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Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж «ЛГ» 

ЛЕНИНГРАД. Суда, сошедшие со 
стапелей Балтийского судостроитель-
ного завода имени С. Орджоникидзе, 

можно встретить в любых морях и 
океанах. Но атомный ледоход бал-
тийцы строят впервые. € Арктика» — 

будущий флагман ледокольного фло-
та страны. 

В честь 50-летия присвоения городу 

на Нее* имени великого вождя рево-

люции коллектив завода стал на пя-

тидесятидневную ленинскую трудо-

вую вахту. Фотокорреспондент В. 

Якобеон назвал свой репортаж 
*День • ударной вахты». 

Н А С Н И М К А Х : корабль 
пока у причала, но каждый 

день на мостик поднимают-

ся капитан гАрктики» Ю. С. 

Кучнее и главный инженер-

механик О. Г. Пашнин. 

Бригада прославленного 
судостроителя Героя Социа-

листического Труда В. .4 

Смирнова. 

Пульт управления сило-

вой установки атомохода. 

Монтажница Н. Корина и 

член зкипажа Е. Тарасов па 

ионтаже пцльта. 

Корабелы советуются., 

С Т Р О К 

П У Ь Л И 

цистики 
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| Александр ЖАРОВ 

( Рабочий Московского электромеханического завода 
к имени Владимира Ильича Ю. Ефимов, прочитав Обраще-
4 т ЦК КПСС к партии, к советскому народу, сказал: 

Ё —• Воспринимаю призывное слово партии, как будто 
адресовано лично мне. 

I • > Так оно к есть. Каждому советскому человеку направ-
! ' ЩЯ призыв : встать в строй передовиков труда, в р яды ге-

роев четвертого года нынешней пятилетки! Выдающийся 
представитель первого комсомольского поколения писа-
тель Николай Островский сказал в свое время, что в на-
шей стране быть героем —• святая обязанность. Та же 
мысль — и в словах рабочего Ю. Ефимова, и в трудовых 
обязательствах всех бойцов великой армии труда. В рядах 
•той а рмия у ж е немало героев, прославивших свои имена 
трудовыми подвигами. Эти имена обнародованы, они зву-

л чат на всю страну. Л у чшим из л у чших направлены лич-
\ тле приветствия Генерального секретаря ЦК КПСС тпва-
' рюца Л. И. Брежнева. Среди тех, к кому обратился Лео-

нид Ильич Брежнев, — ивановская текстильщица, «вол-
шебница прядильного ц еха» Елена Амосова . Сколько ра 
доетпых поздравлений принесла ей почта! И не только от 
подру г по профессии, но и от шахтеров, строителей, зем-
ледельцев. металлургов . А А. Филатов с завода «Серп и 
молот» обратился к ней со стихами: 

Амосова, для к о я примером ставшей, 
Саомм трудом зовет крепить страну. 
Пой сипу ай «о имя счастья нашего 
Дао лятилеткн выполнить * одну... 

Многочисленные Указы о присвоении звания Героя Со-
, цвалкегкчеекого Труде — свидетельство того, что не одной 
1

 в. Амосрвой ЦОД силу, трудовой подвиг богатырского м^с-. 

штаба. У нее немало сподвижников. А инициатива отдель-
ных героев рождает , г еронзм масс. 

На днях было опубликовано постановление ЦК КПСС. 
Совета Министров СССР, ВЦСПС н ЦК ВЛКСМ «О Всесо-
юзном социалистическом соревновании работников про-
мышленности, строительства и транспорта за досрочное 
выполнение народнохозяйственного плана на 1974 год». 
Аналогичное постановление посвящено соревнованию ра-
ботников сельского хозяйства за увеличение производства 
и заготовок продуктов земледелия и животноводства... 

Мудрым призывом н родному народу 
Партия Ленина четно наметила 
Дорогу н победному году — • 
тем самым к успеху всего пятилетня. 

Новые документы звучат вдохновляюще для миллионов 
тружеников, вызывая горячее стремление работать сего-
дня лучше, чем вчера, завтра — лучше, чем сегодня. 

Но вместе с чувством подъема и мобилиздванностн яти 
документы вызывают у каждого труженика, в том числе 
и у писателей, заботу о весомости личного вклада в общее 
дело, о наиболее эффективном сочетании личных усилий 
с у силиями коллектива. Что же касается нашего, пнеа 
тельского «цеха», то уверен, увидят свет новые книги 
прозаиков, поэтов, очеркистов — книги, я которых ярко, 
талантливо будет рассказано о славных свершениях девя-
той пятилетки, о делах нашего героического современни-
ка — .Белове « \ .Труда . 

ЛЕНИНСКАЯ 

ВАХТА 
е„удо*летеорнтъ просьбу 

Петроградского Совета рабо-
чих, крестьянских и красно-
армейских депутатов, под-
держанную резолюциями ра-
бочих всех фабрим и заводов 
Петрограда, о переименова-
нии города Потроград а Ле-
нинград. 

Пусть отныне »тот круп-
нейший центр пролетарской 
революции навсегда будет 
связан с именем величайшего 
из вождей пролетариата, 
(ладимира Ильиче Ульянова-
Лениие». 

И* постановления 
И гъезда Советов Союза ССР. 

литера-

турная 

критика 

РОБЛЕМЫ 

• ЯНВАРЕ 

НЫНЕШНЕГО ГОДА 

ИСПОЛНИТСЯ 

ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС 
яО ЛИТЕРАТУРНО-

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КРИТИКЕ». 

К ЭТОЙ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЕ 

ПРИУРОЧЕНО 

ВСЕСОЮЗНОЕ 

СОВЕЩАНИЕ КРИТИКОВ, 

КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 

В МОСКВЕ Н - М ЯНВАРЯ. 
ГОТОВЯСЬ К СОВЕЩАНИЮ. 
•ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА» 
ПУБЛИКУЕТ МАТЕРИАЛЫ. 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ВАЖНЫМ ПРОВЛСМАМ 
РАЗВИТИЯ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ. 
РЕЦЕНЗИИ НА НОВЫЕ КНИГИ 
О СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 
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Эти слова. бронзовыми 
буквами выложенные на сте-
не Московского вокзала, 
встречают каждого, кто при-
езжает в Ленинград из столи-
цы. 

26 января 1924 годе... 50 
лет иазед город на Неве стал 
носить имя Ленина. К этой да. 
те вплотную примыкает дру-
гая: тридцать лет назад, 14 
января 1944 года, началась 
одна из грандиознейших битв 
великой Отечественной войны 
— битва, принесшая Ленин-
граду полное освобождение 
от вражеской блокеды. 

Эти две слевиые даты вв-
о д я т с я ныне в центре обще-
ственной жизни ленинград-
цев. В честь «тик двух важных 
вех в истории городе коллек. 
тиаы промышленных пред-
приятий встали не 50-дноаиую 
ленинскую трудовую вахту. 
Вместе с трудящимися горо-
да не ленинской вехте—и ле-
нинградские писатели. Они 
выступили с чтением своих 
произведений а Ленинград-
ском оптико-механическом 
объединении, не Метаяличе-
ском заводя имени X X I I 
съезда КПСС, не Пролетар-
ском заводе. 

Деятельно* участи* прини-
мают ленинградски* писате-
ли я Ленинских чтениях, в 
создании задуманной Лениз-
датом летописи героической 
обороны Ленинграда. Это из-
дание в документах, письмах, 
в аокнвных материалах, фото-
графиях, а газетных и жур-
нальных публикациях бло-
кадного времени призвано 
отобразить каждый из 900 
дней битвы за город на Неве. 

Недавно состоялось пар-
тийно* собранно ленинград-
ских писателей, посвященное 
двум приближающимся да-
там. 

в * 1|ЩА 11X11 V* »хпЯ\»1™И 
РАД 

П И С А Т Е Л Ь 

Б О Р И С В А С И Л Ь Е В 

О Т В Е Ч А Е Т Н А П И С Ь М А 

Ч И Т А Т Е Л Е Й 

С А В В А К О Ж Е В Н И К О В -

И З Н Е О К О Н Ч Е Н Н О Й 

П О В Е С Т И . 

Я Р О С Л А В С М Е Л Я К О В -

В О С П О М И Н А Н И Я 
О Ю Р И И О Л Е Ш Е 

* 7 

В Ы С Т У П А Ю Т ) 

экономист, 

С Т Р О И Т Е Л Ь , 

Ж У Р Н А Л И С Т . 
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СПУСТИ ДВА ГОДЯ 
В связи с предстоящим 

Всесоюзным совещанием кри-
тиков корреспондент г.чГ» 
обратился к секретарю прав-
ления Союза писателей СССР 
В. М. Озерову с рядом во-
просов. 

— Щиталий Михайяоаич, 
е ч*В1 еидитя вы особен-
ности развития литературно-
художественной критики за 
мииуашие два годя? 

— Постановление ЦК КПСС 
сосредоточило наше внима-
ние не нерешенный вопросах, 
на актуальных проблемах ли-
тературно - художественной 
критики. Выполнению этих 
аадач и был* посвящена дея-
тельность асах, кто так или 
иначе причестеи к литератур-
но-критическому жанру. Нас 
воодушевляет тот факт, что 
партия видит в литературной 
критик* реальную силу, кото-
рая, отстаивая партийную, 
народную точку врения, воз-
действует, так сказать, «из-
нутри» на зст*тич*ско* раз-
витие общества. Стимулом 
всей нашей работы служат 
глубок** общественная зеии-
тер*сое*нность а литератур-
но-критичаском труд*, посто-
янная забот* об авторитет* 
критики. Это принесло свои 
плоды; литературно-художе-
ственная критик* Добилась 
определенных успехов, хотя 
нем предстоит еще немало 
поработать, чтобы а полной 
море удовлетворить совре-
менные требования. 

— В чем. иа ваш взгляд, 
проявились позитивные пере-
мены в критике? 

— Прежде всего — в более 
активной роли критики, болов 
оперативных и точных оцен-
ках художественных произве-
дений. Это можно показать, 
остановившись иа одном, 
быть может, особенно важ-
ном у ч ветке — литере ту рной 
печати. Перемены, которые 
произошли здесь, бросаются 
в глазе каждому, кто внима-
тельно следит за газетами, 
журналами, за продукцией 
издательств. В активе нашей 
критики — книги, отмеченные 
зрелостью мысли, точностью 
идейио-эстегически» позиций, 
то есть теми качествами) ко-
торых требует от критики 
постановление ЦК КПСС. Зна-
чительно больше стало публи-
коваться статей и рецензий * 
гвзетвх и журналах. Этого, 
правда, нельзя сказать обо 
асе» — а их более ста — ли-
тврвтурно - художественных 
изданиях, выпускаемых писа-
тельскими организациями 
страны, но в большинстве из 
них критика — активнейший 
участник газетного и жур-
нального «ансамбля». Все 
больше новинок художествен-
ной литературы своевремен-

но оказывается я пол* вниме-
иия критики. С созданием 
ежемесячнике «Литературное 
обозрение», литературно-кри-
тических ельменахое в Гру-
зии и Узбекистане существен-
но ресширился плацдарм для 
выступлений критиков, осо-
бенно в рецензировании. 

Хочется отметить и тот 
факт, что общеполитическая 
печать стеле уделять больше 
внимание литературной кри-
тике, чаще выступать с обзо-
рами, рецензиями, еннота-
циями. Непример, плодотвор-
ная деятельность газет «Ле-
ниигрвдекая правда» и «Мо-
лодой коммунар» (орган Во-
ронежского обкома ВЛКСМ), 
заботящихся о систематиче-
ском, разнообразном осве-
щении литературной жизни, 
был* отмеченв совместными 
премиями Союза писателей 
СССР и Союза журналистов 
СССР за лучшие литератур-
но-критические работы года. 

— Видимо, иа веесоюанем 
совещании «удат всесторон-
не рвссмотреио состояние 
литературно - критических 

— Да, н * атом состоит 
одна из задач совещания. 
Оно подведет некоторые ито-
ги работы критиков, литера-
туроведов, писательских ор-
ганизаций, литературной Пв-
чвти, учебных и научно-ис-
следовательских учреждений 
страны по выполнению аа-
дач, определенных постанов-
лением ЦК КПСС, наметит 
дальнейшие перспективы ли-
тературно-критической дея-
тельности. Предполагается, 
что а центре совещания вста-
нут вопросы методологиче-
ского характера. Разумеется, 
зто аоасе не означает, что 
не зайдет речь о первосте-
пенных каждодневных забо-
твх и ' нуждах критики, об 
издании книг по критике и 
литературоведению, о дея-
тельности соответствующих 
отделов газет и журналов, о 
подготовке кадров критиков 
и т. д. Но и а зтих случаях 
смысл разговора предпола-
гается не частный, а мас-
штабный, причем и о литера-
туре, и о критике будет го-
вориться * их творческих 
взаимосвязях, в нераздель-
ности идейного и художест-
венного критериев. 

Есть вс* основания ду-
мать, что разговор не пред-
стоящем совещании продол-
жит хорошую традицию, ус-
тановившуюся на обсужде-
ниях, которые организует 
Союз писателей: литератур-
ные яяления сояременности 
рассматривать е единстве и 
многообразии общесоюзного 
культурного процессе. 

Несколько мне известно, 
не проблеме! методологиче-
ского херектера собираются 
сосредоточить свое внимание 
и докладчики. В докладе сек-
ретаря п р м л * н и я Союз* пи-
сателей СССР Л Н. Ноаичен-
ко ставится яогрос о точнос-
ти, тр*боя*т*льности идей-
ного и астатического крите-
риев, единстве зтих крите-
риев, синтезе литературной 
теории и «текущей» критики. 
• доклад* директора Инсти-
тута мировой литературы им. 
Горького В. Л. Сучкове значи-
тельное место будет уделено 
качественно новому зтапу со-
циалистического реализма — 
как а художественной прак-
тике, так и а научно-теорети-
ческом его осмыслении. 

— На могли бы вы расска-
зать о составе совещания? 

— Состав учестиикое сове-
щания ожидается яесьма 
представительным. Неряду с 
писателями, критиками, лите-
ратуроведами из всех союз-
ных республик реенопрааны-
ми участниками предстояще-
го разговор* стенут ведущие 
работники учебных и научно-
исследовательских учрежде-
ний страны. По утвердившей-
ся в последнее время пло-
дотворной практике, «парт-
нерами» Союза писателей в 
организации и проведении 
совещания выступают ЦК 
ВЛКСМ, Министерство выс-
шего и среднего специаль-
ного образования СССР, Гос-
комиздат СССР... Забота о 
повышении ид*йно-аст*тич«-
ского уровня критики, о рос-
та квалифицированных кад-
ров — общая, коллективная 
заботе, позтому на нужно 
объяснять, насколько подни-
мает роль и значение сове-
щания участие в нем пред-
ставителей государственных 
и общественных организаций. 

Не предугадывая, как бу-
дет размртываться обсуж-
дение, мы наверняка не оши-
бемся, если скажем: весь 
его характер будет продик-
тован стремлением пол-
ностью реализовать вдохнов-
ляющую программу, выдви-
нутую перед критикой в по- . 
становлении ЦК КПСС. 

СОФИЯ 

ГЕОРГИЮ КАРАСЛАВОВУ 
Дорогой дру г ! 
Приветствуем Вас в день 

славного юбилея как заме-
чательного художника сло-
ва. крупного общественного 
деятеля, верного и предан-
ного сына болгарского наро-

| да и Болгарской коммуни-
стической партия, давнего 
н верного дру га советской 
литературы. 

Ваши эпические произве-
дения. воссоздающие целую 
эпоху жизни н революцнон-

| ной борьбы народа, создан-
ные Вами незабываемые об-
разы коммунистов и людей 
трудовой Болгарии не 

ко обогатили современную 
болгарскую литературу , но 
и стали значительным вкла-
дом в миро в ую литерату-
р у социалистического реа-
лизме . 

С чувством искренней 
любви и уважения желаем 
Вам долгих лет жизни, здо-
ровья, сил и успешной ра-
боты над завершением эпо-
пеи «Простые люди» , ждем 
новых произведений, посвя-
щенных судьбам родной 
страны. 

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА 

ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

•» 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 



I 

Каталог, 

ЛИТЕРАТУРНАЯ Г, 

Собственноручная за-
пись В. И. Ленина а кни-
ге регистрации читателей 
Румянцевской библиоте-
ки за 1893 год: 

еВладимир Ульянов, 
помощник присяжного 
поверенного. Б. Бронная 
улица, дом Иванова, 
квартира 3г. 

Читальный зал, в котором в 1893 и 1897 водах бывал 
В. И. Ленин. 

атттц 

Стол, м которым В. И. Ленин работал в 1907 *. в Сток-
льмв, — дар Национальной библиотеки Швеция. 

36 августа 1893 года в регистрационной книге библиотеки 
Румянцевского музея появилась запись: ^Владимир Ульянов. 
Помощник присяжного поверенного». С тех пор и до конца 
своих дней В. И. Ленин был читателем и почитателем библио-
теки, которой позже присвоили его имя. 

По указанию Владимира Ильича в 1921 году СНК возло-
жил на библиотеку функции государственного книгохранили-
ща. Сегодня Библиотека имени В. И. Ленина — одно из круп-
неЛишх книгохранилищ мира, оснащенное самым современным 
оборудованием. 

ФОТООЧври А. У ЗЛИ НА • В. НРОХИИА 

и ш ' «V М ' 

Вычислительный центр. 

витальны* 

«О М1СТ1 

• РАБОЧ1М СТРОЮ» 

Начну с чаемого при-
мера. Припоминается мне 
выступление по радио 
представителя одной из 
писательских организа-
ций. Он с пафосом гово-
рил об успехах прозы, 
поэзии, драматургии, о за-
дачах, которые еще пред-
стояло решать писателям, 
работающим в этих жанрах. 
О критике же не обмолвил-
ся ни единым словом. При-
мер хоти и давний, но да-
леко не единичный. Сплошь 
и рядом, говоря о лите-
ратуре, критику забыва-
ли, полагая, очевидно, что 
она есть нечто извне при-
лагаемое к литературе, без 
чего, в общем-то, вполне 
можно обойтись. Между 
тем критика — не только 
часть науки о литературе, 
но и часть самой литерату-
ры (о чем справедливо пи-
сал Б. Бурсов в цикле ста-
тей, так и названных «Кри-
тика как литература», опуб-
ликованных в прошлом го-
ду в «Звезде»; я принимаю 
не все их конкретные поло-
жения и оценки, но вполне 
разделяю основную направ-
ленность). 

За два года — с момента 
выхода постановления ЦК 
КПСС «О литературно-ху-
дожественной критике» — 
на атом участке литератур-
ного хозяйства произошли 
значительные сдвиги, воз-
росла методологическая ос-
новательность выступле-
ний. критические статьи ста-
ли более проблемным*, глу-
боко постигающими особен-
ности современного разви-
тия нашей художественной 
культуры. Но все-таки, мне 
кажется, критика еще да-
леко не • полной мере реа-
лизовала те возможно-
сти, которые открывает пе-
ред нею партийный доку-
мент в сфере воздействия 
на массового читателя, вос-
питания высоких эстетиче-
ских вкусов нашего совре-
менника. 

Частью художественного 
сознания критика была 
всегда. Но природа ее свя-
зей с художественной лите-
ратурой и особенно с чита-
телем исторически измен-
чива. Весь дух партийного 
документа дает все ос-
нования говорить о со-
вершенно особой роли, ко-
торую критика должна 
играть в наши дни, в усло-
виях развитого социализма, 
в обществе сплошной гра-
мотности и высоких эстети-
ческих запросов. 

Еще в дооктябрьские го-
ды Ленин писал Горькому 
о том, что необходимо «сви-
вать я литературную кри-
тику теснее е партийной ра-
ботой, с руководством пар-
тией». Эта мысль звучит с 
особой силой именно в на-
ши дни, когда мы так мно-
го размышляем о критике 
н ее роли в общественной 
жизни. В том же письме 
Ленин указывает, что при 
решении общепартийных 
задач литературную крити 
ку надо использовать не от 
случая к случаю, а систе-
матически. «Чтобы не «на-
беги» были, а сплошной на-
тиск по всей линии, без 
остановки, без пробелов...» 

В последнее время спра-
ведливо подчеркивают, что 
в условиях НТР значение 
гуманитарного образования 
не только не уменьшается, 
но. напротив, возрастает. 
Что же касается литератур-
но-художественной крити 
кн. то именно она по самой 
своей природе в высокой 
степени соответствует тому 
духу анализа к самоанали-
за, который отличает нрав-
ственный мир человека се-
редины нашего столетня. 
«...В ходе научно-техниче-
ской революции, — говори-
лось недавно в «Правде». 

впервые за всю историю 
человеческой цивилизации 
интеллектуальное, духовное 
развитие трудящихся ста-
новится ведущим фактором 
роста материального произ-
водства. решающим усло-
вием успехов производст-
венной деятельности». 

НЕ АНАТОМИРОВАНИЕ, 

НО АНАЛИЗ 

Опираясь на собственные 
наблюдения, связанные в 
первую очередь с работой 
вузовского преподавателя и 
виевузовского лектора, мо-
гу сказать, что в целом 
критические статьи, обзо-
ры, рецензии читаются еще 
мало. Чтобы не ограничи-
ваться личными впечатле-
ниями, обращусь к более 
объективным источникам... 

Кто по логике вещей 
должен читать критику в 
первую очередь? Те, кому 
она профессионально необ 
ходима. например педаго 
ги словесники В книге «Со-
ветский читатель» прнведе 
ны. например, такие дан-
ные: более половины опро-
шенных школьных учите-
лей либо ничего не ответи 
ли на вопрос об отношении 
к литературной критике 
(44 процента), либо написа-
ли. что интересных крити 
ков нет (12 процентов). 
Какую же позицию заняли 
оставшиеся 44 процента' 
Оказалось, что подавляю 
щее большинство из них в 
качестве критиков назвали 
либо выступающих со ста 
тьямв о литературе писатс 
лей, либо литературоведов 
— авторов работ о писате-
лях, включенных в школь 
иую программу. Имена ж* 

критиков в собственном I 
смысле смогли назвать 
лишь Менее 7 процентов 
опрошенных. И вто, напо-
минаю. не «случайная* 
аудитория, а учителя! Таи 
удивительно ли, что даже 
далеко не худшие абиту-
риевты на вступительных 
экзаменах в вуз. отвечая на 
вопрос, кого из современ-
ных критиков могут на-
звать, не дослушав, с ра-
достной автоматичностью 
выпаливают «обойму»: Бе-
линский, Чернышевский. 
Добролюбов. А после до-
полнительного уточнения 
— назовите современных 
критиков! — погружаются 
в безнадежное молчание. 

Сколько на нашей памя-
ти прошло дискуссий (и их 
подобий) о преподавании 
литературы в средней шко-
ле. о борьбе со схоластикой 
и педантизмом! Известно, 
что реальные сдвиги пока 
еще очень невелики. Пусть 
не подумают, что я хочу в 
качестве панацеи от всех 

тателя. Вот тут, мне ка-
жется, существенную по-
мопь школе и могла бы 

тика!** ПреЖиЗвим" себе 
урок, на котором обсуж-
даются новая молодежная 
повесть и две-три рецензии 
на нее, причем суждения 
рецензентов не совпадают. 
Если эта повесть вадела ре-
бят за живо#, то и оценки 
критиков не-останутся без-
различными для них. 
Сколько тут возможно 
столкновений мнений, поис-
ков аргументов, вынужден-
ных отказов от представ-
лений, не выдержавших 
проверки спором!.. Разу-
меется. диспут не един-
ственная форма урока, на 
котором можно было бы 
использовать литературную 
критику.' Соответствующим 
институтам Министерства 
просвещения было бы по-
лезно разобраться в вопро-
се о формах и методах ис-
пользования критинн на 
уроках литературы, узако-

литера-
турная 
критика 

" опыт 
ПРОБЛЕМЫ 

ЗАДАЧИ 

Вадим БАРАНОВ 

войти 
в 
КАЖДЫЙ 

Одна иа важнейших обязанностей литеретурно-художест-
вашнй критики, вытекающая на постановления ЦК КПСС, — 
активное воздействие ив читателя, повышение ее роям в ре-
шении аадач коммунистического строительства, в формирова-
ния общественного мнение. • постановлении ЦК КПСС скова-
но вЛ усилении немого литературно-критического фронта, о 
необходимости пополнения его новыми иваяифицироваииыми 
кадрами. Вот почему в работе предстоящего Всесоюмого со-
вещания нритинее примут деятельное участие и представите-
ли литературной науки, работииии научно-исследовательских 
институтов и вузов страны. 

• публикуемой сегодня статье доцаи* Горьиоесиоге универ-
ситета имени И. N. Лобачевского а Варанов делится своими 
размышлениями о проблемах уираивоние связей литературной 
критики с массовым читателем. 

зол и бед школьного Пре-
подавания выставить лите-
ратурную критику. Но ис-
пользовать ее в школе го-
раздо активнее просто не-
обходимо. 

Для того чтобы «воз» 
действительно сдвинулся с 
места, необходимо отре-
шиться от некоторых обще-
распространенных пред-
рассудков, которые все еще 
по инерции зачастую рас-
сматриваются чуть ли не 
как незыблемые аксиомы. 
Одна из таких «аксиом»: 
«Нельзя анатомировать 
произведение искусства, ' 
нужно учиться восприни-
мать его не только позна-
вательно, но и эстетически» 
(мнение представителя Пан 
венского института усовер-
шенствования учителей). 
Отстаивая ату же мысль, 
некоторые педагоги дохо-
дят до того, что предлагают 
просто читать в классе сти-
хи и прозу, сопровождая 
чтение попутным коммента-
рием (на деле-то такие ком-
ментарии зачастую превра-
щаются просто в умили 
тельно - сентиментальные 
ахи и охи). 

В основе любого—школь-
ного ли, вузовского ли — 
изучения литературы (и да-
же в основе ее «любитель-
ского» восприятия) лежит 
анализ. Да, да. анализ! Но 
только не «анатомирова-
ние». Потому что анатоми-
руют труп, анализ же про-
изведения искусства есть 
способ постижения законов 
его внутренней жизни, его 
движения. Чем Вагубен 
школьный догматизм? Тем. 
что он все сводит к безжиз-
ненному набору пунктов 
(черт характера героя), 
сопровождаемых примера-
ми. Грамотный же в соци-
ально-эстетическом отноше-
нии анализ не умерщвляет 
непосредственности вое 
приятия образа, а делает 
его более обоснованным н 
осознанным. 

Литература способна вое 
питывать не только вотетн 
ческое чувство, во — в не 
меньшей мере, чем точные 
наукя, — и интеллект, ана-
литнческую способность чн-

ЯЫЙ, в 
ком. дает все т яастаточ-
но оснований утверждать, 
что критика (лекции »» те» 
ретическим проблемам, 
практические еаиятяя) вы-
зывает заинтересованное 
отношение со сторона» сту-
денчества. Разумеется, нет 
гарантий, что стану* критя-
нами дан» единицы иа » 
сятков студентов. Но то, чт» 
подобные звнятия принесут 
пользу будущим журнали-
стам, комсомольским работ-
никам, пропагандистам I, 
конечно же, в первую оче-
редь учителям, несомненно. 

Студент — учитель-сло-
весник — учащийся. Тако-
ва целостная система, кото-
рая в современных услови-
ях непременно должна 
включать в себя литератур-
ную критику как один** 
важнейших способов всеоб-
щего образования, эстетиче-
ского и нравственного вос-
питания личности. 

А как быть с теми. КТО В 
эту систему не попадает? 
Представим себе инжене-
ра, техника, квалифици-
рованного рабочего, кото-
рый вечером берет в руки 
газету, где опубликована 
рецензия на новый роман. 
Станет ли он эту рецензию 
читать? Если не читал са-
мого романа, — чаща всего 
не станет. Допустим, роман 
потом будет прочитав. Но 
газета с рецензией Давно 
уже забыта... Вообразить 
себе читателя, который спе-
циально пойдет в библиоте-
ку, чтобы ознакомился в 
критикой (при ныкешмВЙ-то 
всеобщей нехватке 
ни!), у меня не хвата* 
тазии (исключения не в 
счет). Возникает. ~ 
нал как будто Г 
ность попадавши 
венного и кр: 
ста в поле 
восприятии. 

Каи же быть? 
А нельзя ля 

яритяяу я 
принято св.. . 
пительными статьями со-
лидные однотомники. Об ав-
торах которых хоть **»• 
либо, но знают все. я т ь -
шннство же книг имеет 
только одного «спутнике», и 
весьма искусственного, — 
аннотацию, как правяло, 
сообщающую лишь, о *ем 
идет речь в книга, я пре-
дельно схематизирующую 
при атом само содарягвииг 

Современный читатель 
нуждается совсем в другом. 
В идеале каждая книга дол-
жна бы иметь предисловие 
или послесловие. В одних 
случаях краткое, в других 
более развернутое, пред 
ставляющее автора, рас-
крывающее основной 
тическнй смысл _.... 
яяя, особенности его 
кого звучания, а I 
с 

нить ее в учебных програм-
мах. Естественно, и без са-
мих критиков здесь вряд лн 
можно обойтись. 

ПРОБЛЕМА 
«ОБРАТНОЙ СВЯЗИ» 

Как известно, стра-
на наша — самая читаю-
щая в мире, и мы гово-
рим об этом с чувством 
законной гордости. Но, на-
верное, именно теперь осо-
бенно важно не только, что. 
кто в В каком количестве 
читает, но и как читает. 
Читатель бывает очень раз-
ный: одни подннмаётся в 
восприятии книги до уров-
ня ее творца (идеальный чи-
татель). а про другого гово-
рят в народе: смотрит в кни-
гу, а вндит... так сказать, 
нечто противоположное на-
писанному. Не пора лн и в 
столь своеобразной сфере, 
как естетическое воспита-
ние, переходить шире и 
смелей от «экстенсивных» 
методов, от движении 
вширь, к «интенсифика-
ции». то есть качественному 
углублению восприятия? Во 
имя того, чтобы книга про-
изводила максимум полез-
ной работы в читательском 
сознании. 

Журнал «Литературное 
обозрение», созданный как 
массовый лнтературно-нри-
тическнй ежемесячник, пуб-
ликует немело полезных ма-
териалов в своем интерес-
ном разделе «Факультет чи 
тательсного мастерства». 
Тем не менее одной из глав-
ных задач, стоящих перед 
журналом, остается укреп-
ление живительных связей 
критики с читятелем. Надо 
полагать, что и впредь ре-
дакция «Литературного обо-
зрения» будет неустанно 
искать наиболее эффектив-
ные пути воздействия на 
эстетическое сознание Ши-
рокого читателя во всех раз-
делах и рубриках журналах 

Вопрос о месте сояремея 
ной литературной критики 
в системе филологического 
образования также заслу-
живает специального об-
суждения. Пока еще весьма 
скромный опыт, накоплен 

быть 

Длинные цитаты, 
сказ содержания, "* 
«обо всем поне) 
ничего этого не нужно. 1 
тик должен показать 
телю то, чего тот 
обнаружить. 
ред читателем 
ли» художесл 
за, пробудить 
раз вернуться и 
речнтать отдели 
согласиться или 
поспорить с 
атом придется 
мальио у беда 
картельным. 
сохранении 
го писательского 
щення. а противном 
чае критика просто иа 
иут читать. А то. чаге доб-
рого. еще и напишут явдо-
вольное письмо в 
ство... 

Подобного реда «нц 
ческое сопровождение 1 
ги» непременно будет бо-
лее диалогичным, его йри-
дется создавать с повышен-
ным ощущением «обратной 
связи» Главная его цель — 
не навязывая суждения, но 
убеждая, поднимать культу-
ру читательского восприя-
тия. 

Я назвал ату форму тра-
диционными терминами — 
^предисловие» или «павве-
словие». Но в первуК» с е -
редь ее следует именовать 
беседой о пропитание" 
ге. И провести ее нес 
мо так, чтобы читате 
было: а) доступно, б) ин-
тересно, в) поу 
но. Дело очень не 
ответственное, треб 
от критика особого мастер-
ства 

Одним из наиболее мас-
совых изданий в нашей 
стране является «Роман-га-
зета». Как известна, иаж-
дое новое произведение чи-
тателю здесь представляет 
известный нритин или писа-
тель. Но что он может сна-
зать по существу, обладая 
такой малогабаритной пло-
щадью, как одна внутрен-
няя сторона обложив? 
Сколь ни изощряйся авто-
ры предисловий, чтобы из-
бежать шаблона, характер-
ная схема проступает до-
вольно отчетливо: иратине 
биографические сведении 
об авторе, общая хараитври-
стнка его творческого юти, 
несколько соображения о 
теме и главных героях пуб-
ликуемого произведения 
Участие критика В «Роман-
газете» мне представляется 
иным На прежнем месте пе-
чатается лишь сугубо дело-
пап. без всякой «беллетри-
стики», биографическая 
справка об авторе, приво-
дятся основные данные о 
его творчестве. И так В 
каждом из двадцати Трех 

• 0К0НЧАМИВ ИА «4 СТР, 
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В секретариате правления СП СССР 

ГОД 1974-й: . 
БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ I 

I 
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На днях состоялось засе-
дание секретариата правле 
Пия СИ СССР. На заседа-
нии, проходившем под пред 
седательством первого сек-
ретаря правления Г. Марко 
ва, был обсужден перспек-
тивный план работы на 
1974 гоД, а также заслуша-
ны отчеты о поездках совет-
ских писателей в Югосла-
вию (Н. Федоренко), Анг-
лию (В. Ивашевой), в стра-
ны Африки — Гану, Либе-
рию, Сьерра-Леоне (Р. Рож-
дественского). 

— Готовя план работы 
секретариата на 1974 год. 
мы стремились подчинить 
всю нашу деятельность 
важнейшим задачам, вы-
текающим из решений де-
кабрьского (1973 г.) Пле-
нума ЦК КПСС, а также 
ил Обращения Центрально-
то Комитета КПСС к пар-
тии, к советскому народу. 

сказал секретарь прав-
ления СП СССР Ю. Вер-
тонко. — Мы стремились 
к тому, чтобы план отвечал 
задачам, поставленным пар-
тией перед советской лите-

детской и юношеской лите-
ратур». Тома — «Юным чита-
телям о комсомоле», 

В марте — пленум правле-
ния СП СССР, посеященный 
проблемам развития совре-
менной советской поэзии. 

в Тбилиси е мае — расши-
ренное заседание Совета по 
критике и литературоведе-
нию, посвященное воплоще-
нию образа коммуниста а 
современной советсиой лите-
ратуре. 

В Москве, весной, —пленум 
Совета по очерку и Публици-
стике. Тема — «Проблемы де-
вятой пятилетки в очерково-
публицнстнческих произведе-
ниях документального кино, 
радио и телевидения». 

В Москве, осенью, — сове-
щание «Интернациональная 
тема в военно-художествен-
нон литературе»... 

Перспективный план рабо-
ты секретариата правления 
СП СССР на 1974 год намеча-
ет заслушать творческие от-
четы союзов писателей Лит-
вы и Туркменистана, обсу-
дить произведения белорус-
ских драматургов, а также 
работу редакций журналов 
• Знамя», «Советская литера-
тура на иностранных язы-
ках», «Звезда Востока», «Все-
св1т», издательства «Совет-
ский писатель». 

Один из важнейших разде-
лов деятельности Союза лиса 
телеи 
Дней 

ратурой. 
ла 

I 
I 
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<арактеризуя далее ос-
новные направления работы 
секретариата правления СП 
СССР в 1974 году, Ю. Вер-
ченко подчеркнул, что и 
в • нынешнем году Союз 
писателей СССР будет рас-
ширять совместную дея-
тельность с ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ, Министерством 
культуры СССР. Госкомиз-
датом СССР. Госкино 
СССР. Академией наук 
СССР, Государственным ко-
митетом Совета Мини-
Строе СССР по телевиде-
нию и радиовещанию, с 
другими государственными, 
общественными, научными 
организациями и учрежде-
ниями страны. 

Вот некоторые пункты 
перспективного плана. 

В связи со второй годовщи* 
мой постановления ЦК КПСС 

I 

•О литературно-художествен-
иой критике* в Мосивв состо-
ится Всесоюзное совещание 
Ирмтииов. 

Ашхабад стамет местом ре-
гионального совещания на 
тему «Революционное дви-
жение в Средней Азии и его 
отражение в литературе сред-
неазиатских республик*. Со-
вещание это будет посвяще-
но предстоящему 30-летию об-
разования республик Срвднвй 
Азии. 

Ш Горьком состоится конфе-
ренции на тему «Научио-тех-
мичесная революция и лите-

• $оснее осенью совместно 
с ЦК ВЛКСМ СП СССР прове-
дет шестое Всесоюзное сове-
щание молодых писателей. 

В связи с предстоящим 50-
летнем присвоения иомсомо-
яу имени В. И. Ленина а Мо-
скве совместно с ЦК ВПНСМ 
состоится пленум С01 

СССР — проведение 
советсиой литературы, 

нынешнем'году они состо-
ятся в Казахской и Таджик-
ской ССР, в Коми АССР, в Ка-
лининградской. Рязанской. 
Саратовской. Тюменской обла-
стях. Намечаются выезды пи-
сательских бригад в Сверд-
ловскую и Новосибирскую об-
ласти, а Донбасс и Кузбасс. 

Восьмой Пушкинский праз-
дник поэзии будет проходить 
в Михайловском, Москве. Ле-
нинграде, Одессе, Кишиневе, 
Ереване, Тбилиси, Калинине, 
волдине. 

Была утверждена и про-

;?Гсп & $
у н а в о А н ы
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В обсуждении перспек-

тивного плана работы 1974 
года приняли участие сек-
ретари правления СП 
СССР Ю. Бондарев. А. Ке-
шоков. М. Луконин. Р. Рож-
дестве некий. А. Салынский. 
Н. Федоренко, А. Чаков-
ский. О. Шестинскнй. 

— Вся общественная и 
творческая жизнь Союза пи-
сателей СССР и в 197 1 го-
ду будет пронизана мыслью 
о великой борьбе партии и 
народа за успешное выпол-
нение пятилетнего плана,— 
сказал в заключение Г. 
Марков — Созидательный 
труд народа, мы уверены, 
озарит ярким светом твор-
ческие усилия каждо-
го писателя, каждого на-
шего печатного органа, всей 
литературной обществен-
ности страны. Советская 
литература поднялась на 
высокую общественную ор-
биту. Наша литература, 
несомненно, сделает все, 
чтобы внести свою достой-
ную лепту в великое дело 
народа — успешное завер-
шение девятой пятилетки. 

I 
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О. ШЕСТИНСКИИ. 
Для меня последние дин, 
самый канун двух памят-
ных дат — 50-летня при-
своения нашему городу 
имени В. И. Ленина и 30-ле 
тня снятия блокады, — на-
полнены особым смыслом. 
Я раскрываю номера «Ле-
нинградской правды» и 
ощущаю пульс жизни горо-
да, пульс напряженной ле-
нинской 50-дневной тру-
довой вахты. Вот отрадные 
сообщения, наполняющие 
сердце гордостью за рабо-
чий класс Ленинграда: 
«Кирншская ГРЭС полу-
чила реальную возмож-
ность выдавать потребите-
лям 1 миллион 660 тысяч 
киловатт электроэнергии»: 
монтаж жилого 9-этажного 
дома бригада «...решила на 
своем собрании закончить 
за 25 рабочих дней». 

II невольно взгляд уст-
ремляется в прошлое. Ког-
да видишь. 

наиой мы путь 
немыслимый прошли 

от деревянной тачии 
до ракеты. 

—понимаешь, насколько ве-
лики дела нашего народа... 

А. МИТРОФАНОВ. Мне 
понятны наши чувства. Я и 
сам испытываю нечто по-
добное. Недавно, перед по-
ездкой на Алтай, я загля-
нул в историю своего заво-
да и вот что обнаружил: 
«Мы, рабочие и работницы 
завода «Большевик», по-
становили: мировой проле-
тариат в лице В. И. Лени-
на понес неоценимую утра-
ту, как учителя, вождя и 
друга... Мы, верные заве-
там Ильича, еще больше 
укрепим наш союз с кре-
стьянством. крепче сомк-
нем свои ряды вокруг 
РКП(б) и начатое Ильичом 
дело доведем до конца...» 

Это ил резолюции об-
щего собрания рабочих 
«Большевика» 24 января 
1924 года. Того года, когда 
нашему городу присвоили 
имя Ленина. Меня тогда 
еще не было на свете, но я 
чувствую свою прямую 
причастность к этой клятое. 

О. ШЕСТИНСКИИ. Я 
горжусь тем. что родился и 
лсиву в городе, навеки свя-
завшем свою жизнь с жиз-
нью Ленина. Сколько ле-
нинских памятных мест 
хранят наши улицы и пло-
щади, парки и библиотеки! 
Думали ли хозяева обыч-
ны х доходных домов, сда-
вая квартиры невысокому 
интеллигентному человеку, 
что с того момента, как оя 
перешагнет порог дома. 

втот дом войдет в историю?! 
Неутомимый гений выраба-
тывал а этих петербургских 
стенах те представления о 
жизни народа, которые оп-
ределяют и нашу сегодняш-
нюю действительность. Вы 
знаете, я бывал во многих 
ленинградских квартирах 
Владимира Ильича. И вот 
однажды в весенний день 
я посетил его квартиру на 
Петроградской. Это бывшая 
Широкая улица. И вдруг, 
рассматривая ленинские 
книги и предметы обихода, 
я неожиданно заглянул в 
окно — впервые по-апрель-
ски синее небо прорвалось 
сквозь облака, птицы оше-

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ 

В каждом доме на стенах 
висят фотографии с видами 
Ленинграда. Спрашиваю хо 
зяев: «А вы бывали у нас?» 
«Нет, пока не довелось.,— 
говорят. «А как же фото-
графии?» — «Да мы-то 
ведь, считай, родом от-
туда...» 

Каюсь, не записал тогда, 
а теперь забыл фамилию 
немолодого хлебороба, бри 
гадира, который пришел в 
Дом культуры иа встречу с 
нами при всех орденах и ме 
далях. Среди его наград 
была и медаль «За оборону 
Ленинграда». «О, Ленин 
градец?» — спрашиваю. 
«Ленинградец», — отвеча-

П Е Т Р О Г Р А Д -
Л Е Н И Н Г Р А Д 

КУЗНЕЦ ЗАВОДА «БОЛЬШЕВИК» 
АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВ 

И ПОЭТ ОЛЕГ ШЕСТИНСКИИ ВСПОМИНАЮТ... 

ломленно кружили над 
дальними деревьями и та-
лый потемневший снег ле-
жал у края мостовой... И я 
подумал, что ведь и он, 
Владимир Ильич, мог ото-
рваться от письменного сто-
ла. посмотреть в окно и 
увидеть ту же самую веч-
ную весеннюю картину. И 
я так живо и торжественно 
ощутил спою земляческую 
сопричастность к жизни 
его... 

А что привело вас на 
Алтай" 

А. МИТРОФАНОВ. Вы 
слышали, может быть, о 
коммуне «Перворосснйск»? 
Ее основали рабочие «Боль-
шевика.. Сегодня мы по-
стоянно поддерживаем 
связь с совхозом «Перво-
росснйск». Я мог бы рас-
сказать многое об увиден-
ном на Алтае — и ' о той 
технике, какая и не сии 
лась перворосснянам. и 
о тех урожаях, какие пока-
зались бы им сказочными. 
Но меня не просто порази-
ли — скорее, потрясли две 
детали.., 

ет. «Давно не видели Ле-
нинград?» — «А никогда 
не видел». 

Оказалось, воевал чело-
век под Ленинградом, от-
стаивал его. да вот побы-
вать не довелось пока. Но 
все равно он ленинградец, 
мой дорогой земляк. И те-
перь, когда я беру я руки 
хлеб, то думаю: не отту-
да ли он, не от наших ли 
первороссиян. этот кусок 
жизни, пахнущий так теп-
ло и сладко? 

О. ШЕСТИНСКИИ. Да. 
Ленинград защищала вся 
страиа. Тогда, в суровые и 
трагичные дни блокады, о 
Ленинграде думали все со-
ветские люди Это состоя-
ние сердец проникновенно 
выразил Джамбул: 

Ленинградцы, дети мои! 
Ленинградцы. 

гордость моя) 

Строки Джамбула стали 
не только фактом поэзии, 
они стали фактом истории. 
Я много езжу по стране и 
в самых дальних ее уголках 
не раз сталкивался с прояв-
лением любви и заботы к 
ленинградцам, вывезенным 

СООБЩАЮТ 

из осажденного города по 
Ладоге. Их приютили и глу-
хая — тогда глухая — тю-
менская тайга, и щедрые 
степи Алтая, и гостеприим-
ная казахская земля... В 
своей последней поэме я, в 
частности, пишу о неболь-
шом селении Шипуново, 
что на Алтае, которое в го-
ды войны сердечно приняло 
группу блокадных ребяти-
шек: 

Есть селенье Шипуново 
посреди степей... 
Их, оставшихся 

без крова, 
сумрачных детей, 
обогрело Шипуново, 
не глядело в рот, 
напоило и обмыло... 
Тысяча семьсот их было, 
прибыло семьсот... 
Эту ласку, Шипуново, 
жизнь тебе зачтет. 

Каждый год в День Побе-
ды воздаются почести на 
Пкскаревском мемориале 
тем, кто Упал в блокаду. И 
когда я бываю там 9 мая. 
я смотрю не на строй-
ные ряды почетного ка-
раула, не на блестящих 
офицеров, шагающих цере-
мониальным маршем с саб 
ЛИМИ наголо. — я смотрю 
на женщин, уже немолодых, 
скромно одетых, пробиваю 
щнхез сквозь толпу побли-
же к первому ряду.. На 
ах лицах скорбь и еще не 
выплаканные до конца сле-
зы Это блокадницы. 

А. МИТРОФАНОВ. Для 
меня война, блокада тоже 
незабываемы Никогда не 
забуду того усталого, в гряз-
ном маскхалате солдата, ко-
торый. проходя по улице 
только что освобожденного 
Павловска, потрепал меня 
по плечу и спросил: 

— Что. малыш, соску-
чился? 

В этот день мы. маль-
чишки. впервые за два с по-
ловиной года катались со -
снежных гор на старых фа-
нерках. впервые смеялись и 
кричали во все горло, ни-
чего не боясь и удивляясь 
тому, как можно ничего не 
бояться. Вот так. тридцать 
лет назад, вместе с совет-
ским солдатом ко мне вер-
нулось детство, и я до сих 
пор не забыл его опьяняю-
щий вкус. 

Только подумать: сейчас 
от Ленинграда до Павлов-
Ска. до его парков и двор-
цов — какие-нибудь 25 ми-
нут на электричке. А тогда 
надо было пройти через ты-
сячу смертей. Этого никог-
да не забудут ни те, кто 
снимал блокаду, ни те — 
вроде меня. — кого вызво-
ляли из рабства... 

ЛЕНИНГРАД 

ТЕЛЕЙ 
АФРИКИ 

ВСТРЕЧА 
АЗИИ И 

9—10 января в Каире 
состоялась сессия Постоян-
ного бюро Ассоциации пи-
сателей стран Азии и Аф-
рики. В работе сессии при-
няла участие советская де-
легация в составе К. Яше-
на, А. Софронова, О. АгзИ-
бекова. Наш корреспон-
дент обратился к перво-
му заместителю председа-
теля Советского комитета 
по связям с писателями 
стран Азии и Африки 
А. Софронову с просьбой 
рассказать о встрече в 
Каире 

— В повестку дня нынеш-
ней сессии были включены 
вопросы подведения пер-
вых итогов алма атннской 
конференции писателей 
стран Азии и Африки. 

В работе заседания По 
стоянного бюро приняли 
участие представители 
Кгипта, Индии. Советского 
Союза, Анголы. Ливана, 
Монголии, Японии. Южной 
Африки, Судана и Сенегала. 
В своих выступлениях чле-
ны Постоянного бюро высо-
ко оценили работу алма-
атинской конференции и 
принятые на ней решения. 
По словам генерального 
секретаря Ассоциации писа-
телей стран Азии и Афри-
ки Юсефа эс Снбан, V кон 
ференцня явилась поворот-
ным этапом в деятельности 
афро-азиатского писатель-
ского движения. Именно на 
ней были подведены значи-
тельные итоги творческой 
жизни писателей двух кон-
тинентов за последние годы. 

Председатель Советского 
комитета по связям с писа-
телями стран Азии и Афри-
ки Камиль Яшен в сво 
ем выступлении отметил 
плодотворные результаты 
V конференции, которые 

явятся стимулом для уча-
стия в писательском движе-
нии Африки и Азии новых 
писательских организаций. 
Участники встречи в Каире 
обсудили план работы По-
стоянного бюро на ближай-
ший период, было принято 
предложение писательской 
организации Ливана о про-
ведении в Бейруте осенью 
этого года встречи главных 
редакторов литературно-ху-
дожественных журналов 
стран Азии и Африки. По 
приглашению филиппинских 
писателей, на Филиппинах в 
1975 году состоится одна 
из встреч писателей стран 
Азии и Африки. 

Одновременно в Каире 
проходили заседания ред-
коллегии журнала «Лотос», 
органа Ассоциации афро-
азиатского писательского 
движения. В связи с 50-ле-
тием образования МНР 
монгольский прозаик Л. Ту-
дэв от имени писательской 
организации своей страны 
пригласил членов редкол-
легии журнала «Лотос» в 
Монголию. Редколлегией 
было принято решение ши-
роко осветить на страницах 
журнала важное событие в 
жизни монгольского народа. 

В планы журнала вклю-
чены также материалы, по-
священные 50-летию обра-
зования советских респуб-
лик — Узбекистана, Таджи-
кистана н Туркменистана, 
которые расскажут много-
численным читателям о 
жизни этих республик. 

Мы покидали столицу 
Египта с убежденностью в 
крепнущей силе писатель-
ской солидарности, в плодо-
творной работе Постоянного 
бюро Ассоциации писате-
лей стран Азии и Африки. 
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.КУЛЬТУРНОЕ I 
I СОТРУДНИЧЕСТВО! 
(РАСШИРЯЕТСЯ 
Ш Несколько дней назад | священ рмлихв! 

•• Ч * - ' ж 
.'•">* \ » > 'Т .«Ч'Т4 

ФОТО «лг» 
ПИСАТЕЛИ, ЧИТАТЕЛИ, КОРРЕСПОНДЕНТЫ 

СИГНАЛЬНЫЙ 

ЭКЗЕМПЛЯР 

«КОМСОМОЛ 
РЕСПУБЛИК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ. 

Таи называется 
сборник издательства 
с1ич гвардия*, в чем собра-
ны произведения восемна-
дцати прозаиков и потов 
— лауреатов республикан-
ских комсомольских пре нии. 

— Это третий сборник, ко-
торый мы посвящаем твор-
честву лауреатов, — расска-
за ш заместитель главного 
дактора издательства И. 

новый 
еМо.Ю-

| р». 
Ф. 

Аераменко. — Нл страницах 
книги рядом с именами .«о.ю-
дых встречаются имена лю-
дей известных, прочно за-
нявших < вое место в литера 
туре.—М. Миршакара, И Ко-
ротича. И. Зиедониса. Д. Рей-
мериса и других. Составил 
сборник Я. Шабанов, пре-
дисловие написал ЛТ .7 ц-
конин. Книга иллюстриро-
ван и репродукциями картин 
и фотографиями скульптур 
молодых художников, жив!) 
Щи г в союзных республиках 

Над выпуском книги мы ра-
ботали в содружестве с рес-
публиканскими моложе 
издательствами. Это наш об-
щий труд, сборник — иго.' на-
шего содружества. Насколько 
он удался — судить читате-
лю! 

•. М З А Н Ц Е 1 

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ 

Д Е Н Ь П О Э З И И 

В С Е Л Ь С К О М 

Р А Й О Н Е 
Недавно • госте» у хлопко-

робов, ж и в о т н о ю д о » и ей-
иоградлрей Кюрдамирского 
района Азербайджанском 
ССР побывали бакинские поэ-
ты Адиль Бабаев, Сохраб Та-
*ир. Д ж а б и р Новруз, Алиага 
К ю р ч а й л ы Д а р ы полей и се-

дое богатого азербайджан-

ского района — куст хлоп-

чатника и шмноградна* роза 
— стали эмблемой состояв-

шегося здесь праздника поэ-
зии. Вместе с гостями, при-

бывшими из столицы Азер-

байджана, выступили поэты-
колхозники. 

Отныне День поэзии станет 
традиционным • Кюрдамир-
сном районе. 

Москве состоялось заседа-
ние комиссии по вопросам 
культуры Советского комите-
та за европейскую безопас-
ность и сотрудничество. 

В заседании комиссии по 
вопросам культуры, про-
ходившем под председатель-
ством А . Маковского, прини-
мали участие секретари твор-
ческих союзов и представи-
тели других общественных 
организаций. Участники сове-

щания обсудили работу ко-
миссии в 1973 году и намети-
ли план мероприятий на пер-
вую половину 1974 года. 

В своем сообщении пред-
седатель комиссии подчери-
нул, что главной задачей ко-
миссии в 1973 году б ы л о уча-
стие в подготовке и проведе-
нии Всемирного конгресса 
миролюбивых сил. 

Выступавшие на заседании 
члены комиссии отметили 
большое значение речи 
нерального секретаря 
КПСС Л. И. Брежнева на Все 
мирном конгрессе м и р о л ю -
бивых сил, к о т о р а я является 
в д о х н о в л я ю щ и м программ-
мым д о к у м е н т о м для всех 
борцов за м и р и мирное 

Ш
сосуществование, за разряд-

(апряженности и со-
«чество м е ж д у народа-
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Га-
ЦК 

реализации решений 
конгрессе. 

Комиссия внесет, * частно-
сти, свой к л а д • подготовку 
издания • странен Европы 
«Библиотеки шедевров евро-
пейской литературы». В СССР 
уже готовится трехтомник 
«Поэты Европы»: • издатель-
стве «Художественная лите-
ратура» выйдут две тома ев-
ропейской поэаии е перево-
де! крупнейших русских поэ-
тов, е третий том, иуда вой-
дут переводы русской и со-
ветской поэаии не основные 
европейские яэыки, выпу-
стит издательство «Про-
гресс*. 

В ходе дискуссии участни-
ками заседание была отмече-
на целесообразность расши-
рения контактов с деятелями 
культуры всех стран Европы. 
Предполагается провести не-
сколько двусторонних встреч 
с целью подготовки много-
стороннего совещания евро-
пейских деятелей культуры. 
Оно намечено на середину 
1974 года и должно обсудить 

дельнейшие перспективы со-
трудничестве в современных 
международных условиях. 

Т. КУДРЯВЦЕВА, 
ответственный секретарь 

комиссии по вопросам 
культуры Советского 

комитете за европейскую 
безопасность 

и сотрудничество 
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Среди главных гпече<!» страны — Магнито-
горский металлургический комбинат. Как на 
свое рабочее место пришел в цех прозаик Вла-
димир Попов, связавший свое творчество с 
людьми огненной профессии (на снимке в 
центре). 

„.Один ия передовых цехов Магнитки — пер-

вый мартеновский — выдал в январе !9Л го-
да сверх задания свыше тысячи тонн металла. 
А всего сталевары прославленного комбината 
обещают выплавить в четвертом году пяти-
летки почти полмиллиона тонн стали сверх 
плана. Вот они —- герои труда, герои буОцщих 
к н и е

' Фото В. ШАГОВ А 

е -а 
СОСТОЯЛСЯ... 
...е Центральном Доме литера-
торов вечер, посшящфмншй 
•0-летию со дня рождения вы-
дающегося советского писате-
ля Федора Гладкова. Его ро-

маны о советском рабочем 
классе «Цемент* и «Энергия*, 
другие книги завоевали широ-
кое признание в нашей стра-
не и за рубежом: они издава-
лись 216 раз на 31 языке ти-
ражом, превышающим 7 мил-
лионов экземпляров. 

ПРИСВОЕНО... 
...звание почетного граиздани-
на Кургана поэту Сергею Ва-
сильеву, уроженцу этоге 
зауральского города. Творче-
ство поэта вот уже более 

тридцати лет тесно связано 
« жизнью Зауралья н его тру-
жеников; 

I 
-.Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР эл заслуги 
е области советской культуры 
почетно* звание заслуженно-
го работника культуры 
РСФСР ВЕЛЬСКОЙ Беате Ра-
фаилоене — обозревателю 
иностранного отдела «Литера-
турной газеты*. 

Коллектив «Литературной 
газеты* сердечно поздравля-
ет В. Р. Вельскую с присвое-
нием почетного звания. 

У К А 3 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР 

О награждении 
писателя 

Аладжаджяна С. Е. 
орденом «Знак Почета» 

За заслуги я области со-
ветской литературы и и сья-
ам с пятидесятилетием со 
дня рождения нагриднть 
писателя Аладжаджяна Ст< 
пана Кгияевича орденом 
< !нак Почета». 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

N. ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиума 
В е р х о в н о ю Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ 

МОСКВА. КРЕМЛЬ, 
Л января 1974 г. 

НАМ РАССКАЗАЛИ... 

НОВОСЕЛЬЕ 

У ВОЛГОГРАДСКИХ 

Л И Т Е Р А Т О Р О В 
Это событие стало прлдии 

ком не только для писателей 
Волгогрвда. но для всей ин-
теллигенции города; литерато-
ры получили новое, простор-
ное помещение. Из прежних 
двух тесных комнаток • До-
ме пшчатн, где волгоградские 
писатели чувствовали себя 
квартирантами, ени пересели-
лиси в специально построен-
ное помещение общей пло-
щадью четыреста квадратных 
метров? 

Много труда, выдумки, вку-
са вложили в здание архитек-
торы. строители. 1сть где 
работать, есть где устраивать 
литературные вечера и чита-
тельские конференции, есть 

куда просто зайти на огонек. 
Не случайно секретарь прав-
ления СП СССР наш земляк 
Михаил Луконин, побывав на 
новоселье, сказал. 

— Я очень рад. что писа-
тели героического города по-
лучили столь великолепное 
помещение. Впрочем, они его 
заслужили —- своим теорче 
ством. своей активной обще-
ственной работой. Надо ду-
мать, что атот подарок, этот 
Аольшои аванс писатели-поп 
гоградцы оправдают. 

Первым ответом писателен 
Волгограда на дорогой подл 
рок явилась только что уви-
девшая свет антология *Снло-
няя голову*. посвященная 
Сталинградской вита». Нлря 
Ау с и]еестныВ1и писателями, 
такими, нан Павло Неруда 
Жоржи Амаду, Михаил Шоло 
»ое, Константин Симонов. Бо 
рис Полевой, и другими в 
книге п у б л и к у ю т с я произве-
дения литераторов-аолгоград 
цее. а т а к ж е стихи бойцов и 
командиров, защищавших го-
род на Волге... 

ВОЛГОГРАД 
И. ГУММЕР 

СОВЕЩАНИЯ 

«ДЕРЖАВЕ ЮНЫХ»! 
« О б опыте работы творче-

ского объединение датских и 
юношеских писателей М о с к -
вы» — тек называлсв доклад, 
с к о т о р ы м выступила М. При-
лежаеве на заседании б ю р о 
Совете по детской и ю н о ш е -
ской литератур* С П СССР, 
проходившем под председа-
тельством С. Михалкова и Б. 
Чалого. 

В обсуждении приняли уча-
стие заместитель председате-
ле Госкомиздате РСФСР Т. 
Куценко, секретарь перткома 
Московской писательской о р -
ганизации В. Разумневич, р у -
ководители республиканских 
секций датской и ю н о ш е с к о й 
литературы X. Берулава, С. 
Вангели, П. Мумин, У. Рвд-

жвб, А. Чачибая, литераторы-
москвичи А. Дорохов, Н. 
Кальма, Ю. Коринац, В. Мо-
розова, И. Моташоа, Л. Пла-
тов, И. Токмакова, а также Т. 
Полозова (Академия педаго-
гических неук СССР), Г. Ки-
рюшове (Центральное теле-
видение), Т. Сету некая. 

Подобные творческие встре-
чи, посвященные обмену опы-
том работы коллективов дет-
ских и юношеских писателей, 
будут теперь проводиться со-
ветом регулярно. 

Коллектив редакции 
«Литературной газеты* 
выражает глубокое собо-
лезнование заведующей 
редакцией Галине Вла-
диславовне Морозовой в 
связи с постигшим ее 
горем — смертью мате-
ри Карманниковой Нины 
Сергеевны. 

П 0 3 А Р А В А Я Е М 

ЮБИЛЯРА 

1. С. ВЕЛЮГИНУ — 

50 лет 
Секретариат правления Со-

юза писателей СССР и Совет 
пе белорусской литературе 
направили Анатолию Степано-
вичу Велюгину приветствие: 

•Сердечно по»драаляем Вас, 
мзаестиого белорусского поэ-
та, переводчика и сценариста, 

с пятидесятилетием се дня 
рождения. 

За тридцать пять лет неуто-
мимого творческого труда 
Вы обогатили родную поазню 

многими произведениями, 
полными большой любви и 
родной стране, ее героическо-
му прошлому и слааиому на-
стоящему. Вашу замечатель-
ную поззню любят в Белорус-
сии, а поэтические сборники 
•Черемуховые холода, и «Го-
лубь на башне» известны все-
союзному читателю. 

Вольшой творческой уда-
чей явилась Ваша позма >В. 
тер с Волги», посвященная 
юношеским годам Впадимира 
Ильича Ленина Она стала та-
меткой вехой в освоении ле-
нинской темы не только в 
белорусской литератур», но 
н во асей нашей многонацио-
нальной поаэии. 

Печатью еысоиеге мастер-
ства отмечены Ваши перево-
ды с русского, уираииского, 

литовского и польского язы-
ков. 

Ваш многогранный талант 
проявился н при создании 
сценариев целого ряда дону-
ментельных фильмов. 

Ваше творчество высоко 
оценено народом н партией, о 
чем свидетельствует присвое-
ние Вам звания заслуженного, 
деятеля культуры ВССР, лау-
реата литературной премии 
имени Янки Купалы н Госу-
дарственной премии БССР. 

Желаем Вам доброго здо-
ровья. счветья и новых твор-
чесних успехов». 

Юность поколения, к кото-
рому принадлежит и Анато-
лий Ввлюгин, была епвленв 
Великой Отечественной вой-

ной На нарте его поэтнче 
сной биографин появняись 
две горячив точки — Сталин-
град и Урал. Участиии бес-
примерной битвы на Волге, 
он вписая я героическую ле-
топись, которую веяв поазия 
тех лет, и свою суровую стра 
ницу. Затем в его жизнь и 
творчество на праввк заботли-
вого отце вошел Урал, при-
нявший повта а один из сво 
их госпитвлей... 

Этапными стали книги сти-
хов «Заря занимается» (1138), 
• Настежь» (<М0|. в высо-
ком свете лириии предста-
ли перед нами образы родно-
го ирая. пвмять грозовой юно-
сти и опыт зрелого еоэмужа-
НИЯ. 

Поазия А. Велюгина насы-
щена яркой метафорич-
ностью, И в то ме время за 
осязаемостью иоииретиых об-

разов чувствуется далеко 
идущая ассоциация, выраста-
ет философия бытия Белый 
цвет черемухи в стихвх поэта 
обретает силу и красоту сим-
вола. Это — олицетворение 
влюбленности по эта е свою 
землю, в людей. 

Белорусскую Лениииану 
нельзя, представить без про-
никновенной поэмы А. Велю-
гина «Ветер с Волги» — о 
детстве и юности Ильича. 

Тонкий знатон поззин, об-
ладающий завидной эрудици-
ей, составитель многих анто-
логий, опытный переводчик, 
давний взыскательный друг 
творческой молодежи — та-
ков облин поэта сегодня. Сеть 
у А. Велюгина еще одно не-
ожнданно раскрывшееся да-
рование, с которым обычно 

связывают успехи сегодняшне-
го белорусского документаль-

ного ннио. Кого и* елечатяя 
ли киноленты, снятые по ого 
сценариям, — «Гвиврал Пу-
ща», «Баллада о мужества и 
любви., «Дорога вез привада», 
•Янна Купаяа» и другие! В 
них тоже чувствуются щедрое 
дыхание поаэии, самобытная 
природа художественного ми-
роощущения. наполненного 
драматизмом времени. 

На рабочем столе повта — 
полное «содружество, лириии 
и кинодокументалистики. 

Нет сомнения, что А. Велю-
"•» порадует читателей и 
зрителей новыми проиаввде-
ниями о героях современно» 

Ммкола АРОЧКА 
V 

«Литературная газетаэ при-
соединяется к этим теплым 
поздравлениям. 

В РЕДАКЦИЮ еЛИТЕРАТУРНОИ ГАЗЕТЫ» 

Разрешите через вашу за-
вету выразить сердечную 
благодарность всем друзьям, 
читателям и общественным 

организациям ва аоздравле-
ния в связи с моим пятидеся* 
тилвтивм. 

9. пндрякоа / , 
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В СПОРАХ 
И ПОИСКАХ 

М Ш М РШС1РЕМЕШ 
СУРЕН АГАБАБЯН 

— известный армян-
ский литературовед 

и критик. Сборник его ста-
тей. переведенный на рус-
ский язык, посвящен проб-
лемам развития поэзии, 
прозы, литературной критн 
ки в Советской Армении. 

Книга Сурена Агабабяна 
богата информацией — из 
нее русский читатель много 
узнает о творчестве ряда 
талантливых писателей, 
обогативших своими произ-
ведениями новейшую ар-
мянскую литературу. Но 
ценность книги далеко не 
только в этом — она инте-

ВСЕ ЧАЩЕ, все, на-
стойчивее ставятся 
проблемы методоло-

гии современного литерату-
роведения. Широкий круг 
методологических проблем 
захватывает и книга Ю. Ба-
рабаша «Вопросы эстетики 
и поэтики». В ней рассмат-
риваются проблемы ис-
кусства • идеологии, ис-
кусства и политики, прин-
ципы руководства искус-
ством. Значительное внима-
ние уделяется выяснению 
нового качества народности 
в советской литературе. 
Автор стремится выявить 
ту неразрывную связь, ко-
торая существует между 
принципом партийности и 
эстетической категорией 
правды жизни, между пар-
тийностью и народностью. 

«Только ленинская пар-
тийность дает художнику 
верный ключ Я М добывания 
подлинной правды жизни, 
правды, которой «ума мам и » 
туралиам, так и субъективи-
стский произвол, как идилли-
ческое приукрашивание, та* и 
нарочитое сгущение мрачных 
красок». В атом «ключевом» 
для книги утверждении выра-
жаются позиция исследовате-
ля. его подход к пониманию 
многих астатических катего-
рий социалистического реа-
лизма. 

Особое внимание Ю. Ба-
рабаш уделяет проблемам 
народности. Исторический 
экскурс понадобился авто-
ру для того, чтобы пока-
зать, как различное пони-
мание народности связыва-
ется е общественно-полити-
ческой позицией. Плодотво-
рен вывод авторе о не-
разрывной связи катего-
рий партийности и народ-
ности в эстетике социали-
стического реализма: «...ле-

сти есть основа, 
светской концепции народ-
ности искусства». 

Работа Ю. Барабаша но-
сит теоретический характер, 
но все же хотелось бы боль-
шего привлечения матерна-
ла современной советской 
литературы. Понятия пар-
тийности и народности не 
есть теоретические посту-
латы. Их реализация в по-
вседневном литературном 
процессе наполняет эти по-
нятия живой плотью и 
кровью. Задача исследова-
теля, видимо, и заключает-
ся в том, чтобы как можно 
полнее и бережнее пока-
зать, как проявляются эти 
основополагающие принци-
пы советского искусства в 
конкретных произведениях. 

Закономерно, что а ра-
боте Ю. Барабаша большое 
место занимают вопросы, 
связанные с выявлением от-
ношений политики и искус-
ства, С п«у пяпгшатд ТЧ.Ч1-Ш 
проведением липтстегв 
принципа партийного руко-

ЮрмА Вараваш. 
встетинм и поэтики» 
тельство «Современник» 

«Вопросы 
е. Име-
нии». И. 

водства, которое позволяет 
добиваться эффективных 
результатов. Конечно же. 
все эти вопросы требуют 
тщательного изучения. Цен-
ность данного исследования 
в том, что оно ставит эти 
вопросы и намечает пути 
их Ьешения. 

Представляют несомнен-
ный интерес размышления 
автора над такими сущест-
венными вопросами совре-
менной литературы, как 
проблемы художественно-
сти. сложности и простоты 
в художественном творче-
стве. Проблема сложности 
и простоты неразрывно свя-
зана с принципами народ-
ности литературы, но ее ре-
шение представляется не 
таким очевидным. 

Сомнения вызывает настой-
чиво предлагаемый Ю. Вара-
башом принцип художествен-
ной простоты а качестве од-
ного ма важнейших и даже 
•основополагающих» нритери-

ма. В одном месте его книги 
категорически утверждается: 
«...Основополагающие, исход-
ны*, самой жизнью проверен-
ные принципы искусства со-
циалистического реализма, и 
прежде всего такие, как на-
родность. реализм, праадн-
Р«*ть. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ПРОСТОТА, незыблемы и оста-
нутся таирвыми. поиа будут 
ммть сами ати понятия — ис-
кусство и народ». 

Что касаотся принципов ре-
ализма, народности, праади-
вости (хотя ужа само понятие 
раализма включает в себя 
жизненную правду как усло-
вие творчества), та, действи-
тельно, ати принципы реализ-
ма, народности, партийности 
определяют качественные осо-
бенности искусства социали-
стического реализма. Что мю 
касается принципа художест-
венной простоты, то попытка 
объявить ого «основополагаю-
щим» критерием социалисти-
ческого реализма не представ-
ляется столь очевидной. До-
статочно представить себе по-
атический мир Горьиого, Мая-
невского. Шолохова и спро-
сить себя, что дает нам для 
понимания их своеобразия, 
неповторимости художест-
венная простота, чтобы усом-
ниться в таном «основопола-
гающем» принципе. Вспом-
ним, сколько раа упрекали 
Маяковского за «сложность» 
и даже за «усложненность». 
РАЛПовские критиии проти-
вопоставляли Маяновсиому 
«простоту» и «доступность» 
Д. Водного. История рассуди-
л а п о - другому... 

Само понятие доступности 
и простоты нуждается в кон-
кретном зстетичесиом обосно-
вании. Вряд ли гармония, со-
вершенстве — всегда условие 
доступности. Очень хорошо 
сказал один на наших круп-
ных ученых: «Сложное наибо-
лее совершенно». К сожале-
нию. Ю. Варабаш в своей кни-
га ив показал на конкретном 
анализе значительных явле-
ний современной советской 
литературы, как же а них про-
является основополагающий 
принцип художественном 
простоты. Да и сам автор 
книги хорошо видит опас-
ность т»го. как в иных руках 
принцип художественной про-
стоты может превращаться а 
опасное оруяше, поражающее 
как раз новаторское, сложное: мУиМ амм и«А мяв • М ЛШЫ 
случае не следует (да про-
стит мне читатель невольную 
игру слов) упрощать вопрос о 
простоте». — пишет Ю. Вера-
баш. «Последняя а художест-
венном творчестве ничего об-
«ввга ие имеет с примитивно-
МЫВ. плоской елемеитарио-

Сурен Агабабян. «Совре-
менность и литература». Изда-
тельство «Советский писа-
тель». М. 1(73. 

стью. Между тем, увы, иманио 
под мерной простоты всегда 
проникали и пытаются про-
никать в искусство алимен-
ты псевдонародного примити-
ва, лубочности, серости». 

Представляется важной 
постановка автором ккиГЪ 
вопроса об отношении худо-
жественного стиля и совре-
менности. Ю. Барабаш го-
ворит о развитии реализма, 
о движении и обогащении 
художественных средств. 
Одно из «требований вре-
мени» связывается им с не-
обходимостью поисков «но-
вых средств» художествен-
ного изображения совре-
менности. Но в самой кни-
ге это положение не кон-
кретизируется, а между 
тем вопрос о направле-
нии современных стиле-
вых поисков в советской ли-
тературе представляет пер-
востепенный интерес. Сама 
постановка вопроса — «реа-
лизм и модернизм» или. бо-
лее узко, «реализм и дека-
данс» — требовала кон-
кретного определения тех 
форм художественного обоб-
щения, тех стилевых прин-
ципов, которые определя-
ются в конечном счете идей-
но-эстетической концепцией 
действительности. 

Существенный интерес 
представляют размышле-
ния автора над проблемами 
современных методов ис-
следования в литературо-
ведении Литературоведе-
ние за последние годы ока-
залось ареной ожесточен-
ной борьбы. Один из наи-
более остро обсуждаемых 
вопросов связан с выявле-
нием возможностей тех ме-
тодов, которые приблизили 
бы литературоведение к 
точным наукам. Структура-
лизм и семиотика в различ-
ных своих проявлениях 
стали предметом научных 
дискуссий и обсуждений. 

Изучая структуральные 
методы, автор выясняет 
прежде всего методологи-
ческую природу структура-
лизма. Экскурс в историю 
русского формализма по-
зволяет Ю. Барабашу по-
казать ту связь, которая 
существует между теорети-
ческими посылками форма-
листов двадцатых годов и 
современными структура-
листами. Ю. Барабаш при-
влекает огромный матери-
ал. чтобы обосновать свои 
выводы о сущности струк-
турализма. Он намечает те 
области литературоведе-
ния в которых могут быть 
использованы некоторые 
методы структуральной 
поэтики. В его книге нет 
отрицания «с ходу-». Есть 
попытка понять и объяс-
нить. Сама критика струк-
турализма приобретает не-
обходимую обоснованность. 

Я остановился лишь на 
некоторых вопросах, кото-
рые рассматривает в своей 
работе Ю. Барабаш. Книга 
его — плод серьезных раз-
мышлений. поисков и на-
блюдений, она полемична, 
она в спорах и поисках, и 
естественно, что некото-
рые положения и идеи, раз-
виваемые автором, в свою 
очередь вызывают желание 
поспорить с ним. 

Л. ЯКИМЕНКО 

АНФАС И В ПРОФИЛЬ Дружеские шаржи 

ресна своей проблемно-
стью. методологической ост-
ротой критического анали-
за. Сурен Агабабян—твор-
чески мыслящий критик, 
и для него каждое явление 
литературы значимо не как 
некий замкнутый в себе са-
мом феномен, а в живых 
связях с другими литера 
турнымн явлениями, с про-
цессами развития искусства 
слова I! с характеризующи-
ми их общими социально-
историческими и эстетиче-
скими закономерностями. 

Статьи Сурена Агабабяна 
многопроблечиы — ' я не 
смогу перечислить »десь 
все те Вопросы, которые н 
них выдвигаются и рассмат-
риваются. Остановлюсь на 
некоторых проблемах, кото-
рые решает критик и кото-
рые представляются мне на 
иболее важными. Одна из 
них — вероятно, важней 
шая — проблема новатор-
ства и традиции. К ней С. 
Агабабян обращается ча-
сто. она в его книге —свое-
го рода лейтмотив. 

«Каждый новый поэт. — 
пишет критик.—... уже сам 
по себе начало нового в ли-
тературе... Но для подлин-
ного поэтического открове-
ния необходимо и глубокое 
осмысление художествен-
ных традиций». У армян 
ской литературы — бога 
тейшне традиции, замеча-
тельная классика как про-
шлого. так и нашего века (в 
котором блистают имена 
О. Туманяна. А. Исаакяна. 
Е. Чаренца. А. Бакунца. 

Д. Демирчяна. Ст, Зорина 
и др.). Книга С. Агабабяна 
сильна и ценна резко выра-
женным в ней осознанием 
величия национальных тра-
диций армянской литерату-
ры. Она сильна и ценна сво-
ей последовательной борь-
бой за творческое восприя-
тие и развитие традиций, 
против их «механнческо 
го», эпигонского, подража-
тельного «продолжения». 
Критик прав, когда он упре-
кает некоторых прозаиков 
в заимствовании условно 
романтических «стереотн 
нов» у отдельных класси-
ков прошлого (у Раффн 
или Прошяна). -Он нрав 
когда о некоторых поатах 
пишет: «Традиционные об-
разы в готовой, раз и на-
всегда зветывшей форме ко-
чуют из стихотворения в 
стихотворение. И исчезает 
ощущение достоверности 
подменяясь кружевами 
эстетизации и стилизации, 
поэтической велеречиво-
стью». 

Сурен Агабабян — реши-
тельный и последователь-
ный борец за новаторство в 
литературе. И критерии 
новаторства у него глубоко 
верные. Он отрицает суж-
дения тех, кто противопо-
ставляет новаторство тра-
дициям, кто сводит его к 
формальным новациям. Для 
него обновление искусства 
решающим образом связа-
но с революционностью по-
зиции писателя, с богат-
ством его социального и 
идейного опыта. «Видеть 
главное направление разви-
тия жизни, постигать соци-
альное и эстетическое со-
держание ведущих проблем 
эпохи, создавать художест-
венные образы наших со-
временников — это еднн-

Е. Ф. КНИПОВИЧ В. О. ПЕРЦОВ 

$ 
Л П К А ЮМОВ 
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ВОЙТИ 

В КАЖДЫЙ 

дом... 
% ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 

2-й СТР. 

номеров Почему из двадца-
ти трех? Куда исчез еще 
один? А его отвели под кри-
тику. Да. да. Стал выходить 
как бы критический ежегод-
ник «Роман-газеты». Здесь 
могут быть напечатаны об-
стоятельные обзоры тема-
тически сходных книг, опуб-
ликованных «Роман • газе-
той» в истекшем году, диа-
лог или «круглый стол» 
критиков о наиболее спор-
ных произведениях, лучшие 
из рецензий на них в перио-
дике. Убежден, что подпис-
чик не пройдет мимо такой 
критики (разумеется, при 
условии ее высокого каче-
ств*). 

Большими возможностя-
ми приближения критики к 
читателю располагают на-
ши радио и телевидение. 
Пока критика здесь чаще 
вое го выполняет информа-
ционно - ознакомительную 
или юбилейно-просветитель-
ную фуинцию. А надо, что-
бы и на радио, и ТВ гораздо 
большую роль играл собст-
венно аналитический мо-
мент. вплоть до разбора от-
дельных сюжетных ситуа-
ций (с повторным использо-
ванием художественного ма-
териала в виде «цитат»), 
раскрывающих логику про-
тивоборства характеров, 
побудительные мотивы че-
ловеческого поведения. Уве-
рен. что это не будет ухо-
дом в дебри специальных 
вопросов, доступных и ин-
тересных только узному 
кругу «профессионалов» 
Сюжет не мертворожден-
ная схема, а художествен-
ный аналог реальных жиз-
ненных взаимосвязей Ана-
лизируя сюжет,' критика и 
будет учить жизни. 

Более того, я не втшу ни-
чего дурного, если даже 
(даже!) после чтения стихов 
о любви критик наберется 
смелости н выступит с раз-
мышлениями о том искус-
стве. при помощи которого 
поэт добивается «толь ощу 
тимого эстетического воз-
действия на человеческую 
душу (Вижу сердитые липа 
оппонентов — сторонников 
чисто эмоционального вое 
понятия литературы, но ос 
таюсь при собственном мне-
нии ) 

Особо надо сказать о ро-
ля местное (республикан-
ское, краевой, областной, 
районной) печати в пропа-
ганде литературы Отмече-
ны отрадные сдвиги в ра 
боте ряда газет, которые 
стали шире, целеустремлен-

нее использовать жанры ли-
тературной критики в своей 
работе. Хорошо, что сдела-
ны определенные шаги по 
координации действий Сою-
за писателей и Союза жур-
налистов (например, учреж-
дены совместные премии 
в области критики). Но на-
до смелее забираться «в 
глубинку» проблемы, тща-
тельно исследовать то ме-
сто. которое должна зани-
мать литературная критика 
на страницах газет различ-
ного типа (ведь существует 
немалый отряд читателей, 
которые черпают сведения 
о литературе только из ме-
стных газет). 

Именно такой подход, ос-
нованный на постоянном 
внимании и высокой требо-
вательности, позволит кри-
тике на местах преодолеть 
еще часто встречающуюся 
беду — заниженные крите-
рии оцевки книг. Странная 
вещь! Никому в голову не 
придет оценивать машину, 
сделанную. скажем, на 
Горьковском автозаводе, по 
иным показателям, чем 
выпускаемую на Москов-
ском. А вот книгу, оказы-
вается, так оценить можно. 
Читателю наносится явный 
ущерб, поскольку он дез-
ориентируется в представ-
лениях о том. что такое хо-
рошо и что такое... удовлет-
ворительно. 

Где бы ни создавалась 
книга и где бы ни издава-
лась она. критерии долж-
ны быть едиными — всесо-
юзными. С этой точки зре 
ния полезно было бы про-
вести выборочное обследо-
вание рецензий и отзывов 
о произведениях литерату-
ры. опубликованных в 
местных печатных органах. 
Что рецензируется, каков 
идейно • художественный 
уровень произведений и ка-
ков уровень их анализа? 

В своих заметках я не 
коснулся многих других 
граней проблемы «критика 
и читатель»: роль массовых 
библиотек в использовании 
(и пропаганде!) критики, 
рекомендательные списки 
литературы, рассчитанные 
на различные яруги читате-
лей и непременно включая 
щие критику: более актив 
пая роль критики в дискус-
сиях а связи с присуждени-
ем литературных премий... 
И многое другое. Не го-
воря уж о необходимости 
создания истории советской 
критики и углубленной раз-
работки ее методологиче-
ских основ. — тема для 
особого разговора. 

Все это может, на мой 
взгляд, должно стать пред 
метом обсуждения на пред-
стоящем Всесоюзном сове 
щании критиков, которое, 
уверен, не только подведет 
итоги проделанной работы, 
ие только проанализирует 
опыт последних двух лет, 
но и сосредоточит внимание 
на вопросах еще ие решен 
пых. требующих дальней 
тих усилий всей литератур-
ной общественности. 

ственная дорога, ведущая к 
подлинному новаторству». 
«Только на атом пути мож-
но достигнуть ПОДЛИННЫХ 
успехов в отражении совре-
менного содержания и в 
поисках современной фор-
мы», — замечает он. 

В своих характеристиках 
творчества современных ар-
мянских поэтов и прозаи-
ков. сумевших сказать, вы-
разить новое а литературе, 
С. Агабабян показывает, 
как богато, как многообраз-
но творчески искусство со-
циалистического реализма. 
Он — убежденный «торон 
ник мысли о широте и бо-
гатстве реалистического ис-
кусства, о том, что общ-
ность. единство идейных 
позиций художников, творя-
щих на основе социалисти-
ческой идеологии, не пре-
пятствует, а содействует 
расцвету разнообразных "пи-
сательских индивидуально-
стей. И поэтому он — враг 
эстетического «ограничи-
тельства», всевозможных 
метафизических «или -— 
или», предписывающих ху-
дожнику те или иные един-
ственные творческие сред-
ства, поиски и решения. 
«Подход к поэзии с точки 
эрення таких «или — или» 
в конечном счете ведет к 
ограничению ее возможно-
стей, к обеднению», — 
справедливо пишет С. Ага-
бабян. 

Хочу отметить, что Су-
рен Агабабян обладает 
столь важным для критика 
свойством, как чувство ма-
стерства чувство поэтиче-
ской формы. «Поэтическая 
форма. — замечает он, — 
в конечном счете, есть чув-
ственная сущность мысли». 
Критик умеет проткнуть в 
мысли своих любимых ху-

дожников, умеет почувство-
вать и передать эмоцио-
нальную н эстетическую 
реализацию их мыслей в 
творчестве. Именно поэто-
му так хороши его характе-
ристики поэзии А. Сагияна, 
B. Давтяна, покойного П. 
Севака (о которых он пи-
шет подробно, портретно), 
Г. Эмнна. Р. Оьаиесяна, 
C. Капутикяи. М. Марка-
рян, Г. Сарьяна, О. Шира-
за. Р. Давояна. Именно поэ-
тому так точны и его суж-
дения о прозаиках — об 
эоико драматическом талан-

1.1 О 
ской прозе Р. Арамяна, об 

одра 
те С. Ханзадяна,|о лириче-

кмяна, об 
реализме аналитическом 

Г. Матевосяна. 
В книге С. Агабабяна ра-

дуют и прочность позиций, 
на которых стоит критик, и 
постоянное биение творче-
ской, ищущей мысли. В ча-
стности, критика не удов-
летворяет ставшее как бы 
традиционным у некоторых 
его коллег рассмотрение 
путей развития армянской 
литературы вне контекста 
процессов развития много-
национальной советской ли-
тературы. За годы, осве-
щенные светом Октября, 
произошло великое взаимо-
обогащение национальных 
культур — и художествен-
ная культура армянского 
народа, обогащая искусство 
других социалистических 
народов, в свою очередь 
обогатилась идейно-эстети-
ческим опытом ряда наро-
дов-братьев. С. Агабабян 
шииет об этом с большой 
определенностью, отмечая, 
что современная армянская 
поэзия «плодотворно осва-
ивает я необъятную сокро-
вищницу армянской литера-
туры, н завоевания мировой 
поэзии, в первую очередь 

поэзии народов СССР». В 
конкретном анализе критик 
пытается сделать некото-
рые практические выводы 
из этой верной мысли: так 
появляются у него отдель-
ные параллели между Г. 
Эмином и В. Солоухиным, 
между П. Севаком и Э. Ме-
желайтнеом. Но это парал-
лели, разумеется, именно 
отдельные. И С. Агабабян, 
безусловно, прав, когда в 
числе ряда других пожела-
ний выдвигает перед армян-
скими литературными кри-
тиками задачу рассмотре-
ния современной армянской 
литературы в ее творческих 
связях с литературами брат-
ских народов нашей страны. 

При чтении книЙ1 Сурена 
Агабабяна обращает на се-
бя внимание деталь, о кото-
рой не хочется умалчивать. 
Критик обильно цитирует 
крупных армянских поэтов 
современности, но за неиме-
нием хороших русских пе-
реводов часто обращается к 
подстрочникам. Лишь иног-
да приводит он выдержки 
из отдельных переводов М. 
Петровых, А. Тарковского, 
Т. Спендиаровой, С. Гай-
сарьяна и некоторых дру-
гих поэтов, работы которых 
достойно передают произ-
ведения поэтов Армении. В 
том, что именно так — ум-
но и требовательно — по-
ступает С. Агабабян. нель-
зя не ощутить немой укор, 
обращенный к русским по-
этам-переводчикам. Совре-
менная армянская литера-
тура заслуживает того, что-
бы ее переводили и больше, 
и лучше. Об этом говорит 
яркое созвездие ее масте-
ров, о которых так интерес-
но и талантливо написал в 
своей книге Сурен Агаба-
бян. 

Ал. ДЫМШИЦ 

ЕСЛИ окинуть взгля-
дом критику одного 
из ведущих жур-

налов Закавказья — «Ли-
тературный Азербайджан», 
— нельзя не удивиться 
ее насыщенности: одних 
статей — тридцать пять! 
Вспомним, что в столич-
ном журнале «Октябрь» 
за этот же год было 
опубликовано около двух 
десятков статей, а в «Зна-
мени» ровно столько же — 
тридцать пять. Выходит, са-
ма цифра не может не выз-
вать уважения и ощущения. 
напряженности работы от-1 
дела критики. 

Однако в делах литера 
турных меньше всего мож-
но полагаться на внешние, 
количественные показате-
ли. Важно, что стоит за 
цифрой. К сожалению, бо-
лее пристальное знакомст-
во с материалами журнала 
разочаровывает: из опубли-
кованных статей проблемам 
современности посвящено 
только пять — одна седь-
мая! И то одна из атнх ста-
тей — перепечатка из жур-
нала «Дружба народов» 
(обзор Л. Аннинским поэ-
зия на страницах «Литера-
турного Азербайджана»), 
другая — чрезвычайно со-
держательно е выступление 
А. Эфендиева в дискуссии, 
организованной тем же мос-
ковским журналом, а тре 
тья — развернутая рецен-
зия. И только две статьи— _ _ _ _ - -
«Партийность и мастерство | | Ы т Р П м О 
в поэзии» <м 4) и «О чем Ц И Н * ! " И Г 

зии размышляет о лириче-
ском герое, о традиции и 
новаторстве, о теме труда, 
о гражданствеиностй и со-
зерцательности. 

Не может не привлечь 
один нз главных тезисов 
статьи, где автор утвержда-
ет активность коммунисти-
ческого идеала. Важным 
представляется и выступле-
ние критика против абсо-
лютизации тех или иных 
художественных форм, вро-
де верлибра или ассоциа-
тивного стиха. Вместе с тем 
нельзя не отметить, что 
многие правильные поло-
жения статьи остаются эс-
тетически не реализованны-
ми в конкретном анализе. 

И тут мы подходим к 
проблеме, которая, насколь-
ко можно судить по мате-
риалам «Литературного 
Азербайджана», является 
тоже проблемой М 1: речь 
идет об эстетической осно-
вательности критики. 

А ЧТО 

СТОИТ 

ЗА 

БОРИС РУЧЬЕВ— 
ПЕВЕЦ 
РАБОЧЕГО УРАЛА 

На лицах атих людей от-
блеск легенды - люди три-
дцатых годов! «Приснилось 
мне, что я чугунным стал» — 
•то строка Ярослава Смеляио-
аа. А слова про то, как жгли 
у дверей палатки «золотые 
костры на рыжих каменьях 
Магнитной горы», — ато уже 
иэ вориса Ручьем.. 

Ямдня Гвльцеаа. «Высокое 
-»ввяме». Южно-Уральское 

:ное издательство, .Чаля-

Книга о Вернее Ручье»» вы-
шла в Челябинске. 

Автор книги — молодой 
критик Лидия Гальцеаа. Нау-
чением работы Ручьеаа ока 
Эаниаметсл давно — а журна-
лам, а ученых аеписках, в га-
ватах нам попадались ее об-
с такта льиыа статьи, всегде 
етаичеииые тягов к архиву, 
«•ащаыц мамаАа#еии« вами. 

мечтав, ввпксеа. писем... И 
ккигу. аа моторой сегодня 
идет речь, отличает строгая 
фвлгеграфичность. докумен-
тальность. И ато, с одной 
стороны, придает ей науч-
ную ценность, с другой же — 
способствует сведению особо-
го, исторического колорита, 
помогает точно и верна пере-
дать аромат времени. 

Воскрешаются годы Маг-
ии тки 

Печатный гавждвнии Мег-
митогоренв В. Ручьев — поат, 
лауреет Гесударстееккой пре-

мии РСФСР им. А. М. Горько-
го — возвращен рукой ис-
торика а юность. «Путевку 
а литературу дала мне Маг-
нитна. Вся истерия нашей ин-
дустриально* твердыни — от 
костров у подножия Магнит-
ной горы до звана прокатно-
го стене «1М0» — овеяна вы-
сокой трудааой романтикой, 
истинной поааиайе — ато сла-
ве В. Ручьаеа. 

Впрочем, висиурс в прош-
лое начат ие Магниткой, а ра-
нее — семья учителя и атно-
графе, неродное творчества, 
-С л оео о полку Игороее-. 
• Я<Ж|дение зо три моря» Афа-
насия Никитина, «Сиазаиие о 
Соломоне и Иитоарасе», клас-
сики XIX аеиа... Все ато важ-
но, все атв прозвучит а сти-
хах поата спустя несколько 
десятилетий. 

Чрезвычайно интересен раа-
дел о первом приезде в Моск-
ву. появлении в редакциях я 

в шаге, определившем всю 
последующую Жизнь В. Ручь-
ева, — еербовне ие строи-
тельство магиитегарска... 

И тут начинается сага. 
V Привадится аоиумеит. «При-

каз (а 71 по Магнитогорско-
му металлургическому комби-
нату ет 3 января «М4 года: 
1. Выделить в 1*14 году Маг-
нитогорскому Оргиомитету не 
издание литературно-художе-
ственного журнала «1а Маг-
ми тост рей литературы», ут-
вержденного гк акп|б), — зв 
тысяч рублей. 1. Овогудоаат» 
ив Магнитострое Доч писате-
ля. 1. Персонально премиро-
ввть следующих товарищей...» 

А вот справка: «В 1932 го-
ду Уралгиз издает сборник 
начинающих магнитогорсии/ 
писателей «Рождение чугуна». 

Интересен и отрывок и» ре-
цензия Я. Зелинского: «...ати 
стихи являются очень харак-
терным документом, иллюст-

рирующим и объясняющим 
идеологические процессы, со-
вершающиеся в среде рабо-
чей молодежи, талька ачере 
прншедшей из деревни... Сти-
хи Ручьева свидетельствуют 
о том. что в нем есть та. чта 
мы называем повтичесиим го-
лосом, ест» темперамент, а, 
главное, внутренняя цель-
ность». 

И ват ату-то «внутреннюю 
цельность» поата суаюла рас-
крыть нам Л. Гальцеаа. По-
жалуй, именно в атом главное 
достоинстве ее работы. 

Книга издана изящно, «а 
анусом, и ато приятие. Жаль 
только, что оиа мала и кое-
что в биографии поата про-
пущено. Впрочем, есть а кни-
ге и досадные длинноты, оста 
суховатые страницы. Но все-
таки в целом, мне кажется, 
книга получилось удачная. 

Дм. МОЛДАВСКИЙ 

напоминает яблоко» (М 11) 
—в'самом деле о современ-
ной текущее литературе! 

Конечно, серьезный кри-
тик может заставить и се-
дую классику зазвучать 
современно. Здесь я мог бы 
назвать серьезную работу 
А. Шарифа «Реализм в ли 
тературах народов Закав 
казья» (М Ц). Понятен и 
закономерен постоянный ин-
терес журнала к проблемам 
реализма н его соотноше-
ния с романтизмом: для ли 
тератур Востока этот воп 
рос лишен академической 
окраски, он самым непо-
средственным образом свя-
зан с актуальными пробле-
мами современной прозы. 
Вот почему следует под-
держать публикацию таких 
статей, как концептуаль-
ная я очень содержатель-
ная статья А. Гаджиева 
«Реализм в литературах 
Советского Востока» (Мб). 

Но вместе с тем оторван-
ность от современности вы-
дает себя не только в тема-
тике, но и в самой методо-
логии рецензий и статей, 
опубликованных в журнале 
за год. Когда современный' 
критик рекомендует в ка-
честве образца роман, на-
писанный в 40 е годы, с 
конфликтом, построенным 
по распространенной в те 
годы схеме, можно только 
подосадовать, что от иссле-
дователя ускользнул не 
только опыт современной 
нашей прозы, но и серьез-
ное осмысление его в рабо-
тах современных критиков. 

К сожалению, среди кри-
тических жанров «Литера-
турного Азербайджана» так 
велик удельный вес неторо 
пливо созерцательных ли-
тературных портретов да 
констатирующих публика-
ций, что и в атом жанровом 
«своеобразии» отразилась 
недостаточность интереса 
критического отдела к со-
временности 

Впрочем, мало ратовать 
только аа интерес к совре-
менности. Современность 
— не одна лишь тема, по 
Я качество. В апрельской 
книге журнала опублико-
вана большая статья А. 
Эфендиева «Партийность 
я мастерство в поэзии». Ав-
тор ма материале современ-
Вой азербайджанской поз-

В самом деле, что ска 
жет сегодняшнему читате-
лю рецензия А. Халдеева. 
в которой анализ стихов од 
ного-нз классиков азербай 
джанской литературы — Ка-
сумбека Закира — ведется 
таким методом: 

«Стихи эти — не просто 
хвала женщине, любимой, 
а философские раздумья о 
жизни, о предназначении 
человека, о величии истин-
ных чувств. Причем рааду 
мм ати столь глубоки я 
серьезны, что вызывают в 
сердце человеческом мгно-
венный отклик, подлинное 
понимание». 

Отчего возникает подоб-
ная безлико-оценочная кри-
тика? Думается, прежде 
всего оттого, что до еях пор 
нет ясной ориентации крн 
тиии на читателя Мы пи-
шем о необходимости увле-
кательного сюжета для про 
аы. Но где и в чем увлека-
тельность критики? Оиа — 
в сюжете мысли, когда ис-
следователь не просто оце-
нивает то или иное произ-
ведение. но размышляет 
над ним, ведет читателя по 
тропам своих раздумий, 
чтобы вывести его на доро-
гу раздумий о жизни 

Поэтому не будем упре-
кать «Литературный Азер-
байджан» за то, что в ДВУХ 

десятках опубликованных 
на его страницах рецензий 
не охвачены все произведе-
ния минувшего года: все 
равно не носишь даже за 
одним издательством! Но 
журнал следует упрекнуть, 
что мало у него вкуса н кон-
кретному, предметному эс-
тетическому анализу. Это 
неумолимо проявилось и в 
расплывчатости таких ста-
тей. как «Концепция ис-
тории я современность» 
С. Асадуллавва (М 1), «Пс 
пытлиие временем» Я, Сен-
Дова {М 7 ) 1 1 некоторых 
других. 

В феврал ьсиом номере 
журнала была опубликова-
на пространная статья Вал. 
Вогуславского «Реализм, 
ромашииа. легендарность», 
посвященная творчеству на-
родного писателя Азербай-
джана Сулеймана Рагнмова. 
Вал. Вогуслявский пишет 
интересно и живо, но при 

всех очевидных достоин-
ствах статьи автор то и де-
ло подрывает доверие к са-
мому себе. То он назовет 
великолепной такую вот 
фразу: «Матабан и не подо-
зревала, что она была при-
чиной тому, что хан так пре-
образился», — то и сам на-
пишет нечто весьма мало-
уловимое: «У художников 
определенного (?) склада 
реализм тяготеет к своим 
«крайннм» формам (?). к 
своему второму «я», как бы 
повторяющему и продол-
жающему самое себя в ро-
мантизме. легендарности». 

Да, проблемы эстетиче-
ской основательности оста-
ются актуальными для жур-
нала. Не отсюда ли тот 
уэкотематичсскнй анализ, 
который, уравнивая хоро 
ише и плохие стихи, готов 
восхищаться правильностью 
отвлеченной мысли, не за-
мечая фальши ее словесной 
оболочки? 

Когда читаешь рецензию 
П. Савина на книгу Ю. Ида-
шкниа о творчестве Наби 
Хазрн, право, трудно отде-
латься от впечатления, что 
все это читалось много раз, 
только по иному повод}' и с 
иными именами. ЧтЛ стойт 
реально аа таким своеобраз-
ным и значительным явле-
нием. мак поэзия Наби Хаз-
рн, чтб выявила книга 
Ю. Идашкина. — понять 
почти невозможно, кроме 
разве того. что. видимо, 
анализ а книге идет по тем 
же «тематическим» направ-
лениям, которые мало что 
могут прояснить в поэте ли-
рического склада. 

И вот еще. на наш 
взгляд, существенное сооб-
ражение Передо мной — 
обстоятельная рецензия 
С. Мамедзаде на роман 
В. Вабанлы «Когда молчит 
совесть». Однако мне ду-
мается, что анализ рома-
на приобрел бы ту глу-
бину обобщения, которая 
свойственна настоящей кри-
тике. еелн бы роман атот 
был поставлен критиком в 
ряд с другими романами. 
Потому что сопоставление 
явлений одной литерату-
ры с тем. что делают пи-
сатели других республик. — 
не орнамент современ-
ности, а необходимость, 
то самое бинокулярное зре-
ние, которого все чаще 
ждешь и требуешь от кри-
тики. 

Кстати, нельзя не по-
жалеть. что так мало места 
отводится в журнале явле-
ниям литературы всесоюз-
ной. В порядке счастливого 
исключения я мог бы упо-
мянуть в этом плане статью 
о творчестве Р. Рождест-
венского (Лй в), которую 
редакция снабдила крат-
ким, но весьма уместным 
тут «врезом», рассказываю-
щим о том. что поет давно 
связан с республикой, бы-
вал в ней. на его либретто 
создал балет азербайджан-
ский композитор. 

Вообще же хочется по-
желать журналу почаще 
выходить от горизонта од-
ной литературы к горн-
зонту всех братских лите-
ратур. 

Недостатки в работе кри-
тического отдела тем более 
досадны, что в авторском 
активе журнала есть нема-
ло интересных н тонких 
критиков, таких, кик Л. 
Эфендне», с Мамедзаде, 
Ф. Мамед, Ш. Мирзоева. 
Ал. 1 рнч. И. Дадашндзе. В. 
Василенко Перу этнх кри-
тиков (п некоторых других) 
принадлежит ряд содержа-
тельных статей и рецензий 
Но, думается, журнал много 
выиграет, если решительнее 
повернет лучших своих ав-
торов лицом к современно-
СТИе 

Ал. Г ОРЛОВСКИ И 
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Г. СЕМЕНОВ. Если гово-
рить • личных пристрасти*!, 
то • современной п р о » миа 
над ост ваг изяществе стила... 

Л. АННИНСКИЙ. На ду-
маю... Изящества как раа 
хватает. Надостааг другого 
— умами* додумывать до 
конца, умани* аастм серьез-
ный раэгоаор о жизни. 

Г. СЕМЕНОВ. Я всегда на-
много путаюсь а терминах... 
Я имею а аиду изящество как 
симптом достоверности — 
кажется, так говорил кто-то 
на великих физиков. 

Л. АННИНСКИЙ. Он гово-
рил: раз формула надоств-
точно красива, то, должно 
выть, не верна... 

Я понимаю, «то' «личные 
пристрастим к изящному сти-
лю вызваны принадлеж-
ностью писателя Георгия Се-
менова к определенному на-
правлению в литература — 
Лирической прозе. Надо ска-
зать, что писатели зтого на-
правления очень звботияись 
06 иэящвстое стиля. А вот 
что касается проблем... 

Один уводил героя на 
ояоту, другой — а деревню; 
Сергей Антонов на *той жа 
струе шал с его «Поддубеи. 
сними частушками». Писатели 
вешай волны в конца кон-
цов своего добились: соз-
дали произведения, которые 
дали противовес и уэкопо-
нимаамой «интеллектуальной 
проза», и тяжеловесной «про. 
эе проблем». Это аса — лат 
пятнадцать — двадцать назад. 
Вы-то были ужа на послед-
нем зтапа, Казаков попел 
в самый «пик». Казаков — 
высшая точка *той волны. 
Потом на смену пришла таи 
иаэыеаемая «дереаенскея» 
проза, которая вывела друго-
го гаро* и поставила совер-
шенно иные проблемы. Ну, 
прежде асого — проблему 
исторического времени: «де-
ревенщики» как рва стали ин-
тересоваться историей. Вы да-
аали изящную словесность, а 
они стремились мыслить ис-
торически. Вы шли от Буни-
не, от Тургенева. Они пошли 
07 Лескова, от Толстого... 

Г. СЕМЕНОВ. Тогда я скажу 
другое, я не могу размыш-
лять отвлеченно. Я сей-
час читаю «Историю России 
с древнейших времен» С. 
Соловьева, писанную больше 
ста лет назад. Когда репин-
ское восстание потерпело по-
ражение, то, кек пишет Со-
ловьев, «...летом 167? пода 
явился а Астрахань киязь 
Яков Одоевский для суде и 
респрааы: главные заводчики 
— Федьке Шелудяк, Алешка 
Груэиикин, Феофилке Коло-
кольникоа, Кресулим были по-
вешены...» Вот стиль: Яков 
Одоевский — Федьке Шелу-
дяк. По-моему, те прозе, к 
которое я имею честь себя 
причислять, кек раа и зани-
малось том, что говорила о 
своем герое: не Федька, а — 
Федор Шелудяк, не Алешка 
— а Алексей Грузинкин. 
Неше направление ютело 
подчеркнуть, что есть лич-
ность! Что есть человек. От-
нюдь не железный, е очень 
легко ранимый, из кроаи и 
мяса, на ВО процентов иа во-
ды — ткни, ои весь выте-
чет. Вот а чем я вижу заслу-
гу нашего направления. 

Л. АННИНСКИЙ. Да, *то 
было, действительно, дело 
лириков-прозаиков. У ва-
ших оппонентов — ну, ске-
жем, у Аксенова — человек 
был — что такоа? Системе 
функций и «кличек». В сущ-

ности, ранний Аксонов по-
строек как раз иа Федьках. 
У него асе студенты аы-
глядат так, как они друг 
друга видят, Лешке Макси-
мов, например, как его видят 
а десяти функциях, — бок-
сер, острослов и т. д. Че-
ловека кек твкоаого там 
внутри нет: он весь состоит 
иа функций. Практически я 
вижу зеслугу лириков-прозаи-
ков в том, что они увели че-
ловека — не из городе, 
нет, е на сетки мгновен-
ных, преходящих функций. 
Но то был лишь первый 
шаг. Сейчас этого уже мало. 
Вообще сейчас сказать: «Он 
хорошо пишет» — уже не 
положительиея хервктери-
стикв. Это к вопросу об 
изяществе. Изящество и му-
зыквльиость. Нагибин, Анто-
нов, Кваекое писали удиви-
тельно округлой русской 
фразой. В чтении сто*л звон... 

Г. СЕМЕНОВ. Русской про-
зе вообще свойовенна му-
зыкальность. 

Л. АННИНСКИЙ. Ну рааае 
«вообще»? У протопопа Аа*а-
кума кака* музыкальность? 
Лязг, скрежет. А у вас был 
звон—медленный, плывущей. 
И в поэзии — то же свмфе. 
У Аксенова, замечу, была 
музыка совершенно противо-
положного характера — ие-
рочито конкретная, джазиро-
аанная. В теперешней прозе 
я чувствую прежде есого 
усталость от этих упражне-
ний. Иными словами, от 
Тургенева к Достоевскому, 
от Тургенева к Толстому. 

Г. СЕМЕНОВ. Зачем ума-
лять аначение Тургеневе? Он 
был самым злободневным из 
всех писателей а свое вре-
мя. Его ждали... 

Л. АННИНСКИЙ. Его и сего-
дня любят — как чародея 
русской речи. Но сейчас, я 
думаю, на это чародейство 
будет решать. Не оно. А 
именно — прямая проблема-
тика. Сегодня «хорошо Пи-
сать» научились и графоманы. 
Хотелось бы мне, чтобы кто-
нибудь объяснил, что значит 
сегодня хорошо писать. 

Г. СЕМЕНОВ. Сейчас объя-
сню. Мы однежды пришли в 
музей Льве Толстого на Кро-
поткинской — аще а годы 
учабы а Литературном ин-
ститута. А в, как ни страиио, 
в то время плохо знал Буни-
на, мало читал... 

а АННИНСКИЙ. Готов это-
му не поверить. 

Г. СЕМЕНОВ. Честное сло-
во. Но зато саба и свои яи-
теретуриые потуги считал «за 
Толстым» — такое было 
ощущение. Я его читал, пере-
читывал, научал... В «Войне 
и мире» ость эпизод, когда 
Петя Ростов приазжает а ла-
герь к Денису Давыдову, и 
потом иа него нападает сон. 
Там Толстой демонстрирует 
удивительное письмо, боль-
шой кусок такой. А • музее 
нам учено я женщине рос-
сквзыеала. как трудно и мучи-
тельно долго Толстой пи-
сал. Я спросил: «А сон Пати 
а лагере у Давыдова он тоже 
много раз переписывал?» 
Она задумалась и так удив-
ленно сказала! «Он написал 
его, знаете, одним духом...». 
Так что значит — хорошо пи-
сать? Конечно, я считаю, что 
рассказчик и романист долж-
ны поступать по-разному. 
Обвзан изящно писать рас-
сказчик, и вовсе не обязан 
романист. 

Рассказчик на маленьком 
участке своей роботы про-
сто обязан воспользоваться 

ВЕРОЯТНО, у каждо-
го читателя есть 
своя любимые кни-

ги. Перечень этих книг мо-
жет быть обширным, но я 
среди них всегда найдется 
несколько особенно доро-
гих, чем-то затронувших 
твою личную судьбу, заста-
вивших по-новому осознать, 
ощутить то, что, наэалось, 
давно знакомо. Думается, 
именно такой книгой станет 
для многих читателей новая 
работа Александра Розеиа 
«Раэгоаор с другом». 

Это уже вторая книга — 
первая вышла три года на-
зад. В новой книге сохране-
на прежняя интонация, опи-
сываются те же события, в 
нередко действуют уже зна. 
комые герои. 

«Разговор с другом» —« 
книга о ленинградской бло-
каде, о подвиге людей, пе-
реживших непомерно труд-
ное время. А . Розен пока-
зывает войну как событие, 
которое наложило отпеча-
ток на всю его жизнь, сфор-
мировало мировоззрение, 
навсегда определяло выбор 
главной д м писателя темы. 
А. Роаена интересует не 
столько внешняя сторона 
войны, сколько преломле-
ние страшного бедствия в 
человеческих душах. 

Автор ведет повествова 
ние широко и свободно. Он 
часто отвлекается от "описа-
ния собственно ленинград-
ских событий и начинает 
рассказывать о временах 
Александра Невского или 
размышлять о теперешних 
днях. И современность 
как Ом проливает новый 
свет на ленинградские со-
бытия, заставляя взглянуть 
на них по-другому, с новой 
точки зрения Л временя 
Александра Невского, сколь 
далеко они ни отстоят от 

Александр Розан. «Разговор 
в другом». Издательство «Со-
ветский писатель». Я. 1»ТЭ. 

ленинградской блокады, по-
могают поставить блокаду 
а единый ряд с другими ге-
роическими событиями рус-
ской истории. 

В каждой главе расска-
зывается о том или ином 
человеке. встретившемся 
автору ао время блока-
ды. Люди яти — самые 
разные: военные, «раняю-
щие городски* рубежи, кор-

1ых га-
ботни-

ев... С 

О ТОЙ 

ЗИМЕ... 
некоторыми из них автор 
встречался на протяжении 
нескольких лет, с другими 
виделся лишь часы. Но и 
те, и другие описаны зри-
мо: их характеры, поступки 
запоминаются надолго. 

Может ли не взволно-
вать. скажем, история под-
полковника Д . человека 
сложной судьбы, пережив 
шего н горечь нравственно-
го падения, и радость пре 
одоления, победы над са-
мих собой? Или судьба из-
вестного всему городу кон-
цертмейстера симфониче-
ского оркестра, привыкше-
го сидеть у рояля в наши 
ном длиннополом фраке, в 
свете ярких лучей театраль 
ных прожекторов. Этот че-
ловек во время блокады 
добровольно вызвался быть 
шофером старенькой маши-
ны радиоиомнтета. В лю-
бую погоду — в мороз ли. 
под проливным ли дождем 
— рано поутру он заводил 

всеми возможностями стили-
стики, чтобы приковать чи-
тателе к тексту. У романи-
ста читатель может и про-
пустить какой-то кусок — 
скажем, пейзаж. А рассказ-
чик должен просто пленить 
читетелв описанием пейза-
же. Если он это не в со-
стоянии сделеть, если к та-
кому-то маленькому кусочку 
текста он иа приковал бегу, 
щего азглада читателя—знв-
чит, он не умеет писать рас-
сказы. Я имею а аиду рус-
ского рассказчике, здесь 
есть, неверное, кеквя-то осо-
бенность: взять Чехова, Бу-
нине, Куприне — все они пей-
зажисты... Вот если тек ста-
вить вопрос, тогдо в могу 
сказать, что значит хорошо 
писать. 

Л. АННИНСКИЙ. У меня 
ощущение совершенно дру-
гое. В романе, который мне 
по-настоящему интересен, я 
не могу пропустить пейзаж 
или еще что-то: здесь каж-
дое слово — жизнь души. В 
вес говорит профессионвль-
ный писатель. Как уловить ду-
шу — вот ваша профессио-
нальная забота. И вся ве-
ша позиция на этом зиж-
дется. Вы исходите из того, 
как читателя уловить. Но у 
прозы сегодня задача дру-
гая: сломать глянец, сдвинуть 
фразу... 

Г. СЕМЕНОВ. Когдо я лов-
лю рыбу, я удачливый рыбак. 
Ловлю порой по петь судв-
кое эе зорю... 

Л. АННИНСКИЙ. Ну, будет, 
будет. 

Г. СЕМЕНОВ. Петь! 
Л. АННИНСКИЙ. Хорошо, 

хорошо. Зачем еспомииеть, 
кто кек рыбачит? 

Г. СЕМЕНОВ. Затем, что я 
ставлю тончайшие лески и 
зоцепляю пескарико тек, что 
он живот там, «бегеетв, И 
судок берет. 

Л. АННИНСКИЙ. Хочется 
и читателю «якусненькое 
подсунуть»? Может, возь-
мет? А коли возьмет — что 
дальше? 

Г. СЕМЕНОВ. Вытащу из во-
ды. 

Л. АННИНСКИЙ. Вот имен-
но.. А а скажу на это: уло-
вить читателя — задача для 
беллетристики. Мы же гово-
рим о серьезной литературе, 
а она никого на «ловит» и не 
обязана ловить. 

Г. СЕМЕНОВ. Я вообще 
против этого разделения. 

Л. АННИНСКИЙ. Квк же 
без него можно? 

Г. СЕМЕНОВ. Известно, 
кок трудно нейти себя о 

рздноиомнтетсн'ую машину 
н екал не другой конец горо-
да за сводкой Совннфврм-
бк»о Ехадь надо вйло 
шюгда за теш ас, потому что 
сводка должна была бить 
лачнтааа в утренней пере-
даче Этот пианист, еле 
державшийся на ногах от 
голода, свято выполнял 
свою добровольную обязан-
ность. Когда стоял силь-
ный мороз и машина не за-
водилась, он шел за свод-
кой пешком, шел через весь 
город... 

Можно вспомнить лю-
бую другую судьбу из 
этой книги — и в каждой 
мы встретимся с героизмом 
и беспримерной стойко-
стью советских людей. 

«Существует такое поня-
тие. как память народная. 
— пишет автор. -- Из 
дальних веков, через про-
пасти социальных катаст-
роф народ проносит глав-
ный события своей жизни». 
Таким ярким событием жиз-
ни народа стало мужество 
ленинградцев. 

Буквально каждая стро-
ка этой книги согрета лю-
бовью к родному городу. И 
потому закончить разговор 
о книге А. Розена мне хо-
телось бы этим искренним 
и проникновенным призна-
нием: «Не дай бог умереть 
ие у себн дома!.. Где-то в 
самом темном уголке этого 
смертного страха есть гнез-
дышко и для надежды: мо-
жет быть, еще найдутся си-
лы подняться с постели и 
кое-как добрести до Киров-
ского моста н взглянуть на 
Неву, на Зимний, па рост-
ры. на Марсово поле . Там. 
на мосту, всегда ветрено, 
но этот сырой, насквозь 
пронизывающий ветер по-
лезен мне, он восстанавли-
вает силы; там. иа Киров-
ском, я с новой надеждой 
начинаю смотреть па мир, 
на людей,. » 

I . Ю М О В 

ПОДНИМАТЬ 
М Е Ш О К ? 

ДИАЛОГ ПИСАТЕЛЯ И КРИТИКА 

мы умеем, да мы ие 
ученме... Тогде делоюк че-

Ля АННИНСКИЙ 

мот. Ч 

жизни — иной раз кажетса, 
что асе места уже эеняты. 
Зачем же исключать из этой 
ситуации литератора? 

Л. АННИНСКИЙ. Ток ведь 
это к высокой прозе не име-
ет отношения! Юлиан Семе-
нов, ваш однофамилец, эе-
нимается тем, что свои серь-
езные размышления об исто-
рии войны «эебивеет» в эту 
вот «читабельную» форму. 
Ток чтб в у Юлиана Семено-

ва читаю? Думаете, эту детек-
тивную сюжетику? Никогда! 
Совсем другое я у него ищу! 
Мне интересно, что творитсв 
в гитлеровском рейхе неквну. 
не краха и что он, Юлиан Се-
менов, об этом думает. Вооб-
ще, кому нужно «читабельная 
смазка» — подразнил, подсек, 
вытащил?.. 

Г. СЕМЕНОВ. Тут аще воп-
рос: что твкое беллетристи-
ка и что такое проза? А мо-
жет, вы ошибветесь и на-
стоящую прозу принимаете 
за беллетристику, е фотогра-
фию — за настоящую про-
зу' 

Л. АННИНСКИЙ. Все может 
быть... 

Г. СЕМЕНОВ. По существу, 
мы говорим о том, обязан 
ли писатель думеть о форме 
полечи материале. Я счи-
таю — обязан... Я сейчас пи-
шу одну еащь — «Уличные 
фонори», оно уже почти за-
кончена. Т«м герой у меня.. 
В общем, я вдруг задумался 
о нравственности. Что таков 
человек нревствеиный и без-
нравственный? 

И я подумал, что в общест-
ве, если говорить об от-
дельны» людях, идею нрав-
ственности — интуитивно, е 
даже сказал бы, инстинктив-
но, — наиболее рьено защи-
щают отцы дочерей. Я счи-
таю, что в вопросе* нравст-
венности нужно быть коневр-
еетором, и самые консерва-
тивные — отцы дочерей. Я 
как-то пришел к этой мысли 
всерьез. 

Л. АННИНСКИЙ. Что, дочь 
подросле? Сколько ей? 

Г. СЕМЕНОВ. Наташка? В 

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ на-
зад прочла я рас-
сказ Ливра «Я. ты. 

« он к телефон» и долго бы-
ла под впечатлением, похо-
жим на то. которое сстает-

| ся? Щог%в после отзвучав-
шей песни. Рассказ казался 
н горьким, и светлым, судь-
ба случайно нашедших друг 
друга молодых людей рисо-
валась пунктирно, и хотя 
действие четко строилось 
на бакинском материале, 
оно могло происходить в 
любом городе, в любой 
стране, ибо жажда счастья, 
поиски душевной близости 
— тема общечеловеческая. 

Новый сборник Анара 
«Круг» представляет писа-
теля в разных жанрах. 

Основная тема двух боль-
ших повестей зтого сборни-
ка — судьбы творческой 
интеллигенции сегодня: в 
«Круге» — издательских 
работников, а «Юбилее Дан-
те» — театральных. 

Анар знает их не со сто-
роны, он живет в этом мире 
и беспощадно иронизирует 
над честолюбцами, ледяны-
ми талантами, благополуч-
нейшими мещанами от ис-
кусства. Например, над 
родственниками и друзья 
мн переводчика Неймата 
(«Круг»), которые и со-
здали у героя ощущение 
замкнутого круга, потому 
что ин в ком из них он не 
встречает понимания, ду-
шевной близости. И это 
может довести до вспышки 
безумия, ненависти к ми-
ру, если не найти • себе си-
лы все «стереть» н все на-
чать заново, вырваться из 
круга, ощутив хоть на мгно-
вение понимание другого 
человека .. 

Еще более иронически 
показывает Анар театраль-

«Юби-

прошлом году школу окон-
чила. 

Л. АННИНСКИЙ. А когда 
ее отцу было 48 лет, как он на 
эти вещи смотрел? 

Г. СЕМЕНОВ. Конечно, ина-
че. 

Л. АННИНСКИЙ. Как смот-
рит дочь на эти вещи? 

Г. СЕМЕНОВ. Совершенно 
иначе. 

Л. АННИНСКИЙ. Так не зна-
чит ли, что она в чем-то 
права? 

Г. СЕМЕНОВ. Значит. 
Л. АННИНСКИЙ. Что же 

делать? 
Г. СЕМЕНОВ. Оставатьсе 

консерватором. 
Л. АННИНСКИЙ. А ей что 

делать — слушать отца или 
быть самой собой? 

Г. СЕМЕНОВ. Вот здесь 
противоречие, тут мы оба 
виноваты: в вынужден ее 
консервативно сдерживать, а 
она че хочет меня понимать.. 
Так е однажды подумал: вот 
молодой человек идет с де-
вушкой радом... взяв под ру-
иу... обняв за плачи... целу-
ет... Где граница нравственно-
сти н безнревстеенности? 

Л. АННИНСКИЙ. Я на это 
так смотрю: как ты обни-
маешь девушку, какой дли-
ны носить юбки — а этой 
плоскости вопрос иервзре-
шим. Но если ты видишь в 
человеке достоинство, все 
решаете я семо собой. Если 
чувство собственного до-
стоинство есть, если ты ви-
дишь в женщине не только 
особу другого пола, пробле-
ме не возникает аообще. 
Проблемы возникают лишь 
там, где атрофировано чув-
ство личностного достоинст-
ве — мы иной рвз решвем 
вопрос в плане, рискну так вы-
реэиться, деловом: вежливо 
ли рвзговериеаем, помним 
ли, что нужно поздороваться, 
попрощаться... 

Г. СЕМЕНОВ. У меня есть 
один знакомый, очень дело-
вой человек, но он совер-
шенно ничего не читает. Он 
говорит: «А мне некогда,„» 

Л. АННИНСКИЙ. Вы затро-
нули очень интересную проб-
лему. -

Г. СЕМЕНОВ. Вы. по-моему, 
в одной дискуссии выступвли 
и говорили о молодом инже-
нере... 

Л. АННИНСКИЙ. А, о Чеш-
кове из «Человеке со сторо-
ны» Дворецкого. 

Г. СЕМЕНОВ. ..Который иг-
норирует вевкие панибрат-
ские отношения, энеет толь-
ко свое дело и видит в этом 
призвание, который без вся-
ких сожалений увольиает пья-
ницу, с таким же отвраще-
нием к человеку увольняет 
какого-то вора... Очень дело-
вой человек! 

Л. АННИНСКИЙ. Иной раз 
создается впечатление, что 
мы соглесны скорее прими-
риться с ленивым и добрым 
Обломовым, чем с деловым 
Штольцем. Что литераторы 
порой бсятся этого делового 
человека. 

Г. СЕМЕНОВ. Боятся-то по-
чему? 

Л. АННИНСКИЙ. А он же-
стокий, а он работать засте-
вит, Кроме того... Интерес-
ную тенденцию демонстриру-
ют сейчас некоторые еато-
ры: стрех перед деловым 
человеком. Научно-техниче-
ская революция требует де-
лового человека — никуда не 
денешьев. Если говорят, что 
а теории дважды дао при-
близительно четыре, то, ког-
да доходит до дела, при та-
ком подходе кирпич на кир-
пиче не стоит—сползает. Де-
ловой человек нужен нем, 
как воздух, только он под 
стать грандиозному масштабу 
научно-технической револю-
ции. Поэтому мы всеми сила-
ми воспитываем его в жизни, 
для того же зовам иа по-
мощь литературу. А она? Как 
она встречает его? 

Г. СЕМЕНОВ. А как? 
Л. АННИНСКИЙ. Напри, 

мер, в «Ивановом катере» 
Бориса Васильеве твкой дело-
вой человек противостоит 
душевному. Деловой евлеет-
св ив катер и говорит: 
что ж это вы ездите че-
рез весь плес за диспет-
черскими укезеннями? Вы 
по реции их принимейте. 
А душевный отеечеет: да 

у него помощника. 
Чтобы материально помочь 
его жене, он оформляет ее 
мвтросом к себе иа катер. Ес-
тественно, на работу она на 
ходит, работают за нее дру-
гие, а она получает день-
ги. Душевный поступок? Ду-
шевный. За чей счет? Или, 
скажем, старику на барже 
нужно сено. Поехали асе без-
возмездно косить ему семо. 
Приехали, накосили. Какое 
сено? Колхозное. Так за чей 
счет душевный поступэк?.. У 
нас гигантски богатая стра-
на. Вроде скопько ни чер-
пай, асе останется. На госу-
дарственный счет очень 
удобно душевность демонст-
рировать. И литература на-
ша набаловалась сама и чи-
тателю предлагает такого 
рода душевность — за чу-
жой счет. А делового чело-
века — главного героя НТР 
— встречают в штыки. Вы-то 
как относитесь к новому ге» 
РОЮ? 

Г. СЕМЕНОВ. Очень хоро-
шо отношусь. Но видит* ли, 
писатель — человек весьма 
чувствительный, как правило. 
Он понимает другого чело-
века — его достоинства, его 
недостатки. Он принимает 
близко к сердцу, когдо кто-
нибудь мучается. И когда 
сталкиаается с человеком, ко-
торого не воспринимает» 

Л. АННИНСКИЙ. Так это, 
разумеется, находит отраже-
ние о его творчестве. Рань-
ше лирики-прозаики боро-
лись против псеедопроблем-
ности: Аксенов — по-своему, 
вы — по-своему. А теперь 
чувствуете, будто что-то уте-
ряно. При встрече с дело-
вым человеком у вас пол-
ный дисконтвкт, между про-
чим. Ваше направление но 
знает делового человека, о 
он сейчас герой номер один. 

Г. СЕМЕНОВ. Номер одни, 
согласен. 

Л. АННИНСКИЙ. Почувст-
вовав прагматика, вы высту-
пили против него — и на-
прасно, потому что нужно 
не против него выступать, а 
его переделывать: в нем жа 
чудовищная энергия клоко-
чет! Но вы-то привыкли к 
другой теме — душе чело-
веко ив вольном воздухе, а 
свободном пространстве. 
Правильно? 

Г. СЕМЕНОВ. Нет, иепре-
еильио. Я приводил о при-
мер соловьевское толкова-
ние разинского восстания: 
князь Яков Одоевский — 
Федьке Шелудвк... 

Л. АННИНСКИЙ. И еще 
один Ивашка, и еще один 
Ивашка, понятно. 

Г. СЕМЕНОВ. Ток вот, все 
мы пиевли инвче. 

Л. АННИНСКИЙ. Но когдо 
ваш герой, спасая свое до-
стоинство, уезжает из Моск-
вы куда-то на рыбалку, это 
жа не решает проблемы. Че-
ловек все равно не меняется 
оттого, что его изымают из 
системы еввзей. 

Г. СЕМЕНОВ. А для чего я 
это делаю? Чтобы нарушить 
связи, которые стали привыч-
ными, чтобы найти человека 
вне этих связей. 

Л. АННИНСКИЙ. Как токо-
вого? 

лей Данте», в котором де-
сятилетия терзается старый 
актер Кябнрлинский, влюб-
ленный в свою профессию, 
но лишенный всяких спо-
собностей. Он добр, честен, 
беззаветно предан и ис-
кусству, и своей семье, но... 
Кябнрлинский бездарен, н 
это его свойство так же ие 
зависит от него, как и от 
сутствне у некоторых людей 
музыкального слуха. Поэто-
му он слегка спекулирует 
на своей незадачливости, 

умершего мужа, слушая 
пленку с записью его голо-
са. хорошая мать хороших 
детей, которые оставили ее 
одну в новогоднюю ночь 
(«Последняя ночь уходяще-
го года»); переживает смеш-
ная гардеробщица из-за бро-
шенного возлюбленного не-
знакомой женщиной («Рас-
сказ гардеробщицы»), а 
ведь так возможно помочь 
ДРУГ другу, если уметь ду-
мать, слушать, видеть не 

РЫВОК ИЗ КРУГА 

ный мир в повести 

„Анар. «Круг». Виблиотеие 
•Дружбы народов» Издатель-
ство «Известия». И. 1*7]. 

беззащитности, прося поща 
ды и у критика, и у акте 
ров. и у режиссера во имя 
семьи, во имя неправильно 
прожитой жизни, согла 
шаясь вытерпеть любое увн 
женне, лишь бы удержать 
ся в театре. Н постепенно 
осмысляя все это, мы заме 
чаем, как начинает таят! 
нате сочувствие этому ге 
рою. Ведь Анар показывает 
что у него есть цепки! 
инстинкт приспособления 
СВОЯ МИМИКРИЯ — И ЭТ' 

небезопасная способность 
потому что именно так 
оказываются при искус 
стве бездарности, пусть да 
же иной раз честные и доб 
рые, но метающие искусст-
ву, которое их не прием 
лет. 

Четыре рассказа, вклю 
ченные в этот сборник, — 
о счастье подлинном и лож 
ном, о людях, мечтающих 
о понимании, сочувствии, 
выраженном даже не по-
ступком. а лишь знаком 
человечности. Именно за 
сочувствием прилетела в 
поисках прошлого Эсмер в 
рассказе «Грузинская фа-
милия»; ищет поддержки 

только себя на земле, свои 
дела и беды... 

В атом же сборнике мы 
знакомимся и с Анаром-ли-
тературоведом. Его эссе 
«Волыпое бремя — пони-
мать» о знаменитом азер-
байджанском сатирике Ма-
медкулнзаде написано с 
юношеской страстью, с 
азартом воинствующего 
ученика. В нем мало во 
сторжопных слов, но зато 
оно густо насыщено'факта 
мн. документами, логнче 
ским анализом, свободой 
аналогий — образ Мамед 
кулнааде. я сказала бы, 
впечатляет больше, чем ге 
рои прозаических произве 
деннй Анара. Очевидно, в 
силу того, что Мамедкули 
заде был личностью во 
всем величин этого слова. 
Не способный унижаться, 
борец за свои идеалы, ли-
шенный фанатичности, он 
заранее знал последствия 
своих поступков, он преду 
гадывал реакцию общест 
ва, но не желал ничего 
принимать на веру только 
потому, что так принято, 
так полезно думать, так 
легче жить. «И я радуюсь 
счастливой судьбе челове-

ка, пронесшего через свою 
неласковую жизнь тяжкое 
бремя понимания». — так 
заканчивает эту работу 
Анар. подчеркивая, что он 
мечтает быть продолжате-
л и дела этого писателя. 

К сожалению, последний 
н самый коротенький раз-
дел — «Молла Насред-
дин-66» (юморески или 
шутки) не обогатил сбор-
ника. он напоминает давно 
устаревшую нравоучитель-
ную сатирическую литера-
туру, построенную на обы-
грывании свойств характе-
ра и фамилий. Конечно. 
Анар использует азербай-
джанский материал и коло-
рит. но все эти шутки и 
фельетоны выглядят об-
мылками своего рода, на-
столько часто использова-
лись у пас эти темы и 
приемы. 

Я не сомневаюсь, что се 
годня они — пройденный 
этап писателя, в то время 
как его кинематографиче-
ский почерк в прозе с го-
дами становится все более 
емким, образным. Не слу-
чайно почти все его расска-
зы инсценированы и экра-
низированы. Хотя в них 
пет острых сюжетов, взрыв 
'(атых коллизий, он умеет 
видеть драматизм, напря-
женность внутренней жиз-
ни человека, он умеет вы-
пивать сопереживание чи-
тателей, несмотря на то, зтря 

ооы что его герои обыденны и 
будничны. В .то же время 
Анар старается помочь 
своим героям разорвать 
круг текучки, вырваться из 
сиюминутности, оглянуться 
на прошлое, ощутить буду-
щее. 

После знакомства с по-
вестями, рассказами Анара 
возникает чувство, что 
должно быть продолжение. 
Хочется вновь услыхать 
спокойный и чуть ирони-
ческий голос рассказчика... 

Ларисе ЖАРОВА 

Г. ССМЕНОВ. Кок такового. 
Л. АННИНСКИЙ. Вот уеш 

опыт, ваши рассказа! и дока-
зывают, что «как таковой» 
человек существовать не мо-
жет. Где бы он ни был, он 
существу** как социальная 
единица. Вот у вас герой 
уезжает на природу, каза-
лось бы, отдыхать, а он с 
женой ругается непонят-
но отчего, отдыхать не 
может — его трясет есого. А 
потому что то, чем он • цехе 
дышит, у него в крови. Вро-
де бы не это вы хотели пока-
зать/ Вы же хотели человеку 
деть дышать. Вы ем у искусст-
венное дыхание делали — от 
городской копоти и газа, а 
наткнулись все-таки на то, что 
никуда он не может деться 
от людей и самого себя. Но 
долго ли ваш гервй просидит 
на рыбалке? 

Г. СЕМЕНОВ. Сейчас воп-
рос вот в чем: что делать с 
этим человеком? 

Л. АННИНСКИЙ. В том-то и 
штука: вы не знаете, что де-
лать со саоим изящно-душев-
ным, якобы освобожденным 
от мюсткик социальных функ-
ций героем. Сегодня скорее 
«селе задачу решат 1ругив! 
им не важно, изящен или 
нет их стиль, но, гласное, они 
рвутся и глубокой социально-
психологической проблема-
тике. И и м надо воз-
вращать героя с рыбалки 
обратно, но другим — с ду-
ховным зрением. Когда лет 
десять иезад вы разрабатыва-
ли «школу изящной словес-
ности», то правильно делали. 
Но быстро идет вперед ли-
тература!.. Кто захочет пи-
сать по-старому, останется 
нормальным беллетристом: 
будут покупать, читать, хва-
лить... и забывать. Но что-то, 
конечно, изменится. 

Г. СЕМВНОВ. Один мой 
друг, с которым я а Строга-
новском учился — только он 
был не на скульптурном отде-
лении, а на металлообработ-
ке, — замечательно работал 
акварелью. Он свои акварели 
однажды выставил, там щуки 
были — господи, как живые!.. 
Так серьезные люди, которые 
анают в сем толк, сказали 
ему; аВы достигли в акваре-
ли мастерства, пора перехо-
дить ие масло...» 

Я АННИНСКИЙ. А ои не 
хочет. 

Г. СЕМЕНОВ. ...И он пере-
шел не масло. 

Л. АННИНСКИЙ. И ничего 
ие получилось, 

Г. СЕМЕНОВ. И ничего не 
получилось. Я иногда думаю, 
что все-таки писатель дол-
жен оставаться самим собой. 
Трудно... 

Л. АННИНСКИЙ. ...уходить 
от акаарели. Я понимаю. 

Г. СЕМЕНОВ. Мне один праг-
матик рассказал: однажды 
аакая-то женщине при посад-
ке на переход уронила ме-
шок, я, говорит, подошел и 
поднял — хотел ей помочь. 
А оно как закричит — дума-
ла, аор. Вот ты пишешь, го-
ворит он, что эту женщину 
иадо жалеть? А я больше ни-
когда ни одну не пожалею, 
потому что опять могут поду-
мать, что я — аор. 

Л. АННИНСКИЙ. Обиделся. 
Что же было сказано прагма-
тику? 

Г. СЕМЕНОВ. Что асе-таки 
нужно подымать мешок — и 
десятый раз, и сто пераый... 

Записал диалог 
Григорий ЦИТРИНЛК 

Лоздршяем юбиляра 

Э. К. ЭЕДГИНИДЗЕ — 

70 л е т 
Секретариат правления Со-

юза писателей СССР и Совет 
по грузинской литературе на-
правили Элизбару Константи-
новичу Зедгииидзе приветст-
вие, е котором, е частности, 
говорится: 

•Поздравляем Вас со слав-
ным юбилеем — семидесяти-
летием со дня рождения. 

Пятьдесят лет тому назад 
Вы начали свою литератур-
ную деятельность и с так пор 
всю свою энергию, весь свой 
талант отдаете благородному 
делу служения родной совет-
талант отдаете благородному 
делу сяужяния родной 
снон литература. 

Революционный пафос и 
гражданственность Ваших 
произведений, запоминающие-
ся образы героев Ваших по-
вестей и романов, современ-
ность и актуальность темати-
ки снискали уевжение мно-
гочисленных читателей. 

Ваша жизнь общее таенни-
иа, участниив Великой Оте-
чественной войны, писателя, 
журналиста является приме-
ром длл молодых. 

Жалеем Вам нрвпиего здо-
ровья. многих лет жиани и 
новых творческих успехов». 

V 
«Литературная газета» при-

соединяется к »тим теплым 
поздравлениям. 

В РЕДАКЦИЮ 
*ЛИТЕРАТУРНОП ГАЗЕТЫа 

Позвольте червя вашу газе-
ту выразить сердечную бла-
годарность всем партийным, 
общественным организациям, 
читателям, друзьям и товари-
щам, поздравившим меня с 
пятидесятилетием и с высо-
кой правительственной награ-
дой — орденом Трудовою 
Красного Знамени. 

Н и т я м ДОГИ39 
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I я -Зорис ВАСИЛЬЕВ 

«К ЗАЧЕМ 
ОИ УВИЛ 
ЕГОРА 
ПОЛШКИИА...» 

ПИСАТЕЛЬ ЧИТАЕТ ПОЧТУ 
Борис йвсильое. автор новостей «А зори здесь ти-

гио...е, «Иванов мотор». «Самый последний доиь», вяор-

выа выступает а жанра публицистики на страницах «ЛГ». 

Его роман «Но строявйто а <ояы» яе»аяой»Г<н1т«пиво-

ванный недавно а журнале «Юность». вызееп большую 

и противоречивую читатопьсиую почту. Сегодня писе-

топь отаочаот своим читателям. 

В 
МОЕМ детстве лю-
били хранить пись-
ма. Бабушки читали 

внукам длинные послания 
юных дедушек: «Дорогая! 
Спешу уведомить Вас...» 
За незнакомыми ятями и 
ерами выглядывал не чело-
век. а нечто многословное, 
неторопливое, неизменно 
вежливое. Вежливость тог-
да предъявлялась, как ви-
зитная карточка. 

Изменились мы, и изме-
нились наши письма. Не 
прикрытые маской непро-
ницаемой вежливости, пись-
ма стали более деловыми, 
категоричными и искренни-
ми, и теперь за ними встает 
человек как таковой. Со 
своим пониманием морали 
н нравственности, со своим 
видением мира и со своим 
очень личным требованием 
к писателю в частности и к 
искусству вообще. 

А внешне это выразилось 
в огромном количестве вос-
клицательных знаков, тор-
чащих из строчек, словно 
иголки из галантерейных 
ежиков. И я выбрал только 
те письма, в которых вос-
клицательные знаки направ-
лены в меня, как перст ука-
зующий. А вопросительные 
смахивают на крючки, ко-
торыми автора намеревают-
ся озадачить. Выбрал не по-
тому, что хочу отговорить-
ся, а потому, что тут есть 
о чем поговорить. 

ВОСПИТАНИ1 

«БЕССМЕРТИЕМ» 

Зачем, Борис Васильев, вы 
убили нас концовкой романа, 
зачем надорвали душу, заста-
вили плакать? 

Н. ГУДИМОВА 

Это очен» жестокоI Так 
нельзя, слышите? 

Плохой конецI Это ужас-
но!.. Ну, зачем вы так? 

И. НУЛЮННМА. 
студентка пединституте 

ИРКУТСК 

Мне трудно сейчас при-
помнить. как звали каждо-
го из них — это были кра-
сивые мужчины, но главное 
их достоинство заключа-
лось в бессмертии. Из 
любых передряг они неиз-
менно выбирались здравы 
и невредимы, и зрителю 
полагалось волноваться 
ровно на длину фильма: 
увидев слово «конец», он 
шел пить чай уже без вся-
кого волнения. 

Он многолик я порази-
тельно интернационален, 
этот чудо-герои. Для меня 
он олицетворяет целое на-
правление не только теле-
или кинопродукции, но и 
вообще совершенно «осо-
бое искусство», основной 
задачей которого является 
сведение зрительских, а 
равно и читательских пере-
живаний к нулю. Упакован-
ная в сюжет эмоциональная 
валерьянка глотается по-
требителем е особым удо-
вольствием: кончается сю-
жет, кончаются и все вы-
званные им треволнения. 
С героем, естественно, ни-
чего не стряслось, можно 
спокойно ложиться спать. 

Нет. я яе против жанра: 
и приключения, я роман-
тизация силы, непобедимо-
сти. отваги имеют полное 
право на существование. Я 
против попыток извлечь из 
втого жанра «талон, эстети-
ческую норму художествен-
ного восприятия. 

Лат двадцать иааад 
племянника а ииио. « и л ь м 
проходил по детскому разря-
жу. ио повествовал о войне! 
таи увивали, хоть, правда, и 
мо главны» гвровв. В тайн* 
местах племянник ивтвгори-

жхняДл те 

чине ни и чему таиив встря-
ски. Но иогяа взрослы» тети 
сердятся на писателей, что 
они «не закрывают им глаз-
ки». мне делается не по с»ве. 
Не по севе, потому что страх 
перед еаюциоиаяьной нагруз-
кой, нежелание сопереживать, 
боязнь .надорвать душу» есть 
не просто выражение «змо-
ционельного згоцеитризма». а 
вполне определенный взгляд 
на искусство не иак на спо-
соб познания окружающей 
действительности, а иак на 
способ отвлечения от зтои 
действительности. 

У меня есть зивиомая, не-
пооедующая зтот взгляд ив 
иснусство трезво и прозаичв-
сии: 

— Я ио читаю иииг, о кото-
рых умирает герой. А в кино 
хожу только на комедии. За-
чем лишние страдания? Мне 
их и теи хветвет. 

Страданий ей действитель-
но хватает; тяжелое фронто-
вое ренение, гибель родных в 
Вебьем Яру, грядущее одино-
чество старости. И я ив спо-
рю с ней. Я не спорю с ней 
потому, что он» нииому не 
навязывает своей точии зре-
ния. не агитирует за иве. ив 
считает ее единственно пра-
вильной. _ 

А народный артист СССР 
Михаил Ульянов мечтает 
о роли, которая потряс-
ла бы современников. Не 
умилила бы. не растро-
гала. не развлекла — по-
трясла. Он свято верит в то. 
во что верили еще антич-
ные греки: трагедия очища-
ет человека, избавляет его 
от мелочных наслоений по-
вседневности. ленивого бла-
годушия. от комариного зу-
да поучительства. Трагедия 
с наибольшим эффектом 
учит великому искусству 
сострадания. 

Из всех видов человече-
ской жалости жалость к се-
бе вызывает стойкое чув-
ство неприязни. Она эгоис-
тична и по истокам, и по 
посылу, ибо фундамент ее— 
ничем не прикрытый эго-
изм обывателя. Того само-
го, который во все века ис-
тошно требует от искусства 
только одного: «Сделайте 
мне красиво!» 

Нет. не очаровывайтесь 
улыбкой «бессмертных» ге-
роев: эта улыбка может ис-
точать медленно действую-
щий микроб равнодушия. 
Ибо человеческие эмоции и 
человеческие поступки свя-
заны в такой гордиев узел, 
который не разрубить и са-
мому Александру Македон-
скому. 

«КАРАУЛ! 

МИЛИЦИЯ!» 

Почему они (убийцы — 
Б. В.) остаются безнаказан-
ными? Выходит так, что во-
сторжествовали пошлость, 
равнодушие к людям. 

Не могу поверить, что есть 
такие злые люди, которые 
способны были убить челове-

кам» ЯАЯИИА, 
17 лет, студентка 

СВХРДЛОВСК 

Если зло не наказывать, 
оно будет повторяться''! 

И. ГУДИМОВА 

Это что получается — по-
беде ела над добром? 

Почитаешь, а потом и по-
думаешь: 'А если я буду бо-
роться, то и меня так же, 
лучше уж не буду» . По-мое• 
ну верой должен выйти по-
бедителем. 

О. ЛАЯНО 
ЯОВОСИВИРСК 

Зло непременно должно 
быть наказано. 

А. САИСНВАЕИА. 
38 лет, биолог 

Опять сожаления по по-
воду гибели героя. Но ес-
ли в первом случае протест 
вызван самой трагедией, то 
здесь — опасением послед-
ствий. каковые, по мнению 
авторов писем, автоматиче-
ски вытекают из атой ги-
бели. Логика такова: если 
добро гябяет, то ало тор-
жествует. Между добром и 

злом, таким образом, по-
ставлен знак равенства. 
Жизнь воспринимается, как 
некий сосуд, в котором 
черное и белое, не смеши-
ваясь. сосуществуют ря-
дом, и если убирается бе-
лое. то остается черное. 

В этом черно-белом 
представлении о действи-
тельности любопытно не 
отсутствие полутонов, не 
тоска по пресловутому 
«хэппн энд» и даже не 
убежденность в том, что 
добро н зло уравновешива-
ют друг друга. Любопыт-
ным представляется не-
вольное, но весьма актив-
ное отрицание авторами 
своей собственной граж-
данской позиции. 

Полтора года назад при ра-
боте над фильмом «Самый по-
следний день» возникли ана-
логичные опасения. Дело за-
ключалось а том, что фильм 
снимался я точном соответ-
ствии с повестью: поимка 
убийц лейтенанта Ковалева 
оставалась за кадром. При 
обсуждении была высказана 
мысль, что зритель будет не-
доволен таким финалом, по-
скольку не насладится «зао-
ном наручников». нон по 
всем канонам должны быть 
застегнуты на руках, оба-
гренных ироаью. Нам уда-
лось отстоять свое мнение, 
н я с огромным удовлетворе-
нием заверяю, что зритель 
все понял и без традицион-
ного «рунн вверх!». Понял, 
потому что поверил в несо-
крушимую силу добра. 

6, зто вожделенное «руки 
вверх)». Вожделенное пото-
му. что момент поимни пре-
ступника. момент вмешатель-
ства закона в сюжет произве-
дения приводит н мгновенной 
смене змоционального аффек-
та. Нелегкое, суровое, тре-
бующее большой отдачи чув-
ство сострадания к погибше-
му герою вытесняется сла-
достным чувством мщения. 
Порой наиазан. добродетель 
восторжествовала. 

Вот так просто, походя, 
сюжетно снимается то. ра-
ди чего писатель годами 
трудится над книгой. Ло-
мает голову в поисках 
единственно верного реше-
ния: как донести до читате-
ля ту боль и ту горечь, ко-
торую ощущаешь? И не 
просто донести, а заразить 
этой болью и горечью, за-
разить надолго, потому что 
это не абстрактная боль и 
не абстрактная горечь, а 
конкретная боль по поводу 
любимого тобой человека. 
И конкретная горечь, что 
такое, к сожалению, мо 
жет случиться и сегодня, и 
завтра, и послезавтра, по-
тому что зло, уничтожен 
ное на страницах книг, на 
кино- и телеэкранах, в ре 
альной жизни уступает свои 
позиции мучительно мед 
ленно. И не надо обманы-
вать самих себя. 

Зло может торжество-
вать ие потому, что в борь-
бе с ним гибнут добрые лю 
ди, а потому, что существу-
ют пока равнодушие, пре 
краснодушне. благодушие 
и прочие виды гражданской 
инертности. И не надо 
звать на помощь милицию: 
надо идти на помощь мили-
ции. Тогда, и только тогда, 
перестанут гибнуть Егоры 
Полупгкнны. 

•105 ПРОЦЕНТОВ 

МОРАЛИ» 

...вдруг в разделе 19 на 
стр журнала 46—47 (автор — 
Б. В.) дает справку о поведе-
нии двух женщин — Нонны и 
Марины... Свое легкомыслен-
ное поведение они как бы 
объясняют: с.Мы современные 
люди».. 

Н. ВИНОГРАДОВ 
ЛЕНИНГРАД 

Может, старшеклассникам 
посоветовать (прочитать ро-
ман. — Б. В.)? А зачем? 
Вдруг они подумают, что 
действительно все его «со 
временно>. как поступили ва-
сильевскиг еерои Нонна Юрь-
евна и Марина, и с первым 
встречным пойдут ночь про-
водить, потеряв чувство де-
вичьей гордости? 

Т. ЗАХАРОВА, 
библиотекарь 

лось бежать в соседнюю ла-
вочку за дегтем. 

Как-то на уроке Мария 
Николаевна задала стран-
ный вопрос: 

— Дети, может у чело-
века оказаться запас нрав-
ственности выше обычного? 
Так сказать, выше ста про-
центов? 

Мы растерянно молчали. 
А потом одна девочка тихо 
и неуверенно сказала: 

— Ленин. 
Да. Ленин. Да. герои пар-

тии, Отечества, народа — 
те, кому стоят памятники 
на наших площадях, те. чьи 
биографии учат в школах, 
те, кто первым бросается 
спасать тонущегс ребенка 
или закрывать телом амбра-
зуру дота. Те. кто приходит 
на помощь, когда кто-то 
нуждается в его помощи — 
будь то Родина или девуш-
ка. к которой пристал хули-
ган. Их повышенная, сверх-
нормативная. что ли. нрав-
ственность никогда не про-
падает втуне: она — достоя-
ние общества, ибо нрав-
ственная сила общества 
есть сумма нравственности 
каждого из нас. его граж-
дан. 

А теперь зададимся во-
просом: существуют ли лю-
ди с преизбытком мораль-
ных представлений? Не мо-
ральных качеств, п мо-
ральных требований к дру-
гим: люди, знающие, «что 
такое хорошо и что такое 
плохо», на 105 процентов? 
И что они делают с этим 
излишком? 

А они изливают его на 
нас с вами. Они со смаком 
судачат о соседях, заботят-
ся о длине ваших юбок и 
волос и рассуждают о де-
вичьей чести. Не о своей, 
заметьте, а вообще, не ут-
руждая себя изучением об-
стоятельств. 

Мне кажется, что мы че-
ресчур уж миндальничаем с 
такого рода крохоборами 
от морали. Боясь обидеть 
единицы, мы позволяем 
этим единицам отравлять 
жизнь сотням нормальных 
граждан. А почему бы не 
назвать ханжу — ханжой, 
кликушу — кликушей, до-
морощенного моралиста — 
доморощенным морали-
стом? Их кипучая самодея-
тельность слишком дорого 
обходится обществу. 

...В октябре 1973 года на Ле-
нинградском шоссе произо-
шла тяжелая автомобильная 
катастрофа, во время которой 
погмбли две женщины и пят-
надцатилетняя девочка. а 
четверо других пассажиров 
оказались на больничных 
нойнах. Столкнулись две ма-
шины. и при атом была заде-

та третья — «Запорожец», в 
котором, по снастью, никто 
ие яовтрадад. Я ие рассмат-
риваю причин этой катастро-
фы — ото двдо специалистов, 
ио ровно черва два месяца я 
больницу, где все еще лежал 
участник трагедии, потеряв-
ший дочь, жену и близкого 
друге, пришлв супруге вла-
дельца помятого -Запорож-
це*. Выразить соболезно-
вание? Спрееиться о здо-
ровье? Иен бы ие тек! 

— Понимаете, в соответст-
вии с ивяькуляцивй нам на-
несем ущерб в 351 рубль. 

— у меня погибли жеив и 
ребенок. 

— Да, да, зто ужасно. Вы 
сейчас отдадите 351 рубль 
или нам подать исковое заяв-
ление? 

Вот теи. «в соответствии с 
калькуляцией». Пе 117 рув. 
О* коп. за каждую погибшую 
жизнь. А ученые утверждают, 
что даже ирысам свойственно 
чувство сострадания и сест-
рам своим... 

Давайте уважать людей. 
Не только персонально Ива-
на Ин-ча или Степана Ст-ча. 
но — человека. С его 
страстями и страданиями, 
с его радостями и горестя-
ми. с его победами и пора-
жениями. А уважение под-
разумевает доверие к че-
ловеческой личности. Вот 
когда мы научимся зтому. 
и жить станет веселее. И 
нам, и нашим внукам. 

«ДОБРО ДОЛЖНО 

БЫТЬ С КУЛАКАМИ...»! 

Почему же таков всепро-
щение? 

А. САИЕНВАЕВА. 
биолог 

Считаете ли вы. что Егор 
— зто личность гармониче-
ская? Нам кажется, что в его 
характере нет определенной 
активности, способности от-
стоять свое «Я», присущих 
современному человеку. 

Ученики 10-го клесее 
347-й школы 

МОСКВА 

Я несколько раз встре-
чал эту фразу: в рецензи-
ях на фильм «Самый по-
следний день», в газетах 
молодежного направления. 
Она всегда была вырвана 
из контекста, а поскольку 
— каюсь! — стихотворе-
ния я не читал, то позво-
лю себе отнестись к ней, 
как к афоризму. 

Признаюсь сразу — мне 
не по душе это выражение. 
Оно подразумевает конеч-
ность. ограниченность доб-
ро, его предел, за которым 
позволительно применить 
такой веский аргумент, как 
хук с правой. А поскольку 
пределы эти ничем не ого-

ворены. то применять вы-
шеуказанную аргумента-
цию каждый волен по соб-
ственному разумению. 

Мне кажется, что в этом 
афоризме перепутано добро 
как категория нравственно-
философская с добротой, то 
есть с категорией психоло-
гической. с чертой характе-
ра. 

Да. доброта должна 
иметь границы. Как гово-
рил Саади: «...Добротой не 
сделаешь врага другом, а 
только увеличишь его при-
тязания». Безграничная 
доброта обладает способ-
ностью развращать. Это ее 
свойство прекрасно знако-
мо воспитателям н педаго-
гам. 

Добро же в его фило-
софски - нравственном по-
нимании есть антипод зла. 

Откуда же все-таки у 
некоторых читателей (судя 
по письмам, их, правда, 
очень немного) появилось 
представление о Егоровом 
всепрощении? Мне думает-
ся. что это ощущение вы-
звано его отказом назвать 
убийц (которых, кстати ска-
зать. он в темноте осенней 
ночи и не видел) и — глав-
ное — его словами в адрес 
свидетеля избиения — 
подчеркиваю, свидетеля, а 
не участника! — Федора 
Бурьянова: «Простил. Сту-
пай». Это о нем, о своем 
родственнике, он говорит 
следователю: «Не знал бы 
— казнил... А знаю — и 
милую». 

Вот кого ои отказывает-
ся выдать, н вот кого ои 
прощает. Прощает, пре-
красно понимая, что это 
прощение для Федора 
страшнее наказания. Нака-
зание — какое бы оно ни 
было — снимает вину с со-
вести человека, переклю-
чая преступника на искуп-
ление вины перед общест-
вом. А прощение Егора в 
конкретных обстоятел1>ст-
вах не снимает тяжести 
свершившегося с совести 
Федора Бурьянова. И сле-
зы. которые впервые в 
жизни текут по лицу, и 
дорогой «Арманьяк». что 
выплескивается на пол при 
каждом шаге, — это уже не 
тот Федор Бурьянов, ка-
ким мы привыкли его ви-
деть. Да. он пристрелит 
Пальму, да. он продаст 
дом и уедет неведомо ку-
да. ио от самого себя, от 
своей разбуженной совести 
ему уже никуда вовек не 
убежать. 

Ошибаетесь вы. дорогие 
товарищи: дело здесь не во 

всепрощении Егора. Дело 
в его великодушии, а вели-
кодушие обладает порази-
тельной способностью бу-
дить задремавшую челове-
ческую совесть. 

И, наконец, несколько 
слов о гармоническом чело-
веке: о гармонической лич-
ности н гармоническом об-
ществе. 

Овычио под личностью гар-
монической подразумевеется 
сочетание высоких мораль-
ных начесте, профессиоивяь-
ных знаний, общей культуры 
и физического развития. Так 
сиазать, «в здоровом теле — 
здоровый дух». Все вроде бы 
правильно, но вознииеет во-
прос: в чем же вся зтв гармо-
ния отличается от гермонии 
древних аллиное? У иих тоже 
был иульт морали. Олимпий-
ские игры пренресио сочвта-
лись с т «рвяьными пред-
ставлениям», а к философам 
и позтам относились, иаи и 
национальным героям. При 
атом они, ати самые аллины, 
строили, торговвли, созидали 
и процветали. 

Только созидали, процве-
тали н бегали по своим 
стадионам они при рабо-
владельческом способе про-
изводства. Это была гармо-
ния элиты. 

Но мы-то стремимся, что-
бы все общество было гар-
моничным. Все общество, а 
не избранные личности. А 
для этого необходимо со-
здать не только равенство 
возможностей — оно созда-
но. — не только могучую 
материальную базу, но и 
проделать гигантскую и, 
увы. совсем не романтиче-
скую работу по искорене-
нию пьянства и равноду-
шия, воровства и себялю-
бия, хулиганства и пусто-
словия. мошенничества н 
тунеядства и еще многого, 
многого другого. 

Нет, нравствен не тот, 
кто обладает способностью 
«отстоять свое «Я», доро-
гие ребята из 347-й школы 
Москвы. Нравствен тот, кто 
прежде всего отстаивает 
товарища, друга, кто защи-
щает слабого, женщину или 
ребенка. Нравствен тот, кто 
способен поступиться своим 
«Я» во имя общего дела, 
во имя коллектива, во имя 
дат га. И как бы ни был ве-
лик перечень того, что дол-
жен отстаивать современ-
ный советский человек, его 
собственное, личное «Я», по 
моему глубокому убежде-
нию, должно стоять на по-
следнем месте в этом спис 
ке. Сначала — «МЫ»: Со-
ветский Союз, советский на 
род. советская Программа 
мира... 

Писатель пишет для чи 
тателя — это общеизвест-

но. Но он не просто пишет 
для него: он постоянно чув-
ствует своего читателя, он 
внутренне советуется с яим 
еще задолго до того, как 
сесть за письменный стол. 
Еще тогда, когда, по сло-
вам Маяковского, «тихо ба-
рахтается в тине сердца 
глупая вобла воображения». 

Писатель и читатель — 
это не только единомыш-
ленники и друзья, руки ко-
торых соединены книгой, 
это всегда соавторы. Соав-
торы не но процессу сочине-
ния, а по процессу реализа-
ции сочиненного: у иих 
единство мыслей и единство 
чувств, возникших из одно-
го источника. И только ес-
ли происходит это чудо, 
если писатель паходит сво-
их соавторов, он получает 
право считать свою задачу 
выполненной. И в этом за-
ключается редкое писатель-
ское счастье. 

Но соавторство подразу-
мевает равенство отноше-
ний. И если вы. дорогие 
читатели, требуете от нас 
мыслей и размышлений, то 
и мы тоже вправе требо-
вать мыслей и размышле-
ний от вас. Именно из это-
го равенства я и исходил, 
когда писал эту статью. 

У Фейербаха в «Лекциях 
о сущности религии» есть 
такое место: 

«Остроумная манера пи• 
сать состоит, между прочим, в 
том, что оке предполагает ум 
также и в читателе, что она 
высказывает не все. что она 
предоставляет читате.ио само-
му сказать себе об отношени-
ях. условиях и ограничени-
ях, при которых данное поло-
жение только и имеет значе-
ние и может быть мыслимо». 

Этот абзац В. И. Ленин 
переписал целиком. И в 
«Философских тетрадях» 
против этих слов рукою 
Владимира Ильича написа-
но: «МЕТКО!» 

Я глубоко благодарен 
всем читателям, которые 
поделились со мной впечат-
лениями: и тем. чьих фами-
лий пет в этой статье, и тем, 
на чьи письма я попытался 
здесь ответить. Взволнован-
ность. которая звучит в 
письмах, позволяет мне на-
деяться, что роман встре-
тил своего читателя, а я, 
его автор, нашел своих дру-
зей: чутких, заботливых я 
требовательных. И вот вто 
последнее качество — вы-
сокая читательская требо-
вательность — для меня 
особенно дорого. 

в г а 
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Моя школьная учительни-
ца литературы Мария Ни 
колаевиа Моревв не выно 
сила деления литера Т1 рны* 
героев на «положительных» 
и «отрицательных». При 
этом она сразу переставал.) 
улыбаться и очень тихо м 
очень серьезно говорила 
всегда одну и ту же фрт\ 

— Люди бывают добры 
ми и злыми, жадными и 
щедрыми, храбрыми и трус-
ливыми. или. обобщая все 
.что. нравственными и 
безнравственными. А «по̂  
ложительные» и «отрица 
тельные» — это. по-моему, 
какие-то провода в влектри 
ческой машине. 

Таково было суб-ьоктив 
ное мнение нашей учитель-
ницы. ио Мария Николаев-
на внушала его нам настой-
чиво и последовательно. 
И мы писали сочинения о 
нравственной глубине Печо-
рина и безнравственной 
мельтешне Хлестакова, о 
поисках Пьера Безухова и 
о страшном эксперименте 
Родиона Раскольникова. 
Мы вдруг поняли, что Со-
нечка Мармеладова я Ка 
тюша Маслова — натуры 
глубоко нравственные, 
нам на всю жизнь расхоте-

ВОЮ первую книгу 
с характерным на-
званием «Середина 

лета» Альфонсас Малдо-
нис выпустил в 1958 году, 
когда ему было уже около 
тридцати. В эту пору в ли-
товской поэзии шел слож-
ный процесс обновления 
выразительных средств и 
самой тематики. Поэтиче-
ские голоса день ото дня 
звучали отчетливее, гром-
че. Поэты стали выходить 
на эстраду, стихи адресо-
вались уже не столько чи-
тателю. сколько слушате-
лю. Набирала силу поэтиче-
ская публицистика, дово-
дившая проблемы дня до 
точки кипения. Как раз 
тогда Эдуардас Межелай-
тис начал печатать стихи, 
составившие затем книгу 
«Человек». Казалось, что 
медитативная, или, как те-
перь говорят, «тихая», ли-
рика Малдоннса займет мес-
то где-нибудь на периферии 
литовской поэзии. Но этого 
не случилось. Более того, 
не кто иной, как Межелай-
тнс, был первым я благо-
желательным рецензентом 
его как будто совсем несво-
евременной книги. 

Творческая судьба Мал-
доннса с самого начала 
складывалась не вполне 
обычно. В школе и универ-
ситете ои своих стихов ни-
кому ие показывал. Долгое 
время даже его друзья и 
сокурсники Ю. Марцинкя-
вичюс и А. Балтакнс не по-
дозревали. что он пишет 
стихи. Весь «поворный 
путь ученичества» (выра-
жение Малдоннса) он про-
делал в стороне от газет и 
журналов. Однако эта не-
лёгкая дорога, пройденная 
им в полном одиночестве, 
оказалась короче миогвх 
других. Умение насытить 
каждую строфу непростым 
жизненным содержанием, 
стилистическая непринуж-
денность и самостоятель-
ность — втям отмечены 
\-же те стихи, с которыми 
Малдоннс впервые вышел 
к читателю. 

Дебют его сенсации не 
произвел. Малдоннс и сам 
никого ие хотел удивить 
п л и г УХИТИТЬ: ИСТОЧНИК 

< вет* своей поэзии он нря-
мо называл «неярким», 
«нерезким», и критика со-
гласилась с его определе 
пнями Но хотя шумныт 
оваций он не сорвал, как-
то сразу и всем стало ясно, 
что в литовскую литерату-
ру пришел значительный 
поэт. 

Сын дзукийского кресть-
янина. Малдоннс начал со-
здавать свой поэтический 
мир преимущественно из 
реалий деревенской жизни. 
Избы. сады, пашни в его 
поэзии никогда ие остают-
ся словами. Они жизнепо-
лобиы, материальны. Мал-
доннс не только хорошо 
знает то, о чем пишет, ои 
еще и С удивительной пол-
нотой передает фактуру 
предмета, его объем, плот-

ность. рельеф. Слова у 
Малдоннса — не обозначе-
ние. а само изображение. 
Точно так же. в полной ме-
ре и в какой-то изначаль-
ной сущности оживает в 
его стихах и природа. В. 
Огнев в предисловии к од-
ной из переводных книг 
Малдоннса очень верно 
подметил, что поэт «любит 
природу не так, как любят 
ее горожане. Он. всеми кор-
нями еще связанный с ней. 
не ищет в ней покоя. Он, 
напротив, пронизан ее бес-
покойными токами». 

Не случайно, заселяя 
этот мир, Малдоннс и свое-
го Адама сделал крестья-
нином. 

Адам сысиел жену 
севе по ирвеу — 

иопеть нартошиу, 
хлебы печь годится. 

ченном и содержательном 
изложении эти вроде бы 
скучные подробности сразу 
же становятся для нас ин-
тересными, почти своими. 

Примечательно еще, —в 
процитированном отрывке 
зто хорошо видно, — как 
Малдоннс, когда ему нуж-
но, умеет полностью прео-
долеть условность поэтиче-
ской речи, и она начинает 
восприниматься, как самый 
естественный способ чело-
веческого общения. 

Пахаря Малдоннса ни-
чем не отграничены от 
большого мира. Любители 
классификации едва ли ре-
шились бы причислить его 
к «почвенникам», невзирая 
на преобладание у него сти-
хов о природе и деревне. 
Фигуру крестьянина Мал-

обусловлена вовсе не одни-
ми лишь предметными при-
надлежностями нынешнего 
мира. «Как незримая грани-
ца — через нас проходит 
век», — замечает однажды 
герой стихов. Малдоннс от-
носится к тем поэтам, кото-
рых в первую очередь ин-
тересуют эти «незримые» 
аспекты действительности, 
в очень большой мере опре-
деляющие мироощущение 
человека Именно это «не-
зримое» Малдоннс стремит-
ся выявить и показать, не 
упрощая, во многих срезах 
и пластах. У него портрет 
современного человека при 
всем его художественном 
своеобразии не только реа-
листичен. но в каком-то 
смысле и документален. Во 
всяком случае, для исторн-

Ш Т Р И Х И К ПОРТРЕТУ А . МАЛДОНИСА 
Аден доволен ею. и 

по праву 
женою работящею 

гордится. 
Шесть сыновей родить 

они успели. 
Зе шестерых — тревоги 

и волненья. 
Но иаждый год 

по новой иолывеяи 
ей теи»ит с чердака 

для пополиоиья. 
Его цеив на ситец занимает. 
Зе мениою крупой 

он в лееку ходит, 
мену ней бы шутя 

он обннмвет, 
в шутив у него всерьез 

выходит. 
Мо теи или иначе, 

он все воле 
судьбой доволен, 

продолжетель рода, 
иосец. и жнеи, и пекарь 

е своем поле, 
и рядовой ревотнии 

огорода.„ 
(Переход 

Ю. ЛЕВИТАНСКОГО) 

По этому отрывку можно 
составить довольно опреде-
ленное представление не 
только о герое, но и о рас-
сказчике. Его наблюдения 
точны и емки, он прекрасно 
ориентируется в мире, о ко-
тором нам повествует. Бо-
лее того, к заботам и трево-
гам втого мира ои явно от-
носится. как к своим собст-
венным. — его личная за-
интересованность в том. 
чтобы жена была работя-
щей, а цена на ситец уме-
ренной, не вызывает сомне-
ния. По праву доброго вна-
комого (стихотворение на-
зывается «Мой сосед 
Адам») он позволяет себе 
иногда подтрунивать над 
героем, однако эта мягкая 
ирония ничуть не снижает 
его в высшей степени ува-
жительное и дружеское от-
ношение к «продолжателю 
рода». Рассказчик до коица 
дает нам понять, какова 
истинная цена обыденных я 
ляль па первый взгляд не-
дорогих вещей. В его увле-

донис нередко укрупняет, 
выводит за привычные рам-
ки и пределы. 

И Луне, и Венере 
протянулись борозды, 

Яви ив лугу, где, 
отложивши косы, 

Стоят иосцы и и небу 
тянут бороды 

И мирозданью задают 
вопросы. 

(Перевод С». КУНЯЕВА) 

Однако при всей своей 
склонности к масштабным 
изображениям поэт не лю-
бит пафоса и умеет обой-
тись без него. Вот как в 
очень характерном для 
Малдоннса стихотворения 
«Эпитафия» последняя 
строфа совершенно уравно-
вешивает гипертрофирован-
ную, хотя н вполне оправ-
данную художественно кар-
тину, явленную в предыду-
щих: 

Подарили мы гору отцу, 
в иоги пвхарю луг 

положили, 
принесли всю земную 

крвсу. 
и поля и лесе подарили. 
Там четыре дороги 

сошлись — 
не поминии сьезжвться 

удобно .. 
Лес да поле, де синяя высь, 
словно ирыше великого 

Доке. 
Тем, где пешни 

чревата аврном, 
где слова, словно хлеб, 

прорествют, 
чья-то добрая память 

о ием 
мхом, иаи серый валуи, 

обрастает, 
(Перевод Ст. КУНЯЕВА) 

Несмотря па то, что об-
разы Малдоннса нередко 
расположены на грани ре-
ального и сказочного, ои 
остросовременный поэт. Все 
атрибуты наших дней, 
включая космические ко-
рабли я межзвездные трас-
сы, имеются в его стихах в 
достаточном количестве, яо 
актуальность атой повзии 

ков, изучающих картину 
нравов и настроений, такие 
оставленные литературой 
портреты всегда представ-
ляли чрезвычайно ценный 
познавательный материал. 

Характерно п то, что в 
общем звучашш этой поэ-
зии, хотя я не явно, но до-
минируют именно публици-
стические ноты. Чаще, чем 
о чем бы то ии было, Мал-
доннс говорит о главной се-
годняшней заботе человече-
ства. о его желании сохра-
нить мир на земле. Мера 
ответственности поэта за 
свое время очень высока, и 
зто осознанное чувство 
внятно вибрирует в его го-
лосе: 

Ты мое время. 
Ты время времени, 
Ты струйиа золотая 
Часое песочные. 
(Перевод Д. САМОЙЛОВА) 

Но Малдоннс не изоли-
рует события, присущие со-
временности. от иных, от 
которых эти события пошли. 
Поэзия Малдоннса полифо-
нична. и рев космических 
ракет не заглушает в ней 
шума «прадедовских вре-
мен».

 я 

Один ив последних сбор-
ннков поэта называется 
• Следы». Автор так разъ-
ясняет смысл заголовка: 
«Это — следы, которые ос-
тавляют секунда и день, ви-
дения прошлого и будуще-
го. осознание себя в исто-
рии, во времени, постоян-
ное, неизбежное, болезнен-
ное я радующее...» Уя» по 
тому, как сказаны вти сло-

ва. ясно, что свое чувство 
слитности с временем возт 
ие декларирует. — оно есть 
его подлинное ощущение 
жизни. Прямых историче-
ских стихотворений Малдо-
ннс не пишет, но история 
как единая совокупность 
многих эпох занимает его 
давно. 

Стихи о движущемся вре-
мени, о самом действии 
истории у Малдоннса появ-
ляются все чаще. В недав-
но выпущенной на русевом 
языке вильнюсским изда-
тельством «Вага» книге 
«Апрельские разливы» по-
добных стихотворений, да-
тированных последними го-
дами. около двадцати — 
это несомненное свидетель-
ство новой крепнущей тен-
денции в его лирике. 

Герой Малдоннса уже 
давно и. судя по стихам, 
без особых терзаний про-
стился с молодостью. Его 
ие волнует формальное 
ощущение возраста. Да и 
нет ему нужды тревожно 
подсчитывать свои годы, 
ибо вместе с ними явно в 
геометрической прогрессии 
растут его внутренние на-
копления. Человек гармо-
ничный н уравновешенный, 
он не расплескивает их на-
лево н направо, а сохраняет 
в полном объеме, и это при-
бавляет ему уверенности и 
силы. 

•от и и иам сошла 
осенняя поре. 

Ие прохладном солнце ты. 
иаи на диете. 

По дорого о школу 
•Доброго утра». 

А ие школы -Добрый день» 
— промолвят дети. 

Не припеке лет, людей.. 
Чужих путей .. 

Деже в тесноте, в быту — 
уют и дрема. 

Посидим о сторонне; 
припадем тесией 

N солнечной стене 
бревенчатого дом*. 

Видишь? — хорошо 
заиииуть решето, — 

Сито мелиое надеж*. 
волнений, ссадин ... 

За моей спиною срои 
пережитой — 

Словно д*реоо стены, 
нагретой за день. 

Долгий-долгий день.» 
Окутал все еоируг 

Сеет стенллиио-жидний, 
матовый для взгляда .. 

Ты смежеешь веки, — 
и примнится вдруг! 

«Колеи я, и о школу мне 
идти не н а д о » » 

Нынче, завтрв ль, 
десять лет спустя — 

И теплой припадай стене,— 
стене вылого... 

Солнце ие хладеет, — 
втв дни летят.., 

А уж «Доврый день» — 
всегдв услышишь сиаое. 

(Перевоз И. МАТВЕЕВОЙ) 

Великолепна, помимо 
всего прочего, композиция 
этих стихов. Поэтическая 
мысль дважды, обрамляя 
стихотворение. проходит 
путь между «утром» и 
«днем», и вся человеческая 
жизнь, весь «срок пережи-
той», причем пережитой 
так. что можно обогреться 
им, можно прислониться к 
нему, предстает яаиюму 
взору. 

Малдоннс пе дидактичен, 
но жизнь его героя весьма 
поучительна. 

Л. МИЛЬ 
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С янзовий Чулыма шел пароход. Это было маленькое 
суденышко. Плыло оио с таким наклоном на правый бок 
ЧТО плицы на левой стороне едва-едва касались воды. Лю-
дям, смотревшим с берега, казалось, что он вот-вот пере-
вернется. Звали его «Стрела». 

До этого рейса «Стрела» ходила по малым рекам, хотя 
« глубоким, но таким узким, что когда прибрежным таль-
никам приходило желание поозорничать, они, чуть-чуть 
наклонявшись, хлестали своими серебристыми листьями 
борта парохода я он еще больше кособочился, словно от 
щекотки. 

У топки — молодой, только что поступивший на паро-
ход матрос Роман Зефиров, которого все сразу же стали 
называть Ромкой. Он черен, как цыган, грузен, несмотря 
на свои двадцать шесть лет, и вертляв, как черт, несмотря 
на свою грузность. 

В рубке сидит совсем еще юный штурвальный Миша 
Ипвтов и, положив на колеса руля мальчишеские загоре-
лые руки, пристально вглядывается в речную даль, где 
Небольшие дощатые пнрамидки-бакены указывают ему до-

^ а 

на рубки. — 

а мостике около штурвального почти всегда стоит 
Капитан Коврижин и контролирует его работу. Вот и сей-
час капитан стоит рядом с Мишей. Это уже пожилой че-
ловек, лет пятидесяти пяти. На нем черный китель с бле-
стящими пуговицами и форменная фуражка с вымпелом 
88 околыше. 

У штурвальной рубки рядом с капитаном сидел сухо-
щавый человек в больших роговых очках — лесовод из 
Томска Георгий Васильевич Ракнтин. Он пристально вгля-
дывался то в правый берег, то в левый, не замечал воды, 
которая отделяла берега один от другого. Капитан, наобо-
рот. смотрел только на воду. Река была освещена солнцем, 
искрилась, играла, словно по ней кто-то разбросал мил-
лионы серебряных осколков. Над водой лениво струился 
наетоенный на хвое воздух. Пароход шел по узкой полосе 
нишду двумя бакенами. Капитан «Двинул мохнатые седые 
брови, приставил ладонь козырьком ко лбу. 

— Смотрите вон туда. Направо,— пригласил он лесо 
•°Да.— Видите, на воде что-то приподнимается светлое? 

Вблизи левого берега действительно что-то приподнн-
сь, светлое, живое. Приподнималось, падало, подними-
вновь. Походило оно на широкое весло ила на бедой 

птицы. 
Это карча, —- бросил штурвальный 

Ом утопла, и вода прыгает через нее. 
Капитан повернулся к лесоводу: 
— Вот река — асе дно ее устлано карчами. Ходишь 

по ней, как по рогатине, того и гляди вспорет живот паро-
ходу. 

Пароход проплыл мимо затонувшей карчи. Левый берег 
сии крутой, обрывистый. Всего лишь несколько дней тому 
назад здесь был обвал, всюду торчали вывороченные кор-
ни. Вершины крепкотельа деревьев уткнулись- и воду, не-
которые захлебнулись, приникли. 

— Беспокойная река, — начал капитан. — Молодая еще, 
ними не может установить себе постоянного русла. Идет 
пароход по одному курсу, а возвращается — русло уже в 
вовои месте, старое забросало песком. 

— Старицы тут кругом она пооставляла,— опять ие 
выДерягал штурвальный, которому почему-то казалось, что 
капитан как-то ие так объясняет. 

Платов уже взялся за лоцманскую карту, чтобы пока-
аать на ней лесоводу старицы, но капитан внушительно 
кивнул ему. и матрос замолчал. 

— Так вот и мечется ата река по тайге Нестеровы в 
сторону: то сделает луку на двадцать километров, то изо-
вьется. как пружина. Никакие лоцманские карты за ней 
ие успевают. Чуть оглянешься, а она уже пробила но-
•о* русло. 

Штурвальный вдруг засмеялся. 
— Ну, что ты? — обернулся к нему капитан. 
— Вы о мучах ему скажите. — посоветовал 

но не стал ждать капитана, начал рассказывать 
По-нашему — лука, по-здешнему, по-чулымскому. __ 
Иной раз так нзогнется река, что напрямик если идти, не 
больше пяти километров, а если ехать по луке — два-
дцать пять. Вот и выходит муча — мучайся лишних два-
дцать километров. — Матрос поглядел на лесовода н, до-
вольный, засмеялся. 

Ракнтин то и дело поправлял очки, молча смотрел на 
обвалившийся берег и мысленно подсчитывал, сколько 
ежегодно гибнет в Причулымье леса только от одних об-
валов: Как настоящий лесовод, он был влюблен в лес. 

— Знаете, что это такое — причульшские леса? — 
Вдруг спросил он. — Это. мои дорогие друзья, не только 
карчи, которыми завалено дно вашей почтенной реки. 
Это и ваш пароход, который вы водите по рекам, и до-
ма, в которых вы живете, и бумага, на которой напеча 
таны ваши любимые книги, шелк, в кбторый вы одевае 
тесь, лекарства, которыми вы лечитесь, воздух, которым 
вы дышите. А в недалеком будущем — вто и дворцы, ко 
торымн мы украсим землю, н рояли, и пианино, — Лесо-
вод стукнул рукой по белой спинке решетчатой скамьи и 
повторил: — Да, рояли и пианино. Лес наш сибирский 
изумительно музыкален. 

Ракнтин окинул бор восхищенными глазами и повторил: 
— Да. на сибирской земле растет музыкальный лес. 

Вня, знаете ли, в дореволюционные времена, еще до пер-
вой мировой войны такой случай. Руссние купцы продали 
в Германию партию товаров. Товары невысокой ценности, 
но они былп упакованы в добротные ящики, изготовлен-
ные из сибирской ели. Отправили купцы товар и успокои-
лись: выгодная сделка. И каково же было их удивление, 
когда через несколько месяцев из Германии от фирмы 
музыкальных инструментов «Юлий Генрих Циммерман» 
приехала целая комиссия из профессоров и инженеров! 
Оказалось, что лес, из которого были изготовлены упако-
вочные ящики, — замечательный резонансный лес. Нем-
цы прибыли в Сибирь, чтобы закупить здесь лес для из-
готовлении музыкальных инструментов. Их повели в тай-
гу. Немцы долго ходили, прислушивались, но лес молчал. 
Они валили деревья, обрабатывали их, но не могли найти 
резонансной древесины. Они ходили по берегам сплавных 
рвк. по лесосекам, по лесным складам. Но сибирские ели 
словно вдруг потеряли свой голос: они молчали. Так и 
уехали немецкие «музыканты», не обнаружив нужной им 
древесины. 

— Интересно! — восхитился Миша. — Похоже на 
сказку. 

— Какая тут, к черту, сказка! — вспылил лесовод. — 
С чего это вдруг запел бы наш лес, когда мы ие знали 
ДМяе, сколько у нас его имелось! В статистических отче 
тдж писали: в Западной Сибирн леса занимают сто мил-
лионов гектаров. Но это ведь приблизительно было под-
считано, на глазок! Мы говорили: Чулымская тайга, Кет-

матрос, 
сам: — 
-муча. 

екая, Парабельская. А какое они занимают пространство? 
Мы знали только начало тайги, а где конец ее — никому 
не было известно. Сибиряки так и говорили: век живи, век 
иди, а тайги не пройдешь. Это знали только перелетные 
птицы. 

— Это точно! — заметил штурвальный. 
Но Ракитин не слышал. Он ходил взад и вперед по ка-

питанскому мостику и, широко жестикулируя и поминут-
но поправляя очки, нападал на кого-то, ного-то уличал за 
невнимание к лесу: 

— Говорят, в Сибирн не растет липа. А в Горной Шо-
рни испокон веков живет огромный светло-зеленый звеня-
щий остров лип. Липами озеленены все города европей-
ской России, а в сибирских насажены одни надоедливые 
тополя. Как же! Ведь в Сибири «не растет липа». Есть 
остряки, ноторые говорят: «В Сибири вообще нет ничего 
липового». 

— Это точно! — снова не выдержал штурвальный н от 
восторга заерзал на своей скамье. 

— Что «точно»? — вдруг рассердился Ракитин. — Да, 
в Сибири все добротное, но липовые головы есть и в Си-
бири. — Он покосился на штурвального: не обиделся ли? 
И, чтобы парень не принял эту реплику на свой счет, лесо-
вод сообщил: — В Омске был профессор, который напи-
сал ни более ни менее докторскую диссертацию о том, что 
в Сибири не может расти дуб. Но пока он писал этот свой 

Савва КОЖЕВНИКОВ 

I СЕВЕР? 
Вея жизнь и 

С«Мы Климровича Ножввик-
коаа теснейшим образам свя-
заны е Сибирью. Сейчас аму 
было бы семьдесят лат. Он на 
дожил и до шестидесяти. 

Датстао и параыа годы юно-
сти Савва Кожевников провал 
на Алтае. Он • И24 году 
вступил в Коммунистическую 
партию. Всю свою жизнь до 
последнего дня активно бо-
ролся за коммунистические 
идеалы. Он был сеирета-
рам райкома комсомола, ре-
дактором окружной газеты, 
главным редактором журнала 
«Сибирские огни», руководи-
телем Ноаосибирсиой писа-
тельской органиаации, собст-
венным корреспондентом 
•Литературной газеты». 

Саааа Кожевников отдавал-
ся с одинаковой страстью и 
общественной деятельности, 
и литературной работа. Один 
из своих очариов он назвал 
•В размах человеческих рун». 
Это определение иаи нельзя 
лучше подходит н самому 
Саава Елизаровичу. Да. он ра-
ботая в полный размах чело 
аечесиих рук! 

Савва Кожевников внес в 
советскую очаркоаую литера-
туру собственный стиль: ис-
черпывающее знание ха ран 
тара или проблемы, о которых 
он писал; накопление инфор-
мации под его пером перехо 
вило а новое качество, транс 
формировалось а художест-
венное видение. 

Одним из самых значитель-
ных и, и сожалению, послед-
ним ирупным произведением 
С. Кожевникова явилась по-
весть «Мы собирали янтарные 
зерна» — о плавании от Крае-
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ноярсна до Диксона на теп-
лохода «Валерий Чкалов». 
В этой повести с новой, на* 
ной-то очень молодой силой 
сконцентрировались все сто-
роны таланта и мастерства 
писателя — точная наблюда-
тельность, динамичность по-
вествования, добрый юмор, 
обширные знания в области 
истории, географии, экономи-
ки. У путевой повести есть 
свои особенности, она. словно 
кинолента, раскрывает перед 
нами пространство в движе-
нии. Перед нашим читатель-
ским взором проходят все но-
вые места, люди и явления. 

Весь благородный писатель-
сиий путь С. Е. Кожевникове 
был посвящен глубокому по-
знанию нашей советской дей-
ствительности, поэзии труда. 

Анатолий НИКУЛЬКОВ 
НОВОСИБИРСК 

злосчастный опус, в том же Омске вырос такой мощный 
дубок, что залюбуешься. 

Капитан сдержанно ухмыльнулся. 

2. 
Большая группа пассажиров, по одежде похожих на хо-

доков,—«чердаки». как их называют на пароходе,—сгру 
дилась на корме около медвежонка Потапа. Потап стоит на 
задних лапах и клянчит конфеты. Когда к нему подходит 
кто-нибудь вплотную, он обхватывает лапами и начинает 
бороться. Силы иногда бывают неравными, особенно ног 
да в борьбу вступает Ромка Зефиров, медвежонка валят 
на пол. Он не обижается, тотчас же встает и начинает бо 
роться снова. На пристанях Потапа выпускают на берег 
Он с наслаждением бегает, отбрасывая свой куцый аад 
лазит по заборам, по деревьям. Но как только парохол 
дает отходной гудок, он со всех ног несется к пароходу 
сталкивая тех. кто стоит на трапе. 

«Чердаки» всю дорогу не отходят от забавного медве 
жонка. 

«Чердаки» — это жители чердынских мест на Урале 
Они славятся как искусные плотники по строительству 
судов. И вот теперь они едут, чтобы основать в сибирской 
тайге, на берегу коричневой реки, судостроительную 
верфь. 

Чердынцы — люди скромные, ие бахвалятся своим ре-
меслом, да н говорят о нем редко. Только порой, когда 
увидят на берегу очень уж хорошую ель, кто-нибудь из них 
скажет: 

из неоконченной 
ПОВЕСТИ 

САВВЫ 

КОЖЕВНИКОВА 

«К СЕВЕРУ 

ОТ ТОМСКА» 

— Добрый шпангоут может получиться из этого де-
ревца. 

Слова о том, что они обучат Потапа корабельному 
делу, тоже не были бахвальством, очень уж полюбился им 
сообразительный медвежонок. По это-то и вывело почему-
то из себя юркого старика Кузьму Вельтикова. Он счи-
тается лучшим плотником в Нарыме и любит говорить: 
«Половина Нарымского края — мок дома. И в карнизе у 
каждого — ласточка. Увидите такой дом — знайте: я ста-
вил!» 

Бельтнков и в самом деле в плотничном искусстве яв-
ляется общепризнанным мастером. Его постройки приез-
жал изучать даже один архитектор н в своей докторской 
диссертации написал, что сибирский плотник Кузьма Бель-
тиков — даровитый наследник древних русских зодчих, 
которые, как известно, были первоклассными мастерами 
и в дереве были так же класснчны, как греки в камне и 
мраморе. 

Дома Вельтикова прочные, красивые, удобные. Моно-
литные, словно скованные из стали, срубы домов он за-
вершает простой тесовой крышей, укрепленной на обыч-
ных бревенчатых слегах, потоках и «курицах». Но все это. 
соединенное без единого гвоздя, выдерживает натиск силь-
нейших сибирских ветров. 

А какие создает наличники, проемы окон, ставни! Он, 
конечно, не знал о классических пропорциях, ничего не 
слышал о золотых сечениях и других премудростях архи-
тектурного дела, но своим природным чутьем, верным гла-
зом создает такие пропорции и в проемах окон, н в налич-
никах, и в ставнях, что ученый архитектор извел десятки 
тетрадей, срисовывая их. 

— Помилуйте,— восхищался архитектор,— да это же 
отвечает самым строгим каноническим требованиям. 
И представьте, единственный его инструмент — топор. 

Но что больше всего восхищало архитектора, это бес-
конечное разнообразие, которое придает своим домам 
Бельтиков. В одном доме он сделает «конек» какой-то фан-
тастической формы, в другом — у верхнего косяка поста-
вит крупный наличник, вырубленный из одного куска де-
рева, и украсит его выемочной резьбой, в третьем — на 
живом теле дерева вырубит какую-нибудь деталь, которая 
сразу придаст дому живое, неповторимое лицо. 

— Что примечательно,— восторгался ученый,— это 
умение Вельтикова изменить что-нибудь только ч\ть-чуть. 
как вдруг дом оживает и приобретает свой самостоятель-
ный характер. Это, поверьте, искусство. 

И вот когда в Нарыме потребовалось набрать плотни-
ков на_ вновь создаваемую верфь, первым делом пригла-
сили Кузьму Вельтикова. На пароход, который должен 
доставить рабочих к Белоярской курье. Бельтиков 
зашел не торопясь, вразвалку. Остановился на трапе, по-
дождал, когда перед ним все расступятся, и, не взглянув 
ни на кого, прошел в салон второго класса 

Там уже сидели чердынцы. Они курили самосад и ле-
ниво переговаривались. 

Чердынцы увидели перед собой обыкновенного сухонь-
кого старика с очками на лбу, с клинообразной седенькой 
бородкой и даже не повели ухом: никто не вскочил, не 
предложил места. Это задело плотника. Он привык к ува-
жению почету. 

Чтобы сразу же дать знать о себе, Бельтиков глазами 
обвел салон и сказал как бы самому себе: 

— Корыто, а не пароход. И кто только такие строит — 
руки бы ему пообрубать. 

— А ты. папаша, можешь построить хоть корыто? — 
с ехидцей спросил его бригадир плотников Тимофей Ка-
занцев. 

— Я, мил человек, дворцы воздвигаю! — гневно крик-
нул Бельтиков и. резко повернувшись, весь красный вы-
шел из салона. 

И вот на палубе он снова столкнулся с чердынцами. 
На этот раз Бельтнков не ушел, а принял бой грудью. 

— Топором этим,—кричал он старческим фальцетом,— 
я что хошь тебе построю. Хошь скрипку! 

— Скрипку) — пренебрежительно хмыкнул Казанцев — 
Знаешь ли ты еще. из какого дерева строить-то ее? Де-
рево. оно каждое свою музыку имеет. Вон стоит ель.— 
Казанцев махнул рукой на берег,—какая в ней СУТЬ? Да 
такая, что корень ее растет углом. Значит, р\би ее и 
смело изготовляй шпангоут или бимсу. 

Бельтнкова обескуражили мудреные слова, и он смол-
чал. 

— А соспы,— продолжал Казанцев,—н корни у них 
У всех одинаковые, н все другое, а вот на суда надо ста-
вить желтую и красную. П ни боже мой, чтобы белую. 
У ней другая музыка — смолистости .маловато. 

В уголках рта Бельтнкова скользнула чуть заметная 
улыбка. Он сделал простоватое лицо и спросил: 

— А береза как? — и приоткрыл рот: интересуюсь, 
дескать, и буду благодарен за разьяснение. 

Ракитин давно уже прислушивался к спору на палубе 
н. когда до его слуха донеслось слово «береза», не вы-
терпел н спустился с капитанского мостика Бельтнкова 
он встречал в Нарыме н, увидев его на палубе, сначала 
не поверил своим глазам. Протер очки. Да, это он, тот 
самый плотник Кузьма Бельтиков, который лет пять тому 
назад построил катер для Нарымскрй сплавной конторы. 

Ракитин устроился на палубе в сторонке и стал при-
слушиваться к спору. 

— А у белой березы какая музыка? — все еще допы-
тывался Бельтнков. 

— Что тебе она далась.' — отбивался Казанцев. 
Бельтиков. не скрывая своего торжества, раскатисто 

рассмеялся. 
— Эх, ты! Да ведь в Сибири, было бы тебе известно, 

произрастает испокон веков эта белая, березовая тайга — 
Плотник поднял кверху указательный палец и, помолчав, 
добавил: — Только вот не находится человек, чтобы ее об-
наружить... 

Ракнтин придвинулся поближе к спорщикам. Сердце его 
учащенно забилось. «Только не находится человек!» Вот 
может, он, Ракнтнн, н будет этим человеком. 

| Ярослав 
СМЕАЯКОВ 

мой
-

ВСТРЕЧИ 
С ЮРИЕМ 
ОЛЕШЕЙ 

Мы публикуем с некоторы-
ми сокращениями заметки 
поэта Ярослава Васильевича 
Смслякова о Юрии Карловиче 
Олеше. об их встречах, бесе-
дах. Они были написаны не-
задолго до смерти поэта. Ду-
мается, эти воспоминания, 
никак не претендующие на 
полноту характеристик, пред-
ставят интерес для читате-
ля. Публикацию подготовила 
Т. Стрещнева. 

Ю' 
к РИЙ КАРЛОВИЧ ОЛЕ-

ША хорошо ко мне 
относился. Это из-

вестно довольно многим пю-
двм. 

Я познакомился с Олешеи 
много позже, чем услыхал о 
нем. Он был, как и Маяков-
ский, моим романтическим 
героем. Мне страстно хоте-
лось быть похожим и на 
Маяковского, и на него. 

Казалось бы, две противо-
положности, взаимно исклю-
чающие друг друга: Маяков-
ский и Олешл. Один, подтя-
нутый, тщательно одетый, 
чисто выбритый, — полпред 
Советской страны за рубе-
жом, и другой — маленький, 
сутулый, в неряшливом пид-
жака. Один — стучавший сво-
ей большой палкой по улице 
имени Горького, и другой — 
ходящий вдоль стен по Твер-
скому бульвару, как бы стес-
няясь окружающих, и чуть ли 
не вдавливающий себя в зти 
стены. 

И вот сейчас, спустя много 
лет после смерти обоих, я 
узнал, что Они очень симпа-
тизировали друг другу. 

Олеша любил метафоры. У 
него, можно сказать, — одни 
метафоры. «Раков не едят, их 
разрушают», «Ты прошумела 
мимо меня, как ветвь, полная 
цветов и листьев», «Велоси-
пед был рога'». Так он пи-
сал. И так он воспринимал 
литературу. Он никогда не го-
ворил, что любит Заболоцко-
го, но уважительно — и све-
тясь от счастья — бросал 
между делом, за столом, на 
ходу строчку позта: «Зве-
рей... рогатые лица...» Все! 
Это было высшей аттестаци-
ей. 

В самом начале тридцатых 
годов большая группа мо-
сковских писателей поехала 
в Донбасс. Основное время 
мы провели в Горловке, сек-
ретарем горкома партии ко-
торой был Вениамин фурер, 
а секретарем горкома ком-
сомола — Володя Горбатов, 
брат писателя Бориса Горба-
това. Мы ежедневно выступа-
ли по два-три раза перед 
рабочими. 

Как ни странно, на зтих ве-
черах наибольшим успехом 
пользовался маленький, не-
складный писатель. Именно 
ему аплодировали больше 
всего, именно его, а вместе 
с ним и меня звали на обеды 
и ужины в одноэтажные до-
мики шахтеров где нас поили 
тминной водкой и давали за-
кусывать жареной рыбой, 
крупно нарезанной колбасой 
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и принесенными на погреба 
солеными кавунами... 

Дважды в моей памяти 
вахтанговский театр саяаан с 
именам Олеши. 

Мягкая снежная зима три-
дцать четвертого года. Толь-
ко что умер друг и родствен-
ник Олеши и мой первый учи-
тель Эдуард Багрицкий. Весь 
зал и вся сцена затянуты 
черным бархатом. Над сто-
лом президиума — огромный 
портрет Багрицкого. Звучит 
его голос, записанный на 
пленку. 

Теперь мы привыкли к то-
му, что в репродукторах и 
динамиках запросто заучат 
голоса умерших людей. А 
тогда зто было чудом: с пу-
стой холодной черной сцены 
на нас повеяло забвением и 
бессмертием. Потом, сидя 
за маленьким столиком, а 
какой-то коричневой лыжной 
курточке, Юрий Карлович 
читал свои воспоминания о 
Багрицком. В том, как он чи-
тал, было что-то клоунское 
(высшего, чаплинского поряд-
ка) и что-то донельзя тра-
гичное. 

А второй раз, незадолго до 
смерти Олеши, мы с женой 
попали в тот же театр на 
премьеру инсценировки 
«Идиота». 

Юрий Карлович сидел в 
третьем ряду, где-то сбоку, 
опять в полуистрепанном пид-
жаке. Я говорю о его одеж-
де не а первый раз лишь по-
тому, что никогда не видел 
его в отутюженном портнов-
ском костюме. Ведь не брал 
же он зти пиджаки с плеча 
меценатов и ие ухитрял-
ся, наверное, нарочито, по-
являться в залах и на банке-
тах а помятом костюме. 

Я не вижу ничего зазорного 
в том, чтобы признаться, что 
до той поры «Идиота» ие чи-
тал. Читал и «Братьев Кара-
мазовых», и «Преступление и 
наказание», и «Записки из 
Мертвого дома», а вот «Идио-
та» не ^итал. 

Инсценировка была очень 
умело и ладно построена и 
целиком соответствовала мо-
ему пониманию Достоевско-
го. В антракте возле буфета 
я увидал Юрия Карловича. 
Он стоял а шумной антракт-
ной толпе, держа а своей 
большой, уже ослабелой ру-
ке чистую и прохладную ру-
ку какой-то девушки в чер-
ном платье. Он поглядел на 
меня доброжелательно и рав-
нодушно. 

Вернувшись домой, я за 
ночь прочитал «Идиота» и 
был радостно удивлен тем, 
что Олеше ие только пере-
сказал Достоевского, но и са-
мостоятельно написал целый 
последний акт абсолютно на 
уровне гения, не отступея от 
его языка, от его идей ни на 
одну букву. 

В начале зтих воспомина-
ний я говорил о привержен-
ности Олеши к метафорам. 
Когда меня взяли в армию, 
накануне Великой Отечест-
венной войны, он раз десять 
повторял мне в лицо: «Ярос-
лав лежит убитый, лицом 
вниз, на чужом картофель-
ном поле». Он так верил а 
метафоры, что страшно уди-
вился, когда мы с ним встре-
тились на улице после войны. 

Незадолго до смерти он 
тоже несколько рез повто-
рил мне одну фразу: «Я уви-
дел себ» отраженным в вит-
рине и сказал: мальчик Юра, 
ты старик, мальчик Юра, ты 
скоро умрешь»... 

Я горжусь тем, что глаза 
его нередко останавливались 
на мне, что он бывал у меня 
а гостях, что я ночевал у не-
го. Как будто отблеск его 
славы в какой-то мере лежит 
на мне. 
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И№рь ШКЛЯРЕВСКИЙ 

I яком заросли траншей. 
I свист и в агор от стрижей. 

I • овраг* заржавели 

I уродливые тени 
иь участвуют в бою — 

I канители 
•ют жизнь мою! 
иым рогаткам поклониться 

> ВСПОМНЮ, ЧТО ЖИ1 

НОВЫЕ СТИХИ 
Я видел, как на дно роки 
висели облаком молоки 
м пламенели плавники 
а свои таинственные сроки. 
Я чувствовал, как теплый ствол 
набухшей влагою осины 
неудержимо • небо шел, 
обсасывая комы шины. 
Я понимал слепую связь 
•НпаЯ идеи ——— — ------ — "Яцои идеи отвлечен ной 
• пыльцой орешника «меной, 
летящей в солнечную грязь. 
Я смутно постигал исток 
•сек иоаостей и потрясений — 
какой-то умерший цветок 

поколений. 
ьчик отъезжал 

школы на телеге, 
торжествовал 

•оке! 
мук 

благодарно вспомню, что живу. был звуку атому подвластен 
I раеиодушью к сердцу не пробиться, А Я ему подвластен был. 
М ие пробились вороги а Москву! Он ив с воеЙ грядущей дали 

I, как росла трма, — 
подымала! 

что земля шептала 

, — • 
был аауку " ' 
А Я ему гш 
Он ив своей грядущей дали 
аа мною пристально сладил — 
гл |м май оошмб смяли! в имей ПВ^ е'" 

Кш рммахкулмь: 

Как разбежалась синева! 
Клокочет Днепр на огороде! 
Опять затоплены леса, 
овраги, старые плотины, 
поля, обочины, низины — 
сошли на землю небеса! 
Опять измученные птицы 
торопятся занять бойницы 
на старой городской стене, 
вчера опять приснились мне 
любимые друзья по школе, 
отец и мать... И водополье... 
Спламма рыхлый мм река, 
бурлили грозные воронки, 
и наш учитель • плоскодонке, 
ослепший от " 

крыл.цу, 
Я » | 

причалить к 

и • светлый кмсс войти с лесами, 
и вдохновенно повторшц 
что надо родину любить 
всегда о открытыми глазами. 

Весенний дым 
Вдруг я замов а 
посреди среднерусской весны 
я невольно подумал, что а прошлом 

Все, что было так жадно любимо, 
лишь на миг возвратил мнв вчера 
сладкий запах весеннего дыма 
на размытом обрыве Днепра... 
В поле жгли прошлогодние листья, 
и работа притихла на миг, 
словно смысл самого бескорыстья 
каждый в это мгновенье постиг. 
Жизнь!.. Я сослепу ее в не приемлю, 
но, как дым от листвы и ветвей, 
я люблю зту влажную землю 
той любовью, что жизни длинней! 
И, ослепший от радужной грязи, 
покидаю родной городок... 
Нет на свете надежнее связи, 
чем летящий весенний дымок! 

В десяти верстах от Могилева 
бабы колотили лен 
и кормили аиста больного. 
Исхудал и об вскрыл ел он. 

Под кустом таился — белый, слабый, 
посмотрел в глаза... 
Молоко ему носили бабы. 
Ночью поднялась гроза. 

Понесла больную птицу с кручи, 
ударяя о стволы берез, 
и цеплялся крик ее тягучий 
за жнивье, за высохший рогоа... 

Утром бабы аиста искали, 
-рустно зхо шастало вдали, 
пебеса холодные молчали, 

Если б жизни горестные клики 
встретились однажды в небесах, 
ураган поднялся бы великий 
и планеты закружил, как прах! 

Но бездонно небо над полями, 
никого не слушает оно, 
что случилось и случится с нами — 
этой гулком прорве все равно! 

Что я перед вечной глухотою? 
Ночь темна, но где-то далеко, 
пролитое вечной добротою, 
под кустом белеет молоко... 

Раздумье 
I 

Ревут турбины — мечется трава!.. 
Утиное крыло и хвост форели. 
Огонь и гром, дюраль и синева — 
мы все т>ивыкнуть к атому успели. 
Но, улыбаясь, на какой-то миг, 
в каком-то ледяном водовороте 
ты вдруг отвык, ты вздрогнул и отвык 
и громче веек смеешься в самолете, 
одновременно жалок и велик! 
И вновь земля — туманы, сенокос... 
Надежная иллюзия оплота. 
Дрожащий блеск мелькнувшего болоте 
и скопище расшатанных берез... 
Потом леса, каналы и долины, 
и вдруг ты вспомнил, что Земля летит 
и нет пока надежнее машины, 
но дальновидный разум твой не спит. 
Он пренебрег заветной тишиной, 
ои валит лев и запружает реки, 

Он говорит с измученной Землей: 
— Ты на века, однако не навеки! 
И если ты однажды подведешь, 
я не хочу исчезнуть безвозвратно. 
И говорит ему Земля невнятно: 
— А если ты другую не найдешь? 

II 

А если раньше, чем найдешь другую, 
ты изведешь и атот лес, и луг? 
Уже узнали пленку нефтяную 
и Крайний Север, и полярный Юг.,. 
— Земля, ты помнишь, грозная река 
кружила сельских мальчиков на льдине? 
Багры хватали, сторожа будили... 
Трещали лодок черные бока... 
Сверкали льды, как мертвые планеты. 
Лавируя, мы выгребли к живой. 
Мы всех спасли. Я видал с кручи згой — 
там были Пушкин, Лермонтов, Толстой... 
Там синеглазый мальчик, как Есенин, 
таил в кармане пареную рожь... 
Земля моя, ты льдиною весенней 
в водоворотах вечности плывешь! 
Коль суждено твоим любимым детям 
преодолеть немыслимый предел, 
они уже обязаны бессмертьем 
тому, кто молча в космосе сгорел. 
Я тороплюсь! Да, этот путь опасен, 
и, может быть, звезды надежной нет, 
но разум есть!.. И у него в запасе 
всего лишь только миллионы лет. 
Взлетит большой, тяжелый самолет, 
как будто смерч пройдет по краю луга, 
но сердце окрыленное поймет. 
что и железо стало легче пуха! 



о ИСКУССТВО 
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АКТЕР, — сказал 
Юрий Владими-
рович, —- про-

фессия общественная. Ак-
тер всегда борец. Играя 
ш экране роль Балбе-
са, я выступаю против 
балбесов, изображая пья-
ниц. я выступаю против 
пьянства, исполняя роль 
Глазычева в фильме «Ко 
мне, Мухтар!», я ратую за 
таких, как мой герой, лю-
дей: добрых, отзывчивых, 
благородных. Ведь даже 

I работая над образом Иорда-
нова в фильме «Когда де-
ревья были большими» (эту 
роль особенно люблю), я и 
в нем находил милые мне 
.черты.,. В каждом человеке 
нужно стараться искать хо-
рошее, не правда ли? 

Стремиться к тому, что-
бы кайсдая твоя роль стала 
общественным явлением, 
чтобы она не просто раз-

| влекала, веселила, но дава-
ла пищу уму, стараться, что-
бы созданные тобой образы 
влияли, если хотите, на 

I жизнь людей. Но. по-моему, 
это азбучные истины. Лич-
но я не разделяю себя на 
актера Никулина и на чело-
века Никулина. 

Чего я хочу? Больше ра-
дости в жизни. У нас в 

но, хотя и ставил картину 
талантливый режиссер Ро-
лан Быков. Как-то простил 
я себе неполную отдачу в 
хорошей картине «Точка, 
точка, запятая...», где я был 
скорее для «украшения» 
(если говорить откровенно), 
чем для дел% пусть не оби-
жается постановщик, мой 
друг, очень способный ре-
жиссер Александр Митта. 
Но вот неудача в «Стари-
ках-разбойниках»... Она ме-

к ] 
и СМЕХ; 
и СЛЕЗЫ; 
И ЛЮБОВЬ!.. 

стране есть все основания 
для того, чтобы укреплялся 
у людей оптимистический 
настрой. Этой задаче при-
звано служить все наше ис-
кусство. И артисты цирка, 
выходя на манеж, заражают 
публику бодростью, опти-
мизмом, радостью. Так ста-
раются работать лучшие на-
ши мастера — замечатель-
ный Карандаш, мягкий и 
добрый Вяткии, лиричный 
Николаев, остроумные Рот-
ман и Маковский и многие 
другие. Талантливым и пока 
во многом непревзойденным 
мастером был Леонид Енгн-
баров, к сожалению, рано 
ушедший из жизни. 

Мне недавно прислал 
Письмо Карандаш (он га-
стролировал далеко от Мо-
сквы). Каждая строчка это-
го письма — забота о на-
шем общем деле, раждая 
строчка письма (а у Каран-
даша я учился, и адя меня 
он непререкаемый автори-
тету — раздумье: каким 
становится ваше искусство 
цирка? 

Мы клоуны. Мы — та-
кова профессия —• обязаны 
создавать людям хорошее 
настроение. Получил у нас 
зритель заряд бодрости — 
выполнена задача. Получил 
эмоциональную разрядку 
— мы довольны. Человек, 
сегодняшний наш зритель, 
завтра <Г хорошим настрое-
нием начнет работать. Зна-
чит, наша миссия цыполне-
на. 

Как-то мой любимый 
артист АрЯадий Исаакович 
Райкян сказал, Ч"го он очень 
хотел бы, чтобы вместо ре-
цензии на тот или другой 
его спектакль появилась 
статья в газете о преодоле-
нии тех недостатков, кото-
рые он'высмеивает на под-
мостках. Я присрединяюсв 
к его словам. 

.Часто спраттев&ют о пла-
нах Никулина -г* артиста 
кино. Увы. два года я не 
был на съемочной пло-
щадке. Как 'быстро Летит 
время! Последний раз я 
снимался в «Телеграмме», 
в фильме «Точка, точка, 
запятая...» и в картине 
«Старики-разбойникио... Ни 
одна из этих сыгранных ро-
лей не принесла мне удов-
летворения. Ну, хорошо, го-
ворил- я сам сабе, в «Теле-
грамме» лишь эпизод, не 
получилось у меня интерес-

кое-что в роли удалось, все 

лемы комедийного фильма 
надо начинать со сцеЩрия. 
Не хватает сценариев хо-
роших, остроумных. Ориги-
нальных. Хотя, конечно, не 
только в сценариях рело. 
Важны при создании кино-
комедий, как, впрочем, и 
вообще фильмов, три ком-
понента — сценарист, ре-
жиссер, актер. Если один 
из трех компонентов не сра-
ботает — фильм загублен. 
Но мало, к сожалению, ре-
жиссеров любящих, пони-
мающих, способных на ки-

Юрий 
НИКУЛИН 

Юрий Н И К У Л И Н , артист, 
сыгравший боле* двадцати 
пяти ролей а кино, четверть 
вена в ы с т у п а ю щ и й «сегодня 
и ежедневно» на арене (он 
работал и в маленьких лет-
них ц и р к а х «Шапито», и в но-
в ы х прекрасных ц и р к о в ы х 
зданиях, построенных за по-
следние годы в нашей стране, 
на манежах Москвы. Лондо-
на, Парижа. Берлина, Брюс-
селя). Недавно удостоен по-
четного звания народного 
артиста СССР. Иорреспондент 
«ПГ» Вл. ЛИНОВ попро-
сил Ю. Н и к у л и н а поделиться 
с читателями своими раз-
мышлениями о месте актера 
в современной жизни. 

ня огорчила надолго. Я во-
обще, должен сознаться, 
скверно переживаю неуда-
чи. Когда я пробовался на 
роль следователя Мячнко-
ва в «Стариках-разбойни-
ках», то мне виделась ко-
медия лирическая, того ти-
па, где плачут не только 
от смеха... Этого не полу-
чилось... 

И я себе сказал — под-
ходи требовательнее к ро-
лям. к сценариям... Я вам 
сейчас назову несколько 
комедий, записывайте: 
«Ход конем», «Жених без 
диплома». «Штрафной 
удар», «Канн XVIII», «По-
недельник — день тяже-
лый», «Конец света», «Ко-
ролева бензоколонки», 
«Ехали мы ехали». «При-
ходите завтра». «И в шут-
ку и всерьез», «Яблоко 
раздора», «Черемушки»... 
Сколько их, дюжина? Вы 
их помните? Нет? И я не 
помню. А ведь вниматель-
нейшим образом читал сце-
нарии. Мне предлагали в 
них сниматься. И я отказал-
ся. И теперь, после их вы-
хода на экран, могу ска-
зать: правильно сделал. Но 
актеру иногда сложно ре-
шить — выйдет У него 
роль или нет. Моя кинобио-
графия началась со сред-
него фильма «Девушка с 
гитарой», снятого в 1958 го-
ду. Там я играл эпизода-

- ческую роль странного пи-
ротехника (мой папа вообще 
считал, что это моя лучшая 
работа). Я-то лично больше 
люблю Глазычева («Ко 
мне, Мухтар!»). Йорданов* 
(«Когда деревья были боль-
шими») и Балбеса.' •Но/имен» 
ло после"«ДевуЦ1ки с гита-
рой» я п о н я л д а ж с есля 

иокомедийные муки творче-
ства. Мало. 

Я вспоминаю о новелле 
«Влип» из «Большого фи-
тиля». Удачно лп я в пей 
снялся, судить не мне. Но 
вот характерна сама исто-
рия появления новеллы. 

Сценарий принесли на 
киностудию. Там прочли 
и сказали: «Не годится, 
главный герой — жулик. 
Идею принимаем, халтур-
щиков разоблачать нужно, 
но не устами жулика». Ав-
торы отнесли сценарий на 
телевидение. Тот же ответ. 
И лишь много лет спустя 
пробивная сила создателей 
«Большого фитиля» помог-
ла сценарию увидеть свет. 
И знаете, никто из настоя-
щих строителей не обидел-
ся А вот халтурщики, не-
добросовестные люди увиде-
ли себя в неприглядном ви-
де. Но не эту ли задачу и 
раньше ставили перед со-
бой авторы

-

* 
В свое время иа «Мос-

фильме» создали под руко-
водством И. Пырьева коме-
дийное объединение. При-
глашались писатели, акте-
ры. режиссеры, композито-
ры, и шел подлинно творче-
ский разговор о комедии. 
Именно тогда начинали Ря-
занов. Чулюкнн, Гайдай, 
нменно тогда и я. скромно 
сидевший на «комедийных 
заседаниях», вступал в ки-
нокомедию как актер. Сей-
час традицию вспомнили, 
создана на «Мосфильме» 
специальная мастерская ко-
медийного фильма под ру-
ководством Г, Данелия, Э. 

Рязанова и Л. Гайдая. Уда-
чи им!.. 

А актеры! Почаще надо 
вспоминсть и о них... Од-
нажды прекраснейшая акт-
риса Фаина Григорьевна 
Раневская сказала: «Снять-
ел в плохой картине — все 
равно что плюнуть в веч-
ность». Верно. Но. к со-
жалению, актеры пропа-
дают в вечности и не сни-
маясь вообще. Раневская, 
Федорова, Пельтцер. Юр-
скнй, Румянцева. Ильин-
ский. Жаров, Мартинсон, 
Гарин, Вицин, Быков, Фи-
липпов. Пуговкнн, Анофри-
ев. Белов. Крамаров. Ев-
стигнеев, Папанов. Дросева., 
Плятт. Этуш. Моргунов,! 
Яковлев. Миронов и многие, 
многие другие, для которых 
(я постоянно об этом гово-
рю) стоит писать специаль-
ные сценарии. 

— Зрители часто спрашива-
ют: будет я н вновь тройка 
Трус, ВывалыА и Балбес на 
ж р а н а ? А вот режиссер Лео-
нид Гайдай в интервью по ра-
дио сказал, что он больше и 
тройне не возвратится. 

— Лично я (а насколько 
мне известно, Вицин с Мор-
гуновым со мной согласны) 
за то. чтобы тройка появи-
лась на экране. Но, во-пер-
вых. кто напишет сцена-
рий, во-вторых, кто осуще-
ствит постановку? 

Зрители действительно 
пишут письма. Одни хотят, 
чтобы тройка занялась охо-
той. другие предлагают нам 
поехать в деревню, выдавая 
себя за съемочную группу, 
которая ищет красивых де-
вушек. Или чтобы трое про-
хвостов — Трус, Бывалый 
и Балбес — организовали 
халтурную концертную 
бригаду, которая ездила бы 
по стране и показывала 
свое «искусство». Быва-
лый налаживает рекламу. 
Трус показывает фокусы. 
Балбес выступает в роли 
дрессировщика с собакой, 
которая, само собой разу-
меется. ничего делать не 
умеет, и Балбес все делает 
за нее сам... 

Повторяю, я бы снялся в 
роли Балбеса, только чтобы 
была интересная история. 

— С к а ж и т е , пожалуйста, а 
в какой еще роли в ы хотели 
б ы сняться? 

— В хорошей. Позволяю-
щей мне не только исполь-
зовать известное, нажитое, 
но и отыскать что-то новое. 
С удовольствием снялся бы 
в трагикомической роли, по-
пробовал бы и в серьезной, 
драматической... Ведь от 
нового поиска в искусстве 
испытываешь особое чувст-
во радости, если хотите, 
счастье. 

— Юрий Владимирович, го-
ворит, в ы начали Писать кни-
г у -

—г Я действительно рабо-
таю над книгой, предназна-
ченной для журнала «Моло-
дая гвардия», под услов-
ным названием «Почти 
серьезно...» (если бы кто-
нибудь придумал лучшее 
название для книги, вот 
спасибо я бы сказал). 
Но работы еще предстоит 
немало. Легче сняться в 
трех фильмах и ежедневно 
выступать на манеже, чем 
написать одну книгу. Каза-
лось бы, я все о себе знаю, 
а как рассказать, чтобы 
было интересно другим, как 
сделать, чтобы рассказ об 
обычном человеке Юрии 
Никулине стал нужным, до-
рогим. а может быть, п чем-
то и полезным для других, 
мечтающих о тяжком, но 
радостном труде артиста? 

Вот ведь какая штука 
жизнь — решил одну про-
блему. появится другая... 
А вообще-то мне и жизни 
повезло. У меня хорошая 
семья. У меня любимая ра-
бота. У меня много настоя-
щих товарищей. Я испыты-
ваю радость от хорошей пес-
ни, от хорошего фильма, от 
приятного вечера в кругу 
друзей. Мне удалось осу-
ществить многие мечты. . 
Конечно, я счастлив. И все-
таки... Хочется, чтобы было 
еще лучше, чтобы появн 
лась новая интересная 
Р° ль. И не одна. 

ВО МНОГИХ театрах 
нашей страны идут 
сейчас пьесы на те-

му «человек и закон». Изу-
чение причин, в силу кото-
рых сегодня популярен 
именно такой аспект нрав-
ственной проблематики, 
оставим социологам. Моя 
же задача заключается не 
столько в том, чтобы при-
бавить к факту еще факт, 
рассказать о спектаклях в 
Баку и Тбилиси, сколько в 
том. чтобы попытаться об-
рисовать некоторые законо-
мерности в драматургиче-
ской и режиссерской разра-
ботке темы. В этом плане 
трн спектакля, которые я 
видел в Баку и Тбилиси, 
представляются интересны-
ми. 

Общеизвестно, что театр 
— трибуна своего времени. 
Жнзнь многообразна и дик-
тует театру обилие жан-
ров. стилей, тем. выделяя, 
однако, из них то одно, то 
другое как наиболее инте-
ресное, актуальное. И каж-
дый театр не может не 
откликнуться на те или 
иные «заявки» времени, 
если ие хочет остаться без 
заинтересованного в нем 
зрителя, с пустым залом. 

А сегодня, как мы знаем, 
зрителя чрезвычайно инте-
ресуют «правовые» кон-
фликты и ситуации, обла-
дающие нравственным заря-
дом высокого напряжения, 
даже если произведение 
создано отнюдь не по зако-
нам детектива. Не состав-
ляют тут исключения бакин-
ские и тбилисские зрители. 
Ведь ни одна из пьес, иду-
щих там я трактующих по-
добный конфликт, не содер-
жит в намека на увлека-
тельную интригу. 'Даже рас-
следование, ведомое мили-
цией в пьесе Иырана Касу-
мова «Начало скажи» (идет 
на сцене Азербайджанского 
драматического театра), 
протекает, можно сказать, 
«за кулисами». Впрочем, 
если бы автора пьесы инте-
ресовал жанр детектива, то 
он наверняка не ограничил-
ся бы всего тремя дей-
ствующими лицами — два 
сотрудника милиции и 
молодая женщина, бух-
галтер большой бензоза-
правочной станции, где 
и совершено уголовное 
преступление (похищение 
и продажа бензина «нале-
во»). 

Видимо. Нмран Касумов 
решил показать своих ге-
роев. говоря языком кино, 
иа «крупных планах». Не в 
интриге, не в расследовании 
(кстати, довольно хитро-
умного преступления), не в 
поведении преступников 
интерес пьевЫ. Здесь Перед 
нами две. дамрные судьбы 
и. как результат, два не-
схожих миросознання: мо-
лодой красивой женщины, 
«королевы бензоколонки». 

• ставшей в некотором роде 
•* соучастницей преступления, 
Н н тоже молодого красивого 
^ старшего лейтенанта. Си-

туация такова, что следова-
тель и преступница нерав-
нодушны друг к другу. Уж 

!

 сколько раз внушали миру, 
что нет любви «с первого 
взгляда», а она все-таки 

» вновь вмешивается в драма-
' тургию! Не менее, но и не 

более, ибо любовь офицера 
„ милиции не в силах спасти 

женщину от судебного при-
» говора, коль уж на ней 
| есть определенная доля 

вины. 
Но спасать и не надо. 

щ Ибо пьеса эта не о наказа-
нии за преступление. Речь 
идет о пробуждении совести. 

. Судьба следователя склады-
«' вается легко и удачливо, в 
I капитаны его производят 
| любящие начальники до-
$ срочно — и до срока фор-

мально служебного, н. к со-
$ жалению, до того срока, ко-

гда звание будет отвечать 
его профессиональной зре-
лости. Но парень сердечен, 
честен — что еще надо? И 
все-таки решающим обстоя-
тельством оказывается то, 
что сердце его загорелось 

• любовью к этой женщине— 
- мздрдои. ио,с у*се изломан-

но» судьбой. Ей лишь пона-
чалу жизнь улыбалась, и ве-
рилось, что успех не обма-
нет. У нее был прекрасный 
голос. Будущее казалось 
блестящим. На жнзнь в ка-
честве «звезды» девушка 
была, говоря современным 
языком, буквально запро-
граммирована. 

Но дебют не состоялся. 
Случилась беда, голос про-
пал. судьба круто измени-
лась. В таком состоянии 
иной человек готов на са-
мые отчаянные шаги, лишь 
бы сохранить хотя бы от-
блеск своей прежней славы! 
Тут легко пасть столь же 
низко, сколь высоким был 
взлет раньше. Начнется ли 
жизнь вторая — вот в чем 
вопрос! 

В пьесе Касумова не ка-
питан, этот малоопытный 
еще кандидат в Мэгре.'а 
сама женщина — бухгалтер 
бензозаправочной станции 
открыла в конйе концов 
ловкую механику преступ-
ления. Для чего? Ведь дело 

Г. митин 

ред людьми? Пьеса Хуха-
швили как будто нарочито 
нолярна пьесе Касумова. 
Здесь все «наоборот». К со-
жалению. это справедливо 
и в отношении качества 
драматургии: в «Судье» 
больше от прозаического по-
вествования, чем от дина-
мики драмы. Играть эту 
«судьбу в разговорах», ко-
нечно, трудно. Тем более 
что и сама судьба судьи, 
чрезвычайно длинная и 
сложная, пожалуй, не очень 
сценична. Замысел же Ху-
хашвили и глубок, и по 
сути драматичен: справед-
ливость своих выводов 
судья проверяет первым, 
революционным товарище-
ством: сумел ли он удер-
жаться

 н а т

° й высоте? 
Однако пьеса чересчур хо-
лодна, и спектакль, идущий 
в красивой, но мрачной де-
корации, не повысил ее 
температуру. В Итоге — 
полупусто^ зал. 

А вот на спектакль дру-
гого тбилисского театра 

сонажей. ужасался вспыш-
кам человеческой скорби, а 
потом, после спектакля, 
сказал мне: «А все же за-
чем надо было показывать 
эти преступные элементы. 
на сцене театра?»' Не 'Хо-
телось бы ссылаться иа 
классические примеры ли-
тературы. Но нельзя бы-
ло не ответить, что театр 
показал нам не «элемен-
ты», а... людей. 

Думбадзе в этой своей 
работе представляется и 
верным себе, и в чем-то со-
всем новым. Не случайно 
здесь и юмор острее, и дра-
матизм сильнее, чем во мно-
гих прежних его произведе-
ниях. Писатель выясняет 
прежде всего отношения ие 
между человеком и зако-
ном, но между человеком

(
и 

человеком. 
В «смешной драме» Дум-

бадзе сюжетом сталс нечто 
вроде саморасследования, 
учиненного еще до суда са-
мими обитателями камеры. 
Их ждет суд, но,, не дожи-
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ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ 

Сцена из спекта)ыя Театра имени Ш. Руставели по пьесе И. Думбадзе (Обвинительное. 
заключение» 

уже подлежало «закры-
тию». а теперь его вновь 
поднимут н ее же будут 
судить. Пусть! Зато теперь 
— с чистой совестью пе-
ред законом! — она до-
стойна своей любви. 

Чистая совесть! Маги-
ческие слова, как рез-
ко противопоставлены они 
усмешке скептиков, ухмыл-
ке циников! А впрочем, 
много ли сейчас, в век ра-
ционального поведения, ис-
тинных ромавтцко»? Если 
судить по популярным пес-
ням, то как рая много, и 
кто знает, возможно, песни 
правы. Во всяком случае, 
заслуживает внимания, что 
режиссер Тофик Кязимов 
предложил актерам играть 
без нажима, подчеркнуто 
«документально», зато ху-
дожнику режиссер позволил 
(а может быть, подсказал?) 
условное оформление, ко-
торое трудно описать сло-
вами. но впечатление такое, 
будто вся сцена — как лег-
кая и красивая, широко 
взмахнувшая крыльями, ог-
ромная (тоже «крупным 
планом»!) бабочка. Как 
фантастическая мечта об 
.удивительном мире, прек-
расном чувстве... 

Чистая совесть человека 
— это лейтйотив и пье-
сы Георгия Хухашвилн 
«Судья», поставленной в 
тбилисском Театре имени 
Марджанишвили. Кажется, 
автор взял самый «общий 
план», какой только возмо 
жен на сцене: вся жизнь 
героя, ставшего судьей еще 
в годы революции, у кото-
рого сегодня белая от седи-
ны голова и, думается, ис-
пытавшее много горьких по-
трясений сердце. Это испы-
тания особого рода: перед 
нами не ответчик, но жрец 
закона. Вопрос, поставлен-
ный перед героем, можно 
сформулировать так: чиста 
ли твоя совесть, судья, пе-

ЦИРК, КИНО, КНИГА — ТРИ сНИТА.. НА СПЕКТАКЛЯХ 

(имени Ш. Руставели) по 
пьесе Нодара Думбадзе 
«Обвинительное заключе-
ние» попасть было очень 
непросто. У театрального 
подъезда — толпа жажду-
щих лишнего билетика. 
(Кстати, мне говорили, что 
эта пьеса и на сцене теат-
ра города металлургов, Ру-
стави. пользуется столь же 
большим успехом.) Словом, 
и пьеса, и спектакль — не 
просто одна из последних 
премьер в Тбилиси, но са-
мый настоящий «гвоздь». 

У Думбадзе нет ни круп-
ных, ни общих планов. Пе-
ред нами «комната», в кото-
рой на протяжении трех 
частей действуют, если в 
данном случае можно так 
сказать, около десятка при-
мерно равноценных персо-
нажей. хотя есть один, кото-
рого. может быть, и не за 
что называть героем, а хо-
чется. Молодой парень, ни-
чем не виноватый перед за-
коном, по злому навету по-
пал в эту комнату с полатя-
ми. с дверью, в которой 
есть небольшое зарешечен-
ное окошко, с разнохарак-
терными обитателями этой 
комнаты — от мелких жули-
ков до рецидивистов. Итак, 
опять драма? Да. но какая 
то странная: все трн части 
спектакля ндут под почти 
не прекращающийся хохот 
зрительного зала. Выхо-
дит, комедия? Да. но. ра-
зумеется. жильцам каме-
ры предварительного за-
ключения вовсе не весе-
ло: кусочек улицы, кото-
рую они вндят через ма-
ленькое окно, мы, зрнте 
ли, «видим» только через 
их острую ностальгию. Вот 
на чем «крутится» эта пье-
са, которую, вероятно, мож-
но назвать смешной дра-
мой. А как иначе? 

Сидел рядом со мной 
профессор, приехавший не-
надолго в родной город от-
куда-то из Белоруссии, явно 
наслаждался талантливой 
игрой актеров, динамичной 
режиссурой, улыбался соле-
ным н тонким шуткам пер-

даясь суда, онн пытают-
ся сами разобраться в 
себе через свои деяния. 
Для этого им нужен че-
ловек с чисто* сове-
стью. И эту нравствен-
ную (не юридическую) 
точку опоры, или точку от-
счета. они находят в том са-
мом молодом парне. С каж-
дой частью пьесы напряже-
ние «самосуда» нараста-
ет. Но и комизм долго 
не исчезает. Комическое 
здесь — от неуклюжести, 
неумелости обращения этих 
столь разных людей с та-
ким для многих на них не 
привычным критерием жиз-
ни, как совесть. 

Есть старая сказка о че-
ловеке. потерявшем стою 
тень. Думбадзе написал пье-
су о людях, потерявших со-
весть и тоскующих по 
совести так же, как если бы 
они потеряли большой мир 
и тоскуют по нему. 

Но разве пьеса касается 
только тех, кто действует 
на сцене? 

Не спорю, приятнее «уви-
деть себя» в Гамлете, чем 
в Макбете, а,уж тем более 
— в персонажах пьесы Дум-
бадзе. Не спорю. Но пьеса 
«Обвинительное заключе 
нне» заставляет задумать 
ся нас. сидящих в зритель-
ном зале. Поэтому смеемся 
мы где-то и над самими со-
бой И уходим из театра по 
тревоженные, потому что 
спектакль обострил нашу 
нравственную требователь-
ность к самим себе. Обост-
рил в нас чувство ответст-
венности. 

...Трн спектакля, одна те-
ма — «человек и закон». 
Гак кажется с первого 
взгляда. А если подумать, 
то тема иная: сила совести 
Нашей. Нынешней. Совет-
ской! Иные слова тут не 
подходят, не следует пря 
таться ни за «вечные», нн 
за «мировые» проблемы. И 
прекрасно, что наша драма 
тургия широким фронтом 
воюет за Человека с боль-
шой буквы. 

БАКУ-ТБИЛИСИ- МОСКВА 
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«СОКРОВИЩА ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА» 
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СВШИИЕ С ЗОЛОТОЙ МАСКОЙ 
ФОТО Л. МИСИКВИЧА 

вероятно. не сегодня-завтра не а ы е ш м у «Со 
кровища гробница» Т у т * к « | Я в к | » приляг четверть 
•мяяиоинмй посетитель.. 

Пятьдесят всемирно известным. миогонретно 
« т я г ян мы* »ис пои етов Но подробные меня 
г рафии, цветные нниоиадры. слайды ия могут пе-
редать впечатления непосредственной встречи 

Мое г яо яремеии: музей ня Вояхоиие — «Долине 
царей* ия берегу Миля. Москвичи И гости столицы 
сегодня слоено бы переоотирыеятели, мам архео-
лог Гояар* Мартяр. в памятный дань 1*22 голо пар 
аым яо шедший а ату гробницу фараона. Чувства, 
что владели тогда им, особой и о понятны нам се-
годня Радостям удивление. восхищение древним 
искусством и еще какое-то удиаиталяиоя оидущя-
ния — ня просто отдаленности прошлого (вся* 
токи тридцать чятыро ояиа1), ив иной цмямяюяции 
много общества, иного обрааа мышления. Воамож 
ио, нечто подобное испытают люди, ног да 
нибудь аглядявшися • творения деления н е й 
мы* миров... 

Золото, бронза, слоновая мостя, смальта, обси-
диаи, полупрозрачный светящийся алебастр во-
плотили талант, адоамовение, гнгаитеммй труд 
неизвестных нам, но выдающихся египвтеми* 
мастеров. Ик рунами созданы шедевры — цврвини 
скипетр, драгоценные унрашення... Смулялтуры.. 
Ваза • амурном обрамлении из дмлмй м цветов 
папируса. Ларцы с иннрустацней. Предметы выта 
фараона — кресло, енлвднои табурет, момод, иг-
ральная доена. Плеть — один из мивгвзивчитвль-
ных символов царсной власти... И гордость, Куль-
минация всей молленцми вгипвтемогв муЬвл в 
Каире — золотая маема Тутанхамона. 

Кам хорошо, что атв Древнее исмусстое могут 
сегодня уомдеть свТмм т ы с я ч советсммх людей... 

а 
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ЛЯН Ш М й ц ш а *Лр-
[хипелаг Гулаг». Этому со-
мнению буржуазная пропа-
1 ганда придает особое значе-
ние. «Архипелаг Гулаг», — 
' у в я н е т английский ежепе-
ЯНЬяин «Обсервер», — 
Качевоя произведение 

«а персона-
. идея яти 
>* «ОТКРЫ-

ЫКАНУНЕ СОБЫТИЯ 

•т в ожидании визита Генараль-
семротарв ЦК КПСС Л. И. Брежнева, 

рассматривается на остров* Сво-
иоевв двмоистрацив сердечной 

объединяющей советский и кубин-
народа!. Ом приобретает и большое 

международное а качение, если учитывать, 
•ОД Я. И. Брежнев посетит Кубу а обета. 
ЧИЖ происдодащи! а мире знамена-
та вами» перемен, в обстановке раарвдкм 
напряженности, успехов социализма, деле 

И национального освобождении. Со-

ветский н кубинский народы, асе их сорат 
ники а общей борьб*, асе их зарубежные 
друзьа подчеркивают в зги дин, что пред 
стоящий визит Геи*р*льиого секретаре 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева на Кубу станем 
знаменательным событием а жизни асегс 
социелнстичесиого содружества, в истори» 
междуиеродиых отношений. 

На снимках: набережная в Гаване (фото 
М. Альперта — АПН); в кубинский порч 
прибыло очередное советское судно (фотг 
Л. Шерстекииковл). 

Представить Чарльза Йоста 
читателям легко. Бывший 
представитель С Ш А при ООН. 
Публицист, регулярно высту-
пающий с изложением свои» 
взглядов на американскую 
внешнюю политику и подчер-
кивающий важность тех сдви-
гов на мировой арене, кото-
рые сделали возможным по-
ворот от «холодной войны» к 
ослаблению напряженности. 
Тем любопытнее небольшая 
статья, опубликованная им в 
первые дни яняаря я бостон-
ской гязате «Крисчен свйанс 
монитор» под заголовком 
•Решения для американцев». 

Рассмотрим и прокоммен-
тируем их. 

1. Ч. Йост: «Забудьте, что 
мы первые... если быть пер-
выми означает то, что слиш-
ком часто означало за по-
следние годы, то есть быть 
самыми могущественными и 
евмыми агрессивными в воен-
ном отношении во многие 
районах земного шара». 

Это, бесспорно, голос сто-
ронника реалистического 
курсе яф внешней политике. 
Тот, кто исповедует подоб-
ный реализм, принимает а 
расчет, насколько сильно из-
менилесь политическая атмо-
сфера планеты за последние 
годы. Вьетнамская война по-
служила суровым уроком. 
Общественность против во-
влечения США а новые воен-
ные евантюры а других райо-
нах земного шара. Таков от-
ает тем, кто полагает, будто 
«миссия Америки» несовме-
стима с разрядкой напряжен-
ности. 

2. Отношения США с За-
падной Европой. Ч. Йост; 
«Консультироваться с союз-

никами — значит слушать их, 
а не улыбаться любезно, а 
потом отворачиваться». 

Это, пожалуй, самый труд-
новыполнимый рацепт. Как 
примирить такие «благород-
ные намерения» с ведущейся 
уже многие годы торговой 
войной, валютно-финансоаым 
хаосом и знаргетическим 
кризисом а западном мире? 
Тот же знергетический кри-
зис может привести к ситуа-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

ответствовал национальным 
интересам США». Выгоды от 
резаитиа торговли, от сотруд-
ничества с Советским Сою-
зом а осуществлении крупно-
масштабных зкономичоских 
проектов вполне очевидны не 
только бизнесменам. Н * слу-
чайно именно облесть совот-
ско-америкеиских зкономиче-
ских отношений сторонники 
«холодной войны», прикры-
вающиеся ссылками на «иа-

превосходстау США над Со-
ветским Союзом. Однако 
цель Пентагона неразумна, 
потому что, как здраво пишет 
Йост, «если страна нуждается 
в определенном минимуме 
стратегического оружия, нет 
необходимости иметь больше 
зтого минимума». Но, получив 
свое — миллиарды на созда-
ние бомбардировщика 
«В-1», ракетных подводных 
лодок «Трайдент» и других 

«ДЕСЯТЬ РЕШЕНИЙ», 
ОТВЕЧАЮЩИХ РАЗРЯДКЕ 

РСКОРД ВААЛИМАА 
Как сообщает Финское те-

леграфное бюро, на контроль-
но-лролусином пункте Ваали-
мае на фиисно-соаатской 
границе установлен новый ре-
корд: • 1973 году через зтот 
пункт было пропущено 21В 700 
человек, что почти на 10 000 
превышает прежний рекорд, 
установленный а 1972 году. 

Из туристов примерно по-
ловину составляли финны, а 
остальные являлись предста-
вителями почти 100 стран. 

•саго через пункт Ваалимаа 
с 1956 года, когда он был от-
крыт, проследовало 1 370 000 
чало** к, 

ТАСС 

циям, обостряющим общую 
обстановку. Это единствен-
ное, что можно сказать. 

3. Ч. Йост: «Если США бу-
дут упорно действовать од-
носторонне, таким же обра-
зом будут поступать и дру-
гие». 

Он считает, что зто плохо. 
Мир и безопасность народов 
окажутся в зависимости от 
поведения того или иного го-
сударства. Мало кто увидит 
или, лучше сказать, никто не 
увидит «чистоту намерений» 
в тех случаях, «когда США 
посылают авианосцы в бур-
ные воды» (слова Йоста). Вы-
вод: лучше таких вещей не 
допускать. Что ж, разумно. 

4. Ч. Йост: Не злоупотреб-
ляйте выражением «нацио-
нальные интересы». 

В конце прошлого го-
да журнал деловых кругов 
«Бизнес уик» призвал сенат 
принять такой вариант закона 
о торговле, который бы «со-

БИЧ БЕЗРАБОТИЦЫ 
Число «временно» безработ-

ных в Англии в случае со-
хранения трехдневной рабо-
чей недели в промышленно-
сти достигнет, в феврале зто-
го года примерно 1.8 миллио-
на чаловвк, а тех, кто тру-
дится неполный рабочий 
день. — 3,3 миллиона. Эти 
вызывающи* беспокойство 
трудящихся англичан данные 
приводятся правительствен-
ным национальным советом 
зкономического развития. 
Официальные прогнозы о ро-
сте безработицы, по мнению 
многих английских зкономи-
стов, явно занижены. по-
скольку они не охватывают 
500 тысяч полностью безра-
ботных, имеющихся сейчас а 
Англии. 

ТАСС 

ПОСЛЕДСТВИЯ 
АГРЕССИВНОГО КУРСА 

Последствия экспансионист-
ского курса правителей Тел». 

циональные интересы», из-
брали в качестве главного 
объекта своей ожесточенной 
кампании. 

5. Ч. Йост: «Нужно деть 
новое определение понятию 
«свободный мир». 

Ему явно неловко от того, 
что к «свободному миру» от-
носятся и чилийская хуитв, и 
режимы в Гаити, Греции... 
Компрометируют ведь! 

6. Ч. Йост: «Ограничивайте 
арсенал вооружений тем, что 
действительно нужно, в не 
тем, что может быть у других, 
или тем, к чему привык тот 
или иной вид наших воору-
женных сил». 

А что получается? Военно-
промышленный комплекс до-
бивается ускорения гонки во-
оружений я то самое время, 
когда предпринимаются уси-
лия, чтобы ее ограничить. Во-
енный бюджет на текущий 
финансовый год отвечает це-
ли Пентагона — военному 

Авива а отношании арабских 
стран продолжают отрица-
тельно сказываться на состоя-
нии израильской зкономиии и 
материальном положении ши-
роких слоев населения. Как 
сообщают информационные 
агентства из Тель-Авива, в 
стране вновь увеличены на 
40 — 50 процентов цвиы на 
нефть и нефтепродукты. Это 
решение израильского прави-
тельства, указывают агент-
ства. неизбежно вызовет но-
вое вздорожание продуктов 
сельского хозяйства, промыш-
ленных товаров, приведет н 
дальнейшему росту стоимо-
сти жизни в страна. 

ТАСС 

ЦЕНЫ. ЦЕНЫ, ЦЕНЫ— 
С 1 января по 15 ноября 

1973 года. пишет турецкая 
газета -Миллиет», а страна 
было произведено увеличение 
цен на 400 видов товаров. В 
средней рост цен 
риод составил 20 процентов. 
•Ложась еачаром спеть, — 

видов новейших вооружений, 
— генералы Пентагона до-
вольно произносят «аминь». 
Реализм же сталкивается с 
тенденциями «холодной вой-
ны», а зкономические трудно-
сти страны тем более отсту-
пают на второй план. 

7. Ч. Йост: «Если вы чув-
ствуете непреодолимое же-
ланно объявить междуна-
родный крестовый поход, ве-
дите его с помощью продо-
вольствия и техники, а не 
огня и меча». 

Развивающиеся страны 
(Йост называет их «бедны-
ми») нуждаются в помощи 
стран высокоразвитых. Йост 
считает, что США могли бы 
принять в ней ббльшее уча-
сти*. Справедливо. 

В. Ч. Йост: «В 1974 году 
нужно сделать асе необходи-
мое, чтобы положить конец 
арабо-израильскому конф-
ликту». 

Будем называть вещи сво-

ими именами. До тех пор, 
пока кое-кто в США рассчи-
тывает извлекать выгоду ив 
осложнения обстановки н* 
ближнем Восток* и оказы-
вать помощь израильским 
экстремистам, мирное урегу-
лирование в зтом район* за-
труднено. 

9. Ч, Йост: «Если наци* 
зкономические выгоды ста-
вят в невыгодное положе-
ние других, они в концо 
концов могут стать невыгод-
ными даже для нас». 

Выхдд один: зкономиче-
ские связи должны быть 
взаимовыгодными. 

10. Ч. Йост: «Отныне всем 
странам, в особенности 
крупным, придется планиро-
вать, согласовывать и уза-
конивать многие свои дейст-
вия в гораздо большей сте-
пени, чем раньше». 

Наилучшим механизмом, 
подсказывает Йост, может 
быть ООН. Прекращение ог-
ня на Ближнем Востоке и 
созыв конференции в Жене-
ве показали, что сотрудни-
чество между Советским 
Союзом и США действитель-
но может сделать О О Н бо-
лее эффективной, чем преж-
де... 

А теперь вернемся к всту-
пительному абзацу. Йост шу-
тит: «Новый год — само* 
подходяще* время прини-
мать решения о внешней по-
литике». Пошутим и мы: хо-
рошие решения не возбра-
няется принимать круглый 
год, от января до декабря, 
плохие же, вредящие делу 
мира, лучше не принимать 
вовсе. Это уже вполне серь-
езно. 

Юрий ЯРЦЕВ 

пишет «Мияяиет», — люди 
у я п не знают, что и аа на-
кую цену они смогут купить 
на следующий дань. Жизнен-
ные трудности приняли ха-
рактер кошмара». По мивиию 
экономистов, пишет газета 
• Варыш», 1974 г*д будет го-
дом аще более стремительно-
го роста ц*н. 
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МЕДЛЕННЕЕ ПЕШЕХОДОВ 
В настоящее время я Рио-

де-Жанейро имеется 678 тыс. 
автомобилей и аетобусов. 
Средняя скорость их движе-
ния в часы «пин» составляет 
всего 7 им е час. Ежедневно 
а городе появляется около 
400 новых автомобилей. При 
таких темпах, по мнению 
специалистов, чарез несколь-
ко лет максимальная скорость 
движения автомобнявй не бу-
дет превышать 20 им е час. 
а в часы «пин» она будат 
найми* скорости пешеходов. 
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ПОДГОТОВКА 
К 200-логик» США 

Рокфеллар-трмтий 
ату с 

Джон 
дал задами* своему штату со-
трудников подыскать ему 
иакое-то новое занятие, кото-
рое заполнило бы аго время 
и позволило ему употребить 
на дело свои деньги. В отввт 
они предложили ему заняться 
устройством торжеств по по-
воду 200-латия республики. 
Предполагается создать но-
вую организацию, чтобы ожи-
вить программу «дня рожде-
ния рвепублннн». причем 
Роифаллвр предоставит необ-
ходимые начальные средства, 
заручится поддержкой корпо-
раций и организует кампа-
нию по сбору средств среди 
широкой публики. Возглав-
лять, ату операцию предложе-
но Уильяму Раналсхаузу, ко-
торый одно врамя был руко-
водителем Агентства по охра-
не окружающей среды и за-
местителем министра юсти-
ции. 

«Нмосункв 

вправе говорить о его ду-
ховном родстве с предате-
лями. поднявшими оружие 
против родного народа, Сло-
весные пуля, отравленные 
клеветой и злобой, которы-
ми стреляет Солженицын, 
тоже метят в советский на-
род, во все. что дорого и 
свято для советских людей. 

Западные радиостанции 
• и органы печати особенно 
подчеркивают такое обстоя-
тельство: А. Солженицын 

но». Что п говорить — 
вполне подходящая трибу-
на дЯ* Ьна бвЩвйЖна ! 

Все было подготовлено 
заранее, и машина закрути-
лась... 

Надо, впрочем, заметить, 
что труд переводчиков был 
не так уж тяжел. Они име-
ли для сверки перед глаза-
ми оригиналы: те «труды» 
западных «советологов», 
антисоветчиков, с которых 
и списывал Солженицын не 

менее отвратительные чер-
ты он преподносит запад-
ному читателю как подлин-
ную сущность «русской 
души», клевещет, будто 
русский человек за «пайку» 
хлеба готов продать отца н 
мать (кстати говоря, тут 
Солженицын меряет явно 
на свой аршин). А буржуаз-
ная пропаганда с удоволь-
ствием об этом сообщает. 

За что же так ненавидит 
Солженицын советский не-

хороши. А особенно — пре-
дательство. Западная печать 
смакует тот факт, что Сол-
женицын с упоением описы-
вает предательство и пре-
дателей, начиная от самых 
мелких — полицаев, донос-
чиков гестапо и кончая ге-
нералом Власовым. 

И не случайно, что за но-
вое сочинение Солженицына 
ухватились те. кто стремит-
ся сегодня реабилитировать 
Гитлера и нацизм. Даже та-

ВРЕМЕНИ ВОПРЕКИ КОМУ ВЫГОДНА 
АНТИСОВЕТСКАЯ ШУМИХА 
ПО ПОВОДУ ОЧЕРЕДНОГО ПАСКВИЛЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ВЛАСОВЦА 
пять лет воздерживался от 
печатания книги «Архипе-
лаг Гулаг», оставляя ее, 
так сказать, «на крайний 
случай». И вот теперь «он 
решил» опубликовать свое 
«главное, самое важное про-
изведение». 

Солженицын «работает» 
в тесном контакте и согла-
сии с наиболее оголтелыми 
реакционерами, поборника-
ми «холодной войны». Ту-
да. за рубеж, он заблаго-
временно послал свою руко-
пись: вместе с теми, на чьем 
содержании находится, оп-
ределил и время ее опубли-
кования. Об этом свиде-
тельствует тщательная и 
глобальная режиссура про-
пагандистской шумихи, под-
нятой на Западе вокруг 
«Архипелага Гулаг». 

В тихом магазинчике па-
пинского издательства 
«ИМКА-пресс» еще не по-
явилось ни одного эк-
земпляра этой книжки (це-
ною 8 долларов, в бумажной 
обложке), а на радиостан-
циях, в редакциях газет 
уже были подготовлены 
тщательно подобранные от-
рывки из нее. издательские 
переводчики в разных стра 
нах уже завершали перело-
жение .книги на немецкий, 
шглийскнй, шведский, ис-
панский... Одновременно 
публично было объявлено, 
что право печатания отрыв-
ков принадлежит в Англии 
— еженедельнику «Обсер-
вер», во Франции — «Экс-
пресс», в ФРГ — «Шпи-
гель», в США — газетам 
«Нью-Йорк тайме», «Чи-
каго трибюн». в Канаде — 
«Монреаль стар»... Пере-
числены издательства, ко-
торые уже «в ближайшие 
дни» (I)'выбросят на рынок 
сотни тысяч экземпляров. 
Особая честь предоставлена 
подрывной радиостанции 
«Своббда»: она будет пере-
давать «весь текст дослов-

только «идейные установ-
ки», но н детали, «факты», 
цифры. Характерно заявле-
ние некоего Майкла Скэм-
мела, который «готовит» 
английский перевод книги. 
Сотрудник Би-би-си задал 
ему вопрос: 

— Скажите, с чисто фак-
тической точки прения, что 
нового в книге Солженицы 
на «Архипелаг Гулаг»? 

— Ну, в общих чертах, 
конечно, мало нового — в 
том смысле, что мало там 
чего-то, о чем ничего не 
известно до сих пор, — от-
ветил Скэммел. 

То же обстоятельство вы-
нуждена подтвердить «Ныо-
Порк тайме»: «Многое из 
сообщаемого Солженицы-
ным уже давно известно на 
Западе». Газеты даже на-
зывают имена «советоло-
гов». с высказываниями 
которых удивительным об-
разом совпадают «открове-
ния» автора «Архипелага 
Гулаг». Словом, налицо тот 
же метод работы, что н в 
«Августе Четырнадцатого»: 
там основные «идеи» и да-
же целые абзацы Солже-
ницын позаимствовал у 
белоэмигранта генерала Го-
ловина, а ныне он привлек 
«свидетельства» Друтнх 
•лобных врагов советского 
строя, русского народа'. 

Об отношении самого 
Солженицына к русскому 
народу откровенно пишет 
английская «Дейлн теле-
граф»: «По мнению Сол-
женицына, грядущие поко-
ления будут презнрЛь 
русский народ». Не дожи-
даясь оценки грядущих по-
колений, литературный вла-
совец уже сейчас так ха-
рактеризует главные чер-
ты русского .человека: «по-
стоянный страх», «скрыт-
ность и недоверчивость», 
«тление души» (в смысле 
гниение), «ложь как форма 
существования», «жесто-
кость».., Эти и другие м 

род? За то, поясняет «Дей-
лн телеграф», что этот на-
род посмел совершить ре-
волюцию. 

«Я понял ложь всех ре-
волюций истории», — заяв-
ляет Солженицын. Оказы-
вается, при царе все было 
лучше во много раз. Даже 
тюрьмы были лучше «в че-
тыре раза». А уж о «наро-
де» и говорить нечего — 
он был «радушным, госте-
приимным», люди жили 
«не испорченные, работя-
щие. не дерзкие». 

Словом, большевики, ком-
мунисты. вообще советские 
люди — исчадия ада. И в 
борьбе с ними все средства 

кой «советолог», как Гарри-
сон Солсбери, вынужден 
признать в «Нью-Йорк 
тайме»: «Солженицын вы-
сказывает мнение, что на-
цисты были относительно 
милостивы, почтя снисхо-
дительны...» А в упоминав-
шемся уже интервью Бн-бн-
сн Майкл Скэммел в ответ 
на вопрос: действительно 
ли в книге паппсано, что 
гитлеровцы были мило-
сердными, промямлил: «То, 
что он описывает, включа-
ет, конечно, и те немногие, 
скажем, хорошие стороны 
оккупации». Куда уж даль-
ше?! 

Формально, судя по заго-
ловку. Солженицын ограни-
чивает свои «изыскания» 
1918—1956 годами. Но на 
самом деле, как явствует п 
из содержания книги, и из 
откликов буржуазной печа-
ти. ему в принципе не по 
душе советский строй. 

«Ничего не изменилось», 
утверждает он, строй остал-
ся тем же самым. 

Верно, строй у нас тот же 
самый — социалистиче-
ский, сколько бы ни бесно-
вались Солженицын и те, 
кто инспирирует и издает 
его книги. Именно на со-
ветский строй, на завоева-
ния социализма он выли-
вает всю свою злобу. Бур-
жуазная печать без обиня-
ков пишет (в отличие от 
прежних лет. когда она ста-
ралась это как-то замаски-
ровать), что автор «Архипе-
лага Гулаг» — непримири-
мый враг социализма, со-
ветского общественного 
устройства. 

Да, г-н Солженицын — 
враг своей Родины, враг 
своих соотечественников, 
враг всего того, что дорого 
и свято для каждого нз нас. 
Недаром небезызвестный 
английский антисоветчик 
Р. Конквест еще три года 
тому назад признал, что 
Солженицын — это «бун-
товщик против советской 
системы». 

К атому можно лишь до* 
бавить. что на своем «бун-
те» г-н Солженнцын, как 
сообщают зарубежные орга-
ны печати, делает неплохой 
бизнес. Некоторое время то-
му назад английская 

Сентябрь прошлого гоаа. 
Крупнейший книжный мага-
зин Стокгольма. Навалом яя-
жат сочинения Солженицына 
— «Раковый корпус», « • кру-
ге первом» и другие «бестсел-
леры». Никто их не верет. 
Книготорговцы, пытаясь хоть 
как-то сбыть с рук заяажа-
лый товар, решили продавать 
его на вас. Цена за килограмм 
— 33 крон. «Отвешивайте са-
ми!» — призывает обьяяле-
нив. Тщетный призыв! Желаю-
щих «отвесить» сева уценен-
ный тоаер оказывается ма-
ло... 

«ото М. ТРАХМАНА 

«Тайме», известная своими 
отнюдь не просоветскими 
симпатиями, явно иронично 
отозвалась о слухах, будто 
Солженицын «бедствует» 
«Западные корреспонденты. 
— писала «Тайме», — 
скептически относятся к 
этим утверждениям». Еще 
бы! Корреспондентам, дол-
жно быть, хорошо известно, 
какие суммы на счетах у 
Солженицына в различных 
банках. 

Остается ответить на воп-
рос: почему именно сейчас 
реакционные силы решили 
бросить в бой свой резерв, 
хранившийся «на всякий 
случай»? Ответ очевиден; 
потому что они напуганы 
несомненными позитивным! 
сдвигами в международной 
обстановке и хватаются за 
любые средства, стремясь 
остановить процесс ослаб-
ления напряженности на 
земле, процесс разрядки, 
мирное наступление Со-
ветского Союза. На «Ар-
хипелаге Гулаг» они пы-
таются найти свое спасе-
ние. а если удастся — и 
перейти в контрнаступле-
ние. Недаром американ-
ская «Балтимор сан», отве-
чая на свой же вопрос: «Не 
вызовет ли опубликование 
книги новую напряженность 
между Советским Союзом и 
Западом?» — отвечает Хо-
тя и завуалировало, но 
недвусмысленно: «На Запа-
де вновь поставят вопрос о 
том. будут ли в интересах 
свободы (читай: в интере-
сах определенных кругов 
Запада) попытки укрепить 
экономические и культур-
ные связи с Советским Со-
юзом». Вторя этой газете, 
давний враг Советской стра-
ны американский обозре-
ватель Джозеф Олсоп ве-
щает: «Это явится страш-
ным, хотя и косвенным 
предупреждением для всех 
нас. Всем нам хочется ве-
рить. что в этом утомлен-
ном мире совершается ка-
кой-то прогресс. Все это 
ошибка, если верить Сол-
женицыну». 

Как говорится, рыбак ры-
бака видит издалека... 

Особенно, если они свя-
заны одной нитью. А Сол-
женицына связывает с отъ-
явленными антисоветчика-
ми, противниками разряд-
ки напряженности н друж 
бы между народами одна 
нить. Конец ее держат ди-
нозавры «холодной войны». 
Они боятся таяния льдов 
этой войны, боятся све-
та солнца. Свет их сле-
пит, и они отчаянно начи-
нают дергать за ниточку. 
Дергается, кривляется ма-
рионетка, твердит. что 
свет — это и не свет вовсе, 
что в темноте было куда 
лучше, требует закрыть 
все шторы, не пускать 
солнца. 

При свете дня рептилии 
всегда выглядят отврати-
тельно. 

ЛИТЕРАТОР 

" " " Я И ' № А , , , Н А ' СЕМЬ ДНЕЙ В ЯНВАРЕ... ' 0 

Имя Солженицына давно 
•уже взято на вооружение 
•реакционной зарубежной 

пагандой п широко ис-
пользуется в провокацнон-
|ных антисоветских целях. 

.еские 1фо-
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• 
кой яг-

враги со-
гда еще каза-

сь\ что Солженнцын чего-
не понимает, в чем-то 

|ааблуждается. Теперь уже 
сомнений в том. что он 

дался, а выступал 
енный противник 
' строя. Он остал-

| с* глух к предостережениям 
{и не только не пожелал вы 
(сказать своего отношения 
;к той неблаговидной шуми-

тым текстом», высказыва-
ются непосредственно авто» 
ром, звучат как его «сим-
вол веры». 

Чем же характерен «сим-
вол веры» Солженицына? 
Прежде всего — откровен-
ной. лютой ненавистью ̂ ко 
всему советскому. Для То-
го чтобы забросать грязью 
советский строй, социали-
стическое строительство, 
идеи коммунизма, Солже-
ницын сплошь н рядом 
прибегает к клевете, к са-
мым гнусным измышле-
ниям н параллелям. 

Иному западному читате-
лю поначалу может пока-
заться. что Солженицын 
выступает только против 
имевших место в нашей ис-
тории и уже решительно 
осужденных нашей партией 
фактов нарушения социа-
листической законности. 
На самом же деле Солже-
ницын использует эти фак-
ты для того, чтобы обо-
лгать советский народ, за-
черкнуть все его победа н 
достижения. Ради этого 
Солженицын идет на все, 
вплоть до откровенного ко-
щунства. 

Начисто утратив всякие 
остатки совести, он глу-
мится над нашей победой в 
Великой Отечественной вой-
не. Он ставит знак равенст-
ва между советскими людь-
ми и фашистскими убийца-
ми. Чего стоят после этих 
гнусностей уверения зару-
бежных покровителей Сол-
женицына, старающихся 
выдать убежденного нена-
вистника своего народа за 
«горячего патриота»71 

Выло бы неверным по-
лагать, что тональность 
книги Солженицына исчер-
пывается одними лишь 
истеричными нотами зло-
бы. Порой в повествовании 
начинают звучать и мажор-
ные мелодии. Так происхо-
дит тогда, когда речь захо-
дит о людях, симпатичных 
автору. Например, весьма 
сочувственно отзывается 
Солженнцын о «мужест-
венных» троцкистах, кото-
рые вели «регулярную 
подпольную борьбу в кон-
це 20-х годов» и пытались 
соивушить стань ненавист-
ный ему социализм. 

С еще большей тепло-
той говорит Солженицын о 
предателях-власовцах, дав-
них своих героях. Ведь 
еще н пьесе «Лир победи-
т е л е й ь г д е ^ ^ г л у м и ж я 

фашизма. Солженицын!* но 
сути дела, оправдывал вла-
совцев. Теперь, в «Архипе-
лаге Гулаг», он прямо нос-
певает изменников, пособ-
ников гитлеровцев. Да я 
могло ли быть иначе? Видь 
Солженицын сравнялся с 
власовцами в своей откро-
венной, лютой ненависти 
ко всему советскому. Мы 

I 
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Спустя несколько дней после того, ш а «ЛГ» / М 46. 
1973) выл опубликован очерк А. Злобима «Этот шла»' 
нец Акопян... ИЛИ Повесть о том, как хозяйственник пре-
взошел знаменитого фокусника», в редакцию позвонил... 
фокусник. Знаменитый маг зстрады. народный артист 
Армянской ССР Арутюн Акопян поблагодарил шутливо за 
внимание, а всерьез заметил, что поражен тем, какие 
«номера* и «колена» выкидывают иной раз хозяйст-
венники.,. 

Экономика и право — гак. нам кажется, можно обо-
значить общую проблему, которую вновь затронул 
А. Злобин, а прежде ставили на страницах газеты и 
другие авторы. «По инструкции или по совести?» («ЛГ», 
ЛГ» 26, 1973), «Полезная инициатива или беззаконие?» 
(«ЛГ». М 36. 1973) — эти статьи, названия которых 
говорят сами за себя, помогли нащупать тему актуаль-
ную. заслуживающую, по мнению читателей, обстоятель-
ного обсуждения. 

Обращение ЦК КПСС к партии, к советскому народ у 
призывает сосредоточить особое внимание на повыше-
нии эффективности общественного производства, а для 
зтого требуется, как подчеркивалось на декабрьском 
(1973 года) Пленуме ЦК партии, целая серия плановых, 

экономических, организационных мер. Требуется под-
нять плановую дисциплину и уровень управления во всех 
сферах хозяйственной деятельности, выработать систе-
му четкого соотношения прав и ответственности хозяй-
ственных руководителей на всех ступенях управления. 

Почему если не беззаконными, то весьма сомнитель-
ными, с точки зрения общих правил и положений, вы-
глядят иногда хозяйственные опыты, дающие высокий 
зкономический эффект? Какими должны быть особые 
правовые основы хозяйственного эксперимента? Единые 
нормы и правила хозяйственной жизни, понятно, кон-
кретизируются в различных ведомственных инструкциях 
и указаниях; но как быть, если это «малое законодатель-
ство* связывает порой хозяйственникам руки, лишает их 
инициативы и свободы маневра? 

С другой стороны, не слишком ли часто нарушаются 
установленные порядки? И всегда ли за этими наруше-
ниями стоит действительная забота о пользе дела? Как 
наиболее правильно сочетать централизованное планиро-
вание и управление с расширением прав, самостоятель-
ности и ответственности предприятий и объединений? 

Поступающая в редакцию почта содержит полемизи-
рующие друг с другом, даже взаимоисключающие ответы 
на эти вопросы. Что ж, спорить — так спорить! ПРИ-
ГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НОВОЙ ДИСКУССИИ 
«ЛГ»; 
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I ПШ 
НИКТО из знакомых 

мне организаторов 
производства — сре-

ди них лучше знаю пред-
седателей колхозов я дирек-
торов совхозов —I не рабо-
тает строго «по правилам». 
Бесчисленные инструкции, 
приказы, установки, реко-
мендации и т. п. нарушают-
ся ими очень часто. 

Сразу же оговорюсь: 
имею в виду только нару-
шения и проступки, кото-
рые организатор производ-
ства совершает для пользы 
дела и бескорыстно. Не бу-
дем лукаво уводить себя в 
опор о марках того в друго-
го. Бесконечный «тот спор 
не мешает людям, когда на-
до, весьма верно различать, 
что — во имя дела и беско-
рыстно, а что — нет. Поэто-
му не имеет смысла копать-
ся в душе хозяйственника, 
полагая, что. согрешив, он 
мучается от уколов со-
вести. Удовлетворение, на-
слаждение, гордость и 
азарт, если дело выгорает, 
он испытывает. Досаду, воз-
мущение. горечь в случае 
неудачи — тоже. Мучений 
же как в* дурного поступ-
ка — нет, ив испытывает 
винта. 

За всем этим я полно-
стью отдаю себе отчет, что 
работа не «по правилам» в 
том виде и в тех масштабах, 
в канпх она распространена 
сейчас. серьезное и яв-
ное зло. Она раздражает 
людей, от нее устают. Это 
горькая, худшая из уста-
лостей. и о ней немало мо-
г^т порассказать секретари 
сельских райкомов партии. 
Именно к-ним первым при-
ходят директора и предсе-
дателя (и не старые в ие 
слабые телом, только глаза 
потухшие) — приходят и 
просят отставки. В атом 
надо разбираться. Тем бо-
лее что нам. как известно, 
очень и очень нужны дело-
вые люди. 

Я встретился с несколь-
кими знающими людьми из 
.числа старых знакомых — 
бывших и нынешних хозяй-
ственников, я мы попробо-
вали составить «перечень», 
что ли, наиболее распро-
страненных нарушений ор-
ганизационных, финансо-
вых, уставных и иных пра-
вил, на которые толкает ди-
ректоров и председателей 
жизнь. 

На первое место т иро в -
лось добывание правдами я 
неправдами строительных 

материалов. Объем строи-
тельства планируется один, 
а поставок леса и массы 
прочих вещей — другой, 
значительно меньший. Хо-
зяйственник ищет такого 
же, как сам, только нахо-
дящегося в лесном месте, 
отгружает ему вагон-дру-
гой овса, подсолнечника 
или арбузов (часто еще 
не выполнив собственного 
плана), посылает своих лю-
дей и технику и вскоре по-
лучает лес. Иногда — не 
вскоре. Бывает — никогда. 
«Менее опытный товарищ 
наскочил на дельца». — со-
чувственно отмечает один 
из наших собеседников, от-
ветственный аппаратныйра-
ботник в Москве, бывший в 

А. СТРЕЛЯНЫЙ 

РАССКАЗ хозяйственник*, 
изломанный • очерке 
«Этот младенец Ако-

пян...», рассчитан, как нам 
кажется, прежде асего иа 
внешний, змоциоиальный аф-
фект. Он невольно вызы-
вает смешанное чувство не-
доумения, негодование и 
»осхищения. Хочется «растер-
зать» виновников описанной 
неразберихи, которые «засе-
ли» в различных контроли-
рующих и планирующих ор-
ганах и ставят «палки в ко-
леса» благоразумному хозяй-
ственнику. Шутка ли, ради 
«пользы дела» хозяйственник 
уподобляется фокуснику! Со-
беседник, рассказывая о сво-
их «фокусах», явно хвастает 
умением «обходит»» законы 
и выходить из любого поло-
жения победителем. Даже 
выговор он носит с почетом, 
блаженно гордясь, что пост-
радал за полезное дело. 

Но давайте отбросим эмо-
ции и трезво, со знанием де-
ла оценим изложенные в 
очерке факты. Сразу же ого-
воримся, что подобные воп-
росы довольно часто возни-
кают перед строителями. Чи-
татели в своих откликах, оче-
видно, приведут немало ена-
логичных примеров. Мы то-
же могли бы зто сделать, но 
ведь дело ие в примерах, а 
а причинах, породивших их, 
а также в оценке случивше-
гося. 

Итак, хозяйственник, искус-
но жонглируя словами, пре-
вращает себя из нарушителя 
государственной (повторяю: 
ие финансовой, не ведомст-
венной, е именно государст-
венной) дисциплины в эдако-
го героя, которому «реди 
пользы деле» все нипочем. 
И он по-своему прав, так как 
его деяния а конце концов 
(даже после выговора) нахо-
дят поддержку свыше. Не от-
сюда ли рождается пренебре-
жение к правилам, инструк-
циям, законам? 

Могут спросить: а если зги 
законы устарели? Неужели 
ждет», пока их изменят, и 
спокойно наблюдать, как на-
носится ущерб народному 
хозяйству? Конечно, нет. В те-
ких случаях следует, безу-
словно, решить вопрос по-
государстяеиному, исходя из 
создавшейся ситуации, и од-
новременно поставить в из-
вестность издателя инструк-

ции для внесения е нф соот-
ветствующих корректив. 

Но, к сожалению, ситуа-
ции, идущие вразрез с дей-
ствующими правилами, в 
большинстве случаев еозни-
кеют ие из-за устаревших 
циркуляров, е, наоборот, из-
за нарушения тробоаений за-
коне, из-зе недальновидно-
сти, в порой и нерастороп-
ности отдельных хозяйствен-
ников, плановых и других ор-
ганов. Подобные ситуеции 
возникли и у хозяйственника 
а очерке А. Злобина. 

Начнем со строительства 
склада. Утверждается, что 
склад был необходим для 

Н1ПШ II 
ИНСТРУКЦИЯ? 

хранения столярки, которую 
смежник поставил досрочно. 
Вполне возможно. И склад 
действительно иедо было по-
строить: не гнить же столяр-
ке под дождем! 

Для зтого имелся вполне 
законный путь. Смета ведь 
обязательно предусматривает 
средства «на строительство 
временных зданий и соору-
жений». Никаких дополнитель-
ных разрешений не надо. 

Парадокс. Зачем же поне-
добилось хозяйственнику стро-
ить склад тайно, вне закона? 
«Фокус» объясняется просто: 
склад строили «для себя», 
зто значит по индивидуально-
му проекту, с размахом, как 
Дворец культуры. Конечно, 
контролирующие органы, осо-
бенно Стройбанк, не разре-
шили бы такое строительство, 
это явное разбазаривание го-
сударственных средств. 

Теперь о строительстве дет-
ского комбиивта. Хозяйствен-
ник вдруг (как гром с ясного 
неба!) начал аамечать/ что на 
строительстве основных объ-
ектов не хватает рабочих рук. 
А почему, собственно, «начал 
замечать»? Где был он и его 
экономисты, когда они прини-
мали смету не строительство 

сооружений? Ведь бе* их со-
гласив смете не могле быть 
пущена в производство. Вот 
тогда-то и надо было ставить 
вопрос о включении в смету 
и план строительство детско-
го комбината. 

Дальше. Упущение решили 
сгладить внеплановым строи-
тельством детского комбина-
та, не которое, естественно, 
не выделялось ни материалов, 
ни рабочих рук, ни денежных 
средств. Где же их взяли? 
Отвлекли с плановых объек-
тов, что неизбежно приводит 
к срыву своевременного их 
вводе в эксплуатацию, а это 
значит — к невыполнению 
важных народнохозяйствен-
ных заданий. Это а свою оче-
редь наверняка даст толчок 
для новых неурядиц.... 

Даже приняв решение о 
строительстве вне плана дет-
ского комбината, хозяйствен-
ник должен, казалось бы, при-
нять максимальные меры к 
экономии государственных ре-
сурсов. Ничуть не бывало. Он 
опять-таки сооружает по ин-
дивидуальному проекту, хотя 
существует множество эконо-
мичных типовых проектов дет-
ских комбинатов на любое 
количество мест. Нет, даешь, 
по его словам, «не датский 
комбинат, а дворец*. Разве 
зто государственный подход 
к делу? 

Чувство безнаказанности — 
вот главная причина попра-
ния законов. Закон сам по 
себе, а мы сами по себе... 
Закон, что дышло, куда по-
вернул, туда и вышло... И все 
зто прикрывается «пользой 
дела». Как будто законы на-
правлены против этой поль-
зы! 

Нет, порядка во всем и вез-
де не.может быть до тех пор, 
пока закон не станет обяза-
тельным для асах. Пока за 
его нарушение не будут стро-
го спрашивать, а не слегка 
журить для видимости и тут 
же выдавать премии. 

Конечно, бывают случаи, 
когда возникшая ситуация не 
вмещается а рамки закона. 
Но зто могут быть, как мы 
уже говорили, именно случаи, 
и не больше. 

И. МАШТАЛЕР, 
заместитель управляющего 

Донецкой 
облестиой конторой 

Стройбанка СССР. 
кандидат 

экономических наук 
ДОНЕЦК 

ВС8, что сообщил писате-
лю Анатолию Злобииу 
Иван Семенович, не вы-

думка, ие преувеличение, в 
подлинная жизненная правде, 
причем Иван Семенович на-
звал яишь несколько про-
блем. 

Можно утверждать, что та-
ныли общими для всех стро-
ек болячками являются не-
достатки планирования (за-
паздывание, просчеты, изме-
нения), отсутствие строгой 
увязки между планируемым 
объемом строительстве, ди-
рективными сроками и мате-
риальным обеспечением. 

Может быть, проблемы 
возникли только в последние 
год-два? Нет, это не так. Они 
ждут решения по крайней 
мере 10—15 лет, прочно и 
«стебильно» заявляют о себе 
из года в год. 

Об этих «проблемех» ие 
молчат — употреблено неме-
ло чернил и бумаги, немело 
печателось материалов и в 
центральных газетах и жур-

налах. 
За последние годы очень 

многое сделано для развя-
зывания инициативы работни-
ков, для повышения у них 
чувства ответственности. 

Однеко условия научно-
технической революции не-
обыкновенно усложняют 
структуру неродного хозяй-
ства. Всегда ли, действуя по 
инструкции, которая зача-
стую не учитывает реально 
сложившейся обстановки, 
можно добиться успехе де-
ла? Признаемся — далеко ие 
всегда. 

Болео того — приходится 
соглеситься с Ияаном Семе-
новичем: если строго при-
держиваться всех пояожений 
и инструкций, а не искать в 
ряде случееа иных (формаль-
но не укладывающихся в ин-
струкции) путей, то дело бу-
дет провалено. 

После перевода строитель-
ных организаций на новую 
систему планирования и эко-
номического стимулирования 
дело еще более осложни-
лось. Прежде всего, не 
уменьшился, а увеличился 
круг планируемых показате-
лей, добавились показетели, 
связанные с переходом на 
поэтапные расчеты. 

Перевод на эти расчеты 
имел целью ускорение ввода 
в действие новых мощностей, 
сокращение объема незавер-
шенного производства, повы-
шение материально* заиите-
росовениостн подрядчиков. 
Однеко это ив оправдалось, 
наоборот — финансовое со-
стояние многих строек резко 
ухудшилось. 

Далее, болезненно дает се-
бя эиеть системе пленирова-
ния по принципу «от достиг-
нутого». Она ведет к «урав-
ниловке», так как и те орга-
низации, что достигли высо-
ких технико-экономических 
показателей, и те, что ребо-
твют с худшими показателе-

ШГ1Е 
Ш1ГЕ1И 

нет этом вопросе 
порядке: плен , — , — 
а заявки не обеспечение 
ториалами срезу 
ютсв не К»— 4 0 

прич»»" «V 
ным материалам. 

Имеются неуввэкк и 
ответствия в 
нодательном 
ределяющем 
нив заказчиков и 
ков, — Прееияев • 
ных договоре*. 

Заказчик, сказано 1«м, Ш-
радаат генврвльному подряд-
чику рабочие чертежи и *м*> 
ты комплектно не объект ие 
позднее 1 сентября гада, 
предшествующего 
мому. Но кек м о ! — 
деть эту документацию я 
1 сентября, 
звйстееийаА 
ждеется сое 
Совете СССР 
года? И 
воритса, что 
передать ш 
кументацию 
срок со див . 
с/дарственного 
же 

* 

ми, — все они неходатса в 
одинаковых условиях мораль-
ного и материального стиму-
лирования. Лучшим дажо ху-
же, ибо они ставатся я конце 
концов в положение, когде 
без коренных изменений тех-
нологии, без обновление и 
полной замены техники даль-
нейший рост просто невозмо-
жен. 

И вот передовые организа-
ции, достигшие своего «по-
толка», начинают провеливетъ 
такие показатели, как «себе-
стоимость работ» и «произ-
водительность труда», и без 
всякой вины руководства и 
коллективе лишвются всех 
стимулов морального и мвтв-
риельного поощрения. Поэто-
му нельзя ие соглеситься с 
высказанной Иваном Семено-
вичем грустной сентенцией: 
«Постиг в формулу тщесле-
вив — передовики г ее нут от 
перегрузок». 

Кезелось бы, что е утвер-
М М Ы У Ы Й пиши Вйбот СЛвДУ" ль|̂ п**р|̂  » —• -
от еяпючеть только текие 
объекты, которые могут быт» 
обеспечены всеми потребны-
ми матери влвми и е нужные 
сроки, Однеко ие деле е 

Т^е-
стаующва в строительстве 
организация старается вы-
полнять плен прежде всего е 
рублях, совершение ие ееоб-
резуясь С об«рг" " 
робот. Поэтому, 
отстеют нулевые 
муникации, то есть 
те, что долите ' 
неио в первую 

Мне кежется, 
обходимое ть 
строительство 
нений (фирм)« 

мяли бы всю 
объекте { 

* ЗАКОН ОБЯЗА-

ТЕЛЕН ДЛЯ ВСЕХ 

* НЕ РАСПЫЛЯТЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! 

* ИСПОВЕДЬ 

ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

внутрихозяйственными. Ли-
миты планируются мизер-
ные. а людей в поле надо 
кормить не по лимиту, а 
так, чтобы они показывали 
образцы высокопроизводи-
тельного труда. Так (кстати, 
не бесплатно) и кормят. 
«Это тоже нарушение?» — 
спросил я собеседника. 
«Грубейшее», — поднял 
он палец. Я вспомнил Анд-
рея Васильевича Чухно. 
который в бытность пред-
седателем знаменитого 
ставропольского колхоза 
«Коммунистический маяк» 
как то жаловался мне: «Ко-
ровы ие держу, а молока по 
возрасту уже н надо бы». 
«Покупайте на фррме»,— 
сказал я. «Не имею права. 

а платить за установ-
ку — нам». Вы не должны 
этого делать, но платите, 
потому что некуда деться: 
вам нужны запчасти, из-за 
нехватки которых во мно-
гих районах страны проста-
ивает около двадцати про-
центов машин. 

Пятое место получило 
строительство непроизвод-
ственных объектов иногда 
под видом производствен-
ных. Вместо предписанного 
свинарника — клуб, больни-
ца или контора. Вообще-то 
спрашивать, предписывая, 
что конкретно совхозу нуж-
нее, сегодня не принято. 
«Самовольное», так ска-
зать, сооружение клубов, 
школ, больниц, бань м мага-

допускающего такие вещи. 
Причем переливание го-

сударственных средств не 
туда, где они нужнее, — 
когда хозяйство, перевыпол-
нив заниженный план, по-
лучает незаслуженный до-
ход и процветает за счет 
соседей, — здесь далеко не 
самое вредное. Иногда даже 
полезное: если председа-
тель знает не только то, каи 
«выговорить» своему колхо-
зу особо благоприятные ус-
ловия, но и то, как ими вос-
пользоваться в интересах 
развития. В этом случае он 
просто продирается сквозь 
такое небезызвестное пре-
пятствие, как планирование 
«по достигнутому уровню». 

Его суть: всем сестрам 

П Р А В И Л А ПИСАНЫЕ, 
ПРАВИЛА НЕПИСАНЫЕ 
свое время директором МТС 
и секретарем сельского 
райкома партии. Не знаю, 
можно ли прикинуть общий 
объем таких самодеятель 
ных перевозок, во лучше бы 
не надо: если иселезвая до-
рога получят команду вы-
ключить и тот слабый зеле-
ный свет для таких перево-
зок. что есть, тысячи коров-
никои 
без 

Н» „ 
нарушение 
готовок. Ее— 
план продажи государству, 
скажем, овощей к фруктов, 
сбывать их хозяйство не 
имеет права никому и ни-
куда Но ваготовительные 
организации этих и других 
продуктов часто ие прини-
мают по своей маломощно-
сти. Хозяйство ищет клиен-
та само: яа ближнем базаре, 
на Кольском полуострове 
или за Уралом. Для части 
продукции (нередко — 
большей) не находит нигде, 
и тогда за дело принима-
ются свиньи я коровы. Съе-
дать, однако, успевают не 
все. многое сгнивает. В по-
следнем обстоятельстве на-
рушения дисциплины заго-
товок не усматривается. 

Сюда же, ко второму ме-
сту, примкну» сознатель-
ны» перерасход мяса и мо-
лока яа нужды обществен-
«ого питания, ях называют 

—вздохнул Андрей Василь-
евич,— Колхозникам запре-
щено. а я же колхозник». 
Сейчас Герой Социалисти-
ческого Труда Чухно на 
пенсии Как-то у него там 
с внутрихозяйственной 
нуждой? Наверное, купил 
старик корову 

Третье место досталось 
нарушениям штатного рас-
писания. Где-то в централь-
ном ведомстве решили, что 
ив Алтае такому-то соахо 
п . например, хватит одно-
го экспедитора, а директор 
— ие враг хозяйству — 
держит пятерых П ля гит 
им так, будто они иопзют 
землю или грузит мешки, 
когда иа самом деле зги 
люди занимаются умствен 
ным трудом исключитель-
ной квалификации, без ко-
торого даже вовремя отгру-
женные с завода сеялки до-
ходили бы до поля к мо-
менту снегозадержания. 

Четвертое место мы отве-
ли поборам, которые порою 
взимает с хозяйств «Союз-
сельхоэтехияиа». «Есть та-
кая организяция». — по-
морщился собеседник, про-
должая комментировать 
Вам нужея двигатель, зад-
ний мост или просто ка-
кая-нибудь втулка. Вы об-
ращаетесь в местное отде-
ление атой организации. 
«Продадим, — говорят там, 
— но ставить будете сами. 

эинов народный контроль 
отвлечением средств не счи-
тает, Он восстает только 
тогда, когда обнаруживает, 
что колхоз, например, стро-
ит больницу или школу не 
у себя, а в районном центре, 
для тамошних жителей. 

Шестое — из важнейших, 
пожалуй, последнее — ме-
сто осталось для занижен 
пых или. наоборот, завы-
В1еииых планов произвол 
ства продуктов земледелия 
я животноводства. С этого 
явления мы не начали свою 
«классификацию» только 
потому, что оно само собой 
разумелось я вбирало л се 
бя все другие. 

Приехали в апреле со-
трудники союзного Комите 
та народного контроля в 
одни латвийский колхоз, а 
тот уже выполнил годовой 
план по мясу. Зв мясо, ко-
торое сдается сверх плана, 
государство платят в полто-
ра раза дороже. И рокочут 
славу газеты. А прокурор 
сидят я думает: не начать 
ли расследование иа пред-
мет обнаружения корыстной 
сделки между звеиом, спу-
скающим планы, и звеном, 
планы принимающим? Не 
откопав ничего подобного, 
он махнет рукой или пере 
учится яа акономиста и ста-
нет еще одним, ито доказы-
вает неприемлемость само-
го механизма планирования, 

— по серьгам, с каждой се-
стры — по серьге. Его уп-
рощенная механика: берут 
прошлогодний отчет о про-
изводстве десятка видов 
продукции, увеличивают в 
нем все цифры на несколь-
но процентов и объявляют 
зто новым планом. Хотя 
жнэиь, например, может 
прямо вопить о том, что 
цифру «по гусям» вам падо 
повысить я тридцать раз, а 
«по баранам», скажем, или 
резко снизить, или вообще 
вычеркнуть. Планирование 
«по достигнутому уровню» 
почти автоматически про-
длевает из года в год 
зкстеногвную структуру хо-
зяйства, сложившуюся мно-
го лет назад, и продолжает 
Тормозить специализацию и 
концентрацию производства. 

Так что можно сназать, 
что сам процесс концентра-
ции и специализации, мед-
ленно, но верно развиваю-
щийся сейчас, — это в из-
вестном смысле тоже рабо-
та «не по правилам»... 

Спрашивается: почему же 
возникают, почему так жи-
вучи нарушения? 

Наш директор совхоза 
Йли председатель колхоза 
должен слишком многим. 
Его общий, главный долг 
распыляют между собой де-
сятки кредиторов. Каждый 
Предъявляет свой иск один 
требует, чтоб на цементном 

фундаменте стоял коровник, 
а другой — чтоб красова-
лась научная информа-
ция. Одному нужно, чтоб 
совхоз дал такое-то ко-
личество молока и хлеба, 
а другому — чтоб держал 
столько-то коров и посеял 
столько-то гектаров пшени-
цы. Причем нередко эти 
«один», «второй» оказы-
ваются одним и тем же ли-
цом (или учреждением), 
чьи требования меняются в 
зависимости от времени го-
да и обстановки, и каж-
дое новое не отменяет пре-
дыдущего) 

Условия же складывают-
ся так,что директору, если 
он. к примеру, хочет «вы-
полнять молоко», яадо, от-
правив на бойню негодных 
коров, «перевыполнить мя-
со» и, таким образом, «не-
довыполнить поголовье», 
Вспоминаю, к слову, рас-
сказ знакомого директора 
одного сибирского совхоза, 
ставшего Героем Социали-
стического Труда. Приез-
жают к нему из области и 
говорят: «Что тебе надо, 
чтобы поднять удои? Все 
дадим. У других возьмем, 
а тебе дадим. Не можем, 
понимаешь, поднимать тебя 
на должную высоту, а под-
нимать надо, потому что 
по хлебу ты идешь луч-
ше всех». Директор по-
просил только одного: чтоб 
ему было позволено дер-
жать столько коров, сколь-
ко он считает нужным. 
То есть — меньше. Пере-
резать больных, старых 
и непородных, чтобы я 
доярки, кстати, дорожи-
ли своим местом, дер-
жались за него. Через год, 
резко подняв и удои, и 
«вал», мой знакомый ока-
зался «на высоте». 

Можно ли исправить по-
ложение, то есть отучить 
хозяйственника от «фоку-
сов», с помощью дальней-
шей детализации уже и сей-
час подробнейших регла-
ментации? Я убежден, что 
наоборот... 

Единственный способ до-
биться приемлемых резуль-
татов — это до разумного 
предела сократить коли-
чество писаных и неписа-
ных правил. Результаты в 
хозяйстве — особенно сель-
ском — зависят от тысячи 
мелких решений, которые 
человек принимает в тече-
ние дня, н только фанта-
зер способен допустить, 
что каждому из этих реше-
ний можно предусмотреть 
свою руководящую ин-
струкцию. А если и можно 
(многие во всяком случае 
стараются), то надо ясно 
представлять себе послед-
ствия. Особенно такие, как 
упадок энергии, инициати-
вы хозяйственников. 

ГОСУДАРСТВЕННЫ 
АРБИТРАЖ 

Кто-то кому-то вовремя не поставил оборудование... По 
чьей-то винв не выполнены договорные обязательства... Кто 
виноват в нарушении хозяйственного ритма
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У м а м и * * редакция! 

<и .Боль к недоумение вынуж-
дает нас обратиться в « Л Г » 
м помощью и разъяснением. 

Наши дети учатся в Одес-
ской музыкальном школе име-
ни профессора Столярского. 
Вы знаете, наверное, что 
учиться а втой школе — боль-
шая честь: прекрасные педаго-
ги отдают все силы, все зна-
ния, весь опыт де^ям. Пред-

ставьте же. что должны были 

испытать мы. родители мало-
летних учениц, когда у1нали, 
что наши дети сталн жертва-
ми преподавателя-пошляка А . 
Васильева, неизвестно как аа-
тесавшегося в славную учи-
тельскую семью втой заслу-
женно знаменитой школы. 

Зв циничные действия он 
был предан суду и наказан. 
Впрочем, можно ли назвать 
наказанием яа грубое униже-
ние и оскорбление 16 учениц 
3 — 4-х классов осуждение к 

• двум годам лишения свободы 
условно? 

Нам разъяснили, что при-
говор вынесен в соответствии 
с Указом Президиума Верхов-
ного'Совета С С С Р от 12 июня 
1970 года и что преступник 

•будет направлен для работы 

на стробкн народного хозяй-
ства. 

Хотим вам сообщить, что 
•направление» оказалось весь. 
мЬ своеобразным: осужденный 
как был, так и остался в Одес-
се и сейчас готовится к ту-
ристской поездке на один из 
кавказских курортов... 

Весьма вероятно, что мы не 

искушены в юридических тон. 

костях и роатому что-то не 
поняли. Разве такое наказа-

ние имеет в виду закон? 
По поручению родителей 

ОДЕССА 
С. К У З Н Е Ц О В А 

УК А З Президиума вер-
ховного Совета СССР 

• • от 12 июня 1970 го-
да " О б условном о с у ж д е -
нии к лишению с в о б о д ы с 
обязательным привлечением 
о с у ж д е н н о г о к т р у д у » пока 
еще р е д к о привлекает внима-
ние печати, хотя он явился 
в а ж н ы м шагом я развитии и 
совершенствовании нашей 
уголовной политики. О н осно-
вам на ленински» указаниях 

-О необходимости правильного 
сочетанив у б е ж д е н и я и при-
нуждения, о соединении ка-
ры С т р у д о в ы м воспитанием. 

На протяжении многих лет 
в судебной практике значи-
тельная роль при назначении 
наказания отводилась лише-
нию свободы. Этот вид нака-
зания и сейчас является дей. 
ставимым средством б о р ь б ы 

у С * е м и , кто совершает тяжкие 
Т- В ' о п е с н ы е преступления, а 
'>1 также с рецидивистами. 

Учитывая характер и сте-
пень общественной опасно-
сти совершенного преступле-
ния, конкретные обстоятель-
стве н личность виновного, 
суды применяли лишение сво-
40ДЫ и к некоторым д р у г и м 
категориям преступников. 
О д н а к о нельзя забывать, что 

' ц е л ь ю л ю б о г о наказания, я 
том числе и лишения свобо-
ды, в к о н е ч н о м счете являет, 
с4 исправление и переяоспи-
твнив осужденных. На это на-
правлена вся деятельность 
административного н воспи-
тательного аппарата исправи-
тельно-трудовых учреждений, 
которые опираются я своей 
работе на помощь ш и р о к о й 
общественности. 

Вместе с тем лишению сво-
б о д ы присущ и ряд отрица-
тельных моментов, значение 
которых нельзя недооцени-
вать. 

Человек попадает я среду 
таких ж е правонарушителей, 
которые постоянно составля-
ют его ближайшее о к р у ж е -

I, нив. Эта среда, как ясно чи-
(, тате л о , оказывает далеко не 

всегда благотворное влияние, 
особенно на людей безволь-
ных, нестойких, лишенных 
«нравственного стержня». 8 
местах заключения н е р е д к о 
ослабляются, а то и яоясе 
утрачияаются социально по-
лезные сяязи человека, а вос-
становить их после о с в о б о ж -
дения, как показывает жизнь, 
не »Дк-то просто, хотя я «том 
отношении государственные 
организации проводят боль-
ш у ю работу. 

Н а р я д у с лишением свобо-
ды с у д ы часто назначают и 
такой аид наказания, как ис-
правительные работы; при-
меняется и условное осужде-

Н е д а м » а побывал • К а м -
ни и посетил общежитие, где 
живут лица, осужденные ус-
ловно и направленные на 
стройки народного хозяйства 
по Указу Президиума Верхов-
ного Совета С С С Р от 11 ию-
ня 1970 года « О б условном 
осуждении к лишению свобо-
ды с обязательным привлече-
нием осужденного к труду». 

Первое, что бросилось в гла-
ва: прекрасные жилищные и 
бытовые условия, характер са-
мой жизни, которая ничем нг 
отличалась от жизни соседей 
— вольнонаемных рабочих н 
служащих. Только что' от-
строенный дом гостиничного 
типа. Комнаты на три-четыре 
человека. Современная мебель. 
Чистое белье. Злее» же — хо-
рошее кафе, дешевая столовая 
с вкусными обедами Побыва\ 
еще в нескольких городах: н 
I Гнжнекямскг. Волгограде. 
Волжском. Картина та же. 

Что греха таить: на многих 
стройках у нас не хватает ра-
бочих. Можно понять руково-
дителей предприятий: они за-
интересованы в втнх людях. 
Тем более, что, по мнению су-
да, характер их преступлении 
таков, что позволяет надеять-
ся на скорое исправление. Вот 
и старается руководство соз-
дать им условия, которые за-
крепили бы их на предприятии 
после окончания срока наказа-
ния. Разумеется, хорошо, что 
осужденные находятся в нор. 
мальных человеческих уело-
Виях. Н о условия вти во вся-
ком случае не до\жны быть 
такими же, в которых живут 
обычные граждане. Иначе ето 
оборачивается няврашеннем 
самой сути наказания, смысла 
того гуманизма, которое обще-

с т о просекло по отношению 
к Осужденным. 

Было бы ошибкой утверж-
дать, что ограничений нет во-
все. Они есть. Условно осуж-
денный обязан работать там, 
куда направлен. О н должен 
являться в органы внутренних 
дел от одного до. четырех ра > 
я месяц. О н не может паки-
иуть пределы административ-
ного района без специального 
разрешения. 

Эти небольшие ограничения 
не подрезают возможностей 
человека в самом главном, ос-
тавляют его полноценным 
гражданином. О н хорошо жи-
вет. работает, у него нормам 
иая трудовая книжка, после 
окончания срока наказания он 
считается иесудимым. 

Что же думают пб этом лд-
:<оне сами условно осужден-
ные, какой урок извлек\и они 
для себя в новых условия»5 

Проще говоря, каков воегшта 
тельный эффект новой нормы' 

И з всего того, что я уомдел. 
из всех бесед, офицтльимх н 
задушевных, V меня с\ожнлог. 
впечатление, что УЖ» сенчаг 
на ранней стадии его применг 
ния, указ «работает, хорошо, 
он полностью себя оправдмва 
ет. подав\яющее болыиинств 
УСЧОКНО осужденных становит 
ся на путь исправления. 

Приговор 
без наказания? 

Но карте на тем не менее яа 
столь идиллична, как может 
показаться на первый взгляд. 
Увы, не всем «тот вакон ока-
зывается по мерке. Встречал я 
люден (и таких немало), вос-
принимающих свободные усло-
вия, в которые они попадают, 
не как акт доверия к ним, а 
как поощрение к продолже-
нию прежней противоправной 
жизни. 

Зашли мы как то с майором 
милиции в ресторан в Нижне-
камске. У ю т н о , тихо играет 
музыка. Хорошо. Вдруг, выде-
лывая кренделя, подходит к 
нам сильно нагрузившийся 
тип и, шепелявя и икая, про-
износит: «Выпьем, начальник, 
за уважение». «Отойдите», — 
говорим ему. Ом продолжает 

пьяно настаивать. С трудом 
уговорили уйти » К , о это?»— 

спрашиваю. «Условно осужден-
ный», — отвечает майор. Ве-
чер был испорчен Все проте-
стовало во мне К а к же так? 
Стоило ли его судить, направ-
лять я Нижнекамск на строй-
ку, чтооы и 4десь он про-
должал пьянствовать и вести 
аморальный образ жизни? 

К а к это ни парадокса \ьно. 
но для таких людей примене-
ние к ним >каза превращает-
ся в своеобразную форму пе-
ремгшения с одной работы на 
Другую, изменения жизненных 
условии, порой даже в луч-
ш у ю сторону. М о ж е т ли эт«> 
исправить их? 

Н о вто уже огрехи не зако-
на, а суда: классическое пра-
вило судопроизводства — скру-
пу\е>ное исследование лично-
сти подсудимого — иногда за-
бывается, И как следствие 
•того — неверная оценка об-

ПИСЬМА С КОММЕНТАРИЯМИ 

гг ОСОБЫЙ КОНТИНГЕНТ Ч 

ние. О д н а к о д л я значитель-
ной части о с у ж д е н н ы х испра-
вительное работы являются 
с л и ш к о м мягкой м е р о й нака-
зания, условное ж е осужде-
ние применяется лишь • тех 
случаях, когда отбывание ре-
ального наказания, с учетом 
конкретных обстоятельств и 
личности виновного, при-
знается нецелесообразным. 
Оба зти вида наказания дале-
к о ие всогда к тому ж е соче-
таютсв с проведением доста-
точно систематической и це-
ленаправленной воспитатель-
ной работы в отношении 
о с у ж д е н н о г о — о б этом не 
раз писала наша печать. 

Таким образом, существо-
вал определенный разрыв в 
степени к а р а ' е л ь н о г о воздей-
ствия м е ж д у лишением сво-
б о д ы и другими видами на-
казания. 

Известно, что в результате 
повседневного внимания пар-
тии и правительства к вопро-
сам укрепления законности в 
страна ие только сокращает-
ся преступность, но и сущест-
венно изменилась ее структу-
ра: доля тяжких преступле-
ний постепенно уменьшается, 
хотя преступлений относи-
тельно не столь опасных, к 
сожалению, все еще немело. 

Возникла сложная пробле-
ма: что ж е делать с теми, 
для кого исправительные ра-
боты или условное осужде-
ние мера слишком мягкая, а 
лишение с в о б о д ы — слиш-
к о м суровая. Жизнь и прак-
тика б о р ь б ы с преступностью 
настоятельно требовали вве-
дения такой м е р ы наказа-
ния, которая явилась бы наи-
более эффективной именно 
в отношении этих лиц. 

Поэтому, говоря об Указе 
от 12 июня 1970 года, не 
следует забывать, что он по-
р о ж д е н не только нвшей 
добротой — подлинный гу-
манизм вообще присущ со-
ветскому уголовному праву,— 
но и разумной необходи-
мостью, стремлением к повы-
шению эффективности нака-
зания, определенного судом, 
— наказания, которое соче-
тало б ы достаточные элемен-
ты к а р ы с н а д л е ж а щ и м воспи-
тательно-трудовым воздей-
ствием на осужденного. Д у -
мается, что в Указе от 12 ию-
ня 1970 года законодатель 
нашел именно такую форму. 
Суть ее заключается в сле-
д у ю щ е м : если человек заслу-
ж и л лишение свободы, но 
есть возможность перевоспи-
тать его без изоляции от об-
щества, суд реально не ли-

Нет, наказание 
без лишения свободы 

швет его свободы, но огра-
ничивает ее и напревляет 
осужденного на работу с 
осуществлением за ним над-
зора. 

Этим ограничениям прису-
щи элементы принуждения, 
которые не являются такими 
у ж «небольшими», как пола-
гает П. Аркодьев. ведь осуж-
денный о б ы ч н о работает 
далеко от дома, в условиях, 
как правило, гораздо более 
трудных, ч е м те, в которых 
он работал д о осуждения. 
О н ограничен в передвиже-
нии, за ним осуществляется 
постоянный надзор. Эти огра-
ничения, к р о м е того, могут 
быть соединены и с л ю б ы м и 
дополнительными видами на-
казаний, в том числе с кон-
фискацией имущества, с ли-
шением права занимать опре-
деленные должности или за-
ниматься определенной дея-
тельностью. 

К тому ж е Указ от 12 июня 

1'едакцня информировала 
о содержании письма С 
Кулнецопой Одесский обком 
партии. 

Как сообщили редакции 
м.» Одесского обкома пар 
тип, «органы прокури 
туры н МВД при испол 
ионии... приговора не учли 
общественную опасность 
дела» и действительно ост л 
внлн преступника на рабо 
те в Одессе. «Эта ошибка 
— сообщается в письме в 
редакцию, — исправлена, 
н Васильев направлен для 
работы на стройку в Киев 
с кой области». 

Далее в ответе говорится 
• В свяли с рассмотрением 
этого дела вскрыты серьез 
ные недостатки в воспнта 
тельной работе и подборе 
кадров в школе имени Сто-
лярского. Вопрос о работе 
этой школы будет рассмо-
трен яа бюро Одесского 
горкома КП Украины». 

1970 года м о ж е т применяться 
далеко не ко всем осужден-
ным. 

Рецидивисты, а также те, 
кто совершил умышленное 
убийство, разбой, изнасило-
вание, кто виновен во взяточ-
ничестве при отягчающих об-
стоятельствах, в хулиганстве 
с применением ножей и д р у -
гого оружия, а также и неко-
торые другие опесные пре-
ступники рассчитывать на 
применение к себе этого 
указа не могут. 

Н о р м ы нового указа дей-
ствуют немногим более трех 
лет, и опыт показал, что они 
прочно вошли в судебную 
практику. О д н а к о практика 
эта далеко не единообразна. 
Нередко еще судьи без до-
статочных оснований пригова-
ривают к отбытию наказания 
в исправительно-трудовой ко-
лонии, а кассационной и над-
зорной инстанциям приходит-
ся исправлять ошибки судов, 
направляя осужденного на 
работу в соответствии с Ука-
зом от 12 июня 1970 года. 

Встречаются ошибки и дру-
гого рода. Читательница 
С. Кузнецова справедливо не-
годует против такого «на-
правления на стройку», при 
котором о с у ж д е н н ы й остает-
ся в р о д н о м к у р о р т н о м го-
роде, в своей комфортабепь-
ной квартире, среди чад и до-
мочадцев... По сути, в подоб-
ных случаях речь идет просто 
о переводе с одной работы 
на д р у г у ю . Ясно, что не та-
кую, совсем не такую ответ-
ственность за совершенное 
преступление имел в виду 
Указ от >2 июня 1970 года. 

П. А р к а д ь е в прав, утверж-
дая, что в отдельных случаях 
на стройках оказываются за-
коренелые пьяницы, кото-
рые и там продолжают 
пить, систематически нару-
шать т р у д о в у ю дисциплину и 
общественный порядок. Нам 
известно, к примеру, дело 
пьяницы Ш.. направленного 
«а стройку одним из судов 
вологодской области. Прибыв 
к месту работы, он за корот-
кое время семь раз попал в 
медвытрезвитель, совершил 
мелкое хулиганство. Это вы-
нудило суд направить его в 
места заключения для отбы-
вания там лишения свободы 
я течение срока, который 
сначала ему был определен 
условно. 

Действенность нового за-
кона зависит не только от 
обоснованного его примене-
ния судами, но и от прееиль-

фествеиной опасности преступ-
ника. 

И еще одна причина, по-мо-
ему, мешвет тому, чтобы указ 
«заработал» на полную мощ-
ность. Ошибки следствия и 
суда, как известно, приходит-
ся расхлебывать милицейским 
работникам, а реальные воз-
можности для втого им не 
предоставлены. 

Что они могут? Вызвать 
провинившегося и долго объяс-
нять ему «Надо работать, не 
надо пи/гь». Не однажды на-
блюдал я жалостливые сцены, 
когда начальник спецкоменда-
туры уговаривал условно 
осужденного вести себя хоро-
шо и больше не пьянствовать 
Л тот стоя\ и тупо твердил: 
«Завязал. Даю слово». На 
завтра все повторялось. 

У меня сложилось убежде-
ние, что органам надзора эа 
условно осужденными надо 
предоста вить бо\ыие реаль-
ных прав. 

Не менее серьезна проблема 
воспитания условно осужден. 
нык. Обязанность вта вменена 
администрации и обществен-
ным организациям того пред-
приятия, на котором они рабо-
тают. Почти в каждом обще-
житии есть воспитатель. Види-
мо, стоит подумать о поисках 
новых форм и методов его ра-
боты... 

Понимаю: все это проблемы 
не простые, решать их трудно. 
Н о нужно. 

а АРКАДЬЕВ 

ного исполнения приговора, 
от осуществления контро-
ля и надзора эа осужденны-
ми. Этот надзор, который 
возложен не работников ор-
ганов внутренних дел, яв-
ляется существенной частью 
и необходимым условием 
процессе исправления и пе-
ревоспитания. Необходимо 
поэтому, чтобы он б ы л не 
формальным «наблюдением»», 
а активной ф о р м о й воздей-
ствия не поведение условно 
осужденных. Не наш взгляд, 
не будет преувеличением 
сказать, что сущность этого 
нового виде наказания выхо-
постится, если надзор за те-
ми, кто направлен на строй-
ми, окажется неэффектив-
ным. 

П. А р к а д ь е в верно обра-
тил внимание именно на эту 
сторону проблемы. Превда, 
его сетования насчет того, 
что осужденные пользуются 
чистым бельем и хорошей 
столовой, нес несколько оза-
дачили. А в квких ж е усло-
виях, по его мнению, дол-
жен жить челоеекГ.. Нельзя 
соглвситься с ним и в том, 
что у работников милиции 
мало прав, чтобы воздвй-
ствоввть ив нерушителей. 
Л ело не в правах (их доста-
точно), а в необходимости 
неукоснительно соблюдать 
закон и в к а ж д о м случае 
принципиельно реагировать 
на к а ж д ы й факт уклонения 
условно осужденного от 
работы и нерушения им пра-
вил дисциплины и режима. 
Конечно, дело это не лег-
кое. Не хевтеет кадров — лю-
дей, которые не только мог-
ли б ы осуществлять нвдзор, 

но и б ы л и б ы способны вести 
целенвпревленную, разум-

н у ю воспитательную работу. 
Нет и продумвнной, цельном 
методики такой работы. Мно-
го и других трудностей, ха-
рактерных для л ю б о г о ново-
го хорошего деле. Совершен-
ствовение деятельности госу-
дарственных органов по при-
менению Укезв Президиума 
Верховного Совете СССР от 

12 июня 1970 года и привле-
чение к участию в ней широ-
ких кругов общественности 
будет способствовать укреп-
лению звконности и советско-
го прввопорядка и более эф-

фективному исправлению и 
перевоспитанию правонару-
шителей. 

• ДЕМИН, 
пронурор отвела 

Прокуратуры СССР, 
старший советнии юстиции, 

кандидат 
юридических наук: 

М. СРШОв. 
член Верховного суда 
РСФСР, заслуженный 

юрист РСФСР 

ВЕЖЛИВЫЕ ОСКОРБЛЕНИЯ 
Ьомсь показаться неблаго-

дарным и в то же время не ХО-
ЧУ, не имею права молчать, 
потому что никто не вправе 
проходить мимо несправедли-
вости, мимо унижения досто-
инства. 

Летом 1973 года я отпра-
вился отдыхать в крупны»» 
город, отнюдь не провинци-
альный. Собирался лететь са-
молетом, и утром, эа час до 
отъеэда. мне пришла неверо-
ятная. фантастическая мысль: 
позвонить в незнакомый го-
род и заказать место в какой-
нибудь гостинице. 

Вам, наверное, кажется, что 
вы знаете наперед все, о чем 
я напишу. Дескать, дозво-
ниться не/сумел, а если и 
пробился, то мне нагрубили. 
А если не нагрубили, то ме-
ста не дали. А если дали, то 
в общежитии на десять че\о-
век, окнами к трамвайной 
линии. 

Ничего подобного! Запро-
сто доэ»они\ся. Говорили со 
миой отменно вежливо. Сооб-
щили, что обращаюсь в доб-
рый час: суббота, мест сво-
бодных много. Н е хочу лн я 
отдельный номер) Признаюсь, 
сначала я подумал, что меня 
разыгрывают Наверное, не 
туда попал. Например, я ка-
кое-нибудь общежитие, где 
полным-полно девушек с кра-
сивыми голосами 

Ровно через четыре часа, 
приняв с дороги душ и отды-
хая я превосходном, чистом и 
тихом номере, и уже был 
твердо убежден. что никто 
меня не разыгрывал. А по-
том... потом меня, неблагодар-
ного. стали грызть сомнения... 
Почему с меня ваяли лишнюю 
трешку? И написали в кви-
танции, что я живу в городе 

* N якобы го вчерашнего дня? 
В конце концов, три рубля 
деньги не большие, но поче-
му же записали заведомую 
неправду в квитанции? Ока-
зывается: броня! Поскольку 
я место себе заказал, мне на-
до платить за лишние сутки. 
Н о мой номер уже сутки 
стояч пустой — об этом со-
общи \а горничная. А я сам 
яидел. что пустовахи еще два 
дня соседние номера. 

Скажите, справедливо ли 
это? Бесхлопотно взимая за 
неоказанные услуги, гости-
ница может начать перевы-
полнять план даже с пустую-
щими местами Х о т ь на сто 
двадцать процентов. Словно 
на каждой койке спал один и 
две десятых гостя 

Согчаситесь, что-то в этом 
было нечестное, хотя н не об-
вес, не обмер. 

Н о это стало волновать ме-
ня гораздо меньше, когда я, 
путешествуя, перебрался в со-
седний город NN. Представь-
те, хотя это и маловероятно, 
но н там в гостинице оказа-
лись свободные места! Н о 
впечатление от новой гостини-
цы у меня испорти\ось еще 
до того, как мне вручили 
кмоч. — мне дали подписать 
отпечатанное типографским 
способом обязательство, что я 
«освобожу занимаемое место 
в гостинице по первому тре-
бованию администрации». 

Позвольте, а куда я денусь? 
Э т о о с к о р б н т е ч ь н о е . УНИЭИ-

течьное обяэатечьство я. ко-
нечно, полпнелх.. Где бы я 
иначе ночевач! 

Однако все обошчось впоч-
не благополучно. Ж и ч я весь-
ма комфортабельно, обраща-
чнсь со мной вежчияо, и ни-

кто меня не высечяч. Н о «доб-
ровольно» принятое обяза-
тельство всю неделю угровой 
висечо надо мной, и я ЧУВСТ-
вова ч себя «зайцем* — бев-
'»ичетником, которого в чю-
бой момент МОГУТ ссадить 

Два маченькнч недоразуме-
ния изрядно повредили отды-
ху. И я подумач: почем* у 
гостя в гостинице так мало 
прав? Оттого, что мало гости-
нип? Н о ято не причина. 

Н е могла бы «Литературная 
газета* ВСТУПИТЬСЯ яа права 
путешествующего? 

А. РЯБОВ. 
рабочий 

МОСКВА 

ЗАДАНИЕ 

ГАЗЕТЕ 

В редакционной почте нередко встречаются письме. • 

которых читатели предлагают редакции тему для высту-

пления газеты. Многие статьи, вызвавшие живой отклик чи-

тателей, были подсказаны редакции именно ее верными 

друзьями — постоянными читателями. 

Недавно один из наших корреспондентов, живущий в Во-

ронеже, весьма категорически написал: ФДаю задание газо* 

ге»... Тема его, к сожалению, не подошла: весьма важная, 

она носила, однако, местный характер, и статья вряд ли могла 

заинтересовать жителей других городов. Поэтому нам не уда-

лось воспользоваться советом. Но первую строку из втого 

письма мы делаем рубрикой: «Задание газетео. 

Итак, принимаем задания, приглашаем читателей активно 

участвовать в новой рубрике. 

ж а т понадобиться, поскольку 
прадстоит сессии областного 
Совете, конференции, сове-
щание. О п р е д с т о я щ е м съез-
д а гостей известно заблаго-
временно, те уеврвны, что у 
ни« будет пристанища, и б ы -
л о б ы неправильно, если б ы 
они, собираясь на сессию, 
к о н ф е р е н ц и ю , совещание, ос-
тались без ночлега. Но м о -
ж е т статься, что ие аса о ж и -
давшиеся гости приедут, и 
тогда м о ж н о будет посалить 
еще кого-то из числе «непла-
новых» клиентов. Позтому 
пункт первый тех ж е «Пра-
вил» говорит о «сроке, согла-
сованном с администрацией». 
Заполняя и подписывая енке-
ту, гость и администратор 
заключают краткосрочный 
договор ивймв жилой пло-
щеди. Составляя «Правила», 
министерство предъявило их 
проект П р о к у р е т у р е СССР, 
которая подтвердила, что они 
ие протиеоречет действую-
щему ж и л и щ н о м у законода-
тельству, о х р е н я ю щ е м у пра-
ва советских граждан. 

Многие полагают, что не-
которые гостиничные адми-
нистраторы ведут себя высо-
комерно, словно делеют 
о д о л ж е н и е приехавшему, 
лишь потому, что мест не 
хватает. Н о зго только одна 
стороне вопроса. Гостиниц 
действительно мало, хотя в 
последнее время их строят 
все больше. А недостает их 
потому, что им мешают рас-
ти устарелые строительные 
нормы. В далекие времена, 
когда л ю д и меньше ездили и 
б ы л и гораздо менее зажи-
точны, достаточна была нор-
ма три — пять мест в го-
стиницах на к а ж д у ю тысячу 
горожан. 8 М о с к в е норме 
зтв сейчас превышена, но так 
ли легко найти пристанище!.. 

П о сути дела, человек ли-
шен возможности отправить-
ся в путешествие по своему 
выбору — он будет скитеть-
ся, проводить дни и ночи пе-
ред стойкой администраторе. 
Пусть поверят: нам очень 
жаль, что м ы ие м о ж е м асах 
приютить. «Литературная га-
зета» начинает н о в у ю рубри-
к у : «Задание газете». Нель-
зя ли и мне дать задание 
газета? Напишите о состоя-
нии гостиничных дел, прове-
дите ваш «литгазетоаский экс-
перимент», помогите мини-
стерству убедительно дока-
звть местным Советам, что 
они обязаны заботиться не 
только о своих постоянных 
жителях, но и строить ж и л ы е 
доме д л я временных обита-
телей их города, которые 
приезжают по делу и д л я 
отдыха. К а ж д ы й город состо-
ит не т о л ь к о из постоянных 
жителей, но и временных. 

Вторвя ж е сторона вопро-
са (и это не менее важ-
но)): у обитателя гостиницы, 
этого временного жителя го-
роде, имеются твердые, га-
рантироввнные законом и 
прааилеми прева. В свое вре-
мя мы много говорили о том, 
что человек д о л ж е н знать 
свои обязанности. Незнание 
законов, нвпример, не слу-
жит с м я г ч а ю щ и м обстоятель-
ством при их нарушении. Н о 
далеко не все знают и свои 
првва. Это видно по письму 
тов. Рябове. Н е надо ломить-
ся в о т к р ы т ы е ворота, надо 
просто проходить в них. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й 

КОММЕНТАРИЙ: 
Мы понавели письмо А. Ря-

бова начальнику управлении 
гостиничного хозяйства Мини-
стерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РСФСР В. С. 
СЕМЕНОВУ. Прочитав его, 
Виктор Семенович сказал: 

—- Мест в гостиницах дей-
ствительно мало, но ее «пре-
ва путешествующего» всту-
паться незачем: они имеют-
ся. Ими просто следует поль* 
зоваться. Что касается слу-
чая я городе N. то тов. Рябо-
ва не обвесили, не обмери-
ли — просто обсчитали. Не 
б у д е м ж е м ы требовать до-

полнительных прав длв по-
купателя, которого обманут? 
Н а д о вызывать представителя 
ОБХСС, контролера, торгово-
го инспектора... По-моему, 

вто злементарный граждан-
ский долг. Л и ш н ю ю трешку у 
тоа. Рябова взяли хоть м с 

улыбкой, но незаконно. Со-
шлюсь ие «Правила пользова-
ния и внутреннего распор яд. 
ка в коммунальных гостини-
цах РСФСР», на их седь-
мой пункт: 

•Плата за бронирование 
взимается с лица, для которо-
го забронирован номер или 
место. по действующему 
прейскуранту с учетом стои-
мости ФАКТИЧЕСКОГО их 
простоя...» 

Таким образом, за пустую-
щий номер взимать б р о н ю 
так ж е грешно, как за непро-
данный товар, хоте деньги 
идут не в карман админист-

ратора, а а кассу гостиницы. 
Д о л ж е н сказать, что наруше-
ния, о которых пишет тов. 
Рябое, естречеются, к сожа-
лению, не так у ж редко. Де-

ж е работники министерстве 
сталкиваются с ними, когда 
бывают в командировках и 

останавливаются в гостини-
ца*. Министерство строго 
взыскивает с тех, кто хочет 
разместить на одном месте 
«одного и две десятых гос-
тя». 

Мне, однако, могут сказать: 
министерским реботникем 
воевать легко, в квково т е м 
людям, не и м е ю щ и м угле, 
которые готовы ие только пе-
реплатить л и ш н ю ю трешку, 

но и подписать обязательст-
во выселиться по первому 
требованию? Это у ж е ком-

ментарии ко второму слу-
чаю, рассказанному тов. Ря-
бовым, с к о т о р ы м я вполне 
согласен, что вто «оскорби-
тельное, унизительное обя-
зательство», 

Гостиница не имеет праве 
требовать такого рода рас-
писки — «на всякий п о ж а р -
ный случай». Естественно, что 
гостинице может звренее 
предупредить, что, скажем, 
через н е д е л ю н о м е р м о -

этот долг 
З А НАМИ ВСЕГДА 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

О Т В Е Т 
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3а последние десять лет 

было внедрено я прей»воде г-
во 575 новых, фуннционально 

но-сметной документации на 
строительство аналогичного 

«ПРИБЫЛЬ 
ОТ «ДАРЕНОГО КОНЯ» 

Министерство социального 
• обеспечения РСФСР обсудило 

статью В. Соколова «Прибыль 
от «дареного ноня., опублико-
ванную в •Литературной газе-
та» (М 43, 1973), н сообщает: 

• Российской Федерации 
имеется 73 протвэио-ортопеди-
чесних предприятия. Органы 

( социального обеспечения уде-
» ляют постоянное внимание во-
• просаи дальнейшего улучше-
• ния протезно-ортопедической 

Помощи населению. 
Главное управление протез-

ной промышленности, научио-
иссладоватальсине институты 
проте)нроаання ведут работы 
пе совершенствованию про-
тввно-ортопедичесних изделий 
И организации обслуживания 
инвалидов. 

I 

обогащенных протезно-орто-
педических изделий. ( 

Разработано и серийно вы-
пускается насколько вариан-
тов принципиально новых 
лротезва р у к с биозлектрнче-
ским управлением. Равраба-
т ы в е ю т с я типовые технологи-
ческие процессы, шире стали 
применяться новые синтети-
ческие материалы. • Цен-
тральном иеучно-исследова-
теяьсном институте протези-
рования и претевоетроений 
1ЦНИИПП) е 1(72 году органи-
зован отдал качества; при 
Главном управлении протез-
ной промышленности в 1*71 
году создвна и работает от-
раслевая комиссия пе аттеста-
ции качестве протезно-орто-
педических изделий. При под-
ведении итогов социалистиче-
ского соревнования обяза-
тельно учитываются показа-
тели качества предукции. Уде-
ляется большое внимание ук-
реплению и «та риал ьм о-техни-
ческой безы протезной про. 
мышленностн! зв последние 
десять лет построено Э1 и ре-
конструировано » протезно-
ортопеднчесиих предприятий. 
Ведется строительство ируп-
ных восстановительных про-
тезно-ортопедических центров 
в Москве к Новокузнецке Ке-
мероосиой области, заканчи-
аается изготовление проект-

| централа Ленинграде 
предприятиях созда-

ны стационары, а которых 
госпитализируются инвалиды 
для первичного и сложного 
протезирования. 

в минувшем году издан сов-
местный приказ министра 
здравоохранения РСФСР и 
министра социального обеспе-
чения РСФСР «О мероприя-
тиях по у л у ч ш е н и ю организа-
ции первичного протезирова-
ния больных с нарушениями 
опорно-двигательного аппара-
та». 

На базе ЦНМИПП ежегодно 
проводятся к у р с ы повышения 
иеалифииации инженерно-тех-
нического персонала и рабо-
чих протезных предприятий. 

В течение »»7«—1§75 гг. с 
предприятий протеаиой про-
мышленности будет полно-
стью енг.то производство ие 
свойственной им продукции. 

•месте с тем е статье «При-
б ы л ь вт «даренсго коня» со-
вершенна правильно уиазы-
веется на необходимость 
дальнейшего у л у ч ш е н и я каче-
ства проте>но-ортопед(|чес них 
изделий, изменения сущест-
вующего порядна планирова-
ния и виономичвекого стиму-
лирования на предприятиях 
протезной промышленности. 

Главное управление и 
цмиипп реботают над вопро-
сами соеершвнствоеения уп-

• рааленил промышленностью. 
- дальнейшего улучшения орга-

|

низацин обслуживания насе-
ления протезно-ортопедиче-
снои обувью и повышения 
качества протезно-ортопеди-
ческих изделий. 

•. к о п л ь н м к о в , 
заместитель министра 

социального обеспечения 
РСФСР 

ПОСТАНОВЛЕНИР 
КОМИТЕТА 

НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЯ СССР 

от 2 января 1974 г, 
«О результатах провврни 

жалоб иа низное начестео 
протезио-ортопадичвсиих изде-
лий, выпускаемых предприя-
тиями Министерства социаль-
ного обеспечения РСФС^». 

Отметить, что. наи понаве-
ла проверка, в работа про-
гезно-ортопедическик пред-
приятий Министерства соци-
ального обеспечения РСФСР 
и руководстве зтими пред-
приятиями имеются серьез-
ные иедостатии. Многочислен-
ные жалобы инвалидов иа 
плохое качество протезно-ор-
топедических изделий и дли-
тельные срони их изготовле-
ния во многих случаях рас-

сматриваются невнимательно, 
и необходимых выводов из 
них ие делается. До 70 про-
центов протезов выпускает-
ся устаревшей конструкции. 
Большое иоличество проте-
зов. сложной ортопедичесией 
обуви и других изделий, вы-
даваемых инвалидам за счет 
государства, ив выдерживает 
гарантийного сроиа носим. 
Иа Мосиовсиом протетно-ор-
топедичесиом предприятии 
(директор тое. Петров) а 1672 
году было забраиоеаио 13 про-
центов таиих изделий. На 
зтом предприятии почти по-
ловина всех заказов выпол-
няется с нарушением уста-
новленных срейЪв, многие ин-
валиды месяцами ж д у т изго-
товления протезов и ортопе-
дичесией обуви. Из*за плохо-
го иачветва к а ж д ы й пятый 
заиазчии отказывается полу-
чать ортопедичесиую обувь, 
изготовленную Мосиоесиой 
фабрикой ортопедичвсиой 
обуви (диреитер тов. Шах-
ини). 

Не организовано должным 
образом обслуживание инва-
лидов. н у ж д а ю щ и х с я в ста-
ционарном протезировании, 
лишь половина протезных 
предприятий имеет ствцие-
нары, но и они маломощ-
ны и плохо оборудованы. 

К р у п н ы е иедостатии имеют 
вюете в организации слухо-
протезной помощи населе-
нию. 

Нл многих протезных пред-
приятиях большой объем за 
• имает производство продук-
ции ие имеющей прямого от-
ношения н протезированию, 
необоснованно увеличены це-
ны иа некоторые протезно-
ортопедические изделия. 

Министерство социального 
обеспечения РСФСР глубоко 
не вниилет в работу протез-
ных предприятий, не прини-
мает необходимых мер и по-
вышению качества изготов-
ляемой продукции. 

Обязать Министерство соак-
альиого обеспечения РСФсР 
(юв. Комарову) устранить вы-
явленные проверкой недо-
статки в работе протезно-
ортопедических предприятий, 
принять все необходимые ме-
р ы н повышению иачветва из-
готовляемой ими продукции 

КОММЕНТАРИИ 
ОТДЕЛА ПИСЕМ 

Сопоставление ответа Мини-
стерства социального обеспе-
чения РСФСР и постановле-
нии Комитета народного конт-
роля СССР аызыеаат, мягко 
говоря, недоуменна. Попробу-
ем представить себе, нан бы 
выглядел своеобразный диа-
лог. составленный из форму-
лировок вышеназванных до-
кументов. Обозначим участ-
ников Диалога условно —МСО 
(Министерство социального 

обеспечения РСФСР) н К Н К 
(Комитет народного контроля 
СССР). 

МСО: «Главно* управление 
протезноП промышленности, 
научно исследовательские ин-
с т и т у т ы протезирования ве-
дут работы по совершенство-
линию протезно-ортопедиче-
с к и х изделий я организация 
обслуживания инвалидов. 

За последние десять лет бы-
ло внедрено в производство 
575 новых, функционвльно 
обогащенных протеэно-орго-
педнческих изделий». 

ИНК: «До 70 процентов про-
тезов выпускается устарев-
шеП конструкции, большое 
количество протезов, сложной 
ортопедической обуви и дру-
гих изделий, выдаваемых ин-
валидам эа счет государства, 
не выдерживает гарантийного 
срока носки». 

На правда ли, внушитель-
ная цифра 571 сразу потеря-
ла свою привлекательность? 

МСО: «...в 10ТЗ году органи-
зован отдал качества: п р я 
Главном управлении протеа-
ной промышленности в 1979 
году создана и работает от-
раслевая комиссия по аттеста-
ции качества протезно-орто-
педических изделий. При под-
ведении итогов социалистиче-
ского соревнования обязатель-
но учитываются показателя 
качества продукции». 

ННИ: «На Московском про-

твэно-ортопедичесном пред-
приятии в 1972 году было за-
браковано 13 процентов таких 
изделий .. Ия-ва плохого каче-
ства каждый пятый заказчик 
отказывается получать орто-
педическую обувь, изготов-
ленную Московской фабрикой 
ортопедической обуви». 

Можно, конечно, создать 
еще десятин отделов и отрас-
левых комиссии по иачеству, 
мо действительно ли повы-
шается иачестео протезов? 

МСО: «На 34 предприятиях 
созданы стационары, в кото-
рых госпитализируются инва-
лиды для первичного и слож-
Вою протезирования,. 

КНК: «Не организовано 
должным образом обслуживн-
иие инвалидов, нуждающихся 
в стационарном протезирова-
нии. лишь половина протез-
ных предприятий имеет ста-
ционары. но и они маломощ-
н ы и плохо оборудованы». 

Думается, что дальнейшие 
Комментарии излишни. 

Оборвем иа этом «докумен-
т а л ь н ы й » диалог. Надеемся, 
что Министерство социально-
го обеспечения РСФСР ие бу-
дет более ограничиваться ту-
манными формулировками о 
«дальнейшем повышении ка-
честве», «большем внимании 
к укреплению...» и «работам 

|
ле усовершенствованию», а 
сделает деяовые выводы и* 
иритиии. 

I 

I 
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• I Писатель Владимир Р у д н ы й 
• ааиончил работу над книгой 
я ш «Долго*, долго* плавание» 

1 •I на 

" Н « л | 0 1 V I • « » » п л и и в п п » " ! 
посвященной адмиралу И. С. 
Исакову, Она выйдет в Полит-
издате. 

— Работая над книгой, — 
говорит Владимир Р у д н ы й . — 
я пользовался, ломимо лич-
н ы х впечатлений, архивом 
Ивана Степановича Исакова, 
свидетельствами близких ему 

и 

: 
5 

(Щ 
•IX коак, письма друзьям, 

письма т а н а . На одном ли-
сточка карандашом заглавия: 
«Записки мичмана Ивана Иса-
кова, скорректированные ад-
миралом флота Советского 
Союза И. С. Исаковым». Зна-
чит, где-то должно быть и не-
завершенно* «для крупно-
блочного». Это ещв лрвдетоит 
найти... 

! : 

С МОМЕНТА. когда 
главный хирург Чер-
номорского флота 

вбежал в операционную 
госпиталя, отбросил с до-
ставленного из Туапсе в 
Сочи раненого простын-
ку, снял повязну и уви-
дел вокруг раны в раз-
мозженном бедре бронзо-
вые пятна, а из глубины 
раны вслед извлеченным 
марлевым тампонам вы-
рвался зловещий газ, с это-
го момента он не колебал-
ся в решении. Он наклонил-
ся к раненому, лежащему 
в полузабытье, и почтитель-
но, но твердо произнес: 

— Иван Степанович, вы-
нужден сказать: вам надо 
отрезать ногу. 

— Спасите мне голову. 
— тихо ответил раненый. 

Не первая ампутация, но 
и сотая, она не может 
стать привычной даже для 
хирурга, спасающего жизнь 
человека. И только теперь, 
когда все свершилось, те-
перь только хирург почув-
ствовал тяжесть взятой на 
сердце ноши и смысл горь-
кого юмора адмирала: спа-
сите мне голову... Человек 
хочет не просто выжить, ио 
продолжать жить активно, 
умом своим и долгам .опы-
том служить войне. А 
жизнь в нем угасает. 

После ампутациж, столь 
необычной и до предела вы-
сокой, все. кажется, склады-
валось, как я должно: бе-
шеный пульс уямся. жар 
спадал, все — до опреде-
ленного рубежа — шло к 
лучшему; но в м рубеж 
пройден, • бюллетени в 
Москву, в Кремль н в Тби-
лиси, в штаб фронта пошла 
один хуже другого. Моло-
денький адъютант каждые 
два чаоа бегал с бюллете-
нями к аппарату прямой 
свявн и оттуда воввращался 
с вестями тоже неутеши-
тельными: самолет из Мо-
сквы с редкостными, но 
именно сейчас потребными 
лекарствами, в медиками-
чудодеями. с Ольгой Ва-
сильевной, наконец, кото-
рую раненый в редкие мгно-
вения просвета звал ласко-
во-коротко и с надеждой 
«Ок. где же Ок7>, самолет 
этот не летел, а полз, оги-
бая обугленный Сталинград 
и врезанные по самую Вол-
гу клинья фашистских ар-
мий, обходя извилистые 
фронты, он пробирался че-
рез Заволжье, Баку, Тбили-
си, и ждать «го следовало 
не с севера, я с юга, с ты-
ла. Уже дважды пере-
ливали кровь, яо пульс, 
прежде утихавший к вы-
здоровлению, теперь едва 
угадывался в еще теплой 
руке. Выздоровление обер-
нулось умиранием. 

Настали часы, когда 
пульс исчез. Хирург сидел 
возле умирающего, не от-
пускал запястья, пальцами 
нащупывая последние при-
знаки жизни. Нянто не ре-
шался пройти в палату 
дальше двери, приблизить-
ся и даже шепотом что-ли-
бо спросить, Таяъко адъю-
танту это было разрешено 
— тот неслышно подходил, 
протягивал очередное изве-
стие и тотчас исчезал — 
едва взглянув яа бланк, хи-
рург отворачивался. 

Телеграмму с метой 
«правительственная» он 
схватил, будто предчувст-
вуя ее вначеяяе. Кивком 
дал зная всем у дверей по-
дойти ближе, снова взял 
холодеющее запястье ране-
ного, схватил, почтя сжал в 
ладони. 

— Иван Степанович, оч-
нитесь,— настойчиво ска-
зал хирург.— Вам депеша. 

РОВЕТЬ ЛУЧШИЙ МИ-
НОНОСЕЦ ФЛОТА БУ-
ДЕТ НАЗВАН ВАШИМ 
ИМЕНЕМ... 

Раненый открыл глаза. 
И пульс ожил — едва 
слышимый, ио ои ожил.., 

Это не домысел автора 
ради эффектного начала 
рвигчгг о* удивительном 

. * современнике. его смерти и 
воскрешении. Это свиде-
тельство врача, знаменито-
го хирурга, знающего, что 
такое послеоперационный 
шок и какую неожиданную 
силу таит воля человека, 
жаждущего выжить. Деся-
тилетия спустя хирург 
вспоминал случившееся, 
как чудо. Два часа не про-
слушивался пульс. Не бы 
ло тогда и машин, оста-
навливающих смерть. А 
смерть отступила. 

Что же дало воле уми-
рающего такой мощный 
толчок к жизни — реаль-
ность надежды или. быть 
может, внезапное утоление 
честолюбия? Неужели жаж-
да увидеть свое имя на 
борту корабля обладает та-
кой гипнотической силой?! 
Чтобы правильно рассу-
дить, надо знать, какую 
жизнь прожил до этой тра-
гической минуты человек. 
А ведь он умирал посреди-
не пути — именно так: в 
дни ранения, смерти и вос-
крешения его службе ре-
волюции исполнилось ровно 
двадцать пять лет. 

ч и ш к а , ив сдерживаясь, иаи 
умел потом десятилетиями 
сдерживать себя измученный 
ранами адмирал, он сиаты-
аался с мостика, ио шел не а 
к а ю т у , а на берег, мимо зри-
телей. у которых тояьио что 
дух захватывало от его цир-
ковых еаолюций. 

Ионечно, такая виртуоз-
ность основана на знании тео-
рии корабля, математическим 
расчете, долгой тренировке, 
анализе наблюдений за ма-
неврами товарищей и т ы с я ч , 
и н ы х ал.мемтов тога, что име-
нуется опытом. На Выя тут и 
артистизм моряна «до после* 
ней капельки» — так сказа» 
про него Владимир Конииме 
ни. его даании друг. 

...Исаков иекал случая 
уйти из штаба. Год в дол* 
ностя заместителя начал 
ника оперотдела в Севасго 
поле сулил ему продвиже-
ние. Но он, не чуждый че 
столюбия, не собирался де 
лать карьеру. Обидно в три 
дцать лет уступить бо.твз 
ням, даже тропической на 
лярин. Мало плавал. Хоть 
небольшой корабль, яо ко 
рабль он должен вести. Луч-
ше всего эсминец — вта 
любовь навсегда. 

жене. — Щторм такой, что 
перехлестывало через мос-
тик. А ты на нем была и 
помнишь, какой он высо-
кий. Первая же волна ока-
тила с головы до пят. Уйти 
нельзя. Три часа стоял мок-
рый и думал, как бы пере-
одеться и принять хину. Но 
когда попал вниз, заснул, 
не успев принять и пере-
одеться. По-видимому, плаз-
модии к таким кренам не 
приучены, потому все кон-
чилось благополучно. С при-
скорбием заметил, что меня 
начало мутить. В ригу не 
ездил, но был близок к то-
му. Хотя, по существу, это 
ерунда, но капитану к ли-
цу не иметь этой слабости». 
' И все же радость: «Я — 

капитан, Олька!» 
Письма н жене — дневннн-

исповедь, мысли, волнения, 
советы прочесть инигу, от-
к р ы т у ю для себя и для нее. 
сюжеты юморесок и диалоги с 
мудро-лукавыми, но перво-
бытными с терцами с гор , 
зарисовки нравов батумскои 
или сухумской набережной, 
откровения о надеждах на 
дальнее плавание, об огорче-
ниях стычкой с равнодушным 

снованные меры того, что вы-
ло жизненно необходимо сде-
лать на случай воины, сде-
лать срочно, чтобы обезопа-
сить от случайностей, усилия 
народа в первой пятилетне. 

А денег у страны маяо. На-
до строить и норабли, и ба-
зы, и береговую оборону. То. 
что предлагала сделать ко-
миссия, особенно а Керни и 
Севастополе, требовало пере-
распределения средств, выде-
ленных на развитие флота. 
Начальство на Черном мере— 
против. Флагманы в Моснве 
— против: сначала флот, по-
том берег и базы. 

Впервые в жизни Иса 
ков попал на Реввоенсовет 
страны, где комиссия от-
стаивала свои выводы з 
присутствии высших руко-
водителей обороны и всего 
государства. Он не только 
один из авторов доклада, 
он к тому же флотский 
командир, и ему надо вы 
ступать наперекор мнению 
своего морского командова 
ния — непосредственного и 
высшего. Вероятно, и срав-
нивать нельзя его самочув-
ствие с волнением при опас-
ной швартовке, куда там: 
самый младший в зале, да 

• И 
Владимир РУДНЫЙ 

„.Маршал Ж у и о а говорил, 
что к а ж д ы й командарм доя-
мем уметь командовать пол-
ком. Должен через зто пройти. 

К а ж д ы й адмирал должен, 
очевидно, легко управляться 
с кораблем. В море, а любую 
погоду. И в гавани, а самой 
тесной. Значит, иаждый ад-
мирал должен уметь шварто-
ваться. Или скажем так: каж-
дый флагман. Было такое зва-
ние в Красном флоте, когда в 
Р К К А существовало звание 
•командарм. — не должность, 

* Исаков стая флагманом со-
рока д в у х лет от роду — че-
рез два десятилетия после 
в ы п у с к а в мичманы. Он пи-
сал однажды, что фортуна 
сделала его моряиом и доволь-
но быстро продвигала, но, на-
залось. быстрее, чем нужно, 
и, очевидно, боном — « а каж-
д ы й бросок вперед, аа л ю б о , 
достижение мне приходилось 
расплачиваться слишком до-
рогой ценой.. Расплачивался 
с первого шага. Он, ю ж а н и н , 
полюбил Балтику, ив раз ухо-
д и л и а д р у г и е м о р я . н о в с . г -
да возвращался к ней. Балти-
к а етвяа ему и а и т е р ь ю , и 
мачехой. Еще а гардемари-
нах пришлось перебороть се-
бя и сирыть, к а к н е у ю т н а ему 
северная зима. Он учился таи 
владеть собой, чтобы окру-
ж а ю щ и е не замечали, кан 
ему худо. В ледовом походе 
десять суток, если не боль-
ше. не уходил с палувы. силь-
ио простыл, но какой старпом 
позволит севе передышку! 
Все кругом простужены, все 
ослабли от голода и хояода. 
е е . недосыпали, и было бы 
с т р а и и о а такое иеобыиноаен-
ное время жаловаться на на-
сморк. Разруха, голод, несу-
светная бедность, людей ма-
ло. ю н ц ы готовы умереть за 
мировую революцию, ио 
спяошь неграмотны. А обу-
ч а т ь и х некому. 
когда. Ни одному старпому е 
миро иа приходилось, н « » Р 
но, обучать матросов морским 
порядкам и навыкам в бою. 
да еще грамота по бунтарю, 
что стало в молодой респуб-
лика революционным деист-

ШОЛГОЕ,ДОЛГОЕ! 
• „ _— 

• • 

Управление кораблем он 
считая исиусетвом. Еще в 
двадцатом году в Астрахани 
ои сравнивал свою первую 
швартоаиу на земинце -Дея-
т е л ь н ы * . с дебютом певца в 
ваяя, полном Ш а л я п и н ы х и 
Карузо. Когда после граждан-
ской войны ои стая иоманди-
р о и «Изислаеа». асмиица, иа 
котором получил боевое кре-
щение еще в Моонзундском 
сражении семнадцатого года, 
в Кронштадте заговорили о 
нем нак о виртуозе и сбега-
лись смотреть, кан швартует-
ся Исаков. Не где-нибудь, а а 
нашпигованных посудинами, 
гаванях, под зорннм глазом 
о п ы т н ы х зритеяеи. не проща-
ю щ и х малейшей ошибки. Он 
вея корабль с моря и точно 
известной стояние земинцев 
в гавани Кронштадта, зная, 
что дяа а го соседа на месте и 
лишнего простора между ни-
ми нет. Оставлена узная, но 
дяя умельца достаточная 
щель между двумя таиими ж е 
иораблями, стоящими нормой 
и берегу. Надо без суеты, не 
задав, но прочертив штевнем 
ч у ж о г о борта, не оснорбие 
ошибкой самолюбия иоманды 
м на мучая мехаиииое пере-
меной ходов, занять свое ме-
сто, бросить с нормы на бе-
рег сходню н иечать о б ы ч н у ю 
ж и з н ь у причала. 

Исаков выполняя ато, ней 
артист. К месту швартоеии 
он подходил изящно и без из-
л и ш н и * аволюцни. Нацелясь 
иосом на стениу, отдавая 
янорь, разворачивался и шел 
и стоике нормой, потравяи-
вая якорь-цепь задним ходом, 
причем ходом средним, а не 
малым, влетая в щель между 
соседями и а мгновение, до-
ступное тояьио ему. тояьио 
его интуиции и глазомеру, 
давая после .среднего назад, 
. п о л н ы й яперед., останавли-
вая иоравль нак виопанныи 
иа расстоянии достаточном. 

Когда на верфях Нико-
лаева стали достраивать ко-
рабли, заложенные еще до 
революции, Исаков получил 
«Корфу», позже названный 
«Петровский». Он достраи-
вал эсминец там, где в х!Х 
веке Нахимов достраивал 
свою «Снлистрию». Его ра-
довала возможность, следуя 
обычаю лучших моряков 
России, еще на заводе, при 
начинке корпуса, вносить в 
стареющий проект поправ-
ки, подсказанные временем 
и собственной практикой. 

На ходовые испытания он 
вышел, глотая тайком хнну. 
Отшвартовался в заводском 
ковше с шиком, как в Аст-
рахани или в Кронштадте. 
— после такой швартовки 
каждый салажонок на ко 
рабле влюбился в команди-
ра. А Ольга Васильевна 
прочла вскоре признание, 
записанное в тот же день: 
«После 38° я перестаю быть 
человеком». 

Под военно-морским фла 
том повел эсминец в Сева 
стополь. Поднялся на мос-
тик в Николаеве, вышел с 
рейда, прилег в рубке ва 
койку, снова встал у Тенд-
ры и не уходил до гудяще-
го бакена у ннкерманских 
створов — о его муках зна-
ла записная книжка. На 
первом листке — о штор-
ме: командира тревожит, 
как перенесут шторм моло-
дые, их много в команде 
Потом — обычная порция 
самонронии, пародирующвя 
переводную марннистнву: 
«Это не история, которая 
начипается словами «...Ког-
да лорд Гаук...» и над кото-
рой плачешь. Но — капи-
тан управлял с помощью 
пилюль. Правда, не приве-
зенных с Востока, а всего 
лишь от доктора Норовя» 
(Норов — фельдшер, ко-
рабельный лекпом, от пего 
папае горьких пилюль). 
Дальше строка: «Терплю. 
Командую из койки. Докто-
ра гадают...» А иа послед-
нем листке, уже из госпи-
тальной каморки, куда свез-
ли его и где ожил, извине-
ние за скулеж: «Вчера на 
писал много ерунды Рас-
сматривай как историю бо-
лезни». 

Было бы худо, оставил 
бы листки при себе. Так 
всегда. 

Через неделю — снова в 
море. «Первые раз кувыр-
кался яа 
скрывая восторга, писал 

и делу тупицей или цииином 
и внезапный л и р и ч н ы й пей-
заж моря — восторг от воз-
вращения иа мостии и пред-
чувствие неизбежной разлу-
ки с ним. 

Фортуна опять ш в ы р н у л а 
Исакояа на новую ступень — 
•слишком быстра и боном», 
через госпиталь в штаб 
БОЧМа (любили у нас в те 
годы тайна сокращения-го-
лоеоломни: начальника мор-
с к и х сил официально называ-
ли Наморси, вот н БОЧМ — 
береговая оборона Черного 
моря, огромного пространства 
от турецкой границы до ру-
мынской). С тех пор — иа го-
ды — штабная полоса его 

По опыту истории Исаков 
знал, что нападающая сторо-
на берет базы чаще всего с 
суши, таи у ж е случалось и с 
Севастополем, и грош ему 
цена кан оператору штаба, 
если ои не сможет предви-
деть. предусмотреть того, что 
нааыеают поаторением горь-
к и х уроков прошлого. От ча-
стностей он настойчиво шел 
к обобщению, и коренным 
проблемам, и асиоре пришел 
час и ему и с п ы т а т ь себя, свое 
мужество номандира и граж-
данина. 

И истории нашего флота из-
вестна «комиссия Намит-
ца». созданная в начале пер-
вой пятилетни Реввоенсове-
том страны для критического 
анализа береговой обороны 
Черного и Азовского морей. 
Александр Васильевич Не-
митц. в прошлом царский ад-
мирал. челояеи с л о ж н ы й и 
противоречивый, был. безус-
ловно. честным и знающим 
иомаидиоом и безупречно слу-
ж и л в Красном флоте. Ему 
правительство е очень острое 
для страны время доверило 
дело, которое должно выло 
повлиять и не будущие воен-
ные события на юге. Комис-
сия была смешанная: и моря-
ки. и армейцы иа соседних 
онругоа. и авиаторы, и артил-
леристы. Исакова назначили 
начальником штаба — может 
быть, потому, что и в оиругах 
его знаан нан человека широ-
кого кругозора, грамотного и 
в с у х о п у т н ы х делах и иа огра-
ниченного ведомственными 
шорами: на, наварно, и пото-
му, что он у ж е проявил себя 
нан штабист, с к л о н н ы й к на-
учному анализу, и иаи ко-
мандир, умеющий слушать 
других, быстро решать и вы-
сказывать не колеблясь ОПРЕ-
ДЕЛЕННОЕ мнение, в для де-
ла государственного ато всег-
да ценно. 

За два месяца плавания на 
специально выделенном даже 
прн тогдашней бедности ио-
рабяе. поездок ня автомаши-
нах. пеши» походов в глубь 
материна через самшитовые и 
кизиловые рощи. заросли 
бамбуиа и одичавшие леса 
иомиссия исследовала все по-
бережье. все устья рен. даже 
ручьев от Риони до Днестра, 
асе б у х т ы , порты, базы. Иер-
чеисиий пролив, перешейки, 
полуострове и острова, лима-
ны, пяяжи. носы. Иогда вер-
нулись в Севастополь. Исако-
ву даствяось освоит», обду-
мать. обобщит, и четно офор 
мить для донлада правитель-
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еще и беспартийный, всего 
лишь начальник черномор-
ского оперотдела, ему и 
слово дал Ворошилов по-
следнему. Не дерзость ли 
настаивать на том. что от-
вергают признанные флаг-
маны? Нет. он такой же 
гражданин в своем Отече-
стве. как все. Он больше 
чем убежден в правоте вы-
водов, они продуманы, вы-
ношены годами, выверены 
еще до того, как Реввоенсо-
вет доверил ему это дело. 
От него ждут его мнения, а 
не лавирования мнением 
под чужое мнение. Если он 
не способен честно выра-
зить свое мнение, он не мо-
жет работать в штабе. 

Выйдя к огромной, им 
же составленной карте, он 
твердо сказал, что все до-
кументы разрабатывал сам 
и убежден в них. Предла-
гаемые меры считает неот-
ложными. особенно при 
складывающейся междуна-
родной обстановке. Что ка 
сается конфликта «ко-
рабли или базы», его не 
может быть. Флот надо 
строить, на ато уйдет деся-
тилетие. Берег надо защи-
щать сейчас и всегда, что-
бы не оставить корабли без 
баз 

• Ну все. на атом ноичился 
для флота Исяиов». — поду-
мал его давний твварищ по 
Черному морю. известный 
фортификатор, старый боль 
шевии Исай Цальиовнч, тоже 
член номиссии. ныне он пол-
ковник в отставке. Очевидно, 
танов возникло опасение не у 
одного Цаяьновича. Друзья 
ошиблись. Опять — хоть и бо 
ком, новая ступень: Борис 
Михайлович Шапошников, 
нрупиейший генштабист и бу-
дущий маршал, угадал в атом 
смелом черноморском опера-
торе главное — видит глуб-
же и дальше, чем дозволено 
рамками ведомстве или 
должностной границей. Он 
пригласил Исаиова в штаб 
Р К К А в оперативное управле-
ние, в мореной отдал. 

«Живу во второй раз»,— 
писал мне однажды Исаков, 
рассказывая о ранении на 
перевале Гойтх. смерти и 
воскрешении 

В. Вересаев, писатель и 
врач, вспомнив слова одного 
хирурга а сияв страстного 
желания матерей и жен спа-
сти больного не пороге смер-

ти. заметил, что иногда начи-
нает верить в «пряну» Иегов, 
а то. что люди способны избы-
ток своей жизненной силы — 
праиы — переливать в дру-
гих людей. Он р а с с и а з а » о 
двух сестрах милосердия в 
госпитале в первую мировую 
войну — они были полны та-
кой любви н людям и твиого 
запаса жиаиеиных сия, что иа 
их дежурстве почти н и к т о и» 
умирал. Однажды Вересаев 
подошел и больному газовой 
гангреной после анзартииуля-
ции тазобедренного сустава и 
сказал: .Через десять минут 
умрет. Покройте его», — был 
достаточно в зтом опытен, «по 
— при нем была одна из упо 
м я н у т ы х сестер. И он начал 
теплеть и о ж и л . Многое еще 
нам неизвестно а организме 
человеиа». 

Строки Вересаева иа >3апи 
сей для себя. Исаков прочел 
спустя восемь лет посла ра-
нения. Он отчеркнул их нрас 
иым карандашом и вырезал. 

Легенда сопутствовала 
ему иа каждом шагу. Я еще 
служил на флоте, когда 
услышал трогательную 
историю про черноморско-
го матроса, будто явившего 
ся на роликовой тележке к 
адмиралу в Главный штаб 
Там, под Туапсе, он был 
ранен в обе ноги, опериро-
ван в том же госпитале, 
что и адмирал, и сестра за 
ними ухаживала одна и та 
же. красавица-грузинка, 
ставшая женой матроса: ко-
нечно же. его пропустили в 
штаб без пропуска н адми-
рал принял его как друга 
А когда вышел проводить, 
все офицеры застывали 
«смирно» на широкой лест-
нице Главного морского 
штаба н отдавали честь 
двум ветеранам войны — 
адмиралу на костылях и 
матросу на роликовой те-
лежке. 

В «той легенде ястияя в 
том, что к Исакову обра-
щались многие инвалиды 
войны и соратники со вре-
мен Октября, я никому не 
было отказа, особенно ясли 
человек в беде. Истина еще 
и в том, что. помогая, ои 
деликатно щадил самолю-
бие просителя. Я прочел 
немало писем, где. посылая 
деньги, он объяснял, что 
детей у него нет, думали 
усыновить ребенка, да беда 
не позволила — вот он и 
делится излишками с теми, 
кто ему необыкновенно до-
рог. 

Ходила легенда-анекдот, 
связанная с его отказом 
вторично занять пост на-
чальника Главного штаба: 
надо ездить на флоты, а у 
него только одна нога. Буд-
то ему было сказано, что 
лучше с одной ногой и свет-
лой головой, чем с двумя, 
но без головы... Он дейст-
вительно был на этой долж-
ности десять месяцев в со-
рок шестом, работал по 
восемнадцать часов в сут-
ки, пока его не свалила му-
чительная боль Работать в 
кабинете и не бывать на 
море он не мог, он знал, 
чего требует жизнь от выс-
шего штабиста, н не терпел 
скидок. Еще до войны он 
щепетильно относился к 
совмещению должностей в 
Москве, в наркомате, с 
должностью начальника 
академии в Ленинграде — 
фиктивности он не терпел. 
А после ранения и возвра-
щения в строй он отказы-
вался от таких льгот, кото-
рые, по его убеждению, 
противоречили интересам 
дела. В одном из рапортов 
он просил освободить его 
от большой должности, по-
тому что право работать 
дома часть недели сковы-
вает оперативную деятель-
ность министерства и не-
совместимо с государствен-
ными задачами. — не каж-
дый, к сожалению, спосо-
бен на открытое признание 
своей физической непригод-
ности для иного поста. 

Четверть века его вто 
рой жизни удивительно 
выявили его многосторон 
иий дар. Но главное — в 
полную меру открылся та-
лант его характера. Да, та-
лант характера, вобравше-
го огромный запас жизнен-
ной энергии и ясных воз-
зрений на мир и обязанно-
сти человека перед общест-
вом за годы двух револю-
ций. четырех войн и по-
следней. самой мучитель 
ной и долгой, но и самой 
радостной войны с самим 
собой, с недугами, с приро-
дой. кажется, не уступаю 
щей ему ни пяди поражен-
ного организма. Воли, од-
ной воли человеку мало в 
я той войне, если нет внут-
ренней насыщенности убеж-
дениями, знаниями, куль-
турой я потенциальных 
способностей ума. Необхо-

1974 Г. ЛИТ»АТУРНАЯ ГАЫТА В I 

НЕ ТОЛЬКО 
ДИПЛОМАТ 

днмость выбора стояла пе-
ред ним не раз, совесть, 
опыт, интуиция не раз под-
сказывали ему верный 
курс. Теперь, в зрелом воз-
расте и на взлете форту-
ны. решала выбор возмож-
ность самоотдачи. Как 
честно и с максимальной 
самоотдачей использовать 
остаток жизни? Ради чего 
существовать?.. 

К нему пришел нан-то Ми-
хаил Ромм, чеяовеи темпера-
ментного ума и честной души, _ 
для разговора о будущем Ц 
фильме .Адмирал У ш а к о в » . Н 
Иван Степанович был в штат-
сиом, на иостылях, режиссера Н 
поразило, что второй ноги » 
совсем нет. Постепенно, слу- М 
шая Исакова, он обо всем про- » 
чем забыл. Он запомнил ирр- • 
н и ч н ы а и очень умные глаза, ™ 
ч у т ь - ч у т ь грустные, если со- В 
беседнин. рассказывая, стаио-
аияся серьезным, . т о тояьио Н 
для того, чтобы стать серьез- » 
н и м » . Об Ушакове, о Нельсо- щ 
не. о короле Фердинанде, Д 
Вильяме Питте или о Шамиль- Щ 
тона Исаиоа рассназывал. нан » 
о своих л и ч н ы х знакомых. Он Н 
настолько асе вто зная, что у 
слушателя не воаиииаяо даже в 
мысли, отиуда он вто знает. ш 
Став ионсультантом к а р т и н ы , в 
он написал для с-ьемочиой • 
г р у п п ы унииальное сочинение щ 
•Мореная служба X V I I I вена». • 
описав все, что надо знать ре- • 
жиссеру и поетановщииу... По т 
его чертежам построили ма- • 
кет корабля X V I I I аеиа, верх • 
водрузили на с т а л ь н у ю бар- • 
ж у . она .болталась с еысоии-
ми деревянными надстройка- к 
ми в Одесском порту, и люди • 
с волнением сладили, нак под- • 
нимаатся иа иве по неудобно- • 
му трапу адмирал флота на • 
к о с т ы л я х . Режиссер завыл. • 
что у атого человека нет ноги, • 
что ему ежедневно делают иа- » 
кие-то и н ъ е к ц и и , что он мучи- • 
только болен и его жена аре- • 
менами спит около его крова- • 
ти на пояу, чтобы ив остав- ш 
яять его ни иа сенунду. И вот • 
однажды в съемочной группе н 
просматривали материал. В • 
томного вала Ромм ив видел • 
Исакова. Но когда внезапно • 
зажегся свет, ои увидел, что • 
Исаков сидит пепельно-серый, • 
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ся и спросил: «Больше мата- • 
риала нет? Кажется, м ы доя- • 
ж и ы зайти и директору е т у • 
дни? П о й д е м т е - . Щ 

В госпиталях — а Иван т 
Степанович часто попадал • 
в госпитали на повторные, | 
но бесплодные опервпии—он я 
не расставался с каранла- • 
шом и бумагой. Утром ли. | 
ночью ли. — а ночи были • 
бессонные, хотя он часто • 
притворялся спящим, что- | 
бы избавиться от уколов > 
или чтобы угодить зкепери- I 
ментаторам лечения элек- | 
тросном, — он записывал м 
беспокоящие его мысли, I 
адресуя их Ольге Васильев- | 
не, — полвека он ее так л ю- -
бил, что никому не простил I 
бы мялейшей обиды, нане- I 
сенной ей. 23 мая 1954 го- м 
да ои записал: «Воскре- I 
сенье. Утро. Все-таки не- | 
исправим. Размечтался — • 
сколько сделано во время 1 
отпуска, а сколько после, И | 
это'не патологическое, по- • 
требность; без осуществле- I 
ния замыслов не оправдано. | 
ради чего все переносил? • 
Ради чего остался живой?.. I 
Надо обязательно успеть | 
сделать много полезного • 
для народа, для государст- I 
ва — и тем самым для се- | 
бя н тебя. Только надо вы- • 
травлятъ остатки тщесла- I 
вия от своей полезности. | 
Надо успеть помочь дру- • 
гим». » 

Ему нелегко было пи- | 
сатъ. избранный им жанр • 
требовал частого обраще- ] 
ния к архивам, в библноте- | 
ки, иа это не было ни сил. 
ни времени. Его выручали • 
Ольга Васильевна—она ра- | 
ботала в Академии наук, и | 
ее заместительница Анна ' 
Павловна Епифанова, боль- | 
шой друг их дома, обе — . 
библиографы. Он называл | 
их по-своему: «Мои библио- | 
графини»... | 

Ну. а как же с обеща- . 
> ннем назвать его именем • 

эсминец? | 
Незадолго до смерти Иса-

ков встретился с Николаем 
Герасимовичем Кузнецо- | 
вым «как пенсионер с пен- | 
сионером». Поехали на 
Ленинские горы, у парапе- | 
та смотровой площадки он | 
заговорил, что детей у него 
нет. никого не останется. I 
будет ли назван его именем | 
корабль? 

Человек есть человек. От 
собеседника это не зависе-
ло. но Исакову хотелось, 
чтобы его имя сохранил 
флот. 

Недавно в хронике мель-
кнуло: к берегам Кубы, в 
числе других советских во-
РННЫХ кораблей, прибыл 
эсминец «Адмирал Иса-
ков». 

Доброго я долгого ему 
плавания! 

иа 
о. радуясь, кян 

жет радоваться удаян ВЫЗДО-СТОВ МОЖЕТЕ 

А В Т О -

Десятки лгт отделят 
нас от времени, кош 
выл сделан левый «ви-
лок. Первый советсШ 
АМО-Ф-15 собирался I 
г* давние дни буквалто 
вручную. На правом 
снимке — сборочная ли-
ния Автозавода имени 
Ленинского комсомола•— 
овин из самых современ-
ны* автомобильных кон-
фвОеров. 

А
КАДЕМИК Иван ми « а й -

лоаич Майский ш и р о к о 
и заветен как видный 

советский дипломат, историк, 
ученый. Но о д н о в р е м е н н о он 
является интересным, попу-
л я р н ы м писателем, ч ь и книги 
давно у ж е завоевали ш и р о -
к у ю читательскую л ю б о в ь . 
Нельзя не вспомнить, что в 
20-е годы о н стояя в о главе 
ленинградского литервтурно-
«удожественного ж у р н а л а 
«Заезда»... Новея книге И. М . 
Майского « Л ю д и . События. 
Ф а к т ы » знакомит нас с удиви-
тельно интересными л ю д ь м и . 

Д о б р ы е , поистине д р у ж е -
ские отношения связали 
И. М. Майского с Гер-
б е р т о м Узллсом. Не стра-
ницах книги м ы встре-
чаемся с Узллсом не только 
как с автором всемирно из-
вестных романов, но и как с 
политиком утопического тол-
ка, п р о п о в е д н и к о м «всемир-
ного государстве с плановой 
системой». П е р е д нами воз-
никает противоречивый и 
сложный образ человека с 
оригинальным характером, 
неизменно остававшегося 
д р у г о м советского народа. 

Вместе с автором м ы вхо-
дим в д о м супругов Баатри-
сы и Сиднея Вебб, ч ь я знаме-
нитая книге об индустриаль-
ной демократии б ы л а п а р а -
ведена на русский язык (т. I ) 
и отредактирована (т. I I ) В. и . 
Лениным. М ы переступаем 
порог атого несколько старо-
модного. а чисто английском 
стиле, загородного дома, 
о щ у щ а в м его необыкновен-
н у ю ингеллектуальную атмо-

сферу. 
В книге «Люди. События. 

Ф а к т ы » содержатся яркие 
портреты таких в ы д а ю щ и х с я 
советских дипломатов, как 
Г. в. Чичерин, М М. Литви-
нов, Л. Б. Красин, А. А. Тро-
яновский. К а ж д ы й из втих 
портретов написан хотя и ла-
конично, ио подлинно по-пн-

сательски. 
В суровые годы второй ми-

ровой войны И. М. Майскому 
выпала высокая и трудная 
честь быть п о л н о м о ч н ы м 
представителем Советской 
д е р ж а в ы в Великобритании. 
В книге даны точные портре-
ты Черчилля и Идена. Инте-
ресна глава, повествующая о 
путешествии автора с Аитони 
И д е н о м из Лондона а Москву 
через Мурманск а 1941 году, 
а потом и на фронт п о д Мос-

квой. 
С большой л ю б о в ь ю опи-

сывает в своей книге И. М . 
Майский встречу с М и х а и я о м 
Ивановичем Калининым е 
первые меевцы войны. Эти 
строки, посващеиные прези-
денту Советской страны, по-
г р у ж е н н о м у в нвпрвжеииыв 
военные заботы, проникнуты 

1 глубокой эмоциональностью. 
Саовобразное н острое ен-

дение И. М. Майским л ю д е й 
| и зпохн м ы ощутили в про-
| цессе непосредственного об-
' щения с Иваном Михайлови-
| чем. Это было в р е м я работы 

|
над пьесой «Чрезвычайный 
посол», репетировавшейся то-

| гда в Московском Художест-

I венном театре и посвященной 
образу первой в истории я м и -

| щины-дипломата А л е к с а н д р ы 

(Коллонтай. 
— Дипломатия — это не м о -

| нолог, а диалог, — помнится, 
сказал нам тогда И. М. Май-
ский. Эта ф о р м у л а , отразие-

| шаяся и в его деятельности, 
запечатлелась а нашей пемя-

| ти. И м ы с ней снова астре-
тились, читая «Люди. Собы-
тия. Факты». Портрет А. М 

} Коллонтай представляется нам 
одним из наиболее удачных 
в книге. 

| В процессе многочисленных 
бесед с И. М. Майским перед 
нами все больше раскрыва-

| лась его собственная жизнь. 

(Иван Михайлович б ы л исклю-
чен из П е т е р б у р г с к о ю уии-

У еерситета за участие в реео-

1ЛЮЦИОННОМ движении. В годы 
эмигрантски» странствований 

| судьба сводила его с самыми 
разнообразными л ю д ь м и — 
деятелями м е ж д у н а р о д н о г о 

| рабочего движения. Многие 

|
из них остались верными ре-
в о л ю ц и о н н ы м идевлам, иных 

| отнесло к поли'ической рути-

|
не, реформизму, а порой и к 
прямому отступничеству... На 

| м е ж д у н а р о д н о м социалисти-
ч е с к о м конгрессе в Копенга-
гене он впервые услы-

| шал Жореса, Плеханова, 
встретился с А . В. Луначар-
ским. Поистине греидиовиым 

2 впечатлением остались в па-
д мяти выступления В. И. Лени-

на, последоветальио отстаи-
вавшего на конгрессе рево-
л ю ц и о н н у ю точку зрения 
большевиков и с необыкно-
венной энергией атаковавше-
го позиции оппортунистов. 
О б о всем этом врио расска-
зано в книге. 

Выход новой книги И. М. 
Майского совпал со знамена-
тельной датой его жизни — 
ему исполняется девяносто 
лет. Банальная риторическая 
ф о р м у л а вежливости, приня-
тая на юбилеях, о том, что, 
дескать, солидные возраст-
ные показатели не вяжутся с 
обрезом юбиляре, на пред-
ставляется нам в данном слу-
чае уместной. Большие вре-
менные параметры кажутся 
просто малыми р я д о м с этой 
удивительной жизнью, вме-
стившей такое множество 
исторических собьгий, разно-
сторонней дгь-ельности и 
встреч с интерес еншнми со-
временниками. 

Ариадна и Петр ТУР 

и. М. Майский. «Люди. Се-
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вея т ясчсввет. селя им 
Ино боимся напавшего 
|»с «веря... «ля человека. 
»

г

ГТЕРК-ТО мм пояяма-

УМЕРЩВЛЯТЬ осовев 
«•оего якда — такое по-
•ехеяяе я* способству-

ет сохранению биологического 
вида. Следует учитывать, что 
веяяов животное, способное 
умертвить другое животное, 
нуждается в особом мехавив-
ме. мешающем ему сделать вто. 

Обладает ля агрессивность 
какой-либо позитивной ценно-
стью для сохранения вида? 
Экологи и этологи не сомне-
ваются, что обладают. Среди 
животных, не живущих груп-
пами, внутривидовая агрессия 
играет важную вкологическую 
роль а равномерном распреде-
ления втях животных в же-
ненном пространстве. Даже 
животные с ярко аыражениой 
групповой жизнью редко вы-
казывают снижение инстинк-
тивного агрессивного поведе-
ния, которое вачастую служит 
иввамеяимым звеном • систе-
ме мотиваций, образующей ос-
нову их групповой жизни. 

Мы лучше поймем втя про-
блемы, если рассмотрим не-
сколько конкретных примеров. 

Обратимся я рыбам-цякли-
дам. Им для сохранения вида 
необходимо быть чреавычайно 
агрессивными, поскольку в ес-
тественных условиях вскарм-
ливающую пару чуть ли не 
каждые несколько минут ата-
кует сосед-вкепаисяояист. Ог-
ромный теоретический интерес 
представляют обстоятельства, 
при которых внутренние за-
преты отказывают — не удер-
живают пару от драки между 
собой. 

Если в одяом большом ая-
«арнуме держать несколько 
пар цкклид. то происходят 
всякого рода пограничные 
конфликты, но никоим обра-
зом не серьезны* столкнове-
ния. Помимо всего прочего, 
царит идеальный мир я согла-
сие между всеми мужьямя я 
женами. Но если поместить в 
аквариум одну-единстаевиую 
пару цнклнд в надежде облег-
чить ям вскармливание потом-
ства. то спустя тот или иной 
промежуток времени чаще асе-
го вовнвкает подлинная траге-
дия. Совершенно неожиданно 
муж я жена затевают драят, 
я если экспериментатор не 
вмешается, то сильнейший (то 
есть, как правило, самец) про-
сто уме отвит слабейшего (сам-
ку). Потом бывает весьма 
трудно подыскать партнершу 
уцелевшему самцу, так кая ан 
наверняка будет реагировать 
на новую самку агрессивно. 
Не можно предотвратить 
драмт. Если оборудовать 
аквариум веркалом. то самец 
сможет растратить иаяопив-
шяйсв боеяой пыл. После того 
как самец я свое удовольствие 
подрался с отражением я 
вернале. он вновь обратал 
способность сексуально реагн-

м в п на пояса як* ян по и ав-
му самкт. 

Подобны* нарувжтя пове-
дения — последствия того, что 
не удалось излить нормаль-
ную агрессивность. — можно 
наблюдать у многих живот-
ных, я ие слишком большой 
дерзостью будет предположить, 
что они свойственны человеке. 
Всем известно, что люди, ли-
шенные нормальной возмож-
ности излить свое «справедли-
вое раздражение*, выказыва-
ют аналогичное еннжеиие по-
рога агрессивности. Каждый, 
кто побывал, например, в дли-
тельной акспедицин, где пуе-
наешься во все тяжкяе, лишь 
бы избежать конфликтов я 
язрыяоя, может пронаблюдать 
собственное странное поведе-
ние. Таяой челояея будет аг-
рессивно реагировать на св-
ятую безобидную реплику лю-
бимого я близкого друга. Хт-
же всего, что в подобных слу-
чаях понимание причин столь 
аномального поведения не по-
могает. Лажа если мы научим-
ся сдерживать свое внешне* 
поведение, вае равно факт ос-
танется фактом- лучший друг 
действует яам иа нервы. 

Создается впечатление, что 
цивилизованный человея жя-

т • условиях, ие дающих 
ему достаточной возможности 
излить свои агрессивные ин-
стинкты. Хотелось бы мне. 
чтобы психологи обратили вни-
мание на втот феномен. Гово-
ря в генетическом плане, ин-
стинктивное поведение укоре-
нялось очень глубоко, яо на-
копленная намя агрессив-
ность, по количеств* иа усту-
пающая уровни» агрессивно-
етя наших воинственных пер-
вобытных предков, не находят 
в современном обществе Доста-
точной отдушины. 

Найти решение для рыбоя 
было проЩе ПРОСТОГО? мы все-
го-навсего предоставили ям 
искусственны* отдушины. Аг-
рессявиых цинлид мы держа-
ла яо два пары в большом 
аквариуме, разделенном стек-
лянной перегородкой, которая 
позяоляля км вся время ви-
деть соседей я давала яоамож-
ность досаждать друг другу. 
Важно было только следить 
а* «нстотой ятях перегородок. 

ТО. ЧТО многие живот-
ны* практически никог-
да не «вбивают на-

смерть протняияка своего ви-
да) объясняется я* отсутствием 
соответствующей физической 
возможности, а особым запре-
щающим механизмом, кото-
рый действует опять-так* а 
особых обстоятельствах. 

Сокращенный перевод нв 2Р* 
урн ала «Сай*не вид павяии 

«Справедливость» распростра-
няется только на собрата 
представителя того же биоло-
гического яида, и только до 
тех пор, нона он придержи-
яается «правил» и отвечает 
таким же шаблоном поведе-
нии. 

Затронем важную проблему 
соотношения между вффяк-
тканоетью вооружения вида я 
запретами, язложеинымя иа 
умерщвлеяяа особей данного 
вида. Одяям ударом исполин-
ского клюва во рои может ос-
лепить противника; хуже того, 
одним ударом ои может его 
убить. Этот вид вымер бы. 
веля бы иа замечательный ме-
ханизм внутреннего аапрета, 
предотвращающий такие край-
ности. Даже а самом яростном 
бою ворон янвогда на целятся 
в глав другого ворона. Когда 
жа ворон охотится ия добычу, 
он целится именно в гляв. 
Если аорои ручной, то вяпре-
тительный мехаяявм распро-
страняется я яя людей, поато-
му нам е Ген про том удалое» 
наблюдать вто поведение 
вблявя. Воров тщатальяо на-
бегает соприкосновения своего 

Почти семь лот прошло с «ох пор, как на обсуждение читателей «Литературной газеты» был аыиосаи вопрос: 
«Нужен ли Институт человека!* |«ЛГ», ис 11, 1И7). Этот вопрос ожмаяаиио дискутировался в статьях учены», 
а письмах читателей. Несмотря иа то, что в процессе обсуждения было еысяеааио немало убедительных аргумен-
тов против целесообразности создания такого института, аса наши корреспонденты единодушно приаиели, что яров-
лема целостного компленсиого исследование человека чрезвычайно важна. Поэтому мы решили возобновить 
на стрвницах *ЛГв рубрику *И«ститут человека». Под «км рубрикой газета намерено систематически знакомит» 
читателей с наиболао значительным» достижениями наук* раскрывающими интеллектуальный, психический и фи-
зический потенциал Ното зар1епз, проливающими новый сеет иа условия формирования личности. 

Изяестно положение мерксима, что человек есть м и ц а щ щ . общественных отношений, это вменит, что со-
циальные условие являются определяющими е формировании личности. В то же ереме индивидуальны* особенности 
человека в большей или меньшей степени склвдыяяются под влиянием различных внутренних фекторое — биологиче-
ских. психофизиологических ит, д. Эти факторы необходимо, конечно, учитывать при комплексном рессмотреиии 
проблемы человека, но недопустимо их абсолютизировать, ней вто делеют некоторые зепедные ученые, в том числе 
и весьма ееторитетные. 

Сегодня в «Институте человеке» речь идет о елиаиии врожденных человеческих инстинктов не поведение человеке. 
С известным австрийским этологом, профессором К. Лоренцем полемизирует советский психофизиолог, про-

фессор П. Симонов. 

создал вкспецввентвлыю 
обоснованную теорию о 
«дозреванннь врожденных 
(безусловных) рефлексов 
уже после рождения ребен-
ка под влиянием внешней 
среды. Поскольку для ре-
бенка наиболее важная 
часть этой среды — его 
социальное окружение, мы 
можем говорить о социали-
зации инстинктов. Презри-
тельное выражение «живот-
ные инстинкты» примени-
тельно к человеку оказы-
вается не более как мета-
форой. «Животные инстинк-
ты» есть только у живот-
ных. Инстинкты человека 
— это человеческие ин-
стинкты, подвергшиеся в 
процессе их формирования 
влиянию социальной среды. 

А вот хороши или плохи 
эти инстинкты в этическом 
смысле, зависит от кон-
кретных условий воспита-
ния, от «социального отбо-
ра» того, что представляет-
ся наиболее ценным данно-
му социальному окруже-
нию. 

Конрад ЛОРЕНЦ, «урвет Нобелевской премии 

ВРОЖДЕННЫЙ 
ЗАПРЕТ 
ВРЯТОУВНЙСТВЛ 

клюве е глазом друге, да ж* 
ее ля пытаешься приблизить 
глав вплотную я клюву. Во-
рон лишь отворачивает клюв 
в другую сторону я делает вто 
осторожным движением. 

Среди механизмов, преду-
преждающих внутривидовое 
умерщвление, особую роль иг-
рают тая называемы* жесты 
покорности нля умиротворяю-
щие жесты. Они диаметраль-
но противоположны угрожаю-
щим жестам. Своеобразная 
особенность некоторых же-
стоя покорности я том. что яя 
первый взгляд РНЯ вея будто 
облегчают умерщвление: жи-
вотное, яроевщее пощады, 
подстаелеет противнику имен-
но тт часть тела, ранение ко-
торой яяибоаее опасно. К ТО-
МУ же я настоящем бою вте 
часть теле быле б 
целью врете. В , 
етя галки подставляют ваты-
лои старшим по птичьей «ие-
рархия». Нападение мгновенно 
переходят тогда в «социаль-
ный тталет» — перевирание 
перышек на аатылке т слабой 
птицы. У собая вапретитель-
ный аффект выражен еще яр-
че. Я неоднократно подмечал, 
что. яогда ао аремя драки сла-
бейшая собака принимает по-
ет покорности. победитель 
хватает ее ав горло, тая ска-
зать, при наложенных тормо-
зах, то есть не кусает по-
настоящему, а аишь прибли-
жает мордт к горлу побежден-
ного противнике. 

Я ОПИСЫВАЮ поведе-
ние животных с такими 
подробностями, чтобы 

показать, что яяутрявидовое 
тлтерщвление предупреждает-
ся не ав счет постепенного 
ослабления первоначально 
сильного агрессивного ин-
стинкта. в благ*даря различ-
ным механизмам вапрета. Эти 
механизмы, безусловно распо-
ложенные в центральной яерв-
еой системе, рааеились под 
давлением естественного от-
боре. наподобие некоего спе-
циального органе. Наблюдав 
втя мехаииемы у животных, 
я пришел я убеждению, что 
многое применимо и человек* 
в нынешней его ситуации. 

Инстинктивнее природе че-
ловеческое агрессивности не 
вызвгаает сомнений. Однако 
необходимо спросит», свойст-
венны ля челоаеяу врожден-
ные реакция, налагающие аа-
прет иа агрессивность а инте-
ресах сохранения биологиче-
ского виде. Широко распро-
странен взгляд, будто всякое 
поведение, не еещящающее 
непосредственно интересов 
данного человека, есть реатль-
тат разумной моральной от-
ветственности. Этот взгляд 
яереи лишь отчасти. Бесспор-
но. рвзумивя моовльная отяет-
етяеииоеть способна янестн 
огромный яялад я разрешение 
наболевших наших проблем. 
Но стола же бесспорно, что 
отрешение втях проблем не-
возможно, есля оно не взыва-
ет также Я иррациональным 
вмоциям человека, удерживаю-
щим его ОТ умерщвления себе 
подобиых 

Наличие втого иррацио-
нального метаицдма вапрета 
отчетливее всего прояялявтев 
я ситуациях, яогда наши ра-
циональные соображения ие 
могут удержат» нее от умерщ-
вления. а именно, когда речь 
идет вб умерщвления живот-
нэп. Религия я меряла яе ее-
прещают убийства жяаотявгх. 
'ем ве менее любой нормаль-

овяаружиаае* • 

себе мощные эмоциональные 
эапреты, аатрудняющяе. в 
иногда двлвющие невозмож-
ным убийство животных. 
Внутренний запрет, не позво-
ляющий нам убивать высших 
животных, представляет со-
бой побочный продукт вапре-
та иа умерщвление людей, я 
вто подтверждается тем, что 
чем больше животное похоже 
не человека, тем труднее яам 
убить его, даже если сход-
стяо чисто внешнее. Если жи-
вотные-детеныши чем-то на-
поминают человеческого мла-
денце — например, большой 
головой, круглым лбом, боль-
шими глазами или пухлыми 
щеками, — то вмоцнональный 
запрет, наложенный на умерщ-
вление втого животного, уси-
ливаете а. 

Одно телови* иен вменяв т*-
ввляет охот мехаяявм: яаже 

личное знакомство с потенци-
альной жертвой. Типичный 
случай. Закупают животных, 
чтобы позднее умертвить их с 
вкспериментальнпй целью. За. 
тем какие-то обстоятельства 
вынуждают отложить вкспе-
рнмент. а яогда арема его под-
ходит. то подопытное живот-
ное успело тже превратиться 
в любимца, и никто не хочет 
его умерщвлять. Трогатель-
ное зрелище: серьезные МУЖИ 

науки ЛГУТ сами себе и отыс-
кивают ваяне-то псеядорацио-
иальныя дояоды против уме-

прп-

однако, одно условие. 
анетник-
убяйство 
жалости 
есля мы 

ем, кая революционно я 
явя опасно было ивоб-

первого оружия — 

сшитом я его запретитель-
ным ограничением. Стоит 
представить себе, как внезап-
ный гнев я вгоессивность во-
оруженного антропоида могли 
перерастя в убийство. — и 
диву даешься, почему челояе-
честяо яе погибло немедленно 
после изобретения первого же 
оружия. 

Сояременное военное дело 
е его безличными методами 
умерщяления. ведущегося с 
возрастающих дистанций, иг-
яореияет наше инстинктивное 
нежелание умерщвлять, ПО-
СКОЛЬКУ устраняет букяально 
ясе факторы, стимулиоуюяже 
запрет на убийство. Тот. кто 
сбрасывает бомбы с бомбар-
дировщика. нажимая яа еоот-
яетстяующие кнопки, не плат-
чает рояным счетом никакого 
сигнала, который бы повяо-
лял прочувствовать послед-
ствия сяоях действий. 

Если взглянет» глазами зоо-
психолога ив ситуацию, в ко-
торой очутился гомо сапненс. 
то можно с полным правом от-
чаяться и напророчить нам 
сяорый и Ужасный конец 
Единственна* наша надежда 
— я нашем умении думать и » 
моральных решениях, которых 
мы можем достигнуть е помо-
щью этого умения. Вероятно, 
это же тмеяие — причине то-
го, что человек ив истребиа 
себя первым оружием: начнем 
с того, что безответственный 
воологнческнй вид вообще не 

1ТЬ тако* оружие. 

Только человек — творец ору-
дий — умеет принимать во 
внимание успешность своих 
действий. 

Социальные инстинкты в 
внутренние запреты мы сея-
зыкаем с высшими достиже-
ниями моральной ответствен-
ности. Поатому иногда нам 
трудна определить, ее рож-
дается ли прихаа, толкающий 
нас ие совершение определен-
ных действий, в глубочайших, 
дочеловеческнх слоях нашей 
личности нля же продиктовав 
сысшей нашей способно-
стью — уменнем мыслить. 
Поскольку нас с ранней юно-
сти приучают высоко ценить 
последнее и крайне низко — 
первые, ны склонны при-
нимать за реаультат нашей 
рациональности то, что на 
самом деле есть результат 
адоровых инстинктов. 

Что мы можем предпри-
нять в плане усиления внут-
ренних запретов человеяа, ка-
сающихся убийства других 
людей? По-моему, в качестве 
первого шага напрашивается 
укрепление контактов людей 
друг с другом, причем кон-
такты вти должны носить 
воаможно более личный ха-
рактер. Милитаристы всех 
времен отли^ио знают, что 
лучший способ искоренить 
внутренний протест против 
убийства вра

г

а — вто убедит» 
свой народ, будто враг ко-
ренным образом отличаетса 
от втого народе. Вырежааеь 
я вы ком биологов, втя врооа-
гандисты норовят убедит» 
нас, будто враг принадлежит 
к совершенно другому биоло-
гическому енду. На атом 
принципе виждутса вся на-
ционалистическая яяоляцня. 
вся расистская пропаганда. 

НЕЧЕГО сомневаться, 
найдутса люди, кото-
рые заявят мне, что 

всякая попытка установить 
физиологические причины, 
по иоторым люди ведут 
массовое человекоубийство, 
есть изначальный вздор. Че-
ловеческое поведение вообще 
и общественное поведение в 
особенности никогда нв де-

тельио от ответственного че-
ловеческого мышления • от 
реаеия! человеческой «сво-
бодной воли*. Я далек ОТ то-
го, чтобы отрицать ядлкчае 
всех етяя яоавывеяяых 
чувств. У меня только есть 
кое-какяе сомнения насчет 
того, насколько непосред-
ственно все вто влнхет иа 
коллективное человеческое 
поведение. 

Мо*гг вокаааться, будто 
природы» И впрямь я* 

цвете* физиологическим 
правилам я ваконам, кото-
рые действуют в животном 
царстве. Сравнение с живот-
ными иажется святотатством 
Однаяо оно не поиажетса 
столь обидным, если рас-
смотреть разительное неуме-
ние человека управлять сво-
им поведением по отношению 
к представителям своего же 
биологячесиого вида. Прошли 
тысячелетне, я нот чяловек 
занял положение господства 
над землей, если же говорят» 
о нем собирательно как о 
биологическом виде, то он 
не совершил нн малейшего 
прогресса в деле овладение 
самим собой 

Мои замечания никоим 
образом яе продиктованы 
безысходным фатализмом и 
не являются порождением ци-
низма. Именно потому, что 
опаснейшие противники ра-
ционального человеческого 
общества черпают силу в ин-
стинктивном. то есть на уров-
не. который нельзя признать 
специфически человеческим, 
самая большая паша надеж-
да я том. чтобы научиться 
понимать поичииную струк-
тур» че\овеческого поведение. 

Наука обусловили наш 
прогресс, ио час гею того, что 
оне нам подарила, стало то 
самоа оружие, иотороа сего-
дяа грозит нам самоистреб-
лением. Лаяно поре яауие 
исследовать природу втой 
наиболее животрепещущей 

& 

МНОГИЕ работы Кон-
рада Лоренца—одно-
го из основателей 

современной этологии — 
привлекают внимание не 
только специалистов, но и 
широкой общественности. 
Его фундаментальные ис-
следования. пожалуй, не 
менее известны, чем напи-
санные им популярные кни-
ги. такие, как «Человек 
находит друга» или 
«Кольцо царя Соломона». 
Общественное внимание к 
работам ученого объяс-
няется, по-видимому, не 
только их высоким науч-
ным уровнем, не только ра-
стущим интересом совре-
менного человека к жизни 
природы, но и попытками 
объяснить некоторые ас-
пекты поведения самого 
человека с позиций биоло-
гии. 

Перед нами еще одна его 
статья, в которой, по суще-
ству. затрагивается один из 
самых важных и острых во-
просов современной науки: 
в какой мере поведе-
ние человека обусло-
вливается социальными п 
моральными нормами, а в 
какой — врожденными по-
требностями н инстинкта-
ми? Такого рода вопросы 
представляют далеко не 
один лишь теоретический 
интерес. Ответы на них не-
обходимы для социальной 
практики человеческого об-
щества. 

МЫ ДОЛЖНЫ при-
знать, что процесс 
преобразования мо-

ральных норм в конкретные 
поступки — это во многом 
еще очень не ясный и ие 
изученный процесс. Сего-
дня можно наметить толь-
ко некоторые подходы для 
решения этой грандиозной 
проблемы. 

...Трое парней встретили 
девушку с провожавшим в* 
юношей и стали глумиться 
МВД ними. У парней н* было 
корыстных целей. р*ч» н* 
шла ни о граб*ж*, ни о на-
силии, выло просто прият-

рогой бессилия лицо -очка-
рика», чувствовать свою не-
уязвимость. возможность по-
держать в свои* руна* судь-
бу, отчаяния и надежду дру-
гого существа, сопротивление 
юноши обернулось вовиой за-
хлестнувшей сознание злобы. 
Ногдв взгляд прояснился, бы-
ло ужя поздно: бездыханно* 
т*ло «очкарика» распростер-
лось у йог убийц.. 

Суд снаж*т свое слово, и 
каждому достанется то. что 
ои заслужил. Но остеется му-
читяльный вопрос «почему?». 
Почему тек повели себя лю-
ди, ие виающне ни голода, мм 
социального неравенстве, им 
рвеовой неприязни, люди 
учившиеся в школе вместе с 
твиими же. нан ия мертвы, 
рееными и свободными свер-
стниками? Почему? 

Сегодня, когда кримина-
лист сталкивается с престу-
плением. где отсутствуют 
корысть, ревность, месть и 
подобные им мотивы, его 
уже не удовлетворяют ссыл-
ки на «пережитки прошло-
го» или иа «беспричинную 
жестокость». Для того что-
бы бороться с реальным 
злом, надо знать его ре-
альную природу. И тут, 
оказывается, требуется не 
только социальный, но и 
психофизиологический ана-
лиз. Ведь само выражение 
«асоциальное поведение» 
подсказывает, что мы име-
ем дело не только с анти-
общественным поступком, 
ио с поведением, в котором 
удельный вес социального 
мал, недостаточен, зани-
жен. Разве не целесообраз-
но н подобном случае взду-
маться над сдвигами п 
сфере инстинктов такого 
человека? Разве не возни-
кает необходимость тща-
тельного изучения особен-
ностей формирования этой 
сферы у асоциальной лич-
ности? 

АНГЛИИСКИИ пси-
хиатр Джон Воулби 
полагает, что недо-

статок ласки, внимания, 
доброты в раннем детстве 
ведет к снижению интел-

П а в е л С И М О Н О В , профессор 

СОЗНАНИЕ 
социальной 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ! 

лекта, аномалиям социаль-
ного поведения, повышен-
ной уязвимости, к нервно-
му напряжению, усилению 
агрессивности. Трех меся-
цев «лишения любвнь до-
статочно для того, чтобы в 
психике ребенка произош-
ли изменения, которые уже 
нельзя полностью устра-
нить. Изучение правонару-
шителей - рецидивистов в 
возрасте 15—18 лет, про-
веденное в одной из англий-
ских исправительных школ, 
показало, как тревога, воз-
никшая в раннем детстве, 
предопределила склонность 
детей отвечать асоциаль-
ным образом на последую-
щие события в их жизни. 

К сожалению, наши виеММЯ 
о формировании лсикики и 
яарвитере р*б*ммв в период 
раннего детства, особенно на 
протяжении первых трем лет 
т и з и м . ГОРАЗДО б е д н е е , ч е м 
сведения ев аналогичных эта-
пах индивидуального разви-
тия животных. Именно втоло-
ги продемонстрировали иск-
лючительное знамение началь-
ного периода жизни детены-
шей для деятельности их моз-
га и поведения на последую-
щих этапа*. Выращивание 
молодых животных в инфор-
мационно обедненной среде, 
без достаточного количества 
и разнообразия слуховых, 
зрительных, осязательных 
впечатлений, паи выяснилось, 
приводит и необратимым из-
менениям в строении мозго-
вой тнани. Непоправимые де-
фекты поведения наблюдают-
ся при изоляции детенышей 
от их матврей н сверстников. 
Особую роль играет чрезвы 
чайио вые трав м неизглади-
мое запоминание событий в 
ранний период жизни (им-
лриитинг). которое в вмачи-
тельной мере в будущем оп-
оед*пяет поведение взрослой 
особи. 

Эти открытия заставили уче-
ных с особым вниманием от-
нестись и заявлениям выдаю-
щихся педагогов прошлого, 
много *а» подчеркивавши* 
решающее значения нервы* 
трв* — пяти лвт жизни для 
леихичаского смлада лично-
сти. 

Эволюция снабдила чело-
века огромным набором за 
латков и способностей, не-
обходимых для восприятие 
окружающего. Этп способ 
ностп присущи каждому 
рождающемуся на свет, нп 
палено не в одинаковой ме 
ре. Учет этих индивидуаль-
ных особенностей чрезвы-
чайно нзжен для воспита-
ния, для своевременного 
корригирования складываю-
щегося характера. 

К сожалению, мы все егае 
грешим известным педаго-
гическим волюнтаризмом н 
уповаем па привнесение в 
структуру личности, жела 
тельлых для нас качеств 
«.место того чтобы ориентн 
роваться на развитие име 
мщихся положительных ав 
яатков. 

В втой связи мне иежется 
•*сьмя важным то. что К. 
Лоренц обращает наше ениме-
нив ив недопустимость одно-
стороннего истояиовения по-
нятия «инстинкт». В евмом 
«еле. почему слово «инстинкт» 
применительно и человеку 
стало синонимом непременно 
чего-то нивмениого, вгоисти 
ческого, отталкивающего? Кен 
будто не существует веянного 
инстинкте материнстве, е вы 
деющиеся ученые ие пишут о 
непреодолимом «инстинкте 
познания». Для теории аоспн 
тения, ие мой взгляд, чрез-
вычейно ввжно понимание 
веянного внечения .добрых» 
инстинитое, которые необхо-
димо в ребенке всячески бе-
речь и развивать. 

Выдающийся советский 
физиолог Л. А. Орбели 

ВМЕСТЕ С ТЕМ со-
вершенно очевидно, 
что при рассмотре-

нии сложных общественных 
явлений нельзя ограничить-
ся изучением условий вос-
питания того или иного че-
ловека в детстве, анализом 
индивидуальных особенно-
стей ребенка. Такое ограни-
чение неизбежно искажает 
подлинные мотивы, движу-
щие людьми. Совершенно 
ясно, что мужественный бо-
рец за социальный про-
гресс отличается от раст-
ленного наемника иностран-
ного легиона отнюдь не 
преобладанием «альтруис-
тических инстинктов» над 
«врожденной агрессивно-
стью». Каждый из вт их 
двух социальных типов 
иредсхаадяет собой опреде-
ленную систему обществен-
ных отношений, определен-
ную общественную среду. 

Большой заслугой Ло-
ренца является открытие 
сложных нервных механиз-
мов. которые служат не 
столько интересам отдель-
ной особи, сколько сохране-
нию и развитию вида. Ме-
ханизмы, препятствующие 
видовому самоистреблению, 
о которых пишет К. Ло-
ренц. механизмы организа-
ции и поддержания внут-
ренней структуры стаи, ста-
да, колонии, несомненно, 
играли важную роль и в 
жизни наших далеких пред-
ков. Однако нельзя забы-
вать о процессе социализа-
ции, который означал каче-
ственно новую ступень раз-
вития человечества, харак-
теризующуюся замепой за-
конов стада законами обще-
ственной жизни. 

Ныне судьба человечест-
ва зависит, конечно, не от 
реставрации у Ното варкп» 
физиологических механиз-
мов. запрещающих убийст-
во особи того же вида у во-
ронов, рыб и обезьян, а от 
могучих социальных дви-
жений современного мира, 
в частности, от последова-
тельной борьбы за разряд-
ку международной напря-
женности. Игнорируя ос-
новные факторы общест-
венного развития, К. Ло-
ренц, естественно, не мо-
жет прийти к верному и 
реалистическому решению 
проблемы возникновения и 
предотвращения войн. 

Анализируя статью вест-
рийсного ученого, необяодимо 
также ответить на вопрос о 
том, несколько вообще право-
мерно использование фантов 
этологии при рассмотрении 
различны! аспекте* поведе-
ния человека. Мне кажется, 
что в принципе ничего пред-
осудительного в втвм нет. 
Именно изучению животным 
мы обязвны данными, чрез-
яычайно обогатившими наши 
представления об ввояюцни 
человеческого мозга. Нам 
чужда биологиветорснея пря-
молинейность М> Лоренце. Но 
следует избегать и другой 
иреиностн. Ведь некоторые 
еге нритнни утверждают, буд-
то изучение сложных, в том 
числе инстинктивных, форм 
поведения животных вообще 
не имеет значения для пони-
мания психики и поведения 
чеяоеене. При атом забывает-
с я. что «историю умственно-
го рвзвнтия животных» В. И 
Ленин внлючая в перечень об-
яеетей внвния. ив которых 
должна сложиться теория по-
знания и диалеитина. «Нет ни-
неиого сомнения, — кисея 
И. П. Павло*. — что системе-
тичмио* изучение фонде при-
рожденных ревиций живот-
ного чрезеычейно будет ело-
собствоевть понимвиию иве 
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МНОГО веков назад 
Сократ сформулиро-
вал знаменитый те-

зис: «...Я решил, что пере-
стану заниматься изучени-
ем неживой природы и по-
стараюсь понять, почему 
так получается, что человек 
анает, что хорошо, а дела-
ет то, что плохо». Но и в 
наши дни это во многом 
остается такой же загадкой, 
как и во времена Сократа. 
Споры ведутся в основном 
вокруг двух противополож-
ных точек зрения. 

С одной стороны, многие 
крувные ученые, и в их 
числе К. Лоренц, все свое 
внимание концентрируют на 
внутренних, физиологиче-
ских пусковых механизмах 
человеческого поведения. 
Они как будто потеряли ве-
ру в способность социаль-
ных и моральных факторов 
эффективно регулировать 
поступки человека. 

С другой стороны, суще-
ствуют ноицепцин, которые 
полностью игнорируют 
внутреннюю обусловлен-
ность поведения и представ-
ляют себе личность всего 
лишь как «продукт» внеш-
них условий существования, 
обучения, воспитания. Сей-
час одна из таких нонцеп-
ций, разработанная извест-
ным американским психоло-
гом Б. Скиннером, поль-
зуется широкой популярно-
стью на Западе. 

Чеяоееи — продукт воспи-
тения, утверждает Сннниер. 
и в атом нвчестве он не несет 
ответственности зв совершае-
мые поступки. «Свободу выбо-
ре» и «моредьную ответствен-
ность». по мнению Сниннера. 
надо так же изгнать ив нау-
ни о поведении, нан в свое 
время были изгнены пред-
ставления о теплороде и миф 
о бессмертной душе. Лорок и 
добродетель, добро и зло суть 
лишь условные обозначения 
того, что данная обществен-
ная среде поощряет или наиа-
зыевет а процессе воспита-
тельных воздействий. Следует 
кек можно раньше, полагает 
америнеиский психолог, поме-
щать ребемие в такую жест-
кую систему, где поощрение 
и наказание сделают его пол-
ноценным членом данной со-
циальной группы. 

Да. значение воспитания 
огромно, да, любое воспита-
ние строится на поощрении 
я запрете, да, возврат к 
«свободе воли», как ее по-
нимали идеалисты, действи-
тельно сопоставим с пред-
ставлениями о теплороде и 
бессмертии души. Но мы 
никак не можем признать 
правомочной наивную и ре-
акционную попытку пред-
ставить человека «сконст-
руированной машиной ус-
ловных рефлексов». Игно-
рировавт его внутренних 
схиму лов в потребностей 
создает тякую же ложную 
картину его природы, как 
и их аосолютнзация. 

Чтобы понять поведение 
человека, мы должны отве-
тить на многие вопросы, ко-
торые арка остаются веяс 
ными. Какова специфики 
человеческих потребностей 
и инстинктов? Каким обра-
зом нормы общественной 
морали усваиваются лично-
стью, становятся частицей 
ее внутреннего мира, факто-
ром. направляющим поведе-
ние? Почему эти нормы 
соблюдаются одним членом 
сообщества и нарушаются 
другим, выросшим в почти 
таких же условиях? 

Изучение социального 
поведения человека показы-
вает, что н «инструмен-
тальные рефлексы» Скин 
нера. и «охранительные ин-
стинкты» Лоренца, претен 
дующие на решение проб-
лемы, слишком односторон-
не Кроме того, они постро-
ены на неверном фундамен-
те. В теоретическом плане 
концепции Скнниера и Ло-
ренца опираются на прин-
цип сохранения, выживания, 
стабилизации индивидуума 
(Скиннер) или вида (Ло-
ренц), в то время как для 
человека наиболее актуален 
принцип развития, совер-
шенствования, усложнения. 
Именно содействие разви-
тию общества и всесторон-
нему развитию личности 
марксизм рассматривает в 
качестве объективного кри-
терия нравственных н куль-
турных ценностей человече-
ской цивилизации. 

По мысли В. И. Ленина, 
«это понятие (=человек) 
есть стремление реализо-
вать себя, дать себе через 
себя самого объективность 
в объективном мире и осу-
ществить (выполнить) се-
бя». 

Идея саморазвития в наи-
большей мере приближает 
нас к диалектическому ре-
шению противоречия между 
детерминированностью че-
ловеческих поступков н 
личной ответственностью 
субъекта за вти поступки. 
Решенная марксизмом в об-
щефилософском плане проб-
лема личной ответственно-
сти еще ждет своей деталь-
ной разработки в области 
исследования законов дея-
тельности мозга. Только по-
нимание реальной сложно-
сти и качественной специ-
фики человеческой психики 
открывает перед нами воз-
можности дальнейшего по-
знания втого удивительного 
феномена, 

V 
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НЕКТИ 
США 

В С1МИ С ВИврГвТИЧвСКИМ 
кризисом и угрозой спада 
США сталкиваются с обоюдо-
острой проблемой. С одной 
стороны, нехватка топлива 
приводит и свертыванию про-
изводства и увольнениям. 
Уровень безработицы, соств-
вивший е ноябре 4,4 процен-
та, может превысить к лету 
4,5 процента. Число безработ-
ных возрастет с 4 миллионов 
до 6 миллионов человек. 

С другой стороны, усили-
вается инфляция. Повышение 
цен на топливо бьет по по-
требителю и по промышлен-
ности. Кроме того, застой про-
изводительности труда в про-
мышленности, по всей вероят-
ности, вызовет рост издержек 
на оплату рабочей силы в 
расчете не единицу продук-
ции, оказывая дополнитель-
ный нажим на структуру цен. 
Государственная программа 
обеспечения занятости позво-
лила бы создать лишь около 
40 тысяч рабочих мест и толь-
ко в тех облестях, где уро-
вень безреботицы превысил 
6,5 процента. Однако, если 
нефтяное эмбарго сохранится 
в течение всего или большей 
части 1974 года, безработица 
сильно возрастет. 

Правительство должно пле-
иировать создание гораздо 
большего числа рабочих мест 
в тех областях, где это дейст-
вительно необходимо: в здра-
воохранении, санитарной 
службе и охране природы, не 
ожидая дальнейшего ухудше-
ния положения. 

По иронии судьбы энергети-
ческий кризис вызвал двой-
ной иажмм на потребителя! 
правительство призывает эко-
номить электроэнергию, что-
бы рестянуть запасы топлива, 
а «Консолидейтед Эдисон» и 
другие компании коммуналь-
ного обслуживания повышают 
плату »а электроэнергию, что-
бы компенсировать свои 
убытки. 

В связи с нехваткой топли-
ва и инфляцией не американ-
ского потребителя ложится 
явно неспреаедливое бремя. 

( « Н ь ю - Й о р к т а й м е » ! 

Администрация почти каж-
дой компании в США пытает-
ся сейчас определить, как 
может отразиться не ее дея-
тельности в будущем году 
дальнейшее отсутствие по-
ставок арабской нефти. 

В производстве искусствен • 
ного волокна положение — и 

без того трудное — ухуд-
шится. «Силаниз корпо-
рейшн» и «Дюпон», е также 
несколько других компаний 
уже знечительно сократили 
производство полиафира, и а 
результате выпуск продукции 
уменьшится на 25 миллионов 
фунтов. 

Швейная промышленность. 
Ввиду сокращения производ-
ства искусственного волокна 
швейным предприятиям при-
дется использовать другие 
материалы. Уже лимитирова-
но распределение нейлона, 
особенно тех сортов, которые 
идут на изготовление женско-
го белья и некоторых чулоч-
ных изделий. 

Цены на хлопок еще боль-
ше повысятся, как заявляют 
текстильные компании. 

Металлургическая промыш-
ленность. Председатель кор-
порации «Бетлихем стил» 
Стюарт Корт предсказывает: 
«Сокращение потребления 
топлива на 15 процентов обой-
дется страна в 6,8 млн. тонн 
стали и более чем в 30 тысяч 
рабочих мест в сталелитейной 
промышленности». 

Нефте- и газопромышлен-
ники уже испытывают нехват-
ку стальных труб, используе-
мых при бурении скважин, го-
ворит Корт. «Сталь необходи-
ма также для производства 
электрогенераторов, угледо-
бывающих машин и оборудо-
вания для нефтеочиститель-
ных заводов. Всякое сверты-
вание производства, вызван-
ное нехваткой стали, окажет 
отрицвтельное воздействие 
иа всю машиностроитель-
ную промышленность и, сле-
довательно, на американскую 
экономику в целом*. 

Производство пластмасс. 
Поскольку сырьем для про-
изводства пластмасс служит 
либо природный газ, либо 
нефть, их выпуск уже сокра-
щается. Ощущается нехватка 
стирена, полиэтилена и фе-
мольных смол. 

Вице-президент и главный 
управляющий компании «Ин-
теркосмик пластик» Джек 
Кьюбете говорит: «В настоя-
щее время мы едва сводим 
концы с концами, но было бы 
лучше, если бы мы эекрыли 
предприятие, уволили всех 
мвших ребочих и стали пере-
продевать пластмессовые 
смолы, которые мы сможем 
получить, втрое дороже на 
экспортном рынке, где цены 
ме контролируются». 

Выплеаке алюминия будет 

ГОЛЛАНДИЯ. Этот снимок сделан в » о с к р « : « и » л . _ В >тот день 
надели действует правило, запрещающее пользоваться авто-

ш транспортом. Причина, нан почти и еазде на Запада, не транспортом 
хватиа оечэмна. 

Фото из американского еженедельника 
• Юнайтед Стайте ныос энд Уорлд р и п о р т » 

А Н Г Л И Я . Объявление у 
бензоколонки: «Извините. 
Бензина нет». 
Фото ил французского 

еженедельники 
• Нувель обсереетер» 

зависеть от неличия электро-
энергии. 

В аетомобильной промыш-
ленности нехватка топлива 
создает целый ряд проблем. 
Растет спрос не небольшие 
машины. Нехватка синтетиче-
ского волокна заставляет 
планировать использование 
других материалов длв внут-
ренней обивки. Нехватка 
пластмасс резко замедляет 
использование синтетических 
материалов, заменяющих ме-
таллические части и облег-
чеющих вес евтомобиля. 

По мере увеличения не-
хеетки нефти и газа множест-
во товаров исчезнет из про-
дажи, включая удобрения, 
химикаты для очистки воды 
и т. п. 

(«Бизнес уик») 

ЯПОНИЯ 
Как раз в момент, когда 

казалось, что японская »хоно-
мика переключится на » ,-кси-
мальную скорость, сочетание 
разного рода кризисое выве-
ло из строя ее «коробку пе-
реден» и превретило япон-
цев в народ, лихорадочно 
запасающийся асом, чем 
только можно. Кек сказал на 
прошлой неделе встревожен-
ный президент одной из са-
мых влиятельных японских 
фирм, «японское чудо оста-
лось позади». 

Подобная риторика, свиде-
тельствующая о чувстве об-
реченности, может быть, не-
сколько преувеличена. Но 
нет никеких сомнений в том, 

что Япония совершенно не-
ожиданно для себя оказалась 
зажатой в железные экономи-
ческие тиски, от которых тре-
щат кости. Поперхнувшись 
внезапным арабским бойко-
том, экономический голиеф 
начал кашлять, и кризис быст-
ро стал приобретать полити-
ческие черты... 

Энергетическая угроза для 
Японии, которвя получает 40 
процентов потребляемой неф-
ти из арабских стран, под-
черкнула хрупкость экономи-
ческого чуде, которое когде-
то казалось вечным. Вдруг 
стали приходить одни только 
дурные вести. Важнейшея для 
страны металлургическая про-
мышленность, как сообща-
лось, имеет эелес сырья не 
более чем не 18 дней; води-
телям такси было сказано, 
что они будут получать на 
одну треть меньше бензине, 
и около 100 судов, уже нагру-
женных экспортными товара-
ми, не смогли отплыть, пото-
му что им сократили выдачу 
горючего. Промышленная 
продукция не протяжении 
ближейших четырех месяцев, 
возможно, сократится на це-
лых 30 процентов, в темп ро-
ста японского валового ие-
ционельного продукта, состав-
ляющий вот ужа десятилетие 
более 10 процентов, может 
упесть до минус 1 проценте. 

Арабский нефтяной бойкот 
— не едиистяениаа причине 
шаткости японской экономи-
ки. «Все это время мы были 
лишь карточным домиком»,— 
сказал один видный японский 
политический деятель коррес-
понденту «Ньюсуик» Полю 

Ьринклм-Роджерсу И дейст-
вительно, Япония работала а 
условиях сочетания внешнего 
и внутреннего нежиме, за 
который экономике я конце 
концов пришлось расплачи-^ 
ааться. Требовение Вашингто-
на помочь восстановить рав-
новесие в платежа* между 
США и Японией привело в 
прошлом году к сокращению 
валютных резервов Токио с 
19 до 14 миллиардов долла-
ров. Ведущий экспортер в 
Азии вдруг начел все больше 
и больше импортироветь, и в 
этом году ожидеется пессив-
ное сельдо торгового баланса 
е сумме 7,5 миллиерде долле-
ров. Внутри стрвны инфляци-
онная спираль продолжает 
рескручиветься. Кроме того, 
было объявлено, что япон-
ские зепесы яежных видов сы-
рья сейчес меньше, чем они 
были когде-либо зв десять 
лет. Положение стало на-
столько серьезным, что тем, 
кто пользуется беллонным га-
зом для подогрева воды, бы-
ло рекомендовано принимать 
ванну раз а три дня, а не 
иеждый день или несколько 
рва в день — почти священ-
нее традиция в Японии... 

Нет никеких сомнений в 
том, что Япония вплотную по-
дошле к водоразделу в сво-
ей истории. Это островное 
государство зе последние две 
десятилетия превратило свою 
экономику в сверхскоростной 
поезд с тем результатом, что 
она не только обогнала сво-
их конкурентов, но и стала 
неуправляемой. 

Из а м е р и к а н с к о г о 
журнала -Ныосуии» 

ФРАНЦИЯ 
Французский журнал «Ну-

«еде обсераатер» опублико-
вал статно Мишеля Воске, 
которую мы перепечатываем с 
некоторыми сокращениями. 

Прошло всего три недели 
после введения первых огра-
ничений иа парамижение 
транспорте, а заказы авто-
мобильной промышленности 
уже равно падают. Загранич-
ные заказы крупнейшей ев-
ропейской компании «Фиат» 
сократились ие одну треть, в 
в самой Италии — на 35 про-
центов. Более чем на 30 про-
центов секретились загра-
ничные заказы «Рано», кото-
рая экспортирует 59 про-
центов своей продукции. 
Начиная с 17 декабря аме-
риканская «Дженерал мо-
торе» сокрвтила производст-
во на 60 процентов. «Край-
слер» обьявил о закрытии в 
январе 1974 года семи заво-
дов. «Форд» уволил 18 000 
рабочих. 

Явно обескураженные меж-
дународные эксперты гово-
рят о «значительном Замед-
лении темпов экономическо-
го роста» в том случае, вели 
«вскоре не будет возобновле-
но нормальное снабжение 
нефтью». В подтверждение 
они приводят цифры: эконо-
мический рост во Франции в 
1974 году—-2,5 процента вме-
сто запланированных 5,5 
проценте, менее чем двух-
процентный рост в Западной 
Германии, такой же — а Со-
единенных Штатах. Но этим 
цифрам, которым противоре-
чат более мрачные прогно-
зы частных источников, дове-
рять нельзя, и официальные 
эксперты в глубине души 
знают это. 

Их гипотеза о «возобнов-
лении нормального снабже-
ния» имеет чисто академи-
ческий характер. Ибо в тече-
ние двух десятилетий «нор-
мальное снабжение» означа-
ло ежегодный рост поставок 
арабской нефти в Европу 
болае чем на 10 процентов. 
Западные экономические 
прогнозы исходят из предпо-
ложения о ежегодном увели-
чении поставок из стран 
Персидского залива на 15 
процентов в течение ближей-
ших десяти лет. Эта гипотеза 
— совершенно нереальнея, 
поскольку она исходит иэ по-
литики грабежа ресурсов, 
которые Зеледная Европа те-
перь уже не контролирует. 

Более того: даже если не 
Ближнем Востоке будет до-
стигнуто прочное урегулиро-
вание, постееки арабской 
нефти, несомненно, не пре-
высят уровня, которого они 
достигли в первые девять ме-
сяце» 1973 годё. «Нормаль-
ный» уровень е точки зрения 
стрен-проиэеодительниц — 
это отныне сохранение уров-
ня 1973 года. Поэтому в бли-
жайшие годы исключеется 
рост потребления энергии а 
Европе. Таким обрезом, об-
речено не застой производст-
во материальных ценностей 

повсюду, где в кратчайшие 
сроки на будут найдены в ка-
честве замены другие виды 
энергии. Несмотря на опти-
мизм, широко ефишируемый 
во Франции, у нее положение 
а этом смысле наиболее не» 
благоприятное. Франция им-
портирует 75 процентов своих 
энергетических ресурсов (65 
процентов е виде нефти, 10— 
в виде угля и гвзв), тогда как 
ФРГ и Великобритания, со-
хранившие значительные 
угольные разработки, ввозят 
лишь половину энергетиче-
ских ресурсов, а Нидерланды 
и Соединенные Штаты — 
одну четверть. 

Оказавшись (в не столь 
отдаленной перспективе) пе-
ред угрозой «нулевого рос-
те», вся промышленность 
Запеде, таким образом, об-
рачене в ближайшем буду-
щем не сокрещение матери-
ального производства. Зна-
чительный спад, уже нечав-
шийся в автомобилестрое-
нии, не может не распрост-
раниться на другие секторы. 
Автомобилестроение — это 
не самом деле рынок сбыте 
для 23 процентов продукции 
черной металлургии, 12 про-
центов — стекольной про-
мышленности, 18 — цветной 
металлургии, большинства 
видов продукции каучука, 
красок, лаков и тому подоб-
ного. В целом 10—13 процен-
тов трудящихся Франции и 
Италии работают в секторе 
производства и ремонта авто-
мобилей. 

На первый взгляд, если 
учитывать, что продажа 
французских автомашин со-
кратится на 20 процентов, в 
экспорт — на 30, общий спад 
производства на 26 процан-
теа повлечет зв собой без-
работицу 2,4 проценте тру-
дящихся Фреиции. Но эти схе-
матические подсчеты в дей-
ствительности преуменьшают 
последствие спаде в автомо-
бильной промышленности. 
Этот спад вызовет сокраще-
ние программы дорожного 
строительства и, вследствие 
этого, всего секторе общест-
венных работ. Спад приведет 
к снижению активности в 
строительном секторе, кото-
дый до нестоящего яремени 
процветал благодаря строи-
тельству загородных домов 
(150 000 а год), развитию го-
родов и «городов-спален», 
возводимых «на лоне приро-
ды» а 20 или 30 километрах 
от центров производства и 
занятости. Но кто же отныне 
пожелает жить а двадцати 
километрах от места рвботы, 
когда рационироавние бензи-
на — уже почти решенное 
дело и если уже сейчес в та-
кой степени неудовлетвори-
телен общественный транс-
порт? И к тому же кто ста-
нет приобретать дом в пяти-
десяти или ста километре» 
от большого города, когда в 
конце недели движение ста-
новится ненадежным, так же, 
впрочем, как и отопление? 
Строительная промышлен-
ность, в также отрасли, про-

и 
ЯШШ 
химическая. Однако ума 
час из-за сокращение 
тяиых поставок ох 
ется е серьезной 
сырья, проиэво, 
нефти. Эта нехватка • на-
стоящее время достигла кри-
тического уровня. Не пояу-
чея синтетических волокон, 
крупное предприятие на се-
вере Франции было вынуж-
дено прекратить реботу. По-
этому неизбежен спад во 
всей текстильной промыш-
ленности. 

Вследствие ожидаемого со-
кращения выпуска матери-
альной продукции и аа реа-
лизации объем капиталовло-
жений, составляющий при-
близительно 20 процентов 
стоимости всей продукции, в 
свою очередь также сокра-
тится. Естественное стремле-
ние вкладывать капитал мо-
жет лишь уменьшиться, по-
скольку в капиталистической 
экономике оно всегде зави-
сит от прибылей, ожидаемых 
предпринимателями. 

В этой обстановке вряд ли 
окажутся эффективными клас-
сические методы борьбы 
против промышленного спа-
да. Эти методы, в основном 
финансового характера, за-
ключаются а том, чтобы с 
помощью кредитных инъек-
ций обеспечить довольно 
значительный платежеспособ-
ный спрос с тем, чтобы про-
дукция по-прежнему находи-
ла соответствующий рынок 
сбыта. Однако а данной ситуа-
ции главная причина начи-
нающегося спада заключает-
ся не я недостаточности пла-
тежеспособного спроса, а, на-
оборот, а физической невоз-
можности производить боль-
ше из-за нехватки энергии и 
сырья. Никакие кредитные 
инъекции не могут увеличить 
количество нефти и волокна. 

Вот почему следует ожи-
дать, что а 1974 году спад 
будет сопровождаться очень 
сильной инфляцией (согласно 
нынешним прогнозам — 
8 процентов в Соединенных 
Штвтах, более 10 процентов 
во Франции). 

Поэтому в ближайшие ме-
сяцы и, несомненно, годы не-
избежно снижение уровне 
материального потребления. 
Кто же будет расплачиваться 
за все это? В капиталистиче-
ском мире велик соблвэн пе-
реложить все бремя глввным 
образом на плечи ребочего 
классе. 

В ближайшие деевтилетия 
Западная Европе стеиет рейо-
ном, где энергетических ре-
сурсов будет не хватать и они 
будут дорогими. В ожидании 
того времени, когда станет 
возможным использование 
геотермической, солнечной и 
термоядерной энергии. За-
падна» Европа будет зависеть 
от нефти, нехватке которой 
будет ощущаться асе боль-
ше и больше. Нефть уже 
ста1)а дороже угла.. 

СЕГОДНЯ 

ПЕКИН для человека, 
который та* не был 
много лет, внешне 

почти не изменился. Город 
остался таким же. каким он 
был 10 или 15 лет назад. 
Все тот же монотонно-серый 
облик одноэтажных постро-
ек, все та же традиционная 
синяя одежда прохожих. 
Пожалуй, единственный но-
вый элемент в образе Пеки-
на — фундаментальные, 
возведенные из кирпича 
пропагандистские щиты (до 
десяти и более метров • 
длину). Они установлены 
на всех оживленных пере-
крестках и больших улицах. 
Белыми иероглифами по 
красному сурику выведены 
изречения Мао — свод по-
литических установок для 
сегодняшнего Китая: здесь 
же. естественно, и антисо-
ветские высказывания. 

Если что и строится в ки-
тайской столице, то ато свя-
зано главным образом с об-
служиванием иностранцев 
— гостиницы, здания мис-
сий, «международный 
клубэ. В последнее время 
Китай установил отношения 
со всеми ведущими капита-
листическими странами, и 
в результате резко возрос-
ло число дипломатических 
представительств, усилился 
поток гостей с Запада. 

Но в общем приходишь к 
выводу, что Пекин как бы 
застыл в своем развитии. А 
с ним и весь Китай Если 
где-то что-то и происходит, 
то это выпадает из поля 
зрения «обычного» визите-
ра. 

Речь уже идет, разумеет-
ся. не о внешних переменах, 
но о внутреннем развития 
и в материальной, и в ду-
хомгой сфере. 

За последние 15 лет Ки-
тай пережил ряд серьезных 
потрясений, явно не способ-
ствовавших его нормально-
му развитию. Как отмечал 
недапно видный деятель 
просвещения ФРГ профес-
сор Ганс Лойссинк. посетив-

ши* • 1973 году Китай • 
составе западногерманской 
делегации промышленни-
ков. китайцы в результате 
«культурной революции» 
лишились 10 выпусков мо-
лодой научной интеллиген-
ции. Ясно, что для такой 
страны, как Китай, это не-
позволительная роскошь. 

Так на деле выглядит 
чволнообразное развитие» 
Китая, о котором твердят 
маоистские догмы. Если уж 
говорить о волнах, то на ум 
скорее приходят волны при-
боя: вся их энергия уходит 
лишь иа то, чтобы подмыть 
берега... 

В Китае воочию видишь, 
что вопросы экономического 
роста, повышения благосо-
стояния населения ие в че-
сти у сегодняшних пекин-
ских руководителей. Чжоу 
Энь-лай в интервью амери-
канскому обозревателю 
Сульцбергеру прямо зая-
вил, что Китаю потребует-
ся несколько десятилетий, 
чтобы развить экономику, и 
что до конца XX века ато 
осуществить не удастся. 

«БОРЬБА ЛИНИЙ» 

Вместо развития произ-
водительных сил китайско-
му народу в качестве перво-
очередной задачи предла-
гается «борьба двух ли-
ний». Надо, вндите ли, бро 
сить все силы на «борьбу с 
буржуазной линией». Что в 
действительности скрывает-
ся аа этими туманными рас-
суждениями? Внутри стра 
ны это означает подавление 
всяких проявлений недо-
вольства нынешним маоист-
ским курсом, а на междуна-
родной арене — борьбу про-
тив Советского Союза и все-
го социалистического содру-
жества. 

С »тнм лозунгом тесно 
связана линия на милитари-
зацию страны, разжигание 
страха перед «угрозой с Се-
вера». Не случайно X съезд 
КПК вновь повторил при-
зыв Мао Цзэ-дуна «гото-
виться на случай войны, го-
товиться на случай стихий-
ных бедствий», «глубже 
рыть глубокие тоннели, всю-
ду запасать зерно». На осу-
ществление зтой милитари-
стской программы и расхо-
дуется значительная часть 
национального дохода Ки-
тая. 

Тема «борьбы двух ли-

ний» усиленно вдалбливает-
ся китайскому народу. О 
ней каждый день можно 
прочесть в газетах, услы-
шать по радио, ей посвяще-
ны многочисленные брошю-
ры. «Борьба двух линий» 
пронизывает и область куль-
турной жизни, которая по-
немногу оживает (правда, 
на маоистской основе) пос-
ле периода полного застоя 
во время «культурной рево-
люции». 

На центральной улица 

ним врагом» и внешним по-
тенциальным «агрессором», 
под которым подразуме-
вается в первую очередь 
Советский Союз, настойчи-
во развивается китайской 
пропагандой, «разъясняю-
щей» положения X съезде 
КПК. Цель всей этой кам-
пании — держать в узде 
китайский народ, оправдать 
замораживание жизненного 
уровня трудящихся, анти-
советизм, милитаризацию 
китайского общества, нара-

Эту надпись невольно 
вспоминаешь, когда, воз-
вратившись » Пекин, повсю-
ду видишь штабеля кирпи-
чей, железобетонных балок, 
перекрытий, используемых 
на строительстве подзем-
ных убежищ в соответствия 
с указанием Мао «глубже 
рыть тоннели». Вот куда 
идут огромные народные 
деньги, которые могли бы 
быть направлены на разви-
тие экономики, строитель-
ство жилищ, повышение 

водства н ве прочь поддер-
жать антисоветские тезисы 
маоистов. Сенатор Скотт, 
посетивший КНР в 1972 
году, даже взял на се-
бя смелость заявить, что 
он нигде не заметил «ника-
ких признаков» нормиро-
ванного распределения про-
довольствия, хотя всем из-
вестно, что основпые про-
дукты питания и промыш-
ленные товары выдаются 
китайскому населению по 
карточкам, а в последние 

ЗА ПРОПАГАНДИСТСКИМИ 
ЩИТАМИ 

Пекина в театра «Ветер е 
востока», который до «куль-
турной революции» назы-
вался Молодежным художе-
ственным театром, среди 
трех других одноактных 
пьес идет «Гора Чжаоцзя-
шань». Сюжет ее предельно 
прост: на только что пост-
роенной небольшой сель-
ской алентростанцин посто-
янно случаются аварии. 
Причина поломок? Боль-
шой гвоздь, подложенный 
«классовым врагом» в же-
лоб. по которому к турбине 
поступает вода Развитие 
действия, япык столь же 
убоги, сколь примитивен 
смысл. Мораль подобных 
беспомощных поделок: всю-
ду одни сплошные «классо-
вые враги». Поэтому необ-
ходимы непрерывные про-
верни. чистки, перетряски, 
необходимо постоянное на-
пряжение. 

Борьба с «врагом» — 
центральная тема и в ку-
кпльном театре. В пьесе 
«Красные цветы в степи» 
(дело происходит во Внут 
реняей Монголии) дети ра-
зоблачают «врага», пытав-
шегося отравить овец. В 
песнях, исполняемых героя-
ми, звучит готовность к от-
ражению и «внешней агрес-
сии» . 

Связь между «внутреи-

шиваяие ядерного потен-
циала 

ИСТОРИЯ 
повторяется 

В 30 километрах от Пе-
кина находится местность, 
называемая Шнсаиьлин. 
что в переводе означает 
«13 могил». Зто место 
погребения китайских им-
ператоров Минской эпо-
хи 113Я8—1044). Усыпаль-
ница император» Шэнь 
1(ауна правившего па сты-
ке XVI—XVII веков, была 
вскрыта а конце пятидеся-
тых годов Взору археоло-
гов открылись огромные бо-
гатства. которые заполняли 
выложенные белым мрамо-
ром просторные подземные 
галереи Сейчас усыпаль-
ница открыта для посеще-
ния Она превращена а 
своеобразным центр прими-
тивной пропаганды 

Вот один только пример. 
На стене подземной гале-
реи мы видим надпись, гла-
сящую. что на строительст-
во гробницы было израсхо-
довано 0 миллионов ляноа 
серебра (1 лян равен 37,3 
грамма) и что на это сереб-
ро можно было бы прокор-
мить миллион человек а те-
чение шести с половиной 
лет. 

благосостояния населения! 
Не напоминает ли сооруже-
ние подземных фортифика-
ций. которые возводятся 
нынешними правителями 
Китая, бессмысленное зака-
пывание а землю огромных 
национальных богатств'! 

Пекинские антисоветчики 
периодически приглашают 
вапаяных корреспондентов 
посетить подземные убежи 
ща. При этом им даются 
соответствующие «поясне-
ния» Вот что писала, на-
пример, в сентябре 1973 го-
д.1 корреспондентка ЮПИ: 
«Продавщицы .магазинов, 
заводские рабочие и сту-
денты роют сложный лаби-
ринт подземных тоннелей и 
помещений под улицами 
Пекина Это нх ответ на 
предупреждение руководст-
ва Китая о возможном вне-
запном нападении Совет-
ского Союза. Об зтом зая-
вил одни нз офицеров на-
родно-освободительной ар-
мии Китая». 

ТРУБАДУРЫ 
МАОИЗМА 

Враги коммунизма на 
Западе ие скрывают радо-
сти По поводу политики ны-
нешнего китайского руко-

годы нормы снабжения во-
обще сократились. 

Даже официальное китай-
ское агентство Сниьхуа на-
кануне нового, 1974 года, 
говоря об «успехах» Китая 
в решении продовольствен-
ной проблемы, вынуждено 
было откровенно признать, 
что в настоящее время «до-
ля хлеба на каждого челове-
ка невелика». 

Добровольные защитники 
маоизма на Западе, говоря 
о нынешних «успехах» Ки-
тая, сознательно спекулиру-
ют на том. что теперь они 
впервые попали в Китай 
после 1949 года и могут 
сравнивать сегодняшнее по* 
ложенне только с периодом 
до освобождения, то есть с 
гоминдановским Китаем. 
При атом умышленно игно-
рируется общеизвестный 
факт, что такие социальные 
явления, как нищенство, го-
лод. проституция, были лик-
видированы имение в пер-
вые годы после победы ре-
волюции, когда в Китае :«• 
кладывалнсь основы социа-
листического строя, когда 
он шел в едином ряду с дру-
гими социалистическими 
гтранами и активно сотруд-
ничал с ними в различных 
областях 

Несомненно, главное, что 
устраивает врагов социализ-

ма на Западе. — это разрыв 
маоистского руководства с 
марксизмом - ленинизмом, 
его антисоветский курс, рас-
кольническая политика в 
отношении революционных 
сил современности. Поэтому 
они готовы вовсю расхвали-
вать сегодняшний курс Пе-
кина. поддерживать его кле-
ветнические заявления об 
«угрозе с Севера» и даже, 
как это недавно сделал, на-
пример, Сульцбергер в 
«Нью-Порк тайме», пред-
ставлять путь развития ны-
нешнего Китая в качестве 
«модели» для стран «треть-
его мира». 

Вот почему определенные 
круги Запада, всячески рас-
хваливая нынешнпй пекин-
ский курс, одновременно 
выражают тревогу: как бы 
с приходом к власти нового 
поколения руководителей 
Китай не вернулся на путь 
сотрудничества с социали-
стическими странами. Этого 
Запад боится больше всего. 
Как писала газета «Вашинг-
тон пост», «более серьез-
ная опасность для всего 
мира (то есть для Запада. 
— Э. М.) заключается в 
том, что более молодое по-
коление китайских руково-
дителей порвет с политикой 
Мао Цзэ-дува и Чжоу Эиь-
лая, чтобы пойти в направ-
лении урегулирования в 
Москвой». 

Эти и им подобные часто 
повторяемые высказывания 
отражают ие только опасе-
ния Запада, боящегося ут-
раты возможности разыгры-
вать китайскую карту в ан-
тисоветских целях. Постоян-
ные напоминания о возмож-
ном отходе в будущем от 
маоистского курса адресова-
ны непосредственно китай-
скому руководству, чтобы 
поддержать его в проведе-
нии новых чисток, новых 
«культурных революций». 
Такие кампании, как рас-
считывает кое-кто на За-
паде, будут ие только спо-
собствовать закреплению 
политики Китая на ее ны-
нешних антисоциалистиче-
ских позициях, но и отвле-
кут в значительной мере от 
решения задач внутреннего 
развития, что в конечном 
итоге будет способствовать 
консервации сто экономи-
ческой отсталости. Л нмен-
ио с таким Китаем Западу 
выгоднее иметь дело. 

ДВА ПОДХОДА, 
ДВЕ ПОЛИТИКИ 

Советское посольство в 
Пекине находится на ули-
це, которая в период «куль-
турной революции» была 
названа «улицей борьбы с 
ревизионизмом ». Китай-
ское посольство > Москве 
расположено на улице 
Дружбы. 

Две. на первый взгляд, 
небольшие детали. Однако 
они отражают два диамет-
рально противоположных 
подхода. 

Политика нынешнего ки-
тайского руководства —это 
политика откровенной 
вражды к Советскому Со-
юзу. объявленному мао-
нстами «врагом № 1». По-
стоянно твердя о «совет-
ской угрозе», пекинские 
лидеры совершают величай-
шее классовое предательст-
во не только по отношению 
к революционным силам 
современности, но в пер-
вую очередь по отношению 
к китайскому народу. Та-
кой курс вводит в заблуж-
дение трудящихся Китая, 
лишает их перспективы 
борьбы ва социализм, ад 
лучшую жизнь, за счастье 
грядущих поколений. Вот 
почему эта политика вызы-
вает поток одобрения я хва-
лы со стороны империализ-
ма. реакции. 

Советский Сок» а отно-
шениях о Китаем проводят 
принципиальную последо-
вательную политику. Эта 
линия, одобренная XXIV 
съездом КПСС, сочетает 
решительную борьбу про* 
тнв теории я практики мао-
изма как враждебного ле-
нинизму течения с готов-
ностью м нормализации 
межгосударственных отно-
шений с КНР, более того, , 
к восстановлению советско-
китайской дружбы. «И мы 
верим. — отмечал Л. И. 
Брежнев в докладе о 50-ле-
тни СССР. — объектив-
ные интересы народов 
обеих наших стран, аако-
ны истории в конечном 
счете возьмут верх над 
субъективными политиче-
скими извращениями, и со-
ветско-китайская дружба 
будет восстановлена». 

ПСКНН, яааарь 
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Не забмЯай Сикейроса 
Пор*. Пусть «атом 

С Л * * Н Ы Х Д М , 

что ты а прошедшем 
совершить успел, 

пымет 
настоящее мгновенье.. 

И голос пой 
пусть ааааеинт рамой. 

О Мексики народ, 
друг мой, 

не аабыаай 
Сикейроса творенье) 

Перевела о испанского 
Инна ТЫНЯНОВА 

ты можешь 
мгновение 

разлиться бурлящей рекой, 
раабмъ неприступные 

стены, 
•арод мексиканский, 

друг мой. 

Ио просишь ты 
милости бренной. 

V I просто несешься рекой, 
• и падают стены, 

мексиканский, 
друг мой. 

Сергей Г Е Р А С И М О В 

УМ И СЕРДЦЕ 
в***тсние зрители видели замечательного мексиканского 

удожннка Давида Альфаро Сикейроса и некоторые его рабо-
Ь1 в последнем фильме Сергея Герасимова «любить человека*. 

сегодня Сергей Герасимов говорит об огромном значении 
ворчестеа Сннейроса для миллионов людей, о поистине неис-
черпаемой силе его искусства. 

МНЕ выпало счастье 
встретиться с Сиквйро-
сом лишь в семы* по-

следние годы его жизни, но 
я сохранил от этой встрачи 
впечатление могучей юности 
великого художнике и чело-
век*. Вс*, что он делал в ис-
кусстве, имело ум, сердце, 
•Олю к мускулы. 

Когд* * первый раз я во-
шел в галерею его полотен, 
ТО ощутил как бы обьятия 
сильных дружеских рук. Мир, 
Поднятый ив плечи гиганта, 
открылся а схватке и* и* 
жизнь, • к* смерть. Сиквйрос 
всегд* знал, ма чьей сторон* 
силе и правда. Отсюда и рож-
далось >то почти физическое 
Ощущение братского объя-
тия, * как о* он заключал 
свой народ, вс* трудово* че-
ловечество. Язык его живо-
писи отличался храбростью 
бойца и революционера. Мае-
штаб, композиция, движение, 
сеет — все служило единой 
цели — захватить мысли и 
чувства зрителей, увлечь их 
верой а силы рабочего клас-
са, сознанием огромности 
битвы, которую ему пред-
стоит выиграть. В искусств* 
Сииайрос н* знал компромис-
сов, ни разу он на отступил 
к* обочину туманных аллего-
рий или осторожных умолча-
ний. 

Его творання громоподоб-
ны, ио они наполнены не ба-
рабанной дробью и фанфа-
рами парадов, в яростной си-
лой сочувствия и гнева, си-
лой любви к человеку. 

Не только искусством — 

всей своей удивительной 
судьбой, всем обликом доб-
рожелательного мужества и 
спокойного достоинства Си-
квйрос утверждал смысл и 
предназначение жизни чело-
веческой. Он шагал собствен-
ной дорогой, отшвыривая с 
пути кривляк и человеконена-
вистников всех рангов и ма-
стей. Он был революционе-
ром по размаху души и по ве-
лению времени. Он любил 
ивши советские песни, осо-
бенно «По долинвм и по 
взгорьям...» и «Москва моя». 
При каждой встрече он пел 
их как братское приветствие. 
И сразу становился похожим 
на озорного мальчишку, ко-
торый в каждом художнике 
живет до конца дней. 

Он любил нашу страну и 
знал, за что он ее любит. 
С гордостью он показы-
вал книгу, гд* среди иных 
была запись С. М. Эйзвн-
штайна, сделанная им в дни 
пребывания в Мексике в на-
чале тридцатых годов. Оба 
они тогда были совсем еще 
молоды, но видели далеко. 

С тех пор прошло сорок 
лет, и человечество сквозь 
дым и кровь сделало не один 
шаг на пути своего освобож-
дения. На том самом пути, 
по которому шли и увлекали 
за собой Эйзенштейн и Си-
кейрос. 

Теперь, когда Сикейроса 
не стало, испытав всю огром-
ность утраты, с гордостью ду-
маешь, что был его совре-
менником. 

ЭнЦО Р А В А , итальянский публицист 

И * РОБЕРТА ХЫО-
А хорошо извест-

но читателям аме-
риканского еженедельника 
«Тайм». Уже много лет он 
выступает на его страни-
цах в качестве обозревате-
ля, ведущего появляющую-
ся два-три раза в месяц 
рубрику «Искусство». Здесь 
в коротких статьях-эссе, не 
превышающих прокрусто-
ва ложа одной страницы, 
критик в большинстве 
случаев рассказывает о 
новых работах и о новых 
выставках американских 
художников и скульпторов. 
Не очень значительное ме-
сто, которое «Тайм» отво-
дит его рубрике, требует 
того, чтобы Роберт Хьюз 
сочетал анализ произведе-
ний. о которых он пишет, 
с умением ввести в их мир 
путем кратких характерис-
тик, где главным проводни-
ком мысли автора становит-
ся поэтический образ. Эта 
способность Роберта Хью-
за привлекает к его ста-
тьям н тогда, когда вы не 
соглашаетесь с ним или 
даже вовсе расходитесь во 
мнениях. 

Иногда, забывая о том, 
что обозреватель совершен-
но очевидно ставит своей 
целью прежде всего привле-
кать внимание читателей к 
новым выставкам и соот-
ветственно выбирает для 
своих статей такие явления, 
которые он считает необхо-
димым поддержать, зада-
ешь себе вопрос: а знако-
мы ли вообще Хьюзу чув-
ства негодования, протеста, 
активного неприятия, без 
которых как-то не мыслит-
ся никакой критик? 

Лежащая передо мной 
большая статья «Музеи 
под судом» не оставляет 
на этот счет никаких со-
мнений: Роберт Хьюз умеет 
быть и едким, н беспощад-
но саркастичным, н терпе-
ливым при изложении об-
личающих фактов, когда 
он отчетливо видит своих 
противников, когда угроза 
нависает над тем. что ему 
по-настоящему дорого. 

Статья, о которой идет 
речь, значительно превы-
шает размеры обычных эс-
се критика и опубликована 
она не в «Тайм», а в дру-
гом американском ежене-
дельнике — «Нью-Йорк 
тайме мэгэзин». 

Она написана как обви-
нительная речь, и сущность 
обвинения, предъявляемого 
Хьюзом американским му-
зеям, сводится к тому, что 
«...согласно теории произ-
ведение искусства как бы 
очищается под сводами му-
зея, поскольку оно переста-
ет быть предметом коммер-
ции; на практике же у аме-
риканских музеев есть тен-
денция возводить свои экс-
понаты в рйнг ценнейшего 
капитала; посетитель смот-
рит на картину сквозь дол-
ларовые очки...». В качест-
ве объекта для созерцания 
в музеях зрителям предла-
гается не «отторгнутая от 
суеты внутренняя жизнь 
картин», а скорее — «сла-
ва». Музейные стены не ог-
раждают от «...вездесущего 
убеждения в том, что искус-
ство — это всего лишь 
эффектный товар, своего 
рода облигации золотого 
займа, нечто позволяющее 
богатым людям выставить 
напоказ свою силу, когда 
они состязаются в борьбе 
за обладание тем или иным 
шедевром». 

Что же остается в таком 
случае. ставит вопрос 
Хьюз. от «...ценностей 
той культуры, в сохранении 
которой смысл существова-
ния каждого настоящего 
музея»? 

Трудно представить себе 
более серьезный упрек, ад-

ресованный «храмам искус-
ства »ЗОн выражен языком 
взволнованным н тревож-
ным. Но автор понимает, 
что его тревога не пере-
дастся никому, если он не 
подкрепит свои обвинения 
доказательствами. И, рис-
куя, может быть, даже по-
казаться скучноватым • 
глазах той части читате-
лей, которых красноречиво 
выраженное негодование 
привлекает больше, чем 
спокойный анализ фактов, 
Роберт Хьюз значительное 
место в своей статье уделя-
ет раэбору самого статуса 
американских музеев. 

«Большинство из них, — 
пишет он, — не принадле-
жит государству и не поль-
зуется той относительной 
независимостью (связанной 
одновременно с необходи-
мостью действовать • опре-
деленных финансовых рам-
наг), которая характерна 
для их старших европей-
ских собратьев •—<• Брнтан-

и. возможно, также просто 
результат недомыслия. Но 
он может указывать на при-
ближение конечной точки 
в развитии американских 
музеев». 

Очевидно, за общей из-
вестностью Роберт Хьюз 
лишний раз ие упоминает 
о том, что шедевр Рем-
брандта был приобретен 
Метрополитен-Музеем в 
1961 году за сумму 
2 300 ООО долларов и пото-
му так лестно в него «вмон-
тнроваться». Но можно 
привести и другой, связан 
ный с этой «рекордной» 
цифрой, пример, когда эсте-
тической ценности рем-
брандтовского полотна не 
просто наносился ущерб, а 
она полностью отрицалась. 
В вышедшей в конце 60-х 
ердов в США книге «Не 
подходите к искусству так, 
как другие» ее автор Тео-
дор Шоу пишет, что из-
вестностью картина обяза-
на лишь своему «броско 

прожекторе* вращающими-
ся пьедесталами», ничем не 
отличающимися от тех, на 
которых красуются манеке-
ны в больших магазинах. 

«Было бы хорошо. — пи-
шет Роберт Хьюз, — 
наложить запрет на мид-
лионодолларовые покупки 
сейчас, прежде чем беспо-
щадное отождествление ис-
кусства с броскими затрата-
ми огромных средств не 
приведет к полному вырож-
дению музеев». 

Статья Хьюза заканчи-
вается такими словами: 

«...Право на бескорыст-
ное общение с искусством 
может быть единственной 
нитью, способной вывести 
из лабиринта коммерции, в 
котором находятся сейчас 
американские музеи. И не-
важно, если утверждение 
этого права заставит кого-
нибудь отвернуться от хра-
ма искусств». 

Благородный призыв, но 
в условиях буржуазного об-

в З Ж & Г Никита 

Р А З Г О В О Р О В 

ГЛАС 
ВОПИЮЩЕГО 
В МУЗЕЕ 
ского музея, Лувра пли 
Уффици. Как правило, ре-
шающая роль в американ-
ских музеях принадлежит 
членам правления, очень 
богатым людям, действую-
щим в области, спроса и 
предложения, конкуренции 
и биржи». Подобно тому, 
как в своей деловой прак-
тике они гонятся за конт-
рольным пакетом акций, 
став членами правления му-
зея, они считают необходи-
мым охотиться за шедев-
ром. «Приобретение шедев 
ра становится конечной 
целью расходов, и его ред-
кость и совершенство слу-
жат знаком богатства, энер-
гии и силы не только му-
зея как учреждения, но ди-
ректора и членов правле-
ния как бизнесменов. Эта 
новая функция имеет тен-
дйЬцяю проййкнуть в само 
назначение искусства». 

Один из последних номе-
ров журнала «Трейвсл энд 
Лейже» дает возможность 
Роберту Хьюзу привести 
яркий пример, показываю-
щий, к чему это приводит 
на практике. В журнале 
опубликована статья Тома-
са Ховинга, директора круп-
нейшего американского му-
зея «Метрополитен». В ка-
честве иллюстрации целую 
страницу занимает репро-
дукция картнвы Рембранд-
та «Аристотель, созерцаю-
щий бюст Гомера», храня 
щейся в музее. «В карти-
ну. — пишет Р. Хьюз. — 
решительным образом вмон-
тирован мистер Ховннг. 
улыбающийся Аристотелю 
с выражением милостивого 
одобрения. Поэт, директор 
и Философ делят между со-
бой рембрандтовское про-
странство, так сказать, на 
равных началах... Это, ра-
зумеется, крайний случай 

му» названию. Сумму, уп-
лаченную за нее, Т. Шоу 
сравнивает с бешеными 
деньгами, которые богатый 
коллекционер - филателист 
выкладывает за редкую 
марку с типографской ошиб-
кой. 

«Коллекционно о в а н н е 
редких вещей. — поучает 
Т. Шоу своих читателей,— 
вполне благопристойное за-
нятие, когда ему предают 
ся просто в поисках уни-
кального. Если же кол'лек 
ционнрованне предприни-
мается с претензией на эс-
тетическую ценность соби-
раемого. то занятие это ста-
новится менее извинитель-
ным». 

Книга Т. Шоу воинствен-
но направлена против само-
го понятия «эстетическая 
ценность» — несомненно, 
тоже крайний случай, но 
вряд ли она смогла выдер-
жать два издания, если бы 
— вернемся к статье Хью-
за — произведение искус-
ства не было унижено до со-
стояния обыкновенного то-
вара. 

Парадоксальным образом 
зто унижение нередко внеш-
не приобретает все призна-
ки «возвышения». Роберт 
Хьюз весьма справедливо 
пишет, что фетишизация, 
которой подвергаются вы-
дающиеся картины или 
скульптуры, оказавшись в 
аукционном зале, пресле 
дует их затем и в зале му-
зейном. И здесь их стремят 
ся выставить так. чтобы по 
сетнтелн не забывали, ка 
кие за них уплачены день 
гн. В ход пускаются все 
средства, начиная от под-
черкнутого отделения от 
других экспонатов, от чрез-
мерных и выставленных на-
показ способов охраны и 
кончая «залитыми светом 

щества. и в особенности на 
нынешней стадии его развн 
тия, право, о котором пи-
шет Хьюз, является недо-
сягаемым. И дело здесь, 
разумеется, не в характере 
или структуре американ-
ских музеев, а в том ме-
сте, которое «общество по-
требления» (и не только 
американское) отводит ду-
ховным ценностям. 

Раскроем не так давно 
вышедшую в Париже кнн 
гу «Жизнь художника», на-
писанную Морисом Ремом. 
известным знатоком ис-
кусств. крупнейшим фран 
цузским аукционным экс-
пертом Автор начиная с 
древнейших времен про-
слеживает, как складыва-
лись и менялись отношения 
между художником и об-
ществом. и утверждает, 
оперируя фактами, что ка-
питалистическое общество 
в наши дни «...придает 
столь большое значение це 
не каждой вещи, что пута 
ет стоимость с ценностью». 

«Произведение искусст-
ва, — пишет Морис Рем,— 
приобретает в глазах капи-
талистического общества 
значение «благородного» 
предмета. Понятие его цен 
ности столь осязаемо, что 
финансовые тузы нередко 
объединяют свои капиталы, 
чтобы приобрести картину, 
на которую они сами, воз-
можно. не бросят и взгля-
да, доверив выбор специа-
листам ... Кто может оспа-
ривать, что подобного рода 
практика оставляет за ие 
кусством лишь рыночную 
стоимость?» 

Характерно, что оптими-
стически настроенные дель-
цы с биржи искусства не 
опасаются, пишет Рем, 
никаких кризисов, «...кро-

ме политического и соци-
ального кризиса в мировом 
масштабе». Эти «оптимис-
ты» прекрасно отдают се-
бе отчет в том, что только 
радикальные социальные 
перемены могут лишить их 
злачного места «мытарей 
во храме» и утвердить то 
«право на бескорыстное об-
щение с искусством», о ко-
тором мечтает Роберт Хыоз. 

Мечты мечтами, а пока 
в том же номере «Ныо-Порк 
тайме мэгэзин», где напе-
читана статья Хьюза, 
можно прочесть рекламное 
объявление: «Хорошее про-
изведение искусства в под-
линнике — прекрасное ка-
питаловложение» — и да-
лее адрес, куда следует на-
править запрос. А самый 
роскошный нз парижских 
ежемесячников — «Реали-
те» — в большой статье 
«Пять сюрпризов года» на-
поминает своим читателям: 
«Без всяких преувеличений 
идет неистовая погоня за 
произведением искусства... 
оно предстает как новая 
ценность —• гарантия от 
всех дамокловых мечей, ви-
сящих над нашими бедны-
ми головами: инфляция, ва-
лютный кризис, возможный 
налог на капитал...» 

Сто лет назад Флобер в 
«Воспитании чувств» со-
здал образ ловкого дель-
ца Жака Арну, владельца 
магазина «Художественная 
промышленность», торгов-
ца предметами искусства, 
который, оказывая влия-
ние, «пагубное для всего 
значительного», постепенно 
прибирал к своим рукам 
парижский художествен-
ный мир. 

Этот один из первых 
«художественных промыш-
ленников» во имя увеличе-
ния своих доходов шел и 
на всякого рода грязные 
махинации, вплоть до под-
делки накладных. 

За минувшее столетие 
«воспитание чувств» в этой 
области ушло далеко впе-
ред. Потомки господина 
Арну в разных частях све-
та ведут дело на гораздо 
более широкую ногу, и, 
чтобы легче и проще было 
его вести, нз «накладной 
прошлого» вымарываются 
такие понятия, как «эстети-
ческая ценность», как «ду-
ховный мир художника», 
совсем не случайно именуе-
мый на русском языке сло-
вом «дар» н связанный с 
потребностью дарить себя, 
а не продавать. 

Уличить в подлоге гос-
подина Арну было не так 
уж и сложно. Гораздо 
труднее разоблачить ны-
нешних «художественных 
промышленников», лишаю-
щих людей права на беско-
рыстное общение с творе-
ниями искусства. Урон, ко-
торый наносится при этом 
человеку, в общей свисто-
пляске «общества потреб-
ления» может показаться 
незначительным и для ко-
го-нибудь даже неощути-
мым. Но только показать-
ся. Искусство, писал Бод-
лер. — это «лучшее свиде-
тельство. которое мы мо-
жем дать в подтверждение 
своего достоинства». И 
там. где попраны права 
искусства, где оно превра-
щено в обыкновенный то-
вар, попрано достоинство 
человека 

Именно в защиту чело-
веческого достоинства, в 
защиту одного нз драгоцен 
нейших человеческих прав, 
и написана статья Роберта 
Хьюза. с которой начат 
этот обзор. Автор ее спра-
ведливо опасается, что в 
мире, лишенном права на 
искусство. гармонически 
развитая человеческая лич-
ность станет «музейной ред-
костью». 

I 

ХОРОШО " « Х А О С » 
О А Р В А Р Ы у ворот!» 

^ Гл — этот клич, не раз 
заставлявший со-

дрогаться древних рим-
лян, раздается у нас снова. 

Первой ступила на свя 
щенную землю нашей роди 

• ны юная «варварка». Долж 
но быть, орды захватчиков 
проявили дьявольскую хит 
рость и выслали вперед 
именно девушку, полагаясь 
на силу ее чар и врожден 
Ную галантность латинян. 
Девушка эта была довольно 
упитанная, с длинными рас-

1

 Трепанными волосами и ре-
шительностью во взоре; вся 
«е. с позволения сказать, 
одежда состояла из мехо-
аых сапожек, мехового би 
кини и опять-таки меховой 

< накидки, скрепленной на 
шее блестящим метллличе 
ским обручем 

Надо сказать, что комик 
еы (а речь идет, конечно, о 
комиксе, вы, наверное, и 
вами догадались) играют в 

К10. ГДЕ. КОГДА 

«массовой культуре» роль 
своеобразного авангарда, 
проникающего и на телеви-
дение, и в романы, и в му-
зеи современного искусст-
ва. и в кнно. и даже в лег-
кую промышленность, кото-
рая. потрафляя вкусам шн 
рокой публики, начинает 
выпускать галстуки или 
рубашки с изображением 
популярного персонажа. По-
том телевидение с притвор-
ной отрешенностью начи 
пает «анализировать» тягу 
к комиксам, лишь подогре 
вая интерес публики к ним 

Наша амазонка в мед 
вежьей шкуре — один нз 
наиболее характерных пер 
сонажей откровенно «вар 
варских» комиксов, запо 
допивших прилавки гаэет 
ных киосков, привлекаю 
щнх внимание прохожих 
блестящими обложками и 
яркими красками и поль 
мчощится. к сожалению, 
несомненным успехом у не-
спокойных подростков II 

Юбилей поэта 
выдающийся чешский по»' 

Втеоретин искусства Иржи 
ольиер прожил очаиь корот-

кую жизнь — ои умер в *•»-
растя И лет от тубериулеза 

Чехословацкая печать, от-
мечая пятидесятилетия со дня 
•ЯЮрти по*та, подчеркивает 
«Г* веслуги в развитии лите-

жаждущих сильных ощуще-
ний обывателей. 

Помимо прочих преле-
стей, эта девица может по-
хвастать еще к заменяю-
щим ей кисть руки желез-
ным крюком (совсем как 
у стивенсоновских пира 
тов): дело в том, что она, 
оказывается, принадлежит 
к числу тех немногих, кто 
остался в живых после мн 
ровой атомной катастро 
фы — радиоактивными лу 
чами ей сожгло руку, и 
теперь, став предводитель 
ницей пиратов, она мечет-
ся по свету в поисках де-
вушек. которым отсекает 
руку, и мужчин, которых 
она может одарить своей 
яростной любовью, чтобы 
потом стереть в порошок. 
Но и ее я конце концов на-
стигает кара: неугомонную 
дикарку кромсает на куски 
Космнн — вселенский ро 
бот-соблазнитель, которому 
в очередных сериях комик-
са придется иметь дело с 

ратуры социалистического ре-
ализма. «Иржи Вольнер выл 
учителем целого поколения 
чешских и словацких позтов. 
иеторые пошли по единствен-
но правильному пути — про-
летарской социалистической 
поэзии». — пишет журнал 
«Свет социализму». 

На снимке; портрет Иржи 
Вояьиера, выполненный Маи-
сом Швавиисиим. 

«Трш метры» в Шмйцарп 
8 театрах (азеля и Цюрихе 

почт* еяиееремеине светел-
лись премьеры «одного ив ве-

иовымн ордами варваров. 
В общем, обывателям 

подсовывают этаких «сверх-
человеков», вооруженных 
дубинкой, шпагой и анти-
гуманной философией. По-
мимо физического насилия, 
комиксы пропагандируют 
еще магию и вообще вся-
кое шаманство. В сериях 
(экспортируемых главным 
образом из Соединенных 
Штатов и именуемых «фан -
тамнфологическнмн») герои 
прокладывают себе путь к 
цели с помощью шпаги и 
нолдовских чар, то и дело 
пуская в ход телепатию, 
телекинел, гипноз и прори 
цання. На первый взгляд 
это могло бы показаться 
перепевом народных саг н 
сказаний. Разве у Гомера 
мало чудес, разве Кассанд-
ра не была прорнцателыш 
цей, а Цирцея — опытной 
колдуньей/ Таи не следу-
ет ди считать новейшие 
комиксы этаким милым 
возвратом к чудесам и фаи 
тастнке в наш рациональ 
ный век. век стали и полу 
проводников. реактивных 
двигателей и пластмасс? 

Нет, дело обстоит гораз-
до хуже. Все втн росскалнм 
о сверхъестественном, пре-
подносимые ограниченному 

личайших произведений ми-
рового театра», как отмечает 
шв«Ац«рений •м«нед«л|»ммк 

р."г"д СммИТиНПЩ ПО ТТМСм А. ЧСЯОИ 
•Три сестры». 

«Воспитание под Верденом» 

в своих возможностях обы-
вателю. на деле не что иное, 
как очередная попытка от-
влечь его от мыслей о по-
вседневных и вполне зем-
ных ваботах и лишениях. 
Между прочим, магией 
очень увлекались фашисты: 
Муссолини окружал себя 
хиромантами, предсказывав-
шими ему судьбу. Гитлер 
держал астрологов в своем 
ггнеря.тмтпм штабе. Да и 
вообще реакционная идео-
логия опирается на ирра-
циональное. Вот почему и 
наши «новые варвары» 
прибегают к всевозможным 
экстрасенсорным силам. 

Заметим, кстати, что ста 
рые супергерои «массовой 
культуры» действовали, 
как правило, внутри орга-
низованного общества или 
возвышаясь над ним, в 
большей или меньшей сте-
пени приемля его. 1)ин были 
реакционерами, убежден-
ными в том, что можно «ис 
Править», подчинить своей 
поле мнр современного гу-
манизма, поставить разум 
на службу своим интере-
сам. Новейшие же «варва 
ры» — это рыцари отрица-
ния всякого организованно-
го общества, им чужд весь 
род человеческий, они вына-

шивают идеи своего личного 
господства над миром, в ко-
тором царит хаос. Это вол-
ки среди людей, питекант 
ропы, только что слезшие с 
дерева. И тут, конечно, им 
нужна магия, поскольку од 
ной физической сплы для 
достижения таких целей не-
достаточно. 

Быть может, кому-то по-
кажется, что эти бумажные 
фигурки, с. виду такие без-
обидные, вовсе и не стЛят 
того, чтобы о ннх так мно 
го говорили. Но ведь и они 
— элемент «культуры» 
идеологии, и изучение зто 
го явления помогает лучше 
разбираться в переменах, 
происходящих в обществе 
Ведь не случайно в «массо 
вой иультуре», где еще вче 
ра господствовали ценности 
буржуазного «порядка», се-
годня начинают проклады-
вать себе дорогу идеи бур 
жуазного «беспорядка»: это 
свидетельствует о страхе, 
озлобленности, агрессивно 
сти 

В первых числах ноября 
в городе Лунке на ежегод 
ной конференции, посвя-
щенной комиксам, специа-
листы. представляющие са-
мые различные области зна-
ния — от романской фило-

логии до социологии. — об-
суждали тему «Супермен-
ство и парапсихология в 
комиксах». 

Лукка — тихий, провин-
циальный город. Он неве-
лик. но славен своей исто-
рией и памятниками куль-
туры Пожалуй, это один из 
тех немногих городов, о ко-
торых можно сказать, что 
он создан для человека 
словно «по мерке». Окру-
женный цепью древних ба-
стионов, гармоничный, спо-
койный. светлый — в об-
щем. находка для архитек-
торов, мечтающих сегодня 
противопоставить что-то по-
зитивное вавилонскому 
столпотворению мегалопо-
лисов, спекуляциям строи-
телей-подрядчиков и массо-
вой моторизации В таком 
вот городе — отражающем 
необычайное духовное рав-
новесие и веру в человека, 
характерные для пашей 
классической культуры, все 
эти рассуждения о новых 
«варварах у ворот Рима» 
могут показаться особенно 
зловещими Но когда ра-
зум спит, «хаос» с помо-
щью хорошо налаженной 
коммерческой системы по-
рождает чудовищ. 

РИМ 

После романов »Спо| 
таре Грише» и «Мо 

Ё
|. <>14 года» 

вкранизнроеа 
аи Арнольда I 
па еВелинал во 

людей» — «Воспи 
Верденом». Книга 
•ценная событиям 

ровой войны, по словам поста-
новщика фильма Эгона Пон-
тера, не утратила своей виту-
альности и в наши дни. 

Па сипмке: кадр И1 фильма 

Новый фильм 
о мушкетерах 

и* едие десятилетие 
Перт ос, Арамие и 

•аиьли — герои аиамеии-
ма Александра Дюма 
ают свои блестящие 

едееио английский ремие-

евр Ричард Лестер создал но-
вую и, как утверждают мно-
гие иритикн, не похожую на 
асе предыдущие киноверсию 
»той популярнейшей кннги. 

Веселые и благородные 
мушкетеры короля я зтом 
фильме выглядят далеко не 
героями, а подчас и ловсе про 
ходнмцами. Образ Д'Артанья 
на также претерпел измене-
ния — он боле* приземлен и 
менее романтичен. 

•Три мушиетера» — один из 
тел редких фильмов, где чи-
сто развлекательное кнно ие 
выглядит глупо», — пишет 
известный французский кри-
тик Альбер Сереоии в ежене-
дельнике «Франс нуввль». 

БЕЛА ИЛЛЕШ— 
ПИСАТЕЛЬ. 
С О Л Д А Т.„ 

Умер Бела Иллеш... Недавно 
я был у него в Будапешта по 
литературным делам. Он ле-
жал в санатории — иа Буда-
неси, 48. Писатель смотрел на 
входящих к нему а палату, 
улыбаясь живыми, веселыми 
глазами; он непрерывно ну-
рил то одну, то Другую труб-
ку, рассыпая на снежные 
простыни крошки табака н 
пепел. Вот уже много лет под-
ряд Иллеш был прииован тя-
желой болезнью и постели. 

После первых слов привет-
ствия он попросил подать ви-
на и предложил выпить 
за Москву, где прожил боль-
шую часть своей жизни. 

Я рассказал, что издатель-
ство «Художественная литера-
тура» готовит том его произ-
ведений — роман «Карпат-
ская рапсодия» и воспомина-
ния. 

— Очень радостно, — ска-
зал Иллеш, — что мои воспо-
минания о встречах с совет-
скими писателями станут 
нзаестнымн советскому чита-
телю. 

Мы публикуем сегодня вос-
поминания Валы Иллеша о 
встречах с советскими писа-
телями. 

Ал. ГЕРШКОВИЧ 

Из воспоминаний 
В тот день начала июля 

1941 года, о котором пойдет 
речь в втой истории, наша ро-
та ополченцев и а. как рядо-
вой солдат, отшагала почтя 
пятьдесят километров, а до 
места ночлега все еще остава-
лось 15—16 верст. По уставу 
нам полагался черев каждые 
55 мяяут марша пятиминут-
ный отдых. Как только разда-
валась команда «привал», все 
тут же опускались на землю, 
клали вещевые мешки под го-
лову и мгновенно засыпали. 
Я в жизни своей никогда не 
спал так крепхо а сладко, как 
в втн драгоценные пать минут 
прямо на дороге или прива-
лившись к влажной обочине. 
Ровно через пять минут по 
команде мы вскакивали и про-
должали марш... 

На втот раз. когда прозву-
чала команда «привал», нас 
догнала «емка» с полковником 
Колпакчн. Командир роты до-
ложил ему, что рота, сформи-
рованная в основном из писа-
телей и журналистов, находит-
ся на пятиминутном привале. 

Полковник подозвал к себе 
троих — Ю. Либедииского, 
А . Гайдара и Меня. «Я сейчас 
пересяду на лошадь — мне 
надо сдела1ь круг, а вы сади-
тесь в мою машину, она дове-
зет вас до деревни Д., н там 
дождетесь своей роты!» 

Колпакчн ускакал, а седой, 
как лунь, Лнбедиискнй, обер-
нувшись к нам, сказал: «Вы 
как хотите, а • отрываться от 
своих не собираюсь! Другие 
могут, и я могу». «Я вообще 
пехотинец, — проговорил Гай-
дар. — и ми* положено «пе-
хом». Что касается меня, тре-
тьего, так я просто промол-
чал. Легковушка уехала беа 
нас. 

В деревне Д., иуда мы до-
бра \нсь после полуночи, нас 
ждал приказ — явиться всем 
троим к полковнику. Колпак-
чн встретил нас весьма сурово. 

— Вы получили приказ 
ехать в машине, — сказал он. 

— Приказ не выполняла. По-
сему всем троим даю по взы-
сканию. — Затем, улыбнув-
шись. добавил: — Мо аа то, 
что вы не оставили своих то-
варищей на трудном марше, 
всем троим объявляю благо-
дарность. 

Мы пришли в замешатель-
ство, не зная, как в таких слу-
чаях следует отвечать по уста-
ву. А полковник меж тем 
ждал. Слово ваял Лнбедин-
скнй. Он ответил, мне кажет-
ся, не очень по-уставному. 

— Солдатская' жиань, това-
рищ полковник, похожа, как 
видно, на литературную. Ког-
да в «гражданке» какой-ни-
будь критик или товарищ по 
перу высказывается по пово-
ду твоих сочинений, то часто 
не поймешь, хвалит он теба 
или ругает. 

— Довольно умничать. Сту-
пайте спать, отрезал пол-
ковник и пожал нам на про-
щание руки... 

Пьеса о Далласе 
Новая пьеса известного 

американского драматург* 
Теннесси Уильямса готовится 
в настоящее время н поста-
новке о Нью-Йорке. Действие 
происходит В 1963 году а 
Далласе непосредственно по-
сле убийства президента Кен-
неди. «В пьесе, — говорит ав-
тор. — высказаны некото-
рые предположения относи-
тельно ПОДЛИННЫХ виновников 
преступления. Но в основном 
она посващена разоблачению 
пороков нашего общества». 

Теннесси Уильяме зананчмг 
веет книгу воспоминаний, 
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ЮМОР, САТИРА 

проезд, положил жмШЯрю 
в карман и подумал, шк 
все-таки хорошо во* р . 
честно ехать. И на Иве 
было так покойно, кап ОУД-
то один три кружки ГОШ 
выпил. Домой 01 п ришв 
прекрасном настроемиКГ р̂г 
в половине десятого, ашо 
хорошо. Было замечатель-
но. Как после четвертой 
кружки пива. Если, конеч-
но. одному выпить. И асе 
потому, что он оказался ее* 
годня честным человеком. 
«Интересно, обнаружит |Га 
кошка кусок душистого МИ-
ла, если его в беняиве По-
мочить? С утра бросит в 
ведро и пусть пропитывает 
ся». В два часа ночи Дубов 
попил воды, через полчаса 
— еще. «А если идти и асе 
время махоркой дымал? 
Тут у кого хочешь яюхвс-
чеэиет. Она меня кюхать, 
а я ей в ноздрю—пых. пусть 
чихает. Что их там, в Дуб-
не, чихать отучили? Ну, к 
я в это время прохожу...» 
В четыре часа Дубов по-
смотрел в окно — не рассве-
тает ли? В шесть сверил ра-
дио с будильником и окон-
чательно оделся. Пошел на 
работу. В проходной сидела 
кошка и ела шоколадку с 
дарственной надписью от 
ночной смены. Дубов тороп-
ливо добрался до своего 
мыльного цеха и положил в 
карман два куска детского 
мыла. За вчера н сегодня. 
Потом вспомнил, что впе-
реди два выходных, к взял 
еще- два куска. За субботу 
и воскресенье. И единствен-
ное. что его по-настоящему 
огорчало, так это*то, что в 
понедельник начинался от-
пуск. 

Иди проще — вочыо его | 
носочки перелому «а его ту* В 
фель а своя. Не прачет же 1 
он их под подушку. Еще Л 
лучше, если «го иочыо ин- I 
фзркт или яава прихватит. I 
«Скорая» а больницу, а * § 
свои носочки — а в самолет. I 

— ...деистическаа иепосле- I 
довательность... 

— ...нет, универсальность ^ 
природы. 

Грустно мне стало. Обид- й 
во. Если бы с кем-то дру- В 
гиы — ладно. Но ведь со Щ 
мной. А я всю жизнь — лю- й 
дям. Сколько хорошего всем *|> 
сделал. Вывело, дождь, ела- Ь 
кот», собаку не аыгоииш» — *. 
еду лекцию читать. С три- й; 
дцатипроцентиой скидкой, ж 
между прочим. А екол»ко Й 
шефу графиков бесплатно {Ч 
вычертил! В дружину ходил. »: 
Сослуживцев подменял, ааме- М 
«ал. Соседям одалживал. Ба- И 
бушке • деревню дважды, у ' 
я квитанцию сохранил, если !;' 
надо, покажу. 

— ...сенсуалиам Гольба- к-
ха — человек часть природы. & 

Промолчу. Гудишь — гуди. В 
Ирод, родимое пятно про- В 
ш \ого На ходу носочки стиб- § 
рил. Считай, с ноги снял, и И 
никакой, конечно, инфаркт Я 
тебя не воаьмет. Отраввть г 
тебя, что ля? 

Я поднимаюсь. Иду в ван- М 
ную. Открываю холодный |К 
душ. МОКРЫМИ пальцами 
стужу лоб. И вдруг! Передо 
мной! На горячей трубе!

 1 

Висят! Боже ты мой! Висят! 
Не сон! Мои носочки! Мн- > 
ленькие! Сухонькие уже! 

— Гомо сапиенс—ато аву-
чит гордо. — ору я ему в ц, 
комнату. 

Ничего мужик попался, ,• 
приятно побеседовать. 

АЛМА-АТА 

— ...точнее, Лао-Цам и шко-
ла Чарвава. < 

А сейчас не блестят. Нет, 
блеснуло. Мов1 Мои восоч-
ки. Боже ты мой) Гаигстар! 
Аль Капоме! Это же ом не 
все способам! Иааинвте, стиб-
рил носочки и сраау надел. 
Даже не спрятал. 

— ...аначения материа-
лиама. 

— ...работы Янагида. Ла-
моита. 

Диссертацию аащитил, 
статьи пишет — а носочки 
спер. Гусь! Ты подожди, по-
дожди. Мы тоже не в мешке 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
. агиостициама, — ска-

аал он. 
И поаитквиама, — ВОД-

дрогнулся от ужасной мыс-
ли: «А если он?» 

— ...в аависимости от со-
цнальво-акомомнческях фор-
маций. 

— ...антропологи ческа» ме-
тода на приемлет, — вало 
парировал в... Во мне все ки-
пело. Он! Он! Кому еще. 
Ах ты, рысак! Моаги мне 
вомпостируешь. а сам... Я а 
упор испепелял его, раанл 
насквоаь. 

— ...вулм аризиро в а и н а а 
разновидность) 

— Нет. механистическая 
ревиаия. 

КЛУТЗ — Но как соцнальяо-поля-
тическаа доктрина. 

— Это каинтассенцва ав-
лектвама. — продолжил а, в 
тут мой вагляд свольаиул на 
левую част» радиатора паро-
вого отопления. Сердце ёкну-
ло. Я судорожно обшарил 
глааамв желеаиые ребра тру-
бы, подоконник, коврвк вин-
ау — пусто. 

— А как вам внтерпрета-
ция Лоренца? 

— Вы насчет корпускулир-
но-аолнового дуализма? — 
упавшим голосом спросил а, 
напраженно вспоминая по-
следние минуты общения с 
носочками. Свял, суиул в 
умывальник, натер мылом 
«Кармен», выкрутвл н под-
весил сушить. Надо же! 
Совсем новые. Два дня 
иааад купил в ГУМе на 
втором атаже. 

Я дернул швур выключа-
теле, • комната оаарнлась 
ярким светом. Это была 
первоклассная гостиница. У 
мава был яераоВлассны! но-
мер. И сосед нов «лещ перво-
классный Очень учены! че-
ловек. с которым ве грак во-
сверять. 

— Свойство пралогичных 
индивидов. 

— И некорректных си-
стем... 

Его носочкв. которые «в 
тоже вчера простирнул, мир-
но болтаются На плаВМе сту-
ла, а мои как В воду канула. 
Я словно аввароком накло-
нил голову — под кроватью 
не просматриваются. 

— ...духовный продукт... 
— „.прагматическое толко-

вание. — воэравил я я со-

или поэтом. «Врачи категори-
чески запретили мне ванн-
мяться тяжелым трудом», — 
объяснил он перемену профес-
сии. 

СТЕНГАЗЕТА 

КЛУБА Эдгард М1ДВ1ДКИН 

пы'л 
л л носочки • ЗАЯВЛЕНИЕ 

Уважаемый товарищ заве-
дующий! Убедительно прошу 
вашего разрешения сделать 
запись в книге жалоб и пред-
ложений. 

• ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Ищу синекуру. Согласен на 
любые условия. 

• НОВЫЕ ОБРЯДЫ 

Замечательный обычай полу, 
чил прописку а с Гонобобели. 
Юноша в девушка, желающие 
сочетаться браком, сначала 
внакомятса, встречаются, по-
дают ааввление, расписывают-
ся, играют свадьбу, а затем 
уж заводят себе детей. 

• ПРИКАЗ 

КлаД0В!цВка X. Усышкина 
премировать 2 } рублями в на-
превать вх в погашение недо-
стачи. 

ф КУЛИНАРНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 

Есля сплющить свежее ян. 
цо, через 21 день нз него вы-
лупнтса цыпленок-табака. 

• ЛЕТНИИ СЕРВИС 

Для отдыхающих в семей 
ном пансионате «Очаг» созда 
ны максимально возможны! 
удобства. Если вы соскучн 
лись по своем'- ребенку, адми 
ияетрация может вам предло 
жвть несколько «' «тузов тако 
го же возраста. Плата за до. 
полнительную услугу не взи-
мается. 

После инфаркта вахтер 
Щусь решил стать писателем 

дмтв зтот турник? Подой-
дите м подтянитесь. 

Винтокрыл*, поемное ая-
св. 

— Раз... — считал Опро-
кидное. — Два!.. Хватит. 
Хватит, хватит, опусти-
тесь. 

г— Но а могу еще и 
«три», — гордо сказал 
Вмнтокрыль. 

— Очень хорошо. Это и 
будет вашей завтрашнем 
целью. Сосредоточьтесь 
на атом, живите атим ощу-
щением сутки иапроявт, и. 
когда завтра вам удастся 
на счет «три» перетануть 
подбородок через паре-
кладину, вас будет ждать 
большее счастье... 

Вимтокрыль ходил кру-
гами между турнмиом и 
ОпрокидДеаым и возбуж-
денно размахивал руна-
ми. 

— Знаете, заговорил 
он на ходу, — когда я 
сказал вам, что понал, зто 
была неправда. А сейчас а 
действительно понал. — 
Он вернулся к турнику и 
ухватился за перекладину. 

— Завтра, а сказал, 
завтра, — напомнил Опро-
киднеа. 

— А а хочу с его дна! — 
крикнул Винтокрыл». — 
Один... дав... три... и да-
же... че-ты-ре! Фух! — Он 
спрыгнул и засмеялса. — 
Чудесный метод) 

— Нравится? — спросил 
Опрокидное. 

— Ладно вам, не сиром, 
ничайте, ишь ты, скромна-
га, — разаазно ответил 
Вимтокрыль. — Да я чув-

ствую себя рожденным 
заново! Знаете, что а вы-
брел следующей цель# л 
жизни? Сыграть в бадмин-
тон... Впрочем, нет! — Он 
захохотал: — Тороплюсь. 
Сначала — дойти до ВВг 
ших ракеток. Вот гвевиаа 
цель. 

Он сделал вприпрыжку 
два десятка шагов, очу-
тился возне опрокиднее-
ского шезлонга: 

— Говоря вашими сло-
вами, блестаща удалось' 
А теперь вперед, к новым 
сваршениам. Держите! 

Он шаырнул одну на ре-
каток Опрокиднаау. 

«Какой интересный ме-
тод. — подумал Опрокид-
нва. — Может, и мне 
попробовать!» 

Ракетка кувыркалась в 
воздухе и сверкая* на 
сеянце. 

— |сть у мена а жизни 
«аеетиая мечта, — доло-
жил он сам себе.—Пой-
мать ракетку. Именно 
агого мне не хаетеет длв 
полного счастья. 

Ранетка снижал ее». 
Опрокиднвв побежал, 

аытвнуа руки и уаазеа е 
песне. 

На третьем шаге ом на-
поролся пяткой на рыбью 
кость. 

Ракетка упала радом. 
•Как а некрасиво ве-

жу», — подумал Опро-
киднев. 

— Вставайте, вставайте! 
— торопил Винтокрыль.— 
Счастье нас ждаг впере-
ди) 

СВЕРДЛОВСК 

бе целью пристрелить ка-
кую-нибудь там меарель, 
нырнул за ней в подвод-
ную пещеру и, представь-
те себе, не вынырнул. Те-
перь понятно? 

— Кажется, понВв, — 
осторожно ответил Виито-
крыль. — А можно при-
менить ваш метод а моим 
целям? Привести их к бо-
лее реальному масштабу! 

— Сейчас приведем,— 
юобещал Опрокиднвв. Он 
прыгвл на одной неге, вы-
тряхивая воду нз уамй. — 
Что там у вас! Истоки 
ошибок! На шарьте по 
всей жизни, возьмите год, 
месяц, еще лучше — одни 
день. Сегодняшний, иепри. 
мер. Сегодня были ошиб-
ки! 

— Кажется, нет. ,, 
— Значит, аса в поряд-

ке! 
— Кем вудто бы де. Но 

заатре... 
— Завтрв, конечно, мо-

• ут быть ошибки. И после-
завтра. И до гробовей до-
ски. 

— Как же быть? — 
спросил Винтокрывь. 

— Очень просто. Ошиб-
ки надо планировать са-
мому, и тогда вам всегда 
будут вены их Причины, 
их, как вы говорите^ исто-
ки.» Что у вас там еще!» 
Ах, да. Пробудить «оаыв 
силы. Вы, конечно, имеете 
в виду духовные смяы! 

— Духовные, — мечта-
тельно повторил §иито-
крыль. 

— Мой вам совет: огра-
ничьтесь физическими. Ви-

поступаю по-другому. Я 
иду купаться и самым 
главным объааляю: вер-
нуться живым, не утонуть. 

— Но ведь здесь очень 
мелко, — сквзвл Винто-
крыль. 

— Вот и прекрасно! У 
мана есть цель, и она ре-
ально выполнима. Смотри-
те внимательно... 

Опрокидмеа долго брел 
по мелководью, погру-
зился по грудь, проплыл 
десяток метров, нырнул, 
вынырнул и повернул об-
ратно. ВЛоре он шлеп-

— Зачем вы приехали? . 
— послушно спросил Винп * 
токрыль. 

— Бессмысленный во- . 
прос, — улыбнулся Опро- ~ 
киднеа. — Я не могу от-
ветить на него По той про-
стой причине, что он для 
маня не сущестяует. Он 
для меня слишком мас-
штабен. Если бы аы спро-
сили, зачем я неделю на-
зад вышел из дому с че-
моданом в руке, тогда бы 
я ответил: «Чтобы сесть в 
заранее заказанное так-
си». В тот момент ато бы-

Смотришь за горизонт и 
яидншь всю планету, ду-
маешь обо всем челове-
честве. Здесь смеются де-
ти, бродят красивые де-
вушки, парят чайки... 

— Да вы позт) — воск-
ликнул Опрокиднеа. 

— ...а где-то война, вы-
стрелы, и кто-то истекает 
кровью, может быть, на 
таком же песке, под таки-
ми же соснами™ И от зтих 
мыслей по-другому смот-
ришь на свою жизнь, хо-
чется разбудить себя, най-
ти в сабе какие-то новые 
силы... 

— Только откровенно,— 
предложил Опрокиднеа.— 
Вы их нашли? 

— Пока нет. Но.» 
— И не найдете. Доро-

гой друг с необычной фа-
милией, наша беда а том, 
что мы ставим перед со-
бой невыполнимые цали и 
лелеем несбыточные меч-
ты. Отсюда тоска, горечь, 
нелюбовь к купаниям и 
равнодушие к пиву. Я 
долго думал над атим, и 
а нашел выход. 

— В чам же он? — с 
большим любопытством 
спросил Вимтокрыль. 

— В том, чтобы ставить 
парад собой только вы-
полнимые задачи, — от-
ветил Опрокиднеа. — 
Объявлять главными про-
блемами проблемы бли-
жайших суток, часов, если 
хотите, минут. Вы приеха-
ли сюда, чтобы найти 
ошибки, пробудит» новые 
силы... Теперь спросите 
меня: аачвм в приехал? 

ДВОЕ познакомились на 
балтийском пляже. 

Первый был разго-
ворчив и весел. 

Второй был грустен и 
молчалив. 

Первый приходил в во-
семь утра, и открытию 
прокатного пункта. Брал 
шезлонг, зонтик, бадмин-
тон. Он играл а бадмин-
тон с дввушквми, в волей-
бол с юношами, выкапы-
вал двтвм тоннели в пес-
не, кормил чаек крошка-
Ми булки, загорал, купал-
св, а в кратких промежут-
ках падал в шезлонг и пил 
пиво. 

Второй приползал а 
одиннадцатом часу, рас-
стилал на песке газету, са-
дился, обнимал тощиа ко-
лени и молчв смотрел на 
горизонт. 

Случайным образом они 
несколько дней устраива-
лись радом и наконец по-
аиекомились. 

— Опрокиднвв, — првд-
стееилсв первый. 

— Опрокиднвв.. Опро-
киднвв.- Что-то знакомое, 
— стел вспоммнет» вто-
рой. — А1 Это про вес в 
читал а «Литературно» а 
МНЕ 15, 17, 31, 33 и 39 
ее 1973 год. 

— Да, — скромно отве-
тил первый. 

— А мов фамилия Вин-
токрыль, — сказал вто-
рой. 

— Пива хотита? — спро-
сил Опрокиднеа. 

— Не хочется, — отве-
тил Винтокрыль. — При-

знайтесь. а кажусь вам 
странным? 

— Вам здесь, наверное, 
девушки не нравятся, — 
просто сказал Опрокид-
неа. — Если так, то страи-

— Не совсем, — при-
«нался Винтокрыль. — Но 
в зтом есть что-то стран-
ное. И оно мне нрааитса. 

— В моем методе нет 
ничего странного, — ска-
зал Опрокиднеа. — Я его 
покажу вам на примере, и 
аы все поймете. Смотри-
те: в иду купвтьса. Что 
для мена главное? 

— И вы мне кажетесь 
странным, — признался 
Винтокрыль. — Я наблю-
даю за вами третий или 
четвертый день, и ни рвзу 
не видел, чтобы вы хоть 
на минуту задумались. 
Как вам зто удается? Не-
ужели а вашей жизни нет 
нерешенных проблем? 

Опрокиднвв вниматель-
но посмотрел на соседа. 

— Их до черта, — отве-
тил он. — До дьявола. Но 
асе они будут решены в 
течение дна. 

— Ого)—удивилсв Вин-
токрыль. — Каким обра-
зом? 

— Сразу не объяс-
нишь... Вот вы сюда за-
чем приехали? 

— Как аам сказать, — 
вздохнул Винтокрыль. — 
Тоже сразу не объяснишь. 
Хотелось уединения. Знае-
те, уединение в толпе, ког-
да асе вокруг незнакомы, 
и чувствуешь себв сво-
бодно, раскованно. Хочет-
ся ааново оценить прожи-
тое, нейти истоки оши-
бок. Может быть, поивть, 
отчего а несчастлив. Здесь, 
на краю океана... 

— Это не океан и даже 
на море -перебил Опро-
киднвв. — Это залиа. 

— Воображение... — 
произнес Винтокрыль. — 
Оно здесь расцаетвет. 

Герман ДРОБИЗ 

— Получить удовольст-
вие от купеиия, — нере-
шительно угадал Винто-
крыль. — Чтоб аоде былв 
теплея. Чтоб.» — он сму-
тился,— чтоб рядом купа-
лась симпатичная девушка. 

— На то1 Все не то. Как 
я могу получить удоволь-
ствие от купвнив, если ив-
хожусь не Белтике, в кто-
то в зту минуту купветса 
в Крыму, и у него вода 
теплее и прозрачней. 

— Дв, — кивнул Винто-
крыль. 

— И когда обо асам 
зтом подумаешь, никако-
го удовольствие от купе-
нии не естенется. Но я 

иулсе не песок, не четве-
реньки, и несколько раэ 
сильно трахнул головой. С 
него, как с собаки, далеко 
полетели крупные брыз-
ги. Он подиался, промок-
нул тело густым махровым 
полотенцем и гулко уда-
рил себа по грудной 
клетке: 

— Вот и все) Была зада-
ча — не утонуть, и она 
блестаще выполнена. А в 
то же ерема — я, конеч-
но, не хочу наивркать, но 
зто вполне реельио,— 
кто-то в Ницце, кого ждв-
лв роскошнее женщине на 
борту роскошной ахты, уа-
лекса охотой, поставил се-

ло главной целью моей 
жизни. И я, естественно, 
легко осуществил эту 
цель». 

Опрокиднвв умолк, что-
бы глотнуть пиве. 

— Следующей целью 
было: доехать до вокзала. 
Гоже получилось. Затем; 
занать место, обознечвн-
иое а билете. Удалось 
блестаще. И так далее, 
вплоть до прихода сюда, 
на пляж. Непрерывнее 
цель бесконечно еознике-
ющих и удачно реэрешее-
мых проблем, а итога — 
прекрасное самочувствие, 
полнея удовлетворен-
ность. Понатно? 

ЧУДАКИ 

Из гостиницы сразу же 
звоню домой. 

— Я слушаю, папа, — го-
ворит Валентина, которое 
уже обо всем успела за-
быть. — Ты откуда? 

— На на рва, мов милев. 
Иа Турине. Мы не разбились. 
Успокой маму. 

— А мамы нет доме. Оме 
ушла с Марко обадеть е ре-
сторен. К ужину оие, невер-
ное, тоже не вернется, тек 
квк они собирались звгяя-
иуть и Альбе и Паоио... 

Вот тек-то. Я с ежусь не 
кровать и разглядываю по-
тертый коврик под ногвми. 
Потом ложусь и перевожу 
вагляд трещину в потол-
ке. Мое внутреннее «в» на-
шептывает мне, что меня 
ждет бесслевный конец. Ско-
рее всего я погибну пая ко-
лесами велосипеде. 

Переаеле о итвльяиеяеМ 

— И как только в « будете 
жить С ОТЧИМОМ1 

Дети поди имеют глава к 
небу, ио не в знай того, что 
препоручают мою судьбу 
господу богу, а чтобы покв-
зеть, как зто все им недоело. 

Когда наступает момент 

иепревлаюсь в вел ожида-
ние. Я присутствую при от-
правлении самолетов на Ка-
танию, Милан, Кал» ври, Бе-
ри, Палермо, Альгеро. В 
моем распоряжении остает-
ся еще так много времени, 
что в едва не опеадыаею не 
свой туринский рейс. Когдв 
самолет иачинеет небирвть 
высоту, меня резбирвет смех, 
и в ловлю себа на мькли| 
«А что, если он действитель-
но рухнет! Сто миллионов 
лир против каиих-то сами 
тыевч. Самаа крупная сдел-
ка а моей жиани!» Уладив 
материальную сторону проб-
лемы, в обдумыввю текст 
треурного объявления, кото-
рое появится я газете, если... 

Но тут, к счастью, пова-
ляется стюердессе и отвле-
кает мена от мрачных мыс-
лей. Выпив стаквн апельси-
нового соке и съев бутер-
брод, а прибыв не а Турин. 

еадом, подумаешь, вся раз-
ница «—' дав часа. 

Я сем знаю, что можно. 
Но такой уж у мене харек-
тер.. 

Когдв в приезжею в евро-
порт, в моем распоряжении 
есть е<це полчвев сверх то-

—, А, аивчит, ты аеетре 
опять уяетвешь! — мычит 
Фреико — рот его небит ме-
квроиеми. 

В ответ в грустно киваю: 
— Маме в ем заменит от-

це.» Я бы вотол, чтобы фреи-
ко стел художником.» Ро-

жеие, продолжав гладить 
белье. 

— Лореицо еще слишком 
мел, он, конечно, позебудет 
своего пелочку. — Голос мой 
иачинеет предательски дро-
жать: — Расскажи ему обо 
мне». 

ИНОГДА мне почему-то 
приспичиевет летать ив 
самолете. Но то чтобы 

е атом была какая-то особая 
нужда. Просто мне достеаля-
от удовольствие смотреть не 
море и не очертания берегов 
в высоты семи тысяч метров. 

Однвко стоит лишь мне 
приобрести билет ив евмолет, 
ней мов внутреннее «яя при-
водит в какое-то странно» 
возбуждение. 

Зв две дна до отъезда а 
начин ею составлять аавеще-
иие и с каким-то особым удо-
вольствием завожу с женой 
длинные и нудные рвэгоео-

аесеая, — продолжаю а, — 
лежит иа прежнем месте, е 
верхнем ащияе комоде, под 
носовыми пяетквми. Кем толь-
ко тебе сообщат, что самолет 
разбился.» 

— Кто сообщит! — спрв-
шиееет жене, и в во голосе 
слышится заинтересованность, 

— Кея кто! Аеиакомпения. 
Не беспокойся, у них это де-
ло хорошо постеелеио. 

— Де понятно, понятно. Ты 
мне это уже •, столько рва 
объяснял! Кстати, а чем ты 
летишь! В новом костюме? 
— спрашивает жена. 

—> Зачем же е новом! — 
отввчею я. — Нет, нет. Он 
еще пригодится Фреико, ког-
дв мвльчик подрветвт. Твкой 
хороший материей, чиста» 
шерсть.» Так, теперь дети. 
Говори с ними обо мне, когдв 
меня уже не будет. 

— Ле-ъ-е-дио, — отввчввт 

поощвния с женой и Лореи-
цо, я уже но могу сдержвть 
слез. Тут и жене, ивдо ска-
зать, но аыдержиееет и то-
же нечиивет плеквть. 

— Ну, ив ивдо тек, — го-
ворит оие. — И вообще, по-
чему тм летишь самолетом, 
есяи ато достевяяет тебе 
столько стредений! В конце 
концов можно поехать и по-

го чеса, который нужно 
иметь а запасе при полетах 
на внутренних линиах. Зв 
эти полчвев в оформляю 
страховой полис на сто мил-
лионов лир, аа который с 
маня барут самь тысяч, 
Срочным заказным письмом 
отправлвю этот полис на 
свой домашний адрес, е сам, 
несколько приободрившись, 

барте, детка, постерейсв по-
худеть, обещай мне... 

Ма следующее утро дети, 
собиреесь е школу, с удив-
лением убеждеютса, что е 
уже не йогах: 

— Хочу проститьса с вами 
в последний рея. 

Прижимав и сердцу Ввяен-
тину, иа могу удержаться от 

— Лв-е-а-дно, — повторяет 
мене, скледыеее мою рубеш-
ку. 

Вечером, накануне отъезде, 
когдв мы собиреемсв зв 
столом, Валентине вдруг го-
ворит: 

— Папе, у тебе гаке* вид, 
словно ты иа похоронах, 

— На своих собственных,— 
отвечаю в. 

— Доротее, — говорю в, 
бора жену ае руку, — помни, 
что яви вдова ты имеешь пра-
•о иа пенсию Ассоциеции пи-
сетевой. Это дееаиосто тысяч 
аир а месяц». 

— все еа*е девяносто! 
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