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В эти солнечные дни серд-

ца всех т р у ж е н и к о в нашей 

республики п е р е п о л н е н ы ра-

достью — Генеральный се-

кретарь ЦК К П С С товарищ 

Л. И. Б р е ж н е в вручил У з б е -
кистану в ы с о к у ю награду 
Родины — о р д е н Д р у ж б ы 
народов. 

П р и е з ж а л к нам Л е о н и д 
Ильич и в п р о ш л о м году, 
принимал участие в работе 
партийно-хозяйственного лк< 
тива х л о п к о с е ю щ и х р е с п у б -
лик. Выступая тогда п е р е д 
д о б ы т ч и к а м и «белого золота», 
Л. И. Б р е ж н е в поставил зада-
чу к о р е н н о г о увеличения и 
у л у ч ш е н и я машинной у б о р к и 
хлопка. Собрать машинами не 
менее двух с половиной мил-
лионов тонн «белого золо-
та»» — т а к у ю цель преследу-
ют узбекские х л о п к о р о б ы . 
А это б о л ь ш е половины все-
го урожая.. . ЛЛы только что 
вернулись с хлопковых полей 
А н / щ ж а н с к о и области. А н д и -
жанць! сдают е ж е д н е в н о го-
сударству по 20—25 тысяч 
тонн хлопка... Это м н о г о ! 
О ч е н ь м н о г о ! 

Высоких показателей доби-
ваются и т р у ж е н и к и К а ш к а -
дарьинской, Сырдарьимскои, 
Маманга**с*ой, <Рер»лнекои и 
других областей. В р е з у л ь -
тате — р е к о р д н а я сдача «бе-
лого золота» по республике: 
130—140 тысяч тонн в д е н ь ! 

На бескрайних полях ни 
днем, ни н о ч ь ю не стихает гул 
*ысяч и тысяч «голубых ко-
раблей», капитаны к о т о р ы х 
добиваются р е к о р д н ы х выра-

боток: они собирают по 15—20 
и д а ж е по 30 тонн хлопка за 
смену! У ж е собрали по 300 
с л и ш н и м тонн такие извест-
ные механики-водители, как 
А. Валиев из совхоза имени 
М. И. Кичанова и Т. Д а д а д ж а -
нов из совхоза имени В. И. 
Ленина С ы р д а р ь и н с к о й обла-
сти, М. Д ж а л а л о в из колхоза 
имени X X партсъезда и К. Ир-
гашев из совхоза «50 лет О к -
т я б р я » А н д и ж а н с к о й области, 
многие д р у г и е механизаторы. 
Вот оно, к о н к р е т н о е выполне-
ние поставленной задачи! 

Л е о н и д Ильич о с м о т р е л на-
ши поля, встречался с людь-
ми, б е с е д о в а л с х л о п к о р о б а -
ми , животноводами, рабочи-
ми, у ч е н ы м и , с р у к о в о д и т е л я -
ми республики. Товарищ Л. И. 
Б р е ж н е в участвовал т а к ж е о 
работе партийно-хозяйствен-
ного актива шести хлопкосею-
щих республик страны: У з б е -

кистана, Туркмении, Таджи-

кистана, А з е р б а й д ж а н а , Ка-

захстана, Киргизии, где были 

приняты п о в ы ш е н н ы е социа-

листические обязательства — 

приняты после пересмотра 

к а ж д о й р е с п у б л и к о й своих 

в о з м о ж н о с т е й . Узбекистан 

даст государству, например, 

4 миллиона 850 тысяч тонн 

хлопка. Это на 100 $ысяч 

больше, чем б ы л о указано в 

п р е ж н и х обязательствах... 

Т р у д я щ и е с я Узбекистана во-

сприняли приезд товарища 

Леонида Ильича Брежнева, 

его с е р д е ч н о е внимание к на-

шей ж и з н и как яркое прояв-

ление о г р о м н о й заботь! Ком-
мунистической партии и Со-
ветского правительства об 
у з б е к с к о м народе. Незабы-
ваемые встречи Генерального 
секретаря ЦК К П С С с т р у ж е -
никами республики вылились 
в я р к у ю д е м о н с т р а ц и ю един-
ства партии и народа. 

Здорово изменилась наша 
т р и ж д ы о р д е н о н о с н а я рес-
публика — Узбекистан рань-
ше б ы л награжден д в у м я о р -
денами Ленина! — республи-
ка похорошела, жизнь в ней 
стала краше, л у ч ш е и богаче. 
Большой путь прошла она.., 

Выступая на т о р ж е с т в е н н о м 
заседании в Ташкенте, Гене-
ральный секретарь ЦК К П С С 
товарищ Л. И. Б р е ж н е в ска-
зал, что в годы социалистиче-
ского строительства всесто-
ронний п о д ь е м С р е д н е й Азии 
стал о б щ е й заботой всей Со-
ветской страны. Здесь раз-
вертывались первые всесоюз-
ные стройки — Турксиб, 
Большой Ферганский канал, 
Ташкентский текстильный ком-
бинат и многие д р у г и е . К р у п -
ные финансовые средства, 
д е ф и ц и т н ы е м а ш и н ы и обо-
рудование, ц е л ы е предприя-
тия направлялись с ю д а из 
центра, 

Леонид Ильич Б р е ж н е в под-

черкнул, что партия в л о ж и л а 

в д е л о строительства социа-
лизма в Средней А з и и свои 
самый ценный капитал — 
труд, талант, горение лучших 
своих работников. 

...Хлопковая страда в раз-

гаре, На хирмань» идет «бе-

лое золото», все выше и вы-
ше поднимаются горы хлоп-
ка. 

Х л о п о к — гордость на-

шей республики. Трудящиеся 

Узбекистана с е р д е ч н о благо-

д а р н ы н а р о д а м Советской 

О т ч и з н ы за все, что они дают 

республике, — автомашины и 

тракторы, т у р б и н ы и лес, 

рельсы и минеральные удоб-

рения, многое, многое дру-
гое, без чего немыслима те-
п е р е ш н я я жизнь хлопкоро-
бов. 

Родина славит подвиг своих 

с ы н о в е й и дочерей, тружени-

ков Узбекистана — подвиг, в 

к о т о р о м , как в зеркале, отра-

ж а е т с я героический труд все-

го советского народа — труд 

во имя мира на земле, во имя 

торжества к о м м у н и з м а ! 

Т А Ш К Е Н Т 

Сегодня праздник! 
И<)ет хлопок 1973 года... 
Новый Ташкент, 
Метростроевцы столш. 

у Пакистана. 

Фото Г. ДУБИНСКОГО И 
в ЯКОБСОНА 

2 о к т я б р я начинаете* Дека-
да советснои литературы п Са-
х а л и н с к о й области, посвящен-
ная третьему, решающему го-
ду девятой пятилетни. Для 
участия в декаде туда выез-
жает делегация писателен во 
главе с секретарем правления 
СП РСФСР Д. Граниным. 

Реданция - Л Г » попросила 
сенретлря Сахалинского обко-
ма КПСС В. Губанова расска-
зать о том. как идет подготов-
ка м предстоящему литератур-
ному празднину. 

Д е к а д а советской литера-
т у р ы в нашей области, как и 
в п р о ш л о м году, будет про-
ходить в з о л о т у ю пору осе-
ни. О к т я б р ь на Сахалине — 
месяц е щ е не у т р а ч е н н о г о 
тепла, богатой палитры кра-
сок. Но осень еще и время 
н а п р я ж е н н о й работы по за-
в е р ш е н и ю намеченных пла-
нов, принятых социалистиче-
ских обязательств. 

Знаменательно, что имен-
но в эти дни к нам приез-
ж а ю т известные писатели из 
Москвы, Ленинграда, Киева.,, 
П р е д с т о я щ и е встречи мы 
расцениваем как п р о д о л ж е -
ние д р у ж б ы советских писа-
телей с т р у ж е н и к а м и славной 
сахалинской земли, к о т о р ы е 
вместе со всем н а р о д о м на-
шей Родины под р у к о в о д -
ством партии у с п е ш н о бо-
рются за осуществление ре-
шений X X I V съезда КПСС. 
Усилия сахалинцев и куриль-
чан, как и всех советских 
людей, направлены на вы-
полнение заданий третьего, 
р е ш а ю щ е г о года пятилетки 
к а ж д ы м производственным 
коллективом. Этот могучий 
т р у д о в о й подъем вызван 
о г р о м н ы м и достижениями 
нашей страны в развитии 
экономики и к у л ь т у р ы , ак-
тивной и плодотворной дея-
тельностью Коммунистиче-
ской партии, Советского пра-
вительства по у к р е п л е н и ю 
мира на земле. 

Замечательных успехов до-

л е з н о д о р о ж н о г о с о о б щ е н и я 
острова с д р у г и м и районами 
страны, со столицей наше и 
Родины — Москвой. 

Высоких результатов доби-
ваются работники сельского 
хозяйства. Они постоянно пе-
р е в ы п о л н я ю т свои планы и 
обязательства по производ-
ству и п р о д а ж е государству 
всех видов ж и в о т н о в о д ч е с к о й 

бились наши рыбаки. Писа-
тели могут убедиться я этом, 
побывав на р ы б о л о в н ы х су-
дах, Работая в исключитель-
но с л о ж н ы х условиях дальне-
восточных морей, преодоле-
вая постоянные угрозы сти-
хии ( сахалинские р ы б а к и про-
являют поистине чудеса му-
жества и героизма, доби-
ваются отличных резуль-

В. ГУБАНОВ секретарь Сахалинского обкома КПСС 

ПРИГЛАШАЕТ 
САХАЛИН ШКЯШаШШШШИШ 

У К А з 
прг.ШДШ мл 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
татов. Нельзя не назвать 
экипажи р ы б о л о в н ы х трау-
леров « М а р к о в о » и «Не-
вельский к о м с о м о л е ц » , воз-
главляемых капитанами Ге-
р о е м Социалистического Тру-
да А. Богметенко и кавале-
р о м о р д е н а Т р у д о в о г о Крас-
н о г о Знамени Н. Никитиным. 
К о л л е к т и в ы этих судов за 
два с половиной года справи-
лись со своими пятилетними 
заданиями по д о б ы ч е рыбы 
и обязались до к о н ц а пяти-
летки выполнить еще по од-
н о м у пятилетнему плану. 

Важной вехой в развитии 
производительных сил обла-
сти явилось с о о р у ж е н и е мор-
ской ж е л е з н о д о р о ж н о й па-
р о м н о й переправы через Та-
тарский пролив, которая не-
давно сдана в эксплуатацию. 
П а р о м н а я переправа — это 
с в о е о б р а з н ы й мост, навсегда 
соединившии наш остров с 
м а т е р и к о м . Сбылась мечта 
сахалинцев об установлении 
р е г у л я р н о г о и п р я м о г о же-

продукции, вырастили хоро-
ший у р о ж а й к а р т о ф е л я и 
овощей, а в эти дни органи-
зованно ведут его уборку. 
С р е д и т р у ж е н и к о в совхозов 
ш и р о к у ю известность своими 
успехами завоевали Герой 
Социалистического Труда, де-
путат Верховного Совета 
Р С Ф С Р д о я р к а В Ш о р о х о в л, 
к а р т о ф е л е в о д И. Тимофеев, 
о в о щ е в о д А. М е ж о в а , сотни 
других знатных т р у ж е н и к о в 
полей и ферм. 

Все эти герои труда, как и 
тысячи других замечатель-
ных передовиков производ-
ства, к о т о р ы м и так богата са-
халинская земля, достойны 
того, чтобы стать героями 
книг, потому что именно в 
эти* людях, наших современ-
никах, особенно зримо про-
являются черты характера на-
стоящего советского челове-
ка — борца, созидателя, 
энтузиаста, сознательного 
бойца партии, активного стро-
ителя коммунистического об-

О награждении писателя 
Гафурова В. 

орденом Трудового 
Красного Знамени 

За заслуги к развитии 
советской литературы на-
градить иксатсли Гафурова 
Вали орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
18 сентября 19ТЗ г. 

С О Ю З П И С А Т Е Л Е Й СССР 

Писатели двух стран совер-
шат п о е з д ки с ц е л ь ю озна-
комления с литературной и 
к у л ь т у р н о й ж и з н ь ю Советско-
го С о ю з а и Ирака. 

Подписание соглашения 
п о д т в е р ж д а е т факт расшире-
ния и у к р е п л е н и я творческих 
уз м е ж д у писателями двух 
стран. 

По п о р у ч е н и ю С о ю з а писа-
телей СССР соглашение под 
писал секретарь правление 
СП СССР Н. Ф е д о р е н к о , по 
п о р у ч е н и ю С о ю з а писателе»* I 
Ирака — глава делегации | 
иракских писателен А б д е л ь ! 
А м и р Маала. 

При подписании присутст-

вовали с иракскои с т о р о н ы — 

писатели Х а ш и м аль-Таан, 

Хуссейн А р е ф , Д ж а л я л ь аль | 

Даббаг. С советской — пер-1 

вый секретарь правления С П | 

СССР Г. М а р к о в , секретари^ 

правления Ю . Верченко, А . | 

Кешоков В. Озеров, п е р в ы й ! 

секретарь правления С П К а к 

захстана А. А л и м ж а н о в , о т - | 

ветственные сотрудники Ино-Я 

странной комиссии СП С С С Р , ! 
журналисты. 

№ Исходя из о б щ е г о ж е л а н и я 

! углубить сотрудничество м е ж -

1 ду писателями Иракскои Рес-

Р публики и Советского Союза, 
| с ц е л ь ю расширения литера-

ле турного о б м е н а м е ж д у д в у м я 

странами и у к р е п л е н и я д р у -

I жественных отношений м е ж -

ду ними, С о ю з писателей 

1 Ирака и С о ю з писателей 

в СССР 21 сентября подписали 

| в Москве Соглашение о со-

№ трудничестве на 1973—1974 

годы. Это соглашение — 

! первое в истории взаимоот-

I ношении творческих с о ю з о в 

В двух стран. О н о предусма-

я тривает взаимный обмен из-

даниями, в о з м о ж н у ю органи-

зацию специальных совеща-

| нии для о б с у ж д е н и я литера-

| турных п р о б л е м , о б м е н ин-

& формацией, п р е д л о ж е н и я о 

| переводе произведений лите-
; ратуры. 

ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СССР 

О награждении писателя 
Файко А. М. 

орденом Трудового 
Красного Знамени 

заслуги в развитии 
советской литературы и н 
связи с восьми десяти летнем 
со дня рождения наградить 
писателя Файко Алексея 
Михайловича орденом Тру-
дового Красного Знамени. 

Председатель Президиум.-! 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
18 сентября 1873 г. 

О I! Г 14,11 Г КТ И В АХ РАЗВИТИЯ КРАСНО-
ЯРСКОГО КРАЯ И РОЛИ П И С А П Л Я В РГ-
1111 НИИ ЗАДАЧ Д Г В Я Т О И И Я Т И Л М К М 
ВГ ДУ 1 РАЗГОВОР: 

секретарь правления СП РСФСР Г. КОНОВАЛОВ, 
первый секретарь Красноярского крайкома К П С С П. С. 
ФЬДИРКО, начальник управления Красноярскгэсстроя 
В. М. П Л О Т Н И К О В 

# КАК БЫЛ УБИТ ПРЕЗИДЕНТ АЛЬЕНДЕ. 

ф ИНОСТРАННЫЕ М О Н О П О Л И И ОТКРЫЛИ 

«ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» ГЕНЕРАЛАМ-ПУТЧИСТАМ 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ПИСАТЕЛЯ ГЕНРИХА БОРОВИКА ИЗ 

ЛИМЫ 



П Р Е О Б Р А Ж Е Н Н А Я 
ЗЕМЛЯ: 
К О М П Л Е К С Н Ы Й 
ПУТЬ РАЗВИТИЯ 

«Я не навязываю художе-
ственной литературе,— писап 
Алексеи Максимович Горь-
кий,— задач «краеведения», 
этнографии, но все ж е лите-
ратура служит делу познания 
жизни, она — история быта, 
настроений эпохи, и вопрос о 
том, насколько широко охва-
тила она действительность 
свою, этот вопрос может 
быть поставлен». 

П. ФЕДИРКО. Партия 
поставила перед нами ис-
торической важности зада-
ч\ комплексного развития 
производительных сил. 
Она заключается прежде 
всего в ускоренном и ком-
плексном использовании 
гигантского сырьевого по-
тенциала Сибири. Нашему 
краю определен срок разви-
тия не только на нынеш-
нюю, но и на десятую пяти-
летку. Это даст возмож-
ность лучше сориентиро-
ваться, более четко сплани-
рован. свои дела, наметить 
перспективу. И речь ведь 
идет, заметьте, не только и 
не просто о строительстве 
новых предприятий. На 
практике это прежде всего 
означает развитие качест-
венно новых взаимоотноше-
ний между министерствами 
и ведомствами. Они долж-
ны, скооперировав свои 
средства, построить вокруг 
сырьевой базы и источника 
электроэнергии группу спе-
циализированных предприя-
тий с едиными коммуника-
циями. единой сетью торго-
вых. медицинских, культур-
но-просветительных учреж-
дений, с прочной базой про-
изводства сельскохозяйст-
венной продукции. Такой 
путь дает больше выгод: 
сокращаются расходы на 
строительство, материаль-
но-техническое снабжение, 
транспортные связи. 

Естественно, что при по-
добном «накапливании 
анергии», интенсивном, по-
стоянно меняющемся пу-
ти развития, мы заинтере-
сованы в «оперативных» 
литературных жанрах — 
очерках, статьях, публици-
стических произведениях и 
в песнях, — да, да. в пес-
нях. которые опережали бы 
время, подтягивали бы нас. 
Настоящий литератор обла-
дает драгоценным чутьем. 
Нередко он видит то, что 
другой человек не увидит, 
даже если он хороший 
специалист Масштабность 
взгляда писателя на вещи 
— вот что самое важное в 
его работе. 

Чтобы вы могли себе 
наглядно представить, как 
все должно происходить, 
поясню свою мысль на кон-
кретном примере Один из 
перспективных районов у 
нас — Маклаково-Енисей-
скнй промышленный узел. 
Сейчас там остается в 
тайге огромное количество 
отходов от лесопиления, 
пропадают значительные 
суммы. Мы предусматрива-
ем в этом месте строитель-
ство объектов самых раз-
личных ведомств. Эти 
мощные, технологически 
связанные между собой 
предприятия станут пре-
вращать древесные отходы 
в целлюлозу, газетную бу-
магу. гидролизный спирт, 
кормовые дрожжи, мебель. 
С введением в строй пред-
приятии будет успешно ре-
шена важная народнохозяй-
ственная задача комплекс-
нон практически без отхо-
дов. переработки древеси-
ны 

О решении подобных 
проблем постоянно идут 
споры: как лучше сделать? 
Кто же, как не литератор, 
сможет привлечь внимание 
общественности — наиболь-
шею числа людей к этому 
вопросу, помочь партий-
ным и хозяйственным ра-

Ритмы и дела эпохи, ха-
рактеры ее героев — вот 
что всегда привлекало внима-
ние наш их писателен, служи-

ло темой их творчества. Раз-

вивая горьковские традиции, 

они активно участвуют в 

строительстве будущего и се-

годня. 
Усилия мастеров слова на-

правлены на то, чтобы раз-

вернуть широкую панораму 

событий героической эпохи, 

глубоко и всесторонне осмыс-
лить их. создать летопись тру-

довых свершений современ-

ника. 
Роли литераторов в выпол-

нении грандиозных планов 

девятой пятилетки, актуаль-
ным проблемам, которые сто-
ят перед тружениками сибир-

ской земли, была посвящена 

беседа секретаря правления 

СП РСФСР Григория КОНО-
ВАЛОВА с первым секретарем 

Красноярского крайкома КПСС 

П. С. ФЕДИРКО и начальни-
ком управления Нрасмлрск-

гясстроя В. М. ПЛОТНИКО-
ВЫМ. 

« В Ж И Т Ь С Я » 
В С И Б И Р С К У Ю 

ТЕМУ... 

Г. КОНОВАЛОВ Я не 
преувеличу, если скажу, 
что все участники «Енисей-
ских встреч», мои коллеги 
по писательскому ремеслу, 
стремятся и будут стре-
миться внести свою, пусть 
скромную, лепту в дело 
скорейшего выполнения за-
дач, которые сейчас реша-
ют люди вашего испо-
линского края, гостями ко-
торого мы были недавно. 
Писатели хотят, как гово-
рится. «вжиться» в сибир-
скую тему, глубоко изучить 
проблемы, помочь вам сво-
им творчеством. Вот поче-
му я прошу вас, Павел Сте-
фанович. и вас. Владимир 
Михайлович, рассказать о 
том, что сегодня заботит 
красноярцев и в каких кон-
кретно вопросах литерато-
ры могут быть вам полез-
ны 

П. ФЕДИРКО. Я рад та-
кому направлению разго-
вора. Признаюсь. орга-
низовывая поездку боль-
шой группы писателей, 
мы и рассчитывали на то, 
что они не ограничатся 
только поверхностным ша-
комством с краем, восторга-
ми по поводу сибирской 
экзотики. Хотя не в обиду 
будет сказано, литераторы 
нередко еще судят о Сиби-
ри и сибиряках по сложив-
шимся канонам. Случается, 
что после поездки но нашим 
местам появляются произ-
ведения. где внимание в 
основном сосредоточено на 
внешних приметах жизни, 
людей и природы А между 
тем. думается, что многие 
процессы здесь протекают 
более ярко и выпукло, чем. 
допустим, в европейской 
части страны. Ведь если в 
Сибири возникает спор об 
освоении нового района, 
так этот район побольше 
иного европейского госу-
дарства, если мы решаем 
выделить сумму на какое-
либо строительство, то не-
редко она нечнеляетгя сот-
нями миллионов р>" юн 

Григории К О Н О В А Л О В , 
секретарь правления СП РСФСР, 

П. С. Ф Е Д И Р К О , 
первый секретарь Красноярского крайкома КПСС, 

в. м, плотников, 
начальник управления Красноярскгэсстроя 

беседуют о перспективах развития Красноярского края, 
о роли писателя в решении задач девятой пятилетки 

шенно ясно, что надо с хо-
зяйской бережливостью ис-
пользовать каждый гектар 
земли и лесных угодий, не 
допустить загрязнения во-
доемов и воздушной среды, 
максимально предотвратить 
нежелательные экологиче-
ские изменения. В решении 
этой большой и гуманной 
задачи первое слово за 
представителями науки, за 
технической мыслью... 

Ученые н инженеры при-
званы предложить наибо-
лее простые к надежно 
действующие проекты и аг-
регаты, которые обеспечи-
ли бы «дружеское сотруд-
ничество» нашей цивилиза-
ции и природы. Хотелось 
бы, чтобы и писатели острее 
ставили эти вопросы 

И псе же. Григорий Ива-
нович, у меня возникает же-
лание вам возразить. Когда 
во время перекрытия Ени-
сея строители Красноярской 
ГЭС. испытавшие на себе 
строптивую силу реки, бро-
еа и! н воду огромные глы-
г>м с надписями «Покорись. 
Енисей!-, это прежде всего 
служило выражением моло-
дого и созидательного на-
тиска преобразователя, а 
не являлось замашками по-
работителя, подминающего 
иод себя красоты природы, 
являлось выражением ге-
роического начала в чело-
веке, олицетворением под-
вига 

Преобразуя внешнюю 
средч. человек преобразует 
и самого себя Этот процесс 
идет непрерывно И подчас 
мы не отдаем себе отчета в 
тех высотах нравственного 
совершенства, которых до-
стигает в своем развитии 
наш советский человек! 

ромной строительной пло-
щадке. Ведь «душевный 
толчок» к поступкам чело-
веку дает нередко хорошая 
литература. 

ПОКОРГНИГ и л и 

Г1Р1 ОЬРАЗОВАНИ! 

Г. КОНОВАЛОВ. Павел 
Стефанович, вот какая кар-
тина то рисуется. Это ведь 
очень хорошо, что край 
пока необжитый. На новой 
земле строительство сразу 
начинает вестись самыми 
современными методами. 
Рождение новых городов, 
особенно в трудных услови-
ях Сибири, это. конечно 
же. подвиг народа Я думаю, 
внуки и правнуки наши бу-
дут благодарны тем кто 
строил Дивногорск на бере-
гах Енисея... 

Г КОНОВАЛОВ Да вы 
раны, Павел Стефанович. 
0 меня интересует и дру-
><• Вот эта система совер-
шило новых отношений 
ежду министерствами и 
•домствамн. срабатыва-
г ли она уже сверху донн-

' Не дует ли каждый в 
«но дуду на старинный 
ад? Нас. писателей, очень 
нтересуют подобные кон-
1 шиты, если они, конечно. 

Город Дивногорск на Енисее Фото М. СИУРИХИНОИ 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
С П Р А В К А 

...В 1914 году в Краснояр-
ск» выли муженал и жен-
ская гимназии, епархиальное 
училищ*, духовная и учитель-
ская семинарии, техническое, 
железнодорожное и ремеслен-
ное училища, ряд частных 
учебных заведений, железно-
дорожная шиола. 

В 1973 году в нрав насчи-
тывается десять высших, 
шестьдесят шесть средних 
специальных учебных заведе-
ний. семьдесят три профес-
сионально-технических учи-
лища. Складывается новый 
академический центр — рабо-
тает Институт физиии имени 
Я. В. Ииренсного, Институт 
леса и древесины Сибирского 
отделения АН СССР В бли-
жайшее время семья аиаде-
мичесних институтов полол» 
нится Институтом химии и 
Вычислительным центром. 

Г. КОНОВАЛОВ Вы са-
ми коренной сибиряк, Вла-
димир Михайлович? 

В. ПЛОТНИКОВ. Нет. 
Но я давно работаю в Си-
бири — с тех нор, как 22 го-
да назад закончил институт. 
И нот когда мне задают во-
прос, хотел бы я. скажем, 
поехать на работу в евро-
пейскую часть страны, я го-
ворю—нет... Потому что в 

Пароду нельзя терять 
историческую память и 
чувство преемственности. 
У советского народа ис-
торическая память силь-
ная. крепкая. И тут, в 
Сибири. ветер времени 
не завьюжил, не размыл 
следов первопроходцев. Ка-
жется, что изумленный воз-
глас воеводы Дубенекого, 
прибывшего с казаками на 
Качу и Енисей в 1628 году, 
который поразился красо-
той и мощью природы зем-
ли необыкновенной, все еще 
звучит, сливаясь с голоса-
ми наших современников. 

гнй Марков. Почему бы не 
создать такие посты на 
наших ведущих стройках — 
Саяно-Шушенской ГЭС, 
Абаканском вагонострои-
тельном комплексе и ряде 
других. Мы хотели бы. что-
бы вы восприняли это как 
социальный заказ писате-
лям. 

Г. КОНОВАЛОВ. Я уве-
рен, что многие писатели 
приедут к вам надолго, мо-
жет быть, даже на постоян-
ное жительство, чтобы вник-
нуть в богатый духовный 
мир сибиряков, выполнить 
социальный заказ истории, 
заразиться вашим энтузиаз-
мом, вашей крылатой меч-
той — преобразить суровый 
край, заставить работать на 
коммунизм его богатства. 

Позвольте мне, жителю 
Волги, поклониться Енисею, 
Связаны эти реки именем 
Ленина, как брат и сестра. 

Беседу записала 
В. ПОМАЗНЕВА. 

специальный 
корреспондент 

«Литературной газеты* 
К1?ЛСЦОЯРСК 

ЦИТИРУЕМ 
А П ЧЕХОВА 

В своей жи1ни л и* ей-
д*л р*ки »глииолепн#* Ени-
сея . Енисей могучим, неисто-
вый богатырь. который не 
знает, куда девать свои сипы 
и молодость... На Енисее, 
жизнь началась сгоном. а 
кончится удалью, макая мам 
и во сне и»» снилась. Так, по 
крайней мере, думал я, стоя 
на берегу широкого Емисе* и 
с жадностью глядя на его во-
ду, которая с страшной быст-
ротой и силой мчится а суро-
яый Ледовитый океан» (очер-
ни -Из Сибири»), 

...Куда как чадно на 
первозданном-то месте впи-
сан Дивногорск в ланд-
шафт. И тут на ум при-
ходит некая поправочка 
в понятие «покорение при-
роды». Слово это могуще-
ственное и имеет определен-
ный смысл, не очень то ве-
селый для нашей матери 
природы. Не лучше лн ска-
зать так: это союз разумно-
го сына го своей матерью 
ради блага и красоты жиз-
ни? Ведь действительно 
перекрытый у Днвногорска 
Енисей заневолен лишь от-
носительно Не зачах он. не 
ушел в небытие, а работает 

га», «заимка», «шаньга» — 
так называемый местный 
колорит — сыплются, слов-
но из рога изобилия. Но 
ни о каком глубоком пости-
жении человеческого харак-
тера, ни о какой «летопи-
си» преобразования Сибири 
не приходится говорить. 
Есть, конечно, и очень хо-
рошие, высокоталантливые 
произведения, такие, как 
«Даурия» К. Седых, «Стро-
гоны» и «Сибирь» Г, Мар-
кова, «Хмель» А. Черкасо-
ва ... По ведь они посвяще-
ны истории. 

П. ФЕДИРКО. Слушая 
Владимира Михайловича, я 
подумал о том. что для си-
биряков самой сейчас, по-
жалуй, характерной чертой 
является «чувство хозяи-
на». Вот вам пример. В свое 
время мы были очень недо-
вольны тем. что в Красно-
ярске не существовало ор-
ганизации. которая занима-
лась бы культурно бытовы-
ми объектами Тогда созда-
ли специализированный 
трест, который стал строить 

П. ФЕДИРКО. Вы затро-
нули больной вопрос К ве-
ликому сожалению, сегодня 
еще далеко не все воспри-
нимают подобный «метод» 
взаимоотношений В тот же 
самый Маклаково Енисей-
ский промышленный район 
пока никто не вкладывает 
средств, кроме Министер-
ства лесной и деревообраба-
тывающей промышленно-
сти. Строительство спецна-
л изнрова иных и ре дп ри ят и й 
задерживается ведомствами. 
Поэтому, используя ресур-
сы лишь одного министерст-
ва, мы уже сегодня замеча-
ем много недостатков в ком-
плексном развитии этого 
района Словом, несмотря 
на то. что Госстроем приня-
то решение, кто какие доли 
должен внести, и по каждо-
му промышленному ком-
плексу — а их сегодня ут-
верждено пока семь — опре-
делен головной застройщик, 
предметная реализация по-
становления нашей партии 

С О Ц И А Л Ь Н Ы Й 
З А К А З ИСТОРИИ 

В. ПЛОТНИКОВ. В наши 
дни мы многому перестаем 
удивляться. Недавно я был 
в Комсомольске па-Амуре и 
там поймал себя на мысли, 
что сейчас в нашей стране, 
и особенно здесь, п Сибири, 
люди каждый день строят 
свои Комсомольски на-Аму-
ре и Днепрогэсы. Только се-

С И Б И Р С К И Й 
ХЛРДКТРР 

Г КОНОВАЛОВ. Оче 
видно, могучая н прекрас-
ная природа пестует сибир-

ПИСАТЕЛЬ 

И 

ПЯТИЛЕТКА 
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стране сталь, алюминий, 
мощные мостовые краны, 
речные суда, комбайны, ав-
топокрышки, бумагу, холо-
дильники, шелковые ткани, 
меха... Все невозможно пе-
речислить! 

На наш взгляд, перед пи-
сателями в Сибири откры-
вается замечательная воз-
можность для художествен-
ного «освоения» перемен, 
происходящих в жизни 
страны. 

стадионы, дома культуры, 
клубы. 

Кстати, вы были во Двор-
це металлургов?.. 

Г. КОНОВАЛОВ. Да, я 
видел это прекрасное со-
оружеиие. Мрамор, бетон, 
стекло... Современное, кра-
сивое здание но самому 
высшему счету! 

П. ФЕДИРКО. Хотелось 
бы обратить ваше внимание 
на маленькую деталь. Ког-
да прорабы и мастера гото-
вы были сдать, а сам заказ-
чик—алюминиевый завод— 
хотел принять дворец к 
эксплуатации, строители в 
одном месте сами обнару-
жили брак. И вот ночью они 
здесь все сломали и взялись 
переделывать. Разве это не 
пример нового отношения к 
труду? Сошлюсь на другой 
пример На Красноярском 
шелковом комбинате рабо-
тает ткачиха Зоя Сафоно-
ва. При норме обслужива-
ния 14 станков она пере-
шла сначала на 25. потом 
— на 50. Сейчас обслужи-
вает 75 станков, и дело 
идет успешно. У нее появи-
лись последователи. Или 
возьмем нашего прослав-
ленного комбайнера Героя 
Социалистического Тру-
да Ивана Архиповича Не-
добиткова. В прошлом го-
ду он намолотил 21 тыся-
чу центнеров зерна. И те-
перь, при уборке урожая, 
взял обязательство намоло-
тить столько же. Он очень 
хороший воспитатель моло-
дежи, участник всех крае-
вых совещаний, семинаров, 
с удовольствием делится 
своим опытом, своими пере-
довыми методами. 

Г. КОНОВАЛОВ. Да, мы 
встречались с этим челове-
ком на слете комбайнеров в 
Минусинске. Рабочая хват-
ка Ивана Архиповича Недо-
биткова роднит его с луч-
шими механизаторами Ук-
раины. Кубани, Дона, По-
волжья. Герой Социалисти-
ческого Труда, металлург 
Красноярского алюминие-
вого завода имени 50-летия 
ВЛКСМ Иван Полнкарпо-
внч Саплинов, с которым 
я познакомился в вашем го-
роде, по духу, сноровке 
рабочей —• родня Герою 
Социалистического Труда 
обер-мастеру Анатолию 
Фнрсовичу Серкову с вол-
гоградского металлургиче-
ского завода «Красный 
Октябрь». Всех нх вос-
питали советское общест-
во. партия, отцом которой 
был В. И. Ленин. Толь-
ко ленинская партия может 
так мастерски руководить 
страной, черпая силы в на-
роде. Историей выверена 
деятельность нашей партии. 
Историей суровой, нередко 
драматической. Партия и 
народ оказались на уровне 
великих ленинских идей. 

Здесь, в крае, где был 
совершен великий нрав-
ственный и научный подвиг 
вождя, с особой ясностью 
понимаешь, что художник, 
пишущий о современности, 
должен не просто фиксиро-
вать реальные явления, а 
помогать народу своими 
книгами углубленно позна-
вать историю, ее движущие 
силы, ее влияние на гряду-
щее. 

годня это уже кажется при-
вычным делом. Никого не 
удивишь даже полетами в 
космос. Поражают лишь 
цифры, размеры — круп-
нейшая в мире ГЭС, неви-
данная в мире стройка! А 
если мощность новой стан 
ции чуть меньше, то н инте-
реса нет, хоть она, быть мо-
жет, является чудом инже-
нерной мысли. Ошибку со-
вершают те писатели, кото 
1>ые обходят стороной такие 
на первый взгляд, «малень-
кие» стройки или события. 
Не отсюда ли появляется 
облегченный подход к изо-
бражению процессов,^ проис-
ходящих сейчас н Сибири, 
к созданию характеров си-
биряков? 

Г. КОНОВАЛОВ. Ваши 
упреки в адрес литературы, 
безусловно, справедливы. 
Скажу больше. Размышляя 
о причинах своих творче-
ских промахов, видных, 
быть может, даже только 
мне одному, я прихожу к 
выводу, что настоящее ху-
дожественное полотно о со-
временности можно создать 
только тогда, когда ты ста-
новишься непосредственным 
участником тех процессов 
жизни, которые хочешь по-
нять и отразить. И поверь-
те, иной раз горько призна-
ваться себе, что не успева-
ешь постигнуть душой все 
то, что видишь в нашем 
стремительно обновляющем-
ся социалистическом мире. 

Думаю, что литература в 
целом тоже осознает свою 
хроническую задолженность 
перед народом и свое некое 
«смущение» перед сложно-
стями жизни в ее новом об-
щественном и нравствен-
ном качестве. 

Самое значительное от-
крытие за всю историю че-
ловечества — это новое об-
щество. А изображение 
жизни нашего общества не-
мыслимо без показа жизни 
Коммунистической партии. 

Нужно многажды отереть 
пот с лица своего, прежде 
чем познаешь радость 
творческого свершения. Ес-
ли в жизни незаменима тра-
винка, что же тогда гово-
рить о человеке, преобразо-
вателе природы, выхватив-
шем из недр бытия множе-
ство тайн? 

Нерешительность овладе-
вает литератором перед тай-
ной воплощения живой не-
повторимости человеческих 
судеб п характеры и типы. 
А серьезный писатель толь-
ко и мыслим как создатель 
характеров, разгадчик драм. 

П. ФЕДИРКО. Я думаю, 
что разговор у нас получил-
ся серьезный и важный. В 
заключение скажу, что мы 
намерены и впредь разви-
вать творческие контакты 
тружеников нашего края с 
писателями страны. Если 
же говорить об активном 
вторжении литераторов в 
созидательный труд совре-
менников. то мне хотелось 
бы отметить такую форму 
организации, как писатель-
ские посты редакций веду-
щих журналов на крупней-
ших стройках пятилетки. 
Помнится, об этом говорил 
в своем докладе «Писатель 
и пятилетка» на пленуме 
правления СП СССР Геор-

н правительства о комплекс-
ном развитии производи-
тельных сил края идет 
еще не вполне удовлетвори-
тельно. Оперативное вы-
ступление опытного литера-
тора. публициста, разбираю-
щегося в сути дела, под-
толкнуло бы ведомства. Вот 
вам, пожалуйста, конкрет-
ная тема! 

Г. КОНОВАЛОВ. Вы, 
как я понимаю, говорите 
о «внешних» проблемах. Но 
у вас существуют, видимо, 
и внутренние, чисто специ-
фические ... 

П. ФЕДИРКО. Да, конеч-
но. Я остановлюсь и на дру-
гой группе вопросов, кото-
рые нуждаются в скорей-
шем решении. Уже к 
1975 году нам понадобится 
для работы в промышлен-
ности дополнительно 120 
тысяч человек Для этих 
людей мы сейчас строим 
жилье, столовые, ясли, дет-
ские сады, школы, магази-
ны. Нашему краю, в отли-
чие от обжитых районов, 
это. как вы понимаете, осо-
бенно необходимо. Несмот-
ря на то. что работать в 
край приезжают в основном 
молодые люди, увлечен-
ные романтикой грандиоз-
ных перемен, мы не можем, 
не имеем права рассчиты-
вать лишь на человеческий 
энтузиазм Энтузиазм плюс 
подлинно партийная забота 
о человеке — таков наш 
главный принцип отноше-
ния к этому вопросу. 

Нам важно не только 
привлечь на работу в край 
огромную массу трудя-
щихся, но и сделать все, 
чтобы они закрепились 
здесь на постоянное жи-
тельство, «помешать» та-
ким образом оттоку рабочей 
силы в другие районы. В 
поездках по югу края вы, 
наверное, обратили вни-
мание на то, что мно-
гие промышленные объ-
екты создаются в трудных, 
необжитых местах. Как до-
биться. чтобы люди, прие-
хавшие к нам, почувствова-
ли себя истинными сибиря-
ками, творцами будущего 
этого замечательного края, 
чтобы они полюбили его. 
навсегда связали с ним 
свою жизнь? Здесь писате-
ли, как мне представляет-
ся, могли бы оказать не-
оценимую помощь. Мы 
очень заинтересованы в ши-
рокой пропаганде края, в 
разъяснении того, что сей-
час происходит на его ог-

на коммунизм, мощно и ра-
достно поигрывая силою со-
зидания. Стало быть, чело-
век не покоряет, а скорее 
всего умнехонько раскрепо-
щает жизнетворную энер-
гию Енисея? 

П. ФЕДИРКО. Все это 
так, конечно, и я очень рад, 
что вы, как писатель и граж-
данин, стоите за разумный 
подход к индустриализации 
края. Дивногорск, раз вы 
его уж упомянули, действи-
тельно является в градо-
строительной практике при-
мером бережного отноше-
ния к природе. Выражением 
принципиально нового под-
хода к проблемам развития 
Сибири и к взаимоотноше-
ниям человека с природой 
может быть Саянский про-
мышленный комплекс. Го-
рода и поселки этого ком-
плекса вырастут в самой 
благоприятной по климату 
южной части нашего края. 

Здесь плодороднейшие 
черноземные почвы, обилие 
солнца, под лучами которо-
го вызревают арбузы, ябло-
ки и даже виноград. Совер-

ский характер — живой в 
своей целостности и упорст-
ве? 

В. ПЛОТНИКОВ. Верно, 
что суровая сибирская при-
рода выковывает натуры во-
левые, широкие, сильные. 
Но это далеко не вся прав-
да, Сибиряк сегодня — это 
человек передовых взгля-
дов, интеллектуально разви-
тый. Ему подвластна слож-
нейшая техника, которой во-
оружены наши предприятия. 
Он решает задачи, требую-
щие не только личного му-
жества, но глубокой научно-
технической подготовки. 
Масштабность дел, трудные 
условия способствуют вос-
питанию отличных руково-
дителей производства. Край 
стал кузницей кадров и для 
центральных районов стра-
ны. Наших специалистов с 
удовольствием принимают 
на любое самое современное 
предприятие, приглашают 
на высокие руководящие 
должности в министерства 
и ведомства... 

Сибири действительно есть 
возможность и проявить се-
бя. и увидеть плоды своего 
труда. Вы только пред-
ставьте — семнадцать лет 
назад основная задача 
Красноярскгэсстроя заклю-
чалась в том, чтобы 
возвести Красноярскую 
ГЭС. Сейчас эта станция 
уже действует и в полную 
мощь работает на благо 
страны А наша организа-
ция теперь решает иные 
серьезные задачи. Ныне 
география строительной 
площадки Красноярскгэс-
строя — это, по сущест-
ву, весь край, начиная от 
границ Тувинской респуб-
лики и до Заполярья. Нам 
предстоит возвести не толь-
ко гидростанции на Енисее, 
но и соорудить большие 
промышленные, сельскохо-
зяйственные предприятия. 
Если в восьмой пятилетке 
мы выполнили работ объе-
мом на 340 миллионов руб-
лей, то в девятой эта стои-
мость достигнет 700 мил-
лионов рублей. В деся-
той же пятилетке мы пла-
нируем выполнение работ 
на полтора миллиарда руб-
лей! Вот наша перспек-
тива, пот как мы сегодня 
шагаем. 

Коллектив Красноярск-
гэсстроя в основном со-
стоит из молодежи, которая 
смело берет на свои плечи 
груз огромной ответствен-
ности за судьбы дела боль-
шой государственной важ-
ности. Ну вот, ска-
жем, Миша Лесников, 
может быть, вы встреча-
лись с ним в котловане Сая-
но-Шушенской ГЭС. или 
Саша Лардыгнн. бригадир 
бетонщиков. Меня поражает 
в них рабочая страсть: на 
производстве они горят, в 
диспутах их не переспо-
ришь. Я всегда встречаюсь 
с ними с большой радостью. 
Такие люди определяют 
ритм нашей сегодняшней 
жизни, утверждают в сво-
ем труде внутреннюю кра-
соту. духовное богатст-
во. За ними тянутся н дру-
гие. Павел Стефанович со-
вершенно справедливо ска-
зал о нашей заинтересо-
ванности в «оперативных» 
литературных жанрах, но 
полно раскрыть духовное 
богатство людей, нх судьбы 
можно, конечно, в крупных 
художественных полотнах. 
Как иногда становится 
грустно, когда читаешь кни-
ги, в которых слова «тай-
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В СЕКРЕТАРИАТЕ ПРАВЛЕНИЯ СП СССР 

О Б С У Ж Д Е Н И Е Ж У Р Н А Л А 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» 
НА О Ч Е Р Е Д Н О М за-

седании секретариа-
та правления Сою-

за писателей С С С Р состо-
ялся обмен мнениями о пер-
вых номерах журнала «Ли-
тературное обозрение». 

В своем сообщении глав-
ны!] редактор Ю. Суровцев 
охарактеризовал деятель-
ность журнала по выполне-
нию постановления Ц К 
К П С С « О литературно-ху-
дожественной критике». За 
девять месяцев своего суще-
ствования новый печатный 
орган Союза писателей 
С С С Р опубликовал свыше 
350 рецензии на новые про-
изведения нашей многона-
циональной литературы, 35 
обзорных статей и ряд дру-
гих материалов, анализиру-
ющих кардинальные проб-
лемы современного литера-
турного процесса. 

— Свою главную цель, 
— заявил докладчик, — 
редакция журнала видит в 
постоянном повышении 
идейно-теоретического уров-
ня литературно-критических 
выступлении, в активном 
развитии марксистско-ле-
нинских принципов анализа 
явлении литературы, во все-
стороннем осмыслении зако-
номерностей сегодняшнего 
этапа в развитии жизни и 
литературы. Журнал при-
зван также широко рецен-
зировать книжные новинки. 

В обсуждении приняли 
участие Г. Бропман, А . 
Дымшиц, Е. Кннповнч, В. 
Литвинов, С. Машинскнй, 
В. Озеров. Б. Полевой. Р. 
Рождественский, А . Салын-
ский. Л. Скорико, Л. Тер-
акопян, П. Фодоренко. От-
мечая, ч ю редакция «Лите-
ратурного обозрения» доби-
лась в своей деятельности 
определенных успехов, вы-
ступавшие высказали ряд 
критических замечаний и 
пожеланий, направленных 
на усовершенствование ра-
боты. 

Выступавшие говорили о 
необходимости усилить ак-
тивность и наступатель-
ность журнала в современ-
ной идеологической борьбе, 
проявлять высокую требо-
вательность к идейно-теоре-
тическому уровню анализи-
руемых произведений, шире 
использовать богатым тео-
ретический арсенал марк-
систско-ленинской филосо-
фии. социологии, этшш и 
эстетики. 

Участники обсуждения 
высказались за более пла-
номерную публикацию ста-
тей обобщающего характе-
ра. содержащих глубокие 
размышления о развитии 
многонациональной совет-

ской литературы. Настоя-
тельная задача журнала — 
глубоко анализировать про-
блемы художественного ото-
бражения современного эта-
па коммунистического стро-
ительства и ярких харак-
теров. воплощающих идей-
ную убежденность, духов-
ное богатство, нравствен-
ную красоту советских лю-
ден. Внимание критиков 
должно быть привлечено к 
произведениям, воссоздаю-
щим глубинные изменения 
в народной жизни. 

Были также затронуты 
вопросы качества публикуе-
мых рецензий, точности ху-
дожественных критериев и 
оценок, проблемы исследо-
вания писательского мастер-
ства, подготовки кадров мо-
лодых критиков, оформле-
ния журнала. 

Подчеркивалась необхо-
димость более глубоко ана-
лизировать процессы взаи-
мообогащепия и сближения 
культур социалистических 
наций, регулярно привле-
кать к участию на с грани-
цах «Литературного обо-
зрения» писателей и кри-
тиков из братских стран со-
циализма, своевременно ре-
цензировать произведения 
зарубежной литературы. 

Итоги обсуждения подпел 
первый секретарь правле-
ния С И С С С Р Г. Марков. 
Он отметил, что на заседа-
нии секретариата состоялся 
обстоятельный. конструк-
тивный. требовательный и 
доброжелательный разго-
вор о «Литературном обо-
зрении», который поможет 
усовершенствовать журнал, 
выявить новые возможно-
сти в его работе. 

— Одна из важных осо-
бенностей «Литературного 
обозрения», — сказал Р. 
Марков, — состоит в том. 
что он должен воссоздать 
интенсивность движения со-
ветской литературы, да-
вать широкую панораму со-
временного литературного 
развития. Однако цель жур-
нала не просто н констата-
ции явлений и фактов ли-
тературной жизни, а в том. 
чтобы активно влиять на 
литературный процесс, все-
мерно способствовать по-
вышению роли литературы 
в формировании мировоз-
зрения советского человека, 
его нравственных убежде-
ний и духовной культуры. 

Секретариат правления 
С П С С С Р рекомендовал 
редколлегии журнала об-
судить и учесть в плане сво-
ей работы критические за-
мечания и предложения, 
высказанные в ходе обсуж-
дения. 

КА К И З В Е С Т Н О , на 
днях в Москве со-
стоялась конферен-

ция учредителей Всесо-
юзного агентства по автор-
ским правам ( В А А П ) . Союз 
писателей СССР, Союз ху-
дожников СССР. Союз ком-
позиторов С С С Р , Союз 
журналистов СССР, Союз 
кинематографистов СССР. 
Союз архитекторов СССР, 
Академия наук СССР, 
Агентство печати «Ново-
сти», Государственный ко-
митет Совета Министров 
С С С Р по делам издательств, 
полиграфии и книжной тор-
говли, Государственный ко-
митет Совета Министров 
С С С Р по науке и технике, 
Государственный комитет 
Совета Министров С С С Р 
по телевидению и радио-
вещанию, Государственный 
комитет Совета Министров 
С С С Р по кинематографии, 
Министерство культуры 
СССР, Министерство внеш-
ней торговли С С С Р учре-
дили это новое агентство — 
В А А П . 

На конференции был из-
бран совет учредителей, ут-
вержден устав агентства, 
определены основные на-
правления его деятельности. 

На заседании совета уч-
редителей были избраны 
руководящие органы В А А П . 
Председателем правления 
В А А П избран известный 
литературный критик, пуб-
лицист, журналист Б. Д. 
Панкин, который до недав-
него времени был главным 
редактором «Комсомоль-
ской правды». 

После конференции учре-
дителен В А Л И мы беседо-
вали с Б. Д. Панкиным. 

— Прежде всего. Борис 
Дмитриевич, читателей « Л Г » 
интересует, чем вызвано со-
здание нового Всесоюзного 
агентства по авторским пра-
вам? 

— В последнее время 
значительно расширилась 
география творческих кон-
тактов и связей нашей со-
ветской культуры, нашей 
литературы и науки. Сейчас 
на многих языках планеты 
широко публикуются произ-
ведения советской литера-
туры. труды ученых. Совет-
ская музыка звучит во всех 
странах мира. С другой сто-
роны. Советский Союз проч-
но занимает ведущее место 
среди других государств по 
количеству изданий пере-
водной литературы. Таким 
образом, мы являемся сви-
детелями необычайно воз-
росшего интереса к совет-
ской социалистической -
культуре, бурно развиваю** 
щегося культурного и науч-
ного обмена. Естественным 
результатом зтого стало ре-
шение Советского прави-
тельства о вступлении Со-
ветского Союза во Всемир-
ную конвенцию об автор-
ском праве. А этот акт ' 
предрешил рождение -
В А А П . 

Другими словами, созда-
ние агентства вызвано са-

мой жизнью, связано с ус-
пешным ходом реализации 
Программы мирз, выдвину-
той X X I V съездом нашей 
партии, с той новой между-
народной атмосферой, кото-
рая складывается после ис-
торических визитов Гене-
рального секретаря Ц К 
К П С С товарища Л. 11. 
Брежнева в С Ш А , ФРГ, 
Францию. 

— Пожалуйста, охаракте-
ризуйте кратно Всемирную 
конвенцию. Каноны ее цели и 
задачи? 

— Она была учреждена 
в 1952 году под эгидой 
Ю Н Е С К О . Универсальный 
характер конвенции за ко-
роткий срок привлек в ее 
члены практически все раз-
витые капиталистические 
страны Европы, Америки, 

Азии, значительное число 
развивающихся государств, 
некоторые социалистиче-
ские страны — Венгрию. 
Кубу. Чехословакию, Юго-
славию. 64 страны, в том 
числе и Советский Союз, яв-
ляются ныне членами Все-
мирной конвенции, которая 
ставит своей целью «обес-
печить уважение прав лич-
ности и благоприятствовать 
развитию литературы, нау-
ки и искусства ... способст-
вовать лучшему между-
народному взаимопонима-
нию» 

Следует подчеркнуть ос-
новной принцип конвенции: 
предоставление гражданам 
государств — участников 
ко^венцП'и такой же охра-
ны авторских прав, как 
и своим собственным граж-
данам. Что зто значит? За-
явив о своем присоединении 
к конвенции. Советский 
Союз взял на себя обяза-
тельство охранять права 
иностранных авторов — 
граждан государств — чле-
нов конвенции в случае ис-
пользования их произведе-
ний на территории нашей 
страны на условиях, уста-
новленных советским зако-
нодательством для охраны 
прав советских авторов. 
С другой стороны, автор-
ские права советских лите-
раторов, ученых, компози-
торов, художников подле-
жат такой же непремен-

ной охране в странах — 
участницах конвенции, и 
тон е на условиях внутрен-
него законодательства этих 
стран. 

— Потребовались ли в свя-
зи со вступлением нашей 
страны во Всемирную ноносн-
цию какие-либо новые за-
конодательные акты? 

— Да, конечно. 21 фев-
раля 11)73 года Президиум 
Верховного Совета С С С Р 
принял Указ «О внесении 
изменений и дополнений в 
Основы гражданского зако-
нодательства Союза С С Р и 
союзных республик». Тем 
самым положения совет-
ского гражданского законо-
дательства, касающиеся ав-
торского нрава, были приве-
дены в соответствие с нор-
мами Всемирной конвенции. 
Юридически закреплено по-
ложение о том, что перевод 
произведения на другой 
язык с целыо его выпуска 
в свет допускается не ина-
че, как с согласия автора 
или его правопреемников. 
Срок действия охраны ав-

лежат охране? Наконец, по-
чему теперь нельзя перево-
дить и издавать произведе-
ния граждан других стран 
— членов конвенции, не 
спрашивая согласия авто-
ра? Добавлю, кстати, что 
конвенция не имеет об-
ратной силы и сказанное 
относится к произведениям, 
опубликованным у нас и за 
рубежом после 27 мая 
1973 года. Вопросов, как 
видите, много... Действи-
тельно, без разрешения ав-
тора или его правопреемни-
ков теперь не может выйти 
в свет книга в переводе с 
иностранного языка. А по-
лучение разрешения связа-
но с переговорами с ним 
или представляющими его 
права фирмой, издательст-
вом. с выплатой гонорара 
автору и т. д. Но кому, го-
воря о нашей стране, целе-
сообразнее заниматься всем 
этим — издательству, авто-
ру'.' Это хлопотно и неэко-
номично, требует времени, 
специальных знаний и т д. 

торского права на произве-
дение после смерти его ав-
тора продлен до 25 лет. 
Приняты также государст-
венные и правительствен-
ные акты, связанные с вы-
платой гонорара советским 
и зарубежным авторам, а 
также с размерами налога 
на гонорар. 

Следует отметить, что 
вступление С С С Р во Все-
мирную конвенцию — это 
шаг. которому предшество-
вало присоединение С С С Р 
к Парижской конвенции об 
охране промышленной соб-
ственности. а также заклю-
чение двусторонних согла-
шений о взаимной охране 
авторских нрав с Болгарией 
и Венгрией. Договоры эти, 
как показал опыт, взаимо-
выгодны. с успехом служат 
интересам наших братских 
стран. Переговоры о подоб-
ном соглашении сейчас ве-
дутся и с, Г Д Р 

— Агентство создано и на-
чинает работать. Что вы мо-
жете скатать о его задачах, 
статуте? В чем конкретно бу-
дут заключаться его обязан-
ности? 

— Для того, чтобы от-
ветить на этот вопрос, при-
дется отметить хотя бы не-
которые из великого мно-
жества понятий, связанных 
с охраной авторских прав. 
Например, что такое право 
автора вообще и какого 
рода произведения литера-
туры, искусства, науки под* 

А главное — в нашей стра-
не, как известно, существу-
ет монополия государства 
на внешнюю торговлю. Акт 
продажи иностранной фир-
ме или приобретения у 
нее прав на использование 
произведений — операция 
внешне то ргова я, кото ру ю 
частное лицо у нас осуще-
ствлять самостоятельно не 
может. 

Исходя из этого, творче-
ские союзы нашей страны, 
а также ряд министерств и 
ведомств, деятельность ко-
торых тесно связана с мс-
п о л ьзова н и е м п ро и з ве д е н и и 
литературы, искусства, нау-
ки, договорились о созда-
нии всесоюзного агентства, 
которое будет представлять 
интересы советских авторов 
и организаций. 

Совет Министров С С С Р 
одобрил инициативу твор-
ческих союзов, министерств, 
ведомств, Академии наук 
С С С Р о создании В А А П . 

Сразу же нужнб отме-
тить. что достижение дого-
воренности по поводу ис-
пользования отдельных про-
изведении наших. совет-
ских. или зарубежных ав-
торов — это лишь часть 
будущей деятельности 
В А А П . связанной с меж-
дународными аспектами. 
Страны, заключившие кон-
венцию, создали свои, 
неправительственные автор-
ско-правовые организации. 

Осуществлять повседнев-
ные деловые контакты с 
ними будет В А А П . 

Для того чтобы обеспе-
чить охрану прав и закон-
ных интересов советских и 
иностранных авторов, наше 
агентство будет принимать 
меры по предотвращению 
нарушений права и восста-
новлению справедливости в 
случае нарушении, будет 
заключать договоры и вы-
ступать в качестве посред-
ника при заключении с ино-
странными фирмами дого-
воров об использовании за 
рубежом произведений со-
ветских авторов и догово-
ров с иностранными автора-
ми — об использовании их 
произведений в СССР. 
Агентство будет осущест-
влять все расчеты по автор-
скому гонорару, причитаю-
щемуся по таким догово-
рам. собирать и выплачи-
вать гонорар советским и 
иностранным авторам за 
публичное исполнение их 
произведений в СССР, а 
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также получать н выплачи-
вать советским авторам го-
норар за публичное испол-
нение их произведений за 
рубежом, за использование 
произведении изобразитель-
ного искусства... 

— Какова организационная 
структура агентства7 

— Высшим руководя-
щим органом Всесоюзного 
агентства по авторским нра-
вам является конференция 
учредителей агентства. Она 
созывается не реже одного 
раза в пять лет. Конферен-
ция избирает совет учреди-
телей агентства, утвержда-
ет и изменяет устав агент-
ства. заслушивает отчеты 
совета учредителей. Совет 
созывается не реже раза в 
год. Совет учредителей из-
бирает правление агентст-
ва и председателя правле-
ния, а также ревизион-
ную комиссию. Правление 
В А А П руководит повсе-
дневной деятельностью 
агентства. 

Агентство учреждает 
республиканские и межоб-
ластные отделения. В авто-
номных республиках, кра-
ях, областях и крупных го-
родах страны создается 
сеть уполномоченных. 
В А А П будет иметь свои 
зарубежные представитель-
ства. 

— Союз писателей СССР и 
другие творческие организа-
ции — п числе инициаторов 
СОЗДЛНИР В А А П . Наное место 

они будут занимать в руко-
водстве деятельностью агент-
ства? 

— В связи с присоединен 
нием Советского Союза к 
Всемирной конвенции не-
обходимо было перестроить 
в стране всю службу за-
щиты авторского права, 
создать Всесоюзное агент-
ство, в организации кото-
рого Союз писателей 
СССР, как и другие творче-
ские союзы, принял самое 
деятельное участие. Важ-
ное .место Союза писателей 
С С С Р в деятельности 
В А А П предопределено той 
ролью, которую играет в 
жизни нашего народа вели-
кая советская многонацио-
нальная литература. Заме-
чу к слову, что в состав 
совета учредителей В А А П 
от Союза писателей С С С Р 
вошли первый секретарь 
правления С П С С С Р Г. 
Марков, а также секретари 
правления С П С С С Р Ю. 
Бондарев, Ю. Верченко. 
А . Салынский. С. Сартаков. 
секретарь правления С П 
Украины Ю. Збанацкнй. 

— И, наконец, последний 
вопрос: можно ли сейчас пред-
сказать или, говоря точнее, 
предвидеть, как отразится 
присоединение нашей страны 
к Всемирной конвенции на 
дальнейшем развитии н а ш и х 
л и т е р а т у р н ы х , к у л ь т у р н ы х , 
н а у ч н ы х связей? Проще гово-
ря, выиграем мы или проиг-
раем от этого? Разумеется, 
под словом « м ы » я имею в 
виду и все наше государство, 
весь народ, и отдельных его 
г р а ж д а н — создателей произ-
ведений литературы и искус-
ства. наконец тех, для кого 
эти произведения создаются, 
— советских читателей, зри-
телей, слушателей... 

— Прежде всего здесь 
полезно условиться, что 
понимать под словом «вы-
играли». Думаю, что от при-
соединения Советского Сою-
за к Всемирной конвенции 
— как известно, это было 
актом доброй воли нашего 
Советского государства — 
прежде всего выигрывает 
дело мира, дело улучшения 
отношении между странами 
и народами. Нет сомнения 
— и мы с вами об этом уже 
говорили.— что этот акт 
направлен на расширение 
творческих. культурных, 
научных контактов и свя-
зей, на усиление обмена 
подлинными достижениями 
в различных сферах чело-
веческого духа. 

Выиграют создатели ду-
ховных ценностей — писа-
тели, ученые, композиторы, 
художники, кинематогра-
фисты. архитекторы, жур-
налисты. ибо повышается 
уважение к их нелегкому 
труду, расширяются и за-
крепляются в законодатель-
ном порядке их права. Ду-
мается, что все это повы-
сит их чувство творческой, 
гражданской ответствен-
ности. А от этого в выигры-
ше будут все. 

Деятельность Всесоюз-
ного агентства по автор-
ским правам призвана спо-
собствовать дальнейшему 
росту в мире популярности 
советской литературы, куль-
туры. а также тому, чтобы 
советские люди быстрее я 
шире знакомились со всем 
лучшим, что создается за 
рубежами нашей Родины. 

Н. МАР 

Ч Е С Т В О В А Н И Е 
Р А С У Л А ГАМЗАТОВА 

В Махачкале состоялось 
чествование лауреата Ленин-
ской и Государственной пре-
мий, народного поэта Дагеста-
на Расула Гамзатова п связи с 
50-летием со дня рождения. 

Торжественный вечер от-
крыл первый секретарь Даге-
станского обкома КПСС 
М С. И. Умаханоп. От имени 
правления СП СССР выступил 
секретарь правления М. Луко-
нин. 

— Расул Гамзатов — при-
родный позт. — сказал он.— 
Поэзия полностью выражает 
его, и он сам ничего не скры-
вает от поэзии. Вот почему 
она тли полнокровна. Некото-
рые поэты считают, что их 
поэзия предназначена думать 
и чувствовать за других. По» 
эзия Гамзатова думает и чув-
ствует за себя. Поэтому она 
первозданна. искренна и ли-
рична. Она обладает жаждой 
общительности, она дружв-

П О З Д Р А В Л Я Е М 

Ю Б М А Я Р А 

Е. Ф. КНИПОВИЧ — 
7$ лет 

В связи с 75-летием со дня 
рождения Евгении Федоровны 
Книпович секретариат прав-
ления Союза писателей СССР 
направил юбиляру приветст-
вие. в котором говорится: 

•Секретариат правления Со-
юза писателей СССР сердечно 
поздравляет Вас. выдающего-
ся критика и литературоведа, 
со знаменательным юбилеем. 

В Вашем лице мы приветст-
вуем одного из представите-
лей славного поиолеиия совет-
ских писателей, которое ак-
тивно участвовало п становле-
нии новой, социалистической 
к у л ь т у р ы . вносит большой 
• клад в ее развитие. Ваша Ли-
тературно-критическая дея-
тельность, Ваш неутомимый 
труд, вся Ваша я р к а я ж и з н ь 

любил и гостеприимна. Она 
не любит одиночества. Может 
быть, поэтому она так притя-
гивает и себе люден. 

Со словами привета к Ра-
сулу Гамзатову обратились В. 
Тельпугов. В. Кетлинская. Д. 
Аджиев. И. Хазри. Г. Эмин. К. 
Кулиев. М. Карим. Г. Цици-
Швнли, Д. Кугультиноо. Н. 
Джусойты. Р. Ахматова. А. Шо-
генцуков. Р. Фаизи. гость из 
Болгарии П. Стайков. первый 
заместитель председателя Го-
сударственного комитета Со-
вета Министров СССР по де-
лам издательств, полиграфии 
и к н и ж н о й торговли Ю. Ме-
лентьев. ответственный се-
кретарь Советского комитета 
защиты мира М. Котов, ответ-
ственный секретарь Советско-
го комитета солидарности 
стран Азии и А ф р и к и А. Дза-
сохов. профессор Дагестан-
ского государственного уни-
верситета имени В. И. Ленина 
Р. Магомедов и другие. 

В заключение вечера состо-
ялся большой концерт. 

Гости побывали т а к ж е на 
родине Расула Гамзатова — в 
ауле Цада. 

служат высоким идеалам ком-
мунистической партийности, 
утверждению животворных 
принципов литературы социа-
листического реализма. 

Нельзя не позавидовать не-
обычайной широте Ваших 
творческих интересов и эру-
диции, глубине и разносторон-
ности знании Вы подаете ве-
линолепный пример взыска-
тельного, целеустремленного 
отношения к литературному 
труду. 

Трудно назвать какой-либо 
участок литературной жизни, 
где Вы. дорогая Евгения Федо-
ровна, не снискали бы заслу-
женного признания и автори-
тета. Вдумчивыи исследова-
тель и неутомимый пропаган-
дист советской литературы. 
Вы умело раскрываете соци-
альный оптимизм, неисчер-
паемое эстетическое богатство 
искусства социалистичесного 
реализма, произведений Горь-
кого, Фадеева. Шолохова. Лео-
нова. Блестящий знаток за-
падноевропейской культуры, 
автор ряда фундаментальных 
работ о немецких писателях. 
Вы глубоко анализируете про 
цессы. происходящие в искус-
стве современности. Заботли-
вый воспитатель литератур-
ной смены, Вы умело сочетае-
те неподдельную заинтересо-
ванность в притоке молодых 
талантов с требовательным от-
ношением к гражданскому, 
творческому росту писателя. 
Всегда и во всем Вы неизмен-
но руководствуетесь маркси-
стско-ленинской методологи-
ей, выступаете во всеоружии 
подлинного мастерства. 

Вашу принципиальность, 
боевитость хорошо знают и 
ценят наши коллеги из брат-
ских социалистических стран, 
прогрессивные писатели мира. 

Ваш болев чем полувеиовой 
о п ы т работы — достойный об-
разец самоотверженного слу-
жения родной литературе. И 

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ -
ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ 

Закончились Дни поэзии в 
Лат ним. Чем они озкименова-
.пь ь? На »тот вопрос коррес-
пондент «Литературной газе-
т ы » попроси.» ответить члена 
правления СП Латвии поэта 
Яниса Петерса. 

— Отличительной чертой 
Дней поэзии были многочис-
ленные встречи с людьми тру-
да. с героями третьего, реша-
ющего года пятилетки. Лите-
ратурный праздник начался 
традиционно — на площади 
Коммунаров у памятника Рай-
нису. Поэты здесь читали сти-
хи. а участники ансамбля До-
ма к у л ь т у р ы ПТУ выступили 
с литературным монтажом из 
стихов Я. Райниса, посвящен-
ных рабочему классу. 

В свое время на Рижском 
электротехническом заводя 
ВЗФ имени В И. Ленина 
было проведено открытое пар-
тийное собрание писатель-

нам особенно радостно отме-
тить, дорогая Евгения Федо-
ровна. что свои юбилеи Вы 
встречаете в полном расцвете 
таланта. Совсем недавно вы-
шел новый Ваш сборник ста-
тей «Ответственность за буду-
щее». который прекрасно под-
тверждает неувядающую силу 
Вашего дарования. 

Шлем Вам наши самые го-
рячие поздравления, пожела-
ния доброго здоровья, ж и |ИКМ 
ных радостей и новых творче-
с к и * успехов! 

• В защиту жизни». •Ответ-
ственность за будущее» — это 
не только названия двух сбор-
нииов. Это их внутренний па-
фос, жизненное кредо автора. 
Все, что написано Евгеииеи 
Федоровной Книпович. напи-
сано в защиту жизни, ее ве-
дущих начал, п р о н и к н у т о от-
ветственностью за ее завтраш-
ний день, за развитие искус-
ства на путях партийности, 
социалистического реализма. 

Имя Евгении Книпович 
пользуется заслуженным ува-
жением в широких кругах и 
писателей, и читателей нашей 
страны, его хорошо знают за 
рубежом. Да и как иначе: пер-
вое ее печатное выступление 
датировано 1919 годом, а упо-
мянутая выше книга «Ответ-
ственность за будущее* опуб-
ликована всего несколько ме-
сяцев назад. Какая большая и 
сливная жизнь в литературе! 
И добавим еще: какой убеди 
тельный пример творческих 
побед критика, которому не-
навистны к о н ъ ю н к т у р н ы е ме-
тания из стороны в сторону, 
ноторый знает, чего он хочет, 
кто его соратник, кто враг! 

Диапазон творческих инте-
ресов и ж а н р о в ы х пристра-
стии Евгении Книпович уди-
вительно широк: Генрих Гей-
не, Генрих и Томас Манны, 
Арнольд Цвейг, А н н а Зегерс, 

ской организации. Крепнут 
творческие связи наших ли-
тераторов с прославленными 
рабочими иоллсктивами. И 
сейчас латышские литераторы 
и гости из других республии 
выступили в цехах ВЗФ, 
перед рабочими Огрского три-
котажного иомбината. конди-
терской фабрики «Лайма», 
кулдигского фанерного заво-
да ' В у л к а н е * . 

Стихи звучали у любимых 
сосен Райниса в Юрмале, их 
слушали о сельских клубах 
колхозники, рабочие совхо-
зов. В Дни поэзии — Дни Рай-
ниса ~ мы отмечаем памят-
ные даты и других латышских 
прозаиков, поэтов, драматур-
гов. Мемориальная доена бы-
ла установлена на здании в 
Риге, где жил Ф. Рокпелнис, а 
в апенском Доме к у л ь т у р ы 
была открыта мемориальная 
экспозиция Э Залите. В Луд-
зенском районе чествовали 
память латгальских поэтов А. 
Юрджа и П Миглиника Ис-
ходным пунктом маршрута 
одной из писательских бригад 
стал хутор Яунземью в Сал 
дусском районе, где ж и л 

Мария Пуймлнояа и другие 
писатели Запада: первопро-
ходцы советской литературы 
Александр Фадеев. Констан 
тин Фгдии, Леонид Леонов. 
Николаи Тихонов; отечествен-
ные писатели младших поко-
лении; проблемы историко-ли 
тературного и теоретического, 
эстетического характера, ли-
тературные портреты и поле-
мические статьи . Но все зто 
многообразие тем, «"объектов-», 
подходов объединено четной 
авторской позициеи. Главный 
критерий, которым поверяет 
Евгения Книпович любое про-
изведение. — правда жизни, 
готовность и умение писате-
ля отстаивать коммунистиче-
ские идеалы, воспитывать лю-
дей в духе этих идеалов. 

Принципиальность — это 
слово наиболее точно характе-
ризует все сделанное талант-
ливым критиком, великолеп-
ным мастером своего дела Ев-
гению Книпович отличает спо-
собность глубоко проникнуть 
в глубь авторского замысла, 
раскрыть неповторимость пи 
сательсиой манеры Однако 
при этом она остается верна 
своей «•сверхзадаче»: выявить 
идеино философскую концеп-
цию творчества данного писа-
теля. существо, отличитель-
ные признаки определенного 
момента литературного разви 
тия Каждое литературное яв-
ление воспринимается в кон-
тексте эпохи, классовой борь 
бы, эстетических устремлении 
времени. Масштабность мыш-
ления, чувство историзма. 
острота социального видения, 
стремление к обобщениям, в 
основе которых органичное 
понимание сложных глубин-
ных связей действительности 
и искусства, — вот в чем си-
ла Книпович-нритина. 

Историк и теоретик литера-
т у р ы объединились в лице Ев-
гении Федоровны с иеутоми-
мым участником сегодняшних 

собиратель народных песеч-
дайн Кришьян барон. 

Чуть подробнее хочется 
рассиазать об одном, как мне 
кажется, интересном начина-
нии. В снепельскои восьми-
летней школе звонок возве-
стил о начале необычного 
урона — урона поэзии Вме-
сто учителя к семиклассни-
кам пришел И мант Зиедонис, 
к ученикам четвертого клас-
са — Маркс Чаклаис, в роли 
педагога выступила поэтесса 
Римма Казакова. Я думаю, что 
писателям надо почаще вы-
ступать в качестве педагогов-
словесников. Такие уроки по-
высят. безусловно, интерес к 
поэтическому слову 

От имени л а т ы ш с к и х по-
клонников поэзии мне хочет-
ся поблагодарить участников 
нашего праздника — белорус-
ских поэтов Героя Социали 
стического Труда Петруся 
Бровку и Эди Огнецвет, 
Ионаса Якштаса из Литвы, 
эстонского писателя Арен 
Сиига. ленинградца Виктора 
Соснору, москвичей Римму 
Казакову и Арсения Тарков-
ского. 

общественных и профессия-
мальмы* писательских дел —-
от оперативного рецензирова-
ния к н и ж н ы х новинок до се-
минарских занятии с начина-
ющими авторами, до выступ-
лений на научной конферен-
ции или международной дис-
куссии. 

Попемическим даром приро-
да не обделила Евгению Кни-
пович. Человек артистическо-
го склада, очень обаятельный 
и неизменно доброжелатель-
ный, корректный, она стано-
вится непреклонной и неус-
тупчивом. когда сталкиваемся 
С фальсификаторами, пленны-
ми путаниками. Евгения Кни-
пович все время держит р у к у 
на пульсе международном ли-
тературной жизни, участвует 
в идущеи ндеологическои 
борьбе, всегда выступая глу-
боко и аргументированно 

О жизни и творчестве совре-
менников мы обычно подроб-
но говорим в юбилейные дни. 
Конечно, в этом есть свой ре-
зон Но то, о чем здесь напи-
сано. не сводится лишь к 
юбилейному приветствию, хо-
тя передать его Евгении Федо-
ровне является для меня боль-
шой честью О творческом пу-
ти этого замечательного кри-
тика должны быть, будут на-
писаны обстоятельные статьи 
и монографии. Твердо убеж 
дек. что они н у ж н ы и как 
дань ее самоотверженном, 
подлинно партийной работе 
на литературно-критическом 
поприще, и как поучитель-
ный урок литературной моло-
дежи. ясем, кто хочет столь 
же эффективно вести эту не-
легкую. но исключительно 
в а ж н у ю работу. 

Вмтапий ОЗЕРОВ 
* * 
* 

'Литературная еазетаг при-
соединяется к этим теплим 
поздравлениям. 

> К А 3 Ы 
П Р Е З И Д И У М \ 

В Е Р Х О В Н О Г О С О В Е Т А 
СССР 

О награждении писателя 
Некрасова Г. А. 

орденом «Знак Почета» 
За заслуги в области 

советской литературы и в 
связи с шестидесятилетием 
со дня рождения наградить 
писателя Некрасов» Геор-
гия Александровича орде-
ном «Знак Почета». 

Председатель П р е з и д и у м а 
В е р х о в н о о Совета СССР 

Н. П О Д Г О Р Н Ы Й . 
С е к р е т а р ь П р е з и д и у м а 

В е р х о в н о г о Совета СССР 
М Г Е О Р Г А Д З Е . 

М О С К В А КРЕМЛЬ, 
17 сентября 197;$ г. 

О награждении писателя 
Асадова Э. А. 

орденом «Знак Почета» 
За заслуги в области 

советской литературы и в 
связи с пятидесятилетием 
со дня рождения наградить 
писателя Асадова Эдуарда 
Аркадьевича орденом «Знак 
Почета». 

П р е д с е д а т е л ь П р е з и д и у м а 
В е р х о в н о г о Совета СССР 

Н. П О Д Г О Р Н Ы Й 
С е к р е т а р ь П р е з и д и у м а 

В е р х о в н о г о Совета СССР 
М Г Е О Р Г А Д З Е . 

МОСКВА. К Р К М Л Ь . 
18 сентября 197У г. 

О награждении писателя 
Хашбы М. Л. 

орденом «Знак Почета» 
За заслуги в области 

советской литературы на-
градить писателя Хашбу 
Мушни Лаврентьевича ор-
деном «Знак Почета». 

Предсидатель Президиума 
Верховного Сооетд СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Срмретарь Президиума 

В е р х о в н с о Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. К Р Е М Л Ь . 
18 сентября 1973 г. 

Я РЕДАКЦИЮ 

гЛИТЕРЛТУРНОП ГАЗЕТЫ> 

Разрешите через ваши га-
зету выразить сердечную 
б шодарность ясем товари-
щам, друзьям и организаци-
ям, поздравившим меня в 
связи с моим семидесятипяти-
летием, 

Василий К А З И Н 

С Л О В А П Р О Щ А Н И Я 
Советская поэзия понесла 

невосполнимую утрату. От 
нас ушел одни из ее зачина-
телеи — Михаил Александро-
вич Зенкевич. Школу его ма-
стерства прошли многие со-
ветские поэты. Его считал 
своим учителем Багрицкий. 

Уже в первой книге «Дикая 
порфира». вышедшей в 1912 
году. М. А Зенкевич проявил 
себя как взыскательный ху-
дожник. Его книга «Сквозь 
грозы лет* и однотомник, 
только что опубликованный 
издательством «Художествен-
ная литература*, показали, 
что М. Зенкевич неизменно 
оставался верным своему вы-
сокому творческому призва-
нию. Точность слова, яркая 
изобразительность. мужест-
венность интонации — отли-
чительные черты его дара. 

М. Зенкевичу всегда было 
присуще чувство историзма. 
Значительны в его наследии 
историко-революционные сти-
хи: « П у ш к и н * . Пять декабри-
стов», «Чапаевские поминки», 
посвященнлл М. Фрунзе «Му-
халатка*. Широкое признание 
читателей получило замеча* 
тельное стихотворение «Най-
деныш*. 

Один из создателей совет-
скои ш к о л ы перевода. М. Зен-
кевич познакомил читателей 
с многими произведениями 
поэзии народов СССР, славян-
ских стран, особенно Югосла-
вии. с книгой соратника К. 
Маркса — Ф. Фрейлиграта 
• Мертвые — живым*. Не-
сколькими изданиями вышла 
ценная антология американ-
ской поэзии. Труды М. Зен-
кевича как переводчика от-
мечены изданием его к н и г и 
в серии -Мастера поэтиче-
ского перевода». 

За заслуги в развитии со-
ветской литературы писатель-
коммунист М. А. Зенкевич 
был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. На-
родная Республика Болгария 
наградила его орденом Ки-
рилла и Мефодия I степени. 

Мастерство М. А. Зенкеви-
ча. его высокое служение ли-
тературе будут вдохновлять 
новые поколения поэтов. 

П. АНТОКОЛЬСКИЙ. Л. 
ГИНЗБУРГ. Е. ДОЛМАТОВ-
С КИИ. В. ИЛЬИН. В. КА-
ЗИН. В. ЛЕВИК, Г. ЛЕВИН. 
Л МАРТЫНОВ. А. МЕД-
НИКОВ. С. НАРОВЧАТОВ. 
В Р А З У М Н Е В И Ч . Б. 
СЛУЦКИИ. А. СУРКОВ. 
А ТАРКОВСКИЙ. И. ТИ-
ХОНОВ. Л. ХЕЛЕМСКИЙ, 
С. Ш Е Р В И Н С К И Й 

После тяжелой и продолжи-
тельной болезни скончался 
один из стареиших москов-
ских писателен Матвеи Дави-
дович Ройзман. Начало его 
литературной деятельности 
относится еще к тому доре-
волюционному времени, ког-
да. будучи учащимся Москов-
ского коммерческого учили-
ща. начал он писать стихи. 
Вскоре после Октябрьской ре-
волюции вышли в свет два 
сборника его поэтических 
произведении. В те годы у 
М. ройзмана установились 
дружеские отношения с Сер-
геем Есениным. Недавно вы-
шла из печати его книга «Все, 
что помню о Есенине». 

В 1928 году публикуется 
первый роман Матвея Ройз-
мана «-Минус шесть», а в 
тридцатые годы — романы 
«Эти господа», «Граница» и 
книги очерков. К очерковому 
ж а н р у М. Ройзман возвра-
щается и я годы Велиной Оте-
чественной войны. Его внима-
ние привлекает героическая 
работа советских железнодо-
рожников. Он публикует о 
них серию очерков, которые 
вошли в книгу «Хозяева «зе-
леной улицы». 

Особенно обстоятельно зна-
комится М. Ройзман в дни 
войны с самоотверженной ра-
ботой милиции и уголовного 
розыска. Этой теме писатель 
остается верен до конца сво-
их дней. В 1943 году выходит 
сборник его очерков «Друзья, 
рискующие ж и з н ь ю » , а затем 
повести «Волк». «Берлинская 
лазурь». «Вор-невидимка» 
и другие произведения о «лю-
дях в синих шинелях». Боль-
шим успехом пользовался 
фильм «Дело N9 306», снятый 
по сценарию М. Ройзмана. 

Говоря о ж и з н и писателя, 
нельзя ограничиться только 
перечнем созданных им про-
изведений. М. Ройзман при-
надлежал к счастливой когор-
те людей, отличающихся до-
бротой и отзывчивостью. У ж е 
будучи тяжело больным, он 
продолжал работать над вос-
поминаниями об интересных 
людях, с которыми довелось 
ему работать и дружить. 

Память о старшем товари-
ще — Матвее Давидовиче 
Ройзмане навсегда сохранит-
ся • н а ш и х сердцах. 

С. Н А Р О В Ч А Т О В . А. 
АДАМОВ, г. 6 Р 0 В М А Н , А. 
НАСИБОВ. Н. ТОМАН. Г. 
Н У Б А Н С Н И И . Л. ПЛАТОВ 
В. И Л Ь И Н 
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Братские народы нашей страны, все прогрессивнее че ювече-
ство отметили 600-летие со дня рождения великого азербай-
джанского поэта-гуманиста, выдающегося мыслителя Имаоео-
дина Насими. Приздник начался в Азербайджане, на родине 
поэта — л нем принимали участие гости из всех советских ре-
спублик, участники только что закончившейся V Конференции 
писателей с7ран Азии и Африки, представители европеи* ких 
стран — и закончился в. Москве торжественным вечероч 
в Большом театре 18 сентября. Как символ дружбы наших 
народов азербайджанцы передали в дар Союзу писателей 
СССР два ковра, сотканных мастерами республикипортре-
ты великих классиков Насими и А. С. Пушкина. 

К
АК-ТО у меня в о з н и к л а 

м ы с л ь о с т а н о в и т ь мгно 
вение д в и ж у щ е м с я эсте 
т и к и и н а й т и способ из-

м е р и т ь и н т е н с и в н о с т ь движс 
н и я . то есть, если м о ж н о так 
в ы р а з и т ь с я . н а р а щ и в а н и е 
«•критической мудрости-» в 
е д и н и ц у времени. Эта идея в 
п р и л о ж е н и и к задачам, содер-
ж а щ и м с я в п о с т а н о в л е н и и ЦК 
К П С С « О л и т е р а т у р н о - х у д о ж е -
с т в е н н о й к р и т и к е * , имеет осо 
в ы й смысл. Н а м необходим»»! 
я с н ы е п р е д с т а в л е н и я о том. с 
к а к о й т в о р ч е с к о й о т д а ч е й мы 
р а б о т а е м на г л а в н о м направ-
л е н и и . 

И з м е р я т ь есть что. У ж е под 
в о д и л и с ь п е р в ы е и т о г и разви 
т и я к р и т и к и , о т м е ч а л и с ь оче-
в и д н ы е сдвиги, п у с т ь и не 
с т о л ь в с е о б ъ е м л ю щ и е , глубо 
кие. к а к хотелось бы. В теку-
щ е м году рост определяется 
еще заметнее. У п о м я н у появ-
ление таного н о в о г о к р и т и ч е -
с к о г о « м а т е р и к а » , к а к ж у р н а л 
«•Литературное о б о з р е н и е » . — 
сегодня без него у ж е т р у д н о 
себе п р е д с т а в и т ь н а ш у крити-
к у . В а ж н ы е н о в ш е с т в а у т в е р 
ж д а ю т с я в ж у р н а л е « В о п р о с ы 
л и т е р а т у р ы » , б о л ь ш е интерес-
н ы х к р и т и ч е с к и х материалов 
п е ч а т а ю т и д р у г и е издания. 
А к т и в н е е и п л о д о т в о р н е е об-
с у ж д а ю т с я п р о б л е м ы связи 
х у д о ж е с т в е н н о г о т в о р ч е с т в а с 
ж и з н ь ю , с о з и д а т с л * н ы м тру-
дом строителей к о м м у н и з м а , с 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к и м прогрес-
сом. 

На Украине с\ ществен-
ные результаты достигнуты 
прежде всего в борьбе 
с идейно-художественным 
браком. в утверждении 
более требовательного под-
хода к литературным яв-
лениям. В партийной печа-
ти республики, в частности 
в журнале «Коммунист Ук-
раины». появились острые 
статьи именно такого на-
правления — это ведущая 
тенденция. 

И нее же нет оснований 
для полной удовлетворен-
ности процессами, происхо-
д ящими в критике. — до-
статочно поводов говорить 
отнюдь не только о крити-
ческой мудрости, .Есть еще 
весьма слабые звенья, ко-
торые на фоне обостренного 
внимания к идеологическим 
изъянам, к браку становят-
ся еще очевиднее Выража-
ясь фигурально, критика 
подчас не выдерживает за-
калки на остроту — возни-
кает хрупкость по таким 
жизненно важным парамет-
рам. как убедительность и 
объективность. Чтобы разо-
браться, каких элементов 
недостает в «металле» кри-
тики или какие примеси не-
желательны. порой нужно 
у глубляться в изначальную 
природу критического суж-
дения, задумываться о сущ-
ности такого издревле со-
путствующего критике по-
нятия, как критерии, еди-
нокровного с ней даже эти-
мологически. 

Но вначале — факты. 
В июне сего года в газете 

«Советская к ул ь т у ра » опуб-
ликовано письмо ряда из-
вестных деятелен культуры 
Белорусской ССР «Беречь 
сокровища народного твор-
чества». В нем опротесто-
вывается выступление рес-
публиканской газеты «Л |Та-
ратура I мастацтва» по по-
воду одного из белорусских 
фильмов — выступление 
вуль гарно - социологическо-
го толка, заключающее в 
себе неэтнчность, неправо-
мерные и грубые выпады 
против авторов, бездоказа-
тельные обвинения в том. 
что они будто бы искажают 
действительность. Подобные 
приемы критики, к сожале-
нию. случаются и у нас на 

Украине. Меня в данном 
случае волнует не только 
о д ь б а критикуемых произ-
ведений, но в п е р в ую оче-
редь те внутренние сла-
бости критики, которые 
позволяют заблуждению и 
неосведомленности вмеши-
ваться в литературный про-
цесс. 

Ь слову сказать, крайне 
залихватские случаи неве 
жественного сочинительства 
под видом критики, сопря-
женные с откровенно кри 
вым толкованием явлении 
творчества, так или иначе 
встречают в литературно! ! 
среде отпор, и нет нужды 
особенно подробно рассмат 
рнвать их здесь. Попробуем 
внимательнее проанализиро-
вать творческие вопросы, 
движение критической мыс-
ли как таковой. 

В последнее время осо-
бенно много говорилось о 
недопустимости компли-

Д Шлапака определились 
взаимоисключающие мне-
ния. Точка зрения, скажем, 
Е. Шпилевой достаточно 
четко отражена в названии 
ее отзыва: «Кое-что о псев-
докритнке» (журнал «Днш-
ро», -V 7, 1973). А вот за-
ключение из рецензии О. 
Килимника: «Книга Д. 
Шлапака не лишена и от-
дельных неточностей. В це-
лом же она производит хо-
рошее впечатление. Крити-
ку удалось реализовать по-
ставленную задачу. Напи-
санные в течение последних 
лет. его статьи по сей день 
в боевом строю, на перед-
нем крае идеологического 
фронта» (журнал «Радуга» . 
\« 4. 1Я73). Между прочим. 
О. Кнлнмник хорошо видит 
такую «отдельную неточ-
ность» в книжке, как не-
умение автора анализиро-
вать художественные произ-
ведения, — есть в его ре-
цензии соответствующее га-

дательных советов сыну на-
счет необходимости учить-
ся — вон. мол, на что спо-
собен ученый человек. 

К отрицательным персо-
нажам С. Вишняк предъяв-
ляет такие претензии, как 
если бы Ю. Щербак выра-
жал в их облике свои идеа-
лы: имея в виду изображен-
ного писателем никчемного 
обывателя, он ничтоже сум-
няшеся отвергает его как 
образ на том, видите ли, 
основании, что тот противо-
речит представлениям об... 
ударниках труда . 

По поводу заметки С 
Вишняка я выступил с реп 
ликой. параллельно рас-
смотрел и рассказ, и отзыв, 
при этом сделал вывод, что 
рассказ примитивен, однако 
нельзя же бороться против 
художественного примитива 
путем утверждения прими-
тива в критике. Увы! Мно-
гие не поняли, вернее, не 

тех. кто безответственно 
пропускает подобные пи-
сания в печать, и тех, 
кто молча созерцает, тем 
более — кто поддерживает, 
будучи уверенным, что все 
это в рамках допустимого. 

К о н е ч н о , нто-то »*• достига-
»т тех с у щ е с т м н н ы * реауль-
т а т о » • п о с т а н о в и » к р и т и ч е -
ской р а б о т ы , о к о т о р ы х гово-
рилось • н а ч а л * статьи: среди 
к р и т и к е * есть и г р а м о т н ы е , и 
т а л а н т л и в ы е , есть к р и т и к и , 
ч ь и и м е н а стоят в р о в е н ь с 
именами и з в е с т н ы х прозаи-
ков, позтов. д р а м а т у р г о в . Но 
в л и я н и е н а о б щ у ю к р и т и ч е -
с к у ю атмосферу о к а з ы в а ю т не 
т о л ь к о они. В ы ш е я о б р а щ а л 
в н и м а н и е , иан в о в л е к а ю т с я по 
п р и н ц и п у с н е ж н о г о нома серь-
езные люди в г л у б о к о м ы с л е н -
ные р а з д у м ь я о том. на ч ь е й 
стороне п р а в о т а в споре ка-
сательно « п у ш е ч н о г о патро-
на». Разве не мельчает в свя-
зи с этим неная ч а с т и ц а кри-
т и ч е с к о й мысли, не происхо-
дит, п у с т ь и в самой малой 
степени, подмена т в о р ч е с к и х 
интересов? Отсюда вовсе не 
следует, ч т о н у ж н о п р о х о д и т ь 
мимо к р а й н о с т е й и не засо-
р я т ь и м и мозги. Наоборот, 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ 

ЗАМЕТКИ 

Михаил ОСТРИК МГНОВЕНИЕ 
ДВИЖУЩЕЙСЯ ЭСТЕТИКИ 
ментарного стиля в крити-
ке. о повышении требова-
тельности и в связи с этим 

о критериях как мере 
требовательности. Нынче 
комплимент пошел реже и 
\ мереннее. хотя яркие об-
разцы его еще случаются. 

В конце прошлого года 
вышла книжка Д. Шлапака 
».'Итература героТки й кра-
ен», посвященная творчест-
ву видных, талантливых пи-
сателей, — этот критик все-
гда выбирает именно таких, 
ибо тогда ясно, каким дол-
жен быть оценочный пафос. 
Но даже при таком «облег-
чающем» обстоятельстве 
комплиментарная неуем-
ность автора способна ог-
лушить читателя. Критиче-
ская служба в ней отбы-
вается слишком общими 
фразами, отдельным писате-
лям даются здесь такие 
характеристики, которые 
могут быть уместными 
лишь по отношению к лите-
ратуре в целом. Скажем, в 
одном из современных ро-
манов критик усматривает 
ни больше ни меньше, как 
художественное отображе-
ние «философско-эстетнче-
екой сущности советской 
эпохи». 

Д. Шлапак не очень вни-
кает в содержание прочн 
тайного. Его подход к делу 
символически выражает та-
кая деталь. Рассматривая 
цикл повестей В. Козаченко 
«Письма из патрона», кри-
тик. в частности, пишет: 
«Письма Галннкн Очерет-
ной к потомкам, оставлен-
ные ею в гильзе патрона...», 
«Письма, посланные погиб-
шими героями в пушечном 
патроне к преемникам.. .». 
Напомню, что в повести 
«Ярннка Калнновская» не 
Галннка, а Ярннка вклады-
вает маленькую записочку 
в гильзу от... пистолета 
«ТТ» Улавливаете? 

Кстати, в оценке книжки 

мечание. только высказан-
ное несколько иначе. Зна-
чит. можно быть «в боевом 
строю, на переднем крае», 
не владея оружием'.' Разве 
что удобной мишенью.. . 

Оба отзыва в свою оче-
редь тоже вызвали противо-
положные мнения, одним 
словом, ширятся разногла-
сия по вопросу о «пушеч-
ном патроне», вербуя в кри-
тической среде сторонни-
ков и противников и, конеч-
но же, запутываясь в 
« сложную проблему». . . А 
пока обратимся к противо-
положному примеру . 

Как-то в газете «Л|тера-
турна Ук р аша » (12 июня 
1973 г.) появилась заметка 
С Вишняка о рассказе «По-
мещение для электронных 
развлечений» Ю. Щербака. 
Автор заметки совершенно 
не улавливает ни общего 
смысла рассказа, ни пози-
ции писателя, ни существа 
того или иного образа. Ю. 
Щербак скептически отно-
сится к «электронным раз-
влечениям» . усматривает в 
импортных игровых автома-
тах некие ч уждые нам нрав 
ственные начала. Критик 
же ведет спор так. как если 
бы писатель поэтизировал 
электронную технику. Имен-
но с этой позиции он и кри-
тикует писателя: почему-де 
он не вложил в уста взрос-
лого персонажа, увидевшего 
хитроумную технику, назн-
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Г( ОДА два назад 
В Гейдеко писал на 
страницах «Литера-

турной газеты» о том, что 
лирическая проза отходит 
на второй план, что движе-
ние современной прозы все 
более определяется произ-
ведениями эпического скла-
да. Его оппоненты называ-
ли произведения, относя-
щиеся к жанру лирической 
прозы, и справедливо упре-
кали В Гупдеко в односто-
ронности. 

Да. лирическая проза 
живет и здравствует, да. в 
этом жанре и сегодня по-
являются книги, отмечен-
ные талантом, но часто ли 
они становятся литератур-
ными событиями? 

Попытаем я разобраться 
— почему нет. 

«Исповедальная» проза 
начала шестидесятых годов 
привлекала внимание стрем-
лением ее героев к социаль-
ному и гражданскому само-
определению. Понять жизнь, 
определиться в ней — вот 
что было главным. 

Герои «исповедальной» 
прозы уезжали в глушь, 
спорили, дрались и мири-
лись по причинам прежде 
всего мировоззренческим. 
Любовь оставалась на вто-
ром плане. Сейчас, по про-
шествии времени, так на-
зываемые «любовные ли-
нии» этих повестей сли-
ваются в нечто довольно 
однообразное и смутное. 

В современной лириче-
ской прозе мы чаще всего 
встречаем «обратный ход» 
— псе решается и опреде-
ляется через любовь, в люб-
ви раскрывается герой со 
псей ДОСТУПНОЙ ему (и авто-
ру) полнотой, а этические и 
профессиональные конфлик-
ты служат, так сказать, 
подсобным материалом. 

С наибольшей, пожалуй 
точностью эта позиция обо 
значена в названии пове 
стн молдавского писателя 
А. Бусуйока «Один перед 
лицом любви» . 

Раду Н е г р е с и у , у м н ы й че-
ловек, о д а р е н н ы й математик, 
п е р е д л и ц о м л ю б в и о к а з ы -
в а е т с я н е с о с т о я т е л ь н ы м . Р М У 
" сложная личность, приме* 
сложность эта подлинна*. По-
за и искренность, ирония и 
честность, честолюбие и ж * 

лаиие в ы т ь н е о б х о д и м ы м лю-
дям. легкомыслие и чистота 
— все это о р г а н и ч н о сочетает-
ся в нем. Х а р а к т е р реален, уз-
наваем: ж и в е т т а к о й вот че-
ловек среди людей и. на пер-
в ы й взгляд, н е п л о х о ж и в е т — 
у ч и т детей ( х о р о ш о учит), во-
юет с д и р е к т о р о м ш к о л ы , не-
в е ж д о й и б ю р о к р а т о м , зани-
мается н а у к о й . П о с м о т р е т ь со 
с т о р о н ы — вполне положи-
т е л ь н ы й герой. Но А Б у с у й о н 
т о н к о о т л и ч а е т с у щ н о с т ь от 
в и д и м о с т и . В ы я с н я е т с я , ч т о 
весь ж и з н е н н ы й « а к т и в * Ра-
ду не требует от него особых 
у с и л и й — с п о с о б н ы й человеи, 
к о т о р о м у все легко дается; 
п о р я д о ч н ы й человеи. посколь-
к у б ы т ь п о р я д о ч н ы м ему. по 
с у т и , гораздо проще, чем лов^ 
ч и т ь н п о д х а л и м н и ч а т ь . В 
л ю б в и же... 

Лида, ж е н а Раду, с которой 
он расстался. Виорииа. кото-
рая п о л ю б и л а его. Раду уез-
ж а е т из сельской школь», где 
о с т а е т с я Виорнна. в К и ш и н е в 
в н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с и и и 
и н с т и т у т , н е о ж и д а н н о для се-
бя в о з в р а щ а е т с я к Лиде, сно-
ва расстается с ней. и а в - о р 
в с т р е ч а е т с я с н и м я тот мо-
мент. когда он ждет — на 
п р а с н о — В и о р и к у . Ом по-
звал ее: п р и с е л и столу, 
ч т о б ы н а п и с а т ь письмо, в ко-
тором солгу в последний раз. 
Во имя н а ш е й любви. И всей 
б о л ь ш о й ч е с т н о й б у д у щ е й 
ж и з н и » , — таи к о н ч а е т с я ис-
поведь Раду. 

Но спросим Ралу — дей-
ствительно ли он уверен, 
что эта ложь последняя? 
Искренен ли он. когда вос-
клицает: «К чертям эту 
проклятую иронию, эту са-
моиздевку, на которую я 
растрачивал себя только 
для то> о, чтоб произво-
дить необычайное впечатле-
ние!»? Вроде бы искренен, 
вроде бы в самом деле пе-
ременился, и все-таки за-
мечаешь какой-то едва уло-
вимый оттенок позы, любо-
вания собой По когда он 
говорит: «Мне тяжело В 
первый раз по-настоящему 
тяжело... Мне больно», — 
вот тогда ему веришь. Спа 
дает шелуха, обнаруживает 
ся существо человека. 

Как видим, исповедь в 
лирической прозе бывает не 
только подведением итогов, 
но и свидетельством пере-
мен, что само по себе — 
признак возмужания героя 
А Раду Негреску, поняв 
себя до конца, преодолел 
ли себя? Уверенности в 
этом Мет, но есть надеж-
да: может быть... Может 
быть, произошла перемена 
в душе героя, а может 

быть, он только осознал ее 
необходимость. Но даже 
осознание необходимости 
перемен — тоже положи-
тельный итог 

Наиболее четко он сфо р 
мулирован в «Игре в жмур-
ки» В Алексеева (вещь зта 
вообще представляется мне 
своеобразной «моделью» 
современной лирической по 
вести). 

Ке герой тоже терпит кру-
шение в любви и в финале 
ра змышляет так: «Надо 
было что-то делать сию 
минуту, немедленно. Можно 
было уйти домой, можно 
было вернуться в подъезд 
и стоять там до утра, мож-
но было вернуться наверх и 
попытаться помириться 
Но все это было не то. Что 
бы я сейчас ии сделал — 
все было не то Я это по-
нимал совершенно отчет-
ливо» . 

Не слишком ли скромен 
такой итог, особенно если 

Ю. СМЕАКОВ 

Кроме того. Не исче-
зает ли сегодня более, чем 
вчера, за нередко изящной 
художественностью полно-
та духовных связей героя 
с миром' ' Да и вполне ли 
осознана именно зта сверх-
задача писателями, рабо-
тающими в жанре лириче 
скои прозы? 

Не исключено возраже-
ние типа: лирическая проза 
живет по своим законам 
и «перенасыщенность» ее 
содержанием чревата нару-
шением таковых, их дефор 
манией. 

Но разве можно «закон-
сервировать» какой-либо 
жан р ' В том числе и жанр 
лирической прозы Кто раз-
витие связано, естественно, 
с тем, как. осваивая все 
большее содержание, он и 
с ам обретает новое качест 
во На эту тему (правда, в 
отношении рассказа) сов-
сем недавно справедливо 

о п ы т . 

ПРОБЛЕМЫ. 

З А Д А Ч И 

Л И Р И Ч Е С К А Я 

П Р О З А : 

О Б Р Е Т Е Н И Я 

И П О Т Е Р И 

а родной дом переместился, 
хотя и недалеко, но все во-
круг почти незнакомое. И 
люди близкие, родные, но 
тоже не такие: или это ои 
сам изменился. «Он убеж 
дал себя, что надо подож-
дать еще несколько дней, 
чтобы привыкнуть, сойтись 
со всем, что его окружало, 
в полном понимании и бли-
зости. совместить в себе то 
представление о деревне, 

приняли пафоса реплики 
Плохой-де рассказ? Плохой 
Автор заметки критикует? 
Критикует. Так в чем 
же дело? За неудачное 
или ошибочное произве-
дение автору можно «всы-
пать» - - и вся тут не-
долга Просто. Чего уж про-
ще! Но литературно-худо-
жественную критику инте-
ресует, м ежду прочим, и 
другое : истинная сущность 
произведения, доказатель-
ства ложности идей и утвер-
ждение идей плодотворных, 
содействие поискам настоя-
щих творческих решений. 

А теперь сопоставим из-
ложенные выше примеры 
комплимента и антикомпли-
мента: большая ли в них 
разница по части способно-
сти к полезному воздей-
ствию на литературный про-
цесс н читательские идейно-
художественные вкусы? Ни-
какой. Оба они имеют одну 
и ту же силу со знаком 
минус, которая ра зрушает 
представление о критике 
как о честной и умелой ра-
боте мысли на основе безуп-
речного вкуса . К выполне-
нию критической работы 
примазываются люди неве-
жественные. падает нижний 
предел возможного на стра-
ницах печати, возникает си-
туация, когда можно все по-
хвалить или придраться ко 
всему без разбора, рождает-
ся ощущение , будто истина 
в критике не столь важна. 

Говоря о тех внутренних 
слабостях критики, которые 
позволяют невежеству за-
просто подключаться к де-
лу, я взял крайние случаи. 
Однако это обстоятельство 
не может успокаивать. 
«Крайние случаи» ведь то-
же являются компонентом 
общих настроений, показа-
телем уровня нашего прак-
тического дела. За ними, 
кроме непосредственных ис-
полнителей, — и сознание 

н г л ы я о е т а « л я т » вез резной 
отповеди ии одного т а к о г о 
с л у ч а я , добиваясь п о в ы ш е н и я 
« н и ж н е г о предела* возможно-
го а п е ч а т и . — т о л ь и о тан 
м о ж н о д о с т и г н у т ь дальнейшее 
го подъема и р и т и и и , более ве-
сомых показателей ее дейст-
венности. 

Подобного рода приме-
ров, как рассмотренные вы 
ше, немало, их можно най-
ти среди критических вы-
ступлений по любому жан-
ру. Кще больше таких, ко-
торые им сродни, но по-
сложнее. Вот, скажем, в 
«Литературном обозрении» 
(№ 7) представлены два 
весьма разных мнения о 
новом сборнике стихов Рим-
мы Казаковой. Можно со-
гласиться с точкой зре-
ния редакции, которая в об-
щем-то правильно рассуди-
ла. Но меня интересует 
стиль рассуждений крити-
ков. хочу поймать след. ве-
дущий немного «не туда». 
Вчитываясь в стихотворе-
ние «Средневековая мело-
дия», Г. Кубатьян видит в 
нем: «Длинный и, по прав-
де говоря, скучный рассказ 
о сатане и женщине, о том, 
что ради любви женщина 
готова отречься от «постной 
мудрости господней»: лю-
бовь дороже бога. И это 
все'.' Все». Ну зачем же так-
прямолинейно истолковы-
вать поэзию? Не философ-
ский ведь трактат. Обще-
признано, что к лирике не-
обходим особый подход. Но 
одно дело теория, другое — 
практика... 

Вопрос о к р и т е р и я х — 
и м е н н о это звено роднит и 
к о м п л и м е н т ы с а н т и к о м п л и -
ментами, и б а н а л ь н ы е « к р а й » 
ние с л у ч а и » с более с л о ж н ы -
ми и з д е р ж к а м и н а ш е й к р и т и -
ки. Т о л ь к о у т о ч н ю , ч т о речь 
идет о к р и т е р и я х не к а к мере 
требовательности, а к а к мере 
и с т и н н о с т и . Но к а к и чем из 
мерять ее. и р и т н ч е с н у ю 
мысль, на истинность? Хоро-
ш о б ы к р и т и к е иметь задач-
н и к с ответами для с в е р н и ре-
ш е н и й ! Да т о л ь к о и в ш к о л ь -
ной л и т е р а т у р е - о т в е т ы * — 
л и ш ь в целях о б у ч е н и я . А у 
нас повседневное п р а к т и к е -

с и о . дело. П о » е м и » . и ы й са-
м о с т о я т е л ь н ы й п о и с к Н У Ж Н | > ' * 
ответов. П о и с к с л о ж н ы й ибо 
нет ф и з и ч е с к и " " « У ™ " * ' * 
ими — метра, к и л о г р а м м а , 
ч т о б ы и з м е р я т ь х * л ° т * " м в 
н у ю т к а н ь , весомость 
ж а н и л произведении. Нет м 
столь с т р о г о р а з р а б о т а н н ы х 
л о г и ч е с к и х приемов, и а н в^ма-
т е м а т и к е . хотя б ы л о много 
споров о в о з м о ж н о с т я х внед 
рения • п р а к т и к у 
венного а н а л и з а т о ч н ы х 
дов. Но, к с т а т и , поймем ли м ы 
с Д. Ш л а п а к о м м а т е м а т и к у , 
если не умеем о т л и ч и т ь писто-
л е т н у ю г и л ь з у от п у ш е ч н о й ? 

Вопрос о к р и т е р и я х 
с л о ж н ы й , его н у ж н о Р а с € м а Т * 
п и в а т ь в целостной системе 
методологии. В п о с т а н о в л е н и и 
ЦК К П С С «О л и т е р а т у р и о - х у -
д о ж е с т в е н н о й к р и т и к е , обра-
щ е н о в н и м а н и е « н а г л у б о к о е 
и з у ч е н и е проблем т е о р и и и 
методологии л и т е р а т у р н о - х у -
д о ж е с т в е н н о й критики...». 

К р у г м е т о д о л о г и ч е с к и х 
проблем связан п р е ж д е всего 
с теорией п о з н а н и я , среди оо-
щ и х п о л о ж е н и й к о т о р о й есть 
т а к а я м ы с л ь Л е н и н а : «От ж и -
вого с о з е р ц а н и я к еОстрантно-
му м ы ш л е н и ю И ОТ Н Е Г О К 
П Р А К Т И К Е - т а к о в Д и а * в " ™ " 
ч е с к и й п у т ь п о з н а н и я ИСТИ-
Н Ы , п о з н а н и я о б ъ е к т и в н о й 
р е а л ь н о с т и » . Всякое исследо-
вание т а к или и н а ч е з а к л ю -
чает в себе это д в и ж е -
ние п о з н а ю щ е й м ы с л и , имен-
но им определяются общие 
к о н т у р ы методологии. под-
ч е р к н у т ы е Л е н и н ы м слова ка-
с а ю т с я к р и т е р и е в п о з н а н и я : 
в ы с ш и м к р и т е р и е м и с т и н н о -
сти в к о н е ч н о м счете я в л я е т с я 
п р а к т и к а . 

К о н е ч н о , вопрос о к р и т е р и -
ях в н а ш е м деле связан со 
с п е ц и ф и к о й исследуемого 
предмета — х у д о ж е с т в е н н о г о 
т в о р ч е с т в а . Но р а з о б р а т ь с я во 
веем этом м о ж н о и н у ж н о . 
Взять, н а п р и м е р , и с к р у п у л е з -
но п р и с м о т р е т ь с я , к а к работа-
ет л е н и н с к а я мысль, к а к и м и 
средствами достигает она яс-
ности и ч е т к о с т и , чем и 
к а к измеряет исследуемый 
предмет: в общем, к а к до-
с т и г а е т с я та и с т и н н о с т ь , ко-
т о р а я убеждает при воспри-
я т и и л е н и н с к и х т р у д о в и вот 
у ж е многие д е с я т и л е т и я под-
т в е р ж д а е т с я историей. 

Однако я перед собой не 
ставлю сейчас такой зада-
чи. В преддверии разгово-
ра о критериях истинно-
сти литературно-критиче-
ского мышления наты-
каешься на высокий порог 
таких фактов, что начи-
наешь всерьез сомневаться: 
волнует ли этот вопрос мно-
гих критиков, существует 
ли в их сознании необходи-
мость каких-то критериев? 
Возможно, л заостряю, 
пусть будет так. Тем не 
менее постановка вопроса о 
критериях в общей пло-
скости как вопроса стра-
тегической значимости для 
критики вполне умест-
на. Я даже не выделяю осо-
бо таких важнейших изме-
рений критической мысли, 
как партийность (без нее 
какая истинность!), ибо хо-
чу только подчеркнуть из-
начальную невозможность 
жить критике без осмыслен-
ного и безусловного стрем-
ления к объективной исти-
не в каждом своем дейст-
вии. 

Во всяком случае, необхо-
димо добиваться такого по-
ложения. чтобы каждый из 
ла с , критиков, не только 
считал в корне невозмож-
ным допускать 
ния в трактовке 
венных явлении. 
янно чувствовал 
как бы не ошибиться не-
вольно. напрягал все свои 
способности постичь и пе-
редать истинное положение 
вещей. Тогда наши об-
щие успехи в выполнении 
своих задач неизмеримо 
возрастут. 

нскрнвле-
художест-
но посто-
опасенне. 

К И Е В 

Свою систему контактов 
героя с жизнью предлагает 
Рустем Кутуй. Строго гово-
ря. его прозу нельзя на-
звать «исповедальной» — 
в рассказах «Есть на свете 
медведь» и «Старик, к те-
лефону !» из книги «На до-
роге» мы находим не столь 
ко исповедь, сколько лири-
ческое высказывание — не 
о поворотных моментах 
жизни, а о ее буднях . Ра-
бота. семья, дети, мелкие, а 
порой и нешуточные неуря-
дицы, д р у з ь я — во всем 
этом житейском круговоро-
те герой сохраняет ясность 
взгляда и неиссякаемый 
оптимизм. Нет, перед нами 
не избалованный жизнью 
человек, судьба его склады 
валась нелегко. Но вот что 
важно — никогда он не был 
обделен любовью и друж-
бой: мать, школьные това-
рищи. любимая женщина, 
дру зья -не по службе, а по 
душе» . Это и создает у не 

ЖАНР НЕ ВИНОВАТ... 
учесть, что добыт он доро-
гой пеной страданиями 
другого человека ' Думаю 
нет. ке слишком, ибо воспи-
тание ДУШИ и чувств — де 
ло огромной сложности. 

Здесь и обнаруживаются 
смысл и ценность исповеди 
лирическая проза остается 
верна себе — она по-преж 
нему стремится к у станов 
дению контактов между 
«я» и миром. 

Но в достаточной ли ме-
ре при этом учитывается 
опыт как .положитель-
ный», так и «отрицатель 
иый» лирической прозы 
прошлых лет? Если вспом 
ним. что ее героя не без 
оснований упрекали в не 
которой изолированности 
от «сложности бытия», т о— 
увы! — и сегодня подобный 
упрек не исключен. 

писали в «ЛГ» критики 
М и Л Чудаковы. 

Я думаю, такова логика 
развития и лирической про 
зы. Пока она только осваи-
вает новое нравственно-
эстетическое пространство 

Герою повести В, Рас 
путина «Вниз и вверх по 
течению», молодому писате 
лю Виктору, кажется, что 
его контакты с жизнью 
прочны и незыблемы, И в 
родную деревню он поехал 
только потом* , что знал 
"Отдых его будет пол 
ным. абсолютным и неощу-
тимым: он пойдет туда, 
куда пойдете/?, станет де 
лать го, что взбредет в 
голову, он окунется в эту 
жизнь, как в возвратившее 
ся детство...». Но детство 
не возвращается: на месте 
деревни — водохранилище, 

которое жило в нем все эти 
годы, с картиной, которую 
он здесь увидел, но дни шли, 
и ничего не менялось. Он 
знал, что сам виноват. ». 

Очень точно подмечает пи 
сятель этот переход челопе 
ка из одного духовного со 
стояния в другое, поиски 
новой гармонии между со 
бой и миром. Виктор в кон 
Не КОНЦОВ \езжает из де 
ревнн. понимая, что надо 
быть «самому другим чело 
веком, более опытным и 
спокойным, хорошо и ясно 
представля гщим . куда он 
едет и что там найдет». 

Снова тот ж с мотив го 
товности к переменам, со 
знания их необходимости; 
звучит он у Распутина по-
иному, отлично от Бусуй-
ока или Алексеева, потому 
что сам герой иной. . 

го чувство «укорененности» 
в жизни. 

Обращаешь внимание на 
то. что бури страстей, бу 
шующие в этих повестях 
проходит если не бесслед 
но. то достаточно бе звредш 
для их героев (чего никак 
нельзя сказать о героинях 
— им достается куда боль 
ше): исключение, пожалуй 
та же «Игра в жмурки» , 
где ра зрыв для обоих — 
драма, для обоих — мучи 
телен... 

Конфликт, по видимости 
ОСТРЫЙ и д п я м а т п ч и ы й , п о 

с у ш е т в у мнимый, мы на 
холим н II повести .Дно 
рец Посейдона» Тамаза Чн 
ладзе. известного читателю 
целым рядом талантливых 
произведений. Герой пове-
с ти—некий писатель, автор 
многих детективных и 

фантастических книг, —ощу-
щает неопределенное, но 
сильное недовольство собой, 
своей женой: собой, потому 
что плохо пишет, женой, 
потому что она ограничен-
ная мешанка. По характер») 
стике. которую герой дает 
сам себе, ясно — перед на 
ми подававший, быть мо 
жет. надежды, но несостояв 
шийся писатель, даже не 
питающий иллюзии, что 
когда-нибудь он создаст что 
нибудь стоящее. Перед на 
ми человек, использующий 
литературную конъюнктуру 
для материального обогаще 
ния. Он, правда, сообщает, 
что уже два года но пишет, 
только переиздается, но тут 
же, па наших глазах, с о м а 
шается участвовать в поспя 
щенной ему телепередаче, 
чтобы изображать настоя 
щего писателя Испопедь ге 
роя лишена качества, без 
которого она немыслима. 
— искренности, это, в с уш 
поста, и не исповедь, а 
попытка самооправдания — 
напрасная, поскольку оправ 
даться ему нечем: человек, 
знающий, что занимается 
не своим делом, но продол-
жающий заниматься им, 
вряд ли у кого-либо вызо 
вет сочувствие. 

Претендует на сочув-
ствие и понимание и герой 
повести В. Лихоносова «Чи-
стые глаза» («Наш совре-
менник». № 3, 1073). 

Время ее действия возвра 
щаст нас и и с т о к а м «испове 
дальнем» прозы: к о н е ц п я т и 
десятых годов, с и б и р с к и й па 
р е н ь Егор Телепиов приезж-* 
ет в М о с к в у и поступает на 
а к т е р с к и й ф а к у л ь т е т теат 
р а л ь и о г о аула О том. нам ои 
у ч и т с я , посествуется в тоне 
газетной и н ф о р м а ц и и : « И » 

благословляли, н а р о д н ы е арти 
с т ы р а с к р ы в а л и свои семре 
ты...»: " Е г о р к а учился, посе 
щал театры,..». П р и м е р н о таи 
ж е происходит процесс ори 
е н т а ц и и героя в мире искус 
ства и в ж и з н и общества: «На-
з ы в а л и с ь имена, перебирались 
п о з и ц и и режиссеров, писате 
лей. директоров театров, в ы 
капь<палнсь детали о пере 
брание л и т е р а т у р н ы м ж у р и л 
лов. ш л а к а к а я - т о расстанов 
к а сил. о которой Е г о р к а и 
п о н я т и я не имел*. Впрочем 
Е г о р к а все ж е решает: «Пойду 
за советом и п и с а т е л ю Аста 
п о в у » , х о т я о и и « н е мог 
з н а т ь , по иаиой надобности 
х о д я т н ы н ч е к п и с а т е л я м » . 
И н т е р е с у е т Кгорму п р е и м у щ е -

с т в е н н о любовь: «Да я там 
с п л о ш ь влюблен - сооб-
щает о н о своей ж и з н и в вузе. 
Но если с л о ж и т ь все. ч т о 
мы узнаем о герое, полу-
ч и т с я человеи весьма не-
д а л е к и й Автор, однаио. наста-
ивает, что Е г о р к а еще и та-
л а н т л и в — между делом нас 
и н ф о р м и р у ю т , что о н стал из-
в е с т н ы м литером, с н и м а л с я в 
и и но в Суздале и Риме, сыг-
рал много ролей, « к о т о р ы м и 
ои не о ч е н ь г о р д и л с я - Мак о н 
п р и ш е л к этому? О ч е н ь про* 
сто: о т п р а в и л с я и с к а т ь прав-
ду. - П о е д у Нет у меня еще 
своей п р а в д ы П о и щ у » . Егор-
иа р а з м ы ш л я е т : -Содержа* 
ние... должно п р и й т и из жиз-
ни... А из и а к о й же, и чер-
ту. ж и з н и оно ио мне при-
дет? Леиции. т а н ц ы , библио-
тека, поцелуи * Е г о р к а рас-
стается с Москвой, и в фи-
нале м ы находим его на реч-
ном буисире. матросом. 

Какую правду отправ-
ляется искать Егорка — ни 
он сам, ни читатель не зна-
ют. почему эту загадочную 
правду в Москве найти 
нельзя, а на буксире мож-
но — тоже не ясно. В ре-
зультате финал выглядит 
пародийно, а исповедь ге-
роя не вызывает интереса. 

Вещь эта не характерна 
для современной лириче-
ской прозы, да и для само-
го Лихоносова. пожалуй, 
случайна. В то же время 
одна из тенденций жанра 
(на нынешнем е ю этане) 
доведена до крайности. Ес-
ли в повестях, о которых 
шла речь выше, драматизм 
ситуации по возможности 
смягчен, то здесь и вовсе 
но больше, чем буря в ста-
кане поды, ибо Егорка в 
общем то благополучней-
ший человек, его пережива-
ния и борения духа в основ-
ном ныд\ маны им самим па 
досуге. Однако и в других 
героях других повестей по-
рой замечаешь странную ду-
шевную холодность, и иро-
ния, за которой в «испове-
дальной» прозе нередко 
скрывалась взволнованная, 
встревоженная душа, сей 
час уже не скрывает, а об-
наруживает эту холодность 

11 тогда понимаешь, по 
чему лирическая проза при 
всех своих несомненных до-
стоинствах, при всей та-
лантливости ее создателей 
все же пребывает сегодня, 
так сказать, во «втором 
эшелоне» . 
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СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ПИСАТЕЛЮ, работаю-
щему над историче-
ском темой, прежде 

всего необходимо понять 
основные движущие силы 
эпохи, диалектику событии, 
то есть он должен увидеть 
в событиях то, что не внд-
но другим людям. За-
тем из множества докумен-
тов, дошедших до нас, де-
талей быта и наиболее 
ярких черт характера 
основных героев нужно ото-
брать главное. И самое 
сложное — начать самому 
жить в описываемой эпохе. 

В историческом романе, 
как известно, наука сли-
вается с искусством, он 
как бы дополняет историю. 
Новый исторический ро-
ман Юрия Трифонова «Не-
терпение», на мой взгляд, 
удовлетворяет этим требо-
ваниям. 

События книги охваты-
вают эпоху царствования 
Александра II от конца 
70-х годов прошлого сто-
летия (то есть после кресть-
янской реформы 1861 го-
да) до казни царя народо-
вольцами в 1881 году. 
Эпоху эту один современ-
ник. впоследствии ставший 
анаменитым историком. — 
В. О. Ключевский характе-
ризует так: «Реформа, 
слишком замедленная, те-
ряет много условий своего 
успеха и даже создает себе 
непредвидимые затрудне-
ния. Ожидание, долго за-
держанное. превращается 
в равнодушие или в нетер-
пение». 

Вероятно, поэтому Юрий 
Трифонов так и назвал 
свой роман, посвященный 
этому периоду русской 
истории, — «Нетерпение». 

ПИСАТЕЛЬ 

РЕЦЕНЗИРУЕТ 

Юрий Трифонов. «Не-
терпение». Роман. Жур-
нал «Новый мир», №№ 
3—5, 1973. Юрий Три-
фонов. «Нетерпение». 
Повесть об Андрее Же-
лябове. Политиздат. М. 
1973. 

Эдуард Хруцкий. «Ко-
мендантский час». Из-
дательство «Москов-
ский рабочий». 1973. 

Семен Трегуб. «Жи-
вой Корчагин». Изда-
тельство «Советская 
Россия». М. 1973. 

Ольга Мирошниченко. 
«Законы счастья». По-
весть и рассказы. Изда-
тельство «Советский 
писатель». М. 1973. 

СИЛА души в любви и 
ненависти. цель-
ность натуры — 

главная, если не единст-
венная тема трех рассказов 
и повести дебютирующей 
писательницы. В весьма не-
сходных и трудных ситуа-
циях О. Мирошниченко под-
сказывает один ответ: аа-
кон счастья — в понима-
нии друг друга. Бескоры-
стие и доброта ничтожны, 
если они теоретические, а не 
стали необходимой потреб-
ностью души. 

...Возвращается к жене 
муж с войны, после шести-
летнего «столь долгого» от-
сутствия. из плена, куда 
попал раненый, беспомощ-
ный. бел сознания (рассказ 
«Дядя Ваня»). 

Весомая контрастность 
положена в основу сюжета 
Отсюда — напряженный 
драматизм. Была счастли-
вая семья — гордая своим 
душевным здоровьем, жиз-
ненной энергией, общим вос-
хищением. Все сестры Ва-
ри — красивые, высокие. И 
она лучше всех. Гордилась 
семья и Ваней. Были Ваня 
и Варя «особенные счасть-
ем». 

...Вернулся домой ста-
рый, в ватных брюках, се-
дой. с опущенной головой, 
«насосался» водки в стан-
ционном буфете. 

С неумолимой последова-
тельностью и доказатель-
ностью изображает автор 
драму вдруг наступившего 
непонимания: в счастье бы-
ли хороши, а в беде пере-
стали один другого пони-
мать. Варя ждала, честно 
ждала, тосковала, да по дру-
гому. Пришел чужой... II он 
тоже не вышел ей на по-
мощь «Очень сожалею, 
Варвара Федоровна, но ни-
чем помочь не могу». И на-
ступает страшная, мучи-
тельная жизнь. Иван пере-
шил свою славу в семье, те-

Победить человеческие 
страдания смирением, че-
рез тысячелетия? — думает 
Андрей Желябов. — «...но 
ведь н и к а к о г о т е р п е -
нии не х в а т и т ! » . 

Перед нами возникает 
широкая картина общест-
венной жизни, быта, клас-
совых отношений, придвор-
ной среды, целая галерея 
портретов придворных, ми-
нистров. следователей, про-
куроров, руководителей 
охранки и жандармерии. В 
этом произведении мно-
жество фактов, имен, мел-
ких и крупных событий, 
вся панорама общества то-
го времени. Но что было 
общество того времени? 

ского губернатора, Алек-
сандр II был убит... 

«Народная воля» была 
партией террористов, пы-
тавшихся опереться на кре-
стьянство и не понимавших 
исторической роли проле-
тариата. 

А в то же время, как пи-
сал В. И. Ленин о народо-
вольцах, «они проявили 
величайшее самопожертво-
вание и своим героическим 
террористическим методом 
борьбы вызвали удивление 
всего мира». 

Хотя главным действую-
щим лицом романа являет-
ся Андрей Желябов, в нем 
множество других основных 

лагавшнм, что «хождение в 
народ», «в деревню» и есть 
призвание революционера; 
вот он порывает с женой и , 
обеспеченной средой (в ко-
торую благодаря браку по-
падает), потому что не счн-/ 
тает возможным подвергать 
неизбежным преследовани-
ям свою семью; вот он вы-
бирает для себя единствен-
ное средство революционной 
борьбы с царским прави-
тельством и самим царем— 
террор. Ю. 'Грифонов рису-
ет его бесстрашие, неутоми-
мость, самоограничение во 
цсем, сочетающиеся с чело-
вечностью, способностью 
любить людей и природу, с 
полной убежденностью, что 

ПОДВИГ ЩРЕЯ ЖЕЛЯШЯ 
Целый вихрь новых движе-
ний, в котором все колеба-
лось, все было неустойчи-
во, люди чувствовали по-
буждение, нетерпение из-
менить ход жизни общест-
ва, облегчить жизнь на-
рода. 

«Нетерпение» 10. Три-
фонова — не только худо-
жественная история после-
реформенного общества в 
России, но и история «На-
родной воли». И вот мы 
видим, как дворяне, состав-
лявшие большинство в 
Исполнительном Комитете 
«Народной воли», стреляют 
в других дворян, управляв-
ших государством, и в са-
мого царя, и как под руко-
водством графини Софьи 
Львовны Перовской, дочери 
бывшего санкт-петербург-

героев, исторических лиц— 
Мышкин. Перовская, Хал-
турин. Кибальчич. Михай-
лов, Тихомиров, Плеханов, 
Нечаев, Вера Засулич, Ло-
рнс-Меликов, Лев Толстой, 
Достоевский; эти люди зри-
мы, они живут в романе. II 
мы видим, с какой теплотой 
Юрий Трифонов относится 
к своим героям-народоволь-
цам. Так, история любви 
Софьи Перовской и Андрея 
Желябова описана с удиви-
тельной прозрачностью и 
нежностью. 

Читая «Нетерпение», вос-
хищаешься исторической 
зоркостью писателя. Люди 
не рождаются героями. Ан-
дрей Желябов предстает пе-
ред читателями сначала 
бедным студентом, наивным 
идеалистом-народником, по-

он неизбежно должен при-
нести себя в жертву ради 
других, ради революции. 

Но будучи . основным ге-
роем произведения, Андрей 
Желябов вовсе не заслоняет 
других фигур в романе. Да-
же самые незаметные герои 
народовольческого движе-
ния показаны во всем исто-
рическом для эпохи значе-
нии. Таков мелкий, неза-
метный чиновник Клеточни-
ков. Проникший но заданию 
организации на работу в 
Третье отделение и сумев-
ший выявить множество 
провокаторов и оказать ог-
ромные услуги «Народной 
воле», он героически погиб, 
объявив голодовку в Алек-
сеевской равелине... 

Интересна структура ро-
мана. Поскольку произведе-

ние насыщено множеством 
фактов, судеб н событий, 
автору пришлось ввести не-
которые отступления в виде 
«голосов» реально сущест-
вовавших людей и «голоса» 
самой музы истории — 
«Клно-72». Это дало ему 
возможность при очень ог-
раниченном размере книги 
довести до конца судьбы 
людей и прояснить их пси-
хологические характеристи-
ки. 

С точки зрения литера-
турного мастерства, есть в 
романе страницы превос-
ходные. блестящие и есть 
места чисто информацион-
ные: есть определения не-
обыкновенно точные и есть 
фразы неудачные, слово-
образования. режущие слух. 
Роман правдиво воспроиз-
водит историческую дейст-
вительность с ее характер-
ными бытовыми подробно-
стями. По и тут попадают-
ся некоторые мелкие стран-
ности уже чисто бытового 
плана. Я, например, никог-
да не слышал и нигде не 
читал о том, чтобы в эпоху 
Александра II (да и в лю-
бую другую) «заводские ра-
бочие» ходили «в котел-
ках», а «заводские мастеро-
вые в черных пальто, в ци-
линдрах с модными узкими 
полями»... Но все это, ко-
нечно. не главное. 

Главное заключается в 
том. что писатель при-
близил к нашему читатель-
скому зрению подробно-
сти и существо безоглядно-
го героизма молодых рево-
люционеров. проявивших 
нетерпение увидеть НОВУЮ, 

демократическую Россию. 

Николай РАВИЧ 

В
И З Д А Т Е Л Ь С Т В Е . М о с -
к о в с к и й р а б о ч и й » мы* 
ш л а к н и г а Э д у а р д а 
Х р у п к о г о « К о м е н д а н т -

с н и й ч а с » . И с к у ш е н н ы й ч и т а -
т е л ь . о т к р ы в п о в е с т ь на л ю -
б о й с т р а н и ц е , м ы с л е н н о в о с к -
л и к н е т : - О п я т ь м и л и ц и я , в ы -
с т р е л ы , п о г о н и , о б л а в ы ! » И... 
к у п и т к н и г у — т а к и е к н и г и 
хорошо ч и т а ю т с я п е р е д с н о м 
в н а ш в е к . п е р е г р у ж е н н ы й со-
б ы т и я м и , и н ф о р м а ц и е й , д в и -
ж е н и е м . В к н и г е Э. Х р у ц к о г о 
ч и т а т е л ь о б н а р у ж и т не п р о с т о 
д е т е н т и в , н е просто м и л и ц е й -
с к у ю и с т о р и ю , а п о з н а к о м и т -
ся с д о п о д л и н н о и н т е р е с н о й 
с т р а н и ц е й и з ж и з н и н а ш е й 
м и л и ц и и в п е р о ы е д н и В е л и -
н о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы . 

К о м и с с а р м и л и ц и и 3-го р а н -
га Д. Я . А ф а н а с ь е в в п р е д и -
с л о в и и и « К о м е н д а н т с к о м у ч а -
с у » п и ш е т о т о м . ч т о и н и г а 
с о з д а н а н а д о к у м е н т а л ь н о й 
о с н о в е , и и м е н н о это п о з в о л и -
л о а в т о р у с о з д а т ь т а к и е т о ч -
н ы е п о р т р е т ы главных г е р о е в 
— с о т р у д н и к о в М о с к о в с к о г о 

Й
г о л о в н о г о р о з ы с к а Д а н и л о в а , 
у р а в ь е в а . Ш а р а п о в а . П о л е с о -

ва. П р а в д а , в ж и з н и у б о л ь -
ш и н с т в а п е р с о н а ж е й б ы л и 
д р у г и е ф а м и л и и . . . 

В п о в е с т и « К о м е н д а н т с н и й 
ч а с » м и л и ц и я б о р е т с я на 
т о л ь и о с о с в о и м и т р а д и ц и о н -
н ы м и п р о т и в н и к а м и — в о р а -
м и . б а н д и т а м и , н а с и л ь н и и а м и 
и х у л и г а н а м и , н о в с т у п а е т и 
а с х в а т к у с п р е д с т а в и т е л я м и 
« п я т о й и о л о н н ы » . на к о т о р у ю 
т а н у ю б о л ь ш у ю с т а в к у д е л а л 
Г и т л е р и т а к ж е с т о к о п р о с ч и -
т а л с я , и б о н е у ч е л б д и т е л ь н о -

с т и и м о н о л и т н о с т и с о в е т с к о -
го н а р о д а . К н и г а о м и л и ц и и 
н а ч и н а е т с я со с т р а н и ц , не-
о ж и д а н н ы х д л я нее: и д е т со-
в е щ а н и е к о м а н д и р о в ч а с т е й 
г р у п п ы « Ц е н т р » . На н е м п р и -
с у т с т в у е т и г р у п п е н ф ю р е р СС 
Э р и х ф о н д е м Б а х - Э а л е а с н и . 
О н л и ч н ы й п р е д с т а в и т е л ь 
р е й х с ф ю р е р а С С , о т н е г о п о -
т я н е т с я ц е п о ч к а к с о б ы т и я м , 
п о к а з а н н ы м в п о в е с т и . 

М и л и ц и я и г и т л е р о в с к а я 
р а з в е д к а , м и л и ц и я и в о й с к а 
СС — с о г л а с и т е с ь , э т о не-
о б ы ч н о . 

п о с т ь и т . д. Н а и б о л е е у д а ч н о 
п о к а з а н в п о в е с т и я р ы й пред-
с т а в и т е л ь « п я т о й к о л о н н ы * 
б ы в ш и й б е л о г в а р д е е ц Ш и р о -
к о в О н у м е н , с м е л , и з д а в н а 
н е н а в и д и т С о в е т с к у ю в л а с т ь , 
б о р е т с я у п о р н о , ж е с т о к о . Та-
н о й в р а г , с к о т о р ы м п р и х о -
д и т с я б о р о т ь с я не т о л ь к о 
М У Р у , н о и о р г а н а м г о с у д а р -
с т в е н н о й б е з о п а с н о с т и , С ни-
м и в п о в е с т и « К о м е н д а н т с к и й 
ч а с » м и л и ц и я р а б о т а е т « тес-
н о м к о н т а и т е . И э т о т о ж е и н -
т е р е с н о . 

М о ж н о г о в о р и т ь е щ е м н о г о 

НЕОБЫЧНЫЙ 
ПРОТИВНИК МИЛИЦИИ 

Э д у а р д Х р у ц м и й . р а б о т а я н а 
с т р о г о д о к у м е н т а л ь н о й о с н о -
ве, с о з д а е т п о р т р е т ы ж и в ы х , 
а не т е х о п е р е т о ч н ы х г е р о е в , 
к о т о р ы е е щ е ж и в у т на с т р а н и -
ц а х н е к о т о р ы х к н и г «о м и л и -
ц и и » . Е г о г е р о и с л о ж н ы и 
п р о с т ы , о т в а ж н ы и ч е л о в е ч -
н ы , и з м о т а н ы с л у ж б о й и 
в л ю б л е н ы . Д о к у м е н т а л ь н о с т ь , 
п о д л и н н о с т ь с о б ы т и й ие п о -
з в о л я ю т а в т о р у и с к а ж а т ь п о -
в е с т в о в а н и е . с о з д а в а т ь и з ге-
р о е в м а н е к е н ы . 

Н е о к а р и к а т у р е н ы и в р а г и . 
В « К о м е н д а н т с к о м ч а с е » н е т 
• р а г а , п о с т р о е н н о г о п о и з в е -
с т н о й с х е м е — п а т о л о г и ч е -
с к а я з л о б н о с т ь , г л у п о с т ь , т у -

х о р о ш и х с л о в о н о в о й к н и г е 
Э. Х р у ц к о г о М о ж н о з а м е т и т ь , 
ч т о о н а н а ч и н а е т т р и л о г и ю , 
к о т о р а я р а з р а с т е т с я в ш и р о -
к о е п о в е с т в о в а н и е о ж и з н и 
м и л и ц и и в г о д ы В е л и к о й Оте-
ч е с т в е н н о й о о й н ы , Н о ч и т а -
т е л ь и с а м р а з б е р е т с я , ч т о к 
ч е м у . Х о ч е т с я с к а з а т ь о г л а в -
н о м н е д о с т а т к е к н и г и « К о м е н -
д а н т с к и й ч а с * , к о т о р ы й яв-
л я е т с я е с т е с т в е н н ы м п р о д о л -
ж е н и е м ее д о с т о и н с т в . Д е п о в 
т о м . ч т о д о к у м е н т а л ь н о с т ь 
к н и г и , ее и с т и н н а я ж и з н е н -
н а я о с н о в а п о р о й , и д о в о л ь н о 
ч а с т о , с т а н о в я т с я п р е п я т с т в и -
ем х у д о ж е с т в е н н о с т и п о в е с т -
в о в а н и я . . . В м о е й т в о р ч е с к о й 

б и о г р а ф и и е с т ь т а к о й ф а к т — 
в а р х и в а х х р а н и т с я ш е с т ь 
в а р и а н т о в п о в е с т и о ш о ф е р а х 
т а к с и , т а к и не п е р е д а н н о й 
м н о ю н и а одну и з р е д а к ц и й 
п о т о й п р и ч и н е , ч т о с ч и т а ю 
к н и г у с л а б о й . А з т о о б ъ я с -
н я е т с я т е м . ч т о я с л и ш к о м 
• х о р о ш о и Д о т о ш н о » и з у ч и л 
ж и з н ь и р а б о т у т а к с и с т о в — 
д а ж е « к р у т и л б а р а н и у » . И 
в о т п о л у ч а е т с я не х у д о ж е с т -
в е н н о е п р о и з в е д е н и е , а д л и н -
н ы й , с к у ч н ы й о ч е р к . С о б ы т и я 
т а к п р о ч н о д е р ж а т м е н я за 
р у к и , ч т о г л у ш а т т о . ч т о на-
з ы в а е т с я х у д о ж е с т в е н н ы м в ы -
м ы с л о м — о б я з а т е л ь н ы м ус-
л о в и е м х у д о ж е с т в е н н о с т и . 

Н е ч т о п о д о б н о е п р о и з о ш л о 
и с Э. Х р у ц к и м . М н о г и е с т р а -
н и ц ы « К о м е н д а н т с к о г о ч а с а » , 
к а к г о в о р и т с я , з а с у ш е н ы до-
к у м е н т а л ь н о с т ь ю . и с т и н н ы е 
б и о г р а ф и и г е р о е в с к у ч н о в а т ы 
и с д е р ж и в а ю т д е й с т в и е , е с т ь 
п р о с т о н е о б я з а т е л ь н ы е к у с к и . 
А в т о р п о р о й т а к б о и т с я о т о н -
т и о т ж и з н и , ч т о х о ч е т с я в о с к -
л и к н у т ь : « Ф а н т а з и и ! Ф а н т а -
зии?» П о в е с т ь м о г л а б ы б ы т ь 
и л у ч ш е о т р е д а к т и р о в а н н о й 
— е с т ь с т р а н и ц ы и а б з а ц ы , 
н а п и с а н н ы е « г а з е т н ы м » я з ы -
к о м . И з т о , к о н е ч н о , и м е н н о 
т е с т р а н и ц ы , к о т о р ы е м о ж н о 
б ы л о б ы в ы б р о с и т ь . — о н и - т о 
и з а с у ш и в а ю т п р о и з в е д е н и е . 
Д у м а е т с я , а в т о р у ч т е т э т о п р и 
р а б о т е н а д с л е д у ю щ е й н н и г о й 
т р и л о г и и . 

А в о б щ е м — е щ е о д н а х о р о -
ш а я и н е о б ы ч н а я к н и г а из 

ж и з н и л ю б е з н о й м н е м и л и ц и и . 

Вмл* ЛИПАТОВ 

В ы ш л а • с е е т к н и г е и з в е с т -
н о г о к р и т и к и и л и т е р а т у р о в е -
д а С е м е н а Т р е г у б а « Ж и в о й 
К о р ч а г и н » . К н и г а я р к а я и не-
о б ы ч н а я . И д е й с т в и т е л ь н о , ч т о 
это? Л и т е р а т у р о в е д ч е с к о е ис-
с л е д о в а н и е , в о с п о м и н а н и я , се-
р и я о ч е р к о в ? Д а . к а ж е т с я , и 
н е в о з м о ж н о в м е с т и т ь в р а м к и 
к а к о г о - л и б о о п р е д е л е н н о г о 
ж а н р а э т о т в з в о л н о в а н н ы й 
р а с с к а з С. Т р е г у б а о ч е л о в е к е , 
ж и з н ь н о т о р о г о д а в н о с т а л а 
л е г е н д о й . 

М н о г о л е т п о с в я т и л к р и т и к 
и з у ч е н и ю г е р о и ч е с к о й ж и з н и 
и и с т о л к о в а н и ю т в о р ч е с т в а 
Н и к о л а я О с т р о в с к о г о . И к н и г а 
« Ж и в о й К о р ч а г и н » я в и л а с ь 
к а к б ы и т о г о в ы м и с с л е д о в а н и -
ем о б э т о м б о л ь ш о м с о в е т с к о м 
п и с а т е л е . 

Д о н е с т и д о ч и т а т е л я в ы с о -
и у ю п р а в д у о Н. О с т р о в с и о м , 
п о м о ч ь е м у о с т р е е , я р ч е о щ у -
т и т ь в ы с о к у ю г е р о и к у ж и з н е н -
н о г о п о д в и г а э т о г о з а м е ч а -
т е л ь н о г о ч е л о в е к а , г л у б ж е п о -

НИКОЛАЮ ОСТРОВСКОМУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ч у в с т в о в а т ь т у о г р о м н у ю за-
р а з и т е л ь н у ю с и л у , и о т о р а я т а -
и т с я в е г о п р о и з в е д е н и я х , — 
в о т з а д а ч и , к о т о р ы е п о с т а в и л 
п е р е д с о б о й С. Т р е г у б . 

Е г о к н и г а п о л н а н о в ы х и н -
т е р е с н ы х ф а к т о в , с в я з а н н ы х 
с б и о г р а ф и е и Н. О с т р о в с к о г о . 
З д е с ь и в ы р а з и т е л ь н ы е п о р т -
р е т ы л ю д е й , с у д ь б ы к о т о -
р ы х п е р е п л е л и с ь с с у д ь б о й 
О с т р о в с к о г о , и ж и в ы е в о с п о -
м и н а н и я о личных в с т р е ч а х 
С. Т р е г у б а с а в т о р о м « К а к за-
к а л я л а с ь с т а л ь » , и л ю б о п ы т -
н е й ш и е д е т а л и , п р и о т к р ы в а ю -
щ и е н а м « т а й н ы * т в о р ч е с и о й 
л а б о р а т о р и и Н. О с т р о в с к о г о , и 
я р к и е с в и д е т е л ь с т в а о т о м ог-

р о м н о м р е з о н а н с е , к о т о р ы й 
п о л у ч и л п е р в ы й р о м а н Н. Ост-
р о в с к о г о в н а ш е й с т р а н е и за 
р у б е ж о м . П р и ч е м с в и д е т е л ь -
с т в а н е т о л ь к о т е х д а л е к и х 
30-х г о д о в , к о г д а р о м а н т о л ь -
к о ч т о в ы ш е л в с в е т , н о и с в и -
д е т е л ь с т в а с а м ы е п о с л е д н и е , 
с о в р е м е н н ы е . 

В о т , и п р и м е р у , г л а в н а « П а -
в е л К о р ч а г и н н а р о д и н е 
Т е л ь м а н а » . О н а н а п и с а н а на 
м а т е р и а л е с р а в н и т е л ь н о не-
д а в н е й ( с е н т я б р ь 1968 г о д а ) 
п о е з д к и С. Т р е г у б а в Г е р м а н -
с к у ю Д е м о к р а т и ч е с к у ю Рес-
п у б л и к у . 

- Я о т п р а в и л с я в Г Д Р . — пи-
ш е т С. Т р е г у б , — с т в о р ч е с к о й 

ц е л ь ю : и с с л е д о в а т ь т е м у « П а -
в е л К о р ч а г и н н а р о д и н е Т е л ь -
м а н а * . Д е й с т в и т е л ь н о с т ь п р е -
в з о ш л а все м о и п р е д п о л о ж е -
н и я . В Г Д Р в ы ш л о у ж е 28 из-
д а н и й и и и г и « К а к з а к а л я л а с ь 
с т а л ь » , и ее т и р а ж п р и б л и -
ж а е т с я и м и л л и о н у . . . » . 

Н о н е т о л ь к о в т и р а ж а х де-
ло. х о т я и э т о — д е т а л ь до-
в о л ь н о к р а с н о р е ч и в а я . Г л а в -
н о е , и в э т о м у б е ж д а е т н а с 
С. Т р е г у б . — р о м а н Н. О с т р о в -
с к о г о ж и в е т в Г Д Р к а к ф а к т 
с е г о д н я ш н е й л и т е р а т у р н о й и 
д у х о в н о й ж и з н и . Н у ж н ы л и 
б о л е е я р к и е д о к а з а т е л ь с т в а 
е г о п о д л и н н о й с о в р е м е н н о с т и 
и д е й с т в е н н о с т и ? 

К н и г а « Ж и в о й К о р ч а г и н » 
в ы ш л а в т о р ы м , д о п о л н е н н ы м 
и з д а н и е м . И это. п о ж а л у й , 
л у ч ш а я о ц е н к а р а б о т ы ее ав-
т о р а — к р и т и к а С е м е н а Тре-
г у б а , 

Павел БОГДАНОВ 

перь он неинтересен, всех 
омрачил собой, ушло все 
осмысленное, что-то непра-
вильное— наперекос — воз-
никло, а ведь была, была 
же гордость счастья... И 
только старенькая бабушка, 
теща со всем ее милосерди-
ем, с верностью — она одна 
«людына». 

Мягкий украинский коло-
рит освещает произведения 
Ольги Мирошниченко — тут 
н песни, и кабанчики, кдо-
ияные колбаски, яичницы с 
салом, и руины крепостей 
шляхетских времен, и 

корыстия. понимания не се-
бя — другого... 

«Песня певца за сценой» 
— такое красивое название 
дает автор рассказу о Дмит-
рии Ниловнче. Он препода-
ет в институте, и все его 
коллеги знают, как он на 
экзамене выручает непод-
готовленных студентов, как 
«натягивает» отметку, как 
щадит всяческих лодырей, 
потому что «наказание не 
должно быть слишком же-
стоким, иначе оно заглушит 
чувство раскаяния». Когда 
все едут на вечеринку, ему 

нет! Сослуживица, глядя 
на быт Дмитрия Нило-
вича, не может не вспом-
нить семью своего отца: 
отец ее был принципиаль-
ным и непримиримым к по-
рокам и слабостям людей, 
человеком теоретического 
бескорыстия. И он лишил 
счастья юность своей некра-
сивой дочери ог полноты 
непонимания ее. Есть мно-
го добрых людей. В сущно-
сти. все люди добры, но по-
своему. У одного от его 
доброты что-то «пищит» от 
боли н корежится в руках. 

НОВЫЕ ИМЕНА, НОВЫЕ КНИГИ 

ДОБРОТА БЫВАЕТ РАЗНАЯ... 
свадьбы с разливанным за-
стольем. Какой-то важной 
стороной дарования писа-
тельница чувствует себя ук-
раинкой не только по фа-
милии: ей импонируют луч-
шие черты этого народа — 
соединение наивности и ума, 
поэтической задумчивости и 
изящества вкуса. Старая 
бабка — щедро написанный 
образ, только от нее видит 
теперь дядя Ваня теплоту, 
участие. Умом сердца бе-
рет верх над дочерью неуче-
ная мать. 

Кто же виноват в драме 
непонимания? В чем беда'.' 

Веда не в том, что вер-
нулся старый, больной, вы-
шибленный из жизни и пьет, 
не может не пить, а беда в 
том, что в любви оказался 
изначально неверен крите-
рий отсчета счастья. Что та-
кое правильно? Что такое 
в порядке? Что такое 
нормально? Что такое жить 
по человечески? Понадоби-
лась не та сила, что когда-
то высоко держала гордые 
молодые головы Нужна бы-
ла другая сила — сила бес-

одному не хватает места в 
такси, но он не в претензии: 
доедет в метро; ручка его 
портфеля обмотана синей 
изоляционной лентой... У 
него двое сыновей, и млад-
ший необычайно строг со 
старшим, сурово командует 
им, заставляя исполнять 
свое дежурство по уборке 
квартиры. И сослуживица 
испытывает к Дмитрию Ни-
ловичу то чувство, какое он. 
очевидно, заслуживает: жа-
лости и даже презрения к 
его смешной доверчивости 

Добр Дмитрий Ннловнч! 
Достойно удивления содру-
жество отца и двух его по-
кинутых матерью мальчи-
ков. жарящих кальмара на 
кухне. И когда мы узнаем 
нечаянно, что младший 
мальчик, командующий в 
доме,—-приемыш из детско-
го дома, взятый Дмитрием 
Ниловнчем в его скудную, 
со всем иебогатством и не-
уютом квартиру,— зто, соб-
ственно. мало что добавля-
ет к портрету человека Ка-
жется, ничтожно это добпо. 
потому что бессильно. Но 

Другая доброта теоретиче-
ская. А доброта треть-
его, подсказывает нам 
автор, — она, как песня 
певца за сценой. Эта мысль 
дана почти открытым тек-
стом — так настойчива и 
неотвязна мысль автора: за-
кон счастья — в понимании 
других, вот что значит 
жить по-человечески. 

Инна привычно иронич-
на. приметлива на все про-
винциальное, у нее мод-
ные патлы, спадающие на 
лицо, стиляжьи брюки и 
свитер — . Вы видели кар-
тины Франческо дель Кос-
сы?» Л Дмитрий Николае-
вич любит романс «Дрем-
лют чинары», футбол, хок-
кей, с вилкой и ножом 
не в очень хороших от-
ношениях, брюки недоста-
точно длинны, носки филь-
деперсовые и вообще — 
«работа. семья, детки», 
но машину водит классно, 
н ночью от быка спас де-
вушку. и ведет себя с муж-
ским достоинством. 

Как странно иногда 
трансформируются сюжеты 

— ведь перед нами ситуа-
ция «Отца Сергия»—-устоит 
ли правильный и цельный 
в жизненных устоях муж-
чина перед женским очаро-
ванием, которое домогается 
легкой победы? 

Сближение в случайной 
поездке двух столь'непохо-
жих людей происходит от 
распознавания друг друга. 
Сквозь роль, которую Инна 
привычно играет, Андреи 
Николаевич видит хоро-
шую. искреннюю, честную 
женщину. II она сперва ду-
мает. что и он работает «в 
образе», а потом распозна-
ет в его натуре нечто силь-
ное, честное, непридуман-
ное. Она верит, что он ни-
куда не у идет от своего за-
вода, любнт свой край. И в 
нем тоже, сквозь снисходи-
тельность первых оценоч-
ных взглядов, начинает про-
ступать нежное внимание к 
женщине. А в ней — даже 
зависть к его правильной, 
чистой жизни. 

Она хотела за неделю по-
ставить эксперимент на за-
воде, а вот он, тот экспе-
римент, то испытание, ко-
торое оказывается важнее 
всего. Ей уже нужно быть 
несвободной от любви, как 
свободна она в своих рав-
нодушно-спокойных. почти 
циничных отношениях с 
мужем. Для нее стаионпт 
ся жизненно важным быть 
причастной к этому заводу 
и к делу ее на этом заво-
де. к достойному зависти 
человеку. Но Инна, конеч-
но же, уезжает в Москву, 
а он остается. Чутье худож-
ника и вкус не позволяют 
писательнице закончить 
«Сентиментальное путеше-
ствие» как-либо по друго-
му. 

1! этого достаточно для 
дебютантки. 

Н. АТАР01 

ХУЛОЖНИК ,« 

И КНИГА 

ж . ; 

Иллюстрации художника 
Е. Дорона к сборники стихов 
Д. Терещенко «Янтарный 
день». Издательство *Совет-
ский писательи. 

| г АК ЭТО НИ СМЕШ-
НО, но я опять на-
писал комедию. Та-

кая со мной случилась тра-
гедия», — сказал однажды, 
выступая по телевиде-
нию, белорусский драма-
тург Андрей Макаенок. 

Трагедия комедиогра-
фа? Однако это не так па-
радоксально, как может по-
казаться на первый взгляд. 
Если драматургия — самый 
трудный род литературы, то 
комедия, возможно, — са-
мый сложный жанр драма-
тургии. Тем более комедия, 
несущая трагическую кол-
лизию.,. 

Пьесы Макаеика «Трибу-
нал» и «.Затюканный апо-
стол» олицетворяют то но-
вое. что отличает нашу мно-
гонациональную драматур-
гию. Не отрываясь от народ-
ных основ, от национальной 
природы характеров, драма-
турги братских республик 
все активнее ищут подсту-
пы к интернациональной 
проблематике, поднимают 
такие вопросы бытия, кото-
рые интересуют весь наш 
народ, все прогрессивное 
человечество. Приметы но-
вого увидим мы сейчас и в 
белорусской драматургии, 
которую так достойно пред-
ставляет Андрей Макаенок. 

Пафос драматургии Ма-
каеика заключается в диа-
лектическом сочетании ут-
верждения доброты и обли-
чения пороков. Его люби-
мые герои, как правило, не 
только борются со злом, но 
и стремятся к идеалу, к вы-
сотам нравственного совер-
шенства. Андрей Макаенок 
«врубается» в действитель-
ность пером сатирика, вы-
рывает у нее темы, харак-
теры. образы, столь неохот-
но выходящие под прожек-
торы комедии. В свою оче-
редь высокий пафос худож-
ника защищает его от ско-
роспелого фельетонизма. 
скольжения по поверхности 
событий, увлечения внеш-
ним фактом. 

Может быть, сильнее все-
го нас волнует и привлека-
ет радость бытия, которая 
торжествующим светом 
прорывается в произведе-
ниях .Макаеика. Она как 
солнце. Солнце может быть 
скрыто тучами, но оно обя-
зательно есть. Мы чувству-
ем его присутствие. И когда 
тучи рассеиваются, жизнь 
расцветает в его лучах. Н 
это тем более важно, что 
мы говорим о сатире, о са-
тирическом писателе. Ви-
деть в жизни прекрасное, 
подмечать новое, рождаю-
щееся, уметь раскрывать 
горизонты будущего -- это 
не только не противоречит 
задаче сатирика, но делает 
ее еще более масштабной, 
воспитательно важной. 

Юмор — особый дар. II 
им в полной мере обладает 
Андрей Макаенок. Он то 
усмехается — иронически 
или горько, то откровенно 
хохочет над пошлостью и 
фанфаронством, указывая 
на них пальцем. 

По самой природе своего 
дарования Макаенок — но-
ватор. Он новатор и в проб-
лематике пьес, и в расста-
новке драматических сил. и 
в сценической форме своих 
произведений Каждая пье-
са драматурга взрывалась 
острым конфликтом, нару-
шала спокойствие, вносила 
нечто существенно новое в 
театральный репертуар вре-
мени. Так, например, все-
общее внимание встретило 
комедию А. Макаеика «Из-
вините. пожалуйста!» («Кам-
ни в печени»). Уже на сле-
дующий день после спектак-
ля этой комедии н Цент-
ральном театре Советской 
Армии нарицательными 
стали имена многих персо-
нажей 

Все персонажи — и те, 
кого он осмеивает, и те, 
кем он восхищается, — 
обычные люди. Их судьбы 
и характеры глубоко ухо-
дят в народный быт. в об-
стоятельств! времени. Но в 
том-то и состоит дарование 
писатели, что, ие отрывая 
героев от житейской осно-
вы. он так страстно востор-
гается их достоинствами, 
так яростно ненавидит их 
пороки, что быт сгущается 
в сатиру, обыкновенное ста-
новится типическим. 

Ие вчера шла эта пьеса 
по театрам страны — дав-
но это было, а многое 
осталось и от комедии Ан-
дрея Макаеика «Левониха 
на орбите». Новые «косми-
ческие слова» вводит писа-
тель в комедийный кон-
фликт времени. Люди ак-
тивного гражданского тем-
перамента выходили на ор-
биту общественной деятель-
ности, сходили с орбиты 
жизни собственники и стя-
жатели, уткнувшиеся в лич-
ное хозяйство, в личную 
выгоду. И вот что примеча-
тельно: «Левониха на орби-
те» появилась в те незабы-
ваемые дни. когда на кос-
мическую орбиту вышел 
первый человек в мире — 
Юрий Гагарин. Комедия 

Макаеика питалась образ-
ностью, масштабностью, 
проблематикой жизни... 

СРАЗУ три пьесы Ан-
дрея Макаенка идут 
сегодня в москов-

ских театрах, на сценах 
многих театров страны: 
«Затюканный апостол», 
«Трибунал», «Таблетку под 
язык». 

«Затюканный апостол» 
— пьеса необычная. И как 
всегда у Макаенка, начало 
драмы, зерно конфликта за-
ключено уже в самом загла-
вии. Народное, разговор-
ное — «затюканный» н вы-
сокое, надбыговое — «апо-
стол». Искра высекается 
уже в этом столкновении. 

Автор в предисловии к 
изданию пьесы («Искус-
ство». 1073) писал: «Все, 
что происходит в этой пье-
се, могло случиться в лю-
бой буржуазной стране, где 
двуличие морали, унижение 
личности. бесперспектив-
ность завтрашнего дня, же-
стокость и бесчеловечность 
мещанского быта становят-

НА СОИСКАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРЕМИИ СССР 

У Т В Е Р -
Ж Д Е Н И Е 
О Т Р И Ц А -
Н И Е М 
О ДРАМАТУРГИИ 
АНДРЕЯ .МАКАЕНКА 

ся очевидными не только 
тому, кто обогащен жизнен-
ным опытом, но даже де-
тям. Не случайно в центре 
пьесы — малыш». Макае-
нок не просто смеется над 
лживым, утратившим мо-
ральное право на существо-
ванне образом жизни. Как-
подлинного гуманиста его 
волнует нечто большее: он 
с грустью видит, как в 
джунглях насквозь прогнив-
шего мира мучается живая 
человеческая душа. Всякая 
попытка пробиться к исти-
не, к правде обречена на 
крах. Полная разобщен-
ность, антагонизм, лицемер-
ная благопристойность, ко-
торой взрослые тщатся при-
крыть откровенный цинич-
ный разврат, бездуховность 
оказываются сильнее той 
абстрактной культуры, в 
которой юный вундеркинд-
политик стремится найти 
ответы на проклятые вопро-
сы времени. 

Комедийные ситуации, в 
которые то и дело попадают 
герои «Апостола», вдруг 
оборачиваются своей злове-
щей стороной. Оказывает-
ся. это не жизнь, а фарс. 
Торжествует здесь тот, кто 
не считает нужным отно-
ситься всерьез к громоглас-
ным лозунгам морали, кото-
рые существуют «вообще», 
«в принципе», в отрыве от 
реальности. Они —для наив-
ных. Верить в них — удел 
восторженных глупцов. Ма-
лыш, который по неопытно-
сти «что думает, то и гово-
рит», должен превратиться 
в идиота, потому что ои не 
способен смириться с поку-
шением на его свободу. Но 
трагическая безысходность 
— не финал трагикомедии. 
Бунт дочери, которую роди-
тели стремились воспиты-
вать «восторженной альтру-
исткой», совсем не неожи-
дан. Он — олицетворение 
неприятия лжи, фарисейст-
ва, которые стремятся на-
вязать молодежи в «любой 
буржуазной стране». Сест-
ра заменяет в этой роли 
брата. И на издевательский 
вопрос деда, «перестрадав-
шего за будущие поколе-
ния»: «Надеюсь, ты не вы-
прыгнешь в окно?» — от-
вечает резко, проводя бес-
компромиссную грань: «Я? 
Ну нет! Я на костер! На 
эшафот! На крест пойду, 
чтобы не стать такой, как 
он!» 

Мы знаем немало пьес 
зарубежных драматургов на 
близкую тему —• пьес та-
лантливых. искренних, вы-
сокохудожественных. Обра-
тившись к «чужому» мате-
риалу. Андрей Макаенок не 
повторяет зады, ограничив-
шись прямолинейной, одно-
значной идеей. Его преиму-
щество художника в том. 
что ему известен выход из 
тупика. А то обстоятель-

ство, что и далекую вроде 
бы от нас действитель-
ность он изображает не со 
«стороны», а близко принн-
нимая к сердцу, сообщает 
его пьесе особое лирическое 
звучание. 

ТРАГИКОМЕДИЯ — 
жанр, в котором ха-
рактер и философия 

художника обрели свое на-
иболее полное, объемное 
воплощение. 

«Затюканный апостол» 
— и вдруг «Трибунал». Ве-
щи диаметрально противо-
положные. Кажется, невоз-
можно обнаружить между 
ними какую-либо связь. 
Пьеса-отчаяние. И пьеса — 
апофеоз, гимн человече-
скому мужеству. Сам дра-
матург объясняет такое ка-
жущееся несоответствие 
тем, что, как правило, он 
стремится писать вещи раз-
ные, брать материал неожи-
данным. новый для него, в 
котором зрел бы конфликт. 
После того как он долго 
«жил» в мире незнакомом, 
в нем накопилась тоска по 
родным местам, по языку, в 
котором как бы живут 'за-
пахи, звуки, память о дет-
стве, о красоте белорус-
ской природы, о знакомых, 
родных ему людях. «Я со-
скучился по родной речи, 
— говорит Андрей Макае-
нок, — о замечательном, 
сочном, живописном слове, 
которое особенно прекрасно 
в устах человека-героя, 
не подозревающего, что его 
жизнь — подвиг. Мне за-
хотелось написать о войне. 
Но как?» 

«Трибунал» — трагико-
медия, неожиданная по фор-
ме. г;о самой постановке 
драматической проблемы. 
Казалось бы, трудно, невоз-
можно писать о войне в жан-
ре народного лубка, народ-
ного фарса. Но именно этот 
жанр пришелся драматургу 
впору, И опять-таки не слу-
чайно. Здесь речь может 
идти не об искусственности 
выбора. Наверное, понятнее 
становится проблема, если 
пойти от характера героя, 
от той задачи, задачи сугу-
бо философской, которую 
поставил перед собой ху-
дожник, — показать несов-
местимость бесчеловечности 
фашизма и красоты совет-
ского патриотизма. 

...Пастух Колобок стано-
вится полицаем в занятой 
фашистами деревне. Семья 
судит его домашним «три-
буналом». Пока Колобок си-
дит в мешке, фашисты ищут 
своего старосту, а партиза-
ны — своего связного. Он 
специально оставлен в де-
ревне, нарочно согласился 
быть старостой, но никто 
из его детей не знает об 
атом. Стремясь смыть по-
зор с семьи, сын старосты 
решает один взорвать вра-
жеский штаб. При взрыве 
юноша гибнет, как бы иску-
пая предательство отца. 

Такова ситуация пьесы. 
А постепенно через эту си-
туацию все яснее про-
свечивает характер Колоб-
ка — рядовой, ставший ге-
роическим, обычный, вы-
росший до легенды. 

Но есть у этой пьесы еще 
один план, психологический 
подтекст. Слишком быстро 
поверила семья Колобка в 
его предательство. Ведь 
вся прожитая жизнь долж-
на бы стать для семьи до-
казательством его истинных 
помыслов, истинного отно-
шения к Родине. Драма-
тург поднимает здесь важ-
ный нравственный вопрос 
— о взаимном доверии, об 
умении больше полагаться 
на собственные представле-
ния о близком человеке, 
нежели на чьи то слова и 
чьн-то донесения. Комедия 
переходит в трагедию в тот 
момент, когда гибнет сын 
Колобка... 

Разные жанры живут в 
пьесах Макаенка — траге-
дия н комедия, фарс и дра-
ма. плакат и водевиль. Ино-
гда они сливаются в органи-
ческом единстве, иногда — 
враждуют. Но от их столк-
новения рождается новая 
художественная энергия, 
возникают новые жанровые 
образования — как. напри-
мер. философская сатира в 
«Затюканном апостоле» 
или фарсовая трагедия в 
«Трибунале». 

Язык пьес Макаеика -
не пресный, дистиллирован-
ный язык среднестатистиче-
ской литературы вообще. 
Крупная соль народной ре-
чи пересыпана откровенно-
стью (Ьарса, оглушительной 
шуткой райка, грубовато-
стью лубочного представле-
ния. 

Слово в комедии Мака-
енка хлещет и ласкает, об-
виняет и радует, живопису-
ет красоту жизни и убивает 
ее недостатки. 

Дарование Андрея Мака-
енка расцвело именно сей-
час, сегодня. И плацдарм 
его — современность. 

Инна ВИШНЕВСКАЯ 
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ЮЛОТМАН — сто-
ронник структур-
но-еемиотическ и х 

методов изучения литерату-
ры. Он не только сторонник, 
но и один из лидеров этого 
направления в нашей фи-
лологии. О книгах его на-
писано немало, но всегда 
только с точки зрения ме-
тодики: хорошо это или 
дурно — быть структура-
листом? Одним кажется, 
что метод, которым поль-
зуется Логман. единствен-
ная гарантия научной до-
стоверности. другим — что 
структурализм — порожде-
ние уродливо-модернист-
ское: последняя точна зре-
ния оказалась доведенной 
до гротеска в статье Вади-
ма Назаренко, который 
заявил: «Это модернизм пу-
стил в оборот идею о «зна-
ковом» выражении в искус-
стве» — и походя разделал-
ся со всяческими структу-
рализма ми с позиции здра-
вого смысла. 

Я книге «Анализ поэти-
ческого текста» Ю. Лотман 
с того и начинает изложе-
ние своей методики, что 
противопоставляет науку 
здравому смыслу. -« ..Чита-
тельское переживание и ис-
следовательский анализ, — 
пишет он, — это два 
принципиально различных 
вида деятельности. Они со-
прикасаются не в большей 
мере, чем воспитанный бы-
товым опытом «здравый 
смысл» и принципы совре-
менной физики». Для здра-
вого смысла это обидно — 
в недалеком прошлом он 
привык торжествовать по-
беду. В иных науках его 
уже обуздали: ведь это 
именно он восставал про-
тив геометрии Лобачев-
ского. тщился закрыть от-
крытия генетики, отвергал 
теорию относительности и 
кибернетику, видя в них 
идеализм. Утверждая несо-
вместимость бытового опы-
та и принципов современ-
ной физики, Ю. Лотман не 
столько структуралист, 
сколько ученый. Как стро-
гий исследователь. Лотман 
выдвигает перед своей нау-
кой. своим методом и са-
мим собой несколько требо-
ваний: правильно ставить 
вопросы; не браться за ре-
шение вопросов, ненаучных 
по своей природе или не-
правильно поставленных: 
не пытаться решать про-
блемы. выходящие за пре-
делы ее. данной науки, ком-
петенции; не обещать ни-
чего. кроме научной исти-
ны: стремиться к таким 
методам анализа, которые 
делают результат повтори-
мым. 

Ю. Лотман изучает по-
эзию. В конце концов мето-
дика — лишь путь, кото-
рым ученый идет к научной 
истине. Зачем до хрипоты 
спорить о пути, когда ис-
следователь уже предъявил 
нам результат работы; ина-
че говоря, когда он этим 
самым избранным им пу-
тем уже до какой-то цели 
дошел? Перед началом ис-
следования можно предо-
стеречь: стой! Не трать си-
лы! Там — туник! По вот 
ученый пропустил мимо 
ушей предостережения и 
все-таки пошел, веря, что 
там — не тупик, но истина. 
Пошел — и. достигнув ру-
бежа. написал книгу. Стоит 
ли теперь сетовать: зачем, 
дескать, ходил? Мы. де-
скать. ире дуй ре недали, что 
он там ничего не найдет, 
что этот путь порочный... 

Не поглядеть ли. чт<5 
нашел ученый, до чего до-
брался. что открыл? Уви-
дал ли то, чего другие не 
видели? Предшественни-
ками-то ведь у Ю. Лотмана 
были не простаки: среди их 
имен — блистательные: 
Б. И. Томашевский, Ю. Н. 
Тынянов. Г. Л. Гуковский, 
Б. М. Эйхенбаум. И. М. 
Жирмунский. После них 
увидеть новое нелегко. 

Поговорим же не о мето-
дике - о результатах (хо-
тя, конечно, результат нель-
зя совсем изолировать от 
методики — в известном 
смысле она определяет си-
стему добытых знаний). 

в к н и г е ю Л о т м а н а м н о ж е -
с т в о н а б л ю д е н и й и обобще-
ний, м а л ы х и з н а ч и т е л ь н ы х , 
к о т о р ы х до него не делал ни-
что. Он ф о р м у л и р у е т д е с я т к и 
з а к о н о м е р н о с т е й , м и м о кото-
р ы х п р о ш л и его п р е д ш е с т -
в е н н и к и . Приведем некото-
р ы е из них. Первое На ран-
нем этапе л и т е р а т у р н о г о про-
цесса в о з н и к а е т ряд с т р о ж а й -
ш и х з а п р е т о в и п р а в и л , кото-
р ы е в ходе д а л ь н е й ш е г о дви-
ж е н и я р а с ш а т ы в а ю т с я , сво-
д я т с я к м и н и м у м у , но: «...си-
стема разрешении з н а ч и м а 
л и ш ь на ф о н е з а п р е т о в и под-
р а з у м е в а е т п а м я т ь о н и х * : 
т а к . смелость Д е р ж а в и н а об-
н а р у ж и в а е т себя л и ш ь в борь-
бе п р о т и в к а н о н о в к л а с с и ц и з -
ма Далее Л о т м а н з а м е ч а е т , 
ч т о для поэтов т и п а Д е р ж а в и -
на п о л н а я победа над против-
н и к о м ««становится и о н ц о м их 
с о б с т в е н н о й популярности-». 
Эта м ы с л ь имеет общее зна-
ч е н и е и м о ж е т о б ъ я с н и т ь 
ф а к т ы л и т е р а т у р н о й и с т о р и и . 

о с т а в ш и е с я • т е н и . Другое. 
П р о и з в е д е н и е п о э т и ч е с к о е — 
м о н о л о г , но в то ж е время и 
с л и я н и е р а з л и ч н ы х г о л о с о в -
систем и стилеи. взаимодейст-
в у ю щ и х д р у г с д р у г о м , обра-
з о в а н и е п о л и ф о н и ч е с к о е . Сое-
д и н е н и е м о н о л о г и ч н о с т и с 
многоголосием создает своеоб-
разное Н А П Р Я Ж Е Н И Е поэти-
ч е с к о г о т е к с т а . 

Отсюда следует еще од-
но. В поэтическом произве-
дении часто встречается 
«чужое» слово; «структура 
неощутима, иона она не со-
поставляется с другой 
структурой или не нару-
шается», то есть именно 
благодаря инородному эле-
менту. «чужом\ •> слову мы 
ощущаем х\ дожественную 
цельность «фона». Ю. Лот-
ман показал действие этого 
закона, разбирая «Руслана 
и Людмилу», где «оссиани 
ческое» начало соединяет-
ся с шутливой богатыр 
ской поэмой, с пародийным 
эпосом типа Ариосто или 

Е. ЭТКИНД 

мента и его постоянной, ин-
вариантной формой (звук-
фонема), причем в поэзии 
вариант по своему значе-
нию может стать в один 
ряд с инвариантом; проти-
воборство между тем, что 
означает некое сочетание 
слов само по себе и что 
означает оно же. когда об-
разует стих; между ус-
ловной природой знаков 
в языке и их изобразитель-
ной (иконнческой) приро-
дой в поэзии — дело в том, 
что в языке звуковая фор-
ма слова в принципе не 
связана со смыслом, а в 
стихе звучание того же ело 
ва мотивируется содержа-
нием; между повторяемо-
стью отдельных элементов 
и «неповторимостью» про-
изведения в целом («Сама 
неповторяемость текста... 
ока зы ва ется индивидуаль-
ным, только ему присущим 

ПОСТИЖЕНИЕ 
ГАРМОНИИ 

Боярдо, с «изящным эро-
тизмом» в духе Богдановн-
ча или Батюшкова, с балла-
дами Жуковского и отсту-
плениями в стиле Вольтера. 
Вывод: «Текст поэмы сво-
бодно и с деланой безза-
ботностью переключался из 
одной системы в другую, 
сталкивал их... Тскет гово-
рил многими голосами, и ху-
дожественный эффект воз-
никал от их соположения, 
несмотря на кажущуюся не-
совместимость». 

Еще одна частная законо-
мерность: «закон третьей 
четверти». Формулируется 
он так: если текст членится 
на четыре части, то «пер-
ные две четверти устанав-
ливают некоторую структур-
ную инерцию, третья ее на-
рушает. а четвертая — вос-
станавливает исходное по-
строение. сохраняя, однако, 
память и об его деформаци-
ях» Это построение по схе-
ме ЛАВА: наблюдается и в 
четырехстопном стихе, и в 
четырехстрочных строфах, 
и в четырехетрофпых стихо-
творениях. и в расположе-
нии гласных звуков, и т. п. 
Интересное наблюдение, 
подтверждаемое многими 
данными и открывающее 
перспективу для новых вы-
водов. 

Мы привели четыре зако-
номерности. обнаруженные 
Ю. Лотманом, а нами вы-
хваченные из разных мест 
его книги. Это обобщения 
различного порядка, между 
собой они как бы не связа-
ны, Все же их объединяет 
нечто существенное: у Лот-
мана всякий факт возведен 
к более высокому обобще-
нию, к закономерности бо-
лее общего порядка. В нау-
ке описательность — это 
перечисление как бы неза-
висимых друг от друга фак-
тов. Лотман не перечисляет, 
он объясняет, поднимаясь 
но ступеням все более аб-
страктных и всеобъемлю-
щих истолкований. 

Для приведенных нами 
четырех положений общим 
оказывается то, что каждое 
представляет собой борьбу 
н единство противополож-
ностей: упорядоченность—• 
И се разр\ шенне, моиоло-
гиам поэзии — и ее много-
голосие, единство струк-
туры — и его нарушение 
«чужим» словом (иначе: 
нарушение цельности, под-
черкивающее ту же цель-
ность). Значит, законом бо-
лее высокого порядка ока 
аывается диалектический 
принцип противоположно 
стен, борьба которых вле-
чет за собой напряжение 
внутри поэтической вещи. 
Каждое произведение поэ-
зии существует в двух из-
мерениях: «...как система 
реализации некоторых пра-
вил и как система их нару-
шений»: и далее автор фор-
мулирует: «Только отноше-
ние между ними, только 
стр\ктурное напряжение, 
совмещение несовместимых 
тенденций создают реаль-
ность произведения искус-
ства». Напряжение — это 
для Ю. Лотмана понятие 
очень важное: напряжение 
возникает неизменно там, 
где взаимодействуют про-
тивоположные силы, где 
имеет место «совмещение 
несовместимых тенденций». 
Таково противоборство меж-
ду вариантной формой эле-

способом пересечения мно-
гочисленных повторяемо-
стей»). Все этн конфликты 
создают напряжение поэти-
ческого текста, в котором 
постоянно ощущается «иг-
ра скрещивающихся зако-
номерностей..,». 

З а к о н п о э т и ч е с к о г о напря-
ж е н и я . ф о р м у л и р у е м ы й Ю. 
Л о т м а н о м , о б ъ я с н я е т х у д о ж е -
с т в е н н о е своеобразие поэтиче-
с к о г о и с к у с с т в а В основе это-
го н а п р я ж е н и я , с т о ч к и зре-
н и я автора, л е ж и т тот ф а н т , 
ч т о в поэзии « к а ж д ы й уро-
в е н ь имеет д в у х с л о й н у ю орга-
н и з а ц и ю » . когда одновремен-
но д е й с т в у ю т два разнона-
п р а в л е н н ы х м е х а н и з м а ; это и 
е с т ь с л о ж н а я д и а л е к т и ч н о с т ь 
поэзии. Т а к о в . н а п р и м е р , 
р и т м . к о т о р о м у Ю. Л о т м а н 
дает определение, и с х о д я щ е е 
из всей его к о н ц е п ц и и худо-
ж е с т в е н н о й д и а л е к т и к и : « Р и т -
м и ч н о с т ь с т и х а — ц и к л и ч н о е 
п о в т о р е н и е р а з н ы х э л е м е н т о в 
в о д и н а к о в ы х п о з и ц и я х с т е м , 
ч т о б ы п р и р а в н я т ь неравное и 
р а с к р ы т ь с х о д с т в о в различ-
ном. или п о в т о р е н и е о д и н а к о -
вого. с тем. ч т о б ы . . . р а с к р ы т ь 
м н и м ы й х а р а к т е р этой одина-
к о в о с т и . у с т а н о в и т ь о т л и ч и е 
в с х о д н о м * . С х о д с т в о в раз-
л и ч н о м и о т л и ч и я в с х о д н о м 
— вот что в ы я в л я е т с я поэти-
ч е с к и м ритмом, к о т о р ы й е щ е 
А н д р е й Б е л ы й н а з в а л когда-то 
ф а к т о м д и а л е к т и ч е с к и м 
( • Р и т м иак д и а л е к т и к а и 
• М е д н ы й в с а д н и к » — т а к 
о к р е с т и л А Б е л ы й свое ис-
с л е д о в а н и е 1929 года). 

Ю Лотман, описывая по-
этические произведения, не-
изменно стремится обнару-
жит к противоборствующие 
силы — систему правил и 
систему их нарушения, по-
тому что. пишет он, «в воз-
никающем между этими си-
стемами поле напряжения и 
живет поэтический текст со 
всем богатством своих ин-
дивидуальных значений». 

Такова концепция Ю, 
Лотмана. Она вносит нема-
ло нового в литературную 
теорию Она помогает разо-
браться в центральном во-
просе литературоведения — 
соотношении содержания и 
формы Она учит тому, что 
в поэтическом тексте все — 
смысл, «все его элемен-
ты суть элементы смысло-
вые, являются обозначе-
ниями определенного содер-
жания»: что идея произве-
дения не существует от-
дельно от слов, образую-
щих его «плоть», она «не 
содержится в каких-либо, 
даже удачно подобранных 
цитатах, а выражается во 
всей художественной струк-
туре». Ю. Лотман сравни-
вает исследователя, ищу-
щего идею в цитатах, с че-
ловеком, «который, узнав, 
что дом имеет план, начал 
бы ломать стены в поисках 
места, !де »тот план заму-
рован. План не имуронан в 
стену, а реализован в про-
порциях здания План —* 
ндея архитектора, структу-
ра здания — ее реализа-
ция Идейное содержание 
произведения -- структу-
ра» Иной читатель книги 
Лотмана, пожалуй, скажет: 
антор отрицает идейность 
произведения и все сводит 
К форме или к структуре, 
что еще хуже а гак как 
структура равна форме, то 
и структуралист равен фор-
малисту, Другой же чита-
тель поймет книгу иначе 
Автор, скажет он, отрица-
ет дуализм содержания и 
формы, и он прав, потому 
что имен 1 в этом дуали -
ме коренится формалисти-
ческая метафизика, на ка-
кой бы из обоих элементов 
этой пары ни делать упор: 

автор, скажет он, правиль-
но видит содержание — в 
форме, ибо нет н не может 
быть бесформенного содер-
жании и всякое, даже нич-
тожное изменение формы 
влечет за собой изменение 
идеи. Напомним в этой свя-
зи слова В. Г. Белинского: 
• Художник может переме-
нить не только слово, звук, 
черту, но всякую фразу, 
даже целую часть своего 
произведения, но с этой пе-
ременою и меняется и фор-
ма, и идея, и это будет уже 
не та же идея, не та же фор-
ма, только улучшенная, но 
новая идея новая форма». 
Не сходную ли мысль вы-
сказывает К). Лотман, «пе-
рекодировав» ее по-своему; 
« вне структуры художе-
ственная идея немыслима... 
Измененная структура до-
несет до читателя или зри-
теля иную идею». В сущ-
ности, Лотман мог бы по-
ставить эпиграфом к своей 
книге слова Белинского — 
это центр его концепции, ко-
торую. как видим, можно 
выразить и не пользуясь 
сто: ктуралистской термино-
логией 

Сказанное не означает, 
что мне с 10. Лотманом не 
о чем спорить. Разделяя 
многие его идеи, я мог бы 
возразить против отождест-
вления понятий «форма» и 
«структура»: первый из 
этих терминов общеэстети-
ческнй и. как мне кажется, 
более соответствует пред-
мету изучения, чем второй, 
определяющий отношения 
.между элементами. Не со-
гласен я и с перенесением 
слишком многих лингвисти-
ческих понятий в область 
литературы (Лотман сам 
подчеркивает различия ме-
жду языком и словесным 
искусством, то есть, по его 
терминологии, между пер-
вичной и вторичной моде-
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ЭРА научно-техниче-
ской революции, со-
провождаю щ а я с я 

бурным расцветом матема-
тических наук, так или ина-
че воздействует на нее от-
расли знания, в том числе 
и на гуманитарный цикл. 
Призывы к «строгости», 
«точности» описания изу-
чаемых фактов никого не 
могут оставить равнодуш-
ным. 

По что такое «точность»? 
На этот вопрос отвечают 
двояко. Одни исследователи 
полагают, что литературо-
ведение (и шире — искус-
ствознание) должно взять 
на вооружение методику 
естественных и физико-мате-
матических наук, что и по-
зволит добиться искомой 
«точности». Другие (ду-
мается, не без оснований) 
считают, что точность (без 
кавычек) может быть до-
стигнута лишь тогда, когда 
научная методология не 
привносится извне, а выра-
батывается на основе по-
знания данного объекта (то 
есть литературы и искусст-
ва), становится адекватной 
ему. 

Ю. Лотман относится к 
первой группе исследовате-
лей. Уже в своих «Лекциях 
по структуральной поэтике» 
автор призывал к «выработ-
ке единой, универсальной 
для всех наук методологии», 
к «проникновению матема-
тических методов в литера-
туроведение», а «научное 
мышление» отождествлял с 
математическим. По спра-
ведливым слонам Е. Эткин-
да. Ю. Лотман — «один из 
лидеров этого па правле-
ния», «сторонник структур-
но-семиотических методов 
изучения литературы». Не 
стремясь ответить на задан-
ный Е. Эткнндом вопрос: 
< Хорошо это или дурно — 
быть структуралистом», по-

ДВА МНЕНИЯ О КНИГЕ Ю. М. ЛОТМАНА 

«АНАЛИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА» 

Работы Ю . Лотмана, посвященные проблемам струк-

турализма • литературоведении, вызывают противоре-

чивые, порой исключающие друг друга оценки. Поэтому 

редакция сочла уместным познакомить читателей с дву-

мя точками зрения на книгу Ю . М. Лотмана «Анализ 

поэтического текста. Структура стиха», высказанными в 

с т а т ь » доктора филологически! наук Е. Эткинда и кан-

дидата филологически» наук Б. Гончарова. 

Е. Эткинд разделяет основные положения зтой книги. 

Аргументы возражающего ему Б. Гончарова представ-

ляются редакции основательными и убедительными. 

.пирующей системой — .;а-
чем же, отделяя обе сис те-
мы друг от друга, сближать 
их посредством терминоло-
гии'') Мне представляется, 
что Ю. Лотман недостаточ-
но историчен в размышле-
ниях о «поэзии вообще», А 
кроме того, теория прозы 
как более сложное эстети-
ческое явление, нежели но-
эзня, заслуживает в этом 
смысле углубления — не-
обходимо дифференциро-
вать понятие «проза». На 
разных этапах развития 
двух этих словесных ис-
кусств они стоят н разных 
отношениях друг к другу— 
К). Лотман порой об этом 
умалчивает. Мне кажется, 
что иногда Лотман бывает 
несколько субъективен и в 
конкретных анализах. Не 
правда ли, это странно? 
Структуралистская «точ-
ность» иной раз оборачи-
вается неточностью — тут-
то и обнаруживается извест-
ная неадекватность метода 
объекту. 

И все же открытия Ю. 
Лотмана, его блестящие 
обобщения и наблюдения 
сделаны не вопреки методи-
ке структурализма: она по-
требовала от теоретика и 
историка поэзии отчетли-
вых определений, строгого 
самоограничения, безуко-
ризненной последовательно-
сти. Нельзя не согласиться 
с автором, когда он в сво-
ем введении заявляет: 
«Литературоведение учится 
спрашивать — прежде оно 
спешило отвечать». Ю. Лот-
ман пытается систематизи-
ровать науку о поэзии, пре-
одолев изолированность 
стиховедения, с одной сто-
роны, н литературоведения 
— с другой. Он ра фабаты-
вает целостную методику 
анализа поэтического тек-
ста, основанную на представ-
лении о нем как о подлин-
но диалектическом единстве 
формальных и смысловых 
элементов, как о целостно-
сти, не подлежащей искусст-
венному рассечению на со-
держание и форму. 

I 
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I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 

пытаемся ответить на дру-
гой: «Насколько плодотво-
рен структурализм как ме-
тодология поэтического ана-
лиза?». 

Прежде всего, следует от-
метить. что и Ю Лотман, и 
Е. Эткинд не совсем точ-
ны. когда говорят о струк-
турно-семиотических мето-
дах, «структурно-семиоти-
ческом анализе». В со-
временной науке существу-
ет отчетливая тенденция от-
делять структурализм от 
семиотического подхода к 
искусству. Так. М. Храпчен-
ко писал о необходимости 
«провести водораздел меж-
ду семиотическими исследо-
ваниями литературы и стру-
ктуралистским ее понима-
нием». 

В статье Е. Эткинда мы 
видим скорее эмоциональ-
ное, чем строго науч-
ное восприятие книги «Ана-
лиз поэтического текста», 
когда говорится, например, 
что се автор «формулирует 
десятки закономерностей, 
мимо которых прошли его 
предшественники». В ста-
тье недостает четко аргу-
ментированного изложения 
доводов в пользу перспек-
тивности структурализма. 
Именно это - уязвимость 
структурализма как «точ-
ной методики» — мы и по-
пытаемся показать. 

Мы остановимся на двух 
основных проблемах: струк-
турализм как методология 
и понятие целостности, ана-
.л1з единства содержания н 
формы в стихе. Итак, что 
же такое структурализм? 

Как и в ранних своих ра-
ботах, 10. Лотман при под-
ходе к поэзии во многом тя-
готеет к «математическим 
аспектам возникающих при 
этом проблем ..», В основа-
нии его анализа часто ока-
зываются «значимые анти-
тезы». По словам исследо-
вателя, «принцип бинарно-
сти (то есть двучленное™ — 
К Г ) лежит и основе струк-
турного подхода». Е Эткинд 
рассматривает как «слож-
ную диалектику поэзии» та-
кой поэтического напряже-

ния (формулируемый Ю. 
Лотманом), который якобы 
и объясняет худом,есгвенное 
своеобразие поэтического 
искусства. В основе же «на-
пряжения» лежит тот факт, 
что в поэзии «каждый уро-
вень имеет двухслойную ор-
ганнзаиию». 

Итак, бинарность. дву-
членность. двухслойность 
Почему в концепции Ю. 
Лотмана так существенна 
цифра два. а не три, четыре 
и т п.? Просто дело в том, 
что, борясь за «типовую ме-
тодику анализа», исследо-
ватель привнес в литерату-
роведение принцип противо-
поставления (оппозиции), 
взятый из структурной фо 
нологнн. Что ж, в фонетике 
и фонологии противопостав-
ление, например, твердых-
мягких («бит — бить») или 
звонких — глухих («сад — 
зад») органично и естест-

Б. ГОНЧАРОВ 

головке игра слов, конкрет-
ный «сдвиг» выступает в 
качестве исходного тезиса 
анализа всего текста, кото-
рый .оказывается состав-
ленным из сдвигов Это 
приводит к определенной 
искусственности анализа, 
когда вдруг получается, что 
рифмы «дым — возда-
дим», «скрылись — воскры-
лясь», «темноте — те и те», 
«ночью — прочие» — это 
группа, «чуждая поэтике 
Маяковского». Читатель 
ожидает ответа на два во-
проса: действительно ли эти 
рифмы инородны для поэти-
ки Маяковского? Имеет ли 
«уровень рифмы» и в дан-
ном стихотворении Маяков-
ского, и вообще то гипербо-
лизированное значение, о 
котором говорит исследова-
тель? Это закономерность 
действительная или кажу-
щаяся? 

ИЛИ СХЕМАТИЗМ 
АНАЛИЗА? 
венно. Но какова правомер-
ность перенесения этого 
принципа в науку о литера-
туре'

1

 Не приводит ли прин-
цип оппозиции (иногда пре-
вращающийся в принцип: 
«оппозиция во что бы то ни 
стало»), искусственно заим-
ствованный из фонологии, к 
схематизму? Неужели воз-
можно все огромное богат-
ство поэтических связей све-
сти к двучлеиности, двух-
слойности и подобным би-
нарным отношениям? 

Стремление везде увидеть 
«новые смыслы», например, 
в противопоставлении «глас-
ных заднего ряда» и «глас-
ных переднего ряда» или в 
столкновении «консонант-
ных групп» слов «проста» 
— «пестрой» в стихотворе-
нии А. Блока «Айне Ахма-
товой», приводит к иска-
женному представлению о 
звуковых законах стиха. 
Выводы, к которым прихо-
дит исследователь, нередко 
сужают художественное 
богатство текста и становят-
ся очень субъективными 
(об «известной субъектив-
ности» пишет н Е. Эткинд), 
когда утверждается, что 
«пестрый» « . конденсирует 
в себе значения домашно-
сти, неумелости, юности и 
материнства». Но выдержи-
вает ли такую прихотливую 
семантическую нагрузку это 
слово? «Консонантизмы» 
неосновательно наделяются 
самостоятельным значени-
ем, а тексту навязываются 
произвольные, не заданные 
поэтом смысловые оттенки. 
«Консонантная организа-
ция», рассматриваемая ав-
тономно, наделяется не-
свойственной ей (и вооб-
ще. и в данном случае) 
мощью, когда говорится о 
«домашней» семантике, ко-
торую якобы она порожда-
ет. 

Зачастую в книге 
Ю Лотмана, как в приве-
денных примерах, отсутст-
вует система аргументации. 
Видимо, как-то ощущая это 
обстоятельство, автор дела-
ет оговорки, что он иссле-
дует лишь «доминантные 
уровни». II вот на глазах 
озадаченного читателя, ко-
торый помнит, что в книге 
«Структ) ра художественно-
го текста» исследователь 
метал громы и молнии в 
адрес «интуитивного уров-
ня» «традиционного лите-
ратуроведения», совершают-
ся загадочные превраще-
ния, когда сам Ю. Лотман 
апеллирует к «интуиции». 
Но где доказательство того, 
что в упомянутом стихотво-
рении Блока «фонология 
текста» (то есть, попросту 
говоря, гласные, которые 
находятся под ударением, 
и согласные) доминирует? 
Явно произвольно, напри-
мер, суждение, что «группа 
и ы строит поэтическое 
«Вы» — реакцию героини: 
«накинете» — «лениво» — 
«плечи». В данном случае, 
как и в других, «самостоя-
тельное структурное значе-
ние» фонем не доказано. 

Подобным же образом 
шутливое, озорное стихо-
творение В Маяковскою 
«Схема смеха» интерпрети-
руется с позиции «двойного 
света», когда данная в за-

Если обратиться к риф-
мам зрелого произведе-
ния Маяковского — поэмы 
«Владимир Ильич Ленин», 
то можно убедиться, что у 
поэта отсутствует строгая 
прямая семантическая за-
крепленность того или ино-
го типа рифмы. В торже-
ственном вступлении к поэ-
ме встречаются рифмы 
«более — болью» пли «лу-
жею — оружие», во многом 
аналогичные по типу образо-
вания рифме «ночью—про-
чие». Амплитуда колебания 
рифмы Маяковского, ее 
акустический потенциал 
настолько огромны, что не 
могут быть искусственно 
лимитированы так называе-
мыми «типичными для Мая-
ковского «трудными» риф-
мами». Поскольку поэта, 
как правило, заботит образ-
но-семантическая система 
произведения в целом, риф-
ма (даже самая виртуозная) 
включается в общий комп-
лекс художественно-вырази-
тельных средств. В стихе 
Маяковского, что называет-
ся. приходятся «ко двору» 
и «традиционные» рифмы, 
например включающие сло-
во «дым»: «дымы ощути-
мы», «дымы — двойными», 
«им — дым». 

Мы привели только два 
примера весьма спорной 
субъективной интерпрета-
ции текста в книге «Анализ 
поэтического текста». Мож-
но ли говорить о «десятках 
закономерностей», как это 
делает Е. Эткинд, если на 
поверку многие из них 
оказываются случайными, 
кажущимися наблюдениями, 
не подкрепленными анали-
зом творчества того или 
иного поэта в целом (зако-
номерностей рифмы в стихе 
Маяковского вообще, напри-
мер, или «фонологии тек-
ста- во всем творчестве 
Блока)? 

«Бинарный» схематизм 
соседствует, если так мож-
но выразиться, со «страти-
фикационным» подходом к 
произведению, которое чле-
нится на «слои» и «уров-
ни», В принципе подобный 
«стратификационный» под-
ход (не являющийся чем-то 
новым) схематизирует про-
изведение, которое изучает-
ся как конструкция, а не 
гибкая, динамичная систе-
ма. имеющая не «уровни», 
а компоненты 

В качестве примера 
«сложной диалектичное! и 
поэзии» при анализе, пред-
принимаемом Ю, Лотманом, 
К. Эткинд приводит опре-
деление ритма, которое на 
поверку оказывается некон-
кретным и слишком общим: 
«Ритмичность стиха — цик-
личное повторение разных 
элементов в одинаковых по-
зициях с тем, чтобы прирав-
нять неравное и раскрыть 
сходство в различном, или 
повторение одинакового с 
тем. чтобы раскрыть мни-
мый характер этой одинако-
вости, установить отличие 
н сходном». Об одинаковых 
позициях в стихе вообще 
можно говорить с большой 
долей условности, ибо ин-
тонационная организация 
стиха (которой вообще уде-
лено в книге весьма скром-
ное внимание) лишает «оди-

наковости» даже кажущие-
ся сходными позиции. 

По мнению Ю. Лотмана. 
«ритм н стихе является 
смыслоразличающим эле-
ментом...». Такими же «смы-
слоразлнчаюшнмн», как 
мы видели, оказываются и 
«фонология» текста, и риф-
ма Каждый из этих элемен-
тов имеет смысл сам но се-
бе, в отвлечении от других: 
«Стихотворение — сложно 
построенный смысл. Все его 
элементы суть элементы 
смысловые...» Это положе-
нно принимает и разделяет 
Е. Эткинд, который полага-
ет, что таким путем возни-
кает «единство формальных 
и смысловых моментов» 
произведения, исчезает «ис-
кусственное рассечение на 
содержание и форму». Но 
сам Е. Эткинд вынужден 
отметить, что общеэстетиче-
ское понятие «форма» «бо-
лее соответствует предмету 
изучения», чем «структу-
ра», «определяющая отно-
шение между элементами». 

Можно ли заменить 
«форму» «структурой», а 
«содержание» — «смыс-
лом»? Если мы отказываем-
ся от понятий содержания 
и формы, то тем самым от-
казываемся от поисков эс-
тетического центра, ядра 
произведения, отказываем-
ся от поисков носителя той 
«идеи», о которой пишет 
Ю. Лотман. 

При подходе к целостно-
му анализу взаимодействия 
содержания и формы в сти-
хе наблюдаются две край-
ности. Порой эти понятия 
резко разграничивались, 
когда, например, «формаль-
ная техника» и «художест-
венные приемы» противопо-
ставлялись «глубокой мыс-
ли» и т. п. А ведь еще Бе-
линский, например, раз-
работал учение о «пафосе», 
когда идея является в поэ-
тическом произведении «не 
отвлеченною мыслью, не 
мертвою формою, а живым 
созданием, в котором... нет 
черты, свидетельствующей 
о сшивке или спайке, — 
иет границы между идеею и 
формою, но та и другая яв-
ляются целым и единым 
органическим созданием». 

Другая крайность — в 
работах структуралистов, 
порой отказывающихся не 
только от общеэстетиче-
скнх. но и общефилософ-
ских понятий «содержания» 
и «формы». Но ведь про-
пагандируемый Ю. Лотма-
ном «смысл» никак не по-
крывает «содержания». Раз-
личие «смысла» и «содер-
жания» — это вовсе не иг-
ра слов. Смысл — это зна-
чение имманентного (то 
есть замкнутого) стихового 
отрывка. Содержание — это 
органическая целостность 
художественного произведе-
ния. в котором все стороны 
тесно взаимосвязаны И По-
знани е целостности едва ли 
может быть ограничено «со-
поставлением (противопо-
ставлением, отождествлени-
ем)». которое, как полагает 
К). Лотман, является «прин-
ципом организации струк-
туры» и «вместе с тем и 
операционным принципом 
ее анализа». 

Сейчас в обиход совет-
ской науки о литературе все 
активнее входит понятие 
содержательной формы, ко-
торое направлено на пре-
одоление механического 
разрыва между явлениями, 
его составляющими Изуче-
ние стиха как «сложно по-
строенного смысла» резко 
диссонирует с. понятием со-
держательной формы в 
частности, и тем, что вооб-
ще отказывается от него, 
пытаясь заменить — без 
достаточных оснований — 
«форму» «структурой», а 
«содержание» — «смыс-
лом». 

В небольшой статье не-
возможно дать сколько ни-
будь полное представление 
о книге Ю. Лотмана. кото-
рый как исследователь от-
личается большой эруди-
цией в различных областях 
искусства. Но сама методо-
логия анализа — структура-
лизм — схематизирует из-
учаемое явление — поэзию, 
которую, на наш взгляд, 
вряд ли можно успешно ис-
следовать в математических 
и «лингвистических терми-
нах» Углубленный анализ 
поэзии должен идти по пути 
изучения со особенностей 
как специфического объекта 
познания, требующего вы-
работки методологии, аде-
кватной предмету, а не 
«трансплантируемой» на 
других, пусть даже весьма 
уважаемых наук, в частно-
сти математических. По 
справедливым словам Б 
Мейлаха, математические 
методы я литературоведе-
нии «могут применяться 
лишь во вспомогательных 
целях...». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Ю Б И Л Я Р О В 

А. с. МЯСНИКОВУ — 

60 лет 

И с п о л н и л о с ь во лет А л е к -
с а н д р у С е р г е е в и ч у М л с н и н о -
в у . С е н р е т а р и а т п р а в л е н и я 
С о ю з а п и с а т е л е й СССР напра-
в и л ю б и л я р у п р и в е т с т в и е , в 
п о т о п о м г о в о р и т с я : 

• В день В а ш е г о шестидеся-
т и л е т и и с е к р е т а р и а т правле-
н и я С о ю з а п и с а т е л е й СССР 
сердечно п р и в е т с т в у е т Вас. 
одного из в и д н ы х с о в е т с к и х 
к р и г и н о п и л и т е р а т у р о в е д о в . 

В а ш а п л о д о т в о р н а я творче-
с к а я д е я т е л ь н о с т и , п р о т е к а ю -
щ а я с в ы ш е т р и д ц а т и лет. 
у в е н ч а л а с ь г л у б о к и м и и ф у н -
д а м е н т а л ь н ы м и н а у ч н ы м и ис-
с л е д о в а н и я м и о Б е л и н с к о м , 
П л е х а н о в е . Г о р ь к о м . М а я к о в 
сиом. В а ш и р а б о т ы по т е о р и и 
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о р е а л и з м а , 
по в а ж н е й ш и м в о п р о с а м со-
в е т с к о й л и т е р а т у р ы неизмен-
но о т л и ч а ю т с я б о е в и т о с т ь ю и 
п р и н ц и п и а л ь н о с т ь ю В а ш ли-
т е р а т у р н ы й о п ы т , ш и р о т а и 
о с н о в а т е л ь н о с т ь з н а н и й сни-
с к а л и Вам з а с л у ж е н н ы й авто-

ритет и у в а ж е н и е я н а у ч н о й 
и п и с а т е л ь с к о й среде 

Я в л я я с ь н е п о с р е д с т в е н н ы м 
у ч а с т н и к о м т е к у щ е г о литера-
т у р н о г о процесса. Вы. дорогой 
А л е к с а н д р Сергеевич, в с в о и х 
п е ч а т н ы х в ы с т у п л е н и я х , на 
т р и б у н е н а у ч н о - т п о р ч е с к и х 
к о н ф е р е н ц и й и к р у п н ы х меж-
д у н а р о д н ы х ф о р у м о в а к т и в н о , 
п о с л е д о в а т е л ь н о о т с т а и в а е т е 
в ы с о к и е п р и н ц и п ы к о м м у н и -
с т и ч е с к о й п а р т к й н о с т и и на-
родности. 

М ы в ы с о к о ц е н и м В а ш и не-
з а у р я д н ы е о р г а н и з а т о р с к и е 
способности. В а ш у многооб-
р а з н у ю о б щ е с т в е н н у ю дея 
т е л ь н о е т ь П л о д о т в о р н а В а ш а 
р е д а н ц и о н н о - и з д а т е л ь с и а л де-
я т е л ь н о с т ь — и в и а ч в с т в в 
главного редаитора Гослитиз-

дата. к о т о р ы м Вы я в л я л и с ь в 
т е ч е н и е ряда лет. и в к а ч е с т в е 
состлшитепп и ч л е н а редколле-
гии м н о г о ч и с л е н н ы х и1даний. 
п о с в я щ е н н ы х а к т у а л ь н ы м 
п р о б л е м а м с о в р е м е н н о й лите-
р а т у р ы . Ш и р о и о е п р и з н а н и е 
завоевала В а ш а исследовл 
т г л ь с к а я и п е д а г о г и ч е с к а я ра 
бота в у ч е б н ы х и н а у ч н ы х уч-
р е ж д е н и я х ; Вами подготовле-
но на к а ф е д р е т е о р и и литера-
т у р ы и л и т е р а т у р н о й к р и т и к и 
А к а д е м и и о б щ е с т в е н н ы х н а у к 
п р и ЦК КПСС н е м а л о о п ы т 
н ы х . а и т и в н о д е й с т в у ю щ и х 
к р и т и и о в и л и т е р а т у р о в е д о в 

Г о р я ч о п о з д р а в л я я Вас с 
ю б и л е е м , ж е л а е м Вам к р е п к о -
го з д о р о в ь я , б о л ь ш и х ж и з н е н -
н ы х с в е р ш е н и й , н о в ы х твор-
ч е е и и х у с п е х о в ! » 

Г. А. НЕКРАСОВУ — 

60 лет 
В связи с 60-летием со д н я 

р о ж д е н и я Георгий А л е к с а н д -
ровича Н е к р а с о в а с е к р е т а р и -
ат п р а в л е н и я С о ю з а п и с а т е л е й 
СССР н а п р а в и л ю б и л я р у при 
ветствие. в к о т о р о м г о в о р и т с я : 

«В день В а ш е г о шестидеся-
т и л е т и я ш л е м Вам свои дру-
ж е с к и е п о з д р а в л е н и я . 

Завод, и н с т и т у т ж у р н а л и -
с т и к и . г а з е т н а я работа, а к т и в 
кое у ч а с т и е в боях в г о д ы 
О т е ч е с т в е н н о й в о и н ы . в н о в ь 
н а п р я ж е н н а я ж у р и а л и с т с к а я 
д е я т е л ь н о с т ь , п р о д о л ж а ю щ а я 
ся и по с и ю п о р у , ш л и вместе 
с В а ш и м п о э т и ч е с к и м т р у д о м 

Тема Л е н и н г р а д * , т р у д о в о г о 

и в о е н н о г о , тема р а б о ч е г о 
к л а с с а , его б о е в ы х р е в о л ю ц и * 
он н ы х т р а д и ц и и — все это на-
ш л о свое о р г а н и ч е с к о е вопло-
щ е н и е в В а ш е й л и р и к е , в Ва-
ш е й п о э т и ч е с к о й э п и к е . 

Н а д е ж н ы й боец н а ш е г о ли-
т е р а т у р н о г о , п о э т и ч е с к о г о 
Ф р о н т а и я г о д ы В е л и к о й Оте-
ч е с т в е н н о й в о и н ы , и в г о д ы 

а. Вы м и р н о г о с т р о и т е л ь с т в а . 
с т а л и ч у т к и м в о с п и т а т е л е м 
н о в о г о п о к о л е н и я м о л о д ы х ли-
т в р а т о р о в . 

Ж е л а е м Вам доброго здо. 
р о в ь я и н о в ы х б о л ь ш и х твор-
ч е с к и х у с п е х о в * . 

'Литературная еазега» при-
соединюсь к эти и теплы ч 
поздравлениям. 
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Владимир СОКОЛОВ 

Шинка 
Я был болгарином полгода. 
Гекла весенняя вода. 

Шумела южная природа 
О том, что это навсегда. 

А шли в душе дожди косые, 
И начинался листопад... 
Вдали_ от пристальной России 
Любой березке был я рад. 

Писал: на Шипке все спокойно. 
И все спокойно было там. 
Ведь все отъявленные войны 
Мы не влачили по пятам. 

Легли и ново, и старинно 
За этих девочек и птах. 
И Казанлыкская долина 
Вся встала в розовых цветах. 

И встал народный, 
а не царский, 

И опаленный, и святой 
На высоте орел болгарский. 
Из русских пушек отлитой. 

При чем тут рифмы, если розы 
Мне дарят девушки легко, 
И эти здешние березы 
От наших так недалеко. 

Я жил в Болгарии великой, 
Я, как птенец ее, парил. 
Цветы долины Казанлыка 
Бургасским девушкам дарил. 

Мне и российская природа 
Напоминает иногда: 
Ты был болгарином полгода — 
Наверно, это навсегда. 

Расцвела сирень — скоро осень. 
Ну, конечно, день, даже 

просинь... 

Тычется в лицо гроздью целой, 
Фиолетовой. Или — белой. 

Расцвела сирень — скоро 
снег... 

Расцвела сирень не навек. 

Расцвела в росе к листопаду. 
И ромашки все — к снегопаду. 

Тычется в лицо гроздью целой, 
Фиолетовой. Или — белой. 

Исхлестав лицо, как вода, 
Расцвела сирень 

навсегда. 

Ромашка 

Московское лето в разгаре. 
Отпало цветение лип. 
Теперь на любом тротуаре — 
Их нежных сережек изгиб. 

Вот летчик прошел по Ордынке. 
Куда и откуда, бог весть... 
Вот бабочка, как на тропинке, 
Летит на асфальте присесть, 

Вот дети флажочками машут, 
Как будто мы а мае опять. 
И столько на свете ромашек, 
Что можно хоть рай загадать. 

Недаром вчера на Таганке, 
Где пух тополиный парил, 
Прекрасной одной гаитянке 
Я этот цветок подарил. 

А^осиавц Смеилковц 

Ты умер. И все, что случилось, 
Куда-то внезапно ушло. 
От гроба легко отлучилось, 
А весил он так тяжело. 

Ты строил мосты и заводы, 
Железо и камень искал. 
И сам ты от этой заботы 
Железным и каменным стал. 

Весь путь твой, 
короткий и длинный. 

Исполненный сердца и сил, 
Я помню твой профиль орлиный, 
С которым от нас уходил. 

Мне помнится, как завещанье, 
Ликбезовский твой карандаш. 
Я помню, как ты на прощанье 
Сказал мне: «Что дашь, 

то отдашь. 

Ведь даже в немом благородстве 
— Тот миг непременно придет — 

Багряного знамени отсвет 
На белые лица падет». 

Учись ваянию, ваятель, 
Ценя классический пример. 
Ты понимаешь, как создатель, 
Что нужен вкус и глазомер. 

Но опасайся! Слишком ведом, 
Оберегая твой резец, 
Ведет к обманчивым победам 
Неповторимый образец. 

Назар НАДЖМИ 

Сосед но огню 

года, Оттого ль, что когда-то, в былые 
Высекали огонь из кресала, 
В очаге у людей он не гас никогда, 
В углях прятался искоркой малой. 

Если все ж затухал (так бывало на дню) 
И в золе не мерцало ни искры — 
Каждый знал: у него есть сосед по огню, 
Безотказный сосед, самый близкий... 

О сосед по огню!.. В тот таинственный миг, 
Когда пламя в душе угасало, 
Шел я к людям — огонь доставал я у них, 
Будто бы высекал из кресала. 

Я желанье заветное в сердце храню: 
Мне такого б огня хоть крупицу!.. 
Чтоб меня называли с о с е д п о о г н ю ! 
Чтобы людям — ко мне торопиться! 

Л^игиашение 

с Приеду к вам. но когда
9

..» 
и
 , (На письма) 
Когда позвать тебя — не знаю, 
Чтоб погостил в моем краю, 
Чтоб сторона моя родная 
Запала в душу бы твою? 
Не лучше ль выбраться весной, 
Когда черемуха в цветенье? 
Обрызган пеною лесной, 
Ты соловья услышишь пенье — 
Возможно ль на земле прожить 
Без этих запахов и цвета?!. 
А может, лучше отложить 
Приезд твой до косьбы, до лета? 
Хоть нет романтики былой 
В косьбе — очарованье длится: 

Бушуют травы пред тобой, 
И нет им края и границы. 
А море луговых цветов? — 
Весь день ты по нему пробродишь... 
А краски ягод? — Нету слов! 
А вкус? — И впрямь язык проглотишь!.. 
И ненаписанным стихам 
Раздолье здесь — текут, как реки!.. 
А может, ты приедешь к нам, 
Когда в лесу пойдут орехи, 
Когда, ползя в овражках вниз, 
Нальется соком ежевика?.. 
В преддверье осени явись 
И здесь подольше поживи-ка! 
...Пылает желтизна листа, 
Зажженного природой властно. 
И умирает красота — 
И в гибели она прекрасна... 
Но осенью — не приезжай: 
Грусть осенью в груди таится — 
Не оттого ль, что в дальний край 
Мою уносят радость птицы? 
Зимой, зимой!.. Такой зимы 
Нигде не видел ты!,. Под солнцем 
С тобой помчимся вихрем мы 
На тройке с медным колокольцем! 
Под белым облаком, в снегу, 
По свету белому, по белой 
Дороге!.. Больше не могу 
Писать!.. Как ты захочешь — делай! 
Когда захочешь — сам реши: 
Хоть осенью — в конце, в начале: 
Ведь кратковременны печали, 
А твой приезд — весна души!.. 

Л1/ги 

Валентин ПРОТАЛИН 

Сигарета сгорит — 
лягу спать. 

Уж не помню, какая по счету. 
За окном в темноте благодать — 
летний дождик закончил работу. 
Завтра встану, 
и — солнце в окне. 
Все, как было, 
и — новое вроде. 
Утро вечера мудреней. 
Пусть приходит оно. 
Пусть приходит. 

Спи, земля, 
нынче ночь за окном, 
ты лети, 
позабыв о полете. 
Все спокойно, 
а с будущим днем 
разберемся, 
вернувшись к работе. 
И уснувшей, и в гомоне дел 
Я тебя принимаю любою. 
Лишь бы я тебе не надоел 
со своей постоянной любовью... 

Спешила по площади Пушкина 
среди толчеи и моторов, 
и волосы были распущены, 
как плащ за спиной мушкетера. 

Видение нашего времени... 
С Арбата? 
С Сущевского вала? 
Так что же, 
бери теперь в плен меня, 
раз походя околдовала, 
отбросив, как волосы за спину, 
быть может, какое-то дело... 
Витрина, глядевшая заспанно, 
тебя отразив, просветлела. 

Со временем все переменится: 
и песни, и нрав, и наряды. 
Но властвуй, моя современница, 
на муки мои и на радость. 
Проплыли века над планетою, 
как облаки... 
Время упрямо... 
А ты — многократно воспетая, 
все та же прекрасная дама. 

Какая ночь к окошкам подошла, 
и ясная, и теплая какая. 
И темной струйкой в комнату стекает 
тень тополя. 
Знакомая пора. 
Уж август тронут легким листопадом. 
Лист, как письмо, упал на край стола, 
как будто бы ко мне доставлен на дом. 
Пускай лежит до самого утра. 
Потом прочту. «авно бы спать пора. 

то только от бессонницы мне надо? 
Что толку? 
Слишком старая игра... 

К чему мне лист читать? 
Я знаю сам, 
и светлой будет осень, и недолгой, 
и я всего не возвращу ей долга, 
накопленного мной по мелочам. 
И ночи проведу еще без сна я, 
и мне, пожалуй, даже повезло, 
еще не все со мной произошло, 
а что случится, 
сам потом узнаю. 
Мне отведен еще какой-то срок, 
и надо бы прожить его получше. 
Опять кредит еще один получен, 
чтоб, как должник, я впредь казниться мог.. 

Йавно не ворошил свои года я. 
ныне их тревожить не спешу. 

Я, как цыганку, осень расспрошу 
и на листе по жилкам погадаю. 

СТРАНИЦЫ 

А 

песни, жизни 

1. 
О жизнь, ты старой песней оказалась... 
И я тебя, наматывая в строки, 
Сложил, как песню. И она вписалась 
В страницы времени — в скупые сроки. 
Той песни моя молодость касалась, 
Казалось, птицей взмоет в поднебесье! 
Но песня та незвонкой оказалась, 
И я сказал: сложу другую песню. 

2. 
Дороги, годы! Жизнь свою сплетал 
Из вас, как мог. Искал, плутал, летал... 
Моей земли и радость, и беду 

Я на плечи взвалил. Так и бреду... 
Из жизни искры, словно из кремня, 
Я высекал: о, как я ждал огня! 
Но песня не звонка и в этот раз.* 
Я лучшую сложу — наступит час,* 

3. 
Прочь уходящим — молвят: до свиданья! 
Навек ушедшим — говорят; прости... 
Один есть путь, известный всем заране,— 
Последний путь. Его не обойти 
Околицей. Не ляжет он сторонкой... 
И я скажу, тот завершая путь: 
Что ж, оказалась песнь моя незвонкой... 
Но лучшая — вспарит когда-нибудь. 

• 
Космонавты говорят: «Земля 
Так мягка в минуту приземленья!..» 
Эта ль мягкость матери-земли 
Нашему досталась поколенью? 
На ее камнях я спал не раз, 
Рыл окопы, когда пули пели... 
Видно, неспроста тебя, земля, 
Люди окрестили «колыбелью». 
Так мягка — от материнских рук, 
От тепла их и прикосновенья. 
Ты, земля, — и мать, и колыбель 
От рожденья до успокоенья... 

У памятника 

М. Ю. Ле/гмонмобц 

Здесь он жил. И, пул ею повержен, 
Здесь лежал — у места встречи гор. 
И отсюда он, забронзовевший, 
На Эльбрус свой устремляет взор. 
Устремил навек. Синеют тени 
На хребтах, несущих снежный груз. 
Над горами — горы. И, как гений, 
Надо всеми высится Эльбрус. 
Две вершины, два величья рядом, 
В синеве — гора и человек. 
Тянутся друг к другу сердцем, взглядом — 
Что для них мгновенье или век!.. 
Вечность? Вот: дотронуться рукою... 
Вечность? Вот: перед толпою гор... 
О поэт! Ты не нашел покоя: 
Спор все длится, но не с Шат-горою; 
С временем и с вечностью — твой спор... 

Перевела с башкирского 
Елена НИКОЛАЕВСКАЯ 

П О Э З И И 
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Виссарион Саянов и Александр Прокофьев 

у снайперов Карельского фронта. 1942 г. 

ло, они шли за подписями 
солдат. И часто герой за-
метки и ее автор обсужда-
ли достоверность материа-
ла, стукаясь лбами над све-
жим номером газеты. 

Праздничными гостями в 
газете были стихи. И в том 
же боевом номере «Отваж-
ного воина», открывавшем-
ся лозунгом Прокофьева, 
под рисунком, вырезанным 
на линолеуме — красно-
звездный солдат с автома-
том в поднятой руке, — 
стояли стихи моего' нового 
знакомца. 

крутка — так, между про-1 
чим...». «Ну, это ты брось. I 
дорогой мой политрук Сере-
жа, — продолжая усмехать-
ся. басил Прокофьев. — 
Самокрутка — великое де-
ло. это я еще на граждан-
ской уразумел. II упаси те-
бя боже. Алексей Ивано-
вич, — обратился он к ре-
дактору. — печатать газету 
на глянцевитой бумаге, по-
ловину популярности сразу 
потеряешь». 

После, поближе узнав 
Прокофьева, я часто заме-
чал контрастирующее про-

МЕМУАРЫ 
Сергей 
НАРОВЧАТОВ 

ИЗИЛ офицеров связи 
стояла на пригорке. 
Шагнув через порог, 

в облако встречного пара я 
не сразу различил знако-
мые лица: Паитюшнн, Ле-
бедев. Стеколышков... А 
это кто? 

За столом в расстегнутом 
полушубке сидел человек, 
которого я почти наверняка 
где-то встречал. Но где? Па-
мять на лица у меня была 
фотографическая. Раз уви-
дев, запоминал навсегда. И 
тут это широкое, с кусти-
стыми бронями под выпук-
лым лбом, удивительно рос-
сийское. обыденное и необы-
денное вместе, показалось 
мне давным-давно знако-
мым. 

— Здесь товарищ нз Пи-
тера по твоей линии, — до-
верительно обратился ко 
мне Федя Пантюшин. — 
Приказано доставить его до 
дивизионного 1Ш. 

Знакомый незнакомец 
приподнялся из-за стола и 
по-штатски отрекомендовал-
ся: | 

— Александр Прокофь-
ев. 

Прокофьев! Ну, конечно 
же, это он. тот самый, чей 
портрет открывает книгу 
его стихов. Она лежит в мо-
ем рюкзаке — еще бы не 
помнить лицо, только те-
перь оно постарше довоен-
ного. 

Этн летучие мысли про-
носились у меня в голове, 
пока я жал руку Алексан-
дру Андреевичу. 

— Мы вас так ждали,— 
обрадованно говорил я, —• 
так ждали! Меня в редак-
ции не было, послали в ди-
визию. а то бы раньше по-
знакомились! 

—- Ну и хорошо. Ну и хо-
рошо. — слышалось в от-
вет глуховатое приладож-
ское оканье. — Зато здесь 
познакомились, на пороге, 
как говорится, событий. 
Как тебя звать--то? Сергей? 
«Вся деревня Сергеевна». 
— неожиданной ухмылкой 
перемежил он взаимное 
представление и сразу же 

I совсем по-домашнему доба-
вил: — Ты здесь. Сережа, 
человек свой, а я пока что 

I пришлый. Куда меня посы-
| лают-то? Может, подальше 

от передовой, чтоб ненаро-
ком не убили позта? Скажи 
по правде, водь мне такой 

, резон не подойдет. 
— С Федей, — кивнул я 

в сторону Пантюшнна', — 
попадете куда нужно. Его в 
тихие места не посылают. 

Федя довольно сожму-
рился. 

Через день в одной нз на-
ступающих рот я вместе с 
солдатами прочитал шапку 
на свежем номере «Отваж-
ного воина», газеты 2-й 
Ударной армии: 

Враг задрожал от удара 
такого — 

Бейтесь, нам вьются 
бойцы Полякова! 

А дальше шло короткое 
сообщение о том, что раз-
громлен сильный опорный 
пункт немцев — роща Кру-
глая. 

Вот где оказался Алек-
сандр Андреевич, подумал 
я, только б и впрямь не бы-
ло беды, время там горячее. 

Беды, к счастью, не слу-
чилось, и вскоре мы встре-
тились с Прокофьевым в 
редакции, уже как старые 
знакомые. 

Все зто происходило в 
январские дни 1943 года, в 
дни прорыва блокады. 
Александра Прокофьева к 
нам направили нз Ленингра-
да по ледовой трассе через 
Ладожское озеро, «для 
смычки и помощи», как зая-
вил, поблескивая веселыми 
очками, наш редактор Алек-
сей Иванович Нрохватнлов. 
Все пошло по его словам: 
смычка оказалась крепкая, 
а помощь великая. В каж-
дом номере газеты во время 
боев гремели строки Проко-
фьева. 

Армейская печать! Изо 
дня н день несла она 
свою службу на передовой, 
где весь недолгий срок жиз-
ни очередного номера сол-
датской газеты сотни раз 
проходил у нас на глазах. 
Сперва сводка Совннформ 

НИ БЕРЕГАХ ПЕСЕННОЙ Ш О П 
«Это рассказ о пути моего поколения». Так определил Сергей На-

ровчатов тему своей новой книги «Мы входим в жизнь». В главе, кото-

рая предлагается вниманию читателей, автор вспоминает о своих пер-

вых встречах с Александром Прокофьевым. 

бюро. В сорок первом она 
никого не радовала вплоть 

' до декабрьских побед, ког* 
| да газеты стали рвать нз 

рук: «Москву отстояли! Го-
нят немцев!» Летом сорок 

I второго после чтения свод-
ки тяжелое молчание про-
вожало названия оставлен-

I ных городов. Но как же рас-
крывалось солдатское серд-
це навстречу добрым вес-
тям после перелома войны! 
Особенно это бросалось в 
глаза, когда победа была 
еще в новинку. А прорыв 
блокады был именно пер-
вой победой н наступившем 
43-м году. И я помшо, как 
по нескольку раз перечиты-
вали бойцы номер «Отваж-
ного воина?» от 10 января 
со сводкой, сообщавшей, 
что накануне блокада Ле-
нинграда прорвана. В после-
дующие времена радость 
при вестях о победах нара-
стала и возрастала, пока 
не достигла предельного 
взлета 9 мая 1945 года, 
но счастье первых побед 
всегда оставалось жить с 
нами. Не боюсь прослыть 
сентиментальным и скажу, 
что такое счастье, навер-
ное, сродни чувству первой 
любви. 

За сводкой Совинформ-
бюро шло чтение местных 
армейских сообщений, вро-
де взятия рощи Круглой. 
Обычно они сопровожда-
лись заметками такого ро-
да: «Разведчик Панфилов 
взял в плен Я немцев», 
«Отважный сын Казахстана 
КентаЙ Тураханов*. «Один 
против взвода». «Грозный 
мститель». Изредка замет-
ки подписывались работни-
ками редакции, а как прав»-

Вперед! Вперед! 
Священной мести право 

Пусть утверждает 
наше торжество! 

За Ленинград! 
За город русской славы, 

За жизнь и месть народа 
своего! 

Над нами стяг, 
горящий крооью красной, 

Пред нами вечный город 
над Невой, 

За Ленинград — 
вепмнмй и прекрасный — 

Настал наш час расплаты 
боевой! 

Врагам не жить! 
Им нет от нас прощенья, 

Вся наша доблесть 
требует того! 

Не дать спастись. 
не дать уйти от мщенья, 

Не дать им, кроме смерти. 
ничего! 

Настал наш час, 
и в мужестве суровом 

Идем, сметая 
тысячи преград, 

бойцами командира 
Полякова 

Уже гордится славный 
Ленинград. 

Святая месть 
ведет нас в бон кровавый, 

Так победим, товарищи, 
в бою 

За Ленинград, 
за город русской славы 

И за Россию — 
родину свою! 

Такие стихи Лили прямо 
в цель, и я рассказал Про-
кофьеву, как хорошо их 
встретили бойцы. «Ну, по-
нятное дело, — добродуш-
но усмехнулся Александр 
Андреевич. — Прочита-
ли стих, потом самокрутку 
нз него свернули, настро-
ение хорошее, вот н иохва-
лили». «А из чего настрое-
ние-то складывается, — от-
вечал я, раздосадованный 
таким снижением пафосного 
своего рассказа, — нз бое-
вых успехов, из чтения про-
кофкевскнх стихов, а само-

тнвоположенне высокой ре-
чи его стихов и живого ус-
мешлнвого разговора о них. 
В его поэзию я был просто-
таки влюблен и. читая наи-
зусть прокофьевскне стро-
пи, порой тут же восторжен- | 
но их комментировал. Иоч- | 
тн каждый раз Александр 

„ Андреевич безжалостно спу-
скал меня на землю. 

Чок-чок, каблучок, 
В чистом поле ианячок, 
А мне, девушке, видна 
Только ияинка одна. 

Как под этой иоинной I 
Сидит милый с ливенькой. 
На нем шляпа с полями, 
А из прочих новостей 
Пояс крученым с кистями, 
Сто отдельных кистей! 

«Какая звукопись, риф-; 
ма, а перебой ритма в кон-
це чего стоит!» — вос-
торгался я. «Мудришь, 
мудришь, политрук Сере-
жа, — ухмылялся Про-
кофьев — Это тебя в 
ИФЛИ да Лнтннституте так 
накачали. Приезжай после 
войны сюда в Приладожье, 
я тебе хорошую девку со-
сватаю, ты от нее днем и 
ночью такую звукопись ус-
лышишь, что стихи, как из 
бочки, польются. — II 
опять обращаясь к редакто-
ру, уже посерьезнев, заме-
тил: — А и вправду, какая 
речь у наших здешних баб! 
Весь словарь Даля, да еще 
два тома прибавь » И сно-
ва ко мне: «Это я тебе по-
трафил, Сережа, про сло-
варь-то вспомнил, ты его, 
небось, целиком преодо-
лел». 

Гак он всегда отшучи-
вался от моих расхвалива-1 
пий, но на меня зто никак 
не действовало. В москов 

еких довоенных компаниях 
при чтении стихов мы при-
держивались в основном 
двух оценок —- единицы и 
пятерки. Ирокофьевская по-
эзия. разумеется, вся шла 
на пятерку в моем пред-
ставлении. И я, не церемо-
нясь, оповещал об этом 
всех и вся, включая самого 
позта. 

От первой до последней 
строки я помнил наизусть 
тридцать стихотворений 
Прокофьева, не считая от-
дельных четверостиший и 
двустиший. Меня совершен-
но покоряла его цветная 
кисть. Широкие раскиди-
стые характеры прокофьев-
скнх героев, гордая и воль-
ная северная деревня, вста-
вавшая нз его стихов, каза-
лись мне резкой противо-
положностью характерам и 
деревне среднерусской по-
лосы. 

Л пытался опереться на 
историю: русский Север 
знал больше" государствен-
ных, а не крепостных кре-
стьян — отсюда независи-
мость, достоинство, горде-
ливость. Такие стнхн Про-
кофьева, как «Невеста», 
легко подтверждали пози-
тивную часть моей антите-
зы, но с негативной дело об-
стояло хуже «Да возьми 
ты хотя бы Кольцова, — не 
шутя, сердился Александр 
Андреевич. — Все этн на-
родные черты у него еще 
когда были раскрыты! А 
ведь кольцовскин крестья-
нин как раз нз среднерос-
сийских мест. Да что Коль-
цов! Теперь-то как орлов-
ские да смоленские мужики 
в партизанах себя оказыва-
ют!» Против этого мне 
крыть было нечем, и я скла-
дывал оружие, поднятое во 
славу именно тон северной 
деревни, откуда был родом 
сам поэт Когда после, спус-
тя много лет. при мне за-
ходил разговор о том, что 
Прокофьев —- человек при-
страстный, я всегда ссылал-
ся на наш давнишний спор, 
опровергавший такое суж-
дение. Хотя, конечно, вкус 
Александра Андреевича 
был на особину и заявлял 
он его в своих кратких от-
зывах на стихи того Пли 
иного поэта весьма реши- \ 
тельно. И возражения при-
нимал не очень-то охотно. 
Многие замечания его бы-

1 

ли очень четки, а главное 
— ко времени. Моим учите-
лем в Лнтинституте был 
Сельвинскнй. Ритмика его 
стихов меня тогда увлекла, 
и я пробовал себя в такто-
внке. «Я не знаю, зелене-
шенька. за собою ни лени, 
ни вины? — ухмылялся 
Прокофьев. — Ты же вот в 
этих стихах «Улялаевщину» 
переиначиваешь, а кровь у 
тебя в другом ритме сту-
чит. Несоответствие полу-
чается». Обратил я внима-
ние на такую реплику. 

Александр Андреевич 
хранил в своей памяти всю 

живую историю Прила-
дожья, и слушать его было 
истое наслаждение. Пом-
ню. как всерьез он за-
интересовался тем, что в 
Прнладожье сохранилось 
стародавнее произношение 
звука «ять». «А ведь верно, 
ять-то у нас не совсем «е», 
а больше к «и» прибли-
жается. Ну-ка вспомню, как 
матушка моя говорила, у 
меня самого речь огорожа-
ннлась. а в селах она зву-
чит по-прежнему». И стал 
выговаривать слова, состав-
лявшие мучение до-
революционных гимнази-
стов: «лес», «бес», «бед-
ный». «бежал», «хрен». | 
«редька», где всюду стоял 
злосчастный «ять». 

При наших беседах ча-
сто присутствовал Алексей 
Иванович Нрохватнлов. 
Лучшего редактора ни до 
него (это-то не мудрено, 
мое общение с газетами 
было совсем недавним), ни 
после (а вот это уже в ред-
кость) я. честное слово, не 
встречал. Фамилия у него 
была словно по заказу при-
думана для ловкого "газет-
чика, но сам он никак не 
соответствовал ее семанти-
ческому значению. Умный, 
тонкий, чистый человек. 
Чертовски нам всем по-
везло, что целый год он 
редактировал «Отважный 
воин». Постоянным мери-
лом оценки людей, дел, га-
зетных статей и заметок 
было у него славное слово 
«душа». Молодые ребята, 
мы почти отвыкли от иегов 
те жестокие времена. А тут 
вдруг нате: «Вот эта ста- , 
тейка у тебя с душой на- I 
писана, а вон ту взял да I 
отбарабанил», «Ты не о га- I 
зете думай, а о солдатской | 
душе, чем ее пронять».

 и 

Постоянное напомнна- I 
пне о том, что существует I 
не только долг и обязан- I 
ность. а нечто большее, за- | 
ставило нас по-новому * 
взглянуть на свою работу. I 
Мы словно прихорошнлись I 
н одернули не гимнастерки, I 
как при входе к большому I 
начальству, а внутреннее в 
свое естество. Парни-то мы I 
были, в общем, славные, но I 
уже много наносного нале- I 
тело на нас с военных до- | 
рог. а теперь оно смывалось • 
с нас, как крутым кипят- I 
ком, и мы становились ЛУЧ- I 
ше, проще, добрее. В своей I 
поздней передаче я многое I 
упускаю и, перечитав пре- • 
дыдущий абзац, вижу, что I 
ирохватнловская речь при- I 
обрела оттенок душеспасн- I 
тельностн. Нет, ее не было, • 
многое зависело от нитона- I 
ции. от повода к разговору, I 
от обстановки, в которой он I 
происходил. За целый год I 
редактор ни разу не повы- " 
сил голоса, а работа шла I 
отлично, и «Красная звез- I 
да» объявила об этом на I 
всю Действующую армию. | 
Помню, как мы ликовали.

 а 

получив номер центральной • 

газеты, отмечавшей наши 
добрые успехи. Потом 
Алексея Ивановича ото-
звали в Москву на повыше-
ние. и мы горевали так, 
словно теряли родного че-
ловека. Да он и впрямь 
стал родным. 

И вот с ним сердечно 
сдружился Прокофьев. Они 
жили в одной избе и по-
дошли друг другу во 
всем. В Алексее Иванови-
че, несмотря на разговоры 
о душе, была сильно разви-
та ироническая жилка. 
Иронией он заменял окри-
ки и внушения, действова-
ла она лучше всяких выго-
воров. И спокойная усмеш-
ка роднила поэта и"редак-
тора. Мне было легко и 
вольно с ними. Наречие 
«вольно» не очень, кажет-
ся, применимо к армейско-
му распорядку, но именно 
так я себя чувствовал в эту 
счастливую для меня зиму. 

За прорыв блокады Про-
кофьев был награжден ор-
деном Красной Звезды. То-
гда это было в редкость, и 
мы радовались так, будто 
каждому нз нас дали по ор-
дену. Да и он был доволен 
— это была, кажется, его 
первая боевая награда. 

Получил он ее по праву. 
Едва ли не каждый номер 
«Отважного воина» выхо-
дил с его стихами и лозун-
гами. 

Подарила ему наша ар-
мия замысел нового боль-
шого произведения. 

Братья Шумовы, отваж-
ные герои его поэмы, встре-
тили нас с истинно сибир-
ским радушием — я как раз 
был вместе с Прокофьевым 
во время их знакомства. 
Александр Андреевич жи-
во нашел с ними общий 
язык, поэт был для них сво-
им, сельским, российским, и 
они рассказывали ему про 
свои дела, как будто своему 
односельчанину. 

Наконец, всему хороше-
му приходит своя пора, и 
настало время нам расста-
ваться. В Ленинград он воз-
вращался уже не по ледо-
вой трассе, а по вновь про-
ложенному пути вдоль Ла-
дожского озера. Этот путь 
нами открыт во время ян-
варских боев. Прокофьев не 
замедлил пошутить на сей 
счет: «Сами дверь открыли, 
сами в нее входим». 

Мы встали около грузови-
ка. Расцеловавшись с ре-
дактором. Александр Анд-
реевич по-медвежьи обнял 
меня: «Авось, свидимся!» 
У меня глаза на мокром 
месте. 

И вывезло это прокофь-
евское «Авось!». Армию на 
шу перевели на Ленинград-
ский фронт, стали мы в 
Колтушах, я начал часто 
бывать в Питере. Одним из 
постоянных моих адресов 
была улица Халтурина, где 
жил Прокофьев. Но это уже 
другая страница памяти." 

I I 
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I Л. СУРКОВ. С чего нам 
начать? Коль скоро мы за-
ранее договаривались о 
встрече, вы, Иван Тимофее-
вич. наверное, здорово под-
готовились н припасли ка-
верзные вопросы. 

И. КОЗЛОВ. Как говорил 
один поэт, «начнем с нача-
ла!». А вопросы будут вся-
кие, но вряд ли каверзные, 
потому что отношение мое 
к «Литературным беседам» 
в общем-то благожелатель-
ное. Алексей Александро-
вич. в течение ряда лет вы 
ведете эту телепередачу. 
Расскажите, как и почему 
вы пришли на ТВ; что дает 
вам как литератору, как 
поэту работа на ТВ? ' 

А. СУРКОВ. Видите ли, 
я мог- бы прожить и без те-
левидения на этом свете! 
Но когда пять лет тому на-
зад мне предложили вести 
цикл «Литературные бесе-
ды», я сразу прикинул: де-
сятки миллионов слушаю-
щих и смотрящих на тебя 
людей. Меня прельстила 
возможность выступить в 
качестве пропагандиста со-
ветской литературы перед 
читающей публикой и пе-
ред потенциальным читате-
лем. Однако оговорюсь: 
диктовать (в форме литера-
турных бесед) законы раз-
вития литературы нельзя. 
Не стоит учить писателей, 
как писать, что писать. По-
атому с самого начала хочу 
сказать, что главная задача 
состоит в том, чтобы пере-
дачи знакомили читающих 
книги с людьми, которые 
эти книги написали. 

И. КОЗЛОВ, Как вы до-
биваетесь, чтобы передачи 
были интересными, смотре-
лись внимательно, будили 
мысль, заставляли .зри-
телей мысленно спорить с 
кем-либо из выступающих 
и вообще задевали за жи-
вое? 

А, СУРКОВ. Это одни 
из серьезных вопросов, 
очень серьезных... Дело в 
том, что передачи смотрит 
многомиллионная аудито-
рия. причем аудитория 
своеобразная. Это не море 
голов, а маленькие домаш-
ние, семейные группы, си-
дящие перед телеэкраном. 
Значит, надо не ораторст-
вовать. а беседовать с каж-
дым слушающим тебя от-
дельно, с глазу на глаз. 
Кроме того, надо помнить, 
что слово не воробей, выле-
тит — не поймаешь, 

И. КОЗЛОВ. Исправле-
ние опечаток не допускает-
ся 

А. СУРКОВ. Исправле-
ния бывают, потом, знае-
те, на летучках редакцион-
ных, лучше, чтобы их не 
было. Чтобы люди не по-
вторялись. чтобы разговор 
шел в русле главной темы, 
предварительно надо по-
строить общую компози-
цию беседы. Так сказать. 

«за экраном» мы начинаем 
передачу с того, что я дого-
вариваюсь с каждым из 
участников о направлении 
общего разговора. И время 
распределяю, кому сколько 
минут говорить. 

И. КОЗЛОВ. Кстати, вы-
бор состава собеседников, 
видимо, тоже нелегкое де-
ло. Зрителю интересно 
встретиться с известными 
писателями и одновременно 
интересными рассказчика-, 
ми. Но ведь и среди лите-
раторов есть такие, кото-
рые хорошо пишут, но пло-
хо говорят. 

А. СУРКОВ. Это верно. 
Хотя состав участников бе-
седы обдумывается тща-
тельно, раз на раз не при-
ходится. Бывает, что при 
одном прекрасном составе 
передача получилась, а при 
другом, не хуже, — не вы-
шла. и все тут... Возьмем 
ленинградскую передачу. 
Тема важнейшая — «Рабо-
чий — главный герой ли-
тературы». Все. казалось 
бы, было в порядке — и те-
ма интересная, и участники 
умные и связанные с рабо-
чим классом, а... не вышло! 

И. КОЗЛОВ. На мой 
взгляд, она получилась ка-
кой-то скованной. Чувство-
вался сценарный план: один 
начинает, другой подхваты-
вает, конец речи одного — 
начало речи другого. Мне 
кажется, сценарий в какой-
то мере и «засушил» пере-
дачу. 

А. СУРКОВ. Увы! Не в 
этом дело. Как это ни пара-
доксально, а мы ничем та-
ким не занимались. Было 
как обычно; вот вам тема, 
авторский замысел, вот — 
что хотелось бы услышать 
от участников беседы. А вы-
шло не так, как задумано. 
В чем-то, очевидно, я вино-
ват. 

И. КОЗЛОВ. В чем, на 
мой взгляд, была беда этой 
передачи? Не было разго-
вора о литературе. Говори-
ли интересно, но это были 
разговоры скорее вокруг 
литературы... 

А. СУРКОВ. Мало у нас 
книг о рабочем классе! Вот 
в чем дело! 

И. КОЗЛОВ. Книги есть... 
А. СУРКОВ. Есть то они 

есть. Давайте припомним, 
какие знаем мы долгоживу-
щие образы рабочих из на-
шей советской литературы. 
Глеб Чумалов нз «Цемен-
та». Есть интересные ха-
рактеры в произведениях 
Николаевой. Воробьева, 
Воронина. Пожалуй, наибо-
лее яркий образ рабочего 
получился у Кочетова в 
«Журбиных». Рабочий че-
ловек здесь — у себя до-
ма, в цехе, на заводе, на со-
брании... Он дан в своей 
художественной трехмер-
ности, а не только в «плос-
кости», скажем, производ-
ства. 

Идеал рабочего челове-

ка в искусстве я вижу в 
трилогии о .Максиме, По-
настоящему живой рабочий 
характер. В кино вообще 
были серьезные удачи в 
рабочей теме. В литерату-
ре меньше. Мы серьезно 
обсуждаем рабочую тему, 
но у меня такое ощуще-
ние, что мы еще только сту-
чимся в дверь. Рабочий — 
центральная фигура истори-
ческого революционного 
процесса. Ленинградская пе-
редача была полезна тем, 
что она отметила новые чер-
ты современного рабочего, 
еще не найденные в литера-
туре, и «застолбила» эту те-
му несколько раньше дру-
гих. Конечно, в том, что «за-
столбили», особой добле-
сти нет. Доблесть будет то-

лнонов глаз, которые видят 
их на экране. Тогда 
непосредственная беседа 
получается. Я подчерки-
ваю, что «Литературные бе-
седы»— такой жанр, при ко-
тором нельзя разрабатывать 
«железный» сценарий: сра-
зу будет чувствоваться, что 
это не беседа, а спектакль. 
Чтобы спектакля не было, 
нельзя связывать людей 
рамками «отсюда досюда». 
И выбирать надо тех, у ко-
го есть опыт и охота гово-
рить на облюбованную на-
ми тему. 

И. КОЗЛОВ. Да и роль 
ведущего не всякому под 
силу. Помним же мы, на-
пример, Шнейдерова. Лю-
ди садились к телевизору 
«смотреть Шнейдерова», а 

была его сокровенная те-
ма. Зритель привыкает к 
ведущему. В момент появ-
ления его на экране он 
ждет не только развития 
темы передачи, а и того, 
что скажет ведущий... В ра-
боте ведущего мне помогает 
и то, что я по самой натуре 
своей — импровизатор. За 
долгие годы, обращаясь с 
людьми как пропагандист, 
я привык думать вслух. 
И своих собеседников ста-
раюсь вовлечь в непри-
нужденное коллективное об-
думывание. 

И. КОЗЛОВ. Вам. на мой 
взгляд, труднее всего с 
проблемными передачами. 
Хотя они самые значитель-
ные, потому что идут в 
фарватере жизни. А какие 

коллектива завода. Беседа 
была интересной еще и по-
тому, что многие участни-
ки первой встречи, кото-
рые тогда были молодыми 
рабочими, выросли в мно-
гоопытных командиров 
производства. Один те-
перь директор завода, дру-
гой — главный инженер. 
В списке бывших рабочих 
завода числится даже один 
нз союзных министров. Мы, 
таким образом, сумели в ка-
кой-то мере показать дина-
мику роста организаторов 
производства и интеллиген-
ции из рабочего класса. 
Связь с жизнью была вид-
на, потому и получились 
эти передачи. А вот переда-
ча «Герои жизни — герои 
книг» могла бы быть луч-
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гда, когда из-под столбика 
начнут золотые самородки 
таскать. 

И. КОЗЛОВ. Вернемся к 
«проблеме собеседников». 

А. СУРКОВ. Да. Важная 
ее сторона — необходимость 
«разговорить» человека. Де 
ло не в том, умеют или не 
умеют люди хорошо гово-
рить. Если собеседнику, си-
дящему с вами за столом 
перед камерой, вы предла-
гаете тему, которая его вол-
нует, его кровную тему, то 
обнаруживается, что люди, 
косноязычные на трибуне, 
становятся прекрасными 
рассказчиками. 

И. КОЗЛОВ. Но ведь они 
всегда чувствуют, что вы-
ступают перед зрителем. 
Знаю по своему небольшому 
опыту, что это ощущение 
ведет к скованности... 

А. СУРКОВ. Чтобы раз-
говор получился естествен-
ным, надо найти способ от-
влечь собеседников от ско-
вывающей их боязни мил-
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не только передачи «Клу-
ба кинопутешествий»! 

А. СУРКОВ. Самое инте-
ресное в том, что ОН ПО-
ЧТИ не говорил, это был 
самый лаконичный из всех 
ведущих. В роли ведущего 
есть какие-то необъясни-
мые тонкости. Вот у Шней-
дерова даже скупость сло-
весная была достоинством. 
И часто, когда меняется ве-
дущий, зритель теряет вле-
чение к передаче, чув-
ствует что-то не то. Пото-
му что жанр должен «сра-
стись» с человеком, кото-
рый открывает и закры-
вает беседу. Срастись. Ина-
че будет дивертисмент. И 
будет просто обыкновен-
ный конферансье: «А сей-
час выступит знамени-
тый...» 

Вот Смирнов, Сергей 
Сергеич. перешел на «раз-
ные» темы, а память о 
нем осталась как о веду-
щем военной темы. Поче-
му? Да потому, что она и 

нз них получились, на ваш 
взгляд, н почему? 

А. СУРКОВ, Получи-
лась, по-моему, передача 
«Жанр—разведчик». «Лю-
ди сельского труда» тоже 
вышла удачной, потому что 
была оиа об исторической 
преемственности трудового 
героизма, прозвучала во-
время. Кроме литераторов, 
в ней участвовали труже-
ники и организаторы сель-
скохозяйственного произ-
водства. Что касается 
встреч с читателями, то са-
мой удачной была на «Ша-
рикоподшипнике». На этом, 
тогда молодом заводе мы. 
литераторы, были в 1934 
году, перед первым писа-
тельским съездом. Потом 
не один раз мы встречались 
с шарикоподшнпинковцамн 
у них в цехах, приходили к 
ним как свои люди. Л в этот 
раз пришли литераторы — 
делегаты XXIV съезда пар-
тин. И в этой встрече участ-
вовали делегаты съезда нз 

ше, заметно лучше. Есть 
линейность какая-то в са-
мом замысле этой темы. 
Удачнее других получаются 
передачи о людях, о пи-
сателях. Их н делать при-
ятнее. Передача об Иса-
ковском. например, мне ка-
жется. была хорошая. К то-
му же — первая возмож-
ность знакомства с Исаков-
ским, безусловно, любяще-
го его большого читателя. 
У нас нет. наверное, друго-
го такого поэта, слова кото-
рого в каждой нзбе извест-
ны. Мы дали возможность 
голос его послушать, а это 
значит — почувствовать ха-
рактер. Характер очень 
своеобразный... 

И. КОЗЛОВ. Мне понра-
вилась передача о Павло 
Тычине. О Тычине вам бы-
ло. видно, легко выступать: 
знакомство, дружба... 

А. СУРКОВ! Дружба — 
это естественно. Но Тычина 
к тому же был человек, о 
котором хочется говорить. 

Это не про всех можно ска-
зать... Бывают люди пре-
красные, талантливые, да о 
них не очень разговоришь-
ся. А Тычина был весь 
какой-то сотканный из по-
эзии и человеческого обая-
ния... 

И. КОЗЛОВ. Но больше 
всех мне понравилась пере-
дача о Пришвине. Начиная 
со вступительного слова, в 
котором был дан очень точ-
ный и сжатый портрет Ми-
хаила Михайловича, писа-
теля и человека, начиная с 
рассказа его вдовы, Вале-
рии Дмитриевны, и кончая 
документальными кадрами, 
И рассказ об истории Ду-
нинского дома, о людях, 
кто там бывал,—Вере Фиг-
нер. Коненкове, Кончалов-
ском. и живой голос самого 
Пришвина — псе это очень 
оживило передачу, расши-
рило представление о лич-
ности писателя... 

А. СУРКОВ. В литера-
турных портретах нельзя 
ограничиться энергией од-
ного ведущего. Он мо-
жет придумать хорошую 
тему, людей, которые бу-
дут беседовать, даже со-
звониться с ними. Но, поми-
мо этого, ведется невиди-
мая зрителю огромная ра-
бота. Мы показываем фраг-
менты кинофильмов, хро-
нику, отрывки из спектак-
лей. Надо продумать ком-
позицию, оформление... Все 
это делается «триумвира-
том» из ведущего, редакто-
ра и режиссера. Ведущий 
без этих своих соавторов— 
как без рук. 

И. КОЗЛОВ. Но у меня 
именно к вам как к веду-
щему, комплектующему со-
став «подразделений» уча-
стников передач, есть, если 
можно так выразиться, 
«личные претензии». Поче-
му в ваших передачах не 
принимают участие крити-
ки? Приглашаются прозаи-
ки, поэты, драматурги, а 
критиков нет. Что это — 
невнимание к ним? 

А. СУРКОВ. Вина моя, 
очевидно Я не придумал, 
в каком качестве ввести 
критиков. Вы народ много-
глаголивый. И за наши со-
рок пять минут, пожалуй, 
не выйдет развернутого 
серьезного разговора. Мо-
жет быть, с приглаше-
нием критиков не в ка-
честве эпизодических участ-
ников бесед, а как людей, 
делающих «погоду», по-
явится и элемент днскус-
снонности, нроблемность 
острее будет... 

И. КОЗЛОВ. В «Литера 
турных беседах» вообще 
мало критики, столкнове-
ния мнений. Не есть ли это 
в известной мере результат 
отсутствия в составе участ-
ников передачи критиков-
профессионалов? 

А. СУРКОВ. Видите, ка-
кая штука... Я впадаю, по-
жалуй, в крупную ересь, 

но скажу... Требовать от 
нас, от передач, чтобы мы 
были дискуссионнес, острее, 
чем профессиональные из-
дания, «Литературная газе-
та», «Литературная Рос-
сия», толстые журналы, — 
трудно. 

И. КОЗЛОВ. Все-таки 
это крепость, которую над-
лежит взять всем вам, Я 
имею в виду редакцию ли-
тературно - художественно-
го вещания телевидения в 
целом. Вспомним известное 
постановление ЦК КПСС 
«О лнтературно-художест-
вениой критике». Всем нам 
надо преодолевать тот недо-
статок, который на одном нз 
обсуждений в Союзе писа-
телей был назван нскрити-
кабельностыо. Острее надо 
говорить о недостатках, о 
слабых произведениях. 

...А теперь у меня к 
вам вот какой вопрос, мо-
жет быть, из области «ка-
верзных». Не кажется ли 
вам. что в передачах «Ли-
тературные беседы» наме-
тилось уже и некоторое 
однообразие? 

А. СУРКОВ. Это дейст-
вительно 11 бОЛЬШОН, И 
сложный вопрос. Мы уже 
чувствуем, что повторяем-
ся, повторяемся. Конечно, 
материал другой, темы дру-
гие. персонажи новые, но 
незримо витает опасный 
призрак однообразия... Те-
мы у нас есть, новые, на 
мой взгляд, интересные и 
важные. А насчет форм — 
труднее. Надо крепко по-
думать всем триумвира-
том. Видите ли, день те-
леэкрана — это сложней-
ший комплекс всех видов и 
средств влияния на созна-
ние миллионов и миллио-
нов наших сограждан. Тут 
и политика, и наука, и идей-
ное воспитание, и развле-
чение. и воспитание чувств 
и характеров средствами ис-
кусства и литературы. 
И, учитывая фантасти-
чески огромную аудиторию 
телевидения, на всем, что 
люди видят с экрана, дол-
жен стоять знак высо-
кого качества. Нынче .что 
еще не всегда наблюдает-
ся. Мал коллектив лите-
раторов, вплотную вовле-
ченных в работу для теле-
экрана. А там непочатый 
край работы и для прозаи-
ков, и для поэтов, и для 
очеркистов, и для драматур-
гов. На телевидении — са-
мом новом, самом массо-
вом. самом синтетическом 
из искусств — самая благо-
дарная почва для совмест-
ной работы литераторов, 
журналистов, актеров, ху-
дожников, музыкантов Об 
этом в последнее время 
много думают и пишут, но 
практически сделано очень 
мало. Почти ничего. А 
жаль! 

Записал* Н. Ц И М А И Л О 

опас-НО ПОЧЕМУ 
НЬ'.М? 

В знаменитом 
американском вестерне 
/много лет назад он шел у 
нас под названием «Путе-
шествие будет опасным») 
пассажирам старинного ди-
лижанса, путешествующим 
по просторам дальнего За-
пада, все в пути было неве-
домо, все грозило опасно-
стью. И героев классиче-
ских книг для детей и юно-
шества. которые у нас не-
давно экранизированы, то-
же на каждом шагу подсте-
регали нешуточные опасно-
сти. Для того чтобы их 
преодолеть, Робинзону Кру-
зо и Гекльберри Финну, 
персонажам «Всадника без 
головы» и «.Острова Со-
кровищ» приходилось проя-
вись немало мужества, на-
стойчивости. изобретатель-
ности. Но сами-то постанов-
щики этих фильмов, отправ-
ляясь в мир давным-давно 
знакомых книг, запомнив-
шихся нам чуть ли не наи-
зусть еще с детских лет, что 
общего онн могли иметь с 
самочувствием пассажиров 
старинного дилижанса? 

Однако в том то и заклю-
чается парадокс: чем луч-
ше мы знаем книгу, чем 
большей любовью она поль-
зуется у читателей, тем 
трудней и ответственней 
оказывается ее перевод на 
Я.'ФШ другого искусства. Тут 
риска не меньше, чем у 
пассажиров, странствую-
щих по дорогам дальнего 
Запада Но крайней мере, 
для тех постановщиков 
фильмов, которые слишком 
самонадеянно пускаются в 
путь. Ведь бывает и так. 
что одни путешественники 
с твердым сознанием, что 
дорога уже до них хорошо 
укатана, едут вперед чуть 
не с закрытыми глазами. 
Другие, напротив, старают-
ся сделать какой-нибудь за-
мысловатый зигзаг в сторо-
ну 

Впрочем. режиссерам 
фильмов «Остров Сокро-
вищ» и «Робинзон Крузо» 
последняя опасность не 
угрожала. Онн не позволя-
ли себе вольничать с тек-
стом, а добросовестно шли 
вслед за романистами. Со-
кращения. резуместся, не 
в счет. Они были неизбеж-
ны. Но эпизоды, кото-
рые мы увидели на эк-
ране, точь-в точь или поч-
ти точь-в-точь повторя-
ют литературные перво-
источники. В общем, никто 
никого не исказил. И то 
слава богу! Досадно дру-
гое — смотреть скучнова-
то. Даже «Остров Сокро-
вищ»? Увы, даже «Остров 
Сокровищ»! 

Помнит*, нам родилась кии-
га СТНПОНСОНЙ? Пислтепь О Д -

НАЖДЫ елм рассказал об этом, 
из игры. У Стивенсона не было 
других источников, кроме во 
обрлжаемой н а р т ы Острова 
Сокровищ, к о т о р у ю он как-то 
ш у т я нарисовал для своего па-
сынка. Постепенно на карту 
наносились загадочные. но 
полные увлекательного смыс-
ла обозначения: -Остров Сне-
лета», «Холм Бизань-мачты», 
••Холм Подзорной т р у б ы » . По-
том стала о ж и в а т ь и сама кар-
та. На Острове Сокровищ поя-
вились о т ч а я н н ы е искатели 
золота Флинта В воображае-
м у ю Северную б у х т у вошла 
ш х у н а л Испаньола*... С само-
го начала к н и г а предназнача-
лась для мальчишеского чте-
ния Поэтому автор не слиш-
ком то у т р у ж д а л себя психо-
логией. Зато придумывались 
такие п р и к л ю ч е н и я , от кото-
р ы х у ю н ы х читателей голова 
шла кругом. И очень привле-
кательными оказались харак-
теры аюдеи — с и л ь н ы х , сме-
лых, выносливых, верных дру-
зей в беде. 

По-видимому. постанов-
щик фильма Квгений Фрид-
ман серьезно изучал карту 
Острова Сокровищ. Однако 
чрезмерная серьезность тут 
не пошла на пользу. Уж 
очень «взаправдашней» ока-
залась вся атмосфера филь-
ма. Скрупулезное, тяжело-
весное. бутафорское прав-
доподобие, как уже спра-
ведливо было отмечено в 
критике, оказалось роко-
вым. Все добротно, все ос-
новательно. Но за этим 
как-то утратился момент 
игры, свежесть, легкость, 
непосредственность, короче 
говоря. счастливый дух 
мальчишества — восполь-
зуемся таким не слиш-
ком научным термином. Но 
что поделаешь. Для того 
чтобы наполнить жизнью 
удивительные события ро-
мана, уверовать в них, за-
жечься ими, надо н самим 
стать немного мальчишка-
ми. Это не менее важно, 
чем выстроить добротный 
трактир «Адмирал Бенбоу» 
в павильонах киностудии. 

^ВННЗОН КРУЗО» 
(режиссер Стани-
слав Говорухин) 

тоже экранизирован до-
вольно добросовестно, но, 
быть может, в еще большей 
степени. чем «Остров 
Сокровищ», иллюстрати-
вен. Конечно, иллюстрации 
иллюстрациям рознь. Когда 
н о днем из эпизодов филь-
ма Робинзон картинно вы-
шагивает по берегу океана 
в самодельной меховой ост-
роконечной шапке, в мохна-
той куртке, в коротких ме-
ховых штанах, под огром 
ным зонтиком-балдахином, 
сшитым нз козьих шкур, 
знакомая фигура героя кни-
ги оживает на экране во 
всей своей живописной силе. 

Однако для успеха филь-
ма мало оказалось таких 
вот оживших иллюстраций. 

« Р ' 

удачной операторской рабо-
ты Олега .Мартынова, де-
бюта Леонида Куравлева в 
необычной для него роли 
Робинзона — сперва моло-
дого. полного сил и всецело 
захваченного духом приоб-
ретательства, затем убелен-
ного сединами мудреца. 

Скажем прямо, экранизи-
ровать роман Даннеля Де-
фо нелегко. Ведь в орбите 
нашего внимания будет все 
время находиться человек, 
обреченный судьбой на пол-
ное одиночество, лишенный, 
до появления Пятницы, со-
беседника и вынужденный 
обращаться исключительно 
к самому себе Не наску-
чит ли такой Робинзон зри-
телям.' Сумеет ли наладить 
с ними душевный контакт? 
Добавим к этому, что у ки-
но-Робинзона мысли вслух 
носят сугубо информацион-
ный характер, тогда как у 
Дефо Робин <он, пережив-
ший в своем одиночестве 

Б. ГАЛАНОВ 

бинзон, прежде чем сообра-
зил, как заставить его за-
крываться и открываться! 

В фильме есть впечат-
ляющий эпизод построй-
ки лодкн. Свалив самое 
высокое на острове де-
рево, Робинзон мастерит из 
него пирогу. Стук топора, 
врубающегося в могучий 
ствол, повсюду преследует 
Робинзона, в какой бы час 
тн острова он ни находился, 
какой бы работой ни был 
занят. Даже во сне не пре 
кращается этот стук, но 
когда огромная лодка нако 
нец выдолблена, у Робин 
зона не хватает сил сдвн 
нуть ее с места, спустить 
на воду. Вот она — настоя 
щая драматическая пружн 
на сюжета! Крушение пла 
нов. надежд. необходи-
мость все опять начинать 
сначала, 

Н сожалению, таиик эпизо-
доя в фильме немного. Робин-
зон еще только приступает к 
делу, а нам уже показывают 

этих добросовестно-иллюст-
ративных фильмах гораздо 
труднее. В фильме Данелня 
все время ощущаешь прису-
щие этому художнику заду-
шевный лиризм, добрый 
юмор и сатирическую 
остроту. Я не стану 
подробно анализировать 
картину. Это уже сделано 
на страницах «Литератур 
ной газеты». Здесь я к аса 
юсь ее лишь в связи с 
другими экранизациями 

Данелня отлично удалась 
вся изобразительная сторо-
на. Оператор Вадим Юсов 
поэтически снял велнчест 
венные речные просторы — 
смену дней и ночей, закаты 
и восходы, белые туманы, 
грозовые тучи, ливневые 
дожди, так что мы и впрямь 
верим — вот она, ианора 
ма Миссисипи Где-то вда 
леке ленино тянутся длин-
ные плоты с зажжен-
ными сигнальными фонари 
ками, взбивая колесами ле-

лей в лоб, если не в спину, 
часто заканчиваются даже 
самые ничтожные ссоры. 
Не зря, выпутавшись из 
очередной опасной передря-
ги на берегу. Гек с облег-
чением восклицает: «До че-
го же хорошо . очутиться 
опять на свободе, плыть од-
ним посредине широкой ре-
ки — так, чтоб никто нас 
не мог достать!» 

Стоит призадуматься над 
смыслом этих слое. Не только 
мальчишеская страсть к при-
ключениям гонит Гека вон от 
опекающей его вдовы Дуглас, 
ее привередливой сестрицы и 
п ь я н и ц ы отца, хотя, конечно, 
если бы писатель исключил 
из всех поступков Гека 
момент игры. Гек пере 
стал бы быть мальчишкой. На 
стойчивость. с которой Гек и 
Джим отгоняют свой плот по 
дальше от родного городка, 
радость, с которой Гек при 
плясывает на пустынном ост 
ровке, празднуя свое освобож-
дение. — все напоминает о 
том. что не одна только маль-
чишеская страсть к приклю 
чеииям руководила поступка 
ми маленького романтическо 

ПУТЕШЕСТВИЕ 6УДЕТ ОПАСНЫМ 

'Жизнь и удивите и>ные 
приключения Робинзона Кру-
зо> 

глубокий душевный кризис, 
размышляет, философству-
ет. занят моральным и ре-
лигиозным самоусовершен-
ствованием. Но и такой 
сильно «адаптированный» 
кинематографический Ро-
бинзон может рассчитывать 
на интерес и внимание зри-
телей, если постановщики 
фильма сумеют выполнить 
самую увлекательную за-
дачу — воссоздать на 
экране великий подвиг 
Робинзона, восславить его 
победу в единоборстве 
с природой, показать без-
граничные возможности че-
ловеческого ума и челове-
ческих рук. В романе Дефо 
об этом свидетельствует 
каждая вещь, с превели-
ким трудом сделанная 
Робинзоном. Зонтик из 
козьих шкур и тот у Дефо 
«не безмолвствует» Сколь-
ко помучился над ним Ро-

счастлиаый результат его 
усилии. В фильме много начал 
и много концов. Изображений 
самого процесса труда оста-
лось где-то за кадром. А ведь 
борьба с природои составляет 
главный пафос приключении 
Робинзона. В подробном пока-
зе нечеловеческого иапряже 
ния этой борьбы заключается 
подлинная романтика. Если 
же напряжение снято, смот 
реть к а р т и н у от эпизода и 
эпизоду становится все скуч-
нее. 

ФИЛЬМ Георгия Да-
нелня «Совсем про-
пащий» снят по 

мотивам романа Марка 
Твена «Приключения Гекль-

«Совсем пропащий» 

берри Финна». В нем отмс 
чаешь прежде всего нндивн 
дуальность режиссерского 
почерка. О «Робинзоне Кру-
зо» можно сказать: постав 
лено и снято вполне про-
фессионально. И об «Остро-
ве Сокровищ» тоже. Уга-
дать художническую инди-
видуальность режиссеров в 

ну. пыхтят старинные пас-
сажирские пароходы. На 
таких пароходиках в моло 
доетн плавал по Миссисипи 
Сэмюэл Клеменс — Марк 
Твен А вот на середине ши-
рокой реки появляется плот 
Гека Финна н его неразлуч-
ного друга негра Джима 
Могучее дыхание Миссиси-
пи все время будет ощу-
щаться в фильме. Это поз 
тнческий образ, И не только 
поэтический. В фильме, как 
и в романе, сам собой на 
прашивается разительный 
контраст между привольной 
жизнью на реке и жесто-
костью нравов, диким про 
нзволом, царящими на бере 
гях по обе стороны реки, 
где белые травят черных, 
богатые обирают бедных 
мошенники бессовестно на 
дувают честных тружеников 
и сама жизнь человеческая 
ни в грош не ценится- пу 

гВсадник без головы» 

го Ародяги. В *той решимости 
выло нечто более серьезное 
— тоска по вольной жизни, 
нежелание подчиняться же-
стоким законам и порядкам 
рабовладельческого Юга. Уди-
вительные п р и к л ю ч е н и я Гека 
не превратились для поста-
новщика в самоцель. Они всег-
да социально окрашены. Но 
авторы таких к н и г для детей 
и юношества, которые мы по 
праву привыкли считать клас-
сическими , никогда и не огра-
ничивались чисто развлека-
тельными задачами, как бы 
китро ни закручивалась инт 
рига. 

Все же кос о чем хочет 
ся поспорить с постановщи-
ком. Помните знамени-
тое появление Гека в «Томе 
Сойере»? С дохлой кошкой 
и руках, которую в полночь 
Гек собирается бесстрашно 
подбросить чертям на клад-
бище, чтобы они унесли 
кошку вместе с его, Гека, 
бородавками. Этот малень 
кий бездомный бродяга и 
озорник, объект ненависти 
всех мамаш и восторга всех 
городских мальчишек, со-
жалеющих только об од-
ном. что им не хватает 
храбрости быть такими же. 
как Гек, действительно не 
побоится разделить с нег-
ром Джимом все преврат-
ности судьбы. А сколько 
смертельных опасностей пы-
лало на долю беглого раба! 
Далеко не каждому взрос-
лому под силу то, с чем 
справляется в романе Гек. 

I I 

Но, право же. хрупкий, ми-
ловидный мальчуган в 
фильме «Совсем пропа 
щнй» скорее показался мне 
сошедшим со страниц рома-
нов Диккенса, чем Марка 
Твена. Такой несколько 
«пасхальный» Гек у нас. 
зрителей, прежде всего бу-
дет возбуждать смешанное 
чувство умнленности и со-
жаления. на которое мень-
ше всего рассчитывал Марк 
Твен. Да и Гек наверняка 
этого тоже не одобрил бы. 
Честное индейское! — как 
любил он повторять, когда в 
чем нибудь хотел убедить 
собеседника 

0/КДЛ У П. ближе 
всего образы экран-
ных героев совпада-

ют с образами литератур-
ных прототипов и с те-
ми представлениями, кото-
рые составили о них чита-
тели и почитатели, в филь-
ме «Всадник без головы» 
режиссера Владимира Вайи-
штока. Такими мы пред-
ставляли себе персона-
жей знаменитого романа 
Майн Рида. (Их играют 
в фильме советские и ку-
бинские актеры.) Владимир 
Вайншток не новичок в ки-
нематографе. Он хорошо 
известен как постановщик 
довоенных фильмов «Дети 
капитана Гранта» и «Ост-
ров Сокровищ». «Всадник 
без головы» — своеоб-
разное завершение этой 
кинотрилогии. И надо 
сказать. постановщик 
фильма избежал и греха ил-
люстративности, и слишком 
вольного обращения с мате-
риалом. когда сплошь и ря-
дом авторы экранизаций 
бесцеремонно отходят от 
первоисточника Зачем, ра 
ди чего? Чтобы его улуч-
шить, обогатить? Но ничем 
не обогащают, а обедняют 
— уж это точно! Вайншток 
следовал не за буквой, он 
старался сохранить вер-
ность духу произведения, 
а этот путь самый плодо-
творный. 

В старом романе режис-
сер нашел не только рас-
сказ об одном загадочном 
убийстве, не только историю 
любви отважного ирланд-
ца Джеральда к дочери 
богатого плантатора Луи-
зе Пойндекстср, но и выра 
зительные картины жизни 
Техаса п середине прошло-
го столетия, когда Соединен-
ные Штаты в результате 
кровопролитной войны с 
Мексикой захватили огром-
ные территории и стали при 
водить их жителей «к пови-
новению». II вот перед нами 
ра з ве рт ы ва е тс я па нора ма 
бескрайних прерий, мчатся 
табуны мустангов, вра-
ги преследуют друг дру-

га, обмениваясь на бешеном 
галопе выстрелами, в ве-
черних сумерках раство-
ряется таинственная фигу-
ра неуловимого всадника 
без головы. Все то. что вол-
новало воображение самых 
первых читателей Майн Ри-
да, продолжает волновать 
до сих пор. В столк-
новении добра со злом, 
подлости с благородст-
вом на одной стороне 
окажутся Морис мустангер 
и лесной охотник Зеб 
Стамп. этот Шерлок Холмс 
техасских прерий, по едвн 
приметному следу на траве 
определяющий, что за че-
ловек здесь прошел или про-
ехал. А на другой стороне 
объединятся наемный убий-
ца Днас по прозвищу Эль-
Койот («Стенной волк») и 
Кассий Колхаунс неразлуч-
ным пистолетом у пояса, 
карточный игрок, расист, 
который был ирнчастен к 
мексиканской войне н уже 
там оставил но себе дурную 
славу. 

Постановщик фильма сме-
ло воспользовался приема-
ми американских вестернов, 
но роман «Всадник без го-
ловы» вольно или невольно 
воспринимается сегодня как 
их непосредственный лите-
ратурный предшественник. 

Правда, многие чувства, 
страсти, поступки героев 
романа современному чи-
тателю наверняка покажут-
ся наивными и сентимен-
тальными — что поде-
лаешь, в чем-то он с тал ста-
ромоден. Майи Рид. — но 
провозглашенные писате-
лем идеалы добра и спра-
ведливости, но прямота, 
открытость героев рома-
на. которые действуют, не 
прячась и не таись (в то 
нремя как подлецы и хоро-
нятся в темноте, и убивают 
исподтишка), по-прежнему 
привлекают сердца читате-
лей и зрителей. 

В ЭТИХ заметках мы 
говорили о бесспор-
ных удачах, полу-

удачах н явных просчетах 
тех постановщиков филь-
мов. для кого путешествие 
оказалось опасным, и о тех, 
кто благополучно достиг 
финиша, не желая кого-то 
разочаровать, охладить чей-
то интерес к благодарному, 
но нелегкому жанру. Важно 
ведь, чтобы юношеская ки-
нобиблиотека фантастики и 
приключений непрестанно 
расширялась. Пусть чаще 
появляются на' экранах 
сильные, мужественные ге-
рои романтических, при-
ключенческих советских и 
зарубежных книг и поэзия 
дальних странствий пусть 
чаще приглашает нас в 
путь. 
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З А Р У Б Е Ж О М О 
ГЛАВНАЯ ТЕМА 

с*рг*й МИХАЛКОВ, 
Герой Социалистического Труд», лауреат Ленинской премии 

ПРЕКРАСНА ОСЕНЬ 
В БОЛГАРИИ 

Сентябрь, наверное, всюду 
прекрасен. Сентябрь в Болга-
рии прекрасен вдвойне. О н 
р о ж д а е т мысли о плодоро-
дии, об у р о ж а е , об освобож-
дении страны. О сентябрь-
ском антифашистском вос-
стании 1923 года, о победном 
сентябре 1944 года помнит 
к а ж д ы й болгарин. Помним об 
этих славных датах и мы. 

В глубину веков уходят 
корни наше и д р у ж б ы с бол-
гарским народом. В истории 
немало примеров, когда эту 
д р у ж б у , это родство прихо-
дилось защищать совместно 
болгарскому и русскому 
О р у ж и ю . Н о история непре-
рывно свидетельствует и о 
том, что эту д р у ж б у , это 
родство всегда питало общее 
Слово, 

Имена просветителей Ки-
рилла и М е ф о д и я знают да-
ж е младшие школьники. И 
когда р у к а первоклассника 
выводит п е р в у ю в его жизни 
б у к в у — за этим целые века 
становления славянской пись-
менности! славянской лите-
ратуры* 

Н е р а з р ы в н ы е у з ы связыва-
ю т б о л г а р с к у ю и советскую 
литературы сегодня. О б щ е -
известно, сколь широко из-
даются у нас писатели На-
р о д н о й Республики Болгарии; 
точно так ж е лучшие произ-
ведения советских писателей 
постоянно выходят на бол-
гарском языке. Это братское 
единство наших литератур 
имеет в основе о б щ у ю гене-
р а л ь н у ю линию — литерату-
р ы наши воспитывают читате-
ля в духе марксизма-лени-
низма, закрепляют завоеван-
ные идейные позиции. 

Недавно правительство На-
р о д н о й Республики Болгарии 
наградило б о л ь ш у ю группу 
советских писателей о р д е н о м 
Кирилла и Мефодия. Я вижу 
в этом признание плодотвор-
ной и долголетней деятель-
ности нашего Союза писате-
лей, направленной на укреп-
ление сотрудничества двух 
братских литератур. 

М н о г о лет назад, в 1949 го-
ду, я впервые читал свои 
стихи болгарским детям. Вре-
мя идет. Этим летом я снова 
был в Болгарии, снова читал 
стихи ребятишкам, смотрел и 
думал: а ведь теперь мне 
у ж е у л ы б а ю т с я дети тех са-
мых мальчишек и девчонок 
сорок девятого года. О н и 
давно у руля народной Бол-
гарии, которая уверенно идет 
к у р с о м социализма. 

С радостью восприняли 
м ы поездку Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева в Н а р о д н у ю Рес-
публику Болгарию — это 
ведь поездка к братьям. 
Встречи Л. И. Брежнева с 
болгарскими товарищами ста-
ли еще о д н и м свидетель-
ством нерушимого, вечного 
единства наших народов. 

Поздравляя Леонида Ильи-
ча с присвоением ему высо-
кого звания Героя Неродной 
Республики Болгарии, мы зна-
ем, м ы понимаем, что эта на-
града отражает чувства бол-
гарского народа к нашей 
Родине, О н а говорит о при-

знании выдающихся эаслуг 
Л. И. Брежнева в укреплении 
болгаро-советской д р у ж б ы , в 
развитии м е ж д у н а р о д н о г о 
коммунистического и р а б о ч е -
го движения, в борьбе за 
спокойную, мирную обстанов-
ку на всей планете. 

С вниманием и благодар-
ностью следят народы за по-
следовательной мирной поли-
тикой Советского С о ю з а . 
Стало лучше, стало спокой-
ней в мире. Этого не могут 
отрицать д а ж е самые отъяв-
ленные противники о з д о р о в -
ления м е ж д у н а р о д н о й обста-
новки. Но отсюда и их с у д о -
р о ж н ы е усилия подкинуть 
хворост в угасающее пламя 
недоверия и враждебности. 

Мир, покой, добрососед-
ство — веление времени. И 
разве может остановить вре-
мя, остановить социальное 
развитие тот ж е мятеж реак-
ционной военщины в Чили? 
М о ж н о , конечно, заставить 
роту автоматчиков взять 
ш т у р м о м текстильную ф а б р и -
ку. Но в о з м о ж н о ли расстре-
лять сознание, и д е й н у ю 
убежденность рабочего клас-
са, всего простого народа 
этой свободолюбивой страны! 

Я уверен — тех, кто под-
нял военный мятеж в Чили, 
еще ждет суровый п р и г о в о р 
суда народа. И так будет по-
всюду. Где бы, когда бы, в 
какой бы ф о р м е ни пытались 
сторонники насилия препят-
ствовать воле народа — эти 
потуги обречены на провал. 

Разумные деловые полити-
ки во всем мире давно у ж е 
поняли, что нагнетать напря-
женность, открыто попирать 
демократические права наро-
дов, нагло нарушать сувере-
нитет и законность — затея 
опасная. Рано или позд-
но — проигрыш неизбежен. 
Вот почему сегодня у ж е до-
вольно р е д к о можно увидеть 
политического «рыцаря», ко-
торый, опустив забрало, уп-
рямо прет со своим р ж а в ы м 
копьем против идей, о д о б -
ренных и поддержанных на-
родами. А что до всяких ин-
теллектуалов — псевдогума-
нистов, страдающих от оче-
редного приступа политиче-
ской сахарной болезни, то 
они не в счет! М о ж н о ли 
всерьез принимать писания 
этих «диабетиков»?.. 

Идеи мира берут верх •— 
постепенно, последовательно, 
неотвратимо. И вклад совет-
ского народа, нашей К о м м у -
нистической партии, лично то-
варища Л. И. Брежнева в де-
ло мира огромен. Простыв 
л ю д и всех стран х о р о ш о по-
нимают это. Истина такова, 
что ее не надо долго разъяс-
нять, — мир нужен всем. 

Я не один раз бывал у 
своих болгарских друзей. Я 
хорошо знаю их гостеприим-
ство, я знаю их искренность, 
их убежденность. Прекрасен 
сентябрь Болгарии. Героиче-
ский, самоотверженный сен-
тябрь — в дни борьбы, тру-
довой, радостный — в дни 
мира, сегодня. И этим заме-
чательным сентябрем м ы по-
вторяем как клятву: «Вер-
ность — за верность, д р у ж -
ба — за д р у ж б у ! » 

Серафим СЕВЕРНЯК, 
болгарским писатель, лауреат Димитровсной премии 

« Н А Ш Е О Б Щ Е Е 

ДРАГОЦЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ» 
Так назвал д р у ж б у болгар-

ского и советского народов 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев на в ми-
тинге в софийском зале 
«Универсиада»... 

Эта д р у ж б а освящена под-
вигами во имя жизни и сво-
боды, увенчана победами в 
боях и м и р н о м строитель-
стве. В годы социализма она 
стала п р и м е р о м интернацио-
нализма в действии, образ-
цом искренности и взаимно-
сти, верности и сотрудниче-
ства м е ж д у двумя суверен-
ными государствами. Наш об-
щий путь в будущее — это 
сегодня высокий символ 
братского единства. И буду-
щее открывает новые гори-
зонты перед нашей д р у ж -
бой... 

Дни пребывания Л. И. 
Брежнева в Болгарии были 
высшим и самым ярким ее 
проявлением. Древняя бол-
гарская земля и молодой 
народ социалистической Бол-
гарии пережили радостные 
часы. Надо было пройти 
сквозь ряды людей от аэро-
дрома до центра столицы, 
постоять в амфитеатре тор-
жественного зала или поси-
деть перед экраном телеви-
зора, чтобы испытать эти 
подлинно глубокие и волную-
щие чувства. Такие чувства 
оставляют в душах людей не-
изгладимый след, возвышают 
и окрыляют их. 

Среди нас, вместе с нами 
был видный деятель между-
народного коммунистическо-
го движения, сердечный друг 
Болгарии. П о в о д о м для ви-
зита Леонида Ильича Бреж-
нева послужило вручение 

нашего высшего отличия — 
Герой Народной Республики 
Болгарии. Сколько радости 
и восторга, высокой и закон-
ной гордости принес к а ж д о -

му болгарскому т р у ж е н и к у — 

от рабочего и крестьянина до 
государственного деятеля — 
этот праздник! • 

«Опыт болгарской револю-
ции, как и весь опыт челове-
чества после Октября 1917 
года, говорит о неодолимости 
законов истории, о неизбеж-
ной победе социализма», -— 

сказал в своей речи Л. И. 
Брежнев. И это прозвучало 

как высокая оценка деятель-
ности болгарских коммуни-

стов, воспитанных Благоеаым 
и Димитровым. Наши чувства 

были прекрасно выражены 
словами Тодора Живкова во 
время вручения наградь»: «В 

пятиконечной звезде Героя 
Народной Республики Болга-
рии воплощены память наше-
го народа о прошлом, целе-
устремленность в настоящем, 
неистребимая вера в буду-
щее». 

Стопа Л. И. Брежнева о том, 
что д р у ж б а является нашим 
о б щ и м драгоценным достоя-
нием, вызывают не только ра-
дость и удовлетворение, но и 
ко многому обязывают. 

Творец социалистической 
Болгарии — народ, руководи-
мый своей Коммунистической 
партией. А болгарский народ 
и болгарские коммунисты до-
казали миру, что умеют дер-
жать свое слово и быть от-
ветственными перед време-
нем и историей. 

СОФИЯ. (По телефону) 

Самолет П а р и ж — 

Л и м а 

Раньше этот самолет шел 
до Сантьяго. Теперь — 
только до Лимы. Аэродро-
мы Чили закрыты. Ни всех 
остановках, во всех аэро-
вокзалах я скупаю, какие 
можно достать, свежие и не 
очень свежие газеты и жур-
налы. На первых страни-
цах слова — «Чили», «хун-
та», «переворот», «рас-
стрел», «Альенде». 

Иногда слово «Чили»' 
разорвано, как рвется лист 
бумаги. Иногда из него со-
чится красной типограф-
ской краской кровь. 

Читаю все, что можно 
прочесть о Чили, вырезаю 
важное... После каждой по-
садки под самолетным крес-
ло м — ворох газетной и 
журнальной бумаги. Стюар-
десса не протестует и даже 
понимающе кивает: Чили. 

Сосед, человек лет 45, с 
лицом усталым, серым и 
пористым, как пемза, из-за 
моего плеча читает вместе 
со мной. Где-то перед посад-
кой в Гваделупе спрашива-
ет: «Сеньор — журна-
лист?» Отвечаю: «Да». 

Он молчит, потом негром-
ко добавляет: «Эль чиле-
но» — «Я чилиец». 

Говорит так, как говорят 
рядом с телом погибшего: 
«Он был моим братом». И, 
не дожидаясь расспросов, 
сам рассказывает о себе. 

Инженер. Три месяца на-
зад был послан в Иран рабо-
тать ло какому-то контракту. 
Уезжал из одной страны, сей-
час пытается возвратиться в 
другую. Вот и летит сам — 
разобраться. 

Он говорит, не глядя на ме-
ня. Смотрит перед собой в 
спинку кресла и пальцами ме-
ханически завязывает и раз-
вязывает пластииовую соло-
минну, которую стюардесса 
подала ему с банкой фрукто-
вого сока. 

И в то. что Альенде покон-
чил с собой, тоже не верит. 
Не может быть! Конечно, его 
убили. Стреляется человек, ко-
торый знает, что все кончено. 
А он наверняка понимал, что 
даже если его убьют, все рав-
но это не конец, нет, не конец. 

Пусть сеньор журналист не 
думает, что это конец. Пусть 
сеньор следит за событиями 
на медных рудниках, на фаб-
риках и за событиями в де-
ревне пусть тоже следит. И 
сеньор увидит, что произой-
дет. как только попробуют 
вернуться на землю помещи-
ки и на фабрики бывшие хо-
зяева. 

Мы вместе сошли в Ли-
ме. договорившись встре-
титься на другой день в ре-
дакции газеты «Экспрессо». 
Он не пришел — может 
быть, в ту же ночь отпра-
вился на границу с Чили. 

Р Е П О Р Т А Ж И З Л А Т И Н С К О Й А М Е Р И К И 

Умер Пабло Неруда, ве-
ликий поэт, коммунист, лау-
реат международной Ле-
нинской премии «За укреп-
ление мира между народа-
ми», лауреат Нобелевской 
премии по литературе, пла-
менный борец за свободу 
на родов латнноа мерикап-
ского континента. 

Умер поэт, чье имя на-
чертано на знаменах борь-
бы латиноамериканских на-
родов за справедливость и 
социальный прогресс, чье 
творчество и политическая 
деятельность неотделимы от 
великого дела борьбы за 
мир между народами. Вы-
сокой миссией поэта счи-
тал он «работать изо всех 
сил и со всей возможной 
нежностью во имя того, 
чтобы люди самые отдален-
ные друг от друга, народы 
самые разные жили в мире, 
обменивались своей муд-

ЭА КУЛИСАМИ ФАКТА 

ПОСЛЕ 
ПОЛУНОЧИ.. . 

«Израиль ни с какой сторо-
ны нельзя считать страной, 
терпящей бедствие»», — к та-
кому поразительному заклю-
чению пришло (очевидно, 
после тщательного изучения 

предмета) «общество помощи 
еврейским иммигрантам», со-
кращенно Х И А С . 

Для чего ж е понадобилось 
этой Х И А С ставить под сом-
нение «святая святых»? Не-

ч и л и и с н д н 
Т Р А Г Е Д И Я 

V 

Чили рядом, совсем ря-
дом, три часа полета из 
Лимы в Сантьяго. Но чи-
ли отделена теперь от меня 
не только географическим 
расстоянием, но и фашист-
ским переворотом, стадио-
нами, превращенными в 
концлагеря, рвами, в кото-
рые падают тела расстре-
лянных, трупами, которые 
плывут по рекам. 

Бессмысленно пробовать 
добраться до Сантьяго. 
Вот почему я буду пока 
писать о событиях в Чи-
ли из Лимы. В ближай-
шее время, как только по-
лучу визу,— из Аргентины. 
Туда, говорят, приходит го-
раздо больше информации 
о том, что происходит в 
Чили. 

Последние 15 часов 
С а л ь в а д о р а Альенде 

Вечер 10 сентября. Он 
пригласил к себе в резиден-
цию на улице Томаса Мора 
несколько человек. В об-
щих чертах он обсудил с 
ними речь, которую соби-
рался произнести завтра в 
полдень. Он сидел в крес-
ле в теплой домашней курт-
ке — сентябрь был холод-
ным — и обсуждал тезисы 
завтрашней речи. О твер-
дой решимости правитель-
ства и дальше придержи-
ваться объявленной про-
граммы, несмотря на беше-
ное сопротивление реакции, 
о необходимости дать отпор 
фашистам и террористам, о 
своем решении ускорить 
прохождение через парла-
мент некоторых законопро-
ектов, о намерении в ско-
ром времени провести ре-
ферендум, чтобы еще раз 
для всех подтвердить под-

держку, которую окалывает 
народ программе социали-
стических преобразований. 

Разговор был прерван 
ровно в полночь телефон-
ным звонком. Президенту 
сообщили о передвижении 
военных грузовиков с вой-
сками от Сан-Феличе (сто 
километров от столицы) по 
направлению к Сантьяго. 
Из резиденции позвонили 
генералу Врэдн, начальни-
ку гарнизона Сантьяго. Тот 
обещал выяснить. 

11 сентября. 0.30. Гене-
рал Брэди позвонил и ска-
зал. что связался с Сан-Фе-
личе и узнал, что там все 
спокойно. Гости ушли. Аль-
енде еще некоторое время 
работал у себя в кабинете, 
затем лег спать. 

7.00. Президента разбу-
днли телефонным звонком 
и сообщили, что некоторые 
офицеры военно-морских 
сил в Вальпараисо начали 
мятеж и требуют его от-
ставки. 

7.05. Президент звонит 
командующим родами войск, 
но никто из них не отве-
чает. 

7.10. Президент звонит на-
чальнику гарнизона Санть-
яго генералу Брэди и при-
казывает ему принять не-
обходимые меры против 
возможного выступления 
мятежников в Сантьяго. 

7.20. Президент прибыл 
во дворец «Ла Монеда». В 
зто время по магистралям 
столицы ко дворцу уже на-
чали двигаться танки и ав-
томашины с карабинерами, 
вооруженными автоматами. 

7.50. Радио мятежников 
передаст объединенное ком-
мюнике командующих сухо-
путными силами, ВМС, 
ВВС и начальника нацио-

*Да здравствует свобода!» — 
нежелательны... 

зти слова сегодня в Чили 

Трудящиеся Рима протестуют 
хунты 

нальной полиции. Их требо-
вание: немедленная отстав-
ка Альенде. 

7.55. Президент записы-
вает на пленку обращение 
к народу Чили и ответ мя-
тежникам. Через несколько 
минут его передала в эфир 
радиостанция Социалистиче-
ской партии. «Я не подам в 
отставку, — говорил прези-
дент, — я не сделаю этого. 

против злодеяний военной 

Я готов драться против мя-
тежников любыми средства-
ми. И пусть зто знают те. 
у кого в руках сила, но не 
право». 

8.00. Сальвадор Альенде 
пытается связаться по те-
лефону с командующими ро-
дами войгк, но снова — 
безуспешно. 

8.20. Президент звонит 
жене в свою резиденцию 

ПАМЯТИ МЕЛО НЕРУДЫ 
ростью, уважали и любили 
ДРУГ д р у г а » . 

Умер в те дни, когда весь 
мир с глубоким волнением 
и тревогой следит за судь-
бой его родины — исте-
кающей кровью маленькой 
страной Чили, которую топ-
чет сегодня военный сапог 
хунты. Пабло Неруда сра-
жался до последней минуты. 
Его последние стихи полны 
ненависти к тем, кто обру-
шил волну репрессий на 
свободолюбивый народ Чи-
ли, преисполнены веры в 
конечную победу народа. 

Пабло Неруда (Нефтали 
Рикардо Рейес Басуальто) 
родился в 1904 году в ма-
леньком чилийском городке 
Иарраль в семье железно-
дорожника и учительницы. 
Окончив университет, он 
стал дипломатом. Ему дове-
лось увидеть многие стра-
ны, и везде поэта поражали 
нищета, голод и темнота, в 
которой жили народные 
массы 

В Испании, где Неруда 
был чилийским консулом, 
он первый раз столкнулся 
лицом к лицу с фашизмом. 
Здесь, в Мадриде, он уви-
дел. как люди сражались и 
гибли за свободу, во имя 
высоких идеалов В сбор-
нике стихов «Испания в 
сердце» поэт воспевает му-
жество испанского народа, 
его героическую борьбу, он 
клянется всегда быть вме-
сте с борющимся народом. 

Когда началась Великая 

у ж е л и отцы сионистского об-
щества «друг усомнились • 
жизнестойкое ги сионистского 

государстве и сами себя 

убеждают, что там все хо-
рошо?.. 

Отнюдь. Столь категорич-
ный вывод, не терпящий воз-
ражений, понадобился им 
лишь д л » того, чтобы объя-
вить о своем решении: отны-

не (точнее, с 9 сентября пос-
ле полуночи) Х И А С прекра-

щает помощь советским ев-

реям, которые уезжают из 
Израиля и пытаются обосно-
ваться в других страна». А 
ведь до той злополучной по-
луночи 800 советски! евреев, 
иммигрантов, не пожелавших 
стать гражданами государ-
стве, «ни с какой стороны не 

Отечественная война совет-
ского народа, Пабло Неру-
да призывал народы Ла-
тинской Америки принять 
участие в защите священ-
ной земли Советского Сою-
за. В суровые дни Сталин-
градской битвы Пабло Не-
руда на митинге рабочих 
читает только что написан-
ные им стихи «Песнь люб-
ви Сталинграду». 

В 1943 году Неруда воз-
вращается на родину и ста-
новится подлинным вожа-
ком прогрессивной чилий-
ской интеллигенции. Он воз-
главляет общество чилий-
ских писателей, участвует в 
организации чилийско-совет-
ского института. В 1945 го-
ду его избирают в сенат; он 
вступает в Коммунистиче-
скую партию Чили. 

В 1917 году, после того 
как президент Гонсалес Ви-
дела перешел в открытое 
наступление на чилийский 
народ. Пабло Неруда высту-
пает в венесуэльской газете 
с «Дружеским письмом к 
миллионам людей», в кото-
ром говорит о своей порабо-
щенной родине и о реак-
ционерах. предавших ее ин-
тересы, В 1948 году Неру-
да выступает в сенате, «Я 
обвиняю президента Гонса-
леса Видела в измене»,— 
так начинается его пламен-
ная речь. Был издан при-
каз об аресте Неруды, за 
ним охотилась полиция. Но 
схватить Неруду не уда-
лось — его скрывал трудо-

терпящего бедствия», сиде-
ли в Вене и в ожидании за-

океанских и иных виз полу-

чали от своих благодетелей 
кое-какое вспомоществова-
ние. Теперь же, по словам 

еврейского телеграфного 
агентства, сообщившего эту 

печальную новость, « Х И А С 
перестанет интересоваться 
судьбой таких людей. Еврей 

для него, таким образом, — 
только тот, кто желает посе-

литься на «земле обетован-
ной». В противном случае — 
он у ж е «изгой». 

Нет, что ни говорите, не все 
благополучно в королевстве, 
куда ехать людей в ы н у ж д а -
ют, чтобы заткнуть ими Ды-
ры корабля, явно «терпящего 
бедствие». 

вой народ Чили В этих ус-
ловиях. перебираясь из се-
ления в селение, он пишет 
свою замечательную книгу 
«Всеобщая песнь» — гимн 
свободолюбивым народам 
Америки. Эта книга стихов 
в 500 страниц была издана 
и распространялась под-
польно простыми людьми 
Чили 

В 1949 году Пабло Неру-
да приезжает в Париж для 
участия в Конгрессе сторон-
ников мира. Пламенный бо-
рец за мир. он входит в По-
стоянный комитет конгрес-
са. принимает участие в ра-
боте конгрессов сторонни-
ков мира, является членом 
Комитета по присуждению 
международных Ленинских 
премий «За укрепление ми-
ра между народами». 

Большой друг Советского 
Союза, Пабло Неруда много 
раз бывал у нас в стране, 
где его читают на языках 
многих национальностей, 
где его знают и любят. 

В последние годы, когда 
народ Чили под руководст-
вом правительства Народ-
ного единства осуществлял 
революционные преобразо-
вания в интересах трудя-
щихся масс. Пабло Неруда, 
друг и соратник Сальвадо-
ра Альенде, был послом Чи-
ли в Париже 

Стихи Пабло Неруды за-
нимают многие тома, о ни 
переведены на множество 
языков, они любимы в са-
мых разных странах; его 

СПРАВКА «ЛГ» 

О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н А Я 

СЛУЖБА ХИАС 
Организация возникла я 

1895 году в С Ш А . Пер-
воначально оказывала по-

мощь евреям, эмигрировав-
шим из Восточной Европы в 
А м е р и к у . В августе 1954 года 
Х И А С слилась с «объединен-
ной службой новых граждан 
С Ш А » и эмиграционным от-
д е л о м «американского ев-
рейского объединенного рас-
пределительного комитета» 
(«Джойнт»), Не первом этапе 

мастерство, его поэтика бу-
дут предметом изучения не 
одного поколения поэтов; 
его творчество необозримо. 
И. говоря о нем, мы не мо-
жем отделить его книги от 
его политической и общест-
венной деятельности. Со-
вестью Латинской Америки 
называли Пабло Неруду. 

на улице Томаса Мора. 
«На флоте — мятеж, — 
говорит он ей. — Мятеж-
ников много и в Сантьяго. 
Я не знаю, сможем ли мы 
выстоять против армии. 
Положение очень опасное, 
Оставайся дома и держись 
молодцом •>. 

8.30. Президенту звонит 
его военно-воздушный адъю-
тант майор Роберто Сан-
чес: - Я нахожусь в распо-
ложении седьмой группы 
ВВС, куда был вызван по 
приказу генерала Фон Шо-
вена (начальник штаба 
ВВС. — Г. В.). Генерал 
просил вам передать, что 
в определенном месте вас 
ждет самолет, полностью 
заправленный горючим. Он 
доставит нас, сеньор пре-
зидент, и вашу семью туда, 
куда вы захотите». 

«Передайте генералу Фон 
Шовену, — отвечал Альен-
де, — что президент Чили 
не намерен спасаться бег-
ством на самолете, а гене-
ралу следовало бы научить-
ся выполнять свой долг 
солдата». 

Президенту звонит гене-
рал Пиночет, возглавив-
ший мятеж. Он передает 
ультиматум — если прези-
дент Альенде сдастся окру-
жившим его войскам, ему 
оставят жизнь и позволят 
уехать из страны. Если 
нет, в 11 часов начнется 
штурм... 

Президент отвечает, чет-
ко выговаривая слова, де-
лая ударения на каждом: 
«Я не сдамся. И не поки-
ну дворца. Угрозам подчи-
няются только трусы, И 
сдаются только трусы. Та-
кие, как вы...» И вешает 
трубку телефона. 

0.45. В рабочем кабине-
те дворца президент запи-
сывает на пленку свое 
третье обращение к наро-
ду Чили. 

Услышав по радио о мя-
теже, сторонники прези-
дента бросаются к двор-
цу, но пути к нему пере-
крыты танками <• шерман». 
Над улицами низко летают 
самолеты и вертолеты. 

8.50. Президент выхо-
дит на балкон и машет ру-
кой тем немногим, кому 
удалось прорваться к двор-
цу. Танки и бронетранспор-
теры уже полностью кон-
тролируют площадь Кон-
ституции. Над дворцом на 
бреющем полете идут са-
молеты. Стрельбы еще нет. 
Видимо, в этот момент 
президент понял, что по-
мощь к нему не пробьется. 
Главные магистрали столи-
цы уже заняты мятежни-
ками. 

• ОКОНЧАНИЕ НА 14-й СТР. 

«Наш Пабло», — говорят о 
нем трудящиеся Чили. 
«Наш Неруда» — будут 
всегда говорить о нем те. 
кому дороги светлые идеа-
лы социального прогресса, 
мира и коммунизма. 

Правление Союза 
писателей СССР 

Все зги драматические дни, 
наполненные б о л ь ю и вопне-
нием о Чили, были пронзены 
и мыслью о Пабло Неруде, 
товарище нашем и брате. 
М ы знали, что он болен, но 
знали и то, какой тяжелый 
удар в сердце нанесен ему 
врагами Чили. Противоречи-
вые и тревожные вести о его 
судьбе завершились жесто-
ким сообщением: великий 
лозт Латинской А м е р и к и скон-
чался. 

Тот, кто встречался с ним, 
кто хоть раз его слышал, на-
всегда останется очарован-
ным его поэзией и его обра-
зом. Более 50 лет звучали над 
м и р о м стихи Пабло Неруды. 
Его поэзия сражалась на бар-
рикадах Мадрида, плечом к 
плечу с поэзией Гарсиа Лор-
ки... Он смело назвал свое 
главное произведение «Все-
общей песнью». Его песнь, и 
правда, была всеобщей! 

На карте поэзии его стихи 
возвышаются, как Анды. 

Когда м ы сражались в Ста-
линграде, он из далекой 
Мексики направил на берега 
Волги два послания, полных 
любви и солидарности. По-
п р о б у ю вспомнить свои пе-
ревод. Сейчас эти стихи зву-
чат как завещание поэта: 

задача организации состояла 
в оказании п о м о щ и евреям, 
ж е л а ю щ и м эмигрировать я 
другие страны, исключая Из-
раиль (переселение в Изра-
иль входит в ф у н к ц и и «еврей-
ского агентства»). Следует от-
метить, что п о м о щ ь Х И А С 
распространяется лишь на 
тех, кто м о ж е т доказать свое 
еврейское происхождение. 

Филиалы организации име-
ются во многих странах мира 
и активно используются аме-
риканской и израильской раз-
ведками в подрывной дея-
тельности против СССР и 
стран социалистического со-
дружества. О с о б у ю актив-
ность проявляет филиал 
Х И А С в Австрии. Сотрудники 
этого филиала принимают 
участив в опросе эмигрантов 

Сохрани для меня. 
как дпп верного друга. 

Ствол винтовки и лемех 
крестьянского плуга. 

Пусть их в гроб мой 
положат рядом со мною. 

Их и колос, взращенный 
твоею страною, 

Чтобы знали повсюду — 
я был твоим братом 

И пюбип тебя крепкой 
и верной любовью.,, 

Пабло Неруда был комму-
нистом. он мужественно и 
долго боролся за свободу 
своей страны. Он увидел за-
р ю над р о д н о й землей, а 
последним его переживани-
ем, несомненно, ускорившим 
трагический исход его жизни, 
была сентябрьская трагедия 
Чили. Какие тяжелые дни) Чи-
ли потеряла двух великих сы-
нов, увенчанных Ленинской 
премией мира, — Сальвадора 
Альенде и Пабло Неруду. 
Сейчас эти две потери как бы 
сливаются в истории страда-
ний и б о р ь б ы Латинской Аме-
рики. 

Прощай, Пабло, наш това-
рищ, поэт и боец, коммунист. 
М ы кладем в твой гроб ствол 
винтовки, лемех крестьянско-
го плуга и колос сталинград-
ской земли. 

Твоя поэзия бессмертна. 
Но тяжепо нам и горько. 

Огромна потеря. 
Евг. ДОЛМАТОВСКИЙ 

из СССР и социалистических 
стран. Лица, сообщающие ин-

тересующие разведку сведе-
ния, направляются для даль-
нейшей работы с ними в аме-
риканские консульства в Ве-

не и Зальцбурге. К р о м е о п р о -
сов эмигрантов, филиал зани-
мается засылкой фиктивных 

вызовов гражданам еврей-
ской национальности, п р о ж и -

вающим в социалистических 
странах, а также распростра-
нением националистической и 
сионистской литературы. 

Деятельность огранизации 
финансируется американски-
ми сионистскими организа-
циями, а также разведками 
С Ш А и Израиля, 

Штаб-квартира Х И А С на-"-
'Р'тся » Нью-Йорке. 
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Т Р А К Т О Р Ы МИНСК,\ Ф о т о г Д У Б И Н С Н О Г О 

И ХЛЕБ ЦЕЛИНЫ Ф А ГОСТЕВА 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
О Т В Е Т Ы 

вельской области, как с*п 
этом рассказал /? Травин • 
екий в корресппн()енции «То* 
пор из-за игла» (*,'// *, М 27, 
1973) 

Статья * Топор из за угла» 
обсуждалась в Министерстве 
л ('{Но,'о хозяйства РСФСР и * 
отделах лесной. /(<»ллюлозчо-
бумам пой, <'срсвообрабаты -
вакпцей промышленности и 
лесного хозяйства Госплана 
СССР, Их официальные от-
веты мы и публикуем сегодч ч. 

К о л л е г и я М и н и с т е р с т в а лес-
н о г о х о з я й с т в а Р С Ф С Р 12 и ю -
ля 1973 г о д а р а с с м о т р е л а 
с т а т ь ю с п е ц и а л ь н о г о к о р р е с -
п о н д е н т а « Л и т е р а т у р н о й газе-
т ы » В. Т р а г и н с к о г о и считает, 
что в н е й п р а в и л ь н о о с в е щ а 
ю т с я н е д о с т а т к и п р и п р о я в -
л е н и и с а н и т а р н ы * р у б о к 
п р е д п р и я т и я м и л е с н о г о хо-
зяйства А р х а н г е л ь с к о й о б л а -

сти, о б р а щ а е т с я в н и м а н и е на 
п р а к т и к у п л а н и р о в а н и я лесо-
з а г о т о в о к я м и о г о л е с н ы * рай-

онах Российской Ф е д е р а ц и и . 
Эти н е д о с т а т к и б ы л и про-

а н а л и з и р о в а н ы на к о л л е г и и 
министерства. П р и н в т ы м е р ы 

по их у с т р а н е н и ю . 
О б р а щ е н о о с о б о е внима-

ние на п о в ы ш е н и е ответствен-
ности р у к о в о д и т е л е й и глав-
ных лесничих п р е д п р и я т и и и 
у п р а в л е н и е за к а ч е с т в о р а б о т 
по у х о д у за л е с о м , не с т р о 
гое с о б л ю д е н и е т р е б о в а н и и 
д е й с т в у ю щ е г о н а с т а в л е н и я по 
р у б к а м у х о д а . П р е д у с м а т р и -
вается ш и р о к о е в н е д р е н и е 
« п о к в а р т а л ь н о г о с п о с о б а » — 

м е т о д г , г о э в о л г ю щ е г о на оп-
р е д е л е н н о м у ч а с т к е леса 
( к в а р т а л е ) п р о в е с т и п о л н ы й и 
п о с л е д о в а т е л ь н ы » ц и к л сани-
т а р н ы х р а б о т , что усялг'ьает 
т е х н и ч е с к о е р у к о в о д с т в о и 
к о н т р о л ь за ними, эмачитель-

Чтобы лес рос. его над о . 
рубить Избавляться от боль-
ных деревьев, расчищать ил 
лишне затененные и захлам-
ленные участки, удалять лист-
венные породы Оля ускорен 
ного роста хвойных Это оз-
начает так называемые сапа 
тарные рубки, рубки ухода 
По бывает, под их припрыга-
ем попросту сводят лс. на 
носят ему непоправимый 
урон. Так случилось в Архан-

« Т О П О Р 

ИЗ-ЗА У Г Л А » 

романы писателей старшего 
поколения — Константина 
Гамсахурдиа, Лео Киаче-
ли... В небольшой статье 
всеч не назовешь! 

Выступая в Тбилиси на 
торжественном заседании в 
честь 50-летия Грузинской 
ССР и Коммунистической 
партии Грузии, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев говорил: «Никогда 
еще горы Кавказа, убелен-
ные сединами вечных сне-
гов, не видали такого взле-
та массового социального 
творчества, такого идущего 
из глубин народной души 
порыва к свету, к свободе 
и прогрессу!» Грузинская 
культура движется вперед 
на всех участках, во всех 
областях, во всех сферах, 
будь то живопись или музы-
ка, архитектура или теат-
ральное искусство. Великое 
наследие прошлого только 
сегодня сделалось достоя-
нием народа. Совсем недав-
но вышел в свет IV том 
«Картлис цховреба» — «Ле-
тописи Грузни», который 
содержит 1102 страницы 
большого формата Весь 
зтот том занимает труд зна-
менитого летописца Вахуш-
ти Батонишвили. Грузин-
ский читатель впервые по-
знакомится с этим трудом 
полностью. 

Символично, что гранди-
озный труд Вахуштн Бато-
нишвили написан в Москве, 
в 1725—1745 годах, на 
Пресне, где жнлн грузины, 
покинувшие свою разорен-
ную врагом родину. Тогда, 
в тот мрачный н тягостный 
XVIII век, нашли в .Москве 
приют грузинская мысль и 
грузинское слово. В этом 
явлении, как и в судьбе 
Гурамишвилн, чья книга то-
же писалась в Москве и на 
Украине, явственно про-
сматриваются глубокие ис-
торические корни и истоки 
того великого братства, ко-
торое сегодня, в новой ис-
торической обстановке, в 
процессе строительства ком-
мунизма, превратилось в 
такую могучую силу. 

Братство н неразрывная 
дружба народов Советского 
Союза — вот гранитный 
фундамент всех наших 
побед. 

Именно зто братство, эта 
дружба не дают покоя 
недоброжелателя м Совет-
ской страны, и среди них в 
первую очередь клеветни-
кам и лжецам из «Свобо-
ды». 

Но. как говорят, кома-
рам солнца не заслонить! 

Упомянутый выше Алмаз 
Джикия страшно зол и раз-
гневан по поводу того, что 
на совместном торжествен-
ном заседании ЦК КПСС, 
Верховного Совета СССР и 
Верховного Совета РСФСР, 
состоявшемся в Кремле в 
ознаменование полувекового 
юбилея Советского Союза, 
посланец Грузни Э. А. Ше-
варднадзе отметил в своем 
выступлении: «История ни-
когда не забудет того фак-
та. что на грузинскую зем 
лю с вечным миром пришел 
русский солдат». 

Кстати, неужели господи 
ну Джнкия не известно, что 
задолго до наших дней ту 
же мысль высказал знаме-
носец национально-освобо-
дительного движения Гру-
зин XIX века Илья Чавча-
вадзе, человек, которого 
грузинский народ зовет 
мудрым отцом своим? «Рус-
ское войско вошло в Тбили-
си. — писал Чавчавадае. — 
С этого достопамятного дня 
Грузия обрела мир». 

Так писал Илья Чавча-
вадае. большой писатель, 
мыслитель, носитель и про-
поведник самых передовых, 
самых прогрессивных идей, 
писал, мечтая о возрожде 
пни своей нации и о лучшем 
будущем для человечества. 

Это он первым привет-
ствовал пламенными стиха-
ми Парижскую коммуну, он 
назвал ее знамя знаменем 
освобождения труда, зиаме 
нем избавления и спасения 
всех угнетенных и унижен-
ных земного шара. 

Он хорошо знал, куда 
идет история! 

А вы, господа, оставьте в 
покое грузинский т р о д , у 
него свои дела — рука об 
руку и плечом к плечу с 
лругнми братскими народа 
ми Советского Союза он 
строит новый мир, строит 
светлое здание коммунизма, 
и с этого пути его никто ни 
когда не собьет! 

ио с о к р а щ а е т з а т р а т ы т р у д а 
и с р е д е н . 

Рос» ту ри 1м а, у в е л и ч е н и е 
з а г о р о д н ы х п о е з д о к т р у д а -
щ и х с я д и к т у ю т н е о б х о д и 
МОСТЬ СО)ДАНИЯ к р а с и в о г о , 

п о л н о ц е н н о г о п р и г о р о д н о г о 
л а н д ш а ф т а . П о э т о м у мини-
с т е р с т в о м н а м е ч е н о у д а л и т ь 

б о л ь ш е в н и м а н и я р у б к а м у ю -
да а л е с н ы г м а с с и в а ! , зеле-

н ы 1 ю н а » в о к р у г г о р о д о а , 

р а б о ч и х п о с е л к о в , к у р о р т о в , 
а т а к ж е а з а щ и т н ы » н а с а ж д е -

ния» и на у ч а с т к а » лесных 
п о с а д о к . 

М и н и с т е р с т в о п о р у ч и л о со-
о т в е т с т в у ю щ и м п о д р а з д е л е -
н и я м в ы р а б о т а т ь четким п о р а -
д о н о п р е д е л е н н а и у т в е р ж д е -
н и я е ж е г о д н о г о р а з м е р а са-
н и . - р н ы » р у б о к а леса» 
Р С Ф С Р . П р и м г т ы м е р ы по 
о б е с п е ч е н и ю п р е д п р и я т и и 

л е с н о г о х о з я й с т в а н е о б х о д и -

м ы м и с р е д с т в а м и д л а у ю д а 
эа п а с о м , а т а к ж е п о у л у ч ш е -
н и ю п л а н и р о в а н и я р а б о т . 

В то ж а в р е м я и м е е т с я р я д 
о б ъ е к т и в н ы » , не з а в и с я щ и х 
от М и н и с т е р с т в а л е с н о г о хо-
зяйства п р и ч и н , о т р и ц а т е л ь н о 

а л и а ю щ и » на р у б к и у » о д а . 
Г л а в н ы е иэ н и » : отсутствие 

з а к а т о в на м е л к о т о в а р н у ю , 

м я г к о л и с г в е н н у ю д р с а с с и н у , 
к р а й н е с л а б о е м а т е р и а л ь н о -
т е х н и ч е с к о е о б е с п е ч е н и е лес-

ю з о в , н е д о с т а т о ч н о е в ы д е л е 

ние к а п и т а л ь н ы » е л о ж е и и й . 
отсутствие д л я р а б о т н и к о в 
л е с ю з о в те» л ь г о т , к о т о р ы е 

д е й с т в у ю т в л е с н о й п р о м ы ш -
л е н н о с т и , и, н а к о н е ц , практи-

ка п л а н и р о в а н и я л е с о з а г о т о -

а о к в м н о г о л е с н о й зеке, ре-

ш е н и е »ТИ» в о п р о с о в ГЫ10ДИТ 

1а п р е д е л ы к о м п е т е н ц и и ми-

нистерства, в с в я з и с ч е м 

п о д г о т о в л е н о ю д а т а й с т е о о б 

нья. что ли... И не нужно 
им было ни микрофонов, нн 
ультракоротких волн, они 
чудесно обходились без все-
го этого. Сидят перед ца-
рем-арбитром и плетут не-
былицу за небылицей. Чья 
небылица не понравится ца-
рю, того взашей гонят, зу-
ботычинами и пинками на-
граждают. Один враль дру-
гого сменяет, одни другого 
затмить хочет: еще бы, кто 
откажется от царевны-кра-
савицы да трона в придачу? 

Я не знаю, что сулят ше-
фы радиостанции «Свобо-
да» своим комментаторам-
вралям — Тамазу Цискари-
твил» . Гиви Иоселиани, 
Алмазу Джикия, Резо Цн-
гнадзе, Дмитрию Маршания 
и другим Вряд ли дочерей 
для всех хватит, чтобы в 
зятья их брать, наоборот,— 
того и гляди взашей пого-
нят больно уж бестол-
ково лгут эти господа. Каж-
дую ложь они предваряют 
словами «будто бы», «ока-
зывается», «якобы» Ска-
жешь так. и знай мели, что 
душеньке угодно. Эфир все 
стерпит! 

Французская газета 
«Монд» сообщает, что «яко-
бы» в Тбилиси состоялась 
огромная демонстрация про-
теста; западногерманский 

дельных пробелов, уничто-
жение теневых сторон, кото-
рые имели место. 

Большая работа эта при-
несла хорошие результаты, 
потому-то грузинские писа-
тели назвали нынешнюю 
весну доброй весной, 

И прозаики, и поэты, и 
публицисты, весь народ 
грузинский с небывалым 
подъемом творит, трудит-
ся, работает. А как при-
мечателен. как отраден 
следующий факт: приезжает 
в колхоз или на далекие 
пастбища корреспондент из 
города, и простои колхоз-
ник' или колхозница пору-
чают ему передать в 
столице: «Скажи руководи-
телям республики, пусть 
знают, что мы не подведем, 
пусть надеются на нас так, 
как мы на них надеемся». 

Да. сегодня вся наша 
республика охвачена еди-
ным трудовым подъемом, а 
партийные организации на-
правляют наше движение 
вперед, стремятся к одно-
му — чтобы все делалось 
для счастья и благополучия 
советского человека, для 
нового экономического и 
культурного расцвета стра-
ны 

Вот что происходит в 
Грузин, господа! 

методу: небыль выдают за 
быль, брехню за правду. 
Пятого июля, повествует 
комментатор, состоялась 
пресс-конференция (где —• 
никто не знает), на которой 
известный норвежский про-
фессор (без имени и фами-
лии) категорически заявил, 
что в Советском Союзе идет 
«плановое уничтожение на-
циональной и социальной 
культуры украинцев, гру-
зин и армян...». Далее этот 
«профессор икс» присово-
купляет, что «в Тбилиси 
происходит выражение спон-
танного протеста населе-
нии», 

В заключение коммента-
тор сетует, что этих выска-
зываний н сообщений нор-
вежского профессора гру-
зинская пресса, радио и те-
левидение и не отрицают, и 
не подтверждают, и вообще 
на них не откликаются. 

Действительно, не откли-
каются. Но почему? Во-пер-
вых, потому, что помнят 
мудрую народную послови-
цу «Собака ласт — ветер 
носит». Во-вторых, как же 
откликаться, если «профес-
сор», делающий эти сооб-
щения, не имеет ни имени, 
нн фамилии, ни, по-видимо-
му. фигуры! 

Если уж они так жаждут 

ОТВЕТ КЛЕВЕТНИКАМ 

Георгий НАТРОШВИАИ, г л а в н ы й р е д а к т о р ж у р н а л а • М н а т о б м » , 
д е п у т а т В е р х о в н о г о Совета Г р у з и н с н о й ССР 

КОМАРАМ СОЛНЦА 
НЕ ЗАСЛОНИТЬ! 

Грузинский писатель разоблачает антисоветчиков, выступающих 
у микрофонов радиостанции «Свобода» со злобными нападками 
на Советскую Грузию. 

журнал «Квик» от себя до-
полняет: «якобы» во время 
демонстрации арестовали 
1500 человек, в основном — 
молодежь, националистиче-
ски настроенных руководи-
телей партии, писателей и 
журналистов. 

Засим следует еще тыся-
ча всяких «якобы», «будто 
бы», «оказывается»... 

Однако радиокоммента-
торов «Свободы», видимо, 
не смущает, что все яти 
• якобы» и «будто бы» ста-
вят иод сомнение следую-
щие за ними в повествова-
нии факты, указывают на 
то, что данное событие или 
явление не таково в дейст-
вительности. каким его пре-
подносят, что оно скорее 
всего вовсе не соответству-
ет действительности. И ведь 
так оно и есть! Демонстра-
ции в Тбилиси, конечно же, 
происходят, но демон-
страции, говорящие о неде-
лимом единстве Коммуни-
стической партии и народа, 
о безграничной любви и до-
верни народа к Централь-
ному Комитету нашей пар-
тии, В третий, решающий 
год пятилетки грузинские 
трудящиеся — рабочие, 
колхозники, интеллигенция 
— положили начало новой 
замечательной традиции. А 
традиция эта заключается 
в том, что коллектив пред-
приятия. победившего в со-
циалистическом соревнова-
нии. завоевывает право ид-
ти во главе первомайской 
или октябрьской демонстра-
ции. Это огромной важно-
сти патриотическое начина-
ние, и говорит оно о том, 
сколь почетно н желанно 
для каждого советского 
гражданина открывать тор-
жественное шествие, быть 
во главе праздничных ко-
лонн демонстрантов. Эта 
традиция успела утвердить-
ся не только в столице Со-
ветской Грузии, но и в рай-
онных центрах, в городах н 
деревнях республики. 

Вот она какова, подлин-
ная действительность, если 
отбросить все эти «якобы»! 

«Что происходит в Гру-
зни'», «Как там идут де-
ла ' » вопрошают радио-
комментаторы «Свободы». 
А уж какой шум они подня-
ли. какую тревогу забили, 
когда в руководстве респуб-
лики произошли изменения 
и Компартия Грузин вместе 
со всем народом с новой 
анергией, с новыми силами 
взялась за восполнение от-

дела тут хороши и на 
фабриках, и на заводах, и 
в колхозах... 

А комментаторы «Свобо-
ды » ищут, за что бы ухва-
титься, ищут мух. чтобы 
сделать из них слона, всяче-
ски пытаются убедить слу-
шателей, что Грузия... гиб-
нет, и в доказательство при-
водят статью из газеты 
«Комуннстн». в которой 
сообщалось, что в один ма-
газин в Цхалтубо не завезли 
вовремя овощи. 

Господа, очевидно, вам 
неведомо, с какой целью, 
для чего печатаются в газе-
тах подобные статьи? С 
единственной целью, чтобы 
завтра овощей было вдо-
воль и другие продукты 
поступали бесперебойно. 
Вот для чего печатаются 
подобные статьи в газетах. 

Ошибается тот. кто поду-
мает. что комментаторов 
«Свободы» вправду интере-
сует состояние овощного 
магазина, в который беспеч-
ный работник' треста опо-
здал доставить товар. Нет, 
их гложет иная забота. 

«Для чего в Грузин идут 
судебные процессы над 
Лазишвнли?» — псевдотра-
гическим тоном вопрошает 
в очередной передаче ком-
ментатор «Свободы». Во-
первых, уточним: не «про-
цессы». а процесс; да. был 
такой процесс, А во-вторых, 
— что странного и трагиче-
ского в том, что вора, пой-
манного с поличным, отда-
ют в руки правосудия

1

' Что 
в этом возмутительного и 
неслыханного? Во все века, 
во все времена, во всех 
странах и у всех народов 
вора и корыстолюбца лови-
ли и наказывали, и никто 
из-за этого не бил тревогу. 

Платон более 12;Ю0 лет 
назад в своих «Законах» 
писал: «Гражданин должен 
быть казнен за свое коры-
столюбие, которое он ценил 
превыше всего» 

Жулика Лазншвплн ни-
кто не четвертовал, не ве-
шал, — напротив, совет-
ский суд судил его с прису-
щей ему г\ манностью, ко-
торая поразила бы филосо-
фа античности. 

Так к чему были вопли 
и причитания на весь мир? 

По самые наглые враки и 
небылицы распространяют 
радиокомментаторы «Сво-
боды» по поводу националь-
ных культур наших наро-
дов Н тут они действуют 
по своему излюбленному 

откликов, извольте: нет ни-
чего легче, чем вывести на 
чистую воду «профессора 
икс». Достаточно приехать 
и пожить какой-то срок, ну 
\отя бы месяц, в Киеве, 
Креване, Тбилиси. Здесь 
легко увидеть, как расцве-
ла, развилась национальная 
культура этих народов, ка-
ких вершин она достигла на 
пути, указанном ленинской 
партией. Наша партия, как 
отмечалось на XXIV съез-
де, постоянно заботится о 
расцвете равноправных со-
циалистических наций, об 
укреплении монолитного 
единства народов Советско-
го Союза Партия растит и 
воспитывает трудящихся н 
духе глубокого уважения ко 
всем народам и нациям. В 
Тбилиси, как н в любом 
другом городе н селе Гру-
зни. на каждом шагу видны 
факты, говорящие о расцве-
те национальной культуры. 

Безусловно, большее до-
верие. чем сообщение «нор-
вежского профессора», вы-
зывают слова знаменитого 
датского физика Ннльса Во-
ра, который в последние 
годы жизни посетил Гру-
зию и, восхищенный уви-
денным, сказал: «Весь мир 
знает о любви грузин к поэ-
зии. Но теперь мы узнали 
о высокоразвитой науке в 
Грузни!» 

Коль скоро речь зашла о 
поэзии и литературе, нель-
зя умолчать о том, что гру-
зинские поэты и прозаики в 
советское время впервые 
вышли на мировую арену. 
Это Руставели, Бараташви-
ли и Важа Пшавела. Это 
современные наши совет-
ские писатели — Констан-
тин Лордкнпанндзе, чей ро-
ман о первом грузинском 
трактористе «Заря Колхи-
ды» совершил прямо-таки 
триумфальное шествие но 
Ьвропе и теперь перепра-
вился на американский кон-
тинент. — в Канаде его пе-
ревод вызвал восторженные 
отклики читателей и прессы. 

А герой Нодара Думба-
дзе — Зурнкела — обошел 
весь мир, всюду завоевывая 
всеобщую любовь и симпа-
тию. 1? Японии пишут, что 
Зурнкела — это неугомон-
ный японский мальчуган, во 
Франции его признали фран-
цузским парнишкой... И хо-
дит Зурнкела из страны в 
страну, и говорит людям, 
что все они братья и долж-
ны жить в мире. Такой же 
всемирный резонанс имели 

ВЫДАЮЩИЙСЯ дат-
ский писатель Ханс 
Шерфиг перед по-

ездкой в Советский Союз 
прочел в одной копенга-
генской газете, что в Гру-
зин. в городе Батуми, на 
морском берегу постоянно 
стоят войска, карауля не-
счастных батумцев, кото-
рые готовы вплавь пере-
правиться за границу, в 
Турцию. 

Естественно, что по при-
езде в Грузик! Шерфиг по-
спешил в Батуми, долго 
бродил по побережью, но 
нигде ничего похожего не 
увидел. Правда, на пля-
жах людей было видимо-не-
видимо, однако стремления 
бежать из этой райской 
страны (как называет Шер-
фиг Грузию), да еще вплавь, 
он тоже не обнаружил. В 
конце концов. исходив 
вдоль и поперек весь батум-
скнн берег, Шерфиг увидел 
в парке, что рядом с гости-
ницей «Интурист», сидя-
щую на скамейке парочку: 
юношу-солдата и девушку. 
И тут Шерфиг записывает 
в своей записной книжке: 
«Я вижу солдата, он сидит 
на скамейке и обнимает де-
вушку. может быть, для то-
го, чтобы не дать ей 
уплыть». 

Эти строки Шерфига 
вскоре прозвучали на весь 
мир со страниц его кни-
ги «Моргенрёденс ланд» 
(«Страна утренней зари»), 
в которой описывается Со-
ветская Грузия, 

История с солдатом и его 
подружкой — уничтожаю-
щая ирония. Писатель од-
ной фразой показывает, че-
го стоят и что представляют 
собой все те клеветниче-
ские измышления, в кото-
рых изощряются иные ино-
странные журналисты и ра-
диокомментаторы В «утке» 
копенгагенской газеты отра-
зилась лживость буржуаз-
ной пропаганды, все пред-
ставляющей в искаженном 
свете, все ставящей с ног на 
голову, белое делающей 
черным, а черное — белым. 

В книге датского писате-
ля Иоханнеса Кнсена Шер-
фиг прочел: * Характерные 
плоды коммунизма —упадок 
городов. Они снова превра-
щаются в степи». 

И вот он приехал к нам 
и увидел новые города, вы-
строенные в пустыне, и пу-
стыни, превращенные н са-
ды Он увидел Грузию де-
вятой пятилетки, гигант-
скую стройку НнгурГЭС, а 
па тбилисских улицах дол-
го любовался «удивитель-
но красивыми грузинскими 
буквами на вывесках и све-
товых рекламах». Его охва-
тил радостный трепет, ко-
гда он познакомился с се-
дой древностью и с луче-
зарной юностью Грузин. 

" Новое время очень мо-
лодо в Кутаиси». — запи-
сывает он в своей записной 
книжке. Шерфига поразили 
и обрадовали люди Грузии, 
полные жизни и энергии, 
будь то старики или моло-
дежь, его покорила юная 
работница текстильной фаб-
рики и изумил председатель 
колхоза, который, приветст-
вуя его, принес свои изви-
нения за то. что не знает 
датского, а знает только 
грузинский, русский, грече-
ский. турецкий и абхазский. 
А потом его избрали почет-
ным членом колхоза в гру-
зинской деревне -деревне, 
имеющей свой театр на 
1Ю0 мест, свою художест-
венную школу и картинную 
галерею. И тогда вспомнил 
он строки своего соотечест-
венника Иоханнеса Кнсена 
— города перестают суще-
ствовать и превращаются 
в пустыни. Как же онн 
перестают существовать, 
если села приближаются к 
городам, догоняют города, 
если стирается грань меж-
ду городом и деревней?! 

В сказках «Тысяча и од-
на ночь» рассказывается об 
одном восточном царе. Бы-
ла у него единственная дочь 
- писаная красавица: и со-
старился царь. и. видя, что 
ои уже не может управлять 
страной, стал думать о пре-
емнике своем, о будущем 
царе. Долго он думал, мно-
го всякого передумал и так 
решил выдам на мою кра-
савицу дочь за того, кто су-
меет придумать самую дерз-
кую, самую удивительную, 
самую невероятную ложь,— 

и трои мой, и скипетр, 
вот врали со всех кра-

н земель повалили на 
царский двор. Вроде как 
всемирный фестиваль вра-

их р а с с м о т р е н и и в в ы ш е с т о я -
щ и ! о р г а н и з а ц и я х . 

О . Р О Ж К О В , 
з а м е с т и т е л ь министр,! 

лесного х о з я й с т в а РСФСР 

В статье В. Т р а в и н с к о г о пра-
в и л ь н о о т м е ч а ю т с я недостат-
к и а п р о в е д е н и и с а н и т а р н ы х 

р а б о т я А р х а н г е л ь с к о м о б л а -
сти. Д о п у щ е н н ы е р а б о т н и -
к а м и л е с н о г о х о з я й с т в а н а р у 
ш е н и я не с в я з а н ы с в ы п о л н е -
н и е м г о с у д а р с т в е н н о г о плана 
л е с о з а г о т о в о к и я в л я ю т с я ре-
з у л ь т а т о м с л а б о г о к о н т р о л я . 
П о Д е й с т в у ю щ и м п р а в и л а м , 
у т в е р ж д е н н ы м М и н л е с х о з о м 
Р С Ф С Р , д о п р о в е д е н и я р у -
б о к у х о д а и с а н и т а р н ы х р у -

б е к д о л ж е н п р о и з в о д и т ь с я 
о т б е р и к л е й м е н и е д е р е в ь е в , 
п о д л е ж а щ и х р у б к е , с п о с л е -
д у ю щ е й п р о в е р к о й п р а в и л ь -
н о с т и « т о г о о т б о о а специали-
с т а м и у п р а в л е н и и лесно-

г о х о з я й с т в а и л е с х о з о в . 

Н а р о д н о х о з я й с т в е н н ы м пла-
н о м Г о с л е с х о з у С С С Р на 1971 
г о д у т в е р ж д е н о з а д а н и е по 
в ы в о з к е д р е в е с и н ы • о б ъ е м е 
42,4 м и л л и о н а к у б о м е т р о в , в 
т о м ч и с л е д е л о в о й д р е в е с и -
н ы 28 м и л л и о н о в к у б о м е т р о в . 
Д л я в ы п о л н е н и я этого п л а н а 
Г о с л е с х о з у С С С Р в ы д е л е н не 
о б х о д и м ы й л е с о с е ч н ы й ф о н д 
г л а в н о г о п о л ь з о в а н и я , к о т о -

р ы й , п о п р е д л о ж е н и ю Гослес-
хоза С С С Р , р а с п р е д е л е н м е -
ж д у р е с п у б л и к а м и , к р а я м и и 
о б л а с т я м и , 

В м а л о л е с н ы х к р а я х , о б л а -

стях и р е с п у б л и к а х |там, г д е 
не р г б о т а ю т п р е д п р и я т и я 
М и и л е с п р о м а ) л е с х о з ы звго-
т а в л и в г ю т и ЯЫВОЗРТ о к о л о 

37 м и л л и о н о в к у б о м е т р о в . 
П л ю с к « т о м у в м н о г о л е с н ы х 
р а й о н а х Р С Ф С Р заготавли-
вается б о л е е { м и л л и о н о в к у 

б о м е т р о в , В А р х а н г е л ь с к о м 

о б л а с т и п р е д у с м о т р е н о заго-
товить 298 т ы с я ч к у б о м е т р о в . 

Н е о б х о д и м о и м е т ь в в н д у , 
что на С е в е р е , У р а л е и в Си-

б и р и и м е ю т с я и о т н о с и т е л ь н о 
м а л о л е с н ы е р а й о н ы , г д е 
п р е д п р и я т и й л е с н о й п р о м ы ш -
л е н н о е ™ не имеется, т а м р у б -

ка леса а п р е д е л а х р а с ч е т н о й 
л е с о с е к и д о л ж н а п р о в о д и т ь -
ся л е с х о з а м и . 

В с о о т в е т с т в и и с п о р у ч е -
н и е м С о в е т а М и н и с т р о в С С С Р 
в о п р о с о с н и ж е н и и о б ъ е м о в 
з л г о т о в к и д р е в е с и н ы п р е д -

п р и я т и я м и л е с н о г о х о з я й с т в а 
в р а й о н а х С е в е р а , У р а л а , Си-
б к р и б у д е т р а с с м о т р е н о 
Г о с п л а н е С С С Р п р и р а з р з б ' \ 

к е п я т и л е т н е г о плана I V 
1974—1980 г о д ы . 

В. Т А Т А Р И Н С В , 
н а ч а л ь н и к отдела лесной. 

целлю»о.)новум«1жно'< 
и д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й 

п р о м ы ш л е н н о с т и 
Госплана СССР 
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ПЯТИЛЕТКА: ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ О 
1 . 

Вот достроят знаменитый 
ЪамАЗ. н, вполне возмож-
но, редактор подпишет мне 
командировку в Иабереж 
ные Челны: порасспросить 
руководителей автогиганта 
о том. как их детищу жи-
вется-работается я первый 
год после пуска. Поверите 
ли вы мне, если я попробую 
представить себе такой раз-
говор:

 г 

— Оно бы ничего. — 
скажет, допустим, гене-
ральный директор, — но 
только КамАЗ так долго 
строили, что за .что время 
вся техника морально уста-
рела. Теперь и на ,'ШЛе, и 
на Горьковском автозаводе, 
и на БелАЗе прессы и авто-
матические линии более 
современные. Там успели 
обновиться, а у нас — ста-
рье. 

— Плохо еще, что КамАЗ 
создавали без головы, — 
добавит главный инженер. 
— По проекту мы должны 
были быть велозаводом. По-
том буквально на ходу, уже 
стройка шла, переделали 
на завод инвалидных коля-
сок. А в самый разгар ра-
бот проектировщики сооб-
разили, что в стране грузо-
виков не хватает. Приш-
лось все менять — и обо-
рудование, и технологию, и 
здания перекраивать. Пото-
му и строили одиннадцать 
лет. 

— Если вы хотите по-
нять. что такое КамАЗ, то 
запишите так: старое пред-
приятие на новом месте и 
в новых стенах. — подведет 
черту генеральный дирек-
тор. — В качественном от-
ношении другие советские 
автозаводы дадут нам сто 
очков вперед. Мы у них 
учимся, а им у пас учиться 
нечему. А с лучшими за-
рубежными фирмами и во-
все сравнивать не прихо-
дится... 

Автору самое время воск-
ликнуть: «И тут я проснул-
ся!». Нора, пора уже, а не 
то побьют камнями, не до-
читав статью до конца. 
Слышу возмущенные голо-
са: 

— Что это вы тут напле-
ли о КамАЗе? Откуда та-
кая чепуха?.. Галиматья... 
Бред... 

А наиболее принципи-
альные товарищи, воз-
можно, уже берутся за 
перья: «Автором допущена 
явная клевета...» П приво-
дят в опровержение моей 
клеветы выдержки из не-
давней статьи в «Правде» 
С Богатко и Р Сабирова 
«Берег стальных челнов»: 

- В е щ и п о з н а ю т с я п у т е м 
сравнений, л К а м А З с р а в н и т ь 
не с чем... Т о л ь к о там и н а д о 
с т р о и т ь — б ы с т р о и р е ш и -
тельно. . .* « Н а ш п р и н ц и п , — 
г о в о р и т г е н е р а л ь н ы й д и р е к -
т о р к о м п л е к с а Л. 6 В а с и л ь е в . 
— б р а т ь д л я о с н а щ е н и я пред-
п р и я т и й самое л у ч ш е е . Среди 
этого л у ч ш е г о м н о г о лревос* 
модных с т а н к о в и о б о р у д о в а -
н и я с о в е т с к о г о п р о и з в о д с т в а . . . 
В то ж е в р е м я п о ч е м у б ы не 
в о с п о л ь з о в а т ь с я м а ш и н а м и и 
и н ж е н е р н ы м и р е ш е н и я м и , ко-
т о р ы е у д а ч н е е п о л у ч и л и с ь , 
с к а ж е м , у с п е ц и а л и с т о в С Ш А . 
Ф р а н ц и и и л и Я п о н и и ? В усло-
в и я х и а у ч н о - т е х н и ч е с и о и ре-
в о л ю ц и и з а п е р е т ь с я в «-нату-
р а л ь н о м х о з я й с т в е * — з н а ч и т 
о т с т а т ь , а м ы п л а н и р у е м за-
вод з а в т р а ш н е г о д н я * . 

Перед лицом таких дока-
зательств, а также многих 
других, хорошо известных, 
автор публично признает 
себя виновным. Каюсь, все 
что я выше написал о раз-
говоре с руководителями 
гиганта автомобилестрое-
ния. — сущий вымысел. 
Не потому вымысел, что 
не было такого разгово-
ра. а потому, что его не 
может быть. Ни через 
год. ни через пять. Нико-
гда. Техническая отста-
лость новейшего автомо-
бильного гиганта? Это да-
же представить себе невоз-
можно. Чудовищное, немыс-
лимое допущение... Но я 
спрошу: пылначо бы у вас 
столь же активный внутрен-
ний протест, такое же воз-
мущение, такое же страст-
ное и мгновенное желание 
опровергать, если бы... Если 
бы я написал о техниче-
ской отсталости новейшего 
гиганта текстильного? От-
ветьте. положа руку на 
сердце: показалось бы вам. 
что такого не может быть? 
Или жизненный опыт про-
диктовал бы вам иное от-
ношение к сообщенному 
мною факту? Не посчитали 
бы вы его, признайтесь, до-
статочно ординарным? И 
не свидетельствовало бы 
такое ваше отношение о не-
коей досадной привычке 
считать тягач важнее ботин-
ка. мотор важнее сукна? 

Если вы хоть отчасти 
согласны со мной, то я про-
шу вас судить меня, как 
говорится, подругой статье. 
По моей статье «А» и «В», 
напечатанной «Литератур-
ной газетой» 15 ноября 
1072 года С вашего разре-
шения. позволю напомнить 
из нее одиу-единственную 
фразу: «...Может случиться, 
что мы построим Камский 
автозавод-красавец, но в 
магазинах будем покупать 
ткани с «шншковатостью» и 
платья «с отделочными кру-
жевами изнанкой на лице-
вую сторону». 

Это может случиться, ес-
ли вопреки известным реше-
ниям XXIV съезда партии, 
вопреки курсу на быстрое 
развитие товаров народно-
го потребления мы по-преж-
нему в глубине души будем 
считать легкую промышлен-
ность делом второй руун. И 
нужды ее — делом второй 
руки. II стройки ее — тоже. 
А разве мы так считаем'' 
Кто тек считает' Отвечу: 
сплошь и рядом так счита-

ют строители, местные орга-
низации, плановые органы, 
разного ряда ведомства, да 
ч го греха таить—просто лю-
ди, мы с вами так считаем. 
Считаем по традиции, по 
плохой привычке видеть и 
чувствовать индустриаль-
ную мощь страны только 
лишь по домнам и прокат-
ным станам, электростан-
циям и автогигантам. Мне 
уже приходилось об этом 
писать. Но писать нужно 
еще и еще, ибо от некото-
рых привычек избавиться не 
так-то просто. Сложившееся 
положение с производством 
товаров народного потреб-
ления. говорится в недав-
нем постановлении ЦК 
КПСС, «свидетельствует 
также о том, что партийные 
н советские органы некото-
рых союзных республик, 
краев и областей не сдела-
ли должных выводов из ре-
шений XXIV съезда КПСС 
о коренном улучшении каче-
ства и ассортимента потре-
бительских товаров и про-
должают относиться к этим 
вопросам как к второсте-
пенным...» 

Вот тут-то я и признаюсь, 
что ни одного словечка не 
придумал в своей вступи-
тельной «клевете». Не кле-
вета это, граждане общест-
венные судьи, а самая чи-
стейшая правда. Могу под-
твердить документально. 
Только отнесите сказанное 
не к автомобильному ги-
ганту, а к гиганту текстиль-
ному, не к новостройке 
группы «А», а к новострой-
ке группы «Б», не к Набе-
режным Челнам, а к окре-
стностям Читы. 

2. 
Крупнейший камвольно-

суконный комбинат постро-
ен в пятнадцати километрах 
от Читы. Побольше знаме-
нитых Ивановского и Мо-
нинского. Огромный — под 
стать сибирским и забай-
кальским просторам. Недав-
но я вернулся оттуда. Кры-
ша — шестнадцать гекта-
ров. Аэродром! Я не заби-
рался наверх, но главный 
инженер Илья Ильич Чер-
вяков говорит: «Когда в 
центре стоишь, края не 
видно, хоп, в футбол го-
няй». Не в тридцатые, не в 
пятидесятые годы построен 
— новенький, последняя 
очередь сдана в канун семь-
десят третьего. Такой же 
богатырь в своей отрасли, 
как КамАЗ в своей. И такой 
же флагман, пример для 
других? Нет уж, извините... 

Это о нем. Читинском 
камволыю-суконном комби-
нате (КСК), можно сказать 
с полной уверенностью: 
старое предприятие на но-
вом месте и в новых сте-
нах. Это он учится у тек-
стильщиков ивановских и 
московских, а им у него 
учиться нечему. Это он был 
задуман и осуществлен по 
принципу «запереться в на-
туральном хозяйстве» и по 
своей технической воору-
женности отстал уже от дей-
ствующих производств, не 
говоря о зарубежных. 

— Пока строили один-
надцать лет. оборудование 
морально устарело, — го-
ворит главный инженер 
И. И. Червяков. — Уже в 
стране появились пряднль-
но крутильные машины, во 
всех отношениях более со-
вершенные и производи-
тельные. чем то оборудова-
ние. что стоит в нашем пря-
дильном цехе. Уже вы-
пускаются и мотальные 
автоматы, почти полностью 
исключающие ручной труд, 
а наши мотальщицы поль-
зуются устаревшей техни-
кой. Уже сняты с производ-
ства ленточные машины, ко-
торыми оснащен наш КСК. 
II в ткацком цехе среди 
хороших станков есть у нас 
и безнадежно устаревшие, 
которые Ивановский ком-
бинат, например, в про-
ймем году вообще выбро-
сил. А есть и прямо казу-
сы ... 

Пожалуй, главный инже-
нер употребил самое дели-
катное из возможных выра-
жении. Признаюсь, я вос-
пользовался более крепким 
словом, когда в красильном 
цехе но рассеянности чуть 
не провалился в преиспод-
нюю: под ногами вдруг ока-
залась большая дыра. Ря-
дом заметил такие же ямы, 
перекрытые досками. Кто 
изрешетил огромными во-
ронками весь пол в цехе? 

— Тут стояли красиль-
ные аппараты. — говорят 
мне, — мы нх выбросили, 
ждем других. 

— Устарели? 
— Да нет. новенькими 

выбросили. Они оказались 
неработоспособными. 

Вес годы, сколько суще-
ствует красильный цех! чи-
тинцы мучились с этими 
чудо-изделиями чебок-
сарского завода «Химтек-
стнльмаш», а потом терпе-
ние лопнуло. Разобрали 
семнадцать аппаратов и в 
присутствии свидетелей, де-
путатов местного Совета, 
аккуратненько, сличая с 
комплектной ведомостью 
(чтобы авторы потом ие 
обижались), сложили в ящи-
ки. забили покрепче гвоздя-
ми — и в вагоны! Забирай-
те паши цацкн, гоните на-
зад восемьсот тысяч рубли-
ков В полV осталось семна-
дцать дыр А красильный 
цех уже несколько лет по 
документам считается дей-
ствующим. 

Впрочем, не удивляйтесь. 
Па «КамАЗе текстильном» 
не то еще возможно. Чи-
тинский комбинат проекти-
ровали как предприятие ко-
стюмных тканей из штл 

пельного волокна Соответ-
ственно оборудование зака-
зывали, соответственно зда-
ние строили. В разгар 
стройки «переиграли»: быть 
ему камвольно-суконным! 
Стали думать н гадать, 
куда теперь девать сукон-
ное производство, ранее не 
предусмотренное? Как пе-
рекроить все прочие поме-
щения и коммуникации? 

К тому же строил КСК 
— что там говорить — не 
«Камгэсэнергострой»; в Чи-
те комбинат сооружало уп-
равление маломощное н 
плохо организованное, не 
имевшее (и не имеющее до 
сих пор) своей строитель-
ной базы, возившее плиты 
за тридевять земель — из 
Иркутска в Читу. 

Мы подсчитали с Нико-
лаем Гавриловичем Марко-
вым (молодым энергичным 
директором «текстильного 
КамАЗа», успевшим уже в 
свои годы и два вуза окон-
чить — по специальности и 
экономический, — и пройти 
все профессиональные сту-
пени от поммастера до ру-
ководителя крупнейшего 
предприятия), что КСК, 
если бы он строился не 
одиннадцать лет. а четыре-
пять. да еще как положено 
по науке, уже дал бы стра-
не 120 миллионов погонных 
метров тканей. Вполне ре-
ально: его проектная мощ-

цехах холод и прядильщи-
цы работают в пальто и те-
логрейках? Когда на произ-
водстве нет воды и канали-
зации. «все удобства», из-
вините. во дворе через до-
рогу? Когда рабочие живут 
в производственных бытов-
ках, помещениях конторы и 
даже в директорском каби-
нете? 

К сожалению, именно так 
выглядела первая очередь 
Читинского камвольно-су-
конного. Завтрашним днем 
даже ие пахло. Это вчераш-
ний, если не позавчераш-
ний день нашей индустриа-
лизации. Сделаем поправку 
— сейчас уже все четы-
ре очереди КСК вступили в 
строй. Тепло, электричество 
и канализация теперь есть. 
Но семнадцать воронок в 
полу вместо красильных 
аппаратов — это сегодня 
Но лишь в мае нынешнего 
года переселили рабочих из 
последней производствен-
ной бытовки, наспех приспо-
собленной под общежитие. 
Но н середине августа я 
услышал в кабинете дирек-
тора Николая Гавриловича 
Маркова такие разговоры: 

— Селите людей в 
школьных классах. 

— Так там же через две 
недели занятия начинают-
ся! 

цнально установленный ему 
лимит численности — 5595 
человек- Не хватает более 
2000 работников. 

— Да, если сравнивать 
нашу потребность и плано-
во. ю численность, — гово-
рит директор. — А в дей-
ствительности нам не хвата-
ет гораздо больше. Около 
3000 человек недостает. 

Люди — жилье — план... 
Все это завязано в узел. 
Работников не хватает, по-
скольку некуда их селить. 
(Есть и другие причины, я 
о них еще скажу, но глав-
ное - - острейший дефицит 
общежитий и квартир.) 
Станки и машины стоят, 
поскольку нет людей. Вот 
и в нынешнем году комби-
нат в лучшем случае спра-
вится лишь с половиной 
производственной програм-
мы. 

Возьметесь ли вы утвер-
ждать, что и для КамАЗа 
это окажется возможным — 
работа вполсилы, половина 
плана? Программа КамАЗа 
— полтораста тысяч грузо-
виков в год. Так можно ли 
себе представить, чтобы в 

деньги-то нашлись! Выде-
лены большие средства на 
строительство в поселке 
камвольно-су конного ком-
бината общежитий, больни-
цы. школы, Дома культу-
ры. Нашлись деньги и 
на пятнадцатикилометро-
вую троллейбусную линию 
ог Читы до КСК. Нашлись 
через пять лет после ввода 
первой очереди комбината 
и почти через год после 
пуска последней. Пришли 
к выводу, что без приведе-
ния в полное соответствие 
друг с другом производ-
ственного и социально-бы-
товых комплексов все рав-
но не обойтись. Никуда не 
денешься. Конус не поста-
вишь на вершину. Во всех 
сл у ч а я х «квартирные», 
«магазинные», «детсадов-
ские», «больничные», 
«школьные» деньги при-
дется доставать нз кошель-
ка. Сделаешь это вовремя 
и с умом — получишь, как 
могло быть в Чите, мил-
лионы погонных метров 
тканей и много тысяч 
тонн пряжи. Сделаешь это 
поздно, сообразишь, как 
французы говорят, «на 

по милости непродуманно-
го планирования, проекти-
рования и строительства 
еще до своего рождения. 
Если человек вплавь пытал-
ся перебраться через реку 
и начал тонуть, то его надо 
срочно спасать, а не устраи-
вать дискуссии о необходи-
мости сооружения моста. 
Но когда неудачника выта-
щим, подумаем и о мосте. 

4. 
Тактически общежития 

— это выход. А стратеги-
чески? Если заглянуть на 
десять, пятнадцать и побо-
лее лет вперед? 

В Забайкалье нет тек-
стильных династий, нет тек-
стильных традиций. Нет их 
И в Сибири, где сейчас со-
здается еще ряд таких же 
крупных комбинатов, как 
читинский. Это вам не Под-
московье, не Ивановская 
область, в которых ткацкий 
станок с древних времен 
стоял в каждом деревен-
ском доме, в которых, что 
ни город — то несколько 
текстильных фабрик, нет 

цналистов. Их уговаривают 
перебраться в Забайкалье 
из центральных областей и 
юга России, с Украины. 
Соблазняют невиданными 
грибными урожаями тайги 
(подтверждаю: сам, не бу-
дучи грибником, в воскре-
сенье собрал за час два 
ведра рыжиков и маслят), 
будят в них естественную 
тягу к «перемене мест», 
рисуют перспективы ска-
зочно быстрой карьеры. 
Попадаются и любители 
грибов, но в основном едут 
на более высокие должно-
сти. Поммастер — началь-
ником цеха. Начальник це-
ха — руководить производ-
ством. Заместитель началь-
ника производства — глав-
ным инженером. Началь-
ник производства — дирек-
тором. Сотни и сотни сер-
жантов, лейтенантов без 
всякой подготовки приня-
лись командовать ротами 
и батальонами, старшие 
лейтенанты и капитаны 
«сели» на полки, И теперь 
это войско, в котором к то-
му же недостает несколь-
ко тысяч штыков и сабель, 
пытается организовать круч 
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большой индустрии: электростанции, автомобильные, металлургические, 

химические гиганты. Но выдерживается ли тот же научно-технический 

уровень, соблюдается ли такая же высокая культура проектирования и 

строительства при сооружении новых крупнейших предприятий промыш-

ленности потребительских товаров! Оказывается ли им такое же вни-
мание! 

Этим вопросам посвящена публикуемая сегодня статья. 

щ ш ш а 

Фото С. С У Б Б О Т И Н А 

ность —- двадцать миллио-
нов метров в год А в дейст-
вительности КСК за все 
время своего существова-
ния сделал лишь десять 
миллионов. Десять вместо 
ста двадцати! Свыше ста 
миллионов метров — как 
корова языком слизала А 
ну-ка, любители «опоясы-
вать земной шар», прикинь-
те. сколько раз можно было 
«опоясать»? Желающие мо-
гут вычислить и количество 
«украденных» костюмов, 
которые, между про 
чим, нужны и строите-
лям КамАЗа, и тем, кто бу-
дет там работать, и тем. кто 
поведет грузовики по доро-
гам. и монтерам, и писате-
лям, и математикам, и про 
давцам газет — костюмы 
всем нужны! Колее ста мил-
лионов метров тканей 
«украдены» у каждого нз 
нас, у всего нашею общест 
ва. у всего народа Вот по-
чему можно утверждать: 
проигрыш по всем пунктам 
текстильного гиганта гиган-
ту автомобильному — зто 
крупный счет не в нашу 
пользу. В нашу пользу в 
данном случае была бы ни-
чья. Такая ничья, при кото-
рои новые большие пред-
приятия обоих подразделе-
ний экономики — и группы 
«А», и группы «Б» — пла-
нировались и строились бы. 
говоря словами генерально-
го директора КамАЗа Л В. 
Васильева, «как заводы за-
втрашнего дня». 

Да, КамАЗ так и строят. 
Он двинет отрасль вперед. 
Это будет резкий рывок к 
уровню мирового автомоби-
лестроения. н, что самое от-
радное, рывок в обгон, а не 
вдогонку В обгон, а не 
вдогонку! Выражение при-
надлежит не мне. Однажды 
его вынес в заголовок статьи 
мой коллега, московский 
журналист Анатолий Ша-
хов, и эта мысль представ-
ляется мне очень точной для 
обозначения нынешней эко-
номической ситуации. В об-
гон, а не вдогонку — по 
такому принципу мы стро-
им и новейшие химические 
предприятия. Соглашение с 
американской фирмой Хам-
мера о строительстве в 
СССР крупного комплекса 
но производству удобрений, 
помимо всего прочего, пре-
следует еще и цель техни-
ческого к технологического 
роста всей отрасли В об 
гон. а не вдогонку. А кого 
обогнал самоновейший Чи-
тинский комбинат ' Вышел 
*ш из него «завод завтра-
шнего дня»? 

я. 
Ну скажите, разве это 

завтрашний день, когда в 

— Начнется учеба — пе-
реселим на месяц в техни-
кум. У них пока недобор. 

— А наберет техншл м? 
— Куда-нибудь еще при-

ткнем. Задача такая: во 
что бы то ни стало продер-
жаться до ввода общежитии 
А не то мы н оставшихся 
людей порастеряем... 

Шедевр планирования и 
комплексного строительст-
ва: несколько домов для 
комбината соорудили за-
долго до появления самого 
КСК. Не пустовать же квар-
тирам целых пять лет, когда 
в городе нужда в жилье'.' 
Естественно, дома распре-
делили. К моменту пуска 
первой очереди у предприя-
тия не оказалось ни одного 
общежития. Не было и тех-
документации на строитель 
ство домов Денег тоже не 
было. А потом одно за дру-
гим вводили в строй новые 
производства и в десять 
раз меньше самой мини-
мальной потребности полу-
чали жилья Потому и при-
шлось директору потеснить-
ся, уступив свой кабинет 
под общежитие. 

Шедевр научного проек-
тирования: Ивановский 
ГПН-в на 133-1 человека 
ошибся в численности рабо-
тающих. Разумеется. в 
меньшую сторону. Массо-
вые нормы обслуживания 
машин, похоже, исчисляли 
по выдающимся рекордам в 
прядении и ткачестве. Пред-
полагалось. видимо, что за-
байкальские девчонки, вы-
пускницы школ и техучи-
лищ, дочки и внучки жен-
щин, п глаза не видевших 
текстильного произведетва, 
понятия о нем не имевших, 
придут к станкам и маши-
нам и сразу выдадут про-
изводительность. которую у 
нас показывают лишь герои 
труда. Проектный институт 
признал свою ошибку. При-
знание официально под-
тверждено компетентными 
инстанциями. Все интелли-
гентно, вежливо: «Извини-
те. просчитались». Изви-
ним'' Но комбинат уже по-
строен, и на «пропущенных 
по ошибке» 133'1 человека 
не предусмотрено ни одного 
квадратного миллиметра 
общежитий, ни одной ды-
рочки в ленке душа, ни од-
ного стула в столовой. 

Дело хуже — комбинат 
обоснованно утверждает, 
что проектировщики ошиб-
лись не на тысячу, а по 
меньшей мере на две тыся-
чи человек Инспектирую-
щие комиссии приходят к 
выводу, что расчеты комби-
ната правильные Для вы 
полиеиня прон тодственной 
программы И»73 года КСК 
н}жно 7700 человек А офи 

Набережных Челнах после 
завершения стройки, через 
год после пуска последней 
очереди все еще делали 
75 тысяч грузовиков вместо 
запроектированных 150 ты-
сяч'.' Нет. такое немыслимо 
Не для того мы сооружаем 
этот завод всей мощью на-
шего государства, всей до-
ступной нам сегодня наукой 
и техникой, всей силой точ-
нейших управленческих ре-
шений, помноженных на мо-
гущество электроники, всей 
выгодой международной 
торговли, позволяющей вы-
бирать по станочку самое 
лучшее нз имеющегося на 
планете. всем пропаган-
дистским и информацион-
ным обеспечением, на какие 
только способны пресса, ра-
дио. телевидение, кинодо-
кументалистика. писатель-
ская публицистика. Не для 
того обрушена вся эта 
мощь на недавно еще пу-
стынное прикамское ноле, 
чтобы автогигант давал в 
год 75 тысяч грузовиков 
вместо 150 тысяч. 

А текстильный гигант 
строился у нас вдали ог 
дорог кинооператоров н пи-
сательских бригад. Внеш-
торговс к не ком ми ноя жерм 
не рыскали для него ио 
всему свету в поисках ЛУЧ-
ШИХ машин. Проектировщи-
ки. как видим, не утружда-
ли себя запоминанием того, 
сколько цифр получается 
у них в сумме, разности, 
произведении и частном и 
сколько остается в остатке. 

Тут я слышу старый, как 
мир, аргумент: у государ-
ства на все сразу нет де-
нег Вот построим КамАЗ .. 
Бросьте! После КамАЗа нам 
потребуется еще не один 
десяток самых разных 
«камазов» во всех областях 
народного хозяйства и преж-
де всего в тяжелой инду-
стрии, которая была, есть'и 
останется основой нашего 
развития, фундаментом со-
ветской экономики. Но вме-
сте с тем государство уже 
сейчас находит возможным 
и необходимым субсидиро-
вать ускоренное развитие 
промышленности потреби-
тельских товаров Деньги 
есть, они выделяются II 
очень значительные. Мы 
плохо, безобразно, бесхозяй-
ственно нх используем — 
другой вопрос, и вся исто-
рии создания Читинского 
КСК буквально вопиет об 
этом 

Нет денег? Однако сен 
час. когда положение на 
Читинском комбинате пца 
тельно проанализировано 
многими авторитетными ко-
миссиями из союзных и 
рса» б шпанских плановых 
органов и министерств. 

лестнице», потеряешь — 
что и вышло в Чите — 
миллионы метров тканей и 
много тысяч тонн пряжи, 
которую, между прочим, из-
за дефицита ее в стране 
мы прикупаем на валюту. 
«Выбирай на вкус»... 

У директора КСК Нико-
лая Гавриловича Маркова 
сейчас просто голова кру-
том — куда селить прибы-
вающих. как «выбить» в 
банке зарплату, которую 
каждый квартал из-за не-
выполнения плана надо вы-
прашивать в Москве, где 
найти тысячи новых работ-
ниц и т. д. и т. п. Лишь 
через несколько лет. мо-
жет быть, к концу семьде-
сят пятого года, считает 
•Марков, комбинат сможет 
вылезти «из-под этой ко-
ряги». Я и сам видел: 
предпринимаются едва ли 
не героические усилия, что-
бы удержать кадры и при-
обрести новые. Это дья-
вольски трудно: в прошлом 
году уволился каждый тре-
тий За пить лет на КСК 
пришло одиннадцать тысяч 
человек — осталось рабо-
тать меньше половины. 

II все-таки руководители 
комбината делают все воз-
можное и невозможное для 
формирования коллектива 
н в первую очередь — ста-
бильного инженерно-техни-
ческого. командного персо-
нала. При фантастических, 
прямо-таки отчаянных 
трудностях с жильем они 
каким-то чудом умудряют-
ся расселять приезжающих 
специалистов. Денно и нощ-
но форсируют в Чите строи-
тельство общежитий для 
рабочих. Марков говорит: 
«Стоквартирный дом дает 
сто работников, а общежи-
тие — сразу пятьсот. За 
три последних года мы вве-
ли более 2000 мест в об-
щежитиях, планируем по-
строить еще на 2000 чело-
век. Общежитие — вот 
наш единственный шанс. 
Мы и жилые дома приспо-
сабливаем под общежития: 
в однокомнатной квартире 
— три человека, в двухком-
натной — шесть, в трех-
комнатной — десять Так 
даже лучше, больше быто-
вых удобств: все-таки есть 
кухня, ванна...» 

Да, такое сложилось по-
ложение. Сотни станков и 
машин работают в одну 
смену или вообще стоят. 
Где взять для производ-
ств;' несколько тысяч пря-
дильщиц. ткачей, отделоч-
ниц'
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 Директор говорит: 
•Мы ожидаем примерно 
800 десятиклассников. Ну, 
еще в Чите и области мож-
но с трудом набрать чело-
век триста. Это тоже будет 
непросто: ведь и на других 
городских предприятиях де-
фицит кадров. Но так или 
иначе — тысячу наскребем 
в Чите. Остальных надо 
нам искать в центральных 
и южных областях России, 
в других республиках. И, 
значит, единственный наш 
выход — общежития». 

Все правильно. Сегодня 
нет другого шанса выта-
щить текстильный гигант 
нз трясины, куда он попал 

семьи, так или иначе не свя-
занной с этой профессией. 

В Забайкалье и Сибири 
эту профессиональную сре-
ду надо создавать на чистом 
месте. И уже первые по-
пытки показывают, насколь-
ко тяжело создавать. До-
машнее воспитание и тра-
диции порождают в этих ме-
стах скорее недоверие к 
прядению и ткачеству, чем 
интерес и симпатии. В Чите 
не без труда преодолели 
слухи, что камвольно-су-
конный комбинат — «хи-
мически вредное предприя-
тие». Здесь на вес золота 
каждая девчонка, которая 
уже привыкла к прядиль-
ной машине, освоилась, ра-
ботает два-три года. Та-
ким нет цены, ибо с ними 
связаны все надежды на бу-
дущие текстильные дина-
стии. текстильные традиции 
Забайкалья. И как же боль-
но. обидно, что именно эти, 
проработавшие несколько 
лет прядильщицы покида-
ют комбинат! «Из числа 
квалифицированных работ-
ниц мы потеряли каждую 
вторую, — говорит прямо-
таки с тоской Николай Гав-
рилович Марков. — родили 
детей и ушли...» 

Вот они, вопросы страте-
гии' Три года можно жить 
в общежитии, но потом по-
явится семья, дети. Уже 
сейчас 800 новых семей на 
КСК с нетерпением ждут 
квартир. Их пока кое-как 
устроили в общежитиях. 
«Но больше не выдер-
нет. — говорит замести-
тель директора по быту 
К. И. Белокопытов. — На-
до нх оттуда переселять, 
иначе они уйдут». Нужны 
квартиры. Здесь, как нигде, 
каждой новой семье тек-
стильщиков нужны кварти-
ры. В отличие от прочих 
географических мест здесь 
— я подчеркиваю: здесь, 
в Забайкалье, в Сибири. — 
нужна поощрительная, про-
текционистская квартирная 
политика, преследующая 
специальную цель: "созда-
ние профессиональной сре-
ды потомственных текстиль-
щиков. Иначе вот что полу-
чится (именно так и полу-
чается сейчас): год за го-
дом мы будет привозить де-
вушек со всей страны и се-
лить нх в общежития Ос-
воив профессии, выйдя за-
муж, они уедут. Мы набе-
рем новых. И так будет без 
конца. Удел такого пред-
приятия — вечная неопыт-
ность кадров, вечное учени-
чество. низкая производи-
тельность труда, плохое ка-
чество продукции, брак, 
убытки, убытки и убытки. 
Таким способом не подни-
мешь легкую промышлен-
ность в новых для нее гео-
графических границах Си-
бири и Забайкалья, даже 
если строить крыши не в 
шестнадцать гектаров, как 
в Чите, а в тридцать два 
ИЛИ шестьдесят четыре. 

Тот же вопрос — о стра-
тегии — возникает и в от-
ношении зарплаты. Если в 
Чите нет своих рабочих-
текстнльшнков. то тем бо-
лее нет текстильщиков-спи-

говую оборону. О наступле-
нии речи пока нет. Молодой 
задор — прекрасно, но мы 
знаем, что только сочета-
ние задора и опыта дает 
надежный руководящий 
сплав. Неопытность обора-
чивается элементарными 
управленческими ошибка-
ми. растерянностью, инер-
цней кругозора (начальни-
ки цехов мыслят, как пом-
мастера), а в конечном 
счете — новыми и новыми 
человеческими и матери-
альными потерями. 

Почему? Почему нельзя 
пригласить начальника сме-
ны начальником смены и 
начальника цеха начальни-
ком цеха? Потому, что зар-
плата та же. Одинаковая на 
одной и той же должности 
в Орехово-Зуеве и в Чите. 
В Чите даже хуже — здесь 
нет премиальных, нет про-
грессивки, весь состав 
ИТР не получает ее уже 
несколько лет. А разве 
можно сравнивать между 
собой работу на устояв-
шемся, налаженном произ-
водстве и лихорадку освое-
ния новостройки? Почему 
мы считаем, что это одина-
ковой сложности труд
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? По-
чему равно оплачиваем 
его'.' Убежден — неправиль-
но это, близоруко. 

Наитяжелейшее и столь 
нужное для страны, для 
народа дело освоения, я 
бы лказял — подвиг освое-
ния, должно стимулиро-
ваться обществом и госу-
дарством. Освоительская 
надбавка к зарплате, специ-
альная освоительская над-
бавка, пусть временная, 
но заметная, рассчитанная 
минимум на пятилетку, по-
ка новостройка не станет 
твердо на ноги. — это ни 
в коем случае не роскошь, 
не мотовство, не разврат— 
это крайняя стратегиче-
ская необходимость. 

Я понимаю, конечно, что 
проблемы освоения шире, 
чем вопрос о развитии лег-
кой индустрии. Но давайте 
решим нх постепенно, сна-
чала хотя бы применитель-
но к промышленности по-
требительских товаров, но-
востройки которой нуж-
даются в особом стимули-
ровании и внимании ' об-
щества. 

Клин вышибают клином. 
Слишком долго мы считали 
второстепенным то. что 
для нас наиважнейше. 

Прекрасно, что мы на-
учились строить во в:ех 
отношениях совершенные 
«камазы» тяжелой инду-
стрии По и «камазы 
текстильные» следует со-
здавать по тому же здраво-
му принципу — как «заво-
ды завтрашнего дня». А это 
требует такого же сосредо-
точения всех сил и ресур-
сов, всей мощи науки н 
техники, всего управленче-
ского внимания, всей до-
ступной нам на сеголня 
культуры проектирования 
и строительства, всего идео-
логического и информаци-
онного обеспечения, кото-
рые наша страна блестяще 
демонстрирует в Набереж-
ных Челнах. 
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ЧЕЛОВЕК ЗАДУМАЛСЯ 

ПРИРОДА 
И мы 

НАМ ЗДОРОВО повез-
ло. Пока мчались 
в машине из Баку, 

мимо рощ нефтяных вышек 
— неизменная деталь ап-
шеронского пейзажа! — 
только и было разговору: 
увидим или не увидим? Уж 
больно пугливы. . 

Но лишь закрылись за 
нами ворота заповедника 
Шахова коса, не проехали 
мы и двухсот метров, как 
кто-то из нас тихо восклик-
нул: «Джейран!» 

...Он стоял на пригорке 
недвижим, как изваяние. 
Гордо посаженная голова с 
остро выброшенными не-
большими рогами, прямые 
тонкие ноги, плавным из-
гиб шеи и спины... Изяще-
ство и благородство, вылеп-
ленные самой природой! 

Осторожно, стараясь не 
шуметь, мы вышли из ма-
шины. И долго молчали, не 
в силах оторвать взгляд от 
этого чуда... Неожиданно 
джейран повернул к нам 
голову и какое-то время гля-
дел на нас темными, полны-
ми затаенной нежности и 
грусти глазами. 

Потом мы увидели еще 
одного джейрана, без ро-
гов, самку. Она неслась 
вдоль дороги, впереди нас. 
перемахнула, словно на ле-
ту, почти не касаясь ас-
фальта, через шоссе и 
исчезла за холмами. Потом 
заметили вдали еще одно-
го... А перед взором все 

П. ВОЛИН, 
специальный 
корреспондент 
•Литературной г н е т ы * 

стоял тот. первый, увиден-
ный вблизи. Огромные, в 
вечном испуге глаза, пру-
жинистое — сплетение нер-
вов и мускулов — тело... И 
вдруг я вспомнил, как опи-
сали на страницах «Лите-
ратурной газеты» коррес-
понденты Э. Агаев и Р. Вах-
тамов отлов зтих животных 
в заповеднике на острове 
Булла. Мотоциклы, сети, 
собаки, крики загонщиков... 
И живо представил себе, 
что должны были испытать 
джейраны, когда на них 
обрушился шквал кри-
ков. лая. грохота. Вот, ис-
пуганные до безумия, они 
стрелой летят по степи, им 
легко уйти от преследовате-
лей. но впереди — водная 
гладь, море... Их хватают, 
тащат куда-то и. обессилен-
ных. дрожащих, кидают в 
кузов... Лишь немногие жи-
вотные могли перенести 
шок. Одни гибли прямо при 
отлове, другие — в пути, 
третьи — по прибытии на 
Шахову косу. 

За убийство одного джей-
рана грозит строгая кара— 
500 рублей штрафа и тю-
ремное заключение до трех 
лет. Здесь же за умерщвле-
ние десятков животных не 
был наказан никто. А ведь 
джейрац взят под защиту 
государства, его охраняют 
в специально отведенных 
местах обитания, он занесен 
в международную Красную 
книгу. 

Два слое* об втой книге. 
Она недаром названа Красной: 
к р а с н ы й цвет издавна — знак 
тревоги. У ч е н ы е у ж е давно 
обращали внимание прави-
тельств и мировой общест-
венности на опасность исчез-
новения о т д е л ь н ы х предста-
вителей растительного и жи-
вотного мира. Во-первых, это 
•едет к н а р у ш е н и ю всего при-
родного комплекса, последст-
вии чего — иногда трагиче-
ские. необратимые — даже 
трудно предугадать. А во-вто-
р ы х . люди часто не ведают, 
не предполагают, к а к у ю роль 
в их ж и чи сыграет а буду-
щем тот или иной ж и в о й ор-
ганизм. Думал ли, например, 
кто-нибудь, что самая обыч-

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ: 
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ная. «противная» плесень по-
с л у ж и т созданию антибиоти-
ков, с п а с ш и х миллионы жиз-
ней) 

В свов врвмя из-за охот-
ничьей страсти почти вывили 
бизонов. А если бы выбили до 
к о н ц а ! В Канаде не удалось 
б ы вывести н о в у ю породу ко-
ровы, отлично п р и ж и в ш у ю с я 
благодаря тому, что в ее жи-
лах течет бизонья кровь, аж 
за П о л я р н ы м кругом! Одним 
словом, беречь все многообра-
зна ж и в ы х организмов, охра-
н я т ь генетический фонд пла-
неты ~ задача для человече-
ства н а и в а ж н е й ш а я . Вот по-
чему М е ж д у н а р о д н ы й союз 
о х р а н ы природы и природ-
н ы х ресурсов составил спи-
сок ж и в о т н ы х , находящих-
ся под угрозой полного унич-
т о ж е н и я или вымирания, с 
тем чтобы государства, на-
циональные и международные 
организации сделали все от 
них зависящее для сохране-
ния т а к и х ж и в о т н ы х . В Крас-
н у ю к н и г у б ы л в к л ю ч е н и 
д ж е й р а н — его остается все 
меньше, а кто знает, чего мы 
лишимся в будущем, если не 
останется совсем? 

Ресурсы живой природы 
в нашей стране всегда счи-
тались национальным бо-
гатством. и Советское го-
сударство с самого начала 
своего существования — 
еще задолго до появления 
Красной кннгн! — прилага-
ло немало усилий, даже в 
трудные времена шло на 
значительные затраты, что-
бы не только сохранить 
исчезающих животных, но 
и заметно увеличить их по-
головье, превратить из ред-
ких в широко обитающих. 
Наши успехи в этом деле 
огромны, примеров тому 
сколько угодно. Вспомним 
сайгака, лося, соболя... 

Однако судьба джейрана, 
обитающего в небольшом 
количестве в Азербайджа-
не. как видно, мало волнует 
руководителей республи-
канского Комитета по охра-
не природы. Как. впрочем, 
и судьба других ценнейших 
животных — таких, как-
пятнистый олень, зубр, фа-
зан, турач... Они гибли в 
результате служебных нару-
шений, проступков ряда 
работников комитета. Об 

этом наша газета писала 
трижды: 18 октября и 29 
ноября прошлого года, 31 
января сего года. В статьях 
приводилось множество кон-
кретных примеров, фактов, 
цифр. Были поименно на-
званы и виновные, в том 
числе председатель комите-
та Б. Адыгезалов. 

Больше полугода прошло 
со времени последнего вы-
ступления «ЛГ», в котором 
выражалась надежда услы-
шать в связи с этим авто-
ритетное и веское слово 
правительства Азербай-
джанской ССР. Сообщений 
от него в редакцию еще не 
поступало. Но к полной для 
нас неожиданности пришли 
две телеграммы. 

«МОСКВА ЛИТГАЗКТА 
ПОСЛК ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ВАШЕЙ ГАЗЕТЫ КОМИ-
ТЕТ НАРОДНОГО КОН-
ТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ 
ПРОИЗВЕЛ ПРОВЕРКУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСКО-
МИТЕТА ОХРАНЫ ПРИ-
РОДЫ ТЧК ВСКРЫТО 
МНОЖЕСТВО БЕЗОБРА-
ЗИИ И ПРЕСТУПЛЕНИИ 
ТЧК ПРОШЛО ПЯТЬ МЕ-
СЯЦЕВ ПОСЛЕ ПРОВЕР-
КИ ЗПТ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НЕТ ТЧК ДЕЛАЮТСЯ ПО-
ПЫТКИ ВВЕСТИ ДИРЕК-
ТИВНЫЕ ОРГАНЫ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ ТЧК ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ АДЫГКЗА-
ЛОВА И ЕГО ГРУППЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ ТЧК 
ДЕЛО ДОШЛО ДО ТОГО 
ЧТО РАЙОННЫЕ КОМИ-
ТЕТЫ ПАРТИИ САМО-
СТОЯТЕЛЬНО ЗПТ ВО-
ПРЕКИ ЖЕЛАНИЮ АДЫ-
ГЕЗАЛОВА ИЗГОНЯЮТ 
ПРОВОРОВАВ III И X С Я 
НАЧАЛЬНИКОВ МЕЖ-
РАЙОННЫХ ИНСПЕК-
ЦИИ ОХРАНЫ ПРИРО-
ДЫ ТЧК ТОЛЬКО д н я -
м и РАИКОМАМИ ПАР-
ТИИ СНЯТЫ С РА-
БОТЫ ДВА НАЧАЛЬНИ-
КА МЕЖРАЙОННЫХ ИН-
СПЕКЦИИ ЗПТ ТРЕТИЙ 
ПОЛУЧИЛ СТРОГИЙ ВЫ-

ГОВОР ТЧК ТЕКУЩЕМ 
МЕСЯЦЕ ПОГИБЛО ЕЩЕ 
И ЯТИ А Д ЦАТЬ ДЖЕИ РА-
НОВ ТЧК СЕЙЧАС АДЫ-
ГЕЗАЛОВ ПОДВОДИТ 
ПОД СОКРАЩЕНИЕ ТЕХ 
КТО ВЫСТУПАЛ С КРИ-
ТИКОЙ ЕГО АДРЕС ЗПТ 
НЕУГОДНЫХ ЕМУ ЛЮ-
ДЕЙ ТЧК БЕЗОБРАЗИЯ 
И БЕЗЗАКОНИЯ ГОСКО-
МИТЕТА ОХРАНЫ ПРИ-
РОДЫ НАСТОЛЬКО 
СЕРЬЕЗНЫ ЧТО ЧЛЕНЫ 
КОЛЛЕГИИ ЗПТ МНОГИЕ 
КОММУНИСТЫ НЕОДНО-
КРАТНО ОБРАЩАЛИСЬ 
ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГА-
НЫ ТЧК ПРОШУ КО-
МАНДИРОВАТЬ ВАШЕ-
ГО КОРРЕСПОНДЕНТА 
ТЧК ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ИНСПЕКТОР ГОС-
КОМИТЕТА ОХРАНЫ 
ПРИРОДЫ КОММУНИСТ 
МАРТИРОСЯН». 

«МОСКВА ЛИТГАЗКТА 
ПРОВЕРКА ОСНОВНОМ 
ЗАВЕРШЕНА ТЧК 
ВСКРЫТО МНОГО НО-
ВЫХ РАНЕЕ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ ФАКТОВ БОЛЬ-
ШАЯ ЧАСТЬ КОТОРЫХ 
УГОЛОВНОГО ПОРЯДКА 
ТЧК УБЕДИТЕЛЬНО 
ПРОШУ РЕДАКЦИЮ 
СРОЧНО ПРИСЛАТЬ 
КОРРЕСПОНДЕНТА ТЧК 
СЕКРЕТАРЬ ПАРТИЙ-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОСКОМИТЕТА ПО ОХ-
РАНЕ ПРИРОДЫ АЗЕР-
БАЙДЖАНА МЕДЖИ-
ДОВ». 
| | ЕМ ОБЪЯСНИТЬ 
*—I планомерные. заду-

манные действия от-
ветственных должност-
ных лиц. приведшие к 
гибели десятков живот-
ных? Тех лиц. на ко-
торых государство возложи-
ло охрану этих животных? 
Некомпетентностью'.' Про-
фессиональной безграмот-
ностью? Конечно, охра-
на природы требует высо-
кой квалификации, серьез-

ной подготовленности, тон-
кого знания дела. Но ведь 
есть вещи элементарней-
шие, известные даже ре-
бенку. Нелепо было бы 
предположить, будто в Ко-
митете по охране приро-
ды просто-напросто нк 
сном, ни духом не ведали, 
что любым животным, в 
том числе живущим в за-
поведниках и госзаказни-
ках, необходима пища и 
потому необходимо позабо-
титься об обеспечении их 
кормом; что за прихотли-
выми животными требует-
ся особый уход, и. скажем, 
пугливых, нежных джейра-
нов нельзя отлавлнвдть ме-
тодом дикой травли; что 
улучшать ту или иную по-
роду — а это одна из за-
дач комитета — можно 
лишь на основе лучших и 
уж по крайней мере здоро-
вых особей, а потому, до-
пустим. больных фазанов, 
выращенных в вольерах, 
никак нельзя выпускать на 
волю, дабы они не зарази-
ли тысячи своих сороди-
чей... 

Все это, разумеется, как 
дважды два было известно 
в комитете, и тем не менее 
иные его работники дела-
ли как раз наоборот: заве-
домо шли на всяческие на-
рушения, обрекая живот-
ных на гибель. И объяс-
нить это можно лишь од-
ним: уверенностью в пол-
ной своей безнаказанности 
за совершенные действия. 
Той самой безнаказанно-
сти. о которой мы послед-
нее время так много гово-
рим и пишем... Надо ска-
зать. основания для такой 
уверенности — и это. по-
жалуй. самое горькое, са-
мое " страшное — у них 
были. 

...В практической жизни 
часто случается так. Пред-
стоит. допустим, проверка 
работы того или иного 
учреждения или стало в 
этом учреждении известно. 

ПЕДАГОГИКА 

сЛитературная газета» уже трижды писала 

о серьезных нарушениях законов охраны жи-

вотного мира в Азербайджане . Тревожные ве-

сти из республики заставляют еще раз вер-

нуться к этой теме. 

Половое просвещение или половое вос-

питание? — такова тема полемических 

заметок известного психолога А. Петров-

ского. 

не полемическом... И все-
таки некоторые обстоятель-
ства заставляют обратить-
ся И выразить опасение по 
поводу направления, кото-
рое принимает широкая по-
пуляризация проблем педа-
гогики и психологии пола. 

Но прежде всего надо 
уяснить себе, что представ-
ляет собою та модель лич-
ности и ее взаимоотноше-
ний с субъектами противо-
положного пола, которая 
положена в основу столь 
широкой просветительской 
деятельности Для этого 
придется обратиться к тру-
дам специалистов. 

Как известно, область 
сексуальных проявлений в 
течение длительного време-
ни считалась у нас заповед-
ной областью фрейдизма. В 
двадцатых и в первой поло-
вине тридцатых годов фрей-
дизм был подвергнут острой 
и справедливой критике. 
Но... было прекращено и 
изучение полового развития 
в детском и юношеском воз-
расте. и педагоги были де-
зориентированы на веру 
принятым мифом о сексу-
ально беспорочном ребенке 
Так проблемы, связанные с 
детской сексуальностью, по 
существу, оказались между 
Сциллой извращенных пред-
ставлений о ребенке-эрото-
мане и Харибдой ханжеских 
взглядов на ребенка как не-
кое сугубо нейтральное су-
щество. 

Что же представляет со-
бой сегодня лоция этого 
опасного плавания? К сожа-
лению, она еще не написа-
на. Складывается между 
тем впечатление, что некото-
рые педагоги взяли на себя 
нелегкую задачу пока что 
объединить два зтих подхо-
да в один, построить модель 
воспитания личности, исхо-
дя из представления о том. 
что школьник на самом де-
ле, конечно, гиперсексуал. 
которого разбирает бес. но 
воспитывать ею надо таи. 
как если бы он был анге 
лом Как это лавирование 
выглядит на деле, мы сей-
час и увидим. 

МАДАМ БОВАРИ 
ИЗ 6-го «В» 

Девочки — старшие под-
ростки Возраст Наташи 
Ростовой — в ту пору, ког-
да она обменялась с Бори-
сом Друбецким поцелуем, 
стоя на цветочной кадке. 
Милый возраст, когда «де-
вочка уже не ребенок, а ре-
бенок еще не девушка» — 
как определяет его Л Тол-
стой Что вы знаете о про-
буждении чувства пола в 
•том возрасте'.' Оставим в 
покое классиков, попробуем 
вам помочь, использовав 
длинную цитату из книжки 
А II Краковского «О под-
ростках (содержание возра-
стного. полового и типоло-
гического в личности млад-
шего и старшего подрост-
ка)» Вот что говорится о 
«содержании полового»: 

- Д е в о ч к и — старшие под-
ростки... В массе споен лише-
ны еще специфически жеи-
сиих возможностей самоут-
верждения, что не мешавт им. 

впрочем, переоценивать зна-
чение для ж е н щ и н ы внешней 
привлекательности; обнаружи-
вают потребность нравиться; 
затрачивают немало усилий 
на ее удовлетворение, хотя 
усилия зти чаще всего и ока-
зываются т щ е т н ы м и ; не игно-
р и р у ю т более сверстников 
своих — м а л ь ч и ш е к ; не от-
вергают их у х а ж и в а н и й ; обна-
р у ж и в а ю т потерю чувстви-
тельности к п о п ы т к а м делить 
людей на г р у п п ы по призна-
ку пола; самым поразитель-
н ы м образом сочетают в себе 
при зтом чувство « ж е н с к о г о 
патриотизма» в специфиче-
ской его форме с отчетливо 
в ы р а ж е н н о й н е п р и я з н ь ю к 
ж е н щ и н а м и плохо маскируе-
мой завистью и представите-
лям м у ж с к о г о пола; з а н я т ы 
поиском Героя; любят строго 
избирательно: чувство зто ок-
рашено у них в с е к с у а л ь н ы е 
тона и приводит к разруше-
н и ю сексуального барьера по 
отношению и любимому; рас-
с ч и т ы в а ю т на взаимность; 
восприимчивы к половой мо-
рали; озабочены наращивани-
ем нравственного потенциа-
ла...» и т. д. и т. п. 

К сведению читателя, 
старшие подростки — это 
двенадцати — четырнадца-
тилетние девочки. Само со-

А. ПЕТРОВСКИЙ, 
академик А П Н СССР 

бой разумеется, что среди 
них есть немало таких, ко-
торые рассчитывают на 
взаимность одноклассни-
ков, но немало таких, ко-
торые на это не надеются; 
у одних усилия понравить-
ся оказываются действи-
тельно тщетными, а у дру-
гих отбою нет от воздыха-
телей. Одни озабочены «на-
ращиванием нравственного 
потенциала», а другие об 
этом не помышляют. Кате-
горичность приведенных 
выше заключений может 
вызвать только улыбку у 
всякого, кто знает подрост 
ков. тем более что А. II 
Краковский на протяжении 
всей книги умалчивает о 
тех конкретных психологи 
ческих методиках, при по-
мощи которых он «читал в 
сердцах» подростков. Но 
дело не в этих претенциоз-
ных и поверхностных на-
блюдениях. 

Оставим в стороне со-
вершенно справедливое, 
хотя и далеко не оригиналь-
ное заключение о том. что 
девочки подростки больше 
не игнорируют сверстнн 
ков мальчишек . И тогда 
перед нами скорее психо-
логический портрет женщи-
ны бальзаковского возра-
ста г ярко выраженной сек-
суальной озабоченностью и 
озлобленностью в связи 
с тщетными зачастую по-
пытками заманить в свои 
сети Героя, чем образ тн 
личной шестиклассницы, 
даже и подверженной дей 
ствию современной акселе-
рации Сносит, явно сносит 
педагогическую ладью А. II. 
Краковского биологнзатор-
ское течение, и крушение 
становится неминуемым. 

Откровенная биологиза-
ция возрастных психологи-
ческих особенностей школь-
ниц в сфере их взаимоот-
ношений с мальчиками; 
пошлые рассуждения о 
«специфически женских 
возможностях самоутверж-
дения». Наконец, фрейдист-
ские реминисценции но по-
воду «отчетливо выражен-
ной неприязни к женщи-
нам» у девочек-подростков 
и их «плохо маскируемой 
зависти к представителям 
мужского пола». Краков-
скин собственных объясне-
ний этому поразительному 
феномену, правда, не дает, 
но вносит необходимые ко-
личественные уточнения: 
подобными особенностями, 
оказывается, обладают 
41 процента школьниц. По 
всей вероятности, представ-
ление о том, что, примени-
тельно к проблеме полово-
го воспитания, именно фи-
зиология является основ-
ной дстермннантой поведе-щ 
ння и психологических осо-
бенностей школьников, рас-
сматривается как своего 
рода «новое слово» в педа-
гогике и возрастной психо-
логии. Подобная позиция 
не менее ложна и по своим 
последствиям опасна, чем 
педагогическое ханжество. 

ОДИН ЗА ЗДРАВИЕ, 

ДРУГОЙ ЗА УПОКОЙ 
Еще более тягостное впе 

чатление производят по 
пытки механически совме-
стить и ту, и другую пози-
ции. Это, как нетрудно бу 
дет убедиться, ведет не к 
преодолению ошибочных 
взглядов, а к их удвоению 
В книжке «Психология и гн 
гиена пола» (авторы каидн 
дат медицинских наук В. Д 
Кочетков и кандидат педаго 
гическнх наук В, М. Лаппк) 
функции педагога и врача 
разделены совершенно чет 
ко: «Педагоги, раскрывая 
на повседневных примерах 
сущность коммунистнче 
ской морали, и врачи, осве 
щая анатомо фнзнологиче 
скне особенности половой 
функции с естественнонауч 
ной точки зрения, заклады 
вают фундамент, на кото-
ром родителям легче на-
правлять поведение детей в 
плане наиболее интимных 
психологических пережнва 
ний Неумелое вмешатсльст 
во педагоге в мир сексу 
ильных переживаний уча 
щнхея может оставить ие 
желательные последствия». 
Обр упомянутые линии, не 
пересекаясь. выдержива-
ются в книжке до послед-
ней страницы. 

На стр 7 мы читаем: 

«Огромный вред воспита-
нию наносят необоснован-
ные подозрения, сплетни, 
ненужные намеки в адрес 
добрых чувств подростков и 
первых проявлений их иск-
ренней дружбы и любви». 
Как с этим не согласиться! 
Но уже на стр. 9 пред-
лагаются иные рекоменда-
ции: «Родители в свою оче-
редь должны предостеречь 
подростка от некоторых 
крайностей первой любви 
(ранняя половая жизнь, бе-
ременность, венерические 
заболевания, перспектива 
бездетного брака и т. д.). О 
таких эксцессах следует го-
ворить в виде намеков как 
о возможных ошибках (но 
роковых!) первого полового 
чувства». 

Вряд ли можно приду-
мать более бестактное вме-
шательство в мир интимных 
переживаний двенадцати-, 
тринадцатилетней девочки, 
у которой проклюнулось 
робкое чувство первой люб-

представнтелям разных сло-
ев капиталистического об-
щества Франции. Подчерк-
ните, что не каждый может 
понять сущность обстанов-
ки того времени, особенно 
младшие учащиеся». К со-
жалению, авторы не поясня-
ют, должны ли родители 
после квалифицированного 
историко-литературного экс-
курса вернуть Вере книжку 
Мопассана, чтобы она луч-
ше разобралась в нравах 
его героев, или строго за-
претить подобное непозволи-
тельное чтение И это не 
случайно Ошибочная педа-
гогическая концепция выхо-
лащивает возможность 
дать научно обоснованные 
рекомендации, замыкая чи-
тателя в круг бесплодных и 
выспренних общих рассуж-
дений 

Между тем А. С. Мака-
ренко. на которого неодно-
кратно ссылаются авторы 
книжки, дает очень четкую 
позицию именно в связи с с т ш ш 

ви. чем намек на то, что не-
плохо бы попросить у из-
бранника ее сердца меди-
цинскую справку! Трудно 
придумать более медвежью 
услугу родителям, чем по-
добные сонеты тиражом сто 
тысяч экземпляров. 

В книжке В. Д. Кочет-
нова и В. М. Лапик маль-
чики н девочки подростко-
вого и даже младшего 
школьного возраста утверж-
даются в устойчивой пози-
ции гиперсексуалов. Чего 
стоит утверждение, относя-
щееся к характеристике 
младшего школьника, что в 
«состоянии полового воз-
буждения мальчик склонен 
капризничать и настаивать, 
чтобы его положили спать с 
мамой», или что, оставшись 
наедине, дети не стесняются 
«ни слишком смелых же-
стов. ни даже проявления 
захватившей их потребности 
физической близости», и т. д. 
и т. н. Подобные преувели-
чения сексуальных устрем-
лений младшеклассников и 
подростков делают понят-
ным тот ужас, который 
охватывает авторов, когда 
они сталкиваются с фактом 
знакомства подростков с 
книгами Мопассана и Куп-
рина. Не без оснований се-
туя по поводу родителей, 
которые без объяснений за-
претили шестикласснице 
Вере А «подобные книги», 
В. Д. Кочетков и В. М. .Ча-
ши; дают вариант нравоучи-
тельной беседы со школьни-
цей: «И если в руках у де-
вочки книга Мопассана, су-
мейте объяснить ей, в чем 
своеобразие его творчества. 
Расскажите об эпохе, в ко-
торую жил писатель, о нра-
вах, присущих его героям — 

вопросом о том. что делать 
с подростками, в чьи руки 
попадают книги Мопассана, 
Куприна. Цвейга Вот что 
он пишет об этом: «Это за-
кономерный мальчишеский 
взрыв острого интереса к 
половому натурализму. По-
этому пусть лучше он про-
читает Мопассана Тогда у 
него вся эта область пред-
станет хотя в волнующем 
оформлении, но все-таки в 
искусстве, в антураже че-
ловеческих страстей, несча-
стий, радостей*. Педагоги-
ческая задача, по-видимому, 
состоит ие в том. чтобы ре-
шать. «чго делать -, когда у 
школьника или школьницы 
уже в руках «Милый друг» 
Мопассана или «Яма» Куп-
рина. а так организовать 
круг чтения подростка, что-
бы в его руки попадали кни-
ги. соответствующие возрас-
ту и предназначенные для 
этого возраста. 

ОСУЖДЕНИЕ ПАОЛО 

И ФРАНЧЕСКИ 
Казалось бы. ничто не от-

стоит дальше от бнологнзв-
цин чувства любви, чем хан-
жеское отрицание ее сексу-
альной основы, чем стрем-
ление закрыть глаза на ин-
тимные ее проявления. Но 
это кажущаяся, чисто 
внешняя противополож-
ность. Крайности сходятся. 
Анекдотическая г> вернант-
ка боялась выходить на 
улицу — там мужчины. 
Окружающие удивлялись: 
но они же одеты? Да, 
возражала она. но под 
одеждой они все-таки го-
лые. Как не понять, что 
ханжество — это ширма 
представлений о животной 

ЭГО БЫЛ обыкновен-
ный учебный фильм, 
созданный с соблю-

дением всех дидактических 
требований Шведская учеб-
ная лента, вероятно, очень 
полезная педагогу, готовя-
щемуся к изложению те-
мы. Я видел ее за рубе-
жом. В кадре класс, под-
ростки 14—1Г> лет. Маль-
чики и девочки, спокойные, 
серьезные, без смущения и 
хихиканья, н учительница, 
объясняющая им, как поль-
зоваться противозачаточны-
ми средствами. Педагог из-
лагал материал очень уве-
ренно, четко прибегая к схе-
мам, рисункам, муляжам, 
побуждая учеников и уче-
ниц к вопросам и исчерпы-
вающе точно на них отве-
чая Что это? Новый про-
грессивный подход к поло-
вому воспитанию, учитыва-
ющий акселерацию совре-
менных подростков и сры-
вающий ненужные покровы 
тайны с естественных отно-
шений между полами? В 
тех странах, где «сек-
суальная революция» напи-
сала на своих знаменах ло-
зунг терпимости к половой 
распущенности, подобная 
педагогическая стратегия 
вполне понятна По, может 
быть, она и не должна быть 
другой и широкое половое 
просвещение уже в подро-
стковом возрасте снимет 
остроту проблем, которые 
тревожат воспитателей ие 
только за рубежом, но и 
у нас? 

Вначале немного исто-
рии. 

Более десяти лет на ад в 
«Учительской газете» была 
опубликована моя статья 
«Педагогическое «табу». По-
сле долгих поисков я нако-
нец нашел среди б\маг и* 
рядно пожелтевшие га 1ет 
ные листки. «Как же слу-
чилось. — ппеял я тогда,— 
что такая бесспорно важная 
тема стала своего рода пе-
дагогическим «табу»"» Это 
было одно из первых вы 
ступленнй, в котором ста 
вилась под педагогическое 
сомнение стыдливость, с 
коей некоторые воспитате-
ли боялись признать лю-
бовь и где содержатся при-
зыв писать статьи и книги 
по проблемам половою вое 
питания. 

Итак, прошли годы, лю-
бовь в школьном во.фасте 
вроде бы давно уже не под 
запретом, вышло немало 
книг, в которых содержит-
ся разговор на эту трудную 
и всегда острую тему Ка-
залось бы. нет необходимо-
сти обращаться к ней в пла-

Фотографин Л. НМСНЕВИЧА 
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чго готовится критическое 
выступление о нем в печа-
ти. — уже одно это под-
сказывает его руководству 
«верный АОД»: быстренько 
подтянуться, исправить, на-
сколько возможно, недо-
статки и огрехн. И пока 
там проверяют, выясняют 
разбираются, а учрежде-
ние, глядишь, уже рабо-
тает иначе, пусть еще 
не совсем так, как нуж-
но. но перемены — на-
лицо. Одна только угро-
за критики, наказа-
ния, санкций и т. п. 
уже сама по себе застав-
ляет как-то перестроиться, 
предпринять экстренные 
меры. 

Деятельность Азербайд-
жанского комитета по охра-
не природы проверялась 
различными органами неод-
нократно, пресса — цент-
ральная и республиканская 
— только за последние два 
года писала о нем, притом 
весьма н весьма нелест-
но, двенадцать раз (!), а 
сколько-нибудь заметных 
изменений в его работе не 
происходило, как говорится, 
ни до. ни во время, ни пос-
ле. Председатель комитета 
В. Адыгезалов, казалось, 
был обеспокоен одним: при-
украсить картину, опоро-
чить, вопреки мнению дру-
гих членов коллегии, печат-
ные выступления. Иногда 
прямым опровержением, 
иногда косвенным, но в том 
и другом случае искажая 
истинное положение дел. 
Недостатки же в работе ко-
митета. опасное состояние 
охраны животного мира 
республики тревожили его 
мало, ибо он давно уверил-
ся, что ничем более или .ме-
нее серьезным это ему не 
грозит. Так же. как ничто 
серьезное не грозило дру-
гим работникам комитета, 
виновным в различных 
должностных проступках, 
со стороны самого председа-
теля. 

Передо мной официаль-
с

" (
) а в к а

. составленная 
Комитетом народного конт-
роля республики два года 
назад и озаглавленная до-
статочно недвусмысленно: 
•О серьезных недостатках в 
стиле и методах работы Го-
сударственного комитета 
Сонета Министров Азер-
байджанской ССР по охра-
не природы». Я читаю этот 
документ — и глазам сво-
им не верю: как будто он 
составлен только вчера! Что 
ни факт, что ни пример — 
ну прямо-таки нынешняя 
ситуация! Все тот же вар-
варский отлов джейранов, 
гибель большей части фа-
заньего молодняка, назна-
чение на ответственные 
должности лиц, не имею-
щих никакого отношения к 
охране природы (товаровед, 
библиотекар» и т. д.), либе-
ральное отношение к работ-
никам, совершающим безза-
кония, и снисходительное 
отношение к жалобам на 
таких работников, корыст-
ное использование государ-
ственного имущества в це-
лях обогащения... Послед-
нее тогда обнаружилось, 
правда, в Кировабадском 
охотохозяйстве: вырубка 
деревьев и кустарников", от-
вод работниками охотохо-
зяйства больших земельных 
угодий иод собственные ого-
роды. Не знаю, как обстоит 
там с этим сейчас, побывать 
на месте мне не удалось, 
но могу свидетельствовать 
— видел своими глазами — 
подобные же «индивидуаль-
ные» арбузные плантации, 
обработанные вполне совре-
менным индустриальным 
способом, имеются в запо-
веднике Шахова коса. 

А ведь каждый занятый 
под бахчевые гектар — это 
опять-таки удар по заповед-
ным животным. Джейран 
питается чем угодно — по-
лынью. злаками, но никак 
не арбузами... Где же ему 
тут пропитаться? 

Впрочем, у В. Адыгеза-
лова, видимо, на этот счет 
другие взгляды. Однажды 
он отдал письменное распо-
ряжение директору Айрид-
жинсиого госплемпитомннка 
об отстреле на территории 
питомника двух кабанов. 
Как бы вы думали, для че-
го/ Оказывается, для откор-
ма... фазаньих цыплят! Не 
говоря о том, что двух ка-
баньих туш за глаза хвати-
ло бы для длительного про-
корма многих тысяч фаза-
нов. а в питомнике их все 
го-навсего несколько сот 
штук, — не говоря об этом, 
науке вообще не известно, 
чтобы фазаны когда-либо 
питались мясом. Разве уж 
совсем с голодухи... 

Заведующий бюро жалоб 
и предложений трудящихся 
Комитета народного конт-
роля Азербайджана С. Та-
гнров. возглавлявший ко-
миссию, которая проверяла 
деятельность Комитета но 
охране природы в 1971 го-
ду, сказал .мне: 

— Тогда Адыгезалову 
был объявлен выговор. 

Вот тут-то я и перестал 
удивляться, что ничего не 
изменилось в стиле и мето-
дах работы Комитета по ох-
ране природы. Последнее, 
кстати, признает и сам тов 
Тагиров. возглавивший та-
кую же комиссию и те-
перь... 

НЕЗАДОЛГО до отъез-
да из Ваку мы, груп-
па журналистов, "от-

правились на остров Пес-
чаный, который называют 
младшим братом знамени-
тых Нефтяных Камней, что-
бы посмотреть, как добыва-
ют в открытом море нефть. 
Мы ехали по гигантским, 
уходящим от берега эста-
кадам, мимо вышек на 
«стальных» подошвах, гу-
дящих труб... А кругом, 
сколько хватало глаз, била 
в металлические опоры 
темно-зеленая каспийская 

волна. Но меня порази-
ли даже не эти грандиоз-
ные сооружения, меня по-
разила вода. Чистая, про-
зрачная, будто не в «пропи-
танном» нефтью Каспии, а 
в каком то далеком горном 
озере. 

Главный инженер нефте 
газодобывающего управле-
ния имени Серебровского 
Артем Николаевич Сирунян 
объяснил: 

— В санитарном отноше 
пни контроль у нас жесто 
чайший, и мы делаем все. 
чтобы не допустить хотя бы 
малейшего загрязнения мо 
ря. А как же иначе? По 
явись на воде хотя бы не 
большое пятно — такой 
штраф наложат, что ника-
кими премиями не по 
кроешь. 

Наверное, получать из 
моря нефть было бы проще, 
легче и дешевле, не обра 
щая внимания на чистоту 
воды. Однако требователь 
ность и жесткий контроль 
(кстати, не со стороны Ко 
митета по охране природы) 
заставили нефтедобытчиков 
думать об окружающей сре-
де не меньше, чем о самой 
добыче. 

Да, в Азербайджане де-
лается немало, чтобы сбе-
речь н целостности велико-
лепную, неповторимую при-
роду республики, >*> толь-
ко не растерять, но и при-
умножить это неоценимое 
народное достояние. Тем 
более трудно понять столь 
мягкое, терпимое, прими-
ренческое отношение к ра-
ботникам главного природо-
охранительного учрежде-
ния республики, именно к 
тем, кто вот уже какой год 
наносит непоправимый 
ущерб живой природе, вме-
сто того чтобы — исходя 
из прямых служебных обя-
занностей — беречь ее и 
приумножать. Прямо-таки 
удивительное долготерпе-
ние. Поневоле накипает во-
прос: до каких же пор?!. 

МЕДИЦИНА 

ЗЛ О В Е Щ А Я старуха с 
косой в руке преподнес-
ла Аристотелю Онасси-

су страшный сюрприз, отня-
ла у него двадцатичет мрехлет-
него сына Александра, кото-
рого богатейший греческий су-
достроитель считал своей «опо-
рой на старости лет»... В бли-
жайшие годы Александр дол. 
жен был заменить отца у кор. 
мила одной на величайших 
финансовых монополий мира. 
Внезапная смерть сломала все 
семейные расчеты Александр, 
опытный спортсмен-пилот, 
имевший в активе более тыся-
чи летных часов, разбился на 
своем двухмоторном самолете 
на территории Афинского 
аэропорта. 

Казалось, Аристотель Онас-
сис обезумел от горя. Узнав, 
что сердце его наследника пе-
рестало биться, он то н дело 
повторял; «Все распродам н 
уеду куда глаза глядят» Прав-
да, кое-кто утверждает, будто 
фраза эта звучала несколько 
иначе: «Если бы я мог все 
распродать, я \еха% бы куда 
глаза глядят». «Если бы 
мог...» — слова эти как нель-
зя лучше характеризуют Онас-
снса — любящего отца, пере-
жившего страшную трагедию 
и все-таки остающегося преж-
де всего прожженным дель-
цом, который ради приумно-
жения собственного богатства 
готов оказывать безусловную 
поддержку даже греческим 
полковникам. 

И вог, когда смотришь на 
фототелеграммы из Афин, на 
которых запечатлены про\и-
нающие слезы Арнстотечь и 
Жаклин. невольно приходит в 
голову мыс \ь. что Онассис, 
или, как зов\т его друзья — 
Арн. могущественный финан-
совый магнат, тоже оказался 

НА РАЗНЫЕ 

ТЕМЫ 

.Мечта о бессмертии.,. Способна ли современная наука «реализовать» эту извечную 

мечт\? Итальянский журнал «Джорни» сообщает: в Америке заморожены сотни людей, 

рассчитывающих на будущее «воскрешение из мертвых». Статью публициста 

С. Мариотти комментирует профессор В. Неговскнй. 

сущности, которая якобы 
присуща человеку. Ханже-
ство всегда порождало подо-
зрительность. прилипчи-
вое любопытство, критиче-
ские замечания, написанные 
дегтем на воротах. 

Вернемся и нравоучитель-
ным примерам той же брошю-
ры. Влюбленные в парне, пер-
вая пара: «Оба ндут с сияю-
щими лицами, держась за ру-
ки... Свободная скамейка... 
нам заботливо расстилает га-
зету юноша. чтобы не запач-
калось белое платье его спут-
ницы! Достали книгу. Читают 
•месте, склонясь над страни-
цей. Потом ом чертит палоч-
кой на песне какую-то схему, 
видимо, что-то объясняет. Бла-
годарная улыбка девушки, по-
нимающим нивон головы... 
Уходят*. Авторы благословля 
ют парочку, желают им ос-
таться такими прекрасными, 
чистыми, скромными. Вторая 
пара: «-Они идут так. как хо-
дят сейчас многие их ропесии-
ки — тесно-тесно прижавшись 
ДРУГ к другу. Рука юноши об 
вилась вокруг тела девушки... 
Оба останавливаются... Будто 
о чем-то шепчутся. Целуются 
• На глазах у всех, смотрите, 
бесстыдники. — возмущенно 
бормочут сидящие на скаме-

сте. а многое переходит в 
свою противоположность, 
где вчерашний «успех» ста-
новится исходно)» позицией 
для новых «завоеваний*, а 
случайная замена «пустого 
«вы» сердечным «ты» вос-
принимается как величай-
шая радость и победа. 
Только осознав эту живую 
диалектику чувства, можно 
наметить тактику отноше-
ния взрослых к юным влюб-
ленным. Модель же взаимо-
отношений иолов, положен-
ная в основу педагогических 
концепций А II. Краков-
ского, В. М. Лапнк и В. Д. 
Кочеткова, явно не соответ-
ствует действительности и 
может дать лишь искажен-
ные ориентиры для воспи-
тательной работы. 

Да. конечно, без любви, 
уважения и чувства долга 
интимная близость снижает-
ся до элементарного физио-
логического уровня, а маль-
чики и девочки смотрят 
друг на друга лишь как на 

•чие бабушки-пенсионерки. — 
Разве мы такими были? Да 
разве так могли делать? Где у 
них стыд?» Молодые люди, иг-
норируя общественное осуж-
дение. уходят в укромную ал-
лею. так же тесно прижав-
шись друг и другу. И взрос-
лым становится тревожно за 
них. Сердца авторов вообще 
исполнены осуждения и трево 
ги: «Такие же манеры можно 
наблюдать и у молодых лю-
дей, едущих в вагоне метро. 
• трамвае, сидящих на скаме 
ечиля парка. Уединенные мес-
та вечерами заполнены силу»' 
тами сидящих. Вдалеке от 
глаз взрослых можно сесть 
свободнее, развязнее*. 

Полноте! А не кажется ли 
вам. что избран не лучший 
плацдарм для морального 
осуждения молодежи? При-
глядимся внимательнее: две 
ли пары прошли перед на-
ми в парке'

1

 Мне думается, 
одна Поначалу чувство толь-
ко зарождалось. Но, как из-
вестно из истории Паоло и 
Франчески, привычка к со-
вместному чтению может 
оказаться чреватой таким 
непредвиденным последст-
вием, как поцелуй, и в сле-
дующий раз те же юноша и 
девушка появились н парке 
уже после этого «фатально-
го события». И стремление 
уединиться у влюбленных 
не относится к разряду дур-
ных манер. Скорее наоборот 
— дурно подглядывать па 
молодыми людьми, когда 
они уединяются. 

Никого не обогатят не-
умеренные восторги 110 ПО-
ВОДУ целомудренности от-
ношений первой пары н ста-
родевические ужасы но по-
воду укромных аллей. Не-
обходим психологически 
обоснованный анализ разви-
тия эмоций, которые не мо-
гут не изменяться, в кото-
рых ничего не стоит на ме-

объект сексуальных до-
могательств. П то же вре-
мя меньше всего, говоря о 
половом воспитании, следу-
ет опасаться признания 
сексуальной подоплеки вза-
имоотношений юноши и де-
вушки и торопиться осуж-
дать Паоло и Франческу. 

ПАРАЛЛЕЛЬНО! НЕТ, 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО! 

Проблема полового вос-
питания—большая, важная 
и. скажем прямо, труд-
нейшая педагогическая про-
блема. И подходить к ней 
надо со всей серьезностью, 
которой она заслуживает. 
Л. С. Макаренко подчерки-
вал. что воспитание полово-
го чувства не может быгь 
осу ществлено « отдельно». 
Оно является результатом 
воспитания гражданина. 
Эта совершенно справедли-
вая мысль неоднократно 
цитировалась. По. поставив 
после хорошей цитаты точ-
ку. педагоги нередко за-
трудняются в логическом 
продолжении макаренков-
ской мысли. Да. конечно, 
всякая попытка вынести 
«содержание полового» 
(пользуясь термином Кра-
ковского) за скобки в деле 
коммунистического воспита-
ния была бы крупнейшим 
педагогическим просче-
том. Но значит ли это, что 
не существует собственных 
проблем полового воспита-
ния. его специфики, не сво-
димой к общим принципам 
воспитательной работы? 
Конечно, такая специфика 
существует, и игнорировать 

ее неправомерно. Это важ-
ный раздел нравственного 
воспитания, который дол-
жен иметь свою специаль-
ную педагогическую и пси-
хологическую теорию. Вся-

)
 кие попытки подменить тео-
• ретнческую разработку во-
просов полового воспитания 
и строящуюся на ее основе 
систему воздействий пост-
ным морализированием, за 
которым, как мы могли убе-
диться, нередко скрывается 
биологнзация зарождающе-
гося чувства, могут только 
принести ущерб. 

Одна из основных педаго-
гических ошибок, связанных 
с неверно сконструирован-
ной моделью межполовых 
взаимоотношений, — без-
оговорочное и ставшее при-
вычным отождествление по-
лового воспитания и полово-
го просвещения. Между тем 
это более чем сомнитель-
ный тезис. Думается, что 
здесь вообще нет однознач-
ной связи. 

Здесь важно правильно 
расставить акценты и ви-
деть то главное, что опреде-
ляет отношения между по-
лами. и именно на этом 
строить стратегию воспита-
тельных воздействий. Об-
разно намечает эту страте-
гическую линяю афоризм: 
любовь — это пьеса с корот-
кими актами и длинными 
антрактами... Надо уметь 
вести себя в антрактах! 

Половое воспитание на-
чинается с детства, причем 
весьма раннего. Моя ма-
ленькая приятельница, че-
тырехлетняя Наташа, поде-
лилась как-то с мамой сво-
ими заботами: «Знаешь, ма-
мочка, Игорек — очень, 
очень хороший мальчик. Он, 
мамочка, даже лучше меня. 
Но я ему этого не скажу — 
а вдруг мы поженимся!» 
Отношения между малыша-
ми уже не лишены опреде-
ленной подоплеки, хотя да-
леко не всегда, разумеется, 
оснащены столь хитроум-
ной женской тактикой. По-
ловое воспитание — это 
важная сторона формирова-
ния нравственного облика 
подрастающего поколения. 
Оно обеспечивает усвоение 
общественно. исторического 
опыта взаимоотношения по-
лов, а с ним — богат-
ства подлинно человеческих 
чувств. Договоримся сразу, 
что мы понимаем под поло-
вым воспитанием целена-
правленное формирование 
таких взаимоотношений ме-
жду полами, которые были 
бы опосредованы нравст-
венно оправданными ценно-
стями. 

Иное дело—половое про-
свещение, то есть органн 
зеванное информирование 
молодых людей об особен-
ностях и механизмах (фи-
зиологических и психологи-
ческих) половой жизни. Не-
сколько лет назад в одном 
из наших популярных жур-
налов приводились цифры, 
которые свидетельствовали, 
что только 16,8 процента 
мальчиков и девочек полу-

чают сведения о половой 
жизни в школе, 6—7 про-
центов — от родителей, а 
все остальные — из случай-
ных источников, и утверж-
далось. что цифры об-
ниняют семью и школу в 
безразличии к одному ' из 
важнейших вопросов воспи-
тания. Да, конечно, сведе-
ния из «случайных источ-
ников» могут быть приправ-
лены изрядной долей циниз-
ма (это более чем вероят-
но). ио где гарантия, что 
знания в области сексуаль-
ных отношений, первона-
чально полученные в семье 
или в школе, не обрастут 
достаточно грязными дета-
лями, взятыми из тех же 
«источников»? И самое 
главное: нужно ли, за иск-
лючением необходимых ги-
гиенических сведений, вооб-
ще организованное половое 
просвещение подростков, то 
есть ребят до 15 лет? 

Позвольте, возразят мне, 
а известно ли вам, что име-
ются случаи сожительства 
мальчиков и девочек весьма 
юного возраста? Да. извест-
ны. Вот одни, к примеру, о 
котором мне рассказали 
буквально на днях, во вре-
мя поездки на августовские 
учительские совещания в 
одну из наших северных 
областей. Ученица шестою 
класса прибежала домой 
взволнованная и, отозвав в 
сторону мать, с явным ужа-
сом рассказала, что учи-
тельница собрала всех дево-
чек класса и объясняла им. 
как пользоваться противоза-
чаточными средствами. Как 
оказалось, где-то в их райо-
не имел место прискорбный 
факт беременности шести-
классницы. Последовала ин-
струкция — предостеречь! 
Этот возмутительный слу-
чаи когда изънны полового 
воспитания одного подрост-
ка пытаются прикрыть обид-
ными заплатами полового 
просвещения всех ровесни-
ков, весьма показателен. 

Вероятно, это прозвучит 
парадоксом, но, быть может, 
половое просвещение следо-
вало бы разворачивать 
лишь тогда, когда половое 
воспитание фактически уже 
завершается Во всяком слу-
чае лишь тогда оно пойдет 
впрок н принесет пользу. 
Другими словами, начинать 
его нужно, когда у молодо-
го человека, уже вышедше-
го из подросткового возра-
ста, физиологическое в люб-
ви окажется опосредовано 
духовным, нравственным со-
держанием его эмоциональ-
ной жизни. И пусть оно, это 
просвещение, будет исчер-
пывающе полным. И тогда 
вовсе необязательно эти на-
учные, физиологические 
знания об интимной сторо-
не отношений между пола-
ми оправдывать залпом на-
зиданий и моральных сен-
тенций. Тогда любые, самые 
откровенные объяснения и 
рекомендации не замутят 
чистоты отношений между 
мужчиной и женщиной и бу-
дут лишь способствовать со-
зданию их подлинной гармо-
нии. 

ЧЕЛОВЕК «сегдв мечтап 
о бессмертии. Эти меч-
ты стимулировали ре-

лигиозное мифотворчество, 
создавшее утешительные ле-
генды о бессмертной душе, 
о воскрешении из мертвых, 
о загробной жизни. Вместе 
с тем реальная жизнь сфор-
мировала стойкие представ-
ления о смерти как о необра-
тимом мгновении жизни, ко-
торое возникает в момент 
остановки сердца, в момент 
последнего вдоха. Совре-
менная наука, сделавшая 
грозное явление — смерть 
предметом объективного ис-
следования, опровергла не 
только древние мифы, но и 
суждения так называемого 
здравого смысла. Смерть Ока-
залась не мгновением, не 
скачком, а более или менее 
длительным процессом, со-
стоящие из ряда последова-
тельных физиологических ста-
дий. Было установлено, что 
между моментом остановки 
сердечной деятельности, пре-
кращения дыхания и момен-
том, когда в клетках и тка-
нях возникают необратимые 
изменения, существует опре-
деленный временной интер-
вал: так, например, сердце 
может быть оживлено через 
много часов после его оста-
новки, активность дыхатель-
ного центра может быть вос-
становлена через 40—50 ми-
нут, и д а ж е наиболее чувст-
вительные клетки коры голов-
ного мозга могут быть спасе-
ны через 4—6 минут после 
остановки кровообращения. 
Так были сформулированы 
два новых понятия: клиниче-
ская, или обратимая, смерть 
и смерть биологическая, или 
истинная. Возникла новая на-
ука — наука об умирании и 
оживлении организма — реа-
ниматология. И в последние 
десятнпетищ факты оживления 
людей после клиническои 
смерти, факты «воскрешения 
из мертвых» стали обыден-
ным ч у д о м современной 
ЖИЗНИ. 

Конечно, сегодня это чудо 
может быть совершено дале-
ко не во всех случаях клини-
ческой смерти. О д н а к о с раз-
витием реаниматологии огра-
ничений становится меньше 
и меньше. Еще недавно к 
ним принадлежала смерть от 
инфаркта, а теперь с по-
м о щ ь ю реанимации у ж е спа-
сены жизни сотен больных с 
коронарной недостаточно-
стью. Возвращаются к жизни 
люди, пережившие клиниче-
скую смерть от кровотече-
ния, травмы, дыхательной не-
достаточности, отравления, 
утопления и других причин. 

Вот эти реальные достиже-
ния медицины, эти гуманисти-
ческие завоевания научной 
мыс Пи и породили новые на-
д е ж д ы — иногда обоснован-
ные и реальные, иной раз 
фантастические и спекулятив-
ные. К числу последних, на 
мой взгляд, относится и идея 
«о вечном продлении жизни» 
при п о м о щ и низких темпера-
тур. 

Энтузиаст этой идеи амери-
канский ученый Эттинджер 

уязвимым: перед смертью он 
так же бессилен, как и все. 

Любопытно, что совсем не-
давно газеты раскрыли секрет 
супругов Онассис. Они разнес, 
ли весть об их «сделке со 
смертью». Это стало известно 
из мемуаров бывшею лакея 
судовладельца Кристиана Ка-
раракиса. Как явствует из ме-
муаров, Аристотель и Джеки 
заранее распорядились, чтобы 
после смерти их тела были за-
морожены. Вы спросите: за-
чем? А аат?м. чтобы в один 
прекрасный день они могли 
стать бессмертными Идея 
эта. как утверждает все тот 
же Караракис, пртпла в голо-
ву бывшей миссис Кеннеди. 

Для успешного проведения 
такой операции труп необ-
ходимо заморозить буквально 
через несколько секунд после 
наступления клинической смер-
ти. а затем хранить его в гер-
метически закупоренном ци-
линдре. наполненном жидким 
азотом. 

Делается это для того, что-
бы выиграть время и дождать-
ся, когда медицина найдет 
средство борьбы с болезнью, 
вызнавшей смерть. Если замо-
роженное тело сохранять при 
определенной температуре, то 
его через какое-то время мож-
но пробудить к жизни и вы-
лечить средствами, которые 
будут к тому времени откры-
ты учеными. В этом убежде-
ны не только супруги Онассис: 
в Соединенных Штатах, где и 
родилась идея сохранять тела 
в состоянии анабиоза, терпе-
ливо ждут своего «воскреше-
ния» уже сотни умерших. В го-
родке Фармннгдейле вот уже 
два года функционирует самая 
настоящая «кмжика для мер-
твецов . которой руководит 
некий Кертис Гендерсон. По-
койники в ожидании своего 
воскрешения лежат под стек-

лянными колпаками, покрыты-
ми ледяной коркой. 

«Чтобы сохранить своих па-
циентов, — сказал Кертис 
Гендерсон на юстоявшейся 
недавно пресс-конференции, — 
я тщательно выполняю пред-
писания доктора Роберта 
Эттинджера—физика, открыв-
шего этот способ заморажива-
ния. Через несколько минут 
после смерти клиента я выка-
чиваю всю кровь из его тела, 
а затем впускаю в вены спе-
циальный глицериновый раст-
вор. После чего, обернув те-
ло в станиоль, помещаю его в 
сосуд с сухим льдом, сохра-
няющим температуру 79 гра-
дусов ниже нуля Выполнив 
эту первую операцию по замо-
раживанию. я наконец поме-
шаю тело в катафалк со стек-
лянным куполом и герметизи-
рую его Под купоюм нахо-
дится жидкий азот. Если 
своевременно менять азот, 
труп никогда не разложится». 

Существуют, конечно, и дру-
гие методы замораживания. 
Профессор Пол Сигал обеспе-
чивает своим «клиентам» пре-
бывание в холоди\ьнике ци-
линдрической формы, куда 
умирающий позволяет заклю-
чить себя еще до наступления 
клинической смерти. «Там он 
пробудет. — утверждает про-
фессор Сигал. — до тех пор, 
пока наука не сможет побо-
роть болезнь, от которой он 
умер, и обеспечить ему новую, 
здоровую жизнь». 

Однако не все ученые раз-
деляют эти смелые теории. 
Нейрофизиолог Питер Таурас 
не без основания замечает, 
что основные клетки челове-
ческого мозга начинают деге-
нерировать сразу же после на-
ступления клинической смер-
ти из-за отсутствия кислоро-
да: в течение одного часа они 
погибают окончательно. <-Крно-
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРЕССЫ 

МОЖНО ли 
КУПИТЬ 
БЕССМЕРТИЕ? 

КОММЕНТАРИЙ УЧЕНОГО 

опубликовал в 1 $ М ' ^ о д у кни-
гу ««Перспективы бессмер-
тия». В ней подробно изложе-
ны доводы автора о в о з м о ж -
ности бесконечного продле-
ния жизни путем заморажи-
вания тела человека во вре-
мя клиническое смерти и 
последующего разморажива-
ния. У ж е в 1964 году в Сое-
диненных Штатах было орга-
низовано «общество продле-
ния жизни», которое стреми-
лось широко пропагандиро-
вать новое движение и всту-
пать по этому поводу в кон-
такт с учеными всех стран. 8 
частности, и я получил в свое 
время от этого общества 
письмо и различные материа-
лы, характеризующие его 
деятельность и цели, кото-
рые оно преследует. Впо. 
следствии в некоторых шта-
тах А м е р и к и и в ряде дру-
гих стран возникли самостоя-
тельные «крионические обще-
ства*, а в 1967 году был 
впервые заморожен в со-
стоянии клиническои смерти 
согласно изъявленному им 
ранее желанию профессор 
психологии Джеймс Бедфорд, 
погибшии от лейкоза. В на-
стоящее время в С Ш А под-
верглись этой процедуре, по-
видимому, еще несколько де-
сятков человек. 

Как отнестись к этим фак-
там? 

Сама по себе идея исполь-
зования низких температур в 
медицине не нова. Холод за-
медляет процесс обмена ве-
ществ, значительно снижая 
потребность организма в кис-
лороде, а после прекраще-
ния сердечной деятельности 
и дыхания в какой-то степени 
задерживает неминуемый 
процесс распада тканей и та-
ким образом фактически 
удлиняет срок клинической 
смерти (то есть период вре-
мени, который может пере-
жить организм после прекра-
щения сердечной деятельно-
сти и дыхания). Исследования 
в этом направлении ведутся 
во многих странах мира. 
Имеются у ж е и практические 
результаты, заключающиеся 
в том, что охлаждение орга-
низма (гипотермию) с успе-
хом применяют при некото-
рых операциях на сердце. 
При этом, однако, всегда ис-
пользуют плюсовые темпера-
турь», в зависимости от на-
добности: 28, 4-25 С или 
более низкие (так называе-
мая глубокая гипотермия; 

10, +12 С). 
Как известно, срок клини-

ческой смерти у человека в 
условиях нормальной темпе-
ратуры не превышает 3—5 
минут. 

В руководимой мною лабо-
ратории было показано, что, 
охладив собаку д о - Н О — 

8 С, м о ж н о и после двух 
часов клинической смерти 
добиться полноценного вос-
становления всех жизненных 

ф у н к ц и й организма животно-
го. У человека в подобных 
условиях срок клинической 
смерти может быть продлен 
до 40—60 минут. 

Такие факты обнадежива-
ют, показывают необходи-
мость интенсивных исследова-
ний возможности применения 
низких температур при реа-
нимации. Вот почему я не 
могу полностью отвергнуть 
все исследования, которые 
проводят сторонники идеи 
замораживания. Я сказал бы, 
что лично я отношусь к этой 
идее как к научной фантасти-
ке, в которой обычно есть 
какое-то рациональное зер-
но. Речь идет не о замора-
живании трупов и их оживле-
нии через сотни лет. Я имею 
в виду исследования криоге-
нистов, которые, возможно, 
помогут нам (наряду с иссле-
дованиями других ученых, ис-
ходящих из общепринятых в 
настоящее время концепций) 
создавать состояние приоста-
новленной жизни, помогут 
найти пути безопасного ох-
лаждения организма до бо-
лее низких температур по 
сравнению с теми, которые 
мы применяем сейчас при 
гипотермии, а точнее — до 
минусовых температур. По-
следнее дало б ы возмож-
ность не только удлинить 
срок клинической смерти 
(для применения всех необ-
ходимых реанимационных ме-
роприятий), но и добиться у 
человека состояния, подобно-
го анабиозу. Тогда уже, мо-
жет быть, не покажутся столь 
фантастичными романы со-
временных писателей-фанта-
стов, предлагающих исполь-
зовать анабиоз в межпланет-
ных путешествиях. 

Вместе с тем надо с пол-
ной определенностью ска-
зать, что практика заморажи-
вания трупов с целью их 
оживления через десятки, 
сотни лет никак не может 
считаться научно обоснован-
ной. Этим и вызвано отрица-
тельное отношение большин-
ства ученых всего мира к по-
добной практике. 

В настоящее время приме-
нение минусовых температур 
при замораживании живых 
тканей и клеток организма 
приводит к их гибели, разру-
шению. Применение ж е плю-
сов ых температур хотя и вы-
зывает, как я у ж е говорил, 
замедление процессов рас-
пада, но лишь на минуты и 
часы, а никак не на месяцы и 
годы. Таким образом, и в 
том, и в д р у г о м случае низ-
кие температуры не могут 
спасти замороженный после 
клинической смерти орга-
низм от наступления биоло-
гической смерти, после ко-
торой никакое оживление в 
принципе невозможно. 

Как м о ж н о рассчитывать 
на возможность разморажи-
вания ныне замороженных 

генетика, эта «погребальная» 
наука, обещающая бесконечно 
долго сохранять живыми клет-
ки человеческого организма 
при чрезвычайно низких тем-
пературах, — всего-навсего 
грандиозная финансовая афе-
ра, коммерческая операция, не 
имеющая под собой ни теоре-
тической, ни эксперименталь-
ной основы». С этим согласен 
и канадский специалист док-
тор Эдмунд Декорм. «Замо-
раживание, — говорит он, 
может затормозить некоторые 
биологические процессы, но 
исключить их совсем оно не 
может. Какой бы ни была сте-
пень замораживания, в мер-
твом теле неизбежно проис-
ходит процесс молекулярного 
распада. При температурах, 
используемых криогеннстами, 
в организме происходят изме-
нения, которые за 4—5 часов 
становятся необратимыми». 

«Не думаю, что больные, 
желающие, чтобы их заморо-
зили. могут питать какие-то 
надежды. — сказал Владимир 
Александрович Неговский, 
один из самых известных в 
мире патофизиологов, дирек-
тор Московского центра реани-
мации. — Техника еще не в 
состоянии обеспечить доста-
точно низкие температуры, ко-
торые позволили бы избе-
жать распада нервных клеток 
и других тканей. Я знаю лишь 
одни подобный случай со сча-
стливым концом: это случай 
со спящей красавицей. От сто-
летнего сна ее пробудил поце-
луи. Это тоже способ реанима-
ции, да к тому же еще и при-
ятный». 

Однако супруги Онассис, 
по-видимому, не обескураже-
ны подобными высказывания-
ми ученых. Чтобы обеспечить 
себе бессмертие, они не по-
скупились на затраты. А за-
траты. надо сказать, требуют-
ся немалые. Один лишь стра-
ховой полис. оформленный 
^ илтширским институтом, сто-
ит двадцать четыре миллиона 
восемьсот тысяч лир в месяц! 
О регулярном внесении этой 
суммы должны заботиться на-
следники. Но греческий «де-
нежный мешок» может позво-
лить себе и не такую р о о 
кошь. 

С. МАРИОТТИ 

людей, когда известно, что 
само замораживание необра-
тимо губит живой организм? 
Х о л о д повреждает ядра ж и -
вых клеток, превращает тка-
невые жидкости в кристаллы 
льда, разрушаются клеточ-
ные структуры. Конечно, в 
принципе нельзя считать не-
в о з м о ж н ы м решение задачи 
снизить температуру тела 
теплокровного животного д о 
температуры, близкой к ну-
лю, скажем, до — 5 — 1 0 ° с 
п о с л е д у ю щ и м полноценным 
восстановлением жизни орга-
низма. Работы в этом напра-
влении ведутся. Обнадежива-
ю щ и е результаты получены 
при использовании раз-
личных фармакологических 
средств. Установлено также, 
что глицерин действительно 
затрудняет образование кри-
сталлов льда в клетке: поме-
щая отдельные полоски тка-
ней или сердце эмбриона 
цыпленка в глицерин, удает-
ся снизить температуру поч-
ти до абсолютного нуля, а 
затем восстановить пол-
ностью жизнедеятельность 
этих тканей. О д н а к о в отно-
шении целого организма это-
го пока никто не сумел до-
стигнуть. Надо еще много 
работать, чтобы научиться 
так б е р е ж н о замораживать 
организм, чтобы само замо-
раживание не приводило к 
его гибели. 

Разработав методику замо-
раживания тела человека, но 
возложив решение задачи 
«размораживания» пол-
ностью на ученых будущих 
времен, криогенисты тем 
самым вольно или неволько 
вводят в заблуждение тех, 
кто у ж е сегодня доверяет им 
свою « б у д у щ у ю » жизнь. 

Здесь мы у ж е выходим за 
рамки научного обсуждения 
проблемы и вступаем в об-
ласть ее нравственных и со-
циальных аспектов. 

Говорят, что смерть урав-
нивает всех людей. Если это 
и так, то, как видно из статьи 
итальянского журнала, в 
классовом обществе делают-
ся попытки превратить «вос-
крешение из мертвых» в при-
вилегию господствующих 
классов. П р о ц е д у р а замора-
живания и хранения тела сто-
ит огромных денег. Это до-
ступно только очень богатым 
людям. И за свое богатство 
они стремятся купить бес-
смертие. Как же д о л ж н ы 
быть извращены человече-
ские отношения в том обще-
стве, которое, по существу, 
отвергает равноправие лю-
дей д а ж е перед лицом смер-
ти! 

Наука гуманистична, она 
д о л ж н а служить людям, че-
ловечеству. Ее истинные це-
ли, ее заботы и стремления 
лежат на путях, далеких от 
спекуляций на «посмертном 
эгоизме» к у ч к и богачей. Реа-
ниматология стремительно 
развивается для того, чтобы 
спасать человеческие жизни 
от необоснованной, случайной 
смерти, возвращать этот бес-
ценный дар тем, кто еще спо-
собен жить и трудиться в на-
шем сегодняшнем мире. 

в. НЕГОВСКНЙ, 
член-корреспондент 

АМН СССР, 
руководитель лаборатории 
по оживлению организма 

АМН СССР 
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ф МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ 
ЛИТ1РАТУРНАЯ Г А З В Т А Ш З » 

В МИРЕ ПОПРАННЫХ ПРАВ 

ИЗРАИЛЬ. Полиция зверски избивает арабов, протестующих против вы-
елени.ч из родных деревень 
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США Лгчн за дне и стпчт американские рабочие у биржи труда. Пять процен 
тсв всех трудящихся страны являются безработными 

( • Н о й * с Д о й ч л а м д » ) 

ФРАНЦИЯ. Прогив трудящихся 
*ЛНП» в Безансонв были брошены 01 ряды 
по шцсйских (• Ви у а р н е р » ) 

ФРГ. Забачовка рабочих на заводе 'Опель» 
( « К о н к р е т » ) 

ТОЛЬКО 

ЦИТАТЫ X СЪЕЗД КПК: 

ОЧЕРЕДНАЯ ПЕРЕТАСОВКА 
Состоявшийся в конце августа X сгезд Коммунистическс 

ортии Китая, послушно зафиксировав в своих решениях о<<< 
пере 
Мао 

коммешарие 

групп 
ается 

;инских лиаеров, закрепив связанный с 
юлитический кур:, по существу, не дал 
(мы. Нот что по поводу V съезда, к"м-
•ния, писала мировая печать. Ее вы• 

Iровали в пя'ь разделов, каждый из 
однин сообщением, не требующим 

«ТАЙНОЕ СОБРАНИЕ» 

И н ф о р м а ц и о н н ы е а г е н т с т в а 

з а п а д н ы х с т р а н , с н а б ж а е м ы е 

т щ а т е л ь н о о т м е р е н н ы м и д о -

л я м и с е к р е т о в из п е к и н с к и * 

и с т о ч н и к о в . н а п р о т я ж е н и и 

н е с к о л ь к и х н е д е л ь н а м е к а л и , 

ч т о в К и т а й с к о й Н а р о д н о й 

Р е с п у б л и к е г о т о в и т с я .«вели-

к о е с о б р а н и е » . 

Р а з в и т и е с о б ы т и й п р о ш л о 

т о ч н о в с о о т в е т с т в и и с з а р а -

н е е с о с т а в л е н н ы м с ц е н а р и е м . 

Т а й н о е с о б р а н и е , к о т о р о е 

д о л ж н о в о й т и в и с т о р и ю мак 

X с ь е з д К о м п а р т и и К и т а * , 

о б я з а л о с о з д а т ь и з т а к н а з ы -

в а е м о г о > д е л а к л и к и Л и н ь 

Б а о » г л а в н о е н а п р а в л е н и е 

п р о п а г а н д ы . 

• Права*» 
( Ч Е Х О С Л О В А К И Я ) 

К о м м ю н и к е с о о б щ а е т , ч т о 

п е р е д с ъ е з д о м д е л е г а т ы о б -

с у д и л и в с е е г о д о к у м е н т ы . 

П о м н е н и ю н а б л ю д а т е л е й , 

э т о т с п е ц и ф и ч е с к и й м е т о д 

п р о в е д е н и я с ъ е з д а п о с л у ж и л 

т о м у , ч т о б ы о б е с п е ч и т ь о с у -

щ е с т в л е н и е к о м п р о м и с с а , 

р а з р а б о т а н н о г о н а с а м о м в ы -

с о к о м у р о в н е р у к о в о д с т в а 

к а к в о т н о ш е н и и п о л и т и ч е -

с к и х , т а к и п е р с о н а л ь н ы х в о -

п р о с о в . С е к р е т н о е п р о в е д е -

н и е с ъ е з д а н у ж н о б ы л о к и -

т а й с к и м р у к о в о д и т е л я м д л я 

т о г о , ч т о б ы в с л у ч а е е с л и н а -

м е ч е н н ы й х о д р а з в и т и я с о б ы -

т и й н а р у ш и т с я , с ъ е з д м о ж -

н о б ы л о б ы с ч и т а т ь н е с о с т о -

я в ш и м с я . 

А г е н т с т в о М Т И 
( В Е Н Г Р И Я ) 

X с ъ е з д б ы л с а м ы м к о р о т -

к и м из т р е х с ъ е з д о в , п р о з е -

д е н н ы х п о с л е п р и х о д а к о м -

м у н и с т о в к в л а с т и в 1949 г о -

д у . Э т о б ы л е д и н с т в е н н ы й 

с ъ е з д , к о т о р ы й х р а н и л и в 

т а й н е д о е г о о к о н ч а н и я . Д о 

сих п о р н е с о о б щ а л и , г д е о н 

п р о х о д и л . П о с к о л ь к у о т к и -

т а й с к и х д о л ж н о с т н ы х Л и ц 

н е л ь з я п о л у ч и т ь с в е д е н и й , 

м н о г и е и н о с т р а н н ы е н а б л ю -

д а т е л и с ч и т а ю т , ч т о с ъ е з д 

б ы л о т л о ж е н на о д н у - д в е 

н е д е л и , а з а т е м п о с п е ш н о 

п р о в е д е н п о с л е т о г о , к а к п о -

л и т и ч е с к и е в о п р о с ы б ы л и 

т щ а т е л ь н о и. в о з м о ж н о , н е 

б е з с п о р о в с о г л а с о в а н ы за-

р а н е е . 

•ТЛЙМС* 
( А Н Г Л И Я ) 

К о н с п и р а ц и я и с е к р е т н о с т ь , 

о к р у ж а ю щ и е п а р т и й н ы е с ъ е з -

д ы К П К , н е я в л я ю т с я ч е м - т о 

н о в ы м , н о д о с т а т о ч н о х о р о -

ш о р а с к р ы в а ю т х а р а к т е р к и -

т а й с к о й п а р т и и , к о т о р ы й о н а 

п р и о б р е л а п о д м а о и с т с к и м 

р у к о в о д с т в о м . М о ж н о п р е д -

п о л о ж и т ь , ч т о о д н о й и з п р и -

ч и н с е к р е т н о с т и я в л я е т с я ж е -

л а н и е с к р ы т ь с у щ е с т в у ю щ и е 

в п а р т и и о с т р ы е р а з н о г л а с и я 

м е ж д у о т д е л ь н ы м и г р у п п и -

р о в к а м и . 

* Ж и ч е В а р ш а в ы » 
( П О Л Ь Ш А ) 

П р е д с т а в л я е т с я п о и с т и н е 

с т р а н н ы м , ч т о в с т р а н е , г д е . 

к а к у т в е р ж д а ю т , у в л а с т и 

с т о я т к о м м у н и с т ы , с ь е з д п а р -

т и и п р о х о д и л ф а к т и ч е с к и в 

п о д п о л ь е . П о с у т и д е л а , э т о 

б ы л м а о и с т с к и и н а ц и о н а л - ш о -

в и н и с т и ч е с к и й с ъ е з д , о т о р в а н -

н ы й о т с о ц и а л и с т и ч е с к о г о с о -

д р у ж е с т в а , о т м е ж д у н а р о д н о -

г о р а б о ч е г о д в и ж е н и я и о т 

п р о г р е с с и в н ы х с и л . 

• Т р и б у н а п о п у л а р » 

( В Е Н Е С У Э Л А ) 

В д о к л а д е , п р о ч и т а н н о м за 

т щ а т е л ь н о з а к р ы т ы м и д в е р я -

м и X с ъ е з д а , Ч ж о у Э и ь - л а и 

ф а к т и ч е с к и н и ч е г о н е с к а з а л 

о б э к о н о м и ч е с к о м п о л о ж е н и и 

К и т а я . Н о о н з а я в и л : « Х о р о -

ш о о б с т о и т д е л о с п р о м ы -

ш л е н н о с т ь ю , с е л ь с к и м х о з я й -

с т в о м , т р а н с п о р т о м , ф и н а н -

с а м и и т о р г о в л е й я н а ш е й 

с т р а н е » . О д н а к о н е п р и в о -

д и т с я н и ф а к т о в , н и ц и ф р , 

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

д о с т и ж е н и я . 

« М о р н и н г с т а р » 

( А Н Г Л И Я ) 

С О О Б Щ Е Н И Е 

А Г Е Н Т С Т В А Ю Н И 

Ч и с л о б е ж е н ц е в из К и -
т а я в Г о н к о н г н е п р е р ы в -
но в о з р а с т а е т Л и ш ь в 
1972 году с ю д а п р о н и к л о 
о к о л о 6 500 ч е л о в е к . То. 
ч т о р а с с к а з ы в а ю т б е ж е н -
ц ы о с и т у а ц и и в с т р а н е , 
р а з и т е л ь н о о т л и ч а е т с я от 
к а р т и н о к о ф и ц и а л ь н о й 
п р о п а г а н д ы П е к и н а , 
о б и л ь н о р а с п р о с т р а н я е -
м ы х со в р е м е н и н а ч а л а 
• д и п л о м а т и и п к и г - п о и . 
г а » М н о г и е ж а л у ю т с я иа 
о с т р у ю н е х в а т к у п р о д о -
в о л ь с т в и я . ч р е з м е р н у ю 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь р а б о 
ч е г о д н я . С р е д и б е ж е н ц е в 
н е м а л о т а к и х , к о г о на-
с и л ь н о п ы т а л и с ь п о с е 
л и т ь в д е р е в н я * . д п в 
• п е р е в о с п и т а н и я » 

Б е г с т в о с о п р я ж е н о с 
о г р о м н ы м и Т р у д н о с т я м и 
Н е р е д к о в о л н ы в ы н о с я т 
на б е р е г т р у п ы н е у д а ч -
н и к о в Все ж е ч и с л о бе-
ж е н ц е в в о з р а с т а е т , и э т о 
в е с ь м а с и м п т о м а т и ч н о . 

ДЕЛО л и н ь БЯО? 

В о т н о ш е н и и п р и в е р ж е н ц е в 

Л и н ь Б я о , к о т о р о г о с е й ч а с 

х у л я т к а к . б у р ж у а з н о г о к а -

р ь е р и с т а . з а г о в о р щ и к а , к о н т р -

р е в о л ю ц и о н н о г о о б м а н щ и к а , 

р е н е г а т а и п р е д а т е л я » , о р г а -

н и з о в а н а н а с т о я щ а я т р а в л я — 

о ч е в и д н о , с ц е л ь ю н а й т и к о з -

л а о т п у щ е н и я . 

• Н о и е с Д о й ч л а н д » 
( Г Д Р ) 

С м е р т ь Л и н ь Б я о , п р о и с -

ш е д ш а я я к о б ы в о в р е м я е г о 

б е г с т в а из К и т а » п о с л е п р о -

в а л а з а п л а н и р о в а н н о г о п е р е -

в о р о т а п р о т и в М а о , и с м е щ е -

н и е б о л ь ш и н с т в а в о е н а ч а л ь -

н и к о в в х о д и в ш и х в с о с т а в 

П о л и т б ю р о , с о п р о в о ж д а л и с ь 

е щ е о д н о й ш и р о к о * ч и с т -

к о й на б о л е е н и з к и х у р о в н я х . 

За д в а г о д а , п р о ш е д ш и х с 

т е х п о р . а т м о с ф е р а н е о п р е -

д е л е н н о с т и с о х р а н я л а с ь в р у -

к о в о д с т в е К и т а * 

• Н ь ю Й о р к т а й м е » 
(США) 

Д о к л а д п р е м ь е р - м и н и с т р а 

н а с ъ е з д е — э т о , г л а в н ы м о б -

р а з о м , д о к у м е н т д л я з н а т о -

к о в м а о и г т е к о и т е о л о г и и в 

к о т о р о м о ч е н ь м а л о г о в о р и т -

с я о ф а к т и ч е с к и х р а з н о г л а -

с и я х м е ж д у Л и н е м и о с т а л ь -

н о й п а р т и е й и о б о б с т о я т е л ь -

с т в а х е г о з а г о в о р а . 

• I а и м с » 
( А Н Г Л И Я 

С О О Б Щ Е Н И Е 

« . Н Ь Ю - Й О Р К Т А И М С » 

зв П я т и д н е в н ы й с ъ е з д 
~ о п у б л и к о в а л к о м м ю н и к е , 
=3 где н а з ы в а е т Л и н ь Б я о 
= - з а г о в о р щ и к о м р е н е г а -
=§: т о м и п р е д а т е л е м » , и 

о ф и ц и а л ь н о и с к л ю ч и л е г о 
= ; и з р я д о в п а р т и и В н о м 
=5 и ю и и м р н е с о о б щ а е т с я 
Н п о д р о б н о с т е й о з а г о в о р е 
55 Л и н ь Б я о . н о о н о с е и д е 

т е л ь с т в у е т о т о м , ч т о это 
= ! д е л о а к т и в н о о б с у ж д а -
=§ л о с ь . 
НН И з д о к л а д а с ъ е з д у - « § • 
== с т в у е т , ч т о Л и н ь Б я о б ы л 
= | с а м ы м р ь я н ы м п р и в е р -
Н- ж е н ц е м « к у л ь т у р н о й ре-

в о л ю ц и и * п о т о м у , ч т о о н а 
1= д а в а л а е м у в о з м о ж н о с т ь 
== у с т р а н и т ь в е с ь м а с е р ь е з -
~ н о г о с о п е р н и к а в б о р ь б е 
=Е за я л а с т ь — Л ю Ш л о - ц и , 

б ы в ш е г о т о г д а г л а в о й го-
== с у д а р с т в а 
=ЕЕ П о с л е у с т р а н е н и я Л ю 

Ш а о - ц и Л и н ь Б я о п е р е -
== нес с в о е в н и м а н и е н а 
=2 « с в о е г о с а м о г о с е р ь е з н о -
== го к о н к у р е н т а » — 
=~ п р е м ь е р а Ч ж о у Э н ь - л а я 
== О д н а к о в з а щ и т у п р е м ь е 
== ра в ы с т у п и л с а м М а о 

Ц з э д у н . 

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

К и т а й с к о е а г е н т с т в о С и н ь -

х у а х а р а к т е р и з о в а л о з а к о н -

ч и в ш и й с я в о б с т а н о в к е с т р о -

ж а й ш е й с е к р е т н о с т и X с ъ е з д 

К П К к а к ««съезд с п л о ч е н и я и 

п о б е д » . О д н а к о д а ж е и э т о й 

н е з н а ч и т е л ь н о й и н ф о р м а ц и и 

о р е ш е н и я х с ъ е з д а , к о т о р у ю 

о б н а р о д о в а л о С и н ь х у а , в и д н о , 

ч т о н и о к а к о м е д и н с т в е в 

р я д а х К П К , н и о к а к и х « п о б е -

д а х » и р е ч и б ы т ь н е м о ж е т . 

В п л а н е б о р ь б ы за в л а с т ь 

в н у т р и п а р т и и X с ъ е з д о к а -

з а л с я б о л ь ш и м о б м а н о м , ч е м 

п р е д ы д у щ и й . О н н е с п о с о б -

с т в о в а л у к р е п л е н и ю п а р т и й -

н ы х р я д о в , а у с и л и л ф р а к ц и -

о н н у ю б о р ь б у . 

• П а т р и о т * 
( И Н Д И Я ) 

П р а в и т е л и К и т а я з а я в л я ю т , 

ч т о в х о д е д л и т е л ь н о й б о р ь -

б ы п р о т и в р е в и з и о н и з м а и 

п о д р ы в н о й д е я т е л ь н о с т и о н и 

п р о в е д у т с т р а н у ч е р е з р я д 

к у л ь т у р н ы х р е в о л ю ц и и В н о -

в о м у с т а в е г о в о р и т с я , ч т о 

««в д а л ь н е й ш е м т а к и е р е в о л ю -

ц и и н у ж н о б у д е т п р о в о д и т ь 

м о г о р а з -

А г е н т с т в о Р е й т е р 
( А Н Г Л И Я ) 

Т е о р е т и ч е с к и к а з а л о с ь , ч т о 

в у с л о в и я х , к о г д а с д е л о м 

Л и н ь Б я о п о к о н ч е н о , а 

X с ъ е з д п а р т и и б л а г о п о л у ч н о 

п р о в е д е н , с р е д и 28 м и л л и о -

н о в ч л е н о в К о м м у н и с т и ч е -

с к о й п а р т и и К и т а я д о л ж н ы 

б ы л и б ы т е п е р ь ц а р и т ь м и р 

и с о г л а с и е Н о ф а к т ы г о в о -

р и т о б о б р а т н о м С а м ы й р е -

ш и т е л ь н ы й н а м е к н а т о , ч т о 

к и т а й с к и е р а д и к а л ы р в у т с я в 

б о й , п о я в и л с я в а л л е г о р и ч е -

с к о й ф о р м е в с т а т ь е г а з е т ы 

« - Ж э н ь м и н ь ж и б а о н , н а п и с а н -

н о й о д н и м п р е п о д а в а т е л е м 

ф и л о с о ф и и « к о б ы п о д п р е д -

л о г о м к р и т и к и К о н ф у ц и я К а -

к и м ж е б ы л т о т - р е к К о н ф у -

ц и I к о т о р ы й б о л ь ш е в с е г о 

п е р е к л и к а е т е я с с о в р е м е н н о -

с т ь ю ' Э т о б ы л о е г о р е ш е - и е , 

к а к п р е м ь е р - м и н и с т р а , « в е р -

н у т ь к в л а с т и т е х , к т о к а н у л 

р б е з в е с т н о с т ь » в е р н у т ь с т а -

р ы х и у м и р а ю ш и х с т е м ч т о -

б ы у к р е п и т ь с в о е р е а к ц и о н -

н о е п р а в л е н и е » 

• Э к о н о м и с т » 
( А Н Г Л И Я ) 

В н а с т о я щ е е в р е м я б о р ь б у 

за в л а с т ь в П е к и н е в е д у т т р и 

о с н о в н ы е г р у п п и р о в к и : Ч ж о у 

Э н ь - л а й с о с в о и м о к р у ж е н и -

е м . « « п р и д в о р н ы е » М а о Ц э э -

д у н а , м н о г и е и з к о т о р ы х н а -

х о д я т с я в р о д с т в е с н и м и, 

н а к о н е ц , п р е д с т а в и т е л и в о о -

р у ж е н н ы х с и л , • в о з н е с е н н ы е 

н а в е р ш и н у в л а с т и « « к у л ь т у р -

н о й р е в о п ю ц и е и » . 
• М у р и р » 

( А В С Т Р И Я ) 

Н е к о т о р ы е л ю д и , у к а з ы в а я 

н а в о з р о с ш у ю к р и т и к у л е в ы -

м и с и л а м и п о л и т и к и Ч ж о у 

Э н ь - л а я з а д у м ы в а ю т с * н е 

с в и д е т е л ь с т в у е т г и х а р а к т е р 

п р о в е д е н и я э т о г о с ъ е з д а о 

т о м . ч т о в р у к о в о д с т в е с у щ е -

с т в у ю т п р о т и в о р е ч и я и с л а б о -

сти, 

• • В а ш и н г т о н п о с т » 

В. И. Л е н и н ы м , п р е д с т а в л я ю т 

о с н о в н о е п р е п я т с т в и е в о с у -

щ е с т в л е н и и их г е г е м о н и с т -

с к и х у с т р е м л е н и й . 
• С и г л о » 

( Ч И Л И ) 

С е й ч а с в К и т а е М о с к в у 

т а к ж е п р е д а ю т п р о к л я т и ю , 

к а к з т о б ы л о с С о е д и н е н н ы -

м и Ш т а т а м и . С н о в а и с н о в а 

к и т а й ц ы т р е б у ю т о т е в р о п е й -

ц е в в т о м ч и с л е о т п о л и т и -

ч е с к и х д е я т е л е й и ж у р н а л и -

стов. н е в е р и т ь р у с с к и м . 

• Г е н е р а л ь - а н ц а й г е р » 
( Ф Р Г ) 

К о с в е н н ы м п р и з н а к о м т о -

го ч т о м а о и с т с к о е р у к о в о д -

с т в о о х в а ч е н о м е ж д о у с о б -

н ы м и р а з н о ' я а с и я м и м о ж е т 

с л у ж и т ь и а к т и в и з и р о в а в ш а я -

ся п р о п а г а н д и с т с к а я к а м п а -

н и я п о д л о з у н г о м ««Дать о т -

->ор с о в е т с к о й у г р о з е » . Э т о т 

м - ф н у ж е н к г х к е М а о д л я 

т о г о , ч т о б ы о т в л е ч ь в н и м а -

н и е к и т а й с к о г о н а р о д а о т 

к р и з и с н о й э к о н о м и ч е с к о й и 

в н у т р и п о л и т и ч е с к о й с и т у а -

ц и и , о т с т а н о в я щ и х с я в с е 

б о л е е в в « ы м н в с п ы ш е к п р о -

т и в о р е ч и и м е ж д у л и д е р а -

м и К П К . 
• Джаию"» 

С О О Б Щ Е Н И Е 

А С С О Ш И Э Й Т Е Д П Р Е С С 

~ К и т а й с к и е о ф и ц и а ^ ь -
~ н ы е л и ц а п р о в е л и г р у п п у 
2 з а п а д н ы х ж у р н а л и с т о в 
§§ по т у н н е л я м п о д з е м н ы х 
2 / б е ж и щ в П е к и н е . О н и 
=г п о д ч е р к и в а л и , ч т о г о т о -
== в ы о т р а з и т ь л ю б о й у д а р 
3 р у с с к и * и ч т о З а п а д н а я 
== Е в р о п а т а к ж е д о л ж н а 
3 п о д г о т о в и т ь с я к э т о м у . 
= О н и к в а л и ф и ц и р о в а л и 

« с о в е т с к и й р е в и з и о н и з м * 
|-| и а к с в о е г о о с н о в н о г о в р а -
Ц га и в т о ж е в р е м я р е д к о 
3 у п о м и н а л и о С о е д и н е н -
5 н ы х Ш т а т а х . 

С О О Б Щ Е Н И Е 

« Г А Р Д И А Н » 

=г С л у х и о п р о и с х о д и в 
3 ш и х п о л и т и ч е с к и х т р е н и -
3 ях я К и т а е до X с ъ е з д а 
=§ К П К п о д т в е р д и л и с ь сооб-
3 щ е н и я м н о м а с с о в ы х в ы 
3 с т у п л е н и я х в о д н о й и з 
2 в а ж н ы х п р о в и н ц и и с т р а -
=- н и» — Ш а н ь д у н е ( с е в - р 
=з К Н Р ) , И м е ю т с я д а н н ы е . 
2 * о т я и м«*чее п о д г в е р ж -
3 д е н н ы е . ч т о с у щ е с т в у е т 
= о п п о з и ц и я Ч ж о у Э н ь л а ю . 

I Л А в К О Е 
Н А П Р А В Л Е Н И И — 
\ Н 1 ИСОВ» I И Ш 

И т о г и X с ъ е з д а К о м п а р т и и 

К и т а я п о к а з а л и , ч т о р у к о в о д -

с т в о К П К п о - п р е ж н е м у п р о -

в о д и т с в о ю п о л и т и к у р а с к о -

л а и с т р е м и т с я к о с л а б л е -

н и ю а н т и и м п е р и а л и с т и ч е с к о й 

б о р ь б ы . М и ф о « « с о в е т с к о й 

у г р о з е » , к о т о р у ю п ы т а ю т с я 

р а с п р о с т р а н я т ь к и т а и с к и е р у -

к о в о д и т е л и , с л у ж и т а г р е с с и в -

н ы м к р у г а м с р а н Н А Т О д л я 

о п р а в д а н и я их п о л и т и к и г о н -

к и в о о р у ж е н и й и с а б о т а ж а 

р а з р в д к и м е ж д у н а р о д н о й н а -

п р я ж е н н о с т и . 

Ре 

Р у к о в о д и т е л и К о м м у н и с т и . 

ч е с к о й п а р т и и К и т а я п р о в е л и 

в П е к и н е X о б щ е н а ц и о н а л ь -

н ы й с ъ е з д З а т е м М а о Ц з з -

д у н г Ч ж о у Э и ь - л а и и в с е о с -

т а л ь н ы е о г л а с и л и д о л г о ж д а н -

н о е к о м м ю н и к е — д о к у м е н ' 

зас л у ж и в а ю щ и и в н и м а н и я 

т о л ь к о п о т о м у . ч т о я н е м 

о б ъ я в л е н о н о в о е р у к о в о д с т -

в о в П е к и н е , и е щ е п о т о м у 

ч т о о н о р у г а е т С о в е т с к у ю 

Р о с с и ю , н а з ы в а я е е п о и м в « и . 

и л и ш ь д л я г . р о ф о р м ы п р о -

х а ж и в а е т с я п о а д р е с у С о е д и -

н е н н ы х Ш т а т о в 

« Н ь ю Й о р к д е й л и и ь Ю С » 
( С Ш А ) 

В ы с к а з ы в а н и я Ч ж о у Э н ь -

л а я н а с ъ е з д е я в и л и с ь л о г и -

ч е с к и м с л е д с т в и е м д е я -

т е л ь н о с т и р у к о в о д с т в а К Н Р 

п о п о д р ы в у м е ж д у н а р о д н о г о 

к о м м у н и с т и ч е с к о г о д в и ж е -

ния. . . П р и к р ы в а я с ь у л ь т р а л е -

в ы м и ф р а з а м и , м а о и с т с к о е 

р у к о в о д с т в о п ы т а е т с я п р е д -

с т а в и т ь , ч т о е г о р а з н о г л а с и я 

с С о в е т с к и м С о ю з о м н о с я т 

я к о б ы н а ц и о н а л ь н ы й х а р а к -

т е р . В д е й с т в и т е л ь н о с т и м а о -

и с т ы п о н и м а ю т , ч т о п е р в а я 

в м и р е с о ц и а л и с т и ч е с к а я 

с т р а н а и п а р т и я , с о з д а н н а я 

НЕКОТОРЫЕ 
ВЫВОДЫ 

М н е н и е к и т а и ц е в о т о м , 

ч т о н ы н е ш н и м м и р о м у п р а в -

л я е т б о о ь б а за г е е м о н и ю 

д в у х я д е р н ы х с в е р х д е р ж а в — 

С о е д и н е н н ы х Ш т а т о в и С о -

в е т с к о г о С о ю з а , н е и з м е н и -

л о с ь . О д н а к о о с н о в н ы м о б ъ -

е к т о м к и т а и с к о и к р и т и к и в с е 

ж е я в л я е т с я С о в е т с к и й С о ю з . 

• А с а х и н а н и н г н ы о с » 
( Я П О Н И Я ) 

А р м е й с к а я и е р а р х и я , н е с о -

м н е н н о , о с т а е т с я г о р а з д о б о -

л е е в а ж н ы м э л е м е н т о м к и т а й -

с к о й п о л и т и ч е с к о й с т р у к т у р ы , 

ч е м д о « « к у л ь т у р н о й р е в о л ю -

ЦИИ". 
• Т а й м е о ф И н д и а » 

( И Н Д И Я ) 

Н е к о т о р ы е з а п а д н ы е к о м -

м е н т а т о р ы н а з в а л и X с ъ е з д 

• с ъ е з д о м Ч ж о у » . О д н а к о э т о 

н и в к о е й м е р е н е с о о т в е т -

с т в у е т д е й с т в и т е л ь н о с т и . Н а 

с а м о м ж е д е л е е с л и к т о и 

и с п ы т ы в а е т с е й ч а с , п о с л е з а -

в е р ш е н и я с ъ е з д а ч у в с т в о 

с т р а х а п е р е д д а л ь н е й ш и м 

р а з в и т и е м с о б ы т и и , так э т о 

Ч ж о у Э н ь - л а й . Б о л е е ч е м к т о -

л и б о д р у г о й о н п о м н и т в о 

в с е х п о д р о б н о с т я х и н т р и г и 

п р о т и в Л и н ь Б я о , п о с л е д о в а в -

ш и е н е м е д л е н н о за о к о н ч а н и -

е м в а п р е л е 1969 г о д а т а к 

н а з ы в а е м о г о « с ъ е з д а Л и н я » . 
• Л и н и » 

(И Н Д И Я ) 

С О О Б Щ Е Н И Е 

« Д Е И Л И Т Е Л Е Г Р А Ф . 

г : С н и м о к ч е л о в е к а . т о л ь -
3 к о н т о з а н я в ш е г о т р е т ь ю 
Щ с т у п е н ь в к и т а й с к о м р у -
3 к о воде т ее, - В а н Х у и - а з -
3 н я в ы р е з а н н ы й ИЗ 
Щ « Ж з н ь м и н ь ж н б а о » , Сей-
3 ч а с п р и к о л о т к у г л у обя-
Щ I.>те " ь н о ' о ц в е т н о г о 
3 п о р т р е т а п р е д с е д а т е л я 
3$ М а о во м н о г и х д о м л х иа 
3 у ю ч н д х П е к и н а Ф о т о -
3 г р а ф ы д е л а ю щ и е ц в е т » 
3» н ы е с н и м к и . «~раееры и 
•§ д а ж е т к а ч и н а ч а л и рабо-
Щ та Ть н а д п о р т р е т а м и Вл и 

Х у и в а н я н о п о к а . ив-
3 с м о т р я н а б о л ь ш о й с п р о с 
ах иа н и « в у н и в е р с а л ь н о м 
гз м а г а а и м е Н« 1 м о ж н о и у-
§ п и т » л и ш ь его ф о т о с н и м -

к и . с д е л а н н ы е н а X с ъ е з -
де п а р т и и . 

В п о с л е д н е е в р е м я у с -
т а н а в л и в а ю т с я н о в ы е 
с т е и ц ы , н е с к о л ь к о н а п о -
м и н а ю щ и е в р е м е н а 
• к у л ь т у р н о й р е в о л ю ц и и » . 
П р и к л е е н н ы е к н и м п л а » 
к а т ы п р и з ы в а ю т м а с с ы 
« р а « г р о м и т ь » о с т а т к и 
а н т и п а р т и й н о й н л и и и . 
к о т о р у ю п р е ж д е в о * г л а е -
л я л « п р е д а т е л ь Л и н ь 
б я о » И м я Л и н ь Б я о п и -
ш е т с я к р у п н ы м и и е р о г * 
л и ф а м и в в е р х н о г а м и , 
ч т о о ж а ч а е т с а м о е б о л ь * 
ш о е о с к о р б л е н и е , п р и д у -
м а н н о е " К р а с н ы м и о х р а м -
п и к а м и * д л я « ш т р е к и -

I б р е х е р о в . п р о с о в е т с к и * 
р е в и з и о н и с т о в и и м п е р и -

| а л и с т о е » во п р « ' м я » и у а ъ * 
| т у р м о й р е в о л ю ц и и » 
I П л а к а т ы и л о з у н г и . 
[ п р и з ы в а в ш и е п р о л е т а р и -
» ея в с е г о м и р а и е д и и е -
I к и ю , не 1«е1 л»-
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Л О К О Н Ч А Н И Е Н А Ч А Л О Н А 
9 и С Т Р . 

9.00. Президент Альен-
де заканчивает запись на 
пленку своего четвертого, 
последнего обращения к 
народу, в котором, в част-
ности. говорится о том. что 
«происходящие соДытня 
покрывают позором воору-
женные силы». 

9.10. Президент звонит 
на радиостанцию «Радио 
Порталес». Кму отвечают, 
что радиостанция подверг-
лась бомбардировке само-
летами ВВС Еще на одной 
радиостанции, куда он сам 
звонит, произошло то же 
самое. Третий звонок — 
на радиостанцию «Магалья-
нес». находящуюся под 
контролем комм) нистов 
Там еще держатся Презн 
дент диктует свое »ос ни-
кое обращение к трудя-
щемся н ответ предателям 
из вооруженных сил. кото 
рые потребовал*, чтобы 
он .сдался. 

10.25. В зале Тонка 
президент соврал всех, кто 
находился во дворце Твер-
дым и спокойным голосом 
он говорит присутствую-
щим что через несколько 
минут начнется штурм двор-
ца -Никакая революция.— 
говорит он. — ке может 
победить, если ее руково-
дитель не способен встре-
тить опасность в трудный 
момент и бороться до кон-
ца Это справедливо. Но 
справедливо и то. что бес-
смысленные жертвы абсо-
лютно ничем не могу т по-
м >чь дел\ революции Нао-
борот они вред;- ей » 
Президент прнка ывает 
всем, кто не имеет прямого 
отношения к охране двор-
ца. покинуть его. пока зто 
еще можно сделать Что ка-
сается охраны, то он предо-
ставляет ей полную свобо-
ду действий. Он же оста-
нется здесь. Это его долг. 
«Я не уйду из «Ла Моне-
ды». Коли нужно, я погиб-
ну здесь » 

Никто не сдвинулся с 
мест.! 

10.55. Танки выходят на 
боевую позицию перед зда-
нием дворца. Через не-
еколько секунд раздаются 
первые выстрелы. Орудия 
бьют прямой наводкой. 

1 1.05. Альенде еще раз 
требует от всех, кто не свя-
зан с охраной дворца, вый-
ти через двери, которые 
еще не обстреливаются. В 
зто время президент уже 
сбросил пиджак и верхнюю 
рубашку. Он остался в май-
ке с короткими рукавами, 
на голове — серая стальная 
каска, в руках — автомат. 

Первая атака пехоты и 
танков на дворец длилась 
около 20 минут. Она за-
кончилась безрезультатно. 
Телефоны во дворце еще 
работали. Как только за-
тихли выстрелы, во дворец 
снова позвонил генерал Пи-
ночет. »Я даю вам 15 минут 
для того, чтобы вы объяви-
ли о сдаче». 

Президент даже не стал 
ему отвечать. 

Он обратился к женщи-
на м. которые были во двор-
це «Я прошу вас уйти от-
сюда, иначе вы заставите 
меня самого выйти на ули-
цу...» Женщины, среди ко-
торых были две дочери пре-
зидента, подчинились. 

12.00. Президентский 
дворец был подвергнут об-
стрслу с воздуха. Два са-
молета атаковали дворец, 
лишенный противовоздуш-
ной обороны. Били ракета-
ми, сбрасывали бомбы. И 
во внутренний двор — гра-
наты со слезоточивым га 
зом. 

Президент не знал, что в 
зто ,ке время самолеты бом-
били его личную резиден-
цию на улице Томаса Мора, 
где оставалась его жена. 
Когда самолеты улетали, 
чтобы снова загрузиться 
бомбами и ракетами, по ре-
зиденции били из автома-
тов Ортенсия Буссн де Аль-
енде пробовала звонить во 
дворец и связаться с мужем 

— узнать, жив ли он. Но 
безуспешно. 

Президент иг знал также, 
что первый удар в Сантьяго 
мятежники нанесли по зда-
нию ЦК Компартии Чили, 
тому самому зданию, где на 
Фронтоне была установлена 
красная пятиконечная зве 
ада и висел огромный порт-
рет Сальвадора Альенде 

. Первая небольшая 
группа мятежников под ко 
мандонаниеч» капитана Го 
берго Гарри до ворвалась во 
дворец через дверь со сто 
роим улицы Морендо при-
близительно в К' 1

 1

 1"п\ 
стя несколько минут они 
распахнули дверь грози-
дентского кабинета А и-ен-
де стоил в км мча те спиной 
к двери Его автомат лекал 
на столе Гчдом с ним стоя 
ла группа его друзей 

Гарри до крикну : «С да 
вайтесь'» 

Президент не обернулся 
Сло ките оружие 

сказал он друзьаэд 11 
нднте вина Не нужно лиш-
ней кров» Идите Я оста-
юс ь здесь 

страну правительство Саль-
вадор-

1

 Альенде», .'то «те-
зис» абсолютного большин-
ства статей буржуазных 
комментаторов контррево-
люционного мятежа в Чи-
ли Не знаю, прнннмзлн ли 
участие в перевороте 11 
сентябри силы, находящие-
ся зз рубежами Чили. Но в 
заговоре по созданию кри-
зисного положения в эконо-
мике Чили они принимали 
участие самое активное. 
;->то был международный 
империалистический заго-
вор 

"Вот несколько свиде-
тельств. которые я получил 
или о которых узнал здесь, 
в Лиме. 

Свидетельство Ортснсни 
Буссн де Альенде, вдовы 
убитого президента (в ин-
тервью, данном мекенкан-
, ,ому корреспонденту): 
.•Забастовки (речь идет о 
забастовке владельцев гру-
зовиков которая предшест-
вовала -сое в о рот у и прерва-
ла доставку продовольствия 
к ! деревни в город, а также 
I : I-,ь между всеми района-

Ч И Л И И С К А Я 
Т Р А Г Е Д И Я 

Он обернулся к капита-
ну. 

— Сдавайтесь' — снова 
крикнул тот президенту. 

Подойдите ко мне. — 
сказал ему Альенде. И сам 
сделал шаг к нему. 

Капитан нажал на спу-
сковой крючок автомата. 

Президент упал на пол. 
Рядом с ним легли тела его 
ближайших помощников. 

Зто случилось приблизи-
тельно в 1-1 Ю 11 сентября. 

Труп Альенде вынесли 
из развалин дворца, завер-
нули в полосатое крестьян-
ское одеяло и на военном 
грузовике отвезли на воен-
ный аэродром. 

Жене Альенде сказали, 
что муж ее ранен, находит-
ся в госпитале Как к нему 
пройти'' Не известно. В ка-
ком он госпитале? Не изве-
стно Только на следующий 
день, уже на военном аэро-
дроме. куда ее привезли, 
чтобы отправить на самоле-
те в Винья дель Мар. город, 
где похоронены родные 
Альенде, узнала она, что 
муж ее мертв 

Ей так и не разрешили 
увидеть его тело. 

Такова картина тех траги-
ческих последних часов 
жизни Альенде, какой она 
видится сейчас Детали 
иногда противоречивы Воз-
можно. время кое-что уточ-
нит. Но одно останется не-
изменным Он был верен 
революции до последнего 
дыхания Был верен чилий-
скому народу. 

Заговор 
перед заговором 

Наверное, будет написа-
но немало статен, очерков, 
скрупулезно рассказываю-
щих о каждой минуте этого 
дня. И я тоже надеюсь в 
своих следующих репорта-
жах рассказать о новых 
подробностях, которые мне 
удастся здесь найти. Пока 
хранится в тайне сам ме-
ханизм подготовки загово-
ра генералов 

Но к этому преступле-
нию вело другое —- гораз-
до более крупное по масш-
табам. Заговор военных был 
только частью, правда, по-
следнее!. решающей, гораз-
до более широкого загово-
ра. предшествовавшего ео-
бытиям 11 сентября. -Пе-
реворот в Чили был неизбе-
жен из-за экономического 
хаоса, в который повергло 

ми страны Г. Б.1 про-
должалась -17 дней или око-
ло того. И уже эта продол-
жительность доказывает, 
что забастовка финансиро-
валась из-за границы .» 

Свидетельство известного 
перуанского публициста 
Франснеко Монклоа <в бе-
седе со мной в Лиме 22 сен-
тября сего года) «Не нуж-
но быть агентом 007 . чтобы 
разведать, кто финансиро-
вал забастовку, предше-
ствующую перевороту До-
статочно проанализировать 
рынок. «Черный рынок», я 
имею в виду. На «черном 
рынке» в Сантьяго шла спе-
куляция долларом За ;1 — 
1 месяца до переворота 
доллар там продавался по 
цене в 10 раз превосходив-
шей официальный курс. Но 
когда началась забастовка 
транспортников, цена дол-
лара на «черном рынке» 
резко упала. Откуда такое? 
Все объясняется весьма 
просто Именно в то время 
н страну хлынули доллары 
для финансирования заба-
стовки. И спрос на них 
уменьшился. Иногда, как 
вы видите, разоблачение 
преступления приходит с 
самой неожиданной сторо-
ны 

А кот другой интересный 
факт Вы знаете, что орга-
ни ;ацня чилийских фаши-
стов «петрил и лнбертад» 
давно занималась диверсия-
ми и саботажем против пра-
вительства Альенде Но 
большей частью все эти 
акты диверсий устраива-
лись на любительском уров-
не Взрывают мачту элек-
тропередач, а она не в <ры-
ваетсн. Подпиливают теле-
графный столб, а он, падая, 
давит одного из диверсан-
тов Подрывают динамитом 
стену заводского цеха, а н 
результате ранены трое из 
пятерых динамитчиков. И 
так далее Они были фаши-
стами, но им не хватало 
профессионализма в дивер-
сионном деле И вдруг при-
близительно за месяц до 
переворота они стали орга-
низовывать одну диверсию 
за другой 11 все — безуко-
ризненно с точки зрения 
технического выполнения 
Откуда вдруг такой резкий 
скачок профессионального 
мастерства' Откуда вдруг 
такое умение? 

Думаю, нетрудно отве-
тить на этот вопрос. Поэто-
му мне не обязательно са-

мому ставить точки над 
«и»...». 

С в и д е т е л ь с т в о к р у п н о г о 

ч и л и й с к о г о п р о ф с о ю з н о г о 

деятеля, имя которого я по 
понятным причинам на-
звать не могу (в беседе со 
мной в Лиме 21 сентября 
сего года): «...Урожай 
11)72/73 сельскохозяйствен-
ного года был неплохим. 
Мы получили I миллион 
200 тысяч тонн пшеницы — 
то. что планировалось. Что-
бы помочь крестьянам, пра-
вительство назначило заку-
почную цену на пшеницу 
500 эскудо за центнер. Это 
на 60 процентов выше того, 
что предлагали раньше ча-
стники. Крестьяне были 
очень довольны. И вдруг, 
когда началась закупочная 
кампания, неожиданно по-
явились частные закупщи-
ки. которые начали предла-
гать крестьянам по тысяче 
эскудо за центнер. Мы ста-
ли выяснять, что это за 
люди Оказалось, лица, у 
которых не могло быть та-
кнх денег Их финансирова-
ли со стороны, для того 
чтобы скупить пшеницу. 
Скупить VI уничтожить -
сбросить в море, сжечь, от-
равить. припрятать. » 

Припрятать .. Я помню, 
как в марте прошлого года 
был свидетелем того, как 
министр экономики, разви-
тия и реконструкции Исдро 
Вхскович приехал в один из 
магазинов Сантьяго, торго-
вавший школьной формой. 
Он вошел. Полки были пу-
сты Министр попросил по-
звать хозяина магазина Тот 
появился — лысоватый, не-
большого роста. 

— Где школьная форма? 
— не повышая голоса, ус-
тало спросил Нускович. 

— Нету. развел рука-
ми лысоватый 

Вам вчера завезли 
форму. 

Продали. — ст-мм на 
своем хозяин. 

— Всю? 
— Почти всю 
— Покажите мне это 

« П О Ч Т И » . 

— Вы не имеете права' 
— засуетился хозяин — Я 
владелец магазина, а не 
вы 

Нускович не говорил ни 
слова. Стал посреди мага-
зина. чуть закрыв усталые 
глаза (утром ои провел не-
сколько таких рейсов, по-
том ездил на фабрики, взя-
тые под контроль государ-
ства. йотом был на заседа-
нии в правительстве, вече-
ром ему предстоял телеви-
зионный диспут с демохрн-
етнанамн об экономической 
политике правительства), и 
не двигался Хозяин псе 
суетился, бил себя по ляж-
кам, кричал, что не позво-
лит Лысина его покрылась 
потом. 

Нускович дождался, тюка 
хозяин выкричится Нако-
нец произнес хрипло 

Покажите все же 
Воцарилось молчание 

Хозяин смотрел исподлобья 
Потом протянул Ну сковнчу 
ключи, а сам ушел куда-то 
к себе Управляющий мага-
зином повел Вуековнча на 
склад по двор. Там лежали 
на полках в аккуратных 
целлофановых пакетах сот-
ни костюмчиков для школь-
ников и школьниц и еще 
столько же валялось в куче 
на иолу. 

После переворота Педро 
Вуековнча министра эко-
номики правительства На-
родного единства, — как 
говорят, расстреляли одним 
из первых... 

Я рассказал немного о 
заговоре перед заговором 
просто для того, чтобы ста-
ло понятно, что означают 
слова об «экономическом 
хаосе, в который повергло 
страну правительство Аль-
енде > 

Генрих БОРОВИК. 
с п е ц и а л ь н ы й 

к о р р е с п о н д е н т А П Н и 
• Л и т е р а т у р н о й г а з е т ы » 

Л И М А . ( П о т е л е ф о н у ) 

Д о с ь е с о с т а в 

М М А К С И М О В Н зги дни на улицах Сантьяго. 
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В эти дни вся Болгария жи-
вет под знаком славной да-
т ы — 50-летия Сентябрьского 
восстания. Пять десятилетий 
тому назад рабочие и трудо-
вые крестьяне поднялись под 
руководством Ьолгарской ком-
мунистической партии на воо-
руженное сопротивление реак-
ции, выступив против над-
вигавшейся коричневой фа-
шистской чумы. В этой борь-
ое их окрыляло великое дело 
октябрьской революции. Вос-
стание не победило, его уто-
пили а крови. Но восстание 
стало грандиозной генераль-
ной репетицией совершив-
шейся два десятилетия спустя 
п о Д руиоводством Болгарской 
коммунистической партии 
социалистической революции* 
«Самая непосредственная, са-
мая прямая связь пролега-
ет от сентября 1923 года к 
победоносному сентябрю 
1944 года. Опыт болгарской 
революции, как и весь опыг 
7 л ? ? В е ч е с т о а после Октября 
191/ года, говорит о неодоли-
мости законов истории, о не-
избежной победе социализ-
ма*. — сказал Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев, выступая на митин-
ге в Софии. 

Событие, которое потрясло 
весь народ, которое навсегда 
оставило след в его душе сво-
им героизмом и своей траге-
дией, не могло не найти до-
стойного отображения в 
болгарской литературе. Сен-
тябрьское восстание породи-
ло страницы, которые де-
лают ей честь, которые со-
ставляют ее гордость. Про-

|

шли годы, но зта тема в бол-
гарской литературе но утра-
тила своего значения. 

Особенно последовательны-
ми и настойчивыми в разра-
ботке сентябрьской темы бы-
ли те писатели старшего по-
коления. которые сами дыша-
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ли воздухом восстания, жили 
в неповторимой атмосфере 
революционного энтузиазма и 
глубокой горечи поражения. 
Среди них и академик Геор-
ги Караславов, один из обще-

К 50-летию АНТИФАШИСТСКОГО ВООРУЖЕННО-

ГО ВОССТАНИЯ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН БОЛГАРИИ 

Георги КАРАСЛАВОВ 

ВЕРНОСТЬ 
РЕВОЛЮЦИОННЫМ 
ИДЕАЛАМ 
п р и з н а н н ы х мастеров совре-
менной болгарской литерату-
ры, писатель богатого и раз-
ностороннего дарования. У ж е 
первый сборник его расска-
зов, появившийся в 1926 году, 
явился отзвуком памятных 
сентябрьских дней, а его по-
следнее произведение — пье-
са ««Мать всех», которая сей-
час идет на сценах многих 
театров и показывается по 
телевидению, — т а к ж е возвра-
щает нас и этим дням. 

— Когда вспыхнуло вос-
стание, вспоминает писа-
тель, я был в Казанлыке. 
Я приехал в этот небольшой 
ю ж н ы й город пятью днями 
р а н ь ш е и тотчас ж е вклю-
чился в работу комсомола, у 
к о т о р о г о там была очень 
сильная организация. Вся 
гимназия, где я учился, жила 
под ее влиянием. Но пароль 
восстания в г о р о д не дошел. 
О г о н ь восстания был поту-
шен. В город приводили аре-
стованных. Вся школа была 
заполнена ими. Н е в о з м о ж н о 
забыть жестокость реакцио-
неров, показавших свое зве-
риное лицо. Эти люди, бо-
явшиеся за свое классовое 
господство, д р о ж а л и от стра-
ха, испугавшись успеха ком* 
мунистов. О н и превратились 
в бессердечных убийц, зако-
ренелых палачей. 

Я п о м н ю и костры, на ко-
торых сжигалась марксист-
ская и демократическая ли-
тература, горевшие в тот сен-
тябрь в Казанлыке. Так что и 
с о ж ж е н и е м прогрессивных 
книг Геббельс позднее не 
смог претендовать на ори-
гинальность: болгарские фа-
шисты опередили его. 

— Кроме драмы «Мать 

всех», иоторую вы написали 
специально к 50-летию Сен-
тябрьского восстания, недав-
но появился и новый том ва-
шей эпопеи «Простые люди», 
в которой вы т а к ж е изобра-
жаете события и героев тех 
памятных лет. Болгарская 
к р и т и к а по праву отмстила, 
что страницы вашего мас-
штабного произведения зай-
мут достойное место среди 
л у ч ш и х книг в нашей литера-
туре, рассказывающей о Сен-
тябре 1923 года. Расскажите 
об общем замысле вашей 
эпопеи. 

— «Простые л ю д и » охва-
тывают три десятилетия — от 
1914 д о 1944 года. Сейчас я 
работаю над последним, ше-
стым томом. Это определен-
ный этап нашей новой исто-
рии, который связан и с м о -
ей судьбой. В романе я хочу 
показать, как под влиянием 
Великой О к т я б р ь с к о й рево-
л ю ц и и и под руководством 
Болгарской коммунистиче-
ской партии страна наша со-
зрела и была подготовлена к 
великой борьбе, к первому 
антифашистскому восстанию. 
Болгария была страной, ко-
торая не послала ни одного 
солдата на восточный фронт, 
ни разу не выстрелила против 
Советского государства. В те-
чение всего этого периода 
ф о р м и р у ю т с я характеры моих 
героев, рождается новое со-
знание, утверждается правда 
нового мира — мира к о м м у -
низма. Заветы сентябрийцев 
не были забыты, идеалы их 
торжествуют сегодня в о б -
новленной и свободной Бол-
гарии. 

Беседу вел 
Атанас СВИЛЕНОВ 

СОФИЯ. (По телефону) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Асен 
РАЗЦВЕТНИКОВ 

Ъессме/ипные 

Хранят еще пла>и 
жертв свои к грепег, 

н о ж еще кроан 
по-прежнему дочет, 

N на пустынные 
падают степи 

смутные дни 
и безумные ночи. 

Но, обожженные 
гибельным ветром, 

черным неаерьем, 
аосторгом сраженья, 

мы поднялись. 
Мы восстали из пепла, 

м сноаа дрожат города 
м селенья. 

Сильны наши плечи, 
обветрена кожа. 

Мускулы наши 
тверже алмаза. 

Нам смерть не страшна. 
Нас нельзя уничтожить. 

Мы — миллиардная 
грозная масса! 

Идем мы навстречу 
надежде и вере 

•доль рвов и могил 
по дорогам несметным. 

Разрушив железные 
вечные двери, 

мы смело плодом 
завладеем запретным! 

Перевела Лорима ДЫМОВА 

Николай 

ЗИДАРОВ 

& м о / Ялиз К/юна 

Край аистов, край роз 

и тишины.,. 

Поляны — словно 

лобные места, 

О родина, со всех тропинок 

к ним 

Тебе поклон шлют жизнь 

м доброта. 

Твоих легенд 

сентябрьская скорбь 

Сгибает вниз подсолнухов 
венки, 

Свобода-мать спустилась 

к детям с гор. 

Священное тепло ее руки! 

Край тишины... Но камни, 

как знамена 

Окаменевшие, не спят 

в лесу близ Крона. 

О родина, ты видишь след 
слезы 

На торопливом облаке 

с Триглава, 

А там, где Криа, 

как школьник-озорник. 

Играет ветер а лиловатых 

травах. 

Но ч у д и т » , застрявшие 
в стволах. 

Стремятся пули вырваться 

со свистом. 

Все шире разливается 

закат, 

И тонут тени 

в заалевших листьях. 

И сумрак полон 

горестного звона 

Печальных крокусов 

с полян а лесу 

близ Крона. 

Мне кажется, я вижу 

трех повстанцев. 

Свет молнии на их груди 

горит, 

И згой вечной чистоты 

сиянье, 

Кан дар священный, 

родина хранит. 

Нетленная канва 

воспоминаний, 
И слово песни, 

как далекий взрыв, 

И губы сжатые, 

и взгляд прощальный — 

Последний — на товарищей 

своих. 

Сошедших навсегда 

а земли родимой лоно, 

И бесконечна ночь их сна 

а лесу близ Крона. 

Персее 1 с болгарского 
Н. РАЗГОВОРОВ 

СРЕДИ животных ви-
дов, находящихся на 
пути к исчезнове-

нию, не принадлежат ли мо-
лодые писатели к ви-
ду, обреченному на ги-
бель в самом ближайшем 
времени? Их сманивает ки-
но, их поглощает журна-
лизм, их услуги охотно при-
нимает песенная индустрия 
— в результате двадцати-
пятилетний писатель стано-
вится все большей и боль-
шей редкостью. 

Когда я начал эту анке-
ту, посвященную авторам, 
которым еще не исполни-
лось тридцати, я думал, 
что столкнусь со столь ши-
рокими возможностями вы-
бора, что не смогу охватить 
все имена. Несколько пи-
сем, вроде того, что я полу-
чил от Франсуазы Лебер, 
пресс-атташе издательства 
«Ляффон», быстро охлади-
ли ни на чем не основанный 
оптимизм, сопровождавший 
мои первые шаги. «Увы,— 
прочел я в ответе Лебер,— 
факты превзошли все мои 
опасения, я могу вам на-
звать имя только одного-
единственного молодого ав-
тора, чья книга выйдет у 
нас в мае...» 

Чтобы застраховать себя 
от полного блуждания в по-
темках, я подумал тогда 
сразу о трех молодых писа-
телях, ваиболее известных 
среди самой молодежи,— 
это Патрик Моднано (26 
лет), Франсуа-Мари Банье 
(25 лет) н Дидье Декуэн 
(28 лет). После того как я 
побеседовал с ними и под-
вел, так сказать, прочный 
фундамент под свои изы-
скания, я попытался 
связаться еще с десят-
ком других и сразу 
же столкнулся со всеми 
«прелестями» жизненных 
неудобств. Мне пришлось 
путешествовать по самым 
отдаленным окраинам Па-
рижа. взбираться на вось-
мые этажи домов без лиф-
та, мои письма возвраща-
лись с пометкой «не прожи-
вает по этому адресу». 

Можно было бы не рас-
сказывать обо всем этом, 
если бы подобные розыски 
не привели меня уже к не-
которым выводам. Молодой 
писатель часто перебирает-
ся из одного случайного 
угла в другой н, как пра-
вило. живет один. И однако 
у всех на устах — при 
встречах — было только 
одно: «человеческие от-
ношения». «человеческие 
связи»... Никогда еще целое 
поколение не говорило 
столько о связях, так стра-
дая от одиночества. «С пер-
вых же слов начинаем го-
ворить друг другу «ты», 
чтобы создать иллюзию ду-
шевной близости, хотя па 
самом деле она не возни-
кает почти никогда»,— ска-
зад мне один из собеседни-
ков. 

Это также первое после-
военное поколение. Оно ро-
дилось после окончания 
войны, оно было слишком 
молодо, чтобы действитель-
но участвовать в алжирском 

конфликте, и оно замы-
кается сейчас в ожесточен-
ном индивидуализме. Эти 
юноши с наслаждением лю-
буются своей собственной 
тенью. У них нет никаких 
властителей дум. Не то, 
что они кого-либо отверга-
ют, они просто живут как 
бы в другом мире. Ни один 
не назвал ни имени Мальро, 
ни Камю, ни — на худой 
конец — Роб-Грийе. Соз-
дается таким образом сво-
его рода новый расизм, 
столь же губительный, как 
и все другие,—расизм мо-
лодости. На все, чему боль-
ше тридцати лет, сталнтся 
позорное клеймо: ч.Это 
старо». Из необходимости 

книги, как маленькие филь-
мы». Все сочинения Андре 
Жида охотно отдаются за 
одну сценку Лоузн, Лоузн 
прежде всего, затем сле-
дуют Висконти, Феллини, 
Энди Уорхол и реже—Фран-
суа Трюффо. Вот корифен, 
с которыми юные литера-
торы охотно бы встрети-
лись. Писатель, которым 
они восхищаются и чьим 
другом они хотели бы стать, 
— это Патрик Моднано. По-
чему? «Потому что Модна-
но — в стороне, сам по 
себе». Быть в стороне, быть 
«вне», сохранять свои от-
личия от других — вот их 
главная забота. Когда я 
сообщил Патрику Моднано, 

му среднему уровню — за-
ставляет французов отвора-
чиваться от Жана Кокто, 
поскольку он не соответст-
вует никаким буржуазным 
нормам, и снимать шляпу 
перед Жюлем Роменом, ибо 
всегда можно рассчитывать, 
что младший отпрыск и се-
мействе может стать как 
раз столь же знаменитым 
писателем. Каждый может 
стать Жюлем Роменом, но 
вряд ли мы дождемся ново-
го Жана Кокто. Мое поко-
ление обвиняют в нарцис-
сизме, а как же может быть 
иначе? У нас нет больших 
сюжетов: и темы войны, и 
темы семьи — все это уже 
не для нас. 

Жан ШААОН, французский критик 

ДВАДЦАТИЛЕТНИЕ: 
Н А Д Е Ж Д Ы 
И РАЗОЧАРОВАНИЯ 

жить н существовать в ми-
ре, предназначенном исклю-
чительно для молодежи, 
некоторые на молодых уже 
сейчас еще больше «омола-
живаются», фальсифици-
руют дату своего рождения, 
убавляя себе два-три года! 

С виду они кажутся до-
вольно «бессердечными». 
На самом деле любовь, я 
написал бы даже Любовь, 
остается основой их жизни 
и творчества. Их самый 
любимый литературный ге-
рой — кто бы мог в это 
поверить! — мадам Бовари. 
Наша дорогая Эмма. Неда-
леко от нее отстоит Жюль-
ей Сорель. Мы встретим 
также и героев комиксов, и 
в особенности героев муль-
типликационных фильмов. 

А теперь, о чувствитель-
ные читатели, выньте ваши 
носовые платки и приго-
товьтесь утирать слезы. 
Я прошел через это, наста-
ла ваша очередь. Слушайте 
и знайте: целая литература, 
которую мы любили, и все 
те писатели, которым мы 
поклонялись, сброшены со 
счетов, умерли, не суще-
ствуют. Никакого преклоне-
ния нн перед кем. «Зачем 
добиваться встречи с каким-
либо автором, когда вполне 
достаточно прочесть его 
книгу?» — заявляют в 
один голос эти иконоборцы, 
готовые поклоняться только 
одному богу: КИНО. Лите-
ратура умерла — да здрав-
ствует кино! Самый «осте-
пенившийся», самый рассу-
дительный среди ннх Дидье 
Декуэн признался мне: 
«Я задумываю и пишу свои 

что он избран принцем 
своего поколения, он толь-
ко рассмеялся и пожал пле-
чами. 

— В стороне?.. Это вер-
но, что я немного мрачно-
ват,— признал автор «Ноч-
ного дозора» и «Площади 
Этуаль». Потом, как своего 
рода знак протеста, доба-
вил: — Может быть, они не 
знают, что я только что 
женился? Как бы там ни 
было, мы все в достаточной 
мере «сами по себе», не-
смотря на то, что некото-
рые писатели моего поко-
ления имеют между собой 
несомненные эпидермиче-
ские сходства. 

«Эпидермическое сход-
ство» — вот неплохое за-
главие для какого-нибудь 
ип новых романов Франсуа-
Марн Банье. 

Среди молодых писате-
лей Франсуа-Мари Банье 
считается своего рода ле-
гендарной фигурой, хотя 
его и недолюбливают, обви-
няя в карьеризме, снобизме 
и тысяче прочих грехов. Он 
относится к этому с образ-
цовым равнодушием, регу-
лярно ведет записи в своем 
интимном дневнике и судит 
о нашем времени в доста-
точной мере сурово. 

— Мое поколение стра-
дает не от трудностей жиз-
ни, а от трудностей нахо-
диться за ее бортом. — го-
ворит он. — Во Франции 
делается все, чтобы вообра-
жение натыкалось всюду на 
преграды и препоны. Стрем-
ление весьма распростра-
ненное—свести все к некое-

Недавно газета .Фига-
ро» опубликовала боль-
ш у ю аннету — результат 
исследований, проведен-
н ы х критиком Жаном 
Шалоном среди молодых 
французских литерато-
ров. 

Трудности, с которыми 
сталкиваются молодые 
писатели, отражают об-
щий кризис буржуазного 
общества, порождающий 
тенденции к эскипизму, 
бегству от реальных жиз-
ненных проблем. Разу-
меется, анкета Жана Ша-
лона охватывает лишь 
часть вопросов и позво-
ляет судить скорей о на-
строениях, чем о са-
мом творчестве молодых 
французских литерато-
ров. Но и в этом виде 
собранные Шалоном све-
дения и высказывания 
представляют собой не-
сомненный интерес. 

Отсутствие значительных 
сюжетов нисколько не бес-
покоит Дндье Декуэна. Он 
нашел персонажей для свое-
го выходящего вскоре рома-
на в Греции времен Перик-
ла. Книга выходит в изда-
тельстве «Сей», она назы-
вается «Те, кто полюбит 
ДРУГ друга», и отнюдь не 
исключено, что она получит 
Гонкуровскую премию' или 
премию Французской ака-
демии. Внешний вид Дндье 
Декуэна отмечен признака-
ми будущей знаменитости: 
безукоризненный клетчатый 
костюм, синий галстук, за-
думчивое лицо. И не следу-
ет забывать, что его послед-
ний роман «Абраам Брук-
линский» разошелся в ко-
личестве 100 000 экземпля-
ров. Несомненный ус-
пех — автора можно бы-
ло бы назвать счастлив-
чиком. но счастье, поискам 
которого посвящены «Ге, 
кто полюбит друг друга», 
не укладывается в понятие 
успеха. «Я хочу, чтобы 
счастье. — говорит один из 
героев, — распространи-
лось, как чума, пусть все 
будут больны счастьем». 

Иву Сплюну эти поиски 
универсального всеобщего 
и не слишком точно опреде-
ленного счастья тоже 
очень близки. Ему 29 
лет. Он автор двух ро-
манов, вышедших в из-
дательстве «Грассе», — 

«Разноцветные дни» и «Че-
ловек-радуга». 

— Моя мечта, или, вер-
нее. жизнь, о которой я 
мечтаю, — это непре-
рывное приключение, изме-
нения, я боюсь надолго при-
вязываться к какому-либо 
определенному месту, к ка-
кому-нибудь одному лицу. 
Я хочу приобщиться ко все-
му. 

У него все шансы стать 
французским Джеком Ке-
руаком. Прошлым летом, 
путешествуя «автостопом», 
он провел шесть недель в 
США. Вряд ли можно на-
звать оптимистическим та-
кое его высказывание: «Все 
идет слишком быстро. 
Пропасть между поколе-
ниями устанавливается те-
перь за четыре года. Я 
чувствую, что уже далек от 
тех, кому 25, и мне почти 
нечего сказать восемнадца-
тилетним». 

Молодые писатели с аб-
солютным презрением отно-
сятся к то'-у, что принято 
называть успехом, и ко вся-
кого рода почестям. Они 
отказываются делать карье-
ру. Они ;.отят где-нибудь 
спокойно жить и работать в 
своем уголке, вернее, в лю-
бом уголке, ибо им также 
чужд инстинкт собственно-
сти. Они очень редко также 
бывают знакомы друг с 
другом и против того, 
чтобы организовывать ка-
кие-либо литературные об-
щества. Одно упоминание о 
литературных салонах бы-
лых времен вызывает у них 
смех. М е жаль будущую 
хозяйку дома, которая же-
лала бы пригласить на зва-
ный обед своего писателя. 
Впрочем, такое стремление 
к независимости может 
только порадовать, ибо на 
писателя в светских кругах 
никогда не смотрели иначе, 
чем на шута. Двадцатилет-
ние авторы не хотят больше 
быть ничьими шутами. Им 
удалось добиться редкост-
ного чуда: быть одновремен-
но и серьезными, и веселы-
ми. Что не мешает им. ко-
нечно, как и каждому из 
нас, испытывать иногда при-
ступы отчаяния, которое 
вызывает пребывание в цар-
стве бетона и бетонной ту-
пости, где все мы обрета-
емся в наши дни. 

В чем их сила? В их внут-
ренней вере в правоту 
чувств. Я уже сказал и по-
вторяю: любовь — основа 
жизни и творчества. Меж-
ду деньгами и любовью, 
между любовью и успе-
хом, между любовью и 
карьерой они без колеба-
ний выбирают любовь. Весь-
ма мало склонные к мисти-
цизму, может быть, они 
представляют собой начало 
современного гуманизма, 
зарождения романтизма, но 
романтизма с крепкими мус-
кулами. Может быть. Будем 
надеяться на это обновле-
ние при условии, конечно, 
что эта мслодая поросль не 
будет пожрана кино и фаб-
рикантами песен. 

КТО. ГДЕ. КОГЛА 

* , подвига 
«Энциклопедия подвига» — 

тан озаглавил свою рецензию 
Кирил Топалов. рассказывая 
в газете «Литературен фронт» 
о вышедшей в Софии книге 
«Сентябрьское восстание 1923. 
Энциклопедия». 

Завершена огромная работа 

по систематизации и обработ-
ке многочисленного материа-
ла: в нннге опубликовано оно-
ло 1600 статей и справок, 
приведены подробные харак-
теристики различных органи-
заций. литературных изданий 
и лиц. принимавших участив 
в сентябрьских событиях. 

«Авторам удалось выяснить 
все важнейшие вопросы, свя-
занные с подготовкой и воз-
никновением восстания, рас-
к р ы т ь руководящую роль БКП 
а сплочении народных сил 
для борьбы против фашизма 
и показать (особенно в биогра-
фически* справках) героизм 
повстанцев. Многочисленные 
факсимиле документов, про-

грессивных литературных из-
даний. схемы боевых опера-
ции. фото видных революци-
онных деятелей увеличивают 
н а у ч н у ю ценность издания»,— 
пишет Кирил Топалов. 

«Любовная история» 
Известная французская ак-

триса Жанна Моро снялась 
недавно в фильме режиссера 
Филиппа де Брона «Любовная 
история» в роли немолодой 
у ж е и одинокой учительницы. 
Эта женщина. похоронив 
мать, с которой она прожила 
последние годы, переезжает в 

зд другой город. Здесь она 

встречается с молодым пар-
нем. приехавшим во Францию 
в поисках работы. — наив-
ным, необразованным, вырос-
шим в бедной семье. Она пре-
доставляет ему кров, помога-
ет устроиться на работу, у ч и т 
читать и писать на чужом ему 
языке и в конце концов ста-
новится его любовницей. Но 
в один прекрасный день па-
рень все же покидает воз-
любленную. Однако женщина 
находит в себе силы выдер-
жать зтот удар, не утрачивает 
своей веры в людей, своей 
любви к жизни. 

Критика высоко оценивает 
игру Ж а н н ы Моро в новом 
фильме. На снимке: Ж а н н а Моро. 

КТЦ ГДЕ, КИПА 
п , теагр в Сиднее 

Свой первый сезон откроет 
28 сентября Сиднейским опер-
н ы й театр. Девятнадцать лет 
назад правител*>стяо Нового 
Южного Уэльса приняло реше-
ние о создании грандиозного 
театрального комплекса, и вот 
столь длительным период 
строительства завершен. 100 
миллионов австралийских 
долларов стоит этот номплекс. 
при сооружении которого бы-
ли использованы последние 
достижения н а у к и и техники. 
Это будет единственный в ми-
ре театр, где кресла оснащены 
специальными приспособлени-
ями, бесшумно опускающими 
и поднимающими сиденья. По-
мимо опорного театра, вмеща-
ющего 1550 зпителей, п зда-
нии расположатся концертный 
зал на 2700 человек, драмати-
ческий театр на 550 человек, 
выставочный зап. многочис-
ленные фоне, залы для при-
емов и встреч, два ресторана. 

На открытии сезона будет 
показана опера Прокофьева 
«Воина и мир». 

На 20 октября намечена 
официальная церемония от-
к р ы т и я , на которой будет при-
сутствовать королева Елизаве-
та I I . Тогда же начнется двух-
недельный фестиваль нацио-
нальных танцев и музыки. 
300 участников фестиваля 
приедут в Сиднем с островов 
ю ж н о й части Тихого океана. 

Я 

На снимке: Сиднейский 
оперный театр. 

ДА. ОН ПРИШЕЛ к нам 
вновь, пилигрим, чей 
романтический образ 
так восхитил всех пол-

тораста лет назад. Он вернул-
ся со своим творцом, в но-
вом поэтическом облачении, 
столь прекрасном, что неволь-
но настраиваешься на возвы-
шенный лад. 

Однако читатель вправв 
узнать, чем вызван столь ред-
костный феномен — восторг 
критика. Спешу объяснить. 
Речь идет о томе Байрона в 
«Библиотеке всемирной лите-
ратуры». Готовя к н и г у , ре-
дакция не могла не испыты-
вать затруднений. о б ы ч н ы х 
для этого издания, ибо каж-
дому автору, как правило, от-
водится лишь один том. Вы-
ход был найден: ограничи-
лись тем. что напечатали 
только два произведения — 
«Паломничество Чайльд-Га-
рольда» и «Дон-Жуан». И вер-
но! В поэмах — весь Байрон, 
вся суть его могучего поэтиче-
ского дара, велинолепно соче-
тавшего лирическое начало с 
эпическим, яркий и глубоко 
личный взгляд на мир с по-
разительным умением созда-
вать запоминающиеся карти-
н ы действительности. Байрон 
в чих весь еще и потому, что 
над двумя велиними творе-
ниями он работал почти всю 
свою творческую ж и з н ь — 
без малого четверть века. От 
песни к песне он рос и ме-
нялся; и личность поэта, и 
его мировоззрение, и мастер-
ство раскрываются перед на-
ми а их развитии. 

Обе поэмы представлены в 
современных переводах. О 
«•Дон-Жуане» в переводе Та-
т ь я н ы Гнедич нет н у ж д ы го-
ворить. Работа Гнедич публи-
куется у ж е третий раз и во-
шла в нашу переводческую 
классику. Новинкой не толь-
ко тома, но и всей нашей пе-
реводной поэзии является 
«Паломничество Чайльд-Га-
рольда», воссозданное Виль-
гельмом Левином. 

Я не стану возносить но-
вую работу, х у л я старые пв> 
реводы. Они выполнили свою 
благородную роль и позволи. 
ли завязать знакомство с за-

Джордж Гордон Вайрон. 
«Паломничество Чайльд-Га-
рольлл. Дон-Жуан». Перевод 
с английского. Издательство 
«Художественная литература» 
М 1072: 

Джордж Гордон Байрон. 
< паломничество Чайльд-Га-
рольда». Перевод с английско-
го Вильгельма Левина. Изда-
тельство «Художественная ли-
тература», М, 1073. 

мечательной поэмой тем, кто 
не знал языка подлинника. 
Опыт работы предшественни-
ков не прошел даром и для 
нашего поэта. Но он опирал-
ся и на собственный долгий 
опыт. Вспомним его много-
численные переводы других 
европейских поэтов-романти-
ков, его блистательного бай-
роновеного «Беппо», наконец 
фрагменты и ] «Чайльд-Га-
рольда», увидевшие свет мно-
го лет назад. И вот — завер-
шенный «Чайльд-Гарольд»! 

В новом переводе Байрон 
зазвучал свежо и сильно. По-
этическая лексика В. Левина, 
ритм и интонации его стиха 

полной мере, когда читаем у 
Левина; 

Тебя любил я, море! 
В час покоя 

У п л ы т ь в простор, где 
д ы ш и т грудь вольней. 

Рассечь руками ш у м н ы й 
вал прибоя — 

Моей отрадой было 
а ю н ы х дней, 

Байрон жил в начале той 
эры, когда машинная техни-
ка капитализма уже грози-
ла лишить человека индиви-
дуальности. Как и другие ро-
мантики, он бежал из города 
на л оно нетронутой природы; 

У ПОЛКИ С ПЕРЕВОДАМИ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬДА 
возвращают нас к подлинно-
му Байрону, насколько это 
возможно в переводе, воссо-
здано благозвучие байронов-
сного стиха, его необыкновен-
но разнообразная мелодика. 
Элегия и инвектива, истори-
ческие реминисценции и вы-
ходы в тогдашнюю современ-
ность, красочная словесная 
живопись и философские раз-
мышления. ирония и страсть, 
скорбь и могучее жизнелю-
бие — «се это. звучащее у 
Байрона, требует от перевод-
чика очень богатой палитры. 

Но. может быть. лучшая 
похвала переводчику то, что. 
говоря о его работе. не-
вольно думаешь уже не о 
нем. а о поэте в которого он 
перевоплотился. Нет. он не 
«соперник», а влюбленный в 
Байрона поэт, удивительно 
настроившийся на его лад, 
ч у т к о улавливающий все из-
гибы подлинника, его поэтиз-
мы и обыденные интонации, 
героическую настроенность и 
необыкновенную остроту мыс-
ли великого революционного 
романтика. 

В к а ш век едва ли кого-
нибудь увлечет «мировая 
скорбь» Чайльд Гарольда. Он 
явно герой не нашего време-
ни. Но ме увяли пафос само-
го Байрона, его живая мысль 
и страстное отношение к ми-
ру. глубина его лиризма, сме-
лая гражданственность. 

«Он был. о море, твой пе-
вец», — мы чувствуем это а 

Есть наслажденье 
я бездорожных чащах, 

Отрада есть на горной 
крутизне. 

Мелодия в прибое 
воли к и п я щ и х 

П голоса в пустынной 
тишине. 

Людей люблю, природа 
ближе мне. 

Культ природы был попыт-
кой отстоять личность от ни-
велирующей мещанской «ци-
вилизации». Покидая это об-
щество. поэт хотел сохра-
нить себя: 

Замечу кстати: бегство 
от людей — 

Не ненависть еще н не 
презренье. 

Нет. вто бегство 
п глубь д у ш я своей... 

Неприятие современной 
действительности имело у 
Байрона ярко в ы р а ж е н н ы й 
революционный характер. Ом 
жил в эпоху реакции, торже-
ствовавшей всеевропейскую 
победу над французской ре-
волюцией, которую мракобесы 
всячески поносили Байрон 
видел теневые стороны бур-
жуазной революции, но не сме-
шивал крайностей переворота 
и его идейных стремлений. 
Видит он и закономерность 
того, что буржуазная револю-
ция ведет к возрождению 
личной власти в лице воен. 
кого диктатора Наполеона. И 
все ж е он осудил не рево* 

люцию. а изменившего ей На-
полеона. Никакие зигзаги ис-
тории не обесценили для Бай-
рока освободительных идеа-
лов: 

И все-таки твой ДУХ. 
Свобода, жив. 

Твой стяг под ветром 
плещет непокорно.., 

...Ты мощный дуб. 
дающий лист упорно, — 

Он топором надрублен, 
но цветет. 

I I Вольностью 
посеянные зерна 

Лелеет Север. 
и настанет год. 

Когда они дадут у ж е 
не горький плод. 

Ш к о л ь н ы е определения гла-
сят. что романтики превозно-
сили чувство в противовес 
разуму. О Байроне этого не 
с к а ж е ш ь . Поэт могучих стра-
стей. он оставался поборни-
ком идеалов разума. В то вре-
мя как реакционные писате-
ли и мыслители всячески 
превозносили иррациональ-
ные элементы в человеке, ин-
туицию, Байрон, отдавая 
должное эмоциям, оставался 
верен разуму как единствен-
ной духовной силе, способной 
противостоять господствую-
щей феодально-монархиче-
ской реакции; 

Т а к будем смело мыслить? 
Отстоим 

Последний форт средь 
общего паденья. 

Пускай хоть т ы 
останешься моим. 

Святое право мысли 
и сужденья,.. 

Читая ожившие перед нами 
строки благородной поэмы, 
впитывая ее свободолюбивый 
дух, восхищаясь обилием ев 
поэтических красот, богатст-
вом мыслей, прелестью того, 
что сам Байрон назвал «ле-
тучими сценами*, испытыва-
ешь радостное чувство духов-
ного подъема. которое дает 
истинная поэзия. Вновь при-
никая к животворному источ-
н и к у байроковской поэзии, 
отдадим должное тому, кто 
привел нас к нему. 

Вильгельм Левин перево-
дит много и всегда мастер-
ски. Но есть в его творчест-
ве работы, где ощущаешь пол-
ное растворение поэта в сти-
хии подлинника. Перевод 
«Чайльд-Гарольда» — созда-
ние именно такого рода. 

А . АНИКСТ, 
доктор 

филологических наук 

У А Н Г Л И Й С К О Г О писатв-
ля, носящего псевдо-
ним Сани, есть рассказ 

о даме, е д у щ е й в поезде с 
тремя непослушными детьми. 
Дама, стараясь занять детей, 
начинает рассказывать им 
нравоучительную историю — 
дети от с к у к и балуются 
еще сильней. Тогда сосед 
по купе просит у дамы 
разрешения рассказать детям 
д р у г у ю историю и, получив 
согласие, начинает: «Жила-
была маленькая девочка. И 
была она преужасно хоро-
шенькая...» Сразу ж е он пол-
ностью завладел вниманием 
своих юных слушателей, уди-
вив их н е о б ы ч н ы м соедине-
нием слов «преужасный» и 
«хорошенький». Этого пасса-
ж и р а условно м о ж н о назвать 
социологом, так как он обра-
щался к дотям с учетом их 
психологии. 

Мне думается, что к а ж д ы й 
писатель — в какой-то мере 
социолог, но только а то вре-
мя, когда он не пишет. Со-
циолог ж е редко бывает пи-
сателем или художником. О н 
слишком много размышляет 
над результатами своего тру-
да. В конце монолога Гамле-
та «Выть или не быть» есть 
такие строки: 

И так решимости 
природный цвет 

Хиреет под налетом 
мысли бледным, 

И начинанья. взнесшиеся 
мощно, 

Сворачивая в сторону 
свой ход. 

Теряют имя действия. 
Если обратить эти слова в 

формулу, м о ж н о получить 
приблизительно такой вывод: 
социология — это созна-
ние, это содержание. Искус-
ство же — и содержание, и 
форма, существующие нераз-
дельно, Если социология, 
предположим, вытеснит ис-
кусство, человек будет знать, 
куда идет, к чему стремится, 
достигнет в конце концов на-
меченной цели, но не дви-
нется дальше, Так как знание 

АНКЕТА «ЛГ» 
социология 
И ЛИТЕРАТУРА: 
ГДЕ ПРОХОДЯТ 
ИХ ГРАНИЦЫ? 

Дональд БИССЕТ, 
английский писатель 

СТУПЕНИ 
ВООБРАЖЕНИЯ 

само по себе не может оп-
ределять человеческую дея-
тельность, оно — результат 
опыта. 

Не кажется ли вам, что 
правомерна следующая схе-
ма, поясняющая сущность ис-
кусства: в основании — со-
циолог, накапливающий фак-
ты действительности, далее 
более высокая ступень — со-
циолог, обобщающий накоп-
ленные факты и придающий 
им определенное значение, 
наконец — художник, кото-
рый создает произведения 
искусства под влиянием вдох-
новения, фантазии, путем ху-
дожественного воображения. 

По-моему, писатель д о л ж е н 
быть прежде всего художни-
ком, как, например, Нико-
лай Евдокимов в «Рассказе о 
красном галстуке», опублико» 

ванном в о д н о м из последних 
номеров ж у р н а л а «Советская 
литература» на иностранных 
языках. 

Социолог всегда з о р к о 
смотрит вокруг — и д л я со-
циологии это прекрасно. Но в 
искусстве дело обстоит не-
сколько иначе — х у д о ж н и к , 
который постоянно думает о 
том, что он делает и как он 
это делает, неизбежно начнет 
спотыкаться, подобно танцору 
или пианисту, когда те во 
время исполнения задумают-
ся вдруг над правильностью 
к а к о ю - т о движения или ак-
корда. 

В моей книге «Потерянный 
день р о ж д е н и я » есть рассказ 
«Сейнт Панкрас и Кинг з 
Кросс». Я написал его в один 
вечер, когда мне надо было к 
утру сдать редактору обещан-
н у ю рукопись. Я сел за стол, 
посмотрел в окно и увидел 
вдали два вокзала — Сейнт 
Панкрас и Кингз Кросс. Даль-
ше я почти не думал, и рас-
сказ б ы л написан. Через год 
мой друг, по профессии пси-
холог, сказал: «Это рассказ о 
том, какая была бы неразбе-
риха, если б ы вдруг м а ш и н ы 
обрели чувства. И о д н о в р е -
менно это заметки о челове-
ческих эмоциях, о том, к ка-
кой путанице они нас подчас 
приводят». 

Так вот. Если б ы в тот в е ч е р 
я сел за стол и начал думать: 
«Надо написать рассказ о че-
ловеческих эмоциях и о той 
путанице, к какой они нас 
приводят», — я скорей всего 
ничего не написал б ы или на-
писал б ы очерк. То есть вы-
ступил бы в роли социолога. 

Пожалуйста, не думайте, 
что я недооцениваю социоло-
гов. Напротив, я их очень це-
ню. Но пусть социологи пи-
шут научные т р у д ы и о ч е р к и . 
А писатели пусть пишут рас-
сказы. Д л я всех есть место. 
И так, по-моему, должно 
быть всегда, 

ЛОНДОН 

к 
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КЛУБ СТУЛЬЕВ 

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА 

С Т А Р О -
О Б Р Я Д Е Ц 

Анатолий Т А Р А С К И Н 

•Г 

(Последнее слово подсудимого 
Кукушкина А. А.) 

РАЖДАНЕ су-
дьи. и особенно 
гражданин про-

курор. который, на мой 
взгляд, требует очень суро-
вого наказания за то, ч го 
наша наука не открыла еще 
все тайны природы! Я об-
ращаюсь к вам с последним 
словом пострадавшего от 
нового обряда — чаепития. 
Я и подумать не мог, что 
это серьезно, я решил, что 
Лобанов темнит. Лобанов — 
это механик из нашего га-
ража. 

Приходит он в пятницу 
на работг и обьявляет: 

— По случаю окончания 
рабочей недели приглашаю 
всех к себе на чашку чая! 

А? Каков гусь, гражда-
нин прокурор?! «На чашку 
чая»! Я все понимаю — у 
человека всегда может по-
вод случиться. Но зачем 
темнить-то'

1

 Хорошо, я че-
ловек прямой, к этой вся-
кой дипломатии не привык. 
Подхожу к Лобанову и 
спрашиваю: 

— Чего нам купить? 
Нормально спросил, по-

свойски. А он мне с таким 
гонором отвечает: 

— Ничего не надо, все 
есть. 

Но я не обиделся. 
— Тогда, может, — го-

ворю, —• по трояку сбро-
симся^ 

А он свое твердит: 
— Все уже куплено, ни-

чего не надо. 
Должен я, граждане 

судьи, верить человеку? 
Ладно. 

После работы своей обыч-
ной компанией — я, Чичи-
нава и Ланшов, они прохо-
дят по этому же делу, — 
отправились к Лобанову. 

Приходим. Встречает нас 
сама. Все путем Только на 
столе как-то необычно на-
рядно. Пригляделся, мать 
честная! Самовар, стаканы 
в подстаканниках, бублики 
и сухари. Сухари, правда, 
ванильные. Но ни карто-
шечки. ни огурчиков, ни 
того, ради чего пришли, 
нет' 

Сама видит мое удивле-
ние и смеется: 

—- Мы с Семеном реши-
ли новый обряд ввести — 
чаепитие. Пожалуйста, гос-
ти дорогие, к столу. 

А мужики смеются, вро-
де бы им эта затея с новым 
обрядом нравится. 

Сели за стол. Лобанов 
чай из самоварчика налива-

сама варенье в розеточ-
кн накладывает 

Чнчинава берет стакан 
чая и произносит тост. Он 

нас постоянный тамада, 
ПОТОЧ\' что грузин. 

— Разрешите, — гово-
рит. — дорогие друзья, 
поднять этот маленький 
стакан, но с большим чув-
ством за здоровье хозяина 
дома. Пусть его жизнь бу-
дет такой же приятной, как 
атот чудодейственный напн-

ж... 
Короче, говорит, как всег-

красиво. Я заслушался, 
забыл, что у меня в руке, 

как хватану одним глот-
ком. Господи' Даже глаза 

лоб полезли. Ребята 
ржут. 

— Закусывай, — кри-
чат. — а то окосеешь' 

А чем закусывать? Суха-
р.-ми? «Интересно. — ду-
маю, — когда они шутить 
перестанут и закуску вы-
ставят?» 

А наши уже по третьему 
стакану хлещут. Лобанов 
опять мне предлагает. Я с 
намеком так отвечаю: 

— Чай не водка, мно-
го не выпьешь. 

И с отвращеньем стакан 
от себя отодвигаю. Лобанов 
делает вид, что намеков мо-
их не понимает, А мужики 
веселятся так, как будто 
уже по полбанки приняли. 

Ланшов. он у нас коллек-
ционер, марки собирает, 
начал рассказывать, как 
ему удалось достать марку 
с одним лишним зубчиком. 
Рассказывает и заливается, 
ну прямо как ребенок. А 
все делают вид, что им этот 
зубчик очень нужен. Не 
люблю я, гражданин про-
курор, этого притворства! 

— Ты, — говорю, — луч-
ше расскажи, как в прош-
лом году на юге с одной 
коллекционеркой марками 
занимался. Помнишь, у ме-
ня на именинах рассказы-
вал? 

Покраснел Лапшов, рука-
ми замахал: 

— Перестань! Неудобно! 
Это я тогда выпил, вот ме-
ня и понесло! 

— Ясно. — говорю. — 
За этим дело не станет. Сей-
час организуем. 

Короче говоря, пока Ло-
бановы на кухне с чаем 
полились, успел я вниз в 
гастроном сбегать, взял дне 
бутылки белоголовой и порт-
вейну. 

Ребята для виду полома-
лись, конечно. 

— Зачем ты. Кукушкин, 
вечер портишь? Так хорошо 
чайком баловались... 

— Побаловались. — от-
вечаю. — и хватит. Надо 
совесть иметь Разливай! 
Тамада, тост за хозяйку до-
ма' 

А ТУТ как раз сама и вхо-
дит. С самоваром в руках. 
Чнчинава навстречу. 

— Разрешите поднять 
этот маленький стакан, но 
с большим чувством... 

Умеет же. подлец, ска-
зать. если захочет! 

Хватил я одним глотком. 
Вот это совсем другое дело! 
По всем жилкам разлилось! 
Тут же ахнули по второй. 
И понеслось! 

Сколько раз в гастроном 
бегали — я уж и не помню. 
Лобановых в ванной запер-
ли. чтоб не мешали Само-
вар — на пол. а бублики 
стали на люстру закиды-
вать, кто точнее. 

Лапшов про свои южные 
похождения рассказал. Ко-
роче говоря, повеселились 
от души. 

Потом, помню. Чнчинава 
на люстру полез: ему пока-
залось. что он на один буб-
лик больше забросил. А вот 
как у нас сосед оказался, 
простите, потерпевший — 
убей, не помню, И кто бил 
— не помню Очнулся я 
уже в милиции. А все он ви-
новат. новый обряд. — 
чаепитие' И наука! Которая 
еще не все тайны природы 
открыла, и в том числе дей-
ствие на нага организм чая! 

А пока наша славная нау-
ка не на высоте нечего там 
разные новые обряды выду-
мывать! Я лично за старый 
обряд — бутылка на троих! 
Ну, если вам обязательно 
нововведения нужны, можно 
и на двоих' 

Я кончил, граждане 
судьи! Если есть вопросы, 
я с удовольствием отвечу! 

Януш О С Е Н К А 

СПИЦА 
В СПИНЕ 
ИНСПЕКТОР молчал и 

нервно протирал лупу. 
— Ну что ж, восстано-

вим события того вечера, — 
наконец произнес он.—Итак, 
вы, паи инженер, подошли к 
окну и зашторили его. 

— Точнее говоря, — инже-
нер от волнения даже при-
встал со стула, — я подошел 
к зеркалу, чтобы выдернуть 
из носа волосок. В зеркале 
видна была спина судьи. 

— Без спицы? Так, так. По-
вторите все, что вы делали в 
тот вечер. Сержант исполнит 
роль судьи. В зеркале вы уви-
дите спину сержанта. Сер-

жант, вы захватили с собой 
состав для снятие отпечатков 
пальцев? 

— Так точно, пан инспек-
тор. 

— Д е р ж и т * наготове. О н 
нам скоро понадобится. Итак, 
инженер подходит к зеркалу, 
и в этот момент адвокат ро-
няет на пол французский га-
ечный ключ. Кстати, пан ад-
вокат, а почему вы развлека-
лись именно ф р а н ц у з с к и м 
ключом? 

— Видите ли, — заерзал на 
диване адвокат, — Ф р а н ц и я 
— моя давнишняя и постоян-
ная любовь. Но в этом году я 
не смог выбраться на Ривье-
ру, а быть к ней поближе 
хотелось. Понимаете? Только 
поэтому. Клянусь! 

— Ладно, проверим. Нагни-
тесь, пожалуйста, будто хоти-
те поднять ключ. 

Адвокат нагнулся. Атмос-
фера была просто-таки на-
электризована. Инспектор 
беспрерывно протирал лупу. 

— И тогда вы, — неожидан-
но обратился он ко мне, — 
подали судье депилятор. Где 
вы его взяли? 

— Я вам у ж е миллион раз 
говорил, но скажу в миллион 

первый. Выиграл в фанты. 
— Хорошо, проверим. А 

что было дальше? 
— Судья взял его, но без 

особого интереса. 
— А почему вы решили, 

что без особого? 
— Потому что один глаз у 

него был искусственный, стек-
лянный. Так вот, депилятор он 
рассматривал именно этим 
глазом. 

Тяжело вздохнув, инспек-
тор потер свой лоб. Он чер-
товски устал. Он уже кото-
рую неделю подряд не видел 
жены и детей. 

— Будьте любезны подать 
депилятор сержанту! Точно 
так же, как судье! 

Атмосфера накалилась до 
предела. 

— Тогда судья еще был 
жив? 

— Д у м а ю , да. Потому что 
выглядел он абсолютно всем 
довольным. 

— А что в это время дела-
ли вы, пан фармацевт? — не 
отступал инспектор. 

— Я подошел к бару, — 
фармацевт с у д о р о ж н о про-
глотил слюну, — и налил се-
бе стакан воды. Отпил не-
сколько глотков. 

— А потом? 
— Потом подержал воду 

во рту. Она отдавала хлоркой, 
и мне не хотелось ее гло-
тать. С водой во рту я решал, 
как мне быть дальше. 

— И что же вы решили? 
— Выйти из комнаты и вы-

плюнуть воду. 
— Прошу выйти и войти. 
Фармацевт вышел и вновь 

вошел. В воздухе что-то висе-
ло. 

— Когда вы опять оказа-
лись в комнате... 

— То заметил, что спица от 
зонтика торчит не на своем 
месте. 

— А где же? — насторо-
жился инспектор. 

Развязка была близка. Все 
затаили дыхание. 

— Я не хотел бы... Мне по-
казалось... что она торчит в 
спине судьи! 

Тут я заметил, что инженер 
нервно закусил губы, адвокат 
сильно побледнел, а фарма-
цевт до боли сжал ладони на 
подлокотниках кресла. 

— Сержант! — торжествую-
ще взглянул на нас инспек-
тор. — Результаты эксперти-
зы у ж е получены? 

— Так точно. Уличная пыль 

— из района расположенной 
на окраине города скотобой-
ни. Волос принадлежит шим-

панзе. 
— Прекрасно! Теперь * 

знаю, кто убил судью! 
Наступила гробовая тиши-

на. Долгая и мучительная, 
лишь изредка нарушаемая 
ж у ж ж а н и е м мух. Наконец, мы 
не выдержали: 

— Кто? Кто убийца? 
Инспектор молчал, сверля 

нас испытующим взглядом, 
затем вдруг сгорбился и за-
к р ы л лицо руками: 

— Поражение! Провал! 
Полный крах! Я думал, нер-
вы преступника не выдержат, 
он бросится бежать и тем 
самым выдаст себя... Но не11 
Я просчитался! 

Действительно, никто нику-
да не пытался бежать. Инс-
пектор чуть ли не рыдал. Это 
было его первое самостоя-
тельное расследование. Как 
он теперь будет смотреть в 
глаза своим подчиненным? 

— Может, еще бросится.., 
— пытался утешить его адво-

кат. 
— Нет, нет, все пропало, 

в с е | — безнадежно махнул 

рукой инспектор. 

— Да плюньт» »ы, право 
же, плюньте! Подумаешь, на 
разоблачили одного преступ-
ника! Да вы их еще сотни 
разоблачите! — ободрял его 
фармацевт. Но отчаяние вев 
больше и больше овладевало 
инспектором. Он уже бог зна-
ет сколько времени не был 
дома. И ровно столько же не 
видел жены и детей. И тогда 
я, после непродолжительной 
внутренней борьбы, принял 
единственно правильное ре-

шение: 
— Судью убил я! 

_ Вы? — удивился инспек-
тор, не скрывая, однако, сво-
ей радости. — Великолепно. 
Выходит, убийца пойман... • 
и на моих запястьях щелкнули 

наручники. 
Возможно, не каждый не 

моем месте поступил бы, как 
я, но нельзя было позволить 
инспектору усомниться в са-
мом себе. Это было его пер-
вое самостоятельное рассле-
дование, и он уже много не-
дель не видел ни жены, ни 
детей. А настоящего убийцу 
совесть пусть мучает вдвойне. 

Перевел с польского 
А. КЛЛПОУХ 

П О Д Р А Ж А Н И Я 

Павел ХМАРА 

Я. ЛН11МУ 

*М.не с^ганно 

«Мне странно, что 
л еще жив, 

Хожу, просыпаюсь 
в постели. 

Что бомбы и голод и тиф 
Меня одолеть 

не сумели > 
(Я. АКИМ День поэзии 

1972«». стр. 54). 

монологи 

«КЯУа/ с » 

С Ч А С Т Л И В Ч И К 
С. А Л Ь Т О В 

У МЕНЯ хоть однаж-
ды что-нибудь «бо-
лело'*! Руки, ноги, 

сердце, печень, голова, сле-
пая кишка — даже не 
:шаю, где они у меня! 
У меня плохая трехкомнат-
ная квартира? Конфетка. 
Конфетка в центре города. 
Магазины, театры, туберку-
лезный диспансер — все 

" Ы \ 

к о м ы ' л 

СТЕНГАЗЕТА 

К Л У Б А 

# Н О В Ы Е П Е С Н И 

Завтр» по радио впервые 
прозвучит лирическая песня 
«Авоська». Необычна и >в\е-

Кошмары мелькают • очах. 
Удастся лм выжить — 

не знаю. 
Как странно. 

что • не зачаг 
Не умер. Скриплю. 

Ковыляю. 
Повсюду опасностей тьма. 
На чем только держатся 

жизни! 
Аппендиксы. Голод. Чума. 
Машины. Бои. Аневризмы! 
Невзгодам не видно 

конца — 
В морях, в поднебесье, 

на суше... 

Релит наши глотки, сердца, 

Желудки и средние уши. 

Ходи по земле — не зевай, 

Смотри себе под ноги 

в оба... 

Как я не попал 

под трамвай) 

рядом. Вы думаете, с по-
толка сыплется штукатурка 
н отклеиваются обои? Нет! 
Лифт работает круглые сут-
ки. 

Мне не везет в картах? 
Наоборот. Тогда, на худой 
конец, в любви?! Но разве 
от меня ушла хоть одна лю-
бимая женщина?! Или я 
был несчастлив в браке? 
Ни разу. 

Может быть, у меня пло-
хой сон? Не знаю. Мне ни-
чего. абсолютно ничего не 
снится. Только голову на 
подушку — и все! А аппе-
тит?! Даже стыдно. 

Разве у меня были не-
приятности на работе и 
против меня кто-нибудь за-
тевал интриги? Или 'мне 

катгАьна история создания 
йтои песни. Однажды поэт 
Лесин написал одноименное 
стихотворение. Композитор 
ФИЛИМОНОВ написал к этим 
словам музыку. 

• С К А З К И - Д Е Т Я М 
Интересную сказку расска-

зала малышам завхоз Юлия 
Петровна: «Машину, дачу и 
кооперативную квартиру, до-
рогие детки, я приобрела на 
свою зарплату». 

Не сделался жертвой 
микроба! 

Ни разу не съел белены! 
А как меня волки не съели! 
Как две мировые войны 
Меня погубить не сумели!.. 
Как странно, что жизнь 

так длинна. 
А смерть не подставит 

подножку! 
Лет сто протяну — и хана: 
Начну вымирать 

понемножку. 

Евгений С А З О Н О В 

КВИНТЭССЕНЦИИ 

Ледаюгическое 

Говорят, что нынче в играх 
Дети с самых малых лет 

премию не давали? Хоть 
раз?! Бывало, я возьмусь 
за что-нибудь и у меня не 
получается? Как бы не так! 

У меня есть враги? Все 
они мои друзья. 

Меня раздражает то. что 
я не могу достать что-ни-
будь этакое?! Что?! А сколь-
ко цифр я угадываю в 
«Спортлото»?! Перед людь-
ми неудобно! Может быть, 

В ход пус: ают икс и игрек, 
А порою даже зет! 

Мне особенно приятно, 

Что, играя и шутя, 

Мыслить учится абстрактно 

Шаловливое днтя. 

Л/юс&ое и сложное 

Заучить от сих до сих 

Стих хотя и можно, — 

Это просто для других, 

Для меня же сложно. 

А создать прекрасный стих 

Строк примерно аи сто, — 

Это сложно для других. 

Для меня же просто. 

у меня неправильные черты 
лица?! Если бы! 

Я хоть раз попадал в 
автомобильную катастрофу? 
Или в железнодорожную? 
Горел? Тонул?! Черта с два! 

Я хоть один раз почув-
ствовал себя неловко, или 
мне давали понять, что я 
лишний?! 

Тогда почему же мне так 
грустно?!. ЛЕНИНГРАД 

б ш н 
« «ям. 

1 «эдй* I 
•С. Л > | > - № 

ф У М Е Л Е Ц 
Поистине золотые руки у 

слесаря-сантехника ЖКО .V? 7 
Михейкина. За все. к чему он 
ни прикоснется, жильцам при-
ходится платить. 

• МОЛОДЕЦ. 
ЖОРЖ ВИЗЕ! 

ГЦ опытной молочнотовар-
ной ферме сельскохозяйствен-
ного института повышают про-
дуктивность животноводства 
с помощью музыки. Недавно 

племенной бык Васька при 
песенке «Тореадор, смелее в 
бой!» разнес весь коровник. 

# Т А Б Л О 
БОМБАРДИРОВ 

В минувшем сезоне чаще 
всего товарищи по команде 
целовали футболиста команды 
«Агат» Брыкина — 379 раз. 
На одни поцелуй отстал его 
одноклубник Зотов. 11а счету-
форварда «Весны» Гребцова 
342 поцелуя. 

. 

Б П Е Т Р У Ш А Н С Н И И 

С П О Р Т И В Н Ы Й В Ы П У С К 

Вопрос был один: сколь-
ко дать

0

 Но на него отвеча-
ли за закрытой дверью 
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» . у / у . . ' - - " Л • 

/Г' 
>'/ 

' : ' Л \ * 
& 

Рисунки Василия ДУБОВА И. КРЕТОВИЧ (ХАРЬКОВ) 

Герман ДРОБИЗ 

И Р О Н И Ч Е С К А Я П Р О З А 

Д А Л Е К О 
НЕ ФАУСТ 

Из цикла 
«Любимец пцблики» 

Р а с с к а з ы 
о Н. О п р о к и л н е в е , 

с т а р ш е м т е х н и к е 
« Э л с к т р о п а р а » 

ПОСЛЕ знакомств» с пре-
дыдущими рассказами* 
у вас могло сложитыя 

впечатление об Опрокилневе 
как о человеке яростного тем-
перамента и необузданных по-
ступков. Это не совсем так, 
и вот небольшая история, где 
он предстает чутким собесед-
ником. спокойным, рассуди-
тельным другом. 

Однажды после работы 
Курсовкнн затащил Опрокид-
нева в пивной бар и поведал 
о своей неудавшейся жизни. 
Особенную горечь он усмат-
ривал в женитьбе на женщи-
не, вот уже десять с лишним 
лет угнетающей его морально 
н физически. 

— Она имеет надо мной ка-
кую-то непонятную власть. 
Конечно, я тоже могу крик-
нуть, но тогда она плачет. 
Поэтому я не кричу. Я нена-
вижу ее, Опрокнднев, но мне 
ее жалко. Если я уйду, кем 
она будет командовать? А на 
меня ей так удобно кричать ... 
О. если бы я мог начать жить 
заново! — воскликнул он н 
слегка пристукнул кружкой 
по пластиковому прилавку, 
отчею на рукаве опрокнднев-
ского пиджака возник и с 
нежным шипением растаял 
пузырек пивной брызги. 

— Не хулигань. Курсов-
кии, ты уже не в том возра-
сте. — заметил Опрокнднев. — 
Что касается новой жизни, то 
ьысль хорошая. Ты Гёте чи-
тал? «Фауста»? 

— Нет, — ответил Курсов-
кии. 

— Я тоже. А оперу зна-
ешь

5 

— Оперу знаю. 
— Тогда представь, что я 

Мефистофель, а ты Фауст. 1 ы 
мне продаешь душу, а я д.<ю 
тебе вторую юность, вторую 
жизнь. 

— Стоит ли мечтать? —• 
вздохнул Курсовкнн, но лицо 
его начало приобретать имен-
но мечтательный оттенок. 

— А все-таки? 
— Не знаю .. Не знаю, с 

чего и начать. 
— Начни прямо с дня рож-

дения, — посоветовал Опро-
кнднев. 

— Разве что с него... — за-
думался Курсовкнн. — Если 
бы я начал жить заново, то 
родился бы не третьего янва-
ря, а какого-нибудь другого 
числа. 

— А чем тебя не устраива-
ет третье января? 

— После новогодних празд-
ников у людей нет денег, и 
мне никогда не дарят ничего 
приличного. Так. все больше 
шариковые ручки... Хотя, что 
я говорю? йто мелочи. Вот 
что важнее; во второй раз я 
родился бы у других родите-
лей. У такого папочки, кото-
рый научил бы меня драться. 

у такой мамочки, которая 
объяснила бы мне, что девуш-
ке, решившей стать твоей же-
ной, можно и отказать. 

— В новой жизни ты хотел 
бы встретиться с другой жен-
щиной? — уточнил Опрокнд-
нев. 

— А, — вдруг расстроился 

Г? 

Курсовкнн, — другая может 
оказаться такой же, если не 
хуже. 

— В таком случае предла-
гаю застраховаться полно-
стью, — осенило Опрокндне-
ра. — Что. если во второй рая 
ты родишься девочкой? 

— Ты, может быть, шу-
тишь? — ответил Курсовкнн. 
— Но с моим характером дей-
ствительно лучше родиться 
девочкой. Когда я был ма-
леньким, я часто играл с дев-
чонками. А через скакалку 
прыгал лучше их всех. 

— Чудесная была бы 
жизнь, — сказал Опрокнднев. 
— А если бы судьба и свела 
тебя с твоей теперешней же-
ной, вы стали бы подружка-
ми. 

— Не буду я с ней дру-
жить, — закапризничал Кур-
совкнн. — Она жадная. 

— Не будешь, и не надо. — 
сказал Опрокнднев. — Най-
дешь других. 

Но тут к нему пришла 
ужасная мысль: 

— А вдруг твоя жена, по-
лучив такую же возможность 
жить заново, пожелает стать 
мальчиком? 

— Гм... — растерялся Кур-
совкнн. — В таком случае я 
стану женой своей жены, а 
она — моим мужем? 

—- Да И если теперь она 
тебя только пилит, то, став 
твоим мужем, будет еще и ко-
лотить. 

— Подожди, кажется, есть 
выход. — сказал Курсовкнн. 
— Я от нее спрячусь. Впер-
вые я родился в Сибири, при* 
еха\ учиться сюда и здесь 
встретил ее. Теперь я все пе-
реставлю: появлюсь на свет 
здесь, а учиться уеду в Си-
бирь 

— Ну да. Приедешь, а ей 
как раз придет в голову ро-
диться в втом сибирском го-
роде. 

Курсовкнн задумался. 
—- Я ее обману. — наконец 

сказал он. — Билет возьму до 
втого города, а сойду на ка-
кой-нибудь промежуточной 
станции. 

— А она возьмет, да и ро-
дится как раз на этой стан-
ции. 

— Тогда я сойду на сле-
дующей, — упрямо сказлл 
Курсовкнн 

— Что ей мешает жить на 
любой станции от Бреста до 
Владивостока, если ее 01ец — 
путевой обходчик? 

— Но ее отец, мой темь,— 
экспедитор обувной фабрики. 

— Это сейчас. Дан ему воз-
можность жить заново — где 
гарантия, что его не занесет 
в путевые обходчики? 

Курсовкнн ничего не отве-
тил и заказал еще по круж-
ке. Они молча чокнулнсь. 

— Такой гарантии нет. — 
неожиданно произнес Курсов-
кнн — Раз повторно»! вс «ре-
чи не избежать, значит, 1ак 
тому и быть Опрокнднев, 
пусть будет та же самая 
жизнь вплоть до сегодняшне-
го числа. Но сегодня, с в той 
самой мину I м... Дан две ко-
пенки! Иду звонить. 

Они замюм осушили по 
кружке, н Курсовкнн ушел. 

Вскоре он вернулся: 
—- Понимаешь .. В принци-

пе она не возражает, чтобы я 
начал новую жнзнь. Но сна-
чала ПрОСИТ ЭаКОНЧН 1Ь ЭТУ... 
В частности, сейчас я должен 
срочно вернуться домой и вы-
бить ковер. 

— Понимаю. — сказал Оп-
рокнднев. — Ты не Фауст. 

— Далеко не Фауст, сог-
ласился Курсовкнн. — Но н 
ты не Мефистофель. 

— А если и Мефистофель? 
— спросил Опрокнднев. — 
Зачем мне твоя душа? СРОЯ 
болит. И потом, новая жизнь 
— ВТО ведь ненадолго. 

П очем) ? — 
сил Курсовкнн. 

• См. «ЛГ». X V? 15, 17, 31. 
33 с. г. 

уныло СП ро-
ил Курс! 
— Только между нами. — 

прошептал Опрокнднев. — По-
тому что любая новая жнзнь 
по прошествии некоторого вре-
мени становится старой. 
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