йерг, Дмитрий Андреевич 
Качалов, старший инженер 
отдела гидропрогнозов, 
вернулся из полета особен-
но взволнованным. И когда 
в пятницу. 13 июля, на 
управленческие столы лег-
ло официальное предупре-
ждение Гидрометцентра, 
реакция была незамедли-
тельной. Выли приведе-
ны в готовность орга-
ны внутренних дел. во-
ины, пограничники. Аэро-
флот С возможных дорог 
селя спешно убирали рабо-
чих. чабанов, альпинистов. 

Увы1 Убирали ие ото-
всюду. Алма-атинский об-
ластной совет по тури.,-
му, полагаясь, видимо, 
на извечное «авось», не 
очень обеспокоился. Не бы 
ли отменены туристические 
маршруты даже в предпола 
гаемои опасной зоне. В 
крупной туристской базе 
«Горе льни к» как раз в во-
скресенье. 16 июля, был на-
мечен новый заезд, в день 
заезда, как известно, самый 
безалаберный и неорганизо-
ванный . Аварийной свя-
зи в «Горельнике» практи-
чески тоже не было. Ника-
ких мер для оповещения 
«диких туристов» не при-
няли — а в горах таковых 
немало. 

15 июля в 18 45 местно-
го времени моренное озеро 
ледника Туюксу мгновенно 
вспучилось и сразу опало. 
Раздался особенный, похо-
жий на хриплый вздох, звук, 
тут же переросший в зло-
вещий грохот. Предсказан-
ный. но всегда неожидан-
ный. сель рванулся вниз. 

Пока точно не установ-
лено. сколько воды извер-
гла первоначально морена. 
По-яидимому, не меньше 
ста тысяч кубометрон. Но 
когда через несколько ми-
нут поток донесся до «Го-
рельникя», в нем было уже 
не менее миллиона кубо-
метров воды и камней Пе-
ред «Горельннком» навстре-
чу потоку поднялась протн-
аоселевая ловушка: бетон-
ная арматура, врытая кон-
цами в стены узкого ущелья 
да еще для крепости подтя-
нутая десятью стальными 
канатами толщиной в руку 
каждый На таком канате 
самый большой современ-
ный корабль мог бы про-
держаться. не сорвавшись 
е якоря, в любой шторм; 
селю, однако, понадобилось 
всего восемь секунд, чтобы 
порвать канаты. На терри-
торию базы обрушился уже 

вал высотой почти в три-
дцать метров. На складе ба-
зы новая группа туристов 
как раз получала обмунди-
рование — вот через склад, 
будто намеренно, и пошел 
вал... Он был а«)ов страш-
нее, тем с е » 1931 года! 
120 миллионов лошадиных 
сил. вщцествленных в че-
тыре* с лишним миллионах 
кубометров воды и скал, го-
товились подмять и разда-
вить город у подножия Ала-
тау, Город, залитый солн-
цем и тихой воскресной му-
зыкой... 

Однако, когда сель вы-
несся на последнюю пря-
мую. ведущую к Алма-Ате. 
перед ним встала плотина 
Медее. Плотина, которой 
не было в 1921-м... 

За шесть лет к ней при-
выкли как к части приго-
родного ландшафта, как к 
детали пейаажа. подооной 
пику Талгар. Она вписа-
лась в сеть высоких горных 
морщин, собравшихся во-
круг города. Тем не менее 
эта — единственная! — 
морщина шла не вдоль 
ущелья, а поперек. Так ее 
поставили люди. 

В конце 1966 года на-
правленные взрывы уложи-
ли два с половиной миллио-
на тонн камня на дно 
урочища Медео. Идея по-
добной плотины принадле-
жала вице-президенту АН 
СССР академику М. А. Лав-
рентьеву. Смелая, но спор-
ная идея. До тех пор в хо-
ду были ловушки для селя, 
заслоны, ямы, замедляю-
щие бег потока, смягчаю-
щие его удар, но никто еще 
не пытался вообще запе-
реть выход с гор, спорить с 
селем на равных. «Беспоч-
венные фантазии, — гово-
рили противники плотимы. 
— Разве можно заковать 
горы? Бессмысленные за-
траты средств». «Можно и 
НУЖНО заковать горы, — 
отвечали сторонники. — Ш 

нам. за плечами рюкзак 
мешком висит. «Куда 
идешь? Ведь селевое преду-
преждение дали, нельзя се-
годня в горы»,— подумал 
Гринченко и двинул каблу-

тер 
пер 
ца 1 
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на бугор, в заросли. 
— Куда? В горы нельзя! 

Сель! — прокричал Грин-
ченко. 

— С гора мм надо быть 
на «ты»... — услышал дерз-
к и й 1Ч)ЛОС. 

— Догоню, оштрафую. . 
В ответ донесся смех, 

беспечный, долгий, беспри-
чинный, обидный Не пого-
нишься же ты за ней на 
мотоцикле по зарослям! 

Вдруг издали донесся 
грохот, будто за ярко бли-
стающей снежной макуш-
кой хребта реактивныи са-
молет брал звуковой барь-
ер Грохот исчез так же 
неожиданно, как и возник. 
Сейчас Гринченко уже не 
помнит, зачем он посмотрел 
в тот миг на часы, посмо-
трел без всякой цели на ци-
ферблат и начал считать 
секунды — досчитал до де-
сяти, поднял голову н 
вдруг увидел, как за покры-
тым елямн склоном горы 
взвился вверх огромный 
рыжий столб пыли, целый 
смерч; он закрыл и солнце, 
и небо, и в то же мгновение 
уши вновь резанули само-
летный грохот, скрежет. 
Из-за поворота стремитель-
но выкатился огромный 
грязевой вал. Вал с ходу 
ударился о твердь котлова-
на, в ели. легко вывер-
нул их из земли, потом 
отпрыгнул в обратную сто-
рону, к противоположному 
склону, где всего полмину-
ты назад находилась дев-
чонка. обрушился на него 
всей своей тяжестью — и 

неслись по дороге к мыску. 
Потом свернули с дороги, 
запрыгали по камням. 

В какой-то момент Грин-
ченко показалось, что пры-
жок, который совершает 
его цоздцн— 
И ее 
моте 
не 
емуЦа^ 
Но, благополучно пр>Г 
лившись у самой кромки 
селя, чуть не ириаавшмсь в 
него. Гринченко спрыгнул с 
мотоцикла я. раздвигая ил 
руками, расталкивая лок-
тями. вбежал в поток, чув-
ствуя. как ял, скользкий, 
лиииий. мягкий, заливает 
голенища саиог, лезет в 
карманы галифе. До тону-
щего оставалось пять мет-
ров... Три... Один метр... 

Фамилия спасенного бы-
ла Мусин. Пятидесятилет-
ний 1Сальян Айханович Му-
син «плыл» в селе более 
двух километров — более 
Двух километров?! — в мощ-
нейшем иотоке. который в 

нилище по 10—12 кубомет-
ров воды ежесекундно. Уро-
вень озера поднимался. Во-
да грозила перехлестнуть 
плотину, сдвинуть ее в мес-
та. н страшно себе предста-
ввть^что могло вы произой-
ти, если бы <̂ вль, к мощно-
сти которого прибавится 
миллионнетонна* мае» яло-
.тщиы, все-таки рухнул бы 
почти с двухкилометровой 
высоты на «город яблок». 
На случай, если плотина не 
уатоит, спешно начали эва-
куировать пионерские лаге-
ря. детские сады... 

Плотина набухла, пропи-
талась насквозь водой и. ка-
залось, грозила вот-нот 
сдвинуться. А потом вдруг 
в одном месте ее пробила 
тонюсенькая струйка воды, 
затем в другом н в гретым, 
струнки эти начали ширить-
ся, расти, они резали тело 
плотины на каньоны. Каза-
лось, катастрофа неизбеж-
на. 

Правительство республи-
ки срочно собрало конопли-

М Е Д Е О: 
ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ И НОЧИ А С Т Р О Ф Ы 
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вались три нитки трубопро-
вода, по которым предпола-
галось сбросить воду в опу-
стевшее после эаиупорми 
плотины русло Малой Алма-> 
тиик». В городе высохли 
арыки, которые питала реч-
ка, а арыки эти были для 
каждого жителя своего ро-
да несточкой с плотины, по 
ним даже научились опре-
делять, как идут деда. Те-
перь видели, что дела идут 
плохо. Ведь если арыки 
пусты —значит, насосы еще 
не работают, значит, «ода 
продолжает скапливаться и 
котловане, грозит прорвать 
плотину. 

В самых опасных и труд-
ных местах — на плотине, 
У насосов, в траншее трубо-
провода — можно было уви-
деть в эти дни члена По-
литбюро ЦК КПСС, перво-
го секретаря ЦК Компар-
тии Казахстана Динмухаме-
да Ахмедовича Кунаева, 
Председателя Совета Мини-
стров Казахской ССР Бай-
кена Ашнмовича Ашимова. 

понимая друг друге, броса-
лись в «бой». 

Правда, один приказ, про-
звучад, не был исполнен. 
Б лиг Да лЛ оомсантех монта-

•к йе: ухб-
• — -я-- варила 

трубы. Главный инженер 
Н. П. Лысый наконец при-
казал: сделать перерыв на 
сон. Бригада отказалась 
молча, просто никто не по-
веснЮ головы. 

Ч у * в стороае, в кабине 
грувойвка, не внимая реву 
и визгу моторов, после трех 
бессонных ночей при; 
дохнуть В. Н. Зме 
чальник городско! 
лення обществе 
ння. Непросто нДМДиН че-
тырехразовую полноценную 
кормежцу для двух тысяч 
рабочих на голом месте, от 
нуля, как говорится! Меж-
ду грудами стройматериа-
лов и разогретого железа 
тут и там приту лились раз-
даточные пункты., цистер-
ны с квасом, передвижные 
столовые. Девушки с покра-
сневшими главами разлива-
ли по мискам борщ, раскла-
дывали котлеты. 

И над всем этим делови-
тым скопищем людей и ме-
ханизмов погромыхивали 
патрульные вертолеты 
Аэрофлота, темными теня-
ми отражаясь в зловещем, 
молча вспухающем озере. 

У того самого мыска, где 
милиционер Гринченко и 
его товарищи спасли Калья-
1Ш Мусина, стоял плот, со-
браннЫй из нескольких 
пЬитона»; на ялоту. на тол-
стых, рамой сваренных 
двутавровых балках две 
бригады — А. В. Флейто 
и В. А. Лотнка — собира-
ли огромный, в полто-
ра человеческих роста, на-
сос — махину весом со-
рок тонн. Начальник участ-
ка «Казпромтехмонтажа» 
Михаил Кондратенко, руко-
водивший работами, подо-
шел. сел рядом, произнес 

Против гор способны гер-
жаться только горы, в дан-
ном случае искусственные». 
Руководство республики 
приняло точку зрения ака-
демика М. А. Лаврентьева. 

ПЛОТИНА 

ВЫДЕРЖАЛА 

С плотины видно далеко 
окрест. Все как на ладони 
— и тусклое овальное блю-
до прославленного высоко-
горного катка, и дорога, 
ведущая в близкую Алма-
Ату: несколько поворотов— | 
и машина уже в городе, на 
Крымском мосту, с другой 
стороны тоже просматри-
вается все — и чаша селе-
хранилнща, такого глубо-
кого. что столкнешь голыш 
с макушки—бермы, он ка-
тится долго-долго, н Малая 
Алматннка. речушка в 
обычное время до обидного з 
крохотная, воробей пере й-
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дет вброд... 
— День был знойный.

 4 

хотелось уснуть в этой 
душной тишине. — говорил 
нам милиционер-мотоцик-
лист Николай Гринченко. 
находившийся в тот день на 
плотине. Он рассказывал, 
слегка запинаясь, прислу-
шиваясь к звуку собствен-;" 
ного голоса, должно быть, 
потому, что рассказ был 
страшен для него: Гринчен-
ко еще не успел «оттаять» 
от увиденного, не успел 
пережить, перейти по ту 
сторону барьера, когда эмо-
ции легко отделяются от 
сухого объективного анали-
за. 

...За пять минут до при-
хода селя на дороге около 
Медео появилась человече-
ская фигурка. Девчонка, 
платье прилипает к иолеи-

НА СНИМКАХ: 

{ Сель останов лен (вверху) 
Ло пуска насосов один час (слева) 

Ф Исследования глубины и состава селевого потока (слраял) 
•ото Ю. КЕЛЬДИНА и ТАСС 

полсклона как не бывало: 
ни елей. ИИ кустарииковых 
зарослей... Только камни, 
каждый весом по несколь-
ку тонн, будто пущенные 
гигантской пращой, легко 
пробивали грязевую толщи-
ну и взметывались вверх... 
Застонала аемля. Плотине 
Медео был нанесен удар 
такой силы, какой, если не 
считать атомных взрывов, 
никогда еще не наносился 
по творению рук человече-
ских. 

На берме плотины в тот 
мяг оказались четыре алма-
атинских милиционера — 
Николай Гринченко, Дмит-
рий Перевалов. Алексей 
Аверьянов. Николай Са-
вельев. Они первыми и 
вступили в «бой» — пер-
выми из многих тысяч лю-

/ лей, которые несколько ча-
сов спустя взялись за обуз-
дание селя. 

Еще не успели передал 
сообщение в город по ра-
ции, как ктото из четвер-
ки — ни одни из них потом 
не мог вспомнить кто — 
крикнул: 

— Человек! Человек в 
селе! 

Сель, разбившись о пло-
тину, начал растекаться, 
заполняя чашу котлована, а 
из ущелья, как волны, на-
катывались новые валы, 
более глабые. вторичные. 
Камни ушли на дно, на по-
верхности огромными пу-
зырящимися клубами бур-
лил, перемешанный с во-
дой ил. И в этих клубах 
вдруг показалогь человече-
ское тело. Потоком воды 
тело отшвырнуло к крохот-
ному каменному мыску. 
Кще минута — я человек 
вновь уйдет я глубину, и 
тогда его уже не спасти. 

Два мотоцикла птицами 
сорвались с плотины, ао-

секунды может превратить 
девятнзтажный лом в ман-
ную крупу. И остался жив. 
Случай в мировой практи-
ке. кажется, редчайший... 

За первым селем пришел 
второй.., 

ОПАСНОСТЬ 

ОСТАЁТСЯ 

В Алма-Ату мы приле-
тели в момент, когда опас-
ность была по-прежнему 
велика, а город как бы на-
ходился в состоянии сжа-
той пружины. Как всегда в 
таких случаях, располза-
лись разные слухи; в авто-
бусе. идущем от аэропорта 
до центра, мы услыша т 
чудовищную четырехзнач-
ную цифру — якобы столь-
ко человек погибло. Назы-
вали даже села и города, ко-
торые-де снесены потоком, 
тут же. в нвтобусе. коммен-
тировался факт что люди 
перестали ходить в театры 
и кино. Действительно, бы-
ло несколько дней, когда 
жители опасались собирать-
ся в закрытых помещениях. 

А ни противоселевой пло-
тине в эти дни одно за дру-
гим проходили заседания ко-
миссий по борьбе со стихий-
ным бедствием — республи-
канской. областной, город-
ской Отсюда шли приказы, 
распоряжения, поворачивав 
шие маршруты транспорта, 
вызывавшие потоки грузов, 
техники, людей, —• всего, 
что было необходимо для 
укрощения стихии. 

Положение оставалось 
угрожающим. Плотина- вы 
держала первый штурм, но 
теперь ей грозила осада. 
Сель забил водоотводные 
трубы, а вздувшаяся Алма-
атпнка добавляла в селехра-

ум, прямо на плотине: нз 
Новосибирска прилетел ви-
це-президент Академии на-
ук СССР М. А. Лаврентьев, 
нз Москвы — директор Ин-
ститута физики Земли АН 
СССР академик М. А. Са-
довский. заместитель на-
чальника Главгосэксперти-
зы Госстроя СССР К. И. 
Смирнов, собрались другие 
специалисты. Были провере-
ны все расчеты, обследован 
каждый метр туловища 
плотины. Заключение да-
ли единодушное: фильтра-
ция этой плотины — яв-
ление нормальное, так дол-
жно быть. Но тревога не 
проходила. 

Дорога была забита ма-
шинами, и непонятно, как 
на узеньком пространстве 
асфальта, где и легковуш-
кам едва дано разойтись, 
разворачиваются, проходят, 
почти прижимаясь друг к 
другу бортами, сразу три 
«КрАЗа» — машины мощ-
ные, широкие, с хищно за-
остренными высокими ради-
аторами. Машины поднима-
ли на двухкилометровую 
высоту насосы, трубы, ди-
зельные установки, дымя-
щийся асфальт, бетон, сет-
чатые блоки плетеной арма-
туры, железобетонные стол-
бы; все вокруг ревело, гро-
хотало, плевалось дымом и 
бензиновым смрадом. Надо 
отдать должное алма-атин-
ским орудовцам и шофе-
рам, конечно: на дороге, от 
которой во многом зависели 
судьба и жизнь города, в 
эти дни не случилось ни од-
ного происшествия, ни од-
ной аварии, ни одного наез-
да 

Вода в котловане все при-
бывала и прибывала — 
спешно монтировались 
шестнадцать мощных насо-
сов для ее откачки, монтиро-

других руководителей пар-
тии и правительства рес-
публики, командующего 
войсками Среднеазиатского 
военного округа генерала 
армии Николая Григорьеви-
ча Лященко, военачальни-
ков. инженеров, хозяйствен-
ников. 

Поздним вечером наш 
«газик», осторожно съез-
жавший с плотины, вдруг 
резко затормозил, да так и 
застыл в «висячем» поло-
жении. Впереди, где сере-
ло мокрое полотно дороги, 
вдруг вздыбился горбом ас-
фальт, будто невидимый 
колосс проламывал корку 
земли изнутри, потом на 
глазах отвалился толстен-
ный кусок дороги, съехал в 
сторону, и в воздух взвил-
ся мутный фонтан — вода 
еще в одном месте пробила 
тело ПЛОТИНЫ! Засипели 
гудки остановившихся гру-
зовиков, вспыхнули про-
жекторы, ярко высветив-
шие все вокруг; целая река 
воды, журча и взбрыкивая 
на выступах асфальта, по-
неслась вниз. Все, кто был 
на дороге, взялись за кир-
ки, лопаты, гут же появил-
ся отбойный молоток — 
немного, очень немного 
времени понадобилось доб-
рой сотне людей, чтобы 
через шоссе прокопать 
траншею, загнать в нее 
трубу да еще прорыть 
почти стометровый канал 
для стока воды, а потом за-
асфальтировать трассу, 
предварительно утрамбо-
вав ее катком. Машины по-
шли дальше по дымящему-
ся асфальту... 

На плотине Медео в эти 
дни не отдавали приказов, 
здесь только называли цель 
трудовой операции, и люди 
немедленно, почти не сгова-
риваясь, с намека, с кнвка 

всего одну фразу; «Через 
три часа запустим», — и тут 
же поднялся: сидеть было 
нельзя, сидя можно заснуть; 
зачерпнул на ходу воды, 
протер лицо. Пришли 
«КрАЗы» с трубами — це-
лая колонна, их сняли с 
проходящего на Мангышлак 
состава... Трубы-то есть, а 
фланцев нет. Но Флейто 
подал идею: содрать по-
крышки с запасных колес 
на грузовиках .. 

А вода все прибывала, 
до верха плотины остава-
лось совсем немного, со-
всем немного... И вот, на-
конец — наконец-то! — за-
стучал, пустив в небо дым-
ную струю, один дизель, за 
ним — другой. Натужно и 
звонко первая струя воды 
ринулась в нитку трубопро-
вода. А там — через плоти-
ну. по ступенчатому склону 
горы — в обескровленное 
русло Малой Алматинки 

Утром весь берег селе-
хранилища был окаитонан 
двухсантнметровой мокрой 
пленкой, — вода пошла на 
убыль. Люди нагибались, 
ощупывали эту кромку 
пальцами, словно ие вери-
ли, замеряли ее линейками, 
люди плакали, не стесняясь 
ДРУГ друга. 

А в алма атниских ары-
ках, сухих, прожаренных 
жестоким июльским солн-
цем, нвк первые добрые ве-
сточки. появились ручейки, 
еще слабые, неуверенные 

И хотя опасность еще не 
миновала, люди верили, что 
сель будет усмирен... 

УПРОЩЕНИЕ 

Впервые я истории Ка-
захстана. в истории Сред-
ней Азии крупнейшее сти-
хийное бедствие было ие 

только заранее предсказа-
но. но и встречено по точ-
ному плану, нейтрализова-
но Прогнозирование сти-
хийных событий в природе 
— очень серьезный шаг на 
пути к полному контролю 
над ними. 

Но бедствие, даже когда 
оно предсказано, все-таки 
остается бедствием, борьба 
с ним невозможна без ог-
ромного напряжения. Лю-
ди, боровшиеся с алма атип-
ским селем, вели себя по-
истине героически. В самые 

. опасные минуты, часы, дни 
катастрофы паника ни ра-
зу не посетила их... 

Было время, когда энту-
зиазм и героизм являлись 
единственным нашим ору-
жием на фронтах сражений 
со стихией. Ныне мы воору-
жены могущественной ава-
рийной и спасательной тех-
никой. средствами связи и 
оповещання. И это наше 
новое могущество позволяет 
нам сегодня, даже в такой 
труднейшей схватке, прояв-
ляя героизм и самоотвер-
женность. обойтись все-таки 
без неизбежных в прошлом 
жертв. 

Сель, который был пред-
виден задолго (свидетель-
ство чему — сама плотина 
Медео), сель, предсказан-
ный за двое суток вперед, 
— почему же он тем не ме-
нее привел к жертвам, 
пусть и немногочислен-
ным? На пути предвиден-
ного, предсказанного дви-
жения селя не оказалось 
аварийных средств свЛпи. 
И это вопреки неоднократ-
ным требования»! подоб-
ные средства установить! 

Но главное — была пред-
отвращена катастрофа, гро-
зившая гораздо большими 
жертвами и неисчислимым 
ущербом. На плотине Ме-
део восторжествовала имен-
но организация — в ее 
высших современных про-
явлениях. В условиях, на-
поминавших фронтовые, 
произошло немедленное со-
средоточение сил на на-
правлении, так сказать, 
главного удара. 

Тысячи людей, что воли 
работы на селехранилнще. 
действовали четко и сла-
женно, здесь царствовало 
точное и тонкое взаимодей-
ствие подразделений, ос-
мысленная субординация 
усилий. Каждый понимал 
свой рабочий маневр и 
ощущал локоть товарища, 
был ответствен за свой 
вклад в единое коллектив-
ное усилие. Штаб опера-
тивно принимал стратеги-
ческие решения. «Служба 
тыла» работала бесперебой-
но. мгновенно удовлетворяя 
любые запросы спасателей. 

Благодаря научному 
прогнозу, четкой организа-

, ции работ, героизму людей 
одержана победа в первой 
такого рода схватке с гроз-
ной стихией. 

Могут спросить; а пе бы-
ло ли возможности заранее 
предотвратить и эту угро-
зу? А если завтра "пойдет 
новый сель еще мощнее, а 
послезавтра?.. Не лучше ли 
засыпать ущелье вообще, 
чем перегораживать его 
плотиной, обладающей, как 
бы она ни была мощна, все 
же пределом выносливости? 
Нет ли иных — менее рис-
кованных и более дешевых 
— способов защиты от се-
ля? Неужто каждый раз 
придется алмаатинцам рас-
ходовать столько сил, 
средств, дефицитной техни-
ки? 

Коль уж так стал вопрос, 
повторим: наилучшим ре-
шением было бы предот-
вращение селей вообще, в 
любом месте, в любое вре-
мя. Но управлять ими, как 
и вулканами, как н земле-
трясениями, мы только 
учимся. В частности, в Ме-
део был применен ориги-
нальный способ «давления» 
на ледники: вертолеты за-
брасывали их дымовыми 
шашками, заслоняя от солн-
ца. тем самым замедляя 
таяние снегов и переиолне 
"Ие моренных озер. Идут 
УЦориые поиски и других 
сильнодействующих средств 
воздействия на высокогор-
ные процессы. 

Пока же плотина —- са-
мое надежное средство. Все 
ущелья, грозящие городу, 
засыпать невозможно да и 
не нужно — без них нет 
жизни в горах. И не по 
всякому ущелью идет сель. 
На то и требуется научный 
прогноз: по какому именно 
ущелью? Алма-атинский 
сель. например, пощел 
прямо по «указанному» 
ему маршруту. 

Бояться, что плотина 
ослабеет под неоднократ-
ными атаками селя, ие на-
до, наоборот, дальновид-
ность замысла ученых и 
проектировщиков состоит 
как раз в том, что каждый 
сель будет укреплять — 
Д«. Да. укреплять! — пло-
тину. Те три с лишним 
миллиона нубометров кам-
ня, что принес сель, будут 
теперь, надо полагать, пу-
шены на наращивание пло-
тины — в результате она 
станет почти вдвое мощ-
нее. Л нам нт, в следующий 
раз плотина сможет остано-
вить сель в два раза ярост-
нее нынешнего, а в следую-
щий раз—еще в два раза 
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О ЭТО БЫЛ наш Ку-
(
 мнр! Не какой-ни-

Л будь там староре-
жимный уникум-эрудит со 
всякими анекдотически-
ми закидонами, а самый 
что ни на есть обая-
тельный мужчина 60 или 
65 лет. Лицо — бронза 
спокойной славянской че-
канни; в глазах — сквозная 
бкрюзовость; над непороч-
ным лбом веет тихая, крот-
кая седина. Во всем облике 
—сияние чистоты, ума и за-
стенчивости. Обычно сту-
дентки являлись к нему на 
лекции с хрупкими букети-
ками подснежников, фиа-
лок яли нераскрывшихся 
белых роз, которые они ос-
тавляли на кафедре, слов-
но у подножия памятника. 
Эти букетики он позволял 
себе замечать не сразу, а 
заметив, выражал благо-
дарность особым — падаю-
щим. жертвенным — на-
клоном головы. Затем начи-
налось главное — Его Лек-
ция. Он не актерствовал, 
не витийствовал. Его рука 
не взлетала над оцепенев-
шей аудиторией, а седина 
не сыпалась яростно по ли-
цу. Шаманства не было. 
Было другое — чарующе-
личное. музыкальное, ин-
тимное отношение к фак-
там. Казалось, нам одним 
доверял он тайну трагиче-
ских перипетий в судьбе 
Ромео и Джульетты, а про-
славленную гамлетовскую 
альтернативу исполнял с 
таким сосредоточенным 
смятением, с такой чуткой 
боязнью выбора, словно ис-
поведовался перед нами. 

И вот случилось так. что 
аудиторию, закрепленную 
за нашим курсом, деканат 
отдал биологам. По внне 
технического секретаря Ку-
мир об этом заблаговремен-
но предупрежден не был. 
Он явился на первые часы 
и при полном стечении ино-
племенной публики — без 
перерыва — прочитал лек-
цию о драматургах Елиза-
ветинской эпохи. Молодень-
кий доцент, несколько при-
поздавший к началу заня-
тий. — тот самый, которо-
му была отдана наша ауди-
тория. — так и не отважил-
ся внести ясность в ситуа-
цию и протоптался в кори-
доре бнтых полтора часа. 
Что до студентов-бнологов. 
многие из которых были на-
слышаны о необыкновен-
ном лекторском даре наше-
го Кумира, то они в данном 
случае сочли за благо ини-
циативы не проявлять. 

Ну. конечно же, мы высо-
чайше чтили Кумира и впо-
следствии. мы немо внима-
ли его исповедальному сло-
ву. И все же... все же в на-
шем безоглядном поклоне-
нии ему образовалась тре-
щинка. и где-то там. внут-
ри. засквозил холодок... 
Ведь, как выяснилось, он 
только смотрел на нас; он 
нас не вядел... 

ПРОФЕССОР Илья 
Николаевич, шумли-
вый. розовощекий 

великан, и по характеру, и 
по темпераменту — пря-
мой антипод Кумира. Он 
знал поименно почти каж-
дого студента. Стоило ему 
переступить порог аудито-
рии, как тотчас же весе-
лым фейерверком взмета-
лись «Пети», «Кати», «Ми-
ши» и «Маши». Был он 
дьявольски наблюдателен и 
замечал решительно все. 
Например, фраза «Принц 
Троянский умыкнул светло-
кудрую Елену» означала, 
что Лена Плющенко сего-
дня перекочевала с наси-
женного места ближе к Бо-
рису Гладких. Страх любил 
Илья Николаевич переклич-
ку в начале лекции — по-
тому. очевидно, что она по-
зволяла как-то интимно за-
цепить студента, вовлечь 
его в атмосферу полудо-
машнего, доверительного 
общения. Это процедура на-
поминала игру в лото со 
•сякими потешными при-
словьями вроде «барабан-
ных палочек» и «дедушки». 
Кафедра Илью Николаеви-
ча сковывала — он возвы-
шался над нею, словно оке-

анский лайнер. Его манили 
вольные, восходящие про-
сторы амфитеатра. И вся-
кий раз, приступая к изло-
жению материала, он от-
правлялся в путешествие 
по аудитории — как бы 
подкрадывался к нам. Не 
травмируя ни синтаксиса, 
ни привычного убаюкиваю-
щего рнтма лекции, так, ме-
жду делом, одного потреп-
лет по плечу, к другому по-
простецки подсядет, у тре-
тьего в конспекте застол-
бит орфографическую ошиб-
ку. Не метал ни громов, 
ни молний, если, не дай 
бог, мерное течение речи 
нарушалось вопросом с ме-
ста. Не становился в позу 
поруганной добродетели, 
если кто-нибудь невзначай 
ронял реплику «не по те-
ме». И вообще был демо-
кратичен, прост, широк в 
своем отношении к жизни, 
к нам, студентам. 

/ -> ПОРУ НЕТ, Илья 
у , Николаевич и Ку-

мир — волна и ка-
мень. И все-таки, все-таки 
многое их роднило. Прежде 
всего — восприятие ауди-
тории только как объекта, 
как точки приложения об-
разовательных усилий. И 
тот. и другой — каждый на 
свой манер — одаривал 
студентов эрудицией, ин-
теллектом. опытом чувств, 
остротою вндЬшя — сло-
вом. был рукой дающей и 
нескудеющей. Был кор-
мильцем. Независимо от 
своих индивидуальных уст-
ремлений, просто по логи-
ке вещей, он был поднят, 
вознесен над аудиторией, 
над нами, был поставлен 
по ту сторону кафедры — 
там, где сосредоточены 
Знание и Понимание, отку-
да исходят импульсы ду-
ховной активности. И эта 
ситуация сохраняла свою 
жесткость даже в тех слу-
чаях. когда милейший 
Илья Николаевич «внед-
рялся» в аудиторию. Эти 
методические круизы, по 
сути, напоминают попытки 
некоторых современных 
режиссеров устранить 
«барьер», отделяющий сце-
ну от зрителей, и с этой 
целью потрясающих нас 
проходами актеров через 
зал. Разве такого рода но-
вации означают устране-
ние. а не простое механи-
ческое перемещение лнннн 
театральной условности, то 
есть линии сцены? Разве 
линия эта не протянется 
незримо по воздуху даже 
тогда, когда Гамлет по-про-
стецки подсядет ко мне где-
нибудь на галерке или в 
ложе бенуара? Точно так 
черта, отделяющая кафед-
ру от аудитории, то есть та 
форма общения, которая 
уже сложилась между ни-
ми. переместится вместе с 
лектором, путешествующим 
по аудитории, будь он се-
ми пядей во лбу. 

Разумеется, менее всего 
я склонен в пассивности 
аудитории винить препода-
вателей. Как говаривал ост-
роумный Лихтенберг, если 
книга сталкивается с голо-
вой и при этом раздается 
глухой звук, разве всегда 
виновата книга? Тут гвоздь 
вопроса — в системе; все 
упирается в нее. Моноло-
гическая лекция, сориенти-
рованная на студента един-
ственно как на объект воз-
действия, способствует раз-
витию установки на дубли-
рование знаний. — именно 
в ней заложена возмож-
ность пассивного, внелич-
постного и нетворческого 
их усвоения. Современная 
лекция должна стать диа-
логом — живым, «взанмо-
понимающнм» общением 
преподавателя и студентов. 
II вовсе не требуется, что-
бы студент при этом, так 
сказать, утверждал себя 
фонетически; цель будет 
достигнута и в том случае, 
если диалогичным окажет-
ся его внутреннее поведе-
ние, его мыслительная ре-
акция на слово лектора. А 
это возможно лишь при од-
ном непременном условии: 
ежелн будет ощутимо со-
кращен разрыв между уров-

нями их подготовки. Здесь, 
очевидно, теоретически, да 
и практически, допустимы 
два варианта: либо лектор 
опускается до уровня ауди-
тории. либо аудитория под-
тягивается до уровня лек-
тора. Что до первого вари-
анта, то, конечно же, еще 
не перевелись в наших ву-
зах любители «популярно-
го» преподавания, рассчи-
танного на середнячка-веге-
тарианца, так-таки на 2-м 
курсе окончательно не ре-
шившего, потолкаться ли 
ему еще малость в фило-
логии или. может, податься 
в ветеринарию. Обычно ког-
да эту воображаемую, ус-
редненную величину опус-
кают с небес абстракции на 
конкретный аудиторный 
ландшафт, всякий раз она 
оказывается посредственно-
стью. 

Тут речь — о другом: 
разрыв между уровнями 
лектора и аудитории дол-
жен сокращаться за счет 
резкого повышения уровня 
аудитории. 

Помню, с какой нескром-
ной запальчивостью моло-
дой и крайне самонадеян-
ный педагог уверял меня 
однажды, что студенты слу-
шают его с раскрытыми 
ртамк. Любопытства ради я 
побывал у него на лекции 
и в самом деле узрел не-
скольких молодых людей, 
буквально взахлеб внимав-
ших слову своего бога. А 
бог — ничего особенного — 
аккуратно и исправно пере-
сказывал фабулу «Семьи 
Тибо», относительно кото-
рой студенты были осведом-
лены чуть больше, чем о 
структуре галопирующих 
галактик. 

у-ч АСКРЫТЫЕ РТЫ» 
М — это эмблема не-

А

 вежества. потреби-
тельского экстаза, это не-
разборчивое заглатывание 
духовной пищи, расслаблен 
ность кролика, загипнотн 
зированного удавом. Юри-
сты говорят о «презумп-
ции иевиновности»; я позво-
лю себе перефразировать 
этот термин применительно 
к контексту настоящей ста-
тьи — «презумпция незна-
ния». Что я имею в виду? В 
основе наших профессио-
нальных контактов со сту-
дентами, как правило, ле-
жит допущение, согласно 
которому они, студенты, 
чего-то не знают. «Студент 
незнающий» — это типич-
ный регулятивный принцип, 
исходный момент, масштаб 
мысли, та «печка», от ко-
торой мы танцуем, ориен-
тир. скрытым образом или 
явно присутствующий во 
всех наших учебно-педагЪ-
гических и воспитательных 
мероприятиях. Кого из ву-
зовских работников удивит 
такал, к примеру, сценка. 
Экзамен. Студент отвечает 
бойко, без запиночки. Пре-
подаватель, однако, оста-
навливает его отрепетиро-
ванным жестом: «Ну 
что ж, это-то мы осилили... 
А вот скажите-ка. голуб-
чик...». Преподаватель ус-
матривает свою миссию 
в обнаружении незнания. И 
дело вовсе не в ограничен-
ности его, в какнх-то там 
методических липах или. 
упаси господь, недоброже-
лательности. Дело в уста-
новке, в повороте психики, 
в характере самого отноше-
ния к студенту, обуслов-
ленном. в свою очередь, 
объективным состоянием 
системы обучения. «Пре 
яумпцня незнания» в ко-
нечном счете оборачивается 
крайне схематичным н по-
рою барственно высокомер-
ным представлением о ду-
ховном и интеллектуальном 
потенциале студента 

СМЕЮ утверждать: 
реальнейшая почва, 
на которой только и 

могла произрасти «презумп-
ция незнания». — струк-
тура Современной моно-
логичной вузовской лек-
ции — лекции, обращенной 
к неподготовленному слуша-
телю. Поскольку лектор 
привыкает к аудиторному 
общению с таким именно 

ж ГЙШШ 
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практически почти не све-
дущим в конкретных во-
просах курса слушателем, 
он затем незаметно, бессо-
знательно экстраполирует 
это аудиторное свое отно-
шение к нему на всю его 
личность, на весь объем его 
индивидуальности; воспри-
нимает его как вообще не 
сведущего, вообще не знаю-
щего, вообще не... не... не... 

Между тем лектор впра-
ве. более того — обязан 
ориентироваться не на ло-
дыря или середнячка-веге-
тарианца, но на эрудиро-
ванного. мыслящего, ду-
ховно активного студента. 
Возможно же это лишь прн 
одном условии: если к лек-
ции со всей серьезностью 
будет готовиться не только 
преподаватель, но и сту-
дент, если центр тяжести 
будет перемещен с постлек-
цнонного этапа на пред-
лекционный. 

В настоящее время учеб-
ный процесс строится так: 
сначала слушаем лекцию, 
затем — на практическом 
(или семинарском) занятии 
— отрабатываем различ-
ные ее аспекты, непосред-
ственно в материале уясня-
ем себе те закономерности 
и общие положения, кото-
рые в лекции были рассмот-
рены. А нельзя ли ситуа-
цию эту перевернуть? Ну. 
скажем, сначала на практи-
ческом занятии под руко-
водством ассистента или 
преподавателя «отрабаты-
ваем» общее понимание 
учебного материала, вклю-
ченного в объем предстоя-
щей лекции, а уж затем, 
взойдя на какие-то верши-
ны, освоив определенный 
фактологический и теорети-
ческий минимум, необходи-
мый для активного участия 
в лекции, на эту самую лек-
цию отправляемся. Причем 
практическое занятие — 
отнюдь не единственная по-
тенциальная форма такого 
рода «предвосхищающей» 
деятельности студента. По-
лучив заранее (за полгода 
или даже за год. как это 
делается на кафедре лите-
ратуры Липецкого педагоги-
ческого института) развер-
нутый календарный план 
лекционного курса, надеж-
ные библиографические 
ориентиры по каждой теме, 
он сможет исподволь гото 
виться к лекциям самосто-
ятельно. Ежели случится 
закавыка, он сделает заяв-
ку на индивидуальную кон-
сультацию; при наличии 
подобных же «закавык» у 
ряда студентов соответст-
вующая кафедра проведет 
групповую предлекциоиную 
консультацию. 

При таком построении 
учебного процесса многое 
существенно изменится не 
только в самочувствии ау-
дитории, но и — по необхо-
димости — в статусе ву-
зовского лектора. Вполне 
понятно, например, что мы 
не отважимся поручить 
лекционный курс работни-
ку, хотя и знающему мате-
риал. однако не располага-
ющему собственным взгля-
дом на него — ведь в этом 
случае преподаватель, по 
сути, окажется на одном 
образовательном уровне с 
аудиторией. С другой сто-
роны. такой преподаватель 
мог бы эффективно ната-
скивать студентов по наи-
более сложным разделам 
учебника, учебного посо-
бия, монографического ис-
следования. — тут ему и 
карты в руки. Обрекать же 
его на публичное граммо-
фонное проговариванне за-
емных научных идей—зна-
чит обрекать аудиторию на 
«скуку узнавания» и бес-
пардонно сорить драгоцен-
ными академическими часа-
ми. Если у лектора нет за 
душою ничего нового по 
сравнению с тем, что уже 
наработано наукой, если 
вдобавок пожелтевшие от 
времени листки конспекта 
для него — прибежище н 
спасительное лоно, а жи-
вой, поверх кафедры, 
взгляд, обращенный к сту-
дентам. ощущается нм как 
паич'.мг п космическую 

бездну. — такому лектору 
доверять аудиторию ни при 
какой погоде нельзя. Он и 
сам осрамится, и, главное, 
непоправимо скомпромети-
рует «свою» учебную дис-
циплину. Не разумней лн в 
подобных ситуациях вооб-
ще отказываться от лекци-
онного курса, а сэконом-
ленные часы отдавать сту-
дентам на самостоятельную 
работу но программным на-
учно-теоретическим темам? 

Убежден: когда-нибудь, в 
обозримом будущем (поче-
му бы не позволить себе хо-
тя бы на краткий миг «па-
ренье этакое»?), когда лек-
тор переступит порог ауди-
тории, уже вкусившей от 
древа познания, уже сориен-
тированной в узловых и по-
воротных пунктах учебного 
материала, он неизбежно ис-
пытает глубокую потреб-
ность в живом диалоге. II 
он назначит из числа сту-
дентов помощников — как 
бы соавторов той концеп-
ции. которую будет разви-
вать сам. Им он поначалу 
предоставит возможность 
оперировать фактами, за со-
бой сохранит право интер-
претировать факты. В этом 
случае он окажется уже не 
столько лектором в тради-
ционном смысле, сколько 
поставщиком оригинальной 
идеи, а сама лекция — 
по характеру и строению — 
приблизится к жанру кол-
лективного научного труда. 

СОВРЕМЕННАЯ ву-
зовская лекция в 
своих принципиаль-

ных структурных характери-
стиках сложилась примерно 
между XII и XIV столетия-
ми — в эпоху европейского 
средневековья. Воды с тех 
пор. естественно, утекло не-
мало. однако авторитет тра-
диции оказался непререка-
ем. Покушаться на тра-
дицию — затея в дан-
ном случае, право, мало-
почтенная. Но коль скоро 
необходима ориентация на 
просвещенную старнну, по-
чему бы не устремить педа-
гогические взоры к эпохе 
античности, в частности к 
платоновской Академии и 
аристотелевскому Лицею, 
где лекции строились в фор-
ме живой беседы между 
учителем и учениками? 

Впрочем, не следует дог-
матизировать и этот — 
пусть трижды классический 
— тип образовательного об-
щения. Может быть, сегод-
ня. как никогда, наши вузы 
испытывают нужду в дерз-
ком поиске. «Перед высшей 
школой. — отмечалось на 
последней сессии Верхов-
ного Совета СССР,—стоит 
задача постоянно совер-
шенствовать содержание и 
методы обучения, приви-
вать студентам прочные на-
выки самостоятельной ра-
боты, развивать у них твор-
ческое мышление». Этот же 
призыв содержался и в из-
вестном постановлении пар-
тин и правительства по выс-
шей школе. Можем ли мы 
успешно решить подобную 
задачу без деловой самокри-
тики, без разумной и не-
спешной переоценки некото-
рых голубых и розовых ме-
тодических «клише»? 

Р. 5. Пр.жд» ч*и отослать 
»ту статью • «Литературную 
гаэ«ту». я покааал « одному 
• тартому» аузоаскому работ-
нику. Он был великодушен и 
счал мою позицию а целом 
«любопытной*. Но попутно 
ааматил: надо бы подчеркнут», 
что есть, аст» у нас немало 
лекторов талантливых, блестя-
щих а смысла той самой «ди-
алогичности», на которой на-
стаивает автор статьи. 

Право, ато бесспорно! И тут 
и попросил бы лишь принять 
•о внимание нижеследующие 
аргументы: 

1. Пятью хлебами накор-
мить пять тысяч — дело не-
просто*. 

2. Легко вообразить, как 
резко подскочил бы профес 
сиоиальный НПД даже у -бле 
стящнх*. имей они перед со-
бою аудиторию, ужа подготов-
ленную к восприятию лекции! 

3. Дааайта-на по-хозяйски 
прикинем, сколько там на од-
ного «блестящего» приходит-
ся «мерцающих» и «тусклых»? 
Это там болаа важно, что, по 
свидетельству психологов, 
спустя 3 — 4 дня посла лекции 
в памяти студента удержи 
аается примерно 45 процентов 
ее полезного объема, спустя 
нсленю — лее надели — 30, 
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КАКИМ БЫТЬ 

«АБРАМЦЕВУ»»? 
Под теним заголовком в 

«ЛГ» М 20 от мая было 
отбликовано письмо нашего 
читателя В. Орлова с коммен-
тариями народных художни-
ков СССР Д. А. Шмяринова и 
Н. А. Соколова и директора 
музея-усадьбы «Абрамцево» 
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В. С. Минина. В письме выска-
зывалась тревога за судьбу 
«Абрамцева», ставился вопрос 
о необходимости присвоения 
мулею усадьбе статута запо-
ведника. 

Редакция получила ответ 
заместителя министра культу-
ры СССР тов. В. И. ПОПОВА: 

•Министерстве культуры 
СССР внимательно рассмотре-
ло вопросы, затронутые в 
письме кандидата историче-
ских нлуи В. Орлова, опубли-
кованном • «Литературной 
газете*. 

Усадьба «Абрамцево» свя-
зана с именами И. В. Гоголя. 
И. С. Тургенева. С. Т. Аиса-
кова. И. С. .Репина, И. И. Ле-
витана, В. А. Серова, В. И. Су-
рикова, В. М. Васнецова, мно-
гих известных мастеров со-
ветского изобразительного 
искусства и литературы. 

Именно позтому мииистсрст 
во считает вполне правомер-
ной постаноеиу читателями 
вашей газеты вопроса о не-
обходимости присвовнив му-
зею-усадьбе статута заповед-
ника. По мнению Министер-
ства иультуры СССР, зто од-
но из решающих условий для 
сохранения и полного вос-
становления ие тольно самой 
историчесиой усадьбы, но и 
оиружающего ее ландшафта. 

За последние годы по про-
еиту восстановления и раз-
вития музейного комплекса 
• Абрамцево», утвержденно-
му министерством, проведен 
ряд важных мероприятий, ко-
торые существенно улучши-
ли облик и состояние зтого 
музея. Благоустроена терри-
тория усадьбы, значительно 
раСШИрвнЫ ЗКСПОЗИЦИОННЫв 
площади, а частности, одно 

из зданий, ранее примадле-
жшшее дому отдыха, специ-
ально переоборудовано, и в 
нем открыта постоянная экс-
позиция произведений совет-
ских художников, работавших 
в Абрамцеве. Реставрированы 
памятниии деревянного зод-
чества XIX вена — теремок, 
студия-мастерская, «избушка 
на нурьих ножках». Восста-
новлена и защищена прозрач-
ной оболочной знаменитая ке-
рамическая «скамьи врубе-
ля*. В этом году заканчивает-
ся реставрация здания часов-
ни. построенной по проекту 
В. М. Васнецова. Значительно 
улучшилось обслуживание 
посетителей. 

С учетом мнения специали-
стов и предложений общест-
венности подготовлена необ-
ходимая документация по 
превращению музея-усадьбы 

«Абрамцево* в государствен-
ный заповеднии. Предлагается 
пересмотреть границы охран-
ной зоны н зоны регулирова-
ния застройни. 

В решении проблемы «Аб-
рамцева* должны принять са-
мое девтельное участие н ор-
ганизации, расположенные в 
пределах охранной зоны му-
зея. 

Представляется целесооб-
разным. чтобы Мособлиспол-
иом принял меры по ограниче-
нию строительства гор. Хоть-
иова я сторону охранной зо-
ны Абрамцева». 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Редакция также надеется, 

что Мособлнсполком. со своей 
стороны, примет все необхо 
димые меры для того, чтобы 
полностью сохранить музей-
усадьбу «Абрамцево». 
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т- г Е'ГЫРЕ ступени к 
У/1_1 Олимпу» — так 

А

 председатель Со-
юза архитекторов Эстонии 
Март Порт озаглавил свою 
статью в «Л Г» (№ 49, 
1971), отмеченную недавно 
специальным дипломом все-
союзного конкурса на луч-
шую критическую статью 
по проблемам архитектуры. 

Конечно, ступеней гораз-
до больше, и. помимо на-
званных М. Портом (отста-
вание архитектурной тео-
рии; недостаточно тесный 
союз зодчества с социологи-
ей и демографией; нерешен-
ные проблемы авторского 
права в архитектуре; дефи-
цит кадров зодчих), я бы 
поставил в этот ряд еще и 
рационализацию управле-
ния архнтектурно-проект-
ным делом в стране. 

Мне довелось участво-
вать в работе Всемирного 
конгресса архитекторов. 
Мы, советские зодчие, ви-
дели и слышали, какую за-
висть у архитекторов капи-
талистического мира вызы-
вает имеющаяся лишь в 
социалистических странах 
возможность сосредоточи-
вать усилия всего общества 
на решении крупных градо-
строительных и социальных 
задач. Но в полной ли мере 
.мы Сами используем пре-
доставленные нам возмож-
ности? 

«Неутомимый поиск луч-
ших современных решений» 
(так сказано в приветствии 
ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР V Всесоюзно-
му съезду архитекторов) 
предполагает не только вы-
сокую ответственность и 
мастерство зодчих, но и чет-
кую организацию архитек-
турного процесса на всех 
его уровнях, начиная с Гос-
гражданстроя прн Госстрое 
СССР и кончая службой 
главного архитектора горо-
да и сельского района. Мно-
гие наши недостатки выте-
кают именно из несовер-
шенства организационных 
форм управления, излиш-
ней централизации и регла-
ментации архитектурного 
творчества. Особенно ска-
зывается это в массовом 
строительстве. 

Да. безусловно, мы мо-
жем гордиться главным ито-
гом развития советской ар-
хитектуры и жилищного 
строительства: миллионы 
семей в нашей стране еже-
годно справляют новоселье. 
Тут я целиком согласен с 
архитектором К. Неустрое-
вым, опубликовавшим в 
«ЛГ» статью «Оправданное 
необходимостью — разум-
но!» (№ 16. 1972). Но поч-
ти все остальное в его 
статье, начиная от самого 
заголовка, вызывает возра-
жения, Низкое качество 
архитектуры в некоторых 
новых жилых районах 
К. Неустроев объясняет 
лишь объективными труд-
ностями массового строи-
тельства Куда как просто! 
Тут появляется соблазн спи-
сать на объективность все 
промахи в нашей градо-
строительной практике. 

Неправомерна, ошибоч-
на в статье К. Неустроева 
сама по себе постановка во-
проса «нли-нли». «десятки 
шедевров или миллионы 
квартир». Вновь проявля-
ется утилитарный подход, 
тот самый, что уже привел 
к принижению идейно-худо-
жественных задач массовой 
архитектуры. Время это у 
всех на памяти, и. коль 
влияние его в архитектуре 
все еще продолжает ска-
зываться. есть смысл огля-
нуться немного назад и 
проанализировать уроки не-
давнего прошлого. 

Нужно было строить 
очень много и очень быст-
ро. Строить дешево. В ка-
кой-то момент это оказа-
лось важнее удобства, ка-
чества. долговечности, не 
говоря уже об эстетике. По 
соображениям экономично-
сти мы удешевляли один и 
тот же тысячекратно по-
вторяемый тип дома. Стро-
или только четырехэтаж-
ные дома, потом только 
пятиэтажные, потом толь-
ко протяженные дома, по-
том только... 

Вместо привязки к мест-
ности привыкли «привязы-
ваться» к типовому проек-
ту. Он прямотакн впихи-
вался, втискивался,.. 

Дом уродует застройку? 
Сминает ландшафт? Не-
важно... Только он одни 
имеет право быть осущест-
вленным в натуре, потому 
что он не просто дом. а 
Типовой Дом. Незримая 
грань благоразумия и целе-
сообразности была пройде-
на незаметно в силу инер-
ции движения, и — куда 
уж дальше! — утверждаю-
щие инстанции начали по-
рой рассматривать художе-

ственные требования к за-
стройке как рецидивы ар-
хитектурных излишеств. 

Тотчас же нашлись «тео-
ретики», которые оправда-
ли (и сейчас еще оправды-
вают) все это необходимо-
стью и объективными 
трудностями массового 
строительства. Родилась 
безликость. 

Опыт прошлого научил 
нас многому. Творческие 
организации Союза архи-
текторов и те, кто опреде-
ляет архитектурную поли-
тику — Госстрой СССР, 
Госгражданстрон, гос-
строи республик,—приняли 
уже немало конкретных 
мер к резкому улучшению 
архитектурного качества 
застройки. Сегодня это ста-
ло важной политической и 
социальной задачей; бороть-
ся за красивые города — 
значит бороться за краси-
вых людей! Пришло время 
творчества и активного по-
иска. Наше зодчество, что 
называется, пошло в рост, 
отличных работ становится 
все больше и больше. Во 
всех городах и республн-

А Р Х И Т Е К Т У Р А 

П Я Т А Я 
СТУПЕНЬ 
к 
ОЛИМПУ 
Д. КАЗАЧКОВ, 
главный архитектор 
Ставропольсного края, 
член правления Союза 
архитеиторов СССР 

ках появились архитектур-
ные произведения, отмечен-
ные печатью таланта. По-
ка. правда, шедевров со-
временной архитектуры 
еще немного, она лишь ут-
верждает себя. пробует, 
ищет, у нее все впереди. 

Исключительно многое 
зависит именно сейчас от 
того, насколько мы, созна-
вая и „оценивая переживае-
мый момент становления и 
роста, сумеем обеспечить 
максимальное развитие 
творческой инициативы 
зодчих. Новому содержа-
нию советской архитектуры 
на данном этапе ее разви-
тия нужны и новые, более 
совершенные формы руко-
водства градостроительной 
деятельностью в стране. 

Прн творческом взгляде 
на вещи экономика строи-
тельства отнюдь не приво-
дит к мысли о «самоотре-
чении зодчих», к которому, 
в сущности, призывает нас 
статья К. Неустроева. а, 
наоборот, становится ре-
зультатом постоянного по-
иска и рациональных градо-
строительных решений. Ре-
шений. принятых примени-
тельно к конкретным усло-
виям застройки. 

В Ставропольском крае, 
например, в условиях го-
ристого рельефа целесооб-
разно строительство домов 
террасного типа, но они но 
предусмотрены действую-
щими нормативами. На уча-
стках плотной застройки ре-
конструированного Ставро-
поля экономичны высотные 
здания, но мы не внимаем 
голосу экономики. В сель-
ских районах выгодны и 
красивы малосекционные, 
трехэтажные здания, но ин-
струкции тормозят их 
строительство. И уж со-
всем не совместимо типо-
вое проектирование с повы-
шенными архитектурным» 
требованиями к застройке 
уникальных курортов Кав-
казских Минеральных Вод, 
Теберды, Домбая, Архыза. 

Совершенное архитектур-
ное произведение не может 
возникнуть вне индивиду-
ального человеческого твор-
чества и в отрыве от места, 
где оно рождается. Прн 
всем этом мы — за жест-
кий контроль! Но контроль 
профессиональный, при ко-
тором право на жизнь по-
лучат лишь действительно 
полноценные проекты—ти-
повые, повторные или инди-
видуальные. 

Вслед за пересмотром 
разного рода табу следова-
ло бы решить вопрос о рас-
ширении рамок самостоя-
тельности местных проект-
ных организаций. При этом 
в структуре и руководстве 
институтов гражданского 
профиля должна быть опре-
делена главенствующая 
роль специалистов-архитек-
торов. Новое и прогрес-
сивное не обязатель-
но раньше всего появляется 
в столицах. «Неутомимым 
поиском лучших современ-
ных решений» должны за-
ниматься не только научно-
исследовательские зональ-
ные институты, но и сотни 
проектных институтов и ты-
сячи архитекторов на пери-
ферии. 

На семинаре архитекто-
ров социалистических стран 
в Будапеште была особо 
подчеркнута исключитель-
ная роль систематических 
архитектурных конкурсов и 
выделения специальных — 
по плану — ассигнований 
на их проведение. 

Быть может, мы и сами 
еще не до конца себе пред-
ставляем. к какому взлету 
архитектурной мысли мо-
гут привести широкое раз-
вязывание творческого со-
ревнования. инициатива 
зодчих. К сожалению, сей-
час наблюдается нечто пря-
мо противоположное: чем 
проектирование ближе к ме-
сту строительства, тем 
труднее его санкционируют. 
Да;:;е небол. шое по масш-
табу экспериментально-по-
казательное проектирование 
и строительство на перифе-
рии все еще связано с пре-
одолением ряда формаль-
ных трудностей. Назрела 
острая необходимость зна-
чительно расширить права 
местных органов архитек-
туры. 

Между тем в краях и об-
ластях РСФСР — часть 
их по территории и объему 
строительства не уступает 
некоторым союзным рес-
публикам — местные орга-
ны архитектуры ущемлены 
в правах. Какой необходи-
мостью это оправдано? Ра-
зумно ли квалифицирован-
ным специалистам Гос-
строя Федерации подме-
нять по явно второстепен-
ным вопросам рядовых ра-
ботников на местах, а ин-
спекторам Стройбанка пе-
редоверять функции глав-
ных архитекторов горо-
дов? Искусственно соз-
даются отнюдь не объек-
тивные трудности. Ска-
жем, повсеместные ограни-
чения сноса строений 
имеют своим следствием 
неоправданное разбухание 
и без того больших терри-
тории в малых городах и 
райцентрах. Ссылаясь на 
жесткий «режим по сносу», 
маститые застройщики ухо-
дят от переустройства сель-
ских населенных мест и пы-
таются возводить новые по-
селки на окраинах сущест-
вующих станиц. 

Зачастую архитекторы 
лишены возможности раз-
мещать общественные зда-
ния. формирующие лицо 
будущего города, на наибо-
лее целесообразных участ-
ках. К сожалению, выбор 
площадки диктуется не 
творческими соображения-
ми, не архитектурными осо-
бенностями того или иного 
нового здания, рассчитанно-
го на века, а соображения-
ми конъюнктурными, ин-
вентарнзацнонной ведомо-
стью подлежащего к сносу: 
где ломают — там и из-
воль возводить. Будет ли 
эго хорошо, красиво, удоб-
но — вопрос вроде бы вто-
ростепенный. 

Архитектура индустри-
ального века вызывает 
сложное и противоречивое 
к себе отношение. Сможет 
ли она подняться к своему 
Олимпу, к вершинам зодче-
ского искусства? Быть лн 
железобетонным шедеврам? 
Ответ на этот вопрос, мне 
кажется, во многом зависит 
сегодня от того, сумеем ли 
мы по-настоящему поднять 
авторитет зодчего на всех 
участках проектирования и 
градостроительства. Суме-
ем ли создать такие орга-
низационные формы, при 
которых автор проекта, 
строитель и эпказчнк будут 
стремиться к одной и той 
же цели с одинаковыми за-
интересованностью и рве-
нием: созданию высоко-
художественного архитек-
турного произведения. 

Тогда эстетика, массо-
вость и экономика переста-
нут противоречить друг 
ДРУГу. И на земле, где ро-
дились выструганная музы-
ка Кижей и белокаменная 
поэма Кремля, будут созда-
ны железобетонные симфо-
нии новых городов. 

I I 1 * 
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ЧЕЛОВЕК 
РАСКАЯЛСЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИП 

гуманизм органиче-
ски присущ советско-

му праву. Все маши зако-
ны проникнуты духом глу-
бокой заботы о человеке, 
о его судьбе, лаже в том 
случае, если он оступился. 
«В условиях социализма.— 
сказано в Программе на-
шей партии, — каждый 
выбившийся из трудовой 
колен человек может вер-
нуться к полезной деятель-
ности». 

Закон требует, чтобы 
суд. определяя меру вины 
и ответственности подсуди-
мого. неукоснительно руко-
водствовался принципом ин-
дивидуализации наказания. 
Суть этого принципа со-
стоит в том. что наказание 
должно быть строго сораз-
мерным содеянному, лично-
сти преступника, должно 
быть целесообразным и гу-
манным. обеспечивающим 

I максимум эффективности 
при минимальной затрате 
карательных средств. 

Строго индивидуальный 
подход при назначении ме-
ры наказания обеспечивает-
ся. в частности, тем, что 
судом учитываются обстоя-
тельства. смягчающие и 
отягчающие ответствен-
ность Гуманизм советского 
уголовного права ярко про-
является и в самом подхо-

де законодателя к установ-
лению этого перечня. Все 
то. что может признаваться 
отягчающим ответствен-
ность, перечислено в зако-
не исчерпывающим обра-
зом. Суду тем самым вос-
прещено признавать об-
стоятельствами. отягчаю-
щими ответственность, те, 
что прямо не предусмотре-
ны в самом законе. Более 
того, суду предоставлено 
право при определенных 
условиях не признавать в 
качестве отягчающих не-
которые из обстоятельств, 
предусмотренных в Уголов-
ном кодексе. Если, к при-
меру, человек судится не 
впервые, это признается 
одним из отягчающих 
ответственность обстоя-
тельств. Но закон дает пра-
во суду, в зависимости от 
характера первого преступ-
ления. не учесть этот факт 
как отягчающий ответствен-
ность. 

Зато смягчающие об-
стоятельства исчерпываю-
щим образом не перечис-
ляются. Закон дает лишь 
примерный их перечень, 
предоставляя право суду 
признать в конкретном слу-
чае смягчающими ответ-
ственность и те обстоятель-
ства. которые не преду-
смотрены Уголовным ко-
дексом. 

Отличительная особен-
ность нашего закона состо-
ит в том, что уже в обвини-
тельном заключении долж-
ны быть изложены все об-
стоятельства, смягчающие 
и отягчающие ответствен-
ность обвиняемого, чтобы 
суд не мог пройти мимо 
них и учел их при опреде-
лении меры наказания. 

Среди обстоятельств, мо-
гущих существенно смяг-
чить ответственность лица, 
совершившего преступле-
ние, находятся и такие, 
как чистосердечное раская-
ние или явка с повинной, 
а также активное способ-
ствование раскрытию пре-
ступления. «Явка с повин-
ной и чистосердечное рас-
каяние в совершенном пре-
ступлении, — сказана в 
одном нз определений Су-
дебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного су-
да СССР, — обстоятсль 
ство. смягчающее ответ-
ственность, н суд вправе в 
этом случае назначить ви-
новному наказание ниже 
низшего' предела, установ-
ленного законом». И выс-
ший судебный орган пашей 
страны на практике после-
довательно проводит эту 
линию. Аналогична и по-
зиция Верховного еула 
РСФСР, которую так хоро-
шо выразил его председа-
тель А. Орлов в своей ста-
тье «МУДРОСТЬ закона» 
( « Л Г » . .\« 2 6 , 1 0 7 3 ) . 

Однако юридическая пе-
чать еще несколько лет 
назад обращала внимание 
на то, что нередко людям, 
явившимся с повинной 11 
чистосердечно раскаявшим-
ся, СУД назначает наказа-
ние без учета этих суще-
ственно смягчающих ответ-
ственность обстоятельств 
Эта неправильная практика 
подверглась тогда обстоя-
тельной критике. К сожа-

лению. в достаточной мере 
ей не вняли. 

Есть преступления, вред 
от которых неизгладим, 
причиненное ими зло непо-
правимо. Таковы убийс т в^ 
телесные повреждали* по-
влекшие за собой потерю 
человеком зрения, слуха 
или какого-либо органа, 
либо стойкую утрату орга 
ном его функций, таковы 
различного рода преступле-
ния имущественного харак-
тера. наносящие обществу 
порой значительный мате-
риальный ущерб, возмеще-
ние которого виновным 
практически нереально. Но 
даже и в таких случаях, 
если совершивший преступ-
ление явился с повинной, 
чистосердечно раскаялся, 
осудив свое преступное по-
ведение. помог раскрыть 
преступление и изобличить 
его соучастников, поведе-
ние нарушителя закона 
свидетельствует о его зна-
чительно меньшей обще-
ственной опасности по срав-
нению с теми лицами, ко-
торые продолжают свою 
преступную деятельность, 
а будучи пойманными, вся-
чески изворачиваются, что-
бы уйти от законной ответ-
ственности. И раскаявший-
ся, несомненно, заслужи-
вает определенного снис-
хождения. 

Тем большего снисхожде-
ния при указанных услови-
ях заслуживает тот. кто. 
причинив своими противо 
законными действиями зло 
поправимое, затем деятель-
но раскаивается и добро-
совестно заглаживает при-
чиненный им вред, напри-
мер, полностью возвращает 
похищенное, подобно тому 
как поступил Николаев из 
очерка Светланы Почива-
ловой «С повинной» («ЛГ», 
М 27, 1973). На основе 

газетного очерка трудно, 
конечно, судить о праанль 
ности приговора по делу 
Николаева. Лучше »сего 
это может сделать суд со-
ответпаующей инстанции 
Ясным представляется 
лишь одно, что а случаях 
подобного род*, когда сть 
все основания полагать, что 
человек полностью извлек 
должный урок из случив 
шегося. твердо и беспово 
ротно стал на путь исправ 
ления, вряд ли его можно 
считать настолько опасным 
для общества, чтобы ли-
шать свободы. По-вндимо-
му, здесь вполне будет до-
статочно ограничиться ус-
ловным осуждением либо 
применением иных мер на-
казания. не связанных с ли-
шением свободы. 

Уголовное нак- -ание, по 
советскому законодатель-
ству. должно причинять 
преступнику определенные 
лишения. страдания (то 
ёсть карать его) лишь 
в меру необходимости, 
с тем, чтобы исправить, 
перевоспитать его в ду-
хе честного отношения к 
труду, точного исполнения 
законов, уважения к пра-
вилам социалистического 
общежития, а также с тем. 
чтобы предупредить совер-
шение новых преступлений 
как осужденным, так и 
иными лицами. И только 
действительно необходимая 

для данного лица мера на-
казания может считаться 
справедливой. 

Поэтому, если к осужден-
ному. в силу содеянного им 
и его последующего поведе-
ний. не требуется приме-
нять сложной системы мер 
воспитательного воздейст-
вия. направленною на глу-
бокую перестройку его со-
знания. руководящих моти-
вов его поведения, укоре-
нившихся у него навыков и 
привычек, то. очевидно, нет 
необходимости и изолиро-
вать его от общества. Если 
человек со всей прямотой 
осудил самого себя, причи-
нив себе тем самым значи-
тельные моральные страда-
ния. загладил причиненный 
вред и помог активно след-
ствию и суду разоблачить 
других преступников, если 
нет никаких оснований по-
лагать. что этот человек 
снова может стать на пре-
ступный путь, то вряд ли 
справедливо лишать его сво-
боды. Лишение свободы, да 
к тому же на значительный 
срок, было бы здесь возмез-
дием. чуждым советскому 
праву. 

Иногда можно слышать, 
что такой подход будто бы 
не обеспечивает решитель-
ной борьбы с преступления-
ми. Вряд ли возражения 
подобного рода являются 
состоятельными. Решитель-
ная, эффективная борьба с 

преступностью обеспечи-
вается прежде всего искоре-
нением причин и условии, 
способстимтпнх соедине-
нию преступление, фысоким 
уровнем раскрываемости 
преступлений. неотврати-
мостью и справедливостью 
наказания. 

Назначая же порой завы-
шенные меры наказания, 
без достаточного учета 
смягчающи* обстоятельств 
(в особенности таких, как 
явка с повинной, чистосер-
дечное раскаяние, активное 
способствование раскры-
тию преступления), некото-
рые суды невольно сни-
жают воспитательный эф-
фект приговора. Завышен-
ное наказание вызывает 
у граждан скорее чувство 
сострадания к преступни-
ку, нежели его осужде-
ние. На предварительном 
следствии следователь 
обычно разъясняет обвиняе-
мому. что своим чистосер-
дечным раскаянием, актив-
ной помощью следствию и 
суду в полном раскрытии 
преступления, доброволь-
ным возмещением нанесен-
ного преступлением ущерба 
он может облегчить свою 
участь, так как суд обязан 
в силу закона учитывать 
все эти существенные смяг-
чающие обстоятельства при 
вынесении приговора. Ког-
да суды не учитывают или 
недостаточно учитывают та-

кие обстоятельства при 
определении виновному ме-
ры наказания, это может 
«ыявать у многих обвиняе-
мых. а также у тех лиц. ко-
торые хотя и продолжают 
еще преступную деятель-
ность, но имеют желание 
порвать со своим прошлым 
и стать на путь честной тру-
довой жизни, неправильное 
мнение, которое, к сожале-
нию. еще бытует среди на-
рушителей закона: «лучше 
не признаваться, чем чест-
но признаться», «чем в 
большем сознаешься, тем 
больший срок получишь». 

Таким образом, именно 
задачи решительной борь-
бы с преступностью тре-
буют при определении меры 
наказания самого тщатель-
ного, самого внимательного 
учета всех обстоятельств 
дела, в особенности таких 
смягчающих, как явка с по-
винной, чистосердечное рас-
каяние. Это. несомненно, 
будет способствовать повы-
шению воспитательного воз-
действия судебного пригово-
ра. укреплению веры граж-
дан "в справедливость и гу-
манность советских зако-
нов. А тех, кто нарушил за-
кон. это поощрит помогать 
следствию и суду в раскры-
тии преступлений, в уста-
новлении порождающих нх 
причин и, значит, в скорей-
шем искоренении преступ-
ности в нашей стране. 

ЯВКЕ С ПОВИННОЙ 
ГАЗЕТЫ Г«ЛГ», № 26 и 
ЭТОЙ ТЕМЫ. 

УЖЕ БЫЛО ПОСВЯШЕНО НЕСКОЛЬКО ВЫСТУПЛЕНИЙ 
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ЧЕЛОВЕК РАСКАЯЛСЯ... ТАКОВА ЛИШЬ ОДНА ИЗ ГРАНЕЙ БОЛЕЕ 'ШИРОКОЙ 
ПРОБЛЕМЫ - ЛИЧНОСТЬ ПОДСУДИМОГО. ИЗУЧЕНИЕ КОТОРОЙ БОЛЬШОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА. ОБ ЭТОМ РАЗМЫШЛЯЕТ 

ПИСАТЕЛЬ. 

| | О П Р О Б У Й Т Е предста 
I I вить себе такую карти 

ну. Утром вы приходи 
те из работу, и вас ждет но-
вость: накануне привлекли к 
уголовной ответственности то-
варища по работе, с которым 
вы прослужили вместе не один 
год. Вы еще не знаете, в чем 
дело, .и тем более не анаете. 
насколько обоснованно пред-*» 
явченное ему обвинение, но 
первую, самую непосредствен 
ную вашу реакцию нетрудно 
предвидеть. «Не может быть ' » 
— воскликнете вы. и этот чи-
сто эмоциональный, но вполне 
естественный человеческий от-
клик на не укладывающуюся 
в созна.нии весть надолго, не-
редко слишком надолго, опре-
делит ваше отношение к слу-
чившемуся. 

Как же так, ведь вто был 
кроткий, милый, душевный 
человек! . Очень вежливый 
Очень тактичный. Вся его I 
живиь проходила на ваших | 
главах. . 

Вся ли? А может быть, за 
благополучным фасадом скры 
валось нечто другое) Может 
быть, параллельно существо-
вали две жизни, может быть, 
вы просто не были в состоя-
нии разглядеть личность во 
всех ее измерениях? 

...Передо мной — письмо 
Подлинник его адресован про-
курору республики. Копия 
пришла в «Литературную га-
зету» Письмо подписали два 
крупных ученых. 

Повод, по которому они на 
втот раз взялись ва перо, да-
лек от науки: их коллега, до-
цент. осужден, и они — я ци-
тирую уважаемых профессо-
ров — не могут «представить 
себе его в роли преступника» 

«Мы были связаны с осуж-
денным. — говорится в пись-
ме, — пятнадцатью годами 
совместной научно-исследова-
тельской работы Как ученый 
он отличался исключительным 
трудолюбием, принципиально-
стью и честностью. Несмотря 
на то, что он начал занимать-
ся научной работой в 38 лет. 
он опубликовал 23 статьи, со-
держащие важные результаты, 
и представил с защите док-
торскую диссертацию. При 
атом следует отметить, что 
свои работы он никогда не 
спешил публиковать, долго 
вынашивал, детально сравни-
вал их с работами других ав 
торов. Мм никогда не на 
блюдали у него каких-либо 
признаков карьеризма, он про-
изводил на нас впечатление 
очень деликатного и мягко-
сердечного товарища». 

Двадцатитомное дело, по 
которому осужден доцент, ри-
сует несколько иной образ 
•того же самого человека 

Па протяжении долгого вре-
мени жена доцента и ее зна-
комые «подбирали» абитури-
ентов. не рассчитывавших по-
пасть честным путем, и 
студентов. предпочитавших 
«сдавать» вквамены, не поки-
дая своих квартир. Доцент 
охотно шел им навстречу. Ко-
нечно, не даром. 

Суд насчитал множество 

фактов доцентского «благо-
творительства», однако иные 
из них можно оспаривать, 
они не нашли, мне кажется, 
подтверждения. Жена доцен-
та, выполнявшая в этом дуэ-
те, несомненно, более актив-
ную рочь, выглядит в приго-
воре бледнее, чем она то«о 
заслуживает доцент, шедший 
покорно на поводу своей энер-
гичной супруги, неправомер-
но выпячен на первый план. I 

Так что в пчане чисто 
юридическом к приговору по 
этому делу, возможно, стоит 
вернуться. Но — по деталям. 
Не по существу. Существо 
же. увы. остаетсв все тем же: 
человек, представленный дву-
мя профессорами как «де\и-
катный и добросердечный. , 
совершил твжкое преступле-
ние, опотсрив свои седины. 

Впрочем, слова «деликат-
ный и добросердечный» * на-
прасно поставил в кавычки. 
Легче всего обыграть кон-
траст между ликом иконопис-
ным и ликом преступном. 
Кончраст есть, но ие пото-
му, что преступник пыта\с* 
аа маской добросердечности 
скрыть свою порочную СУЩ-
НОСТЬ. А п о т о м у , ч т о о б а э т и 

лнка, как ни странно, до-
в о д и в точны. 

Да, наука была его 
жизнью. его любовью, его 
страстью. Исследовательская 
работа доставляла ему на-
слаждение и придавала выс-
ший смысл тем многочислен-
ным обязанностям. которые 
он нес. Даже сейчас, в кочо-
нии. в условия*, не слишком 
способствую!!!!)! исследова-
телмкой работе, он продоч 
жает. насколько во!Можно, 
недовершениый труд. благо 
теоретическая математика ж 
требует лабораторий и специ 
а>ьной аппаратуры. 

В математике он был ще-
петилен и честен Он не при-
писывал себе чужи* трудов 
не старался запрещенным 
приемом обойти .конкурен-
та», не рвался к теплым ме-
стечкам. Он бы* безупречно 
корректен с коллегами и 
друзьями, внимателен и доб 
рожелателеи к людям, и он 
с полным основанием зас\у 
жил ту репутацию скромного, 
трудолюбивого, талантливого 
человека, которая ва ним 
утвердилась. 

Но рядом ома его вторая 
живнь, которую он. собствен-
но, и не считал живимо, 
всего лишь досадной необхо 
димостью. Каждый день 
высот науки прнаодичо. ь 
спускаться в тесиину бытия, 
ибо, кроме Красоты математи-
чески* формул, существует и 
прова житейской повседнев 
иости. Та самая прова, дчв 
которой нужен «превренный 
металл». Г1равда, доцентская 
ставка вполне поапомна 
жить бевбедно, но лишний 
рубль в кармане, как иввест 
но. никогда никому ие мешал 

Деньги сами ш\и в руки. 
д\я атого не требовалось ни-
каких усилий. И вто снима-
ло ваботу о быте. Можно бы-
ло не думать о «презренном 

металле» и целиком посвятить 
себв науке. Так что — о, 
чудо логики, усмиряющей со-
весть! — поборы ва фиктив-
ный зачет или за подмену 
экзаменационной работы не-
ожиданно обретали чуть ли 
не общественно полезный 
смысл: математика обогаща-
лась новыми исследованиями, 
а неспособные студенты все 
равно прова чипа лись на ка-
ком-то другом экзамене, по-
тому что все экзамены сдать 
ва деньги нельзя. 

Таким был в самом общем 
его выражении *од мыш\е-
ния доцента, ион , втот «*од», 
ничуть ие мешал доценту по-
прежнему ревностно Служить 
науке, оставаться мягким и 
добросердечным. Профессора, 
высоко аттестующие его, не 
грешат против истины. Про-
сто им трудно поверить, что 
столь различные, столь не-
совместимые, казалось бы, 
свойства и качества могут 
уживаться в одном человеке. 

Профессора в конце концов 
нмеют право в это не верить, 
втого не знать, ибо они — 
профессора математики, чело-
вековедение не их профес-
сия Су д такого права не име-
ет. Потому что закон обязы-
вает его, вынося приговор, 
учитывать «личность винов-
ного». 

Личность... Короткое слово, 
аа которым скрывается- так 
много: духовный мир. воспи-
тание. культура, темперамент, 
«арактер... Неповторимая сум-
ма признаков, определяющих 
индивидуальность Бесконеч-
ность. познание которой со-
ставляло веками предмет ис-
следования философов, психо-
логов. педагогов, писателей, 
юристов. 

Но пока ученые разных спе-
циальностей, школ, направле-
ний познаЮт этот мир беско-
нечности. пока они спорят о 
том, что же все-таки есть лич-
ность. суд должен решить эту 
задачу сегодня, сейчас, в при 
ложении к данному случаю 
И ие абстрактно, ие философ-
ски, а в самом что ни на есть 
утилитарном смысле: от то-
го, как именно решит суд эгу 
задачу, зависит вполне зем-
ная, вполне конкретная судь-
ба живого человека. 

При этом суд не просто от-
дает дань справедливости Он 
отдает дань закону. Закон по-
велел ему «учесть личность», 
и он обязан учесть. 

Но как* Вот об этом в 
законе нет ни слова. И быть, 
очевидно, ие может. Неповто-
рима. -индивидуальна лнч 
иость. представшая перед су-
дом. но и судьи — тоже лю 
ди, тоже личности. ' со своим 
взглядом, своей оценкой явче 
ннй и поступков, своей мерой 
проницательности, позволяю 
шей заглянуть в людские ду 
ши. 

И все же какой-то критерий 
оценки личности в сугубо Пра 
вовом. утилитарно судебном 
гчысле должен существовать 
Иначе норма закона, повеле 
яающая исходить при вынесе-
нии приговора и ив лично 

сти подсудимого, приобретет 
столь расплывчатые черты, 
что останется практически 
мертвой буквой. 

Доцент был способным уче-
ным. трудолюбивым и симпа-
тичным человеком — это, не-
сомненно, данные, характери-
зующие его личность, но как 
их следует учесть в пригово-
ре: «за здравие» или «за упо-
кой») Облегчают ли они его 
участь или, напротив, здесь 
действует принцип «Кому 
много дано, с того больше и 
спрашивается»? Суд пришел 
именно к этому, последнему, 
выводу, он определил доценту 

Дорожное происшествие. 

чу сообщить сведения о себе. 
Имею высшее образование, 
стаж работы 17 лет, всегда, 
исходя из деловых и полити-
ческих качеств, мне доверяли 
ответственные должности: за-
местителя главного инженера, 
главного технолога, главного 
инженера ..» И так далее на 
двух с половиной страницах. 
Ни слова —• о жертве. Ни сло-
ва раскаяния. Сожаления хо-
тя бы... Только где-то в конце 
— начальственный разнос: пе-
рекресток освещается плохо, 
светофор поставчен так, что 
сигнала не видно... 

В светофорах-то суд разбе-

Аркадий ВАКСБЕРГ 

П Р И Н И К А Я 
В О В Н И М А Н И Е 
Л И ч и о с т ь . . . 
очень суровое наказание, но 
где гарантия, что другие су-
дьи не поступичи бы иначе? 

Да н как. по правде-то го-
воря, в ходе судебного разби-
рательства сул может изучить 
личность? По отдельным 
штрихам, по отдельным дета-
лям составить о ней представ 
чение — да, пожалуй. Но — 
ИЗУЧИТЬ?! 

Спору нет. детали подчас 
могут быть весьма красноре-
чивыми и для УМНОГО, наблю-
дательного судьи значить не-
мало. 

Один инженер был привле-
чен к ответственности «ва на-
рушение правил безопасности 
движения и вксплуатацин 
транспорта, повлекшее за со-
бой смерть потерпевшего» — 
так была сформулирована 
суть его вины в обвинитель-
ном заключении. Словом, ехал 
он на своей машине с недо-
зволенной скоростью, проявил 
полное пренебрежение к вче 
ментарным нормам «дорожно 
го кодекса* и с бич подрост-
ка. переходившего улицу на 
зеленый сигнал светофора 
положенном месте. 

Доставили инженера в от-
деление мнчицин. дали бума 
гу, перо, чтобы собственноруч 
но написал объяснение. Про 
шел всего какой-то час с того 
момента, как он. пусть не 
умышленно, я сущности, убил 
человека. Юридически это 
конечно, не убийство, а «при 
чинение смерти», ио ведь ты 
• причинил» ее. ты. ты!. И вот 
он пишет: «Прежде всего (об 
ратите, пожалуйста, внимание 
прежде всего! — А . В.) я хо 

рется, а в человеке? Разве 
вто «объяснение» не пред-
ставляет собой убийственного 
акта саморазоблачения, где вся 
сущность человека — то са-
мое, что суд должен «учесть» 
в приговоре, как на ладони. 

Но попробуй суд сослаться 
на это. и он вступит в конф-
ликт с «данными о личности» 
подсудимого, подшитыми к 
делу. Ибо характеристики — 
их целых семь! — одна луч-
ше другой. Послужной список 
красив на загляденье. До-
стоинств не перечесть: внер-
гичен. авторитетен, пользует-
ся уважением, активный об-
щественник. Имеет грамоты, 
благодарности и даже имен-
ные часы. 

Другое дело — та же мо-
дель, только вывернутая на-
ивнанку. Мне прислали при-
говор: третьестепенному участ-
нику не слишком опасною 
преступления определена мак-
симально возможная мера на-
казания — лишь потому, что 
«он отрицатечьио характери-
зуется администрацией фабри-
ки* 

По прежней переписке я 
знал осужденного, возможно, 
поэтому туманная форму 
лировка приговора насторожи 
ла меня, и я не поленился 
прочитать все дело. Нашел и 
отрицательную характеристи 
ку в ней всего четыре строч 
кн. ив них две — анкетные 
данные. А вот и строчка, ко 
торая «стоила» человеку лнш 
них лет заключения: «В об 
щественной живни участия не 
принимал». И только... 

Не придаем ли мм порой 

чрезмерное значение характе-
ристикам? Не бывает ли так, 
что «данные о личности» за-
слоняют саму личность? Ведь 
характеристики тоже пишут 
люди, далеко не всегда могу-
щие и умеющие увидеть чело-
века во всей его объемности, 
во всех измерениях. Да и ие 
всегда втн «измерения» от-
крываются невооруженному 
главу. 

Очень часто характеристика 
—это всего лишь перечень дол-
жностей, которые занимал че-
ловек, общественных поруче-
ний, которые на него возлага-
лись, какие-то необязательные, 
случайные факты его биогра 
фин. весьма приблизительная 
оценка, которую дают ему те 
кто подписывает документ 
Давно замечено к тому же. 
что услужливая память подсо 
•ывает нам часто те «плюсы» 
или «минусы», которые могут 
более пригодиться к данному 
случаю, хочешь помочь чело 
в е К

у — вспоминай все хоро 
шее. не хочешь — вали пло 
хое*... 

Личность же человека в ее 
сложившейся, устоявшейся 
данности представляет собой 
совокупность таких объектив 
ных признаков, которые суще-
ствуют независимо от того 
или иного суждения. Тем бо-
лее суждения некомпетентно-
го. И только они, только объ-
ективные признаки, характе 
риаующие личность, должны 
интересовать суд. Беда лишь 

том, что постижение втих 
признаков сопряжено практи 
чески с огромными трудностя 
ми. Но, как бы они ни были 
велики, преодоление их необ 
ю д им о ради торжества закон 
иости и справедливости. 

Не только и не столько для 
того, чтобы определить меру 
ндеавания. Но и для установ-
ления истины. Потому что не 
так уж редко личность под 
судимого может оказаться 
ввеном в цепи доказательств 
при решении вопроса о том, 
было ли преступление н при 
нимал ли именно втот подсу-
димый участие в нем. 

Есть такие преступления, 
которые неразрывно связаны 
с определенными свойствами 
и чертами личности. Вежли-
вость, мягкость, корректность, 
воспитанность, как ни печаль 
ио, мо1ут ужив

г

 лея с коры 
столюбием. Но вот преде 1а-
вить себе доцента, о котором 
выше ш ча речь, в образе 
хулигана действительно не 
возможно. Потому что демон 
стративное неуважение к об 
щес^ву, проявляемое к то 
му же в дерзкой, циничной 
форме, непременно пред 
полагает такие изъяны в вое 
питании, культуре, духовном 
облике человека, которые 
едва ли остались бы незаме 
ченнымн долгое время. 

Углубленное внимание к 
чнчности подсудимого очень 
часто могло бы помочь суду 
разобраться и в мотивах пре 
ступления. и в том, что юри 
сты называют субъективной 
его стороной, — наличии или 
отсутствии умысла. 

Несколько лет иавад ва I 
умышленное убийство был I 
осужден подросток. Защита I 
утверждала, что убийство не | 
было умышленным, что по'л 
росток лишь превысил пре-1 
делы необходимой обороны. | 
спасаясь от напавшего х>^и 
гана. Одним ив важнейших ! 
аргументов защиты был до^ [ 
под психологический: такой | 
человек попросту не мог со-
знательно убить своего свер- | 
стннка. 

Я подчеркиваю: довод пен 
хологический... Ибо в тех слу-
чаях, когда улики сложны, 
запутанны, противоречивы, 
когда они допускают различ-
ное нсточкование, именно спе-1 
цифические особенности лич-
ности, проанализированные! 
глубоко и непредвзято, мо-1 
гут помочь выяснению нети-

м. 
К сожалению, голосу тех. 

кто доказывал несправедчи-
вость осуждения подростка, в 
свое время не вняли: защита 
показалась чрезмерно при 
страстной. Но вот я читаю 
письмо в редакцию «Литера 
туриой газеты», подписанное 
начальником воспитательно-
трудовой колонии (там от 
бывает наказание осужден 
ный) тов. Шевченко. — 
уж втого-то человека вряд 
ли кто-нибудь упрекнет в при 
страстии. Его профессионала 
ный дочг — наблюдать ва 
своими трудными воспитан 
пиками и способствовать их 
приобщению к честной, тру 
довой жизни. От своего име 
ни и от имени коллег тов 
Шевченко пишет, что глубо-
кое изучение личности под 
ростка подтверждает вывод, 
признание его преступчения 
умышленным, а тем более со-
вершенным ив хулиганских 
побуждений ошибочно. 

Разумеется, гораздо чаще 
нвученне личности подсуди 
мого поможет не оценке до-
казательств, а выбору спгм 
ведливгй меры наказания. Не 
случайно закон предоставляет 
обычно суду широкий диапа 
зон санкций. 

Многочисленные научные 
учреждения нашей страны ве-
дут криминологические иссче 
дования, изучая причины и 
мотивы преступных проявче 
ний, роль социальных и ме 
дико-биологических факторов, 
просчеты в воспитании, вчич 
мне внешней среды на фор-
мирование таких черт лично 
стн, которые способствуют со-
вершению преступлений. Ре-
зультаты этих интересных 
исследований, несомненно.бу-
дут способствовать выработ-
ке мер по предупреждению 
прес гупности. 

11о сейчас речь идет о дру 
гом — о постижении коикрет 
ным судом конкретной лично-
сти в ходе конкретного судеб-
ного разбирательства, дабы 
приговор, которым оно завер-
шится. был эффективным и 
справедливым, дабы он отве 
чал требованиям закона, пове-
левающего суду «учитывать 
личность», то есть, очевидно, 
прежде всего — различные 

Фото А. РУБАШКИНА 

грани морального облика, не-
сомненно, поддающиеся «из-
мерению» и оценке. Но — я 
цитирую только что опубли-
кованную в журнале «Совет-
ское государство и право» 
статью кандидата юридиче-
ских наук А . И. Долговой — 
«проблемы этико-правового 
изучения личности преступ-
ника и вообще личности, к 
сожачснию. мачо разработа-
ны и криминологами, и пред-
ставителями других наук». 
Действительно, к сожалению 

Из всей огромной массы 
вопросов, относящихся к этой 
проблеме, выделю только 
одни. Учитываем ли мы влия-
ние устойчивых свойств ха-
рактера. индивидуального тем-
перамента на поведение чело-
века в определенных критиче-
ских ситуациях? Читая тот 
ичи иной приговор по делу, 
скажем, о хулиганстве, о ка-
иесеннн телесных поврежде-
ний (и даже об убийстве!), 
невозможно понять, исследо-
вал ли суд этот вопрос, инте 

Кесовал ли он суд вообще 
1ежду тем совершенно оче-

видно. что импульсивность, 
повышенная возбудимость, бо-
лезненная ранимость толкают 
подчас на поступки, которые 
не совершит человек уравно-
вешенный. сдержанный, спо-
койный. И тем более равно-
душный. 

Характер не может, конеч 
но, служить индульгенцией — 
за преступные деяния отвеча-
ют и холерики, и флегматики 
Но коль скоро речь идет о 
вынесении справедливого при-
говора «с учетом личности», 
то можно ли эту сторону лич-
ности обойти, не исследовать, 
не принять во внимание? Для 
суда, мне кажется, связь по-
ступка с особенностями харак 
тера едва ли менее важна, чем 
подшитая к делу справка о 
том. аккуратно ли платил под-
судимый профсоюзные взно-
сы. 

Хочется напомнить о пред-
ложении, которое высказыва-
лось неоднократно, в том чис-
ле и автором этих строк: суд 
нуждается я помощи психо-
лога. которого надо бы ви-
деть участником процесса го-
раздо чаще, чем это бывает. 
Ведь когда речь идет о чело-
веке и его судьбе, всякая при-
близительность недопустима. 

Очень может быть, что вто 
не единственный выход и ла-
же просто не выход. Очень 
может быть, что криминоло-
ги. судьи, психологи подска-
жут иной. Мне кажется, тема 
этой статьи заслуживает об-
мена мнениями. Но, как бы 
там ни было, критерии пости-
жения личности применитель-
но к задачам суда должны 
быть найдены и внедрены в 
повседневную практику. Ина-
че требование вакона — выно-
сить приговор с учетом лич-
ности подсудимого — останет-
ся невыполненным, а неизмен-
но присутствующая в приго-
воре фраза: «принимая во 
внимание личность...» окажет-
ся формальной отпиской. 
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НАУЧНЫЕ СРЕДЫ 

Некоторое время назад в 
нашей стране находилась де-
Легация американских уче-

во главе с президентом 
рациональной акаОемии наук 
США доктором Филипом 
Х'ндлером, прибывшая по 
Приглашению Академии наик 
СССР. 

Корреспондент *ЛГ» ветре-
Тился с руководителем аме-
риканской делегации и по-
просил его ответить на неко-
торые вопросы, 

— Господин Х»ндлер, как 
•ы оцениваете значение аи-
»ита Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева • 
США и его переговореа е 
иреэндентом Р. Никсоном 
для советско-американского 
научного сотрудничества! 

— Наверное, как и боль-
шинство людей на земном 
(Паре, я могу лишь привет-
ствовать подписание доку-
ментов, направленных на пред-
отвращение угрозы глобаль-

н о й войны, на сохранение ми-
ра. Д л я нас, ученых, соглаше-
нья, заключенные в ходе пе-
реговоров президента Р. Ник-
сона с Генеральным секрета-
р е м ЦК КПСС Л. И. Брежне-
вым, открывают большие 
Перспективы для интенсивно-
го сотрудничества в самых 
различных областях, для ре-
шения кардинальных проблем 
науки. 

Я хотел б ы напомнить, что 
м е ж д у академиями наук 
СССР и С Ш А у ж е четырна-
дцать лет назад была достиг-
нута договоренность об об-
мене учеными и проведении 
совместных экспериментов. 
Это соглашение успешно дей-
ствует в части обмена, а вот 
совместных работ пока было 
мало. Теперь же, когда во-
просы сотрудничества реше-
ны на высоком уровне, мы 
м о ж е м приступить к осуще-
ствлению широкой програм-
м ы совместных исследований. 

— Каковы ваши впечатле-
ния о советской науке, об 
ученых, с которыми вы встре-
чались! 

— Во время нашей поезд-
ки м ы посетили различные 
научные организации. И всю-
д у на нас производил боль-
шое впечатление высокий 
уровень проводимых иссле-
дований. Не сочтите мои сло-
ва вежливостью гостя. Я лич-
но встречался с советскими 
учеными, работающими на 
самом переднем крае ядер-
ной физики, молекулярной 
биологии, органической хи-
мии. Мои коллеги — ведущие 
специалисты Соединенных 
Штатов — высоко отзывались 
о проводимых в вашей стра-
не исследованиях в области 
астрономии, физики твердого 
тела, прикладной математики. 
О б щ е е впечатление — в Со-
ветском С о ю з е ведутся иссле-
дования по всем направлени-
ем, которые в мировой неуке 
признаны как важнейшие. 

Если ж е говорить об уров-
не компетенции ' у ч е н ы х , то 
он, естественно, различен. 
Это характерно для всех 
стран и даже для отдельных 
научных учреждений... 

— Не могли бы вы сопо-
ставить принципы организа-
ции исследований а Совет-
ском Союзе с организацией 
науки а США! 

— Хотя наш визит был 
сравнительно коротким, м ы 
имели возможность убедить-
ся, что А к а д е м и я наук СССР 
располагает детальным пла-
н о м развития фундаменталь-
ных исследований, в котором 
оговорены д а ж е вопросы 
организации новых научных 
учреждений в разных райо-
нах страны. Прикладные ж е 
исследования, как нам стало 
известно, отражены в планах 
соответствующих мини-
стерств. Наконец, координа-
ц и ю по всему фронту работ, 
включая реализацию науч-
ных идей на практике, ведет 
правительственный Государ-
ственный комитет по науке и 
технике, который мы имели 
честь посетить. 

Если ж е говорить о С Ш А , 
то у нас, по существу, нет 
какой-либо единой системы 
организации науки. Фунда-
ментальные исследования в 
нашей стране главным обра-
зом ведутся в университетах. 
А прикладные — в государ-
ственных учреждениях или 
научных центрах, принадле-
жащих частным компаниям. 
В последнем случав планиро-
вание работ, естественно, 
производится только в рам-
ках компании, а не в мас-
штабе всей отрасли. Не бе-
русь делать выводы, какой 
подход лучше. Я привожу 
лишь факты, а вы можете са-
ми их оценить... 

— Не может пи случиться 
так, что отсутствие единой 
системы организации науки 
а США станет помехой для 
плодотворного развития сот-
рудничества ученых наших 
стран! 

— У нас нет единой си-
стемы организации науки, но 
зато хорошо поставлена на-
учная информация. Во вся-
ком случав, ответственные 
люди в государственном 
аппарате всегда в курсе то-
го, над чем работают веду-
щие ученые и где получены 
лучшие результаты. Поэтому 
они в любой момент могут 
помочь установить н у ж н ы е 
контакты. К тому ж е сами 
американские ученые очень 
заинтересованы в совмест-
ных исследованиях, и мы у ж е 
имеем от них массу предло-^ 
жений. Так что в области 
фундаментальных исследова-
ний, да и в значительной ча-
сти прикладных, я не вижу 
организационных препятст-
вий для успешного развития 

сотрудничества. 
А необходимость совмест-

ных работ с к а ж д ы м днем 
становится все очевиднее. 
У ж е сегодня существуют об-
ласти науки, дальнейший про-

гресс в которых будет зави-
сеть от общих усилий ученых 
разных стран. К таким обла-
стям п р е ж д е всего относят-
ся космос, физике, охрана 
природы. 

Взять, например, ядерную 
физику. Затрвты на исследо-
вания растут здесь такими 
темпами, что вскоре стенут 
непосильными д а ж е для вы-
сокоразвитых стран. 

Но дело не только в за-
тратах. П р о б л е м ы охраны 
природы, изучение процес-
сов, происходвщих в атмо-
сфере, вопросы предсказа-
ния разрушительных земле-
трясений и цунами — асе зто 
требует одновременных на-
блюдений в разных точках 
земного шара... 

— Какие направления нау-
ки, на ваш взгляд, имеют ре-
шающее значение для про-
гресса человечестве! И что 
здесь предстоит еще сде-
лать! 

— Весь путь развития нау-
ки состоит в том, что мы за-
даем вопросы природе. Но, 
получив ответы на них, мы а 
к о н е ч н о м счете в ы н у ж д е н ы 
задавать еще больше вопро-
сов. Казалось бы, успехи фи-
зики дали нам обширный ма-
териал. И вместе с тем мы 
все еще далеки от понима-
ния тонкостей строения мате-
рии. Наши космические аппа-
раты достигли далеких небес-
ных тел, наши приборы ло-
вят излучения, прошедшие 
путь а миллиарды световых 
лет. И тем не менее нам, по 
существу, еще предстоит ра-
зобраться в характере при-
родных процессов, происхо-
дящих в космосе. 

Кезалось бы, на протяже-
нии стольких веков мы толь-
ко и делаем, что изучаем на-
шу планету. Но лишь сегодня 
мысль ученых начинает при-
ближаться к пониманию тех 
сил, которые время от време-
ни сострясают з е м н у ю кору. 

М ы хотим защитить наши 
посевы от засух и суховеев, 
покончить с зависимостью от 
капризов природы. Но наши 
возможности в этой области 
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пока еще не выходят за 
рамки отчаянной самооборо-
ны. 

Когда м ы говорим о необ-
ходимости охраны природы, 
речь идет не только о том, 
чтобы парировать вредные 
последствия индустриализа-
ции. Запасы полезных иско-
паемых и топлива отнюдь не 
безграничны. Все хорошо по-
нимают, что их нуфно бе-
речь. Но что м ы м о ж е м пред-
ложить взамен традиционных 
продуктов и материалов, у ж е 
известных источников энер-
гии? Пека немногое. 

За последние десятилетия 
достигнуто немало успехов в 
области биологии. И вместе с 
тем мы еще только начали 
отдавать себе отчет, что ж е 
зто, в сущности, такое—живая 
клетка. Лишь в последние го-
д ы прояснились пути позна-
ния клетки, идя по которым, 
мы м о ж е м глубже понять 
суть процессов, происходя-
щих в живой природе, и на-
учиться управлять ими. С ре-
шением этой проблемы свя-
заны наши надежды на из-
бавление человечества от 
многих тяжелых недугов... 

— Господин президент, 
многие ученые высказывают 
мнение, что роль лидера 
естествознания постепенно 
перейдет от физики к биоло-
гии. Как вы относитесь к по-
добным утверждениям! 

— Хотя задачи биологии 
мне намного ближе, я не ду-
маю, что так можно ставить 
вопрос. Физика — это физи-
ка. Ее искания устремлены к 
первоосновам материи, кото-
рые так или иначе необходи-
мо познавать. Другое дело, 
что, как я у ж е говорил, со-
временные исследования в 
области физики требуют ог-
ромных затрат. 

В биологии ж е характер ис-
следований таков, что д а ж е 
сложные проблемы могут ре-
шаться в сравнительно не-
больших лабораториях. Ины-
ми словами, при небольших 
затратах м ы здесь м о ж е м 
получить результаты, по своей 
научной значимости сравни-
мые с достижениями физики. 
С к а ж е м , изучая законы пре-
вращения веществ в живой 
природе, м ы м о ж е м быстрее 
прийти к открытию новых 
способов получение каких-то 

продуктов, ч е м если б ы пы-
тались решить задачу физиче-
скими методами. Правда, се-

. годив и биологи все чаще 
приходвт к мысли о необхо-
димости создание крупных 
комплексных м у ч н ы х цент-
ров. Но д а ж е применительно 
к таким центрам мне трудно 
представить себе какое-либо 
биологическое оборудование, 
которое по стоимости было 
бы соизмеримо с установка-
ми фигикоа. 

Тем не менее я не считаю, 
что физика и биологив — со-
перничающие области науки... 

— В наши дни, как извест-
но, успешное развитие »ко-
номики любой страны непо-
средственно зависит от тем-
пов освоения достижений не-
уки. Не считаете ли вы, что 
• подобной ситуации ученые, 
занимающиеся фундамен-
тальными исследованиями, 
должны уделять больше вни-
мания практической стороне 
проблемы! 

— Нет. Конечно, никто не 
согласится, чтобы о г р о м н ы е 
ассигнования на науку служи-
ли только для удовлетворе-
ния духовных потребностей 
самих исследователей. М ы 
хорошо понимаем, что столь 
большие ассигнования а на-
ших странах отражают все-
о б щ у ю уверенность, что уси-
лия ученых будут направле-
ны на дальнейший прогресс 
человечества, на борьбу с 
болезнями, на решение проб-
лем питания, на удовлетворе-
ние культурных и духовных 
запросов народа. Но именно 
поэтому было бы явным рас-
точительством отвлекать ве-
дущих ученых от фундамен-
тальных исследований. Ибо 
если м ы сегодня со всей 
серьезностью не б у д е м зани-
матьев фундаментальными 
проблемами, то завтра про-
сто не с м о ж е м решать во-
просы практики. На мой 
взгляд, самый верный путь 
остановить прогресс — это 
принудить всех ученых зани-
маться практическими зада-
чами... 

— А нужны ли столь высо-
кие темпы прогресса! Судя 
по отдельным выступпениям 
е вашей прессе, в США есть 
не только сторонники, но и 
противники бурного развития 
науки! 

— Не только в С Ш А , но и, 
скажем, в Англии есть опре-
деленная группа людей, ко-
торые скептически относятся 
к достижениям науки, считая, 
что прогресс промышленно-
сти принес человечеству 
больше вреда, чем пользы. 
Нас, ученых, подчас обвиня-
ют и в том, что в жертву на-
учно-техническому прогрессу 
мы принесли часть нашей че-
ловечности, гуманную сущ-
ность науки. Как вы сами по-
нимаете, подобная позиция 
наивна и беспочвенна. Да, в 
нашем рывке по пути инду-
стриализации мы допустили 
определенные ошибки — я 
имею в виду, например, за-
грязнение о к р у ж а ю щ е й сре-
ды. Но вместе с тем мне 
трудно представить иной путь 
развития общества, который 
был б ы лучше. Совершенно 
очевидно, что, если б ы м ы 
раньше ввели, скажем, более 
строгие законы по охране 
среды, м ы резко затормози-
ли бы прогресс науки и тех-
ники. Тот самый прогресс, 
который сегодня дает нам 
средства и методы для по-
следовательного решения 
проблем охраны природы. 
Конечно, эта работа потребу-
ет определенных затрат. Но 
если бы м ы раньше нажали 
на тормоз, то еще неизвест-
но, не потеряли ли б ы боль-
ше. 

Какие б ы обвинения ни 
раздавались в адрес науки, 
мы хорошо знаем, что всег-
да и повсюду и великие меч-
тания, и постановка насущ-
ных проблем, и гениальные 
идеи, касающиеся их реше-
ния, принадлежали ученым. 
Знания, добытые наукой, да-
ли нам могущественную ме-
дицину, сокращение детской 
смертности, укороченный ра-
бочий день или неделю, га-
рантию прожиточного мини-
мума и длинный список дру-
гих благ. Согласились б ы мы 
отказаться от всего этого 
только ради того, чтобы не 
совершить ошибок, которые 
сегодня м о ж е м исправить!.. 

— Господии президент, не 
считаете ли вы, что развитие 
сотрудничества советских и 
американских ученых будет 
способствовать росту мораль-
ного престижа науки во всем 
мире! 

— Бесспорно. В том-то и 
состоит гуманизм науки: то, 
что создано одним ученым, 
не может быть взято обрат-
но — оно служит всем лю-
дям. На долю Соединенных 
Штатов и Советского Союза 
приходится примерно две 
трети мирового объема на-
учных исследований, резуль-
таты которых становятся до-
стоянием всего мира. Наши 
совместные работы не станут 
исключением. 

— Каковы ваши личные на-
учные интересы! И чего вы 
хотели бы достичь как уче-
ный! 

— П о п р о б у ю дать общий 
ответ. В 1800 году Француз-
ская академия предложила 
награду в виде килограмма 
эоло(в тому из ученых, кто 
сумеет обьяснить разницу 
между ферментами и вы-
рабатываемыми ими про-
дуктами. Если использовать 
сегодняшнюю терминологию, 
речь идет о познании того, 
как функционируют энзимы. 
Пока эта премия никому не 
вручена. И я хотел б ы в один 
прекрасный день предстать 
перед руководителями Фран-
цузской акадамии и дать им 
исчерпывающий ответ ив по-
ставленный вопрос... 

Беседу вел Д. ПИПКО 

г 
!МУЖЧИН! 

Сегодня слово «эмансипа-
ция» у многих вызывает скеп-
тическую улыбку, ибо слиш-
к о м много противоречий при-
несло ОНО. 

Статистика, далекая от ка-
ких-либо эмоций, свидетель-
ствует: в 1969 году женщин с 
высшим и средним специаль-
ным образованием у нас 
было в 62 раза больше, чем 
в 1928-м; 9,5 миллиона дипло-
мированных специалистов-
женщин составляют 60 про-
центов от общего числа спе-
циалистов... 

Многое изменилось в поло-
жении женщины. И все-таки 
чего-то ей не хватает... Я ду-

маю, что женщина психоло-
гически не готова к правам 
и свободам, которые свали-
лись на ее голову. 

Многовековое угнетение 
вызывало в женщине невер-
ную самооценку, которая по 
инерции перебралась и в со-
знание современной женщи-
ны. Настало время осознать 
свой новый социальный ста-
тус. Но как это сделать? 

Известно, что многое в ду-

ховном мире человека пред-

определено воспитанием, 
средой, книгами, творениями 

культуры. Значит, моральная 
готовность женщины к тем 

о г р о м н ы м социальным изме-
нениям, которые произошли 

в нашей стране, должна быть 

воспитана с самого раннего 

детства. Пока ж е мы наблю-
даем удивительно стойкую 

инерцию в воспитании дево-
чек. Сами родители дают ей 
специфические установки, ко-
торые в дальнейшем приво-
дят к определенному разры-
ву жизненных устремлений 
мужчины и женщины. 

От воспитания зависит 
чрезвычайно многое в судь-
бе женщины, и при правиль-
ном подходе к ценностной 
ориентации девочки, думаю, 

могут быть опрокинуты асе 
суждения о влиянии биологи-
ческих свойств ж е н щ и н ы на 
ее психическую сферу. Поль-
ские социологи пришли к 
выводу, что черты женской 
психики, если таковые су-
ществуют, — скорее резуль-
тат культурных факторов, 
чем в р о ж д е н н ы х , связанных 
с полом. О н и являются преж-
де всего результатом систе-
мы воспитания девушек, что 
в значительно* мере обу-
словлено сложившимся в об-
щественном сознании пред-
ставлении о роли ж е н щ и н ы . 

Н. ЛЬВОВА 

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ 

КОММЕНТАРИЙ УЧЕНОГО 

ПИСЬМО Н. Львовой 
затрагивает, на мой 
взгляд, весьма важ-

ную проблему, связанную 
с глубокими социальными 
переменами в жизни на-
шего общества. У нас на 
практике осуществлено 
равноправие женщины, со-
зданы условия для все-
стороннего развития ее 
личности. Однако с ним 
связан целый ряд новых 
проблем. Например, воз-
никает вопрос: в каком 
направлении должно идти 
развитие личности рав-
ноправной и свободной жен-
щины? По существу, Н. 
Львова отвечает на этот во-
прос так: женщина ничем 
не должна отличаться от 
мужчины ни на производ-
стве, ни в общественной 
жизни, ни в семье: не дол-
жно быть отличий в воспи-
тании мальчиков и девочек: 
равноправие есть одинако-
вость поведения и психиче-
ского облика мужчины и 
женщины. Такая позиция 
является не только умо-
зрительной теорией — она 
опирается на определен-
ные реальные процессы, 
происходящие в жизни. В 
последнее время общест-
венное мнение большинства 
стран мира серьезно обес-
покоено усиливающейся на 
наших глазах «феминизаци-
ей* мужчин и .маскулини-
зацией» женщин. Юридиче-
ское равноправие полов, ко-
ренные изменения в поло-
жении мужчин и женщин на 
производстве, в обществен-
ной жизни, быту, семье, 
сближение многих норм мо-
рали и поведения, наконец, 
«гибридизация» внешности, 
связанная с модой на жен-
ские прически у мужчин и 
брючные костюмы у жен-
щин, — все это создает 
впечатление сглаживания 
различий между «сильным» 
и «слабым» полами, вызы-
вает горячие споры, дискус-
сии, тревогу и озабочен-
ность 

Так куда же идет разви-
тие цивилизации? Не при-
ведет лн оно нас к стиранию 
граней в психологии и пове-
дении мужчины и женщи-
ны? Как оценить такую 
перспективу? Благотворна 
она или опасна? 

КТО «ВЫДУМАЛ» 

Р А З Л И Ч И Я ! 

Прежде всего, по-види-
мому, необходимо рассмот-
реть вопрос о природе пси-
хологических различий ме-
жду мужчиной и женщиной: 
обусловлены лн они только 
биологией или только соци-
альными факторами? Дей-
ствительно ли однотипное 
воспитание, как считает 
Н. Львова, «может опроки-
нуть все суждения о влия-
нии биологических свойств 
женщины на ее психиче-
скую сферу»? 

Биологическая эволю-
ция привела к разделению 
многих видов животных на 
два пола, что прннесло им 
огромные преимущества в 
приспособлении к среде, в 
выживании. Этн преимуще-
ства не только генетиче-
ские, но и поведенческие: 
естественное разделение 
функций в поведении сказы-
вается весьма полезно при 
выращивании потомства, 
добывании пищи, защите 
от нападений. Поэтому в 
процессе эволюции у раз-
ных полов закрепилось от-
четливое различие во внеш-
нем облике, в стереотипах 
поведения, в особенностях 
«характера». 

Эксперименты на живот-
ных показывают, что поло-
вые особенности поведения 
во многом определяются 
характеристиками эндокрин-
ной системы, воздействием 
тех или иных гормонов на 
мозговые структуры. Дока-
зано. например, что если 

некоторым новорожденным 
животным женского пола 
вводить андрогены — муж-
скир половые гормоны. — 
то в будущем у них про-
явится поведение, характер-
ное для самцов. И. напро-
тив. у самок многих жи-
вотных введением соответ-
ствующих гормонов мож-
но заблокировать проявле-
ние материнского инстинк-
та 

У вида «гомо сапиенс» 
биологические различия 
между полами были углуб-
лены в процессе социаль-
ной эволюции, поскольку 
они были полезны и необ-
ходимы Уже на первых 
этапах своего развития че-
ловечество усиливало био-
логические " различия со-
циальными средствами, при-
сваивая мужчинам и жен-
щинам разные имена, выра-
батывая разные условия 
воспитания, создавая опре-
деленные ритуалы, являю-
щиеся своеобразной провер-
кой го-овности мужчин и 
женщин к выполнению их 
ролей. 

Конечно, у человека со-
держание этих ролей опре-
делялось не только н не 
столько биологическими 
факторами, сколько факто-
рами социально-экономиче-
скими и культурными, что 
было показано Ф Энгель-
сом в «Происхождении се-
мьи. частной собственности 
и государства». 

Однако и в прошлые вре-
мена, и теперь изменения в 
характере социальных ро-
лей не были и не могут 
быть произвольными, без-
граничными: они базируют-
ся на биологических осно-
вах, все попытки игнориро-
вать которые приводят к пе-
чальным результатам. 
Марксистское понимание 
человеческой личности как 
социально - биологического 
феномена позволяет смот-
реть на проблему с пра-
вильных позиций диалекти-
ческого единства обоих 
этих компонентов. 

ЧЕЛОВЕК 

• | мозп 
И зано 

МЛ 

ВЫЬИРАЕТ РОЛЬ... 

Формирование личности 
тесно связано с бессозна-
тельным выбором опреде-
ленной модели поведения, 
который происходит у ре-
бенка под влиянием его 
ближайшего окружения. 
Сначала ребенок имити-
рует лишь некоторые внеш-
ние черты человека, кото-
рого невольно выбирает се-
бе в «образец для подра-
жания», затем происходит 
глубокое отождествление 
своего «я» с личностью 
этого выбранного эталона. 
При этом заимствуются та-
кие психологические чер-
ты, как доброта, мягкость, 
отзывчивость или реши-
тельность, мужественность, 
стойкость. 

Это «вживание в образ» 
корректируется отноше-
нием окружающих к вы-
бранной модели поведения. 
Обычно поощряются сте-
реотипы поведения, приня-
тые для данного пола, и 
осуждаются непринятые: 
например, мальчика стыдят 
за плаксивость, девочку ру-
гают за озорство. 

Выяснено, что родители, 
и особенно мать, с пер-
вых дней появления ре-
бенка на свет, не сознавая 
того. по-разному обра-
щаются с сыном и до-
черью. Американский 
исследователь М. Льюис 
установил, например, что 
в первые шесть месяцев 
матери дотрагиваются до 
сыновей значительно чаще, 
чем до дочерей, зато после 
шестимесячного периода 
«ближней ласки» мальчи-
ков сразу начинают от нее 
отучать, а годовалой де-
вочке позволяют проводить 
около матери гораздо боль-

ше времени и дотрагивать-
ся до нее чаще, чем маль-
чикам. Поскольку ослабле-
ние контактов с матерью 
усиливает самостоятель-
ность ребенка, ученые де-
лают вывод, что матери 
интуитивно стремятся раз-
вивать у сыновей эту само-
стоятельность. побуждать 
их к'активному исследова-
нию мира, к «покорению» 
его. И. как показали иссле-
дования. они достигают в 
этом успеха: например, 
если между матерью и ре-
бенком устанавливается 
преграда, то тринадцатиме-
сячные мальчики энергич-
но пытаются ее преодолеть, 
а девочки того же возраста 
останавливаются посреди 
комнаты и плачут. 

Почему все-таки ребе-
нок выбирает одну из 
моделей — мужского или 
женского поведения? По-
чему при этом иногда 
легко, а в других случаях 
с большим трудом поддает-
ся соответствующим воспи-
тательным воздействиям? 
Потому что все это обу-
славливается определенны-
ми биологическими особен-
ностями ребенка. 

Ребенок выбирает в каче-
стве образца для подража-
ния отца или мать прежде 
всего в соответствии с тем, 
какая роль — мужская или 
женская — ему дается 
легче. Этот «принцип лег-
кости» вообще чрезвычайно 
важен при выборе челове-
ком той или иной социаль-
ной роли, ибо такой крите-
рии свидетельствует о со-
ответствии этой роли его 
природным свойствам. На-
пример. мальчик может 
мечтать о карьере боксера, 
но, если он от природы наде-
лен высоким уровнем боле-
вой чувствительности, он 
очень быстро откажется от 
своих несбыточных притяза-
ний. 

То же самое происходит 
и при выборе определенной 
половой роли Биологиче-
ская предрасположенность 
к ней обуславливает лег-
кость ее исполнения. Поощ-
рение социального окруже-
ния закрепляет эту пред-
расположенность Так по-
степенно у ребенка скла-
дывается чувство его поло-
вой принадлежности, выра-
батывается определенный 
характер поведения, возни-
кает глубокое осознание 
собственной личности как 
личности мужчины или жен-
щины. 

Человек биологически 
рождается мужчиной или 
женщиной, но таковым в 
социальном смысле он ста-
новится в результате кон-
тактов с другими людьми, 
под воздействием человече-
ской культуры. Каждая 
социальная роль, которую 
принимает на себя человек, 
связана с большой ответ-
ственностью его перед об-
ществом, с необходимостью 
приложения немалых уси-
лий для ее успешного ис-
полнения. И может быть, 
порою за громкими требо-
ваниями «одинаковости» 
мужчины и женщины, за 
требованиями «сексуальной 
революции» и «освобожде-
ния от быта» стоит просто 
эгоистическое и легкомыс-
ленное желание избежать 
выполнения той роли, кото-
рую поручают каждому че-
ловеку природа и общество. 

ОН) ОНА) ОНО!.. 

Много веков существова-
ло убеждение: психология 
и поведение мальчика н де-
вочки должны быть различ-
ны. И если в последнее 
время такой взгляд на ве-
щи подвергается пересмот-
ру. то это грозит весьма тя-
желыми последствиями как 
для отдельных людей, так 
н для общества в целом. 

Попытки некоторых роди-
телей «омальчишить» дочь 
(что предлагается в письме 

Н. Львовой) приводят к 
столь же печальным по-
следствиям. как н попытка 
«одевичить» сына Иссле-
дованиями показано, что 
если девочка не играла 
в куклы, то в будущем, 
когда она становится ма-
терью, нередко обнару-
живаются недостатки мате-
ринского чувства и мате-
ринских навыков. С другой 
стороны. изнеживающее 
воспитание мальчиков при-
водит их к мышечной сла-
бости, трусливости, несамо-
стоятельности. Они стре-
мятся играть преимуще-
ственно с девочками, нару-
шается их нормальная по-
ловая идентификация. Ста-
новясь взрослыми, такие де-
ти нередко оказываются не 
в состоянии справиться с 
той ролью, исполнения кото-
рой требует от них жизнь в 
человеческом обществе. 

Однако дело не только в 
неправильном представле-
нии некоторых родителей о 
задачах воспитания. Гораз-
до опаснее, что во многих 
современных семьях роли 
мужчины и женщины стано-
вятся настолько неотличи-
мыми, границы между нимЛ 
настолько неотчетливыми, 
что у ребенка, по существу, 
исчезает возможность вы-
бора одной из этих моде-
лей поведения. Притушевы-
ваются. теряют определен-
ность образы сильного, сме-
лого. строгого, решительно, 
го отца и нежной, ласковой, 
чувствительной матери. Ко-
му же из них подражать? С 
кем себя отождествлять? В 
чей образ вживаться? Зада-
ча настолько осложняется, 
что, как мы видим на мно-
гих примерах из нашей 
практики, далеко не все де-
ти оказываются в состоянии 
решить ее. 

Если к тому же добавить, 
что из детской жизни все 
более и более неумолимо 
уходят народные сказки и 
песни, которые помогали 
ребенку лепить в своем во-
ображении идеалы мужест-
венности или женственно-
сти, мечтать о приближе-
нии к своему идеалу, то ста-
новятся еще понятнее те 
серьезные затруднения, ко-
торые испытывают совре-
менные мальчики и девоч-
ки при формировании их 
полового самосознания. 
Ведь в большинстве нынеш-
них детских стихов, расска-

. зов, песен поведение героев 
обоего пола подчас неразли-
чимо. Там юный читатель 
не находит ни могучих бога-
тырей. ни красных девиц, 
а нередко — некоего бес-
полого «человека вооб-
ще». Понятно, что такой 
герой может научить ма-
ленького читателя многим 
полезным и хорошим ве-
щам. привить ему правиль-
ные взгляды на жизнь, но 
вместе с тем в таком герое 
ребенок не найдет повода 
для удовлетворения своей 
глубокой потребности в вы-
работке идеала мужествен-
ности или женственности. 

Все эти причины усили-
вают в каждом новом поко-
лении процесс сглаживания 
психологических и поведен-
ческих различий между 
мужчиной и женщиной, 
причем опасность дальней-
шего развития этого процес-
са делается весьма реаль-
ной. 

ОПАСНЫЙ ПУТЬ 

Современная наука обла-
дает достаточным количе-
ством достоверных фактов, 
которые позволяют с пол-
ной уверенностью утвер-
ждать, что «в норме» не су-
ществует «человека вооб-
ще», что чувство пола яв-
ляется необходимым атри-
бутом личности, без которо-
го невозможна нормальная 
жизнь человека в обществе. 

Мы, врачи, к сожале-
нию, все чаще встречаемся 

с людьми, у которых по тем 
или иным причинам возни-
кает ослабление этого чув-
ства. В таких случаях 
мы отчетливо видим, что 
вольный или невольный 
психологический уход от 
своей половой принадлеж-
ности приводит к тяжелым 
психическим расстройствам, 
к тяжелой патологии, к тра-
гедии. Утрата чувства пола 
порождает глубокие изме-
нения всей личности чело-
века. У него возникают вы-
раженные явления «депер-
сонализации», потери свое-
го «я», своего места среди 
людей. Нарушается система 
его отношений с другими 
людьми. Исчезает привязан-
ность к близким, к родным 
местам, к любимой работе, 
к самой жизни. Непереноси-
мое чувство «бесполости» 
вызывает различные формы 
антисоциального поведения, 
такие, например, как алкого-
лизм, наркомания, гомосек-
суализм. Возникают озлоб-
ленность, эмоциональная 
неустойчивость, которые 
иногда толкают человека на 
разного рода преступления., 
И эта несчастная, изломам 
пая жизнь нередко заве ре-
шается самоубийством. 

Я говорю, разумеется, в 
первую очередь о тех лю-
дях, у кого нарушения по-
ловой идентификации про-
являются очень отчетливо, 
ярко и резко. Таких людей 
сравнительно немного. Зна-
чительно больше тех, у ко-
го все этн явления проте-
кают в стертой, ослаблен-
ной форме. Тут не требует-
ся врачебного вмешательств 
ва. Таких людей должно 
лечить общество. А глав-
ное. оно должно найти сред-
ства, чтобы предупреждать 
возникновение вредных тен-
денций. 

Все сказанное, конечно, 
не означает, что в обсужда-
емой проблеме всем все яс-
но и понятно. Вопрос, под-
нятый читательницей Н. 
Львовой, не так прост, как 
может показаться на пер-
вый взгляд. За долгую исто-
рию человечества накопи-
лось великое множество 
противоречивых представ-
лений и предрассудков, 
касающихся значения чув-
ства пола для форми-
рования человеческой лич-
ности. Многие пробле-
мы в этой области науке 
еще предстоит решить. Од-
нако одно несомненно: рав-
ноправие мужчины и жен-
щины не должно вести к 
стиранию психологических 
граней между ними, к 
«бесполости» поведения. 
Гармония их отношений за-
ложена не в одинаковости, 
а в противоположности их 
природных ролей. 

Ни о чем не говорят 
больше, чем о «вопросах 
пола», и ничего не стыдят-
ся больше, чем этих разго-
воров. Популярная литера-
тура о половом воспитании, 
по-моему, недалеко ушла 
от этих разговоров как по 
уровню научности, так и по 
уровню стыдливости. В об-
щественное сознание века-
ми внедрялась мысль лишь 
о необходимости обуздания 
сексуальных влечений, а 
вовсе не о значении чувст-
ва пола для формирования 
человеческой личности. 
Современная наука должна 
помочь людям удовлетво-
рить назревшую потреб-
ность в познании истинных 
законов пола, должна по-
мочь формированию пра-
вильных представлений об 
этих законах, разумеется, в 
интересах повышения со-
циальной активности как 
мужчин, так и женщин. 

А. БЕЛКИН, 
руководитель лаборатории 

психиатрической 
эндокринологии 

Института психиатрии 
Минздрава РСФСР, 

доктор медицинских наук 

эии 
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'ЛДО шшшш 

ВЕНА встретила нас 
жарой и валютной 
лихорадной. Первое 

почувствовалось сразу: уже 
па летном поле аэропор-
та Швехат мы попали 
в объятия духоты, ко-
торая не отпускала нас 
целую неделю. Второе мы 
отметили, что называет-
ся, со стороны, не по-
терпев при этом какого-
либо личного ущерба. В 
здании аэровокзала газет-
ные киоски, казалось, за-
стыли в немом крике: «Дол-
лар катится вниз! Шиллинг 
ревальвирован на 4,8 про-
цента!». 

Рядом с нами оказалась 
группа американских тури-
стов; к ним подлетел пред-
ставитель венской туристи-
ческой фирмы, грузный 
мужчина лет 45. Вытирая 
платком вспотевшее лицо 
он с извинительным приды-
ханием обратился к при-
бывшим: 

— Дамы и господа, я 
надеюсь, вы отнесетесь с 
мужеством и юмором к оче-
редному валютному кризи-
су. Конечно, наша фирма 
гарантирует все оплачен-
ные услуги, но тот, кто за-
хочет обменять свои долла-
ры на шиллинги, должен 
будет выложить теперь не-
сколько больше... 

Это был один из тех мо-
ментов, когда мы, облада-
тели стабильного советского 
рубля, реально, зримо, поч-
ти физически ощутили свою 
защищенное гь от финансо-
вых потрясений капитали-
стического мира. 

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ 

ПОБЕЖДАЮТ 

В самолете моим соседом 
оказался Франц Капфен-

| бергер — австрийский ком-
мерсант из компании «Аль-
гемайне финанц- унд варен-

. тройханд». Он только что 
, был в Швеции, откуда при-
| летел в Москву для обсуж-

дения сделок с советскими 
: внешнеторговыми органи-
, зациями и теперь возвра-
, щался в Вену. 

Разговорились. Я рас-
сказал, что лечу в Вену 
для освещения визита со-
ветской правительственной 
делегации во главе с топ. 
А. Н. Косыгиным и для 
участия в дискуссии авст-
рийских. советских и аме-
риканских журналистов по 
австрийскому телевидению. 

Капфенбергер, высокий 
подтянутый мужчина 

| , 43 лет, — «вечный венец», 
ч
 как он назвал себя, — ро-
,й дился, вырос и постоянно 

• живет в Вене. Он полно-
(
 стью соответствовал моему 

представлению о жителях 
австрийской столицы: об-
щительный, жизнерадост-
ный человек, влюбленный в 
свой город, но и сохранив-
ший способность восторгать-
ся чужой красотой. 

— Меня покорил Ленин-
град, — признался он сра-
зу. — Я увидел его в пер-
вый раз белой ночью и 
был очарован поднятыми к 
небу руками разведенных 
мостов .. 

У Москвы свое очарова-
ние и своя непо-вторнмая 
атмосфера. Я почувствовал 
это ранним утром на Крас-

1

 ной площади. Стоял, лю-
бовался Кремлем и думал: 
«Как жаль, что многие 
мои соотечественники еще 
не видели этой красоты .» 

? Но увидят, обязательно 
1 увидят. Сейчас есть все 

( < условия для расширения ту-
• ризма и деловых связей. — 

убежденно добавил он. — Я 
очень рад нынешнему раз-
витию событий в мире. Нор-
мализация отношений, со-
трудничество нужны всем 
как воздух. Я трижды голо-
сую за курс Леонида Бреж-
нева: как человек, как авст-
риец н как представитель 
торговь'Х кругов. 

Мне импонируют ва-
ши предложения о расши-
рении торговли, промыш-
ленного и экономического 
сотрудничества между Во-
стоком и Западом. Что же 
касается Австрии, то она 
исторически всегда явля-
лась своего рода связую-
щим звеном между ними. В 
нынешних условиях она по-
лучает. на мой взгляд, до-
полнительный шанс для ук-
репления своих позиций в 
международной торговле и 
кооперации... 

За дни своего пребыва-
ния в Австрии я смог убе-
диться. что у Франца Кап-
фенбергера есть не только 
единомышленники. но и 
противники. Правда, по-
следние отличались не аг-
рессивностью, а скорее 
скептицизмом. Бесспорно 
одно: не они задают сейчас 
тон. Очень часто мне при-
ходилось слышать, как мно-
гие австрийцы — государст-
венные и общественные дея-
тели, деловые люди, жур-
налисты. учителя и студен-
ты—обращали внимание на 
особенности исторического 
развития и географического 
положения Австрии, кото-
рые во многом объясняют 
ее политику постоянного 
нейтралитета и заинтересо-
ванность в улучшении отно-
шений между Востоком и 
Западом. 

С горы Каленберг в пред-
местье Вены открывается 
не только чудный вид на 
город, опоясанный голубой 
лентой Дуная. Здесь стано-
вится понятной историче-
ская судьба этого города на 
перекрестке путей, ведущих 
в предгорья Альп, Судет н 
Карпат. 

Австрийцы как народ 
сложились из смешения 
многих племен. Здесь побы-
вали кельты. римляне, 
германцы н славяне. 
Позже сюда совершали 
набеги гунны, авары, по-
том мадьяры. С запада 
прнходилн баварцы. Часть 
пришельцев оседала и сме-
шивалась с местным насе-
лением. Так постепенно 
складывался тот особый тип 
и характер людей, в кото-
рых ныне можно безоши-
бочно признать австрийцев, 
и в частности венцев. По-
следних отличают особая, 
только им присущая жизне-
радостность и открытость, 
воспетые еще мейстерзинге-
ром Гансом Саксом 

Я никогда не забуду, ка-
кой гордостью сняли глаза 
девушки-гида, когда она, 
показывая нам Вену, вос-
кликнула: 

— Жаль, что мы при-
выкли к нашему богат-
ству. Каждый из этих па-
мятников архитектуры н 
скульптуры мог бы укра-
сить любой город! А музы-
ка! Вотьфганг Моцарт и 
Иоганн Штраус значат 
для нас больше, чем все 
императоры Это они пода-
рили Австрии бессмертие' , 

Прошлое, бесспорно, важ-
но. особенно для того, что-
бы понять душу народа Но 
что же волнует австрийцев 
сегодня, что радует, что 
огорчает? Этот вопрос я 
задавал разным людям. 
Из их ответов, из знаком-
ства с разными сторонами 
политической, экономиче-
ской и общественной жизни 

ПЕРИСКОП «ЛГ» 

Коммунисты, социалисты, члены профсоюзов и мо-
лодежных организаций вышли на антифашистскую 
демонстрацию, недавно состоявшуюся в Венеции. 

Демонстранты потребовали от правительства приня-
тия эффективных мер для ликвидации растущей 
угрозы фашиз.ча в Италии. 

Фото из еженедельник* •Хорицонт» (ГДР) 

страны постепенно просту-
пали отдельные фрагменты 
достаточно сложной карти-
ны... 

В те дни в связи с визи-
том нашей правительствен-
ной делегации газеты осо-
бенно много писали о со-
ветско-австрийских отноше-
ниях. На основе своих лич-
ных впечатлений могу твер-
до сказать, что эта тема дей-
ствительно волнует боль-
шинство австрийцев. 

Австрия в силу многих 
обстоятельств придает боль-
шое значение своим отно-
шениям с Советским Сою-
зом и другими европейски-
ми социалистическими стра-
нами Здесь не забывают, 
что Советская Армия внес-
ла решающий вклад в раз-

, гром фашизма и освобож-
дение страны. Об этом го-
ворят свежие цветы у па-
мятника павшим советским 
солдатам на площади 
Шнарценбергплац. Об этом 
свидетельствовал и радуш-
ный прием, который был 
оказан советской делегации 
во время ее пребывания в 
Австрии. 

После подписания Госу-

тверждает подобного песси-
мизма. Двусторонние связи 
Австрии, скажем, с социа-
листическими странами не-
прерывно растут. «Лрбай-
тер цайтунг» в статье «Хо-
роший итог австрийской 
восточной- торговли» писа-
ла недавно, что в 1972 го-
ду актив торгового баланса 
Австрии с европейскими со-
циалистическими странами 
составил 306 миллионов 
шиллингов (в 1971 году он 
был равен 137 миллионам). 
В 1972 году экспорт из 
Австрии в СССР увеличил-
ся на 25 процентов. 

Но есть еще одно не ме-
нее важное обстоятельство. 
В то время, когда многие 
на Западе считали опасным 
и неоправданно поспеш-
ным развивать торговые 
связи с социалистически-
ми странами, австрийцы 
не теряли времени даром. 
Ныне даже представители 
экономически более мощно-
го бизнеса из других запад-
ных стран вынуждены ча-
стенько обращаться за со-
ветом к своим опытным 
австрийским коллегам. 

— Не удивляйтесь, но я 

ваешься в окружающее: что 
изменилось здесь за ис-
текшее время? Нынешний 
наш приезд в Австрию 
совпал с потеплением 
международного климата, с 
установлением атмосферы 
доверия и сотрудничества в 
Европе. Австрийцы, с ко-
торыми довелось беседовать 
в эти дни, выражали свое 
одобрение внешнеполитиче-
ским инициативам Советско-
го Союза, которые явились 
основой процесса нормали-
зации в мире. При этом мно-
гие отмечали большой лич-
ный вклад Генерального 
секретаря ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнева в укрепле-
ние международного мира, 
доверия и сотрудничества. 

— В Европе стало легче 
дышать. — сказал мне вен-
ский учитель Фердинанд 
Гертнер на встрече в Авст-
ро-советском обществе, — 
«Холодная война» всем 
осточертела. Мы-то дав-
но были против нее. но 
именно поэтому нередко 
выглядели здесь белыми 
воронами. Теперь, кажется, 
здравый смысл «се расстав-
ляет по своим местам. Ут-

доверия и сотрудничества, 
в которую искренне уворо-
вали австрийские рабочие, 
надо было побывать н тот 
день на «Фесте». Сотни мо-
лодых сталеваров в синих 
рабочих блузих и желтых 
шлемах выстроились двумя 
длинными рядами, чтобы 
встретить советскую деле-
гацию у во|ют завода. 

Жаль, что в этой поездке 
на концерн «ФРст-Алынше» 
с нами не было тех скентн 
ков, которые все еще сом 
неваются в отношении пер 
снектнв и обоюдных выгод 
сотрудничества Восток 
Запад Тех, кто. уиероаан 
однажды в могущество 
замкнутых экономических 
группировок. Л' хочет со-
гласиться с нынешней тен-
денцией к общеевропейско-
му сотрудничеству и при 
любом случае играет на по-
нижение курса там. где 
речь идет о промышленно-
технических связях с соцма 
диетическими странами, 
«Специалистам» по «узким 
местам в экономике соцна 
лнстнческнх стран» открыл 
бы глаза на существующие 
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ПО ЗАКОНАМ 
ДОБРОСОСЕДСТВА 

дарственного договора в 
1955 году Австрия добро-
вольно приняла статус по-
стоянного нейтралитета. 
Согласно конституционному 
закону, она обязалась не 
присоединяться к военным 
союзам и не допускать со-
здания военных баз на 
своей территории. В пяти-
десятые годы Австрия была 
одним из первых государств, 
вставших на путь развития 
нормальных отношений с 
социалистическими страна-
ми Она раньше многих 
других высказалась в под-
держку общеевропейского 
совещания, за переход к 
разрядке напряженности, к 
согласию и сотрудничеству. 

— Для Австрии, — не 
раз говорили нам видные 
государственные деятели, 
— нейтралитет это единст-
венно приемлемая полити-
ка. гарантирующая незави-
симость страны. Мы не мог-
ли себе позволить роскошь 
сомнений и колебаний. Мы 
по-прежнему чувствуем се-
бя на перекрестке общеев-
ропейских экономических и 
культурных связей. Поли 
тика сотрудничества для 
нас реальная необходи-
мость. Разве может кто-ни-
будь серьезно говорить о 
решении таких, например, 
проблем, как улучшение 
условий судоходства на Ду-
нае или использование 
энергетических ресурсов, 
без участия Советского Со-
юза и других социалисти-
ческих стран Европы? 

Нам приходилось слы-
шать и другие голоса. Как 
это ни парадоксально, кое-
кто опечален тем. что улуч-
шение политических и эко-
номических отношений меж-
ду Востоком и Западом 
якобы резко уменьшает 
шансы Австрии в межд> на-
родной торговле. 

Практика, однако, не под-

летал в Стокгольм, чтобы 
проконсультировать швед-
ские фирмы по вопросам 
торговли с советскими 
внешнеторговыми объеди-
нениями, — сообщил мне с 
ноткой профессиональной 
гордости Франц Капфенбер-
гер. когда мы подлетали к 
Вене. — Шведы живут ря-
дом с вами, но все равно 
считают нас, австрийцев, 
более опытными но части 
торговли с Востоком. А чем 
иным объяснить тот факт, 
что за последние два года в 
Вене открыли свои филиа-
лы десятки японских и аме-
риканских фирм, торгую-
щих со странами СЭВ? 

В качестве последнего 
примера мой попутчик рас-
сказал об открытии в Вене 
в середине нюня центра 
США по торговле между 
Востоком и Западом. При-
бывший на его открытие 
Стивен Лазарус, началь-
ник отдела торговли с со-
циалистическими странами 
министерства торговли 
США. отметил большое зна-
чение улучшения торговых 
связей между США и Со-
ветским Союзом и другими 
социалистическими страна-
ми Европы А руководитель 
центра Дуглас Мартин под-
черкнул. что задача от-
крывшегося центра со-
стоит в помощи амери-
канским промышленникам, 
которые хотят установить 
торговые отношения с пред-
приятиями и организациями 
социалистических стран, в 
том числе и Советского Со-
юза. 

ВАЖНЫЙ ПРИНЦИП 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

Когда приезжаешь в стра-
ну. где не был много лет. 
острее как-то вгляды-

верждагтея новый дух нор-
мального общения с восточ-
ными соседями. Я атеист, 
но на сей раз скажу: слава 
богу. Хотя бог здесь ни при 
чем. Не будь у Брежнева 
настойчивости и доброй во-
лн, мы еще, пожалуй, дол-
го ждали бы потепления. 
Знаете, за что уважает 
Брежнева мое поколение, 
люди, прошедшие трагедию 
аншлюса, войну н мрачную 
пору «холодной войны»? 

Ему совершенно не свой-
ственны мелочная подозри-
тельность или снобизм, ко-
торыми нередко страдают 
западные политики. Если 
учесть, что было доста-
точно оснований, чтобы 
сомневаться в успехе такого 
грандиозного предприятия, 
как улучшение отношений 
между Востоком и Западом, 
то его политическое муже-
ство вызывает безмерное 
уважение. 

Многие говорили мне в 
Австрии: благодаря кон-
структивной политике Со-
ветского Союза Европа за 
последние годы как бы ощу-
тила свою целостность как 
континента, почувствовала 
мощь своего общего эконо-
мического и культурного по-
тенциала. 

...В чем приметы нового 
в Европе? В ставшем уже 
привычным скольженнн со-
ветской «Ракеты» по Ду-
наю? В полетах экономич-
ных «Як 40» по ближним 
маршрутам «перенаселен-
ных» " западноевропейских 
авиатрасс? А может быть, 
в открытой улыбке рабоче-
го парня с металлургическо-
го завода «ФРст». который, 
приветствуя гостей из 
СССР, держит в своей боль-
шой руке маленький крас-
ный флажок с серпом и мо-
лотом? 

Чтобы понять всю при-
тягательную силу доброго 

реальности заинтересован-
ный разговор руководите-
лей одного из крупнейших 
в Европе предприятий по 
производству высококачест-
венной стали и промыш-
ленных установок в городе 
Линце. 

Концерн «Фест-Альпн-
не», который принимал у 
себя советскую правитель-
ственную делегацию. — 
пример многолетнего успеш-
ного ведения дел с Совет-
ским Союзом. Это самое 
большое промышленное 
предприятие Австрии. Его 
годовой оборот—27.3 мил-
лиарда шиллингов. Здесь 
трупятся 72 тысячи авст-
рийцев плюс 4 тысячи ино-
странных рабочих. 

«ФРст» занимается вы-
плавкой чугуна и стали, 
причем специализируется 
на выпуске высококачест-
венных и специальных сор-
тов стали. Тут же построе-
ны цехи металлоконструк-
ций и машиностроения. 
Комбинат осуществляет 
строительство промышлен-
ных установок для метал-
лургических заводов, хи-
мической промышленности, 
нефтехимии и производ-
ства целлюлозы. 

В цехах завода, где 
мы проходили, стояли боль-
шие таблицы, рассказы-
вавшие о промышленных 
установках, которые стро-
ятся для разных стран ми-
ра. Надписи на таблицах 
были выполнены на немец-
ком н русском языках. Мо-
гут сказать: мелочь, обыч-
ный знак вежливости. 
Нам же виделось в этом 
внимание одного партнера 
к другому, взаимное ува-
жение, которое приходит с 
годами равноправного и 
взаимовыгодного сотруд-
ничества. 

Выступая перед совет-
скими "гостями, генераль-

ный директор концерна 
Герберт Коллер отметил, 
что сейчас экспорт в стра-
ны СЭВ лишь несколько 
уступает экспорту в стра-
ны «Общего рынка». Осо 
бепио динние и прочные 
связи «ФРст Альпину» 
имеет с Советским Сою-
зом. Комбинат закупает 
станки и другое обору-
дование; п спою очередь 
«ФРст» поставляет » (ХС1 
листовой прокат, уставов 
кн для металлургического 
завода в Липецке, в том 
числе кислородную стан 
цнк> и доломитную фабри-
ку. и трубы большого дна 
метра. 

Во время подробного 
осмотра новейших устано-
вок генеральный директор 
демонстрировал советским 
гостям возможности своего 
предприятии н не скрывал 
заинтересованности и рас-
ширении сотрудничества с 
СССР, откровенно связы-
вая с зтнм планы дальней-
шего процветании пред-
при «тип. 

М и поинте ресовал ись 
мнением по атому поводу 
самих сталеваров и прокат-
чиков Во время осмотра 
завода мы подошли к груп-
пе рабочих и спросили: 

— Как вы относитесь к 
сотрудничеству с Совет-
ским Союзом? 

Громкое «мы — за» бы-
ло ответом На вопрос «по-
чему"» рабочие сказали: 
«Мы знаем друг друга уже 
почти 20 лет»: «Для нас, 
рабочих. Советский Союз 
всегда был другом»; «Фбст-
Альпине» вырос на по-
ставках в Советский Союз»; 
«Вы покупаете много и по-
ставляете нам станки, уголь 
и железо всегда в срок». 

За расширение сотрудни-
чества с СССР высказыва-
лись во время пстречн с 
тов. А. Н. Косыгиным в Ве-
не и крупнейшие промыш-
ленники н финансисты Ав-
стрии. Из наблюдений и 
разговоров сложилось впе-
чатление, что руководители 
австрийских деловых кру-
гов находятся под большим 
впечатлением от недавних 
бесед Леонида Ильича 
Брежнева с капитанами за-
падногерманской и амери-
канской экономики. Многие 
из них отмечали масштаб-
ность экономического мыш-
ления Генерального секре-
таря ЦК КПСС и захваты-
вающие перспективы долго-
срочного сотрудничества 
между Советским Союзом и 
странами Запада. Наши со-
беседники рассказывали о 
внешнеполитическом семи-
наре, который был органи-
зован в конце мая 
«Австрийским обществом 
внешней политики» в замке 
Хернштайн. Выступавший 
там президент промышлен-
но-торговой палаты ФРГ 
Вольф фон Амеронген дал 
высокую оценку визиту 
тов. Л. И. Брежнева в 
Бонн и выдвинутым на 
встрече с деловыми круга 
ми ФРГ предложениям об 
экономическом сотрудниче-
стве. При этом Вольф фон 
Амеронген отметил, что та-
кая грандиозная задача, 
как, скажем, участие в 
оезоенин Советским Сою-
зом природных ресурсов 
Сибири, требует многосто-
роннего сотрудничества 

В дни нашего пребывания 
в Австрии газеты отмечали, 
что отношения между СССР 
и Австрией находятся на 
подъеме. Перед самым при-
ездом советской правитель-
ственной делегации в Вене 
был подписан целый ряд 
новых двусторонних согла-
шений о научно-техниче-
ском сотрудничестве. 

Австрийцы удовлетворе-
ны развитием добрососед-
ских отношений с Совет-
ским Союзом. Таков основ-
ной вывод, который звучал 
в высказываниях государ-
ственных и общественных 
деятелей. представителей 
деловых кругов и простых 
людей. 

— Мы рады, что совет-
ско-австрийские переговоры 
проходили в момент ощути-
мого спада напряженности 
в Европе и заметного потеп-
ления международного кли-
мата, — сказал в беседе с 
вашим корреспондентом 
И|н-дседатель Коммунисти-
ческой партии Австрии 
Франц Мурн. — Перегово-
ры еще раз подчеркнули 
роль и значение нейтраль-
ной Австрии в сегодняшнем 
мире. Пример нашей стра-
ны показывает, что СССР 
высоко ценит развитие доб-
рососедских отношений не 
только с большими, но и с 
малыми государствами. 
Сейчас повсеместно чувст-
вуется благотворное влия-
ние последовательной и кон-
структивной миролюбивой 
политики Советского Сою-
за, ярким проявлением ко-
торой явились визиты Л. И. 
Брежнева в ФРГ, США и 
Францию. Эти визиты и их 
итоги вызвали большой ин-
терес у австрийской обще-
ственности. 

Мы вполне реально ощу-
щаем плоды советской по-
литики мира и сотрудниче-
ства в своей стране. Разви-
тие экономического, торго-
вого и научно-технического 
сотрудничества между 
СССР и Австрией дает га-
рантированную работу бла-
годаря советским заказам 
десяткам тысяч австрий-
ских рабочих. Но это не 
все. Благодаря сотрудниче-
ству с СССР, создаются 
благоприятные условия для 
независимого экономическо-
го развития Австрии. В по-
следние годы заметно уси-
лилось проникновение круп-
ного монополистического 
капитала с Запада в авст-
рийскую экономику. Он за-
хватывает важные плацдар-
мы во многих отраслях, вы-
тесняет местные фирмы. 
Торгово-экономическое н 
промышленное сотрудниче-
ство с СССР и другими со- И 
цналнстнческнми странами Ш 
укрепляет позиции нацио- Ц 
нальной экономики. 

Подводя итоги советсно-
австрийских переговоров,
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; 
местные газеты отмечали у 
их конструктивный и про-
дуктивный характер. Были • 
подписаны долгосрочная до 
программа развития эконо- К 
мнческого, научно-техннче-
ского и промышленного со- у 
трудничества между СССР у 
и Австрией, соглашение о ц.« 
международном автомо- щ 
бнльном сообщении, а так- И 
же новая программа дву- Н 
стороннего культурного и И 
научного сотрудничества на И 
1973—1974 годы. Обе сто-
роны подтвердили свое обо- й 
юдное стремление к даль- , . 
нейшему укреплению отно 
шеннй взаимного доверия и . г 
уважения. Их основы были 
заложены достаточно давно. -
чтобы сегодня говорить о 
перспективах с уверенно-
стью. Есть в этом и повод 
для общеевропейских раз-
думий На примере Авст-
рии н Советского Союза вн- л 
ден в действии важный * 
принцип сотрудничества: в , 
большом и малом считать- м 
ся с интересами друг друга . 

Владимир ЛОМЕЙКО, 
специальный 

корреспондент А П Н и 
• Литературной гааеты» • . 

ВЕНА-МОСКВА 

Страны Африки южнее Сахары пострадали в »го.к 
году от сильно/1 засухи. Население голодает. Па сним-
ке: дети, лишенные сил от недоедания и обезвожи-
вания организма,—на больничной койке в городе Ага-
дес (Нигер). 

Фото из галеты «Дейли уорлд . (СЦШ 

УЛИЦА вся в тропи-
ческой зелени. За 
стеклами автомоби-

ля мелькают кокосовые 
пальмы, манговые деревья, 
кусты ярких цветов. Мы 
не устаем восхищаться. 
Вдруг такси останавливает-
ся "Водитель — пожилой 
сингал в полосатом сарон-
ге — показывает па видне-
ющееся среди листвы свет-
лое здание с колоннами: 

— Скажете, красиво? 
Красиво, не спорю. Но 
сколько предприятий мож-
но было бы построить на 
яти деньги! Я уже лет пят-
надцать. не меньше, читаю 
в газетах, что Китай стропт 
под Коломбо текстильную 
фабрику. И все никак не 
построит. А фабрика нам 
сейчас куда нужнее... 

Речь идет о «зале для 
конференций», подаренном 
Республике Шри Ланка пе-
кинскими руководителями. 
С большой помпой он был 
открыт недавно в столице. 
Много хвалебных слов ска-
зали о себе приехавшие на 
открытие видные пекинские 
деятели Заместитель пред 
седятеля постоянного коми-
тета Всекитайского собра-
ния народных представите-
лей Сюй Сян-цянь убеждал, 
что только китайская по-
мощь — подлинная помощь 
развивающимся государ-
ствам 

Но почему же. перечис-
ляя и приумножая свои за-
слуги. визитеры из Пекина 
ни словом не обмолвились 
о фабрике — той самой, о 
которой говорил сингаль-
ский шофер? 

Такая забывчивость не 
случайна. Пекинские руко-
водители очень хотели бы. 
чтобы и в Коломбо запамя-
товали о фабрике Уже дав-
но при содействии ГДР на 
острове пущено в строй тек-
стильное предприятие, мощ-

ность которого в десять раз 
превышает проектную мощ-
ность фабрики, «запланиро-
ванной» Пекином, а ру-
ководители КНР все сулят 
произвести «переворот в 
ланкийской индустрии», ко-
торый, мол, начнется после 
завершения строительства 
фабрики 

Между тем — и это пока-
зательно — Китай до сих 
пор не помог построить ни 
одно промышленное пред-
приятие в Шри Ланка, не 
создал ни одного рабочего 
места. 

« Пекин не заинтересован 
в развитии нашей независи-
мой экономики, — к тако-
му выводу приходит мест-
ная газета « Мавбима». — 
Как отличается его полити-
ка от отношения к развива-
ющимся странам со сторо-
ны Советского Союза и дру-
гих социалистических госу-
дарств, которые искренне 
помогают нам укреплять на-
циональный суверенитет! 
Сооруженные Советским 
Союзом крупные объекты 
— металлургический и шин-
ный заводы, мукомольный 
комбинат — это. действи-
тельно. ценная и ощутимая 
помощь». 

В чем же дело? Может 
быть, у Пекина нет средств

0 

Но ведь построил же он дом 
с колоннами в Коломбо! Ви 
днмо, просто индустриали-
зация Шри Ланка вовсе не 
желательна для Китая 
Трудное экономическое по 
ложеиие республики позво-
ляет ему делать «широкие 
жесты», рассчитанное па 
пропагандистский эффект, я 
подчас и использовать эти 
трудности к сноей выгоде. 

Дело в том, что во внеш-
ней политике КНР Шри 
Ланяа отводится ва;':чое ме-
сто. Многие века за этот 
остров, который, находясь 
на перекрестке море них пу-
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тей между Азией и Афри-
кой. имеет выгодное страте-
гическое положение, сража-
лись колониальные держа-
вы А теперь здесь были бы 
не прочь закрепиться пекин-
ские руководители, прикры-
ваясь своими «благодеяни-
ями». Их голубая мечта — 
сделать Шри Ланка китай-
ским плацдармом в Индий-
ском океане и тем самым 
упрочить свое влияние в 
Азии, укрепить антииндий-

ходе судебного разбиратель-
ства, проходящего сейчас в 
Шри Ланка. 

Мятеж удалось быстро 
подавить. Планы врагов 
правительства провалились 

В последнее время 
большая ставка делается 
на обработку интеллиген-
ции, деятелей культуры. А 
так как здесь не удаются 
ни «большие скачки», ни 
«культурная революция», 
маоисты занимаются фаль-
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из : : г 
ские позиции, создать ан-
тисоветскую атмосферу. 

Мрачной страницей во-
шел в историю Цейлона 
апрельский мятеж 1971 го 
да. Он был направлен на 
свержение демократически 
го коалиционного прави-
тельства Объединенного 
фронта, незадолго до этого 
пришедшего к власти. На 
движении явно лежала пе-
чать маоизма. Об этом сви-
детельствовали национа-
лизм заговорщиков и тот 
факт, что КНР уклонилась 
от поддержки правящей 
коалиции, когда экстреми-
сты вели свои атаки. В ап-
рельских событиях активно 
>чествовала прокитайская 
раскольничесная группиров-
ка Шанмугатхасана. Все но-
вые данные о причастности 
маоистов к тем событиям 
становятся известными а 

сифнкацней. Так, пытаясь 
подорвать единство ланкий-
ских литераторов, они вся-
чески поднимают на шит 
некий «союз писателей 
Цейлона». 

— Разве можно назвать 
союзом писателей нучку — 
их не больше десятка — 
никому не известных лич-
ностей? Они считают себя 
«художниками слова», но 
знакомы лишь с одним 
«жанром» — восхвалением 
идей Мао. Правда, «гонора-
ры» за это получают нема-
лые: поездки в Пекин и 
прочие подачки. — с не-
скрываемой иронией сказал 
мне Гунасена Витяна. 

Внтана — известный про-
заик и поэт, лауреат Госу-
дарственной премии Шри 
Ланка за 1972 год; сборник 
его рассказов «Как и мой 
брат» признан лучшим ли-

тературным произведением 
прошлого года. Он гене-
ральный секретарь Фронта 
народных писателей Шри 
Ланка. 

— Фронт создан совсем 
недавно, в 19Н9 году. Но 
он объединяет в своих ря-
дах уже свыше трехсот 
крупнейших писателей, — 
рассказывает Внтана — 
Старейшина современной 
син га льс ной литературы 
Мартин Внкрамасннгхе. та-
лантливый драматург Э. Са-
ратчандра, одни из наших 
лучших романистов Г. А.ма-
расекара и другие члены 
организации ведут работу 
по консолидации сил про-
грессивных деятелей искус-
ства, укреплению связей с 
социалистическими страна-
ми. 

Друзья из фронта рас-
сказывают о подготовке к 
алма-атинской конференции 
писателей стран Азин и Аф-
рики. Они подчеркивают ог-
ромное значение этого фо-
рума. 

Зато предстоящая встре-
ча не по душе прокитай-
ским элементам. С каким 
удовольствием вспоминают 
они то время, когда посто-
янное бюро Ассоциации аф-
ро-азнатских писателей воз-
главлял Р. Сенанаяко — 
третьестепенный цейлон-
ский прозаик, старательный 
проводник маоистской идео-
логии! А сколько вреда при-
чинила деятельность Сена-
наяке — об атом его 
«братья по духу» предпочи-
тают не вспоминать. 

Попытки маоистов воз-
родить прежнее, обанкро-
тившееся бюро и проти-
вопоставить его афро-азиат-
скому литературному дви-
жению обречены на провал. 
И фронт считает своим дол-
гом энергично бороться со 
всеми, кто мешает успеш-

ному развитию антиимпе-
риалистической борьбы 

«Реакционная сущность 
маоизма» — так называет-
ся одна из брошюр, выпу-
щенная недавно фронтом. 
В ней на конкретных при-
мерах показано, что Пекин 
предает интересы молодых 
государств, что его полити-
ка смыкается с курсом ан-
тикоммунизма и нагнетания 
международной напряжен-
ности. 

Брошюра была раскупле-
на за несколько дней. Инте-
рес к ней понятен — обще-
ственность Шрн Ланка 
обеспокоена происками 
КНР. Здесь, как и в других 
азиатских государствах, не 
забыли о лицемерной пози-
ции Китая в нндо-пакистяи-
ском конфликте, когда ои 
стремился не к разрешению 
кризиса, а к его обострению. 

...Цейлонцы приветливы 
и улыбчивы. Это замечаешь 
сразу, как только приезжа-
ешь в их вечнозеленую 
экзотическую страну. И чем 
дольше живешь на острове, 
тем больше проникаешься 
симпатией и любовью к 
этой гостеприимной земле. 

И тем резче бросается в 
глаза отрицательное отно-
шение в республике к маои-
стам. Оно проявляется в на-
строениях, дает себя почув 
ствовать в публичных вы-
ступлениях государствен-
ных и общественных деяте-
лей. явно видно в книгах и 
статьях. 

«Китай ради своих геге-
монистскнх целей готов пре 
дать кого угодно. Шри Лан-
ка и другим развивающим-
ся странам не нужны такие 
друзья», — подчеркивает 
выходящая в Коломбо газе-
та «Атта». 

Коротко, но вполне опре-
деленно. 

Е. АСТАПЕНКО 
КОЛОМБО 



••густа 1973 р. ЛИТЕРАТУРНАЯ 

ЗАРУБЕЖНАЯ КУЛЬТУРА © 

ДА Ж Е при самом по-
верхностном знаком-
стце с английской 

литературой последних два-
дцати лет очевидно, что 
«молодежная тема» всегда 
оставалась одной из цен-
тральных. 

Повышенное внимание, 
которое было уделено тем, 
кто рос и формировался в 
период примерно с 50-х и 
до 70-х годов нашего столе-
тня, вызывалось глубокими 
социальными причинами. О 
молодежи и для молодежи 
в это время охотно писали 
не только литераторы, но и 
социологи и философы, по-
литики и психологи. 

Известный французский 
писатель Ж.-Л. Кгортис в 
романе «Молодожены» за-
мечает: «Все, что связа-
но с эпитетом «молодой*, 
приобрело абсолютную цен-
ность, словно весь «взрос-
лый мир» был миром дегра-
дации и упадка. Век создал 
новый культ. . .» 

В этом явлении нет ниче-
го удивительного или не-
ожиданного, хотя правиль-
но понять его нередко ме-
шают теории, объявляющие 
молодежь «самой револю-
ционной силой современно-
сти». 

Война во Вьетнаме, рез-
кие социальные контрасты, 

, атмосфера насилия н стра-
ха, расовые конфликты 
— все эти фанты буржуаз-
ной действительности под-
рывали во многих молодых 
людях веру в разумность, 
незыблемость образа жизни 
«отцов». Поэтому тем, кто 
стремился сохранить «ста-
тус кво», необходимо было 
убедить молодежь в том, 
что ее протест против «об-
щества потребления» и его 
устоев есть всего лишь 
проявление извечного, а по-
тому неразрешимого «кон-
фликта поколений». 

Таким образом, в какой-
то момент началось своего 
рода «потребление проте-
ста», иными словами —при-
внесение в него неистреби-
мого в буржуазном общест-
ве «духа коммерции». Этот 
« д у х » преследует молодого 
человека в любом серьезном 
произведении мировой ли-
тературы критического реа-
лизма. Но в каждый исто-
рический период художест-
венная литература, отра-
жая общественные законо-
мерности и связи, дает свои 
решения конфликта моло-
дого человека и общества. 

БЫТЬ МОЖЕТ, чет-
че и лапидарнее 
других говорит о 

претензиях к старшим сем-
надцатилетняя Дилня. ге-
роиня романа известного 
английского прозаика Т. 
Хайнда «Пташка» . 

Она сгрлстно НСНЗВИДИТ 
своих родителей, владельцев 
гастрономического магазина а 
маленьком городие: «Они вор* 
мат, если у ник мало покупа-
телей (банкротство). Они вор-
чат, если их много (перена-
пряжение).., А погода! Если 
жарко, может испортиться 
мясо. Если холодно, не идет 
мороженое...» Дилия бежит от 
родителей в Лондон. Но рас-
сказывая о ее приключениях, 
Хайнд видит, что действитель-
ный конфликт между Дилией 
и обществом много глубже и 
сложнее, нежели преслову-
тый •конфликт поколений». 

Дилия со свойственным 
юности максимализмом ищет 
настоящих людей и настоя-
щего дела, а хиппи, среди ио-
торых она проводит некоторое 
время, «гак же играют, как и 
столь презираемые ими иры-
сы — буржуа. Только они игра-
ют в мудрых детей-. Однажды 
девушке кажется, что она на-
конец нашла сильных, муже-
ственных и верных друг дру-
гу людей, каждую минуту 
подвергающихся опасности. 
Это гангстеры. Дилия не 
хочет знать, чем они занима-
ются: ей просто необыкновек» 
но дорого чувство причастно-
сти к »делу», ей необходимо, 
чтобы кого-то интересовало ее 
мнение. Бездумное подчинение 
законам шайки — ложный 
коллективизм — заменяет ей 
подлинное товарищество. 
Вскоре миф о бесстрашии ее 
новых друзей рушится. Их 
жизнь столь же пропита-
на животным страхом перед 
завтрашним днем, как и суще-
ствование презираемых Ди-
лией родителей. 

Для Дилии круг »ав»кнулся: 
конфликт между поколения-
ми естественным образом 
расширился до конфликта 
между разными общественны-
м и ПОЗИЦИЯМИ. 

Т. Хайндом схвачен, так 
сказать, первый уровень 
протеста — он субъекти-
вен и неосознан. 

КАК ТРЯСИНА, за-
тягивает «общество 
потребления» Эрни 

Пратта. юного героя дило-
гии английского романиста 
Д. С. Лесли «Гроб с поп-
музыкой» и «Плохое ле-
каргтво». Эрни пел песни 
собственного сочинения в 
маленьком самодеятельном 
молодежном ансамбле. Чи-
стая случайность свела его 

с эксцентричной адовой-
миллионершей Пятти Фер-
белоу, которая пообещала 
ему еиазочную карьеру. 
Эрни сняли квартиру, ку-
пили машину, дорогую 
одежду, но он скоро уви-
дел. что его покровитель-
ница отнюдь не собирается 
заниматься благотворитель-
ностью: она обязательно 
должна получить макси-
мальную прибыль на вло-
женный напитал. 

Личный ОПЫТ приводит ге-
роя к постижению Незавидной 
и знании .сладкой жизни, по-
пулярных певцов. 

Достигнув н р ш и н , Эрни 
Првтт прекрасно сознает лож-
ность и мнимую значитель-
ность своего положения. Его 
успех пришел не благодаря 
голосу и таланту, он «сделан» 
чужими, умелыми, но «холод-
ными» рунами: «самое мерз-
кое в паблисити то, что ты ни-
когда не проигрываешь». 

Так, Эрни, е одной сторо-
ны. — кумир «потребительско-
го общества», один и* симво-
лов его мифологии, с другой — 
он внутренне стоит в оппози-
ции н этому обществу. Ведь не 
случайно автор вкладывает а 
у ста своего героя мысли с нэ-

— к власть имущим. Но он 
не видит конкретных мето-
дов борьбы с теми, кто его 
угнетает и эксплуатирует. 
В характере Боба есть еще 
одна черта, важная для но-
ннмання специфики слож-
ного и разнородного движе-
ния протеста против капи-
талистического общества на 
Западе, — замкнутость и 
крайний Индивидуализм. 
Буржуазные идеологи не 
могут убедить трудящихся, 
что они живут в «лучшем 
из ш(ров», но им нередко 
удается внушить людям 
мысль о том, что каждый 
человек изначально одинок 
и до него никому нет дела, 
а следовательно, и ему не-
обходимо прежде всего за-
ботиться о своих узкособ-
ственннческих интересах. 

«Одиночество в толпе» 
безликих потребителей и, 
как следствие зтого, край-
ний, гипертрофированный 
индивидуализм характерны 
не только для героев, про-
исходящих из буржуазных 

Георгий АНДЖАПАРИДЗЕ 

ПОБЕЖДАЮТ 
ЛИ 

«БУНТАРИ»? 
ЗАМЕТКИ ОБ ОБРАЗЕ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА 
В СЕГОДНЯШНЕЙ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

рядной долей социального 
критицизма. О мире, в кото-
ром ему приходится жить, 
Эрни говорит, что он «свобод-
ный», если только есть воз-
можность «за асе платить». 

В произведениях, посвя-
щенных молодежи, легко 
обнаруживается общность 
повествовательной структу-
ры: почти все они либо це-
ликом написаны от первого 
лица, либо в них чередуют-
ся монолог персонажа и 
авторская речь. 

Думается, что в стремле-
нии к некоей разновидности 
«исповедальной» прозы на-
ходат отражение общая тен-
денция к документальности, 
к литературе факта, Ге-
рой-рассказчик стремится 
привлечь читателя на свою 
сторону, заставить его 
смотреть на мир своими 
глазами. Форма монолога-
воспоминания. обращенно-
го к читателю, оказывается 
наиболее достоверной для 
книги о молодом герое, по-
скольку этот герой испыты-
вает острую нужду в союз-
нике. друге, человеке, кото-
рому хотя бы можно было о 
себе рассказать 

СТАНОВЛЕНИЕ клас-
сового сознания, от-
ход от стихийной 

стадии протеста анализиру-
ет в романе «Пыль навсег-
да» английский писатель 
Джон Фаррнмонд. 

Боб Хоуарт везде чувст-
вует себя именно рабочим, 
что в современной Англии, 
как это следует из книги, 
означает «человек второго 
сорта». Несколько лет Боб 
проработал в шахте, где за-
работки высоки. Однако си-
лы его на исходе, и он идет 
служить помощником смот-
рителя к школу, где не толь-
ко директор и учителя, но 
и ученики готовы в любой 
момент подчеркнуть свое со-
циальное превосходство. 
Боб сталкивается со сплош-
ной стеной отчуждения. Ка-
ковы бы ни были его личные 
качества — живость ума, 
физическая сила, знание лю-
дей и профессиональное 
умение, — все равно он на 
всю жизнь обречен глотать 
«пыль» , с той только раз-
ницей. что теперь это не 
угольная пыль, а пыль 
'школьных коридоров и под-
валов. 

«Пыль» . вынесенная 
Фарримондом в заглавие ,— 
мрачный символ беспросвет-
ного существования героя. 
Персонажи романа живут в 
неустойчивом мире. Исто-
щаются и закрываются шах-
ты. В буквальном смысле 
на глазах Боба рушится 
древнее здание школы, уже 
много лет находившееся в 
аварийном состоянии. 

Глухая ненависть Боба 
социально определена. Она 

слоев. Как злокачественная 
опухоль, индивидуализм 
прорастает и в рабочей сре-
де. Боб Хоуарт в другое 
время непременно принял 
бы участие в забастовке, 
Л» поскольку он дорабаты-
вает в шахте последние 
дни, то теперь он отказы-
вается присоединиться к 
товарищам, желая сохра-
нить высокий заработок. 

НЕ НАХОДИТ путей к 
истинному коллек-
тивизму и подросток 

из рабочей семьи Джимми 
Хоув, герой романа «Зеле-
ные листья Ноттингема», 
который был написан 
Пэтом Макграфом в возрас-
те четырнадцати лет. 

Паренек с рабочей окраи-
ны, Джимми уже прошел 
исправительную тюрьму 
для малолетних преступни-
ков. обвиненный в преступ-
лении. которого он не совер-
шал. Выйдя на свободу, он 
попадает в мир профессио-
нальных преступников, по-
тому что для общества он 
пария. Раскрывая психоло-
гии! героя. Макграф дает це-
лый комплекс причин, кото-
рые породили в мальчике 
ощущение собственной со-
циальной неполноценности, 
невозможности участвовать 
в жизни, которая проходит 
мимо него.. Здесь и беспро-
светная нужда с детства, и 
тяжелый, плохо оплачивае-
мый труд, и отсутствие ка-
кой бы то ни было перспек-
тивы на будущее. Естествен-
но. до крупных обобщений 
юный автор не поднимается. 
В то же время он пытается 
нащупать верный путь. 
Джимми где бы то ни было 
бунтует против богатых и 
власть имущих, будь то хо-
зяин фабрики, тюремный 
надзиратель или могущест-
венный гангстер. Он спра-
ведливо полагает, что имен-
но они — его враги и угне-
татели. По его бунт, бунт не 
нашедшего настоящих союз-
ников одиночки, кончается 
ничем. В финале книги сле-
дует грустны» пыоод: «Бун-
тари никогда не побежда-
ют». 

Действие романа Ч. П. 
Сноу «Недовольные» про-
исходит в Англии, где дви-
жение молодых было менее 
бурным, нежели во Фран-
ции или США. Цели груп-
пы молодых героев Сноу 
скромные: дискредитиро-
вать влиятельного члена 
парламента от консерватив-
ной партии — фактическо-
го владельца целой Улицы 
доходных домов трущоб, но 
даже это оказывается им 
не по плечу. 

Социальный и психологи-
ческий портрет героев 
Сноу точен. Им свойствен-

ны жажда справедливости, 
нетерпимость к расизму, 
глубока/) личная порядоч-
ность, но всего зтого оказы-
вается недостаточно при 
столкновении с мощным 
аппаратом британского 
«истэблишмента». 

Их объединяют не убеж-
дения, а прекраснодушный 
порыв молодости, впервые 
столкнувшейся с несправед-
ливостью. Поэтому первая 
же неудача кладет конец их 
толком еще и не начавшей-
ся деятельности. 

САМАЯ экстремист-
ская форма проте-
ста молодежи запе-

чатлена в последнем рома-
не молодого английского 
прозаика П. П. Рида 
«Дочь профессора». 

Герои романа — группа 
американских студентов отде-
ления политических наук. Рид 
наиболее подробно и последо-
вательно из всех, кто писал о 
«молодежной революции», 
анализирует процесс освое-
ния новых радикальных тео-
рий и их практического во-
площения. Студенты у Рида 
ставят вопрос не о занятии ад-
министративного корпуса или 
же свободного входа юношей 
в общежитие девушек, — по 
их мнению, революция в се-
годняшней Америке «не про-
сто желательна, но необходим 
ма». 

Герои романа не хотят 
ждать, «пока все о стране 
поймут, что революция необ-
ходима», они наивно надеют-
ся уничтожить американский 
империализм посредством се-
рии террористических актов. 

В книге возникает дра-
матическая коллизия: не-
лепо и случайно от руки одно-
го из своих учеиинов гибнет 
профессор Ратлидж, проде-
лавший под влиянием своих 
революционно настроенных 
студентов знаменательную 
эволюцию. Принадлежащий к 
верхушке американского об-
щества, он в начале повество-
вания искренне убежден в пре-
имуществе америнансиого об-
раза жизни, основанного на 
•благородстве, энергичности и 
справедливости». Под влияни-
ем дочери Луизы и своих сту-
дентов он находит в себе си-
лы признать ложность тех 
идей, которые он на протяже-
нии многих ЛРТ защищал и 
пропагандировал. в итоге 
профессор Ратлидж приходит 
к выводу о необходимости ра-
дикальных перемен в амери-
канском обществе. 

В книге Рида показан 
путь к сознательному про-
тесту против капитали-
стических общественных от-
ношений. 

Значение романа Рида 
«Дочь профессора» в огром-
ном потоке литературы о 
молодежи определяется 
трезвым и убедительным 
развенчанием прекрасно-
душно-интеллигентского. а 
по сути, чисто буржуазного 
либерализма, а кроме того, 
художественно убедитель-
ным опровержением такти-
ки террора как не имею-
щей никакой исторической 
революционной перспекти-
вы. 

ВЗАПАДНОП социоло-
гической литературе, 
исследующей студен-

ческое и молодежное дви-
жение. нередко можно 
встретить термин «моло-
дежная революция». Тер-
мин этот неверен. Можно 
н должно говорить о проте-
сте, о бунте, но никак не о 
революции. 

Произведения художест-
венной литературы, отра-
жающие духовное движе-
ние общества как непре-
рывный процесс, оказыва-
ются более верным баро-
метром. нежели созданные 
на основе самых современ-
ных методов исследования 
построения социологов. Да-
же самый беглый взгляд на 
литературу о молодых пос-
леднего десятилетня убеж-
дает в том. что честные ху-
дожники Англии сумели по-
нять и отразить его буржу-
азно-демократический ха-
рактер. Каждый из них по-
своему выразил состояние 
глубокой неудовлетворен-
ности, критицизма, нежела-
ния «потреблять» и «накоп-
лять», охватившее широкие 
студенческие и молодеж-
ные круги. Вместе с тем в 
рассмотренных произведе-
ниях видны и смятение этой 
молодежи. ее растерян-
ность. теоретическая бес-
помощность и практиче-
ская несостоятельность в 
борьбе против капитали-
стической системы. 

Наверное, «главная» кни-
га о молодежном движении 
60-х годов еще не написана, 
но в уже созданных произ-
ведениях английских писа-
телей с достаточной сте-
пенью достоверности возни-
кают портреты молодых 
• бунтарей». отражаются 
основные тенденции обще-
ственного развития. 

Строки публикуемого сти-

хотворения уругвайского поэ-

та-коммуниста Мануэля 1'ар-

сии II у эр/аса были написаны 

во время его пребывания в 

Белоруссии, на священной 

земле Хатыни. Нозт верит в 

торжество идеалов револю-

ции, в поведу уругвайского 

народа, ведущего сейчас 

грудные классовые бои. 

Мануэль 
Гарсия ПУЭРТАС 

(УРУГВАЙ) 

Жебе, 
Ъ е х о ^ с с и л 

Волнистый простор, 

маленькие холмы, 

нежные, затканные 

зеленью низины, 

где колышутся 

ранни* хлеба — 

трепещущие колосья труда. 

Могучие сосны, 

задумчивые ивы, 

гонкие белые деревца, 

которые здесь называют 
б • р * з и в, 

стада, словно сошедшие 

со старой картины, 

чтобы напиться 

из чистой реки, 

плодородные пол» 

Белоруссии — 
они, как живые. 

а певучих стихах 

Янки Купалы... 

Лес кранов 

и фабричных труб 

бросает дерзкий 

вызов небу. 

Дети с глазами 

небесного цвета, 

статные спокойные 
женщины, 

на чьих губах 
расцаетвют улыбки, 

добрые стерцы, 

ребочие с золотыми руками 

и стальными сердцами... 

Здесь я вспоминаю 

мою маленькую милую 

родину, 

которую целуют сияющие 

воды реки Уругвай, 

ее устье Ла-Плата, 

бескрайнее, словно море, 

и его соленое величество 

Атлантический Омван! 

Там в оставил то, 

что люблю больше жизни,— 

землю непобежденных 

героев, 

бессонных борцов 

за свободу, 

незабвенных гоеерищей, 

не предавших отчизну 

за тридцать сребреников. 

Родина! Здесь, 
а Белоруссии, — 

я встречаю тебя. 

Дрожащими руками 

я прикасаюсь к недрам 

земли, 

вспаханной кровавой бурей 

и черным плотоядным 
лемвхом. 

Я пересчитал твоих 

бесчисленных мертвых, 

преклонил перед ними 
колени 

и склонил перед 
твоими стреданивми 

наше истерзанное знемя. 

Вовек не забыть 

обвннвющнй взгляд 

Иосифа Каминского, 

протягивающего грядущим 
столетиям 

бездыханное тело 

сына... 

Хатынь!.. 

Возьми и маши жизни — 

мы твои должники. 

Прими От попранных 
народов 

Латинской Америки 

наше единственное 
богатство — 

клятву верности. 

Сппотившись еще теснее, 

мы последуем 
твоему наказу: 

«...пусть в силу 

обратится боль!» 

Перевел П. ПАВЛОВ 

КТО. ГД1 КОГДА 
Премии-деятелям 
культуры 

В связи с национальным 
праздником Польши — Дней 
возрождении —групп» творче-
ских работников выли при-
суждены пр.мии Министерст-
ва культуры и искусства ПНР. 
Среди награжденных — писа-
тели Иароль Буиш, Станислав 
Леи, Януш Мойсиер. Севери-
на Шмвгяевская, Эрнест 
»рь>лль, Станислав Грехоеяк, 
Ян Пешхлла, Януш "ильгель-
ми. Стефан ГоясмвиевсииЛ, 
Ежи Пертен, Сремий Пршиво-
ра. Ежи Вавжан. 

Неизвестный ром» 
Я нов Вассерман — немец-

мин писатель, пользовавший-
ся особенно большой попу-
лярностью в 30-х годах. Мно-
гие его произведения |.Дело 
Маурициуса». «Каспар Гау-
эер». «Золото Нахамарии. и 
другие) были переведены и 
изданы в Советском Союзе. В 
связи с исполнившимся не-
давно 100-летием со дня рож-
дения Вассермана западногер-
майская пресса сообщила е 
его неизвестном до сего вре-
мени автобиографическом ро-
мане .Энгеяьгарт. или два ми-
ра*. который готовится к из-
данию в • Р Г , 

Двойники Яны Брейховой 
«Девушка Голам» — тан на-

аыоеетсл новый каучно-фан-

таеткчееннй чехословацкий 
фильм режиссера Ярослава 
Балииа. В иаргин» снималась 
известная иииоаитриса Яна 
Брейхоаа. исполняющая две 
роли — девушки Веры и ее 
искусственно созданного двой-
ника Голема. 

Габен-

На снимке: кадр на фильма 

«Дело Доминичн* — новый 
фильм режиссера Клода Бер 
пара Обвр.1 с Жаном Габеном 
в главной роли. В основу его 
легло реальное судебное де-
ло, в свое время названное во 
Франции «загадкой века». В 
1952 году 74-летний француз-
ский крестьянин Гастон До-
миничн был обаииен в убий-
стве трех английских турис-
тов. После 15-мвслчиого пре-
бывания а тюрьме он при-
знался в совершении пре-
ступления, однако вскоре от-
казался от своих показаний, 
сделанных, по ег* словам, под 
давлением. Прямых улик про-
тив него не было. Тем но ме-
нее старика приговорили и 

пожизненному тюремному за-
ключению. и через несколько 
лет он умер в тюрьме. 

«Гастон Доминичн стал 
жертвой судебной ошибки, — 
говорит Жан Габен, вместе с 
режиссером детально изумив-
ший все материалы следст-
вия. — Я не сомневаюсь в его 

Только позто-невиновности 
му я и согласился 
3(у роль*. 

сыграть 

На снимке: нвдр ма фильма 
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Музей 
в Берлине 

Дом-музей Отто Нагеля от-
крыт недавно в столице Гер-
манской Демократической 
Республики. Здесь собраны 
как раиние произведения 

выдающегося пролетарского 
художника, таи и полотна и 
грлфинм, относящиеся н по-
следним годам его жиаии. В 
одном из разделов выставле-
ны документы и письма, рас-
сказывающие о жизненном 
пути художника-коммуниста 
— о преследованиях, кото-
рым он подвергался в годы 
нацизма, о его связях с вид-
ными деятелями культуры, 
его активной общественной 
деятельности в ГДР, где он 
многие годы был прези-
дентом Академии искусств. 

На снимке: автопортрет 
Отто Нагеля. 

Снова «Великий 
Гэтсби» 

Американская фирма «Па-
рамаунт» приступила к съем-
кам фильма по роману Скот-
та Фицджеральда «Великий 
Гатсби». Съемки ведутся в го-
роде Ньюпорт, где операторы 
нашли хорошо сохранивший-
ся особняк * Роуз клифф», по-
строенный в 1902 году архи-
тектором Стэнфордом Уайтом. 
Главные роли исполняют Ро-
берт Редфорд (Джей Гатсби) 
и Миа Фарроу (Дейзи Вьюке-
иен). Предполагается. что 
фильм выйдет на акраны в 
конце атого года. 

Нови роль 
Ольбрыхского 

Режиссер Ежи Гоффмаи за-
кончил съемки своего нового 
фильма «Потоп» по одноимен-
ному роману Г. Сенкевича, 
нлассика польсиой литерату-
ры. Сейчас авторский коллек-
тив занят монтажом картины. 
В фильме играют иавветиыв 
польские актеры» 

На снимке: Малгожата Брау-
иек и Даииаль Ольбрыхскии, 
исполнители главных ролей. 

Люси ФОР: 

«КНИГИ 
ВЛИЯЮТ НА ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ» 
В АВГУСТОВСКОМ но-

мере журнала «Иност-
ранная литература» со-

ветские читатели познако-
мятся с творчеством из-
вестной французской писа-
тельницы Люси Фор, автором 
целого ряда произведений, 
удостоенных во Франции ли-
тературных премий. Литера-
турное творчество Люси Фор 
сочетает с общественной и 
журналистской деятельно-
стью. В годы войны и фа-
шистской оккупации она вме-
сте со своим мужем Эдгаром 
Фором, ныне председателем 
Национального собрания 
Франции, выехала в Северную 
Африку, где работала в Ко-
миссии по иностранным делам 
в Комитете национального ос-
вобождения. Сейчас писатель-
ница избрана мэром Пор-Ле-
ней, небольшой коммуны в 
департаменте Юра. Она руко-
водит также литературно-по-
лигическнм журналом «Неф». 

Ма страницах .Иностран-
ной литературы» творчество 
Люси Фор представлено но-
веллой .Двое», взятой из ее 
книги .Вариации на тему 
лжи». 

На днях Люси Фор посети-
ла редакцию журнала, и здесь 
состоялась интересная дру-
жеская беседа. В ней принял 

'участие и корреспондент «Ли-
тературной газеты» Никита 
Разговоров, задавший писа-
тельнице несколько вопросов. 

— Ваша новелла «Двое» 
представляет собой тонкий 
психологический этюд, посвя-
щенный тому, как случайная 
встреча заставляет героиню 
рассказа по-иному оценить 

ЬГ НИГ А работ известного 
к советского литературо-

веда Е. Ф. Книпо.ич, 
опубликованных • разное 
• рем., но сейчас аышедши» 
отдельным изданием, — нуж-
на*, боевая книга, вполне от-
вечающая своему названию—' 
«Ответственность за буду-
щее». 

Это работы разны» лет и 
разного «арактера. Среди ни» 
есть исследования, о к а т ы -
вающие огромный библиог-
рафический материал (статья 
«Читая Ленина»), зссе об от-
дельны» писателя. (.Франц 
Кафка») и об отдельных про-
изведения» («Мы — не пыль 
на аетру»). 

Читатель проникается до-
верием к отлично инфор-
мированному автору, к его 
манере спорить с конкретны-
ми доказательствами в рук^х. 

Но, конечно, главное в кни-
ге то, что заявлено в ее на-
звании, — чувство ответствен-
ности критика-ученого, прин-
ципиально относящегося к 
пестрому и неоднородному 
материалу, который продо-
дит перед ним, старательно 
отсеивающего добрые злаки 
от плевел, свободного от 
всякого желания пококетни-
чать с литературной модой. 
Е. Ф. Книпович — спокойный 
и объективный работник, де-
лающий свое нелегкое и по-
четное дело, помогающий чи-
тателю разобраться е слож-
ных противоречия» современ-
ного литературного процес-
са, материалом которого она 
владеет в совершенстве. 

Вместе с тем ее труд — это 
книга большой партийной 
остроты и актуальности. Это 
чувствуешь уже в первой ста-
тье «Читая Ленина». 

В ней, опираясь на работы 
самого В. И. Ленина, В. ф. 
Книпович выступает с резкой 
критикой многочисленны» 
фальсификаторов ленинского 
наследия, уделяя особое вни-
мание Роже Гароди и Э. Фи-
шеру — деум столпам реви-
зионизма. 

Отстаивая чистоту ленин-
ского учения, Е. ф. Книпович 
дает пример глубокого лите-

Свгеиия Книпович. .Ответ-
ственность за будущее». Из-
дательство .Советский писа-
тель». М. 1(73. 

вею свою прошлую жизнь и 
постараться отныне жить как-
то по-другому. Считаете ли 
вы. что подобного рода реше-
ния люди способны принимать 
только под влиянием жизнен-
ных обстоятельств или уви-
денный кинофильм, прочитан-
ная книга могли произвести 
такое же воздействие? Если 
да, то каковы в таком случае 
роль н ответственность писа-
теля? 

— Я считаю, что произве-
дения искусства и литерату-
ры самым активным образом 
могут влиять на жизнь лю-
дей. Можчо, например, без 
всяких преувеличений ска-
зать, что в двадцатых годах 
было немало самоубийств, 
совершенных под влиянием 
сюрреализма. Л1огу привести 
и другой пример. На во-
прос, какое было самое пе-
чальное событие в вашей 
жизни, один человек ответил: 
смерть Жюльсна Сореля. От-
вет, который шуточным мо-
жет лишь показаться... Од-
нако сознание ответствен-
ное ги. которое писатель несет 
за свое произведение. , не 
должно ограничивать свободу 
его творческого воображения. 

— Вы всегда сочетали и со-
четаете литературное творче-
ство с большой общественной 
деятельностью. Считаете ли 
вы. что эти две стороны ва-
шей жизни взаимно обога-
щают друг друга? 

— На этот вопрос ответить 
довольно сложно. Во всяком 
случае, я никогда не пишу ни-
чего, впрямую навеянного те-
ми или иными конкретными 
жизненными фактами. Я ни-

ретуроеедческого анализа 
бессмертны» произведений 
великого аождя рабочего 
класса. Делается зто ненавяз-
чиво, без ложного академиз-
ма, в лучших традициях рус-
ской марксистской литератур-
ной критики. Пафос книги 
Е Ф Книпович — в критике и 
опровержении ревизионист-
ского лжетолкования велики» 
идей марксизма, в последова-
тельной борьбе против боль-
ного искусства империали-

стической реакции, в споре с 

Т А Л А Н Т 
У Ч Е Н О Г О -

К Р И Т И К А 
защитниками модернистски» 
теорий и неоавангардистских 
авантюр. Вместе с тем лите-
ратуровед уверенно и дока-
зательно ратует за дело пе-
редового искусства XX века, 
за наследие велики» масте-
ров культуры, за успе»и со-
циалистического реализма. 
Большую тонкость и способ-
ность проникнуть во внутрен-
ний мир автора проявляет 
Е. Ф. Книпович в статье «Об 
умении «думать вперед», по-
священной ряду новы» явле-
ний в современной зарубеж-
ной литературе, связанны» с 
именами Макса фон дер Грю-
на, Хо»гута, Кристиана Гейс-
лера и други». 

Статья «Из архива Брехта-
теоретика» освещает одни 
из аспектов проблемы «Брехт-
новатор». Реминисценции из 
Брехта встречаются чуть ли 
не е каждой статье Е. Ф. 
Книпович. Мы можем пред-
положить, что Брехт—один из 
любимых ею художников, и 
такое широко* и свободное 
обращение к опыту Брехта 
можно только приветствовать: 
ученый увидел в зтом худож-

когда не выступаю в качест-
ве свидетельницы. В моем 
творчестве главную роль иг-
рает воображение. Мне нуж-
ны лишь условия, позволяю-
щие ему свободно развивать-
ся. Однако, думается мне, 
что, не будь, например, май-
ских событий 1968 года, мой 
последний роман «Хорошие 
дети» был бы написан по-ино-
му, хотя впрямую он не ка-
сается этой темы. 

— Над чем вы работаете 
сейчас? 

— Обычно я пишу новую 
книгу за шесть-семь месяцев. 
Затем на полгода кладу ее в 
ящик письменною стола, что-
бы перечитать свежими глаза-
ми и, как правило, значитель-
но переделать. Сейчас мне 
предстоит такая завершаю-
щая работа над романом «Во 
вторник, на рассвете», все 
д е й с т в * которого занимает 
7—8 часов. 

Люси Фор поблагодарила 
проводившего беседу замести-
теля главного редактора 
«Иностранной литературы» 
К. А. Чугунова за опублико-
вание ее новеллы и с живым 
интересом расспрашивала о 
том. как строится работа 
журнала, вносящего большой 
вклад в развитие культурных 
контактов, в укрепление дру-
жеских и творческих связей 
между писателями разных 
стран. 

нике-соаременнике и едино-
мышленника, и достойный 
предмет почитания. Но как 
далеки высказывания Е. Ф. 
Книпоаич от безудержных 
славословий Брехту, которые 
встречаются иной раз в нашей 
прессе. Вот где начинаешь 
по-настоящему ценить тонко-
го и глубокого критике-уче-
иого, не забывающего о 
своей ответетаенности даже 
тогда, когда речь идет о за-
ведомо дорогом для него 
писателе. 

Особую ценность ряда ра-
бот Е. Ф. Книпович я вижу и 
в том, что она вводит читате-
лей в атмосферу те» встреч и 
дискуссий с зарубежными 
писателями, участницей кото-
рых ей довелось быть. 

Это ценный опыт жизни и 
деятельности советского кри-
тика-литературоведа, и Е. Ф. 
Книпович делится им с нами. 

Е. Ф. Книпович вспоминает 
о встрече писателей Европы, 
проходившей в август» 1963 
года в Ленинграде, очень 
точно воспроизводя драмати-
ческий ход в целом полезной 
и дружеской, но напряженной 
дискуссии. Как участник этой 
встречи, я должен заверить 
читателя в том, что Е. Ф. 
Книпович — талантливый и 
очень точный «соемдец» ин-
тересного события, показы-
вающий дейстаительную роль 
советской литературы и ее 
друзей • борьбе за мир. 

И последнее: Е. Ф. Книпо-
вич — отличный знаток преж-
де всего немецкой литерату-
ры. В ее работах можно най-
ти не только содержательную 
информацию и оценки ряда 
явлений литературы ГДР и 
ФРГ, о которых у нас еще не 
писали, но и важные теоре-
тические наблюдения, помо-
гающие уяснить различие пу-
тей эти» литератур и специ-
фику каждой из них. 

Книга «Ответственность за 
будущее» — цельный труд, 
представляющий большую 
ценность и для специалистов, 
и для учащихся, и для наших 
друзей за рубежом. Это кни-
га критика-ученого, привык-
шего быть на переднем крае 
идеологической борьбы на-
ших дней, 

Р. САМАРИН, 
доктор 

филологических наук 
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САТИРА. ЮМОР 

листы бьют явиальти посла ни-
чейного матча. Давно вьют. 
Дороге достается ныкч* «го 
ааличастао очно. (Рисунок бу-
дет опубликован в одном ни 
ближайших номеров — Прим. 
адм. «НДС».) На другом ри-
сунка идет борьба за пер-
вое место. Борьба не на 
жизнь, а на медаль. На треть-
ем рисунка боксер-чемпион, 
готовясь к состязаниям, рабо-
тает с грушей. А вот бегун 
преодолевает барьеры. И та-
ких барьеров у него мно-
го. Д атим любителям тихой 
игры не хватает партнере, и 
они гашут четвертого, как бы 
говоря ему! «Хватит занимать-
ся асяиими теориями, пойдем 
забьем мореного козла!». Чу-
даки, да и только, не дают че-
ловеку спокойно на скрипие 
поиграть. Так спорт властно 
стучится а наши ивартиры. 

С физкультриаетом 

Евг. С А З О Н О В 

рождения, вот проблема. 
Только бы поааал. Д а р и м ому 
на день р о ж д е н и е галетук, 
потом п о д х о д и м и помогаем 
п о т у ж е аатемуть. вот, совет. 
еенно, и асе. 

«В сообразительности ему 
не откажешь», — подумал », 

а незнакомец у ж е тащил ме-
ня дальше, к посуда. 

— Берем сковородку, — 
увлеченно планировал он, — 
подходим к Опрокидневу 
сзади... Бац! И нет О п р о к и д -
иева. 

§ М СПОРТИВНЫЙ I / Я 4 

;| ВЫПУСК !Г\ Щ 

яЯ вот и пришел ианонец раз 
Щ г а р спортивного лета, не за 
9*3 « Р а м и и разгар спортивной 
К Я осени, а там и до хоккея ру-
ШмЕ н о * подать. Не случайно по-
Ш етому руководители .Клуба 
Е В ДС» поручням мне выступить 
У»? * "Рассе с номментариам к ри-
V- ' «униам на спортивную. тему. 
Е Ну что я могу сказать? Мно-
к ' Г в 1 м о г у «иааать, если нужно. 

Перед нами несколько ри-
• ' сунков, посвященных физ-

культурной теме. О чем зтн 
рисунии? О спорте. Вот футбо-

Е ; •*С Ж***1**?? Г "' *Т- . \ Г ... .-л. 

В. ЩЕРБАК (АЛМА-АТА) 

Продолжение спортивного 
выпуска .Чудаков» сладуат 
(см. «ЛГ», 3» от 1 августа 
1973 г., «Клуб ДС», правый 
н и ж н и й угол), 

к - ^ ™ р ! 1 В И Ц В 

Герман ДРОБИЗ 
ИРОНИЧЕСКАЯ П Р О З А 

УБИТЬ ОПРОКИДНЕВА женился, и именно на том, на 
ком и хотел жениться. А это, 
знаешь, очень хорошо женить-
ся именно на том, на ком хо-
чешь жениться, потому что 
тогда именно и добиваешься 
того, чего хотел. Вот именно 
позтому я так рад за тебя. А 
также род и тому, что ты на-
писал мне письмо. Я еще из-
дали решил, что письмо от те-
бя. а как взял в руки, так по-
думал: а вдруг не ог тебя? А 
потом думаю: да нет, конечно, 
от тебя. Сам распечатываю 
письмо и в то же время ду-
маю: от тебя или не от тебч? 
От тебя или не от тебя? Ну. 
а как распечатал, то и вижу, 
что от тебя. Я очень обрадо-
вался и решил тоже написать 
тебе письмо. О многом надо 
сказать, но буквально нет вре-
мени. Ч то успел, написал тебе 
я этом письме, а остальное по-
том напишу, а то сейчас сов-
сем нет времени. Хорошо, по 
крайней мере, что ты написал 

мне письмо. Теперь я знаю, 

что ты уже давно женился. Я 
и из прежних писем знал, что 
ты женился, а теперь опять 
я и жу — совершенно верно, ты 
женился. И я очень рад, что 
ты женился и написал мне 
письмо. Я сразу, как увидел 
твое письмо, так и решил, что 
ты опять женился. Ну, Оу. 
маю. это хорошо, что ты опять 
женился и написал мне об 
эюм письмо. Напиши мне 
теперь, кто твоя новая жена 
и как это все вышло. Пере-
дай привет твоей новой жене. 

1933 г. 
Публикация 

А. АЛЕКСАНДРОВА 

\ Л понадобилась ноааа 
\ лента для пишущей ма-

шинки, еще кое-какие 
у мелочи, и я о т п р а в и л о а 
Ж универмаг. 

У входа я по рассеянности 
.» налетел на неподвижно сто-
м явшего молодого человека, 

извинился и хотел было идти 
* дальше. Резким движением 

он ухватил меня за рукав и 
прошептал: 

— Дальше так продолжать-
ся не может. Это надо запре-
тить, и как м о ж н о быстрей. 

— Что именно? — спросил 
я, ощущая неясную тревогу. 

, — Что запретить? 
— Продажу о р у ж и я населе-

нию, — твердо сформулиро-
вал он и окинул витрину пе-
ред собой гневным взгля-
д о м пацифиста. 

— Гм-гм.„ — только и мог 
ответить я. — Где тут ору-
жие? 

— А »то что? — удивился 
он, явно указывая на выго-
ревшие ситцы ь витрине На-
ши взгляды встретились, и я 
понял: сумасшедший. 

— Неужели этого не видит 
никто, кроме меня? — спро-
сил он с горечью. — Н е у ж е -
ли это никого не волнует, 
кроме меня? 

— Что вы, что вы, — поспе-
шил я успокоит» его больное 
воображение. — У в е р я ю вас, 
общественность... 

— Ах, общественность... — 
усмехнулся он. — А ваша 
личная позиция? Как к атому 
относитесь вы? 

Сумасшедших я встречал, 
но входить в тесный контакт 
не доводилось. Единственное, 
что я знал: спорить с ними 
бесполезно. 

— Пройдем по универмагу 
вместе, — предложил я, — 
и, как только увидим, что 
где-нибудь торгуют о р у ж и -
ем, сразу начнем с этим бо-
роться. 

— Очень хорошо, — сказал 
он. — Вы не пожалеете о сво-
ем решении. Идем1 

Сразу у входа продавались 
телевизоры. 

— Давайте смотреть, — 
сказал «. стараясь выглядеть 

озабоченным, — нот ли тут 
ОруЖИЧ? 

— Что ж смотреть, когда и 
так видно, улыбнулся не-
знакомец. О н развернул сто-
явший на прилааке телевизор 
тыльной стороной к нам, — 
Там, внутри, есть одно местеч-
ко с напряжением шестна-
дцать тысяч вольт. Если эти 

контакты присоединить к Оп-
рокидневу, как вы думаете, 
что с ним будет? 

— Сгорит ваш Опрокиднев, 
— ответил я. — Но как вы его 
присоедините? Он, что, сам 
согласится? 

Я снова встретился с ним 
взглядом и на этот раз по-
чему-то не испытал болезнен-
ного впечатления. 

Тут он увидел холодильни-
ки. 

— Будьте л ю б е з н ы ! — про-
демонстрировал он. — От-
крываем дверцу, приглвшаем 
его войти, ставим не макси-
мальный холод, закрываем 
дверцу. Открываем через н е . 
делю. 

— А если он не войдет? — 
слабо запротестовал я. 

— Не войдет по габаритам 
или по желанию? 

— Во-первых, по габари-
там. 

Бели по габаритам, не-
долго и обстругать, — сухо 
пояснил он. — Рубанки про-
даются во втором отделе. М ы 
пропустили его по очевидной 
простоте наличествующей 
гам ситуации. 

— А если по ж е л а н и ю 7 

— Что вы заладили: если 
да если! — рассердился он. 
— А если войдет? Если поже-
лает? Тогда что?.. Молчите?.. 
Начинаете понимать? — об-
радовался незнакомец. — 
Сейчес проверим. 

О н подтащил меня к отде-
лу канцелярски* товаров: 

— Отвечайте быстро, не за-
думываясь. Карандаши? 

— Гм... — замешкался я.— 
Заточить поострее и ткнуть 
этого вашего Опрокиднева в 
бок. 

— Слабо, слабо мыслите, — 
раздраженно заметил учи-
тель. — И сложно, сложно. 
М о ж н о гораздо проще. Раз-
деваем Опрокиднева по пояс, 
пишем на спине бранное сло-
во, но не говорим, какое. Пы-
тается прочитать, ломает 
ш е ю . Дырокол? 

— Пробиваем в Опрокид- | 
иеве дырки. 

— Это у ж е б л и ж е к делу. | 
Лента для пишмашинки? 

— Э... Как галстуком. 
— Годится. Сама пишма- | 

шинка? 
— Как сковородкой. 
— Неплоко, — одобрил не-

знакомец. — Теперь прозре-
ли? 

Даниил ХАРМС 

Даниил Хармс... Им восхи-
щаются. Его ругают. О ням 
рассказывают легенды. 

И то-го вспоминает, как 
Хармс наложил а нармвны 
знаменитому органисту мар-
товски* сосулеи. и органист 
во время ответственного кон-
церта .потаи». Кто-то пом-
нит, нан Хармс мррочил голо-
ву врачу-психиатру, излагая 
с самым серьезным видом 
историю своей странной бо-
лезни... Вообще Хармс умел 
быть серьезным. Даже тогда, 
когда «скрещивая, лесных 
члопоа с домашними. Или чи-
тал СВОИ произведения, сидя 
на книжном шкафу. 

Озорство, проказы, розы-
грыши неотделимы от Дании-
ла Хармса. Но аса ати прока-
зы и розыгрыши, такие весе-
лые с виду, таили а себе не-
что весьма серьезное. Они не 
были игрой ради игры. У них 
всегда была цель. Хармс глу-
боко ненавидел чванство, не-
порядочность, глупость, всеми 
способами разоблачал их. Это 
отчетливо слышится и в рас-
сказе «Письмо., публикуемом 
сегодня. 

СТУЛЬЕВ тебя. Спасибо, что написал. 
Благодарю тебя за это и 
очень рад за тебя. Ты, может 
быть, не догадываешься, поче-
му я так рад за тебя, но я те-
бе сразу скажу, что рад я за 
тебя потому, потому что уы 

— В том-то и загвоздке,— 
вздохнул больной. 

Я мягко взял его под ло-
коть, повел дальше и, к со-
жалению, допустил просчет: 
а с л е д у ю щ е м отделе торгова-
ли слесарным инструментом. 
Однако, по необъяснимой ло-
гике, больной молча миновал 
полки с ножами, пилами, мо-
лотками и устремился а га-
лантерею. 

— Найти здесь оружие — 
вот уж юистину проблема, — 
ив удержался я, с удовлетво-
рением разглядывая груды 
платков, галстуков, россыпи 
подвязок. 

— Проблема одна. — отве-
тил сумасшедший. — День 

В. С М И Р Н О В монологи 
« К Л У Б А Д С » 

НЕ Т . Я П Р Я М О заяв-
л я ю , т а к дело не пой-
д е т ! Т а к нас всех в 

м у з е й с д а д у т . В е р н и с а ж и з 
нас с д е л а ю т . Вот м е н я ди-
р е к т о р .та ч т о с ъ е л ? З а к л и -
ента. Т ы , г о в о р и т , с л ю -
б о в ь ю к к л и е н т у п о д х о д и А 
за ч т о е г о л ю б и т ь то. кли-
ента? В том-то и дело.. . 

О н за ч т о на м е н я п ы з в е 
р й л с я . д и р е к т о р ? З а реаль-
н ы й подход. Я на о б щ е м 
с о б р а н и и в ы с к а з а л с я . В о т . 
г о в о р ю , о т к р ы в а е м м ы но-
в у ю т о ч к у Н а ш е к а ф е 
« Я г о д к а » П и щ е б л о к у нас 
по п о с л е д н е м у с л о в у Л н е 
п л и т ы на ч е т ы р е к о н ф о р к и 
Д в а о д н о м е с т н ы * т у а л е т а . 
Г а р д е р о б на т р и д ц а т ь номе 
ров А зала на т ы с я ч у пер-
сон В с т р е т и м с я м ы с каки-
ми т р у д н о с т я м и ? В с т р е т и м -
ся. К а к с н и м и б о р о т ь с я ? 
Т у т н е к о т о р ы е п р е д л а г а л и 
С т о л ы п о к р ы т ь с к а т е р т я м и 
Н а в н п е г р е т е « Д о б р о пожа-
л о в а т ь » н а п и с а т ь О н ж е нас 
с_ э т и м в и н е г р е т о м с ж у е т . 
К л и е н т . Т ы е м у с к а т е р т ь 
постели, а он на ней п я т н а 
н а ч н е т р а з г л я д ы в а т ь Т ы 
е м у с р а з у м о р о ж е н о е п р и 
нес, а он в нем к о с т и от 
х а п ч о с ч и т а т ь станет В и л к у 

себе т р е б о в а т ь С о л о н к у . О н 
ж е р а з л а г а т ь с я н а ч н е т в 
т а к о й о б с т а н о в к е . А я ч т о 
п р е д л а г а ю ? Н а ч н у со своего 
у ч а с т к а С в е ш а л к и . К л и е н т 
к у д а п е р в ы м д е л о м п р о н и к -
н у т ь с т р е м и т с я ? В гарде-
роб. П о т о м у ч т о на у л и ц е 
м е т е о р о л о г и ч е с к и е у с л о в и я . 
Е м у т а м в о ч е р е д и л и б о хо-
л о д н о . л и б о ж а р к о , л и б о 
е г о д о ж д и к п о л о с к а е т . П о к а 
он т а м т о п ч е т с я , н а ш а зада-
ча — у с л о в и я е м у создать. 
П е п в о н а п е р в о д в е р и на за-
м о к I I т а б л и ч к у п о в е с и т ь 
« С в о б о д н ы х мест н е т » . 
Н у ж н о , ч т о б у к л и е н т а сти-
м у л б ы л . Ч т о б о н р в а л с я к 
нам Т ы е м у п а л ь ц ы д в е р ь ю 
з а щ е м и л . З а л а ц к а н его 
в з я л . А о н с в о и м и защем-
л е н н ы м и п а л ь ц а м и тебя ж е 
б л а г о д а р и т . Н е т . не в к н и ж -
ке. А к о н к р е т н о . П о т о м у ч т о 
я с у м е л его м а т е р и а л ь н о 
з а и н т е р е с о в а т ь П о к а два 
часа под д в е р ь ю д е р ж а л . 
Д а л е м у в р е м я п о д у м а т ь 
Х о р о ш о В ы п о л н и л о н свой 
г р а ж д а н с к и й долг. Д а ю я 
е м у н о м е р о к и п у с к а ю в за-
л у . Ч т о д е л а е т к л и е н т ? На-
ч и н а е т и н и ц и а т и в у прояв-
л я т ь Д р у ж е с т в е н н у ю ат-
М 1 Х ^ ^ ^ ^ с а ш в а ^ ^ о ^ н ц | | -

Н е т . г о в о р и т , и з н а т ь не 
ж е л а ю . Я говорю: « В о т 
когда он т е б я на ф о т о к а р -
т о ч к у с ы м а т ь с т а н е т — по-
ж а л е е ш ь , да п о з д н о будет. 
Я . — г о в о р ю , — позабо-
ч у с ь , ч т о б о н т е б я поско-
рее с ф о т о г р а ф и р о в а л » . 

И вот с и ж у я и д у м а ю . 
Х о б б и у м е н я сейчас такое. 
В сервисе э т о м л ю д и во к а к 
н у ж н ы ! Т а я ч т о без дела не 
о с т а н у с ь . И не об э т о м на-
до с е й ч а с д у м а т ь . З а х о ч у 
— х о т ь в с т ю а р д е с с ы пой 
д у . К о н ф е т к и с т а н у рас-
п р е д е л я т ь с р е д и воздухо-
п л а в а т е л е й . *Я о д р у г о м ду-
м а ю . 

И з б а л о в а л и м ы к л и е н т а 
З а к о р м и л и его б е с п л а т н ы 
м и к о н ф е т а м и С к о р о пи 
р о ж н ы м и д а р о м к о р м и т ь 
с т а н е м . Н у . а д а л ь ш е ч т о ? 
В е д ь он до ч е г о дойдет. 
К л и е н т . О н до того доду-
мается, что сфера о б с л у ж и 
в а н и я . м о л . л и ш ь д л я его 
у д о б с т в а с у щ е с т в у е т . В е д ь 
к э т о м у д е л о идет. А м ы 
к у д а денемся? Н а с ч т о — 
в м у з е й с д а в а т ь н а ч н у т ? 
В е р н и с а ж из нас д е л а т ь бу-
дут?. . Д а мой ш у р я к за это 
вас всех с ф о т о г р а ф и р у е т ! 

т*лям больше нравится. Ка-
иих овторое журнала читате-
ли охотнее читают и рисунки 
каких художников вызывают 
у них наибольшее веселье. 

На вопрос ответили пять с 
половиной тысяч постоянных 
читателей. Вот что выясни-
лось в результате. 

Первое «песте среди разде-
«о» заняла рубрика «Загра-
ничный юмор*. Мы не без 
удовлетворения отмечаем 
•тот фант, ибо под этой руб-
рикой нередко, если не ска-
зать часто, печатаются ка-
р и к а т у р ы из «Клуба ДС*. 

Среди писателей-юмористов 

одним из самых популярных 
оказался постоянный автор 
• Шпилек* и не менее постоян-
ный автор «Клуба 12 стуль 
ев* польский сатирик Ана-
толь Потемкоасний, с чем мы 
его от души поздравляем и е 
порядке поощрения печатаем 
его очередной рассказ. Вслед 
за Потемковсннм среди юмо-
ристов солидную долю чита-
тельских симпатий вызвал то-
ме наш постоянный ветор 
Януш Осениа. 

Еще приятно отметить, что 
в плебисците участвовали 80 
читателей « Ш п и л е к » из Со-
ветского Союза. 

«Скажите нам правду!» — 
с этой просьбой, похожей 
на стой души, редакция вар-
шавского сатирического жур-
нала «Шпильки* обратилась и 
своим читателям. 

Какую же правду хотела 
узнать редакция? Она хотела 
узнать, что в журнала чита-

А н а т о л ь П О Т Е М К О В С К И И 

ПРОТИВОБОРСТВО 
злотых из бокового кармана 
пиджака в б р ю ч н ы й карман 
и стал осматриваться, чем б ы 
закусить. 

— Ломтик корейки, — 
предложила баронесса. 

— С удовольствием, — 
сказал он и переложил два-
дцать злотым из пиджака а 
брюки. 

— Теперь по рюмочке, 
только быстро, а то бигос ос-
тынет! — сказал поет Кошон. 
— Общее здоровье! 

О б н о в и л о с ь симпатично. 
Закусив, наш новый знако-
мый разменял у директора 
'Давницы сто злотых на мел-
кие. Двадцать злотых он по-
л о ж и л в карман б р ю к , ос-
тальные в боковой кармам 
пиджака. 

Закурили. О н тоже закурил 
и опять переложил двадцать 
злотых в брюки. Повторилось 
»то еще два раза после хлеб-
ной и один рез после пирож-
ного. 

— Что вы проделываете с 
этими деньгами? — заинтере-
совалась баронесса Соловей-
чик. 

О н нахмурился 

— Мне нельзя ИИ пить, ИИ 
курить, НИ есть СЛвДОСТИ И 
жирное, — сказал он. — Ес-
ли ж е я отступаю от правил, 
я плачу штраф в двадцать 
злотых. Карман д л я штрафа 

% Л Ы познакомились с ним 
\ и в имени'ах у Пата-

ШОНСКИХ. О н охотно 
распространился об изящных 
искусства*, бросил несколько 
замечаний о театральны* 
премьера*, которы* мы не 
знали даже понаслышке На 
счастье поэт Рослаиек мол-
ниеносно оценил г р о з я щ у ю 
нам огасноегь Вопросы куль-
туры наводят на нас тоску 
издавна, и если мы делаем 
иногда исключение для по-
добных тем, то это, лишь 
когда дело касается личной 
жизни поэтессы Казимерчак. 

— Выпьем по рюмочке, — 
сказал поэт Рослаиек. 

— Прекрасная мыс ль Г — 
обрадовались баронесса Со-
ловейчик. 

— Замечательная мыспъ!— 
поддержал поэта Росланека 
поэт Кошон, — Рюмочку 
хлебной и закусим селедоч-
кой. 

М ы быстро подали нашему 
новому знакомому р ю м к у . 
О н выпил, закусил, з а ю м вы-
нул из бокового кармана пид-
жака двадцать злотых и пе-
реложил их в карман брюк. 

— Еще раз теже самое! — 
воскликнула баронесса Соло-
вейчик. 

Выпили с удовольствием. 
Наш новый знакомый тоже 
выпил, переложил двадцать 

С Т Е Н Г А З Е Т А 

К Л У Б А 

но» солнечное «атчение — 
не ложитесь спать . 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
Чаевые у н и ж д ю т достоин- !. V 

етво человека. 
Большие чаевые у н и ж а ю т р-Ц 

его еще больше. 

Г а т о в л ю к Левашибачнан 
сдачи экзаменов на фнетех ^ 
к на мехмад. 

* % И И 

Предупреждаю желудочно-
кишечные э а б т е я а н и я . 
О Н А Р О Д Н Ы Е 

П Р И М Е Т Ы 
Е с л и у уборщицы аптеки 

М» 319 М . Т . Канарейкнной К З 
утром ломота в суставах, вна- 1 
чнт, после обеда в уннперма- ? 
ге напротив будут давать Й м 
импортные кофты. 

СПОРТИВНЫЙ 

ВЫПУСК (онончанне) копыСл 

ф Краснея иена формы без 
содержания — 12 коп. 

Александр ЖУКОВ 

# Чему только на ошибка.* 
не учатся! 

* Говорят, что есть такие 
вещи, которые заставляют за-
думаться. 

9 Чему бы посвятить свои 
лучшие голы?! 

С. АЛЬТОВ 
Л Е Н И Н Г Р А Д 

в На то и фотографы, чтоб 

у каждого из нас было свое 

лицо. 

•. п с т р у ш а н с к и я 
(ЛЕНИНГРАД) 

в Жизнь — это борьба. 

Иногда классическая, иногда 

вольная. 

м. г е н и н 

г&дэг ш а 
ИВАИО| 

выходит 

П О С Р Е Д А М 
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