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ресными •стремами и собы-
тиями. Во Львове, например, 
участники декады беседовали 
с партийными и советскими 
работниками, выступали пе-
ред студентами Государст-
венного университета имени 
И. Франко, одного из ста-
рейших вузов страны. И, 
как это у ж е не раз быва-
ло во время подобных де-
кад, к известным фангам 
взаимосвязей литератур до-
бавились новые любопытные 
штрихи, возникли новые 
творческие контакты, появи-
лись новые замыслы и темы. 
В эти дни немало д о б р ы х 
слов было сказано о тех, кто 
неустанно возводит мосты 

д р у ж б ы м е ж д у литературами 
братских народов. Как пра-
вило, переводами у нас тра-
диционно занимаются почти 
все поэты, а также многие 
прозаики. О д н а к о есть писа-
тели, для которых благород-
ное дело культурного взаи-
мообмена стало постоянной 
работой, как б ы второй про-

«Красное Сормово», как и 
другие крупнейшие пред-
приятия города Горького, яв-
ляется гордостью земляков 
великого пролетарского пи-
сателя, Рабочие-волжане впи-
сали немало славных стра-
ниц я историю революцион-
ной б о р ь б ы и социалистиче-
ского созидания. Труженики 
города успешно справляются 
и с заданиями девятой пяти-
летки.,. 

О б о всем этом шла речь 
на встречах первого секрета-

ря правления СП СССР 

Г. М. Маркова и секретаря 
правления С П СССР Ю . Н. 
Верченко с читателями-горь-
ковчанами. Состоялся также 

НОВЫЕ СТИХИ вое. Выступивший на встрече 
первый секретарь правления 
С П СССР Георгий Марков ~*" 
говорил о все возрастающем 
общественном интересе на- ; 
рода к художественной лите- [ Й 
ратуре, о ее роли в воспита- п-; 
нии человека коммунистиче-
ского завтра, о задачах, СП 
стоящих перед прозаиками, 
поэтами, Драматургами в эпо- Ь-1 
ху стремительного научно- гая 
технического прогресса, о Щ 
большой и важной междуна- — 
родной деятельности Союза & § 
писателей СССР, о планах М и 
работы этого крупнейшего 
творческого союза. 

А. ЕРЕМИН — 

гор. ГОРЬКИЙ 

С Т А Т Ь И 

II РЕЦЕНЗИИ 

большой разговор в област-
ном комитете партии, где 
первый секретарь обкома 
КПСС Н. И. Масленников рас-
сказал об успехах трудящих-
ся промышленности и сель-
ского хозяйства области в 
третьем, р е ш а ю щ е м году пя-
тилетки, о важнейших строй-
ках города. 

Интересная встреча про-

шла на заводе «Красное Сор-

мово». Беседы с секретарем 
парткома завода 6. П. Шай-
даковым, с рабочими в цехах 
свидетельствовали, как велик 

интерес тружеников завода к 
литературе, как ждут здесь 
новых художественных произ-
ведений. 

А потом писателям было 
показано новое сухогрузное 
судно, у ж е спущенное на ро-
ду. О б этом судне п о д р о б н о 
рассказал директор завода 

Герой Социалистического 
Труда М. А. Юрьев. 

В тот же день в Д о м е по-
литического просвещения 
гости встретились с партий-
ным активом города, работ-
никами творческих коллекти-

о р о м а н а х Бориса В А С И Л Ь Е В А , Ивана ГРИ-

Г У Р К О , Лилли ПРОМЕТ, Василия Р О С Л Я К О В А 

и повести А н а т о л и я М О Р О З А 
Белла А Х М А Д У Л И Н А , 

Павел БОЦУ, 
Анатолий Ж И Г У Л И Н , 

Кайсын КУЛИЕВ 
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«оскв* Натан РЫБАК, 
член Советского комитета 
а а щ и т ы мира 

БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ 
МАСТЕРОВ КУЛЬТУРЫ 
ЖИЗНЬ убедительно 

доказала, что в 
борьбе за мир нель-

зя занимать нейтральные 
позиции. Это в полной ме-
ре относится и к деятелям 
культуры всех стран. 

Недавно мне довелось 
принимать участие в засе-
даниях рабочей группы ко-
миссии по вопросам сотруд-
ничества в области образо-
вания и культуры пред-
стоящего Всемирного кон-
гресса миролюбивых сил. 
На этих заседаниях, прохо-
дивших под председатель-
ством секретаря Всемирно-
го Совета Мира Лльфредо 
Варелы, еще раз было под-
черкнуто, что деятели 
культуры несут большую 
ответственность за упроче-
ние мира; безотлагатель-
но необходимо их сплоче-
ние со всеми миролюби-
выми силами, с теми, кто 
стремится раз и навсегда 
покончить с тяжким на-
следием «холодной вой-
ны о. 

Глубокие положитель-
ные изменения, происшед-
шие в наше время в между-
народном политическом 
климате, — результат ог-
ромной мужественной дея-
тельности миролюбивых 
сил во всех странах. Весь-
ма важная роль в этом про-
цессе принадлежит про-
грессивным деятелям куль-
туры, для которых забота 
об укреплении всеобщего 
мира, о благе народов, о 
сохранении и развитии то-
го прекрасного, что созда-
но человеческой цивилиза-
цией, — призвание всей их 
жизни. 

На протяжении длитель-
ного времени «холодная 
война» серьезно тормозила 
международный обмен 
культурными ценностями. 
Она мешала деятелям куль-
туры объединять свои уси-
лия ради достижения взаи-
мопонимания и сотрудниче-
ства между народами, ос-
ложняла возможность сов-
местных действий в целях 
защиты культуры от вред-
ных идеологических влия-
ний. от пропаганды расист-
ских, шовинистических, ми-
литаристских взглядов Л 
между тем именно в наше 
время, как никогда, необ-
ходимо выработать про-
грамму совместных дейст-
вий, осуществление кото-
рой дало бы возможность 
повести успешную борьбу 
с насаждением культа же-
стокости, бесчеловечности, 
преградить путь распрост-
ранению низкопробной 
литературной продукции, 
унижающей моральные ус-
тои и принципы человека. 

Культура искони могла 
успешно развиваться лишь 
в условиях мира. Оспари 
вать это в наши дни в от-
крытую вряд ли кто-либо 
осмеливается, но существу-
ют и иные методы поддер-
живать мракобесие и спо-
собствовать обнищанию ду-
ха Их нетрудно разгадать 
С ними необходимо бороть-
ся. Воротыя беспощадно. 

Призыв Максима Горь 
кого «С кем вы, мастера 
культуры?», как тревож-
ный набат, прозвучавший в 
тридцатые годы, не потерял 
своей силы и значения и в 
годы семидесятые. 

Когда мы говорим сей-
час о задачах деятелей 
культуры всех народов, ве-
щие слова Горького застав-
ляют нас вспоминать о мно-
гом. О наших достижениях 
Об ошибочных позициях, 
которые занимали некото-
рые представители творче-
ской интеллигенции в те 
уже ставшие далекими дни 
кануна второй мировой 
войны. 

Думается, что за всю ис-
торию цивилизации деяте-
ли культуры никогда еще 
не осознавали в такой ме-
ре, как сейчас, ту высокую 
степень ответственности и 
свой долг перед человече-
ством в борьбе против рас-
тленной идеологии разобще-
ния народов, против расиз-
ма. национализма, клеветы 
и лжи. которую изрыгают, 
в частности, такие пропа-
гандистские центры, как 
радиостанции «Свобода» и 
«Свободная Европа» и им 
подобные. 

Не пора ли покончить с 
этими отравляющими меж-
дународную обстановку оча-
гами дезинформации? 

Программа мира, приня-
тая XXIV съездом КПСС 
и последовательно осущест-
вляемая Советским прави-
тельством, во многом спо-
собствовала изменению кли-
мата международных отно-
шений. Нельзя переоценить 
и ее влияние на проблемы 
культурного сотрудниче-
ства. 

Многочисленные встречи 
И уже имеющиеся контакты 
способствуют усилению уве-
ренности, существующей У 
большинства деятелей куль-
туры. относительно высо-
кой миссии их творчества в 
борьбе народов аа мир, мир-

ное сосуществование, взаи-
мопонимание и сотрудниче-
ство. Творцы подлинных 
культурных ценностей кров-
но заинтересованы в том. 
чтобы всечеловеческая со-
кровищница постоянно обо-
гащалась достижениями 
каждой нации: они не могут 
не жить интересами наро-
да. радостями, тревогами, 
заботами людей. Вспомним 
хотя бы таких великих ко-
рифеев мировой литерату-
ры, как Лев Толстой, Мак-
сим Горький. Вильям Шек-
спир, Оноре Бальзак, Ра-
биндранат Тагор, Ромен 
Роллан и Теодор Драйзер. 
Вспомним великих ученых, 
мечтавших о том, чтобы 
плоды научно-технического 
прогресса шли на благо че-
ловеку, а не служили бы 
целям уничтожения жизни 
на земле... 

Нет сомнения в том, что 
Всемирный конгресс миро-
любивых сил уделит долж-
ное внимание месту и роли 
мастеров культуры в обще-
ственном развитии, в дви-
жении за упрочение всеоб-
щего мира, за безопас-
ность, международное со-
трудничество и взаимопо-
нимание. 

Мы живем в сложный 
и беспокойный период ис-
тории человечества, но все 
же нынешняя эпоха —- по-
ра прекрасных свершений, 
важных преобразований, 
коренным образом изме-
нивших положение наро-
дов В наши дни перемени-
лись сами представления о 
расстояниях между госу-
дарствами и народами Все 
мы — соседи по планете 
Земля. И это соседство обя-
зывает людей доброй воли 
свершать добрые дела, 
возлагая особую ответст-
венность на деятелей куль-
туры и просвещения. 
" В век побед научно-тех-

нической революции гро-
мадную роль в жизни наро-
дов призваны выполнять 
средства массовой инфор 
мации. От нас во многом 
зависит, станут ли они про-
*|*д$цГками подлинной куль-
турьг, будут ЛИ помогать 
объединению народов, обо-
гащать их духовный мир 
или явятся рассадниками 
дезинформации, лжи. сея 
недоверие, разжигая рас-
при между народами и го-
сударствами. 

Сейчас налицо неплохие 
перспективы для успешно-
го развития мирного на-
ступления. Да. именно на-
ступления на всех тех. кто 
пытается удержать народы 
на грани «холодной вой 
ны», навязать человеку па 
губную мысль о его одино-
честве в современном ми-
ре. о печальной судьбе его, 
о том. что «холодная вой-
на» неизбежно будет про-
должаться... Вся эта ложь 
прикрывается пустыми раз-
глагольствованиями о «сво-
боде личности», «правах 
человека» и т. п. В связи 
с этим мне вспоминается 
высказывание великого 
ученого, гуманиста, страст 
ного борца за мир Фреде 
рика Жолио-Кюри. Возму-
щаясь спекулятивным не 
пользованием слова «свобо-
да», Жолно-Кюри подчер-
кивал. «Более, чем кто бы 
то ни было, мы влюблены в 
свободу, но не в свободу, 
которая смиряется с капи 
талнстнческой системой, а 
в свободу, чистую от како 
го бы то' ни было лицеме 
рия, от какой бы то ни бы 
ло лжи. Свобода будет за-
воевана нашими совместны-
ми усилиями Мы озабоче-
ны тем. чтобы исчезла со-
циальная несправедли-
вость. ложь, моральное 
обеднение и разврате 
пне...» Эти мудрые слова 
не утратили ни своей ост 
роты, ни актуальности 

Всемирный конгресс ми 
ролюбивых сил призван 
стать историческим фору 
мом людей доброй воли, 
людей, которые никогда не 
пойдут на компромисс, с те 
ми, кто хочет удержать че-
ловечество на позициях 
«холодной войны», кто про 
тивнтся взаимопониманию 
между народами 

События в Чили, крова 
вый террор озверевшей 
хунты, которая свой пронз 
вол кощунственно прикры-
вает рассуждениями о «за-
щите свободы», еще раз на-
помнили о том, что для са-
моуспокоенности народов 
пока еще нет оснований. 
Об этом же говорят и кро-
вавые дела израильских ми-
литаристов. развязавших на 
днях новую агрессию про-
тив арабских государств. 
Могут ли в подобных усло-
виях в каком либо уголке 
нашей планеты найтись та-
кие писатели, художники 
артисты, которые займут 
позицию нейтралитета? 
Нет! Этого не должно слу-
читься 

В своем выступлении 
11 июля нынешнего года 
Л. И. Брежнев при вруче-
нии ему международной 

Ленинской премии «За ук- | 
репленне мира между наро-
дами» сказал: «Мы убеж-
дезы, '!то важным этапов 
общественного движения в 
защиту мира станет созы-
ваемый в этом году в Мос-
кве Всемирный конгресс 
миролюбивых сил. Что ка-
сается нас, то можете быть 
уверены, друзья, в нашей 
полной поддержке этого 
конгресса, его благородных 
целей и задач». 

Именно благородные це-
ли и задачи деятелей куль-
туры всех народов мира 
обязывают их объединить 
свои усилия на всемирном 
конгрессе для решитель-
ных действий в борьбе за 
торжество взаимопонима-
ния, сотрудничества, в 
борьбе за то, чтобы куль-
тура служила справедли-
вому делу демократии и 
прогресса, мира и истин-
ной свободы. 

Знаменательным собы-
тием в жизни народов мог-
ло бы стать принятие пред-
стоящим конгрессом реше-
ния о проведении Года 
культурного сотрудничест-
ва, в организации которого 
участвовали бы широкие 
круги международной об-
щественности. В програм-
му Года было бы весьма 
важным включить меро-
приятия по празднованию 
памятных дат в области 
культуры, провести симпо-
зиумы. посвященные выда-
ющимся деятелям мировой 
литературы, искусства, чье 
творчество посвящено за-
щите и утверждению идей 
гуманизма. Можно было 
бы организовать всемир-
ную выставку современно-
го изобразительного искус-
ства под девизом «За мир 
и взаимопонимание между 
народами», провести все-
мирный фестиваль совре-
менной музыки для моло-
дежи, международную 
встречу деятелей литера-
туры. чье творчество посвя-
щено идеям мира, демокра-
тии и прогресса. 

В проблемах, стоящих 
ныне «<^'Д деятелями 
культуры, особое место 
занимают вопросы образо-
вания Эта область должна 
обеспечить воспитание мо-
лодого поколения в духе 
высоких нравственных иде-
алов. следует позаботить-
ся о том, какими средства-
ми нужно ограждать моло-
дежь" и детей от пропаган-
ды человеконенавистниче-
ства, расизма, мнлитариз- I 
ма. 

Мы не можем забывать 
о том, что мир полон как 
тревог, так и надежд. Суще-
ствуют силы, которые пы-
таются нагромоздить перед 
человеком побольше тревог, 
закрыть его горизонт туча-
ми лжи и безысходности. 
Однако людям свойственно 
желание всегда видеть и 
уметь находить просвет в 
любых тучах. Одиночество 

опасный удел, но имен-
но к нему толкают челове-
ка бизнесмены от культу-
ры 

Всемирное движение сто-
ронников мира доказало: 
единство в борьбе против 
милитаризма — грозная и 
неодолимая сила. Наше дви-
жение огромно и подлинно 
массово Сейчас оно всту-
пает в полую фазу, харак-
теризующуюся не только 
осознанием коллективной 
ответственности, но и пони-
манием значения роли каж-
дого человека в борьбе за 
мир. 

Нет сомнения в том, что 
советские писатели, худож-
ники, композиторы, архи-
текторы. все деятели наше-
го многонационального ис-
кусства как всегда, будут в 
рядах тех, для кого дело 
мира, справедливости и сво-
боды — самое главное в . 
жизни. 

Если же у кого-либо из 
деятелей ь> лI.туры на За-
паде существуют какие-то I 
иллюзии относительно «осо-
бой» позиции художника в 
нашем современном мире, 
то в этой связи весьма уме 
стно привести признание 
выдающегося французского 
литератора, члена «Акаде-
мии бессмертных» Мориса 
Дрюона, г падавшего: «Наша 
эпоха не может быть для 
писателей эпохой изоляции. 
Башни из слоновой кости, 
в которых мы могли бы 
укрыться, сейчас ненадеж-
ная защита». Лучше не ска-
жешь! 

Для истинных мастеров 
культуры нет иного пути, 
кроме пути к утверждению 
взаимопонимания и сотруд-
ничества Только он ведет 
к миру, к благотворному 
взанмообогащающему про-
цессу развития общечелове-
ческой культуры, только он 
может привести народы к 
осуществлению светлых на-
дежд человечества, только 
на этом добром пути куль-
тура будет служить миру и 
прогрессу, выполняя свою 
благородную миссию. 

•ЙГ 

«В этих исторически с л о ж и в ш и х с я обстоятельствах я своей ж и з н ь ю оплач\ верность наро-
да И говорю вам. я уверен, что семена, к о т о р ы е мы посеяли в благородном сознании т ы -
" я ч и т ы с я ч чилийцев, нельзя будет в ы р в а т ь оиончательно... Я верю в Чили и ее будущее... 
Я уверен что ж е р т в у ю не напрасно». Эти слова из последнего в ы с т у п л е н и я президента 
Ч и л и Сальвадора Альенде по радиостанции « М а г а л ь я н в с » прозвучали недавно в Центральном 
Доме литераторов, где состоялся вечер памяти борца за свободу и независимость чилии-
смого народа. Председательствовал на вечере С. С. Смирнов. 

М и н у т о й молчания почтили п р и с у т с т в о в а в ш и е п а м я т ь Сальвадора Альенде и д р у г и х 
ч и л и й с к и х патриотов, с т а в ш и х жертвами реакции. Перед собравшимися в ы с т у п и л и сенатор, 
член Политической комиссии ЦК К о м п а р т и и Ч и л и писатель В Теительбоим и 
п л е м я н н и к покойного президента. и „ л _ „ л 

На вечере в ы с т у п и л и т а к ж е председатель Советского комитета з а щ и т ы мира Н и к о л а й 
Тихоноо. академик А М Н СССР Н. Б л о х и н , инженер-строитель В. Воронец, к и н о р е ж и с с е р 
Р. Кармен, х у д о ж н и к И. Глазунов, писатели М. А л и г е р , Е. Е в т у ш е н к о , Р. Казакова, В. Ч и ч -

п ш ш а х : в ы с т у п а ю т Николай Т и х о н о в , М а р г а р и т а А л и г е р , Н. Н. Блохин, Евгений 

Е в т у ш е н к о ф о т о в К Р 0 Х И Н А и Л. Н И С Н Е В И Ч А 

В 
ОСТОЧНЛЯ мудрость 

гласит: «Чем выше 
скала, тем дальше 

надо отойти, чтобы лучше 
видеть ее*. Эпоха проле-
тарской революции в Рос-
сии стала такой вершиной в 
историческом развитии на-
родов нашей страны, кото-
рая из дали настоящего ви-
дится еще более отчетливо 
и ярко. Вот почему к памя-
ти тех грозных и славных 
времен никогда не зараста-
ет народная тропа. 

Стоит ли говорить, что 
историко-революционная те-
ма в многонациональной 
советской литературе яв-
ляется одной па изначаль-
ных и постоянно разраба-
тываемых Литературове-
дение и критика также не 
обходят ее молчанием. 
Глубокий и всесторонний 
анализ произведений этого 
жанра, появившихся уже в 
наши дни. мы найдем и в 
ряде капитальных исследо-
ваний. и в многочисленных 
журнальных статьях. Не 
ставя перед собой задачи 
охватить весь комплекс во-
просов. связанны* с движе-
нием н ра 1витнем жанра, я 
хотел бы выделить лишь 
один момент, а именно — 
проблему интернациональ-
ной сущности многонацио-
нального советского романа 
0 нашей революции. 

В докладе «О пятидеся-
тилетни Союза Советских 
Социалистических Респуб-
лик» Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Л. И. Преж-
нее говорил: «В годы граж-
данской войны, как и в не-
забываемые дни Великого 
Октября, интернациональ-
ное сплочение рабочего 
класса, всего трудового на-
рода явилось одним нз 
животворных источников 
нашей победы». 

Для литераторов различ-
ных национальностей стано-
вится характерным повы-
шенное внимание к глубин-
ным жизненным истокам 
революции, к тем ее первым 
шагам, когда закладыва-
лись основы интернацио-
нального братства народов 
нашей страны. Тако-
вы романы «Кровь и 
пот» казаха А Нурпеисова, 
«День проклятий и день на-
дежд» узбека Н. Сафарова. 
• Иргнз» башкирки X. Даш-
лет шиной. 

Если взять, скажем, та-
тарскую прозу, где еще в 
20 — 30 е год!.! был создан 
ряд значительных произве-
дений (повесть «Красные 
цветы» и роман «Наши 
дни» Г. Ибрагимова, ро-
ман <На заре» III. Кама-
ла, дилогия «Путь легиона» 
III Усманова и т. д.), инте-
рес к историко-революцион-
ной тематике вновь активи-
зировался в (>0-х годах. По-

1 явились такие заметные 
книги, как «Хлеб, винтовка 
и любовь» И Гялц."«Родн-

1

 мая сторона — зеленая моя 
I колыбель» I" Нешироки, 

«Ямашев» А. Расиха, 
«Семья Гафура» Г Шари-
ковой. Сравнивая их с про-

I взведениями 20—зо-х го-

1
ДОВ. мы можем говорить 
прежде всего об углублении 
историзма и более широком 
использовании аналитиче-
ских возможностей реалнз-

1ма Резким повышением цен 
на «личный опыт» отмече-
ны многие из этих книг, ус-
пех которых не в послед-
нюю очередь объясняется 
участием самого автора в 
изображаемых событиях 
прошлого. В повести Г< Ва-
широва, романах Н. Сафа-
рова. 3. Вишневой повество-
вание. так же как, скажем, 
в «Открытии мира» В 
Смирнова или «Проданных 
годах» Ю Валтушнса, 
оживлено картинами собст-

венного детства писателя. 
Недаром роман Н. Сафаро-
ва первоначально называл-
ся «Страницы прожитого и 
пережитого», а романы 3. 
Вишневой входят в боль-
шую трилогию под общим 
названием «Хроника одной 
жизни». Следует подчерк-
нуть, что в этих пронзведе-' 
ниях речь идет о действи-
тельности, казалось бы, не 
имеющей непосредственной 
связи с революционным 
движением. Однако по мере 
развертывания повествова-
ния мы видим, что явления 
и факты привычного бытия 
людей чреваты революцион-
ным взрывом. 

Г. Башнров раскрывает 
светлый нравственный мир 
трудового крестьянства, его 
завидное трудолюбие, его 
любовь ко всему прекрас-
ному на земле. В то же 
время перед читателем 

Ф. МУСИН 

телям. Отчаявшиеся д ж и з а к ц ы 
убили ненавистного мингба-
ш и , уездного н а ч а л ь н и к а , и 
разогнали баев. Это стихий-
ное выступление т р у д я щ и х с я 
провинциального узбекского 
городка вошло в историю под 
именем д ж и з а к с к о г о восста-
ния 1916 года. 

Хотя восстание б ы л о жес-
т о к о подавлено, оно не прош-
ло бесследно. Д у х о в н о м у про-
б у ж д е н и ю трудового народа 
немало способствовало воз-
вращение солдат после свер-
ж е н и я царя. Они несли с 
собой новые идеи, расска-
зывали о великих собы-
т и я х в России, где шла 
подготовка к р е ш а ю щ и м 
с х в а т к а м со с т а р ы м миром. 
Их рассказы д ж и з а к ц ы слу-
шали жадно. они теперь 
•оттуда, с Севера, ж д а л и пе-
ремен*. Когда же к ним прие-
хал русский рабочий А л е к , 
сей и на митинге говорил 
о революции, о Ленине, при-
водя его слова о том, что, 
т о л ь к о объединившись. по-
рабощенные и угнетенные 
смогут одолеть врага и обре-
сти счастье, д ж и з а к ц ы вновь 
в ы ш л и на у л и ц ы . На этот раз 
они у ж е шли с т р о й н ы м и ря-
дами под к р а с н ы м знаменем. 

деннй, например, в повести 
«Хлеб, винтовка и любовь» 
И. Гази, романах «Двена-
дцать ворот Бухары» Дж. 
Икрами, «Ржаной колос» и 
«Джигит и конь» башкира 
Ф. И сан г у лова, «Сабли об-
наженные» В Нсхакова, 
освещается не менее зна-
менательный период в соци-
ально-духовном развитии 
угнетенных в прошлом на-
родов — годы гражданской 
войны. Для И. Гази и Ф. 
Исангулова характерно 
стремление к широкозах-
ватному отражению истори-
ческих судеб народа в ту 
переломную эпоху Так. в 
произведении И. Гвзи от-
крывается впечатляющая 
панорама времен граждан-
ской войны в Татарии. Со-
бытия развертываются то 
на фронтах, то в уездном 
центре, то в десятках дере-
вень. 

ИСТОКИ БРАТСТВА 
В статье рассматривается ряд романов на историко-революционную 

тему, созданных в последнее время писателями Средней Азии, Казах* 

стана и республик Поволжья. В центре внимания критика — проблема 

интернациональной сущности советской литературы. 

проходят тягостные карти-
ны полуголодного суще-
ствования сельской бедно-
ты. безрадостного прозяба-
ния деревенских парней в 
старозаветном медресе с 
его жестокими порядками и 
бесконечной зубрежкой 
(кстати, об этом с горечью 
пишет и Н. Сафаров в ро-
мане «День проклятий и 
день надежд»). насиль-
ственной выдачи девушек 
за незнакомых мужчин ... 

Однако всей логикой 
своего повествования пи-
сатель утверждает: как бы 
ни была трудна жизнь до-
революционной татарской 
деревни, народ не терял 
надежды на счастье, он 
жадно впитывал в себя пе-
редовые идеи времени. Вот 
почему, заявляет автор, 
революционные настроения 
русского пролетариата 
довольно быстро и легко 
проникали в сознание та-
тарских трудящихся, нахо-
дя среди них горячий от-
клик. 

В романе II. Сафарова 
«День проклятий и день 
надежд» рассказчиком яв-
ляется также юный герой 
— Назнркул. Как и Г. 
Баширов. Н. Сафаров уде-
ляет немало внимания 
изображению национально 
самобытных картин жизни 
узбекского народа. Но рас-
сказ о народных обычаях и 
традициях, как бы занима-
телен он ни был, — не само-
цель для писателя. Н. Са-
фаров обращается к ним 
в целях раскрытия нравст-
венного облика своего наро-
да, его духовного оптимиз-
ма. 

Восхищаясь душевной щед-
ростью и благородством про-
с т ы * т р у ж е н и к о в , он с бо-
л ь ю я сердце рисует и нар-
Т И Н Ы И Х Т р у д н о й Ж И З Н И . Т у т 
и голод, и беззакония, твори-
мые местными баями и цяр-
сной администрацией, и ду-
х о в н ы й гнет со стороны шл-
рил та. С началом империали-
стической в о й н ы еще более 
усугубилось и без того тяже-
лое положение народа. На-
чалось брожение п умах и 
сознании трудового люда, 
росло недовольство сущест 
• у ю щ и м порядком, которое 
постепенно перерастало в 
ж г у ч у ю ненависть и угнетя. 

Овладение революцион-
ными идеями времени и 
приобщение к великой борь-
бе пролетариата за соци-
альное обновление мира у 
отдельных народов нашей 
страны происходило в не-
сколько специфических ус-
ловиях, вызванных истори-
чески сложившимися осо-
бенностями национального 
уклада и образа жизни, что 
особенно бросалось в гла-
за в восточных районах 
России. 

В романе Д. Нурпеисова 
«Кровь и пот* авторское 
внимание нацелено на все-
стороннее отображение 
сложного процесса пробуж-
дения общественного само-
сознания казахов, живших 
в условиях патриархально-
родового общества. А. 
Нурпенсов пишет, что «в 
степи каждый жил сам по 
себе, каждый одиноко пас 
свой скот или скот баев. От 
края до края расстилалась 
кругом степь, а вокруг оди-
нокого человека были одни 
овцы. Или верблюды. Или 
кони». Духовный рост своих 
героев он видит прежде 
всего в преодолении разоб-
щенности. На своем горь-
ком опыте они убеждаются 
в том. что жить так дальше 
нельзя. 

Даже г л а в н ы й герой рома-
на рыбак Еламан, к о т о р ы й 
был самым у в а ж а е м ы м чело-
веком в рыбацком ауле, в 
первое время чувствовал себя 
очень одиноким: «Других ры-
баков он как б ы не замечал — 
с ним была только его привыч-
ная работа, небо над головой, 
и еще с ним были его мысли. 
Н он думал, ч т о он одинок не 
только л море, но и в ж и з н и » . 
Для того чтобы освободиться 
от этих т я г о с т н ы х дум, Елама-
ну надо было еще осознать 
себя гражданином, осознать 
свою ответственность и за 
судьбы д р у г и х . Ом еще не 
знал, как помочь этим обез-
доленным людям. Для этого 
ему еще н у ж н о было пройти 
через сибирскую каторгу, че-
рез солдатскую м у ш т р у , 
стать рабочим. Только тогда 
он сумел порвать с при-
в ы ч н ы м образом ж и з н и , об-
р е к а ю щ и м человека на оди-
ночество и бездействие, и 
«повернуть к новой жизни. 
Он понял, что без революции 
его нарэд не может ж и т ь 
дальше. А революции н у ж н о 
учиться у р у с с к и х » . 

В ряде других произве-

Одно из п р и м е ч а т е л ь н ы х 
качеств этой к н и г и , что осо-
бенно п о в ы ш а е т ее идейно-эс-
т е т и ч е с к у ю значимость в те-
перешней т а т а р с к о й прозе. — 
удачное сочетание эпичности 
повествования с тонким пси-
х о л о г и ч е с к и м анализом. Дело 
в том, что многим произведе-
н и я м т а т а р с к и х писателей 
п р е ж н и х лет, п о с в я щ е н н ы м 
с о б ы т и я м г р а ж д а н с к о й войны, 
з а ч а с т у ю не хватало психоло-
г и ч е с к о й г л у б и н ы . В тепереш-
них же романах и повестях 
обозначился несколько иной 
подход к освещению эпохи 
г р а ж д а н с к о й в о й н ы , выра-
ж а ю щ и й с я и в углублении 
историзма, и в более тща-
тельной психологической раз-
работке характеров. В пове-
сти Н. Гази, например, на-
много зримее предстает пе-
ред современным читателем 
то. как «из-под разбитых 
вдребезги о с т а т к о в с т а р и н ы * 
поднималась новая, социали-
с т и ч е с к а я Россия. 

Создание основ новой 
жизни во многих нацио-
нальных районах, особен-
но в восточных, шло в 
сложной атмосфере. Силы 
старого мира выступали 
против завоеваний револю-
ции единым фронтом. Наи-
более острой была в те го-
ды борьба против заметно 
оживившегося мелкобуржу-
азного национализма, борь-
ба за воспитание освобож-
денных революцией масс в 
духе братской дружбы и 
пролетарского интернацио-
нализма. Возросший инте-
рес к этой проблеме чувст-
вуется в каждом из рас-
сматриваемых здесь произ-
ведений. Предметом вдум-
чивого разговора она стала 
и п романе Ф. Исангулова 
«Джигит и конь». 

Неторопливо рассказывая 
о трудных боях своих зем-
ляков с превосходящими си-

' лами белых, он задумы-
вается об исторических пу-
тях-дорогах башкирских 
конников. Куда только в 
прошлом не забрасывала их 
судьба! Вывали они и в Бер-
лине, н в Париже, и в Порт-
Артуре .. И вот теперь джи-
гитам с берегов песенной 
Агидели вновь пришлось 
сесть на коней и отправить-
ся в поход. Но на этот раз 
их вело рожденное Октяб-
рем чувство семьи единой. 

чувство интернационально-
го долга. Они осознали себя 
полноправными членами но-
вой многоязычной семьи 
свободных народов, что сде-
лало для них революцион-
ный Петроград и украин-
скую землю такими же 
близкими сердцу и свя-
щенными, как и свои баш-
кирские леса и горы. 

В то время к а к б а ш к и р -
ские к о н н ы е п о л к и мужест-
венно с р а ж а л и с ь в у к р а и н -
с к и х степях, в самой Баш-
к и р и и обстановка с к л а д ы в а -
лась весьма и весьма труд-
ная. Рассказ об этом состав-
ляет в т о р у ю с ю ж е т н у ю ли-
н и ю романа Ф. Исангулова. 
Мы видим, ч т о установление 
Советской власти в Б а ш к и р и и 
шло в с л о ж н о й борьбе, преж-
де всего с националистами. 
А в т о р последовательно раз. 
венчивает в р а ж д е б н у ю рево-
л ю ц и и п о л и т и к у Зани Валидо-
ва. к о т о р ы й , став в о е н н ы м 
комиссаром т о л ь к о ч т о обра-
зованной Б а ш к и р с к о й авто-
номной республини. ратовал, 
т а к сказать, за с а м о с т и й н у ю 
Б а ш и и р и ю — без Советов и 
большевиков. П л а м е н н ы е 
б о л ь ш е в и к и Худайбердин. Ги-
мадеев и другие ценою боль-
ш и х усилий сумели о т к р ы т ь 
глаза тем. к т о б ы л о б манут 
б у р ж у а з н ы м и национа листа-
ми. обезвредить Валидова и 
его сторонников. Так была 
достигнута о к о н ч а т е л ь н а я по-
беда Советской власти в Баш-
к и р и и . 

Примерно такой же про-
цесс вырисовывается в ро-
мане Дж. Икрами «Двена-
дцать ворот Бухары», по-
вествующем о Бухарской 
революции 1020 года н 
первых шагах народной 
республики. 

Республика рождалась в 
очень сложной политиче-
ской обстановке, когда ком-
мунистам приходилось вес-
ти борьбу как против внеш-
них врагов — привержен-
цев свергнутого эмира 
Алимхана и басмачей, так и 
с внутренними врагами — 
реакционными младобухар-
цачн. пробравшимися в 
различные органы новой 
власти. 

Через весь роман прохо-
дит зловешая фигура аван-
тюриста Асада МаХсума. 
Жажда неограниченной лич-
ной власти над людьми при-
вела этого недавнего участ-
ника Бухарской революции 
к тому, что, став во глаие 
Чрезвычайной комиссии но 
борьбе с басмачами, он стал 
тайно использовать свои 
полномочия для возвыше-
ния собственной личности и 
для подрыва молодой рес-
публики изнутри. Разобла-
чению истинного лица и 
жизненной философии это-
го ловко замаскировавшего-
ся врага отведено в романс 
немало страниц. Самое ак-
тивное участие приняли 
здесь закаленный в револю-
ционных боях большевик 
Хайдаркул, бывший дехка-
ийи Сайд Пахлаван и дру-
гие верные сыны народа. 
Дж. Икрами создает убе-
дительную картину кру-
шения веками сложившего-
ся уклада жизни и станов-
ления новых социальных от-
ношений на древней бухар-
ской земле... 

Рассмотренные здесь про-
изведения с очевидностью 
показывают, что ныне в на-
ших литературах идет 
углубленное художествен-
ное осмысление пути на-
родных масс в революцию, 
процесса формирования и 
укрепления интернациона-
листских основ Советского 
государства. Отсюда—-тяга 
к эпической широте видения 
мира и к психологической 
глубине при раскрытии че-
ловеческих характеров. Все 
это свидетельствует о воз-
росшей зрелости художест-
венного мышления совре-
менных писателей и повы-
шении их мастерства в оеве-
щеини революционного про-
шлого народов. 

КАЗАНЬ 
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О 

визит 
ВО Т И О С Т А Л И С Ь поза-

д и д е с я т ь д н е й н а п р я -
ж е н н о й работы, сотни 

к и л о м е т р о в пути, м н о г о ч и с -
л е н н ы е встречи с ч и т а т е л е м . 
Т р у д н о в ы д е л и т ь с а м о е ин-
т е р е с н о е . Но, п о ж а л у й , в с е м 
п и с а т е л я м , у ч а с т н и к а м Д е к а -
д ы к у л ь т у р ы на Д о н у , на-

д о л г о з а п о м н и т с я п о е з д к а 
в к р а й , п о т р а д и ц и и на-
з ы в а е м ы й С а л ь с к о й с т е п ь ю , 

к р а й в ы с о к о м е х а н и з и р о в а н н о -
го, в п о д л и н н о м с м ы с л е с л о -
ва п е р е д о в о г о с е л ь с к о г о х о -
зяйства. 

Н е в о з м о ж н о узнать с е г о д н я 
в е г о з а б о т л и в о у х о ж е н н ы х 
п о л я х , ч е р н ы х и н е ж н о - з е -
л е н ы х , о б р а м л е н н ы х я р к и -

м и о с е н н и м и л е с о п о л о с а м и , 
степь, о к о т о р о й к о г д а - т о 
п и с а л А . С е р а ф и м о в и ч : « К у -
да ни г л я н е ш ь , в е з д е ис-
т р е с к а в ш а я с я с у х а я з е м л я , 

г о р ь к и й , ж е с т к и й п о л ы н о к , 
б у р ы е о б н а ж е н н ы е п л е ш и н ы 
г л и н и с т ы х с о л о н ч а к о в , на к о -
т о р ы х н и ч е г о не растет... 
В е з д е о д н а г о л а я , с о ж ж е н -
ная, б е з л ю д н а я с т е п ь » . 

П р и в е т с т в у я гостей, д и р е к -
т о р с о в х о з а « Г и г а н т » Д . Д . А н -

г е л ь е в н а п о м н и л о давних 
л и т е р а т у р н ы х т р а д и ц и я х сво-
его х о з я й с т в а . Н а з а р е ста-
н о в л е н и я «Гиганта»», в 1929 го-

д у , здесь п о б ы в а л А . М Г о р ь -
кий, с к а з а в ш и й з н а м е н и т ы е 

с л о в а о л ю д я х , « в ы д в и н у т ы х 
и с т о р и е й д л я р е ш е н и й неви-
д а н н ы х з а д а ч » . 

— Г о р ь к и й о б е щ а л « г и г а н -
т о в ц а м ч н а п и с а т ь о них и 
с д е р ж а л о б е щ а н и е , — г о в о -
рит Д. Д . А н г е л ь е в . — С тех 

п о р л и т е р а т о р ы с к а з а л и н е м а -

л о д о б р ы х с л о в о с о в х о з е . 
Н е с к о л ь к о л е т н а з а д мы в ы -

Б У Д У Щ Е Е | в сре-
з а л 

с т у п и л и и н и ц и а т о р а м и с о з д а -
ния л и т е р а т у р н о й п р е м и и 
« С е л ь с к и й к о л о с » . И м ы б у -

д е м р а д ы видеть н а ш и х гос-
тей в ч и с л е л а у р е а т о в . 

П у т ь в Ростов п р о л е г а е т по 
п о л я м З е р н о г р а д с к о г о р а й о -
на. О ч е р е д н а я о с т а н о в к а — в 
к о л х о з е и м е н и В. И. Л е н и н а , 
где п р е д с е д а т е л ь с т в у е т Б. А . 
З и н ч е н к о , г е р о й о д н о г о из 
о ч е р к о в , о п у б л и к о в а н н ы х на 
с т р а н и ц а х « Л и т е р а т у р н о й га-

з е т ы » . О с о б о е в п е ч а т л е н и е 
п р о и з в е л р а д и о д и с п е т ч е р с к и и 
п у н к т , о т к у д а ч е т к о и с в о е -
в р е м е н н о у п р а в л я е т с я о г р о м -

н о е х о з я й с т в о , р а с к и н у в ш е е с я 
на д е с я т к и к и л о м е т р о в . 

Т а к о г о типа с и с т е м ы у п р а в -
л е н и я — е щ е р е д к о с т ь на 
селе. 

— М ы п о б ы в а л и в б у д у -
щ е м , — говорили писатели, 
п о к и д а я к о л х о з . 

З а к л ю ч и т е л ь н ы е д н и д е к а -
д ы б ы л и п о с в я щ е н ы в с т р е ч а м 

с теми, к т о с о з д а е т п р о -
м ы ш л е н н у ю б а з у д л я м а с т е -
р о в в ы с о к и х у р о ж а е в . В Таган-

р о г е , Р о с т о в е и Н о в о ш а х т и н -
с к е п и с а т е л и в с т р е т и л и с ь с 
к о м б а й н о с т р о и т е л я м и и м е -

т а л л у р г а м и , г о р н я к а м и и сту-
д е н т а м и . 

Д е к а д а к у л ь т у р ы , п о с в я щ е н -

ная т р у ж е н и к а м села, п о з а д и . 
О т д а в а я д а н ь г е р о и ч е с к о м у 

т р у д у з е м л е д е л ь ц е в , В. Б о к о в 
в н о в ы х , р о д и в ш и х с я на д о н -
с к о й з е м л е стихах п и с а л : 

С л а в ь с я , т р у д х л е б о р о б а . 
везде, 

В ш а х т е , в поезде, 
в цехе, в о б к о м » . 

В н е с к у д с ю щ е й борозде. 
В к а ж д о м х а т е 

и в к а ж д о м доме. 

А вот ч т о с к а з а л и , п о д в о д я 

и т о г и декады, р у к о в о д и т е л ь 

п и с а т е л ь с к о й д е л е г а ц и и , сек 
р е т а р ь п р а в л е н и я С П Р С Ф С Р 

Г. К о н о в а л о в и о т в е т с т в е н н ы й 
с е к р е т а р ь Р о с т о в с к о й писа-
т е л ь с к о й о р г а н и з а ц и и А . Бв-
х а р е в . 

Г. Ионовалое. В эти д н и я 
е щ е р а з у б е д и л с я , к а к славен 
тихий Д о н о т в а ж н ы м и с ы н а м и 

и дочерьми своими, х л е б о р о -
б а м и и р а б о ч и м и , в е л и к о й 
ШОЛОХОВСКОЙ П О Э 1 И С Й . 

Я п р и е х а л с б е р е г о в Вол 
ги п о с л а н ц е м с а р а т о в с к и х 
з е м л е д е л ь ц е в , к о т о р ы е д а л и 
г о с у д а р с т в у в н ы н е ш н е м г о д у 
б о л е е 300 м и л л и о н о в п у д о а 

з е р н а . О т м о и * з е м л я к о в тру-
ж е н и к а м Д о н а — п о к л о н . 

Н а р о д дает н а м силы, энер-
г и ю , о н ж е н а ш с а м ы й 
п р е к р а с н ы й г е р о й . И х о ч е т с я 
в о с п е т ь е г о так, к а к воспева-
ет М . А . Ш о л о х о в . 

А. Бахарев. В с т р е ч и с хле-
б о р о б а м и н а в с е г д а о с т а н у т с я 
в с е р д ц а х у ч а с т н и к о в д е к а -

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

т о р ы х о н и х о т е л и б ы у в и д е т ь 
на с т р а н и ц а х н а ш и х книг. 
Н е л ь з я не с о г л а с и т ь с я с 
т е м , что и м е н н о сейчас, как 
н и к о г д а . н а м н е о б х о д и м о 
с о з д а в а т ь о б р а з ч е л о в е к а 
т р у д а , у м о м и с е р д ц е м п р е -
д а н н о г о в е л и к и м и д е я м 

к о м м у н и з м а , ч е л о в е к а дей-
с т в и я и г и г а н т с к о й п е р с п е к т и -
вы... 

П. Ш Е С Т А К О В . 
с о б с т п о н н ы й 

к о р р е с п о н д е н т 
" Л и т е р а т у р н о й г а з е т ы * 

Р О С Т О В на-ДОНУ 

РЕПОРТАЖ «ЛГ» 

ТАМ, ГДЕ СИНИЕ СОПКИ 
РУ К О В О Д И Т Е Л Ь писа-

т е л ь с к о г о « о т р я д а » , 

р а б о т а в ш е г о на С а -
х а л и н е , Д а н и и л Г р а н и н р е -

ш и л составить с п и с о к п р о -
ф е с с и й , с п р е д с т а в и т е л я м и 
к о т о р ы х в с т р е ч а л и с ь в эти 
д н и л и т е р а т о р ы . С п и с о к п о -
л у ч и л с я в е с ь м а в н у ш и -

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

У ж е с а м ы й этот с п и с о к (да-
л е к о не п о л н ы й ! ) м о ж н о рас-
с м а т р и в а т ь к а к своеобразный 
с о ц и а л ь н ы й « п о р т р е т » С а х а -
л и н а наших дней. 

Д р у г о е н е б е з ы н т е р е с н о е 
н а б л ю д е н и е . П е р е м е щ е н и е в 

п р о с т р а н с т в е б ы л о п о д ч а с 
п о х о ж е на п е р е м е щ е н и е во 
в р е м е н и : из н е ж н о - з о л о т и -
стой ю ж н о с а х а л и н с к о й о с е -
ни — в м е т е л и н а ч и н а ю щ е й -
ся о х м н е к о й з и м ы , а о т т у д а 

— в п ы ш н о з е л е н е ю щ е е л е т о 
Ю ж н ы х К у р и л , где м о ж н о 

е щ е к у п а т ь с я , п р а в д а , в бас-
сейнах, с о г р е в а е м ы х п о д з е м -
н ы м и т е р м а л ь н ы м и в о д а м и . 

Т а к о в а она, у д и в и т е л ь н а я 
« о б л а с т ь на о с т р о в а х » ! 

Ч т о ж е з а п о м н и л о с ь б о л е е 
всего? 

Ю. Д Р У Н И Н А : 
— П о ж а л у й , в с т р е ч а с м о -

р я к а м и на б о р т у г и г а н т с к о г о 
к о р а б л я - п а р о м а « С а х а л и н - ! » , 
с в я з ы в а ю щ е г о м а т е р и к о в ы й 
п о р т В л н и н о с сахалинским 
г о р о д о м Х о л м с к о м . М ы п р и -
е х а л и в Х о л м с к к а к р а з к 

п р и б ы т и ю п а р о м а , в и д е л и , 
к а к о н ш в а р т о в а л с я . Э т о н е -
з а б ы в а е м о е з р е л и щ е ! И е щ е : 
б о л ь ш о е в п е ч а т л е н и е п р о и з -
в о д я т н а ч и т а н н о с т ь , к у л ь т у р а 
с а х а л и н ц е в . В е з д е п е р е д на-
м и б ы л а ч у т к а я , з н а ю щ а я и 
п о н и м а ю щ а я л и т е р а т у р у 
а у д и т о р и я . 

Л. КАПЛЕР: 
— А м н е л и ч н о о с о б е н н о 

з а п о м н и л и с ь в с т р е ч и в р ы б о -
л о в е ц к о м к о л х о з е и м е н и К и -

р о в а б л и з г о р о д а К о р с а к о в а , 
о с о б е н н о б е с е д ы с п р е д с е д а -
т е л е м э т о г о х о з я й с т в а Ф и л и -
м о н о м Ф и л и м о н о в и ч е м С е -
м е н ю к о м . Э т о у м н ы й , с о в р е -
м е н н ы й и с о в р е м е н н о м ы с л я -
щ и й р у к о в о д и т е л ь , г о р я ч и й 
энтузиаст к о л х о з н о й ф о р -
м ы х о з я й с т в о в а н и я . О н с ч и -
тает, ч т о м ы и с п о л ь з о в а -
ли д а л е к о е щ е не все р е з е р -
вы, не в с е в о з м о ж н о с т и , к о -
т о р ы е п р е д о с т а в л я е т к о л х о з -
ная ф о р м а х о з я й с т в а . Р о д и -
лась м ы с л ь п р и е х а т ь в этот 
к о л х о з в б у д у щ е м г о д у , на 

более долгий срок, и з у ч и т ь 
его ж и з н ь . . . 

С. ДАВЫДОВ: 
— В с п о м и н а ю С м и р н ы х о в -

ский р а й о н . Н е л е г к и й л е с н о й 
р а й о н в с е р д ц е С а х а л и н а , с 
т р у д н ы м и д о р о г а м и — н е д а -

р о м на г р а н и ц е этого р а й о н а 
м ы п е р е с е л и в в е з д е х о д н ы е 
« г а з и к и » . В о з г л а в л я е т п а р т и й -
н у ю о р г а н и з а ц и ю э т о г о т р у д -
н о г о р а й о н а ж е н щ и н а — Н и -
на П а в л о в н а Ростовцева, за-
мечательный ч е л о в е к , з а м е -
ч а т е л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь . За-
п о м н и л а с ь т в о р ч е с к а я в с т р е -
ча с т р у д я щ и м и с я р а й о н а . 

Ч т о г р е х а таить, часто на ли-
т е р а т у р н ы х в с т р е ч а х в ауди-

т о р и и п р е о б л а д а ю т п о д р о с т -
ки... Здесь у нас б ы л а с е р ь е з -
ная, з р е л а я , в з р о с л а я а у д и -
т о р и я . И читать н у ж н о б ы л о 
т о ж е с а м ы е с е р ь е з н ы е , са-
м ы е с о к р о в е н н ы е стихи. 
К а ж д а я в с т р е ч а с п о д о б н о й 
а у д и т о р и е й — э к з а м е н д л я 
поэта. 

П о с л е в о з в р а щ е н и я о б е и х 
г р у п п — « с е в е р н о й » и « ю ж -
н о й » в о б л а с т н о й центр со-
с т о я л о с ь в ы с т у п л е н и е писа-
т е л е й в л и т е р а т у р н о м клубе 
и м е н и А . П. Ч е х о в а Ю ж н о -
С а х а л и н с к о г о п е д и н с т и т у т а , 
в о б л а с т н о й б и б л и о т е к е . 

. . .Мы п р е д а в а л и с ь этим 
в о с п о м и н а н и я м в с а м о л е т е 
п о д о р о г е на К у р и л ы , а в 
о к н е , с п р а в а по к у р с у , м а я -
ч и л т е м н ы й , как б ы надстав-

л е н н ы й к о н у с з н а м е н и т о г о 
в у л к а н а Тятя на о с т р о в е К у -
н а ш и р е . У д и в и т е л е н м и р К у -
р и л — н е и с т о в о с и н е е м о р е , 
п р и ч у д л и в ы е с к а л ы , я р к о -
з е л е н ы е з а р о с л и н и з к о р о с -
л о г о б а м б у к а . . . 

П р я м о с а э р о д р о м а — на 
в с т р е ч у с р а б о т н и к а м и Ю ж -
н о - К у р и л ь с к о г о р ы б о к о м б и -
ната ... Ч и т а ю т свои стихи Ю . 
Д р у н и н а , Т. З у м а к у л о в а , С. 

Д а в ы д о в , В. К о р о т и ч , А . Ни-
к о л а е в и д р у г и е . 

. . .Еще о д и н , п о с л е д н и й д е н ь 
в Ю ж н о - С а х а л и н с к е — и 
д е к а д а п о д х о д и т к з а в е р ш е -
н и ю . В б л о к н о т ы л е г л и п е р -
в ы е с т р о ч к и б у д у щ и х проиэ- | 
ведений. . . 

И. Ф О Н Я К О В , 
с п е ц и а л ь н ы й 

корреспондент 1 

• Л и т е р а т у р н о й г а з е т ы * 

Ю Ж Н О - С А Х А Л И Н С К 

«...О Ч [ НI 

СВОЕВРЕМЕННО!» 
• В борьбе за м и р к а ж д о е 

доброе слово, к а ж д о е произ-
ведение. г о в о р я щ е е о м и р е , 
з о в у щ е е к н о в о м у п о д ъ е м у , и 
н о в о м у с п л о ч е н и ю народов, и 
н о в ы м р е ш и т е л ь н ы м действи-
ям всех м и р о л ю б и в ы х сил, 
о ч е н ь н е о б х о д и м о , о ч е н ь в а ж -
но. о ч е н ь с в о е в р е м е н н о й — 
тли п и с а л Н. Т и х о н о в в с т а т ь е 
« М и р у — м и р ) » , о т к р ы в а в ш е й 
н о л л е н т и в н ы й с б о р н и к ленин-
г р а д с к и х п и с а т е л е й -Доброе 
у т р о , л ю д и ! - , в ы п у щ е н н ы м 
Л е н и н г р а д с к и м о т д е л е н и е м 

и з д а т е л ь с т в а « С о в е т с к и й пи-
с а т е л ь » в 1962 г о д у . Ее а в т о 
р ы с о о б щ а л и ч и т а т е л ю о т о м . 
ч т о весь г о н о р а р от и з д а н и я 
они п е р е д а ю т в Ф о н д М и р а . 

И вот т е п е р ь , н а к а н у н е Все-
м и р н о г о к о н г р е с с а м и р о л ю б и -
в ы х сил в Москве, в ы х о д и т в 
свет в т о р о й т а к о й с б о р н и к . В 
нем п р е д с т а в л е н ы с т и х и и 
проза В Р о ж д е с т в е н с к о г о , Б. 
Н и к о л ь с к о г о . М Д у д к н а , Е. 
Воеводина, И. В и н о г р а д о в а , В. 
Т о р о п ы г и м а . Г. Х о л о п о в а , В. 
А л е к с е е в а . Б. К е ж у и а . Г. Го-
р ы ш и н а , Ю Р ы т х » у , С. Воро-
нина. 

Г л а в н ы й р е д а н т о р сборни-
к а Сергей В о р о н и н в беседе 
с н о р р е с п о н д е н т о м « Л Г » сна-
зал: 

— С о в е т с к и е п и с а т е л и — 

п о с л е д о в а т е л ь н ы е г у м а н и с т ы . 

В к а ж д о е м г н о в е н и е с в о е г о 

т в о р ч е с т в а , в с ю с в о ю ж и з н ь 
б ы л и и о с т а ю т с я с т р а с т н ы м и 
п о б о р н и к а м и м и р а . Это их 
з а в о е в а н н о е в б о я х и т р у д е 
п р а в о , это их с в я т о й д о л г . 
Вот п о ч е м у л е н и н г р а д с к и е 
п и с а т е л и с ч и т а ю т у ч а с т и е в 
т а к о м и з д а н и и п о ч е т н ы м д о л -

г о м . В ы п у с к н о в о г о к о л л е к -
т и в н о г о с б о р н и к а , г о н о р а р 
от к о т о р о г о п о й д е т в Ф о н д 
М и р а , д е м о н с т р и р у е т готов-

ность с о в е т с к и х л и т е р а т о р о в 

саоим талантом, в с е м и свои-

м и с и л а м и внести д о с т о й н ы й 

в к л а д в б о р ь б у за м и р . 

М И Н У В Ш У Ю 
д у К о л о н н ы И 
Д о м а с о ю з о в ш и р о -

к о р а с п а х н у л с в о и две-
р и д л я м н о г о ч и с л е н н ы х 
н о ч и г н т р л е н т а л а н т а в ы -
д а ю щ е г о с я с о в е т с к о г о п и -

с а т е л я В . И . Ш и ш к о в а . 
Н д е с ь с о б р а л и с ь п р е д с т а -
в и т е л и о б щ е с т в е н н о с т и М о -
с к в ы , г о с т и н а д р у г и х г о р о -
д о в п а ш е н с т р а н ы , ч т о б ы 
о т м е т и т ь 1 0 0 л е т н е с о д н я 
р о ж д е н и я з а м е ч а т е л ь н о г о 
х у д о ж н и к а с л о в а , а в т о р а 
« У г р ю м р е к и » н • К м е л ь я 
н а П у г а ч е в а » 

Г? п р е з и д и у м е - п р е д с е -
д а т е л ь п р а в л е н и я С П С С С Р 
К . Ф е д н н , п р е д с е д а т е л ь 
п р а в л е н и я С П Р С Ф С Р 

С М и х а л к о в , К . М Ш и ш -
к о в а , з а м е с т и т е л ь ш в е д у ю -
щ е г о О т д е л о м к у л ь т у р ы 

Ц К К П С С . V Л Б е л я е в , 
з а м е с т и т е л ь П р е д е л д а т е л я 
С о в е т а М и н и с т р о в Р С Ф С Р 
В . И . К о ч е м а с о в . п р е д с е д а -
т е л ь Г о с у д а р с т в е н н о г о ко-
м и т е т а С о в е т а М и н и с т р о в 
С С С Р п о д е л а м и з д а т е л ь с т в , 
п о л и г р а ф и и и к н и ж н о й т о р -
г о в л и Б Н С т у к а л н н , д и 
р е к т о р И н с т и т у т а м и р о в о й 
л и т е р а т у р ы и м е н и А . М 
Г о р ь к о г о . ч л е н - к о р р е с п о н -
д е н т А Н С С С Р Н. С у ч к о в , 
с е к р е т а р и п р а в л е н и й С П 

С С С Р н Р С Ф С Р , п и с а т е л и , 
л и т е р а т у р о в е д ы о б щ е с т в е н -
н ы е д е я т е л и . 

В е ч е р о т к р ы л п р е д с е д а -
т е л ь ю б и л е й н о й к о м и с с и и 
с е к р е т а р ь п р а в л е н и я С П 

С С С Р С . С а р т а к о в Г о в о р я 
о л и т е р а т у р н о м т в о р ч е с т в е 
Ш и ш к о в а , о н с к а з а л : 

— .'-Но с п л а в о щ у щ е н и я 
р о д н о й з е м л и , и с х о ж е н н о й 
с в о и м и н о г а м и , п о д ч а с в л и -
ш е н и я х и о п а с н о с т я х , и 

т о г о ч у в с т в а р а д о с т н о й 
у с т а л о с т и , к о г д а з н а е ш ь : 
т в о й т р у д н е о б х о д и м д р у -
г и м . и э т о т т р у д у д а ч е н и 
б у д е т н е п р е с т а н е н . 

Ш и ш к о в н е м ы с л и л с е б я 
в н е р е в о л ю ц и и , в н е т е х со-

б ы т и й . к о т о р ы м и ж и л а род-
н а я с т р а н а . О н в е р о в а л 
в с е г д а , ч т о р с о ю з м а с т е -

р о в с л о в а , с п а я н н ы х в н у т -
р е н н е й с и л о й п о р ы в а п о д 
п я т ь с о в е т с к у ю л и т е р а т у -
р у н а в ы с о т у э п о х и , т а к о й 
с о ю з т о л ь к о н м о ж е т н а г , 
л и т е р а т о р о в . д в и н у т ь в 

ц ы ш н ш к о в с к и х к н и г . С в о -
и м п р и м е р о м б е з з а в е т н о г о 
с л у ж е н и я Р о д и н е , и д е я м 
с о ц и а л и з м а , с в о е й с а м о о т -

в е р ш е н н о й л и т е р а т у р н о й 
р а б о т о й , с в о и м и х у д о ж е с т -

в е н н ы м и з а в о е в а н и я м и и 
о т к р ы т и я м и В Я Ш и ш к о в 
о к а з а л о г р о м н о е в л и я н и е 
н а р а з в и т и е с о в е т с к о й мно-
г о н а ц и о н а л ь н о й л и т е р а т у -
р ы . Н е т л е н н о е л и т е р а т у р -
н о е н а с л е д и е Ш и ш к о в а ж и -
в е т , б о р е т с я , у ч и т . Ш и ш -
к о в а с е г о д н я с нами, в од-
н о м с т р о ю с н а р о д о м . 

Ш и ш к о в д о с т о й н о п р о д о л -
ж и л э т у т в о р ч е с к у ю эста-
ф е т у . « Р о д и н о й — т в е р я к ' » . 

к а к г о в о р и л о с е б е л и с а 
т е л ь , о н п р и н а д л е ж и т в с е й 
с о в е т с к о й л и т е р а т у р е , все-
м у м н о г о н а ц и о н а л ь н о м у с о 

в е т с к о м у н а р о д у . Н . Г К о -
р ы т к о в р а с с к а з а л о т о м , к а к 
п р о х о д и л и ю б и л е й н ы е тор-
ж е с т в а в К а л и н и н с к о й о б -
л а с т и . 

С р е д и э к с п о н а т о в о т -
к р ы в ш е г о с я в Б е ж е ц к е м у -
з е я е с т ь о д и н д о к у м е н т , ис-
п о л н е н н ы й ч у в с т в а б о л ь -

«НЕ 
ВНЕ 

МЫСЛИЛ СЕБЯ 
РЕВОЛЮЦИИ» 

г о и вер-
о б я з а -

п е р в ы й 

С П 

д а л ь н е й ш и м п у т ь к 
ц ш н е . к о т о р у ю м ы 
н ы в з я т ь » . 

Н а т р и б у н е 
с е к р е т а р ь п р а в л е н и я 

С С С Р Г М а р к о в . 
— Т в о р ч е с т в о Ш и ш к о -

ва . к а к и т в о р ч е с т в о д р у -
г и х н а ш и х с о в е т с к и х к л а с -
с и к о в . м а с т е р о в л и т е р а т у -
р ы с о ц и а л и с т и ч е с к о г о реа-
л и з м а . о б ш и р н о и п о л н о -
в о д н о . — г о в о р и т о н — 

Я р к и й т а л а н т Ш и ш к о в а — 
>то не т о л ь к о е г о р о м а н ы 

и п о в е с т и , з т о и е г о пла-
м е н н а я . к л о к о ч у щ а я 

м ы с л ь ю и ч у в с т в о м п а р т и й -

н а я , к о м м у н и с т и ч е с к а я п \ 6 -
л и ц и с т н к а . э т о и е г о ю м о р , 
п р о н и з ы в а ю щ и й н е и с т р е б и -
м ы м ж и з н е л ю б и е м с т р а н ы * 

[ПИСАТЕЛЬ И ПЯТИЛЕТКА: 

с т р о я щ и м к о м м у н и з м и 
м и р . В е ч н ы м н а к а з о м н а м 
з в у ч а т е г о п р о н и к н о в е н н ы е 
с л о в а , с к а з а н н ы е о с а м о м 
с е б е : н и к о г д а , н и на 
о д и н м и г н е п р е д с т а в л я ю 
себе с в о и л и ч н ы е г о р е с т и 

и р а д о с т и , т е м б о л е е писа-
т е л ь с к у ю с в о ю с у д ь б у вне 
с у д ь б ы н а р о д а » . 

П р о д о л ж и т е л ь н ы м и ап-

л о д и с м е н т а м и б ы л о встре-

ч е н о в ы с т у п л е н и е п е р в о г о 

с е к р е т а р я К а л и н и н с к о г о 
о б к о м а К П С С Н . Г . К о р ы т -
к о в а . Г о в о р я о с в о е м зна-
м е н и т о м з е м л я к е , о р а т о р 
п о д ч е р к н у л , к а к н е у з н а в а е -
м о и з м е н и л с я за г о д ы Со-
в е т с к о й в л а с т и в е р х н е -
в о л ж с к и й к р а н , с к о т о р ы м 
с в я з а н ы и м е н а м н о г и х в ы -
д а ю щ и х с я д е я т е л е й рус-
с к о й л и т е р а т у р ы . З д е с ь 
ж и л и и т в о р и л и К р ы л о в и 
П у ш к и н . Л а ж е ч н и к о в и 
О с т р о в с к и й . Б е л и н с к и й и 

С а л т ы к о в Щ е д р и н . В . Я . 

Д Е К А Д А КУЛЬТУРЫ 

В РОСТОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 

ф ДНИ СОВЕТСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ В С А Х А -

ЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ш о й о т в е т с т в е н н о с т и п е р е д 
н а р о д о м , к о т о р о е в с е г д а 
б ы л о п р и с у щ е В я ч е с л а в у 
Я к о в л е в и ч у . Н . Г . К о р ы т -
к о в з а ч и т а л п о с л е д н е е 
п и с ь м о з е м л я к у , н а п и с а н -
н о е в ф е в р а л е 1 9 4 5 г о д а : 

П е р е д а й т е д р у з ь я м ч и т а -
т е л я м . ч т о я о ч е н ь ц е н ю 
и х о т н о ш е н и е к о м н е , в е д ь 
в т а к и х д р у ж е с к и х н и т я х 
о т с е р д ц а к с е р д ц у в с е 

с ч а с т ь е , в с я р а д о с т ь ч е л о -
в е к а , к о т о р ы й н а д е л е н п р и -
р о д о й н о с и т ь в ы с о к о е зва-
н и е п и с а т е л я » . 

Э т и н е з р и м ы е п р о ч н ы е 
н и т и в с е г д а с в я з ы в а л и и 
б у д у т с в я з ы в а т ь н Л в ы е по-

к о л о н и я с о в е т с к и х л ю д е й с 
т в о р ч е с т в о м Ш и ш к о в а , д л я 

к о т о р о г о г л а в н ы м в ж и з н и 
б ы л о п и с а т ь о н а р о д е и д л я 
н а р о д а . 

Л е н и н г р а д с к и й п р о з а и к 
Г . М и р о ш н и ч е н к о — о д и н 
и з т е х . к о м у д т в е л о с ь р а -
б о т а т ь в м е с т е с Ш н ш к о -

: . Ж : 

в ы м . О н б ы л п е р в ы м ре-
д а к т о р о м е г о з а м е ч а т е л ь -
н о й к н и г и « Е м е л ь я н П у г а -
ч е в » . С д у ш е в н ы м в о л н е н и -
е м в с п о м и н а е т Г . М и р о ш -
н и ч е н к о э п и з о д ы , с в я з а н -

н ы е с с о в м е с т н о й р а б о т о й , 
р а с с к а з ы в а е т о т о м , с к а -
к и м в н и м а н и е м Ш и ш к о в 
о т н о с и л с я к м о л о д ы м л и т е -
р а т о р а м . Ш и ш к о в — ре-
ц е н з е н т , в д у м ч и в ы й , доб-
р о ж е л а т е л ь н ы / / . Ш и ш к о в 
— р е д а к т о р « Л и т е р а т у р н о -

г о с о в р е м е н н и к а » . Б о л ь ш о й 
м а с т е р , о н щ е д р о о т д а в а л 
с н о к з н а н и я д р у г и м . Б у д у -
ч и р у к о в о д и т е л е м Л е н и н -
г р а д с к о й п и с а т е л ь с к о й ор-
г а н и з а ц и и . б у д у ч и , н е в з и -
р а я н а с е м и д е с я т и л е т н и й 
в о з р а с т , в о е н н ы м к о р р е с -
п о н д е н т о м в г о р о д е , з а ж а -
т о м в к о л ь ц о ф а ш и с т -
с к о й б л о к а д ы , Ш и ш к о в н а -
п р я ж е н н о р а б о т а л н а д с в о -

и м п о с л е д н и м п р о и з в е д е н и -
е м — о П у г а ч е в е . 

Н а в е ч е р е в ы с т у п и л и т а к -
ж е а л т а й с к и й п и с а т е л ь Э . 
П а л к и н и к р а с н о я р с к и й 
п р о з а и к А . Ч м ы х а л о , р а с -
с к а з а в ш и е о т о м , к а к ш и -
р о к о о т м е ч а л с я ю б и л е й 
В . Я . Ш и ш к о в а в С и б и р и . 

С и б и р я к и з н а ю т не т о л ь к о 
п и с а т е л я Ш и ш к о в а , н о и 
Ш и ш к о в а — и н ж е н е р а , и с -
с л е д о в а т е л я и п р о е к т и р о в -
щ и к а , р а з р а б о т а в ш е г о си-
с т е м у к а н а л о в н а О б и , Е н и -
сее н Л е н е , с п л а н и р о в а в ш е -
г о и п е р е с т р о и в ш е г о з а н о в о 

д р е в н и й Ч у й с к и й т р а к т . 
В д а л е к о м Ё р б о г а ч е н е , н а 
т о й с а м о й У г р ю м . р е к е , н а 
к о т о р о й , п р о в о д я с в о и и н -
ж е н е р н ы е и з ы с к а н и я , е д в а 
н е п о г и б В я ч е с л а в Я к о в л е -
в и ч , с о з д а н м у з е й . Н е п о д а -

л е к у о т с е л а М а н ж е р о к н а 
з н а м е н и т о м Ч у й с к о м т р а к -
т е о т к р ы т п а м я т н и к п и с а -
т е л ю . 

В е ч е р з а к о н ч и л с я к о н ц е р -
т о м м а с т е р о в и с к у с с т в . 

В. П О М Д З Н Е В А 

- -ч:т 

• 

100-летие со дня рождения В. Я. Шишкова 

ВЕЧНО ЖИВЫЕ 

У л и ц а Ю р и я С е в р у к а 
Э с т о н с к и й н а р о д с в я т о ч т и т 

п а м я т ь героев, п а с ш и х в Ве-
л и к о й О т е ч е с т в е н н о й войне. 

В ч и с л е в о и н о в , о т д а в ш и х 
ж и з н ь за о с в о б о ж д е н и е Эсто-
н и и . есть и р у с с к и е п и с а т е л и . 
На юге р е с п у б л и к и в поселке 
Ныгевесте. рядом с мавзоле-
ем п о л к о в о д ц а О т е ч е с т в е н н о й 
в о й н ы 1812 года Барнлая-де-
Т о л л и . п о х о р о н е н в о р о н е ж -
с к и й п и с а т е л ь Борис Песков. 
На ц е н т р а л ь н о м к л а д б и щ е 
города В ы р у п о к о и т с я писа-
т е л ь - м о с к в и ч Ю р и й С е в р у к . 

Ю. С е в р у к и Б. П е с к о в бы-
ли с о т р у д н и к а м и р е д а к ц и и 
ф р о н т о в о й г а з е т ы «За Роди-
н у » ( Т р е т и й П р и б а л т и й с к и й 
ф р о н т ) . 16 с е н т я б р я 1944 года 
о н и п о г и б л и , в ы п о л н я я оче-
редное задание р е д а к ц и и . 

Над м о г и л о й Бориса Песко-
ва ш е ф с т в у ю т п и о н е р ы сосед-
н и х э с т о н с к и х городов Валга 
и Т ы р в а . над м о г и л о й Юрия 
С е в р у и а — п и о н е р ы в ы р у с н о и 
средней ш к о л ы и м е н и Фр 
Н р е н ц в а л ь д а . 

У ж е м н о г о лет ю н ы е ш е ф ы 
поддерживают тесную с в я з ь с 
р о д н ы м и писателей-героео. 
зта связь переросла в настоя-
щ у ю д р у ж б у . Недавно Выру-
с к и й г о р о д с к о й Совет депута-
тов г р у д я щ и х с я н а з в а л име-
нем п и с а т е л я Ю р и я С е в р у и а 
одну из у л и ц своего города. 

Г. Г Е Р О Д Н И К 

гоЬ. В А Л Г А 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДЕБЮТЫ 

Е Г О С Т И Х И ЕСТЕСТВЕННЫ, 
КАК ЛЕГКИЙ ШЕЛЕСТ ВЕТРА... 

Наш к о р р . 

Л Е Н И Н Г Р А Д 

« О н поэт п о с а м о й сути 
с к л а д а с в о е г о х а р а к т е р а , и 
е г о с т и х и е с т е с т в е н н ы , к а к 
л е г к и й ш е л е с т в е т р а по ис-
т о м л е н н о м у и ю н ь с к и м з н о е м 
о л ь ш а н и к у . . . О н знает, ч т о 
ж и з н ь н е л е г к а , ч т о т р у д , де-
л а ю щ и й ч е л о в е к а Ч е л о в е к о м , 
п р е к р а с е н , ч т о в т р у д е и 
есть р а д о с т ь ч е л о в е ч е с к а я " . 

Т а к н а п и с а л М. Дудим в 
п р е д и с л о в и и к к н и г е Е. Ру-
с а к о в а - М е л ь н и ц а метели-
ца*. выпущенной Л е н и н г р а д -
с к и м о т д е л е н и е м издательст* 
ва « Д е т с к а я л и т е р а т у р а * . 

Ж и т е л ь д е р е в н и К о р о в к и н о 
Н о в г о р о д с к о й о б л а с т и , в ив» 

давнем п р о ш л о м п а с т у х кол-
хоза « Р о с с и я - , теперь вышед-
ш и й на п е н с и ю , п р и с л а л в 
и з д а т е л ь с т в о т р и п а п к и своих 
с т и х о в . 

Е. Р у с а н о в п и с а л о земле, 
ее к р а с о т е и, к о н е ч н о , о лю-
д я х . в о з д е л ы в а ю щ и х эту зем-
лю. 

Р е д а к т о р И Одоевцева вы-
брала из м н о ж е с т в а стихов 
л у ч ш и е . Х у д о ж н и ц а Е Васне-
цова с л ю б о в ь ю их п р о и л л ю -
с т р и р о в а ла. 

И в ы ш л а в свет п е р в а я кии-
га и с к о н н о г о ж и т е л я деревни 
поэта Е в д о к и м а Р у с а к о в а . 

Г. С И Л И Н А 

У К А 3 
П Р Е З И Д И У М А 

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

О награждении 
члена-корреспондента 

Академии наук 
Эстонской ССР 

Пялля Э. Н. 
орденом Ленина 

З а д о л г о л е т н ю ю н а у ч н о -
п е д а г о г и ч е с к у ю р а б о т у , ак-
т и в н у ю о б щ е с т в е н н у ю дея-

т е л ь н о с т ь и в с в я з и с семи-
д е с я т и л е т н е м со д н я р о ж д е -

н и и н а г р а д и т ь ч л е н а - к о р р е с -
п о н д е н т а А к а д е м и и н а у к 
Э с т о н с к о й С С Р П я л л я Э д у 
а р д а Н и к о л а е в и ч а о р д е н о м 
Л е н и н а . 

Председатель 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 . 

М О С К В А К Р Е М Л Ь . 
1 - о к т я б р я 1973 г. 

Хпистп РАДИ ВС КОМУ 

СОЮЗ ВОЛГА ГС К ИХ 

ПИСА ТЕЛЕП 

СОФИЯ 

Д о р о г о й д р у г ! 

П р и м и т е с а м ы е т е п л ы е 

п о з д р а в л е н и я н о с л у ч а ю В а -
ш е г о с е м и д е с я т и л е т и я . М ы 
в ы с о к о ц е н и м В а ш я р к и й 
т а л а н т г р а ж д а н с к о г о п о э т а , 
о г р о м н ы й в к л а д в д е л о пе-
р е в о д а и п р о п а г а н д ы совет-
с к о й л и т е р а т у р ы в Б о л г а -
р и н и о т д у ш и ж е л а е м В а м 
к р е п к о г о з д о р о в ь я , д о л г и х 
л е т ж и з н и , у с п е ш н о й т в о р -
ч е с к о й р а б о т ы во и м я про-
ц в е т а н и я д р у ж б ы м е ж д у на-
ш и м и н а р о д а м и . 

П Р А В Л Е Н И Е С О Ю З А 
П И С А Т Е Л Е Й С С С Р 

В Е Р Н И С А Ж « Л Г » 

4040 РЕДКИХ ГРАВЮР 
Всякий раз, у з н а в а я о н о -

вых н а х о д к а х , к а з а л о с ь б ы , 

навсегда утерянных докумен-

тов, и с п ы т ы в а е ш ь н е в о л ь н о е 

п о ч т е н и е к тем, к т о с у м е л 

найти и с о х р а н и т ь а н т и к в а р -
н ы е п о р т р е т ы или а в т о г р а -
ф ы в е л и к и х л ю д е й . В б о л ь -
ш и н с т в е с л у ч а е в эти ц е н н о -
сти о б н а р у ж и в а ю т к о л л е к ц и -

о н е р ы . 

И м е н н о т а к и м и б ы л м о с -
к о в с к и й х у д о ж н и к Я к о в Г р и -
г о р ь е в и ч Зак. Много лет на-
зад о н н а ч а л с о б и р а т ь п о р т -
р е т ы А . С. П у ш к и н а в эстам-
пах. П о с т е п е н н о к о л л е к ц и я 

росла, р а м к и е е р а с ш и р я -
лись, и х у д о ж н и к стал д о п о л -

нять е е и з о б р а ж е н и я м и с о -
в р е м е н н и к о в поэта, его д р у -
зей и б л и з к и х , д е я т е л е й ли-
т е р а т у р ы и искусства, п р о т о -

типов г е р о е в е г о п р о и з в е д е -
нии. П о т о м Я. Г. Зак д о п о л -
нил с о б р а н и е п о р т р е т а м и со-
в р е м е н н ы х П у ш к и н у з а р у -
б е ж н ы х писателен, м ы с л и т е -
лей, в ы д а ю щ и х с я п о л к о в о д -
цев и п о л и т и к о в . 

Н е с к о л ь к о р а з к о л л е к ц и о -
н е р о т с е и в а л из с о б р а н и я 
м е н е е ц е н н ы е э к с п о н а т ы . И 
вот сейчас к о л л е к ц и ю Я. Г. 
Зака п р и о б р е л Г о с у д а р с т -
в е н н ы й м у з е й А . С. П у ш к и -
на. В к о л л е к ц и и — 4 040 о т -
тисков р е д к и х г р а в ю р . 

— Все г р а в ю р ы м ы р а з б и -
ли на т р и р а з д е л а , — расска-
зывает з а в е д у ю щ а я о т д е л о м 
и з о б р а з и т е л ь н ы х ф о н д о в 
Е. В. П а в л о в а . — Г л а в н ы й 
р а з д е л состоит из 1100 лис-
тов п о р т р е т о в П у ш к и н а — 
от п е р в о г о и з о б р а ж е н и я п о э -
та, в ы п о л н е н н о г о Е г о р о м 
Г е и т м а н о м в 1822 г о д у , 
д о а в т о л и т о г р а ф и и А н а т о л и я 

Д а в ы д о в а , д а т и р о в а н н о й 1970 

г о д о м . В т о р о й и т р е т и й р а з -

д е л ы н а з ы в а ю т с я « Р у с с к а я и 
и н о с т р а н н а я п е р с о н а л и я » . 

Заслуга к о л л е к ц и о н е р а в 
т о м , что о н с т а р а л с я искать 
в о с н о в н о м п р и ж и з н е н н ы е 

и з о б р а ж е н и я . Т а к о й с п о с о б 
д а в а л п о р а з и т е л ь н ы й э ф -
ф е к т . У нас, н а п р и м е р , и м е -
ется ю н о ш е с к и й п о р т р е т 
П е т р а I начала X V I I I в е к а . 
Эта г р а в ю р а и м е е т б о л ь ш у ю 
ценность. 

В 1828 г о д у б ы л и з д а н а л ь -
манах «(Северные ц в е т ы » . В 
книгу б ы л в п л е т е н о т т и с к с 
г р а в ю р ы Н и к о л а я У т к и н а . 
Этот эстамп с и з о б р а ж е н и е м 
П у ш к и н а хоть и р е д к о , н о все 
ж е в с т р е ч а е т с я в м у з е я х и у 
с о б и р а т е л е й . Н о Я. Г. Зак су-
м е л р а з ы с к а т ь п р о б н ы й от-
п е ч а т о к этой г р а в ю р ы . П р и -
ч е м о н б ы л к р а с н о г о ц в е т а 
и на листе б о л ь ш е г о ф о р м а -
та. О т ы с к а л к о л л е к ц и о н е р и 
р е д к и й лист Густава Гиппи-
уса. О б ы ч н о этот о т т и с к 
в п л е т а л с я в книги, а б ы л о 
н а й д е н о о т д е л ь н о е и з д а н и е 

г р а в ю р ы . • 

— Демонстрировались ли 

г р а в ю р ы из к о л л е к ц и и на 

выставках? 

— В п р о ш л о м г о д у м ы 

д е л а л и э к с п о з и ц и ю ж е н с к и х 

портретов — современниц 

поэта. Л и с т ы о т п р а в и л и с ь в 

Т ю м е н ь , о т т у д а на м е с т о 

с с ы л к и д е к а б р и с т о в — Я л у -

т о р о в с к , а сейчас о н и в Ка-

зани. В н а с т о я щ е е в р е м я 

с о т р у д н и к и н а ш е г о о т д е л а 

заняты описью листов. В п е -

р е д и б о л ь ш а я р а б о т а по на-
у ч н о - х у д о ж е с т в е н н о м у и з у -
ч е н и ю к о л л е к ц и и . 

Б. РЯЗАНЦЕВ 

ш 
И 

" Я 

§ Ц • ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮГ) И Л Я РОВ 

Ни выставке работ известного мастера книжной и {люстрации, заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР профессора А, Л. Гончарова в Центра льном Доме литераторов имени 1 .-1. 

Фадеева Фото В. И Р О Х И Н А 

И. Л. ФРЕНКЕЛЮ — 

70 лет 
И с п о л н и л о с ь 70 лет Илье 

Л ь в о в и ч у Ф р е н к е л ю . Секрета-
риат п р а в л е н и я Союза писа-
телей СССР. КОМИССИЙ ПО во-
е н н о - х у д о ж е с т в е н н о й литера 
т у р е Союза п и с а т е л е й СССР 
н а п р а в и л и ю б и л я р у приветст-
вне. в к о т о р о м г о в о р и т с я : 

• Вас. с т а р е й ш е г о советско-
го поэта, п о п у л я р н о г о песен-
н и к а , к о м с о м о л ь ц а д в а д ц а т ы х 
годов, к о м м у н и с т а п е р в ы х лет 
О к т я б р ь с к о й р е в о л ю ц и и , го-
р я ч о п р и в е т с т в у е м с б о е в ы м 
70-летием со д н я р о ж д е н и я и 
50-летием т в о р ч е с к о й д е я т е л ь 
ности. 

С ы н р е в о л ю ц и о н е р о в - б о л ь -
ш е в и к о в . в ы с 15 лет отдали 
всого себя с л у ж е н и ю Совет-
с к о й Родине, борьбе за н о в у ю 
ж и з н ь народов СССР Ч е к и с т , 
в о е н н ы й ж у р н а л и с т , н а ч а л ь -
н и к п о л и т о т д е л а МТС, участ-
н и к п о х о д о в по освобожде-
н и ю З а п а д н о й Б е л о р у с с и и и 

У к р а и н ы ( к о р р е с п о н д е н т 
ф р о н т о в о й г а з е т ы в д н и Вели-
к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы ) — 
вот т р у д о в ы е и г е р о и ч е с к и е 
с т у п е н и В а ш е й ж и з н и . М ы 
энаем Вас на к р а б о т н и к а 
ж у р н а л а « Н о в ы й м и р * и Гос-
л и т и з д а т а . и з д а т е л ь с т в а *Мо-
лодля г в а р д и я * . 

Ваша т в о р ч е с к а я деятель-
ность с н и с к а л а Вам в с е о б щ * * 
п р и з н а н и е и к а к поэта, и к а к 
п о п у л я р н о г о п е с е н н и к а . Пес-
ни ««Заводы, в с т а в а й т е * , *В 
з а щ и т у м и р а * , « Ю н о с т ь * . «Да-
ваи з а к у р и м , т о в а р и щ мой», 
ц и н г и « Д р у з ь я - т о в а р и щ и . . . * , 
• Нейо. морс, земля*. « П е с н я и 
с т и х * , «-Лист з е л е н ы й * и мно-
гие д р у г и е — н е о ц е н и м ы й 
в к л а д в советское и с к у с с т в о . 

СВОИМ творчеством н общест-
в е н н о й . п а р т и й н о й деятель-
н о с т ь ю Вы всегда в г у щ е на-
родной ж и з н и , всегда на пе-
редовом к р а е б о р ь б ы за ком-
м у н и з м . 

От всего сердца ж е л а е м 
Вам, н а ш с т а р е й ш и й д р у г и 
п о э т и ч е с к и й с о р а т н и к , вели-
к о л е п н о г о з д о р о в ь я , д о л г и х -
д о л г и х лет жизни и стихов и 
песен, д о с т о й н ы х В а ш е й все-
н а р о д н о й п о п у л я р н о с т и » . 

П о з д р а в и л ю б и л я р а т а к ж е 
с е к р е т а р и а т п р а в л е н и я Союза 
п и с а т е л е й Р С Ф С Р . 

к. в. АЙВАЗЯНУ — 

60 лет 
В п р и в е т с т в и и , н а п р а в л е н -

ном ю б и л я р у с е к р е т а р и а т о м 
п р а в л е н и я Союза п и с а т е л е й 
СССР и Советом п о а р м я н -
с к о й л и т е р а т у р е , г о в о р и т с я : 

• П р и м и т е , д о р о г о й Назар 
В а р т а н о в и ч . н а ш и с е р д е ч н ы е 
п о з д р а в л е н и я и н а и л у ч ш и е 
п о ж е л а н и я я связи с шести-
д е с я т и л е т и е м со д н я рожде-
ния 

М ы знаем Вас к а к одного 
из в и д н ы х л и т е р а т у р о в е д о в 
р е с п у б л и к и . п л о д о т в о р н о и 
а к т и в н о р а б о т а ю щ е г о в обла-
сти и з у ч е н и я р у с с к о й литера-
т у р ы и р у с с к о - а р м я н с к и х ли-
т е р а т у р н ы х связей. 

Вы м н о г и е г о д ы п р и н и м а е -

те д е я т е л ь н о е у ч а с т и е в про-
в о д и м ы х в Ереване Г о р ь к о в -
с к и х и Б р ю с о в с к и х ч т е н и я х . 
С в о ю н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к у ю 
р а б о т у сочетаете с а к т и в н о й 
о б щ е с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т ь ю , 
о т д а в а я м н о г о сил делу под-
г о т о в к и м о л о д ы х к а д р о в пере-
в о д ч и к о в л и т е р а т у р народов 
СССР в р е с п у б л и к е . 

Ж е л а е м Вам здоровья, но-
в ы х т в о р ч е с к и х у с п е х о в на 
б л а г о м н о г о н а ц и о н а л ь н о й со-
в е т с к о й л и т е р а т у р ы * . 

* *• 
* 

«Литературная газета» при-
соединяется к этим теплым 
поздравлениям. 

В РЕДАКЦИЮ 

«ЛИТЕРАТУРНОМ 

ГАЗЕТЫ» 

Уважаемый товарищ редак-
тор! 

Разрешите через вашу га-
зету выразить мою искрен-
нюю благодарность всем, кто 
сдела1 мой осенний день 
рождения таким по-летнему 
теплым. 

Низкий поклон ленинской 
партии и Советскому прави-
тельству за доверие и при-
знание, за высокую награ-
ду — орден Октябрьской Ре-
волюции. 

Зто вли то 
силы. 

Т А Л Л И Н 

в меня новые 

Март Р А У Д 

Сердечно благодарю всех, 

кто поздравил меня с днем 

шест идее я ти. тети я. 

Виктор Р О З О В 
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ЧИТАТЕЛИ первой 
книги романа Васи-
лия Рослякова «По-

следняя война» и критика, 
доброжелательно оценив-
шая произведение, встрети-
лись теперь со Славой Хо-
лоповым, вчерашним сту-
дентом, затем партизаном 
орловско-брянских лесов, 
военным журналистом, во 
второй книге романа. И те-
перь можно говорить о про-
изведении в целом. 

Полюбившийся нам глав-
ный герой книги умирает в 
конце романа, и даже как 
будто неожиданно. Не обя-
зательно, казалось бы, бы-
ло ему одному, имея всего 
лишь автомат, сражаться с 

дашстскнм самолетом: в 
1943 году против авиации 
противника имелось уже 
достаточно наших истреби-
телей и зениток... 

А Слава не мог, ну про-
сто не мог упасть безволь-
но на землю. Ему необхо-
димо было ощутить и проя-
вить свое непокорство. 
«Он не стал прятаться, 
как прятался тогда, в Деб-
ринке, он выставил авто-
мат и ждал своего врага». 

Нет. это не безрассуд-
ство. На войне, за первые 
два ее года, он сделался 
другим человеком. И теперь 
столь неожиданно сопоста-
вилось новое моральное са-
мочувствие с давним — в 
деревушке Дебринке, когда 
он прятался от воздушного 
пирата, который как бы иг-
раючи охотился за его оди-
нокой фигурой, за былин-
кой в пате. 

«. Не узнал самого себя, 
сделался другим челове-
ком». В сущности, вот 
ключ к пониманию ситуа-
ций и героев этого романа. 
Такая ключевая мысль ока-
зывается достаточно «маг-
нитной». чтобы объединить, 
собрать в единое целое мно-
гие эпизоды военных лет. 

Как нередко бывает в 
книгах о начале войны, пе-
ред ним проходят странст-
вия героя. А они оказыва-
ются для него, юноши-
филолога, поистине первым 
настоящим познанием своей 
Родины. 

Мне как читателю и кри-
тику интересно говорить об 
этом герое, о Славе Холопо-
ве. Можно сказать, я знал 
его, хотя и под другими фа-
милиями. Автор прямо ука-
зывает — Слава был сту-
дентом Московского инсти-
тута истории, философии II 
литературы, нашего инсти-
тута. По прежним произве-
дениям В Рослякова, на-
пример по повести «Один из 
нас» или очерку «У дяди 
Тимохн», можно понять, 
как дорожит он достоверны-
ми подробностями из жиз-
ни своих друзей, знакомых 
и подробностями из жизни 
собственной. Конечно, в не-
малой степени Холопов — 
это и сам писатель. Все дру-
гие герои тоже прототи-
пичны. 

Реальные основы всегда 
дороги в искусстве. Однако 
оно не ограничивается копи-
рованием живых людей. В 
романе выдвинуты на пер-
вый план мысли о том, как 
борьбой утверждается соци-
альная справедливость, на-
сколько быстро в такой 
борьбе люди меняются и как 
бы заново рождаются. 

Для воплощения своего 
замысла автору как раз и 
потребовался в центре рома-
на юноша чистый, любящий 
поэзию, историю, языки, 
человек, готовившийся к 
деятельности гуманитария. 
А действовать пришлось 
оружием. Холопов мог по-
гибнуть. как погибли друзья 
его — красноармеец Сашка 
и молодой художник Гога 
Партеспанян. Но все-таки 
бывает же счастье и на вой-
не, то есть исполнение тех 
желаний, которые лелеет 
человек. Достиг Славка то-
го, к чему стремился, — 
нашел партизан 

С этой черты обозначают-
ся новый ятап в жизни ге-
роя и новое сюжетное рус-
ло романа. Автор вводит 
пас в эпизоды жизни и борь-
бы орловско-брянских пар-
тизанских отрядов, стремит-
ся к довольно широкой, хо-
тя далеко не исчерпываю-
щей обрисовке партизанской 
борьбы, заставляет вспом 
нить, как действительно 

Василий Росляков, «Послед-
няя война». Роман. Журнал 
• Наш совремеинии», Н.Н. 7. в. 
1972; МК в, 7. 1973 

«шумел сурово Брянский 
лес». Писатель использует 
на страницах романа под-
линные документы о звер-
ствах немецко-фашистских 
захватчиков 

И во второй книге 
романа сохраняет свое 
значение основная тема 
— как изменяются, ка-
кими становятся люди на 
войне, в народной справед-
ливой битве. Теперь это 
прослеживается не только 
по характеру Холопова. а и 
по десяткам характеров. В 
таком освещении предстают 
перед читателем секретарь 
райкома партии и комиссар 
партизанского отряда Сер-
гей Васильевич Жнхарен. 
директор школы Арефнн 
Зайцев, редактор газеты 
Короткое, две подруги из 
той же редакции, обе Ню-
ры, и другие герои. Каж-
дый из НИХ в той или иной 
степени «делался другим 
человеком». 

В. Росляков по преиму-
ществу сосредоточил внима-
ние на проблемах морально-
психологических и «укруп-
няет» такие моменты, кото-

Виктор ПАНКОВ 

У 
ОГНЕННОЙ 
Ч Е Р Т Е 
рые показывают, как война 
влияла на судьбы и харак-
теры людей. 

Разумеется, она влияла 
на них по ту и другую сто-
рону фронта. Партизан-
ский лагерь показан, как 
говорилось, разнообразно, 
многофнгурио. Лагерь за-
хватчиков и их прислужни-
ков подробно не изобра-
жается, но все-таки неко-
торые персонажи очерче-
ны обостренно. Фашизм 
развращал людей, поро-
ждал садистов и изощрен-
ных убийц. Это лишний раз 
видно по сильным страни-
цам о навлилской трагедии 
— о том, как фашисты 
расправились с жителями, с 
преподавателями и учени-
ками школы в Навле. А 
здесь среди палачей «выпи-
рает» подросток, вчераш-
ний школьник. который 
рьяно, безжалостно изби-
вал своих учителей и 
школьных товарищей. Со-
участием в убийствах фа-
шисты привязывали к себе 
тех, кто шел к ним на 
службу. Мерзки фигуры 
тех, кто упивается властью 
над людьми, жестокостью, 
изуверством в мгновения 
краткого своего господства. 
Как ничтожны они в свете 
подлинных героев! К ним. 
таким героям, относятся 
подпольщики Навли. На 
страницах романа они воз-
никают как родные братья 
и сестры молодогвардей-
цев 

Произведения о Вели-
кой Отечественной войне 
ныне находятся как бы в 
пограничной зоне между 
историей и современно-
стью. Сколь ни свежа па-
мять участников битв, все-
такн бои — уже воспоми-
нание. И тем не менее эти 
годы неотрывны от дней 
нынешних. Подобная связь 
истории и современности 
накладывает отпечаток на 
роман В. Рослякова. Отча-
сти в том, например, когда 
автор прямо включает свой 
голос в повествование и да-
же вступает в диалог с по-
гибшим юношей. своим 
двойником. Вот Слава чи-
тает газету 1943 года, и ав-
тор тут же сообщает, что 
произойдет с теми или ины-
ми людьми после войны: 
«Это я, автор, вторгаюсь. 
Слава, это я говорю, про-
шу простить меня за втор-
жение...» Но связь сказы-
вается и в том. какие собы-
тия из минувшего выделя-
ются литератором 

В романе время и собы-
тия отражаются большей 
частью «через Славку Хо-
лопова». Достаточен ли та-
кой сектор обзора? Надо 

Ч И Т А Я 
ЖУРНАЛЫ 

«ДНШРО» 
«ДРУЖБА НАРОДОВ» 
•НАШ СОВРЕМЕННИК» 

«ЮНОСТЬ» 

РЕЦЕНЗИРУЕМ РОМАНЫ ВАСИЛИЯ РОСЛЯКОВА «ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙ-

НА» И ЛИЛЛИ ПРОМЕТ «ПРИМАВЕРА» 

сказать, он достаточен и 
хорош, когда рассказы-
вается о странствиях юно-
ши. вообще о тех горизон-
тах, которые естественны 
для него. 

От того же «положения 
героя» проистекает порой 
либо непроясненность. либо 
отрывочность судеб некото-
рых персонажен. Весьма 
любопытно обрисован пона-
чалу Марафет. Так эовут 
буфетчика железнодорож-
ной станции. Поступки его 
как будто странны служит 
у немцев, а помогает пар-
тизанам. По мере сил спа-
сает от расстрелов совет-
ских людей Спас он и Хо-
лопова. Но тот же Марафет 
боится и партизан. Видимо, 
Холопов не знал всех под-
робностей жизни и связей 
Марафета, поэтому остает-
ся неясность в описании его 
дел и смерти от рук фа-
шистов Но автор должен 
знать больше своего героя, 
и поэтому, наверное, писа-
телю стоило бы подумать, 
как «допроявнть» столь 
сложный образ, не ограни-
чиваясь общими фразами о 
том, что просто он хотел 
спасать своих соотечест-
венников. оставаясь между 
двумя огнями... 

Не вдаваясь сейчас во 
все подробности, отмечу — 
заслуживают внимания 
мысли А. Рекемчука о не-
которой «стилевой череспо-
лосице», высказанные им в 
рецензии на страницах 
«Комсомольской правды» 
11 октября 1973 г. «Пере-
ключение передач» с одно-
го лица на другое встре-
чается в «Последней вой-
не» В некоторых случаях 
оно оправдано, однако не-
редко механически, без ху-
дожественной необходи-
мости смешивает голоса 
автора и героя, 

Роман «Последняя вой-
на» принадлежит к наибо-
лее удачным произведени-
ям В Рослякова, многим 
напоминает и развивает его 
повесть «Одни из нас». Он 
действительно доносит до 
читателя ощущение атмо-
сферы военных лет. време-
ни повышенной концентра-
ции событий, впечатлений, 
уроков. Да. правильно ска-
зано в романе: «Жизнь бы-
ла слишком плотной, слиш-
ком густо замешанной». За 
недолгие годы своего пре-
бывания на земле Слава 
Холопов успел понять, как 
он делался другим челове-
ком Но до сих пор трудно 
примириться с тем, что та-
кие парни остались за ог-
ненной чертой. И все-таки 
их дела, их духовный опыт 
не погибли. Они были и 
остаются с нами 

В. Росляков назвал свой 
роман не бесспорно — 
«Последняя война». Читая 
книгу, думаешь- как истол-
ковать это заглавие'' Не-
давняя или окончательная? 
Свой ответ на эти чита-
тельские догадки автор дер-
жит до заключительных 
строк романа. Она послед-
няя «для убитых на ней». 
И от нее же до сих пор 
простирается в бегущие го-
ды тревожней вопрос: «Не-
ужели последняя только 
для них, только для тебя, 
Слава?» 

Но это уже не вопрос, а 
твердое желание, чтобы ни-
когда такое не повторялось. 

|
г - | ОМНИТЕ, в школь-
| I ной физике? Если 

I
бросить железные 

опилки на бумагу, а а . у 
подставить магнит, опилки 
расположатся вдоль сило-
вых линий и густо соберут-

|

ся у полюсов. Точно так и 
литературное мчшленге се-
годняшнего ДМ Г^уиЛН

г

"'ст-
ся вокруг ясно определив-
шихся пар понятий, среди 
которых с первого взгляд? 

I заметны такие: ли* иость и 
общество, истории !. настоя-
щее, город и деревня, люди 
и машины (проблемы НТР), 
человек и природа; в них 

I
выражается наша современ-
ность. 

Если взять прозу моло-
дежных журналов за ны-
нешний год, — скажем. 
«Юности» и украинского 

Ч «Дн:про», то мы увидим. 
Ц что и здесь некоторые из 
I этих проблем находят свое-
щ образное решение. 
• Роман Б Васильева «Не 

I стреляйте в белых лебе-
дей» кЮиость», ЛйЛА 6, 7, 
1973) или повесть А. Мо-
роза «Длинная-длинная ми-
нута...» («Дншро», .\? Э, 

Й 1973) производят впечатле-
а нне едва ли не самых осно-
Я вательных исследований со-
0 временной жизни в прозе 

этих журналов. О взаимо-

I отношениях личности и об-
щества, даже скорее о пра-
ве человека на выбор жиз-
ненного призвания речь 
идет, не ошибемся, почти 

|

в каждой повести, в каж-
дой новелле молодежных 
журналов. 

«Чудачка» — так назы-

|

вается повесть Е Борисова 
(«Юность», .\° 1, 19731, 
рассказывающая о сельской 
девушке Варе, которая соб-
ралась поступать в медин-

|

ститут, да вдруг, почти на-
зло недоброй подруге, уеха-
ла на строительство желез-
ной дороги. Варя — вопло-
щение и «родник» доброты: 

I
«...Нужно, чтобы люди про-
сто любили и уважали друг 
друга и еще понимали, и 
тогда всем будет л е г ко . » 
Своей добротой и личным 

I
примером она чуть ли не 
переворачивает стройку — 
уменьшает текучесть кад-
ров. мирит влюбленных, 
влияет на начальника... Да-
же погода, и та с приездом 

|

Вари становится лучше. 
Мотив, так сказать, мни-

мого чудачества в характе-
ре героя исследуется сэ-
рами с необыкновенным 

I
пристрастием Зоря Ильина 
в рассказе Е. Максимова 
«Березовые перезвоны» 
(«Юность», .\9 4) тоже 
странная — конечно, с 

[
обывательской, обыденной 
точки зрения. Даже отец 
опешил: сдала дочь вступи-
тельные. путь открылся, а 
она перевелась на заочное, 

(
записалась в доярки. Зоря 
же решает твердо: любовь, 
красоту, счастье нужно ис-
кать здесь, в селе. 

А Тимпша Зайченко нз 
романа И. Грнгурко «Ка-

|

нал» (- Дшпро», Л".\"о 1, 2), 
тот пошел еще дальше. 
Дипломированный историк, 
он стал скреперистом 
«Хлопцы стали прозывать 

|

его Томмазо (по имени 
Кампанеллы. — Г. С.) и, 
наверное, принимают его 
за чудака» 

|

В принципе точно так 
относятся окружающие и 
к герою рассказа М. Олей-

иика «Мать земля» («Дш-
про». -V? 3) Григорию Мат-
веевичу Одноконю. При-
ехав в санаторий на лече-
ние. он и тут не отказы-
вается от работы, а глав-
ное — размышляет, напри-
мер. о земле: «Откуда же 
она? Кто ее создал?..». 
Врач говорит: «Странный 
вы. Однсчонь». И местные, 
городские не могут его по-
нять: 

« — Батя, ты что, вздрем-
нул стоя? — спросил кто-то. 

— Журавли, — не отрыва-
ясь от неба. сказал Одноионь. 
— Летят. 

— Бабахнуть бы по ним. 
Однононя передернуло, ча-

ры развеялись, пропали. Уви-
дел возле себя нескольких 
молодых. 

— Зачем же — бабахнуть? 
— спросил. 

— Видели чудака? — ос-
клабился к своим один с ги-
тарой. — Эх, батя. — вздох-
нул. — Да их же на шампуры 
— пальчики оближешь». 

Так это же, скажете вы, 

& 
ной личности в лнтерату-
е чрезвычайно важно, 
о не слишком ли одинако-

вым путем идут при этом 
писатели и не фетишизиру-
ют ли они чудака? Суди по 
названным стечениям да 
совпадениям, все-таки и по-
знавательные. и художест-
венные издержки здесь на-
лицо. 

В профессионально-лите-
ратурном плане это явление 
вполне объяснимо. Ведь на-
ходя «на натуре» ориги-
нальную личность и утвер-
ждая ее, писатель тем са-
мым делает не только со-
циальный, но и профессио-
нальный (например, стили-
стический) выбор. И если 
речь идет о сельской жен-
щине Харнтине. стиль Б. 
Васильева будто сливается 
с ее мышлением. 

Не случайно также, что 
по преимуществу деревня 
становится источником та-
кого стилистического «им-

свою жизнь, удивляя тем 
самым и односельчан, и Ду-
лата... 

А вот герой-рассказчик 
А. Мороза в повести «Длин-
ная-длинная минута ..», то-
же выходец из села, 
уже пообжился в горо-
де, в рабочей среде, 
многое увидел — и в обли-
ке его проступают новые 
черты, меняются взгляды и 
даже кое-что в характере. 
Очень интересны эти изме-
нения, если бы только пи-
сателю удалось их передать 
с надлежащей точностью. 

Конечно же, литература 
наша н в городской среде 
стремится нащупывать ал-
мазные прожилки стиля, 
в частности адекватные 
взглядам молодого героя: 
надо ведь говорить с моло-
дым человеком на его язы-
ке. Но стиль этот почему-то, 
в отличие, скажем, от жи-
вости, непосредственности, 
эмоциональности языка Его-

норме своей люди теперь • 
одинаковых общественных 
условиях, одинаково воспиты-
ваются. работают на одинако-
вых машинах, так зачем им 
отличаться-то. И имей • виду, 
по отвечает интересам обще-
ства. которому нужны воспи-
танные, образованные и хоро-
шо организованные люди». 

.Ну. ясно, технократ, — 
комментирует герой рассказ-
чик :»то соображение. — чвго 
можно от него еще ожидать. 
Эдак, чтобы ближе к машин». 
Идеал — робот». 

Может, на героя влияет 
его начитанность: он ведь 
заочник филологического и 
свое положение определяет 
формулой «промежду рабо-
чим и инженером», — но 
слишком уж скучным полу-
чился он у автора. Неда-
ром героя называют рацио-
налистом. И не только он 
в повести таков. «Все фило-
софами стали. Мудрецами», 
— не без резона замечает 
один из рабочих-строите-
лей. очевидно, имея в виду 
длинные, бесконечные спо-
ры героев А. Мороза о вли-

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕ-
МЯ в Ж У Р Н А Л А Х . ИЗДА-
В А Е М Ы Х В МОСКВЕ и 
Р Е С П У Б Л И К А Х , п о я в и л -
с я РЯД ПРОИЗВЕДЕНИИ, 
В КОТОРЫХ З А Т Р А Г И В А -
ЮТСЯ Т А К И Е ПРОБЛЕ-
МЫ. К А К . Ч Е Л О В Е К И 
П Р И Р О Д А » , - Л И Ч Н О С Т Ь 
И К О Л Л Е К Т И В В УСЛО-
ВИЯХ Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е -
СКОГО П Р О Г Р Е С С А » . РАС-
С М А Т Р И В А Я Н Е К О Т О Р Ы Е 
ИЗ ЭТИХ ПРОИЗВЕДЕ-
НИИ, К Р И Т И К И Г. СИВО-
КОНЬ И В. Ф А Щ Е Н К О 
Р А З М Ы Ш Л Я Ю Т О ЖИЗ-
НЕННОЙ ДОСТОВЕРНО-
СТИ. С Т Е П Е Н И СОЦИАЛЬ-
НОЙ И Н Р А В С Т В Е Н Н О Й 
А К Т И В Н О С Т И ИХ ГЕРО-
ЕВ. 

Григорий СИВОКОНЬ 

Ч У Д А К И И 
РАЦИОНАЛИСТЫ 

по роману Б. Васильева 
«Не стреляйте в белых ле-
бедей»! А я отвечу — нет. 
Одноконь — степенный че-
ловек, созерцатель. А вот 
кто уж настоящий чудак, 
чудак деятельный, с ини-
циативой, так это Егор Са-
вельевич Полушкин у 
Б. Васильева. Его так и 
называют: Бедоносец. Во-
обще-то он хороший, но как 
бы не в меру. Одним сло-
вом, чудак. 

Это только поначалу ка-
жется, что Полушкин за-
думан по типу Ивана Аф-
рнкановнча из «Привычно-
го дела» В. Белова, хотя 
добрая половина романа 
работает на такое впечат-
ление. Но когда неудачни-
ка Егора Савельевича но-
вый начальник (по молодо-
сти. что ли?) назначает 
лесником, стражем закона, 
чудачества его обрета-
ют совсем другую цену. 
Порядок и красота на кор-
донах. Посылают Егора в 
Москву, умные люди при-
слушиваются к его сло-
вам... Что же касается ле-
бедей, которых он на чу-
жие деньги в Москве ку-
пил и на Черное озеро при-
вез. чтобы сделать его Ле-
бяжьим, — то это непонят-
но только Харитнне, жене 
Егора. Читатель же давно 
на стороне Подушкина: он 
оправдывает его «чудаче-
ства». 

Нельзя не разделить со-
чувствия Б. Васильева, а 
также многих других авто-
ров «Юности» и «Дшпро» 
к таким людям. Это ведь 
от стремления утвердить 
«настоящего человека» и 
его право быть характе-
ром, индивидуальностью. 
Изображение самостоя-
тельной, целеустремлен-

порта» в литературу. Здесь 
угадывается уже не только 
сугубо литературная, сти-
листическая проблема, но 
и определенные социаль-
ные условия, то есть тот 
факт, что в деревне ин-
дивндуально-пенхологн ч е-
ская характерность челове-
ка отчетливее, очевиднее 
выражена. 

Почти в каждом из упомя-
нутых произведений опять 
и опять говорится об отли-
чиях близкого к природе, 
доброго и непосредственно-
го «чудака» — и человека, 
тронутого «пороками» ци-
вилизации. Ситуация скла-
дывается морально в поль-
зу первого, материально, 
потребительски — в пользу 
второго. Варварами на поч-
ти нетронутом северном 
приволье ведут себя город-
ские «туристы» в романе 
Б. Васильева. Чужды свет-
лым помыслам Зори в рас-
сказе Е. Максимова ее зем 
лякн-студенты. приезжаю-
щие в село на каникулы. 

В том же плане — кон-
фликт Одноконя с «абориге-
нами» города в рассказе 
М. Олейника. Много об 
этом — в романе И Грн-
гурко «Канал». 

И в повести молодого 
киргизского прозаика М. 
Сейталнсва «Дочь мельни-
ка» («Юность», № 2) го-
родской студент тоже на-
творил беды. Но тут выде-
ляются несколько другие 
акценты. Он, студент Ду-
лат, вполне воспитанный, 
выдержанный, деликатный. 
Только однажды выдает он 
в себе не подходящую к об-
становке трезвость, но так 
уже и не может реабилити-
роваться в глазах вольной, 
как ветер, горянки Тора-
йым. Роднв сына, она реша-
ет самостоятельно строить 

ра и Харнтины Полушки-
ных, проявляется преиму-
щественно в рационализме 
с изрядной долей юмора, 
даже иронии: «О мадон-
на! — процедил он. явно 
кого-то изображая». Об 
этом уже много написано, 
но, что делать, значитель-
ная часть прозы «Юности» 
и «Днтро» располагает и 
ныне к своеобразному пов-
торению пройденного. 

Может, причиной тому 
университетский диплом (у 
Тнмоши Зайченко в романе 
И. Грнгурко «Канал»), но 
герой просто не может мыс-
лить себя без ссылок на ав-
торитеты. Даже только-
только пережив эмоциональ-
но острую сцену —• захоте-
лось поцеловать Васнлнну 
(нетронутое дитя степи!) — 
и поцеловав, он как бы 
ищет оправдания у Кампа-
неллы, предлинно цитирует 
на память: «Так, я признал, 
что чужие учения весьма 
далеки от истины» и т. д. 

Смешно? Есть немножко. 
Но автору, видимо, нелегко 
обходиться без этого в ха-
рактеристике скрепериста-
историка Зайченко. Выхо-
дит, конечно, поверхностно, 
но иначе улочить интеллек-
туальность Тнмоши и свя-
занные с ней признаки его 
характера автору не удает. 
ся. К тому же возможности 
«развитого» человека в фор-
мировании и проявлении 
оригинального характера, 
как полагают некоторые ли-
тераторы. вообще резко па-
дают. Так судил бы о Зай-
ченко. например, и «техно-
крат» Галаган из повести 
А. Мороза «Длинная-длин-
ная минута...». 

• Известно, — говорит он. 
споря с рассказчиком. — что 
с развитием человеческий ха-
рактер выравнивается... В 

ЯНИН НТР на человека, о 
творческом начале в труде, 
о хоровом пенни и роли 
транзисторов, об индивиду-
альности и вредном влия-
нии моды... 

Я не сказал бы, что та-
кие вот разговоры лишены 
смысла. Вдумчивому чело-
веку они. естественно, могут 
дать немало. Но уж слиш-
ком большое терпение тре-
буется от читателя. По-
весть. видимо, рассчитана 
на усидчивых — по типу ее 
главного героя, который 
проводит целые дни один в 
кабине КБ 300. обращаясь 
мысленно опять же к Кам-
панелле, Эйнштейну и Бет-
ховену. Диоген — это имя 
прочно пристает к герою. 
Рационалист, таким обра-
зом, оказывается тоже в 
«чудаках», смыкаясь с Его-
ром Полушкнным и Одно-
конем, Зорей Ильиной и Ти-
мофеем Зайченко. И не-
практичный он точно так 
же, как все чудаки. Даже 
место в общежитии не мо-
жет себе выбигь — Марий-
ка. напарница но работе, 
должна его туда устраи-
вать. 

По моему, выгодно отли-
чается от таких героев бри-
гадир скреперистов Третьяк 
в «Канале» И Грнгурко. 
Хлопцы ему попались начи-
танные, цитатами из фило-
софов так н сыплют, а он 
— механик, у него техника. 
Где уж тут витать, у него 
свое суждение о жизни: 
«Носятся сейчас с мысли-
телями. а запчастей нет». 

Немножко бы этой трез-
вости н литературе, расска-
зывающей о молодежи и 
для молодых предназначен-
ной... 

КИЕВ 

Линогравюра Я Нос-

кока 'Крылатый помощ-
ник» ('Молодая гвар-
дия». № 8, 1973) 

Г ш
 кпяп 

I 
I 
I 
I 

Линогравюра В Нос-
кола гНа тренировке» 
('Молодая гвардия», 

М 6. 1973) 

Линогравюра П. Боло-
тина 'Харьковские си-
луэты» ('Прапор», Л? 

1973) 

ш 
Линогравюра М. А \ и-

нова 'Бухта Русская» 
('Дружба народов», 

М 5.' 1973) 

Константин ВАНШЕНКИН ПОГОВОРИМ О ПЕСНЕ 

ПАМЯТНЫЙ МОТИВ 
М. И. Блантер рвссна-

аывал мне, что когда-то он 
ужинал в ресторане ВТО 
вместе с В. П. Чкаловым, 
а па соседним столиком си-
дел автор слов известного 
авиационного гимна «Все 
выше» П. Герман. Столы 
стояли тесно, и, улучив 
момент, Гермаи наклонил-
ся к Блантеру и попросил 
познакомить его, Германа, 
с Чкаловым, что номпози-
тор и сделал. Реакция бы-
ла неожиданной. 

— Что вы там пишете! 
__

 г и
« а я л Чкалов сердито. 

— «Вместо сердца пламен 
ный мотор»! Пламенный 
мотор — это когда машина 
горит!.. 

Полагаю, что замечатель-
ный летчик был совершен-
но прав. И сейчас в наших 
песнях удручающе много 
таких или похожих «пла 
менных моторов». 

В чем дело? Песен ста-
ло неестественно много. 

Потребность киносту-
дий, театров, радио и теле-
видения. всевозможных во-
кальных коллективов и 

т. п. вызвала к жизни про 
фессию поэта песенника, 
вернее просто песенника, 
готового написать песпн о 
чем угодно, когда угодно н 
сколько угодно. 

Это стало ремеслом. А 
было искусством. 

Среди пишущих песни 
встречаются способные, у 
них бывают отдельные, ча-
стные удачи, но, к сожале-
нию, в целом положение 
сложилось так, что почти 
утрачено органическое воз-
никновение песни. Ведь это 

не терпит конвейера, поточ-
ного метода, париина. Это 
дело сугубо штучное. А 
есть люди, откровенно не 
имеющие квалификации, 
работающие не по своей 
специальности Да и собст-
венно поэты, давно забыв 
шне. что такое стихи. Они 
все наперебой пишут пес-
ни, пишут тексты — вот 
чем они озабочены. 

Но если окинуть хотя бы 
беглым взглядом русскую 
поэзию, легко заметить, что 
песен (то есть стихов, став-
ших песнями) значительно, 
неизмеримо меньше, чем 
остальных стихотворений. 
Очевидна неорганичность, 
ненатуральность работы 
тех. кто делает только ^ес• 
ни. Изготовляет их на про-
дажу. 

В силу специфики жан-
ра способ пропаганды, по-
дачи песни — гораздо бо-
лее активный, мощный, чем 

распространения стихов. 
Стихи, конечно, тоже чнта 
ются с эстрады, по радио и 
телевидению, но все же 
главным образом человек 
встречается с ними наеди-
не. где они сами, благода-
ря лишь собственным до-
стоинствам, должны завое-
вать его расположение. 
Песню в вас. вбивают, зача-
стую независимо от ваше-
го желания: не везде и не 
всегда выключишь прием 
ник. В этом процессе уча 
ствуют исполнитель, музы 
кальное сопровождение, 
оркестр, то есть дополни 
тельные аргументы и силы 
воздействия. Они одинако-
во пропагандируют и хоро 
шую, и плохую песню. 

Очень важно здесь нали 
чие компетентных сужде-
ний. Откровенно говоря, 
программы, составленные 
по письмам телезрителей, 
не всегда отмечены высо-

ким вкусом. Музыкальное 
вещанне радио работает 
строже. Да. песня — мас-
совый жанр, и тем более 
нужно воспитывать слу-
шателя, а не застенчиво 
идти у него на поводу. Те-
перь же порою слушатель 
диктует свой вкус редакто-
ру (если это действительно 
так. то есть если это не 
вкус самого редактора). 

Люди, поставляющие 
тексты, хорошо знают, чем 
можно потрафить редакто 
ру и через него определен 
ной (немалой) части слуша 
телей, которой не привили 
вкуса: знают, чем угодить 
им, сохранив достойную 
мнну. 

В дискуссии о песне, про 
водимой «Литературной 
газетой», не только некота 
рые читатели (с иих, что 
называется, взятки гладки), 
но и люди, которых с изве-
стной долей воображения 

можно назвать профессио-
налами, высказывались в 
том смысле, что, мол, стнхи 
в песне еще не главное и 
могут играть второстепен-
ную, вспомогательную 
роль. Конечно, песня — 
это сплав. Сплав слова и 
музыки. Противопостав-
лять одно другому — неле-
пость. Но давайте вспом 
ним самые знаменитые рус-
ские песни—«Ермак», «Из-
за острова на стрежень», 
«Степь да степь кругом». 
«Когда я на почте служил 
ямщиком». «Славное море 
— священный Байкал» 
и многие многие другие, 
впитанные нами с дет-
ства Что же вспоминается 
прежде всего? Мелодия? 
Нет, хотя эта сторона не 
вызывает никаких сомне 
ний. Мы бываем потрясены 
в этих песнях человеческой 
историей, жизнью. судь-
бой, то есть в первую оче-

редь тем, что можно выра-
зить только словом. И в 
этом нет и не может быть 
ничего обидного для му-
зыки. 

У нас были замечатель-
ные песни (многие из них 
живут и сейчас), песни на-
шего времени, — мы их пе-
ли в пионерских лагерях, в 
походах, на демонстраци-
ях, в праздничном застолье, 
а некоторые нз них потом 
и в строю. Это «Катюша», 
«Дан приказ: ему — на за-
пад», «Широка страна моя 
родная». «Каховка», «Ор-
ленок». «По военной доро-
ге», «Матрос Железняк» и 
еще другие. И рядом с ни-
ми существовали всевоз-
можные «Маши», «Саши». 
«Андрюшн», «Утомленное 
солнце» и прочие, которые 
тоже занимали определен-
ное место в жизни: под их 
привычное звучание мы 

1 
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О Б С У Ж Д « М РОМАНЫ БОРИС* НАСИЛЬЕМ «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ • БЕ. 

Н ' Л И Л Г т ' ™ ° «КАНАЛ» И ПОВЕСТЬ АНАТОЛИЯ 
МОРОЗА «ДЛИННАЯ-ДЛИННАЯ МИНУТА...»» 

Ч И Т А Я 
ЖУРНАЛЫ 

СЛЕД} ЮЩЕЕ после 
заголовка пьесы пе-
речисление действую-

щих ЛИЦ 1111 У КОГО Не ВЫЗЫ-
вает сомнения. Ведь драма 
будет играться, и и театре 
важно знать исполнителей, 
от которых зависят акцен-
ты, речевой подтекст, ми-
мика и жесты, создающие 
своеобразную трактовку об-
раза. Такой список к рома-
ну или повести вызвал бы 
удивление—-эпическое про-
изведение «исполняет» сам 
читатель. 

Но «действующие лица» 
в драме не только инфор-
мация для театра н зрите-
ля, а и требование к авто-
ру: не забудь о главном — 
о характерах! 

Само собой разумеется, 
что эпические лица тоже 
«действующие». II об этом 
напоминать не принято. А 
может, зря? Ну. не для чи-
тателя (зачем ему список 
фамилий?), а хотя бы для 

Действовать надо. Не жалея 
сил. Считая, что. кроме 
тебя, некому...» .Мысль хо-
рошая, верная. Но как она 
реализуется в практике 
«действующих» лиц? Они 
много вспоминают, рассуж-
дают, ио никак не могут по-
нять. почему один из них, 
Степан, превратился п чер-
ствого карьериста. Отнега 
не находят. Сам писатель 
тоже. Л что касается глав-
ного действия, то оно осу-
ществляется странным об-
разом. Степана, ответствен-
ного работника главка, но 
время совместного купания 
выпорол в бане его отец. 
Причем старым великом, 
«чтоб человеком запахло». 
Не известно, запахнет ли, 
но сам старик схватил 
инфаркт. Невольно за-
даешься вопросом: а стои-
ло ли ради этого сочинять 
повесть? Какие конфликты 
волновали писателя? В ка-
ких поступках и событиях 

простодушный, открытый 
для добра и красоты «чис-
тоглазнк» Колька. Есть и 
носители зла — Федор Ипа-
тович Бурьянов, Черепок, 
безымянные браконьеры. Н 
своеобразный русский Мо-
муи — Егор Полушкин, 
отец «чистоглазика», про-
званный за житейские не-
удачи, невезение Бедонос-
цем. Автор сразу четко оп-
ределяет: «разной была его 
жизнь — жизнь для себя и 
жизнь для людей». Для се-
бя бы Полушкин никогда 
не пошел воровать — свою 
избу собственной кожей на-
крыл бы. А для бедствую-
щей учительницы стащил 
несколько досок — хоро-
шему человеку надо, и дру-
гого выхода найти он не 
может. 

В отличие от айтматов-
ского Момуна он не только 
«сочиняет» сказку, но и 
вступает за нее в бой. Одна-
ко это происходит после то-

Васидий ФАЩЕНКО 

НО НЕПРЕМЕННО 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ! 
создателя лиц, чтобы напо-
мнить ему: они — действу-
ющие! 

В начале XX века М. Ко-
цюбинский не случайно к 
лирическому этюду «1п-
1егтсио», построенному 
как внутренний монолог о 
сложных состояниях и пре-
вращениях души, предпо-
слал оригинальный список 
«действующих» лиц: «Моя 
усталость». «Человеческое 
горе», «Железная рука го-
рода» и т. д. Для преодо-
ления расслабленных рит-
мов исповеди рассказчика 
потребовалась драматургия 
характера. Встреча с мужи-
ком стала тем событием, 
которое настроило лириче-
ского героя на героический 
лад. От успокаивающей 
природы он вернулся в 
Шумный город, чтобы бо-
роться за человека. 

Этот случай из истории 
литературы припомнился в 
связи с разговорами о 
«кризисе» новеллы, о ее 
малокровии. Но в чем дело? 
Отчего это? Во-первых, 
лучшие мастера этого жан-
ра ушли в более «простор-
ные» и в чем-то для них 
«выгодные» формы худо-
жественного мышления. 
Ушлн, возможно, не слу-
чайно: ведь новелла, как 
было замечено давно, яв-
ляется «сестрой драмы». А 
иметь дело хотя Оы и с се-
строй этой весьма требова-
тельной женщины не так 
уж просто. Во-вторых, мно-
гие новеллистические пер-
сонажи даже талантливых 
прозаиков бездействуют, 
оказываются вне сущест-
венных связей с миром. 
Исчезает драма, акт, дея-
тельность, то есть базис по-
ведения личности. Вот 
цикл рассказов «Легкая 
авария», «Еще есть места 
на карусели» и «Девичье 
воскресенье» («Дружба на-
родов», Л» 3, 1973) извест-
ного литовского прозаика 
Миколаса Слуцкнса. Ему 
не откажешь в .мастерстве 
(изображенное в рассказах 
можно трогать руками!), 
но поражает незначитель-
ность поступков персона-
жей. 

«Герои без поступков» 
— вот главная беда мно-
гих рассказов. Этой бо-
лезнью, к сожалению, 
страдают и другие прозаи-
ческие жанры. 

В повести белорусского 
писателя Виктора Карама-
зова «Березовые веники» 
(«Дружба народов», № в, 
1973) один из персонажей 
провозглашает: «Слишком 
много ты вздыхаешь. А на-
до действовать. Понимаешь? 

он обнаружил новые черты 
в характере нашего совре-
менника, в том числе и кор-
ни его противоречивости? 
Думается, что автор «Бере-
зовых веников» доказывает 
всем известное, что бывают 
хорошие дети и плохие, что 
надо чтить отца своего, что 
надо даже... действовать. 
Но — увы! — оригиналь-
ных решений не нашел. 

Где обычно совершаются 
поступки? В коллективе, 
группе, семье, на всех ли-
ниях и пересечениях произ-
водственной, общественной 
и личной жизни человека. 
Это давно раскрыто социо-
логией, психологией, дра-
мой и романом и подтвер-
ждается современными про-
изведениями, которые вы-
зывают и вызовут еще спо-
ры. размышления, посколь-
ку затрагивают актуальные 
проблемы нашего сегодняш-
него бытия Здесь можно 
назвать «Южноамерикан-
ский вариант» С. Залыги-
на. «Бригантину» О. Гонча-
ра, «Канал» И. Григурко. 
«Не стреляйте в белых ле-
бедей» Б. Васильева и др. 
Что привлекает в героях 
этих романов и повестей? 
В первую очередь то, что 
они — личности, что они 
сочетают в себе мысль, чув-
ства и поступки, влияющие 
на других лиц, на измене-
ние ситуаций. Понятно, ме-
ра активности, деятельно-
сти не у всех одинакова и 
не всегда социально целе-
направленна. Но это уже 
вопросы, зависящие от пи-
сателя, его понимания диа-
лектической связи между 
поступками людей н исто-
рическими событиями, меж-
ду личностью и обществом, 
а также от уровня мастер-
ства, не какого-то общего 
уровня (существует ли та-
кой в природе?), а именно 
для данного произведения, 
развития, решения этой 
конкретной темы, требую-
щей соответствующего сти-
ля, особенных принципов 
раскрытия характеров, сво-
его волшебного «чуть-чуть». 

...Роман Бориса Василье-
ва «Не стреляйте в белых 
лебедей» невольно ассоции-
руется с «Белым парохо-
дом» Чингиза Айтматова, 
выступившего страстно, бес-
компромиссно против идеа-
лизации кротости и смире-
ния. Страшен не только но-
ситель зла Ороэкул, но и 
совестливый Момун, сочи-
нитель сказок, не умеющий 
их защищать. Из-за его без-
ответственности и доброты 
гибнет живое чудо — Маль-
чик. У Б. Васильева тоже 
есть мальчик — наивный. 

го, как ему поручили ответ-
ственное дело. В нем про-
будились воля, упрямство, 
мужество. Эти качества 
ярко выражены не столько 
в эпизоде, где он, полужи-
вой, избитый, требует у'бра-
коньеров. убийц белых ле-
бедей, документы, а в той 
небольшой сцене, где он, 
страдая и сочувствуя Че-
репку, все равно забирает 
у него топор к составляет 
акт о незаконной порубке. 

И у Б. Васильева, и у 
О. Гончара, и у И. Григур-
ко, и в других повестях" и 
романах нынешнего года 
много хороших слов о ра-
боте. По-разному, но уди-
вительно поэтически, про-
никновенно, весомо думают 
наши современники о глав-
ном на земле — о деле, 
большом, творческом, без 
которого немыслим ни рас-
цвет личности, ни возвыше-
ние всего общества. 

Именно в работе для 
людей и раскрывается су-
щество характера Егора 
Полушкина. Браконьер 
или лицо, посягнувшее на 
жизнь человека, за содеян-
ное зло должны отвечать 
перед законом, принятым 
обществом. Но в романе 
Б. Васильева почему-то 
Егор Полушкин — сам се-
бе закон. Он не выдает 
следователю своих убийц. 
Перед смертью он их милу-
ет и прощает («зла в душе 
ни к кому не было»). Ра-
зумно ли это и нужно ли 
для победы добра? Пет, И 
навязчивая аналогия с 
«картиной» (Георгий По-
бедоносец на красном ко-
не тыкает палкой в иссння-
черную тварь), «подсказы-
вающей» читателю, что 
Егор, по прозвищу Бедо-
носец. превратился в По-
бедоносца, и предсмертное 
«библейское» видение крас-
ного коня и нескончаемого 
боя за добро — все это не 
только противоречит по-
ступку «всепрощения», но 
и незаметно переводит ре-
альные земные дела По-
лушкина в туманные дали 
почти хрнстнанско-абст-
рактного морализаторства. 
Откуда это у колхозника, 
мастера, творца, умельца, 
воспитателя «чнстоглази 
ков»? Где корни этого про-
тиворечия? Или его ист? 
Просто случайно наложи-
лась ненужная грань, чер-
точка? Думаю, что читатель 
вправе спорить и с героем, 
и с писателем. 

Но что удивительно: ге-
рой в романе изображен 
почти вне коллектива, вне 
своей социальной «микро-

группы». Полушкин пере-
ходит от одной эфемерной 
бригады к другой или ра-
ботает только в одиночку 
по указаниям то глупого, то 
умного начальника. 

Люди не могут жить 
только ощущением много-
ступенчатой опосредоваи-
постн бытия. Они вступают 
в непосредственные, преж-
де всего главные — произ-
водственные отношения н 
пребывают в них длитель-
ное время, особенно когда 
объединены общими целя-
ми, общим делом. Мне ка-
жется, что эта мысль вла-
дела Анатолием Морозом, 
когда оп работал над пове-
стью «Долгая-долгая мину-
та...» — о небольшом кол-
лективе строителей, о людях, 
пытающихся понять и най-
ти свое место в созидатель-
нон деятельности общества. 
Есть в повести интересные 
мысли, есть поступки геро-
ев, вызывающие уважение. 
Но в целом она не при-
шлась ио душе тем из ук-
раинских критиков, кото-
рые о ней уже писали. II 
не случайно, новое произ-
ведение А. Мороза искус-
ственно сконструировано. 
Нет в нем ощущения ре-
альности. Злободневные 
проблемы наших градо-
строителей куда сложнее и 
интереснее, чем это пока-
зано в «Долгой-долгой ми-
нуте...». Нет и глубины ха-
рактеров, потому что они 
придуманы. Технократ и 
Дноген (крановщик с фило-
логическим образованием), 
беспутный транзнсторик 
Фред и по-христиански доб-
рый комсорг Марийка, тос-
кующая без работы и люб-
ви Марта и молчаливый за-
турканный прораб Сашко 
— все они нарочито проти-
вопоставляются, сопостав-
ляются для доказательства 
давно известных сентенций. 
В частности: каждый чело-
век должен морально еамо-
усовершенствоиаться и на 
своем месте делать свое 
малое дело, чтобы Река (да, 
с большой буквы!) могла 
повернуть всех и вся. когда 
установятся ее берега, а 
берега «из нас и в нас» (?). 
Подобные закрученные 
рассуждения принадлежат 
комсоргу и крановщику, 
успевающему в паузах во 
время работы проходить 
все «от Гомера до Тычи-
ны»... 

Ратуя за изображение 
значительных социальных 
действий героев, мы отнюдь 
не против воспроизведения 
тонких настроений, чувств, 
сокровенных интеллекту-
альных процессов — без 
этого нет человека и непо-
нятны его поступки. Но 
персонажи должны быть 
действующими! В «Эконо-
мическо - философских ру 
копнеях 1844 года» К. 
Маркса читаем: «Для унич-
тожения идеи частной соб-
ственности вполне доста-
точно идеи коммунизма. 
Для уничтожения же част-
ной собственности в реаль-
ной действительности тре-
буется действительное ком-
мунистическое действие». 

Изображение коммуни-
стического действия " ~ 
важнейшая черта метода 
социалистического реализ-
ма. И в пору его зарожде-
ния, и теперь — в эпоху 
развитого социализма. Дей-
ствия личностей создают 
все отношения и историче-
ские события, которых яв-
но не хватает рассмотрен-
ным произведениям. А без 
этого тускнеют даже инте-
ресно задуманные характе-
ры. В малом эпизоде, в 
обыденной судьбе талантли-
вый прозаик, конечно же, 
может передать ощущение 
исторического потока жиз-
ни. Примеров тому множе-
ство. Но мы ждем — и, на-
верное, не напрасно — вос-
произведения в прозе о се-
годняшнем дне таких по-
ступков, которые связаны с 
большими событиями, в ко-
торых до дна раскрывается 
общезначимое и индивиду-
альное в личности наше-
го современника. 

ОДЕССА 
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БЫВАЮТ даже и хоро-
шие произведения, о 
которых критику не-

чего сказать, Все ясно,' раз-
бираться не в чем. 

А бывают произведения, 
которые сразу же будят 
аналитическую мысль, за-
ставляют «раскладывать по 
полочкам». Здесь, мне ка-
жется, именно тот случай. 

Лилли Промет — извест-
ный и опытный прозаик, од-
•иа из самых интересных фи-
гур в наших прибалтийских 
литературах. К ее произве-
дениям относишься с пол-
ной серьезностью. 

Действие в ее новом ро-
мане «Примавера» проис-
ходит в Италии но время 
туристической Поездки. Не-
сколько советских граждан 
разных национальностей 
едут одним из традицион-
ных маршрутов — Флорен-
ция, Рим, Неаполь... Этот 
сюжет, кроме всего проче-
го, позволяет писательнице 
выразить свою любовь, при-
язнь к солнечной итальян-
ской культуре, природе, к 
народу, давшему Европе и 
миру столь много и щедро. 
Страницы, посвященные 
римским, неаполитанским, 
каприйским улицам, хра-
мам, домам, путевым впе-
чатлениям, — из лучших. 
Правда, ощутима ' некая 
чрезмерная старательность, 
что ли. Так и чувствуется, 
что туристская записная 
книжка была переполнена: 
слишком много итальян-
ских слов, слишком пе-
стрят названия, слишком 
густой весь сои!еиг 1оса!е. 
Тут необходимо большее 
чувство меры, изящество и 
как бы небрежность, столь, 
кстати, свойственные са-
мим итальянцам. Есть н 
пот какое обстоятельство. 
Автор следует тону, тра-
диции. привычной для про-
грессивной западной рома-
нистики XX века: тону 
иронии и невозмутимо-
сти, тону человека, " кото-
рого, так сказать, ничто 
уже не может удивить — 
так велик, весом его опыт. 
Опуская вопрос о том, 
что в этом для квали-
фицированного читателя 
есть уже некоторая вторнч-
ностъ. надо сказать: просто 
в данном случае тон не 
очень подходит. Ощутимо, 
что автор так рад, что по-
пал в атмосферу великой 
средиземноморской культу-
ры (да во многих пассажах 
это и сказано прямо), в это 
солнце и красоту, что 
тут бы и дать волю па-
фосу и энергии: а тон — 
«сдержан», скуп. Заранее 
принятый стиль тут сраба-
тывает против непосред-
ственного чувства. 

Некоторые эмоционально-
изобразительные диссонан-
сы есть и во вторых треть-
их слоях повествования. Об 
этом далее. 

В целом роман Л. Про-
мет написан пластично и 
плотно. Особенно отмечу 
диалоги Они лаконичны, 
философски насыщенны; в 
них нет мудрообразной бол-
товни. а есть сама мысль. 

Сюжетная, идейная, эмо-
циональная подоснова про-
изведения такова. Оно ве-
дется от лица эстонской 
актрисы, женщины не пер-

вой молодости, но красивой, 
умной и обаятельной, по за-
мыслу автора. В поездке 
она случайно оказывается 
рядом со своим бывшим му-
жем Мяртэном, ныне рабо-
тающим в краеведческом 
музее в маленьком город-
ке. (Работа — не главное 
для него, он, что называет-
ся, просто доживает свой 
век.) 

Мяртэн — одна из глу-
боко трагических фигур, ко-
торыми так богат XX век во 
всех странах и землях. 

Это человек, пострадав-
ший в немецких концлаге-
рях, а потом еще испы-
тавший беды, связанные 
с разными трудностями в 
нашей военной и послево-
енной жизни. В конце кон-
цов все завершилось более 
или менее благополучно — 
Мяртэн жив и даже не слом-
лен, это написано убеди-
тельно, и вообще персонаж 
этот, хотя и бледноват (в 
сравнении с картинами Ита-
лии и иными двумя-тре-
мя пепсонажами), но край-
не симпатичен. Его уста-
лость, его «доживание» — 
да, это есть; но все же это 
скорее мысли героини, чем 

Ва. ГУСЕВ 

нечего приводить — они у 
всех в голове и в душе. 

Находясь в атмосфере 
этих ассоциаций, с осо-
бенным вниманием чита-
ешь многие публицисти-
ческие абзацы и диалоги, в 
которых есть призыв к гу-
манизму и уважению лично-
сти, к бережному отноше-
нию к каждому отдельному 
человеку — призыв, столь 
неизменно актуальный сей-
час, на пороге третьего ты-
сячелетня человечества, как 
он был актуален и в дни 
иные. 

Все это. конечно, в рома-
не было бы убедительнее, 
если бы писатель в Ита-
лии обратил внимание не 
только на природу и памят-
ники культуры, по и на со-
временную общественную 
жизнь. Можно возразить, 
что у автора — другая за-
дача. Когда двое людей 
вспоминают всю свою прош-
лую жизнь, выясняют свои 
нелегкие отношения, им 
не до общественной жиз-
ни. Но ведь, как мы убеди-
лись, Л. Промет в ретро-
спективном и иных планах 
затрагивает и всю или поч-
ти всю сферу жизни, а не 

ТРУДНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 

Пилли Промет. . Примаве-
ра*. Роман. Авторизованный 
перевод с эстонсного Генна-
дия Муравина. «Дружба наро-
дов., N. 8. 1973. 

полная реальность. Мяр-
тэн жив не только внешне, 
но и душевно, внутренне; 
именно он продолжает под-
линно любить Саскшо. а 
не она его, в чем она и вы-
нуждена признаться себе 
в конце повествования (что 
несколько туманит розо-
вый флер ее обаяния, жен-
ственного величия). 

Читая о Мяргэне. мы ду-
маем о XX веке. 

Тут дело не только в 
сильно н искренне написан-
ных ретроспективных сце-
нах немецкой оккупации, 
воины, мучений маленького 
народа, оказавшегося на пу-
ти тяжелых колесниц века, 
концлагеря, расставания с 
любимым и иных сценах: 
тут дело и во всем том, что 
за текстом. 

Отдельные слова, обро-
ненные Мяртэном и его 
бывшей женой, их обмолв-
ки. детали портрета, их 
воспоминания о прошлом 
— все это независимо, от 
сюжета заставляет по-
думать и о революции, в 
которой прибалтийские на-
роды (вспомним латышских 
стрелков и многое иное!) 
принимали столь деятель-
ное участие, н о тех годах, 
когда эти земли подверг-
лись фашистскому наше-
ствию. и при этом многие 
дети их, этих земель, боро-
лись за свою свободу на 
территории русского, укра-
инского. белорусского на-
родов. принявших на себя 
главные удары и понесших 
в этой войне такие жертвы, 
которые и по количеству, и 
и по глубине пока не срав-
нимы ни с чем другим в на-
шем веке. Заставляет вспом-
нить о том, сколь трудно 
распределить, например, по 
национальному признаку 
все то мощное и большое, 
что дала наша страна это-
му веку, и все то горькое, 
что она пережила. Примеры 

только «чисто личное». 
Можно было ожидать, что 
и в современной Италии ав-
тор заметит кипение стра-
стей, заметит то и тревож-
ное, и обнадеживающее, 
что есть в нынешней жизни 
древнего народа: заметит 
борьбу, радость и страда-
ние окружающих. Взор ав-
тора, однако, отключен от 
этой сферы жизни. 

В произведении есть пер-
сонаж. олицетворяющий, 
так сказать, предмет трево-
ги писателя. Это некая Фев-
роння, путешествующая в 
группе вместе с героиней, 
Мяртэном, писателем Мей-
лером и профессором Кон-
стантином Оба последних, 
особенно второй, прописаны 
слабо и не представляют 
интереса как образы: они— 
лишь окружение, свита ге-
роини. В отличие от них 
Февроння написана хотя и 
несколько шаржнрованно, 
но весьма пластично и осно-
вательно. 

Кто такая Феврония? 
Она зав. лабораторией 

эпидемиологической стан-
ции. В отличие от своей ин-
теллигентной спутницы, ни-
когда она особенно не инте-
ресовалась ни живописью, 
ни архитектурой, ни «иным 
подобным». В Италию по-
ехала потому, что отчего же 
не поехать. 

Февроння — женщина 
не злая (надо сказать, имен-
но она утешает героиню в 
самые пиковые минуты ее 
одиночества), но в высшей 
степени глупая, грубая, на-
стырная. невыносимая в 
своем самодовольном бла-
гополучии. Она судит обо 
всем, даже о том, чего не 
понимает, всем доказывает 
какие-то глупости, когда ее 
не спрашивают, во все вно-
сит суету. Она из тех лю-
дей, которые любят выда-
вать себя за народ, не имея 
к народу как целому ника-
кого отношения. 

@? 
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Во всяком народе есть 
свои февронии. Явление 
это, к сожалению, «интер-
национально». Как лучшие 
люди каждой нации всегда 
идут в прямой или косвен-
ный бой за братство, за гу-
манизм, за свободу и разум 
всех народов, так февронии 
всех мастей неизменно ле-
зут на глаза, всех ссорят и 
раздражают. Ни о каком 
народе нельзя судить по его 
феврониям; народ занят де-
лом, практическим и духов-
ным, эти же — пена. 

Л. Промет четко обрисо-
вала заметное социальное 
явление. Ее Февроння весь-
ма жива. Вот она делает 
утреннюю гимнас тику, ни 
минуты не сомневаясь, что 
занята одним из главных 
процессов в жизни (тут 
вспомнишь «Зависть» Оле-
ши); вот она, разумеется, 
остервенело бросается на 
итальянские магазины и, 
разумеется же, покупает 
какую-то чушь; вот она по-
учает героиню-актрису; вот 
она удивляется, что окружа-
ющие пьют сухое вино; вот 
она рассказывает о матери, 
о доме. Вот грубит и обна-
руживает свое самодоволь-
ное невежество. Все это 
внутренне верно, пластич-
но, идет одно к одному: 
образ «узнаешь». 

Социальная подоплека 
Февронии — иногда прису-
щая нам терпимость к неве-
жеству и даже потакание 
ему, норою модное ныне: 
мол, у Февронии не ум. но 
зато чутье... На деле чутье 
— вещь неощутимая, тон-
кая, а вот воинствующая 
глупость — вещь заметная 
и крутая: когда лезет, тол-
кает под бок и «учит», так 
волей-неволей обратишь 
внимание. 

С Февронией нужна кро-
потливая возия, чтобы об-
разумить, наставить ее; 
«фырканьем» тут не помо-
жешь, а интеллигентная, 
но суховатая, эмоционально 
слабая героиня ничего ино-
го не может предложить в 
борьбе с Февронией. 

Тут еще приходится ска-
зать, что, к сожалению, об-
разу Февронии придан не-
который добавочный симво-
лический оттенок, который, 
возможно, у кого-то усилит 
бытовой и публицистичес-
кий интерес к этому персо-
нажу, но явно снижает ду-
ховный уровень самого по-
вествования. Писатель по-
рой. так сказать, впадает в 
игру имен, которая вряд ли 
уместна в столь серьезном 
по замыслу произведении. 
Взявшись за большое и 
трудное дело, надо додумы-
вать его до конца. Здесь 
же коллизии духовно-соци-
альные порой переносятся в 
иную плоскость. (Понимает 
ли это автор в своих — 
иногда возникающих в тек-
сте — легкомысленных иг-
рах. обобщениях и полу-
обобщеннях?) Кроме того, 
само настойчивое сопостав-
ление героини Саскии и 
«антнгеронни» Февронии 
временами психологически 
не убеждает, так как сопо-
ставлять можно не все со 
всем, а лишь явления «од-
ного порядка», «одной си-
стемы отсчета». 

В общем же роман Л. 
Промет «Примавера» за-
трагивает извечно важные, 
а ныне особенно актуаль-
ные вопросы о человече-
ской памяти, взаимопони-
мании, ответственности. Ро-
ман написан умно и изоб-
разительно. Он заставляет 
думать обо всем этом, внут-
ренне поверять многое, а 
это уже немало. И если бы 
не упомянутые проблемные, 
стилевые и иные недодуман-
ности. это произведение 
могло бы стать важным яв-
лением нашей сегодняшней 
прозы. 

Линогравюра И. Ра-
бодзеенко «Утро строй-
ки» («Литературный 
Киргизстан», М 3,'1973) 

Г раяюра М. Купавы Щ 
<....4 дивчина жито жа-
ла» («Неман», №8,1973) 

Линогравюра М. Ил-
ку «Лесорубы» («Друж-
ба народов>, М 9, 1973) 

тштШШШШШШШшт шшшттттттжт 
танцевали в парках с наши-
ми девушками. 

Но это были разные ве-
щи. Они как бы сами со-
бой были резко разграни-
чены. Теперь сплошь и ря-
дом эти потоки смешаны. В 
чистую струю, часто умы-
шленно, сбрасываются 
грязные, дешевые отходы. 
И никто не штрафует за 
вто. 

Исполнители. От них за-
висит немало. Что за ними 
— судьба или это певцы-
пронгрывателн, с одинако-
вым техническим успехом 
воспроизводящие любую 
песню? Я не раз писал о 
М. Бернесе, с которым мне 
посчастливилось сотрудни-
чать. Теперь я скажу о пев-
цах иного плана. Впрочем, 
почему иного? Это артисты. 
Настоящие артисты. За 
певцом, как за каждым ху-
дожником, должна ощу-
щаться личность. Вет зве-

нели Козловский и Леме-
шев. Оба теноры, работали 
в одном театре, пели одни 
и те же партии, и все-таки 
насколько ясен, четок, не-
похож образ каждого из 
них. Их отличает художе-
ственная индивидуальность. 
Иначе и не бывает в ис-
кусстве, тем оно и прекрас-
но, Хочется сказать еще о 
двух современных певцах. 
Это Георг Отс и Дмитрий 
Гнатюк. Их глубокая, по-
вседневная требователь-
ность к себе (н не на сло-
вах, как бывает у многих 
в интервью, перед телека-
мерой), серьезность, ува 
женне к своему таланту и 
тем самым к публике вну-
шают ответное уважение. 

Да, Бернес обладал воз-
можностями как равный ра-
ботать вместе с авторами 
над созданием их и его но-
вых песен (я подробно рас-
сказал истории возникно-

вения трех таких песет» в 
статье «Стихотворение и 
песня» («Вопросы лите-
ратуры», № в, 1973), 

Но в последнее время по-
явилась угроза вторжения 
исполнителей в уже гото-
вую песню. У меня есть 
песня «Я тебя никогда не 
забуду» (музыка Э. Колма-
новского). Ее исполняет 
прославленный ансамбль, 
который, помимо прочего, 
всегда отличало и уваже-
ние к несенному слову. 
Песне дали другое назва-
ние — «Я навеки останусь 
солдатом» — там есть та-
ная строка, — ну, хорошо, 
авторы с этим могли бы со-
гласиться, но все же это 
нужно было делать с их 
участием. Но дальше! Там 
слово (речь идет о призыве 
в армию): 

Йо свиданья, подруга моя. 
а перронах 

оркестры играют, 
Уважаю • ребятами я. 

Звуки марша 
вдали замирают. 

А на сердце 
тревожно чуть-чуть. 

Внемлет лес 
паровозному гуду... 

Видимо, поезд уже по-
шел: «звуки марша вдали 
замирают», аа окном или 
дверью вагона — лес. Но 
исполнители решили: как 
же так, перроны и лес? Да-
вайте сделаем — «парк». 

Внемлет пари 
паровозному гуду. 

Каной еще парк? Да к 
тому же при пенни получа-
ется: «внемлет пар». Соли-
сту объяснили. Он понял, 
поет: «лес». Но песня уже 
записана, принята в фонд 
Всесоюзного радио, вышла 
на пластинках —• попро-
буйте что нибудь сделать! 

А в другом месте он все 
еще поет по-своему, 

У меня: 
Сторона, где я жил, 

где я рое. 

Где сияло мне 
школьное зданье. 

Где я слушал дыхание гроз, 
Где счастливый 

я шел со свиданья... 

А он поет: « на свида-
нье». Казалось бы, мелочь. 
Но счастливым идти «на 
свиданье», когда еще ниче-
го не известно, — это со-
всем не то, что идти «со 
свиданья», со счастливого 
свиданья. Совсем иное 
ощущение. 

И это только в одной 
песне. 

Умер Исаковский, поэт, 
на стихи которого написано 
множество истинно народ-
ных песен, человек, не раз 
встававший на защиту пес-
ни от безвкусицы, пошло-
сти. халтуры. А сколько 
приходилось терпеть ему 
самому! У него есть пре-
красная, с добрым, мягким 
юмором песня «И кто его 
знает,,.» и в ней известней-
шие слова: «в каждой 

строчке — только точки --
догадайся, мол, сама*. И 
вдруг появляется изделие: 
«в каждой строчке только 
точки после буквы «л»,— 
и поется вовсю, наполняет 
собой эфнр. Жалкие плаги-
аторы! Как все у вас про-
сто и плоско! 

Чего только не услы 
шншь1 Г) оперетте А. Нови-
кова «Василий Теркин» 
есть сцена, где герой игра-
ет на гармони, которую да-
ли ему танкисты, и поет. 
Что же он поет? У Твар-
довского в главе «Гар-
монь» Теркин, взяв у тан-
кистов инструмент, тоже 
играет у остановившейся 
фронтовой колонны, на за-
снеженной дороге. Сперва 
он заводит «позабытый де-
ревенский... грустный па-
мятный мотив». Затем поэт 
говорит совсем определен-
но! «повел о трех танки-

стах. трех товарищах рас-
сказ». Это довоенная пес-
ня, ее все знали, и она 
очень к месту там. И нако-
нец — плясовую. А у Но-
викова Теркин поет здесь 
песню... «Дороги» (музыка 
А. Новикова, стихи Л. Оша 
нина). Песня не нуждается 
в рекомендациях. Но здесь 
она из другого времени — 
мы хорошо помним, что она 
появилась, когда уже окон-
чилась война, и вообще она 
не отсюда, мешает, порож-
дает другие ассоциации, 
разрушает образ. 

Среди современных ком 
познторов есть у меня 
близкие друзья, соавторы, 
с которыми немало связа 
но. Я надеюсь, меня не за-
подозрят и не упрекнут в 
предвзятости или, чего до-
брого, в неуважении к этой 
профессии. И все-таки уди-
вительные люди — компо-

зиторы. пишущие песни. 
Большинство из них. Дашь 
ему книгу стихов, он по-
благодарит, прочтет, по-
хвалит — и ничего. Отпе-
чатаешь стихотворение из 
книги на машинке, на от-
дельном листке — у него 
уже на это особая реакция, 
рефлекс, он берет это как 
«текст» и готов писать му-
зыку. 

Хочется сказать компо-
зиторам: советская поэзия 
много богаче и разнообраз-
ней, чем только песенная 
поэзия (имеется в виду 
именно поэзия, а не что-
нибудь другое). Целое все-
гда больше, чем его со-
ставная часть. Хочется 
пригласить композиторов 
смелее окунуться в эту сти-
хию, где их ожидают не 
только читательские, но и 
профессиональные откры-
тия. 
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В школе, где учился 
Юрий Гагарин. 

Фото Л. ШЕРСТЕННИКОВА 

ВСЕМ известно: наука 
о литературе сейчас 
н напрткеннеишнх 

поисках. Она ищет нрсл.-
де всего самое себя — соб-
ственное общественное на-
значение, новые и деист-
венные пути проникнове-
ния в природу искусства. 

Она стремится выяснить 
свои отношения с <>\ рно 
развивающимися точными 
науками. И вот уже гото-
ва подчас прямо позаимст-
вовать у них представления 
о «знакомств», о передаче 
информации, о принципах 
анали (а... Однако При кон-
тактах подобного рода, как 
сейчас \ ;ке очевидно, 
сплошь и рядом существо 
нашего предмета не только 
не становится нам ближе, 
но. напротив, отдаляется от 
нас. «Филология едва лн 
станет когда-нибудь «точ-
ной наукой» — в этом ее 
слабость, которая не может 
быть раз и навсегда устра-
нена с пути хитроумным 
методологическим изобре-
тением, но которую прихо-
дится вновь и вновь пере-
барывать напряжением ин-
теллектуальной воли: в 
атом же ее сила и гор-
дость». — хорошо и верно 
говорит С. С. Лверинцев в 
статье «Филология», опуб-
ликованной в 7-м томе 
Краткой Литературной Эн-
циклопедии. 

Есть, однако, область, 
тде многие свойства нашего 
предмета предстают как 
раз с большой остротой. 
Это отношения с литерату-
рой развивающегося чело-
веческого сознания. И есть 
наука, специально зани-
мающаяся исследованием 
Йтого процесса. Это методи-
ка преподавания литерату-
ры в школе Между тем все. 
что открывается при нау-
чении литературы в школе 
и даже привлекло уже к се-
бе внимание методистов, 
остается почти совершенно 
вне поля зрения литерату-
роведов. 

«Как же? — могут ска-
зать нам. — Сколько раз 
подымался вопрос о недо-
статках школьного препода-
вания литературы, какие-
то меры в атом смысле уже 
намечались!» Однако речь 
тут совсем об ином. Не о 
помощи школе, которая, 
разумеется, всегда нужна 
и о которой в самом деле 
говорится часто, но об ис-
пользовании литературове-
дением того, что жизнь 
школы приносит. 

Да, несомненно, изъяны 
в школьном обучении лите-
ратуре еще весьма значи-
тельны. Вот почему такой 
актуальной показалась мне 
статья Д. Чудакова, опуб-
ликованная недавно в «Ли-
тературной газете». 

Ведь что получается
1 

Иногда своим неумелым 
подходом и к литературе, и 
к детскому, отроческому, 
юношескому сознанию мы 
немало мешали и еще по-
ныне мешаем действенно-
сти, плодотворности проис-
ходящей встречи Но ис-
точники искусства, тягн к 
нему коренятся в самой 
природе человека и общест-
ва. И потому, как бы мы 
ни ошибались, многое и 
многое при такой встрече 
свершается. Приглядеться 
к тому, что именно, стоит 

В историко-литератур-
ных трудах, посвященных 
Островскому, в связи с Ка-
териной мы едва ли не не-
изменно находим рассуж-
дения лишь о том, как бро-
сает она «темному царст-
ву» вызов. При этом столь 
же неизменно ссылаются 
на знаменитую добролю-
бовскую статью о «Грозе», 

Однако у великого критика 
была задача не только про-
честь трагедию Островско-
го. Он преследовал еще п 
цели открыто публицисти-
ческие, создавал, отталки-
ваясь от Островского (од-
новременно и опираясь на 
него, и от него уходя), 
свой идеал борца. Катери-
на Островского и Катери-
на Добролюбова совпадают 
отнюдь не во всем Они 
и не должны Выли сов-
пасть. Но немаловажно 
всетаки узнать вполне и 
самое героиню «Грозы», 
Прийти нам на помощь в 
атом могут, оказывается... 
школьники. 

Они. как рассказывает 
Л. А. Рыбак в своей книге 

Я. БИАИНКИС 

уже выработанных «уста-
новок* и потому наиболее 
способного «установки» эти 
обновлять и раздвигать, не-
обходим в особенности* Но 
сегодня подобный опыт ва-
жен и нужен литературо-
ведению в степени, но 
жалуй, исключительной. 

Совеем ведь еще недав-
но авторы едва ли не подав-
ляющего большинства ис-
торико-литературных работ 
самого разного рода и уров-
ня ставили себе главной, а 
как правило, и единствен 
ной целью определить ис-
торическое происхождение, 
исторические корни рас-
сматриваемого литератур-
ного явления. Тогда, кста-
ти. и сложилась та струн* 

ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ 

У Р О К д л я 
ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ 

В статье «Живое слово и каноны хрестоматий» («ЯГ», 
№ 41, 1973) А. Чудаков писал: «В нынешней школе уже с 
первого класса вводятся элементы алгебры, нет арифмети-
ки, а есть математика, усложняются биология, география. 
Ветер перемен, однако, еще не коснулся преподавания 
литературы и языка». Тревогу А. Чудакова разделяет и док-
тор филологических наук Я, Билинкис, в статье которого 
высказан ряд интересных, хотя и не бесспорных суждений 
о сложившихся отношениях между академическим лите-
ратуроведением и методикой преподавания литературы в 
школе. 

«Образное мышление и 
урок литературы», почти 
всегда подмечают, что во 
внешнем облике Катерины 
дано весьма немногое: она 
«строго одета», говорят 
они. на голове у нее «тем-
ный платок». Немногое — 
и только такое. Разумеет-
ся. ребята не в состоянии 
сделать из своего наблюде-
ния сколько-нибудь серьез-
ного вывода. Но не подска-
зывает лн их живое, почти 
наивное впечатление нам, 
взрослым исследователям, 
сколь внутренне драматич-
но было для самого Остров-
ского соотношение в его 
героине личностных и про-
тивостоящих всему личност-
ному начал? Даже во внеш-
ности ее писатель не мог 
ведь увидеть ничего ярко-
го, броского, свободного, 
властно останавливающего 
на себе! 

Мы все настойчивей раз-
венчиваем Расколышкова. 
А девятиклассники по-свое-
му видят в нем и горькое 
обаяние личности, отчаян-
но берущей на себя ответ-
ственность за то, как жи-
вет сейчас и будет жить 
дальше мир. Разве не на-
талкивает и это на более 
многомерный подход к ди-
алектике искусства, к ди-
алектике бытия' 

Из монографии в моно-
графию Гоголь в,

-

е еще хо-
дит у нас в сплошных об-
личителях помещиков да 
чиновников Дети же пора-
зительно заражаются вла-
девшими великим художни-
ком восторгом и ужасом 
перед силон красоты, перед 
могуществом ее над чело-
веком 

Наверное, живой опыт 
любого чнтятельскА*о об-
щения с литературой су-
ществен. даже необходим 
для науки о литературе. 
Опыт же детского восприя-
тия литературы, свободно-
го или почти свободного от 

тура лнтгратуроведческнх 
трудов, при которой они не-
иаменно начинались с ха-
рактеристики < историче-
ской обстановки». Структу-
ра зга внедрялась и в 
школьные учебники. в 
школьные сочинения, пото-
му что и детям мы стара-
лись прежде всего объяс-
нить, как произведение от-
ражает свое время, как сви-
детельствует о нем, кото 
• представляют» литератур-
ные герои Методика препо-
давания литературы озабо-
чена была тогда по преиму-
ществу тем. как донести до 
учащихся литературоведче-
ские разработки. 

Литературоведение чуть 
не полностью подчиняло 
себя гражданской истории, 
методика — литературове-
дению. Свяаь всюду ус-
танавливалась лишь одно-
сторонняя. однонаправлен-
ная Разжиться тогда чем-
нибудь у методистов лнте-
рат роведам даже при же-
лании было действительно 
трудно В ту пору и сложи-
лось сохраняющееся и по-
сейчас пренебрежение нау-
ки о литературе к методи-
ке ее преподавания, 

А между тем другими 
становимся не только мы, 
литературоведы, по и мето-
дисты тоже Законы време-
ни. его движение аначимы 
равно для всех. Методика 
преподавания литературы 
тоже все ботыпе конститу-
ируется как отрасль зна-
ния со своими собственны-
ми устремлениями. 

Наука о литературе сей-
час занята уже не только 
тем. чтобы определить, как, 
скажем, шестидесятые годы 
XIX века обусловили появ-
ление в творчестве. Толсто-
го «Воины и мира», а семи-
десятые — «Анны Карени-
ной». Не меньше интересу-
ет ее теперь и то, что тол-
стовские романы читаются 
н ныне, что к разным вре-

менам они обращаются раз-
личными своими сторона-
ми что к художественно-
му строю ' Воины и мира» 
напряженно тянется _ кине-
матограф, а «Анна Карени-
на» особенно час то перено-
силась на театральные ПОД 
мостки... Мы пытаемся ре-
шить. отчего тот или дру-
гой классик вдруг на вре 
ми словно бы уходит в заб-
вение, а потом возвращает-
ся, с особенной силой вле-
чет к себе... 

II тут ке рядом школь-
ные программы включают 
то «Господ Головлевых», то 
щедринские сказки, то от-
дельные главы из .Что де-
лать'.'» Чернышевского или 
из «Обломова». то романы 
эти целиком Неоднократно 
переносились на учебной 
программы одного класса в 
другой «Дубровский». «Как 
закалялась сталь», «Моло-
дая гвардия»... 

Пока в этом было еще 
много случайного, недоста-
точно продуманного. Одна-
ко ныне школа пытается 
все это делать на серьез-
ной научной основе, опи-
раясь на эксперимент. И 
если действительно будет 
пока 1а но, что того ,ке - Ду б-
ровского» могут и должны 
читать школьники и до ше-
стого класса, то не бросит 
ли эго какого-то нового, до-
полнительного света на тай-
ну рождения подобной по-
вести у Пушкина тридцатых 
годов, на связь между его 
прозой н сказками, на вы-
сокое его простодушие — 
словом, не поможет лн нам 
полнее ощутить многогран-
ность и вмесле с тем цель-
ность его облика',' Содруже-
ство с методистами будет 
нелишним и тогда, когда 
мы пытаемся разгадать, по-
чему у прон шеденин исто-
рической темы, чуть не как 
правило, особая судьба — 
с течением времени они 
переходят почти исключи-
тельно в детское чтЛше. 

Уже есть основательные 
работы о круге чтения и 
читательском восприятии 
учащихся 1-го класса, о 
«сдвигах» в литературном 
развитии школьников.. В 
ащищеннои недавно в Ле-

нинграде докторской дис-
сертации 3 Я. Рез по 
школьной методике очень 
конкретно и пристально 
прослежено в его времен-
ной, так сказать, эволюции 
— из класса в класс — от-
ношение учащихся к поэзии 
вообще, к разным ее явле-
ниям в частности. И таким 
образом, предстает немало 
неожиданного н в процес-
сах становления современ-
ного человека, и в особен-
ностях жизни сейчас, сего-
дняшнего звучания стихов 
Пушкина, Лермонтова, Не-
красова, Блока, Маяков-
ского 

Значит, есть, думается, 
причины и есть смысл ли-
тературоведам изменить 
свое, ставшее привычным 
отношение к опыту средней 
школы и к методике школь-
ного преподавания. II вроде 
бы налицо даже признаки 
того, что что-то здесь уже 
готово двинуться. Хотя бы 
нот: в открывающей новое 
методическое пособие по 
изучению литературы в 
'1-м классе и написанной 
и местным литературоведом 
К И. Курсовым главе 
встречаешь слова о «необ-
ходимости сотрудничества 
литературоведа, методиста 
и учителя-словесника»... 

«Необходимость сотруд-
ничества» — слова точные 
Хотелось бы видеть в них 
предвестие благих перемен, 
формирования у нашей нау-
ки о литературе новых 
взаимосвязей. 

В МИРОВОМ художе-
ственном развитии 
многонациональна я 

советская литература от 
крыла качественно новый 
этап. И это уже не отри-
цают даже наши идейные 
враги. Новизна и притя-
гательная сила нашей ли-
тературы прежде всего в 
ее органической связи с 
жизнью своего народа, в 
том, что она правдиво ото-
бражает рождение до этого 
невиданного мира, нового 
человека, что ее основопо-
лагающими принципами ста-
ли партийность и народ-
ность, научно обоснованные 
Лениным. 

В своей новой книге 
«Кровное, завоеванное. Из 
истории советской литерату-
ры» («Советский писа-
тель». М. 1971) А. Метчен-
ко не только прослеживает 

Я возникновение. развитие 
й творческого метода социа-
М мистического реализма, ко-
I торый стал одним на «паи-

0 более жизнеспособных про-
| грессивных художествеи-

| | пых направлении в мировой 
1 литературе», а и ноказыва-
| ет полную нееостоятель-
I ность его критиков. 

Ул;е в начале работы 
Я автор высказывает нринци-
Ц пнально важную мысль о 
$ том. что нельзя ограничи-
| ваться изучением отдельио-
, го «этапа развития» того 

Й или иного литературного ян-
I лення. Чтобы раскрыть за-
] кономериость победы кон-
| кретного явлении, необходп-

!

м мо исследовать самый про-
; цесс его развития во всей 
•I сложности и противоречи-
1 пости. А эту задачу, конеч-
:| но же, можно решить, толь-
Й ко опираясь-на марксистско-

ленинские принципы нсто-
ризма. Книга «Кровное, за-

Ц воеванное» убедительно под. 
| тверждает верность такого 
9 научного подхода. 

В решении этих сложных 
Ц проблем положительную 
1 роль сыграло также удач-
1 нос сочетание в личности 
Ш \ ченого черт историка н 
м теоретика литературы. 

Могут сказать, что А Мет-
д ченко обратился к далекому 
| и близкому литературному 

прошлому, к вопросам, ко-
г

, торые до него уже рассмат-
ривались и н работах дру-
гих советских лнтературове-

ПО.')! Революция. 
Эпоха. Когда речь 
идет о великом, эти 

понятия неотделимы друг 
от друга. Монументальная 
фигура Маяковского, вы-
свеченная сиянием револю-
ции, овеянная дыханием 
времени, встает со страниц 
трехтомной монографии В. 
Перцова. Это капитальный 
труд, в котором история 
жизни и творчества поэта 
органично вписана в исто-
рию развития советской 
поэзии, а конкретный ана-
лиз произведений ведет к 
серьезным теоретическим 
обобщениям и выводам 

Автор поставил перед 
собой задачу показать ста-
новление и рост Владимира 
Маяковского как поэта на-
родного. партийного, рас-
крыть секрет неувядаемой 
жизненности его стиха и 
причины могучего влияния 
на современный литера-
турный процесс. 

«Революция была абсо-
лютной реальностью для 
Маяковского — давно ожи-

I даемой, навсегда родной», 
| — писал Н. Асеев. В нер-
я вом томе монографин, ио-
1 священном 1893—1917 гг., 
Я В. Перцов воссоздает кипу-
Л чий водоворот событий, ко-
| торые сформировали Мая-
1 ковского — бунтаря, с гор-
1 тана» и агитатора, дали 
1 ему крепкую партийную 
Я закалку. Перед чнтате-
1 тем проходят образы 
1 грузинских революционе-
1 ров и московских подполь-
и щнкоя, оживают скупые 
I строки автобиографии «Я 
1 сам», рассказывающие о 
Ц волнениях гимназистов, 
| забастовках п Грузни, со-

8 бытнях 1905 года, рево-
I люцноииой деятельности 
Ж «товарища Константина», 
1 Литературный дебют 
Щ Маяковского явился дерз-
| кнм вызовом буржуазно-
1 мещанскому миру. Не 
я сглаживая реально сущест-
| вовавших противоречий в 
I мировосприятии и художе-
1 ственной практике раннего 
| Маяковского, В. Перцов 
Л подчеркивает принципиаль-

ное отличие его эстетики 
1 от теоретических денлара-
й ций футуризма. «...Маяков-
I скнй искал своего пути ро-

дов. Но в этом и раскры 
лось еще одно важное каче-
ство исследователя, обра-
тившись к теме <• неориги-
нальной», он сумел по-свое-
му. оригинально осмыслить 
сложные явления, процессы, 
дать им свою оценку, исхо-
дя из объективных научных 
и эстетических критериев. 
При этом особенно хотелось 
бы обратить внимание еще 
на одну его индивидуаль-
ную черту — умение соче-
тать анализ теоретический с 
тонким конкретным анали-
зом эстетическим. 

Удивительно богата и 
разнообразна * материаль-
ная основа» книги. Особен-
но большое место в работе 

ций. измышлений зар>беж 
ных «советологов». Бук 
вально с первых страниц 
своей работы автор вступает 
в полемику с теми, кто се 
годин крикливо провозгла-
шает на Западе авангар-
дизм и модернизм чуть лн 
не самым новейшим, самым 
«передовым» искусством 
современности. 

Мы уже не раз убежда-
лнсь в том. что чем больше 
на Западе усиливается влия-
ние нашей литературы, тем 
сильнее буржуазные «сове-
тологи» стремится скомпро-
метировать ее. Борьба с со-
циалистическим реализмом 
была и остается «одним из 
важнейших звеньев насту-

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 
ТВОРЧЕСТВА 
А Метченко занимают во-
просы литературной борьбы 
20-х годов, проблемы соот-
ношения понятий «социали-
стическая литература» и 
«социалистический реа-
лизм». становление пред-
ставлений о традициях и но-
ваторстве в литературе. 
Кроме того, автор рассмат-
ривает развитие художест-
венного метода на новых 
этапах историк литературы 
(военных и послевоенных 
лет). 

Ценной особенностью кни-
ги 'Кровное, завоеванное» 
является рассмотрение про-
блем развития нашей ли-
тературы и ее метода в 
связи с мировым худо-
жественным процессом, с 
непримиримой идеологиче-
ской борьбой. Этим в боль-
шой мере определяется и 
полемический, наступатель-
ный пафос работы А Мет-
ченко. направленной против 
разного рода фальенфнка-

пательной и оборонитель-
ной стратегии идеологов им-
периализма», замечает А. 
Метченко, II действительно, 
за рубежом еще никогда ра-
нее не выходило столько 
книг, статей, к которых «ни-
спровергался» бы социали-
стический реализм. Не было 
и столько «специалистов», 
«советчиков», предлагаю-
щих нам ни больше ни 
меньше, как отказаться от 
«догматического метода» и 
повернуть на путь «енро-
пензма» (то есть модерниз-
ма). 

В связи с этим не могу 
не вспомнить здесь н о том, 
что не так давно мне дове-
лось ознакомиться со ста-
тьей небезызвестной Иза-
беллы Эсмейи (Франция) 
под названием явно не ори-
гинальным «Возрождение в 
СССР интереса к литерату-
ре 20 х годов», в которой 
названная литературная да-
ма между прочим утверж-

НА СОИСКАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР 

волюцнонного поэта нова 
тора», — пишет исследо-
ватель. 

Анализ первых крупных 
произведении — трагедии 
• Владимир Маяковский» и 
поэмы «Облако в штанах» 

- подкрепляет эту мысль. 
По справедливому замеча-
нию В. Перцова. напряжен-
ный трагедийный лиризм, в 
основе которого лежала не 
любовная драма, а соци-
альный конфликт, реши-
тельно противопоставил 
эти произведения идеали-
стической эстетике всех 

по словам ученого, открыта 
великая тс ма советского 
патриотизма. до поэмы 
«Владимир Ильич Ленин». 
Дни н бессонные ночи 
РОСТА, боевые револю-
ционные агитки, стихи на 
злободневные темы. Так 
рождалось высокое искус-
ство. которое не потеряло 
своей художественной зна-
чимости. придя на службу 
политике. В этом томе ра-
дует глубокий анализ поэти-
ческого мастерства Маяков-
ского В. Перцов сопостав-
ляет его с Блоком, Брюсо-

О ВРЕМЕНИ, 
О ПОЭТЕ 
разновидностей, и в том 
числе футуризма. 

В последние предрево-
люционные годы усилилась 
критическая направлен-
ность творчества Маяков-
ского. После 1915 года 
обозначился заметный от-
ход поэта от футуризма н 
сближение с лагерем демо-
кратической литературы. 
В. Перцов уделяет большое 
внимание анализу взаимо-
отношений Маяковского н 
Горького, прослеживая 
внутреннее родство нх эсте-
тических воззрений. Это ве-
дет исследователя к выво-
ду о наличии некоторых 
общих черт в творчестве 
обоих писателей, создав-
ших предпосылки для воз-
никновения качественно но-
вого метода — социалисти-
ческого реализма. Одновре-
менно в монографии ставит-
ся вопрос о специфичности 
«Я» у Маяковского, о соот-
ношении традиционного и 
новаторского, индивидуаль-
ного н общего в его стихах. 

Второй том монографии 
В Перцова посвящен твор-
честву поэта в 191Н—1924 
годах — от знаменитого 
«Левого марша», которым, 

вым, А. Белым, Малышки-
ным. Фадеевым и другими 
писателями, исследуя про-
блему постижении диалек-
тики личного и общего. 

«Лириками имеют право 
быть только первоклассные 
гении...» — писал в свое вре-
мя Писарев Гений Маяков-
ского принес в русскую поэ-
зию новое понимание лири-
ки как органического един-
ства личного и обществен-
ного. И в этом было знаме-
ние времени, пульс кото-
рого чутко улавливал поэт. 
Анализируя поэму «Про 
это». В. Перцов называет 
ее одной из больших рево-
люционных поэм Маяков-
ского. Продолжив эту 
мысль, можно сказать, что 
ленинская тема была очень 
личной в творчестве поэта, 
рождая строки, подобные 
интимной исповеди: «Я себя 
под Лениным чищу, чтобы 
плыть в революцию даль-
ше». 

В Перцов пытается разо-
браться в истоках и при-
роде лиризма у Маяковско-
го, делая вывод о том, что 
своеобразие лиризма заклю-
чено в его вездесущности. 
«Антнлнрика» способе! во-

дает. что. дескать нн . 
к ранней советской литера 
т\ ре стал возможным в ре 
зультате победы в нашей 
стране • либералов» над 
• консерваторами». По ходу 
Подобных измышлений она 
обрушивает весь свой гнев] 
на А Метченко, который, | 
видите ли, посмел н одной 
из своих статей, напечатан-
ных в «ЛГ», нелестно ото-
зваться о тех, кто игнориру-
ет «политический характер» 
советской литературы 20-х 
ГОДОВ, вносит.в оценку яв-
лении и фактов субъекти-
визм. искажает картину ли-
терап рного процесса. 

В своей книге А. Метчен-
ко ставит вопросы, которые 
сегодня волнуют исследова-
телей всех национальных 
литератур. Если говорить 
об украинском литературо-
ведении, о нашей критике, 
то я не преувеличу, если 
скажу, что работы А. Мет 
ченко уже давно оказывают 
на них благотворное влия-
ние. И не только потому, 
что на Украине работает 
немало учеников А. Метчен-
ко. что в своих исследова-
ниях он обращается и к ху-
дожественному опыту укра-
инском литературы. Оин 
привлекают наше внимание 
актуальностью поставлен-
ных проблем, глубиной ана-
лиза литературных явлений, 
самостоятельностью и сме-
лостью суждений. 

Опираясь на лучший 
опыт современного совет-
ского литературоведения и 
критики. А. Метченко, не 
уходя от вопросов слож-
ны V, а порой и очень поле-
мичных. неясных, опираясь 
на принципы историзма 
и партийности, в своей 
книге раскрыл большой и 
нелегкий путь борьбы за 
идейность и художествен 
ное богатство литературы 
социалистического реалн 
зма. Все это дает основа 
пне утверждать, что новая 
книга А. Метченко «Кров 
ное. завоеванное» очень 
нужная и своевременная, 
книга, которая принесет 
большую пользу нашей нау 
ке о литературе в дальней-
шей разработке проблем ис-
тории и теории социалисти-
ческого реализма. 

Борис БУРЯК 
КИЕВ 

вала рождению велико! с 
поэта-трибуна. Но, ощутив 
себя «частицей» масс, он 
поднялся до создания но 
вой. интимно-лирической 
темы коллективизма, став 
лириком революции и три 
бунам любви. 

Привлекает внимание 
глава «Маяковский и Леф». 
где подробно рассказано о 
теоретической и практиче-
ской деятельности Лефа 
Глава изобилует интерес 
ными фактами, свидетс 
льствамн современников и 
друзей поэта, здесь постав 
лен вопрос о «литературе 
факта» и роли докумен-
тальности в развитии реа-
листического метода. Что-
бы правильно оценить роль 
лефовской группировки в 
советской литературе и в 
творческом развитии Мая 
ковского. В. Перцов широ-
ко привлекает материалы 
литературной и обществен 
но-полнтнческой жизни на-
чала 1920-х годов. 

Третий том монографии 
охватывает период с 1925 
по 1930 год, до последнего 
часа жизни Маяковского. В 
центре внимания исследо-
вателя — «заграничные* 
циклы стихов, поэма «Хо-
рошо!», пьесы «Клоп» и 
«Бапя», выставка «20 лет 
работы». В книге подведеи 
итог кропотливого и серь 
езного изучения творческо-
го пути поэта, его эстетики 
и стихового мастерства 
Автор монографии подмеча-
ет постепенное вытеснение 
модернистской образности, 
выход поэта к искусству 
конкретно - историческому, 
народному и партийному, 
определяет природу его но 
ваторства. «Маяковский 
лирик н Маяковский-три-
бун,—пишет В. Перцов — 
Это не «разные Маяков 
скис». Это цельный поэт 

«сплошного» большого, 
сердца». 

Солдат 
подданный 

революции и 
эпохи, Маяков 

ский прошел по жизни тя-
желым и прямым шагом. 
Каждый его шаг любовно 
изучен современником, при-
дирчиво выверен критиком, 
строго оценен ученым-лнте 
ратуроведом В. Перцовым 

Л. ЕВСТИГНЕЕВА 

- Я Н 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРОВ 
д . Т Т а ш т е м и р о в у — 

60 лет 

Секретариат правления Со-
к и » писателей СССР и Совет 
по киргизской литературе на-
правили юбиляру привете?-
• « и н у ю телеграмму: 

«Сердечно поэдравляем вас 
С шестидесятилетием со дня 
рождения. Четверть м н е Вы 

плодотворно трудитесь • мно-
гонациональной советской ли-
тературе. Ваши нниги о То 
голоке Молдо, Тонтогуле. Бар 
пы Алыиулове ввились цен-
ным внладом в исследование 
творчества акынов-демонра 
тов. По достоинству оценены 
читателями и общественно-
стью Ваши повести и расска-
зы 

Желаем Вам здоровья, сча-
стье. новы* творческих успе-
хов*. 

Г. Г. АБДУЛЛАЕВУ — 
50 пет 

Секретариат правления Со-
юза писателей СССР и Со-
вет по азербаиджаисиой ли-
тературе направили писателю 
Гюльгусейну Гусейиоглу Аб-
дуллаеву приветствие: 

«Сердечно поздравляем Вас, 
известного азербайджанского 
прозаика и литературоведа, 
с пятидесятилетием со дня 
рождения. 

Мы знаем Вас иак автора 
талантливых рассказов и по-
вестей, посвященных герои-
ческому труду наших совре-
менников. большой популяр-
ностью пользуются Ваши сти-

хотворения в прозе — яриме. 
лиричные, написанные с глу-
боиим знанием жизни. Высо-
ко оценены также Ваши ис-
следования и статьи о твор-
честве одного из зачинателей 
азербайджанской советской 
поэзии — Микаила Мушфииа. 

Желаем Вам долгих лет 
жизни, новым творчвсиих ус-
пехов, счастья*. 

В. В. КАНИВЦУ — 50 лет 
Секретариат правления Со-

юза писателей СССР и Совет 
по уираиисиой литературе 
направили писателю Влади-

миру Васильевичу Ианиецу 
приветствие, в иотором гово-
рится: 

•Горячо поздравляем Вас. 
известного украинского писа-
теля, лауреата Государствен-
ной премии имени Т. Г. Шев-
ченко, с пятидесятилетием со 
дня рождения. 

С ю н ы х лет начав самостоя-
т е л ь н у ю трудовую жизнь в 
Донбассе. пройдя суровую 
ш к о л у Великои Отечествен-
ной войны, многие годы про-
работав в периодической пе-
чати. Вы сумели собрать бо-
гатый ж и з н е н н ы й материал 
для своего творчества. В Ва-
ш и х рассиазах, повестях, ро-
манах, пьесах, в произведе-
ния* для детей и юношества 
затрагивается широиий к р у г 
проблем, талантливо разраба-
тываются а к т у а л ь н ы е еопро» 
сы иоммунист»«ческого воспи-
тания подрастающего поко-
ления. 

Весьма значителен Ваш 
вилад в разработку ленинской 
темы в художественной лите-
ратуре. В своих повестях 
•Студент университета*, 
• Мальчик и жар-птица* и 
особенно в романе •Ульяно-
вы* Вы плодотворно сочета-
ли талант писателя м опыт 

научного исследователя, со-
здав убедительные, впечат-
ляющие образы молодого Вла-
димира Ильича Ленина, его 
родных и близких. По досто-
инству оцененные нашей об-
щественностью, эти Ваши 
книги нашли дорогу к серд-
цам многомиллионного чита-
теля. 

Свою писательскую дея-
тельность Вы успешно соеди-
няете с повседневной партий-
ной и общественной работой 
как член Житомирского обно-

ма ИП Уираины, член правле-
ния Союза писателей Уираи-
н ы и руиоводитель Житомир-
сиой областной писательской 
организации. 

От вевй души желаем Вам 
доброго здоровья и новых 
творчвсиих успехов на благо 
родной советской литерату-
ры». 

В. Ф. ОГНЕВУ — 50 лет 
Секретариат правления Со-

юза писателей сССР. Совет 
по иритиие, Бюро советов по 
национальным литературам 
СССР, Совет по международ-
ным литературным связям 
направили Владимиру Федо-
ровичу Огневу приветствие, в 
иотором говорится: 

«Ваши товарищи по перу 
сердечно поздравляют Вас. 
видного советского критика, 
прозаииа и кинодраматурга, с 
50-летием со дня рождения. 

Ваши талантливые исследо-
вания в области многонацио-
нальной советской литерату-
ры — «Поэзия и современ-
ность*. «Книга про стихи*. 
• Путешествие в поаэию*. «Ра-
сул Гамзатов*. «У нарты поэ-
»ии»# «Становление таланта», 

отмеченные еысоним вку-
сом и глубоким знанием ма-
териала, ярко показывают 
многогранный процесс худо-
жественного творчестве совет-
ских республик. 

Вы ведете плодотворную 
работу по изучению и пропа-
ганде литературы социалисти-
ческих стран, прогрессивных 
писателей иапиталистичесиих 
стран Европы и Америии. по 
состаален»«ю и комментиро-
ванию антологий советской 
поэзии для зарубежного кита* 
теля. 

Вашему перу принадлежат 

получившие ш и р о к у ю попу-
лярность повести •Зеленое, 
ирасное, зеленое...*, «Легенда 
о Монтвиле, или Памятнии не-
известному поэту», киносце-
нарии художественного филь-
ма «Ночи без ночлега* и не-
сиольиих д о к у м е н т а л ь н ы х 
фильмов. Свою творческую 
деятельность Вы успешно со-
вмещаете с а к т и в н ы м участи-
ем в общественной жизни 
Союза писателей, являясь 
членом ревизионной номис-
сии Мосновской писатель-
сиой организации, Совета 
по иритике. Совета по нацио-
нальным литературам, членом 
реданционной коллегии жур-
кала «Юность*. 

От всей души желаем Вам 
доброго здоровья, неиссякае-
мой энергии, новых творче-
ских успехов*. 

Поздравил юбиляра также 
сеиретариат правления Союза 
писателей РСФСР. 

'Литературная газета» при-
соединяется к этим теплый 
поздравлениям. 



V октябри 1»УЗ г. ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА М 42 

Павел БОЦУ 

Молдове 
ПОЗВОЛЬ назвать тебя сначала чащей, 
Ведь голыша листвой ты укрывала, 
Костры дарила вечером, а чаще 
Своим зеленым сердцем согревала. 

Позволь назвать сперва тебя землицей, 
Хранящей исцеление для раны 
Той, что меж листьев аира таится 
Воспоминанием о боли ранней. 

Позволь назвать тебя сначала песней, 
В душе сверкнувшей золотой зарницей, — 
Богатством, что для вечности кудесник 
Припас, а сам забыл на свет родиться. 

Позволь еще назвать тебя, дать имя 
Той влаги ключевой, живой, глубинной, 
Когда ее губами пьешь сухими. 
Позволь тебя назвать и сводом синим, 

Чтобы, обняв от края и до края, 
Благодаря за сердце, свет и слово, 
В себе тебя до капли узнавая, 
Тебя назвать мог матерью, Молдова! 

Ъе[ъез белоствольные 
а/мри... 

Сквозь ливни, осенний ночной неуют, 
Как светлые окна, как свечи, 
Откуда-то, 
Из глубины, 
Издалече 

Берез белоствольные арфы встают. 

Полоски свеченья, огней — 
Скольженье в воде лебедей, 

Русалок немое круженье, 
Томленье, что в цвете нашло выраженье. 

А может, струятся слезою святой 
На те, на могилы родные... 
В ночи вырастает, как выдох земной, 
Негромкая песня России... 

Сквозь ливни, осенний ночной неуют, 
Как светлые окна, как свечи, 
Откуда-то, 
Из глубины, 
Издалече 

Берез белоствольные арфы встают. 

Перепел с молдавского 
Кирилл КОВАЛЬДЖИ 

кА/гШпЛШЯ 
Круги, спирали, линии прямые — 
Все в мире ритмом объединено. 
Но возникает в сердце аритмия, 
Как бы с пути сбивается оно. 

Кузнец кует. Болванка стали алой 
П о прямизне сошла бы за струну. 
Н о аритмии тяжкая кувалда 
И мнет, и гнет стальную прямизну. 

В спокойном ритме резким перебоем 
Подчас строка прервется у меня. 
И наша встреча вечером с тобою 
Есть аритмия будничного дня. 

Гармония глупа, коль ровный ритм бездушен. 
Ритмичный мир зануден и белес. 
Тягучий полдень молнией разрушен — 
Гром аритмии падает с небес. 

Пророки, песнопевцы и поэты, 
У века аритмия — это вы. 
Как гром небесный — аритмия лета. 
Как вспышка света — аритмия тьмы. 

Перевел с молдавского 
Вл. СОЛОУХИН 

2) ом и человек 
Вот улетают аисты. И дом 
Глядится в воды осени. 
Кругами обхвачена завалинка его, 

Что обновлялась каждым поколеньем — 
Такими же, как те, что пишут годы, 
В стволах деревьев. 

И всякий раз, когда впервые дети 
Спускались по ступеням в мир двора, 
Ему немного грустно было, дому. 
О н вытирал багровым полотенцем зари 

Глаза окбн, что прослезились... 
Ш л и мимо годы. И следы ребенка 
Печатались все глубже в мокрой глине 
Облупленной завалинки. 
И дом 

Приобретал все больше сходства с ним. 

Они похожи — дом и человек. 
Ни тот и ни другой не признавал 
Календари, бумажные картинки, 
Которые из города носили. 
Зачем им числа? Осени и весны 
К ним приходили тихими цветами, 
Привязанными к камышу под крышей. 

Похожи стали дом и человек. 
И мимо проходившие крестьяне 
Их путали. О н и снимали шляпы 
И дому кланялись: «Хозяин, здравствуй...» 

Они похожи — дом и человек. 
Когда война наотмашь била землю, 
О н и закрыли очи на засовы 
Тяжелых ставен. 
В деревянном взгляде 
Застыла вечность. 
Запах трав и солнца 
Хранила только старая одежда 
В том доме, ставшем крепостью и верой... 

Потом они, не дрогнувши, упали. 
Упали вместе — дом и человек. 
И в этом тоже их единство было. 

Рондо *пшиини 
Давно мечтал о тишине такой. 
Высокое безмолвье над деревней. 
Наверное, внутри больших деревьев, 
В стволах возможен эдакий покой. 

Друзья, добра желающие мне, 
Не исполняйте дружеского долга, 
Оставьте этой ночью ненадолго 
Меня с самим собой наедине. 

Я вслушиваюсь в неба глубину, 
В то, как звенит над миром сеет полночный, 
И как на ветках, раскрываясь, почки 
Подчеркивают эту тишину. 

Тебя себе в советчики беру. 
Когда мы вместе, скрытней я и строже. 
Мне нынче показалась ты похожей 
На тишину. И это не к добру. 

Рондо жажди 
Проходя по осени однажды, 
Я спустился в лог тропою лисьей, 
Чтобы утолить по лесу жажду, 
Д а в н ю ю мою тоску по листьям. 

У колодца с жердью журавлиной, 
Что в бадье качает высь заката, 
Пил я небо иль хмельные вина, 
Проходя по осени когда-то. 

Ясный полдень, синий и студеный, 
С плесом голубым, прозрачным дымом 
Долго пил из глаз твоих бездонных, 
Проходя осенним пилигримом. 

Перевел г молдавского 
Р п л м п я в г и и п 

Р И К А 
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Анатолий ЖИГУЛИН КаЛсын КУЛИЕВ 

Л И Р И К А 

Анатолий ЖИГУАИН 

Я приеду к тебе, отец, 
Лишь водой прошумит апрель, 
Лишь в саду запоет скворец 
И потянется к солнцу ель. 

Старых листьев зажжем костер -
Будет дым золотить закат. 
И починим гнилой забор, 
И вскопаем с тобой наш сад. 

Этот памятный край любя, 
Я приеду — не праздный гость, 
Унаследовал от тебя 
Я твою крестьянскую кость. 

На распутье добра и зла 
В рудниках, в ледяной воде 
Н е она ли меня спасла, 
Н е сломилась в лихой беде?.. 

А еще ведь была война. 
Скудный хлеб и сырой свинец. 
Пусть скорее придет весна! 
Я приеду к тебе, отец. 

Будет майское торжество. 
Будет верба цвести в лесу. 
Внука старшего твоего 
Погостить к тебе привезу. 

Будет в небе сиять звезда. 
Будут в свежей листве дома... 
Ж а л ь , что быстро идут года, 
Что еще впереди зима. 

Ж а л ь , что в зрелости все видней 
Неизбежный прощальный час. 
Ж а л ь , все меньше и меньше дней 
Остается теперь у нас. 

Рига 
Запах дыма и осени. 
Листья в зыбкой воде. 
Словно золото бросили, 
Растеряли в беде. 

Словно древние талеры, 
Пятаки и рубли 
Утонули, растаяли 
И травой заросли. 

А за старыми башнями 
Синий светится свет — 
Золотыми, вчерашними 
Очертаньями лет... 

И у пристани парусной 
П о торцам мостовой — 
Шаг тревожный и радостный, 
Затихающий — твой... 

Сколько боли украдкою 
Испытала душа. 
Только жизнь эта краткая 
Все равно хороша! 

В ней надежды и радости — 
Словно листья на дне. 
В ней печали и странности — 
Словно ядра в стене. 

И вдали над соборами 
Синий светится путь. 
Словно время, 
Которое 
Никогда не вернуть. 

Над морем радуга. А море 
Свинцово, серо и темно. 
И клены в тающем уборе, 
И ветер ломится 8 окно. 

О , эти стынущие пляжи 
И мерзнущие деревца! 
О н и — почти как судьбы наши, 
Н е пройденные до конца. 

Все те же радости н горе, 
Все то же счастье и беда. 
То тяжело бушует море, 
То блещет солнце н вода. 

И это гулкое дыханье, 
И это золото листвы — 
Как неумолчное признанье 
Неэатихающей любви. 

Бросаю в воду хлеб — 
Кормлю у моря чаек. 
Как легок их полет 
В безлюдье синевы! 
И тихая волна 
Задумчиво качает, 
Как тени дальних дней, 
Пучки морской травы. 

Такая благодать, 
И воды так спокойны, 
И сосны, и песок, 
И сети рыбаков, 
Как будто никогда 
Не грохотали войны, 
Не гибли корабли 
У этих берегов. 

Торжественный покой, 
Седой и величавый. 
И кажется душе: 
Грядущий путь един — 
Не будет никогда 
Ни проволоки ржавой. 
Н и обгорелых труб, 
Н и плавающих мин. 

Конечно, никогда 
Беда не повторится, 
И будет белый хлеб, 
И будет синий свет. 
И стаи белых птиц 
Кружиться и кружиться 
Всё будут в синеве 
Над перепутьем лет. 

Как розовый туман, 
Как солнечная морочь, 
Растает вся печаль 
В предутренней тиши. 
И лишь в седой волне 
Чуть затаится горечь, 
Как в памяти моей, — 
На самом дне души. 

И припомнилась негромко 
В тишине лесного дня 

Ненаглядная знакомка, 
Что покинула меня... 

А береза тихой свечкой 
Свет роняет на стога. 
И качается над речкой 
Золотистая ольха... 

Улетела, упорхнула — 
Как сорока на сосну. 
Больно в сердце встрепенула 
незатихшую струну. 

И сидит себе стрекочет. 
Может, думает: грущу. 
Только зря она хлопочет — 
Я и так ее прощу. 

Не подвергну укоризне 
За пустячные грехи — 
Ради краткой нашей жизни, 
Ради веточек ольхи. 

Л/юи+ание 
с Ю/гмаиой 

Выжал сердце, как лимон, 
На песок сырой и ржавый, 
Где простор со всех сторон 
Золотой и величавый. 

Здесь работал — 
Здесь любил. 
Здесь писал стихи о чуде. 
Все, что было, не забыл 
И увидел 
То, что будет. 

Выжал сердце навсегда; 
Веря в глупую примету, 
Бросил в море, 
Как монету, 
Чтоб вернуться 
Вновь сюда! 

Я приеду, не проси. 
Ворочусь к безумной доле. 
Если только хватит сил, 
Света, радости и боли! 

Кайсын КУЛИЕВ 

Лицо д(и/га 
Аркадию КУЛЕШОВУ 

1. 
Приходит лето следом за весною, 
Лист набухает, тяжелеет плод. 

Йавай, мой друг, поговорим с тобою, 
окуда май и майский дождь идет. 

В тот час, когда уснул родной твой город, 
Давай с тобою посидим вдвоем, 
Поговорим о тех друзьях, которых 
Мы, потерявши, вновь не обретем. 

М ы снова голоса друг друга слышим. 
М ы — не юнцы, мы поняли давно: 
В подлунном мире блага нет превыше, 
Чем благо дружбы, то, что нам дано. 

Теперь нам ясно: нет вина иного, 
Что с другом пьется, то и есть вино. 
И лучшее на белом свете слово 
То, что в беседе с другом рождено. 

Несладко и скале каменносердной, 
Когда с ней рядом рухнула скала. 
Беда стволу, когда вокруг усердно 
Стволы другие срезала пила. 

И как б ы в жизни ни было нам туго, 
Что ни пришлось бы после пережить, 
Награда нам — лицо и слово друга, 
И мы друг друга в силах наградить. 

2. 

И все-таки погода хороша, 
Хоть мокры и деревья, и дорога. 
Давай с тобой покурим не спеша, 
Пусть времени всегда у нас немного. 

И сигареты растерев в ладонях, 
Мы поведем неспешный разговор, 
Покуда в небе тучи, словно кони, 
Устав, глядят на твой просторный двор. 

Не о мирах туманных и далеких 
Поговорим, присевши в тишине, 
О жизни нашей и о наших строках, 
Как горцы о дровах и о зерне. 

М ы знаем точно, на земле огромной 
Невзгод и бед хватает у людей, 
Н о всех несчастней человек бездомный 
И тот, кто очутился без друзей. 

М ы не юнцы, нам многого не надо. 
Л и ш ь хлеб и песнь необходимы нам, 
И дружба, что дается как награда. 
Разделим хлеб и песню пополам. 

Быть может, жизни смысл непостижим, 
И все же дружество — ее основа. 
Все благо — и молчание, и слово, 
Давай поговорим и помолчим. 

3. 

М ы в дружбе обретаем утешенье, 
Без друга холоден и отчий кров. 
Одни мы — как без мельницы селенье 
Иль мельница сама без жерновов. 

М ы — люди, мы богаты лишь друзьями. 
Без них и жить, и умирать трудней. 
Несчастны даже дерево и камень, 
Коль рядом нет деревьев и камней. 

И чтобы стать щедрее и добрее, 
Я вновь пришел в твой край, мой друг и брат. 
Здесь дети спят твои, здесь хлеб твой зреет, 
И песни и стихи твои звучат. 

Бывали дни и добрые, и злые, 
Н о зло не лилось с твоего пера. 
Чтоб ни было, во времена любые 
Была твоя поэзия добра. 

И чтобы ты ни пел и что б ни делал, 
Какой вокруг ни бушевал б ы шквал, 
Был виден издали корабль твой белый, 
И я его от прочих отличал. 

От Минска далека моя земля, 
Но, ученик чегемских скотоводов, 
Я взял тебя себе в учителя 
На все мои оставшиеся годы. 

4. 

Пусть грешны мы с тобой скорей, чем святы, 
Но мы глядим в лицо родной земли. 
Мы ей всегда служили, как могли, 
Мы перед ней ни а чем не виноваты. 

Солдатами и пахарями были, 
Мы были всем, чем надлежало быть, 
Мы собственною кровью заплатили 
За право песни петь и воду пить. 

Лежит земля. Что нам с тобой в ней мило? 
Она — лишь глина или кремнезем, 
Н о без нее в самих нас нету силы. 
Нет силы в песне той, что мы поем. 

Земля, ее беда, ее дыханье, 
Ее поля, долины, берега, 
Преображенные в твое страданье, — 
Вот песня та, что людям дорога. 

Вот мы сидим, толкуем не спеша, 
Пускаем в потолок колечки дыма, 
И наполняется моя душа 
Теплом, которое непостижимо. 

В твоем лице, мой друг, я вижу свет, 
Твое лицо всех лиц на свете краше, 
Н е потому ль, что лиц на свете нет 
Прекрасней лиц друзей любимых наших. 

То/га 
Ей равных не было по красоте, 
Чтоб к ней взлетать, нужны нам были крылья. 
Мы асе ее дивились высоте, 
За чистоту ее благодарили. 

Вблизи горы я грелся у огня, 
И, озаренный снежной белизною, 
В тени ее спасался я от зноя, 
И это было счастьем для меня. 

Якшаться не дерзали мы по-свойски 
С горою, возвышавшейся вдали, 
Однако чистоту ее и стойкость 
Мы перенять старались, как могли. 

Н о высятся и горы до поры. 
Была бела гора, и нет горы. 

На месте том, затянутое мглою, 
Клубится небо серое сейчас, 
Н о очертание ее былое 
Навек осталось в памяти у нас. 

И потому себя мы судим строго, 
Что та гора стояла много дней, 
Что набирались силы рядом с ней, 
Что становились выше мы немного. 

Была гора, и нет горы. 
Она 
Исчезла, но с низиной не сравнялась. 
И потому былая белизна 
Для нас примером навсегда осталась. 

Сосни 
под моим окном 

Терпите, сосны под моим окном, 
Бог даст, иссякнет дождь и стихнет ветер. 
Терпенье нужно всем на белом свете, 
Где дует ветер и грохочет гром. 

Бывали бури здесь и будут впредь, 
Вы и сегодня гнетесь и скрипите. 
Но вы не птицы, вам не улететь, 
А потому надейтесь и терпите. 

Вас хлещет дождь и ветер гнет в дугу, 
Грохочет гром раскатисто и грозно. 
Молю судьбу, чтоб не погибли сосны. 
А чем еще я им помочь могу? 

Н о не бывает бесконечных зол, 
Придет вослед за бурей просветленье. 
Для всех для нас, кто в этот мир пришел, 
Оружие — надежда и терпенье. 

Ночные звезды в небесах горят. 
Кричит сова, еще не скоро утро. 
Тревожно мне, не спится мне, как будто 
Я в чем-то перед миром виноват. 

Спокойно блещут дальние миры. 
Пасутся кони где-то за рекою. 
Горят неторопливые костры. 
Я этому завидую покою. 

Как все спокойно в этот поздний час. 
Уснула и сова — ночная птица. 
Пред кем из вас я, люди, виноват, 
Что этой ночью мне никак не спится? 

Но вот и ночь уже не столь черна, 
Уже редеет темень понемногу. 
Я знаю, ночь, ты кончиться должна. 
Не знаю, унесешь ли ты тревогу? 

Прорежется заря, рассвет тьму, 
Туман рассветный встанет над рекою. 
Я, не завидовавший ничему, 
На склоне лет завидую покою. 

Перевел с валкирского Н. ГРЕБНЕВ 

Белла АХМАДУАИНА 

Снимок 
Улыбкой юности и славы 
чуть припугнув, но не отторгнув, 
от лени или для забавы 
так села, как велел фотограф. 

Лишь в благоденствии и лете, 
при вечном детстве небосвода, 
клянется ей в Оспедалетти 
апрель двенадцатого года. 

Сложила на коленях руки, 
глядит из кружевного нимба. 
И тень ее грядущей муки защелкнута 
ловушкой снимка. 

С тем — через «ять» — сырым 
и нежным 
апрелем слившись воедино, 
как в янтаре окак (евшем, 
она пребудет невредима. 

И запоздалый соглядатай 
застанет на исходе века 
тот профиль нежно-угловатый, 
вовек сохранный в сгустке света. 

Какой покой а нарядной даме, 
в чьем четком облике и лике 
прочесть известие о даре 
так просто, как названье книги. 

Кто эту горестную мету, 
оттиснутую без помарок, 
и этот лоб, и челку эту 
себе выпрашивал в подарок? 

Что ей самой в ее портрете? 
Пожмет плечами: как угодно! 
И выведет: Оспедалетти, 
Апрель двенадцатого года. 

Как на земле свежо и рано! 
Грядущий день, дай ей отсрочку! 
Пускай она допишет: «Анна 
Ахматова», — и капнет точку. 

Опять сентябрь, как тьму времен назад, 
и к вечеру мужает юный холод. 
Я в таинствах подозреваю сад: 
все кажется — там кто-то есть и ходит. 

Мне не страшней, а только веселей, 
что призраком населена округа. 
Я в доброте моих осенних дней 
ничьи шаги приму за поступь друга. 

Мне некого спросить: а не пора ль 
списать в тетрадь — с последнею росою 
траву и воздух, в зримую спираль 
закрученный неистовой осою. 

И вот еще: вниманье чьих очей, 
воспринятое некогда луною, 
проделало обратный путь лучей 

и на земле увиделось со мною? 

Любой, чье зренье вобрала луна, 
свободен с обожаньем иль укором 
иных людей, иные времена 
оглядывать своим посмертным взором. 

Не потому ль в сиянье и красе 
так мучат нас ее пустые камни? 
О , знаю я, кто пристальней, чем все, 
ее посеребрил двумя зрачками! 

Так я сижу, подслушиваю сад, 
для вечности в окне оставив щелку, 
И Пушкина неотвратимый взгляд 
ночь напролет мне припекает щеку. 

Э/но Я * • * 
Это я — в два часа пополудни 
повитухой добытый трофей. 
Надо мною играют на лютне. 
Мне щекотно от палочек фей. 
Лишь расплыв золотистого цвета 
понимает душа — это я 
в знойный день довоенного лета 
озираю красу бытия. 
«Буря мглою...» и баюшки-баю, 
я повадилась жить, но, увы, — 
это я от войны погибаю 
под угрюмым присмотром У ф ы . 
Как белеют зима и 6ольница1 
Замечаю, что не умерла. 
В облаках неразборчивы лица 
тех, кто умерли вместо меня. 
С непригожим голубеньким ликом, 
еле выпростав тело из мук, 
это я в предвкушенье великом 
слышу нечто, что меньше, чем звук. 
Лишь потом оценю я привычку 
слушать вечную, точно прибой, 
безымянных вещей перекличку 
с именующей вещи душой. 
Это я — мой наряд фиолетов, 
я надменна, юна и толста, 
но к предсмертной улыбке поэтов 
я уже приучила уста. 
Словно дрожь между сердцем и сердцем, 
есть меж словом и словом игра. 
Дело лишь за бесхитростным средством 
обвести ее вязью пера. 
— Быть словам женихом и невестой! — 
это я говорю и смеюсь. 
Как священник в глуши деревенской, 
я венчаю их тайный союз. 
Вот зачем мимолетные феи 
осыпали свой шепот и смех. 
Лбом и певческим выгибом шеи, 
о, как я не похожа на всех. 
Я люблю эту мету несходства, 
и, за дальней добычей спеша, 
юной гончей мой почерк несется, 
вот настиг — и озябла душа. 
Это я проклинаю и плачу. 
Пусть бумага пребудет бела. 
Мне с небес диктовали задачу — 
я ее разрешить не смогла. 
Я измучила упряжью шею. 
Как другие плетут письмена? — 
я не знаю, нет сил, не умею, 
не могу, отпустите меня. 
Это я — человек-невеличка, 
всем, кто есть, прихожусь близнецом, 
сплю, покуда идет электричка, 
пав на сумку невзрачным лицом. 
Мне не выпало лишней удачи, 
слава богу, не выпало мне 
быть заслужённей или богаче 
всех соседей моих по земле. 
Плоть от плоти сограждан усталых, 

хорошо, что в их длинном строю 
в магазинах, в кино, на вокзалах 
я последнею в кассу стою — 
позади паренька удалого 
и старухи в пуховом платке, 
слившись с ними, как слово и слово 
на моем и на их языке. 
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СТАРАЯ смешная ис-
тория про школь-
ного учителя, кото-

рый так долго, так стара-
тельно объяснял, что нако-
нец понял сам... 

Об искусстве ТВ — о 
телеспектаклях и телефиль-
мах — пишут сравнитель-
но недавно и нечасто, и 
усердные объяснения ро-
довых его примет и творче-
ского своеобразия еще не 
усвоены хотя бы даже са-
мими пишущими о ТВ. 

Сиюминутность показа 
события, эффект присут-
ствия зрителя на месте 
действия — давно при-
знанные доблестные свой-
ства ТВ — безусловно, 
верны и очень уместны, ко-
гда речь идет об информа-
ционной программе. 

Но имеют ли эти краси-
вые достоинства ТВ хоть 
какое значение для пони-
мания, объяснения, опреде-
ления природы собственно 
телевизионного искусства? 

Об этом пишущие о ТВ 
обычно помалкивают. 

'Геи более что остается 
невыясненным, что есть те-
леспектакль, .что есть теле-
фильм. 

Эти вопросы решаются 
каждый раз сызнова, враз-
брод и невпопад, примени-
тельно к самым различным 
обстоятельствам, в том чи-
сле и далеким от искусст-
ва. Редкие и наскоро ско-
лоченные теоретические по-
строения не касаются жи-
вой практики ТВ, того, что 
творится на телеэкране 
день за днем. Между тем 
именно теперь можно осно-
вательнее опереться на об-
разцы бесспорных удач, не-
ловких подделок, "находок 
и просчетов. 

Нет, прямая передача 
театрального спектакля из 
зрительного зала никакой 
не телеспектакль, как ки-
нофильм, пущенный по ки-
ноканалу ТВ, — не теле-
фильм. и полотно великого 
художника, сколь долго ни 
держи на телеэкране, так 
и не станет произведением 
тележивописи. 

«...Простите, какое же 
это телевизионное искусст-
во: взять готовый театраль-
ный спектакль, поставлен-
ный театральным режиссе-
ром. сыгранный театраль-
ными актерами, и показать 
по телевидению, — писал 
Виктор Розов. — Как здесь 
усмотреть творческий про-
цесс?» 

Да, тут спорить не о чем, 
хотя такие передачи ТВ ча-
сто величает телеспектак-
лями. А ТВ здесь — толь-
ко посредник, передатчик, 
средство информации, не 
создатель, не творец. 

Но есть же другие опо-
знавательные приметы, вер-
ные. несомненные признаки 
собственно телеспектакля ?! 

ВОТ ХОРОШИП спек-
такль Ленинградско-
го Волыпого драма-

тического театра «Мещане» 
сняли на пленку для теле-
видения — не в театре, а 
на киностудии, не фрон-
тально. как идет спектакль, 
рассчитанный на зрителя в 
театральном зале, сняли по-
новому: сверху, сбоку (из-за 
кулис), изменены мизан-
сцены, вставлены крупные 
планы, введены закадровые 
голоса 

Это телеспектакль? 
— Да! И очень хороший, 

— объявило большинство 
рецензентов. 

А по-моему, нет, никакой 
это не телеспектакль — 
всего только ухудшенный 
вариант хорошей театраль-
ной постановки, ухудшен-
ный потому, что из-за не-
ожиданных — н неоправ-
данных - - точек съемки 
перекорежены хорошо най-
денные в спектакле выра-
зительные мизансцены, они 
приноровлены к затейли-
вым возможностям теле-
съемки. но продуманностью 
и естественностью не отли-
чаются. Да и излишняя 
взвинченность, форсиро-
ванность интонаций (по 
сравнению со сценическим 
вариантом спектакля) то-
же никак не являют собою 
специфику искусства ТВ. 

В итоге всего произошли 
некоторые смещения: пьеса 
М. Горького и ее постанов-
ка Г. Товстоноговым пока-
зывают рядовые будни в 
мещанском доме Бессемено-
вых, телевизионной же вер-
сии спектакля, начиная с 
присочиненного суматош-
ного пролога, придан харак-
тер тяжкого семенного 
скандала, вспыхнувшего 
вроде бы вдруг. Превраще-
ние странное, должно быть, 
не п ре дна мере иное. 

Телепрнтязания нанесли 
вред хорошему театраль-
ному спектаклю, разрушили 
его целостность, своеобра-
зие постановочного замыс-
ла, в другой же, новый вид 
искусства — в телеспек-
такль — не перевели его. 

Примерно так же снят на 
пленку тоже хороший спек-
такль Малого театра «Дач-
ники»: с частой сменой то-
чек съемки, вставными 
крупными планами, исполь-
зованием возможностей те-
левизионной техники. На-
пример, значительная часть 
действия вынесена вон из 
декораций, в лес, на лес-
ную полянку, на берег ре-
ки... 

Невольно вспоминается 
случай, рассказанный К. С. 
Станиславским: 

«В одном из мест парка 
мы узнали нашу декора-
цию... из второго акта тур-
геневской пьесы «Месяц в 
деревне».,« мы с О. Л. 
Книппер. как полагается 
по пьесе, пошли вдоль 
длинной аллеи, говорл свои 

реплики, потом сели на 
скамью по нашей привыч-
ной мизансцене, заговорили 
и... остановились, так как 
не были в силах продол-
жать. Моя игра в обста-
новке живой природы ка-
залась мне ложью... Как 
условно оказалось то, что 
мы привыкли делать на сце-
не». 

Прав ли театральный ре-
жиссер и актер Станислав-
ский, не работавший в кино, 
которое научило актеров 
чувствовать себя совершен-
но свободно «в обстановке 
живой природы»? 

Постановщик «Дачни-
ков» В. Бабочкин, теат 
ральный режиссер и актер, 
превосходно знающий ки-
но, придерживается других 
взглядов. 

«...Когда я вижу теле-
спектакль с какими-то при 
битыми кустиками и вотк-
нутыми в пол цветочками, 
и подмалеванным небом, 
которое напоминает пресло 
вутые фоны в провинци-
альных фотографиях нача 
ла века, — то чего же 
ждать от актеров?» 

И вот «Дачники» выне-
сены из сценического леса 
в настоящий. Вроде бы 
все хорошо, но... Но бро-
дят по корягам, по валеж-
нику, среди колючих кус-
тов дамы в театрально 
броских нарядах с кружева-
ми. в туфлях на высоких 
каблуках. Неудобно, не-
ловко, неправда. А разве 

В программах ТВ часто встречаются слоаа «лроммра тело. 
•мзионного с п е к т а к л я » . 

А что это такое — телевизионный спектакль? 
Если театральную постановку покааать ма экрана ТВ, она 

станет спектаклем телевизионным? Или пьесу надо поставить 
не на театральных подмостках, а в ателье ТВ. чтобы иметь 
право о б ъ я в и т ь спектакль телевизионным? А может статься, 
телеспектакль — нечто другое по самой природе своей? 

Сегодня мы печатаем статьи писателей С. Нары и А. Свобо-
дина, по-разному отвечающих на эти вопросы. 

ТЕЛЕВИЗИОННЫМ СПЕКТАКЛЬ: 
ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

условное место действия, а 
теснота его и зажатость — 
из-за малости телеэкрана 
или жесткости постановоч-
ной сметы. 

Нет, и это не телеспек-
такль! Театральную заем-
ность нисколько не удалось 
устранить. И как отвертеть-
ся от нее? Намеренная игри-
вая театральность — в са-
мой сути пьесы Шоу. 

«Машенька» А. Афино-
генова, «Шестеро любимых» 
Л. Арбузова (да и де-
сятки других постановок) 
ясно доказали, что совер-
шенно все равно, из какого 
репетиционного зала — те-
атра или телестудии — вы-
шел спектакль на теле-
экран... Ни приглашенный 
из театра, ни свой, телеви-
зионный режиссер не в си-
лах переложить на новый 
лад пьесу, написанную для 
сцены, да так, чтобы обра 

С. КАРА 

КРУЖЕВА 

СРЕДИ 

ВАЛЕЖНИКА 
не кажется грубо загрими-
рованной голова господина 
Рюмина, прислоненная к 
сосновому стволу? Кора 
сосны настоящая, а парик, 
усы, борода не очень что-
бы... И Соня рядом с мо-
лоденькой тоненькой Нерез-
кой не очень то на девочку 
походит. 

Да ведь был н в театре 
лес, и ходили по нему те 
же дамы, и та же актриса 
играла Соню. И никого из 
зрителей ничего не коро-
било. Но то был условный, 
сценический лес. 

Втглмо', есть какой то 
барьер эстетической несов-
местимости: театральная 
условность не вживается в 
живую природу. 

Прав Станиславский! 
Поэтому куда как хоро-

шо снимать театральный 
спектакль для ТВ без лу-
кавых телезатей, честно, 
фронтально, с точки зре 
ния партера; не вылезать 
на сцену, но заглядывать 
туда из-за кулис или за-
бравшись на колосннкн. 
Скажем, так, как снята мха-
товская «Школа злосло-
вия»: прямо, непритяза-
тельно, имея в виду две 
равновысокне цели — за-
печатлеть на кинопленке 
замечательное произведе-
ние сценического искусст-
ва. чтобы увидел его са-
мый широкий круг зрите-
лей, сохранить его на буду-
щие времена. 

Именно такой, как «Шко-
ла злословия», участи до-
стойны были и «Мещане», 
и «Дачники», и сколько 
еще других спектаклей, и 
не только драматических, 
но и оперных, балетных... 
Только, ради бога, без на-
тужных приспособлений и 
суетных хлопот ради того, 
чтобы назвать театральный 
спектакль телеспектаклем. 
Надо бы все наоборот, ни-
сколько не переиначивая 
сценической природы поста-
новки. не скрывая театраль-
ной обстановки, присутст-
вия зрителей в зале. Нет. 
показывать зрителей не на-
до, не обязательно, но дать 
телезрителю почувствовать 
нх дыхание, смех, молча-
ние, гул волнения—как это 
прекрасно! 

Так снят для ТВ 
«Шторм», спектакль Театра 
имени Моссовета, прекрас-
но снят! 

Театр, являясь пред свет-
лые очи телезрителя, не 
должен стыдиться того, что 
о н
 театр! Не должен вы-

бегать на натуру — «в об-
становку ЖИВОЙ природы», 
не должен приспособлять-
ся. подчиняться. Он, те-
атр. старше, опытнее, ум-
нее, не грех и «уважать се-
бя заставить». 

НУ, А ЕСЛИ телесту-
дня сама берется за 
постановку пьесы, ко-

торая не шла или не идет 
на наших сценах, и пору-
чает эту работу не теат-
ральному, а своему, студий-
ному режиссеру — тогда 
получится телеспектакль'
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Вот А. Белинский поста-
вил на Ленинградской теле 
студии пьесу Бернарда Шоу 
«Смуглая леди сонетов», 
хорошо сыграли в ней глав-
ные роли Э. Попова и С 
Юрский Но все действие 
загнано в узкий закуток, на 
ступеньки лестницы, нелепо 
притуленной к каменной 
стене. Что за лестница, от-
куда и куда ведет? Неиз-
вестно. да и неважно: обыч-
ная театральная выгородка, 

зовался новый вид искус-
ства — телеспектакль. 

Стало быть, настрого 
оградить ТВ от постановок 
театральных пьес? Нет! 
Прожорливому ящику ТВ 
пока — и это «пока» будет 
продолжаться долго — не 
ойойтись без театрального 
прикорма. Речь идет о дру-
гом: о том. что кошку на-
до называть кошкой. Ни 
«Дон Хиль Зеленые шта-
ны». ни «Женитьбу Белу-
гина», ни «Опасный пово-
рот» не надо выдавать за 
телеспектакли. Впрочем, 
пров*: прощешщ. «Опасный 
поворот
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 идет по рубрике 
«телефильм», потому что.,. 
Не знаю почему Может 
быть, потому, что этот спек-
такль поставил кинорежис-
сер В. Басов? 

ГАК ЧТО Я-СЕ есть те-
леспектакль? Как 
образуется, откуда 

берется запальная искра, 
которая приводит в движе-
ние искусство телеспектак-
ля. имеющего самостоятель-
ную художественную цен-
ность. свой, не исхоженный 
другими путь? 

Ответ начинается с про-
возглашения простых истин. 

Пьеса должна быть напи-
сана заведомо для ТВ. 
И еще: обязательно н не-
укоснительно должна тол-
ковать тему остросовре-
менную. Мы. телезрители, 
не можем присутствовать 
на свадьбе Кречинского, 
при укрощении строптивой 
или проделках Скачена. Это 
театр. 

Актеры, исполняющие 
роли в телеспектакле, не 
могут, не должны искать 
общения с нами, зрителями, 
как в театре. В телеспек-
такле актеры не знают, 
смотрим мы на них или нет. 
Они живут, существуют са-
ми по себе 

Так, в удавшемся, ло-
моему, телеспектакле дра-
матурга Р. Откаленко и ре-
жиссера Б. 'Годмазова 
«Здравствуйте, наши па-
лы!» родители пришли в 
школу на собрание не для 
того, чтобы мы увидели зто 
собрание: у них свои забо-
ты. им не до нас. Да никто 
из тех, кто сидит за школь-
ной партой, и не кажется 
актером. исполняющим 
роль Все непритворно до-
стоверны. 

Раз нет общения со зри-
тельным залом в театраль-
ном понимании этих слов — 
действие телеспектакля 
разворачивается не в трех 
стенах при условной чет-
вертой. как в театре,— 
здесь все четыре стены на 
месте. И мы становимся 
свидетелями действия, не 
глядя на него со стороны 
отсутствующей на деле, но 
условно существующей для 
театрального актера и ре-
жиссера четвертой стены, а 
находясп в самом классе 

Я видел этот телеспек 
такль трижды, снова и сно 
ва радуясь тому, что он об 
.задает каким-то необьгкнп 
венным свойством всегда и 
постоянно оставаться сию-
минутным. А зто значит, 
что «Здравствуйте, наши 
папы'» — телеспектакль, 
только телеспектакль, и 
ничего, кроме телеспек-
такля! 

Представить себе этот 
спектакль на сцене театра 
так же невозможно, как 
«Травиату» на футбольном 
поле. 

Очень хорошо, очень те-
левизионно был задуман 

цикл спектаклей «Наши со-
седи», начатый режиссером 
М. Захаровым. 

Н о в ы й дом. Сюда перееха-
ли с р а з н ы х к о н ц о в города 
л ю д и , п р е ж д е не знавшие 
ДРУг д р у г а . Т е п е р ь с т а л и со-
седями. Х о р о ш и й повод войти 
в л ю б у ю к в а р т и р у , посмот-
реть, у з н а т ь , к а к и чем ж и в у т 
они, о чем д у м а ю т , чем оза-
б о ч е н ы , ч е м у р а д у ю т с я . 
С к о л ь к о судеб, с к о л ь к о воп-
росов — о с т р ы х , в а ж н ы х , 
н р а в с т в е н н о п о у ч и т е л ь н ы х и 
в ы с о к и х ! 

Н а ч а л и с ь т е л е с п е к т а к л и 
« Н а ш и соседи» очень много-
о б е щ а ю щ е , что-то з а б р е з ж и -
ло впереди, п о х о ж е е на собы-
тие, на о т к р ы т и е в и с к у с с т в е 
ТВ. Л у ч ш и м и с а м ы м интерес-
н ы м в с е р и и э т и х т е л е с п е к -
т а к л е й б ы л , к а ж е т с я , п я т ы й — 
•Больное сердце»: о в ы с о к о й 
г р а ж д а н с т в е н н о й цене б е р е ж -
ного о т н о ш е н и я людей д р у г к 
Д р у г у , о ч у т к о с т и по д у ш е в н о -
му зову и о б щ е с т в е н н о й вос-
п и т а н н о с т и . 

М н о г и е о к а з а л и с ь , х о т я и 
к о с в е н н о , в и н о в а т ы м и в слу-
ч и в ш е м с я п р и с т у п е стено-
к а р д и и у о д н о й из соседок: 
д а ж е та, моторая, в с т р е т и в -
ш и с ь на л е с т н и ц е , с п р о с и л а : 
«•Что в ы т а к п л о х о в ы г л я д и -
те?* — и п р о ш л а мимо. Смот-
р е в ш и е этот т е л е с п е к т а к л ь 
не м о г л и не в с т р е в о ж и т ь с я : 
ведь и о н и с е г о д н я , в ч е р а , 
н е д е л ю назад нанесли н о м у -
то с е р д е ч н у ю р а н у неосто-
р о ж н ы м с л о в о м , безотчетно 
д у р н ы м п о с т у п к о м . . . Каза-
л о с ь . д о к т о р с экрана Т В 
с п р о с и т м е н я : ««А в ы ни пе-
ред кем не в и н о в а т ы , п о д у -
майте-ка?!» 

После « Б о л ь н о г о с е р д ц а » — 
т е л е с п е к т а к л я , з а д е в а ю щ е г о 
за ж и в о е не т о л ь к о о с т р о т о й 
м ы с л и , но и о ч е в и д н о й с и ю -
м и н у т н о с т ь ю д е й с т в и я , теле-
с п е к т а к л я , в о в л е к а ю щ е г о зри-
т е л я в у ч а с т н и к и этого дей-
с т в и я . т е л е с п е к т а к л я в един-
с т в е н н о в е р н о м п о н и м а н и и 
его и с т и н н о й с т и х и и , — «На-
ш и соседи* и з м е л ь ч а л и , раз-
м е н я л и с ь на разбор п у с т я ч -
н ы х н е д о р а з у м е н и й и ссор, 
с у з и л с я к р у г и х интересов. . . 
П е р в о н а ч а л ь н ы й п л о д о т в о р -
н ы й з а м ы с е л с е р и и т е л е с п е к -
т а к л е й у в я л и с н и к . 

КАЖЕТСЯ, стало яс-
но, что пренебрегать 
свойствами, которы-

ми одарено ТВ. и только 
ТВ, — эффектом присут-
ствия зрителя на месте дей-
ствия, сиюминутностью это-
го действия. — все равно, 
что лишать ТВ своего ис-
кусства, обрекать его на 
постоянную вторичность, 
заемность. 

А надо бы наоборот: вну-
шить гордость, уверенность 
ТВ: ты можешь, обязан соз-
дать новый, не существовав-
ший ранее вид искусства — 
Телеспектакль! 

Пусть по-прежнему появ-
ляются на экране фильмы-
спектакли по лучшим по-
становкам наших театров, 
пусть и на телестудии ста-
вятся театральные пьесы 
Это нужно, без этого не 
обойгнсь Но надо понять, 
что может быть телеспек-
таклем и что телеспектак-
лем быть не может! 

Киноискусство стало ху-
дожественно самостоятель-
ным явлением, обрело не-
повторимое своеобразие, ко-
гда оторвалось от театра и 
театральщины, нашло свой 
язык, свои выразительные 
средства, свои темы и сю-
жеты. 

Теперь пора искусству 
ТВ. в частности телеспек-
таклю, одолеть зависимость 
от театра и театральной дра-
матургии, от соблазнитель-
но доступного кнноподобня, 
создавать свое, неотъемле-
мое свое, такое свое, про 
которое так красиво говори-
ли древние: скорее можно 
вырвать у Геркулеса пали-
цу, чем изъять у Гомера 
строку 

I 
I 
I 

И ВСЕ-ТАКИ все ста-
новится на свои ме-
ста! Что бы там ни 

говорили, выигрывает тот. 
кто показывает сильные 
артистические таланты, 
употребляя всю свою не-
ограниченную режиссер-
скую власть на то, чтобы 
убрать с нх пути всяческие 
препятствия. Даже препят-
ствия в виде замечатель-
ных режиссерских приемов. 

Одним словом, «парадокс 
режиссера», обнаруженный 
телевидением, заключается, 
видимо, в том, чтобы как 
можно больше ограничить 
свою неограниченную 
власть, а метод ограничения 
последней, кажется, и есть 
наисовременнейший режис-
серский «прием». 

Режиссер должен уме-
реть в актере! — сказал 
когда-то гении режиссуры. 
Но на сценах этой смерти 
что то не видать. Если не 
играть в диалектику теат-
ральных терминов, то сле-
дует также признать, что 
в лучшем случае живы 
оба — и режиссер, и ак-
тер. И первый при этом не 
только не прячется за спи-
ну последнего, но. напро-
тив, представлен на сцене 
таким обилием проявлений, 
что вместе они образуют 
ясно видимую художествен-
ную ценность. А вот уж 
где мы эту злополучную 
«смерть» наблюдаем, то 
это, конечно, в телевидении, 
то есть в телевизионном 
спектакле и в телевизион-
ном фильме. (Уловить раз-
ницу менаду тем и другим 
становится все труднее. 
Смешение различной тех-
ники изображения сегодня 
на телеэкране столь уни-
версально, что уследить за 
всем этим, право же. нет 
никакой возможности. Впро-
чем, нет и необходимости. 
Великие изобретения кино: 
монтаж и крупный план — 
определяют. Как мне кажет-
ся, характер зрелища.) 

Последнее время, глядя 
современные кинофильмы, 
телефильмы, телеспектак-
ли, я все думаю: ну вот, 
еще немного, и появится 
режиссер неслыханного но-
ваторства. Он поставит 
свою камеру неподвижно,,и 
расположит перед ней акте-
ров Он скажет им: играй-
те! И этот фильм, снятый 
с одной точки, как снима-
ли на заре кинематогра-
фа, будет воспринят как 
сенсация, как открытие. Я 
думаю об этом потому, что 
почти вижу такие фильмы, 
во всяком случае, вижу 
стремительное к ним при-
ближение. 41 внзку это по 
телевидению Вот почему 
мне казалось нужным пред-
варить этим, несколько раз-
росшимся предисловием 
разговор о двух недавних 
передачах. 

ВСЛЕД за «Обыкно-
венной историей» 
театр «Современ-

ник» экранизировал «На 
дне». То новое, что принес 
этот спектакль в понима-
ние классической и неис-
черпаемой горьковской 
пьесы, заключено прежде 
всего в игре актеров. 

Может быть, наиболее 
сильная черта искусства 
«Современника» в том, что 
этот театр изначально на-

Остонкинскоео телецентра 
Фото А. Х Р У П О В А & 

Самая большая студия 

строен на непредвзятый 
взгляд на пьесу, которую 
он ставит. Он не умеет сле-
довать даже в хорошем 
смысле могучим исполните-
лям прежних могучих спек-
таклей. Не умеет, не при-
учен. Если бы это не звуча-
ло несколько двусмысленно, 
надо бы сказать, что «Со-
временник» «некультурен». 
Он как бы многого не 
знает. Наверно, поэтому 
культура мхатовского спо-
соба «проживания» на сце-
не. работы над ролью в 
лучших актерах «Совре-
менника» естественна и не-
замутнена ничем. Они сы-
грали «На дне», как буд-
то бы и не было ни Стани-
славского в роли Сатина, 
ни Москвина—Луки, ни Ка-
чалова— Барона, чьи грас-
сирующие интонации неиз-
бежно звенят в ушах каж-
дого, кто однажды даже 

А. СВОБОДИН 

и Настя (Лидия Толмаче-
ва), и Бубнов (Петр Щер-
баков), и такой неожидан-
ный Татарин (Олег Таба-
ков), и Клещ (Виктор Сер-
гачев),.. Парад замечатель-
ных актеров, мастеров, ве-
реница горьковскнх ночлеж-
ников, преодолевших ди-
станцию и разрывы лет и 
эпох... 

Недавно показали «Плот-
ницкие рассказы» по Васи-
лию Белову, где эта ста-
ринная метода (неподвиж-
ная камера и перед ней 
играющие актеры) точ-
но бы предстала уже и 
совсем в первозданном ви-
де. Борис Бабочкин и 
Петр Константинов созда-
ли один из маленьких ше-
девров телевидения, кото-
рый по своему совершенст-
ву присоединяется в моем 
представлении к «Старо-
светским помещикам» Иго-
ря Ильинского, к «Скучной 
истории» того же Бориса 
Бабочкина. Им, этим круп-
нейшим нашим актерам, 
удалось, мне кажется, то, 
что вообще почти не удает-
ся сыграть — и стиль, и 
особенность чисто литера-
турной ткани Василия Ве-
лова, предпочитающего ве-
селой, едва пробуждающей-
ся иронией выражать не 
только любовь свою к ти-
пам своим, но этим же спо-
собом выражать и серьез-
ные мысли об истории на-
шего сельского населения, 
о крестьянском труде, о на-

ЦАРСТВО АКТЕРА, 

А5С0ЛЮТН0Е 
ЦАРСТВО АКТЕРА! 
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не видел — слышал вели-
кого актера! 

Теперь постановщик 
спектакля Галина Волчек 
совместно с режиссером те-
левизионного кинематогра-
фа Л. Пчелкиным дали воз-
можность миллионам и 
миллионам телезрителей 
увидеть эту работу. Мне 
кажется, из всех последних 
кнноварнантов спектаклей 
наших известных театров 
«На дне» наиболее щепе-
тильно относится к своему 
театральному подлиннику. 
И сделано это не вопреки 
кинематографу, не в тра-
диции «фильмов-спектак-
лей» прошлых времен, а 
как раз благодаря кинема-
тографу. тонкому исполь-
зованию его монтажных и 
оптических возможностей. 

«На дне» в театре — 
спектакль, построенный на 
сочетании сценической по-
лифонии с длительными и 
резкими публичными уеди-
нениями солирующих ис-
полнителей главных ролей. 
В сущности, так написана 
и пьеса. В киноварианте 
крупные планы еще более 
подчеркнуты, камера по-
чти застывает на лицах, не 
спешит расстаться с ними, 
она лишь тонко монтирует 
их различные ракурсы. II 
тогда мы в полной мере 
оцениваем филигранную 
импровизационную игру 
Евгения Евстигнеева, вы-
страивающего причудливое 
течение мыслей и бытия 
Сатина. Он предстает в 
этом ночлежном космосе 
незаурядной фигурой, оста-
ваясь (в том-то и дело!) и 
шулером, и пьяницей. И по 
евстигнеевскому Сатину, н 
по другим образам мы ви-
дим, как решительно пре-
одолена укоренившаяся од-
но время тенденция мно-
гих постановок «На дне» 
выводить этих людей из 
ночлежки и вести их чуть 
ли не на форум активного 
общественного протеста. 
Режиссер бросил нх снова 
в ночлежку, в ночлежку 
как таковую, н тем самым 
удорожил пробуждение в 
них человеческого. 

Барон в исполнении Ан-
дрея Мягкова. Работа за-
метно выросла со времени 
премьеры. Жесткость и не-
далекость Барона, не столь 
бурно опустнншегося, как 
мы это привыкли видеть, 
соединена, оказывается, в 
этом характере с. пронзи-
тельной и жалкой инфан-
тильностью. Трудно забыть 
его — буду лаять соба-
кой! 

А Лука — Игорь Ква-
нта! Образ, в котором, бо-
лее чем в каком-либо 
ином, декларирован соб-
ственный взгляд театра. 
Здесь ему даны особенно 
крупные планы, и надо по-
ражаться. с каким мастер-
ством и достоинством ак-
тер их выдерживает. Лу-
ка •— расчетливый и несо-
гнувгпийся «противленец», 
воспитатель, исследователь 
бытия, бродячий философ. 
Театр и актер на этом на-
стаивают. 

А немая сцена Актера, 
когда он решается покон-
чить счеты с жизнью, ко-
торая не жизнь. Здесь, в 
этом беззвучном подведе-
нии итогов, можно оценить 
мастерство Валентина Ни-
кулина. 

И все они проходят пе-
ред нами, завораживая нас 
некоей странностью своей— 

родном взгляде на общее 
движение жизни. 

Телеспектакль «Плотниц-
кие рассказы» (режиссер 
11 Резников) только пона-
чалу кажется с одним лиде-
ром, главным рассказчиком, 
старым плотником Смоли-
ным Алексеем Дмитриеви-
чем — его и играет Г>абоч. 
кии. Очень скоро понима-
ешь, что безупречная удача 
спектакля — в дуэте двух 
контрастных, конфликтных 
и в то же время невероятно 

-житных сил, предстаи,1Я1р-
г щ н х два полюса, нет. вер-

нее сказать, две ипостаси 
того типа жизни, о котором 
повествует писатель. 

С какой жадностью, с ка-
кой неотразимостью схватил 
Бабочкин характерные чер-
ты своего плотника: глухо-
ватый говорок, снующие 
плотницкие руки, глаз эта-
кий «с подковыркой» —то 
смеющийся, то насмехаю-
щийся, а то мальчишески 
восторженный. Тут можно 
бы изучать членения обду-
манного актерского мастер-
ства. но все у Бабочкина 
точно подогнано, выстрое-
но. Он берет из своего зна-
ния, из своей внутренней 
энциклопедии, демонстри-
руя ту неиссякаемую копил-
ку, которую всякий круп-
ный актер копит всю жизнь. 

Откуда берет свое Кон-
стантинов, но видимости и 
сказать невозможно. Он та-
кой и все тут! Таким его 
мять родила! Высоко его 
герой не хватал и глубс 
не философствовал, но всю 
жизнь старался «участво-
вать», быть при деле — и 
секретарствовать н преде-
лах своей грамотности в 
сельсовете, и селькором, и 
уполномоченным, и сопро-
вождающим. и организую-
щим... и мало ли еще чем... 

Старый плотник, антипод 
его и друг. — прежде всего 
созидатель. Он философст-
вует. рассказывает свою 
жизнь, мечтает, непременно 
что-нибудь сработав. — са-
рай ли, баню ли. 

Старый Козонков Двинер 
Павлович — так зовут веч-
ного участника — в сози-
дателях в деревне так и не 
числится, хотя «в районе 
его знают» и даже не раз 
«укорачивали». (Козонков 
стал последней ролью Ист-
ра Александровича Кон-
стантинова. умершего в то 
время, когда набиралась 
эта статья. Образ Авинера 
Павловича одна из вер-
шин его славной артистиче-
ской жизни). 

От одного лишь сопостав-
ления этих характеров воз-
никает драматическая на-
пряженность. Этот, по види-
мости, бесхитростный, но 
видимости, бытописатель-
скнй спектакль есть са-
мый настоящий и очень не-
простой диспут о назначе-
нии и достоинстве человека. 

Большей частью герои си-
дят за столом и беседуют 
То тот, то другой рассказы-
вает молодому парню Ко-
сте. «Кнстснтнну» (в сущ-
ности, автору) свою жизнь 
гнои взгляды Больше зто 
делает, конечно, плотник 
Замечателен рассказ его о 
своей юношеской, нерпой 
любви, когда из скептика 
он превращается в поэта. 
Замечательна сцена в бане] 
когда впрямую ведет он раз-
говор о том, что же осха. 
нется от человека. 

...И блистательный эпи-
зод драки двух стариков, 
так сказать, принципиаль-
ной драки, начавшейся еще 
в детстве, в которой выяс-
няют они, кто же из них 
был «контрой». 

Нет слов, чтобы передать 
наслаждение от игры этих 
двух чудных актеров, пра-
во же, это стоит иных мно. 
госернйных гигантов! 

А камера все стоит и 
смотрит, как они играют, 
потому что здесь царство 
актера, абсолютное царство 
актера! 

НО НИЧТО в искусстве 
не возвращается «на 
круги своя», и «не-

подвижная камера» воз-
можна сегодня лишь в том 
случае, если вся неисчер-
паемость ее движений дер-
жится режиссером «в уме», 
когда неподвижность пре-
вращается лишь в частный 
случай движения, а тончай-
шее, меняющееся наблюде-
ние лица актера становится 
его целью, одним из решаю-
щих способов создания ми-
зансцены маленького экра-
на. Наверно, в предвиде-
нии телевидения появился 
когда-то афоризм: лицо — 
зеркало души! Телевидение 
подтвердило его экспери-
ментально. 

Однако и сегодня слы-
шатся предложения вернуть 
все вспять и на самом де-
ле, не мудрствуя лукаво, 
остановить камеру. Напри-
мер, поставить ее (кино-
или теле-, это ведь дела 
не меняет) где-нибудь в 
восьмом ряду партера и 
снимать театральный спек-
такль фронтально. Авто-
рам таких предложений ка-
жется, что вот здесь-то мы 
и получим нечто адекват-
ное или по крайней мере 
максимально приближенное 
к тому, что видит театраль-
ный зритель. 

Это ^даже не заблужде-
ние, это недоразумение, 
происшедшее от невнима-
ния к некоторым художест-
венным и техническим за-
кономерностям. Оптические 
свойства человеческого зре-
ния таковы, что зритель, 
сидя в партере или на га-
лерке. так сказать, «фрон-
тально» к зеркалу сцены и 
совершенно не двигаясь, 
получает сразу стереоско-
пическое, объемное изобра-
жение. Если же он смот-
рит фильм, снятый фрон-
тально (кино или на теле— 
тут разницы нет), он, зри-
тель. такого изображения 
не получает. Кроме того, он 
не получает и всей сцены 
целиком, не получает и те-
атральных декораций с. нх 
могучей и своеобразной си-
ло.-! воздействия. Они пре-
вращаются в картонаж. Бо-
лее «ого — телевидению не-
обходим крупный план. Е с -

, г

' 
ли же камера из восьмого 
ряда укрупнит лица акте-
ров. она неизбежно «опус-
тит» театральные мизан-
сцены. так много значащие 
в современном спектакле. 

Ведь зачем, в сущности, 
камера «задвигалась»? Да 
лишь затем, чтобы как то 
компенсировать потерю объ-
емности изображения. Но, 
задвигавшись и обретя 
монтаж, кино обрело и свой 
язык, язык своего, уже не-
зависимого искусства. При-
зывать к тому, чтобы оно 
его вновь потеряло, право 
же, не стоит! 

Всего этого можно было 
бы и не говорить, ибо все 
это подтверждено опытом. 
Ставили фронтально, сни-
мали! Тоска зеленая, а 
не спектакль. 

Поэтому-то теперь, когда 
вновь возникло естествен-
но!' и прекрасное стремле-
ние переложить «на кино» 
для показа по телевидению 
лучшие театральные спек-
такли. серьезные режиссе-
ры отказываются и от 
этой фронтальности, и от 
бездумного «кинодокумен-
та». но ищут новый синтез 
театрального и киноис-
кусства, чтобы получить не 
копню, а художественный 
эквивалент. Приемы тут 
могут быть самые различ-
ные — тут уж решают та-
лант, результат. Например, 
А. Эфрос, экранизируя для 
телевидения свой театраль-
ный спектакль «Мой бед-
ный Марат», следит преж-
де всего за лицами акте-
ров, находя в точности и 
глубине нх игры почти не-
исчерпаемые возможности 
для новых мизансцен, для 
нового движения. Г, Тов-
стоногов, экранизируя «Ме-
щан», разрабатывает на-
стоящий кинематографиче-
ский, режиссерский сцена-
рий, находя неисчерпаемые 
возможности ассоциативно-
го воспроизведения на язы-
ке кино того, что было ска-
зано со сцены языком 
театра. И получает, на мой 
взгляд, очень ценный и 
своеобразный результат. 

Переложение теряет. Но 
II приобретает. Музыкове-
дам, например, давно не 
приходит в голову сравни-
вать оркестровые перело-
жения фортепьянных про-
изведений Шопена с нх под-
линниками. Листа, слава 
богу, не судят за фортепь-
янные переложения скри-
пичных этюдов Паганини, 
а просто пишут в графе ав-
тор. «Паганини - лист». 
Так же надо подходить и к 
телевизионным «переложе 
ниям». Судить их за то, 
что в них есть. 

...Да простит меня чита-
тель за это несколько раз-
росшееся послесловие к 
разговору о двух иедгвних 
передачах, 

1 
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ОБЫДЕННЫЙ 
ФАШИЗМ 

Самолет летит над Чили. 
И я не могу оторваться от 
иллюминатора, хотя не вижу 
•низу ничего, к р о м е обла-
ко*. О н и кажутся мне похо-
ж и м и то на газетный лист, то 
на застиранную простыню с 
оборванными краями. Прос-
тыня закрывает о г р о м н у ю 
к р о в о т о ч а щ у ю рану — Чили. 
И газетные листы, которые 
я просматриваю в самолете, 
т о ж е скрывают от меня Чи-
ли. « Н ь ю - Й о р к тайме», «Май-
ами-геральд», перуанская 
«Комерсио», аргентинская 
«Пренса». Солидные «рес-
пектабельные» газеты и 
ж у р н а л ы , так часто рассуж-
д а ю щ и е на тему о защите 
человеческого достоинства, 
почти ни слова не пишут 
сейчас о Чили. Где-нибудь 
на задворках мелкая замет-
ка — и все. 

«Респектабельные» газеты, 
только недавно нанимавшие 
самолеты, чтобы при первой 
•озможности перебросить в 
Сантьяго своих корреспон-
дентов, теперь отзывают их 
оттуда. 

Я встретил одного такого 
• самолете, когда летел че-
рез А н д ы . 

— Там больше нечего де-
лать, — сказал он мне. — 
Сенсация кончилась. 

— Вчера они расстреляли 
22 человека, — заметил я. — 
Это заявление самой хунты. 

— М о ж е т быть, и не 22, а 
222 — кто знает точно? — 
пожал о н плечами. — Только 
и это у ж е не новость. Вчера 
— 22, позавчера — 16. Два 
дня назад — 8. Читателя зто 
у ж е не интересует. 

— Читателя или р е д а к ц и ю ! 
— спросил я. 

О н задумался. 
— Ну кого теперь удивишь 

расстрелом 22 человек? 
С о о б щ е н и е о 22 расстре-

лянных б ы л о напечатано в 
его газете на 22-й странице. 
Рядом с сообщением о скан-
дальчике, в котором замеша-
на «Мисс Австралия-73». 

В о д н о м он прав — сенса-
ция кончилась. В Чили начи-
наете* и разворачивается 
самое страшное — обыден-
ный фашизм. Накоплен-
ный опыт систематизирует-
ся, о ш и б к и учитываются. 
Костры из книг б о л ь ш е не 
жгут на улицах городов. Кни-
ги вывозят и сжигают в по-
лях. Трупы людей б о л ь ш е не 
плывут по реке Маг.очо. В 
огромных автомобилях-холо-
дильниках ф и р м ы «Прогрес-
с е » — новый вид гитлеров-
ской душегубки — л ю д е й до-
ставляют к п о б е р е ж ь ю и там 
расстреливают. А трупы бро-
сают в океан. Самолеты 
больше не пикируют на ра-
бочие районы Сантьяго — 
расправы идут н о ч ь ю , во 
время комендантского часа, 
с 8 вечера до 6 утра. 

— Вы знаете, в Сантьяго 
почти нормальная жизнь, — 
сообщил мне тот журналист, 
— Д а ж е на углах кое-где про-
дают цветы, честное слово!.. 

Нет ничего страшнее фа-
шизма обыденного, при кото-
р о м на углу улицы продаются 
цветы. На Унтер ден Линден 
в 30-х годах т о ж е ведь не 
к а ж д ы й день жгли к н и ж н ы е 
костры, там продавали и 
цветы. 

Недавно хунта устроила 
«экскурсию» четырех чилий-
ских журналистов на остров 
Доусон а Магеллановом про-
ливе, где томятся многие ми-
нистры и р у к о в о д я щ и е деяте-
ли партий, входивших в пра-
вительство Народного един-
ства. Отчет этих журналистов 
был опубликован в реакцион-
ной чилийской газете «Мср-
курио». Отчет краток. В нем 
сообщается, что размер 
острова 24 на 75 километров. 
Что он пустынен. Что, кроме 
лагеря, там есть небольшая 
база чилийских ВМС. Что в 
лагере еще нет бараков, но 
строительство их идет. А те-
перь я прошу вчитаться в 
с л е д у ю щ и е заключительные 
слова отчета. « О ф и ц е р ВМС 
сказал нам, — пишут журна-
листы, —• что вначале заклю-
ченные вели себя довольно 
нервно. Но сейчас, после того 
как они познали н о в у ю жизнь 
(!), у них совсем другой вид, 
в ч е м он посоветопал убе-
диться нам самим. И мы, — 
п р о д о л ж а ю т журналисты, — 
убедились: мы заметили, что 
все заключенные чувствуют 
себя х о р о ш о и ведут себя 
очень оживленно (I)». 

Я не знаю, чего в отчете 
больше — глупости или под-
лости. О б а эти качества здесь 
соревнуются одно с другим. 

Ни одна из «респектабель-
ных» газет не возмутилась 
этим «отчетом» газеты «Мер-
курио». И ни одна из них 
д а ж е не попыталась хотя б ы 
высмеять слова генерала Пи-
ночета, которые тот произнес 
по телевидению 11 о к т я б р я — 
ровно через месяц после 
переворота и убийства Аль-
енде: «Чилийские вооружен-
ные силы взяли власть, чтобы 
спасти жизнь миллионам чи-
лийцев...» 

ПОСЛЕДНЯЯ РЕЧЬ 
АЛЬЕНДЕ 

Чилийский фашизм вступа-
ет в стадию обыденного фа-
шизма, когда хунта убивает 
и сжигает так, чтобы зто у ж е 
не выглядело сенсацией, что-
б ы к этим убийствам привык-
ли журналисты, а «респекта-
бельные» газеты чтобы печа-
тали сообщения об этом на 
22-й странице — чтобы к это-
му привыкли читатели. 

Но на стенах домов в Лиме 
я видел написанные от руки 
слова: «Чили будет социали-
стической!». А на стенах до-
мов в Буэнос-Айресе я тоже 
вижу: « М о л о д е ж ь Аргенти-
ны с тобой, чилийский на-
род Г» 

Нет, не могут люди на зем-
ле позволить сделать фашизм 
о б ы д е н н ы м ! 

« А л ь е н д е вместе с нами!» 
— этот лозунг я тоже видел 
на стенах д эв в разных 
городах Латинской Америки. 
И будто слышал слова Альен-
де, обращенные к народу 
Чили. О н записал свое по-
следнее обращение во двор-
це «Ла Монеда», когда одна 
за другой замолкали радио-
станции, поддерживавшие 
правительство Народного 
единства. 

В перуанском журнале 
« О й г а » появился текст этой 
последней речи Сальвадора 
А л ь е н д е : 

«Наверное, это моя послед* 
няп возможность обратиться 
н вам — военно-воздушные 
силы бомбили радиостан-
ции «Порталес* и «Кор-
порасьон»... И мои слова бу-
дут моральной карой тем, кто 
н а р у ш и л свою солдатскую 
к л я т в у , — командующим ро-
дами войсн. Таким, как адми-
рал Мерино, который назна-
чил самого себя командую-
щим флотом. Таким, как гос-
подин Сесар Мендосо, гене-
рал-подлец, который еще вче-
ра заявлял о своей верности 
правительству, а теперь про-
возгласил себя директором 
корпуса карабинеров. 

перед лицом этой измены 
мне остаётся сказать трудя-
щимся одно — я не сдамся! 
На этом перекрестке истории 
я готов заплатить ж и з н ь ю за 
верность своему народу. И я 
убежден, что семена, кото-
рые м ы заронили в сознание 
т ы с я ч и тысяч чилийцев, у ж е 
нельзя будет уничтожить. 

Социальный прогресс не-
возможно остановить ни си-
лой, ни преступлением. Исто-
рии принадлежит нам, и де-
лает ее народ. 

Трудящиеся моей родины! 
Я благодарю вас за верность, 
которую вы всегда проявля-
ли, за доверие, оказанное ва-
ми человеку, который был 
лишь выразителем глубоких 
ч а я н и й справедливости и ко-
т о р ы й , поклявшись уважать 
к о н с т и т у ц и ю и закон, сдер-
ж а л свое слово. 

В этот решающий момент, 
последний, когда я могу об-
ратиться к вам. я хочу, что-
бы вы поняли одно: иностран-
н ы й капитал, империализм и 
союз с реакцией создали ус-
ловия. при которых воору-
ж е н н ы е силы нарушили тра-
дицию... 

Я обращаюсь прежде всего 
и простой женщине нашей 
земли, н крестьянке, которая 
верила в нас. к работнице, 
которая трудилась не покла-
дая рун. к чилийской матери, 
знавшей, что правительство 
Народного единства заботит-
ся о ее детях. 

Я обращаюсь к специали-
стам-патриотам. тем, нто 
продолжал работать вопреки 
саботажу предательских 
профсоюзов. 

Я обращаюсь н молодежи, 
к тем. кто с песней отдавал 
свой задор делу борьбы. 

Я обращаюсь к народу Чи-
л и — к рабочему, крестьяни-
ну, интеллигенции, и тем, ко-
го еще будут преследовать, 
потому что в нашей стране 
орудует фашизм... 

Я всегда буду рядом с ва-
ми. Н помнить обо мне будут 
к а к о достойном и честном 
человеке. 

Трудящиеся моей родины, 
я верю в Чили, я верю в 
судьбу моей страны. Другие 
люди переживут этот мрач-
н ы й и горькии час. когда к 
власти рвется предательство. 
Знайте же, что недалек тот 
день, когда снова откроется 
широкая дорога, по ноторой 
пройдет свободный человек, 
чтобы строить л у ч ш у ю 
жизнь. 

Да здравствует Чили! Да 
здравствует чилийский народ! 
Да здравствуют трудящиеся! 
Таковы мои последние слова. 
И я уверен — гибель моя не 
будет напрасной. Я уверен, 
что она будет, по крайней ме-
ре, моральным уроком и на-
казанием вероломству, трусо-
сти и предательству!» 

Генрих БОРОВИК, 
специальный 

корреспондент АПН 
и «Литературной газеты* 
БУЭНОС-АПРЕС 
(По телефону) 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК В ОГНЕ 
: :• > 

После очередного пиратского налета авиации Израиля на Израильские солдаты, захваченные в плен египетскими вой-
мирные кварталы Дамаска сками на восточном берегу Суэцкого канала 

Чтобы понять сегодняшнюю 
обстановку на Ближнем Восто-
ке и вероятные перспективы 
ее развития, достаточно, на 
мой взгляд, проанализировать 
три ее основных аспекта: во-
енный, экономический и по-
литический, не замыкаясь 
при этом в рамках района 
самих военных действий. 
(Нам помогут в этом анализе 
и публикуемые ниже цитаты.) 

Военный аспект. При всей 
разноречивости официаль-
ных к о м м ю н и к е в о ю ю щ и х 
сторон в них содержится д о -
статочно самоочевидных фак-
тов для того, чтобы ведущие 
органы б у р ж у а з н о й печати 
Запада, независимо от сво-
их симпатий, равно как и 
авторитетные политические 
фигуры в Западной Европе и 
в Соединенных Штатах, сра-
зу ж е признали: ни о каких 
«неизбежных победах» Из-
раиля, так ж е как и о скоро-
течности этого четвертого по 
счету этапа арабо-израиль-
ского конфликта, теперь у ж е 
не может быть и речи. 

Признается и такой важ-
нейший фактор: затяжная 
военная конфронтация в ус-
ловиях ожесточенности бо-
ев, неожиданное для Израи-
ля военное искусство ара-
бов, их упорство, мужество, 
высокое качество военного 
снаряжения — все это вполне 
может оказаться р о к о в ы м 
для правителей Тель-Авива. 
В основе этого вывода ле-
жит п р е ж д е всего несораз-
мерность арабских и изра-
ильских ресурсов. Несораз-
мерность главным о б р а з о м 
в людских резервах и эконо-
мическом потенциале. 

Характерно, что, в отличие 
от хвастливых «шапкозакида-
тельских» прогнозов генера-
ла Даяна, в недавнем заяв-
лении израильского премьер-
министра Голды Меир содер-
жалось лишь беспрецедентно 
краткое упоминание насчет 
«грядущей победы», беспре-
цедентно многословные сето-
вания на военные трудности 
Израиля и не менее беспре-
цедентное высказывание о 
согласии Тель-Авива «с вели-
чайшим интересом» рассмот-
реть п р е д л о ж е н и я о прекра-
щении огня. В 1967 году, как 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Э Т О С О В С Е К 
Д Р У Г А Я В О Й Н А . . 
известно, подобных речей не 
было и в помине. 

Экономические аспекты. 
У ж е в 1967 году арабские 
государства в течение трех 
месяцев после тогдашней аг-
рессии Израиля д е р ж а л и За-
падную Европу на г о л о д н о м 
нефтяном пайке. Ныне, в 
условиях неизмеримого по 
сравнению с тем в р е м е н е м 
роста арабского единства, 
основные нефтедобывающие 
государства Арабского Вос-
тока у г р о ж а ю т и Западной 
Европе, и А м е р и к е не толь-
ко нефтяной блокадой, но и 
изъятием со своих счетов в 
западных банках многомил-
лиардных валютных вкладов. 

Оба эти «вида о р у ж и я » в 
борьбе арабского мира за 
ликвидацию последствий из-
раильской агрессии могут 
сыграть очень важную, если 
не р е ш а ю щ у ю роль. Ведь 
сегодня, в отличие от 1967 
года, угроза нефтяного го-
лоде • капиталистическом 
мире куда более реальна, и 
о ней говорят всерьез как 
западноевропейские минист-
ры, так и американские сена-
торы. 

Именно возможности араб-
ской нефтяной блокады в не-
малой степени являются при-
чиной острейшей б о р ь б ы за 
океаном в о к р у г вопроса о 
том, как д о л ж н ы реагировать 
С Ш А на новый конфликт. 

Политический аспект. М е ж -
дународная обстановка, в ко-
торой проходит нынешний 
конфликт, принципиально 
иная, ч е м в дни израильской 
агрессии 1967 года. Конечно, 
как и тогда, на стороне араб-
ских народов, б о р ю щ и х с я за 
о с в о б о ж д е н и е своих терри-
торий, самая широкая под-

д е р ж к а Советского С о ю з а и 
всего социалистического со-
дружества. К тому ж е нынеш-
нее соотношение сил на ми-
ровой арене, как известно, 
претерпело со времен «ше-
стидневной войны» суще-
ственные изменения отнюдь 
не в пользу капиталистиче-
ского мира. 

Далее, своей полити-
кой многолетнего м е ж д у н а -
родного разбоя и наглого 
отказа выполнять решения 
О О Н Израиль значительно 
увеличил собственную мо-
рально - политическую изо-
ляцию не только в Азии и 
Африке, но и в странах За-
падной Европы. Свидетель-
ством этого является, к при-
меру, отказ большинства чле-
нов Совета Безопасности 
поддержать первоначаль-
ное американское п р е д л о ж е -
ние о том, чтобы прекраще-
ние нынешнего конфликта на 
Б л и ж н е м Востоке с о п р о в о ж -
далось отводом арабских 
войск на позиции, занимае-
м ы е ими до 6 октября. 

Главный вопрос, который 
задает сейчас весь мир, м о ж -
но сформулировать таким 
о б р а з о м : как в к о н е ч н о м 
счете повлияет ближневос-
точный конфликт на дости-
гнутую в минувшие полто-
ра года существенную раз-
рядку м е ж д у н а р о д н о й напря-
женности и, в частности, на 
дальнейшее развитие совет-
ско-американских отношений? 

Безусловно, силы, которые 
выступают в Соединенных 
Штатах против разрядки меж-
дународной напряженности, 
хотят использовать обостре-
ние п о л о ж е н и я на Ближнем 
Востоке, чтобы воспрепятство-
вать этой разрядке. Безуслов-

но также, что произраильские 
круги за океаном пытаются 
максимально вовлечь Соеди-
ненные Штаты в этот к о н ф -
ликт. 

Однако, на мой взгляд, сле-
довало б ы наряду с выше-
приведенными экономиче-
скими факторами иметь 
в виду и то, что Соеди-
ненные Штаты т о л ь к о что 
вышли из вьетнамского конф-
ликта, едва сумев при этом 
у д е р ж а т ь страну от необра-
тимых социальных потрясе-
ний. У р о к и Вьетнама, когда 
Вашингтон в о п р е д е л е н н о й 
степени позволял своим сай-
гонским «клиентам» влиять 
на американскую внешнюю 
политику в целом, вряд ли 
прошли даром. 

Конечно, м е ж д у заокеан-
скими «голубями» и «ястреба-
м и » сейчас идет острейшая 
борьба, о серьезности и глу-
бине которой м о ж н о судить 
хотя б ы по приводимому ни-
ж е беспрецедентному вы-
сказыванию сенатора Фул-
брайта. Д у м а ю , что эта борь-
ба далеко не кончена. 

О д н а к о трезвые наблюда-
тели обращают внимание- на 
то, что призывы к с д е р ж а н н о -
сти высказываются сегодня 
не только целым р я д о м круп-
нейших органов американской 
печати, но и высшими 
д о л ж н о с т н ы м и лицами Соеди-
ненных Штатов. В ряде своих 
последних публичных выступ-
лений они всячески п о д ч е р к и -
вают мысль о том, насколько 
благотворное влияние на по-
л о ж е н и е А м е р и к и и внутри 
страны, и за ее пределами 
оказывает тот факт, что впер-
вые после второй мировой 
войны Соединенные Штаты 
не участвуют ни в каких во-
енных конфликтах. Отрицать 
значение подобного довода 
для оценки ситуации на 
Ближнем Востоке могут 
только политические недо-
росли. 

Как видим, ныне не только 
«совсем другая война», но и 
иная м е ж д у н а р о д н а я атмо-
сфера, иное соотношение сил 
и иные тенденции. 

Михаил С А Г А Т Е Л Я Н 

ТОЛЬКО ЦИТАТЫ 

«Сенатор М. Мэнсфилд при-
звал американское прави-
тельство приступить к созда-
нию бЛльших по сравнению с 
существующими запасов неф-
ти и газа. Сенатор указал, 
что в случае прекращения по-
ставок нефти из стран Ближ-
него Востока США. имеющие 
в настоящее время лишь пя-
тидневный запас нефти, мо-
гут оказаться в трудном по-
ложении*. 

Корреспондент ТАСС 
из Вашингтона 

«В " Вашингтоне усиленно 
ищут т а к у ю политину и та-
кую формулу, которые мог-

ОТКРЫТОЕ письмо 

ли бы позволить преодолеть 
брешь между традиционной 
поддержкой Соединенными 
Штатами Израиля и опас-
ностью того, что арабы пере-
нроют поставки нефти, если 
такая политика не будет 
смягчена*. 
«Крисчен сайенс монитор» 

«Президент Никсон пригла-
сил корреспондентов в Оваль-
ный кабинет Белого дома, где 
они встретились с ним и с 
Киссинджером. Никсон за-
явил о желании американцев 
добиваться широкого согла-
сия в Организации Объеди-
ненных Наций и сказал, что 
Соединенные Штаты не стре-
мятся вести «какую-то показ-
н у ю игру, при ноторой Со-
единенные Ш т а т ы вмешались 

бы и предприняли какой-то 
шаг в одностороннем поряд-
ке. который затем потерпел 
бы провал». 

Из корреспонденции 
Б. Гверцмяна 

в «Нью-Йорк тайме» 

«Сенатор-демократ Уильям 
Фулбрайт. выступая по теле-
видению в программе «Ли-
цом к стране», заявил. что 
« т р а и л ь т я н е контролируют 
настроения в нонгрессе и се-
нате». В ответ на вопрос, что 
он имеет и виду пол словом 
«нонтролируют», Фулбрайт 
сказал: «Израильтяне распо-
лагают 75 — 80 голосами в се-
нате. Сионисты в нашей стра-
не... очень богаты, очень 
сильны и очень х и т р ы в по-
литическом плане». Он ска-

зал, что... у него вызывает 
сожаление израильский экс-
пансионизм». 

Корреспондент АП из 
Нью-Йорка 

«Государственный секре-
тарь Генри Киссинджер 
13 октября встретился с из-
раильским министром иност-
ранных дел Аббой Эбаном и. 
как сообщают, известил его о 
том. что Соединенные Ш т а т ы 
будут добиваться прекраще-
ния огня на линии нахожде-
ния войск... Киссинджер, на-
снольно известно, связал воп-
рос о поставках о р у ж и я из-
раильским вооруженным си-
лам с согласием Израиля при-
нять американское предло-
жение». 

«Вашингтон пост» 

«Истоки Рейна, — как это 
удалось установить делега-
ции китайских журналистов, 
посетивших недавно Запад-
н у ю Германию, — находятся 
в земле Баден-Вюртемберг». 
О д н а к о китайцы сумели обна-
ружить и кое-что другое. 

«Десять лет назад, -— сооб-
щают они в ж у р н а л е « П е к и н 
ревью», N2 32,— Конрад А д е -
науэр назвал ФРГ экономиче-
ским гигантом, но политиче-
ским карликом. С годами си-
туация изменилась... Тем не 
менее м е ж д у н а р о д н о е поло-
жение Федеративной Респуб-
лики продолжает характери-
зоваться н е к о т о р ы м и особен-
ностями по сравнению с д р у -
гими западноевропейскими 
странами. ФРГ, расположен-
ной в крайне уязвимой Цен-
тральной Европе, приходится 
считаться с такой реально-
стью, как сосредоточение 
вблизи ее восточной границы 
мощных в о о р у ж е н н ы х сил 
одной из сверхдержав...» 

Кто кому угрожает 

Нет, нет л это не оговорка и 
не описка. Там действительно 
так и написано. СССР созда-
ет угрозу для ФРГ на ее во-
сточной границе, поэтому 
«Федеративная Республика 
считает для себя необходи-
м ы м заручиться п о д д е р ж к о й 
другой сверхдержавы; ей 
приходится полагаться на 
в о о р у ж е н н ы е силы американ-
цев, англичан и французов, 
дислоцированные на ее тер-
ритории ради сохранения во-
енного равновесия и безопас-
ности», — поучает читателей 
«Пекин р е в ь ю » . 

Комплексная 
философия НАТО 

Итак, перед нами в чистом 
виде комплексная философия 
Н А Т О , вплоть до последней 
демагогической и ханжеской 
фразы: американцы, англича-
не и ф р а н ц у з ы находятся в 
Западной Германии для обес-
печения безопасности. Совет-
ские ж е войска представляют 
собой угрозу. Отсюда как 
нельзя более ясно следует, 
что для нынешних китайских 
лидеров противником являет-
ся один лишь Советский С о -
юз. А раз так, то все антисо-
ветские силы — потенциаль-
ные союзники Пекина. Тут у ж 
не до разборчивости. 

Но все ж е китайские ж у р -
налисты в ы н у ж д е н ы с трево-
гой констатировать, что в Ф е -
деративной Республике и м е -
ются лица, « к о т о р ы е полага-
ют, что л у ч ш е провести о б щ е -
европейское совещание, не-
ж е л и не проводить его вовсе. 
Другие придерживались мне-
ния, что не мешало б ы позна-
комиться с подлинными на-
мерениями советских лиде-
ров в ходе общеевропейско-
го совещания или ж е каких-
либо других переговоров... 
И, наконец, встречались д а ж е 
такие люди, которые допуска-
ли, что в европейской поли-
тике Советского Союза мог* 
ли произойти изменения...» 

К счастью, однако, как от-
мечают китайцы, «здесь 
имеется немало и тех, к т о 
мыслит совершенно иными 
категориями, кто не верит 
в о о р у ж е н н ы м до зубов зазы-
валам, г р о м к о вопящим о 
мире...» 

Атмосфера Мюнхена 
Такого рода непоколебимые 

немцы п р о ж и в а ю т главным 
о б р а з о м в Мюнхене — горо-
де, пришедшемся китайцам 
особенно по вкусу. Там они 
встретились не только с про-
фессором, заверившим их, 
что он ни в г р о ш не ставит 
разрядку, «которая ведет 
лишь к усилению одной из 
сторон за счет других», но и 
с одним «весьма известным 
политическим деятелем ФРГ», 
который очень п о д р о б н о 
беседовал с ними о пробле-
мах европейской безопас-

РЕПЛИКА 
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ности. Эта весьма известная 
личность «откровенно заяви-
ла о том, что в настоящее 
время существует серьезная 
опасность...». Быть может, со 
стороны дивизий советской 
сверхдержавы? О нет, тут не-
что куда более страшное: 
« О н сказал, что опасность за-
ключается в о г р о м н о м психо-
логическом воздействии идей 
мире, разрядки и безопасно-
сти...» Именно поэтому о н 
«крайне бдительно и с боль-
шой подозрителвностью» сле-
дит за всеми событиями, свя-
занными с общеевропейским 
Совещанием по вопросам 
безопасности, а также с пе-
реговорами по вопросам ра-
зоружения. 

Впрочем, «весьма извест-
н у ю личность» не так-то у ж 
трудно опознать. Это не 
кто иной, как сам Ф р а н ц 
Иозеф Штраус, пришедший к 
трогательному единению со 
своими китайскими гостями. 
Газета « З ю д д о й ч е цайтунг», 
сообщив о б этой встре-
че, происходившей в штаб-
квартире ХСС, заметила: «Как 
утверждает земельное р у к о -
водство ХСС, в ходе бесед 
обнаружилось далеко идущее 
совпадение в оценках». 

Интересно отметить, что в 
н е м е ц к о м варианте ж у р н а л а 
(«Пекин рундшау») р е п о р т а ж 
о посещении китайскими ж у р -
налистами ФРГ отсутствует. 
Очевидно, возникли сомнения 
в способности западногерман-
ских читателей по достоин-
ству оценить данный матери-
ал. Поэтому в № 32 этого из-
дания на соответствующих 
страницах напечатана статья 
«Еще о д н а победа о к р у г а 
Сянь над капризами приро-
ды». 

О д н а к о от читателей н е м е ц -
кого выпуска журнала его из-
датели не утаили такие, на-
пример, сообщения: «Вопрос 
о военной угрозе со с т о р о н ы 
Советского Союза б ы л цент-
ральной темой беседы ан-
глийского министра о б о р о н ы 
лорда Каррингтона и минист-
ра обороны С Ш А Джеймса 
Шлесинджера. Оба министра 
пришли к единодушному м н е -
нию, что советская военная 
мощь является постоянной 
угрозой (!) для Атлантиче-
ского союза. Оба они конста-
тировали: советские усилия в 
области в о о р у ж е н и й принима-
ют такой размах, что стано-
вится нелогично объяснять их 
н у ж д а м и обороны...» 

В данном случае т а к ж е нет 
какого-либо сознательного ис-
кажения написанного. Именно 
так сказано в м е ж д у н а р о д н о м 
печатном органе партии, к о -
торая все еще утверждает, 
что она — коммунистическая. 

При подобной ситуации ста-
новится ясным, что далеко на 
случайно издатель снискав-
шей печальную известность 
западногерманской фашист-
ской газеты «Националь-цай-
тунг» Ф р е й направил Ч ж о у 
Энь-лаю открытое письмо. В 
нем в верноподданнических 
выражениях воздается хвала 
новым союзникам. 

Итак, противники разрядки 
нашли д р у г друга. Они ж е и 
противники Советского С о ю -
за. Этот общий знамена* 
тель и объединяет всю 
разношерстную компанию. 

«Фольксштимме» (ВЕНА) 

ОТВЕТ СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ 
Как известно. • нашей печати выло опубликовано письмо 

членов Академии наук СССР, осуждающее поведение анадеми 
на А. Сахарова. 

В связи с этим • адрес президента Академии н а у н СССР 
анадемика М. Келдыша поступило письмо совета Националь-
ной академии наун США, подписанное ее президентом Ф Хэнд-
лером. В этом письме наряду с общими рассуждениями о ро-
ли науки высказывалось недовольство позицией советских 
ученых в отношении А. Сахарова и, более того, была сделана 
попытка оказать политическое давление на советских у ч е н ы х , 
ставя под сомнение возможность успешного развития н а у ч н ы х 
связей между нашими странами. 

Ниже публикуется ответ президиума А Н СССР, подписанный 
президентом АН СССР академином М. Келдышем, президенту 
Национальной академии науи США Ф. Хэндлеру 

Президент!/ Национальной академии наук 
США доктору Ф. ХЭНДЛЕРУ 

Будни Сангъяго 

Ознакомившись с Вашим 
письмом относительно, как 
Вы выражаетесь, судьбы 
А. Сахарова, я и мои колле-
ги по президиуму Академии 
наук СССР не м о ж е м не вы-
сказать решительного возра-
жения по поводу его содер-
жания и тона, не соот-
ветствующих ни существу 
дела, ни духу отношений 
между нашими академиями. 

М ы не считаем н у ж н ы м 

вдаваться сейчас в обсужде-
ние содержащихся в Вашем 

письме общих положений о 

роли науки в современном 
мире, о ее глобальном харак-

тере, об этике ученого, об 

общих ценностях и т. п. Неко-
торые из этих положений 
сами собой очевидны и бес-
спорны, с другими м ы согла-
ситься не можем. О д н а к о 
дело совершенно не в этом. 

В своем письме Вы изобра-
жаете д е л о так, будто бы со-
ветские ученые о с у ж д а ю т 
Сахарова за его «вклад в де-
ло прогресса человечества»», 
за «дух свободного научного 
поиска». Это явное искаже-
ние действительных мотивов 
и позиции советских ученых. 
Члены Академии наук СССР 
критикуют Сахарова за то, 
что он, по существу, выступил 
против разрядки напряжен-
ности и закрепления позитив-

ных сдвигов в м е ж д у н а р о д -
ной жизни, против нормали-
зации отношений м е ж д у за-
падными странами и Совет-
ским С о ю з о м . Более того, он 
призывает к тому, чтобы За-
пад ш е л на улучшение этих 
отношений только при усло-
вии принятия Советским 
С о ю з о м ряда ультимативных 
требований, касающихся су-
веренных прав советского 
народа. А. Д. Сахаров окле-
ветал советскую действитель-
ность и цели нашей стра-
ны в области междуна-
родных отношений, припи-
сав *й агрессивные намере-
ния. П о д о б н ы м и действиями 
академик А. Д. Сахаров на-
носит вред интересам не 
только Советского Союза, но 
и народов других стран, ис-
кренне стремящихся к раз-
рядке напряженности, к меж-
д у н а р о д н о м у сотрудничест-
ву. Д о какого политического 
ослепления дошел Сахаров 
— в этом весь мир недавно 
имел случай убедиться, ко-
гда он назвал полосу терро-
ра, развязанного фашиствую-
щей хунтой в Чили, «эпохой 
в о з р о ж д е н и я и консолида-
ции». 

И после этого Вы предла-
гаете нам, советским ученым, 
не осуждать действия Саха-
рова и, более того, взять его 
под свою защиту. С к а ж е м 
прямо, мы считаем эти ваши 
претензии несостоятельными, 
и продолжать переписку на 
этот счет было б ы беспо-
лезно. 

Ведь вопрос не в том, 
пользуется ли Сахаров ин-
теллектуальной свободой,— 
сомнений в этом нет,— а в 
том, как и в каких целях он 
ее использует. 

Как известно, Сахаров ни-
каким притеснениям не под-
вергался и не подвергается. 
У него и сегодня имеются все 
возможности для активной 
научной деятельности. И если 
в последнее в р е м я он факти-
чески отошел от науки, то 
это произошло отнюдь не по 
чьей-то вине, а по его собст-
венной воле. Поднятая ж е на 
Западе шумная кампания во-
к р у г Сахарова, по нашему 
у б е ж д е н и ю , выгодна лишь 
тем силам, к о т о р ы е хотели 
б ы вернуть мир к печальным 
д н я м «холодной войны»». 

Нас, конечно, не удивило 
то, что в С Ш А и в некото-

рых других странах нашлись 
деятели, к о т о р ы м пришлись 
весьма по д у ш е призывы Са-
харова, и они не замедлили 
воспользоваться ими. Но м ы 
верим, г-н Хэндлер, что аме-
риканские ученые, во всяком 
случае их большинство, ока-
жутся способными разобрать-
ся в том, где идет речь об 
интеллектуальной свободе, а 
где о конкретных действиях 
того или иного лица, в дан-
н о м случае Сахарова, направ-
ленных против интересов не 
только своего собственного 
народа, но и интересов мира, 
интересов человечества в це-
лом. 

Мы, советские ученые, соз-
навая б о л ь ш у ю ответствен-
ность людей науки перед на-
родами своих стран, перед 
всем человечеством, высоко 
ценим, как и все советские 
люди, начавшийся процесс 
разрядки м е ж д у н а р о д н о й 
напряженности, перестрой-
ки м е ж д у н а р о д н ы х отно-
шений на основе принципа 
мирного сосуществования го-
сударств с различными соци-
альными системами и разви-
тия взаимовыгодных связей 
между ними. При этом дол-

жен, конечно, неукоснительно 
соблюдаться и другой важ-
нейший принцип м е ж д у н а р о д -
ного общения — невмеша-
тельство во внутренние дела 
друг друга. 

Это касается и затронутого 
в Вашем письме вопроса о 
научных обменах и научном 
сотрудничестве м е ж д у наши-
ми странами. Активно разви. 
вая такие обмены с американ-
скими у ч е н ы м и и будучи го-
товыми делать это и впредь, 
мы всегда считали и считаем, 
что дело это сугубо д о б р о -
вольное и представляющее 
одинаковый интерес для обе-
их сторон. Попытки ж е как-то 
использовать эти о б м е н ы 
для воздействия на поли-
тические позиции совет-
ских ученых совершенно бес-
перспективны, не говоря у ж е 
об этической стороне этого 
вопроса. М ы стоим за широ-
кое развитие научного со-
трудничества при условии 
взаимного соблюдения тра-
диций и порядков, существу-
ющих в к а ж д о й стране. 

Президент 
Академии наук СССР. 

академик 
М. КЕЛДЫШ 
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ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ 

Недмио наша страна отматияа большую трудо-
вую победу — аемледельцы Украины продали 
государству миллиард пудоа мриа. Такого высо-
кого урожая никогда прежде республика не со-
бирала. Он аыращен благодаря самоотвержен-
ным усилиям тружеников украинских полай. 

Выступая в Алма-Ата при вручении Казахстану 
ордена Дружбы народов, товарищ Л. И. Брежнев 
говорил о том, что миллиард пудов верна и для 
казахстански!, и для украинских земледельцев 
должен стать исходным рубежом, от иоторого 
они из года в год шли бы выше и выше. 

Заботе о будущем и посвящены размышления 
известного украинского организатора колхозного 
производства, депутата Верховного Совета * С

.СР, 
Геров Социалистического Труда Александр* Гри-
горьевича Бузннцкого. Его статьи мы начинаем 
публиковать а зтом номере. 

г
 г § 

юность 
И ЗРЕЛОСТЬ 
САМОТЛОРА 

КОЛХОЗ имени Жда-
нова, которым я ру-
ковожу, расположен 

у реки Росавы, притока 
Роен. Река же Рось, по 
мнению многих истори-
ков, дала само название 
россиянам, древним рус-
ским. России. Так что 
места здесь издревле об-
житые. Эта земля кор-
мила многие поколения на-
ших предков. Но кормила 
по-разному. В молодости 
пришлось нам, безземель-
ным, с братьями побатра-
чнть вокруг Канева. и я 
помню, с каким огромным 
трудом, с каким надрыв-
ным усилием «вышибали» 
крестьяне очень скромные 
по нынешним меркам уро-
жаи. Недосягаемым идеа-
лом был стопудовый уро-
жай, но и пятндесятнпудо-
вый считался немалой уда-
чей. А ведь пятьдесят пу-
дов — всего-то восемь цент-
неров с гектара. Голодные 
годы непрерывно прокаты-
вались по России. Социаль-
ная и научно-техническая 
реорганизация сельского хо-
зяйства была совершенно 
необходима. И в 1929 году 
по призыву партии вместе 
с тысячами других был соз-
дан и наш колхоз в Миро-
новне. 

Но едва он успел стать 
на ноги, окрепнуть, как рал 
разилась воина и обруши-
лась на нас фашистская ок-
купация. 

Когда в 1952 году ме-
ня избрали председателем 
колхоза, он, можно сказать, 
дышал на ладан. Урожай-
ность зерновых колебалась 
между 8 н 1-1 центнерами 
с гектара (и это в центре 
Черноземной зоны!). От ко-
ровы надаивали в среднем 
1143 лнтра молока На сто 
гектаров сельскохозяйствен-ф Т А Р А С Е В И Ч А (АПН) 

ных угодий производили 
только 71 центнер молока 
и 21 центнер с небольшим 
мяса. На трудодень колхоз-
ники получали буквально 
копейки. 

Не сразу, не вдруг под-
нялся колхоз. Совсем не 
так. как еще недавно бойко 
изображалось в иных стать-
ях и очерках: пришел дока-
председатель, семи пядей 
во лбу. хитрец-мудрец-уда-
лец, и мнгом чудом озоло-
тил колхозников, взял не-
слыханный урожай, постро-
ил соцгород из бетона и 
стекла. Скоро сказка ска 
зывается... Сельскохозяйст-
венное производство, тес-
нейше связанное сложными 
отношениями с естествен-
ными природными процес-
сами. с наукой и промыш-
ленностью, — это не спорт-
площадка. где ставят рекор-
ды. Наш колхоз шаг за ша-
гом. годами наращивал 
свои достижения. Поначалу 
они были скромны. Помню, 
в 1954 году впервые выда-
ли колхозникам аванс: на 
трудодень по три рубля ста-
рыми. Об этом писали в га-
зетах, это было событие! 
Радовались не столько са-
мому авансу, сколько тому, 
что обозначилось движение 
вперед, появились вера в 
свои силы, желание тру-
диться на колхозных полях, 
а не на одних лишь сотках 
индивидуального огорода. 

Этот перелом в настрое-
нии колхозников имел ре-
шающее значение. И тогда, 
и теперь я убежден, что 
главное — правильная ор-
ганизация труда. Организа-
ция в широком смысле сло-
ва: от создания хороших 
условий и хорошего на-
строения у работника до 
прим! нения новейших до-
стижений научно-техниче-
ского прогресса. 

Мы учились правильно 
организовывать свои труд, 
применять научные реко-
мендации, новые сорта сель-
скохозяйственных культур, 
удобрения, приобретали все 
больше машин и механиз-
мов, вкладывали все больше 
средств в мелиорацию, борь-
бу с эрозией — и посте-
пенно плодородие колхоз-

ной земли росло, следова-
тельно, рос «выход» про-
дуктов земледелия и жи-
вотноводства. 

К р а т н о с т и ради я о б р а щ у с ь 
и ц и ф р о в ы м п о к а з а т е л я м . К 
к о н ц у п я т и д е с я т ы х годов уро-
ж а й н о с т ь з е р н о в ы х в к о л х о з е 
п е р е в а л и л а за д в а д ц а т ь ц е н т -
неров с г е к т а р а . С р е д н я я уро-
ж а й н о с т ь за с е д ь м у ю п я т и -
л е т к у с о с т а в и л а 29.2 ц е н т н е -
ра. за в о с ь м у ю — 35.8 ц е н т -
нера, В н ы н е ш н е м , т р е т ь е м , 
р е ш а ю щ е м году п я т и л е т к и 
м ы в п л о т н у ю п р и б л и з и л и с ь к 
$0 ц е н т н е р а м с г е к т а р а . Д у -
м а е т с я , и э т о не п р е д е л . 

В 1971-^1972 годах на 
сто гектаров сельскохозяй-
ственных угодий получено 
в среднем по 118 центнеров 
мяса. В 1952 году недели-
мый фонд колхоза был 112 
тысяч рублей, сегодня пе-
ревалил за пять миллионов: 
средний доход — соответст-
венно сорок пять тысяч и 
два с лишним миллиона. 
Денежные доходы колхоз-
ников с прошлыми просто 
нельзя сравнивать. Механи-
заторы. скажем, зарабаты-
вают по 140 рублей в ме-
сяц, доярки — но 130... 
Кроме того, к каждому за-
работанному рублю колхоз 
бесплатно «добавляет» от 
полу килограмма до кило-
грамма зерна. 

В общем за двадцать лет 
урожайность зерновых вы 
росла втрое, производство 
молока — в тридцать раз, 
мяса — в сорок семь раз, 
денежные доходы увеличи-
лись в шестьдесят раз. 

За восьмую пятилетку 
план продажи государству 
продуктов сельского хозяй-
ства колхоз выполнил с 
превышением. Девятую пя-
тилетку мы обязались вы 
полнить да четыре года. 
Мне приятно сообщить чи-
тателям «Литературной га-
зеты», что 1 августа этого 
года мы полностью рассчи-
тались с государством зер-
ном за девятую пятилетку 
и теперь продаем хлеб, 
.можно сказать, 1976 года. 

Я рассказал о нашем 
колхозе отнюдь не для того, 
чтобы похвастатьси успеха-
ми, хотя, конечно же. нам 
есть чем гордиться. Напро-
тив, я ссылаюсь на исто-
рию н сегодняшний день 
для того, чтобы в дальней-
шем разговоре стали по-

нятны те сложныр, больные 
вопросы, которые волну-
ют и меня, и многих других 
руководителей колхозов. 

Да. наш колхоз уже не 
первый год числится среди 
передовых хозяйств страны. 
Наш опыт широко изучают 
в других областях Украи-
ны, во многих республиках, 
за рубежом И как раз на 
этом светлом победном фо-
не будут особенно заметны, 
особенно тревожны темные 
полосы неудач, ошибок, ис-
кусственных преград на пу-
ти развития колхозной эко-
номики. 

Мысли о будущем, о ре-
шительном преодолении не-

А. БУЗНИЦКИЙ, 
п р е д с е д а т е л ь о р д е н а Л е н и н а 
к о л х о з а и м е н и Ж д а н о в а 
К и е в с к о й о б л а с т и , 
Г е р о й С о ц и а л и с т и ч е с к о г о 
Т р у д а 

достатков, досадных несу-
разностей, мешающих даль-
нейшему подъему сель-
ского хозяйства, с особен-
ной силой захватили меня 
после недавнего партийно-
хозяйственного актива 
Украины, на котором вы-
ступил Л. И. Брежнев и 
приветствовал решение 
актива продать в нынеш-
нем году государству мил-
лиард пудов хлеба. 

Мне довелось тогда 
выступить, И Я ЗЗВСрИЛ 
Леонида Ильича, что слово 
свое хлеборобы Украины 
сдержат — дадут стране 
миллиард пудов! Я смотрел 
в зал, где было много зна-
комых мне лиц председате-
лей украинских колхозов, 
и хорошо понимал их взвол-
нованность и сосредоточен-
ность. Шутка ли — мил-
лиард пудов! Никогда еще 
Украина не давала стране 
так много хлеба. Да. «эта 
трудовая победа», как пи-
сала «Правда», «стала воз-
можной благодаря последо-
вательному осуществлению 
выработанной партией дол-
говременной программы ме-

ханизации и химизации 
сельскохозяйственного про-
изводства. мелиорации зе-
мель, повышения матери-
альной заинтересованности 
и морального поощрения 
работников сельского хо-
зяйства». 

А ведь пройдет немного 
лет, и миллиард пудов ста-
нет нормой для республики, 
пройденным рубежом. Где-
то впереди замаячат полто-
ра миллиарда, потом, мо-
жет быть. два. «Выход» зем-
ли должен непрерывно уве-
личиваться. Мы, в колхозе 
имени Жданова, знаем, что 
это возможно и достижимо. 

Мне пришлось не раз бы-

вать за границей — и в Ев-
ропе, и в Америке. Я ста-
рался внимательно пригля-
дываться к сельскому хо-
зяйству зарубежных стран. 
Сравнивал с нашим, сопо-
ставлял, анализировал. И 
каждый раз убеждался, что 
мы в принципе ничуть не 
уступаем Западу по уровню 
развития сельского хозяйст-
ва, что рекламируемые «от-
крытия» и «тайны» запад-
ных фермеров известны, хо-
рошо изучены и у нас, в 
СССР. Наши земледельцы 
н животноводы накопили ги-
гантский опыт, мы облада-
ем мощным научным н тех-
ническим потенциалом, хо-
рошо обученными кадрами. 
И если все это с умом и лю-
бовью, используя все преи-
мущества социалистической 
системы, приложить к ко-
лоссальным, самым боль-
шим в мире сельскохозяйст-
венным угодьям, коими об-
ладает СССР, земля совет-
ская будет рожать пышно 
н щедро, она, без сомнения, 
позволит нам выйти на меж-
дународный рынок в ка-
честве крупнейшего экс-

портера сельхозпродукции. 
Однако сельское хозяйст-

во страны растет все-таки 
гораздо медленнее, чем всем 
нам хотелось бы. Государ-
ство планомерно наращи-
вает поставки селу ма-
шин, химических продук-
тов, увеличивает капитало-
вложения. Я уверен, одна-
ко, что уже сейчас мы мог* 
ли бы резко, стремительно 
ускорить рост сельского хо-
зяйства. расчистив дорогу 
от накопившихся за многие 
годы организационных про-
счетов. Убежден, что повы-
шение эффективности руко-
водства сельским хозяй-
ством не менее важно, чем 

капиталовложения в него, 
что самый большой урон 
мы несем от разрыва ме-
жду сельскохозяйственной 
практикой и наукой, от 
устарелых форм отноше-
ний между сельскими тру-
довыми коллективами и ве-
домствами, от бюрократиче-
ских рогаток, шаблона и 
просто безответственности 
иных лиц. облеченных вла-
стью в сельском хозяйстве, 

УДОБРЯТЬ ЛИ 
К О С М О С ! 

У меня, как и у большин-
ства хлеборобов, отношение 
к науке благоговейное. Мы 
не мыслим своей работы без 
опоры на нее. Однако чем 
выше становятся наши уро-
жаи, надои, привесы скота, 
тем тоньше и сложнее де-
лаются хозяйственные про-
блемы, тем чаще ощущаем 
мы досадный разрыв прак-
тики и теории. 

Невозможно повышать 
урожай без удобрений. Ми-
неральные удобрения — ту-
ки, как мы их называем. — 
до сих пор предпочитают 
распылять над полями с са-
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В у с л о в и я х н а у ч н о - т е х н и ч е -
с к о й р е в о л ю ц и и о с о б е н н о не-
о б х о д и м ы п о д л и н н о т в о р ч е -
с к а я а т м о с ф е р а в н а у ч н о - и с -
с л е д о в а т е л ь с к и х к о л л е к т я в а х , 
и н и ц и а т и в а , з д о р о в а я с о с т я 
з а т е л ь н о с т ь . п о д д е р ж к а всего 
н о в о г о , п е р е д о в о г о . П о с т а н о в 
л е н н е м ЦК К П С С и Совета 
М и н и с т р о в СССР «О м е р о п р и -
я т и я х по п о в ы ш е н и ю зффеи-
т и в н о с т и р а б о т ы н а у ч н ы х ор-
г а н и з а ц и й и у с к о р е н и ю ис-
п о л ь з о в а н и я в н а р о д н о м хо-
з я й с т в е д о с т и ж е н и й н а у к и и 
т е х н и к и » н а м е ч е н ы и о н м р е т 
н ы в м е р ы по р а з в и т и ю широ-
к о г о с о р е в н о в а н и я в н а у ч н о -
техии-«есиой о б л а с т и и предот-
в р а щ е н и ю м о н о п о л и и в реше-
н и и в а ж н е й ш и х н а у ч н ы х и 
т е х н и ч е с к и х п р о б л е м . О тех 
с л о ж н ы х н р а в с т в е н н о - п с и х о -
л о г и ч е с к и х к о и ф л и н т а х , кото-
р ы е п о р о й в о з н и к а ю т в борь-
бе за новое, п е р е д о в о е , раз-
м ы ш л я е т с е г о д н я в своем 
о ч е р к е п и с а т е л ь А л е к с а н д р 
Б о р и и. 

ным ... Поэтому я обычно 
ничего не спрашивал у Ми-
хеева, ждал, пока он сам, 
что надо, мне сообщит. 

И настал день, Павел 
Иванович сообщил. Он 
вдруг спросил: «Петр Пет-
рович. есть мнение предло-
жить вам мою должность. 
Согласны?». Я неопреде-
ленно пожал плечами, ска-
зал: «Спасибо, конечно... 
Но если не секрет...». 
«Ухожу из аппарата, — не 
дав мв" договорить, сказал 
он. — Врачи уже давно пу-
гают разными страхами, но 
я все храбрился, не хотел 
им верить... Да. видно, при-
дется ..» 

Я понимал: он темнит. О 
врачах, о своем пошатнув-
шемся здоровье наш брат, 

рядке, с начальством преж-
нее взаимопонимание — 
просто он решил, пока не 
поздно, начать делать свою 
игру. Идти в начальники 
главка, как о том судачили, 
ему совершенно незачем: 
по весу и влиянию он уже 
сегодня не меньше любого 
начальника главка. Это для 
него не престиж. Идти в 
замминистры? Или пока не 
очень получается, или, ско-
рее всего, тоже не слишком 
манит. Заботы, риск, ответ-
ственность, а работаешь 
не на себя. Ты замминист-
ра — пока замминистра. А 
неровен час, что случится 
— загремишь: костей не 
соберешь , Другое дело — 
наука. Это — положение, 
достаток и постоянный лич-

мель... Да разве все напе-
ред угадаешь? 

2. 
В нашем главке есть два 

института. Тот. которым 
взялся руководить Павел 
Иванович. •— знаменитый, 
старинный, аристократиче-
ский, но от этого послед-
нее время как бы поросший 
некоторым старческим жир-
ком. Еще будучи главным 
инженером. Михеев часто 
камня на камне не остав-
лял от его разработок. Уче-
ных откровенно называл 
«старыми дремачамн». И 
другой институт — недавно 
организованный, растущий. 
Средний возраст сотрудни-
ков — что-то около трндца-

Ивановича готовил слож-
ные насосы, институт Аки-
мова объединял их в об-
щую техническую систему. 

Акимов подробно доло-
жил представленный про-
ект, но от доски не отошел, 
а вдруг сказал: «Так выгля-
дит проект, если принять 
без возражений навязан-
ные нам насосы... Но, вы 
сами видите, товарищи, на-
сосы этн тяжелы, громозд-
ки и малоэффективны. По-
этому сверх полученного 
задания, в порядке, как г о 
ворится, собственной ини-
циативы мы спроектировали 
свой, принципиально новый 
насос, обладающий целым 
рядом преимуществ. Если 
взять его, а не насос Павла 

Александр 
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Когда три года назад за-
говорили, что Павел Ивано-
вич Михеев, тогдашний 
главный инженер главка, от 
нас: уходит, никто не сомне-
вался он идет на повыше-
ние. Передавали, будто его 
прочат в начальники сосед-
него главка, будто министр 
берет его к себе новым за-
мом, кто то даже слышал, 
что Михеев выдвинут на 
дипломатическую работу. _ 

Я был у Павла Иванови-
ча заместителем, и мне бы 
полагалось раньше других 
знать, куда и когда Михеев 
уходит и, главное, кто зай-
мет его кресло: обстоятель-
ство, сами понимаете, для 
меня небезразличное, Но 
наши с ним товарищеские 
отношения — а Павел Ива-
нович всегда подчеркивал, 
что отношения у нас самые 
близкие, товарищеские, — 
обладали той особенностью, 
что он имел право откро-
венничать со мной, когда 
хотел, а я с ним —• когда 
этого хотел он. Любой его 
вопрос ко мне я должен 
был расценить как прямой 
и дружеский, а мой к нему 
мог. "чего доброго, оказать-
ся бестактным и неумест-

министерский работник, ча-
ще всего вспоминает, когда 
вдруг надвинулись служеб-
ные неприятности и у тебя 
расстроились контакты с 
руководством. Если же на 
самом деле подвело здо-
ровье. никто добровольно 
на понижепне не идет. Бо-
леть всегда лучше в на-
чальниках, чем в подчинен-
ных.. Я подумал: неужели 
проглядел, не увидел, как 
над Павлом Ивановичем 
сгустились тучн° Да нет, 
вроде ничего незаметно. 
Михеев — из породы лю-
дей, над которыми всегда, 
в любую погоду — безоб-
лачное небо. Это, пожалуй, 
его главное отличительное 
качество как работника и 
как человека. 

Сижу. Молчу. Жду. А 
Михеев говорит: «Я решил, 
Петр Петрович, пока не 
поздно, пока еще есть си-
лы, уйти из аппарата и 
ваять институт...» И он 
назвал научно-исследовя 
тельский институт, дирек-
тора которого мы с ним 
совсем недавно выпроводи 
ли на пенсию. 

Тут все мне стало абсо-
лютно ясно. Как на ладо-
ни ясно. Здоровье у него, 
естественно, а полном по-

ный капитал. Член-иорр. 
всегда член-иорр . он сам по 
себе член корр., независимо 
от должности и места служ-
бы На административной 
работе у Павла Ивановича 
пропадает когда-то им за-
щищенная докторская дис-
сертация, а будучи дирек-
тором института, он ее пус-
тит в оборот, все из нее 
выжмет, использует, как 
хороший хозяин свой при-
усадебный участок... Глу-
по, конечно, этого не сде-
лать. Глупо и нелепо Тем 
более, работая в министер-
стве, Павел Иванович успел 
подготовить вполне надеж-
ный трамплин... 

Он. наверное, увидел, что 
я все прекрасно понял, но 
не смутился. А чего ему 
было смущаться?.. Имея за 
плечами его багаж, я, ве-
роятно, тоже был бы рад 
так поступить... Павел Ива-
нович улыбнулся и шутливо 
спросил: «Ну как, товарищ 
начальник, обижать не бу-
дете?». Я ответил «Поста-
раемся не обижать». И мы 
оба засмеялись. 

А мне бы тогда заранее 
надо было понимать, како-
го беру подчиненного, чтб 
готовлю себе... От этой че-
сти бежать за тридевять зе-

тн. Этот институт Павел 
Иванович почти всегда 
поддерживал. Директором 
привел сюда молодого Оле-
га Сергеевича Акимова, та-
лантливого. но еще горяче-
го. неотстоявшегося парня. 

Став теперь с молодым 
Акимовым на одну доску — 
€• I директор* — Павел 
Иванович, кажется, ничуть 
этим не тяготился. Наобо-
рот. даже любил их равен-
ство открыто, при всех, 
продемонстрировать. На-
пример, рука об руку с 
Акимовым появлялся на за-
седании коллегии. Мы. ко-
нечно, улыбались в глубине 
души, но понимали: ничего, 
будет случай. Акимов за 
все сполна верой и правдой 
Павлу Ивановичу отслу-
жит. Назначая Акимова ди-
ректором. Михеев, очевид-
но, уже знал, что скоро сам 
возглавит родственное уч-
реждение. 

Но события разверну-
лись совершенно неожидан-
ным образом 

На комиссии, где не ина-
че как за грехи родителей 
председателем был я, сле-
довало утвердить эскизный 
проект машины, разрабаты-
ваемой сразу дв>мя инсти-
тутами; институт Павла 

Р А С С К А З 

ГЛАВНОГО 
ИНЖЕНЕРА 

Ивановича, то вся система 
коренным образом улуч-
шится. Для наглядности 
мы подготовили второй ва-
риант эскизного проекта...» 
— и люди Акимова выве-
сили на доску новые схе-
мы... 

-.-Я с л у ш а л А к и м о в а , но ду-
мал на с т о л ь к о о т о м , ч т л о н 
с е й ч а с г о в о р и т . — г о в о р и л 
он, м а ж е т с я , дело, в ы и г р ы ш 
от в т о р о г о в а р и а н т а б ы л вро-
де о ч е в и д е н — я у с и л е н н о 
с о о б р а ж а л , к а к а я в д р у г сло-
ж и л а с ь на к о м и с с и и непро-
с т а я , с т р а н н а я с и т у а ц и я . 

С е г о д н я , в п е р в ы е п о с л е сво-
его п р и х о д а в и н с т и т у т , Па-
вел И в а н о в и ч в ы с т а в л я е т 
п р а к т и ч е с к и й р е з у л ь т а т рабо-
т ы . По л о г и к е в е ш е й ч л е н ы 
к о м и с с и и д о л ж н ы з а д а т ь ему 
д в а - т р и в о п р о с а , с д е л а т ь два-
т р и ч а с т н ы х з а м е ч а н и я и в 
п р и н ц и п е к о н с т р у к ц и ю у т в е р -
д и т ь . Но в м е с т о э т о г о п о д ы -
м а е т с я м и х е е в с к и й с м е ж н и к , 
ю н е ц , м а л ь ч и ш к а , всем на 
свете М и х е е в у о б я з а н н ы й , и 
п у б л и ч н о , п р и всех, з а я в л я е т : 
с м о т р и т е , п р е ж д е в э т о м ин-
с т и т у т е с и д е л и «-старые дре-
м а к и - и т е п е р ь с и д я т о н и ж е . 
с п о я в л е н и е м П а в л а И е а н о в и 
ча р о е н о н и ч е г о не измени-
л о с ь Это, о ч е в и д н о , н а з ы в а -
лось: А к и м о в в ы з ы в а е т П а п а 
И в а н о в и ч а на т в о р ч е с к о е со-
р е в н о в а н и е . К а к б у д т о д л я 
с о р е в н о в а н и я у ш е л П а е л л 
И в а н о в и ч в н а у к у , к а к б у д т о 
не с п о к о й н е е ему б ы л о сорев 
и о в а т ь с я , о с т а в а я с ь в м и н и -
с т е р с к о м кресле.. . 

А к и м » » с у в л е ч е н и е м до* 

и л а д ы в а л у д о с к и с в о й в а р и -
а н т . а я т е м в р е м е н е м с о о б р а -
ж а л . к а к и е з м о ц и и д о л ж е н 
с е й ч а с и с п ы т ы в а т ь и п р е д с т а -
в и т е л ь з а к а з ч и к а , ч ь е с л о в о 
здесь, на к о м и с с и и , б у д е т в 
к о н ц е к о н ц о в г л а в н ы м , р е ш а -
ю щ и м . К о н е ч н о , з а к а з ч и к за-
и н т е р е с о в а н п о л у ч и т ь х о р о -
ш у ю . а не п л о х у ю с и с т е м у . 
Но ведь о н у ж е п р и н я л , одоб-
р и л все п р е д с т а в л е н н ы е Ми-
х е е в ы м х а р а к т е р и с т и к и насо-
са. не п р е д ъ я в и л к н и м н и к а -
к и х п р е т е н з и и , не с д е л а л н и -
к а к и х п о ж е л а н и й . . . К т о м у ж е , 
я з н а л , ш е ф з а к а з ч и к а по од-
н о м у с П а в л о м И в а н о в и ч е м 
с п и с к у н е д а в н о в ы д в и н у т на 
в ы с о к у ю п р е м и ю , и с е й ч а с , 
к о г д а з т о т в о п р о с р а с с м а т р и 
влете я а и н с т а н ц и я х , целесо-
о б р а з н о ли з а т е в а т ь им м е ж » 
д у собой с п о р , к о н ф л и к т , дис-
к у с с и ю ? 

А к и м о в г о в о р и л , а я п р и к и -
д ы в а л . в к а к о е , н а к о н е ц , по-
л о ж е н и е о н п о с т а в и л нас, 
свой г л а в к и м и н и с т е р с т в о . 
Не п р и ш е л з а р а н е е п о с о в е т о -
в а т ь с я , о б к а т а т ь и п р о в е н т и -
л и р о в а т ь с о п р о с , не п о с т а р а л -
ся п р е д в а р и т е л ь н о н а й т и ра-
з у м н о е , д л я всех п р и е м л е м о е 
р е ш е н и е , а с л о в н о из у ш а т а 
о к а т и л . Ч т о з т о — с л и ш к о м 
х и т р ы й р а с ч е т и л и п р о с т о не-
о п ы т н о с т ь , м а л ь ч и ш е с т в о ? 

Акимов кончил/ 
Я посмотрел на Павла 

Ивановича. Иа лице его 
нельзя было ничего про-
честь. Пожалуй, только жи-
вейший интерес к сообще-
нию Олега Сергеевича. 

«Ваше мнение, Павел 
Иванович?» — спросил я. 
Он перепел взгляд на меня, 
но выражение его лица не 
изменилось. «Надо обду-
мать, — сказал он. — Пе-
ожиданное предложение 
Олега Сергеевича нуждает-
ся в основательном и... бес-
пристрастном изучении. Так 
ведь? —он обернулся к Аки-
мову к подарил его отцов-
ской улыбкой. — Не возра-
жаете?» 

Я спросил, как считает 
представитель заказчика. 
«Да, да, — г готовностью 
сказал он. — Павел Ивано-
вич совершенно прав». 

Заседание мы отложили 
на две недели. 

3. 
Прошло полтора месяца, 

а я все не собирал комис-
сию. Почему? Правильнее 
всего сказать так: не было 
ясности. 

С о б с т в е н н о , н а у ч н а я , т е х и и -
ч е с к а я я с н о с т ь б ы л а . Д о м е н я 
д о х о д и л о : и н а ш и с о т р у д н и к и , 
и р а б о т н и к и з а к а з ч и к а в лич-
н ы х . к у л у а р н ы х р а з г о в о р а х 
р а с х в а л и .нот насос А к и м о в а , 
а к т о посмелее д а ж е не без 
е х и д с т в а п р о х а ж и в а е т с я на 
с ч е т П а я л а И в а н о в и ч а . Ясно-
с т и и-> б ы л о , т а к с к а з а т ь , ор-
г а н и з а ц и о н н о й . С л у ж е б н о й . 
К о м и с с и ю , п о н я т н о е дело, сле-
д о в а л о с о б р а т ь , змая. ч т о ее 
р е ш е н и е у ж е с о з р е л о , у т р я с е -
но. ч т о м ы п р и д е м к е д и н с т -
в е н н о п р а в и л ь н о м у решению,, 

ч т о д е л о в о й р а з г о в о р н е п р е -
в р а т и т с я в и о в г о р о д с и о е ве-
че... А в д а н н о м с л у ч а е , п о 
у п о м я н у т ы м п р и ч и н а м , я в 
э т о м д а л е к о не б ы л у в е р е н . Я 
с и л ь н о с о м н е в а л с я , ч т о л ю д и 
свое л и ч н о е , к у л у а р н о е мне-
н и е з а х о т я т з а п и с а т ь в о ф и -
ц и а л ь н о м д о к у м е н т е . 

Молодой Акимов, одна-
ко. не мог или не желал 
правильно понять ситуа-
цию. Не дождавшись вызо-
ва. он сам однажды ко мне 
явился. 

Вошел, опустился в крес-
ло. объявил: «В инсти-
туте создалось ненормаль-
ное положение. Из-за того, 
что до сих пор не утверж-
ден эскизный проект, па-
рализована вся работа». Я 
кивнул. Ничего нового он 
мне не сообщил. Сказал: 
«Олег Сергеевич, ваше 
трудное положение мы учи-
тываем. Однако ведь вы по-
нимаете: пока заказчик не 
дает свое «добро», вопрос 
остается открытым». «Лю-
ди заказчика ко мне каж-
дый день ездят, — возра-
зил он. — Говорят: моло-
дец, действуй, возьмем 
конструкцию с руками и но-
гами...» «А б\магу они о 
том подпишут?» — спро-
сил я. «Они говорят: пока 
вопрос не решится внутри 
нашего министерства, им, 
со стороны, неудобно 
официально вмешиваться». 
«Ах, неудобно! — сказал 
я. — Ну да, конечно...» 

Я смотрел на него и ис-
пытывал сложное чувство: 
мне было его жаль, и в то 
же время он сильно меня 
раздражал. 

«Олег Сергеевич. — 
спросил я, — не обидитесь, 
если я скажу вам прямо и 
откровенно? Вы ведь очень 
некрасиво, неэтично повели 
себя по отношению к Пав-
лу Ивановичу». Акимов 
удивленно вскинул бровь. 
«Я?I» — спросил он. «Да, 
вы, мой дорогой, именно 
вы .. Навел Иванович столь-
ко для вас сделал, так вам 
помогал...». Он не дал мне 
договорить. «Не понимаю. 
— сказал, — почему для 
меня он сделал, а не для 
пользы дела? Он что, при-
строил меня по блату на 
тепленькое местечко, а л 
не справился? Я работу 
развалил, а он это по-
крыл''. Что аа холуйская, 
простите. психология — 
вечно считать себя кому-то 
обязанным?» Я пристально 
на него смотрел Нет. мы 
все-таки были другими 
людьми, мы добро помни-
ли. «Хорошо, — сказал я. 

— Не считаете себя обязан-
ным Павлу Ивановичу—не 
надо. Вопрос вашей сове-
сти. Но если так. то что 
же. можно, значит, дейст-
вовать у него за спиной, на-
падать из-за угла? Вы таи-
лись, таились, а потом взя-
ли да при всех, иа людях, 
бухнули: глядите, какие 
мы умные и какой Михеев 
дурак! Это. по вашему, не 
холуйская психология, так 
поступают порядочные лю-
ди?»—я чувствовал, что не-
вольно завожусь. 

Акимов с интересом 
взглянул на меня и неожи-
данно резко рассмеялся. 
«Да если бы Павел Ивано-
вич заранее знал, что мы 
готовим встречную кон-
струкцию. разве он это 
допустил бы? Не нашел сто 
способов незаметно с нами 
расправиться.' — Акимов 
произнес убежденно: — У 
нас был только одни путь 
— положить на стол уже 
готовую вещь... Теперь мо-
жете поступать с нами как 
угодно, но конструкция сде-
лана. выполнена, существу-
ет. Факт, который нельзя 
уже ни обойти, ни замол-
чать. Так ведь?» 

Я ему не ответил. Мне 
опять стало его жаль. Я 
видел: он еще совсем, со-
веем неопытный.,, 

«Послушайте, — сказал 
Акимов и повысил голос.— 
В конце концов меня с дет-
ства псе учили: меньше 
слов, больше дела. Дока-
зывай свою правоту делом, 
и ты победишь. Я так и 
поступил. Вы знаете, что я 
прав, что в систему надо 
ставить именно наш насос. 
Почему же вы боитесь бе-
лое назвать белым?.. — Он 
сверлил меня взглядом. — 
Я хочу только одного — 
повторил он, — чтобы' бе-
лое вы назвали белым, а 
черное черным. Неужели 
это так много?». 

В самую пору мне было 
им залюбоваться. Я сказал: 
«Конечно. Олег Сергеевич. 
Вас совершенно правильно 
учили в детстве. И. главное, 
вы все очень верно усвои-
ли...» 

Скоро я узнал, что. не 
Дождавшись утверждения 
эскизного проекта, пиети-
с т Акимова самовольно 
приступил н техническому 
проектированию своего ва-
рианта. Я понял: запахло 
жареным 

И поехал — на совет, на 
поклон, на расправу, как 
хотите, к бывшему свое-
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ПЯТИЛЕТКА: ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ О 
Молета. Казалось бы, хоро-
шо. быстро, дешево, совпе-

вгляднмся-ка 
повнимательнее Самолеты 
нынче большегрузные, ско-
ростные, распыленне ведут 
с большой высоты. На по-
лях — где холмы, где ба-
•\°,?,

к а

' овраг, где лесо-
защитные полосы... Разные 
сорта, ра зные культуры 
растут впритык, д р у г ' за 
Другом. Самолет же ' «кро-
пит» все подряд.., 

Потом » д ешь по полю н 
видишь: здесь густо, здесь 
п

>
с т о

, «уда болы,1е УГОДИЛО 
удобрений, куда — мень-
ше, эдакая чересполосица. 
Д подул ветерок, накрыло 

аорим мы, за тем и пришли, 
пойдемте, проверим, у мае, 
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новых! Не торопитесь, отме-
чают, май бы вреда на вы-
шло... Какого вреда? Да май 
бы, мол, на повредить корни 
растении дисками сеялки, 
но ведь если бы они повре-
ждались, растении не дали 
бы зерна, прибавки урожая 
не было бы, а она вон какая! 
И все-таки, говорят нам. тем 
не менее... проверить надо... 

Мы проверяли. Мы седь-
мой год проверяем метод 
корневой подкормки зерно 
вых — и урожаи растут. А 
себестоимость надает, она 
почти вдвое ниже, чем под-
кормка с самолета. Теперь 
мы можем точно дозировать 

« 
удобрениями, скажем, ко-
ровник или поселок, а коро-
вам и людям зто не на 
пользу. Или унесло на по-
ле соседа — а ведь не со-
сед за самолет платил... 
Или хуже того — закрути-
ло ветром, подняло в верх-
ние слои атмосферы, на 
границу с космосом. Кос-
мос же нам. пожалуй, 
}Добрять преждевременно. . . 

Мы искали более рацио-
нальные способы ннесения 
у д (брений. Переоборудова-
ли для этого комбинирован-
ную сеялку СУК-24 и ста-
ли «вкладывать» туки пря-
мо в корневую систему ра-
стений. Объединили бороно-
вание озимых хлебов с ве-
сенней подкормкой. Удоб-
ряли пашню на четыре-пять 
сантиметров в глубь и за-
крывали влажные борозды 

П (рпые же опыты нас бук-
вально ошеломили: прибав-
ил л урожаю порой достига-
ла десяти центнеров! Мы и 
ученым: вот, мол, товарищи, 
наиую мы нащупали золотую 
жилу. И вдруг, смотрим, 
жмутся что-то ученые, пере-
глядываются. отвечают не-
внятно. Да. молвят, интерес-
но. но надо бы еще прове-
рит», подумат». Конечно, го-

подкормку по ее составу, по 
сортам, к ул ь т урам расте-
нии, по условиям микро-
участков. 

Но. как ни прискорбно, 
ученые руку сюда не прило-
жили. Наш опыт не обоб-
щен широко, публично, не 
получил еще теоретического 
обоснования на достаточно 
высоком научном уровне. 
Он распространяется и з 
уст в уста. Прочитав о нем 
в газетах, шлют к нам деле-
гатов колхозы и совхозы 
страны .. Раньше делегаты 
заходили вначале в НИИ, 
но там им отвечали то же, 
что нам: неизвестно, мол, 
сомнительно, мол, прове-
рить бы надо... Теперь, 
правда, не говорят так: 
проверка-то приобрела все-
союзный размах, на корне-
вую подкормку перешли ты-
сячи хозяйств, целые райо-
ны: Киевская область, 
частью Херсонская . Кирово-
градская. Молдавская 
ССР. И всюду — подъем 
урожайности. 

Три года назад по пригла-
шению ВЛСХННЛ я вы-
ступал на сессии этой глу-

бокоуважаемой организа-
ции и в числе прочих под-
нял опять вопрос о корне-
вой подкормке озимых хле-
бов. Руководство академии 
обещало присоединиться к 
нашим поискам, выделить 
компетентную научную 
группу для анализа ' мате-
риалов. Но и зтой группы 
мы в колхозе не видели. 

В чем дело? Село бук-
вально в поте лица своего 
борется за прирост каждого 
центнера урожая, а ведь в 
данном случае речь не об 
одном центнере ' Притом без 
всяких дополнительных ка-
питаловложений, наоборот, 
с экономией средств! Недо-

верие к возможностям 
колхоза, к « у зким» 
практикам? Так кол-
хозники и не собира-
ются конкурировать с 

А научными учреждення-
№ ми, напротив, обраща-
* ются к их компетентно-

му содействию. Может 
быть, ведомственная 
обида, задета честь 
мундира — мол, не мы 
кашли, не на наших 

делянках сие открыто? Но 
с точки зрения государст-
венных интересов —' какая 
разница! Главное, чтобы 
хлеба получать больше н с 
меньшими затратами. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
И «ЭКСПЕРИМЕНТЫ»... 

Есть и дру гие примеры 
отрыва сельскохозяйствен-
ной науки от практики — 
теперь уже из области жи-
вотноводства. 

Издавна колхоз разводил 
скот симментальской поро-
ды. Это хорошая порода, с 
приличными удоями и при-
весами молодняка. К Наро-
Фоминском районе Москов-
ской области, с которым 
наш Мироновский район го-
ревнуется, разводят черно-
пеструю породу. Пригля-
делись мы видим: тоже 
неплохая порода, отличные 
бычки, удойные коровы А 
не попробовать ли нам эту 
породу у себя? 

Обратились к у ч еным за 
консультацией. Нет, сказа-
ли нам, не пробуйте, гиб-
лое дело: дескать, у черно-

пестрых коров жирность 
молока ниже, чем у симмеи-
талок, бычки растут .мед-
леннее, а туберкулезом бо-
леют чаще. И еще много 
доводов «против». 

Мы прикинули. Наро-
Фоминский район хоть по 
урожайности нам пока и 
уступает, но в животновод-
стве не отстает, а кое в чем 
и обгоняет. Там же. прости-
те, не дураки сидят, чтоб 
держать просто так вместо 
сим.мента лок черно-пест-
рых! Л даиайте на все-таки 
попробуем, решили мы. 

Попробовали. 11 оказа-
лось. что черно-пестрые 
нам больше подходят. Они 
л у чше поедают корма, зна-
чит. и быстрее наращива-
ют удои и привесы. Болеют 
не больше симменталок, а 
по жирности молока быстро 
их догоняют. И теперь мы 
но спеша подменяем сим-
менталок, вытесняем их 
черно-пестрыми. 

Знающий человек сразу 
оценит важность, принци-
пиальность такого новше-
ства, как смена Пород в жи-
вотноводстве Но проводим 
мы этот ответственным 
эксперимент не только без 
помощи ученых, а даже во 
прекн их мнению! Это уже 
настолько большое расхож-
дение между наукой и 
практикой, что оно внуша-
ет тревогу. 

Или другой пример . 
. Совсем недавно раздает-
ся звонок из управления 
сельского хозяйства. Так н 
так, говорят мне. вы задер-
живаете внедрение прогрес-
сивной технологии произ-
водства мяса: есть указание 
перейти на сеноконцентрат-
ный откорм, а вы не пере-
ходите, и другие хозяйства 
не переходят, ссылаясь на 
ваше авторитетное мнение. 

Действительно, было та 
кое указание. Мы его на 
правлении обсудили и при-
ш л и К ВЫВОДУ, ч т о о н о д л я 
нас совершенно неприемле-
мо Я так и ответил. 

Назавтра вызывают меня 
на совещание. Сидит весь 
административно - научный 
синклит. Предстоит мне 
сызнова отвечать: почему 
колхоз срывает внедрение 

«прогрессивной формы» 
производства мяса? 

А эта «прогрессивная» 
технология сводилась к то-
му, чтобы кормить скот 
чуть ли не сплошным отбор-
ным зерном. И вспомни-
лась мне юность, начало 
двадцатых годов... Батра-
чил я у одного каневского 
середняка. Отелилась у не-
го корова. Погнали мы ко-
рову и теленка на базар 
продавать. В то время ко-
робок спичек стоил милли-
он рублей и торговля шла 
не на обесцененные деньги, 
а вполне натурально. Все-
общим эквивалентом был 
хлеб II вот корову весом 
пятьсот килограммов и сто-
килограммового теленка 
мы продали за 23 пудов 
хлеба, то есть шесть цент-
неров мяса обменяли на че-
тыре центнера зерна 

Конечно, были впечена, 
когда мясо стоило куда до-
роже хлеба. Но теперь рас-
ходовать 107 пудов концен-
тратов плюс сено, биомицин 
и дру гие дорогостоящие до 
бавки для откармливания 
бычка в 400 килограммов 
весом, как требовалось в 
инструкции?! Вырастает по-
истине «золотой теленок»! 
Тем паче, что избытка зер-
на у нас пока нет. Эдак 
мы просто разоримся. Мы. 
конечно же, за то. чтоб быч-
ки — по инструкции — на-
бирали четыреста килограм-
мов веса не за пятнадцать 
месяцев, как сейчас в на-
шем колхозе, а за двена-
дцать! По ведь не за счет 
такого колоссального расхо-
да концентратов, не такой 
дорогой ценой! Мы на каж-
дого бычка расходуем око-
ло 25 пудов концентратов, 
но не 107. 

В конце совещания, при-
нявшего нашу сторону, вы-
яснилось. что кое-кто из 
ученых, оказывается, пред-
ложил внедрить «прогрес-
сивную» технологию в по-
рядке эксперимента. Надо 
надолго замкнуться в каби-
нете, давно оторваться от 
реальной жизни, чтобы 
предлагать подобные экспе-
рименты. 

(Продолжение следует) 

«ДЕНЬ РАЗОРЕНИЯ» 

МУ шефу, нынешнему под-
чиненному, Павлу Ивано-
вичу Мнхееву. 

4, 

Будь на месте Мнхеева 
любой другой, я мог бы за-
ранее предсказать, какой у 
нас состоится разговор. Лю-
бой дру гой мог бы, скажем, 
начать паясничать, «валять 
Ваньку» : я не я. и хата не 
моя, спрашивайте у заказ-
чика. Или, наоборот, в бе-
седе с глазу на глаз мог бы 
себе позволить полную от-
кровенность. Акимов , де-
скать. сопляк, поднял р у к у 
на отца родного, ничего, 
он еще попомнит 

Но Павел Иванович, я 
знал, так себя вести не ста-
нет. Не то чтобы он был 
умнее других, но он был 
интереснее других . Это точ-
но 

Михеев встретил меня 
радушно. гостеприимно. 
Хозяйство показал. 

Я объяснил, что приехал 
н нему из-за этой акнмов-
ской истории «Как всегда, 
Павел Иванович, рассчиты-
ваю на ваш муд рый и спра-
ведливый совет » Он не 
удивился. Кивнул. Сказал: 
«Лично для меня, конечно, 
было бы всего удобнее ус-
тупить Акимову , порекомен-
довать в систему его на-
сос». Он, вероятно, поймал 
мой и зумленный взгляд и 
рассмеялся: «Не верите! 
Ну, конечно, как же так 
можно: поддержать сопер-
ника? Ох, до чего же мы, 
Петр Петрович, бываем про-
сты. — сказал он, — до че-
го просты! Склоняем весь 
век свое личное местоиме-
ние — «я», «меня» , «мне» 
— и думаем, что уже забо-
тимся о собственной поль-
зе... Нет, дружочек , слу-
жебные отношения сложней 
школьной грамматики, го-
раздо сложней. . .» II он 
объяснил, почему лично ему 
было бы всего удобнее н вы 
годнее уступить Акимову . 
Во-первых. Павел Ивано-
вич сравнительно недавно 
директорствует в институте, 
нее его грехи еще можно 
списать на прежнее ру ко-
водство, а зто никогда не-
лишне Во вторых, вос-
пользовавшись провалом с 
насосом он РЫГИСЛ бы с рп-
Лоты все пенсионное ста-
рье пен; :ь°иыА балласт, ког 
д« еще такой случай пред-
ставится ' В третьих же 
поддерживая Акимова, он 
приобрел бы в министерст-
ве репутаци-о самого объек-

тивного человека — лестно 
и развязывает руки. . . 

•Другое дело, — сказал 
он. — вы, главк, мини-
стерство. никогда не реши-
тесь поддержать Акимова . 
С этим я вынужден, конеч-
но. считаться», 

Я его не понял. Михеев 
заметил и очень удивился . 
Или сделал вид. что уди-
вился. Откинувшись " на 
спинку стула, он спросил: 
«Вы что, всерьез считаете, 
что А кимо в со мной затеял 
научно - техническое сорев-
нование? —- Он даже рас-
смеялся .— Нет, дружочек , 
— сказал,—научно-техниче-
ское соревнование не есть 
стихия, беспорядок, базар. 
Оно не отменяет разумной 
специализации, разделения 
труда... Вы можете себе 
представить, чтобы какая-
нибудь капиталистическая 
«Дженерал моторе» само-
вольно. в порядке собствен-
ной инициативы, вдру г взя-
ла да построила заказчику, 
кроме заказанных им авто-
мобилей, еще те же, ска-
жем, насосы? — Он опять 
засмеялся, таким это пока-
залось ему нелепым. — 
Несмотря на свободную 
конкуренцию и.стихию рын-
ка. — добавил он. — А у 
нас, к счастью, плановое 
хозяйство, единый хозяин». 
Я кивнул. Михеев сделал 
паузу . «Сегоднн, — сказал 
он, — силы сконцентриро-
ваны в кулак: у меня — 
«насоеннки», у Акимова — 
«системники». . . А если мы 
начнем заниматься не тем, 
что нам поручено, а тем, 
что захочется, — к чему 
это приведет? Размажем 
кадры специалистов по де-
сяти тарелкам Хорошо?» . Я 
согласился: нет. нехорошо. 
«Или средства, капитало-
вложения, — сказал он. — 
Известно: государство их 
распределяет не с закрыты-
ми глазами, а целенаправ-
ленно. Мне дает денежки на 
насосы, а Акимову — на 
систему. — Павел Ивано-
вич наклонился ко мне и, 
понизив голос, совсем дове-
рительно спросил: — Ведь 
если называть вещи своими 
именами. Олег Сергеевич 
допустил растрату госу-
дарственных средств, а? 
Употребил их совершенно 
не по назначению. Так?» Я 
снова кивнул. * \ ответе т 
ценность? - спросил он. — 
Сегодня ясно и понятно, с 
кого за что спрашивать с 
меня —- за насосы, с Аки-
мова — за систему,.. А ес-

ли в порядке, так сказать, 
инициативы мы начнем все 
д р у г у дру га выхваты-
вать .— вы отыщете р а ж е 
концы, найдете виновато-
го?». 

Спорить с Михеевым я 
никогда не умел. Даже ес-
ли он явно был ненрав, все 
равно выходил правым. Я 
чаще добивался своего, ес-
ли не спорил, а притворял-
ся, наоборот, дурачком. 
«Убедили. — сказал я Пав-
лу Ивановичу. — Акимова 
нельзя поддержать принци-
пиально. Но подскажите: 
как не допустить в систему 
его «не законнорожденный-
насос?» 

Ох, как Михеев рассер-
дился. Он даже забыл на 
минуту , что нс он теперь 
мое начальство, а я — его, 
и произнес с тем холодным, 
пре зрительным высокоме-
рием. которым, бывало, ме-
ня обдавал, когда я слиш-
ком долго не мог ухватить 
суть его руководящей уста-
новки. «Разве я предла гаю 
не брать в систему акимов 
скин насос'' — спросил он. 
— Обязательно его надо 
взять По только по-умно-
му, Петр Петрович. Слыши-
те. по-умному.. .». 

Какой смысл он вклады-
вает в эти слова, я понял 
несколько позже. 

$. 
Через две недели Аки-

мов опять позвонил мне. В 
институте у ж е готова мо-
дель насоса, если я хочу, 
могу приехать и посмо-
треть. Выражаясь языком 
Павла Ивановича, растрата 
государственных средств 
продолжалась . 

Вечером я зашел к на-
чальнику главка и обрисо-
вал ему сложившуюся си-
туации). Попросил съездить 
со мной к Акимов у и но 
смотреть модель. «Как же, 
разбежался . — сердито 
сказал он. — Лечу на кры 
льях. Если твой Акимов 
хочет, пускай сам везет сю-
да свой насос...». 

Модель доставили иазав 
тра. Установили в малом 
зале. Мы с начальником 
главка вышли посмотреть. 

При всех своих человече-
ских недостатках наш нз 
чальник главка был инже-
нером от рождения Мимо 
хорошей техники равно 
душно пройти не мог. На 
зто я, собственно, и рассчн 
тывал Он как увидел мо 
дель. так и прилип к ней 
Акимова засыпал вопроса-

ми. Тот отвечал сдержанно 
и толково... 

«Ничего не скажу, мо-
лодцы. — похвалил началь-
ник. — Умная, красивая 
работа. Премии свои вы че-
стно заслужили» . Акимов , 
привыкший за последнее 
время только терпеть н ог-
рызаться. стоял как будто 
даже в оцепенении. Губы 
его скривились в растерян-
ной, смущенной улыбке. 
«Большие молодцы, — по-
вторил начальник главка. 
— Завтра же отвезете мо-
дель и всю документацию 
Мнхееву. Пусть его люди 
прикинут, решат, что можно 
использовать.. .». 

Акимов , продолжая по 
инерции улыбаться, с удив-
лением вз глянул на началь-
ника главка. «Мнхееву? -
спросил — Зачем?» «Я 
сказал, зачем, добродуш-
но повторил начальник глав-
ка — Чтобы его люди в 
срочном порядке довели 
конструкцию до ума- . Аки-
мову, должно быть, показа-
лось, что с ним шутят. Он 
рассмеялся. «Люди Мнхее-
в а ' - спросил. — Да они 
же ч уж ую конструкцию рас 
кулачат и выбросят. Ничего 
че останется. » «Просле-
дим. чтобы не раскулачи-
ли, — возразил начальник 
главка — Да и ты сам про-
следишь ...» 

Теперь я. кажется, по-
нял. что имел в виду Павел 
Иванович, когда говорил, 
что акнмовский насос надо 
использовать по-умному. 
Это значило: надо его от-
дать ему. 

Начальник главка холод-
ным. остере гающим взгля-
дом следил за Акимовым. 
Я попытался было Олега 
Сергеевича остановить, но 
не успел. «По какому же 
все-таки праву мы должны 
отдать Павлу Ивановичу 
свое, кровное*» спросил 
он. Начальник ответил не 
громко, но в голосе его уже 
прозвучала угроза «Что 
значит: свое^ сказал он. 

Твоего тут ничего нет. 
ТУТ все государственное. 
Запомни это!» Я опять не 
успел вмешаться. «Тогда 
жчем вы за наш счет ста-
раетесь Павла Ивановича 
обогатить ' спросил Аки-
мов — Думаете, в следую-
щий раз мои ребята снова 
тхотят работать на дядю? 
Вы же наказываете, убивае-
| е инициатив) .Это разве 
по-государственному, спра-
ведливо' '» Начальник глав-
ка все еще не повышал то-

на. « А я и не обязан быть 
справедливым, — сказал 
он, — я правым обязан 
быть... За инициативу спа-
сибо, а порядка нарушать 
не позволю. Каждый будет 
заниматься тем. чем ему 
положено. Иначе никаких 
концов не найдешь. . .» Я 
вспомнил: то были слова 
Павла Ивановича. 

• Не отдадим! — сказал 
Акимов — Слышите',' Сво 
его не отдадим! Что угодно 
делайте, не отдадим!». 

Тут начальник главка 
наконец взорвался. Не сво-
дя с Олега Сергеевича 
взгляда, чеканя каждое 
слово, он произнес: «Плохо 
же вас воспитали, товарищ 
Акимов Собственником 
вас воспитали. Не при со-
циализме вам жить!» . 

Ох. как Акимов поблед-
нел! Крикнул: «За эти ело 
ва вы мне еще ответите!» И 
выбежал, хлопнув дверью. 

Начальник главка, тяже-
ло дыша, стоял посередине 
комнаты «Хулиганье ! — 
сказал он - Безответст-
венное хулиганье! — Он 
обернулся ко мне: — Пиши 
приказ. Насос и всю техни-
ческую документацию у 
этих дураков изъять. Сего-
дня же. Под твою личную 
ответственность Я их так 
раскулачу, замашечки свои 
они у меня быстро забу-
дут... Позвонишь Мнхее-
ву. — добавил. — чтобы 
слал за насосом и чертежа-
ми своих людей » 

...Прошло уже три дня, а 
приказа об изъятии у Аки-
мова насоса я так и не на-
писал Рука не подымается 
Помню, давным-давно, в хо-
рошую минуту, Михеев как-
то пошутил: «Работал бы 
Декарт у нас в главке, он 
бы сказал: «Я слушаюсь, 
следовательно, я сущест-
вую ' . . . » Я не Декарт, но 
жизнь знаю не хуже зтого 
Декарта. Однако сегодня 
утром я набросал черновик 
докладной министру о том, 
что распоряжение началь-
ника главка в данном слу-
чае считаю неправильным и 
нецелесообразным .. Если я 
осмелею и подам доклад-
ную, что, интересно, скажет 
Павел Иванович? Обругает, 
пожалеет, засмеет? Или, 
наоборот, согласится, под-
держит и употребит опять 
же в свою пользу ? Я го 
ворнл уже: Павел Иванович 

очень интересный чело-
век Заранее предугадать 
его поведение никогда не 
возможно.. . 
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и их наследники 

НЕЖДАННО-НЕГАДАННО 
редакция затеяла игру 
— то ли в «концерт» 

загадку», то ли в «фото-
ателье: что бы это значило?», 
А между тем ни мучительно 
знакомых мелодий, ни стран-
ных снимков не было. В 
статье А. Рубинова «День ра-
зорения» («ЛГ», N2 26) четко 
и определенно назывались 
адреса нескольких новых до-
мов, случайно оказавшихся в 
поле зрения редакционного 
эксперимента, они ^ыли по-
строены преступно плохо и 
сто*.ь же безответственно 
приняты — со всеми недо-
делками, 

«Я сразу догамлся, что 
речь идет о н а , > м доме 
Ы? 21 в микрорайоне Куэне-
' »ха-1, — с уверенностью пи-
шет Л. Лапшин из города 
Горького. — Не случайно в 
статье упоминается наш го-
род!» 

Жители дома Ы? <1 5 по 
улице Волгина в городе Куй-
бышеве, обитатели микрорай-
она «Детская» в Ивантеевке, 
новоселы из Свердловска, 
Астрахани полагают, что речь 
шла именно об их «злосчаст-
ном доме» и о них, «горемы-
ках»... 

Нет, дорогие читатели, вы 
ошибаетесь. Разговор шел не 
о вашем доме. Просто, как 
пишет нам П. Болтнев тоже 
из города Горького; «Очко-
втирательство в сдаче и 
приеме жилых домов с недо-
делками с целью создания 
видимости выполнения плана 
и получения премий, как вид-
но, получило широкое рас-
пространение». 

Об этом же идет речь во 
многих других откликах на 
статью «День разорения». 
Читатели сетуют на то, что 
тема низкого качества жи-
лищного строительства не 
сходит с газетных страниц, а 
между тем по-прежнему 
слишком много случаев, ког-
да строителям прощают хал-
туру. 

Старший инженер Волго-
градской лаборатории Гос-
стандарта СССР М. Шиика-
ренко призывает к сурово-
сти: «Нельзя дальше спускать 
бракоделам. Это просто без-
нравственно и вдобавок раз-
лагающе действует на осталь-
ных!». М. Шинкаренко раз-
мышляет: «А. Рубинов, срав-
нивая дом с промышленным 
изделием, пишет, что никто 
ведь не купит помятый холо-
дильник, криво сшитый пид-
жак. Правильно, не чупит. А 
если случайно и уп*г вещь 
со скрытым де$ -ктом, то за-
вод обязан обменять ее или 
произвести бвег.гетный га-
рантийный ремонт. Почему 
же этого не делается в до-
мах с недоделками? ...Ремонт 
новой квартиры! Я понимаю, 
что восклицательный знак 
здесь никого не удивляет. 
Это стало в порядке вещей. 
Но можно ли мириться с та-
ким порядком?» 

Действительно, ремонт со-
вершенно новых домов, в ко-
торых люди не прожили еще 
и часа, стал делом привыч-
ным. Странно, но с таким 
курьезом, который обходит-
ся государству в миллионы 
выбрасываемых на ветер руб-
лей, почти смирились. 

Читатели обратили внима-
ние редакции на сравнитель-
но новую брошюру-сборник 
«Экономика, планирование и 
рентабельность жилищного 
хозяйства», в которой гово-
рится о том, что в Москве 
«в 1^70 году ремонт по лик-
видации протечек межпанель-
ных стыков и кровель был 
проведен в 2700 жилых до-
мах... на работы по гермети-
зации израсходовано 5,6 мил-
лиона рублей». Точнее гово-
ря, из числа новых домов 
2700 (две тысячи семьсот!) 
тут же подверглись ремонту! 
Точно определена и сумма 
потерь: больше пяти миллио-
нов! К сожалению, в брошю-
ре не говорится, кто запла-
тил эти миллионы за брак. 
Думается, отнюдь не винов-
ники... Думается еще, что это 
именно те дома, что были 

Госгражданстрой рассмот-
рел с участием отделов Гос-
плана СССР статью А. Руби-
нова «День разорения», опу-
бликованную в номере «Ли-
тературном газеты» от 27 
июня с. г. 

Перечисленные а статье 
дефекты строительно-мон-
тажных работ и нарушения 
установленного порядка вво-
да в эксплуатацию объектов 
действительно кчеют место, 
и в особенности по объек-
там, вводимым в конце года. 
«Литературная газета» пра-
вильно указывает на недопу-
стимость сосредоточения 
сроков сдачи объектов на ко-
нец года 

Для улучшения качества 
строительства проводится ра-
бота по подготовке и воспи-
танию квалифицированных 
кадров строителей, совер-
шенствованию системы сти-
мулирования и санкций, укре-
плению и модернизации 
строительной базы, а также 
по внедрению передовых на-
учных и технических дости-
жений, новых материалов м 
конструкций. 

Госгражданстрой система-
тически ведет проверку ис-
полнение постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР от }8 мая 1969 года 
«О мерах по улучшению ка-
чества жилищно-гражданско-
го строительства». Такая про-

ЗАМЕТКИ 
НА ПОЛЯХ 

ПИСЕМ 

сданы в "день разорения» — 
30 декабря, когда бушует 
штурмовщина сдачи недо-
строенных домов. 

В откликах всесторонне об-
суждается предложение о пе-
реносе начала и конца строи-
тельного года с зимы на 
лето. 

Некоторые читатели не счи-
тают это предложение пра-
вильным «Никакая передвиж-
ка сроков не поможет. Су-
матошным днем было 30 де-
кабря, станет, например, 
11 августа»,— пишет Д. Гась-
ков из Одессы. 

Так же считает и И. Кочан 
— главный технолог «Волго-
градгражданпроекта»: «Про-
сто «день разорения» переме-
стится на лето. Едва ли это 
даст больший эффект, хотя, 
конечно, вести отделочные 
работы летом гораздо де-
шевле». 

Если помнит читатель, автор 
статьи и не считал это реше-
нием всей проблемы: самая 
радикальная мера—ликвида-
ция штурмовщины. Но пока 
она существует, все-таки луч-
ше будет, если «пики» при-
дутся не на зимний, студеный 
или слякотный день, а на 
теплый и длинный, когда бур-
ная спешка может принести 
вреда меньше. 

Большинство откликнув-
шихся поддерживает идею 
перенесения сроков строи-
тельного года. Инженер-
строитель И. Порхуи из Киева 
сообщает, что и он высказы-
вал такое предложение. Об-
ращался с ним в Министер-
ство финансов СССР, аргу-
ментируя эго так: «Не только 
жилье сдают строители в де-
кабре. школы, поликлиники, 
животноводческие помеще-
ния, элеваторы, плодокон-
сервные заводы. И, естест-
венно, сданный зимой элева-
тор будет ждать нового уро-
жая до осени. Перезимует в 
старых коровниках и скот — 
кто его будет перегонять зи-
мой, пусть даже в более бла-
гоустроенные помещения!» 
Аргументируя предложения 
о переносе сроков строитель-
ного года, И. Порхун обра-
щает внимание и на то, что 
летом студенческие отряды 
оказывают строителям огром-
ную помощь. «Она бодыь.&ы 
ощутимее, когда стдоигвтй 
испытывают самую большую 
нужду в помощи — на фи-
нише. Тогда особенно не хва-
тает рук». 

Читатель А. Погодин, на-
чальник технического отдела 
Главного управления сигнали-
зации и связи МПС, сообща-
ет, что и он вносил предло-
жение о переносе сроков 
строительного года: «Все без-
образия, о которых пишет 
А. Рубинов, связанные со 
штурмовщиной в суровое 
время года, свойственны не 
только строительству жилых 
домов — строительству вооб-
ще. Пора, давно пора начи-
нать и заканчивать хозяйст-
венный год где-то в середи-
не календарного года». 

А. Погодин прислал ре-
дакции письмо, которое он 
получил в свое время из 
Госплана СССР. В нем повто-
ряется знакомый довод: 
«Один лишь перенос начала 
хозяйственного года практи-
чески л-ожет только привести 
к переносу штурмовщины на 
более теплое время года». Но 
разве стоит этим пренебре-
гать? Разве мало того, что не 
потребуется согревать мороз-
ный декабрьский день реф-
лекторами, освещать его про-
жекторами, пользоваться от-
боиными молотками для по-
садки дерева, нагревать ог-
ромные котлы с «супом» — 
раствором? 

Многие читатели напомина-
ют, что до 1930 года хозяйст-

венный год начинался 1 октя-
бря. Об этом, в частности, пи-
шет старший научный сотруд-
ник ЦНИИС Минтрансстроя, 
кандидат технических наук 
К. Николаи. Тогда начало хо-
зяйственного года передвину-
ли ради того, чтобы строи-
тельное дело перестало быть 
сезонным. Но теперь уже 
всем ясно, что строить мож-
но во все времена года. И 
«поскольку в настоящее вре-
мя все виды строительных 
работ ведутся практически 
круглогодично, — пишет тов. 
Николаи, — то указанный 
фактор ныне утратил свое 
значение». 

Другие читатели сообщают, 
что в ряде стран хозяйствен-
ный год не совпадает с ка-
лендарным. 

Так или иначе и сторонники 
нового строительного кален-
даря, и его противники схо-
дятся в том, что необходимы 
решительные меры для обу-
здания бракоделов. Редкое 
письмо обходится без того, 
чтобы там не упоминалось 
слово «прокуратура». Врач 
И. Коненкин из Усть-Камено-
горска пишет: «Существует 
немало решений, категори-
чески запрещающих при-
нимать недостроенные до-
ма. Предусмотрена уголовная 
ответственность за нарушение 
этого положения. Органы 
прокурорского надзора обя-
заны неукоснительно привле-
кать к ответственности ви-
новных». 

Корреспондент «Литератур-
ной газеты» снова побывал в 
доме № 15 квартала 521 Сал-
товского массива в Харькове 
(если помнит читатель, жите-, 
ли именно этого дома столь 
дружно поставили строите-
лям самую низкую оценку). 
Заметных перемен нет. Жите-
ли своими силами и средства-
ми все еще устраняют недо-
делки в доме, который был 
принят у строителей в «день 
разорения» в 1971 году. На-
чальник ЖЭКа В. Н. Вовк из-
мучен напрасной, непосиль-
ной борьбой с теми, кому 
авансом «простили» брак. Ни-
что не помогает. 

Недавно редакция получи-
ла официальный ответ на кри-
тику, подписанный заместите-
лем председателя исполкома 
Харьковского городского Со-
вета депутатов трудящихся 
С. Толстокоровым. «На своем 
заседании, — говорится в нем, 
— исполком горсовета рас-
смотрел статью «День разо-
рения», опубликованную в 
«Литературной газете» от 
27 июня с. г., и принял соот-
ветствующее решение. Кри-
тика, отмеченная в статье, 
признана правильной». 

Сделал все, что мог, город-
ской Комитет народного кон-
троля: «обратил внимание» 
руководящих строителей на 
безобразия, с трех начальст-
венных лиц взыскал по две-
сти рублей. 

Но это слишком легкая пла-
та за испорченный людям 
праздник новоселья, за нане-
сенный государству урон! Так 
и неизвестно, за чей счет, на-
пример, повторно постлан 
линолеум в 105 квартирах (из 
144). Кто платил еще раз за 
60 дверей, которых не ока-
залось, и за ремонт 51 двери. 
За 180 пустых оконных рам, 
за десятки других недоделок 
и переделок. Любопытно 
мнение народных контроле-
ров, которые обследовали 
вместе с домом № 15 еще 
три соседних. Говоря об от-
делочных работах, они чер-
ным по белому написали: «Из 
576 квартир нет ни одной, в 
которой эти работы были бы 
выполнены безукоризненно». 
И за сплошной брак — всего 
600 рублей штрафа! 

Виновные вышли почти су-
хими из воды. 

Низкое качество строитель-
ства, сдача домов в эксплуа-
тацию с недоделками — важ-
ная народнохозяйственная 
проблема. Нужно сделать все, 
чтобы не портить праздник 
новоселья миллионам совет-
ских людей, ежегодно полу-
чающих новые квартиры. 

О Т В Е Т 
• ё р к ^ ^ о с у щ е с т в л ё н « ^ 6 о л ё е 
чем * 1100 города» и ряде 
населенных мест. Из-за низ-
кого качества работ было 
приостановлено строительст-
во 2330 жилых и общест-
венных здании, а также про-
изводство материале! и из-
делии на 130 предприяти-
ях. Результаты проаерок с 
конкретными рекомендация-
ми и мероприятиями рас-
сматривались на местах со-
вместно с партийными и со-
ветскими органами и строи-
тельными организациями, ко-
торые принимают опреде-
ленные меры к устранению 
имеющихся недостатков. 

В статье предлагается пе-
ренести сроки отчетного и 
планового года а жилищном 
строительстве на летний пе-
риод. Аналогичные предло-
жения неоднократно рас-
сматривались при подготовке 
мероприятий по совершен-
ствованию планирования ка-
питального строительства, но 
приняты не были, поскольку 
изменение сроков «произ-
водственного» года для стро-
ителей требует перестройки 
«сей системы народнохозяй-

ственного планирования. Это 
, тоже неосуществимо, так как 
! годовой план зааисит от раз-

меров национального дохо-
да, окончательно выявляю-
щегося в итоге завершения 
года, предшествующего пла-
нируемому, по всем отрас-
лям народного хозяйства. 

Кроме того, перенос сро-
ков отчетного года н« влияет 
на улучшение качества строи-
тепьства, а задача строи-
тельно-монтажных организа-
ций заключается в обеспе-
чении ритмичной круглого-
дичной работы, равномерной 
сдаче объектов а зкеппуата-
цию а течение года, повыше-
нии качества строительных 
изделий и монтажа, что обу-
словлено современным уров-
нем индустриального домо-
строения, позволяющим лик-
видировать сезонность а 
строительстве. Примером та-
кой работы является ряд до-
мостроительных предприятий 
Москвы, Ленинграда, Мин-
« в , Вильнюса, Риги и других 
городов. 

в связи е изложенным, 
Госгражданстрой не поддер-
живает предложения о пере-
носе сроков отчетного годе в 
жилищном строительстве. 

Г. ФОМИН, 
председатель 

государственного номитета 
по гражданскому 

стронтолье-гду 
и архитектур» 
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ — — — — — — — ь — — — — — — 

НЕ Д А В Н О , УЖЕ В КОТО-
РЫЙ раз яа последние 
годы, пришлось мне 

перелистывать очередные от-
четы Главпротеэа. Неболь-
шая, но весьма ответ-
ственная отрасль промышлен-
ности (около ста предприя-
тий в стране, три научно-
исследовательских института) 
имеет свои ежегодные планы, 
Штаты, ассигнования. В нача-
ле года все вти показатели ей 
неизменно «спускаются», в 
конце года она также неиз-
менно рапортует об успешном 
«выполнен ни и перевыполне-
нии». Идут «отчисления от 
прибыли», как и положено по 
установленным правилам ма-
териального стимулирования. 
Все было бы прекрасно, если 
бы не возникал совершенно 
естественный вопрос: 

— А откуда, простите, бе-
рутся прибыли? Ведь инвали-
ды обеспечиваются протезами 
бесплатно?! 

Медицина лечит своих па-
циентов. Всех до единого. Ин-
валидов же полностью выле-
чить никто не может (поэто-
му н определили инвалид-
ность), но стараются восста-
новить потерянную трудоспо-
собность. Прежде всего с по-
мощью протезов. Самых раз-
личных. От таких простейших, 
как очки, до таких сложней-
ших, как «биоэлектрическая 
рука». Какой нужен протез — 
решит врач. Как его скон-
струировать — дело техника, 
инженера. 

Д о этого момента все ясно. 
Непонятное начинается даль-
ше: почему, например, одни 
протезы — те же очки или ис-
кусственные челюсти •— изго-
тавливают предприятия мини-
стерства медицинской про-
мышленности, а производство 

Других, наиболее технически 
сложных, протезов оставлено 
ва республиканскими мини-
стерствами соцобеспечення? 

Но вто еще не самое стран-
ное. Откройте годовые отчеты 
Главпротеза, и по всем основ-
ным показателям, особенно по 
рентабельности и прибыльно-
сти, вы обнаружите цифры, 
которые и не снились метал-
лургам или машиностроите-
лям, не говоря уже о тек-
стильщиках и всей легкой 
промышленности. Создается 
впечатление, что количество 
выпускаемых протезов неук-
лонно растет. Однако число 
нуждающихся в протезирова-
нии за последние годы не ме-
няется. Протезов нужно не 
больше и не меньше, а при-
мерно столько же, сколько 
в прошлые годы. Соответ-
ственно н денег из государст-
венного бюджета год за годом 
отпускается столько же (не 
считая увеличения сумм на 
внедрение новых средств про-
изводства и новых технологи-
ческих процессов). Казалось 
бы, идеальные условия для 
любого инженерного и науч-
ного маневрирования: для 
улучшения технологии, поис-
ка новых конструкций и 
материалов, для активной 
борьбы за качество. Но не 
тут-то было! Ведь преми-
руют не за идеи и добрые 
пожелания, а за перевыпол-
ненный план, за полученные 
прибыли. Значит, вынь да 
положь показатели роста. Где 
же их взять, если число ин-
валидов не увеличивается, а 
здоровые почему-то протезов 
не просят? 

Нашли выход: завели на 
протезных предприятиях цехи 
ширпотреба. ЗИЛ в таиих це-
хах холодильниии делает, 
У р а л м а ш — стиральные ма-

шины, в семьдесят с лишним 
слабеньких, полукустарных 
протезных предприятий Рос-
сии подрядились строчить на-
волочки и шить тапочки. Ни-
иаких дополнительных мате-
риалов и фондов на ширпот-
реб не отпущено. Чтобы иэы-
сиать их, руководство пред-
приятий тратит силы, время, 
проявляет изобретательность. 
Зато благодаря наволочкам и 
тапочкам появляются иско-
мые «показатели роста», а с 
ними и повышенная рента-
бельность, и растущая при-

Вадим СОКОЛОВ 

н« стельно • минуты лрим,р-
ки, сколько поел» первых 
Дн«й пользования. В мастер-
ской инвалид примерит про-
тез, попросит что-то подо* 
гнать, подправить и — возь-
мет. даже если не уверен а 
стопроцентной годности (лю-
ди-то делали, старались для 
тебя и ни нопейни не просят). 
Итаи, заказчик уже расписал-
ся в приеме; теперь производ-
ственники иуда охотнее от-
нроют новый заказ (еще еди-
ницы для плана!), чем станут 
доделывать предыдущий. К 

обоснованных покамтелеА, 
критериев для такого контро-
ля. По количеству — сколько 
угодно и норм, н отчетных по-
кааателей, а по качеству — нн 
одного. О Т К ? Он, разумеет-
ся, существует и на проте». 
ных предприятиях, он готов 
проверить и удостоверить: 
пружины на месте, подшипни-
ки по ГОСТу , резина стан-
дартная, Но отсюда еще не 

только двенадцать — « осталь-
ном, дескать, частные прось-
бы, капрИ1Ы, не васлужнваю-
щне внимания... 

А между тем, если отка-
яаться от привычных, не оп-
равдавших себя представле-
нии и норм, то н в втом тон-
ком деле найдутся твердые, 
объективные критерии качест-
ва. Например — срок польво-
•ания протезом. Ведь если мы 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 

ПРИБЫЛЬ ОТ «ДйРЕ НО ТО КОНЯ» 
быль, и тринадцатая зарплата 
— асе блага от выполнения 
и перевыполнения плана. При 
таком положении. по не-
умолимой экономической ло-
гике. сами протезы становят-
ся тормозом для успешной 
деятельности предприятия — 
они не помогают, а мешают 
выполнению плана! А это зна-
чит... 

Один к о н к р е т н ы й пример 
из практики. Протез выдается 
инвалиду на два года. Кому 
важен этот срок? Наверное, 
инвалиду-заказчику как мини-
мальная гарантия? Оказы-
вается. протезному предприя-
тию есть особый резон толко-
вать эти «два года# как срок-
максимум для каждого зака-
за. после которого обязатель-
но должен последовать но-
вый. Инвалиду ныне аккурат-
но напомнят о т к р ы т к о й о 
пропущенном сроке, позовут 
на прием, настойчиво позо-
вут... Скажете: «Какой сер-
вис!» Не спешите радоваться! 
Это вовсе не значит, что за-
маз сделают быстро: ведь для 
выполнения плана крайне 
важно принять нак можно 
больше заказов. Хорош или 
плох протез — определяется 

тому же можешь хоть завтра 
приносить свой протез в ре-
монт — с охотой заменят, ко-
ли есть на складе, любую де-
таль. Даже запасную предло-
жат. И нередко бывает так — 
на дому инвалида растет кол-
лекция сверкающих лаком, но 
не пошедших в дело проте-
зов. а ходит он на том един-
ственном. который случайно 
оназался самым удачным, са-
мым удобным лет десять тому 
назад, и хоть у ж е развали-
вается. а все же «нан-то лег-
че; хе стучит, да не натира-
ет...». 

Почему же нет контроля по 
качеству? 

Да потому, что нет научно 
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следует, что втот протез хо-
рош для втого инвалида. 

Контроль потребителя? Он 
тоже существует, но тут не-
доброй своей стороной обора-
чивается государственная щед-
рость: предприятие продает 
свою продукцию не инвалиду, 
а государству. Конкретный, 
живой человек получает про-
тез даром, а дареному коню не 
очень удобно заглядывать в 
зубы. А если все-таки инва-
лид мучается, носить протез 
не может, пишет жалобу — ее, 
вту жалобу, отдадут в сущест-
вующую на предприятиях ко-
миссию по качеству, и пусть 
решает, кто прав — инвалид 
или мастер. Но не будем за-
бывать; члены комиссии (не 
только производственники, но 
и врачи) — штатные сотруд-
ники втого же предприятия, 
их премия находится в прямой 
зависимости от их решения. 
Стоит ли удивляться, что из 
трех сотен жалоб, поступив-
ших на крупнейшее москов-
ское предприятие, комиссия 
признала «объективными» 

З У 

ТУРИСТСКОГО 

Уважаемая редакция! 
Ваша газета не раз уде-

ляла внимание вопросам 
летнего отдыха и. в част-
ности. организованного ту-
ризма. Были даже прове-
дены на эту тему специаль-
ные заседания «круглого 
стола» и «Клуба 12 стуль-
ев». Надеясь, что вы не 
оставите этой темы, решил 
написать письмо. Может 
быть, при подведении ито-
гов летнего сезона будут 
обсуждены вопросы, затро-
нутые в нем. Прежде чем 
ставить вопросы, поста-
раюсь описать обстоятель-
ства, при которых они воз-
никли. 

Началось вот с чего. Мы 
с женой прочитали в мест-
ной газете объявление о 
том, что организуется авна-
путешествие по маршруту 
Минск — Брест — Каунас 
— Вильнюс — Киев. 

Газетная информация огра-
ничивалась перечислением го-
родов, сроками и стоимостью 
путевки. Города предлагалось 
посетить очень интересные, 
срони подходили, стоимость 
хоть и высокая — 29$ рублей. 
— но допустимая. В городском 
экскурсионном бюро, куда 
мы обратились за дополни-
тельными сведениями, нам 
смогли показать лишь один 
документ — договор с Мин-
скнм бюро путешествий и акс-
нурснй и приложенную н не-
му сметную калькуляцию. Не-
густо, но ответы на основные 
вопросы можно было извлечь 
и иэ этого донумента. Основ 
ными •опросами были: что мы 
сможем увидеть н • наних ус-
ловиях будем жить? На пер-
вый вопрос ответ был ион-
нретным — перечислялся ряд 
экскурсий; со вторым тоже 
нан будто было все ясно —за 
проживание • каждом городе 
взималось по два рубля • сут-
ки, то есть 4 рубля за двоих, 
а это стоимость отдельного 
двухместного номера со все-
ми удобствами. Другие суммы, 
предусмотренные сметой, обе-
щали интересный и беспеч-
ный отдых, таи нан все забо-
ты аеликодушно принимало 
на себя Минское бюро путе-
шествий и экскурсии. 

Короче говоря, мы купи 
ли путевки. На их первой 
странице жирным шрифтом 
была напечатана тема путе-
шествия — «Это не должно 
повториться...». Шрифтом 
помельче сообщалось, что 
путевка обеспечивает про-
езд в один конец, прожива-
ние, питание и экскурсион-
ное обслуживание. Ну чего 
еще желать туристу? 

Проведя около десяти 
часов в воздухе, усталые, 
но полные энтузиазма мы 
вышли из самолета. 

Нас встретил приятный 
молодой человек, предста-
вившийся Борей Вводный 
инструктаж был предельно 
кратким. Боря популярно 
объяснил правила оплаты 
проезда па общественном 
транспорте города Минска 
н нырнул в троллейбус. 
Подхватив чемоданы, бро-
сились за ним и мы, так как 
отстать от этого троллейбу-
са значило безнадежно за-
теряться в незнакомом ноч-
ном городе. Через несколь-
ко остановок мы выгрузи-
лись и направились к дру-
гому троллейбусу, безжа-
лостно сбивая чемоданами 
прохожих,— мы их просто 
не видели, так как взгляды 
были прикованы к фигуре 
Бори. Итак, мы снова по-
грузились в троллейбус. За-
жатый между своим и еще 
чьим-то чемоданом, я ре-
шил обратиться к предста-
вителю бюро с первым воп-
росом: «Неужели бюро не 
могло прислать для груп-
пы автобус?» «Какой ав-
тобус?» — искренне уди-
вился Боря. Насколько на-
ивным был мой вопрос, я 
понял позже, а пока мы 
прибыли в гостиницу. 

Выбравшись из троллей 
буса. мы увидели два не-
давно отстроенных здания 
Здания были одинаковыми, 
но одно, как нам сказали, 
было общежитием, другое 
— гостиницей. Гостиница 
отлнчалссь от общежития 
наличием вывески и адми-
нистратора. 

Администратор сразу 
объявила, что комнаты 
только трехместные, и при-
нялась делить супружеские 
пары по давно известному 
принципу: мальчики — на-
право, девочки — налево. 
Напрасно мы пытались рас-
сказать администратору про 
два рубля в сутки — таких 
номеров вообще не было, и 
к тому же нам показали 
документ, по которому энс-
курсбюро перечислило го-
стинице по рублю в сутки 
за туристскую душу. 

На следующий день, уже 
начиная подозревать прав 
ду, но все еще надеясь, что 
произошло недоразумение, 
мы отправились в бюро пу-
тешествий и экскурсий. Нас 
приняла заведующая отде-
лом путешествий, женщина, 
как выяснилось, необычай-

но горячего темперамента, 
что. однако, не помешало 
ей проработать в этой орга-
низации десять лет. Об 
этом она нас проинформиро-
вала, чтобы мы ее не учили, 
что ей делать. Услышав, 
что наше расселение в го-
стинице нам показалось не 
совсем удобным, она сказа-
ла: «Ах, вам не нравится 
гостиница? Могу перевести 
вас в кемпинг». Тон ее го-
ворил больше, он говорил, 
что, поселив нас в гостини-
це. нам оказали честь, кото-
рой мы явно не достойны, и. 
если мы будем плохо себя 

СЕРДИТОЕ ПИСЬМО 

и от нас вообще откажутся. 
Пришлось перенести раз-
говор в кабинет директора. 

У директора, к счастью, 
темперамент оказался впол-
не рядовым. Он вниматель-
но нас выслушал, даже по-
сочувствовал, но практиче-
ски смог помочь лишь тем, 
что вызвал все ту же жен-
щину и устало сказал: «Ли-
дия Иосифовна, прошу вас, 
сделайте, что возможно». 
Смягчившись, Лидия Иоси-
фовна нашла возможным 
пообещать договориться с 
директором гостиницы, что-
бы пары заняли трехмест-

поставкл в хвост довольно 
длинной очереди. 

Когда долго стоишь, пе-
реминаясь с ноги на ногу, 
в голову от нечего делать 
начинают приходить всякие 
мысли, благо времени на 
это предостаточно: на обед, 
когда в учреждениях пере-
рыв, а половина столовой 
закрыта на диетическое об-
служивание, уходило до 
полутора часов. Правда, 
мысли были какие-то одно-
образные — все хотелось 
разгадать суть подобной 
организации питания. Оче-
видно же, что талоны имеет 
смысл выдавать только в 
том случае, если есть либо 
специальная столовая, либо 
в обычной столовой выделе-
но время или столы специ-
ально для обслуживания ту-
ристов. В предложенном 
нам варианте талоны игра-
ли одну-единственную роль 
— привязывали к строго 
определенной очереди. 

Будь в кармане обычный 
рубль, можно было бы зай-
ти в любую столовую, где 
бы ни застало время обеда, 
но если в кармане талон, 
надо ехать хоть через весь 
город, чтобы стать именно 

научимся делать хорошие про. 
тезы, то их потребуется как 
раз не больше (для плана), а 
меньше — кто же захочет 
расстаться с удобным н креп-
ким протезом?! Вот бы м по-
ступить оплату труда на про-
тезном предприятии — всех 
врачей, инженеров, техннкоп, 
рабочих и администраторов — 
в прямую зависимость не от 
выдуманной «прибыли», а от 
реальной долговечности вы-
пускаемых изделии. Пусть за 
инвалидом сохранится право 
возобновлять свой заказ каж-
дые два года, но пусть пред-
приятию будет выгодно, что . 
бы эта невеселая необходи-
мость возникала не через два 
года, а через три, четыре, 
пять лет ! Добиться этого 
можно только одним путем — 
совершенствовать конструк-
цию, технологию, материалы, 
методы контроля протезов и 
тренировки инвалидов. Одним 
словом, улучшать качество 
протезов и протезирования. 
Вот за это бы (только за вто) 
поощрять и премировать. 

Протез, как лекарство, важ-
но получить вовремя. Бо-
лее того: современная меди-
цина считает целесообразным 
в большинстве случаев проте-
зировать не амбулаторно, а 
стационарно, что даст врачам 
и техникам время на наблю-
дение и на подгонку, а инва-
лиду одну-две недели на «при-
выкание» и освоение ново-
го изделия. Но уж какие там 
стационар и «привыкание», 
если неизвестно, когда точно 
будет готов протез! 

В харьковском Институте 
имени Ситенко уже несколько 
лет применяют вкспресс-про-
тезирование: хирург уступает 
место протезисту сразу после 
ампутации — у операционно-
го стола. Больному, еще иахо-' 

бюро не составляет исклю-
чения. Но что делать, если 
имеющиеся в наличии кир-
зовые сапоги дешевле лако-
вых, за которые получены 
деньги? В этом случае к по-
купке привертываются нит-
ки, пуговицы, крем для 
бритья — короче, все. что 
есть под рукой. Мы этот 
принудительный ассорти-
мент получили в первый же 
день в виде экскурсии на 
тракторный завод. П нашей 
путевке такого мероприятия 
не было. 

Так мы побывали на кам-
вольном комбинате, на Мин-
ском море, о планетарии. Всо 
это. конечно, интересно, хоть 
и в разной степени; но ведь 
и нитки-пуговицы — тоже 
н у ж н ы й товар, однако его по-
к у п а ю т тогда, когда это тре-
буется покупателю, а не про-
давцу. Неужели тридцать че-
ловек летели через всю стра-
ну, чтобы послушать в плане-
тарии лекцию о происхожде-
нии жизни на Земле? Не уди-
вительно, что из всей г р у п п ы 
пришли человек пять. Точно 
там же. отдавая должное ма-
стерству белорусских гидро-
строителей. не станем нри-
вить душой и утверждать, что 
именно перспектива часовой 
прогулки на теплоходике по 
Минскому морю потянула нас 
в дальний путь с берегов 
Амура. 

Водь главное — хотелось 
увидеть памятники мужеству 
к героизму советских людей, 

СКАЖИТЕ СПАСИБО... 
вести, нас накажут кемпин-
гом Мы двинули свой 
главный козырь и попросили 
ее посмотреть смету. Смот-
реть она отказалась, потому 
что и так все помнит. Тогда 
мы сказали, что тоже пом 
ним, сколько мы платили за 
проживание. На это заве-
дующая отделом выдвинула 
аргумент, который нас не-
сколько озадачил. «Нам не 
нужны ваши деньги, — ска-
зала она, — неиспользован-
ную сумму мы переведем в 
бюро Комсомольска-на Аму-
ре, и вам выплатят разни 
цу». 

В любой другой ситуации 
это звучало бы нелепо. Мож-
но ли представить, например, 
чтобы зта самая женщина за-
платила в кассу, скажем, 
за лаковые сапожки, а прода 
вец, забрав чек. завернул ей 
кирзовые сапоги. Уверен, что 
ни ссылки на некоторые труд-
ности с лаковой обувью, ни 
даже обещание вернуть раз-
ницу в цене не уменьшили 
бы ее справедливого возму 
щения. Однако в данный мо-
мент она выступала я роли 
такого же продавца и искрен-
ие негодовала, что нас не 
вполне устраивают ее объяс-
нения. 

Выло сказано еще много 
разных слов, в основном па 
тему, какие мы неблагодар-
ные. что нас вообще едва 
удалось разместить, что со-
трудница бк>ро всю ночь бе-
гала по гостиницам (зачем 
понадобилось бегать ночью 
— выяснить ие удалось) и 
что, раз мы такие, договор 
с городом Комсомольском-
на-Амуре будет расторгнут 

ные комнаты, а за пустые 
места бюро доплатит. 

Оставался еще ряд мелких 
оопросоа, вроде того, что в 
умывальниках некуда пове-
сить полотенце, что на окнах 
нет даже занавесок, не гово-
ря уже о шторах. Если 
учесть, что рядом с гостини-
цей окно в окно располага-
лось упоминавшееся ранее об-
щежитие. то последний во-
прос оказался не таким у ж 
мелким. Однако с этими про-
блемами обращаться было не-
куда В бюро говорили: •Го-
стиница не наша, мы за нее 
не в ответе*. Администратор 
же гостиницы, ие отрицая не-
иоторой неблагоустроеиности, 
дала нам понять, что она нас. 
собственно, не приглашала и 
нииоим образом не будет пре-
пятствовать. если мы поды-
щем себе гостиницу по вкусу. 
Обслуживающий персонал вы-
сказывался еще более опреде-
ленно: -Невелики господа! До 
вас люди жили, и вы прожи-
вете». 

И правда, прожили. Окно 
занавешивали покрывалом, 
полотенце обматывали вокруг 
пояса. 

Остается добавить, что в 
Киеве мы жили в общежи 
тин одного из институтов 
повышения квалификации в 
четырехместных комнатах, 
в Каунасе спали в палатках 
по 4 — 5 человек, и лишь в 
Преете были двухместные 
комнаты, но туда добавили 
по раскладушке, и спали 
мы по трое. 

Па следующее после на-
шего приезда утро получи 
ли мы талончики с лиловым 
штампом. Боря уже знако-
мым приемом провез нас 
минут двадцать на троллей-
бусе, привел а столовую и 

в ту очередь, которую вы-
брало экскурсбюро. 

К тому же статус у этих 
талонов какой-то неопреде-
ленный. Например, и мин-
ской столовой они ходили 
наравне с казначейскими 
билетами, с них давали сда-
чу звонкой монетой, в Кие-
ве на обрывке кассовой лен-
ты писали неиспользован-
ную сумму, и эту бумажку 
можно было «отоварить» 
при следующем посещении 
столовой, в Каунасе требо-
вали: бери хоть десять ком-
потов, но чтобы получилась 
полная сумма; если десять 
компотов не под силу, сдачи 
все равно не полагалось. 

В общем, как нн крути, 
смысла в выпуске специаль-
ной туристской валюты не 
видно. Однако все это так 
лишь до тех пор, пока смот-
ришь глазами туриста, но 
стоит стать на точку зрения 
туристского бюро, сразу 
во всем этом появляется 
глубокий смысл. 

Дело в том. что доход бю-
ро пропорционален объему 
предоставленных услуг, то 
есть зависит от стоимости 
путевки. По этой причине 
включать питание в путев-
ку выгодно, а вот заботить-
ся о должной организации 
питания хлопотно... 

Лидия Иосифовна была 
не совсем правдива, когда 
говорила: «Нам ваши день-
ги не нужны!» Деньги пока 
еще нужны всем, и минское 

хотелось самому повывать а 
тех местах, о которых написа-
но столько книг, сложены сти-
хи и песни, сняты фильмы. А 
главное-то как раз и потеря-
лось в общей массе впечатле-
ний. 

Экскурсия в Хатынь, на-
пример, была объединена с 
обзорной экскурсией по го-
роду и с экскурсией по ме-
стам, связанным с именем 
Янки Ну палы. Кслн учесть, 
что все это начиналось пос-
ле обеда, а на печер бюро 
приобрело билеты в театр, 
то можно представить, что 
из этого вышло. На Янку 
Купалу времени вообще не 
осталось, а обзорная экскур-
сия была проведена со ско-
ростью, лишь немного мень-
шей первой космической 
Достаточно сказать, что за 
все время автобус остано-
вился один раз. 

Когда Борю спросили, за-
чем понадобилось эти экс-
курсии объединять, он от 
ветнл: «Если их разнести 
на разные дни, то могли .не 
дать автобуса. Скажите спа 
енбо, что хоть сегодня да-
ли». Вот когда я понял всю 
неуместность своего вопроса 
об автобусе в первый день 
приезда. 

Таким :ке манером Брест 
был объединен г Беловеж-
ской пущей. Иэ этого ниче-
го хорошего тоже не вышло. 
В Брест приехали часов в 
пять, несколько часов ушло 
на устройство, в семь нача-
лась экскурсия по мемориа-
лу Брестской крепости. Му-

яящемуся поя действием нар-
ком , *десь же, на _месте, на-
девают специальный учебный 
протез, собранный иэ стан-
дартных узлов. Таким обра-
зом, ннвалид начинает^ осваи-
вать проте» на второй день 
после операции. Накопленный 
опыт позволяет говорить об 
успехе втого смелого вкспери-
меита: сохраняются не толь-
ко активность н сила повреж-
денных мышц, сохраняется и 
психологическое ощущение 
«здоровой ноги», столь важ* 
ное для успешного протезиро-
вания. А если уж говорить о 
«рентабельности» в втом деле, 
то и она у харьковчан заметно 
выигрывает: во-первых, со-
кращаются сроки заживления 
и формирования культи, во-
вторых, исчезает та вредная 
со всех точек зрения «психо-
логическая пропасть», из-за 
которой немалое число людей, 
ставших жертвами несчастно-
го случая или тяжелой болез-
ни, обращается за первыми 
протезами спустя год-два, а то 
и позже. Почему и этот оправ-
давший себя опыт по-настоя-
щему внедрен только в одном 
институте? 

О протеэных бедах за по-
следние годы писали «Прав-
да», «Литературная газета», 
• Известия». «Красная звез-
да». Менялись темы конкрет-
ных выступлений, а вывод ос-
тавался один: далеко не все 
благополучно в делах протез-
нон промышленности. И в Ми-
нистерстве соцобеспечення 
охотно подтверждали: «Да . 
что-то не в порядке». Меняли 
директоров протеэных пред-
приятий и научно-исследова-
тельских институтов. Сменил-
ся начальник главка, замести-
тель министра, курирующий 
протезную промышленность. 
Принимались многочисленные 
решения, издавались приказы 
«об улучшении», «о повыше-
нии». «об усилении» и т. д. 
И все же — бег на месте, ие 
более тою. Невольно напра-
шивается вывод, что Причина 
недостатков все-таки не в 
отдельных людях, а в самой 
системе. 

Не буду утверждать , что 
разобраться в »той давней бе-
де — пара пустяков. Могу со-
слаться на свой горький опыт: 
вот уже шесть лет пишу я в 
«.\итературной газете» об 
•тих проблемах и только те-
перь, кажется, поиял главное: 
всегда легче ухватиться за 
частный просчет. Плохо с под. 
готовкой кадров, с оборудова-
нием и снабжением полуку-
старных предприятий, с от-
раслевой наукой. Все вто дей-
ствительно так. И официаль-
ные отклики из министерства. 
От Главпротеза не отрицали 

зей был уже закрыт, и лишь 
экскурсовод то и дело гово-
рил:" «В музее вы могли 
бы увидеть...» Осматривать 
город времени не осталось, 
так как рано утром надо 
было ехать в пущу. Впро-
чем, доехали мы только до 
пропускного пункта, потому 
что 11 документах было что-
то недооформлено, и напра-
вились назад в Минск. 
Очень обидно было остав-
лять за спиной Брест та-
ким же незнакомым, как и 
раньше. 

В Киеве же вообще нн 
слова не было {казано о 
славных боевых традициях 
города. Нам причиталась 
одна тематическая экскур-
сия, и, говорят, есть очень 
интересная экскурсия на те-
му «Киев — город-герой». 
Вместо этого нам рассказа-
ли о жизни и деятельности 
Леси Украинки. Интересно, 
не спорю, но при чем здесь 
«Это не должно повторить-
ся...»? 

Оказывается, для того 
чтобы считать экскурсию 
состоявшейся, не надо даже 
тех пяти человек, что были 
в планетарии, вполне доста-
точно отметки в путевке. 
Не думаю, чтобы такие опе-
рации проделывались наме-
ренно, но если экскур-
сия по какой-либо причине 
не состоялась, этот выход 
очень удобен. В нашей по-
ездке к таким вот бумаж-
ным мероприятиям относи-
лись. видимо, и Беловеж-
ская пуща, и Янка Купала, 
да еще игра на колоколах 
в Каунасе. Сеанс был зака-
зан на два часа, а мы в это 
время сидели на травке во-
круг кемпинга, ожидая, по-
ка Боря договорится на-
счет палаток. 

Вот так прошло наше пу-
тешествие. В общем-то ни-
чего страшного, жили не 
под открытым небом, с го-
лода ие умирали и кое-что 
смогли увидеть, так что 
все, что обещала путевка, 
было: и проживание) и пи-
тание. и экскурсионное об-
служивание. 

Пожалуй, можно было бы 
все, о чем сказано выше, за-
выть и не тратить последние 
дни отпуска на сочинение 
столь длинного письма. Мож-
но было бы, если бы не еще 
одно обстоятельство. Заилю-
чается оно в том, что вся. на-
ша поездка сопровождалась, 
нан припевом, одной фразой: 
• Скажите спасибо и за зто!» 
Ее мы слышали и от заведую-
щей отделом Лидии Иосифов-
ны, и от прикрепленного н 
ц>уппа экскурсовода Бори. 
Как-то после экскурсии ужо 
другой, никак с нами админи-
стративно не евпзанныи экс-
курсовод спросила, чтобы за-
полнить паузу, как проходит 
наше путешествие. Мы рас-
сказали просто тан, не жалу-
ясь. Мы ведь не ждали от нее 
помощи, но раз человек инте-
ресуется, может, хоть посо-
чувствует. Она же, снова при-
няв лекторский тон, которым 
только что проводила весецу, 
рассказала нам. как много ле-
том я Минске туристов, сколь-
ко приезжает иностранны* 
гостей, какие проводятся 
съезды, слеты и прочие сим-
позиумы. Эанончила она тан: 
• Тан что скажите спасибо, что 
вас вообще приняли». 

Эт« вот глубокая умрви-
ность работников бюро, что 

»той правоты. Но ведь »а «б*, 
гие годы, минувшие со време. 
ни появления в печати первых 
таких упреков, можно было 
обучить любого мастера, пере-
строить работу любой научной 
лаборатории, добиться любы« 
материалов и оборудования. 

Года два назад к руковод . 
ству протезной промышленное 
стью н наукой пришли новые 
люди. «Стало быть. — наив-
но мечтал я в своей стать* 
«СНо!» ( «ЛГ» , Кв 13. 1972) . 
— есть все основания ожидать 
и новое понимание накопив* 
шихся проблем, и новый стил» 
их решения». И вот сегодняш-
ний итог этих мечтаний: ка-
чество протезов не улучшает-
ся. А если и улучшается, то 
так незаметно, так медленно, 
что говорить об втом смеш-
но и грустно. Получился 
замкнутый круг : инвалиды 
обнаруживают все те же не* 
достатки в протезах, Глав-
протез терпеливо соглашает-
ся с втимн упреками и — 
одновременно — торжественно 
рапортует министерству о до-
срочном выполнении плана 
1972 года «по реализации то-
варной продукции — на 103,3 
процента, по прибыли — на 
106,3 процента, по выпуску 
валовой продукции — на 103,7 
процента», выписываются со-
ответствующие премии «за 
выполнение и перевыполнен 
ние»..« 

Можно, конечно, предполо-
жить. что поскольку бюджет 
Главпротеза составляет едва 
ли не сотую долю министер-
ских ассигновании, то и забо-
ты министерства распреде-
ляются «пропорционально 
ассигнованиям». Ну, а если 
говорить все-таки ие о руб-
лях, а о деле — об обслужи-
вании инвалидов? 

Может быть, все-таки «бо-
гу — богово, а кесарю — ке-
сарево»? Пусть врачи решают, 
кому какой протез нужен, 
пусть выполняют они функции 
квалифицированного приемщи-
ка, вооруженного современной 
аппаратурой для объективной 
оценки качества протезирова-
ния, пусть они никак не за-
висят от плана и прибылей 
предприятий и пусть подчиня-
ются они только Министерст-
ву здравоохранения. А инже-
неры пусть конструируют, ма-
стера пусть изготовляют про-
тезы. находясь в подчинении 
промышленного министерства 
(в данном случае, очевидно, 
разумнее всего говорить о Ми-
нистерстве медицинской про-
мышленности), где спрос с 
них будет идти, как и во всей 
нашей промышленности, в со-
ответствии с достижениями 
науки и техники нынешнего 
дня. 

любо» их деяние должно вос-
приниматься с благодар-
ностью, и заставляет взяться 
за перо. Почему экскурсион-
ное бюро, взимающее с нас 
немалые деньги, работает в 
стиле благотворительной орга-
низации? Почему туристу от-
ведена роль просителя, а бю-
ро самоутвердилось в роли 
благодетеля? 

Здесь, пожалуй, самое 
время поставить ют вопрос, 
ради которого написано это 
письмо: каковы же все-
таки взаимоотношения ту-
риста я тех. кто его обслу-
живает? Или точнее — ка-
кими они должны быть? 

Слов нет. туристу очень 
хотелось бы, чтобы это бы-
ли отношении дорогого 
гостя и гостеприимного хо-
зяина. однако дорогим, как 
н милым, насильно не бу-
дешь В атом случае вполне 
подошли бы *шсто деловые, 
без всякой эмоциональной 
окраски отношения потре-
бителя и поставщика с 
взаимными правами и обя-
занностями Турнет обязан 
уплатить определенную сум-
му и имеет право получить 
определенные услуги. Имен-
но определенные, а не лю-
бой набор. 

Ничего невозможного в 
предложенной схеме нет. 
Никто не требует, чтобы 
бюро делало больше, чем 
оно может, просто не надо 
выдавать векселя, которые 
потом нельзя оплатить. 
Ведь турист, в сущности, 
очень неприхотлив. Ради 
возможности увидеть новые 
места, встретить новых лю-
дей он согласен на многое. 
Он согласен жить в обще-
житии и в палатке, стоять 
в очереди в столовую н пи-
таться всухомятку, он не 
согласен лишь покупать ко-
та в мешке. Он хочет знать, 
за что платит деньги. 

Остается объяснить, по-
чему письмо адресовано в 
газету, а не в областной, 
республиканский или даже 
всесоюзный совет по туриз-
му. Дело в том, что. новы-
ражав свое недовольство в 
индивидуальном порядке, 
мы однажды явились в бю-
ро всей группой. К нам вы-
шла уже знакомая Лидия 
Иосифовна На наше стан-
дартное «Мы будем жало-
ваться!» она ответила так 
же стандартно: «Можете 
жаловаться». И добавила: 
«Я вам даже адреса могу 
дать». Естественно, писать 
по адресам, которые пред-
лагают с такой готовностью, 
не хотелось, и я решил на-
писать вам. Может быть, 
хоть с помощью газеты 
удастся убедить товарищей 
и 1 минского, а заодно и 
других бюро путешествий н 
экскурсий перестать оказы-
вать милости и начать ока-
зывать услуги, потому что 
это — их служебная обя-
занность. а отнюдь не мис-
сия доброй волн. 

А. РАЗДОБРЕЙ, 
проректор по научной 

работе вечернего 
Политехнического 

института 
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1. ГОД РОЖДЕНИЯ И ВОЗРАСТ 

можно ли ПРОЖИТЬ 
ДОЛЬШЕ? «Анкету долголетия» американского ученого 

Р. Коллинза комментируют советские геронтологи 
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ьности жизни определяется в зависимости 
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в строке, соответствующей вашему возрасту . 
I (нижняя таблица). I 

I I 
Год рождения 

(период) 
1880 —1900 
1901 —1904 
1905—1908 
1909 —1912 
1913—1916 
1917—1920 
1921 —1924 
1925—1928 
1929—1932 
1933—1936 
1937-1910 
1941 — 1944 
1945—1948 
1949—1952 
1953—1956 
1957—1961 
1962 

Продолжительность жизни 
Мужчины Женщины 

35—40 лет 
48+2 мес. 
48 'г 8 мес, 
504- 7 мес, 
51-ь 8 мес. 
52н- в мес. 
58+ 2 мес. 
38+ 5 мес. 
58+10 мес, 
60+ 6 мес, 
62 
64+ б мес, 
65 
65 + 11 мес. 
67 
67+ 6 мес. 
6 7 + 8 мес. 

37—42 года 
48 + 8 мес. 
51+ 5 мес, 
54+ 4 мес, 
55+ 5 мес, 
56+ 5 мес, 
6 1 + 2 мес. 
61 + 10 мес. 
63+ 2 мес, 
56+ 5 мес, 
66 
68 
70+ 4 мес, 
70+ 6 мес, 
74 
74+ 2 мес, 
74+ 4 мес. 

Возраст Прибавьте Возраст Прибавьте 
1 — 4

 г

°Да 1 год 31—35 3 года 
5—10 лет 2 года 36—40 3,5 годи 
—Д.5

 л е т 2 г о д а

 41 — 45 4 года 
16—20 лет 2 года 46—50 4,5 года 

л о т

 3.5 года 5 1 - 5 5 5.5 года 
26—30 лет 3 года 56—60 6.5 года 

Возраст 
6 1 - 6 5 
66—70 
71—75 
76—80 
8 1 - 8 5 
85 

Прибавьте 
8 лет 
9.5 года 

11.5 года 
12 лет 
6.5 года 
4.5 года 

Древние говорили: «Смерть 
неизбежна, но час ее неиз-
вестен». Однако и в те древ-
ние времена люди пытались 
определить этот таинственный 
час с помощью оракулов и 
гадалок. Возможен ли сего-
дня научный прогноз продол-
жительности жизни? Да и 
нужен ли такой прогноз? Если 
речь идет о расчете средней 
продолжительности жизни 
для поколений людей, родив-
шихся в разные годы, то та-
кой прогноз необходим. 

Вот один пример. В на-
шей стране средняя продол-
жительность жизни увеличи-
лась с начала столетия на 
40 лет. Этот процесс связан 
с глубокими демографически-
ми сдвигами, которые оказы-
вают серьезное влияние на 
жизнь общества, на развитие 
экономики, на взаимоотноше-
ния людей. Например, в 
1939 году у нас было 16,6 мил-
лиона людей пенсионного 
возраста, • 1970 году их 
стало 36,6 миллиона. Про-
гноз свидетельствует: в бли-
жайшем будущем число пен-
сионеров возрастет до 
44 миллионов, что, несом-

ненно, необходимо учитывать 
при планировании социально-
го развития нашего общества. 
Для подобных целей и при-
меняются методы расчета 
средней продолжительности 
жизни для разных поколений. 

Р. Коллинз же предлагает 
индивидуальный прогноз. 

Исходная таблица построе-
на в соответствии с научными 
методами расчета так назы-
ваемых «таблиц жизни». Но 
она достоверна для средней 
продолжительности жизни. 
Использование ее оправдано 
в случае, если надо составить 
прогноз для «среднего чело-
века». Но «средний человек» 
—условная фигура. Реальный 
же человек из плоти и крови 
может использовать эту таб-
лицу только как средство гру-
бой ориентировки, понимая, 
что она показывает лишь из-
меняющуюся вероятность то-
го или иного срока жизни в 
зависимости от его принад-
лежности к тому или иному 
поколению. Если не иметь 
этого в виду, каждый, достиг-
ший указанного в таблице 
среднего возраста, может 
прийти к курьезному и тра-
гикомическому выводу, что 

его смерть наступила еще 
несколько лет назад. 

Очевидно, что попытки ис-
пользовать средние данные 

для индивидуального прогно-
за имеют ограниченное зна-
чение. 

Научные методы расчета 
такого прогноза в наше вре-
мя, к сожалению, еще недо-
статочно разработаны. За-
дача эта чрезвычайно слож-
на. Для ее решения пред-
стоит большая работа по 
выявлению тех необходи-
мых и достаточных при-
знаков, которые определяют 
протяженность человеческой 
жизни во времени. В числе 
прочего мы должны научить-
ся строгому и краткому опи-
санию каждой биологической 
индивидуальности, от чего 
мы сегодня еще достаточно 
далеки. 

Дело в том, что бурный 
рост среднзй продолжитель-
ности жизни определялся 
резким снижением детской 
смертности, искоренением 
многих инфекционных забо-
леваний, приводящих к тра-
гическому концу миллионы 
людей. Сейчас мы подошли 
к такому моменту, когда ре-
зерв прироста средней про-
должительности жизни за 
счет этих причин в значи-
тельной мере исчерпан. 
Дальнейшее ее увеличение на 
пути перехода от сущест-
вующих сегодня средних ве-
личин (70—76 лет) до воз-
можно высоких рубежей 
(100—110 лет) будет прохо-
дить весьма медленно. Не-
обходимо изыскание допол-
нительных источников успеш-
ной борьбы за дальнейшее 
повышение уровня долголе-
тия человека. Поиск может 
идти в таких направлениях: 
снижение распространения и 
тяжести течения болезней, 
характерных для второй по-
ловины жизни человека, — 
атеросклероза, артериальной 
гипертонии, рака; оздоровле-
ние внешней среды, устране-
ние факторов, отрицатольно 
воздействующих на здоровье 
человека; изыскание возмож-
ностей контроля над процес-
сами старения путем приме-
нения биологически активных 
средств. Ученые всего мира 
интенсивно работают над эти-
ми проблемами. 

В этой связи умение стро-
ить прогноз продолжитель-
ности жизни для конкретного 
человека дало бы нам мощ-
ное оружие в борьбе за дол-
голетие: врач мог бы разра-
батывать долговременную 
стратегию профилактических 
и лечебных мероприятий для 
данного человека. 

Разумеется, «анкета» Р. 
Коллинза в целом никак не 
может претендовать на реше-
ние такой проблемы. Надо 
сразу сказать также, что ко-
личественные характеристики 
тех лет жизни, которые он 
предлагает прибавить или от-
нять в каждом из пунктов 
своей «анкеты», также яв-
ляются условными, усреднен-
ными, ориентировочными. 

Так, может быть, эта анке-
те — вообще вздорная затея? 
Нет, это не так. У нее другие 
цели. Цели эти благородны, 
разумны и необходимы. 

Данные Роберта Коллинза 
не могут претендовать на 
большую точность, однако 
они правильно подчеркивают 
зависимость длительности 
жизни от ряда внешних фак-
торов и стиля поведения, ко-
торые должны быть учтены 
каждым, кто стремится дли-
тельно сохранить свое здо-
ровье и трудоспособность и 
достичь активного долголетия. 
Автор стремится побудить 
каждого из нас к размышле-
нию о том, что возможная 
продолжительность нашей 
жизни во многом зависит от 
нас самих. Несомненным до-
стоинством его работы яв-
ляется серьезный и обосно-
ванный выбор основных фак-
торов, влияющих на продол-
жительность жизни. Именно 
их комплекс, их неразрывное 
единство определяют наше 
долголетие: искусство прод-
лить жизнь есть искусст-
во не сокрэ цать ее. Един-
ственно, в чем его мож-
но упрекнуть, это в том, 
что среди важнейших факто-
ров он упустил такой, как 
труд, трудовая деятельность. 
На основании неопровержи-
мых научных данных можно 
смело утверждать, что без-
дельник и тунеядец должен 
вычеркнуть из своей жизни 
столько лет, сколько труже-
ник может к ней прибавить. 

В нашей стране ведется 
большая и плодотворная ра-
бота по исследованию и со-
зданию оптимальных условий 
активного и счастливого дол-
голетия для всех людей. В 
этом смысле на будущее сле-
дует смотреть с оптимизмом. 
Но это не только государ-
ственная проблема. Это про-
блема также глубоко личная. 
Мы все должны понять — и 
«анкета» может помочь нам в 
этом,—что достижение долго-
летия о значительной мере 
определяется сознанием и 
волей самого человека, 
разумно строящего свое по-
ведение. 

2. МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО 
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Маленький город — к цифре, полученной 
•ами из первых двух таблиц, прибавьте 3—5 
лет. Большой город — отнимите 2 года. 
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Уже ДАВНО демографы Н 

социальные гигиенисты отме-
чают, что жители села, ма-
лых городов и больших горо-
дов имеют неодинаковый уро-
вень смертности и длительно-
сти жизни. 

При втом наблюдаются из-
менения соотношений показа-
телей во времени: в начале 
столетии, по данным Украи-
иы, наиболее высокая продол-
жительность жизни населения 
отмечалась в сельских мест-
ностях, наиболее низкая — в 
городах средней величины; в 
30-х годах сохраняются при-
мерно те же соотношения, но 
более интенсивное падение 
смертности, особенно детской, 
наблюдается в больших горо-
дах. В настоящий период тен-
денция «чем крупнее город, 
тем выше уровень смертно-
сти» прослеживается более 
отчетливо. Хотя разница в 
средней продолжительности 
жизни и не сто\ь велика 
для новорожденных она со-
ставляет десятые до\и года, 
в для лиц старше 40-летнего 

3. ИСТОРИЯ СЕМЬИ 

Гр Прибавьте по одному году на каждые 5 пет, 
прожитые вашим отцом после 70 лет. Сделай-

тот же подсчет в отношении матери. 

возраста не превышает одно-
го года. 

Если оценивать вти дан-
ные не только с познаватель-
ной но и с практической точ-
ки зрения, то вряд ли сле-
дует стать на путь призыва 
к городским жите\ям поки-
нуть большие города и пере-
селиться в села. Рост городов 
яв\яется следствием и свиде-
тельсгвом научно-технического 
н ку льтурно-экономического 
прогресса общества. Урбани-
зация несет жителям городов 
наряду с некоторыми отрица-
тельными моментами (скучен-
ность. перегруженность транс-
портом, загрязнение воздуха, 
убыстрение ритма жизни, 
нервное перенапряжение и 
т. п.) ряд серьезных преиму-
ществ в условиях жизни — 
бытовые и транспортные удоб-
ства, возможность более пол-
ного удовлетворения разнооб-
разия духовных н физических 
потребностей, включая по-
требности, связанные со здо-
ровьем. 
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условия горной Абхазии пе-
ресилили их наследственную 
«незащищенность» от болез-
ней и преждевременной ста-
рости. 

Проявляется ли наслед-
ственная предрасположенность 
к долголетию в каких-либо 
внешних признаках? Исследо-
вания свидетельствуют о том, 
что признаки долголетня суще-
ствуют. В первую очередь сле-
дует указать на некоторые 
группы крови. Так, у людей, 
доживших до глубокой старо-
сти, чаще, чем у молодых, 
встречаются группы крови 
О, ММ и КН( + ); люди, имею-
щие вти группы крови, реже 
болеют некоторыми заболева-
ниями, присущими старости, 
в частности многими форма-
ми рака. Сопутствуют долго-
летию некоторые особенности 
строения черепа, кожного ри-
сунка на ладонях и пальцах 
рук. цвет глаз и цвет волос. 

Даже такой «невинный» 
признак, как манера скрещи-
вать руки на груди, имеет ин-
формационное значение. Вот 
данные, касающиеся сравни-
тельной частоты скрещивания 
рук по ТИПУ «правая сверху» 
н «левая сверху»: 

Возраст 
«правый» «левый» 

тип тип 

20—40 лет 36% 64% 
80—100 лет 56% 44°о 

С чем вто связано? Не 
имеем лн мы дело со случай-
ными совпадениями? По-ви-
димому, нет. Многие гены оп-
ределяют одновременно не-
сколько различных свойств 
организма — как «существен-
ных», так и «несущественных». 

Таким образом, есть нема-
ло заметных признаков, ко-
торые можно использовать 
для определения индивиду-
альной наследственной пред-
расположенности. Однако, 
как показывают исследова-
ния, все же наиболее инфор-
мативным остается признак 
«семейного долголетня». Осо-
бенно четко защитное дей-
ствие благоприятной наслед-
ственности обнаруживается 
при некоторых сердечно-сосу-
дистых заболеваниях: у лиц, 
имеющих долголетних роди-
телей, такие болезни, как ги-
пертония и стенокардия, про-
текают более мягко, реже со-
провождаются тяжелыми ос-
ложнениями. Однако следует 
помнить, что продолжитель-
ность жизни зависит от мно-
гих сложных факторов (пола, 
условий жизни, привычек и 
т. д. н т. п.). и поэтому «пло-
хая» наследственность может 
быть преодолена, а «хорошая» 
при определенных условиях 
сведена на нет. 

4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Наследуется ли долголе-
тне? Несомненно, оно связа-
но с генетическими фактора-
ми. К сожалению, наследует-
ся не только долгожитель-
ство, но и «корогкожитель-
ство». В втой связи включе-
ние в таблицу сведений об 
«истории семьи» вполне 
оправдано. Однако при яточ 
следует помнить, что генети-
ческие факторы определяют 
лишь предрасположенность, 
которая может быть или не 
быть реализована в зависи-
мости от условий жизни че-
ловека. Этот закон отчетливо 
выявляется, например, в ре-

зультатах сравнительного изу-
чения семейного долголетия 
у долгожителей Абхазии и 
Украины. Выяснилось, что у 
большинства долгожителе# 
Украины долголетие обусло* 
лено генетически, что под-
тверждается, в частности, на-
личием у них родственников, 
проживших долгую жизнь. В 
Абхазии же встречается 
значительно больше людей, 
которые достигли глубокой 
старости как бы вопреки сво-
им наследственным задаткам: 
в родословной у них не было 
ни одного долгожителя. Для 
втих стариков благодатные 

Г" I ли в 
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Если большую часть вашей жизни вы прожи-
лишениях или в бедности, отнимите 

I 3 года. 
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Среднему американцу пред-
лагается минусовать 3 года, 
если он большую часть жизни 
прожил в бедности. Еще К. 
Маркс приводил данные о том, 
что бедность в два раза и 
. олее сокращает сроки жизни: 
средняя продолжительность 
жизни состоятельных людей 
составляла 38 -40 лет, а бед-
ноты — 18—19. Стати-
стика последнего времени по-
зволяет утверждать, что в 
принципе положение мало из-
менилось, хотя научно-техни-
ческий прогресс внес, конеч-
но, свои положительные кор-
рективы. В США социальное 

неравенство проявляется та-
ким образом: наиболее бес-
правное небелое население жи-
вет на 8 лет в среднем мень-
ше, чем белое, в составе кото-
рого также немало обездолен-
ных. Еще более выражено 
влияние социальной и эконо-
мической дискриминации в 
ЮАР, где жизнь небелого на-
селения более чем на 20 лет 
короче! По данным Француз-
ского национального институ-
та статистики, вероятность 
дожития новорожденного в 
семье чернорабочего иа 10 лет 
ниже, чем новорожденного в 
семье учителя — соответствен-
но до 63 и 73 Лет» 

Средняя продолжительность 
жизни в развивающихся стра-
нах, где экономический и куль-
турный потенциал невелик, 
составляет и ныне 32—45 лет, 
а в экономически высокораз-
витых странах — 68—73. 

В СССР средняя продолжи-
тельность жизни населения 
70 лет. Это достижение связа-
но с завоеваниями Октябрь-
ской революции. По мере осу-
ществления программы социа-
листического строительства 
влияние дореволюционных со-
циальных различий исчезает. 
Однако советским людям стар-
ших возрастов пришлось пере-
жить немало лишений, связан-
ных с войнами, послевоенны-
ми трудностями жизни. Эти 
лишения, несомненно, следует 
рассматривать как неблаго-
приятный фактор. 

Статистика труда многих 
стран убеждает нас, что про-
должительность жизни суще-
ственно различается и по от-
дельным профессиональным 
группам населения. Р. Преса 
показал, что в возрасте 35 лет 
для француза-чернорабочего 
угроза смерти в 3—3,5 раза 
выше, чем для учителя; для 
50- и 70-летних вто соотно-
шение равно 3 и 2. 

Рядом исследований показа-
но, что врачи более долговеч-
ны, чем население в целом. Но 
среди врачей верхний предел 

5. Х А Р А К Т Е Р 

держат стоматологи, а нижний 
— рентгенологи. Разница око-
ло 10 лет. Среди ученых раз-
личных специальностей самая 
высокая продолжительность 
жизни у археологов и астро-
номов. 

Для нашей страны, в кото-
рой отсутствуют бедность и 
лишения, порожденные соци-
альным неравенством, особое 
значение имеют различия в 
профессиональной трудовой 
деятельности. Они служат ос-
нованием для их классифика-
ции по тяжести, напряженно-
сти и вредности, с тем чтобы 
обеспечить охрану здоровья и 
воспроизводства рабочей си-
лы. Гос ударственйымн актами 
регламентируется соответст-
вующее сокращение рабочего 
дня и недели, увеличение от-
пусков и размеров заработной 
платы, сокращение пенсионно-
го возраста на 5 и 10 лет, от-
числяются специальные фон-
ды на охрану труда, нормали-
зацию условий труда; вся сеть 
медицинских учреждений мак-
симально приближена к об-
служиванию трудящихся. 

Вместе с тем представитель 
каждой профессии имеет воз-
можность так планировать 
свою жизнь, чтобы неблаго-
приятные особенности усло-
вий его работы компенсиро-
вались и не приносили вреда. 

I 
Если вы добродушны и спокойны, прибавьте 

от 1 года до 5 лет. Если вы нервны и живете в 
напряжении, убавьте от 1 года до 5 лет. 

Новый итог лет месяцев 

Несомненна зависимость 
здоровья и продолжительности 
жизни от характерологиче-
ских черт личности, типа 
нервной системы, социальной 
установки, особенностей взаи-
моотношений с окружающими 
людьми. Однако, к сожалению, 
не существует прибора, с по-
мощью которого можно обна-
ружить «уровень добродушия» 

или установить количествен-
ную «меру раздражительно-
сти». Поэтому каждому прихо-
дится определять эти черты 
характера «на глазок», исполь-
зуя для этого как самооценку, 
так и оценку окружающих. 
Следует помнить только, что 
каждый из нас способен ак-
тивно перестраивать свой ха-
рактер. 

6. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Если они регулярны и умеренны, прибавьте 
3 года, если они регулярны и очень активны, 
прибавьте 5 лет. 
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7. К У Р Е Н И Е 
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л и 
0,5—1 пачка в день — отнимите 3 года 
1—1,5 пачки в день — отнимите 5 лет 
1,5—2 пачки в день — отнимите 10 лет 
трубка или сигары — отнимите 2 года 

Новый итог . . . . лет . . . . месяцев 
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8. УПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНОГО 

Г 
| о ч 

1 _ 

Если пьете много, отнимите 5 лет. Если пьете 
очень много, отнимите 10 лет. 

Новый итог лет месяцев 

1 

То. что алкоголь, курение, 
малоподвижный образ жизнн 
пагубно отражаются на здо-
ровье, сокращают сроки жиз-
ни, — установленный факт. 
По этому вопросу собран ог-
ромный клинический, экспери-
ментальный и социологический 

материал, с которым читатель 
знаком по научной и популяр-
ной литературе. Это освобож-
дает нас от необходимости го-
ворить об этих трех факторах 
подробно. Очевидно, что все 
они исключают уважение к 
Жизни. 

9. ВЕС 

Г Если вам больше 40 лет, отнимите по году на 
каждые 2 килограмма избыточного веса. Если 
объем вашей талии превышает объем груди, 
отнимите по 2 года на каждые 3 сантиметра 
этой разницы 

1 
Новый итог 

Каков же должен быть ваш 
пес? Рассчитать это достаточ-
но просто. Он определяется в 
зависимости от общей массы 
тела (роста, окружности груди 
и др. показателей), от возрас-
та. пола, индивидуальных осо-
бенностей и других факторов. 
Для определения нормального 
веса в практических целях 
предложено много различных 
способов. Наиболее распро-
странено определение нормаль-
ного веса по росто-весовому 
показателю (индекс Брока), 
по которому нормальный вес 
(в кг) равен росту (в см) ми-
нус 100. В возрасте после 
20 лет на каждое последую-
щее десятилетие (вплоть до 
60-летнего возраста включи-
тельно) необходимо добавлять 
3 процента к полученной ве-
личине показателя. 

11апрнмер. нормальный рас-
четный вес 60-летнего мужчи-
ны ростом 170 см будет ра-
вен 704-8,4=78,4 кг. 

Как известно, избыточный 
вес привлекает к себе внима-
ние медиков не столько с точ-
ки зрения стройности фигуры, 
сколько в смысле сохранения 
общего уровня вдоровья, пре-

л е т месяцев 

дупреждения старения и ран-
него развития заболеваний. К 
сожалению, повышенный вес 
тела, который ранее был при-
сущ людям старших возрастов, 
сейчас достаточно часто реги-
стрируется среди молодежи 
(любителей сладкого и жирно-
го), что особенно неблагопри-
ятно в плане прогноза долго-
жнтельства. Особого внима-
ния заслуживает связь избы-
точного веса с развитием ате-
росклероза. гипертонической 
болезни. По данным ряда ва-
охбежных исследований, около 
20 процентов населения США 
в возрасте 30 лет и старше 
имеет вес тела, превышающий 
нормальный на 20 процентов. 
А принято считать, что если 
фактический вес превышает 
нормальный более чем на 
20 процентов, то следует ду-
мать о наличии ожирения, то 
есть болезненного состояния, 
требующего врачебного на-
блюдения. Известно по дан-
ным зарубежных страховых 
компаний, что средняя про-
должительность жизни людей 
с избыточным весом тела на 
6—8 лет короче по сравнению 
с теми, у кого нормальный вес» 

при прочих равных условиях. 
Избыточный вес предрас-
полагает к развитию забо-
леваний обмена веществ: 
атеросклерозу, диабету, подаг-
ре, холециститу и некоторым 
другим заболеваниям, частота 
проявления которых увеличи-
вается с возрастом, в течение 
заболевания гораздо тяжелее, 
чем у людей того же возраста, 
но с нормальным или понижен-
ным весом. Исследования на 
животных показали, что про-
должительность жизни крыс, 
находившихся на неограничен-
ном питании (систематическое 
переедание), по сравнению с 
продолжительностью жизнн 
своих «собратьев», находив-
шихся на ограниченном пита-
нии, оказалась на 15—35 про-
центов короче. Причем их об-
щее состояние (внешний вид, 
подвижность, плодовитость и 
др.) было значительно хуже, 
чем у животных, которые пи-
тались ограниченно. Показа-
но, что продолжительность 
жизни лабораторных живот-
ных, получавших преимущест-
венно «жировое питание», на 
четверть короче жизни жи-
вотных, находившихся на пре-
имущественно «углеводном 
питании». 

Хотя исследования на жи-
вотных недостаточны для ар-
гументированных выводов о 
практике питания человека, 
однако они подтверждаются 
многими клиническими фак-
тами. 

Следует помнить, что избы-
точный вес изменяет нормаль-
ный обмен веществ, способст-
вует дальнейшему нарастанию 
веса тела за счет жировой 
ткани. Жировая ткань в орга-
низме достаточно «агрессив-
на», характеризуется высокой 
способностью образовывать 
новые количества жира и по-
глощать жир из крови. Она 

способна накапливать вредны® 
вещества, которые проникают 
в организм или образуются 
в нем. 

Нельзя не учитывать, что 
за последние десятилетия в 
связи с ростом научно-техни-
ческого прогресса значительно 
изменился образ жизни совре-
менного человека, характер 
его труда, в котором сущест-
венно снизилась доля его мы-
шечной активности; измени-
лась и структура потребления 
пищевых продуктов различной 
биологической значимости. 
Как же в этих условиях надо 
питаться? Одного рецепта для 
всех нет и не может быть. 
Общеизвестно, что в условиях 
холодного климата более по-
лезны одни продукты, в усло-
виях неумолимой жары — дру-
гие; энергия тридцатилетних 
людей лучше восстанавливает-
ся несколько иным сочетани-
ем пищевых веществ, чем у 
шестидесятилетних. Неодно-
значны требования к набору 
продуктов в питании, напри-
мер, шахтера, ученого, школь-
ника, балерины н др. Вот по-
чему в качестве научной осно-
вы питания следовало бы вся-
чески пропагандировать кон-
цепцию сбалансированного пи-
тания, выдвинутую одним из 
признанных авторитетов в ми-
ре в этой области медицины 
академиком АМН СССР, про-
фессором А . А . Покровским. 
Сбалансированное питание 
обеспечивает оптимальную по-
требность организма в неза-
менимых пищевых веществах 
(при определенном их количе-
ственном соотношении), с уче-
том величины внерготрат че-
ловека, его возраста, пола, 
конституционных особенно-
стей, национальных обычаев, 
применительно к особенностям 
климато-географической зоны 
проживания. 

10. Б Р А К 

Если состоите в браке, прибавьте 5 лет. Если 
вам больше 25 лет м вы не состоите в браке, 
отнимите по 1 году на каждое десятилетие без' 
брачной жизни. 

месяцев 

П 
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В целом ряде научных ра-
бот приводятся сведения, по-
казывающие влияние семен-
ного положения на длитель-
ность жизни. Крупный амери-
канский исследователь Джонс 
приводит данные, согласно 
которым состоящие в браке 
имеют по крайней мере 
5 лет преимущества по срав-
нению с одинокими, вдовами 
и разведенными. Ланкастер, 
определяя средний возраст 
умерших, рассчитал, что же-
натые живут в среднем на 
4 года дольше, чем старые 
холостяки. 

В исследовании, проведен-
ном в 30-е годы на материа-
лах Украины и Ленинграда 
Л. С. Каминским, получены 
результаты, подтверждающие 
благоприятное воздействие на 
здоровье семейной жизни. 
Однако степень этого влия-
ния неодинакова у жителей 
города и села и у мужчин и 
женщин. Оказалось, что пре-
имущества состоящих в бра-
ке в большей степени распро-
страняются на мужчин; у 
женщин, особенно в сельских 
местностях, они не прояв-
ляюкя. Так, мужчины, до-

стигшие 40-летнего везраста, 
состоящие в браке, имели 
шанс прожить в среднем на 
3 с лишним года больше, чем 
вдовые и холостые. У замуж-
них 40-летних женщин, на-
оборот, вероятность средней 
продолжительности предстоя-
щей жизнн была меньше, чем 
у незамужних и вдовых. 

Супружество оказывает бла-
готворное влияние главным 
образом потому, что семья 
обеспечивает наиболее раз-
меренный и здоровый обрав 
жизни. 

Немаловажное значение в 
сохранении вдоровья и дости-
жении активного долголе-
тня имеет психологический 
«климат» в семье, поддержа-
ние дружеской, благожела-
тельной атмосферы, полного 
взаимопонимания и поддерж-
ки. Яркие примеры благо-
приятной семейной обстанов-
ки, способствующей предот-
вращению наступления преж-
девременной старости и со-
хранению бодрости и жела-
ния долго жить, находим мы 
в больших семьях кавказских 
долгожителей, где они окру-
жены уважением и почетом. 

И. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

Г Регулярные медосмотры и уход за зубами— 
прибавьте 3 года. 

Частые заболевания — убавьте 2 года. 
Окончательный итог . . . . лет . . . . месяцев 

Специальные расчеты пока-
зывают, что среднюю продол-
жительность жизнн можно 
бы\о бы существенно увели-
чить за счет ликвидации бо-
лезней, которые существуют 
сегодня. Устранение, скажем, 
туберкулеза, болезней орга-
нов дыхания и пищеварения, 
а также злокачественных но-
вообразований, по данным 
М. С. Бедного, даст прибавку 
жизни мужчинам 5 лет, я 
женщинам — <1 года. Даль-
нейший рост втого показа-
теля может идти за счет сни-
жения смертности от несчаст-
ных случаев, бытовых и 
транспортных травм (допол-
нительный резерв — еще до 
3,5 лет для мужчин), а также 
отодвигания наступления сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний — гипертонической бо-
лезни. атеросклерова н дру-
гих—на более поздние сроки. 

Наглядной иллюстрацией 
значения бережного отноше-
ния к своему здоровью в дет-
ские годы и в молодости, ко-
гда. кстати, оно меньше це-
нится (на него меньше обра-
щается внимания), могут слу-
жить результаты большого 
обследования долголетних 
людей, проведенного под ру-
ководством института герон-
тологии в различных районах 
нашей страны. Оказалось, 
что те, кто перенес различ-

ные детские инфекционные 
заболевания (коклюш, корь, 
скарлатину) и тифы, страдал 
малярией или туберкулезом, 
в старости гораздо чаще бо-
леют атеросклерозом сосу-
дов мозга и сердца, гиперто-
ничеккой болезнью, эмфизе-
мой легких, хроническими бо-
лезнями органов пищеваре-
ния. Из числа перенесших 
указанные заболевания 90-лет-
него возраста достигает в 
1,5 раза меньше, чем из чи-
сла никогда не болевших. 

Совершенно ясно, что зна-
ние роли того или иного фак-
тора • удлнненнн или сокра-
щении сроков жизнн воору-
жает нас на целенаправлен-
ные действия, позволяет со-
знательно планировать оздо-
ровительные мероприятия, 
вносить коррективы в уклад 
нашей жизни. 

Наше государство приняхо 
на себя заботу о здоровье со-
ветских людей, об их долгой 
и благополучной жизни. Мил-
лионы рублей ежегодно рас-
ходуются на оздоровитель-
ные мероприятия и медицин-
скую помощь населению. Но 
общество не сможет успешно 
справиться с втой задачей, 
если сами трудящиеся не ста-
нут помогать ему в втом, не 
примут за норму поведения 
здоровый, разумный обра» 
КИ1НИ. 
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К ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ 

МИРОЛЮБИВЫХ СИЛ В МОСКВЕ ТЕПЛЫЕ В Е Т Р Ы 
В канун Всемирного конгресса миролюбивых 

сип специальные корреспонденты «Литературной 

газеты». Валерий ГОРБУНОВ и Михаил ТРАХМАН 

побывали в странах Балтийского бассейна — Фин-

ляндии, Швеции, Германской Демократической 

Республике и Польской Народной Республике. 

Гам они имели ряд встреч с видными государст-

венными, общественными деятелями, писателями. 

Главные темы состоявшихся интервью — европей-

ская безопасность, укрепление сотрудничества 

стран с различным социальным строем, превра-

щение Европы в континент мира. Из публикуемых 

Я Ш - , 

сегодня ответов на вопросы «ЛГ» Президента 

Финляндской Республики У. КЕККОНЕНА, Предсе-

дателя Государственного совета ГДР В. ШТОФА, 

Председателя Совета Министров Польской На-

родной Республики П. ЯРОШЕВИЧА, Председа-

теля шведского риксдага X. АЛЛАРДА и других 

материалов видно, какое огромное и благо-

творное влияние на политическую жизнь всех 

стран и народов оказывает миролюбивая полити-

ка Советского Союза и других социалистических 

государств, какой горячии отклик находят в чело-

веческих сердцах благородные идеи Программы 

мира, провозглашенной XXIV съездом КПСС. 
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Урхо КЕККОНЕН: 

ХОРОШИЙ П Р И М Е Р 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

К О Р Р * Л Г * . Г о с п о д и и п р е з и д е н т , к а п Вы р а с ц е н и в а е т е и т о г и 
п р о ш е д ш е г о в Х е л ь с и н к и п е р в о г о этапа С о в е щ а н и я по безопас-
ности и с о т р у д н и ч е с т в у в Е в р о п е и что В ы ждете от в т о р о г о 
зтапа этого с о в е щ а н и я ? 

У. Кекконен. Первый гмал совещан ..1, несмотря на 
его непродолжительность, был весьма шачнтельиым, во 
многих отношениях даже историческим. Он представ.•>! л 
собой первое, после Венского конгресса, совещание евро-
хтейских государств на высоком уровне. Это не было 
.тишь торжественным открытием совещания Министрами 
иностранных дел европейских стран, а также Канады и 
Соединенных Штатов пыл принят документ, которым пы-
ла завершена длившаяся ряд лет тщательная подготови-
тельная работа. Эта работа, начало которой было положе-
но Будапештским обращением стран участниц Варшав-
ского Договора 19(19 года и предложением финляндского 
правительства о проведении двусторонних консультаций, 
завершилась многосторонними консультациями, состояв-
шимися в Хельсинки прошлой лнмой и весной За это вре-
мя была создана практически новая система проце-
дурных правил н были согласованы прнншшы. по-
зволившие приступить к самому совещанию на равно-

М. ВИРЕ-

ТУОМИНЕН, 
депутат п а р л а м е н т а , 
г е н е р а л ь н ы й с е к р е т а р ь 
О р г а н и з а ц и и с т о р о н н и к о в 
мира Ф и н л я н д и и . 
лауреат м е ж д у н а р о д н о й 
Л е н и н с к о й п р е м и и 

За у к р е п л е н и е мира 
м е ж д у н а р о д а м и » 

Н А К А Н У Н Е 

М О С К О В С К О Г О 

Ф О Р У М А 
Идее СОЗЬ'ва Всемирного 

конгресса миролюбивым сил 

с самого немала получила я 

Финляндии положительный от. 

клик. В совещаниях л о 
готовке к конгрессу при 

участие представители разных 
партий и направлении, О под-

д е р ж к е идеи конгресса та-
явили и представители прави-
тельства 

М ы считали что важно не 
только послать представитель-
н у ю делегацию в Москву, но 

и здесь, в Финляндии, п р о я е-

ИЗ ПУТЕВОГО 

БЛОКНОТА 
Ф и н л я н д и я . . . М ы з а с к о ч и -

ли в м а л е н ь к и й городе* и 
вдруг.,, на одной иэ у л и ц , в 
самом центре, у в и д е п и само-
лет. Он стоял на земле, на од-
ном из его к р ы л ь е в примо-
с т и л о с ь н е с к о л ь к о с т о л и к о в и 
с т у л ь е в . Д е р е в я н н а я лясеииа 
вела к дверце, р а с п о л о ж е н н о й 
в центре ф ю з е л я ж а М ы под-
нялись по этой лесенке, на-
ж а л и иа д в е р н у ю р у ч м / и 
о ч у т и л и с ь в н е б о л ь ш о м с и р о м , 
ном кафе М и л о в и д н а я де-
в у ш к а с т о я щ а я за с т о й к о й . 
— М а а р и т Песпиен поведала 
нам и с т о р и ю самолета, в чре-
ве к о т о р о г о м ы н а х о д и л и с ь . 

тала, ж и т е л ь этого г о р о д к а 
По о к о н ч а н и и в о й н ы ему 
не з а х о т е л о с ь р а с с т а в а т ь с я 
со с в о и м ж е л е з н ы м дру-
гом, он д о б и л с я , ч т о б ы мест-
ное о б щ е с т в о с п о р т и в н о й 
с т р е л ь б ы , ч л е н о м к о т о р о г о он 
б ы л . к у п и л о с а м о л е т и пре-
в р а т и л о его в нафе 

М ы в ы ш л и иа к р ы л о , что-
бы, г л я д я с в е р х у на город-
с к у ю у л и ц у , в ы п и т ь ч а ш е ч к у 
кофе. М а а р и т о б с л у ж и л а нас. 

— П у с т ь л у ч ш е все воен-
н ы е с а м о л е т ы и с п о л ь з у ю т с я , 
к а к и этот, под к а ф е . — с 
у л ы б к о й с к а з а л а он*. 

Замок, который вдруг пред 
стал пред нами неподалеку 
от старинного городка Лови 
сы за крутым поворотом до 
роги. был не простым. а 
атомным . Щедрая зелень де 

КАКУЮ 

Эта история показалась мам 
поучительной. Во время вой-
ны некий шведский граф 
приобрел этот самолет и 
подарил его финской армии. 
Самолет стал санитарным, 
перевозил раненых. Летчи-
ком на нем был О с * о Раи-

нравной > довлетворнющей все стороны основе. Я уверен, 
что н второй .)тап работы совещания начинает приносить 
конкретные результаты и что торжественный заключи-
те н.ньл! 1ган совещания может быть проведен в возмож-
но короткий смок десь, в Хельсинки. 

К О Р Р . Л Г . Г о с п о д и н п р и м д е м т , ч т о Вы могпи б ы с к л з т ь о 
с о т р у д н и ч е с т в е Ф и н л я н д и и со с т р а н а м и , р а с п о л о ж е н н ы м и на 
б е р е г а х Б а л т и й с к о г о моря* 

>, Кекконен. Финляндия имеет традиционно хорошие 
отношения со всеми прибалтийскими государствами. 
>.*>чтение международного климата проявляется особен-
но ярко в южном районе Балтийского моря, в результате 
че: о стало н" можным н многостороннее сотрудничество 
" '••<сени1 ;• о внутреннего моря. Хорошим примером 
начинающегося сотрудничества является стремление най-
ти ре и и не с.ю кных проблем, связанных с загрязне-
нием Балтийского моря, В сентябре 1973 года и была при-
нята первая конвенция че;кду всеми государствами дан-

Р
Л | !

"на л весной Идущего года в Хельсинки наме-
чен солыв конференции по вопросам охраны морской сре-
ды в районе Балтийского моря, 

К О Р Р - Л Г . , Г о с п о д и н п р е з и д е н т , недавно Вы н а н о д и л н с ь С 
н е о ф и ц и а л ь н ы м « н з н т о м « С о в е т с к о м Союзе и п о с е т и л и Ле-
н и н г р а д . а т а и ж е С а е т о г о р с ч м й ц е л л ю л о з н о - б у м а ж н ы й комби. 
н л т ' • Р ® ч о н с т р у к ц и м к о т о р о г о п р и н и м а ю т у ч а с т и е ф и н с к и е 
ф и р м ь ч т о Вь> могли б ы с ч а з а т ь о п е р с п е к т и в а * торгово-эко-
н о м и ч е с к о г о с о т р у д н и ч е с т в а м е ж д у СССР и Фимлямдиеи? 

> Кекконен. Светогорскнй проект является одним 
звеном н расширении и количественном росте финлянд-
ско-советского экономического сотрудничества за послед-
нне годы Основой для этого развития является фннлянд-
ско-советскии Договор о др\жбе. сотрудничестве и взаим-
ной помощи 1;Ч8 года, а решающий толчок ему был дан 
включенным между нашими странами в 1971 году Лого-
вором о развитии экономического, технического и про-
мышленного сотрудничества. Несмотря на благоприятное 
развитие, мы должны прилагать усилия для углубления 
торгово жономнческого сотрудничества мешд\ Финлян-
дией и СССР, одновременно стремясь к расширению сво-
бодна о от дискриминации экономического сотрудничества 
во всей Квроле и во всем мире. 

К О Р Р . Л Г . Г о с п о д и н п р е з и д е н т , а С о в е т с к о м Союзе и з д а н ы 
В а ш и ТРудь- а т а к ж е к н и г и В а ш е й с у п р у г и . Ч и т а т е л я м «Лите-
р а т у р и о и г а з е т ы . б ы л о бь> и н т е р е с н о у з н а т ь Ваше м н е н и е о 
роли, к о т о р у ю « г р а ю т и м о г у т с ы г р а т ь л и т е р а т у р а и к у л ь т у -
ра в с б л и ж е н и и н а р о д о в Е в р о п ы . 

V Кекконен Пи. ат щ и деятели культуры. 
дающие сознание и воспитывающие умы, несут. 
в ! ляд. весьма большую ответственность, способе; 
держанию др> жбы и мира между народами. 
устре * 

ХОД1И 

бен на 
ее тес 
вопол 
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Д'> 
со 'да 

нне н 

пробу ж -
на мой 

твуя под-
Мирные 

:тнп государственных деятелен и дипломатов ис-
тончиться ничем, если народы не осознают их необ-
о(ти. активно их не поддержат История учит, что 
ми могут легко •— волею или неволею — распро-
пь неверные взгляды н питать предрассудки Осо-
большая ответственность требуется от писателей, 
венно в Европе, где политические и военные лроти-
у.мюсп) традиционно являются весьма резкими. На-
; экономическим сотрудничеством культура должна 
ь конкретное содержание для системы европейской 
мости г тем чтобы мы могли обеспечить проаолже-

аметнвшегося теперь положительного развития. 

по-
ДНИ 

У 

од-
вли 

СТИ ш и р о к у ю подготовитель* 
И V «о КвмпвниЮ обсудит^ во-
прос* к о т о р ы е С ТОЯТ 
• е с т к е див конгресса 

подготовки К этому ф о р у 
• н а ш е - стране усилилась по 

м о щ ь Вьетнаму, расширилось 
д в и ж е н и е солидарности с 
б о р ь б о й народов за на-
циональное освобождение, 

возрос интерес к п р о б л е м а м 
европейское безопасности, 
р а з о р у ж е н и е и т. д Некото-

рое в р е м в назад Организа-
циа сторонников мира Фин. 

лвндии вместе с Всемирным 

Советом Мира организовала 
к о н ф е р е н ц и ю по вопросам 

Ближнего Востока. А к т и в н о 
прошпл кампвнив солидарно-
сти с н а р о д о м Чили Во мно-

ги« места* были с о з д а й ^ спе-
циальные комитеты дла 
ведение Недели мира 

шли митинги к о и ф е р е 

демонетрации. « к о н ц е р т ы ми-

ран, • которых участвовало 
б о л ь ш о е число артистов 

про-
П р о -

на самом бере-

репьев, бурые сиалы и похо-
ж а я на естественное продол 
жение этих скал огромная бе-
тонная башне 

Первая а Финляндии атом-
ная электростанция строится 
с помощью Советского Сою-
за на живописном о с т р о м 

Хес твояьмен 
гу фиорда 

Мы побывали в» утри 
метрового реакторного эда-
ния Высоченным иуполом и 
замысловатым сплетением ар 
матуры оно напоминало ша-
тер гигантского м*«риа шапи-
то Главный и н ж е н е р строи 
тельстаа Владимир Ястребов 
и его фиисиии коллега г-н 
Лямпенен рассиазали нам, 
что у ж е первый блок стан 
ции. к о т о р ы й войдет я строи 
в 1976 году, поироет 7 — 8 про 
центов потребностей страны 
в электроэнергии Иаи видим, 
атомные эамми гораздо боль-
ше приносят пользы людям, 
нем их средневеновые пред 
шественнини 

Мы осмотрели строитель-
ство. где руна об р у к у друж-
но работают советские и фин-
сние строители, и на п р о б а -
ми* сделали вот этот снимок, 
который, иак нам показалось, 
носит символический харак-
тер,- сояетсиин и ф и н с к и й ин-
ж е н е р ы силоиились над кар-
той, Обсуждается немаловаж 
н ы й вопрос: каким путем луч-
ше — быстрее и экономич-
нее — достаянть на острое 
атомный реаитор, которым 
• сморе поступит из Спветсио-
го Союза, вариант, предав* 
ж е н и ы й советским инжене-
ром. сбережет многие тыся-
ч и мерок... 

Идеи мира получили в на-

шей стране настолько широ-

к у ю п о д д е р ж к у , что открыто 

против конгресса никто не 

осмеливается выступать. Од-

нако противники имеютсв, и 

и» позиция проявляется преж-

де всего • выступлениях про-

тив Организации сторонников 

мира и движения сторонни-
ков мира в нашей стра-
не Наше движение обви-
няют в том, что это якобы 
не массовое движение . Но 
эти нападки не многого стоят, 

и* лживость Очевидна, по-
скольку в б о р ь б у за мир 
включились самые широкие 
общественные круги, по-

скольку зта б о р ь б а стано-
вится о б щ е н а р о д н о й О д н о 

и» ярки* свидетельств этого 

— подготовка к Всемирному 
конгрессу м и р о л ю б и в ы » сил. 
которая приняла я нашей 

стране поистине огромный 
размах. 

1го поле начинается пря-
мо от шоссе Здесь же непо-
далеку сто»*т и дом. чистеи* 
кий, акиуратиеньиии. с дым 
н о * над врио малиновом чры 
шеи. иаи будто нарисованный 
в детской к н и ж к е К стеклу 
приплюснула нос детская ро-
жица Сам ю з я и м хлопочет 
у трактора. Подходим, знако-
мимся,. 

Рюппэ Аариэ, крестьянин. 
Он малеиькии. приземисты*, 
с поирасиевшим. иссеченным 
ветрами лицом с узловаты-
ми пальцами, перепачканны-
ми землей и исириалеииыми 
тяжелой работой . Когда он 
хлопочет у своего трактора, 
он сам кажется каким-то со-
п у т с т в у ю щ и м ему приспособ 
леиием. таи же. иак и трак-
тор, созданным для работы. 

У Адон» н л м а 1 |$ г». Зек-
ля тяжелая, хлеб дается труд-
но. Сейчас вот вывозит с по-
ля картошку. Работы много, 
редко приходится сидеть у 
телевизора, больше времени 
у экрана проводит его жена 
Айио вместе с внучкой Мни-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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мои. Но ом слышал, что при-
глашение финнов было при-
мято, и европейское совеща-
ние началось я Хельсинки. 
Это — хорошо. Мир нужен 
• сем. 

КОРР. «ЛГ». Уважаемый товарищ Штоф! Пользуемся случа-
ем. чтобы принести наши горячие поздравления в связи с при-
емом братской Германской Демократической Республики • чле-
ны ООН. Это яркое свидетельство возросшего авторитета ГДР, 
ее активной миролюбивой политини. Как выглядит сейчас кар-
тина международны* связей вашей страны, какой политиче-
ский , экономический и к у л ь т у р н ы й вклад она вносит в пре-
вращение Европы в континент мира и сотрудничества? 

В. Штоф. Прежде всего я хотел бы поблагодарить 
пас за ваши поздравления По случаю приема ГДР в ООН. 
Это важное событие в жизни нашего народа, нашего госу-
дарства янп.юсь результатом согласованной политики и 
общей борьбы ГДР совместно с Советским Союзом н брат-
скими социалистическимп странами. Я пользуюсь воз-
можностью. чтобы высказать нашу благодарность за ту 
огромную поддержку, которую ЦК КПСС, правительство 
СССР и советский народ постоянно оказывали и оказы-
вают нашей республике Именно эта неоценимая под-
держка помогла полностью снять блокаду, которую уста-
новили империалистические силы вокруг нас. Заговорите 
с любым .человеком в нашей республике, все они, кем бы 
нн были рабочие, крестьяне, интеллигенты, - они еди-
нодушно скажут, что прием ГДР в ООН — итог нашей со-

| пасованной борьбы за осуществление законных нрав рес-
публики на участие в международной жизни. Ныне у нас 

| установлены дипломатические отношения с 97 государ-
ствами мира Разумеется, народ ГДР не может не радо-
ваться тому, что наша совместная борьба привела к таким 
выдающимся результатам. 

Я хотел бы добавить еще следующее... Факт приема 
ГДР в ООН еще раз подтверждает: когда братские 
социалистические страны выступают сплоченно, едино, 
как мы л то делаем, претворяя в жизнь Программу миря, 
принятую \\1\ ' съездом КПСС, и решения партийных 
съездов братских партий, это неизменно приносит 
успех. Прием ГДР в ООН. а также другие крупные поли-
тические события последнего времени убедительно пока-
зывают. что соотношение сил в мире изменилось в пользу 
социализма, что миллионы людей в капиталистических 
странах все более решительно выражают свою волю 
к миру Это движение за мир и безопасность ширится день 
ото дня. 

Что же касается вопроса, как мы представляем себе 
свое участие в работе ООН, то я в этой связи могу ска-
зать следующее мы внесем свой вклад в решение основ-
ных ьтучнх проблем, стоящих перед народами. Важно, 
чтобы разрядка напряженности продолжалась и дальше, 
чтобы успех в зтой области, как подчеркнул недавно Ге-
неральный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич 
Брежнев, был закреплен и упрочен. Это наша общая 
задача 

Мы считаем, и наше мнение полностью совпадает с 
мнением Советского Сонма и других братских социалисти-
ческих стран, что в процессе политической разрядки необ-
ходимо развивать сотрудничество государств в различных 
областях Сотрудничество государств с различным обще-
ственным строем на основе известных ленинских прин-
ципов мирного сосуществования было в последние годы 
весьма широко претворено в жизнь и принесло позитив-
ные результаты. 

Наша позиция в ООН полностью вытекает из характера 
социалистического государства Мы хотим использовать 
зтот форум, чтобы активно поддерживать все то, что на-
правлено против колониализма и неоколониализма, чтобы 
отстаивать национальную независимость народов всех кон-

ВСЯ ННКШНКПОЛН-
ТНЧЕСКАЯ дея-
тельность Народной 

палаты, как и всех других 
государственных органов 
Германской Демократиче-
ской Республики, направле-
на на оказание эффектив-
ной поддержки позитивным 
изменениям политического 
климата во всем мире, и осо-
бенно в Квропе Это нахо-
дит свое выражение также 
и в постоянно расширяю-
щихся межпарламентских 
связях Народной палаты с 
другими высшими органа-
ми народного представи-
тельства других государств. 

Братские связи с верхов-
ными народными представи-
тельствами Советского Сою. 
за и других стран социали-
стического содружества при-
дают согласованной внеш-
ней политике наших госу-
дарств еще больший между-

тицентов. Это не только наш долг по отношению к сой. 
ственному народу, но и наша обязанность ннтернационалн. 
стов. Мы сознаем, что предстоит огромная работа, и на-
деемся внести в нее свой достойный вклад. 

Нас особенно радует высокая оценка наших усилий, 
которая содержится в официальной телеграмме советских 
руководителей но случаю приема ГДР в ООН. Эта оценка 
обязывает нас еще более настойчиво и последовательно 
продвигаться по намеченному пути. Мы не будем пассив-
ны. мы будем поднимать свой голос всегда и везде, где 
это будет служить интересам простых людей, интересам 
трудящихся. 

КОРР. *ЛГ». На первом этапе Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европа, состоявшемся в Хельсинки, Герман-

Вилли ШТОФ: 

скал Демократическая Республика совместно с Венгерской На-
родной Республикой проявили ц е н н у ю и н и ц и а т и в у — пред-
ставили проект «Совместного заявления о развитии сотрудни-
чества в области экономики, торговли, н а у к и и техники, а 
т а к ж е в области зЛЩИТЫ о к р у ж а ю щ е й среды*. Не могли бы 
Вы подробнее охараитеризоеать этот проект? 

В. Штоф. Прежде всего я хотел бы сделать не-
большой экскурс в прошлое в той части, которая касается 
европейской безопасности Мне кажется, это надо почаще 
делать. Проблема европейской безопасности — проблема 
не новая С полным правом можно сказать, что еще в то 
время, когда Советский Союз был единственной в мире 
социалистической страной, он уже выступал со своими 
предложениями о принципах европейской безопасности. 
На протяжении последнего десятилетня страны Паршав 
ского Договора неоднократно выступали г подобными ини-
циативами. Мы всегда исходили и исходим из того, что на 
основе политической разрядки можно организовать сот-
рудничество между государствами в самых разных 
областях Наши предложения, с которыми мы высту-
пили н Хельсинки, охватывают важную часть тех меро-
приятий, которые .могу т быть осуществлены в условиях 
европейской безопасности Я хотел бы подчеркнуть, что 
•что не только предложения ГДР и ВНР все социали-
стические страны одобрили их О чем бы ни шла речь в 
этих предложениях — о сотрудничестве в области эконо-
мики, торговли, науки, техники или охраны окружающей 

Г. ГЕТТИНГ, 
Председатель 
Народной палаты ГДР 

НАШЕ 

К Р О В Н О Е 

Д Е Л О 

народный вес и резонанс. 
Плодотворные контакты с 
парламентами капитали-
стических стран все чаще 
и все эффективнее спо-
собствуют сближению то-
чек зрения по основным во-
просам обеспечения ,щм, 
к!н. и но другим И|юблемям 
представляющим взаимный 
интерес. 

В составе Народной па-
латы демократической Гер-
мании отражен союз всех 
ведомых рабочим клас-
сом и его партией сил на-
шего народа, что нашло 
свое организационное вопло-
щение н Национальном 
фронте ГДР партии и мас-
совые организации объеди-
нили в нем все свои силы 
для совместных действии в 
интересах развития социа-
листического общества и 
максимального вклада в де 
ло обеспечения мира. Имен-

но это единение, воплощен-
ное также и в Народной па-
лате ГДР. неустанно высво-
бождает нов\ ю энергию 
для осуществления миро-
любивой политики ГДР и 
дальнейшего построения со-
циалистического общества в 
> словнях тесной дружбы с 
Советским Союзом и други-
ми братскими социалистиче-
скими странами. 

Из социалистического ха-
рактера нашего общества и 
миролюбивой политики на-
шего государства само со-
бой вытекает, что подготов-
ка к Всемирному конгрессу 
в Москве стала кровным 
делом всех общественных 
сил ГДР. 

Представители всех сло-
ев нашего населения при-
мут участие в конгрессе и 
будут способствовать его 
успешной работе. 

X. ААААРД, 
Председатель шведского 
риксдага 

ВЕНА 
БЕЗ войн... 

I Д Ы С Е Й Ч А С все надеемся, 
\ ч , о второй этап обще-

европейского Совеща-
ние по безопасности, так ж е 
как и первый, приведет 
к позитивным результатам, 

ГГ О В О Р Я Т , что Свей 
Свече сои, как именуют 
среднего шведа, горя-

чий поклонник традиций... 

К а ж д о е воскресенье у ворот 
королевского замка в Сток-
гольме собирается толпа. 
Л ю д и хотят полюбоваться 
традиционным ритуалом сме-
ны караула. Гремит д у ю в о й 
оркестр, гвардейцы в свер-
к а ю щ и * на солнце касках со-
вершают у старинных пушек 
с л о ж н ы е перестроения... 

Правда, кое-кто утвержда-
ет, что, если логика жизни 
требует отказа от той или 
иной традиции, шведы легко 
идут на это. Например, они 
быстро и без особым сожа-
лений недаяно покончили с 
левосторонним движением 
транспорта. 

К словам «шведгкий ней-
тралитет»» также часто при-

бавляют «традиционный», 

кто будет способствовать 
у к р е п л е н и ю гарантированно-

го мира на нашем конти-
ненте. 

Д о л ж е н сказать, что мы 
т о ж е видим цель нашей по-
литики в том, ч т о б ы способ-
ствовать соглашениям, кото-
рые являлись б ы вкладом в 
обеспечение е в р о п е й с к о й бе-
зопасности. И, о п р е д е л я я с 

этой точки зрения нашу по-
зицию по о т н о ш е н и ю к сове-
щанию, мы м о ж е м сказать, 
что наша страна может сы-
грать о п р е д е л е н н у ю п о л о ж и -
тельную роль. 

Как известно, Ш в е ц и я бо-
лев 150 лет не участвует в 
воина*. Н о традиционная по-
литика нейтралитета, кото-

р о и п р и д е р ж и в а е т с я наша 
страна, вовсе не означает, 
б у д т о мы р а в н о д у ш н ы к то-
му, что происходит в мире. 
М ы протестуем, когда видим, 

как прибегают к насилию, для 
того чтобы навязать такой 
малой стране, как Вьетнам, 
о б р а з жизни, к о т о р ы й люди 
этой страны не принимают. 
То ж е самое касается Чили. 
М ы наблюдали, что там мир-
н ы м путем пытались изме-
нить общество, добиться 
у л у ч ш е н и я условий существо-
вания для бедных слоев на-

И политическая жизнь стра-
ны свидетельствует, от этой 
традиции шведы не думают 
отказываться. Политика ней-
тралитета отвечает жизнен-
н ы м интересам страны. Так, 
например, авторы только что 
вышедшего объемистого тру-
да « Э к о н о м и к а и политика в 
Е в р о п е » у т в е р ж д а ю т , 
безопасность Ш в е ц и и 
сит от развития сотрудниче-

ства м е ж д у всеми европей-
скими странами и укрепле-
ния безопасности в Европе. 

Ш в е ц и я с 1814 года не уча-

ствует в воина* И вот ре-

зультат — она входит я чис-

ло капиталистически* стран с 

высоким уровнем жизни, пре-

восходя ряд других стран 

Западной Европы. Шаецив 
в о з г л а в л я е т с п и с о к государств 

с высокой продолжитель-

н о с т ь ю ж и з н и , С в е й С в е н с е о и 

еже-
М е ж -

но 

селения. Это развитие было 
остановлено р е а к ц и о н н ы м и 
к р у г а м и путем насилия М ы 
решительно против этого. 

Кстати, в Чили в о к т я б р е 
д о л ж н а была пройти 

годная к о н ф е р е н ц и я 
парламентского союза, 

из-за последних событии она 

там не м о ж е т состояться. 
М е ж п а р л а м е н т с к и е связи иг-

рают б о л ь ш у ю роль в разви-
тии сотрудничества м е ж д у 
странами. Такие св«зи у нас 
сложились с парламентами 

р я д а государств В частности, 
установлены активные кон-

такты с в е р х о в н ы м С о в е т о м 
СССР. Н е с к о л ь к о лет назад 
я имел удовольствие посетить 
во главе делегации риксдага 
вашу страну по приглашению 
Верховного Совета С С С Р 

Н а м там был оказан радуш-
ный прием 

А год тому назад по наше-
му приглашению Ш в е ц и ю по-

сетила делегация Верховного 
Совета С о в е т с к о г о Союза. 
Надеюсь, что члены делега-
ции также остались д о в о л ь н ы 
приемом. М н е хотелось бы 
подчеркнуть, что п о д о б н ы е 

п р я м ы е контакты в большой 
степени способствуют разви-
тию взаимопонимания между 
странами. 

| В Г О С Т Я Х 
|у А Р Т У Р А 

ПЕРВОЕ, что мы увидели, 
перешагнув п о р о г 

к в а р т и р ы известного 
ш в е д с к о г о писателя А р т у р а 
Лундквиста, лауреата м е ж д у -
н а р о д н о й Ленинской премии 

«За укрепление мира м е ж д у 
н а р о д а м и » , — плакат с изо-

б р а ж е н и е м П а б л о Н е р у д ы . 
Только что пришла с к о р б н а я 
весть о к о н ч и н е чилийского 
поэта. 

— У меня эта весть вызва-
ла о с о б у ю боль, — говорит 
Лундквист. — Более 25 лет 

Он б ы л м о и м другом. Я пе-
ревел на шведснии язык пять 
томов его произведении. Со-

всем недавно мы встреча-
лись с П а б л о в П а р и ж е , дол-
го разговаривали... 

Писатель задумываете в. 

— Го. что происходит сей-

что 
зави-

СВЕН свснссон 
живет 72 года, а 

77. 

Кстати, вот каким пред-

ставляется Свей Свенссон из-

вестному ш в е д с к о м , 

дийиому киноактеру, 

серу и писателю Таге Двни-

вльссоиу: пОм среднего р о -

ст а, со среднепепельмыми 
волосами, со среднешвед-
скими повадками, средне-
флегматичен, среднерелигио-
зен и на 40 процентов — со-
циал демократ». Р щ е о С в е н с -

сонв известно, что он не очень 
молод и не очень стар, он вы-
куривает одну и оди у треть 
сигареты в день, женат 
имеет ОДНОГО 4 

его ж е н а — 

коме-

р е ж и с -

ребенна, ходит в кино три 
четверти раза в неделю... 

Хотя б у р ж у а з н ы е газеты 
изо всех сил с т а р а к н с я изо-
бразить Свена Свенссоиа сча-
стливым и п р е у с п е в а ю щ и м , 

это им не всегда удается. 
«Страна благоденствия»» ока-

зывается в то ж е врвмв стра-
ной стресса, депрессии и са-
моубийств. О д н а из п р и ч и н 
этого — б е з р а б о т и ц а В Шве-
ции о к о л о 120 тысяч безра 
ботных. В стране фантастиче-
ски быстро растут цены. В 

первые дни 1973 года газета 
еКвелльспостен» о п у б л и к о в а -

ла материал, в к о т о р о м срав-
нивала условия жизни в 1948 

Р г о д у и нынешние. Н а п р и м е р , 
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нашего континента. Н:1гляните на капто г
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 огромные страдания народам. 
1рудно переоценить значение того факта, что именно на 
европейском континенте предпринимаются шаги, направ-
ленные на развитие сотрудничества народов Европы. Да 
и не только Европы... Чем дальше мы продвинемся здесь, 
в Ьвропе, по пути разрядки, тем лучший пример мы по-
кажем народам всех континентов, тем надежнее обеспе-
чим для грлд> 1цих поколении лучшее будущее, 

Паши предложения нужно рассматривать в связи с 
предложенной Советским Союзом Генеральной Деклара-
циеп. Эти предложения — часть единого целого. Осущест-
влены они могут быть только при условии, если мир бу-
дет сохранен. Мы делаем все возможное, чтобы содей-
ствовать мирному развитию в Европе, способствовать 
укреплению как двусторонних, так и многосторонних отно-
шении между государствами. Нам хотелось бы выразить 
надежду на успешное завершение второго этапа Совеща-
ния по европейской безопасности и сотрудничеству, что 
отвечало бы мыслям и чаяниям всего прогрессивного че-
ловечества. 

* Л « * н ы н * Г е р м а н с к а я Д е м о н р а т и ч е -
п о о и к . ш Л м " о д н т » п * р « у ю д е с я т к у наиболее р а з в и т ы х 

. п Т Г » " с т р л н м и р а - Э т о Р а д У ю ш и й р е з у л ь т а т самоот-
в е р ж е н н о г о труда г р а ж д а н р е с п у б л и к и , р у к о в о д и м ы х С о ц и а л и -

3 интервью 

у «Часов планеты» 
Ч а с ы на площади.. . С т а р ы е 

ч а с ы на с т а р о й площади, При-
в ы ч н о . не правда ли? А э т и 
ч а с ы с т о я т на н о в о й п л о щ а -
д и . п о я в и в ш е й с я в эаст-
р э е н н о м к р а с и в ы м и с в е т л ы -
м и з д а н и я м и центре ново-
г о Б е р л и н а — с т о л и ц ы ГДР. 
И ч а с ы н о в ы е , они п о к а з ы -
в а ю т в р е м я не т о л ь к о мест-
ное. б е р л и н с к о е . По н и м без 
т р у д а м о ж н о о п р е д е л и т ь , ко-
т о р ы й час в М о с к в е . П а р и т е , 
Л о н д о н е , в л ю б о й из с т о л и ц 
п л а н е т ы . 

М ы п р и б ы л и в Б е р л и н 
в с к о р е после того, к а к при-
ш л о известие: ГДР принята 
в ООН. 97 г о с у д а р с т в п р и з н а -
л и р е с п у б л и к у , у с т а н о в и л и с 
н е ю д и п л о м а т и ч е с к и е отно-
ш е н и я . В н о в о м здании М И Д а 
д о п о з д н а г о р я т о к н а — ра-
б о т ы п р и б а в и л о с ь . И н о с т р а н -
н ы е п р е д с т а в и т е л и все при-
б ы в а ю т и п р и б ы в а ю т о Бер-
л и н и в о ж и д а н и и , п о к а бу-
д у т п о с т р о е н ы п о с о л ь с к и е 

час в Ч и л и , — н е м н о г о с п у -
стя п р о д о л ж а е т он, — н а н о -
сит б о л ь ш о й у р о н д е л у б о р ь -
б ы за с о ц и а л ь н у ю с п р а в е д -

л и в о с т ь . Вот п о ч е м у эти со-
б ы т и я так т я ж е л о п е р е ж и -

в а ю т с я во в с е м м и р е . 
Н а п и с а т е л е — ч е р н ы й к о -

с т ю м , б ы т ь м о ж е т , в знак 

т р а у р а п о е г о другу. В ы с о -
к и й , к о с т и с т ы й , о н о т к и н у л с я 
н а спинку к р е с л а , положив 

н о г у на н о г у и с ц е п и в на к о 
п е н е п а л ь ц ы б о л ь ш и х , т р у д о -

в ы х р у к . 
К п и с а т е л ю п р и х о д я т за 

т е м , ч т о б ы п о г о в о р и т ь о е г о 

к н и г а х . 
— Я р а б о т а ю м н о г о , — 

о т в е ч а я на н а ш в о п р о с , г о в о -
рит Л у н д к в и с т , — пишу п р о -
з у , статьи о л и т е р а т у р е , д о -
в о л ь н о ч а с т о в ы с т у п а ю в га-
зетах. Л е т о м я з а к о н ч и л к н и -

гу о Гойе... 
М ы п р о с и м Л у н д к в и с т а 

п о д р о б н е е рассказать о б 
э т о м его п о с л е д н е м п р о и з в е -

д е н и и . 
— Видите ли... Л и ч н о с т ь ю 

Г о й и я з а и н т е р е с о в а л с я д а в -
но. е щ е в 1936 году, к о г д а 

в п е р в ы е у в и д е л его к а р т и -
н ы в м у з е е . В п о с л е д с т в и и я 
п о б ы в а л в м е с т а х , где о н р о -
д и л с я , о с м о т р е л его д о м и к , 

представьте — о н е щ е со-

з д а н и я , ж и в у т в г о с т и н и ц а х . 
Это н е о б ы ч н о : и д е ш ь по 
г о с т и н и ч н о м у к о р и д о р у — и 
•Друг в и д и ш ь : т а б л и ч к а по-
с о л ь с т в а . Е щ е одна. Е щ е . 

И т а к , ч а с п р о б и л : ГДР — в 
ООН. Ч т о д у м а ю т об измене-
н и и п о л и т и ч е с к о г о к л и м а т а 
в мире с а м и б е р л и н ц ы ? М ы 
п р о в е л и т р и м и н и - и н т е р в ь ю . 
Где? Н у , к о н е ч н о ж е , у « Ч а с о в 
п л а н е т ы » . 

Молодой с и м п а т и ч н ы й па-
р е н ь с с ы н о м . . . Остаиавлива-

х р а н и л с я , х о т я е м у д в е с т и 
лет... М н е всегда к а з а л о с ь , 
что есть м н о г о о б щ е г о в его 
и м о е й с у д ь б е . О б а м ы р о -
д и л и с ь в м а л е н ь к и х о т д а л е н -
ных д е р е в е н ь к а х , л о т о м пе-
р е б р а л и с ь в г о р о д и с в о и м и 
с и л а м и д о б и в а л и с ь в о з м о ж -
ности т в о р и т ь . 

Г о й я ж и л в с л о ж н у ю э п о х у . 
Н е р е д к о в о з н и к а л о т я ж е л о е » 

п р о т и в о р е ч и е м е ж д у е г о по-
л и т и ч е с к и м и и д е а л а м и и р е -
а л ь н ы м и у с л о в и я м и с у щ е с т -
в о в а н и я . О н б ы л п р и д в о р н ы м 
х у д о ж н и к о м , е м у п р и х о д и -
л о с ь и з о б р а ж а т ь к о р о л е й . 
Н о о н не ш е л на к о м п р о -
мисс. Д а , на е г о к а р т и н а х 
м о ж н о у в и д е т ь п ы ш н ы е о д е я -
ния, д р а г о ц е н н о с т и . Н о 
в з г л я н и т е на л и ц а ( О н пи-
сал с в о и х п о в е л и т е л е й т а к и -
ми, к а к и м и о н и б ы л и в д е й -
с т в и т е л ь н о с т и , — ж е с т о к и м и , 
в л а с т о л ю б и в ы м и , ж а д н ы м и . . . 
Я п ы т а л с я п р е д с т а в и т ь с е б е 
Г о й ю , и з о б р а з и т ь ту эпоху.. . 

— М о ж е т б ы т ь , в ы с к а ж е -
те н е с к о л ь к о слов о с в о е м 
б у д у щ е м р о м а н е , к о т о р ы й 
е щ е в ч е р н и л ь н и ц е ? 

Л у н д к в и с т с м е е т с я : 
— Н о в ы й р о м а н я е щ е не 

начал... Я н е о х о т н о г о в о р ю о 
книгах, к о т о р ы х нет, б о ю с ь 
сглазить... 

И ЕГО ТРАДИЦИИ 
л и т р м о л о к а стоит в т р о е д о -
р о ж е , ч е м п р е ж д е , визит к 
п а р и к м а х е р у — • ш е с т ь р а з . 
С а м а газета и К в е л л ь с п о с т е н » 

подорожала в п я т е р о . За этот 
ж е п е р и о д к о л и ч е с т в о газет 

• с т р а н е с о к р а т и л о с ь на 90, а 

к и н о т е а т р о в — на 1150. 

В дни, к о г д а м ы были в 
Ш в е ц и и , с т р а н а е щ е ж и л а 
п о д р о б н о с т я м и н е д а в н е г о на-
лета на с т о к г о л ь м с к и й б а н к . 
Бандит в м а с к е и с а в т о м а -
т о м , захватив з а л о ж н и к о в , за-
п е р с я в к о м н а т е - с е й ф е , вы-
ставив п о л и ц и и р я д н а г л ы х 
ф е б о в а н и й . П о с л е в о л н у ю -
щ и х п е р и п е т и й н а л е т ч и к 
сдался. В о л н а п р е с т у п л е н и й 

растет, б е д с т в и е д о с т и г л о та-

к о г о р а з м а х а , ч т о с п е ц и -
а л ь н а я п р и в и т е л ь с т в е н н а я к о -
м и с с и я з а н я л а с ь р а з р а б о т -
к о й к о м п л е к с а м е р п о сни-
ж е н и ю п р е с т у п н о с т и . П р е д -
п р и н и м а ю т с я п о п ы т к и б о р ь -
б ы п р о т и в н а р к о м а н и и и ал-

к о г о л и з м а . 

И все ж е н е п р а в и л ь н ы м 
б ы л о б ы п р е д с т а в л я т ь с е б е 
среднего ш в е д а флегматич-
ным и р а в н о д у ш н ы м к о все-
м у , ч т о происходит в о к р у г 
него. Е с л и в с п о м н и т ь , что 

п о д о б р а щ е н и е м п я т и веду-
щих п а р т и й с т р а н ы , п р и з ы -
в а в ш и м С Ш А н е м е д л е н н о 
п р е к р а т и т ь в о з д у ш н ы е б о м -
б а р д и р о в к и В ь е т н а м а , • тече-
ние н е с к о л ь к и х н е д е л ь поста-

с т и ч е с и о й единой п а р т и е й Г е р м а н и и . К а к у ю р о л ь в достиже-
н и и э т и х у с п е х о в с ы г р а л о б р а т с к о е с о т р у д н и ч е с т в о социали-
с т и ч е с к и х с т р а н , о б ъ е д и н е н н ы х в Совет Э к о н о м и ч е с к о й Взаи-
м о п о м о щ и ? Ч т о б ы В ы м о г л и п о ж е л а т ь СЭВ в связи с предстоя-
щ и м 25-летием его с у щ е с т в о в а н и я ? 

В. Штоф. Да, ГДР — индустриально развитая страна. 
Мы пришли к атому благодаря двум факторам. Первый — 
это последовательное руководство Социалистической еди-
ной партии Германии. Социалистическое развитие нашей 
страны был о обеспечено правильными целями, поставлен-
ными партийными съездами, творческой энергией и ини-
циативой нашего рабочего класса, следующего примеру 
героического русского пролетариата, усилиями всего на-
рода республики. В итоге достигнуты выдающиеся успехи 
в экономике, науке, культуре, во всестороннем укрепле-
нии нашего социалистического государства. 

Второй фактор, не менее важный, носит международ-
ный характер. С первого дня существования нашего госу-
дарства мы ощущали активную помощь и поддержку на-
ших советских товарищей — не только в том, чтобы уст-
ранить последствия фашизма, расчистить развалины про-
шлого, но и в том, чтобы построить новое, социалистиче-
ское общество. Недавно наша республика отметила 124-ю 
годовщину своего существования. На память приходит 
1915 год, когда мы только приступили к восстановлению. 
Советские товарищи протянули нам руку помощи и под-
держивали нас в тогдашних трудных условиях. СССР для 
нас — старший брат, он освещает наш путь и служит для 
нас во всем сияющим примером. Без Советского Союза, 
без сотрудничества с другими братскими социалистически-
ми странами, которое находит свое выражение в СЭВ, на-
ше развитие не было бы возможным. В связи с пред-
стоящим двадцатипятилетием СЭВ я хотел бы под-
черкнуть поистине историческое значение, которое имеет 
Комплексная программа, принятая на 25-й сессии СЭВ. 
После этого состоялись еще две сессии, и уже налицо пер-
вые результаты осуществления этой программы. Мы 
придаем огромное значение кооперации, специализации, 
разделению труда, существующим между социалисти-
ческими странами. И мы хотим, чтобы СЭВ отметил свою 
25-ю годовщину совместными новыми успехами, дальней-
шим прогрессом в развитии сотрудничества социалисти-
ческих стран, сотрудничества, которое служит коренным 
жизненным интересам наших народов. Мы содействуем 
тому, чтобы были осуществлены наши совместные реше-
ния, все то, что мы запланировали. Мы и впредь будем 
активно и конструктивно виоенть свой вклад в укрепление 
н развитие СЭВ. Это сотрудничество развертывается не 
только в сфере экономики; оно оказывает глубокое влия-
ние также и в политической и социальной областях. 

Путем более эффективного сотрудничества может 
быть осуществлено все то, что наметили коммунистиче-
ские и рабочие партии наших стран на своих съездах, — 
может быть достигнуто повышение материального и куль-
турного уровня жизни пародов на основе роста производи-
тельности и эффективности труда и лучшего использова-
ния достижений науки и техники. 

В заключение я хотел бы пожелать вашей газете и ее 
читателям больших успехов в осуществлении стоящих 
перед ними задач, передать сердечный братский при-
вет всем народам Советского Союза, которые под ру-
ководством КПСС успешно осуществляют решения XXIV 
съезда партии. Мы желаем всего лучшего советскому на-
роду, связанному братскими узами с народом ГДР. 

ем его. З н а к о м и м с я . Вольф-
г а н г В е р п е л ь , с а н т е х н и к . 

Ч т о о н д у м а е т о п р и е м е 
ГДР в ООН? О, э т о с о б ы т и е 
п е р в о г о к л а с с а ! Д а в н о у ж е 
пора б ы л о о т к р ы т ь р е с п у б л и -
ке д в е р ь в ООН1 С о в е щ а н и е 
по е в р о п е й с к о й б е з о п а с н о с т и 
— т о ж е веление времени. Он 
от д у ш и надеется, ч т о о н о за-
к о н ч и т с я успехом.. . 

П о ж и л о й м у ж ч и н а п р е д 
с т а в л я е т с я : С т а н и с л а у с Пу-
т и н с к и й . И добавляет: я из 
З а п а д н о г о Б е р л и н а . Н ы н е ш -
н и е п е р е м е н ы в п о л и т и к е 
ему н р а в я т с я . И д о г о в о р 
Ф Р Г с СССР, и ч е т ы р е х с т о -
р о н н е е с о г л а ш е н и е по З а п а д -
н о м у Б е р л и н у . Он п р и в е т с т в у -
ет все, ч т о с п о с о б с т в у е т раз-
р я д к е н а п р я ж е н н о с т и . 

э к о н о м и с т из Ш в е р и -
на... Не т а к д а в н о он возглав-
л я л небольшое промышлен-ное 
ное п р е д п р и я т и е . Не повезло: 
п о п а л в а в т о м о б и л ь н у ю ката-
с т р о ф у . После этого при-
ш л о с ь н а й т и р а б о т у поспо-
к о й н е е . С ы н — врач-ветери-
н а р . Ж е н а с ы н а — у ч и т е л ь -
н и ц а , год с т а ж и р о в а л а с ь в 
С о в е т с к о м Союзе. Прием ГДР 
в ООН, г о в о р и т э к о н о м и с т , — 
р е з у л ь т а т с о в м е с т н о й полити-
к и н а ш е й р е с п у б л и к и и Со-
в е т с к о г о С о ю з а . Конгресс ми-
р о л ю б и в ы х с и л в Москве? Да. 
он о нем знает. Представи-
т е л и ГДР. к о н е ч н о , п р и м у т 
в к о н г р е с с е ж и в е й ш е е уча-
с т и е . 

Все н о в ы е и н о в ы е п р о х о -
ж и е о с т а н а в л и в а ю т с я у часов, 
ч т о б ы п о с м о т р е т ь , с к о л ь к о 
в р е м е н и в с т о л и ц а х мира. 

М ы с п р а ш и в а е м , к а к о н 
о б ы ч н о р а б о т а е т . 

— Д а , все р а б о т а ю т по-
р а з н о м у . Х е м и н г у э й писал, 
с т о я в я щ и к е с землей.. . Я 
в и д е л этот ящик, когда был 
в его Д о м е - м у з е е на Кубе. . . 
Ч т о к а с а е т с я м е н я , я р а б о -
т а ю за п и с ь м е н н ы м с т о л о м . . . 
А в т о р у ч к о й п о л ь з у ю с ь р е д -
ко, п и ш у е ю т о л ь к о о ч е н ь 
м е л к и е з а м е т к и . Р а б о т а ю на 
э л е к т р и ч е с к о й п и ш у щ е й ма-

ш и н к е , у д о б н о — к а р е т к а 
с а м а б е г а е т т у д а и о б р а т н о . . . 
П и ш у , как п р а в и л о , д о о б е -
да, а п о с л е г у л я ю , п р и н и м а ю 
гостей, вот как с е г о д н я — 
вас... 6 — 8 часов в с у т к и от-
д а ю чтению.. . А в о о б щ е - т о 
я так м н о г о з а н и м а ю с ь ли-
т е р а т у р н о й р а б о т о й , ч т о ма-
л о о с т а е т с я в р е м е н и д л я все-
го о с т а л ь н о г о . . 

Н о писатель с к р о м н и ч а е т . 
В р е м е н и е м у хватает на м н о -
гое. Н е с м о т р я на п р е к л о н н ы й 
в о з р а с т , о н п о л о н э н е р г и и . 
Часто п у т е ш е с т в у е т . В его 
к в а р т и р е о н и п о в с ю д у — сле-

д ы странствий... Р е д к и е 
б а б о ч к и п о д с т е к л о м на 
стене, д и к о в и н н ы е с т а т у э т к и 
на д о с к е к а м и н а , и книги, 
к н и г и — на р а з н ы х я з ы к а х . 

— Я н е м а л о п у т е ш е с т в о -
вал. Б ы л в Л а т и н с к о й А м е р и -

ИЗ ПУТЕВОГО 

Б Л О К Н О Т А 

в и л и с в о и п о д п и с и 2,6 м и л л и -
о н а ш в е д о в , то станет ясно: 
С в е н С в е н с с о н ч у т к о р е а г и -
р у е т на с о б ы т и я к а к в н у т р и 
с т р а н ы , так и за е е п р е д е л а -
м и . О н в о з в ы ш а е т свой г о л о с 
в з а щ и т у м и р а , в п о л ь з у 
у к р е п л е н и я с о т р у д н и ч е с т в а 
м е ж д у е в р о п е й с к и м и страна-
м и , к а к п о л и т и ч е с к о г о , т а к и 
э к о н о м и ч е с к о г о . 

К ч и с л у д а в н и х и п о л е з н ы х 
т р а д и ц и й с л е д у е т о т н е с т и 
р а з в и т и е э к о н о м и ч е с к и х свя-
зей Ш в е ц и и и С С С Р . О б э т о м 
н а м р а с с к а з а л м и н и с т р п р о -
м ы ш л е н н о с т и г - н Ю х в н с с о н , 

В т е к у щ е м 1973 году вза-
и м н ы е п о с т а в к и в о з р а с т у т 
п р и м е р н о на 15 п р о ц е н т о в . 
С о в е т с к и й Союз продол-
ж а е т р а з м е щ а т ь в Ш в е ц и и 
к р у п н ы е з а к а з ы , ч т о обеспе-
ч и в а е т на много лет з а г р у з к у 

ке, А ф р и к е , И н д о н е з и и , С о -
в е т с к о м С о ю з е , Ю г о с л а в и и , 
д р у г и х странах. У м е н я вез-
д е д р у з ь я - п и с а т е л и . 

— Ц е л ь м о и х п у т е ш е с т -
вий, — г о в о р и т Л у н д к в и с т , — 
д а т ь ш в е д а м в о з м о ж н о с т ь 
п о з н а к о м и т ь с я с м и р о в ы м и 
п р о б л е м а м и . П о н и м а е т е , в 
н а ш е й с т р а н е м н о г и е ж и в у т 
в ч е р а ш н и м д н е м , о т ж и в ш и -
м и п р е д с т а в л е н и я м и . . . М н е 
х о ч е т с я п о к а з а т ь им, что м и р 
и з м е н и л с я . . . 

З а х о д и т р е ч ь о н а с у щ -
н ы х п р о б л е м а х , к о т о р ы е сто-
ят п е р е д н а р о д а м и , в 
ч а с т н о с т и о п р о б л е м е разо-
р у ж е н и я . 

— М е н я р а д у е т , — г о в о р и т 
п и с а т е л ь , — что в о з н и к л а са-
м а в о з м о ж н о с т ь д о в е р и т е л ь -
н ы х в с т р е ч и б е с е д предста-
в и т е л е й стран с р а з н ы м со-
ц и а л ь н ы м с т р о е м . Т а к и м о б -
р а з о м л ю д и л у ч ш е у з н а ю т 
д р у г д р у г а , а это с п о с о б с т -
в у е т у л у ч ш е н и ю о б с т а н о в к и 
в ц е л о м . 

Д о б а в и м , что этой благо-
р о д н о й ц е л и — т о м у , ч т о б ы 
л ю д и л у ч ш е у з н а в а л и д р у г 
д р у г а , — с л у ж а т и 50 напи-
с а н н ы х Л у н д к в и с т о м книг, к о -
т о р ы е н а ш л и б л а г о д а р н ы х чи-
т а т е л е й во м н о г и х странах 
м и р а . 

н е к о т о р ы х ш в е д с к и х пред-
п р и я т и й . Так, ф и р м а КМВ. 
в х о д я щ а я а к о н ц е р н « А . Юн-
сом*, п о с т а в и т в 1975 —1976 гг. 
з н а ч и т е л ь н у ю ч а с т ь техноло-
г и ч е с к о г о о б о р у д о в а н и я для 
У с т ь - Н л и м с к о г о л е с о п р о м ы ш -
л е н н о г о к о м п л е к с а к о м п а н и я 
« А л ь ф а - Л а в а л ь » я в л я е т с я по-
с т а в щ и к о м о б о р у д о в а н и я д л я 
ч е т ы р е х с о в е т с к и х заводов 
с г у щ е н н о г о м о л о к а и одного 
а в т о м а т и з и р о в а н н о г о молоч-
н о г о завода; у к о м п а н и и 
•Свеисиа ф л е н к т ф а б р и и е н * 
з а к у п л е н а система газоочист-
к и для л и т е й н ы х ц е х о в 
К а м А З а ; р а з м е щ е н заказ у 
к о м п а н и и «Сведа» на постав-
к у к о м п л е к т н о г о оборудова-
н и я по п р о и з в о д с т в у кассо-
в ы х а п п а р а т о в ; з а к у п л е н 
завод по п р о и з в о д с т в у сбор-
н ы х домов у « Ч е р с Маши-
н е р * . 

Вместе с тем С о в е т с к и й Со-
юз о с у щ е с т в л я е т на базе мно-
г о л е т н и х с о г л а ш е н и й постав-
к у • Ш в е ц и ю н е ф т е п р о д у к -
т о в , к о к с а , у г л я , а п а т и т - к о н -
ц е н т р а т а , к а л и й н ы х солей... 
С о в е т с к и е с т а н к и р а б о т а ю т 
н а 200 ш в е д с к и х п р е д п р и я -
т и я х , 
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К О Р Р . « Л Г » . В ц е н т р е в н и м а н и я народов не т о л ь к о е в р о п е й -
с к о г о к о н т и н е н т а , но и всего мира н а х о д и т с я т е п е р ь Совеща-
ние по безопасности и сотрудничеству в Е в р о п е . К а к известно. 
П о л ь с к а я Н а р о д н а я Р е с п у б л и к а и Н а р о д н а я Р е с п у б л и к а Болга-
р и я в н е с л и с у щ е с т в е н н ы й в к л а д в дело о б е с п е ч е н и я у с п е х а 
с о в е щ а н и я , в ы с т у п и в с р я д о м п р е д л о ж е н и й об о с н о в а х 
к у л ь т у р н о г о с о т р у д н и ч е с т в а м е ж д у н а р о д а м и . Не м о г л и б ы 
Вы. т о в а р и щ П р е д с е д а т е л ь Совета М и н и с т р о в , р а с с к а з а т ь н а м 
подробнее об э т и х п р е д л о ж е н и я х ? 

П. Ярошевнч. Глубокий интерес европейских и неев-
ропейских народов к Совещанию по безопасности и 
сотрудничеству в Квропе и возлагаемые на него надежды 
вполне понятны. Люди повсюду хотят жить в мире и с ощу-
щением безопасности, хотят ясно представлять себе буду-
щее — свое и своих детей. 

Активная мирная политика, проводимая СССР, Поль-
шей и другими социалистическими странами, идет на-
встречу этим желаниям. Она получает все большее одоб-
рение со стороны мирового общественного мнения, неза-
висимо от различий в социальном строе, экономике и идео-
логии, разделяющих страны мира. Мы испытываем глубо-
кое удовлетворение от того, что именно страны социали-
стического содружества прокладывают пути к миру и пло-
дотворному. взаимовыгодному международному сотруд-
ничеству. 

Мы идем по пути, ведущему к всемерному воплощению 
п международных отношениях ленинских принципов мир-
ного сосуществования. Уже достигнуто в этом смысле не-
мало, особенно в Европе. Перед Совещанием по безопас-
ности н сотрудничеству, которое вступило сейчас в свою 
вторую фазу, открываются возможности дальнейшего 
укрепления европейской безопасности и значительного 
расширения экономического, научного и технического со-
трудничества. а также культурных связей. Мы убеждены, 
что эти возможности будут польностью использованы, 
способствуя превращению Европы в континент мира и 
успешному развитию всех европейских стран и народов, 
что имеет огромное значение для дела мира на всей 
планете. 

Польша совместно с Народной Республикой Болгарией 
представила прйскт документа, известного под названием 
«Основные направления развития культурного сотрудни-
чества. контактов и обмена информацией». Он ка-
сается тех сфер сотрудничества, значение которых явно 
возрастает в условиях продолжительной разрядки напря-
женности и мирного сосуществования государств с раз-
личным социальным строем. В проекте мы предусматри-
ваем глубокое и плодотворное развитие сотрудничества 
в области культуры, просвещения, обмена информацией, а 
также расширение взаимных контактов между учрежде-
ниями. организациями и отдельными гражданами. 

В этом документе отражено значение, придаваемое 
нами обеспечению такого развития сотрудничества в на-
званных областях, которое бы надежно служило упроче-
нию мира в Европе и во всем мире, взаимному духовному 
обогащению народов и отдельных людей, сближению 
народов н росту доверия между ними. Поэто-
му в наших предложениях мы подчеркиваем необходи-
мость соблюдать при развитии сотрудничества принципы, 
установленные в отношениях между государствами, в осо-
бенности принципы суверенитета и невмешательства во 
внутренние дела других стран. 

Мы, так же как и другие социалистические страны, счи-
таем, что культурное сотрудничество, взаимные контакты 
между людьми и обмен информацией должны быть проч-
ным и плодотворным атрибутом жизни народов, независи-
мо от расы, языка, мировоззрения и различий в социаль-
ном строе. 

Так оно и будет, если все страны станут этому способ-
ствовать, не добиваясь главенствующей роли. >важая 
культурное достояние каждого народа, его нрава и тра-
диции 

К О Р Р . * Л Г * . К а к и з в е с т н о , о т н о ш е н и я м е ж д у с о ц и а л и с т и ч е -
с к и м и г о с у д а р с т в а м и — это о т н о ш е н и я н о в о г о т и п а . Они с л у -
ж а т к о н с т р у к т и в н ы м п р и м е р о м д л я ряда д р у г и х с т р а н и наро-
дов. Ч т о б ы Вы. т о в а р и щ Председатель Совета М и н и с т р о в , 
могли р а с с к а з а т ь о п р и н ц и п а х , на к о т о р ы х о с н о в а н ы о т н о ш е -
н и я П о л ь с к о й Н а р о д н о й Р е с п у б л и к и с д р у г и м и с о ц и а л и с т и ч е . 
с н и м и с т р а н а м и ? В к а к и х к о н к р е т н ы х м е р о п р и я т и я х послед-
него в р е м е н и эти п р и н ц и п ы п р о я в л я ю т с я наиболее н а г л я д н о ? 

П. Ярошевнч. Отношения народной Полыни с СССР 
и другими братскими социалистическими странами всту-
пили в новую, высшую стадию развития. Их отличи-
тельными чертами являются: непрерывное укрепление 
единства социалистического содружества, полное взаимное 
доверие, растущее сотрудничество и упрочение дружеских 
связей между нашими странами и народами. 

Это обусловлено общностью наших целей и стремлений. 
Отношения между социалистическими странами строятся 
на незыблемых основах марксизма ленинизма, на социа-
листическом интернационализме. При таком — единствен-
но верном — подходе интересы каждого отдельного социа-
листического государства совпадают с интересами всего 
содружества, а укрепление этого содружества и его един-
ства является задачей каждой социалистической страны, 
входящей в его состав. 

Интернацнонплнш — одна ил главных идейных и мо-
рально-этических ценностей наших народов. Социалистиче-
ский патриотизм и интернационализм в условиях нашего 
строя — категории неразделимые и взаимозависимые. Это 
все снова и снова подтверждается как опытом внутренне-
го развития каждой из наших стран, так и их сотрудниче-
ством. координированным взаимодействием на междуна-
родной арене 

Свои отношения с СССР и другими социалистическими 
странами мы развиваем в духе братства, единства и взаи-
мопомощи в социалистическом строительстве. 

Принципиальное значение для укрепления единства со-
циалистического содружества имеют встречи руководите-
лей братских партий Встреча, состоявшаяся в этом году 
в Крыму, сыграла существенную роль в определении путей 
дальнейшего мирного наступления социалистических 
стран, их согласованных действий во имя укрепления 
безопасности, всеобщего внедрения принципов мирного 
сосуществования стран с различным социально экономи-
ческим строем, уважения свободы и достоинства народов, 
их суверенитета, а также поддержки их справедливых 
стремлений и интересов. 

Большое значение имела также сессия СЭВ, состояв-
шаяся в Праге Мы надеемся, что принятые там решения 
и постановления ускорят процесс социалистической интег-
рации с пользой для экономического развития стран — 
членов СЭВ и для дальнейшего повышения материального 
н культурного уровня жизни наших народов. 

Яркой демонстрацией отношений нового типа между 
ПНР и СССР бы I дружеский визит в Польшу Генераль-
ного секретаря ЦК Коммунистической партии Советского 
Союза Леонида Ильича Брежнева. Результатом этого 
визита явилось дальнейшее укрепление братской дружбы 
и всестороннего сотрудничества между нашими партиями, 
странами и народами. 

Отношения Полыни с другими братскими странами так-
же ра шиваются динамично и всесторонне, с пользой для 
каждой из этих стран и для всего социалистического со-
дружества в целом. 

Петр ЯР0ШЕВИЧ: 

К Р Е П Н Е Т Е Л И Н Е Т В О 
с т р а н : 

я к е 

к ш 

Мне хотелось бы обратить особое внимание на разви-
тие наших отношении с Германской Демократической Рес-
публикой. Они наглядно доказывают силу социализма, ибо 
именно социализм сделал возможным коренной поворот 
в исторически сложившихся польско-немецких отношени-
ях. С ГДР — социалистическим немецким государством 
— нас связывают дружба и сотрудничество, развиваю-
щиеся в невиданных доселе масштабах. Благодаря этому 
граница по Одеру н Нейсе не только не делит, а, напро-
тив. все сильнее сплачивает наши страны и наши строя-
щие социализм народы. 

К О Р Р . « Л Г » . Одной из в а ж н е й ш и х п р о б л е м н а ш е г о вена яв-
л я е т с я о х р а н а е с т е с т в е н н о й е р э д ы . Недавнее с о в е щ а н и е пред-
с т а в и т е л е н п р и б а л т и й с к и х с т р а н в Г д а н ь с к е , где о б с у ж д а л и с ь 
в о п р о с ы у п о р я д о ч е н и я м о р с к о г о р ы б о л о в с т в а , б ы л о , п о ж а л у й , 
н е м а л о в а ж н ы м ш а г о м в этом н а п р а в л е н и и . К а к и е н у ж н ы , по 
В а ш е м у м н е н и ю , т о в а р и щ П р е д с е д а т е л ь Совета М и н и с т р о в , 
д а л ь н е й ш и е к о н к р е т н ы е м е р о п р и я т и я по о х р а н е Б а л т и й с к о г о 
м о р я и д о с т и ж е н и ю вообще б о л ь ш е й г а р м о н и и м е ж д у челове-
к о м и природой? 

П. Ярошевнч. Польша, как и другие страны. 
жизненно заинтересована в решении сложных и трудных 
проблем охраны естественной среды. Об этом говорят ка-
питаловложения, предназначенные для достижения этой 
цели. Они увеличиваются из года в год. За десятилетие 
(1971 —1980) мы предполагаем ассигновать более 
100 млрд. злотых на различные мероприятия по защи-
те воздуха, вод и земной поверхности от загрязнения, а 
также на борьбу с шумом. Для сравнения напомню, что 
в предыдущем десяти лети.! (1961—1970) ассигнования 
на эти цели не превысили 20 млрд. злотых. 

В прошлом году мы создали отдельное министерство, 
которое занимается именно этими проблемами. В этом но-
вом ведомстве большой коллектив специалистов разраба-
тывает перспективную программу по охране естественной 
среды до 1990 года. В этой программе будут предусмот-
рены основные мероприятия и средства, которые придет-
ся выделить для этих целей при составлении ближай-
ших пятилетних планов. Разработанную программу мы 
предполагаем, согласно директивам VI съезда ПОРП, под-
вергнуть всенародному обсуждению. 

Мы считаем охрану естественной среды делом перво-
степенной важности прежде всего из-за его огромного 
общественного значения. Это неотъемлемая часть про-
граммы улучшения условий жизни и труда населения, ко-
торую мы реализуем как одну из основных предпосылок 
социально экономического развития страны. 

В этой же плоскости следует рассматривать инициати-
ву и мероприятия, проводимые Польшей для охраны Бал-
тийского моря. Мы рады, что именно по инициативе Поль-
ши состоялось совещание в Гданьске, в котором приняли 
участие все прибалтийские страны. Это было первое, при-
чем очень плодотворное, подобного рода международное 
совещание. В результате его была подписана Конвенция 
о рыболовстве и охране живых ресурсов Балтийского мо-
ря. Таким образом мы сделали сообща важный шаг 
на пути к сохранению, восстановлению и рациональ-
ному использованию богатств Балтики. Мы искренне удов-
летворены результатами совещания прибалтийских стран. 
Следует подчеркнуть, что оно проходило в атмосфере 
взаимопонимания и творческого сотрудничества и в ре-
зультате открыло новые перспективы для взаимодействия 
всех прибалтийских стран в разных областях, связанных 
с комплексной охраной и эксплуатацией нашего общего 
моря. 

Не подлежит сомнению, что это стало возможным бла-
годаря созданию в Европе благоприятной политической 
атмосферы, атмосферы разрядки напряженности и мирно-
го сотрудничества 

Разумеется, есть еще немало вопросов, которые необ-
ходимо решить для того, чтобы воплотить в жизнь возник-
шую в новой .международной обстановке реальную воз-
можность сохранения в неприкосновенности и увеличения 
для наших нынешних и будущих поколений естественной 
красоты и богатств Балтийского моря. 

Польша готова активно действовать в этом направле-
нии. По нашему мнению, желательно, чтобы все страны 
Балтийского побережья разработали совместную програм-
му успешного решения таких задач, как координация и 
концентрация научных исследований, унификация систем 
навигационных знаков, регулирование и организация 
движения судов по Балтийскому морю, создание единой 
морской спасательной службы, общие мероприятия по 
устранению и ликвидации последствий аварий и корабле-
крушений. Мы считаем также нужным определить общие 
принципы использования балтийских портов судами стран 
Прибалтики и проводить единую политику по отношению 
к другим странам, использующим Балтийское море, и, 
кроме того, урегулировать множество других важных про-
блем. В общем, речь идет о целом комплексе вопросов 
которые, при условии их успешного разрешения могли бы 
составить «Балтийский кодекс». Это принесло бы пользу 
всем заинтересованным странам и народам и послужило бы 
существенным вкладом в дело общеевропейского сотруд-
ничества. 



< в ЮМОР, САТИРА 
(7 октября « т а г Л И Т Е И Ш ' Н А » 

н о д р л ж л и и л В м д л е н Б А Х Н О В 

«БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ» 
ВАРИАЦИИ НОМЕР ДВА* 

Андрею ВОЗНЕСЕНСКОМУ 

За (Цех, к/Ко в моде/ 
Вон парус белеет! 

Эй, шизик-очкарь, 
Очки поскорей наденьте! 
Белеет он уголочком платке 
Над кармашком пмжона 

н денди. 
Яхта) Вельбот! Шаланда! 
Ах! Во дает! Шалааа! 
Прощаюсь > с морем, 

с волной, 
С параболою залива... 
Спасибо за парус твой, 
За то, что белеет,— 

спасибо! 
Жужжит надо мною оса. 
Улетела, не укусила. 
За то, что от боли сласла,— 
Спасибо, оса, спасибо! 
Спасибо тебе, сосна, 
Сознательная древесина, 
Ты станешь бумагой сама 
Для книги моей. Спасибо! 
Спасибо за то, что • есть 
И читают меня 

а жилмассивах! 

Спасибо за то, что я весь, 
Как парус • тумане... 
Спасибо 
За то, что туман по стихам 
Плывет фрегатом 

по рыбам, 
А что за туманом там! 
А ни фига там! 
Спасибо 
За то, что дозволено мне 
Рифмовать карася 

с керосином — 
Большое спасибо! 
За то, что 

(а+в} 5 ~ а ' - г 2аа+•' 
И, значит, действительно 

знание > сила — 
Большое, 

большое спасибо! 
И за то, что страдаю я 
На всех континентах 

красиво, 
Благодарю теба, жизнь, 
С е н к ю ! Данке шён! Грацио! 
Очень спасибо! 

Була ту ОКУДЖАВЕ 

Королева Ма/ьцся 
Ах, Мария Петром*, ах, Марья, ах, Манечка-Маня? 
Ах, направьте, пожалуйста, ядаль свой задумчияый взор. 
Ваша светлость Маруся, ах, что там белеет а тумане! 
Там прогулочный катер, как парус, уходит а простор, 

А на катере белом пластинку мводит махании, 
И над морам взволнованным слышится струи парабор, 
И мой голос выводит: «Ах, Ваша высочество Маня, 
Ах, направьте, пожалуйста, вдаль саой задумчивый взор!» 

А на катаре белом механик заводит «Цыганочку», 
И на слышен оттуда лирический неш разговор. 
Как прошу я покорно: «Ах, Ваше величество Менечка, 
Поскорей на меня устремите яаш царственный взор!» 

Как пеаац, Ваша честь, очень славен повсюду в народа а, 
Но готов ради вас а на подвиг любой! 
Ах, Мария Петровне, ах. Ваше высокоблагородие. 
Вот что с вами выделывает их благородие — Любовь! 

•Начало см, «ЛГ», М, 41 от 10 октября е. г. 

ЧУДАКИ 

СТУЛЬЕВ КЛУБ 

г 

В. ПОВОЛЯЕВ с. ТЮНИН 

В. ИВАНОВ 

Евг. С А З О Н О В 

ОТ АВТОРА 

Читатели, несомненно, пом-
нят, что в своем новогоднем 
интервью п сообщил о наме-
рении продолжать поиски 
май в области содержания, 
таи и в области литературной 
формы. Я отвергаю иак уста-
ревшую такую поэтическую 
форму, как триптих, и смело 
ввожу в поэзию пятиптих и 
даже шестиптих. Думаю, что 
на этом я не остановлюсь. 

ОТ АДМИНИСТРАЦИИ 
гКлуба ДС». Изыскания Евг. 
Сазонова тем более интерес-
ны, что триптих — зто одна 
из форм в изобразительном 
искусстве, а не в поэзии. 

ЛямишНих 
День закончен. Вечер тих. 
Начинаю пятиптих. 

Не встречали до сих пор мы 
Стихотворной зтой формы. 

А закон ее таков: 
В пвтиптихе — пять стихоя. 

Эта форма хороша, 
К ней лежит моя душа. 

И, как видишь, пятый стих 
Завершает пятиптих. 

Шеа&инАшх 
День закончен. Вечер тих. 
Начинаю шестиптих. 

Не встречали до сих пор мы 
Стихотворной зтой формы. 

А закон ее таков: 
В шестиптихе шесть стихов. 

В зтом месте пятиптих 
Переходит в шестиптих. 

Эта форма хороша, 
К ней лежит моя душа. 
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И шестой, как видишь, стих 
Завершает шестиптих. 
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• СЕРВИС 

Новые формы обслуживания 
населения постоянно внедряет 
коллектив обувной мастерской 
№ 8. Сейчас по желанию кли-

ента вались в жалобную кни-
гу может быть продиктована 
по телефону. 

• ВАМ. 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ 

Брюковским издательством 
выпущен в свет многотомник 
«В помощь любителям кросс-
вордов». Отдельный том по-
священ литературе. В нем да-
на подробная классификация 
писателей, их произведений и 
отдельных героев по коли 
честву букв. Многотомник 
найдет своего читателя. 

I I 

Что пм зто 
значило 

ФОТО 
К КУСЯРМИНА 

Администрация «Клубя ДС> 
с удовлетворением констати-
рует. что клиенты «Фото-
ателье» очевидно, неплохо 
отдохнули и набрались сил: 
снимок Г. Крикуна («ЛГ», 
М? 38), как в старые добрые 
времена, вызвал 152Я писем 

Типичные подписи: «По 
совместительству», «Мест в 
яслях нет». «Двойной тягой», 
«Парное катание» 

Среди других ответов адми-
нистрация отобрала такие: 

«Теперь их находят в моро-

женом» (Р. Гольдин. Сверд-
ловск); «Старт пешей вкспе 
линии в жаркие страны» 
(В. Гласно, Москва»; «Сладкая 
жизнь» (Л. Чичерин. Моская) 
«Детские годы Евг. Сазонова» 
(И. Левяндовсний. Москва»; 
«Вот и бабье лето наступило» 
(А. Фетисов. Москва), «Вот 
так аппетит!» (В Лилии и 
А. Маргошин. Киев); «Теперь 
то Урланису ясно, отчего па-
дает рождаемость» (Л П . 
гор Куйбышев): «За* трак 
аристократа» (А. Иванов. Мо-
сква); «Дают детей с нагруз-
кой» (А. Токоиог, гор. Горь-
кий»; «Чем бы дитя ни'теши-
лось — лишь бы не плякало» 
(А. Зайцев, Севастополь!. «Ли-
дер конкурса «А иу-ка, ба-
бушки!» (П. Хомич, Киеи); 
«Информация к размышле-
нию» (М. Кауль. Москва), «Те 
ща моей мечты» (А. Абелян. 
Колпино Московской обл.). 

На ятом и разрешите по-
ставить точку. Всем спасибо 
эа внимание. 

ЕСЛИ в субботу нет дож-
дя и светит солнце, то 
наверняка около семи 

часов вечера зазвонит те-
лефон. Я знаю — это Олег. 
Беру трубку. Точно — Олег. 

— Привет. Витя! Это Олег1 
Ты куда пропал, старик? 

Он знает, что я никуда не 
пропд\, вечерами сидел дома, 
несколько раз звонил ему, не 
заставал и передавал его мате-
ри, что я звонил. 

— Дела были, — говорю я, 
— замотался. 

— Дела делами, — говорит 
Олег, — но надо и отдох-
нуть.. А то совсем заучишь-
ся, старина. Как насчет поезд-
ки эа город? Погода налади-
лась, грибы, говорят, пошли... 
Может, искупаемся еще, а? 

Я молчу, смотрю за окно. 
Купаться, конечно, уже холод-
но. да и на грибы мне напле-
вать. но, с другой стороны, си-
деть в воскресенье дома — то-
же тоска. 

— Костерчик разожжем, по-
трепемся, — продолжает Олег. 
— Вот, кстати, Леля тоже 
просит, привет тебе передает. 

Я уже давно понял, что Ле-
ля сидит там, у Олега. Навер-
няка идея поездки ей и при-
надлежит. Билетов в театр, 
очевидно, не достали, болтать-
ся по городу неинтересно, вот 
она и сказала' «Хорошо бы в 
лес съездить. Позвони своему 
Витьке, пусть он нас отвезет!» 

— И от меня ей привет! — 
говорю я в трубку. — Можно, 
конечно, съездить... Подруга 
будет? 

— О чем речь? Обязатель-
но! — Олег зажимает рукой 
микрофон. Я понимаю, о чем 
он там говорит с Лелей. «Он 
просит, чтоб была подруга».— 
«Где я ему ее возьму?» — 
«Ну, позови кого-нибудь, а то 
ведь не повезет». — «Вечные 
капризы у втого мальчика! 
Ладно, что нибудь придума-
ем...» — Будет подруга .— ра-
достно сообщает мне Олег. — 
Очаровательная девушка, ин-
теллигентна по всем вопро-
сам, — Олег делает пауву, да-
вая мне возможность оценить 
вту шутку. — Алло ! Старик, 
что ты там задумался? Когда 
мне было двадцать лет и ме-
ня собирались познакомить с 
девушкой, я не задумывался. 
Я говорил; спасибо! 

— Спасибо, — говорю я.— 
Ровно в одиннадцать я у тебя. 

Я кладу трубку, встаю с ди-
вана. У меня улучшается на-
строение. Конечно, несколько 
обидно, что Олег вспоминает 
обо мне только тогда, когда 
ему нужна машина, но, е дру-
гой стороны, я о нем вспоми-
наю тоже только тогда, когда 
от него что-нибудь нужно. И 
вообще, мы — друзья. Зна-
чит. все правильно и хорошо. 

Теперь предстоит самое 
трудное: надо выпросить у от-
ца на завтра «Запорожец». Я 
прохожу в соседнюю комнату. 
Отец лежит на тахте, близо-
руко щурясь, читает газету. 

— Батя, «— говорю я. — не 
читай лежа на боку. Совсем 
испортишь глаза. 

— Спасибо, Витек! Ты 
очень заботлив Но имей в 
виду: машину не дам. Мы за-
втра едем на день рождения к 
тете Лизе. 

—• При чем здесь машина? 
Никто у тебя машины и не 
просит. 

— Тогда извини, — говорит 
отец. — Значит, мне показа-
лось Кстати, тетя Лиза очень 
бы обрадовалась, если б и ты 
завтра приех&л к ней... 

Он произносит вт« безна-
дежным тоном. Прекрасно по-
нимает, что я не поеду нк к 
какой тете Лизе и что сейчас 
мне надо придумывать повод 
для отказа Как много мы го-
ворим ненужных слов! 

— С удовольствием бы, — 
говорю я, — но у меня зачет 
на носу. Завтра как раз встре-
чаюсь с Олегом, он обещал ме-
ня поднатаскать по сопрома-

ту... Между прочим, если мне 
не изменяет память, тетя Ли-
за живет где-то у Войковской. 
Прямая линия метро... 

— Мы поедем с мамой на 
машине! — упрямо говорит 
отец. 

— И испортишь себе весь 
вечер. Даже выпить не смо-
жешь... 

— У меня был приступ хо-
лецистита. Я не собираюсь 
пить... 

— Тогда тебе и есть нельзя. 
Зачем же ехать? 

— Чтобы поздравить тетю ! 
Лизу. Тебе не приходит в го- | 
лову, что и за этим можно по- : 
ехать на день рождения?.. А ' 
для изучения сопромата маши-
на вовсе не обязательна! 

Он вызывающе смотрит на 
меня. Он думает, что мне не-
чем крыть. 

— Ьатя, — говорю я, —по-
жалуйста, выслушай меня вни-
мательно. Мне действительно 
завтра нужна машина. Я бы 
мог сейчас наговорить тебе с 
три короба причин, очень важ-
ных и убедительных, но вто 
все было бы неправдой. А я 
скажу тебе правду: меня по-
знакомили с девочкой, кото, 
рая мне понравилась. Я похва-
стал, что могу взять дома ма-
шину н отвезти всех завтра в 
лес за грибами. Это нехорошо 
— хвастать, но я так сказал. 
Если ты не дашь мне маши-
ну, я буду выглядеть жалким 
трепачом, и мне будет стыд-
но. Это не самое страшное в 
жизни обстоятельство, но оно 
очень существенно для меня. 
Вот и все! Теперь решай... Ес-
ли ты откажешь, я не оби-
жусь, потому что ты будешь 
прав. Но решай... 

Я подхожу к окну, смотрю 
во двор. Сейчас нельзя давить 
на отца, он должен поразмыс-
лить. Вот он встает с тахты, 
трет подбородок. 

— Возьми! — он протяги-
вает мне ключи. — Только 
масло надо залить. 

— Я знаю. — говорю я. — 
Спасибо, батя. 

Отец подходит ко мне. одоб-
рительно тычет пальцем в бок: 

— Ты молодец, что сказал 
правду, Витек! Всегда говори 
правду! 

— Всегда нельзя, — отшу-
чиваюсь я. — Правду надо бе-
речь на крайний случай... 

Впрочем, я зря пошутил — 
он не смеется... 

Они ждут меня возле дома: 
Олег, Леля и подруга. Я. ко-
нечно, предполагал, что Леля 
позовет кого-нибудь постраш-
нее себя, но не до такой же 
степени!.. Низенькая, бесцвет-
ное лицо, голова перевязана 
косынкой... Фигурка вроде бы 
ничего, но зачем-то напялила 
на себя толстую нейлоновую 
куртку, черные резиновые са-
поги... В руках держит лукош-
ко... Похоже, вта идиотка и 
вправду собралась за гриба-
ми... 

— Точен, как король, — 
приветствует меня Олег, вле-
зая в машину. — Знакомьтесь: 
ато Таня, вто наш Виктор! 

— Очень приятно! — Таня 
жмет мне руку и улыбается. 

Ей лет 25—26. Это не 
страшно, у меня были знако-
мые и постарше, но у втой Та-
ни какие-то строгие не по воз-
расту глаза. Кажется, мы не 
поймем друг друга. Впрочем, 
ладно, на месте разберемся. 

— Куда? 
— На наше место, Витень-

ка, — говорит Леля. — На ту 
полянку... Ты же знаешь. 

Конечно, я знаю. Мы часто 
ездим на ту полянку. Все сей-
час ездят на ту полянку — 
ато меня и смущает. Можно 
встретить знакомых, а вта Та-
ня вырядилась, как на уборку 
картошки. Сама-то Леля в 
фирменных сапожках н джин-
совом костюме — не стыдно в 
лесу показаться, а подругу 
не предупредила... Собственно, 
вто наверняка и не подруга, 
а просто какая-то анакомая, 

которая оказалась незанятой 
в воскресенье. 

До полянки час езды. На 
ней уже стоит несколько ма-
шин и мотоциклов. В конце 
полянки — обрыв к реке, там, 
повизгивая от холода, еще ку-
паются несколько психопатов. 

Олег вылезает из машины, 
с шумом втягивает носом воз-
дух: 

— Благодать! 
— Олег! Леля! Идите сюда! 
Так и есть, знакомая ком-

пания из какого-то театра. 
Это, конечно, друзья Олега, 
но и меня кое-кто из них зна-
ет, так что появляться среди 
них с Таней под ручку мне 
совсем ни к чему. 

— Привет! — кричит им 
Олег. — Мы сейчас... 

Он вытаскивает из машины 
провизию, какие-то сумки, маг-
нитофон. Таня вышла из ма-
шины. недоуменно огляде-
лась... Хоть бы лукошко убра-
ла, не смешила людей... 

— Вы же говорили, мы эа 
грибами, — растерянно бормо-
чет Таня. 

— И за грибами тоже! — 
смеется Олег. — Просто дру-
зей случайно встретили. От-
личные ребята! Пойдем, я вас 
познакомлю. 

— Нет, — Таня смущенно 
мнется. — Я лучше в лес... 

Г р. ГОРИН 

тельно, наполнено какими-то 
темными грибами. 

— Кто бы мог подумать? 
Сколько раз приезжал сю-
да за грибами и никогда не 
думал, что они здесь растут. 

Она улыбается этой шутке. 
Ну, стало быть, юмор понима-
ет — и то хорошо. 

— Здорово вы разбираетесь 
в грибах, — творю я. —Вы, 
случаем, не биолог? 

— Нет. Я математик. 
Это хорошо, что она меня 

опередила, потому что я сам 
собирался сказать ей, что я— 
математик. Теперь эта версия 
отпадает. Вообще, сейчас мне 
трудно подобрать профессию, 
поскольку я не знаю, что обо 
мне ей рассказала Леля. Во 
всяком случае, она ей не ска-
зала. что я студент У нас та-
кой уговор: мне — 25 лет, я — 
славный парень, а инженер, 
ученый или журналист — в за-
висимости от обстоятельств. 

— Где-то я вас раньше пи-
дел, — говорю я. вглядываясь 
ей в лицо. — Мы с вами у 
Андрея Вознесенского не 
встречались? 

— Нет. — она смущенно 
опустила глаза — Я с ним не 
знакома. А вы тоже поэт? 

— Нет. Я химик. 
— Да? И где работаете? 
— А вот это нельзя спра-

Р А С С К А З 
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— Ну-ну, — быстро согла-
шается блег, — попытайте 
счастья, а потом сюда прихо-
дите. Мы шашлык соорудим. 
Витек, ты с нами или с Та-
ней? 

— Я с машиной! — Для 
убедительности я открываю 
капот, сую голову в мотоо и 
так стою до тех пор, пока Та-
ня не скроется за деревьями. 

— Мог бы быть повежли-
вей! — сердито замечает мне 
Леля. — Для тебя пригласи-
ли девушку, а ты — ноль вни-
мания! 

— Почему? Я ухаживаю... 
Но мне надо привыкнуть, про-
верить чувства... 

— Пожалуйста, бея иронии! 
— Леля обиженно фыркает.— 
Если тебя не устраивают мои 
знакомые, ищи себе девушек 
сам! 

Тут она права. Впрочем, то-
же не совсем: разве я не ищу? 

Мы располагаемся возле 
втой компании, расстилаем 
пледы, вступаем в разговор. 
Какой-то усатый парень — я 
его где-то видел, то ли по те-
левизору, то ли еще где — 
уморительно рассказывает 
байки про актеров из «Совре-
менника». Собственно, байки 
так себе, ничего особенного, но 
рассказывает смешно... Быва-
ют же везунки! Вот рассказы-
вает. и все смеются. 11 девуш-
ки смотрят на него такими 
глазами, какими на меня даже 
мама в детстве не смотрела... 

Я встаю, начинаю собирать 
хворост для костра. Когда в 
компании определился лидер 
и тебе все равно не встрять в 
разговор, самое лучшее — от-
вчечься хозяйственными дела-
ми; откупоривать бутылки или 
вот разжигать костер... Тогда 
к тебе все почему-то относят-
ся уважительно. 

Потом я иду в лес. Просто 
так. Погулять. 

— Таня, ау! — кричу я, 
сложив руки рупором. — Ау, 
Таня! 

Зачем я вто сделал, и сам 
не знаю — она тут же вышла 
из-за березы. 

— Я думал, вы заблудились, \ 
— говорю я. — Как грибы? 

— Вот! — она показывает | 
мне лукошко. Оно, действи-

шивать!! — Я строго смотрю 
на нее. — Поговорим о чем-
нибудь другом-

Мы начинаем собирать гри-
бы. Оказывается, вто доволь-
но азартное занятие. 

Потом мы выходим на по-
лянку. Не на ту, где стоят ма-
шины, — в этом лесу есть еще 
одна. Таня садится на боль-
шой пень, начинает перебирать 
грибы, подрезает им ножки. Я 
сажусь рядом... 

Наступает самый ответствен-
ный момент, которого ждешь и 
боишься больше всего. Мы си-
дим близко, плечо к плечу, 
она не смотрит на меня, на-
рочно сосредоточенно роется в 
лукошке, но я слышу ее дыха-
ние и понимаю, что она тоже 
вся напряжена там, под споей 
нейлоновой курткой... Сейчас 
я закурю, чтобы чувствовать 
себя уверенней, потом обниму 
ее за плечи, а она мне скажет: 
«Не надо». Мне всегда гово-
рят: «Не надо»! Господи, по-
чему я такой невезучий? 

Медленно поднимаю отяже-
левшую руку и кладу ей на 
плечо. 

Она поворачивает голову, 
секунду испуганно смотрит 
мне в глаза, потом встает: 

— Не надо, Виктор! 
— Почему?.. 
Сто раз давал себе слово 

не задавать втого идиотского 
вопроса в подобной ситуации, 
но каждый раз он выскаки-
вает изо рта сам собой. 

— Потому что—не надо! — 
она иронически улыбается. 

— Правильно, — говорю я, 
вставая с пенька. — Не на-
до! Это вы верно сказали, Таня. 
Я с самого начала думал, что 
не надо, а потом думаю: а 
вдруг надо, а теперь уж точ-
но вижу, что не надо!.. 

Говорю быстро, на одном 
дыхании. Она сначала изум-
ленно смотрит на меня, оче-
видно, с трудом соображая, 
обидно ато или нет, потом 
качает головой и улыбается. 
Но уже без иронии. Пони-
мает, что со мной лучше не 
связываться... 

— Пойдемте, — говорит 
она. — Нас, наверное, ждут... 
Пора! 

— Идите, — говорю я. — 
Я погуляю... 

В роще все настойчивей 
пахнет шашлыками... 

Солнце уже скрывается за 
деревьями, становится про-
хладно. Брожу по поляне и 
ни о чем не думаю. За это я 
и люблю природу, что, об 
щаясь с ней, не надо ни о чем 
думать. Говорят, поэтов нлч, 
скажем, ученых в лесу осе-
няют гениальные идеи, у ме 
к

я
 — наоборот. В метро или 

в автобусе могу думать о чем 
угодно, перебегаю улицу ил 
перекрестке и задумываюсь 
о смысле жизни... А вот ко-
гда такая тишина и только, 
как говорится, «ветерок ко-
лышет листву», так ничего ... 
Голова какая-то легкая, прият-
но опустевшая... 

Бородатый художннк-люби-
тель, усевшись на пеньке, пе-
ред мольбертом, быстрыми 
мазками пытается запечатлеть 
уходящее солнце. Я подхожу, 
долго разглядываю его пей-
заж: наша полянка, спуск к 
реке, на заднем плане — бе-
резы и между ними красны»"» 
солнечный диск. Симпатично! 
Не Левитан, конечно, но ниче-
го. Главное — он молол'Ц. 
что не нарисовал машин, л о 
дей.. Сегодня художнику ну-
жен острый глаз не только 
для того, чтобы многое ви-
деть, но и чтобы многое не 
замечать... Господи, почему я 
все понимаю и ничего не 
умею?.. 

Возвращаюсь к костру, ко-
гда уже начинает смеркаться. 
Компания, как это бывает по-
сле сытной еды, распалась на 
группочки. Все одновременно 
переговариваются. С удивле-
нием обнаруживаю, что уса-
тый хохмач подсел к Тане и 
что-то ей рассказывает. Она 
смеется — НУ И ладно, какое 
мне дело! Подсаживаюсь к 
Олегу. Он и еще кЪкой-ти па-
рень в вязаной кепке спорят 
о Толстом. Я сижу, слушаю, 
не вмешиваюсь... У меня с 
классикой сложные взаимоот-
ношения. Скажем, «Анну Ка-
ренину» я в свое время так и 
не прочитал, а теперь ум, ко-
гда все про нее знаешь, — 
поздно... 

— Будем трогаться? — 
спрашиваю я у Олега, когда 
выдается пауза. 

— Ты, если спешишь, Ви-
тенька, «— говорит Леля, — 
поезжай. Нас захватят ре-
бята. 

Конечно, вто можно было 
предвидеть. Зачем им тряс-
тись на моем драндулете, ко-
гда здесь столько первокласс-
ных машин. 

— Ладно. — говорю. — 
Тогда поеду... — Встаю с 
земли. 

Таня, заметив вто, тоже 
поднимается. 

— Я вас отвезу, Таню-
ша! — заявляет усатый. 

— Нет, нет, — решительно 
говорит Таня. — Я с Викто-
ром. 

Это неожиданность, и. че-
стно говоря, приятная. Уже 
хотя бы потому, что этот 
остряк впервые замечас. меня 
и с любопытством огляды-
вает. На его лице — недоуме-
ние... Ничего, голубчик, ску-
шаешь! У тебя — «Жигули», 
у меня —- «Запорожец», но, 
как видишь, для женщин 
личество лошадиных сил 
самое главное... 

Когда мы въезжаем г. 
род, уже наступил вечер 
стало светло от фонарей. 
ПУТИ разговаривали мало — 
Таня отсела от меня на зад-
нее сиденье. И вообще она 
странный товарищ, вта а'аня: 
сама напросилась ехать со 
мной, а сесть рядом боится. 
Очевидно, думает, что вдруг 
стану приставать... Чудачка! 
Во-первых, я за рулем, во-
вторых — зачем? 

— Вы где живете? — спра-
шиваю я. 

— Можете высадить меня 
у любого метро, — тороп-

ко-

го-
и 
В 

ПЛОДЫ РАЗДУМЬЯ 

ф Юмористы желчны толм 
ко по отношению к сатирикаш4 

ф ЛЮДИ держатся на грех 
китах: одни — на прошлой, 
другие •— на настоящее 
третьи •— на будущей. 

ф Истина не нуждается В 
защите только от умных лки 
дей. 

ф Когда книги учат одно* 
му. а жизнь другому — чело-
век становится разносторонне 
образованны м. 

Виктор ЖЕМЧУЖНИКОВ 

лнво подсказывает она. 
Почему она думает обо мне 

хуже, чем я есть на самом 
деле? Что я ей такого сделал? 

— И все-таки, куда вас от-
везти? 

— Ну, если вам не труд-
но — в Бескудниково. 

Так мне н надо| Не буду 
интеллигентничать... 

— В Бескудниково так в 
Бескудниково! — весело го-
порю я, закуриваю сига-
рету, протягнваю пачку черея 
плечо. 

— Спасибо, не курю. 
Конечно же, она не курит 

и не пьет, вечерами сидит до-
ма н пишет письма на радио-
станцию .Юность» с прось-
бами чаще передавать лири-
ческие песни. 

Молча доезжаем до Бес-
кудникова. 

— Направо, — подсказы-
вает она, — а вот тут уже 
мой дом. Спасибо вам боль-
шое. 

Я выхожу из машины, от-
крываю ей дверь, помогаю 
выйти. 

— Еще раз спасибо. 
— Я вас провожу до подъ-

езда. 
— Нет-нет, не надо... 
— Тогда до встречи... До 

следующих грибов? 
— До следующих! — она 

протягивает мне руку. Рук» 
у нее теплая, мягкая... 

Прыгаю в машину, жму на 
га < и пулей пы\етаю на шоссе. 

Вдруг вижу, что на спи-
дометре стрелка переполз-
ла цифру 100. Сбрасываю 
газ. въезжаю по узкой асфаль-
товой дорожке в какой-то 
сквер, останавливаюсь. Надо 
перевести дух, а то еще ра-
аобьешься. Выхожу из маши-
ны... 

В сквере тихо и пустынно, 
только где-то далеко, в самом 
его конце, тускло желтеет 
фонарь. Справа и слева от 
меня стоят деревья. Толстые, 
высокие, с густой кроной... 
Откуда они взялись здесь, в 
городе?.. Долго хожу между 
ними вяад-вперед. Несмот. 
ря на тншину н деревья, 
голова не становится лег-
кой — лезут всякие странные 
мысли... Тогда я бегу туда, 
я конец сквера, к желтому 
фонарю. Возле него замечаю 
'с'елефонную будку. Захожу, 
с пускаю монету, иабнраю но-
М>'р... 

— Алло, слушаю! — гово-
рит мне дребезжащий жен-
ский юлос. 

Неужели она так постарел* 
с тех пор, как я ее видел • 
последний раз? 

— Алло! Тетя Лиза! — 
кричу я. — Это Внтя! 

— Кто? 
— Внтя, Виктор, племян-

ник ваш, тетя Анза... 
— Внтя?.. Ах. Витенька. .. 

милый, здравствуй. 
— Здравствуйте, тетя Л* , 

за. Поздравляю вас! 
— Спасибо, милый... Очен» 

тронута. 
— Я хочу к вам приехать, 

тетя Анза. 
— Приехать?.. Ну да, ко. 

нечно... Алло, Внтенька, тут 
твой папа рвет у меня труб-
ку... 

— Алло, Виктор. — в труб-
ке послышался тревожный 
голос отца.—Что случилось? 

— Ничего. 
— Где ты? 
— Неважно. 
— Ты разбил машину? 
— Да нет же, батя, — го-

ворю я. — машина цела. Мне 
просто хочется вас всех уви-
деть.. 

Наступает пауза, в течение 
которой отец думает над мои-
ми словами: 

— Алло ! Виктор! Все-таки 
скажи, что случилось? Алло! 
Почему ты молчишь? Алло ! ! . 
Что случилось?.. 

...Зачем ои так кричит?.. 
Откуда я знаю, что случи-
лось?.. 
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