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ПРОЛЕТАРИИ вС*Х СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ'. 

ОРГ А Н ПРАВЛЕНИЯ С О Ю З А ПИСАТЕЛЕЙ СССР 
ГОД ИЗДАНИЯ 45-й 

Ив 5 (4447) 

30 января 1974 г. СРЕДА 

ПРОГРАММА 

М И Р А -
ш 

ли* 

В ДЕЙСТВИИ! 
Вязит Генерального 
секретаря ЦК КПСС 
товарища Л. И. Брежнева 
на Кубу 

Радостные, яммуюмцм дни пережмямт Рклуб-
яика Куба, где сейчас находится с официальным 
друиюскмм визитом Леонид Ильич Брежмеа. Этот 
•иаит является ярким свидетельством крепкой, 
братской дружбы иаших стран, основанной на прин-
ципах социалистического интернационализма. 
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М. Товарищи Л. Ц. БРЕЖНЕВ и Фидель КАСТРО во «рем* торжественной встречи в аэропорту гХосе Март» 

ОЧЕНЬ точным, емким 
русским словом со-

|

ратяши назвал Лео-
вид Ильич Брежнев народы 
Советского Союза н Кубы. 

«Центральный Комитет, 
— говорил Генеральный се-
кретарь ЦК нашей партии 
на XXIV съезде КПСС. — 
аа втн годы уделял посто-
янное внн манне укрепле-
нию сотрудничества с Рес-

тй*Й КуЖрЧКрЕ^у.твте 
обоюдных утлнИ' яНтявну-
ты значительные успехи в 
развитии советскокубвн-
екпх отношений. Народы 
Советского Сокт н Кубы 
— соратники по общей борь-
бе. их дружба незыблема». 

Совсем пел явно, в пер-
вый день нового. 1974 года 
прошел по ̂ убе праздник. 
Славный праздник 15-леуия 
революции. Дня освобожде-
ния Кубы. Мы, советские 
люди, благодаря прямой те-
левизионной связи Моск-
ва — Гавана своими глава-
ми увиДелн этот праздник 
народа, славного своими ре-
волюционными традициями. 
Народа, который первым на 
земле Америки восстал про-
тив старых порядков. Наро-
да. который прошел герои-
ческий путь от штурма ка-
зармы Монкада и рейса 
шхуны «Гранма» до побе-

г т АС ВМЕСТЕ называют 
/ / г Н Ленинград» — зто и» 

стихов Ольги Ьар'-
гольц. Сколько раз вспоми-
налась мне ее строка а пос-
ледние дни, когда мои замин-
ки отмечали 50-летие пере-
именования Петрограде а 
Ленинград и 30-летие пол-
ного освобождения города 
от арвжеской блокады!.. 

25 января — торжественное 
заседание в концертном зеле 
«Октябрьский». Кандидат в 
члены Политбюро ЦК КПСС, 
первый секретарь Ленинград-
ского обкоме партии Г. В. Ро-
манов говорит: «С огромным 
удовлетворением я выпол-
няю личную просьбу Гене-
рального секретаре Цент-
рального Комитета партии то-
варища Леонида Ильича 
Брежнева, который просил 
передать участникам нашего 
торжественного заседания, 
всем ленинградцам пожела-
ние новь» успехов в комму-
нистическом строительстве...» 

НАРОДЫ-СОРАТНИКИ Сергей БАРУЗДИН 

шиш куонн- л. и. ьр« 

и Л Р Щ в на 
утвердили самым ва 

ды революции и утвержде-
ния ее идеалов. Пятна-
дцать лет — малы* и одно-
временно не такой уж ма-
лые исторический срок, ес-
ли вспомнить, чего достиг-
ли за эти голы наши кубин-
ские соратники. 
пшктнкой мирт 
тельства они 
свое право быть первой со-
циалистической страной на 
американском континенте. 

Мы виделн это все. Радо-
стные лица людей — моло-
дых и старых — И суро-
вые. не скрывающие навер-
нувшуюся слезу лица вете-
ранов — свидетелей и уча-
стников революции. Виде-
лн. как Фидель Кастро вме-
сте со своими друзьями вал 
«Прайму» на вечную исто-
рическую стоянку. Виделя. 
как шла мимо трибуны но-
вая Куба — молодая, гор 
дая своими трудовыми и со-
циальными успехами. 

II вот сейчас на земле 
Кубы снова праздник. Стра-
на встречает Леонида Ильи-
ча Брежнева. 

Кубинский народ умеет 
ценить настоящую дружбу. 
Это знают и понимают и 

Выступают ветераны пар-
тии, токарь, артист, студент-
ка... Они говорят о ленин-
градцах—борцах, труженикея. 

Это их свершения по досто-
инству оцениваются е пре-

старые революционеры, н 
люди совсем молодые, ро-
дившиеся уже после победы 
революции. 

Фидель Кастро, выступая 
24 января, в канун визита 
Л. И. Брежнева на Кубу. 

тенями телезри-
назвал этот визит 
важным и знамена-

тельным во всей истории 
КубЫ. ' 

Он говорил: 
«Мы давно хотели, что-

бы товарищ Брежнев при-
ехал с пнантом на Кубу... 
Отношения между Коммуни-
стической партией Советско-
го Союза и Коммунистиче-
ской партией Кубы, отноше-
ния между нашими прави-
тельствами и нашими наро-
дами развиваются в высшей 
степени благоприятно. И 
все теки Для нашей страны 
визит товАрища Брежнева 
имеет покстцАе историче-
ское значение. Это самый 
важный визкУ, который ког-
да-либо имел место •», исто-
рии нашей стркны». 

Да. это так. ' 
Потому ныне социалисти-

ческая Куба скандирует: 
«Да здравствует наш 

брат — Советский Союз!» 

риальные и духовные ценно-
сти социализме, можно найти 
долю творческой мысли и 
мастерства рабочих, инжене-
ров, техников, ученых, деяте-
лей литературы и искусства. 

«Да здравствует наша 
сестра — Коммунистиче-
ская партия Советского 
Союза!» 

«Да здравствует наш 
друг Леонид Ильич Бреж-
нев!» 

Знаменательно, что это 
радостное событие происхо-
дит в нынешнем году, когда 
мы будем отмечать тридца-
тилетне со дня образования 
первых стран народной де-
мократии. ныне составляю-
щих могучий лагерь социа-
лизма. II молодая, пятна-
дцатилетняя Куба сегодня 
— часть этого великого со-
дружества. 

Знаменательно также, что 
это событие происходит я 
Анн. когда советские люди 
С рвддстьЬ узнали об ус-
пешных итогах 1973 го. ре-
шающего года ПятИлеткн, 
«огда они радуются пледам 
золотых руг;, пытливого 
ума'п творческих усилий 
миллионов строителей ком-
мунизма. Самоотверженно 
Я неустанно вэдт^гщшшю 
вахту советский рабочий 
класс, колхозное крестьян-
ство и интеллигенция, ук-
репляя экономическое я 

оборонное могущество 
СССР. В истекшем году в 
широком потоке социали-
стического соревнования 
родились новые патриотиче-
ские начинания, выдвинул-
ся новый большой отряд 
УЪарников и новаторов про-
изводства. Вместе с нами 
достигнутыми успехами со-
ветских людей гордятся н 
народы братских социали-
стических стран и, конечно 
же. н»шн кубинские друзья. 

Пятьдесят лет назад в 
дни прощания с Владими-
ром Ильичем Лениным в 
далекой от революционной 
России Гаване возник Ле-
нинский холм. 

Заложенный меж корня-
ми нескольких деревьев, он 
превратился
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 ныне в огром-
ный памятный мемориал! 
знакомый каждому жителю 
страцы. 

Ленинские идеи — осно-
ва кубинской революции. 
Их корни прочны и глубо-
ки, как советско-кубинская 
дружба. 

«Нас глубоко трогает, — 
говорил Фидель Кастро во 
время своего последнего 
пребывания в Москве - в 

вение московских • и ленин-
градских литераторов ... 

В партийный -комитет объ-
единения «Кировский завод» 
пришла телеграмма из стани-
цы Вецмнской. 

Ленду вредить 
над медленной Невой — 

преобразится легендарный арный 
героя: 

Владимир ТОРОПЫГИН 

ИМЕНИ ЛЕНИНА 
ветствии Центрального Коми-
тата КПСС, Президиума Вер-
ховного Совета СССР и Сове-
та Министров СССР: 

«Трудящиеся Ленинграде 
могут по праву гордиться 
своим вкладом в развитие 
экономики, науки и культуры 
нашей социалистической Ро-
дины, е .осуществление 
грандиозных предначертаний 
X X I V сьезде КПСС. Повсеме-
стно, где трудятся советские 
люди, где создаются мете-

всех трудящихся города Ле-
нине». 

Ленинград всегда — в го-
ды войны и мире — был тес-
но связен со всей страной. И 
приметы зтого кровного брат-
ства, нерушимого единства 
сегодня можно встретить по-
всюду. В Русском музее, 
где открыта большая выстав-
ка, посвященная двум знеме-
иетельным датам, в филар-
монии, где с таким успехом 
прошло совместное выступ-

«Дорогие кирошы) Сер-, 
дечно поздравляю вас с 
50-летием годовщины при-
своения городу имени Лени-, 
иа. Всегда рад поздравлять 
вас по памятным дням...» — 
написал Михаил Шолохов. 

И еще. Личное. Получил 
письмо от Ивана Тарбы. Я 
перевожу его поэму «Дороги 
сходятся» — о советском на-
роде, о человеческом брат-
стве. И в ней — строки о 
Ленинграде: 

услышу пяеен знамен 
над голевой, 

увижу дым 
грохочущей «Авроры»... 

. В эти дни необыкновенно 
ярко и .мощно проявилось 
связь советской литературы 
с делами народа, с жизнью 
трудящихся. Ленинградские 
писатели вместе со своими 
коллегами из столиц и дру-
гих городов страны Выступили 
в цехах и не стройках, в рабо-
чих клубах и заводских двор-
цах кулыуры. На вечере в 
ленинградском Доме писателя 
имени Маяковского прозву-
чали новые стихи Николая 
Тихонова, Вадима Шефнера, 
Леонида Хаустова, Сергея 
Орлова, Глеба Горбовского, 
Юрия Воронове... В них — 
тоже подвиг моего города, в 
них — тоже мои земляки... 

ЛЕНИНГРАД 

Телефото ТАСС 

1972 году, — огромная лю-
бовь народа и коммунистов 
Советского Союза, совет-
ских руководителей к рево-
люционной Кубе. И наша 
благодарность за братскую 
помощь н солидарность со-
ветского народа становится 
все более глубокой». 

Сегодня мы. советские 
люди, как бы участвуем 
вместе с нашими куфщ-
скнми друзьями, вместе с 
народом-соратником в ев-
шем празднике нащего 
братства, социалистическо-
го единства и торжества на-
ших идей. 

«Внва Куба!» — гово-
рим мы сегодня, и эти сло-
ва идут от самого нашего 
сердца. 
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У К А З 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР 

О награжден им 
писателя Соколова М. Д. 

орденом 
Октябрьской Революции 

За зйсЛуги в развитии со-
вадской литературы и в 
связи с семидесятилетнем 
со дня рождения наградить 
писателя Соколова Михаи-
ла Дмитриевича орденом 
Октябрьской Революяии. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССН 

Н. ПОДГОРНЫЙ 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М Г60ВГАДЭ*. 

МОСКВА. КРВМЛЬ. 
23 января 1974 г. 

У К - А З 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР 

О награждении 
[ писателя Колтолояа А. Л. 

орденом 
I Октябрьской Революции 

За заслуги в развитии со 
ветской литературы награ 

[ лить писателя Коптелова 
Афанасия Лазаревича орде 
Пом Октябрьской револю 
цни. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

И. ПОДГОРНЫЙ. 

Сергей 
НАРОВЧАТОВ П И С А Т Е Л Ь 

П Я Т И Л Е Т К 

нюди. событий вимя' 

ппшнготш 

ДОГОВОР О ТВОРЧЕ-
СКОМ СОДРУЖЕСТВЕ С 
РАБОЧИМИ КОЛЛЕКТИ-
ВАМИ СТОЛИЦЫ, КОТОРЫЙ МЫ ЗАКЛЮЧИЛИ, 
ИМЕЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ 
МОСКОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

...БЫТЬ ПРИЧАСТНЫМ 
К ВЕЛИКИМ СВЕРШЕНИЯМ 

На днях выя заключен дого-
вор о творческом содружест-
ве мосновсиих писателей с 
рабочими иоллеитивамн ком-
бинате «Трехгориая ману-
фактура*, Второго часового 
завода. «Динамо», -Памяти ре-
волюции 1В05 года» н Завода 
злентроеануумных приборов. 
Торжественная церемония со-
стоялась а ЦДЛ иа совмест-
ном заседании парткома Мос-
ковской писательской органи-
зации и секретариата прав-
ления с представителями пя-
ти прославленных предприя-
тий столицы. 

Корреспондент «ЛГ» В. По-
мазнева обратилась к первому 
секретарю правления Москов-
ской писатвяьской организа-
ции С. Наровчатову, руково-
дителю штаба, созданного дли 
практического осуществлении 
договора, с просьбой проком-
ментировать *то соОытия. 

т Мы подписали- --яоге-
вор в дни, когда страна че-
ствует своих героев, чё* 
трудовой подвиг, мастер-
ство. самоотверженность 
способствовали успешному 
выполнению плана третьего, 
решающего года пятилетки. 
Мы подписали его в дни. 
когда в сердце каждого че-
ловека вошли глубокие и 
проникновенные слова Об-
ращения ПК КПСС к пар-
тин. к советскому народу. 

Сама «процедура» за-
ключения договора выли-
лась в настоящий праздник 
дружбы мастеров слова с 
рабочими столицы. И это 
глубоко символично. Мы 
уверены, что творческое со-
дружество московских писа-
телей с рабочими коллекти-
вами будет плодотворным. 
Мы рассматриваем его как 
форму взаимного духовного 
обогащения, как одно из 
реальных выражений благо-
творного влияния рабочего 

класса на деятельность 
творческой интеллигенции. 

Перед деятелями литера-
туры. искусства, перед все-
ми людьми труда стоят об-
щие цели и задачи. Чув-
ствовать себя причастным 
к великим свершениям ра-
бочего класса, быть в гуще 
событий, в самом центре 
водоворота жизни, откли-
каться на все заботы и тре-
воги. глаголом жечь серд-
ца людей, помогвть своим 
пером труженикам четвер-
того. определяющего года 
пятилетки — большая ра-
дость для писателя. Мои 
товарищи все чаще и 
чаще говорят: «мой за-
вод», «мой цех», «моя фаб-
рика». и это покалывает, 
как близко литераторы вос-
принимают дела н заботы 
тех. кто стоит иа ударной 
вахте, нынешнего года пяти-
летки. кто ждет от поэтов, 
прозаиков. драматургов, 
публицистов произведений, 
пропитанных кровными со-
ками искусства — идейно-
стью и художественностью. 

В строках договора за-
креплены наши обязатель-
стве: подготовить для изда-
тельстве «Московский рабо-
чий» цикл очерковых 
книг о героях труда, счи-
тать важнейшей задачей 
писателей столицы созда-
ние произведений высоко-
го идейно-художественного 
уровня о героическом труде 
советских людей, о строи-
тельстве коммунистическо-
го общества в нашей стра-
не. 
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ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ КРИТИКОВ 

Секретарь Президиума 
Верховного Совете СССР 

И. Г Е О Р Г А Д Я . 
МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
25 января 1974 г. 

28—2* января 1974 года а 
Москве, в Центральном Доме 
литераторов имени А. А. Фа-
дееве состоялось Всесоюзное 
совещание критиков, посвя-
щенное осуществлению по-
становления ЦК КПСС «О ли-
тературно • художественной 
критике». 

Совещание открыл секре-
тарь правления СП СССР, 
председатель Совета по кри-
тике В. Озеров. 

С докладом об актуальных 
проблемах современной ли-
тературной критики выступил 
секретарь правления СП 
СССР, председатель Совета 
по критике Л. Новиченко. 
Теории социалистического 
реализма и современному ли-
тературному процессу был 
посвящен доклад директора 
Института мировой литерату-
ры имени А. М. Горького 
члене-корреспонденте АМ 
СССР в. Сучкова. 

В прениях выступили Л. 
Якименко, Г. Бакланов, Е. Кни-
пович, Л. Каюмов, М. Кара-
таев, Р. Мустафин, А. Дым-
шиц, Д. Затоне кий, Ф.'Кузг 
нецое, А . Эфендиее и другие. 
Итдги совещания подвел пер-
вый секретарь правления Со-
юзе писателей СССР' Г. Мвр-
ко»., , , ; 

В работ* совещания при-
няли участие заведующий От-
делом культуру ЦК КПСС 
В. Ф. Швуро, заместитель ца-, 
аедующвго Отделом пропа-
ганды ЦК КПСС Г. Л. Смир-
нов, звместнтель заведующе-
го Отделом культуры ЦК 
КПСС А. А. Беляев, замести-
тель заведующего Отделом 
науки ЦК КПСС С. Г. Щерба-
ков. , 

Подробный отчет о все-
союзном совещвнии критиков . 
будет опубликован в следую-
щем номере «Литературной 
газеты». 

В РАБОЧЕМ 
СТРОЮ ПЯТИЛЕТКИ 

Писатель я рабочем 
строю пятилетки... Этой 
важной теме было посвяще-
но большее совещание, ко-
торое состоялось на днях я 
редакции «Литературной 
газеты». 

Совещание открыл пер-
вый секретарь правления 
Союза писателей СССЙ 
Г. М. Марков, 

С сообщением выступил 
главный редактор «Литера-

турной газеты» А. В. Че-
ховский. 

Видные прозаики, под ты. 
публицисты столицы ожив-
ленно, с горячей заинтере-
сованностью обсуждали 
творческие задачи, которые 
стоят перед писателями в 
наступившем, четвертом го 
ду пятилетки. 

В ходе соревнования 
страна узнала имена мно-
гих героев труда, новаторов 

производства, передовые 
коллективов. Загорелись ог-
ни сотен и тысяч «маяков». 
И от писателей во многом 
«висит, чтобы «маяки» эти 
светили Д9ЛГО, служили 
вдохновляющим примером. 
Однако, говорилось на со» 
вещания, еще' нередко Я 
очерках, посвященных геро-
ям, труда, не видно лица че-
ловека, йе показаны его мо-
ральный облик, уровень его 
политического сознания, 
кругозор. А между тем без 
этого нельзя создать запо-
минающиеся портреты луч-
ших людей, лучших коллек-
тивов. 

Долг художника — глу-
боко осмысливать опыт со-

ревнования. все то новое. 
что оно рождает. А для это-
го необходимо постоянно 
укреплять творческие связи 
с жизнью коллективов заво-
дов и строек, колхозов и 
ннстнтутов, идти в ногу с 
временем. Выступавшие го-
ворили о Своих творческих 
планах, намечали маршру-
ты ближайших поездок на 
стройки девятой пятилетки. 

Участники совещания вы-
сказали предложение про-
должить в 197<1 году нача 
тый «Литературной газе-
той» год назад конкурс на 
лучший очерк под девизом 
«Человек труда — герой 
нашего времени». 

ЧЕЛОВЕК 

ТРУДА 

г » Р О И 

Н А Ш Е Г О 

ВРЕМЕНИ 

Конкурс «ЛГ» 

на лучший 

о ч е р к 

Наем Редине вступилв в 1*74 год — четвертый, «преде-
яяющий год пятилетки. 

«В могучем потоке социалистического серевиевеиия ре-
дияись новые земечвтельные иечииеиия, выдвинулись ты-
сячи и тысячи у дернимое и героев труде. В ивроде ив 
справедливо иазывеют новаторами, передевиквми... Их до-
стижение — источник вдохновения дяя новых свершений и 
массового героизма в созидательном труде»,—говорится 
а Обращении Центрального Комитете КПСС и пертии, и со-

ветскому нероду. Не Обращение Центрального Комитета 
КПСС советские люди отвечвют удерным, евмоотвершен-
ным трудом. С предприятий и строек, из научных институ-
тов. котозее и совхозов идут вести о славных делех со-
ветских людей. 

Отобрезить вдохновенный труд передовиков сециепи-
стического соревиоееиия, создеть впечатляющий портрет 
герое нашего времени — почетный доят советских писе-
телей. 

«Литературнее гемтев продолжает в 1*74 году конкурс 
ив лучший очори е иоветорех производстве и передовых 
коллективе! — «мевкех» социалистического сорееиоееиие. 

Установлены следующие премии: 

одна переев — тысача рублей; 

три вторые — по семьсот пятьдесят рублей; 

три третьи — по пятьсот рублей. 

Размер очерке — но более I I стрениц машинописного 
текста. 

Рукописи должны быть помечены; «Не конкурса, 

Р1ДКОЛЛКГИЯ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» 
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БРАТСКИ 
Ш 

ХОЧЕТСЯ начать эту 
корреспонденцию о 
визите Генерального 

секретаря ЦК КПСС Лео-
нида Ильича Брежнева на 
Кубу словами самих кубин-
цев. 

Педро Хименес. глав-
ный технолог керамиче-
ской фабаянЯ: «Визит то-
варища Брежнева имеет 
громадное значение, тай 
как демонстрирует боль-
шую дружбу, объединяю-
щую наши страны, а так-
же солидарность, которую 
советский народ проявлял 
к нам на протяжении этих 
пятнадцати лет». 

Феликс Альмагер, сек 
ретарь студенческого отде-
ла Союза молодых комму-
нистов провинции Орьенте: 
«Визит Леонида Ильича 
Брежнева «а Кубу означа-
ет встречу родины Леиниа 
—первой социалистической 
страны * мире— с родиной 
Хосе Марта — первой со-
циалистической страной в 
Америке. Мы считаем, что 
этот визит имеет истори-
ческое значение, беспреце-
дентное в Латинской Аме-
рике. Он, вне сомнения, 
еще больше укрепит отно-
шения братства и сотрудни-
чества между Кубой и Со-
ветским Союзом». 

К полос Энрвже Днас, 
ученик десятого класса 
средней школы: «Визит а 
нашу страну одного из са-
мых выдающихся борцов 
за мир во всем мире мы 
собираемся ознаменовать 

успешной сдачей экзаменов 
всеми учащимися нашей 
школы». 

** 
* 

Радость и воодушевле-
ние по враод афигга ку-, 
бннцы выражают не тол 
ко теплыми словами дру: 
бы, не только лоаунгами 
аплодисментами, музыкой, 
песней, ее только заботли-
вым украшение* улиц I V 
ваны. и» 

Бригада* мачетерое (руб-
щиков сахарного тростни-
ка) Эвелио Родригеса Кур-
бело посвятила визиту 
Леонида Ильича Брежнева 
на Кубу свое выдающееся 
трудовое достижение — 
третий миллион арроб са 
харного тростника (одна 
арроба — 11,5 кг). Сорок 
шесть рабочих этой брига 
ды срубили этот третий 
миллион арроб досрочно, за 
14.3 дня. 

И этот замечательный 
успех кубинские мачетерос 
посвятили визиту советско-
го гостя. Что может быть 
дороже такого посвящения, 
чувств дружбы и радости, 
выраженных таким вот 
превосходным образом! 

Хочу обратить внимание 
читателя на одну незна-
чительную, на первый 
взгляд, деталь — «три де-
сятых дня», которые зна-
чатся в рапорте бригады 
Эти трогательные «три де-
сятых дня» говорят о точ-
ности. о деловитости, гово-
рят об изменении психоло-
гии кубинского сельскохо-
зяйственного рабочего — 

аетяну 

к ку 

с но 

органн-

всех 
здесь 

мачетеро. о том, чта рав-
нее ироническое словечко 
«ла ора кубана» — «час 
по-кубински», то ест> час 
неопределенный, 
тмй. ЧМ «резине 
1еприм^имо сег 

Щиицам, научив 
ботать для себ 
ей страны, 

з о в а ^ ! спо 
Не перечу 

меров проявлен 
Кубе, искреннего гостепри-
имства. радости, горячей 
симпатии по отношению к 
советскому гостю, а значит, 
ко всему советскому на-
роду, к его Коммунистиче-
ской партии. Любовно вы-
полненные портреты совет-
ского лидера, плакаты 
«Бьенвенидо, компаньеро 
Брежнев!» — «Добро по-
жаловать, товарищ Бреж-
нев!» — повсюду в столя 
це. Советский флаг разве-
вается рядом с кубинским 
— это самая характерная 
деталь сегодняшнего обли-
ка Гаваны. 

На знаменитой гаванской 
набережной маленький 
мальчишка в закатанных 
выше колён потрепанных 
штанах старательно выво-
дит щепкой, которую окуна-
ет в банку с красной, самые 
популярные сейчас иа Кубе 
слова: «Бьенвенндо, ком-
паньеро Брежнев!». Выво-
дит на самодельном бумаж-
ном змее с длинным тря-
пичным хвостом. Мы спра-
шиваем его: «Зачем на 
змее?». И мальчишка. 

яваясь от работы, 
(о объясняет, что 

. надеется «ррорвать-
поближе к матине 

•а. чтобы самому 
эти слова. А вот 

аапустить змея по-
то, может быть. ком-

Брежнев увидит. 
на поднимает на 

нас испачканное краской 

— Тут только надо точ-
но рассчитать, чтобы под-
нять не слишком высоко. 

И снова принимается вы-
водить щепкой буквы. Те-
перь уже свою подпись — 
Пеле. 

На выставке кубинского 
живописца экскурсовод — 
молоденькая веснушчатая 
девушка объясняла одному 
из посетителей: «В своих 
картинах етот художник не 
умеет пока еще точно пока-
зать кубинское небо. В дей-
ствительности оно ярче». 
Эти слова экскурсовода, 
услышанные моим колле-
гой, вспоминаются мне. ког-
да я перечитываю собствен-
ные строки, а которых пы-
таюсь передать те чувства, 
с которыми кубинцы встре-
чают советского гостя. Ви-
димо. описать етн чувства, 
глубокие и яркие, как ку-
бинское небо, невозможно а 
газетной корреспонденции. 
В действительности они И 

8, и глубже. 

ПРОГРАММА МИРА — В ДЕЙСТВИИ! 

ВО ВСЕСТОРОННЕМ 
сотрудничестве Со-
ветского Союза с 

Республикой Куба важ-
ное место занимают куль-
турные связи. Они призва-
ны служить благородной це-
ли — расширению контак-
тов в области культуры, 
укреплению дружбы и един-
ства действий в борьбе за 
торжество коммунистиче-
ских идеалов, социальный 
прогресс, за национальное 
освобождение, против сил 
империализма, агрессии и I 
реакции. 

Культурные связи между 
нашими странами развива-
ются успешно. Это — об-
мен опытом культурного 
строительства: совместная 
работа представителей твор-
ческой интеллигенции над 
созданием новых произведе-
ний искусства Г взаимное 
проведение таких крупных 
массовых мероприятий, как. 
например. Дни культуры: 
непосредственное сотрудни-
чество музеев, библиотек, 
творческих вузов и другое. 

Заслуженным авторите-
том и любовью советских 
людей пользуется искусство 
братского кубинского наро-
да. строящего социализм. 
Каждая новая ветреча с 
этим искусством, безуслов-
но, содействует еще более 
широкому ознакомлению на-
родов СбСР с достижения-
ми героической Кубы в 
строительстве новой, со-
циалистической культуры. 

Кубинский народ под ру-
ководством Коммунистиче-
ской партии добился заме-
чательных успехов в разви-
тии культуры, науки и про-
свещения. Куба стала пер-
вой в Латинской Америке 
страной

-

 сплошной грамот-
ности. 

Постоянно расширяю-
щееся и углубляющееся 
сотрудничество между на-
шими странами создает хо-
рошие возможности для 
взаимного ознакомления с 
успехами в области куль-
туры и искусства. Это-
му способствует широ-
кий обмен художественны-
ми коллективами, солиста-
ми, выставками изобра-
зительного и прикладно-
го искусства, выставками 
фотографий, книг, грампла-
стинок, показ кинофильмов. 

За последние годы в Со-
ветском Союзе побывало 
17 кубинских художествен-
ных коллективов и многие 
известные исполнители. 

С исключительным успе-

хом выступал в СССР На-
циональный балет Кубы. 
Высоко мастерство артис-
тов ансамбля, и прежде 
всего Алисии Алонсо — 
примы-балерины этого та-
лантливого коллектива. 

Любители музыки в на-
шей стране хорошо знают 
имена скрипача Эвели Тье-
леса. пианистов Сесилио 
Тьелеса и Сильвио Родри-
геса Карденаса — воспитан-
ников Московской государ-
ственной консерватории. 
Рамона Кальсадилью и 
многих других. 

Большой интерес у совет-
ских зрителей неизменно 

не только внакомят широ-
кие слон кубинских зрите-
лей со своим искусством, 
но и обмениваются опытом, 
выступай» с лекциями и 
докладами. 

При их содействии иа 
Кубе создан Национальный 
театр кукол, организована 
Национальная школа ис-
кусств. где работают совет-
ские преподаватели. Так. 
режиссер А. Шатрин осу-
ществил в «Театро полити-
ке» постановку спектак-
ля «Иркутская история», 
премьера которого была 
приурочена к празднова 
и ню 56-й годовщины Вели-

Е. А. ФУРЦЕВА, 
министр культуры СССР ДРУЖБА 

ДВУХ К Ш П Р 
вызывают концерты фольк-
лорных ансамблей, раскры-
вающих самобытность ку-
бинского искусства. 

В ряде городов нашей 
страны экспонировались 
выставка «Кубинская гра-
вюра XIX века», собрания 
плакатов, произведения ху-
дожника Порто Карреро. 
художников • примитиви-
стов и другие. 

В советских театрах ста-
вятся, пьесы, посвященные 
жизни, героической борьбе 
трудящихся острова Свобо-
ды. 

Творческая дружба свя-
зывает кинематографистов 
обеих стран. Так. совместно 
был создан фильм о кубин-
ской революции «Я — Ку-
ба», поставленный Михаи-
лом Калатозовым по сцена-
рию Евгения Евтушенко и 
Энрике Варнета. 

Большими тиражами на 
языках народов СССР из-
даются у нас произведения 
кубинских писателей. Осо-
бенно популярны в СССР 
стихи народного позта. лау-
реата международной Ле-
нинской премии «За укреп-
ление мира между народа-
ми» Николаса Гильена. 

В свою очередь многона-
циональное советское ис-
кусство широко представ-
ляли на Кубе самые различ-
ные художественные кол-
лективы и выдающиеся му-
зыканты нашей страны. Со-
ветские деятели культуры 

кой Октябрьской социали 
стической революции. 

Многие кубинцы могли 
ознакомиться с историей и 
искусством народов СССР, 
с их достижениями в строи-
тельстве социализма и ком-
мунизма на художествен-
ных и фотодокументальных 
выставках: «Народные про-
мыслы Советской России». 
«Графика прибалтийских 
республик», «Прикладное 
искусство республик Сред-
ней Лени н Казахстана», 
«Советская Армия в изо-
бразительном искусстве» и 
других. 

Хорошей традицией ста-
ло взаимное проведение 
Дней культуры социалиста 
ческих стран. Они выли 
ваются в подлинный празд 
ник братских социалистиче-
ских культур, в яркую де-
монстрацию дружбы между 
народами. 

Таким праздником друж 
бы стали Дни советской 
культуры на Кубе, посвя 
щенные 50-летию образова-
ния Союза ССР. Советские 
артисты выступили во всех 
провинциях Кубы, дали спе-
циальные концерты для 
рыбаков, портовых ра-
бочих. рубщиков сахар 
ного тростника. На втнх 
концертах присутствовало 
более 200 тысяч зрителей. 

С 25 июля по в августа 
1973 года в Советском Со-
юзе с большим успехом 
прошли посвященные два 
дцатой годовщине штурма 

ГАВАНА. (По телеграфу) 

казармы Моякада Дни кул-
туры Республики Куба, в 
которых приняли участие 
более 150 известных арти-
стов, музыкантов, писате-
лей. кинематографистов; 
они выступили с 70 кон-
цертами. участвовали в 
многочисленных творческих 
встречах, вечерах советско-
кубинской дружбы в 29 го-
родах СССР. 

Тогда же состоялись Де 
када кубинской кннгй, Не-
деля кино, были открыты 
выставки изобразительного 
искусства, грампластинок, 
почтовых марок, фотогра-
фии. 

Советские люди повсюду 
горячо и сердечно принима-
ли посланцев братского ку-
бинского народа: происхо-
дили многочисленные встре-
чи гостей с представителя-
ми советской творческой 
интеллигенции и трудящи-
мися на заводах, фабриках, 
в колхозах и совхозах. 

Трудящиеся Советского 
Союза всегда с нскрепией 
сепдечностъю встречали то-
варищей Фиделя Кастро и 
Освальдо Доотикогя во вре-
мя их визитов в СССР. 

С огромным вниманием 
следит в эти дни весь со-
ветский народ за визитом 
на Кубу Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС Лео-
нида Ильича Брежнева. 

Этот дружеский визит, 
несомненно, будет способст-
вовать дальнейшему разви-
тию братской дружбы и со-
трудничества между пар-
тиями и народами Совет-
ского Союза и Кубы. 

Красного Знамени 
За заслуги в развитии со-

ветской литературы и в свя-
зи с шестидесятилетнем со 
дня рождения наградить пи-
сателя Иванова Леонида 
Ивановича орденом Трудо-
вого Красного Знамени. 

Председатель Президиум» 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Сенретар*Пре»И|**1в» 

Верховного Сеаета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
25 января 1074 г. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР 

О награждении новта 
С П. 

Дружбы народов 
За заслуги в развитии со 

ветской литературы и в свя-
зи с семидесяти» яти.тетием 
со дня рождения наградить 
поата Щипачева Степана 

•" орденом Друж-

г д а д а 
подгонный. 

первый номер журнала, иа 
обложив которого стоим — 
«Орган ЦК РКСМ». С те* пор 
вот уже пятьдесят иет «Сме-
на» верно служит интерес ем 
молодежи, пятьдесят лет 
журнал находится не перед-
нем крае событий — его бри-
гады работают и на стройке 
уральской Магнитки, и на *оа-
•едении Днепрогэса, и а це-
нах «Уралмаша»» А а суро-
вые годы Великой Отечествен-
ной «Смена», сменив р а б о т е 
спецовку на шинель и ста» 
военным журналом комсомо-
ла, находилась в рядах тех, 
кто наносил сокрушительные 
удары по гитлеровцам. 

...Недавно вышел очеред-
ной номер журнала — 1120-й 
по счету. 1120 номеров! Это 
тысячи статей и Стихотворе-
ний, сотни рассяаюв, десятки 
повестей и романов, тьйгячи 
встреч молодого читатеи* с 
интересными собеседниками... 

Литературно - художествен-
ный и общественно-политиче-
ский журнал ЦК ВЛКСМ 
«Смена», без преувеличе-
ния, один иэ любимейших 
советской молодежью. Об 
этом красноречиво говорит и 
тираж — 1 миллион 150 ты-
сяч экэемпляров. 

«Поьеряя свЬи шаги име-
нем Ильича, массовый жур-
нал ВЛКСМ всегда шея в но-
гу с многомиллионной арми-
ей молодых ленинцев, явля-
ясь их рупором, их соратни-
ком, их другом...» — так сиа-
м и о в статье, предваряющей 
1120-й, юбилейный выпуск 
«Смены»... 

«Яо пути ленинизма» — то* называется сборник докладов, 
речей и выступлений Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л. И Брежнева, изданный а Гвавке. 

На сиим*« в одном и» книжных магазинов кубинской 
столицы. Телефоне В. СОВОЛВВА (ТАСС) 

1 СЕКРЕТАРИАТЕ 
ШШШ 
С» №Р 

ря Ассоциации писателей 
„ —"п стран Азии и Африки Юсе-

яйб е ^Г приняла участие фа яс-Сибви о мера* по 
на 
[вторая в составе К. Яше-
•а. А. Софроиова и О. Аг-
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в работе ХН сессии По-
стоянного бюро Ассоциации 
писателей стран Азии и Аф-
рики в Каире. С отчетом 
выступил председатель Со-
ветского комитета по свя-

писателямн стран 
Африки Кем иль 

претворению в жизнь рете 
ннй V Конференции пиеа 

рй стран Аз» 

НА ДНЯХ состоялось 
васедание секрета-
риата правления СИ 

СССР, в работе которо-
го приняли участив пер-
вый секретарь правления 
СП СССР Г. Марнов, секре-
тари правления А Алим-
жаноа. С. Баруздин. Ю. 
Верченко, В. Кожевников, 
М. Луконин. С. Михалков, 
В. Полевой, А. Салынский, 
О. Шестинский, К. Яшей 
председатель Иностранной 
комиссии А. Косоруко. 
ответственный секретарь 
Советского комитета по свя-
зям с писателями стран 
Азии и Африки О. Агзибе-

*°Сскретариат обсудил от-
чет советской делегации, 

зям 
Алия 
Яшей 

Ои отметил плодотвор-
ные результаты каирской 
встречи, где присутствовали 
члены Постоянного вюро— 
литераторы из АРЕ. Ван 
гладеш. Индии, Ливан». 
МНР. СССР, Сьерра Леоне. 
Японии, представители ли 
тератур борющихся порту-
гальских колоний, палестин 
ские и вджно-африканскнг 
писатели, а также наблюда-
тели —— члены Комитета 
солидарности со странами 
Азии и Африки ГДР. 
ОСНАА советник по во 
просам культуры и прессы 
посольства Филиппин в 
АРЕ. 

—• Участники сессии, — 
сказал Камиль Яшен, — 
заслушали и обсудили до-
клад генерального секрета-

телей стран Азии и Афри 
ки. состоявшейся в прошлом 
году в Алма-Ате. Они рас-
смотрели вопросы о расши-
рении сотрудничества »ссо 
цияцни с международными 
организациями, о создании 
издательства афро-азия* 
г кой литературы и фуидр' 
ментальной библиотеки, в 
которой будут собраны лу* 
шне произведения писате-
лей стран Азии и Африка*-

Члены Постоянного б » 
ро высоко оценили итоги 
алма-атинской конферен-
ции, ее решающее значе-
ние в пятнадцатилетней НС-
тории движения афро а.ш 
атских писателей и рйзра 
ботке программы действии 
на будущее Проходивший 
осенью прошлого года п 
Москве Всемирный кон 
гресс миролюбивых сил от 
крыл новые возможности 
перед Ассоцнацией писате 
лея стран Азии и Афрпкн. 
священным долгом которой 
является борьба ав нир, 

прогресс, торжество гума-
нистических идеалов, борь-
ба против капитализма, нео 
колониализма и сионизма 
В плане работы ассоциации 
на ближайшее время яклю-
чеиы такие важные меро-
приятия. как проведение 
Дней солидарности с борю 
щимнея народами Азии и 

едак 
удоже 
стран 
' гне в 
ре ис 

томЬре •' бюро 
цу|«1 ро#гиче 
|цяю. 
ов сделйл со 
седаннН ред-
нала «Атос». 
Нации Якспте 
•н и Африки, 

которое проходило в яти же 
дни в Каире, рассказал о 
намерении редколлегии шн 
роко осветить на страницах 
.куриала знаменательны! 
событии — Я0-летне обра 
ювания МНР и 80-летие 
обраяования советских пес 
публнк Узбекистана. Тад-
жикистана и Туркмениста-
на Секретариат правления 
СП СССР одобрил работу 

советской делегации — уча-
стницы XII сессии Постоян-
ного бюро Ассоциации пи-
сателей стран Азии и Аф-
рики. 

В марте в Праге со-
стоится XI встреча руково-
дителей союзов писателей 
социалистических стран 
Секретариат правления СП 
СССР принял решение на 

н составе г. Маркова. Ю. 
Верченко. А. Косорукова. 

править в Прагу делегацию 
Н Г г 

ерченио, 
В связи с приближаю-

щейся знаменательной да-
той — 178-летием со дня 
рождения А. С. Пушкин* 
секретариат правления СП 
СССР счел целесообразным 
расширить состав юбилей-
ной комиссии и поручил ей 
пыработать предложения по 
проведению Пушкинских 
праздников. 

Были приняты решения 
о создании номисснн по ли-
тературному наследию В 
Кочетова. о проведении в 
Москве торжественного ве 
чера, посвященного Я0 ле 
тию Галактиона Табидзе. и 
о подготовке к ЮО летит 
со дия рождения С. Серге 
«м-Цеиского. 

Гайдара еиаасиой Я 
иизачней. 

ей . . 
В. И. Леиниа 

ГАЙДАР — это зна-
чит всадник, скачу-
щий впереди. Та-

ким ои был всю свою жизнь. 
Он был впереди на фрон-

тах гоаждднекой войны. Во-
сточный фронт. Польский. 
Кавказский, Киев. Полоцк. 
Адлер. Тамбов. Деникннцы. 
петлюровцы, антоновцы, 
соловьевскне банды и про-
чая нечисть. От Арзамаса 
до Монголии, от курсанта 
до командира полка — та-
ков путь Гайдара в граж-
данскую войну. 

И вот постарайтесь на 
минуту представить себе, 
как этот молодой боец в 
кубанке, в потрепанной ши-
нели. познавший лихой, 
неудержимый вихрь кава-
лерийских атвн, видевший 
смысл тех трудных дней в 
громовом победном «ура!», 
в натиске, в сражении, в 
походе, вдруг, неожиданно, 
сразу, с разбеге оказывает-
ся в гуще совсем мирной 
жизни: уволен из РККА по 
состоянию здоровья, уво-
лен после тяжелой коиту-
ЗИН. 

казалось, жизнь остано-
вила Аркадия Голикова на 
полном скаку. Так недолго 
и вылететь из седла. Но он 

" Я Е Й Голмхот 
еа Гайдаром — боевым всад-
ником — и в мирные дни. 
В этом вся суть гайдаров-
ской жизни. Верно м л н » 

первом же взглядам»» было 

Федину " в ленинградский 
альманах «Ковш». Пришел, 
положил на стол несколько 
исписанных тетрадок и ска-
Э а Л

— Я, Арвадай Солиров. 
Это мой ромар. * ярчу. 
чтобы вы его напечатаю... 

Первая рукопись А. Гай-
дара «В дай поражений и 
побед» подкупала глубокой 
искренностью. В ней все 
было настоящим — люди, 
бойцы, сражения, победы. 
Но чтобы эти исписанные 
тетрадки ртали повестью, 
над ними надо было еще 
долго работать. И. преодо-
левая болезнь. Гайдар це-
лый год упорно, настойчи-
во трудился над руко-
писью. 

Всадник Гайдар стал 
Гайдаром-писателем. Он 
много напнеал за свою не-
долгую жизнь. И от книги 
к книге Гайдар шел вперед. 
Он работал прицельно. Как 
боевой командир, он ставил 
перед собой точную задачу, 
продумывал маневр — сю-
жет, характеры героев, их 
речевую манеру — н отда-
вал весь свой талант ре-
шающему броску, достиже-
нию цели, тому, чтобы бое-
вая задача была выполне-
на. чтобы она увенчалась 
победой. 

«Пусть потом когда-ни-
будь люди подумают. — 
это слова Гайдара, — что 
пот жили такие люди, кото-
рые из хитрости назывались 
детскими писателями. На са-
мом же деле они готовили 
краснозвездную крепкую 
гвардию». 

И мы сегодня глубоко 
вдумываемся в эти вещие 
слова писателя, готовивше-
го каждой своей строкой 
краснозвездную крепкую 
гвардию. Это была превос-
ходная подготовка! 

— Шире шаг! — крмвн-
довал впереди Гайдар. 

И вся колонна прибавля-
ла шаг. И вел Гайдар свою 

- рмию 

ле дерев»* 
лонна идя 
зые пионе 
берут в а 
книги ГаЯ 
учатся че| 
ству, пре, 
идею. По 
любить ,1 
щнщать 

есня Герноа 
веды вала. 

УЧ 
• Н Я Н Я " — ' У ! ее самоотверженно 

отважно — так, как это де-
лал сам Гайдар. 

В чем же главный сек-
рет главная «военная тай-
на» Гайдара? Почему так 
дороги его книги детям? По-
чему нет у нас ни ребенка, 
ни взрослого, который бы 
не знал героев Гайдара? 

Я думаю, Аркадий Гай-
дар велик прежде всего тем, 
что превосходно умел сли-
вать воедино светлую ро-
мантику, возвышенную меч-
ту с самой сущностью ка-

Сергей 
МИХАЛКОВ 

ном месте. Вся жизнь — в 
седле! Бесчисленные пв-

•езды Гайдара — УР**. 
гангельск, Дальний Во-

Москва, Ростов, опять 
|ва. Десятки редакций 

сотни статей, репор-
т а , очерков. Встречи с 
гателями. выступления я 

библиотеках, на пионер-
ских слетах... Иначе жить 
Гайдар не мог. 

Быстро, стремительно, 
не признавая расстояний, 
не тратя времени На сборы. 
Другого темпа жизни он 
не знал! 

Лишь находясь в самом 
кипении жизни, можно бы-
ло не тодько правдиво и 
ярко описывать эту жизнь, 
но и предугадывать буду-
щее. Предугадывать так. 
что слова Гайдара станови-
лись руководством К',дей-
ствию. 

Напомню, что, когда вы-
шел в свет «Тимур», разда-
вались голоса — писатель, 
мол, «изобрел», «сконстру-
ировал» такого мальчика. 
Нет. мол. у нас Тимуров. 
А чем ответила жизнь на 
слово Гайдара? Че»м>твети-
ла вся наша Пионерия? Не 
только сотнями восторжен-
ных писем. Ребята ответи-
ли делом. И в огромном 
патриотическом движении 
юных, охватившем страну 
с первых дней Великой Оте-
чественной войны, когда 
миллионы детей пбмогали 
в госпиталях, когда она 
шефствовала над сеньа-

вернли и всегда 
рить мы с вами! 

— Шире шаг! — как эхо 
повторял слова командира 
Борис Горинов — герой 
знаменитой «Школы». 

— Шире шаг! — подхва-
тывал Мальчтп-Кнбалъчиш. 

— Шире шаг! — вторил 
барабанщик Сережа. 

— Шире шаг! — коман-
довал Тимур. 

И маленькая Светлана, и 
неразлучные Чук и Гек. и 
Алька. и все герои Гайдара 
вели за собой эту гигант-
скую колонну... 

Вели? Нет. неверно! Ве-
дут. Ведут и сегодня. Пусть 
уже нет впереди командира, 
пусть он остался, сражен-
ный фашистской пулей, воз-

шей действительности. Точ-
нее — он умел увлечь юно-
го читателя разговором на 
самые важные, самые серь-
езные н очепь волнующие 
иаждого ребенка «взрос-
лые» темы — о защите 
страны, о ненавистных вра-
гах. о добрых людях, о под-
виге и бесстрашии. Но раз-
говор это был особый — 
необыкновенно ясный, поэ-
тический. очень близкий ре-
бячьим сердцам. Он и кни-
ги свои писал, как позмы,— 
помнил каждую фразу, мог 
читать наизусть целые гла-
вы. • 

И не случайно юные чи-
татели Гайдара всегда бы-
ли его верными товарища-
ми, друзьями. Не случайно 
Гайдар всегда был в окру-
жения ребят. Не случайно 
по первому зову юные 
граждане со всех ног мча-
лись выполнять его коман-
дирские поручения. И не 
случайно сам Гайдар, от-
ложив рукопись, со всей 
серьезностью мог участво-
вать в переговорах «коман-
дующих» двух мальчише-
ских армий. 

Он сам был жизнерадо-
стен и прямодушен, как ре-
бенок. Ои доверял своим 
юным товарищам, а они до-
веряли ему. • В этом, по 
жалуй, главный педагоги-
ческий принцип Гайдара 
доверие м человеку, толь-
ко-только начинающему 
свой путь. 

Наверное, многие знают 
крйрато* фразе, Иото-

ун> однажды екдал Гай-
|ар. Он Мел на станцию, 

шел, как всегда, в окруже-
нии ребят. Мальчишки с 
гордостью тащпли некази-
стый. видавший виды фиб-
ровый чемодан писателя. 

— Аркадий Петрович, 
спросил кто-то из ребят, — 
почему вы такой знамени-
тый, а чемоданчик у вас 
так себе? 

— Не горюйте, не рас-
страивайтесь. — ответил 
Гайдар. — Хуже было бы, 
если бы чемодап у меня 
был знаменитый, а я сам 
так себе... 

Вот в этом — весь Гай-
дар. Я убежден, у него и 
в самом деле не было дру-
гого чемодана. Не было у 
него и стремления обосно-
ваться в каком-нибудь од-

ми фронтовиков, каждый 
юный патриот был Тиму-
ром! Да. каждый! 

В то время, когда творил 
Гайдар, иногда слышались 

ченые» речи о том, что, 
:кать, собственно детской 

литературы нет и быть не 
может. Не вдаваясь в спо-
ры с этими горе-«теоретн-
ками». Гайдар пером, де-
лом своим внес в эту лите-
ратуру сотни чудесных 
страниц. Он внес великий 
вклад, который навсегда ос-
танется бесценным достоя-
нием детворы. И нам ра-
достно. что на Всесоюзном 
съезде учителей товарищ 
Л. И. Брежнев назвал на-
шу детскую литературу 
«превосходной» и среди 
лучших детских и юношес-
ких писателей Советской 
страны назвал имя Гайда-
ра. 

В Каневе, на горе, над 
Днепром — могила Арка-
дия Гайдара. Он вернулся 
в места, где отважно сра-
жался в годы гражданской 
войны. Он прожил удиви-
тельную жизнь в удивитель-
ное время. Жязиь его была 
коротка — всего 07 лет. 
Но в народе говорят: 
«У сильного жизнь — 
сто лет. у слабого и чет-
верти нет». Жизнь Аркадия 
Гайдара не оксцчиласЫ И 
не окончится никогда... 

Она продолжается в не-
устанном гудении типо-
графских машин, печатаю-
щих его книги. Она продол-
жается в подвигах героев 
кинофильмов и пьес, при-
шедших на экраны и теат-
ральные сцены из расска-
зов и повестей писателя. И, 
разумеется, она продол-
жается в замечательных 
патриотических делах на-
ших ребят, подражающих 
героям Гайдара. 

Я ныне, отмечая семиде-
сятилетие со дня рождения 
Аркадия Петровича Гайда-
ра. мы все. юные н взрос-
лые, отдаем салют писате-
лю-бойцу. писателю-боль-
шевику. Писателю—Другу 
детей. Мы говорим Гайда-
ру: «Вы с нами сегодня. 
Вы с нами всегда. Спасибо 
вам от всего народа за ваше 
сердце, за ваше мужество, 
за ваш талант, которые на-
всегда отданы летим, а 
вначит — грйдущещц дню!» 
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Малеку ХАДДАДУ. 

генеральному секретарю Союза алжирских 

, АЛЖИР 
писателей 

Советски* писатели привет-
ствуют создание Союза ал-
жирских писателей. Мы зна-
ем, что а.\жирские писатели 
вносит свой вклад в строи-
тельство нового Алжира 
Вместе с пожеланиями успе-
хов в деятельности вашей ор-

ганизации мы выражаем так-
же надежду, что отношения 
между нашими организация-
ми будут развиваться в духе 
дружбы и плодотворного об-
мена $ интересах наших на-
роде*. 

Сею* писателей СССР 

Ректорат Мвеив»г*ого ЕЙУ-
Ляргте»иИп|Ч» ?и1*ервятетя 
имени М. И. Ломпносояя. де-
нянят, партийное Аюро и 
профком гаплологического фа-

нялнгтнкм 
культета МГУ. факу льтет жур-

МГУ, Институт ми-
ровой литературы имени А. М. 
Горького Академии неук СССР 
и рилякцня «Литературной га-
«•ты» е глубоким прискорби-
ем извещают о скоропостиж-
ной смерти профессора, кон-
тора филологических няун. 
заведующего кафедрой зару-
бежных литератур филологи-
ческого факультета МГУ. чле-
на редакционной коллегии 
«Литературной газеты» 

Романа Михайловича 
САМАРИНА, 

последовяпшей ?П января с. г 
иа ва-и толу жизни, и яыра-
жают соболезнование родным 
и близким покойного. 

I 



ЛИТ1РАТУРНАЯ 

е 

Р И Г А Т Е Д Ь 

П В Т И А Е Т К А 

люди, 
С О Б Ы Т И Я . 

В Р Е М Я 

ВЫХОДИТ * СВЕТ 

•На замле А л т а й с к о й » . Тем 
н а з ы в а е т с я п о д б о р к а матери-
алов • п е р в о й КНИЖНА ж у р и а -
« а « Н о в ы й м и р » . 

А л т а й с к и й край. . . « К р а й не-
когда а н о ч н ы х т р о п , неизве-
д а н н ы х п р и р о д н ы х с о к р о в и щ , 
б е с к р а й н и х м а п а х а н ы х сто-
пой. Н ы н а а т о о д и н и з к р у п -
н о й ш н х и н д у с т р и а л ь н ы х рай-
онов с т р а н ы , щ е д р а я ж и т н и -
ца, д а в ш а я с т р а н о т о л ь к о за 
годы н ы н е ш н е й п я т и л е т к и 
м и л л и о н ы п у д о в з е р н а » , — го-
в о р и т с я в п р е д и с л о в и и к под-

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

борке, в к о т о р о й в ы с т у п а ю т 
п е р в ы й с е к р е т а р ь А л т а й с к о г о 
к р а й к о м а К П С С Герой Социа-• г — Ъ У Ц П « -
м и с т и ч е с к о г о Т р у д а А . Геор 
г м о а , О. С м и р н о в . С. Л о п а т и 
на, Р. Р о ж д е с т в е н с к и й , а так-
ж е а л т а й с к и е п о а т ы . 

Сегодня м ы п у б л и к у е м одно 
на с т и х о т в о р а н и й п о д б о р к и 

СТРОИТСЯ «ВЕЛИКИЙ СЕВСИБ> 

Борис 

ПОЛЕВОЙ: 

Мы. 

Мы привыкли. 
•кдвть мм на странна 
На страница! утренних газет: 
Радом 

< президентом иностранным 
Комбайнера знатного 

портрет. 

И «опрос 
погоды на' Аятаа 

Но пустой дм москвича 
вопрос.. 

Слышим мы 
колосьев бормоганоо. 

ГЕРОЯМ ТРУДА ПОСВЯ 

МОЛОДЫЕ, ЭНЕРГИЧНЫЕ РЕБЯТА-СТРОИТЕЛИ, 
ЭТАКИЕ ПОТОМКИ ПАВКИ КОРЧАГИНА, ГОТОВЫ, 
ПО-МОЕМУ, ВЕСТИ ДОРОГУ ДО САМОГО ОКЕАНА... 

Рмуомса гулу 
дальних гроз. 

Волжские метеосводки 
помним. 

Мы л р м ы и л н . 

Мо*Г N0 у с т м т . 

Г р а д и д е т 

м д м з а я с т е к с к и м 

полам. 
Этот град 
По нашим спинам бьет, 
Жавиь и окрылоот, и 

печалит, 
•с* страт внимает 

НОВОСТЯМ— 

М ы л р м ы и л н : 

ордам вручают 
Лидам. 

Максим ГЕТТУЕВ: ИЗ ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ 

О СВОЕМ РОДНОМ СЕЛЕ ПИСАЛ НЕ РАЗ. НО ТЕМА 

ЭТА НЕ ИСЧЕРПАНА. БУДУ ПИСАТЬ ЕЩЕ - О КОЛ-

ХОЗНИКАХ ГУНДЕЛЕНА, О ЛЮДЯХ ДЕВЯТОЙ ПЯТИ 
ЛЕТКИ... 

ГУНДЕЛЕНЦЫ, 
МОИ ЗЕМЛЯКИ 

И обметам. 

Год (974-й: большой хлеб Казахстана 

«СЕРЕБРЯНЫЙ» 
КОСТЫЛЬ 
НА ОТМЕТКЕ 575 

я и а т о б ы л о ! п у с т ы н -
н а я т ю м е н с к а я т а й г а , х и л ы в 
с о с е н к и , р а с т у щ и е в к р и в ь и 
в к о с ь , р е д к и е п о л я н ы , п о к р ы -
т ы е б е л ы м и х р у с т к и м л ге-
в е я . да т о л и , т о п и . т о п и , 
н а д к о т о р ы м и к р у ж и л и с ь ар-
м а д ы « д в у х м о т о р н ы х » иома-
рое" В общем-то н е т е к дав-
но... б ы л а н а й д е н а н е ф т ь , ме-
стом з ж д е и н я « р о с л и » на гео-
л о г и ч е с к и х н а р т а х , к а к г р и -
в ы . о т а й г а одма * а д р у г о й 
в с т а в а л и б у р о в ы е в ы ш к и , 
с т р о и л и с ь п о с е л к и , г о р о д а , 
а в т о т р а с с ы ; п о м е я и и м р е ч у ш . 
Лам з а с к о л ь з и л и б а р м и - п л о с -
и о д о и н и . Н е о д и н р е * в с т а в а л 
•Опрос — т ю м е н с к о й н е ф т и 
н у ж и а ж а м з и а я д о р о г а ! Доро-
га » - ато к л ю ч к н е ф т и . Н о 
к а к ее п о с т р о и т ь а непролаз-
н ы х т о п я х ? З а д а ч а т р у д н а я . 
Т р у д н а я , н о не н е в о з м о ж н а я . 
П о с л а с о т а я п р и к и д о к н а ч а л и 
с т р о и т ь . С ю г а и с севера од-
ноароаммно. П р о ш л о н е с к о л ь -
к о лат._ 

3 декабря 1973 года в 12 
<Исоа 33 югатгы по местно-
му временя (по московско-
му алое еще два часа) на 
875-м кклометре, в центре 
глухо! тайги, произошла 
стыковка есеверкого» уча-
стка путя с «южным». Сви-
детелем втого торжествен-
яого события был глав-
ны* редактор журнала 
«Юность», шефствующего 
над стройкой, Борис Поле-
вой. 

— Событие действитель-
но торжественное, впечат-
ляющее, — уже позже, а 
Москве, в редакции «Юно-

сти», рассказывал В. Поле 
вой. — Я дважды присут-
ствовал при перекрытии 
Волги, при перекрытиях 
Ангары и Енисея, и вот те-
перь тоже на своеобразном 
перекрытии, когда в строй 
вступала почти семисоткн 
лометровая железная доро 
га, протянувшаяся от Тюме 
ни к Сургуту. Скоро будут 
построены мосты через две 
Оби: просто Обь н Обь 
Юганскую, н тогда дорога 
войдет в сам Сургут, а от 
туда прямиком потянется в 
Нижневартовск Молодые, 
энергичные ребята-строите 
ли. втайне потомки Павки 
Корчагина, готовы, по-мое 
му, вести дорогу до самого 
океана... 

...Утро третьего декабря 
было морозным, только 
снег сухо пощелкивал от 
холода. Над местом сты-
ковки висел вертолет — 
с воздуха лучше всего вид-
но,. как сближаются два 
строительно-монтажных по 
езда (оба коллектива — и 
северный, и южный—сорев-
нуются и отчаянно борются 
за каждый метр), как кла 
дется плеть аа плетью, как 
вгоняется костыль яа ко-
стылем. Все ближе я ближе. 
II вот, наконец, «юг» с «се-
вером» сомкнулись. Насту-
пила торжественная мину-

НАМ РАССКАЗАЛИ... 

та. которую все строители-
железнодорожники называ-
ют «забивкой серебряного 
костыля». Производят за-
бивку четыре лучших ко-
стылыцнка. На этот раз 
одним из четырех стал по-
четный гость Борис Поле 
вой... 

— Обычно костыли, кре 
пящие рельсы со шпалами. 
забивают злектромолотка 
мк. а тут для поддержания 
традиции в руки дали обыч 
НУТо кувалду с длинной ру-
кояткой. КМ-3 называется. 
На грудь повязали красную 
ленту. Напарником моим 
был Станислав Кривохижа. 
бригадир монтеров пути, 
большой, веселый, борода 
тый. Стали забивать. Я ед-
ва справился с' костылем 
за восемь ударов, я Криво 
хижа, как истинный мастер 
своего дола, — всего эя 
три! «Ну. что ж" вы, Борис 
Николаевич!» — Кривохи-
жа говорят вроде бы весело, 
а у самого голос удручен 
ный. Было похоже, что еще 
секунда, и кинется мне по-
могать. Чувство локтя, по 
стоянной взаимовыручки — 
святое для каждого, кто 
строит эту дорогу... А по-
том был митинг, посвящен 
ный открытию почти семи 
сотяялометровой железно 
дорожной трассы Севснба. 

Не следующий день, ког 
да уже разыгралась пурга 
и все скрылось в снежной 
круговерти, к Юганской 
Оби точно по расписанию 
подошел первый поезд, за-
тормозил у от метки «оста-
новка локомотива»... 

П р и м н е а р е д а н ц н н «Юно-
с т и » , а н а б и н а т в В. П о л е в о г о 
п р о и з о ш л а а с т р а ч а — с Оби 
п р и е х а л н а ч а л ь н и к ш т а б е 
В с е с о ю з н о й у д а р н о й комсо-
м о л ь с к о й с т р о й к и ж е л е з н о й 
дороги Т ю м е н ь — Н и ж н е в а р -
товск В а л е р и й Фадеев. Н у , ес-

В. Полевой (еправа) среда строителей Дорого. • о г о А . Н А Р З А Н О М 

Кодыр МУРЗАЛИЕВ, 
л а у р е а т п р о м н и Л е н и н с к о г о к о м с о м о л а П « а в и о ю и в | 

ВЫРОСЛИ новые люди, щедрые ДУШОЙ Я 
СЕРДЦЕМ. ВЫРОСЛИ ПОДЛИННЫЕ ГЕР0И1 

РАЗГОВОР 

С ИНТЕРЕСНЫМ 
шяяашшшшшяшвшшвшшшт 

СОБЕСЕДНИКОМ 

ДВАДЦА ТОЕ 
ЛЕТО ЦЕЛИНЫ 

Мне ив раз приходилось 
встречаться е прекрасным 
человеком, замечательным 
хлеборобом Михаилом Его-
ровичем Довжиком. Я видел 
его за работой я пола — и 
» трудную пору сева, когда 
тракторы тонули в гиблых 
солончаках, я осенью, когда 
даже небо, нажется, окра-
шивается в желтый цвет от 
поспевающих хлебов. По-
следняя встреча была не-
ожиданной. В Москве, в Го-
сударственном музее рево-
люция я увидел палатку, в 
которой качала свою целин-
ную апопею бригада Довжн-
ка. Ом стоят по соседству 
• ракетой, что вынесла 
в космос Юрия Гагарина. 
Думается, на только пото-
му, что обе они с казахстан-
ской земли. Так наш народ 

выразил свое отношение к 
труду пахаря, поставив его 
в одни ряд с космонавтом. 

Герой Социалистическо-
го Труда Михаил Довжик— 
не просто хороший пахарь. 

..Мало ли на целине отлич-
ных социалистов! Здесь 
справедливо говорят: люди 
поднимали целину, а цели 
на, в свою очерель, подни-
мала людей. Довжик •— 
пахарь новой формации, 
счастливо соединивший в 
себе крестьянскую муд-
рость с научными знания 
ми. Для него небезразлич-
но, как, какой ценой добы-
вается хлеб. Довжик счита-
ет: вемля — штука тонкая, 
к ней можно относиться по-
разному. заботливо яля вы-
копать последние соки. 
«Того, кто ведет дело беза-
лаберно, — говорят оя, — 

вемля хватает во руку* 
етоп!». 

Как-то н «вросши 
— В чем вы, Михаил 

Егорович, видите главную 
проблему целины сегодня? 

— Не научились мы еще 
учитывать особенности каж-
дого поля, — ответил ои, — 
и зачастую подходим с од-
ной меркой к разным, очень 
непохожим землям. А шаб-
лон в нашем деле не только 
неуместен, он просто вре-
ден! Сейчас очень важно по-
лучать больше хлеба не аа 
счет раенш рения посевных 
площадей, а за счет умно-
жения силы гектара. 

Целинники живут ны-
не думами о большом 
хлебе четвертого года пя-
тилетки. Мы сделаем все, 
чтобы страна вновь получи-
ла с целинных земель хоро-
ший урожай, чтобы стал ре-
альностью поэтический ло-
зунг: «Втройне, земля, ро-
жай!» 

— Двадцать лет целине 
Можно ли утверждать, что 
за его время вырос, сфор-
мировался новый человек— 
человек е «целинным харак-
тером»? 

— Валуе лов не Земля 
ведь требует яе только 
больших знаний, огромного 
опыта, мастерства, ко в 

I 

Я часто оглядываюсь на 
путь, который прошли :1а три 
с небольшим года пятилет 
кн мои земляки — гунде-
ленцы, жители одного из 
самых больших балкарских 
сел. И вспоминаю вот что... 

Когда-то. давным-давно, 
мальчишкой, я выбрался в 
первый раз нз своего села. 
В Нальчик. Повезли мы 
с отцом сено на арбе. Сутки 
тряслись на возу— так и не 
доехали до Нальчика, еде 

ПУТЕШЕСТВИЕ ,НА «КРАЙ ЗЕМЛИ г , ш " "йЛв ' ^ 

тес геем но. п о ш л и р а с с к а з ы , 
в о с п о м и н а н и я . . . Степи о в с у ж -
Дать ф о т о с н и м к и А л е к с а н д р а 
и а р з а н о е а . в о б с у ж д е н и е 
в к л ю ч и л с я А л е к с е й ф а 
п о с т о я н н ы й « л н т е р а т у 
к у р а т о р , с т р о й и н со с т о , 
ж у р н а л а . Б о л ь ш е всаго рас-
с к а з о в в ы з в а л с н и м о к , где 
и з о о р е ж е н состав, подходя-
щ и й н п о с е л к у Ю г е н с н е я О б » 
Пооад п р и ш е л р а н о у т р о м — 
о н в ы н ы р н у л из м е т а л и под 
г р о х о т о р к е с т р а . Д р а е н и й по-
селок д о т о л е н и к о г д а н а ви-
д е л н и тепловоаоа, н и перево-
зов... Поезд п о д ъ е х а л , сопро-
в о ж д а е м ы й о г р о м н о й с т а е й 
собак, те м ч а л и с ь за в а г о н а -
и н , к у с а л и колеса за ребор-
д ы . Н е с м о т р я н а мороз, весь 
город — и стар, и м а л — 
в с т р е ч а л п е р в ы й состав. Вме-
сте со с т р о и т е л ь н ы м оборудо-
в а н и е м в поселок п р и б ы л ва-
гон я б л о к . До зтого я б л о н и 
для ю г а н ц е в б ы л и « з о л о т ы -
и и « . и х з а б р а с ы в а л и по воз-
д у х у . . . 

— Но это больше из об-
ласти лирики, — говорит 
В. Полевой. — Трудностей 
при строительстве этой 
дороги было столько, что 
их. по-моему, на ЭВМ надо 
считать. Необычным было 
все. И то, что в пятидесяти-
градусный мороз сталь ло-
малась, как стекло, и то, что 
на пути встали сотни кило-
метров болот, которые ни 
обойти, ни объехать — де-
лали выторфовку шести 
метровой глубины, в кана 
вы сыпали твердый грунт... 
А где брать твердый грунт, 
песок или гальку среди бо-
лот? Если везти грунт с 
Большой земли, он будет 
дороже яблок, о которых 
только что рассказали... А 
как непросто забросить в 
тайгу тяжелое оборудова-
ние!.. Те же тепловозы. По 
зимнику их не доставишь, 
на вертолете не переве 
зешь... Словом, очень мно-
гое на втой стройке было 
новым. якспернменталь-
ным. необычным. Победи-
телем вышел человек. Верх 
взяли его смекалка я муд-
рость. Назову несколько 
имен людей, которых по 
праву можно назвать отца-
ми стройки. Это Д. Но-
ротчаев, начальник управ-
ления «Тюменьстройпуть»: 
А. Алиджанов. дирек-
тор Сибгипротранса. а 
до своего директорства — 
автор проекта дороги; Н 
Доровских, А. Мохов. А 
Лубягнн к другие. Это 
они прошли все топи я бо-
лота, непролазные бурело-
мы я буйные сибирские ре-
чушки. все вынесли и по-
бедили! Это они дали стра-
не Севснб... 

I . п о я о л я и 

чуткости, душевной тонко-
сти. доброты. 

Помню, мы всей бритв-
ой получили премию, 
ожно было, наверное, ку-

пить радиоприемник, лы-
жи, книги. Но ребята реши-
ли не расходовать деньги, 
а послать кх детскому до-
му. Факт, может быть, 
обычный, но говорят сам 
за себя. 

Вспомяяаю другой слу-
чай. как мы встречали на 
станция молодого агроно-
ма Раю Загику. Прнеха 
ла она с огромными чемо-
данами, набитыми... рас-
садой, мешочками с семена 
ми цветов. В степи гулял 
ветер, и нам пришлось 
укрыть их тулупом. А ле 
том в поселке, на полевом 
стане расцвели розы, ест 
ры... Первые цветы целины! 
Таких примеров — сотни... 

Отгремела легендой ц? 
лнна Край наш освоен и 
обжит Только в нашей об 
ластн создано яа эти годы 
более трехсот новых совхо 
зов. Выросли новые люди 
щедрые душой и сердцем 
Выросли подлинные герог 
девятой пятилетки! О ня-
нам предстоит так многг 
напчеать! 

...А палатку, что выстав 
лена в Музее революция 
провожали в Москву все* 
бригадой.,. 

• ре «говора армия 
1Ч1С11И1 

ю. шдпопа. 
с о б с т в е н н ы » 

иорросаоидоие « Л Г » 
А Л М А - А Т А -

Даниил 

ГРАНИН: 

МЕНЯ ИНТЕРЕСУ Е1 

ПРИРОДА ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКОЙ САМООТВЕРЖЕН-

НОСТИ, ЧЕЛОВЕЧЕСКО-

ГО ЭНТУЗИАЗМА... 

м. Д. СОКОЛОВУ — 
н 

в с в я з и с 7в-летнем со дик 
р о ж д е н и я М и х а и л а Д м и т р и я 
в и ч а С а к о л о в а с е к р е т а р и а т 
п р а в л е н и я С о ю з а п и с а т е л е й 
СССР н а п р а в и л ю б и л я р у при-
ветствие, в к о т о р о м г о в о р и т -
ся: 

•в день в а ш е г о 70-летия и 
40-летия л я т е р а т у р н е - т е о р ч е -
в и а в д е я т е л ь н о с т и ш л а м Вам 

С 

л а ли ночевку в Кызбуруне. 
наутро двинулись дальше. 
К концу второго дня прибы 
лн в Нальчик Только к коп 
ЧУ второго дня' А сейчас? 
От Гуиделеиа до Нальчика 
— час езды. Всего час... 

Был Гунделен прежде 
нищим селом, неуютно ле-
жавшим в седловине гор. 
Здесь, в Гунделене. кстати. 

поднял свое алое знамя бал-
карский красный полк, дал 
бон белым карателям. 

Комиссаром отряда был 
Ахмат Мусукаев. Легендар 
ный человек! Мусукаев по-
гиб уже в тридцатых годах, 
в период коллективизации. 
Погиб на боевом посту. Его 
автомобиль встретили кула-
ки у Тырнаузского моста 
82 пули всадили бандиты в 
Ахмата — стреляли в 
мертвого, так боялись его. 
Маузер же. который был 
крепко зажат в руке погиб 
шего коммуниста, кулаки 
не сумели вырвать, так и 
отрубили с кистью... 

...Вот уже пятнадцать 
лег колхоз возглавляет дочь 
Ахмата Мусукаева Шамса 
— умная, тонкая, энергич 
пая, современная руководи 
телышца. В Гунделене — 
асфальт, газ. электричество, 
телефон, автобусная линия 

Изменился. похорошел 
мой Гунделен! Около шести 
тысяч человек живут сего-
дня в селе, трудятся на по-
лях и фермах колхоза. 

В к о н ц е ноября н а остров 
о б р у ш и л а с ь непогода. Особен 
ной н е о ж и д а н н о с т ь ю это и§ 
б ы л о : « п е р е х о д н ы е » п е р и о д ы 
года асегда о т л и ч а л и с ь т у т . 
на С а х а л и н е , к л и м а т и ч е с к и м и 
к а п р и з а м и . В п р о ч е м , и нап-
ризами-то едеа ли и х назо-
в е ш ь : к а п р и з — это все-таки 
н е ч т о легиое. и з я щ н о е , п р и 
х о т л и а о е . А т у т — ш к а л а 
п р и б о р о в о к а з ы в а л а с ь недо-
с т а т о ч н о й . для того ч т о б ы ре 
г и с т р и р о е а т ь с и л у ветра' 
Р е з к и й п е р е х о д от п л ю с о в ы х 
т е м п е р а т у р к м и н у с о в ы м п р и 
в в л к о б р а з о в а н и ю н а л е д и 
Провода з л в и т р о п в р е д а ч ока-
з а л и с ь з а к л ю ч е н н ы м и в ледя-
н ы е т р у б к и д и а м е т р о м до пят 
н а д ц а т и с а н т и м е т р о в , н а г р у з 
ка д о с т и г а л а ш е с т н а д ц а т и 
к и л о г р а м м о в н а м е т р . С т а л и 
р в а т ь с я л и н и и , н о р в ж и л м с ь . 
н а г и б а л и с ь до з е м л и с т а л ь н ы е 
о п о р ы . П о г р у ж а л и с ь во т ь м у 
о с т а в ш и е с я без э л е к т р о э н е р -
г и и города Х о л м с н , К о р с а к о в . 
Н е в е л ь с к , Ч е х о в . Горноза-
воден. В н е в е р о я т н о т р у д н ы х 
у с л о в и я х п р и ш л о с ь р а б о т а т ь 
м о н т а ж н и к а м у п р а в л е н и я «Са-
х а л и и з н е р г о » . — и в с е - т а к и 
п о с л е д с т в и я р а з р у ш и т е л ь н о г о 
набега с т и х и и о н и с у м е л и 
л и к в и д и р о в а т ь в к о р о т и и е 
сроки.. . 

Т а н о в « к о н с п е к т с о б ы т и я » . 
С»9РШИШШТОСЯ а 1972 году и 
д о н ы н е с в е ж е г о в п а м я т и са-
х а л и н ц е в . 

В п е р в ы е м ы у с л ы ш а л и об 
атом с о б ы т и и во в р е м я бесе-
д ы п и с а т е л е й — у ч а с т н и к о в 
Д н в й с о в е т с к о й л и т е р а т у р ы 
на С а х а л и н е — с п е р в ы м сек-
р е т а р е м о б к о м а п а р т и и П. А. 
Л е о н о в ы м . Р у к о в о д и т е л ь пи-
с а т е л ь с к о г о « о т р я д а » Д а н и и л 
Г р а и и й з а и н т е р е с о в а л с я этой 
и с т о р и е й , п о п р о с и л организо-
в а т ь в с т р е ч у с ее г е р о я м и . И 
вот т в п в р ь м ы в с п о м и н а е м об 
этой в с т р е ч е у ж е в Л е н и н г р а -
да. 

— Д а н и и л А л е к с а н д р о в и ч , 
чем все-таки з а и н т е р е с о в а н 
•ас и м е н н о этот с а х а л и н е м и й 
эпизод? Ведь в б о р ь б у со сти-
х и е й л ю д я м п р и х о д и т с я в с т у 
п а т ь не т а н у ж радио. И в ли 
т в р а т у р а это о т р а ж е н о доста* 
т о ч н о ш и р о к о . К р и т и к и д а ж е 
у п р е и а ю т п и с а т е л е й а и э л и ш 
нем п р и с т р а с т и и к о есяиоге 
роца ЧП... 

— II все-такн здесь была 
своя специфика! Обычно в 
случаях различных стихий 
ных бедствий — ураганов, 
наводнений, цунами -- лю-
ди выступают, так сказать, 
непрофессионально А те 
иерь от энергетиков требо-
вался прежде всего высо 
кий профессионализм Я 
,<н*ю энергетиков, знаю, что 
чмекие творить чудеса в 
аварийных ситуациях — 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Ю Б И Л Я Р А 

»то тоже их профессиональ-
ная черта. Особенно тех, 
кого мы называем «сетевн-
камн», — строителей, экс-
плуатационников энергети-
ческих сетей... 

— Т а к аса-танк и н т а р е с — 
ч и с т о И н ж е н е р н ы й и л и психо-
л о г и ч е с к и й ) 

— Давайте разберемся 
Люди работали, не считаясь 
с временем и усталостью, 
тащили, если надо, на себе 
тяжелое оборудование че-
рез горные распадки, где не 
пройдет машина, по глубо-
кому снегу, падая через 
каждые десять метров. — 
так они, помните, рассказы 
вали. Меня интересует при. 
рода человеческой самоот-
верженности, человеческого 

зательно ставятся на возвы 
шенпых местах, — порой 
ловлю себя на мысли: как 
бы это можно было снять в 
кино!.. 

— Не х о ч у л о в и т ь и в слова, 
п о э т о м у п о с т а в л ю вопрос в 
п р е д е л ь н о о с т о р о ж н о й форме: 
мог в ы этот м а т е р и а л 
с т а т ь п р и с л у ч а е о с н о в о й х у -
д о ж е с т в е н н о г о п р о и з в е д е н и и ? 

— Нам часто говорят: 
«готовый сюжет»! Но все не 
так просто Вот и в этом 
случае: все как будто есть, 
и в то же время ощущение, 
что нужно еще что-то. Ка 
кая-то особенность, выу» 
ренняя сложность, неожи 
данность. Приведу пример 
когда я работал инженером 
энергетиком, мне пришлось 
быть свидетелем подобного 
рода аварии. И начальник 

САХАЛИНСКАЯ 

САГА 
энтузиазма. Главное, я ду-
маю. состоит я том. что 
люди ясно видели резуль-
таты своего труда, ви-
дели. что от них непо-
средственно зависят ве-
щи нешуточные Я думаю 
дальше: потому, наверно, 
иногда и трудно бывает УВ 
лечь людей работой, особен 
но молодых. ЧТО я УСЛОВИЯХ 

современного производства 
с его все более дробным 
разделением труда конеч 
ная цель и смысл работы 
не предстают столь нагляд 
но Это, если хотите, одна 
нч проблем технического 
прогресса 

— Веэуслоано. т а н оно и 
ость. И н и в ноем с л у ч а е 
н е л ь м ее и г н о р и р о в а т ь . Наде-
рем над в т и м д у м а ю т психо-
поги. о р г а н и а а т о р ы проиэаоа 
став, э и о и о м и с т ы . 

— II вот еще чем при-
влек этот случай: ои — 
красивый В самом серьез-
ном и высоком смысле это-
го слова. Не только внут-
ренне, но даже и внешне. 
Метель, горы, распадки, 
мектроопоры. которые обя-

машм н а и л у ч ш и е п о ж е л а н и и 
А е т о р з н а ч и т е л ь н о г о исто-

р и к о р е в о л ю ц и о н н о г о романа 
• И с к р ы * , п е р в а я к н и г а иото-
рвго у д о с т о е н а Государствен-
май п р е м и и , в и д н ы й совет-
с к и й п р о з а и к и д р а м а т у р г . 
Вы ш и р о и о и з в е с т н ы м н л л и о 
н а м с о в е т с к и х ч и т а т е л е й . 

М ы а ы с о н о ц е н и м в е ш у 1}. 
л е т н ю ю б е с с м е н н у ю плодот 
е о р н у ю д е я т е л ь н о с т ь на посту 
г л а в н о г о р е д а к т о р а ж у р н а л е 
• Д о н . — о р г а н а С о ю з а писа 
гелей Р С » С Р и Ростовсиой 
п и с а т е л ь с к о й о р г а н и з а ц и и . 

Волее ч е м п о л у в е к о в о й 
с т а ж к о м м у н и с т а , ч л е н е ле 
н н н с и о й п а р т и и , о т м е ч е н не 
В а ш е м ж и з н е н н о м п у т и ак-
т и в н о й п а р т и й н о й р а б о т о й — 
с л у ш а т е л ь К о м м у н и с т и ч е с к о -
го у н и в е р с и т е т а и м е н и Сверд-
лова и р у к о в о д я щ а я п а р т и й 
ная работа а С р е д н е й Дани, 
затем на С е в е р н о м Иааназе 
в Р о с т о в с к о й о б л а с т и , М и о г и г 
•-оды своей ж и з н и отдали Вы 
роботе о т в е т с т в е н н ы м сенрт 
тарем Р о с т о е с н о г о отделенил 
Союза п и с а т е л е й РСФО>, не 
о д н о к р а т н о и з б и р а л и с ь цле 
ном Р о с т о в с к о г о о б к о м а пар 
т и н , д е п у т а т о м Р о с т о в с к о г о 
г о р о д с к о г о Совета д е п у т а т о в 
т р у д я т м ж е я , ч л е н о м правле 
ний>союзов п и с а т е л е й СССР и 

Ж е л а е м Вам н о в ы х т а о р ч в . 
е к и х у с п е х о в , а к т и в н о й д»я 

» в « Т ~ " 

— умный начальник, — 
умело ликвидируя ее по-
следствия, в то же время 
тонко использовал случив-
шееся в интересах дела В 
обычных условиях он долго 
не мог добиться от выше-
стоящею руководства ре 
шения некоторых важных 
вопросов а теперь етарал 
ся. чтобы авария, коль уж 
она случилась, «сработала» 
на него. Вот здесь уже есть 
какая-то зацепка. Наверня-
ка и в нашем случае, если 
вглядеться глубже, нашлось 
бы еще многое. Скажем, та-
кая подробность: во время 
аварии энергию немногим, 
самым необходимым объек-
там в городах давали ма 
ленькие энергоустановки 
предприятий, даже кораб-
лей. стоящих в портах. Как 
же это осуществлялось? 
Как сочетались «свои» и 
«общие» интересы? Я толь 
ко предполагаю, но тут, на 
верно, есть о чем подумать. 
Вообще же напрасно "счита-
ют иногда, что всякий жиз-
ненный материал писатель 
берет на карандаш лишь 

Люди... Они — главное 
богатство Гунделене; люди 
сильные и самоотвержен-
ные, как их предводитель 
Шамса Мусукаева, работя-
щие, как Шамса. умные, 
как Шамса. заботливые, как 
Шамса, веселые, как Шам-
са... Летом прошлого года 
я приехал в село. Приехал 
очень рано, на рассвете, ед-
ва солнце поднялось. Село 
еще спало, а вот дверь прав-
ления была открыта. За-
глянул. Смотрю — Шамса 
Мусукаева распекает в те-
лефонную трубку какого-то 
нерадивого колхозника. 

— Шамса Ахматовна, 
какой же у тебя распорядок 
дня? 

В ответ услышал, что 
подъем в полпятого утра, с 
пяти до шести — поездка 
по фермам (а их четыре в 
колхозе), в семь — летучка 
в гараже, потом — в ре-
монтных мастерских, отту-
да путь на кормовую базу... 
И так далее... Лишь в де-
сять вечера она появляется 
дома. Бывает, что колхозни-
ки возьмут ее в ежовые ру-
кавицы, определят строго 
нормированный 8-часовой 
рабочий день... Бывает! Но 
ненадолго — ведь Шамса 
так умеет уговаривать лю-
дей! Ведь она еще и депу-
тат — к «председательни-
це» идут по любому во-
просу: то сын женился, то 
черепица на крышу нужна, 
то земельный участок надо 
увеличить — таких дел ты-
сячи на плечах Шамсы... 

О своем Гунделене я пи-
сал не раз. Родина, она и 
есть родина... Но тема эта 
далеко не исчерпана. Буду 
писать еще. О Гунделене и 
гунделенцах. о Шамсе Му-
сукаевой и колхозе, что гт-
сит имя ее отца, о финише 
девятой пятилетки, который 
уже не за горами, о жизни, 
которую мы раньше видели 
только во сне... 

Н А Л Ь Ч И К 

ДИАЛОГ 

ПО ЧАСТНОМУ 

ПОВОДУ 

для V «медленного его ис-
пользования... 

— $ моем с а х а л и н с к о е ! 
б л о к н о т а — и м е н а н а ш и х 
с о б е с е д н и к о в . Вот о н и : г л а в -
н ы й и н ж в н е р м е х к о л о и н ы 
* вв И н т л и ц н и й . е г о к о л л е г а 
из 10в-й к о л о н н ы Д е м е н к о , 
б р и г а д и р ы м о н т а ж н и к о в Горо-
х о в с к и й , Л е в и ц к и й , К у л и н , н а -
ч а л ь н и к у ч а с т и в Т у р к о а и ч , 
л н н в й н ы й м в х а н и к К р н в о и о -
евино, м о н т а ж н и к П а к С е к 
Маон. В с п о м и н а ю , к а к о н и 
р а с с к а з ы в а л и о своей р а б о т а 
а т р у д н ы е д н и — с д о с т о к к с т -
оом, у м н о и т о л к о в о . Не г о в о -
р у н ы , у п а с и вомм, н о м н а 
к о с н о я з ы ч н ы е с к р о м н я г и , о 
к о т о р ы х о д н о в р в м я т а и л ю -
б и л и п и с а т ь н а ш и л и т е р а т о -
р ы : р а б о т а е т , и а и бог, а д о й -
дет до р а з г о в о р а — т о л ь к о 
з а п и н а а т с я и м н а т в р у к а х 
с в о ю п р о с т у ю р а б о ч у ю к а п н у . 
Н а в е р н о е , а свое в р е м я т а к о й 
г а р о н и м е л р е а л ь к ы а к о р н и в 
ж и з н и , Т а п е р ь г е р о и д р у г и а . 
Т о ж е — а н а м е н н е в р а м а н и ! 

— А мне вместе с тем 
запомнилось, как они рас-
сматривали фотографии, 
снятые во время борьбы со 
стихией. Смотрели — и са-
ми удивлялись, впервые 
глядя на свою работу со 
стороны. Или, вернее, с 
некоей высоты, увидев сде-
ланное в целом... 

— В ы п о д д е р ж и в а в т а с в я з ь 
с с а х а л и н ц а м и ? 

— Переписываемся. Не-
давно попалась мне у буки-
ниста редкая по нашим вре-
менам книга Власа Дороше-
вича о сахалинской царской 
каторге. Прочел ее и отпра-
вил на Сахалин: насколько 
мне известно, в библиоте-
ках острова она имеется 
всего в двух трех экземпля-
рах. 

— в - Л е н и н г р а д с к о й п р а в -
д е . п о я в и л о с ь в а ш а н е б о л ь -
шое эссе на с а х а л и н с к о м ма-
т е р и а л е . б у д е т ли е щ е ч т о -

н и б у д ь ! О г е р о я х с е г о д н я ш н е -
го д н я . 

— Не зарекаюсь... 

Диалог вал 
М. ФОНЯКОВ. 

с о б с т в е н н ы й к о р р е с п о н д е н т 

Л Е Н И Н Г Р А Д -
Н О В О С И Б И Р С К 

П о з д р а в и л ю б и л я р а т а и ж в 
с е н р е т а р и а т п р а в л е н и я Сою-
за п и с а т е л е * Р С Ф С Р . 

т в л ь и б с т и . з д о р о в ь я ска-

Г р у з лет к а ж д ы й ивевт по-
с в о е м у . И н о й с м о л о д у душев-
н о д р я х л е е т , а д р у г о й с года-
м и н а б и р а е т с и л у . М а с т в р с т в о 
п р и х о д и т со в р е м е н е м , ама-
ств с о п ы т о м — этой о п о р о й 
у м а и т а л а н т а . 

У п и с а т е л я два в о з р а с т а : 
м е т р и ч е с к и й и т в о р ч е с и н й . 

М и х а и л у Д м и т р и е в и ч у Со-
к о л о в у и с п о л н и л о с ь е в м ь д в с я т 
лет. н о в с в о и х к н и г а » о н 
в с т у п и л в л у ч ш у ю п о р у зре-
лости. Я д а в н о з н а ю М. С о к о 
лова и в ы с о к о ц а и ю его чело-
в е ч е с к и е и а ч в е т в а . Р а д у ю с ь 
его п ы л к о й з а и н т е р е с о в а н н о -
с т и а р а з в и т и и с о в а т с и о й ли 
г а р а т у р ы , п о с т о я н н о м у поис 
иу н о в ы х д а р о в а н и й , с т р о г о й 
работе над г л а в н о й т а м о й его 
п и с а т е л ь с к о й ж и з н и — темой 
Л е н и н а . П и с а т е л ь д о с н о н а л ь 
н о и з у ч и л а р х и в ы в о ж д я , о б ъ 
ездил м н о г и е с т р а н ы , с о х р а 
ч и в ш и » б в е е м в р т и у ю мату 
п р е б ы в а н и я т а м г а н и я рево-
л ю ц и и . М н о г о т о м н а я в п о п а я 
М. С о к о л о в а « И с к р ы * — в а ж -
н ы й . б о л ь ш о й в к л а д в Л в н к н и -
а н у . В « И с к р а х » о т ч е т л и в о ви-
ден и сам а в т о р — т о н к и й 
п е й з а ж и с т , п с и х о л о г , и с т о р и и 
и н е п р е к л о н н ы й и д е й н ы * бо-
ец. 

М. С о к о л о в — с т а р ы й ком-
| ^ и и е т . ч е л о в е к и н т е р е с н о й 
р е в о л ю ц и о н н о й б и о г р а ф и и 
х у д о ж н и к со своеобразным' 
в о с п р и я т и е м г е н и а л ь н о й с у щ -
н о с т и Л е н и н а . Т в м а Л е н и н а в 
с о в р е м е н н о й л и т е р а т у р е — 
это боевой п р и з ы в к д е й с т в и ю 
и п е р е д о в о м у м ы ш л е н и ю , 

и 2 Т * т , м а б ы т ь не м о ж е т . 
М. С о к о л о в — на т о л ь к о 

д а р о в и т ы н п и с а т е л ь , н о и хо-
р о ш и й р е д а к т о р , с о з д а в ш и й с 
г р у п п о й т а к и х ж а в л ю б л е н -
н ы х в свой к р а й и л и т в р а т у р у 
п и с а т е л е й ж у р н а л « Д о н » . С 
п е р в о г о д н я о с н о в а н и я э т о г о 
" в о е в а в ш е г о п р и з н а н н а пе-
ч а т н о г о о р г а н а М. С о к о л о в -
его г л а в н ы й р е д а к т о р . 

Все. к т о п е ч а т а а т свои про-
и з в е д е н и я н а с т р а н и ц а х «До-
н а » , з н а ю т , с к о л ь с п р а в е д л и в . — • » Ы1НВМВШ1Л*, 
с в е д у щ , в н и м а т е л е н к со-
б р а т ь я м п о п е р у Ме С о к о л о в , 

д р у ж б а с ж у р н а л о м я " ь журналом 
• Д о н . и с его г л а в н ы м р е д а к -
тором н а с ч и т ы в а е т болев да-
сети л е т н я . 

. . .богата д о н с к а я з е м л я пре-
к р а с н ы м и л ю д ь м и . Т а л а н т л и -
в ы х . в ы д а ю щ и х с я п и с а т е л е й 
дала она Р о д и н а . В ч и с л е до-

а %
й ш

с о
х

к , л ^ .
н

18Ж , Г 
т а вго т а л а н т у и т р у д у ! 

Гелии* СШЬНКОВА 

«Литературная еаяета» при-
соединяется к $тш* теплым 
поздравлениям. 

» » 
I; 

У ь _ 



Научно-

т р у м и ч е с к а я 

революция 

Человек 

Литература 

утверждающим добро; а кем 
мучит по-современному осмы-
с м м м врмяетеева тема. 
К»жды>^ио1ц|й^ сборник сти-

Ю. МарцннкявнчкЬса, А. Бал-
таквса, А. Малдоииса, Ю. 
Мацяамчюса) — »то асегда 
явление, привлекающее к се-
бе еяимаям далеко аа преде-
лами нашей республики. 

Ю. Марцникявичюс плодо-
творно работает в жанре по»-

Прекд* аеЬ#*. п« ноу»II, 
спрос с еветяяте.чъств, » не с 
человека. Высокая требова-
тельность, чувстве отеетстдсн-
Ир«т4 аолл а преодслеюд» об-
стоятельств (петому <М не 
то лаяв время дала** человека, 
во и человек делает время) — 
я атому еовет литовская лите-
ратура, и вто ее качеств меня 
очен» привлекает. 

И. ГРИНБЕРГ. Хорошо, 
что на сегодняшнее обсужде-
ние попал последний выпуск 
альманаха «Литва литератур-
ная». Он открывается «По»-
мой любам» Ю Марциияяая-
чюса Любовь здесь, конечно, 
широкая, мяогпсторомаяя, лю-
бовь, которая включает и ме-
нависть, и ум»им» глядеть в 
будущее, уменЯв »нать прош-
лое м участвовать в настоя-
щем. Если мы так поймем лю-
бовь, о которой пишет по»т, 
мы не исказим его замысел. 

Сегодня адесь анализирова-
лись произведения писателей 
и старшего, и среднего поко-
лений, а вот молодые — мы 
их почти не анаем и судить о 
них не цожем. Это большой 
Пробел а нашем восприятии со-
временной литературы Антам. 

Л. НОВИЧЕНКО. Здесь 
уже многие ораторы дали ин-
тересный анализ основных на-
правлений идейной проблема-
тики современной литовской 
литературы. Говорило;» и а 
тоц, нто точность социальных 
характеристик в лучших про-
изведениях литовцев сочетает-
ся с тем, Что Н С- Т

М
о

М
* . 

наавал «общечеловеческим 
•дементом» а нашем марксист-

крепко подтянуться. И преж-
де в$е*> в иаображамм сво-
его трудящегося современни-
ка, отдав наш давний долг 
героическому рабочему клас-
су. Правда, тот факт, что аа 
яоемдяее время появилось 
недолью беллетристически* 
произведений о людях ин-
дустряи («Щавелевое воле» 
Л. Яцинявичюса, «Лида бы-
ли добры ко мне» В. Гирд-
аияускаса, «Пересекающие-

ДДжзМММВ ф. ^мцголиса, 
{ • и к д м я г е кашей» Р. Жи-
^ • Р В Н Г «Возвращающийся 

Балтушннкаса и др.), 
свидетельствует о возрастаю-
щем интересе писателей I че-
ловеку тру » , | о ас#-та« мы 
еЩЙ Щ с о в а л ! як последнее 
вр«мя по-н&тАщевр рачи-
тельного прозаического произ-
ведения о рабочем классе. 

Это обстоятельств® вызы-
вает у нес ае | ал4> вадбочен-
#ос^ь. Помимо овСУШдения 
вти* проблем в творческих 
подрааделениях нашего сою-
аа, в печати я в партийной 
организации, мы стремимся, 
чтобы писатели чаще посеща-
ли промышленные предприя-
тия, стройки, лаборатории. 
Событием большого общест-
венного значения становятся 
ежегодно присуждаемы* на 
Каунасском шелкоткацком 
комбинате имени Зябертаса 
премии за лучшее произведе-
ние на рабочую тему; на-
деемся, что немалую польау 
принесет в сотрудничество 
писателей с коллективом 
Вильнюсского аавода влак-
тросчетчиков. И асе ж* мм 

раеявьея и мастерской, кото, 
рая способствуй становлению 
романа, то а |Кк надо гово-
рить прежде всего о рассказе. 

В лктомсво* $цюц саго-
дия очен» интересная кар-
тина — на малой площади, 
буквально на деуа-трм стра-
ницах, автор стремится уло-
жить значит* л» МяД материал, 
« и м я * »атронуть овадвче-
ловеческие вопросы и идееяы 
Может быть, ртр ставчмггов-
с к не Традиции, но я усмотрел 
здесь чТО-то чеховское, свой-
стае «иве нашей классической 
литературе. «Аноним» И. Ми-
келннскаса. «Деревянные гла-
за» Р. Граквускаса, «Мне Чу-
дятся воин» Ю. Пожеры, 
«Легка* аадрия» и «Карусель-
М. Слуцкие» — вти Недавно 
напечата%<ные а переводе на 
русский язык рассказы дают 
пищу и сердцу, и уму. 

Прошлое уже описывалось 
ИЯ*ео рча, в сейчас явно наме-
тился поворот к современно-
сти. к сегодняшнему человеку 
— активному строителю новой 
Литвы. Накопленный писате-
лями опыт, их мастерство да-
ют осаоааии* надеяться, что я 
романе появится образ того 
самого человека, который «де-
лал» сегодняшнюю Советскую 
Литву, освобождал се, борол-
ся аа не*. Недавно со страниц 
гаает прозвучало Обращение 
Центрального Комитета КПСС 
к партия, к сояетскому на-
роду. Социалистическими 
обязательствами отоавалясь 
аа вето рабочие коллективы, 

матург, щирИН^Я^НевНгЯ 
поат в о д н о м ^ Щ Д К Н ^ 
цинкявнчюс с удиаМяцЩ 
чуткостью перебрасывает мо-
сты между апохамн, выявляя 

дит живой отклик в сердцах 
современников, — извечную 
гордость человека иа народа, 
|го живн*ст*й*ость, стремле-
ние к правд», Я красот* . 

ИР еще на двух иммах — 
Ю. Пожеры и А. Бучиса — 
я хотел бы остановиться бо-
ле* подробно. 

Ю. Пожеру у нас не случай-
но называют «вечным путе-
шественником». Четыре книги 
его очерков о Севере, Си-
бири, Забайкалье к Камчат-
ке привлекают ... читателя 
прежде всего ааннтересо-
ванным отношением советско-
го гражданина к судьбам всех 
других нацн0. Как многие 
наши писатели, Ю. Пожсра 
выполняет своим творчест-
вом неоценимой вначимостя 
работу по сближению наро-
дов. Продолжаются тради-
ция П. Цвирки, А. Венуоля-
са, А Венцлояы. 

Эту работу по сближению 
народов в вх литератур спе-
цифическими средствами жан-
ра яритияи активно ведет 
А Бучис. Важной я ценной 
особенностью его яедавио вы-
шедшего фундаментального 
исследования «Роман я со-
временность. Развитие литов-
ского советского романа до 
1970 г.» является то. что 
автор рассматривает литов-
ский роман, опираясь не толь-
ко на его национальную поч-
ву. но и на постоянно осве-
жающие ату почву биотоки 
всей советской н прогрессив-
ной мировой литературы. 

Такие наши товарищи, как 
Ю. Пожера или А. Бучис, а 
среди повтов, скажем, А. би -
та кис, Ю. Мацявичюс, А. 
Дрилннга, представляют со-
бой тип современного литера-
тора, асегда ставящего на 
первый влан общие цели — 
цели партии, народа, совет-
ского общества и его лите-
ратуры. К писателям та-
кого типа я хотел бы при-
чяслитв большинство членов 
нашей организации (а она 
объединяет сегодня 156 че-
ловек), я отнюдь и* в послед-
нем ее ряду — активно рабо-
тающие прозаики В. Бубияе. 
Р. Катаускас. А Поцюс, В. 
Петмявичюс... 

То, что сяаяаио адесь об 
одних яясателих. об их роля 
в сегодняшнем литературном 
процессе, нн в коей мере не 
умаляет важности сделанного 
другими. Миг бы ро-

кров» Я Аанжюса, — на мой 
взгляд, одно и» самых аиачи-
гельных достижений нашей 
литературы последних лет-

И, наконец, тема современ-
ности. Судить а ней русскому 
критику не просто хотя бы по 
той причине, что многие про-
изведения »Тог« плане еще не 
переведены. И »с* ж*, видимо, 
не будет ошибкой утверждать, 
что литовской Яром С»***с 
явно недостает вещей синте-
тических. всесторонне авали-
пирующих жизнь рабочего 
класса и крестьянства. Гораз-
до более четко выражена в 
ней Та линия, для которой ха-
р а к т е р поиск внутренней 

тие духовной сыто*та. Потре-
бительских тенденции. И • 
атом смысле мне предстаала-
ются весьма значительными 
дм м М г а м , Слуцкие* т» 

Поаты и прозаики среднего 
поколения никогда не разме-
нивались ив малочи: если уж 
они писали, то только на темы 
очень важные и большие. 
В их произведении» • всег-
да фула и ест» истинная, 
гражданская страсть, не а* 
письменным сголом рожден-
ная, а в столкновениях с ре-
альностью. Их првбаамРвсН, 
их острота были проблемно-
стью я остротой жианя. Пи-
сатели вти сначала думали о 
жяанн, а потом уже о своей 
творческой лаборатории. У се-
годняшних молодых втой 
страстности я не вижу. И-яад 
•тим их старшим товарищам 
• Литве следует подумать. 
. А . БАЛТАКИС Те и г * . 

поио**иию литовский лиеат*-
я*й — своих ровесников, 
призывала мя ие «бромво-
веть», чаще участвовать а по-
ездках писательских брига* 
по стране, не вмте *™*»»»-
ванными, пуст» •яД'ОрцКн» 
ми цепями творчества, к с м . 
им письменным сммм» . Ир 

г
е

таА»вг',т
,

тоШ 
О. ШЕСТИНСКИЯ. 

Секретарь ЦК КП Лвтвы 
А- Бариауавас подчеркнул, 
что творчески# разговор, со. 
стоваиийвя «а заеедеяия емь 
ретариата правления Сою** 

бешеная ли твоя «обеяе?». 
Пьеса оячреагтуалкна я остро-
драматична. В центре ее — 
столкновение идеалов ре**л»> 
ции с идеалами потребителе#, 
утверждение пафоса борьбе* 
аа коммунистические духов-
ные ценности. 

ОДИН ДЕНЬ В СОЮЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ СССР ЗАБОТЫ 
«Сама жизнь 

нацепила мысль» 

В «Лирических атюдах» 9, 
Межелайтис писал о своей 
иниге «Человек», что в ней 
ему «ничего не пришлось изо-
бретать. Сама жизи» нацелил* 
мысль». Эти слова мастера 
могут стать эпиграфом к раз-
говору на заседании секрета-
риата, начатому соовщвммвм 
председателя правления СП 
Литвы А. БЕЛЯУСКАСА о ра-
боте писателей республики в 
годы девятой пятилетни. 

— Неотъемлемая причаст-
ность ко всей советской лите-
ратуре, своеобразное место в 
общем гигантском балансе со-
ветского художестввиивев сле-
ва—вот, на мой взгляд, суще-
ственнейшая черта современ-
ной литовской литературы,— 
сказал А. Беляускас. — Разу-
меется, художественное твор-
чество наряду со своей ин-
тернациональной, общечело-
веческой значимостью всегда 
будет обладать и неповтори-
мой национальной ценностью. 
Но ато свое общечеловече-
ское авучание литература од-
ного народа может проверять, ,&-) 
тольио став частью веей со-
ветской литературу 

Возьмем широко известный 
и характерный для данного 
периода роман И. Аанжюса 
«Потерянный кров». По идей-
но-художественной структур* 
и принципам создания харак-
теров — вто очен» литовский 
роман, родившийся яа почве 
литовской ироблеметиии а 
литовского психологического 
склада. Но вонрос выбора, с та-
кой убедительностью постав-
ленный в произведении 
Й. Апвжюса, в4лнует мил-
лионы читателей уже другим, 
более общим аспектом своего 
содержания. Помимо вы-
соких художественных до-
стоинств романа, ато, види-
мо, было едва лр ие одной 
ив главных причин быстрого 
проникновения княгя во все-
союзный «оборот». 

А чем привлекают всесол»-
иого читателя проза М. Слуц-
киса, поввив Э. Межелайтн-
са, поэтическо-дряматическее 
творчество Ю. Марцннкяпи-
чюса) 

В первом случае мы имеем 
дело с великолепным зна-
нием человеческой психоло-
гии, с ненадуманным изобра-
жением наших будней а вы-
сокохудожественных прозаи-
ческих произведениях. Сегодня 
проза М. Слуцкиса иаи бы 
подчеркивает новые ритмы 
времени. 

Творчество Э. Межелайти-
са остается все таким же 
романтически приподнятым. 

УСПЕХИ, 

ЗАМЫСЛЫ # ц р ф ф г р а ф и ч * а « 
> явкой 

с ком понимания. Я думаю, что 
вто в значительной стспеяи за-
висит от культуры социахьно-
психологическиго анализе. 

Но у литовских писателей 
есть и свои нерешенные проб, 
лемы. И мысленно перебирая 
в памати огромный социаль-
ный тиоаж литовской литер*, 
туры, я должай скааат», что 
в ней очень слабо изображен 
центральный социальный тир 
нашей епохи — представитель 
рабочего класс*. Этому маги-
стральному направлению со-
ветской литературы писатели 
Литвы со своими большими 
возможностями должны уде-
\ит» пристально* внимание, 

В. ОСКОЦКИИ. Я думаю, 
нам потому • интересно ви-
тать литовскую литературу, 
писать о ней и заниматься ею, 
что она очень глубоко и полно 
отравила в своем идейно-худо-
жественчом опыте тенденции 
и направления общесоюзного 
литературного раавнтия. Ли-
товская литература дает воз-
можность говорит» о такой за-
кономерности сов реме иного 
литературном процесса, иав 
углубление социально-анали-
тического начала реализма. 
Не случайно м литовоимм ро-
маном ие закрепилось опреде-
ление «лирический», которое 
сначала воаникло, ие закрепи-
лось потому, что лирика в нем 
срослась с социальным иссле-
дованием действительности. 

Необычайно мщеЧвбвяав» 
сегодня стн\*|М <цгмграфии» 
исканий литя|М|||И1 рррны. 0 9 
»мм мстайНИШЯШЙшдв 

считаем, что ясего втого не-
достаточно для того, чтобы 
родялясь подлинно художест-
венные произведения о рабо-
чем классе; главное — вто 
личный, творческий подход 
писателя к той или иной 
проблеме нашей пятилетки; 
мало познакомиться я увнать, 
надо быть е<Ц* я жизнеино 
(н, разумеется, творчески!) 
ваинтересованным человеком. 
Зачем, скажем, молодому ин-
женеру-литератору торопиться 
уйти с производства? Или по-
чему бы мо\одому литерато-
ру, окончившему гуманитар-
ный вуз, не поработать а за-
водской газете, в обществен-
ной организации, а то н про-
сто а цехе? Это ие должно 
быть правилом, но не должно 
быт» я исключением. 

Словом, проблема повяа-
яяя живня актуальна для 
всех нас, я от ее решения ая-
внеит многое. 

предприятия. К «те ощуще-
ние огромных дел, которые 
будут совершаться волотыми 
руками советских людей, но-
вы* трудовые подвиги, ио-
выв открытия должны най-
ти Достойное отображение а 
книгах советских литерато-
ров. И яа атом пути литовская 
литература во всех формах к* 
минует тоге, что будет раз-
вернуто гигантским напряже-
нием всех сил нашего народа. 

а послеЯЦНННИНркм свои 
иорин, своюлЦр^прию. Де-
ло в том, что "И оценке пер-
вых произведений молодых 
мы подходили чересчур осто-
рожно и снисходительно. О 
мнрояоавренчесямк вещах го-
ворили, как бае извиняясь аа 
вторжение а «святая святых» 
—в акт тмрчктм . На яервый 
план выносились проблемы 
мае те рс тва. Наша Доброжела-
тельная, насколько склон-
ная к астетизму критика и* 
скупилась на комплим*нты 
•юдодми талантам. И когда 
мы опомнились, то увидели, 
что творчеству того или мно-
го набалованного молодого 
«авангардиста» я* хватает ви 

Взгляд критика 
Сообщение А. Веяяуснаса, 

выступления М. Слуцкиса и 
А. балтакиса—ато был вагяяд 
самих литовцев на свою ли-
тературную работу, иа соб-
ственим хозяйство. Своими 
интересными наблюдениями 
поделился Н. Тихонов. А 
что думает о яитовсиой лите-
ратуре критика, что привяе-
иеет ее внимание, заслужива-
ет одобрении, что тревожит? 

Е. КНИПОВИЧ. Наиболее 
сильно* впечатление произвел 
на меня роман П. Аанжюса 
«Потерянный кров». Кинге 
большой силы, значительная 
с точии ярения широкого 
смысл* философских идей, по-
литического звучания. Но а г* 
ие единственно* п роив •еде-
пне, которое с огромной глу-
биной проникает в прошлое, 
\гвяаыяая его с современно-
стью. В романах М. Слуцкиса 
«Чужие стрясти» и В. ЬуСин-
ел «Жаждущая яемля», в два-
ме-повм* «Миидаугас» (О. 
Марцникявичюс* также ста-
вятся кардинальны* вопросы, 
касающиеся всех. В моивва-
дениях Авиямвса и Ьубяиса 
идет реакое, бескомпромиссное 
рааоблачемив омерзительной 
идеологии национализма, убе-
дительно доказываете в несо-
вместимость националистиче-
ских догм в подлинной народ-
ностью. 

Есть еще один чреавычайво 
важный вопрос, который иста-
ет я • литература советской, 
и в л итв ре ту ре с овнах истине, 
с к их страж я а мировой вооб-
ще, —- вто ярофлема «человек 
и обстоятельства», проблема 
воли я выбора. Среди идеоло-
гов ввивав заметно стремле-
нив привазать в проблеме во-
лн и проблему обстоятельств. 

хозяйского отношения к слож-
ной жили*. Вот почему одним 
ив ааишейямя участков рабо-
ты нашей писательской орга-
низации, потребовавшим боль-
ню новее усихнй, и была борь-
ба с втимя нездоровыми тен-
денциями. И здесь мм стара-
лись опираться на ее мня мо-
лодых, яа адоровое их ядро. 
Сделано уже немало, и, мне 
кажется, достмиут перелом в 
лучшую сторону. 

ООО 
Небольшое отступление. 

Среди тех. кто пришел поде-
лмтьси своими размышления-
ми о сегодняшней иитоосиоЯ 
литературе, выли ее старью и 
новые ирувья. М. С. Тиионов, 

ги и такие непревзойденные 
мастера, как народные писате-
ли Литвы Е. Симонайтите. Ю. 
Балтушис, Ю. Грушас. Нельзв 
не упомянуть и о литературно-
критических трудах академика 
К. Корсакаса, о книгах стихов 
и прозы А. Жукаускаса, пове-
стях П. Докидайтие*. стихах 
В. Реймериса, А. Ионииаса, Э. 
Матузявичюса, В. Рудокаса, 
В. Шимхуса, Ю. Вайчюнайте, 
о последней части трилогии 
Ю. Паукштялиса «Здвсь наш 
дом», роман* В. Сириос-Гя-
рм «Рай красного дерева», 
о расскааах В. Милюиаса, о 
работах последнего времени 
Й. Микеляискаса и>н о рома-
не К. Марукаса «А нас так 
мало». 

Коначио. иа пути нашего 
литературного процесса встре-
чаются я колдобины. Мы, 
правда, не подходим я нашей 
литературе с ааиижаниыми 
требованиями: хочется ве-
рить, что оиа уже вмшла 
на втого воараста. Одна-
ко, с точки зрения широко-
го социального заказа, на-
шим писателям следовало бм 

— Несколько лет иааад 
был, как вввество, общмрро-
пейский спор о судьбе рома-
на. Одни утверждали, что 
роман кончился, а другие 
ващищали его,—сказал Н.Тв-
х»в»в. — В последние годы в 

ищстТПвет на шШр&с, чего 
ради живет человек, утверж-
дает неразрывность судьбы че-
ловеческой н судьбы народной. 

ли с главу на гла» с надоями 
читателями. Большую роль 
«дес* сыграли переводчик*: ях 
работа, если воспользоваться 
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Любовь ЖАК 
возможности, го * тозяя-
кдк)щие перед не* доЛавоч-
»ые трудности. В полб яре 
имя писательницы окаэы 
вдются проблемы разные, 
но, увы, часто м*ло связан-
ные между соЛой. Они ни-
как яе помогают раскрытию 
того главного, во имя чего 
написано произведение. 

Что же касается романа 
Андрея Отдрцера еСухой 
бор», темя его не может 
вызвать никаких сомне-
ний. Драматически* колли-
лиК. возяяиАияцне а Яроцес-
се осуществлении задач на-
учно-технической револю-
ции, а отличие от романа 
Аялнт С*яляя. жестко орга-
низуют то» ешарнал жизни, 
к ' а ш й Я М * м н щ р п л о 
>>(<• V ' я Н и ты. 
•"4ШШшшШ § ^ ^ В н к н с 
н е е ' » четкая 
- 1 ^ В е т у я а м п ^ ^ ^ в < м ! ' с 

ф«-
п Д | Пям | | | | 1нм^Д 
"•^^•ониммят | | ^ Н м а н е 
<<ЯН | ММ., 

1 >

Ч Я к 9ММмак1к « | ска-

перевод тоге же произведе-
ния («ЛГ». М 47. 
объявил, что к НТР оно 
не имеет нппацого отно-
шения. Неудачу, постиг-
ш>{0 лиса/ельнкцу, критик 
о т . я тн . 1 тем. что ром>ы-да 
написан епо идиомам мело-
драмы». Я не увврецд, что 
пронзведенц*. создално* 
«по законам мелодрамы» 
(это вообще еще не пород 
для зачеринвдлия романа), 
не может быть ртклн«оч н» 
НТР. П не характер его № 
писания может стать опро-
вержением позиции С. Мер-
геляяд н М. Шатиряна, О 
том, на иакую тему напцеан 
роман Диант Секоян, мож-
но судить только исходя на 
его содержания, яа котором 
П. А па шейков остановился, 
увы, походя. 

Спору нет, а романе 
на такую важную тему, 
к*м научно-техническая 
революция наших дней, * 
прежде ч е г о должны при-
сутствовать главные приме-
ты самого что нн на есть 
нового и в производствен 
ной жизни, н а психологии 
н в поведения людей, кото-
оме участвуют в изобража-
емых событиях. Этого-то 
кен раз а романе «Если б 
Поротая яа говорял» щ 
нет — воля бы В. Аиашен 
ков оценивал роман е втой 
точки- зрения, с ним мож-
но было бы согласиться». 
В самом деле, хорошие 

люди, честные, предан-
име делу рабочие И ру-
ководители одееь есть, но 
намека на то, что кто-то 
НЗ ЙШ палмшппарт а до 

ЙЧРЪнЯ: 
своих путей, в романе мы 
не найдем. Можно сказать, 
что роман ирадсуавляет со-
бой «ьйощсднне будней 
стройна;;, по 1»етоад.м ра-
боты и стилю руководства, 
безусловно, отсталой, но 
неткм оценка того, «ее 
там п§о%х*д« , в лронзвв-

Полемические 

заметки 

I . «Мне «его, писательни-
ца не сумела нащупать 
движение жизни в ее пе-
редовом качестве — то-
го. куда, фигурально вы-
ражаясь, должен нести ге-
роев ваток Во рота на, на-
звание которого вынесено в 
заглавие романа. Поэтому 
драматические события, ра-
зыгрывающиеся аа стройке 
(в них «повинны* устаре-
лые инструкции по оплате 
труда проходчиков, недо-
статочность ассигнований 
на строительство жилищ и 
т, д.). выглядят чуть ли не 
безысходными, а преодоле-
вать трудности ее руководи-
телям приходится волюнте-
инстеннм путем, 

В общем, согласимся с 
выводом В Анашениоаа: 
роман «Сели б Ворогам 
заговорил» яапясап ие «а 

НАУЧНО - ТЕХНИЧВ» 
СКАЯ революция 
качалась не сегодня, 

нц год и не два тому назад. 
Она — процесс давни!, 
истоками своими уходящий 
в конец прошлого вена: 
о великой научной рево-
люции а естествознании пи-
сал еще В. И. Ленин. 

Научно-техническая ре-
волюция на нынешнем вга-
пе ее развития аеобмчаМЮ 
многогранна. 

За последнее время, осо-
бенно после XXIV съезда 
КПСС, появилось много 
произведений о рабочем 
классе. Степень значитель-
ности таких произведении, 
их моральная эффектив-
ность, впечатляемость очень 
различны. К сожалению, 
мы не можем наеааса т а -
гу, которая означала 4 м «в* 

строительства. В первом 
случае — алектростяяция в 
Армении, во втором — бу 
мажиого комбината на Се-
вере. А яд рей Старцев асе 
сюжетные узлы завязывает 
на тех событиях, которые 
происходят иа строительст-
ве комбината. Акант Секо-
яя их рассредоточивает, как 
бы распыляет, перенося 
действие романа я а дере» 
яя, которые должны быть 
в связи с работами по се 
зданию искусственного оае 
ря затоплены, и в Кренен 
где работают иди учатся ие 
кото реев ее герои, яяи-тп 
связанные е начавшимся 
строительством м м о людь-
ми, иа втом етрееиеяьспе 
работающими. То есть ЯВ№ 
н о т м й плацдарм у Анант 
Секоян шире, я отопив 
ие только какие-то м а м 

вый этап в развитии темы 
научно-технического про-
гресса. свидетельствовала 
бы о том. что перейден не-
кий рубеж в ее художе-
ственном решении. И все 
же произведения на эту те-
му аыаы* а ют пристальное 
внимание критики, что за-
кономерно. 

В поло моего зрении 
сейчас ять два произве-
дения. заслуживающие про-
должении рааговоря. хо-
тя о них уже были выска-
заны те Или иные мнения 
Это роман армянской писа-
тельницы Анант Секоян 
«Лели б Воротам загово-
рил» и роман русекого яи-
с

« р л я Андрея Старцева 

В т ом и другом произае-

ныншнЯ действовать волюн-
таристскими методам^, па-
ках ие мокат ответить иа 
аааросее времени. По-чело-
а а п ш и ему яравнтги моло-
дой инженер Белозеров. Он 
мвамт его и яви работник*. 
И в то же Время д у й * Ша-

ГПВВТГГЛЯ А«Т8ПЛТУРА 



ЗОРКАЯ 

• «ОТ к АП *' 1 
ГАЦОВКА а ле-

километрах в 
с небольшим 

от Москвы. От шоссе 4 сто-
рвну уходит магний и пыль-
ный. освещенный солнцем 
врееелох». 

Так начинается «Дере 
вененяД дневник» Ефима 
Дороша, И теперь, когда он 
м м р ш ц ш ш , -г» увы, почти 
одновременно с жизнью ав-
тора. — строки эти кажут-
ся мне особенно мнегозна 
чительными, почтя симво-
лическими. В ни* словно 
ааоечатдедся тот зяаме 
нательный яавврст, кото-
рый произошел в творче-
стве самого писателя, уже 
признанного, уверенно и на 
Р^д .успеха следовавшего по 
«шоссе» и вдруг, но на са-

. мои деле после некоей ос-
танорки, раздумья Свернув-
шего на какой-то неведомый 
«проселок». 

Теперь, с — двадцать 
лет, можно 00 Ввсявинству 
оценить с и м И . с кото-

Бф«М Д о о К говоря 
мч поета. я к у бро-
дорогу», « н е ше зная, 

Впро-
слово, 
ющее 

влевн-
ею, не 
иащу-

ную, 
нз-

твнны 
разбитых дорог и натру-
женные горбики яешвкод-
жых тропинок. 

Как ни хороши выли уже 
первые частя «Деревенско-
го дневника», все же автор-
ская поступь в НИХ еще ос-
мотрительна. его мысль 
еще осваивается с новыми 
местами, людьми, наблюде-
ниями, его выводы, 01ШВКП, 
советы порой еще наМны. 
а то и заметно противоре-
чат тем. с какими мы встре-
тимся у самого Дороша в 
дальнейшем. Но ведь это 
так естественно для книги, 
писавшейся не год и не два! 

«Я благодарен судьбе, 
что он» дала увидеть, 
как движется жизнь», — 
заключал свой труд автор. 
И ои сам двигался и изме-
нялся вместе с вею, ш е с т е 
с людьми, рядом с которы-
ми жил. бЫть мож№,' едва 
ли не центральным героем 
его книги потому я стал 
председатель колхоза Иван 
федосеевич, что его судьба 
я вволюцня в чем-то замет-
но перекликаются с «под-
земным ростом души» само-
го автора (если вспомнить 
выражение Блока). 

Среди многочисленных 
поездок с Иваном Федосее-
внчем. описанных в книге, 
есть одна, которая может 
дослужить живой парал-
лелью и характеру автор-
ского повествования. Наблю-
дая за лицом спутника. До-
рош пишет: «Сп е рм оно 
алое, потому что мы едем 
меж полей, где цикория не 
видать аа сорняками, где па-
рк заросли исполинской ле-
бедой, в которой только 
волкам жить, а во ржи и 
зайцу не укрыться. Но вот 
открываются иные просто-
ры... Иван Федосеевич за-
метно добреет». 

Так и писательское лицо 
тоже нередко делалось 
злым, когда приходилось 
сталкиваться с бесхозяйст-
венностью, самоуправством, 
ооиааухой. 

«Но вот открываются 
иные просторы» — просто-
ры народной души, ума, 
сметки, таланта, просторы 
исторических деяний наро-

да, которые автор проник-
новенно усматривает не .тлдщд так 
«одолениям, не только в 
замечательной архитектуре 
Р^йгородского (а. раскры-

о , на са-
Овского) 

г -
 1

 ВДРк-
но Я в «В , внешне 

омной, но мяогосторон-
хозяй-

вторую 
стья-

вспом-
вость» 
Ивана 
1Г0 ав-
ушед-

„ . . н о с 
такой неистребимой заин-
тересованностью вникаю-
щего в дела даже «чужого» 
колхоза! — парадоксально, 
но верно уподобляет скром-
нейшему по виду из былин-
ных богатырей — Микуле 
Селяинновнчу, кого «мать 
— сыра земля любит». 

Не могу не ведомнить и 
многочисленные портреты, 
от самых беглых до очень 
тщательно выписанных, лю-
дей, которые пронесли и 
умножили доставшиеся им 
• наследство трудолюбие, 
честность, любовь к земле, 
скромную деловитость. 

« А все «оаоряг. что кад-
ров нет», -г. с недоумени-
ем завершает Дорош под-
робное описание рабочего 
дня безымянной женщины 
молоковозки. 

И мш хороша ужболь-
сная крестьянка Наталья 
Кузьминична, выведенная 
во всей неприглашенной 
прелести ее характера с ее 
известным иа всю округу 
талантом — стога метать. 
«Таково навьет да приче-
шет. — утверждала молва. 
— что и ветру не разворо-
шить и дождю не промо-
чить!» Удивительным, со-
гревающим сердце путеше-
ствием В народную душу 
обернулся тот скромный — 
«мягкий н пыльный, осве-
щенный солнцем» — просе-
лок, на к м о й ступил автор. 

гого-

а до-
*Д°Р< 
пнеа 

коно-

путях част 
НС кон 

идет 

-покойные, 
думьн Вфима 
тнвостоят н 

трезвые раз-
Дороша про-
готовности с 

фмм Дорош. «Дождь поло-
Мм с сеянцам». Деревенский 
дмоанин. Издательство «Сочет-

аний пмсатеаь». М. «971. 

ком смысле этих слов. Мыс-
ли. чувства, поведение пер-
сонажей романа «исполь-
зуются» писательницей в 
качестве средства если де-
лено не всегда для реше-
ния. то хотя бы для песта* 
ковки проблем назревших, 
имеющих, на мой взгляд, 
важное общественное и да-
же государственное значе-
ние. В романе вто отраже-
но йен взаимосвязь субъек-
тивных факторов и объек 
т м м ш н г е м е м * . 

Пусть Анант Секояи не 
сумела, как к ее героя, ре-
шить поставленные « о в ро-
мане вопросы, в том числе 
и такие сугубо производст-
венные. как организация 
строительства. Но, исходя 
из сознания государствен-
ной целесообразности, с по-
зиций заинтересованности 
в условиях жизни человека 
труда, в его судьбе, с пози-
ций. я бы смазала, подлин 
ного гуманизма, она яти во-
просы поставила остро, как 
насущные, и привлекла к 
ним внимание читателей. 

В романе показано, как 
единая цепь связывает раз 
ные сферы жцзнн, и с дел а 
на попытка раскрыть згу 
непростую еяаимосвяяъ 
Так. например, н ашло стро-
ительства котлована для 
искусственного озера «втя-
гивает» в события, рисуе-
мые в р омам , крестьян тех 

тт 

волюнтаристской легкостью 
хозяйствовать на земле, иг-
норируя вековой опыт са-
мих тружеников, и черес-
чур истерическим мад-
ригалам всему, что прежде 
было. 

Прекрасно, когда встафе-
ту трудов' я мыслей «в 
крепчайшем щелоке выва-
ренного старого русского 
крестьянина» Ивана Федо-
сеевича я его друзей — 
мелиоратора Андрея Влади-
мировича н агронома Нико-
лая Семеновича — охотно 
подхватывают молодые. 
в |юде ученицы последнего 

может яе беспокоить 
и готовая опустеть из-
ба Натальи Кузьминичны, 
чьи сыновья, вопреки пер-
воначальным прогнозам ав-
тора. ушли в город, и 
участь способного председа-
теля колхоза Ликина, кото-
рого в конце книги мы ви-
дим ив почетном, но вряд 
лн свойственном ему месте. 

«...Веля сравнить то, что 
было здесь пятнадцать лет 
назад, с сегодняшним днем, 
можно сказать — человек 
стал жить лучше». — таки-
ми тщательно, почти педан-
тически взвешенными сло-
вами завершил уже смер-
т м а о больной Дорош свою 

от благост-

этой фразе предшествует 
сценка, в которой элегиче-
ские размышления автора 
прерываются вмешатель-
ством его героя, друга и да-
же в известном смысле 
«двойника» — Ивана Федо-
сеевич». который толкует 
о необходимости «статью.,, 
хорошую написать» по од-
ному из «больных» эконо 
мйческих вопросов. 

Можно сказать, что из-
бранный писателем «просе-
лок» обернулся самой что 

С Р Е Д И 
К Н И Г 

НЛЧЛЛА 
И 
КОНЦЫ 

Иллюстрации С. Соколова к книге стихов Б. Худайназаройй шТропинка к колодцу». Издательство 'Советский писатель». 1974. 

ни на есть магистральной I 
дорогой. I 

А дочитывая последние 
страницы «Деревенского 
дневника», задумываешься 
еще над одной пейзажной 
картинкой. Как-то на про-
гулке Николай Семенович 
«проговорил, показав на ре-
ку и на всюду блестевшие 
старицы: 

— Весной, во время раз-
лива. река вспоминает свое 
прошлое». 

Как это прекрасно сказа-
но! И не так же лн в пору 
исторического «разлива» 
река народной жизни не 
просто выходит из берегов, 
но и как бы «вспоминает» 
все свои прежние русла, 
омывая и освежая их сво-
ей сегодняшней водой и в 
то же время снова что-то 
вбирая в себя из прошло-
го? 

Недаром в своем превос-
ходном предисловии к кни-
ге академик Д. С. Лихачев 
особо выделял излюблен-
ную мысль автора о том. 
что «настоящее не суще-
ствует отдельно от прошло-
го». 

Эта живая, ежедневная, 
повсюдная, можно бы ска-
зать — капиллярная, связь 
ощущается и в самом сти-
ле этой книги, и в ее бле-
стящем оформлении: облож-
ка. заставки, иллюстрации 
художницы Т. А. Мавриной 
совершенно в духе многих 
дорошевских записей, то 
беглых, но метких, посвер-
кивающих сдержанным 
юмором, то вдруг раздоль-
но-лирических. 

С грустью и нежностью 
перелистываю я этот т о м -
плод многолетних, усерд-
ных, любовных трудов ав-
тора. н на память снова 
приходит: 

«Таково навьет да приче-
шет, что и ветру не разво-
рошить я дождю не промо-
чить». 

А. ТУРКОВ 

<1Ш. I I 

ШИТЬ 
КОГДА берешь в руки 

ату изящно изданную 
книгу, на обложке ко-

торой воспроизведен старин-
ный лермонтовский венлель 
«М. Л.», невольно вспоми-
нается строк» поэта, так точ-
но характеризующая главное 
в жкзнн автора этого тру-
да: «Одна, но пламенная 
страсть...» 

Книге «Всевеленье попа», 
недавно выпушенной изда-
тельством «Советская Рос-
сия» стотысячным тиражом 
н разошедшейся немедленно, 
было суждено стать послед-
ним опубликованным трудом 
Сергея Алексеевича Андрее-
ва-Кривича... 

Это имя хорошо известно 
и в академических кругах, н 
массовому читателю: С. А-
Андреев-Кривич, скончавший-
ся 2? июля прошлого года на 
шестьдесят шестом году жиз-
ни, трудился в советском ли-
тературоведении около соро-
ка лег. Авторитетны# иссле-
дователь богатырского зпоса 
народов Северного Кавказа 
я автор талантливой книжки 
о великом Ломоносове, он 
вписал свое имя в нашу исто-
рико-литературную науку 
прежде всего своими труда-
ми о Лермонтове. 

Сыя владимирского кре-

стьянина, в поисках чшей 

•' 

«нами. 
не-

великому поэту, его биогра-
фии н твгрчсству, изучением 
которых С. А. Андреев-Кри-
вич был занят буквально до 
последив! 

Книга 
зта» — 
роведческ 
адресован 
ста м-лерм 
Андреев-Крив 
гу, которую 
лствореничк 

л кнв-

Р»е». 

С. А. Аидрооа-Крманч. «Все-
м я о н ь о поата». И*д»те*ьстао 
«Со—тем— Россия». М. 1В13. 

ный школьник старших клас-
сов, н взрослый читатель, не-
безразличный К Лермонтову. 

ПО своему складу С. А. 
Андреев-Кривич принадлежал 
к числу тех литсратуровелов. 
кто не представляет изуче-
ние идейного содержания 
творчества Лермонтова в от-
рыве от биографических 
исследований н разысканий, 
от внимательного обращения 
к рукописям поата Именно 
это придает книге ту иеяа-
вязчивость выводов и обоб-
щений, ту убедительность 
частных наблюдений, приме-
ров которых множество 

Центральное место в книге 
занимает обращение к вер-
шинным созданиям лермон-
товского гения — его лири-
ческим шедеврам, «Герою на-
шего времени», драче «ЛЬ 
скарад» и незаконченному 
роману из времен крестьян-
ской войны под предводи-
тельством Пугачева. Несом-
ненно. внимание читателей 
привлечет одна из самых 
больших по объему и важ-
ных в книге глав — «Мои 
обманчивые сны..». Аналичн-
руя циклы стихотворений, по-
священных Екатерине Суш-
ковой и Наталии Ивановой. 

автор книги остается аерун 
точноеги анализа, исчерпы-
вающей полноте источником. 
Поленика в книге С. А. Ан-
дреева Кривича убедительна 
и не ставит перед собой ни-
каких других целей, кроме 
восстановления истины. 
^РефизнруеЦая Книга обла-

дает еще одини «смажжаж-
ным достоинством: она чи-
тается с большим, подчас за-
хватывающим интересом. И 
это понятно. Ведь С. А. Ан-
дреев- Кривич словно Зара-
жает» читателей романтикой 
кропотливых архивных ^сле-
дований и \ г.1_\ бдении! 1>и6-
лнфгАжчефнх разысканий, 
которыми фннмался ои <*-
коотержецво и дажеТсачо-
аа Овеяно. 

А» гор вин ги прекрасно 
знал лермонтовские места — 
и Тарханы, н подмосковное 
Середииково, и лор мотов-
ские уголки Москвы и Ленин-
града, не говоря уже о Кав-
казе. Нередко личные впе-
чатления позволяют С. А. 
Андрееву-Кривичу подметить 
особенности лермонтовских 
пейзажных зарисовок, уви-
деть в ни* то повое, что не 
привлекало внимания других 
исследовате. !ен. 

Книга снабжена многочис-
ленными фотографиями лер-
монтовски* мест — и зги фо-
тографии, выполненные са-
мим автором, также много 
говорят о той большой люб-
ви автора книги к Лермонто-
ву. который ие был для С. А. 
Андреева-Кривича просто 
«объектом исследования» 

...Последняя изданная при 
жизни писателя киша за-
ставляет подумать о многом, 
и в частности о нашем долге 
перед памятью покойного пи 
сателя и ученого. В архиве 
С. А. Андреева-Кривича со-
хранились две подготовлен-
ные к печати работы о Лер-
монтове. Следовало бы по-
д д а т ь об нх издании. 

•л. БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ 

ЕСЛИ внимательно 
вдумываться в текст, 
своеобразие писа-

теля можно понять по не-
большому отрывку. В кни-
ге Александра Кривицкого 
есть рассказ о том, как в 
1942 году в стеля под Во-
ронежем стоит поезд, стоит 
неизвестно почему в тече-
ние четырех часов: 

«Всякий, наверно, знает, 
какая почти беспричинная 
тоска охватывает сердце, 
когда жизнь сталкивает 
тебя с бессмысленным. 
Фонтан, равнодушно бью 
щий в небо струей во 
время дождя. Часы, тикаю-
щие в покинутом всеми до-
ме. Дверь, равномерно хло-
пающая н порывах ветра, 
то открываясь, то закры-
ваясь. Поезд, стоящий в 
безлюдной степи...» 

Здесь явно выразилась осе-
вая стесненность автора, счи-
тающего себя очеркистом, а 
не писателем а собственном 
смысл» слоаа. «Всякий, на-
верно, амает...» — оговаривает 
он. Это, конечно, не так. Вея-
ний, наверно, испытывал по-
добное чувство, но не эмал 
млн, точнее, не осознавал его 
столь определенно и остро. 
Но это между прочим. Суть 
же • том, что состояние, вы-
ступающее здесь иан нелепый 
обрыв тона жизни, вызываю-
щее единственное желание — 
поскорее его преодолеть, пе-
решагнуть, для многих и мно-
гих писателен полно и значе-
ния, и обаяния (оно без труда 
может сочетаться с чувством 
тоски). Но не для А. Кривиц-
кого. Весь смысл и нрасота 
жизни заилючены для него 
наи писателя а практическом 
действии, в активном поступ-
ке. и не просто в дейстани, а 
в действии целенаправленном 
и нечто РЕАЛЬНО иаменяю-
щем. Этим, по-моему, и объ-
ясняется принципиальная до-
кументальность его прозы, 
сохраняющаяся нан ОСНОВА 
всего при любой дояе вымы-
сла. 

Об этом можно бы про-
странно порассуждать на 
материале книги «Начала 
и концы» (все ее начала и 
концы, вполне понятно, 
уходят непосредственно в 
исторические факты». Од-
нако. говоря об Александ-
ре Нриницком, я никак не 
могу обойти одно, чисто 
личное и в то же время 
далеко не просто личное 
воспоминание. Мне не бы-
ло и двенадцати лет. когда 
я прочитал очерк А. Крн-
внцкого о двадцати восьми 
воинах. остановивших у 
разъезда Дубосеково рвав-
шуюся к Москве лавину 
вражеских танков Но я и 
до сих пор помню наизусть 
многое из этого очерка. 
Впрочем, одна фраза: «Ве-
лика Россия, а отступать 
некуда — позади Москва» 
— живет, наверное, в созна-
ния миллионов людей (при-
вожу ее по памяти, даже Не 
зная, в точной нли же не-
сколько отшлифованной 
временем форме). 

Д. Ирнеицний рассказывает 
в своей книге о том, нак че-
рез четверть вена один иа 
немногих уцелевших гороев. 
Илларион Романович Василь-
ев, вспоминал о главном со-
бытии своей жизни: 

«Васильев рассказал о бое 
под Дубосековом до той ми-

Александр Ириаицкий. «На-
чала н концы». Издательство 
•Советская Россия». М. 

нуты, когда и ои сам в ы я тя-
жело раиаи, а петом Воссиль-
но развал руками: 

— Я л а я ив землю сиаезь 
весь огонь! 

Выло в атих удивительных 
словак», исторгнутых иа серд-
ца, что-то поистине апича-
сноа, будто и ы услышали оа-
вученную фразу иа древке-
русской летописи... И мня са-
мому оии вдруг еще раа оза-
рили нравственную природу 
того боя*. 

Думаю, я не ошибусь, ес-
ли скажу, что бой под Ду-
босековом, весть о котором 
Александр Кривнцкнй при-
нес в Москву, стал истин-
ным началом его писатель-
ской судьбы. И о чем бы 
он нн писал — о совсем 
других битвах, о литерату-
ре и идеологии, или даже 
о сегодняшней Италии. — 
на лучших страницах его 
повествований явно или 
скрыто присутствует подвиг 
двадцати восьми нак внут-
ренняя мера всего. 

Поэтому, например, так 
далеки от какой-либо па-
радности, так человечны 
облики полководцев Отече-
ственной войны, воссозда-
нию которых посвящены 
многие страницы книги А. 
Кривицкого. Поэтому он без 
всяких оговорок ставит в 
один ряд всем известное 
имя давно ставшего леген-
дарным героем генерала 
Панфилова Л чуть лн не 
впервые воскрешаемое имя 
генерала Лизюкова, в 1942 
году жестоко оклеветанно-
го. Ибо если мерить той 
неизменной мерой, — они 
равны в своей героической 
жизни и гибели. 

В рецензиях обычно по-
лагается вчертить содержа-
ние книги. Но повествова-
ния А. Кривицкого не под-
даются этой операции — 
слишком много в них самых 
разнообразных лиц, фактов 
и судеб, которые переплета-
ются и расходятся, а их на-
чала и концы уходят в жи-
вую историю. Тут и безвест-
ный лейтенант, погибший на 
военной дороге,—«ветер все 
шевелил его каштановые во-
лосы. спутывал нх. бросал 
легкую прядку на чистый 
высокий лоб, и в этом дви-
жении была жизнь, но уже 
отдельная, бесконечно дале-
кая от мертвого тела»,— 
и всемирно известный пи-
сатель. «дорогой мой бес-
ценный друг Андрей Пла-
тонов — веселый схимник 
и печальный вертопрах, че-
ловек мудрого ума и такого 
ощущения русского слова, 
что, казалось, он не пишет 
свои рассказы, а выпевает 
нх нз глубйны души». 

Не все главы н эпизоды 
книги равноценны; в иных 
нз них писатель как бы пе-
рестает ощущать ту высо-
кую внутреннюю меру, о 
которой говорилось, и они" 
выпадают из основного духа 
и стиля книги. И все же 
скажу в заключение, что 
документальная проза 
Александра Кривицкого го-
ворит о войне и мире ин-
тереснее и серьезнее чем 
многие и многие современ-
ные романы. 

•едим КОЖИНОВ 

П Г о д а " 
|СЛАВНОЕ 
|ДЕЯНИЕ 
I 
I 

О ПОДВИГЕ пяселп 
много раз. Не одна 
княгя Посвящена 

«безумству храбрых». Но 
эта взволновала меня осо-
бенно. Автор книги «Го-

В. Н. Леонов. «Готовься к 
подвигу сегодня». Воениадат. 

товься к подвигу сегодня» 
— в прошлом известный 
фронтовой разведчик, ко-
мандир разведотряда ВМФ. 
человек интересной, отваж-
ной судьбы. Читателям хо-
рошо известны военные ме-
муары дважды Героя Со-
ветского Союза В. Леонова 
«Лицом к лицу». «Вперед-
смотрящие». Новая книга 
привлекает обилием факти-
ческого материала, предель-
ной искренностью интона-
ция, отличным знанием 
предмейг разговора. В ней 
воспоминания о военном 
прошлом органично слива-
ются с размышлениями о 
сущности подвига, о необ-
ходимости для советсиого 
человека постоянно воспи-
тывать в себе смелость, 

упорство, целенаправлен-
ность... 

В качестве разнообраз-
ных примеров бесстрашия 
советских воинов автор ис-
пользует собственны?» наб-
людения. Ведь командир 
разведотряда ВМФ В Лео 
нов — непосредственный 
участник многих героиче-
ских событий военного вре-
мени 

Помню, как в первые дни 
войны в скалах :)ападной 
Лнцы девять моряков под 
командованием бывшего 
разведчпка-буденовца майо-
ра Л. Добротина. укрыв 
шнсь в каменоломне, не 
сколько часов сдерживали 
наступление роты горных 
егерей. Рядом с бывалым 
майором сражался моло-

дой матрос-подводник В. 
Леонов 

Газета «Краснофлотец» 
написала об этом в статье 
«Бой девяти разведчиков с 
ротой фашистов». Вскоре 
В. Леонов стал командиром 
разведотряда — «вперед 
смотрящим флота», как 
назвал этот отряд адмирал 
А. Головко. 

В том. что Северный 
флот сорвал планы гитле 
ровцев по захвату Рыбачье 
го. — большая заслуга лео 
новцея. За дерзкий штурм 
укреплений мыса Кресто 
вый С. Агафонов, А. Пше 
ннчных и В. Леонов были 
удостоены награды — Зо 
лотой звезды Героя Совет 
ского Союза 

За героизм в борьбе с 

японскими милитаристами 
В. Леонову второй раз бы-
ло присвоено звание Героя 
Советском Союза. 

Можно смело сказать, 
что книгу о подвиге В. Лео 
нов писал в соавторстве с 
жизнью. Им руководило 
благородное желание пере-
дать читателям подлинные 
события военного прошло-
го. рассказать о судьбе то-
варищей по оружию. 

В книге «Готовься и 
подвигу сегодня» В. Леонов 
размышляет о принципах н 
традициях воспитания раз 
ведчнка, воина, граждани-
на. Герои книги заражают 
силой духа, готовностью к 
самопожертвованию. Убеди-
тельно и правдиво звучит 
слова автора: «Старый сол-

дат, я знаю, что золото 
звезд воин носит в душе 
своей задолго до того, как 
он совершит подвиг». Ис-
следуя истоки советского 
патриотизма. В. Леонов 
приходит к мысли, что в 
основе его лежит нравст-
венная потребность совет-
ских людей отдавать все 
силы делу Ленина, делу на-
рода. 

«В жизни всегда есть ме-
сто подвигу». — говорил 
Максим Горький. Книга 
В. Н. Леонова — еще одно 
подтверждение этой мудрой 
мысли. 

А . РУМЯНЦЕВ, 
вице-адмирал аапаса. 

кандидат военно-морских 
наук 
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н№ стайте 
пают в действие свои дра-
мы. образуются сложные 
(кстати, типические в та-
кой ситуации) коллизии. 
Старый быт рушится, я это 
отзывается в сердцах лю-
дей. привыкших уважать 
свои национальные тради-
ция. 

Подобные драмы яе мо-
гут не вызвать у читателя 
гдщружнрзщ'ч Но в иоуа-
я ен е т и тени идеализации 
патриархальности, стародав 
пей психологии в целом. 
Драмы деревенских жите-
лей преодолеваются не 
столько временем, сколько 
скорыми осязательными по-
ложительными изменения-
ми, которые приходят в их 
жизнь. Драмы снимаются 
движением жизни. 

Среди больших основных 
проблем, поставленных в 
романе я особенно волную-
щих писательницу. — проб 
дема веры в человека, до-
верия к нему. Эту пробле 
му она ставит и пытается 
решить на взаимоотнОгпенк 
ях всех персоная:ей роман», 
но особенно остро — на 
судьбе бывшего вора во 
прозвищу Маз, истинное же 
его яма Ъвсеп Ананян. 

•з события, проясхо-
мане, Анант Св-
ивает» перед чн-

и я у м 
бывшего преступннка. прн-
шедшего к убеждению, что 
прежняя его жизнь была 
глубоко безнравственной, 

Препятствия, 
указывает пи 
вполне реаль-
необходимость 
во всех слу-
на прежние 

ошибочной, 
на которые 
сательнлца, 
ньг вто и 
наступления 
чаях жизни 
свои привычки, борьба с 
прошлым в самом себе, это 

С0<1 
дящяе в ро: 
коян «открь 

шедшему от воровского ми-
ра человеку со стороны его 
прежних дружков. Но са-
мум большим н трудноодо-
лимым препятствием, как 
показывает Аиаит Секопн. 
является недоверие, с кото-
рым сталкивается в своей 
новой, честной жианя рабо-
чий Овсен Ананян. Авто-
ром романа затронут боль-
шой вопрос. Она «сводит» 
Овсепа Ананяна не только 
с людьми, не доверяющими 
ему (судебный следователь 
я некоторые другие), но и 
г поверившими в пего Хвча-
туром. Севояном, Зарнфп 
ном. Маня И эта вера вто 
ричио спасает человека! 

Верой в человека (не 
только я исправление имен-
но Овсепа Ананяна), чув 

гуманистического 
единения совет 
— • ближних. 

1 дальних ( п р н ещшнх па 

тателем препятствия, кото- стройку Армении с разных налистке» которую герой в 
шмщвв Свввтснао Сейш»— 
проникнут роман Аиаит Се-
копн в целом. Это основная 
его направленность, его ин-
тернационалистская тенден-
ция. ноторая заложена 
в произведения. И ее иель 
зя не признать алодотвор 
ной. 

Хотя в романе Ааант Се-
кояи есть «провалы» (оби-
лие выдвинутых, по нере-
щеннш допросов, рааО 
санпость, часто вМ 
щаяся словесная безвкусн 
ца — и в втом. кстати, яе 
малая доля вины перевод 
чнцы Арусь Тадеосян), но 
мы чувствуем здесь сопе-
реживание автора своим ге 
роям. А вот гладкопнеь Ан 
дрея Старцева сама по севе 
холодна. Его словесной тка-
ни присущи протоколь-
ность, местами затянутая 
опнсательность, особенно в 
«технических сценах». К 
сожалению, иа страницах 
романа «Сухой бор» мы не 
встретились с живыми 
людьми, с нх страстями, пе-
реживаниями 

Писатель всех своих 
Iероев заранее расставил 
на свои места н привел и 
желанному им концу. Для 
пущей занимательности он 
начал повествование е инт-
ригующей завязки. 
щепа» в роман и жобевь Ве-
ло зе р о м и той самой жур-

ямиааедення 
вызволил из бедьг И об 
щем. автор не забыл ниче-
го. Есть в романе и такая 
важная проблема, как пар 
тийноа руководство строй 
кой. Не проходит он н мимо 
вопроса о типе профсоюзно-
го вожака, который может 
отвечать современным тре 
бованням масс. Есть и еще 
многое другое. Но почему 
же так тяжело, скучно чи 
т з п р я ш "•Почему 
острые проблемы, в нем ре 
шаемые, не волнумт чнтт 
те.чя? 

Так, например, могла стать 
•аднуюний сцена, когда, по 
словам #втор«, буквально по-
триевмный новым заданием. 
Велоэаро* рассказывает о 
на* своим товарищам по ра-
И т » : надо ТЭЦ-2 в три меся-
ца ввести в строй! Но как 
нудно повествуется об атом в 
романе! •белозеров. — пи-
шет автор, попроеая ми* 
теноров ПОДГОТОВИТЬ расчет 
потребности рабочей силы 
и материалов, имея в виду 
аааарщфние строительства и 
монтаж в указанный ером». 
В другом случае Андреи 
Старцев «возит» Беллзеро-
ва по объектам и делает чи-
тателя свидетелем длинных, 
в большинстве своем специ 
« я в н ы х его разговоров с 
бригадирами, мастерами и 
т. Д. 

Думы персонажей романа 
передаются писателем невы-
рази>ельно к Йрммвру, Ша-
нин. человек, по ремомемда-
цин автора, яркий, самобыт-
иы#, ТОК размышляет, негде 
решается судьба ого етврогв 

товарища Голохвастова: •Вре-
менная утрата бодрого д у х * 
е Ввемянем случается». Уди-
вительно однообразны порт-
реты героев романа. У них те 
•сухощавое», то «угловатое» 
лицо. Ие яучше. чем у пер-
сонажей, и язык самого ав-
тор#. Объясняя отношение 
Шанина и Белозерову. он 
пишет; «...поскольку Бело 
зероа был членом партко-
ма, душевный настрой этого 
человека следовала держать 
под контролем». Попытки 
Андрея Старцвва писать 
• художественно», нак пра 
вило, оказываются несо-
стоятельными. Один из пер-

• упреждая спор, рассыпался 
звонким тенором»; у другого, 
у Лещенна. «сочуее гвенно-иа 
смешлива блест%пи очки» 
ч д. 

Уже давным-давно иа 
вестно, что правильные 
мысли сами по себе ив мо 
Тут обеспечить художест 
венной выразительности 
произведения. К сожале 
нню, так рцаэалр!^ н в слу 
чае с романом Авлрад Стар 
цева. А жаль. Ведь мате 
риал жизни в его руках был 
значительный... 

В отличие от бесстраст 
ностн А. Старцева меня 
привлекает в романе А Се 
коян «Если б Воротан заго-
ворил» активное стр#мле 
ние автрра вмешаться в 
жняпь, осмыслить проблемы 
острые, вез разрешения ко-
торых нельвя двигался впе-
ред. Хочу отметить, что 
я втом плане, по содер-
жанию н тенденции, книга 

А. Секояи выгодно отлича-
ется ит некоторых иронаве 
деннй армянской прозы, 
появившихся в 1973 году 
на русском языке. (А ведь 
недаром говорят, что все 
познается в сравнении!) Я 
имею в виду сборник рас 
сказов н повестей «Пол-
день», выпущенный изда-
тельством «Лйастан». 

Если « отдельны* прайме-
<\ения« «той нннгм и кельма-
ют некие приметы ж и з н и , то 
они носят чисто внешний ха-
рактер. играют роль тедеио 
орнамента. « у к р а ш а ю щ е г о * 
довольно странные рассужде-
ния их евторов. В -Сказке» 
Агбси Айс .зячл красота обо-
аачивагтая ипдюзмей, бес-
сильной Перед яйцом непод-
вижности, грязи, бессмы т н-
ностн и жестокости жизни, 
возведенными автором как 
бы в закон человеческого су-
ществования. 

Не менее безотрадная кар-
тина нарисована и Рубеном 
Овсепяном в рассказе «Теле-
ге». Нан н а рас с ново А, Айва-
зяна, сюжет здесь вымучен, 
надуман, очень 
альиых п| 
людей 
этом 
ность*Ииэни 
стояний, кет 
ложены в не 
ма, которое 
ДОМИНИИ, Г01 

>...ает уню" 
ои и возница. ! 
ай истиной, -
скрипуче* 

роться аа ав торжество, 

еще более пессимистическому 
выводу приводит такого чита-
теля Норайр Адаяяи е пове-
сти-миниатюре «Одна ночь». 
Он предельна «сокращает» 
расстояние между че лова ком 
И «представителями других 
классов 

других 
позвоночных», фак-

гвро) 

векг 
со «во 

иа аток 
о скаты 

но возно 

тичвечи уравнивает его с жи-
вотными и « »тцх позиций 
рисуат своих гвровв. 

Фнлософичевкне мудр-
ствования авторов назван-
ных выше произведений от-
личаются мнимой сложно-
стью. Они не рождены те-
ми проблемами, которые 
выдвигает действитель-
ность. Авторы эти занима-
ют читателя проблемами 
надуманными, которые они 
выднют за «вечные». } | как 
выгодно от них овоей, я бы 
сказала, взволнованностью 
вопросами насущными, сво-
ей связью с реальной 
жизнью отличается Аиаит 
Секоян! Правда, роман ее 
лишь «вопиет» о необхо-
димости научно-техниче-
ской революции, которая, 
судя по всему, пока еще 
не нашла своего воплоще-
ния в том, что происходило 
ча первой из площадок на 
чннавшргсся стронтельст 
ва ГЭС Однако думается, 
что и такой характер про-
блем, поставленных пнеа 
тельшщей в ее пронзведе 
нни, дает достаточно осно 
ваний для того, чтобы при 
знать роман злободневным 
в хорошем смысле этого 
слова. 



о 
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ОДНА из важных за 
дач литературоведе-
ния — содействие не 

просто пониманию, но ис-
пользованию с наибольшей 
полнотой всех духовных бо-
гатств художественного 
творчества. 

В этой связи весьма су-
щественна роль терминоло-
гии, применяемой в нашем 
литературоведении, в теоре-
тических и критических ра 
ботах, выходящих в свет в 
различных изданиях (дру-
гие области мы здесь не за-
трагиваем, хотя многое от-
носится не только к литера-
туроведению). 

Именно на этом пути 
встречаются все возрас-
тающие помехи из-за чрез-
мерного насыщения литера-
туроведческих работ ино-
язычной терминологией. Мы 
говорим здесь, разумеется, 
не о тех иностранных сло-
вах, которые исторически 
влились в словарный фонд 
нашего языка, выдержали 
испытание временем, стали 
неотъемлемой частью рус-
ской речн. Разговор идет и 
не о возведении китайской 
стены перед новой термино-
логией. если она целесооб-
разна и целенаправленна, 
не о том, чтобы замыкаться 
в тесном своем тереме и с 
холодным безразличием 
взирать на происходящие в 
мире перемены. 

Сама жизнь, бурное раз-
витие научно технической 
революции порождают но-
вые условия, которые тре-
буют и новых выразитель-
ных средств, терминологии, 
словосочетаний. 

Мы имеем в виду лишь 
чувство меры, соблюдение 
границ, существующих в 
любом языке, более полное 
использование возможно-
стей родной речн. А воз-
можности эти поистине не-
исчерпаемы. ' 

Передо мной многочис-
ленные примеры иноязыч-
ных слов, взятые из самых 
свежих литературоведче-
ских работ. Указывать на-
звания изданий и авторов 
едва ли целесообразно: они 
не являются исключения-
ми. 

СНАЧАЛА несколько 
замечаний относи-
тельно отдельных 

слов и терминов. Так. 
например, слово «эскала-
ция», подхваченное у нас в 
виде кальки с английского 
языка, приобрело популяр-
ность необыкновенную. Во-
шло оно в обиход с легкой 
руки пентагоновских стра-
тегов, использовавших это 
слово в отношении амери-
канской агрессии во Вьет-
наме. Вскоре у нас стали 
возникать различные слово-
сочетания: от «эскалации 
войны» и «эскалации аг-
рессии» был сделан пере-
ход к «словесной эскала-
ции», «идеологической эска-
лации», «интеллектуальной 
эскалации», «эмоциональ-
ной эскалации» н т. д. А 
затем замелькали «деэска-
лация», «антиэскалация», 
«контрэскалация» и др. 

В ряде статей широко ис-
пользуются такие слова, как 
«тренд», «секуляризация», 
«дискретность», «детант», 
«ннтерперсонал п з а ц и я», 
«доминанта», «конфор-
мизм», «нонконформизм», 
«антиконформизм». «масс 
медиа» «истеблишмент», 
«хеппенинг», «бестселлер» 
и т. п. Их применение ста-
ло чуть ли не самым хоро-
шим тоном. Наряду с от-
дельными иноязычными 
терминами используются 
различные словосочетания. 
Приведу несколько иллю-
страций: «мртодологкче-
ская концепция эстетиче-
ского прогресса», «реаль-
ные потенции аналитическо-
го метода», «с позиций фор-
мально - компаративистской 
методологии», «типологиче-
ский анализ эстетической 
структуры», «исторические 
параметры», «атомизирую-
щие и механизирующие тен-
денции в процессе научно-
технической революции»... 

Тут количество явно на 
грани перехода в качество, 
имя которому—потеря чув-
ства меры. Не может не 
возникнуть вопрос: неужто 
русский язык действитель-

РЕПЛИКА 

«ТРИДЦАТЬ 
УЗЛОВ 
В Ч А С » . . . 

В 1873 году Ставропольем*, 
к н и ж н о , издательство выпу-
стило книгу «Через океаны», 
автор ноторой — Анатолий 
Мамынин — повывал во мно-
гик страна* и спешит пове-
дать о своих путешествиях 
читателям. Что ж , отправимся 
• путь... 

Спарва нам встретится но-
рабл» «Франц., который дви-
жется, «делая по тридцать уз-
лов в ч а с . (так и маписамо< 
«в час.! — ошибка для меря-
на непростительная). 

Затем прибываем в древний 

Л.Н.1 

но оскудел, обеднел литера 
туроведчеекими термина 
ми, а потому заставляет 
вновь и вновь обращаться 
к спасительным расхожим 
иноязычным заимствован!! 
ям? 

Указывая на «потенци 
альную тенденцию к соци 
альному отказу», автор 
одной «ученой» статьи го 
ворит об «антиинституци 
онной и антитрадиционной 
позиции интеллектуалов». 
Им поднимается также про-
блема «вторичной тради 
цин интеллектуалов»: сци 
ентнзм, популизм, национа-
лизм и прочее, которые за-
родились в среде «неинстн 
туциоиализированных нн 
теллектуалов», и поясняет 
ся, что «современный ин 
теллектуал институционали 
знруется ускоренными тем 
памп». 

А затем целый каскад 
«аморфность категории 
«интеллектуал» в совре 
менной буржуазной социо-
логии... признак элигиз-
ма... атрибут любой кон-
цепции «интеллектуала» 
может по конъюнктурным 
соображениям раствориться 
в массе интерпретирую-
щих»... Или: «колоритней-
шая парадигма предвизан-
тийского западно-восточно-
го синтеза»... 

Разве не напрашивается 
эдесь перевод на русский 
язык? Только прискорбной 
невнимательностью к род-
ной речи объясняется по-
рой недостаточная разбор-
чивость в подборе н взве-
шивании каждого слова или 
термина иноязычного про-
исхождения, готовность об-
рести в иностранной терми-
нологии панацею и «фило-
софский камень». 

ТОЛСТОЙ в 
свое время счел 
уместным под-

черкнуть, что «неясность 
слова есть неизменный 
признак неясности мысли». 
О терминологии в литера-
туроведческих работах 
можно выразиться и более 
категорично. Неясность, 
так же как неточность и 
туманность языка, способ-
на изменить, исказить саму 
мысль. Приведу еще не-
сколько примеров из одной 
слишком заумной рецен-
зии в литературовед-
ческом журнале. где 
иноязычная терминология 
используется поистине без-
отчетно. Рецензент упре-
кает авторов в том, что 
они не «эксплицируют ло-
гику», говорит о «семан-
тических процедурах», пу-
тем которых сводится смысл 
«поэтического и критиче-
ского языка к реальности, 
Ограниченной психологией 
восприятия или собственно 
лингвистическим контек-
стом», о «прагматической 
интерпретации реальности», 
о «концептуальном крити-
ческом анализе», о «казу-
альных и типологических 
теориях». 

Все это напоминает че-
ловека, который говорит с 
сильным иностранным ак-
центом на всех языках, 
включая родной. Разве 
подобная иноязычная фра-
зеология, по сути, не при-
водит к отчужденности на-
шего читателя от подлин-
ных ценностей духовной 
культуры вместо приобще-
ния к ним? 

Крупные представители 
русской литературы высту-
пали против василя* ино-
странных заимствований в 
русском языке. Мы най-
дем немало высказываний 
против французомании у 
Достоевского и Толстого, 
прекрасно владевших этим 
языком, мы встретим воз-
ражение против внедрения 
иноязычных слов в русский 
язык не только у славяно-
филов. но и у тех. кого 
традиционно причисляли н 
западникам — Тургенева. 
Герцена, Велинского. 

«Мыслится русская речь, 
немногословная, спокойная, 
важная, веская, понятная 
Такую речь поймет народ 
(напрасно думать, что на 
род не поймет чего-ниЛудь 
настоящего, верного) ..» — 
записывает А. Блок в 
«Дневнике». 

Лучшие русские литера* 

В РЕДАКЦИЮ 
с,ЛИТЕРАТУРНОЙ 

ГАЗЕТЫа 

Разрешите через вашу га-
ее ту выразита искреннюю 
благодарность всем писа-
тельским и общественным 
организациям, друзьям, писа-
телям и читателям, поздра-
вившим меня с шестидесяти-
летием и высокой правитель-

— орде-
Красного 

Египет... . К а и р — столица 
одной и» самых древни* ий-
вилммций мире», — еоовщв-
ет автор, забыв, что таковы-
ми являлись Мемфис 
вы — Каиру т а яишь 1 ОМ 
с небольшим авт. 

Дале* мы уаиаем, что «со-
хранились удивительные изо 
бражения фигурен-, мусуль-
ман иа иаегнуты* ненца* ру-
хек трестей Ремаеса и » |ато 

торы и критики всегда ве 
ли борьбу за общедоступ-
ность науки о литературе 
(как и любой науки) и вы-
ступали против схоластиче-
ской терминологии. 

Вспомним герценовскне 
высказывания о дилетан-
тизме в науке и языке'вс. 
его иронию по поводу «рев 
нивой касты» ученых, ко 
торые. желая удержать 
свой научный авторитет, 
«окружают науку лесом 
схоластики, варварской 
терминологии, тяжелым и 
отталкивающим языком», 
подобно огородникам, ко 
торые «сажают около гряд 
своих колючее растение 
чтобы дерзкий, намереваю 
щийся перелезть. * сперва 
десять раз укололся и по 
рвал платье в клочки». 

О философских кружках 
сороковых годов Герцен 
рассказывал: «...Молодые 
философы приняли... ка 
кой-то условный язык: они 
не переводили на русское, 
а перекладывали целиком, 

мо*н 

корре 

3 ? 

иерархии 

ным 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 

гивной динамики 
ской идеи вновь оказывает-
ся четвертый стих...» 

Быть может, примеров 
этих мало? Но дело не в 
количестве. Достаточно, 
пожалуй, и приведенных, 
чтобы анализу подвергнуть, 
что называется,' сам «фе-
номен», обнаружив сущест-
во наблюдаемого явления, 
которое становится усып-
ляюще привычным. Ленин 
отмечал. что <русским 
язык мы портим. Наострен-
ные слова употребляем без 

Я З Ы К I I В Р Е М Я 

Н. ФЕДОРЕНКО, 
член.корреспондент Академии наук СССР 
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ОБ ИНОЯЗЫЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 

да' еще, для большей лего-
сти, оставляя все латинские 
слова 1П сгийо. давая нм 
православные окончания и 
семь русских падежей. 

Я имею яраво это ска-
, зать. потому что, увле-
ченный тогдашним пото-
ком, я сам писал точно 
так же да еще удивлялся, 
что • известный астроном 
Перевощиков называл это 
«птичьим языком». Никто 
в те времена не отрекся бы 
от подобной фразы: «Кон-
кресцированне абстракт-
ных идей в сфере пластики 
представляет ту фазу са-
моищущего духа, в кото-
рой Он. определяясь для 
себя, потенцируется из 
естественной имманентно-
сти в гармоническую сфе-
ру образного сознания в 
красоте». Замечательно, 
что тут русские слова, как 
на известном обеде гене-
ралов, о котором говорил 
Ермолов, .звучат иностран 
нее латинских». 

Во многих современных 
литературоведческих рабо 
тах мы найдем фразы, где 
русские слова тоже кажут 
ся звучащими «иностран-
нее латинских». Вот один 
из примеров: «И концепт 
и вещь являются знаками. 
Семиотическая структура 
их различна .. Концепт ми-
рового столба имеет бога-
тую смысловую соотнесен 
ность в парадигматическом 
плане... Что же касается 
сиитагмики. то здесь кон-
цепт столба выступает как 
цельная неделимая едини 
па». Или: «Референциаль-
ный аспект приобретает до 
минирующее значение». 

Автор небольшой замет 
кп. рассматривающий сти 
хотвогрение Блока, пишег 
так: «Перед нами метрико 
ритмическая модель текста, 
фиксирующая основные... 

ва 1» аеиоа до зарождение 
мусульмане не* религии'). 

надобности. Употребляем 
их неправильно». 

И 

•• -- - г 
А' Мамынин, видимо, пер-

вым из наши* современников 
уеидел воочию шесть гробов 
фараона Хеопса: «в одном ле-
жал мумифицированный фа-

- • остальных — »тя 
печень, сеяевеииа и 
• нам дом таком » « • 

„ т. д. Ие греб н не 
ящик видел Иамыяни. а спе-
циальные сосуды для се*ре-

раои, а 
сердце. 
прочее. 
не...* и 

Л 

ЗЛАГАЕМЫЕ нами 
соображения спо-
собны. видимо, вы-

звать не только одо-
брение и согласие. Неро-
вен час. тут можно про-
слыть и ретроградом, ко 
торый с временем в ногу 
не идет, веяниям и веле-
ниям века не внемлет, со 
мнения и предрассудки 
сеет. Но негоже, однако, 
шапку срывать перед всем 
«сущим как перед разум 
ным». 

Перенасыщенность ли 
тературоведческих работ 
иностранной терминологи-
ей все более затрудняет их 
чтение не только широким 
кругом читателей. Немалые 
сложности испытывают и 
сами литературоведы. Со-
здается парадоксальное 
явление, когда статью на 
русском языке о русской 
словесности трудно, а то и 
вовсе невозможно прочесть 
без знания иностранного 
языка. Добро бы. если б 
только одного... И это-то 
при сказочном богатстве 
русского языка! 

Кому, собстаенно. не из 
вестны суждения поклонни 
ков западной лексики, всех 
тех, кто усматривает в ней 
раньше всего признак уче 
ности. академизма, аруди 
пни. и ие очень уважитель 
ные их высказывания о 
«пуристах» русского яэыкв 
Могут сказать, что речь 
конечно, не о том, ио все 
•же. все же... 

Думается, что сущест-
вующее положение удовле-
творить нас не может Раз-
ве не возникает вопрос о 
разумных границах ино-
язычной терминологии в ее 
нынешних я завтрашних 
контурах? Или же рубежей 

нения внутренностей усопше-
го — иеиепы. Что же касает-
ся мумии Хеопса, те где еиа 
— никто есо-таин пена не 
•нает. Кстати, и пирамиду 
я«еп<а А. Мамынин «читает 
ючому-то ие первым, в «ате-
оым чудом свата*. 

• Иегда-те пирамида сидру-
ч*и выла покрыта мраморам» 
|Т1|. — пишет ветер. «С пен 
• яде* и в е е т Магомета дли 
(ате X IX вей и. а, и правила-

. Щ й й р 
Щ ЗД1МАЦЙ в к у с е , 

лно. кажется на 
пфмнитк здесь слова М. Ло 
моносова, сказавшего саы 
ше двух, веков иа:«Д 
« ежели чего тоню изо 
браэить не можем, ие я м 
ку ШпСЯу. по Недовольно-
му своему в нем искусству 
приписывать до.г.кенстну 
ет». 

ИТЕРАТУРОВЕДЕ 
1Е, как и все 
ры словесно-

сти. способно создавать н 
создает свою терминологию 
и словосочетания. Однако 
языкотворческая функция 
в нашем литературоведении 
приобрела в настоящее вре-
мя необычайную интенсив-
ность маемым образом » 
счет прилива варваризмов 
— заимствований из иност-
ранных языков и кальки с 
иноязычных выражений. 

Достаточно сказать, что 
иноязычных терминов на-
считывается в нашем лите-
ратуроведении многие сот-
ни. Так, «Краткий словарь 
литературоведческих тер-
«шов» под редакцией Л. И. 
Тимофеева, изданный • ка-
честве пособия для уча-
щихся средней школы, 
включает около 450 терми-
тов. «охватывавши* в ос-
новном минимальный круг 
теоретически* понятий, с 
которыми могут встретить-
ся учащиеся старших клас-
сов...». Примечательно, что 
в предисловии подчеркива-
ется: «Учитывая насыщен-
ность работ по теории ли-
тературы иностранно* тер-
микологией, авторы стре-
мились либо объяснить тер-
мин, его значение и проис-
хождение, либо найти од-
нозначные русские терми-
ны». Это было написано в 
1958 году. Минувшие с той 
поры годы, увы, ознамено-
вались новой «эскалацией 
заимствований» и «транс-
плантацией» иноязычной 
терминологии на ниву оте-
чественного литературове-
дения. 

Между тем в словарном 
составе русского языка су-
ществуют очень многие, ес-
ли не сказать любые, экви-
валенты или понятия, со-
ответствующие иноязыч-
ным заимствованиям. Мы 
имеем в виду ие такие сло-
ва, как «кибернетика» и 
подобные, то есть слова, 
ставшие международными 
термннамя, определяющи-
ми область или направле-
ние науки, а такие, как 
«трансплантация», к при-
меру. которое соответству-
ет русскому слову «пере-
садка», причем в самом 
точном, доподлинном зна-
чении. И англоязычные на-
роды пользуются словом 
«трансплантация» только 
потому, что для них это 
естественно, так же естест-
венно, как для нас должно 
быть естественны* русское 
слово «пересадка». Иност-
ранцы ие пользуются рус-
ским словом «пересадка» 
потому, что у них есть 
гное — " «трансплантация». 
Во всяком случае, мне нн 
где ие приходилось этого 

'слышать от своих англий-
ских и американских собе-
седников. Более того, не 
пользуются англицизмом 
«трансплантация». равно 
как и русским «пересадка», 
например, японцы, так же 
как и китайцы (позволю се-
бе сослаться иа доступные 
мне языки). Они обходятся 
возможностями своих наци 
опальных языков, лексика 
которых, как мне известно, 
едва ли богаче словарного 
состава руссиого языка. 

Характерно, что понятие 
«трансплантация». полу-
чившее особенно широкое 
хождение после операций 
по пересадке сердца, в на 
шей медицинской литера-
туре передается словом 
«пересадка». Зачем же это 
иностранное слово механи-

етвенной наградой 
ном Трудового 
внамени. 

Хаяижаи ИКХОЖМИ 

НОВЫЕ СТИХИ 
ЗУАЬФИЯ 

2)о(юга в ной* 
Когда ты, впечатленьями полна, 
Легко идешь дорогой полевою, 
Твоя душа — степная целина — 
Так страстно хочет зашуметь листвою. 

На целину, как бы на полотно, 
Художник-жизнь кладет такие краски, 
Что солнцем все а тебе озарено, 
И время движется быстрей, чем • смаке. 

Вилась дорога раньше среди сам, 
Ты ада, (^чтраистм прелести и* м м , 

чески переносится в рус 
сков литературоведение' 
Может быть, оттого, что 
здесь не действует закон 
отторжения из-за внутри-, 
клеточного несоответст-
вия? 

Глядя на стихийный по-
ток иностранной термино-
логии. беспредельно запол-
няющий отечественное ли-
тературоведение, трудно из-
бавиться от мысли: неужто 
русский язык утратил свой 
естественный иммунитет и 
засилье иностранных заим-
ствовании становится явле-
нием необратимым? Как со-
обрывать все это с зада-
нами русской словесности, 
бережного отношения к са-
мобытному развитию отече-
ственной языковой культу-
ры, велнчайия* ее богатств, 
созданных народом на про-
тяжении всей истории? Что 
же, собст|енно, Происходит 
с «великим,, могучим, прав-
дивым и свободным рус-
ским языком»? 

ПРОБЛЕМА адоровья 
н чистоты русского 
языка неизменно на-

ходилась в поле зрения" 
писателя. ме прекращав-
ших усилий против меха-
нического перенесения 
иноязычных слов, засоре-
ния языка варваризмами н 
т. п. «Борьба за чистоту, 
за смысловую точность, за 
остроту языка. — писал 
А. М. Горький. — есть 
борьба за орудие культуры 
Чем острее это орудие, чем 
более точно направлено — 
тем оно победоносней». 

Нашей филологической 
наукой ведется большая ра-
бота. Изданы наиболее пол-
ный. семнадцатитомный 
словарь современного рус-
ского литературного языка, 
словари толковые, двуязыч-
ные. синонимические, фра 
зеологическне и другие 
труды, несомненно имею-
щие важное социально-
культурное значение. Про 
водится работа по изучению 
проблем нормализации язы-
ка и культуры речи. Инсти 
тутом русского языка на 
чат выпуск серии кнж 
«Культура русской речи», 
выходит журнал «Русская 
речь». Все это делается для 
того, чтобы язык наш был 
безупречен. Он вырабаты 
вает вкус, чувсхва слова у 
самых широких кругов чи-
тателей. Все это. конечно, 
так. 

Но наряду с этим идет 
процесс поистине самозаб 
венного насыщения отечест 
венного литературоведения 
чужеземной лексикой. Ли-
тературоведение наше ста-
новится как бы в позиции* 
агентства добрых услуг 
иностранной терминологии, 
оказывая, кажется, не са 
мую лучшую услугу рус-
ской словесности. Это тоже 
так. 

Существует, разумеется, 
немало причин «инфильтра 
цин» иноязычной термине 
логин в русский язык. Сре 
ди других должно быть на 
звано стремительное науч 
но-техническое развитие с 
порожденными им нескон 
чаемыми разветвлениями и 
специализацией; и уж. ра 
зумеется. информационный 
взрыв, и «беспрецедентная 
интенсификация» междуна-
родных связей и т. д. н т. п. 
Многие ннояаыымыс тер ми-
ны. конечно, можно рассмат-
ривая* «инновациями» рус-
ского словарного запаса. 
Ведь живем мы в век бур-
ных и стремительных пере-
мен. И все же неудержи-
мость потока аападной тер-
минологии В нашем литера-
туроведении в определенной 
мере объясняется «само-
стийностью», господствую-
щий в этой сфере. 

Литературовед ч е с к а я 
терминология. на наш 
взгляд, находится в состоя-
нии неупорядоченности и 
нуждается в регламентиро-
вании. Злободневность 
проблемы заслуживает И 
ответственного подхода, 
серьезного внимания наши* 
научных учреждений. И то, 
что делается в этом отно-
шении, очевидно, недоста-
точно, не в полной мере от-
вечает масштабу стоящей 
перед нами задачи. 

не — Мухаммед-Али. — П. А.) 
выя и»дай унаа, иеторый гла-
сил: верхи», покрытие и 
внутреннюю отдеяну... смять». 
Хочется напомнить, что еще в 
средние венв путешественни-
ки видели пирамиду Хеопса 
во] обяицоеии... И вход в пи-
рамнду правили не англича-
не, на и утверждается в книге, 
а аравы. еще в IX вене и. а 

Каменные влони автор на-
зывает -квадратами», Джанни 

Подари превращает а «Лив-
ни Надари», упоминает и «Ми 
иеяаиджело. утвердившего 
апе*у Высокого Возроекде 
иия»._ 

Подоены* «находои. и «от-
к р ы т и й . в иииге не счесть. 
Но достаточно и нваввниыя. 
на правда ли!.. 

П. А МАТУ НИ 

Ш. С. А ЛЯДИНУ -
М пет 

ми, в радиол я 
«Пезаия». в п 
сивй писате 

ЧВЦЯЯ 
снон пн*«гвяьсией „орган* 
зации и в ревизионной коми! 
сии Союзе пиевтвдвй Украв 
М * 0 т осей души мелеем 

?^2«их*свей5ГДмй.
, ( 

шаге личнеге счастья», 

Л. И. ЛАЗАРЕВУ — 
10 

поведения 
ССР и Со-

Секретариат п1 
Союав писателей ССС. .. — 
вот по уавеисной яитврвтуре 
ивпрввияи Шамилю Сеитвви-
чу приватстеиа. в котором го-
ворится: 

•Один из старейших татар-
ских писателей. Вы прошли 
большой и славный путь ли-
тератора-номмуниста. чье 
творчество неразрывно связа-
не с жизнью родного народа. 
Первый Веш сборник стихов 
•Замля улыбается», опублико-
ванный в Н И году, сразу же 
привлек внимание широкого 
круга читателей. С тек пор 
многие Ваши проиаввдеиии — 
сборники стихов, книги неве-
сте й и романов были „ в ы п у -
щены издательствами Крыма. 
Узбекистана и Москвы. 

Широкую известность Вем 
принесли ромемы «Вели лю-
бишь» — о строителях Чир-
чиненого аяактрохимичесиого 
комбинате и «Фонари горят 
до рассвете» — о шахтера* 
Узбекистана. 

Мы ценим теним и Вашу 
общественную деятельность. 
Вот уже не протяжении не-
скольких дет Вы еоэглвеляе-
тв секцию татарских писате-
лей при Союзе писателей Уз-
бекистане. 

Много сия и анергии етдее-
те Вы воспитанию мелоды* 
творческих кадров. 

За заслуги в развитии мно-
гонационельней советской ли-
тературы Вам было присвое-
но почетное зеаниа -Заслу-
женный работнии культуры 
Узбекской ССР». 

От всей души жалеем Вам 
крепкого здоровья, счастья, 
новых творчески* успехов». 

А. И. КАЦНЕЛЬСОНУ -
*0 лет 

В садам с 5»-летивм ее « и в 
рождения Лазеря Ильича Ла» 

с * ю » ; ^ т л * . Г с т с
п

л - и ? ; ^ 
вил юбиляру приветствие, в 
котором, а частности, гове-

рится. ь в , ш # г в 50-летия 
шлеи Вем наши сердечные 
поздравления и нвилучшив 
пожелания. Вся Ваша мнете» 
гранная деятельность ирити-
ка-лнтературоведа связана С 
судьбами военного поколение 
в советской литературе, к ко-
торому принадлежите я Вы. 
Участник Веянной Отечествен-
ней еейны. Вы с первых ж е 
шагов своей литервтурнов 
деятельности страстно пропа-
гандирует. книги писателей-
фронтовиков. 

Ваши исследования втме. 
чены виаяитичвекой точим, 
стыв, высокой требовательно, 
стью н бережностью по огне» 
шеиию ко всему подлинно та-
лантяиеому в иснусстев. 
Член Свеете по кретине в 
Совете по публицистиме п р » 

|рааленин Союза писателев 
:ССР. активный участник 

многих начннаний, осущаст. 

сией СП СССР по I 
ваяемых общественной иоажс 

СССР 

Семретеривт правления Со-
юза писателей СССР, Совет 
по уиреиисной литературе. 
Совет по критике и литерату-
роведению и Совет по худо-
жественнвму переведу напра-
вили Абраму Исааковичу при-
вете гена: 

«Горячо поздравляем Вас, 
известного поата. критика и 
переводчика, с шестидесяти-
летием се дня рождения. 

Иечаа литературную дал-
тельиость в середине тридце-
тых годов созданием ряда 
поэтических сборни но е. Вы в 
период Волиной Отечествен-
ной войны и а послевоенное 
время выпустили ряд новых 
таяаитаиеых книг. Широк и 
многообреаен на тематиче-
ский диапазон — трудовые и 
ратные подвиги советских 
людей, борьба за мир, брат-
ское единение народов мно-
гонациональной Соеетсиой 
Отчизны. Стихам, аошедшим 
е инигн -Капли солнца*. «Во 
имя ж и з н и . . «Ранеты н соло-
вьи., «Верность» и др., при-
сущи гражданственность, фи-
лософичность, лнричесиая 
тепаота. Успешно аыступаате 
Вы тенже и а области позти-
чесиого перевода, критики и 
теории стихосложения. Луч-
шие работы критического 
жанра вошли в Ваши книги 
•О поззии и поатах., «Краса и 
сиаа поэтического слове». 

Мы знаем Вес иаи неутеми-
мого вещественного деятеля, 
ектианв работающего е рес-
публиканской комиссии по 
ч в о т . с молодыми писателя-

|ММО*КУ1 
жестеё'ииой прозе. Вы синена-
ли гну бонов уважение и това-
рищеские симпатии всех, не-
му яри ходи тся с Вами рабе-
Т*>Нвяавм Вем доброго аде. 
роаья. неиссякаемей ем 
нееык твяеитлиеых рвС. 
теврчесни* свершений*. 

Круг литературных интере-
сов иритика Лазаря Лазарева, 
мне думается, определен его 
биографией. Семнадцатилет-
ним юношей, прямо со шлель-
ной скамьи, ушел он е 
1041 году добровольцем в ар-
мию. Десречио выпущенный 
из Высшего еоонио-морсноге 
училища имени •рунза, моло-
дым лейтенантом — по*етин-
цем и разеедчииом уходит иа 
фронт. Воюет. Получеет тяже-
лее реноние. Инвалидом еоа-
вращаете, из действующей 
ермин. Кен и многие его 
саервтиини, евзврвтившнася в 
фронте, Л. Лазарев учится. 
Кон нее т филологический фа-
культет И Г У , аспирантуру. М 
избирает литературную прв-
фесе ню критика. 

Припоминая написеииее и 
иепечатаииое им за деедцвт» 
три года литературной рабо-
ты. видишь, что круг его ин-
тересов определен именами 
те* писателей, голосе кото-
рых наиболее громие звучали 
в годы войны, или то*, ноге 
войне послало в литературу. 
В -Новом мира*. «Вепросах 
литературы*. «Юиостн» и ару-
ги* органа* печати выступает 
он со стетьлин, посвященны-
ми книгам проааинве и пос-
тов -военного- поноявиня. 
Этим МО ого интересом про-
диктована ревете иед состав-
лением антологии «Строки, 
добытые о боях». Много лет 
Л. Лезарее занимается изуче. 
ином творчества Иеистенти-
на Симонова. Им неписана 
•Драматургия И. Симонова* — 
первая книга и» посвящен-
ных атему писателю. 

Кроме своей главной рабо-
т ы нритина, Л. Лазеров мие> 
го вреаюии и анергии отдавал 
и отдает яитературие-журио» 
листсней и редаиторсной ре-
вете. 

Все ате, вместе взятое, деот 
праве е связи с исполняющим-
ся пятидесятилетием со дня 
рождения Лазаря Лазареве 
напомнить в его большой и 
плодотворной работе нритина. 
редактора, журналиста и по-
желать ему новых успехов на 
критическом поприще. 

А я. СУРКОВ 

чЛитерагурная газетаа присоединяется к »тим теплым то-
здравлениям. 

ОТ С Р Е Д Ы 

Д О С Р Е Д Ы 

Присвоено... 

...Нннолаю Тихонову почет-
нее зеение и е р е д т п н .|Мта 
Азербейджана — ад большие 
аесдуги в развитии и пропа-
ганде азербайджансной с е 
оетсиой литературы. 

Многие годы И. Тихонова 
сеязыевет дружбе с азербай-
джансной литературой. Кго 

перу принадлежат поатиче-
сине произведения об Азер-
байджане. литературоведче-
ские работы, посвященные 
еаарбейдтаисией классиче-
ской и современной поаеии. 

Создана... 
...республиканская правитель-
ственная немиссия по празд-
неееиию столетия се дня рож-
дении еелниего армянского 
поата Аветиие Исеекяиа. Зта 
юбилейнея ддтд будет отме-
чаться осенью 1073 года 
В комиссию, возглавляемую 
первым сеиретерем ЦК Ком-
партии Армении А. С. Кочиня-
ном, вошли видные сееетсиие 
писетеян и яитеретуроведы. 

внезапно горный прогрвмвя обвал, 
И широко открылась даль степ над. 

В табе сверкнул* утренняя рань, 
Вода в твоих каналах заблистала, 
Ты вновь легка и молода, как яаиь, 
И вновь пора цаатвния настала. 

Изменчив осенью полей наряд: 
То твмиым, то зеленым был давно ли? 
А нынче ои, как снег. И говорят, 
Что поле хлопка—*п> битвы пола. 

С природой человек вступает в бой, 
И чвм сильнее и грозное схватка, 
Твм ярче и вольное мир живой 
К дышится иаи весело и сладко. 

Порою с мором подо ми сравним, 
Гиперболу, наверно, допуская, 
Но мм глядиМ! простор необозрим 
И ширь степная — словно ширь морская. 

Куда ни глянь — белым-бело окрест 
И голубые корабли так шумно 
Вываливают и один заезд 
Бесчисленное золото на гумна! 

Гумно хирман. Когда-то здесь гора 
Бвлвла — добрый знак рабочей чести. 
Теперь ссыпают хлопок а бункера, 
Не оставляя ни иа миг на месте. 

Под каждый бункер (время-то на ждет!) 
Автомашина подставляет кузов 
И доставляет прямо на завод 
Беявйший, драгоценнейший из грузов) 

...Ступай, дыши прохладой половой, 
Учиоь, чтобы твой разум на заржавел: 
Здесь человек вступил с природой а бой 
Но и себя, и землю ои прославил. 

Из хлопковых коробочек вокруг 
Выглядиааагг жемчуг—крупный, цельный, 
И ты с восторгом постигаешь вдруг, 
Что выработка дня рама надельной! 

Тогда-то цану познаешь труда, 
Задав себе вопрос, ты ждешь ответа: 
Всем существом знавала ль ты всегда 
Зимы суровость и жестокость лота? 

Пусть на родной равнине долог зной, 
Пусть холод леденит ее дыханье, — 
Мы обладаем чуднбю казной — 
Тем золотом, что дарит нам дехканин! 

О Зухраджан, на корабле таоам, 
На голубом, позволь и мив трудиться, 
Таба я буду подражать во всем, 
Твоя помощница и ученица!.. 

Увидав брови сросшиеся, пыль 
На косах, отливающих каштаном, 
Пойму я: открывается, как быль, 
Нам красота а сиянии нежданном. 

И хлопок, о за ройный сватом фар, 
Тобой зажженных а тихий час заката, 
Я соберу, как ты, и вспыхнет дар 
В душа, и стану я стихом богата! 

Перевел в узбекского С. ЛИПКИЯ 
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В и и ||ИМ Аркадию Гайдару 

тогда 
• Башкирии, воевал 'ли ом 
там а геям эдаждеиской 

Статья е боевых делах 
юного комбата Частой особо-
I * неаиечеиия (ЧОН) Ариа-
Я М Гояммоа • Вешкирии 
было напечатана а гааата 
яСтеряигамакский рабочий», 
• МММ перепечапема и рес-
иубппнечопнм» гоаотамм. 

* вновь получил 
письмо от тоа. Ладна»а, а 

котором он сообщил, что 
бывший командующий Ча-
стями особого назначения 
Башкирии К С Опарин жив 
и проживает а гор. Воскре-
саиско, под Москвой. 

К С. Опарин — член 
КПСС с 1917 года, деле-
гат XI, Х(У и XV съездов 
партии, аотеран гражданской 
войны, быаший директор 
Воскресенского химического 
комбината. 

И е й I I Воскресемске у 
Н. С Опарина. Мена радуш-
но встретил пожилой, но до-
вольно бодрый, высокого 
роста человек с живыми мо-
лодыми главами и пригласил 
а коми ату. Он с удовольстви-
ем вспоминает прошлое, пре-
ирваие помнит то боевое и 
г ровнее время. Помнит он и 
юного командира Голикова. 
Отаывеется о нем кек о сме-
лом, честном, отважном че-
ловеке. Когде Голиков впер-
вые прибыл к нему с назна-
ченном а Башкирию, произо-
шел такой разговор! «Това-
рищ Голиков! Я могу пред. 
ломить вам только командо-
вание батальоном. Других 
должностей у нес кет, а на-
дави* аы были командиром 
полив и даме кеч ельником 
особого боеуч ветке. Соглас-
ны ли еы служить у нас на 
«той небольшой дла вас 
должности комбата?» Голи-
ков ответил «Я солдат! Мне 
асе роено, а неких чинах 
воееаяь. Я приехал сюда 
бить бандитов, и можете на 
мои* положиться. Не под-
яаду!в 

Примерно черев месяц, не-
где беидиты были ликвидиро-
ваны и бои почти затихли, Го-
ликов вновь был на доклада 
у тоа. Опарина и попросил 
отпустить его в Москву за но-
вым назначением. 

Никите Степеиоаич вспоми-
нает: 

— Я спросил его: «Что, 
тошно сидать баз дела? Хо-
чешь ехать дальше, туда, где 
еще водятся бандиты и где их 
надо бить и уничтожать?» Го-
ликов ответил: «Именно тая. 
Очень тошно. Прошу вас от-
пустить меня. Ведь делать тут 
у вас уже нечего». 

Тов. Опарин дал разреше-
ние, и Аркадий Голиков вы-
ехал а Москву. 

Штаб ЧОН РСФСР направил 
его е Сибирь, е Енисейскую 

область, туда, где еще аоаги 
Советской власти не были 
полиостью обезврежены. 

Я задаю Никите Степеиеви-
чу вопрос: 

— А вы знали, что писа-
тель Аркадий Гейдар и ваш 
бывший комбат Аркадий Го-
ликов — одно и то же лицо) 

— Нет, не знал, — при-
знается ои. — У нас в семье 
асе любат Гайдара. У нас 
есть аса его книги. Их читал 
и я, и дети, и внуки, но я 
только теперь узнал, что ког-
да-то, более полуаека тому 
назад был лично с ним зна-
ком и что ои был в моем 
подчинении. 

Н. С. Опарин как старый 
большевик, ветервн граждан-
ской войны выступает перед 
пионерами, школьниками, мо-
лодежью со своими воспоми-
наниями, но он никогда еще 
не рассказывал им о Гайда-
ре. Теперь в его богатых вос-
поминаниях появилась еще 
одна интереснейшая, яркея 
страница, связанная с Арка-
дием Гайдаром. 

В Стерлитемаке был орга-
низован пионерский штаб 
«Гайдаровец». 

При помощи ребят-следо-
пытов и приехавшего в Стер-
литамак Н, С. Опарина был 
разыскан дом, а котором а 
тот далекий 1921 год разме-
щался ЧОН Башкирии и 
куда не рез являлся юный 
комбат Аркадий Голиков. И 
вот 30 июня 1973 года со-
стоялось торжественное от-

крытие мемориальной доски 
на «том доме. Это был все-
общий городской праздник. 
Из Москвы прибыли ив тор-
жество сын писетелв Тимур 
Г айдар, быаший начальник 
ЧОН Башкирии Н. С. Опарин 
и автор «тид строк. 

Мимо дома номер-88 по 
улице Карла Маркса прошли 
многочисленные пионерские 
отряды, ярко алели пионер-
ские галстуки, звучали песни. 
Это было волнующее собы-
тие. 

На доме появился бронзо-
вый горельеф Кроеного всад-
ника с вычеканенной над-
писью: «В 1921 году здесь, а 
штабе ЧОН Башкирии нахо-
дился командир 3-го Комму-
нистического бетальона Арка-
дий Гайдвр (Голиков)». 

В память о пребывании 
Аркадия Гайдара а Башкирии 
мастные авторы сочинили 
песню «Башкирский комбат», 
которая стала любимой пес-
ней ребят. 

За активную работу группа 
лучших пионероа-гайдароа-
цаа была в октябре 1973 года 
приглашена в Артак на все-
союзный слет тимуровцев. 

В Старлитамаке одна из 
улиц названа — улицей 
Юного комбата. Решено 
Дворцу пионеров присвоить 
имя Аркадия Гайдара. 

Так а результате неболь-
шой публикации а «Литера-
турной газете» стала извест-
на еще одна страница боеаой 
биографии Гайдара. 

НОВОЕ О ГЕРЦЕНЕ 
В ПОСЛЕДНИЕ 

рубежом заметно воз-
рос интерес к Герцену 

и его творческому наследию. 
Произведения автора «Было-
го и дума издаются и пере-
иедаются не разных языках) 
ему посвящаются диссерта-
ции и монографии) в перио-
дических изданиях и отдель-
ными сборниками пубМЯуют-
ся ого иоаонейдонные пись-
ме. 

Женевское издательство 
Огох недавно выпустило в 
свет объемистый сборник не-
изданных материалов, озаглав-
ленный «Аи(оиг <ГА1ехап<1ге 
Неггепв («Вокруг Александре 
Герцена»). В основу книги, 
подготовленной историческим 
отделением литеретуриого 
факультета Женевского уни-
верситета, легле та часть до-
Кументельиых материалов, ко-
торая после расчленения 
огромного верубежного архи-
ве Герцена попеле а руки его 
внука — лозанского профес-
соре Николая Алексеидроеича 
Герцене (1873—1929), а ватам 
перешла к адова профессора 
— Иде Герцем. Все сохреиив-
шпеся у нее документы (глав-
ным обрезом письме зару-
бежных корреспондентов 
Герцене), вещи и книги из 
библиотеки писателя посту-
пили, когде она умерла, к ее 
сестре и одной из подруг. 
Шесть лет назад Женевская 
публичная и университетская 
библиотека приобрела асе зти 
рукописные материалы, пор-
треты, фотографии, вещи и 
книги, принадлежавшие Гер-
цену (среди ни* — француз-
ское издание «Былого и дум» 
с дарственной надписью пи-
сателя; вкземпляр «Записок 
из Мертвого дома», украшен-
ный автографом Достоевско-. 
го; сочинения Пушкина, Го-
голя, Тургенева, Грибоедова, 
Некрасова, Шевченко, Коль-
цова, Огарева; комплекты 
аКелокола», «Полярной звез-
ды» н пр.). 
ЧР 

• 

Марк* Вюильмье, со аиеиием 
дела аиааизирующего взаи-
моотношения Герцена с ши-
роким кругом революцион-
ных амиграитое. Особую цен-
ность статье и комментариям 
Вюильмы придвют домумон» 
тальмы» М4т«ри»цы, ртыскам-
нам им е швейцаре ник архи-
вах и а малодоступных печат-
ных источниках. 

Вот один ив «тих докумен-
тов. 

• Гражданин и друг, - пи-
шет известный шееяцареиий 
ямюирет А. Галер в декабре 
Пм» года радикальному пре-
зиденту Водского иаитеиа 
Я. А. Далеража. — Вы желае-
те позиаиоиитьси е гр. Герце-
нам... иоторого иы считааи 
благороднейшим и умнайшии 
человеком, гражданином ново-

ищем: 
итак, вы говорили, что хотали 

ним сойтись поближе; вы с 
он раадаялет ате желание и 
вот ей перед вами, имею 
честь ваи его представить. 

Ваши аагляды и стремления 
иестельио совпадают, к те вы-
ло вы чрезвычайно иаприят 
но. если вы г. Герцен покинул 
Швейцарию, иа познакомив-
шись с вами». 

О личном знакомстве Гер-
цене с Талером и Делаража 
раньше ничего известно не 
было. 

Больше половины женев-
ского сборника занимает 
переписке Герцене со шаай-
церским естествоиспытателем 
и популяризатором (хорошо 
знакомым нем по «Былому 

фогтом, 
цене, вошад-

е вварим .(«а исклю-

и думам») Карло 
Письма Герца! 

Герцем. Шуточный фотомонтаж $ дарственной над 
о Герцена дочери Ольее: г Дав полы, экзаменующие поено Герцена дочери Ольее: еДаа папы, экзаменующие 

Ольгу — или совещающиеся поем екзамена. 10 апреля 
1X5 и. 

еостим, Письме ме Фоле е 
большинстве своем остава-
лись ДО сих пер неизданны-
ми. Теперь, когда их пере-
писке собрана вовднно, мои-

веют намеки и мерные 

не еешле е .... 
». Оно датировано 
1(М года и пред-
ой ответ на пись-
от I * августа. Со-

пкой ти-
-ту панет 
выли его 

к литографирован-
издания. Он просил пере-

некоторые из них в 
и женевские ради 

книжные магазины -
и, если окажется 
для нелегальной 
Россию. В втом 

а ои шутливо реиемен-
•егту переселиться в 

•опт ответил Гарц» 

рогой друг, ваши иеро-
глифы получены миею в Ней-
гауза. Здешнеа «Ревю» у ж * 
сообщало о вашей типогра-
фии, перепечатав статью и« 
• Двенир да Нис». Что же иа-
саетсл бернских газет, те они 
слишком оиутены туманом, 
чтобы заиитарасоваться зтим 
вопросом... 

Ни адась, ни а Верна нет 
радикальных книжиык лааои; 
заняться вашими циркуляра-

Под ионац я поймал двух 
прусских чиновников, изгнан-
ных за свои радикальны» 
убеждения е наной-то погра 
ничиый город. Первый из них 
соблаговолил взять сабе один 
экземпляр — на более, другой 
т е не захотел и до танок сте-
пени сномпрометировать свбя. 

в ы еще говорите мне об 
Америиа. Я принял самое 
твердое решание оставаться 
здесь... Несмотря иа то. что я 
восхищаюсь американцами, 
мить с ними я не хочу. Пись-
ма моего шурина Кудлиха и 
сестры лишь усиливают ято 
отвращение. Они уверяют, 
будто очень счастливы, но 
описанна атого счастья вызва-
ло во мнв дрожь. Нравы и 
обычаи а Америке горездо де-
спотичней, нежели заиоиы а 
Европа, и я предпочитаю по-
лицейских жандармов в мун-
дирах жандармам — теонре-
там моралистам е граждан-
ском платьа... 

Ваша английсноа министер-
ство отвратительна... На пони-
маю. каи можвта вы жить под 
властью подобных молодчи-
ков, гораздо более гадких, на-
жали федеральные соаатииии. 

стон и Абердин стоят друг 
ДРйГо*й" отвц и вев остальныв 
сердечно приветствуют вас. Я 
взял саартом, а катером нахо-
дятся ваши письма о буржуа-
зии. Пешки аща остаются в 
Берне м.»1 

Но аериоаяся от «той на-
ходки к женевскому сборни-
ку аВоируг Александра Гер-
ценах. 

Второй раздел подготовлен 
и прокомментирован Мише-
лем Окутюрье. В наго вклю-
чены письме к Герцену от 
польских революционных 
деятелей. Большинство >ти> 
писам относитсв к началу 
1860-х годов, когда великий 
русский публицист выступал 
на страницах «Колокола» со 
страстными статьями в защи-
ту демократической Польши 
от репрессивной политики ца-
ризма. 

Внимание читаталей, несо-
мненно, привлекут письме к 
Герцену от американского 
публициста Ч.-Г. Лаленда 
(1858), опубликованные в же-
невском сборнике профессо-
ром С. Штеллннгом-Мишо. 
Проявляя, как и аса мысля-
щие американцы, глубокий и 
исполненный симпатии инте-
рес к России — «великому и 
все еще продолжающему 
расти исполину», Леланд с 
восхищением сладил за рево-
люционно - пропагандистской 
девтвльностью Герцена. Как 
установлено публикатором 
Лаланд был адресатом из-
вестного письма Герцена к 
«американскому экономисту» 
(1858) о неизбежном сбли-
жении России и Америки — 
двух могучих держав, распо-
ложенных на «Средиземном 
море будущего» — Тихом 
океане. 

Опубликованное профессо-
ром Мишелем Кадо письмо 
к Герцену от неизвестного 
ранее корреспондента — быв. 
шего московского учителя 
француза Эжена Ролле (в нек-
ой выражает желанна сооб-
щить аму какие-то секретные 
подробности об обстоятель-
ствах смерти Николая I) за-
вершает женевский сборник 

В книгу вошло только не-
сколько неизданных писем 
самого Герцена. 

Одно из них обращено к 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

РИСУНКИ ПУШКИНА 
17 лет назад читателю обе-

щан был «Альбом рисунков 
Пушкина, азятыж иа всех его 
рукописей» (см. Пушкин. Пол-
ное собреиие сочинений в 
шестнадцати томах. Над. Ака-
демии неук СССР, *. I , стр. 9, 
1937). 

Обещеиие до с м м р ив 
выполнено. 

А между «ем рисунки яа-
яяютса очень ценной, неотъ-
емлемой честью художест-
ве иного исследив Пушкина. 
Вез них изданный Пушкин 

произведением, более пвти-
двевти автопортретов и изо-
билие разнообразит профи-
лай, голов. Особенно важны а 
ПМфичвском наследии Пуш-
кине портреты. Они валлютса 
свидетельством того, что по-
зт непременно думал е м м 
или ином человеке; отсюда— 

к биографическим и 

иа! Исследовательская 
работы • 
рисунков, да тир века их, 
иовланиа и: 
— уже сделеие (а 
покойным М. Д. 
Т. Г. Цяаловскей. 

Узнано уме боне* сто 
ловак, н1обр1Ш1МИШ "" 
иым1 А сколько М М 
стоит раскрыть! 

Издание своде 
подведет итог еде 
•той обвести и дост 
новым открытиям. 

Превосходные 

V • 

Всего остееия нем Пушкин 
около двух тысяч рисунков. 
Издано же до сих пор мень-
ше половины их, дв и олуб-
янкоевнные разбросеиы во 
множестве журналов и книг 
и иикогдв ив были собреиы 
воедино. 

Среди рисунков поата на-
ходятся иллюстрации к его 

истерике* яммцмтурккм 
ботам ев тора. 

Остры* мивь» 
них! 

Как ме зесверкали вти ве-
ликолепные наброски, когде 
в длинной веренице недавно 
еще неизвестных мужчин и 
женщин открылись портреты 
Баратынского и Дельвиге, Ве-
невитинове и Дениса Давы-
дове, Кервмзиив и Мицкеви-
че, Рылееве и Пестеле, Мв-
рии Волконской и Воронцо-
вой, Алексендрв I и Нико-
лая I, Воронцова и Булгари-

пером и карандашом мете 
иа пол» чаоноанкоа. меч* Е-ОВ АВ« Г Щ Л - • РЕ "ЖЖГТТТ*М | Е Ю * -

но, по памяти, авшвВВит 
портреты тех ме лиц, испои-
н т н м е профессиональными 
худомникеми с нетуры. 

Рисунки Пушкине ей азы 
веются ввмной страницей и 
изобразительного искусстве, 
вводя в историю русского 
рисунке не 

& 

имя художнике, ватере ог-
ромной портретной галереи 
золотого веке русской по»-
*ии. 

Не только ученый мир, не 
и миллионы читателей с «г» 
ромиым интересом встретят 
«то нздение. В их числе и за-
рубежный читатель — меле 
тек непосредствен но не е м -
действует не чувстве, иен ис-
кусство и зоб резите левее, не 
требующее перевода. 

Хотелось бы, чтобы сейчос, 
некануне 171-летия со дня 
рождения Пушкина, изда-
тельства аАвроравили «Пла-
нета», которые веяисояепио 
выполиают репродукции про-
изведений изобразительно-
го искусстве, положили бы 
качено атому почетному и 
важному даяу национального 
значения! 

М. П. АЛ1КСИВ, М. К. 
АЛПАТОВ, Д. Д. БЛА-
ГОЙ, С М. БОНДИ, Д. С 
ЛИХАЧЕВ, А. А. СИДО-
РОВ, К. А. ФЕДИН, Т. Г. 
ЦЯВЛОВСКАЯ 

сыну.. Оно написано по-рус-
ски. Сам Герцен называет 
этот волнующий документ 
своим нравственным завеща-
нием. Письмо датировано 
1 января 1859 года. 

Вот ого текст: 
«Я хочу теве. друг Саша, 

написать для памяти тя слоев, 
иоторымн мы встретили вчера 
Новый год. 

Во всом мир* у вас наг бли-
же лица каи Огарев, — вы 
должны ш нем амдеть связь, 
семью, второго отца. Это моя 
первая заповедь. 

Гда бы вы ни были, случай-
но, средоточие «ас всех — 
дом Огарева. 

На Огареве, на №а!1е', на 
тебе — ляжет без меня обя-
занность — развитие Таты и 
Ольги. Стыдно, если а ы втро-
ем ничего не сделавта, н 
стыдно, кто устанет, не До-
кончив воспитанна. 

Тата — тан велика умом и 
таи развита сардцам, что вв 
легко вести. 

Развитие Ольги — сложнва, 
еиа была всех больше сиро-
той, любви матври — которая 
вас воспитала — она на зна-
ла. Ее чрезмерная живость, 
беспокойный характер — де-
лает ее воспитанна трудным. 
Она ПРОБЬЕТСЯ, в зтом я иа 
сомневаюсь, ее натура чрез-
вычайно талантлива — но 
горьно мне было бы думать, 
что она пробьется ПОСТОРОН-
НЕЙ ВАМ — без чувства се-
мейного единства и любви. 

Пока будет во«можно, жи-
вита с Огаревым. Вы чатверо 
— т. а. с Лизой, состаеитв 
с ними — живов продолжение 
нашей жизни. Идеал у вас в 
памяти и сердце — ваша 
мать. Гармоиичиаа. изящнее 
существа я на встречал. 

Если аозможно воротиться 
а Россию — возвратитесь — 
там ваша место. 

И еще — одно — никогда. 
НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ чтоб не 
было денежных споров — аса 
поровну — двнажиыв споры 
выражают большую грубость 
души и мелкость чувств. 

Вот на первый случай. Буду 
иногда продолжать. Листии 
З Т О Т - М О Е Н Р А В С Т В Е Н Н О Е 
ЗАВЕЩАНИЕ». 

Герцен был на редкость 
пюбящим отцом, мудрым и 
чутким воспитателем. Он 
мечтел воспитать из саои> 
двтей достойных продолжа-
телей своего великого рево-
люционного дела, всесторон-
не и гармонично развиты» 
людей, всей душой предан-
ных России и непримиримы* 
к пошлой буржуазной сраде. 
с которой, живя на чужбине 
им постоянно приходилось 
соприкесатьса. Но дети Гар-
цвна во многом на оправда-
ли вго ожиданий, и «то нало-
жило трагический отпечаток 
иа последние годы аго жизни 

В 1970 году парижское из-
дательство «Пять континен-
тов» выпустило подготовлен-
ный Александром Звигуль-
ским сборник неизданных пи-
сем Герцена, адресованных 

•Я 

одной из его младших доче-
рей — Ольге Александров-
не, сревнитально недавно, а 
1953 году, умершей зв гра-
ницей а 103-летнем возрасте. 

Эти письма, написениые 
по-френцузски и хранящие-
ся у единственной остаашей-
ся а жияых внучки Герцена 
(дочери Ольги) Жанны Ан-
фу-Моно, — ие только важ-
ное приобретение дла био-
графов писатепя — они пред-
ставляют собой бесценный 
вклад а энциклопедию его 
педагогических воззрений. 

«Только труд деет душевное 
здоровье — упорный, бодрый 
труд», — танов лейтмотив пи-
сем Гврцвиа, обращенных и 
аго юной дочери. 

Посетив в июле 1867 года 
семью близких друзей, Гер-
цен следующим образом 
резюмирует свои впечетле-

•Что мнв ОСОБЕННО ПО-
НРАВИЛОСЬ у инк - это чис-
тая атмосфера. атмосфера 
труда, и их благородная бед-
ность — кан-то осаежавшься 
при вида подобного образа 
жизни». 

Писатель советует Ольге 
углубленно и нестойчиво за-
ниматься естественными нау-
ками. Пропагандируя чтения 
серьезных книг, дисциплини-
рующее ум и дающее здра-
вые понятия о Ж И З Н И , он в 
то же время горячо реко-
мендует ей Шиллера, кото-
рым упивался а годы своего 
отрочества и юности: 

«Давно ужа для твбя при-
шла пора — читать и паре 
читывать стихи Шиллера — 
ты вступаешь а возраст, ког-
да Шиллвр нравится больша 
вевго... Возьми его «Телля» 
Ты знаешь, милая, что поте-
ряла много времени — вое 
полни «ту потерю». »Я не со-
всем доволен тооим отношени 
ем к чтению. Попытайся же 
читать Шиллера, даже ГСте 
«аже Вальтера Скотта. »Ип»а-
'!а» и его допотопные стихи 
очень интересны, но они ие 
производят гуманного воздей-
ствия. Шиллер — вот истин-
ный по«т твоего возрастл». 

«Меня очень порадовало 
твое последнее письмо, — 
продолжает Гарцеи свой раз-
говор о дочерью. — я согла-
сен с тобой, что мемуары на-
много интересней, чем рома-
ны. я реиомендовал тебе 
Вальтера Скотта наи матери-
ал для изучения истории — 
тан легче привыкнуть к нра-
вам былых врвмви. Тебе сле-
довало бы прочесть еще «Сеи-
Мара» (Виньи) и «Обручен-
ных» (Манцони). Это нандвтея 
а любой библиотеке». 

Обстоятельства сложились 
так, что Ольге Герцен после 
смерти матери, в отроческие 
и юные годы, пришлось жить 
отдельно от семьи, вдали от 
отца, с гувернанткой Маль-
видой Мейзанбуг, чуждой 
России н отчуждавшей дове-
ренную ей девочку от всего 
русского. 

•Выть можат, дорогая Оль-

га, посла, т. е. после моей 
емврти, — писал Герцен, — в 
твоем сердца окажутся пусто-
ты; преирасноа, поражающая 
силой и величием лицо тво-
ей покойной матери никогда 
на аоссоздестся в твоем ума. 
И я сам останусь для тебя иа-
ким-то отмалаииым другом, 
столь жв расплывчатым, столь 
же незнакомым, каи оие. 
Пусть енив за это целиком ле-
жит на мне, не результет от 
того для тебя будет ие менее 
горьиим. Единственное, что 
теба оставалось бы (йен и тво-
ей сестре Тата )— это чтение 
моих книг — но чтобы хоро-
шо понимать маня, надо чи-
тать их по-русски...» 

•Тебе было год и шветь ме-
сяцев. когда ты — шестна-
дцать лат тому назад — 2 мал 
потеряла свою мать, — пишет 
Герцен Ольга в 1В8В году. — 
Ты ев почти иа зиаяе — и 
это непоправимый пробел ее 
асах отношениях. Дитя рас-
цветаат под взорами своей ма-
тери подобно цаатму иа солн-
це. в сущности, вто еди-
ная плоть и единый дух. Раз-
витие, независимость прихо-
дят впоследствии. Теперь ты 
уже достаточно взрослая, что-
бы прочесть дяе-три главы 
• Былого и дум», где расска-
зывается о своеобраэной и 
грустной юности твовй мате-
ри — чтобы понять какого 
КАРАТА были ее душа и аа 
ум. Возьми эту инигу и про-
чти. НатАли мнв о том, что 
поразит тебя, — ив слишиом 
обдумывал, простодушно и 
бесхитростно (говорю это по-
тому, что твой стиль народно 
бывавт манерен. Эта манер-
ность — а какой-то маре — 
примата юности, не привы-
кать и нвй ив стоит...)». 

Иногда Герцен ресскеаыаа-
ат Ольге о событиях, про-
исходящих ив родине: 

«В России теперь сильней-
шее обществеиноа движвнив, 
— сообщает он ей 17 мая 
106* года,—и особенно среди 
молодежи. Студенты, выгнан-
ные из университетов и аиа-
демий, высланные из Петер-
бурга и Москвы, рассеивают-
ся по разным городам. Изголо-
давшиеся сала с травожныи 
возбуждением ожидают 1870 
года — сроиа вынупоя. И — 
по капризному повороту исто-
рии — молодежь вев больше 
и больше вспоминает о нас, 
стариках из старой гвардии. 
Утин1 мам-то встретил Бакуни-
на и сказал аму с отчаяниям! 

— Как странно все же: 
Герцен снова становится по-
пулярным». 

ее ь 

Обнаруженные в послед-
ние годы а Советском Сою-
за и за рубежом рукописи и 
письма Герцена, а также не-
изданные материалы о нем 
будут опубликованы на стра-
ницах нового герценоаского 
тома «Литературного наслед-
ства», работу над которым 
начала редакция. 

иге цитируемые далее 
письма лаются я моем перево 
дв с французского. — Л. Л. 

• Вторая жена Герцена. — 
Я. Л. 

рыбак 
океанского трудного трала 
Веб, как надо. И трубка а зубах. 

Ш Ш ' Л 

Л. Л А Н С К И Я 

' Враждебно настроенный к 
Герцену революционный емв-
грант. — Л. Л. 

Влажный ветер на Харью 
и на Виру 
нежданно дохнет 
но бездушной бензиновой гарью -
веем дыханьем далеких широт, 

щедрым, словно гербарий юннатов, 
не притчей, не скучен, не нищ, 
хлебный дух корабельных канатов, 
авпах йода, и джута, и днищ 

просмоленных, 
в намывах зеленых 
длинных водороелвЛ — косы, увы, -
отдающих дрознящим равном 
и по-ка-чи-ва-ющихся, как весы... 

Мореход. Запевала, 
Гррод — в робе 
громящей; 

Нет, недаром у моря ты зачат, — 
чёлн и чайка — а подзорной трубе!..— 
потому непривычней, иначе 
все в твоей океанской судьбе. 

Пусть прибрежные новы кварталы, 
Мустамяэ — уютней кают, 
но балтийская сила качала 
твой прибоем изрезанный грунт. 

И у старого — в порт — поворота 
гласом, басом охриплой трубы 
вдруг предстанут Морские Ворота, 
на которых стареют гербы. 

И, моряцкую силу не пряча, 
прочно древко зажавши в кулак, 
Длинный Герман* 

• Длинный Герман — крепостная 
старого Тя-тлкнв. 

башня 

подъемлят 
горячий, 
свежим ветром развернутый 
флаг. 

На Же/гсхом 
коннозаводе 

Гроздь поззии. Выдумка прозы. 
Как белесо без вас на земле. 
Глаз кобылы, как черная роза, 
мне призывно звездится во мгле. 
Закругленная выпуклость крупа, 
и атласно лоснящийся бок, 
и обугленно-темные губы, 
и зажат а них погибший цветок. 
В гриву травы душистые ввиты, 
хвост густой водопадвн и крут, 
и — как раковин странность — копыта 
мягко топчут податливый грунт. 
Я кладу тебе руку на холку, 

нет сейчас неразрывнее нас, 
и свиданье прекрасно и долго... 
Афродита. Цирцея. Пегас... 

2)<?илсенье 
новое души... 

Движение души вперед — 
неожидаемое чудо. 
Еще не знаю, чтб« Суду, 
но мысли новый поворот. 

судьбой—взамен—с усмешкой в з я т -
ие час, не день, не год, в жизнь... 
И вновь, неслышное услыша, 
смятенно ощутить в тиши: 
еще одной ступенькой выше... 
Движенье новое души... 

/СоаЯе/1 

усталой 1 Ц Н 
И наступает новый день, 
преображенный I 
И вижу видного вижу видного < 
И СЛЫШУ «Я— «О^ВЧИВ 9 

и кропотливый 
и боль,' обветрившую 
Души движенье — вглубь ли, ввысь, 
так окупаются затраты, 

Любовь—костер под ливнем: мщити1-
прикрой еобой ветвей горящих • 
гуденье торжествующего хора, 
цветок огня, которому расти... 

А дождь идет с утра и до утра, 
в бесстрастием оледенелой стали 
в несломленное мужество костра 
кинжальные вонзая вертикали... 

.Так протяни же мокрую ладонь 
м отстрани потоки влажных линий 
и он сумеет переспорить ливни, 
живой, животрепещущий огонь! 

I 



«ос ловецкими кинометогре-
фиствми будет СОЫН11М1 
фильм «Соколок»,

 (
 мм. 

горскими — «Мете Эалке», с 
югославскими — «Единствен-
"И дорог»»» 

шик 

ИСКУССТВО 

* ' ВТОМОБИЛЬ пылил 
й по степной дороге. 
• * ( Перед нами, куда 

ни яняь ввгляд, — желтые 
поспевающих под-

Море подсолну-
хов. До горжюита. И боль-

[• «ечшчет . -и вдруг из этих 
сояНчных волн, словно 
ввДыйвясь на глубин, по 
явился стеиляино-бетЪйнмй 
гигект: Волжский автомо-
бильный. КажеТс*, &я дви-
гал** "Нем 'навстречу, вре-
заясь могучей грудью в 
М М М золото... 

мйой в ' машине 
е*Й1 «жгеестный мвейввЪ-
еняй "журналист Випичяо 
Б«ре*тв 0н прилетел сю 
да,-Яа-берег Волги, после 
только чг» закончившегося 
в Мовнве УН -Международ 
ного кЛюфестнвзля. Вини-
что Просто не мыслил севе 
вернутвея домой, не пови-
дав ставшего легендой за-
вой * ТЙЯь*тти,-' И сейчас 
Он Ч»адбвйлвя, как ребенок, 

чудо. 
ГШвмюн ЬМ пЬ 'заЪоду, 

вдоль двухкилометрового 
конвейера, и поражался на 
каждом шагу. Ему откры-
лось нечто небывалое не 
•только но масштабам про-
изводстве, но и принципам 
его организации, преду-
сматривающим наиболее 

| рациональные условии тру-
да для рабочих. 

И Нот сегодня я возвра-
тился в те. уже

-

 знакомые 
5' места и иду вдоль конвейе-
| ра. а надо мной плывут за-

хваченные стальными ла-
пами корпуса будущих 

"даулеЙ». Мимо проходят 
| рабочие, инженеры. Пере-
1 говариваготся. Трудовой 
•'ритм ощущается в каждой 

реплике, жесте. Однако это 
уже ле действительность, а 
кЛлюЗия: я не на берегу 
Волги, а в театральном 
кресле на спектакле театра 
«Современник». Идет новая 
пьеса Михаила Шатрова 
«Погода на завтра». 

Пьеса написана на мате-
рпатге жизни волжских ав-
томобилестроителей. Люди 
Ьав<5да консультировали по-
становку. А «Мосфильм», 
Центральная студия доку-
ментальных фильмов и На-
учно-исследовательский ки-
чофотоинститут помогли со-
здать кинопроекцию. И сей-
час с двух сторон сцены 
>гут кинокадры: непрерыв-
но скользящая нитка глав-
ного сборочного конвейера. 

Спектакль возвращает 
нас к тому дню, когда с 
этого конвейера сходил по-
лумиллионный автомобиль. 
Все, о чем рассказывается 
на сцене, происходит за 
"одни сутки. Театр то и дело 
зажигает над сценой свето-
вое табло с указанием точ-
ного времени: ч̂#СыГ мину- " 
ты. Прием эаквмЬый. но, 
право, не новый и уже из-
рядно поднадоевший, «отя 
здесь он оправдан, несом-
ненно, более, чем, снажем. 
а телефильме «Семнадцать 
мгновений весны», где я 
никак не мог понять, поче-
му нам сообщались мину-
ты того или иного события, 
которое потом длилось ча-
сами и даже растягивалось 
на более значительный 
срок. Здесь же действи-
тельно счет- тел на секун-
ды, ибо каждая ип них дви-
гала вперед конвейер. 

(
Своевременный (до мину-

ты!) выпуск 500-тысячного 
оказался под угрозой. (На-
помню. что ВАЗ тогда еще 
продолжал строиться, его 
производство еще отлажи-
валось. ) Организованный 
по последнему слову тех-
ники, запрограммирован-
ный на точность часового 

— Механизма, завод начал 
V I свое существование в систе-
1 I ме десятков и сотен пред-
Н приятий. от которых он за-
К висел, но которые еще дей-
•

и

 ствовали отнюдь не по та-

|

кому же принципу. 
Стремясь дать макси-

мально широкое представ-
ление о том. что такое 
Волжский автомобильный, 

В что думают о нем работаю-
1 щие в коллективе и мечта-

В8 ющие войти в него, театр 
1 предлагает зрителю социо-

1 | логические анкеты, теле-
— граммы, письма рабочих. 

I Все это зачитывается по ра-
• I дно, сообщается актерами— 

Н исполнителями ролей ра-
В§ ботников заводского отде-
™ ла кадров. И этот многого-

|

лосый вестник совместно с 
теми, кто играет основ-
ные роли, передает удиви 
тельную атмосферу жизни 

<Е 
постановщики Г. Волчек, 
толъяттинцев режиссеры 

И. Райхельгауз, В. Фокин): 

I» самое главное здесь — ор-
ганическое сочетание не-
умолимо точного ритма со-

КЯ временного производства 
КЗ эпохи научно-технической 
•б революции и молодого пат-
№ риотического энтузиазма 

советских людей, передаю-^ СО] 

ь,,», 
БУДНИ 
«МОСФИЛЬМА» 
| - | РАЗДМИЧНОЕ настрое 
1 I ние а »ТМ дни ив «Мое-
"

 1

 фильма», отмвчвющем 
•оо пятидесятилетие. При-
втетвие Генерального евкре-
вря ЦК КПСС Л. И. Бротнв»» 
оллвктиву студии, иагражде-
,ио «Мосфильма» орденом 
Октябрьской Революции ра-

щегося от поколения и по-
колению -ецв со времен 
первых пятилеток. 

Развертывавшиеся на 
сцене споры о новых прин-
ципах управления, органи-
зация и Экономики пронз-
водетва —- это отнюдь не 
вехно логические, а ' асиче-
сни-нраественныъ -.дискус 
сяа о том, лаками качест-
вами должны обладать се-
годня руководитель л ра-
бечайл % «, - ы 

Генеральный. директор 
- завода Волошин " (арпЛт 
-И Вельяминов), навлюдая 
за стилем руководства )̂ (-
'•рекге̂ йг «сборлчнел^зеЬно-
го производства Мн*виЛа 
Александровича Архангель- ' 
ского (О. Табаков), • ие мо-
жет не восхитятьея его 
удивительным умением 
жить в коллективе, знать 
люде#, их заботы, радость, 
горе. Личное, человеческое 
обаяние Михаила Алек 
сандровича несомненно. Ло, 
увы, стремление Архан-
гельского все сосредото-
чить в своих руках яа де-
ле привело к тому, что 
люди теряют инициативу, 
ждут его распоряжении. 
И Волошин вывужден заме-
тить, что, несмотря на лич-
ные замечательные каче-
ства Архангельского, в та-
кую систему?" когда «каж-
дый несет свой чемодан», 
он не вписывается. 

Совсем иной по характе-
ру, стилю работы директор 
механосборочного произ-
водства Леонид Семенович 
Лавров (артист А. Мягков), 
энтузиаст научно-техниче-
ской революции, талантли-
вый инженер, лозунг кото-
рого — «Дайте мне рабо-
чего. знающего свое дало, 
быстро и точно умеющего 
выполнять мон приказы, и 
мы перевернем мир», но и 
он тоже односторонен, упо-
вая лишь на техноло-
гию, инженерию. 

К Лаврову на прием при-
ходит наладчик Козырь. По 
жилищному вопросу. Ре-
шить этот вопрос в данный 
момент может только Лав-
ров. Но директор не хочет 
даже выслушать рабочего, 
вникнуть в его особые «вес-
кие причины». «У меня 
двадцать две тысячи рабо-
чих, — говорит Лавров — 
Двадцать две! У каждого 
веские причины. Если я 
начну выслушивать эти 
причины, я никогда не смо-
гу заниматься своим де-
лом». Как будто бы логич-
но! Однако по существу 
втот «математический» рас-
чет неверен, и Лавров Ьас-
плачивается за него. Едва 
только Козырь уходит, Лав-
ров получает известие, что 
на главном конвейере ава-
рия, а ликвидировать ее мо-1 
жет только... наладчик Ко-
зырь. 

Вспоминая этот эпизод, 
мы подходим к разговору о 
приемах построения пьесы 
М. Шатрова. Автор опреде-
лил ее жанр как «репортаж 
с места событий в диалогах, 
письмах, телеграммах и 
других документах». Если 
судить художника по зако-
нам. им "самим принятым, 
то надо признать, что- со 
своей задачей Шатров спра-
вился даже изящно. Огром-
ный поток информации уме-
стил он в двухчасовое сце-
ническое представление. 
Информации интересней-
шей и, я бы сказал, по-на-
стоящему захватывающей 
зрителя, нашего советского 
зрителя, для которого дав-
но уже вопросы дальнейше-
го развития социалистиче-
ской промышленности, со-
вершенствования управле-
ния и т. д. и т. п. являются 
вопросами не отвлеченно 
теоретическими и ие «от-
чужденно государственны-
ми». а глубоко личными. 

Я убежден, что сегодня 
попытка построить пьесу о 
нашей действительности, 
очищенную от конкретики 
времени и представляю-
щую людей в некоем «аб-
страктно-гумаии с т и ч е-
ском» измерении, без 
та их 
ции 
обречена на провал. Про-
фессия героя;? его социаль-
ная принадлежность, место 
в человеческом сообществе 
—не отвлеченные понятия, 
а живая плоть жизни. Ху-
дожник же должен видеть 
каждый раз это человече-
ское содержание во всей 
его личностной иеповтори 
мости. 

С ятой точки зрения мне 
представляется, что пьеса 
Михаила Шатрова в конеч-
ном итоге оказалась худо-
жественно «недогружен-
ной». Она захватывает зри-
теля почти «анкетной» до-
подлинностью, но докумен-
тальность. репортажность 
как бы удерживают автора я 
рамках повествовательно-
сти, информационности. 

Нередко это приводит к то* 
му. что я назвал бы «точеч-
ной драматургией», когда 
конфликты, КОЛЛИЗИИ, пери-
петии. возникающие по хо-
ду действия, или тут же 
разрешаются, или остаются 
лишь обозначенными как 
аоврф, предложенный зри-
телю для размышления. 

• . Именно такой характер 
• носят сцены, когда бригада 
отиааыаается "дать рекомен-
дацию для приема, в партию 

• жармернету ̂ Крммкову, ког-
да молодые супруги почтЧ 

-лфасхедатся из-за невозмож-
ности достать билеты вки-

. но, иногда директор *но> 
• ооглашается увалить некую 
/. Уралову, .решившею уйМ С, 

завода по причина - сваей 
«незаконной любви». 

Не менее наглядно и 
«развертывание» конфлик-
та Лаврова - с Козырем, 
•После сцены в кабинете 
Лаврова драматург к это-
му, конфликту ие возвра-
щается, а незадолго до 
финального закрытия за-
навеса Козырь выходит на 
авансцену, и мы слышим 
его письмо, адресованное 
матери. В этом письме он 
рассказывает. ' как сумел 
ликвидировать поломку 
конвейера. И тут же сооб-
щает, что начальник в на-
граду предложил ему двух-
комнатную квартиру, но 
он, Козырь, не уронил сво-

ПОЛЕМИЧКСНОИ до-
кумента лйиоети пье-
сы Шатрова' Как бы 

противопоставлена 
же полемическая 

столь 
драма-

П|ПЦ*|)ЛНПП I. I п т V 
I» измерении, без уче-
IX роли. Лета, фуяк-
в современном мире. 

тическая Фантазия М. За-
харова и Ю. Визбора «Ан-
тоград-ХХ1». и оставлен-
ная. в Московском театре 
имени Ленинского -номсо-

" мола Марком Захаровым. 
Коли не гшать, что эти пье-
сы писались и ставились 
почти > одновременно. ,. то 
можно подумать, что ав-
торы «Автограда..г» -про' 
должают разговор, нана-

' тый их. коллегами. > В нача-
ле спектакля ярИтелЬ видит 
участников таи называемо-
го. Хора в знакомых студен 
чеекцх куртках, которые 
стали неотъемлемой? тфи-
надлеяй<ость>ю членов строи; 
тельных отррдов, с а ад пи 
сями на спинах — Толцят-
ти. Ангара. Кущка... Зна-
чит. Тсу1ьятти, ВАЗ — уже 
позади, и дело идет о 
КамАЗе или какой-то после-
дующей стройке. 

Яркий, звонкий музы-
кальный (музыка Г. Гладко-
ва, стихи Р. Рождественско-
го и Ю. Визбора), порой 
ошеломляющий движением, 
красками и даже шумом, 
спектакль «Автоград-ХХ1» 
обращен прежде всего к 
молодому зрителю, ищу-
щему на сцене й пищи для 
ума, и будоражащего зре-

Георгий КАПРАЛОВ 

[ ж?емье?ы 

( московских 
миж?ов 

его рабочего достоинства н 
положил на стол Лаврову 
заявление о переходе на 
другое производство свое-
го же ЗДвода. Так «точеч-
ный» принцип дополняется 
«монологическим». кото-
рый распространен, по су-
ти дела, на весь спектакль. 

Не потому ли в спектак-
ле, где все исполнители и 
жизненны, и естественны, 
и убедительны, все же ни 
один образ не запоминает-
ся надолго, ни одна актер-
ская работа не становится 
подлинным открытием ха-
рактера? К примеру, А. 
Мягкову в роли Лаврова 
предложено выразить толь-
ко лишь рационалистиче-
скую одержимость этого че-
ловека идеями НТР. А я 
вспоминаю такую недавнюю 
работу Мягкова в кино, 
как капитан Нечаев (фильм 
«Нежданный гость», экра-
низация рассказа Э. Ка-
закевича «При свете дня», 
постановка В Монахова) 
Сколь тонко, многозначно 
показал там актер своего 
героя, тоже человека одер-
жимого. увиденного то гла-
зами его жены, то глазами 
тех, кто рядом с ним сра-
жался! 

Сказанное можно повто 
рить и об О. Табакове, ак 
тере. поражающем искро 
метиой ямпровялацион 
ностмо исполнения, много 
плановостью, психологиче 
ской глубиной создаваемы* 
образов, чему новое поя 
тверждеиие — ряд послед 

по фнльчам О Янковс! 

— от спектакля «Балалай-
кин и К*» до Телевизионно-
го фильма «Семнадцать 
мгновений весны». В роли 
же Архангельского Таба-
ков достоверен, темпера-
ментен — и. пожалуй, все. 

стЗо пёрЬых аятилетбк, и в 
подемйке, кбифлйкт*, а ' в 
конечном Лете единстве 
взглядов старого директора 
строительства Челнокова 
(артист В. Ситио) и Алек-
сея. Челноков, поначалу не 
принимавший «сумасшед-
ших» идей Горявва, в , ре-
шающий момент протяги-
вает ему руку помощи как 
своему законному наслед-
нику н продолжателю дела. 

Герои спектакля дерзают 
и сами над собой иронизи-
руют, когда попадают в 
трудные ситуации. Для та-
ких случаев на сцене суще-
ствует Хор. весьма комич-
но распевающий всякого 
рода «комментарии» и от-
плясывающий пародийные 
танцы. У штурмующих бу-
дущее есть и другой «ак-
компанемент», к которому 
онц не склонны прислуши 
ваться. — обывательский 
скулеж двух «Мыслителей» 
в сатирическом исполнении 
В. Корецкого и Д. Гошева. 
А у Алексея, мыслящего 
только глобальными мас-
штабами, существует и свой 
«двойник», чуть насмешли-
вый, трезво расчетливый. 
Эту роль весело, с юмором 
играет А. Збруев. 

Да. много выдумки в 
спектакле, но ощущение ка-
кой-то вторичности не по-
кидает зрителя. Корень 
этого ие столько в уже ис-
пользованных режиссер-
ских приемах, сколько в 
самой пьесе, несколько пре-
тенциозной и порой повто-
ряющей конфликты н ситу-
ации. скажем. «Человека со 
стороны» И, Дворецкого. 

ТРОИТЕЛЬСТВО но-
I . вых гигантов де-

вятой пятилетки, 
призванных стать право-
фланговым социалистиче-
ской индустрии, проблемы 
научно-технической револю-
ции вызывают к жизни все 
явные попытки художест-

отражения этих яв-
драматургии и те-

Навестные пьесы И. 
. плато «Человек со 

стороны» и Г., Вокарева 
«Сталевары», продолжаю-
щие традиция боевой совет-
ской драматургии, всегда 
акТквно откликавшейся на 

ц я у т 
шшш 

нию с этими пьесами в 
<Погоде...» и «Автограде,..» 
драматурги, на мой взгляд, 
идут ие столько в глубь 
сколыю н ширь жизнен-
ного материала. Чего не 
хватает втим. каждому по-
своему интересным, спек-
таклям, я с особой пронзи-
тельностью — именно прон-
зительностью -—ощутил на 
премьере пьесы «День-
деньской», поставленной в 
Театре Вахтангова Евг. Си-
моновым с Михаилом Улья-
новым в главной роли. 

Чтобы срезу поставить 
точки над «и», скажу, 
что пьеса А. Вейцлера и 
А. Мишарина не обладает 
особыми литературными 
достоинствами. 3 ней нема-

' дл* выЛЪлнеяия "тек; 
' планов), как они еще 
' склады*югея. в 
кретно, до конца не раскры-
ты. Но они просматривают-
ся прежде всего черев ха-
рактер главного героя, так-
тику его взаимоотношений 
с директором родственного 
предприятия Семенякой 
(артист Ю. Яковлев), а 
также с нервным, .Лрывчв-
то-впечатлигельным, уже, 
как видиЪ, изрядно измо-
танным в различного рода 
баталиях за торжествЬ 'сво-
ей идеи, главным конструк-
тором Березовским (ар-
тист А. Кацынский). Под-
держка «сумасшедших 
идей» {заимствуем это вы-
ражение на пьесы «Авто-
град...») Березовского стои-
ла. очевидно, немало само-
му Друяиову. Но убежден-
ный в прогрессивности 
предложений Вере зове ко-
го. он упорно проводит их 
в жизнь, продолжай при-
нимать на себя удары еиеп-
тиков н прямых противни-
ков новатора. 

Естественно. доказать 
правильность той или иной 
технической или научной 
идеи театр бессилен, но он 
может убедить зрителя а 
нравственной высоте поаи-
цни героя, его принципиаль-
ности. партийности, мужест-
ве в защите народных, госу-
дарственных интересов. 
Здесь он всесилен, и вахтан-
говцы лишний раз доказы-
вают это. 

Как строит свою роль 
Ульянов, какие краски ис-
пользует, как открывает 
нам то одну, то другую 
черту непростого характера 
своего героя, как в.течение, 
всего спектакля ни на се 
кунду не дает остыть зри 
телЬско^ту интересу — об 
этом надо говорить оеббо. 
Могучий талант акте|»а. аб-
солютное чувство правды, 
соавторское воображение 

ярчайший, незабываемый 
образ. Наблюдая за Друя-
новым —- Ул: 
тель получает яе то, 
соков ястетнческвв 
Двине, но и о 
преданности свору 
деля* яроисхо, 

После новых спЦтаклей 
«Современника» и Театра 
имени Ленинского Во.чоомо-
ла зритель задумывается, 
уносит множество пестрых, 
впечатлений, М сердце...; 
сердце он отдает на дру-
гой вечер Друяиову — Уль 
янову. С этим директором 
он и печалятся, и тревожит 
ся. и готов думать, как ему • ] 
помочь в нелегком труде. 

Можно задаться вопро 

лища. 11 в представлении 
ощутим комсомольский за-
дор. которого так не хвата-
ло недавним работам теат-
ра, носящего имя Ленин-
ского комсомола. 

Это последнее обстоя-
тельство, думается, стоит 
принять в расчет и проявить 
снисхождение к некоторым 
театральным излишествам 
спектакля, явно испытываю-
щего «перегрузки». В част-
ности, это относится и к со-
держанию пьесы, я которой 
авторы чуть лн не в каж-
дый эпизод стремятся вло-
жить каскад тем. 

Но есть в спектакле две 
ведущие темы. Одна из них 
— романтика, повернутая 
по-новому. Для молодых ге-
роев романтика ныне сплав-
лена с точным расчетом п 
научным обоснованием са-
мых смелых планов. Такой 
угол наклона романтическо-
го паруса весьма продукти-
вен Он движет вперед ко-
рабли будущего. Парадок-
сальное сочетание романти-
ки. или. как говорится в 
пьесе. «сумасшедших 
идей», с самым трез-
вым расчетом века НТР 
и стало зериом поэти-
ческого решения образа 
молодого руководителя 
стройки Алексея Горяева. 
каким его играет дебюти-
рующий на сцене Театра 
имени Ленинского комсомо-
ла известный до этих пор 

В МОСКВЕ, в Цент-
ральном выставоч-
ном вале, открыта вы-

ставка работ художников-
академиков. Она посвящена 
двадцатипятилетию, со дня ор-

-саяимини Ак»Демин- хуао-
жеств СССР, в во характеру 
своему является ретроспек-
тивной: на вей представлены 
как широко известны* рабо-
ты, так и новые. Многих ху-
дожников, чьими проиэведе-
нммн любуются посетители. 
\же нет среди нас. Волыппн-
ство картин привезено из раз-

— центральных и 
В втом уникаяь-

«вки, 
шя воистину об-
так-1»,просто обой-
неверное, нельзя 
ься с -нив в один 
ь нядрлков. не-

мо иоторых проходишь рав-
нодушно. Более того, нет 
произведения, возле которого 
не хоч'еЛоеь бы постоять, по-
размытлять. понять манеру 
того или иного маетера. 

Есть еше одна особенность 
у втой выставки: почтя все 
ветпи. представленные ив ней. 
знакомы тебе—по различным 
выставкам, музеям или по 
репродукциям. Я бм сказал, 
что «то — наиболее значи-
тельные произведения нашего 
искусства. И ты как бм оку-
наешься в блваку» тебе сре-
ду образов н событий. 

ОссЛеяно ярко представле-
на на выставке ленинская те-
ма. лее и не кик обраа привлека-
ет внимание в первую оче-
редь; Леннн-трибун. Ленин — 
организатор Октябри, Ленин 
—меяиТель, ученый, Ленин-
вождь трудяшнхея... Ленин-
ской темой вдохновлены жи-
вописцы, графики, скульпто-
ры. Его <̂ бр*1 а работах ака-
демиков — живой, многогран-
ный. очень нам близкий и до-
рогрЬ. , . 

Академия художеств СССР 
была преобразована из Все-
российской вскоре после Оте-
чественной войны. Страна 
только-только пережила 
страшное вражеское нашест-
вие, только-только отгремели 
победные салюты. народ 
взялся залечявать раны и 
двигать вперед хозяйство, 
науку в культуру. 

Фото В. 

Н» будет преувеличен»**, 
если скажем, что работы *у« 
дожннков-академикоа отрази-
ли большие события, узловые 
моменты послевоенной него-
рки. Незабываемый героизм 
народа» на- фронтах и ветайауЛ 
трудовые успехи после вой-
ны. борьба за мяр, реаоблз*.' 
чение поджигателей войны,' 
красота л необъятность» про-
сторов нашей Родины — .вей 
это на выставке показано 
столь ощуткио и праддяар. 
что кажется, ты н сам епл 
соучастником всего увиденно-
го. Портреты рабочих, иоестк» 
ни, воинов, декелей к а т # 
ры как бы сближают тебя с 
каждым из них, в ты прея* 
каешься к ив и глубоким ува-
жением. 

И еше одна особениост 
этой выставки: разяфобщзй 
живописных, графических 
пластических приемов. Зде^ 
у каждого свой, особый «па 
чтрк», свое вйденне мйр|. I, 
если угодно — из любой (ку< 
Одни увлекаются сочными 15 
мазками, ярким цветом, Дру* 
гие, напротив, предпочитаю* ! 
легкие, как бы покрытые ву> 
алью тона. Жанровые спенц 
перемежаются с пейзажами. 
Огромные полотна соеехетву» 
ют е небольшими картинами. 
Радует нас творчество Н> 
Томского, Д. Налбандян* 
А. Грицая, Т. Салахова. Л 
Джапаридзе. Ю, Пнменоаа, 
Н. Ромадина и многих дру-
гих. от кого наше искус-
ство вправе ждать новых яр. 
кнх произведений. 

В короткой заметке иево!» * 
можно остановиться ||в. ' 
дельных произведениях и их 
авторах. Каталог выставки —'' •-
это объемистый том почти а 
четыре сотни страниц. Наде --
думать, что нскуссгвфредф 
найдут на выставке пищу для 
размышлений не только О 
пройденном нашим изобрази-
тельным искусством ПУТИ, по з 
и о дальнейшем его развитие 

Хорошо было бы. если бн 
наше кино создало цветяо| 
фильм о выставке. Это будет 
любопытно миллионам почи-
тателей изобразительного ис-
кусства в наше* стране. 

московским зрителям лишь 

Эстафета. содап 
звеянй. 
жесУво 

марше к будущему — дру-
гая звонкая тема спек-
таиля Она — в вообра-
жаемом разговоре Горяе-
ва с Наркомом (артист В. 
Никифоров). возглавляв-
шим гигантское строителе 

ло театрально условного и 
знакомых сценических хо-
дов. Но замысел пьесы ин-
тересен. Она о том, что 
еще осложняет работу 
директоров некоторых за-
водов. мешает им на пу-
тях борьбы аа технический 
прогресс. Ее герой—Игорь 
Петрович Друянов. возглав-
ляющий завод «Теплоэнер-
гетик», — еще готовится н 
тому времени, когда его 
предприятие будет отвечать 
требованиям НТР. А пока, 
чтобы обеспечить создание и 
выпуск уникального котла 
— последнее слово миро-
вой котлртурбиниой техни-
ки. — он вынужден идти 
на немалые ухищрения Ес-
ли не знать этого человека 
и обстоятельств, в которые 
он поставлен, яе знать, что 
он голову готов сложить, 
чтобы вывести свое пред-
приятие на самые передо-
вые рубежи мировой тсхнн-

вшшть его во многих 
«смертны* грехах»... 

Сложные взаимоотноше-
ния завода и министерства 
(особенно я таком остром 
вопросе, как модернизация 
предприятий без ущерба 

Георгий ГУЛИА 

*ПоюЛа на »а»трег. вою-
шин — П. Вельщминов '(м» 
вя), Архангельский — О. Та-
баков. 

г.А»тоград-ХХ1». Сцмо из 
спектакля. 

гДенЬ'Леньскойг. Я ро-
лях — артисты М. Ульдно* 
(слева) и А. Кацынский. 
•ото И. М « Н С А И

Й Г | Ш 

для раздумий адесь есть.' 
Оглядывая премьеры 

московских театров, кото-
рые следовали друг за 
другом,— «Погода на аавт-
ра», «Аетоград-ХХ!» н 
«День-деньской»,—мы име-
ем. как мне кажется, 
все основания для оптими-
стических прогнозов. Мно-
госторонние, шнрокоохват-
яые тйорческяе рязведня, 
проведенные на мосновских 
сценах, обещают нашей 
драматургии и театру в их 
магистральном рейсе хоро-
шую погоду на завтра. 

Кадр ив 6ц 
ли — С, Бондарчук, 

фильме гЙыбар ции*. В моемой ро-
•Ото Ю. ГОНЧАРОВА 

«уют и воодушевляют кине-
матографистов. «Отвечать не-
го делом, фм»мамм, достой-
ными неродного признания», 
— там говорят мосфиаьмое-
цы. В плане »тото года —бо-
лее пятидесяти новы» картин. 

Режиссер Игорь Твлвнкин 
работает над масштабн»1м ни-
нопояотиом «Выбор цени» 
(сценврий написан им сов-
местно с Даниилом Греми-
ным). Теме —• ответствен-
ность неуки и ученого перед 
обществом. В глевиом герое 
легко узнет» черты великого 
физике Игоря Ввсиньеаиче 
Курчатова. Его играет Сер-
гея Воидарчук. 

А режиссер Сергей Бондар. 
«ук вновь обрвщеется к твор-
честву Мняеиле Шолоаова и, 
нечинаат съемки фильма «Они 
сражались аа Родину». 

«Коммунисты» — новая по-
становке леуреете Ленинской 
премии Юрия Озерове. Про-
должвя тему »лопеи «Осво-
бождение», ее торс кий коллек-
тив остеется верен женру ис-
торической яроуики. «Ком-
мунисты» расскажут о борь-
бе неродов Восточной Евро-
пы против фвшизме, зе не-
ционелкную иезееисимост», 
борьбе, которую еоклвеилм 
коммунистические и ребечие 
пвртии. 

Николей Губенко зеквнчиве-
от реботу нед фильмом «Рели 
хочешь быть счеСТливым», 
посвященным советской мо-
лодежи, и уже реэмышляет 
нед следующей кертино* 
«Високосный год» (по сцоне-
рйю В. Трунинв) — о леген-
дерной трудной борьбе але-
боробов зе урожвй. О моло-
дых современника», их много-
образном духовном мире 
рвсскежут в. новых своих ре-
ботвх А. Терковский (фильм 
«белый, белый день») и А. 
КоичелоескЬй (фильм «Ро-
манс О влюбленны».). 

Еще едив мвештебнеа 
картине — «Самый жаркий 

месяц» — уже на монтажном 
столе. Юлий Каресик ивписел 
совместно с Г.. Токаревым 
сценерий и поставил втот 
широкоформвтный фильм, 
посвященный иешему зам сче-
те л» ному рабочему классу. 

В монтежной зти дни |внят 
и старейший режиссер «Мос-
фильме» Григорий Ве*иль-
ееич Аяеисеидрое. «ЛГа уже 
реесиевыееие е его новой 
ивртиие «Скворец и Лире», 
где мы вновь увидим не ж-
ране Любовь Орлову. 

Классику мировой яитвр»-
туры — «Легенду об Улви-
щлигвлеа Шарля де Кос торе 
—будут переносить на вкрви 



П Р О Г Р А М М А М И Р А — В ДЕЙСТВИИ! 

КУБИНЦЫ 
ИУБИНО - СОВЕТСКАЯ ДРУ 

Аисйндро ОТЕРО Я хочу подчеркнуть особую 
важность содействия Соает-

сиого и других советски! пи-
сателей ужа давно лолиуит-
ее на Куб* большой лю-
бовью читателей.#, с и м оче-
РМЬ многие книги кубин-
ски* авторов переведены иа 
русский ваы» « получили 
признанна | СССР. 

Мы 11МЦ1И1 т п а резуль-
тат» аиайта Я.:' И, Брежнева 
значительно .Укрепатс* и на-
ши культурные компакты. 

писатель, лауреат премии 
•Каев да лес Америка» 

«мг-'в мешу страну Га-
Мго секретаря ЦК 
^ И. Брежнева — ог-

радость для всех ку-
Мы сможем еще 

0 демонстрировать на-
боаь к стране Лени-
ну благодарность Со-
Iу Союзу за всасто-
1 поддержку, наша 
внив госудврстеом, 

зМаратиашимся *• немногие 
яЬЬтилетия а могуществен-
Я р социалистическую дер-
•«НУ-

Кубинский народ понимает, 
• (то визит Л. И. Брежнева — 

)Г0 важнейший шег на пути 
да^ьйейшего укрепления асе-
лоронних самой между иа-
ЧЦими странами, в том числа 
1~». сфара литературы. Про-

шега образования иа Куба. 
Неоценима помощь со (та-
раны советских товарищей а 
подготовка нашив кадров, 
специализирующихся в « в м -
ети энергетики, железнодо-
рожнрго и ввтомовильиого 
транспорта. 

Дальнейшему укреплению 
иаших связей будет способ» 
ствоаеть недавно подписан-
ное новое соглашение о со-
трудничества с Московским 
государственным университе-
том имени М. В. Ломонос о-

'V • горячем и бретском 
приеме, который оказывают 
Л. *И. Брежневу Коммунисти-
Ш И " ' превнт.льство 
и народ Кубы, всаму миру 
демонстрируется дружба ме-
жду первой и самой молодой 
социалистическими револю-
циями, осуществляемыми на 
принципах марксизма. 

Роберто РЕТАМЛР 
Эрмес ЭРРЕРА, 

— визит на Кубу Л. И. Бреж-
нева — ЗТО ЖИ|ОЙ символ 
братского единства • наши» 
стран: еВАМСрго Советско-
го Союаа, «(крмвшего своей 

Все *то — прекрасное про-
явление дружбы, объединяю-
щей братские народы Совет-
ского Союза и Кубы. 

Р. КНЯЗЕВ, Н. ЧИГИРЬ, 
корреспонденты ТАСС 

— специально для 
«Литературней газеты» 

ГАВАНА. (По талагрефу) 

Кубинцы рассматривают 

визитом Генерального секретаря ЦК КПСС 
Телефото В. СОБОЛЕВА (Фотохроника ТАСС) 

Гавана, как и вся Куба, живет большим и радостным событием 
Л. И. Брежнева. На снимке: одна из улиц Гаваны в зти дни. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ШТРИХ 

потока новостей и идей черев 
•железный звнваес». 

Фразеология с душком. И 
хочется поиронизировать. Ес-
ли «эффективно», если «вы-
полняют» — из-за чего сыр-
бор? «Вашингтон поста отве-
чает: «Обе радиостенции ве-
дут трудную битву в услови-
ях сокращающихся бюдже-
тов». Выжимает обильную 
слезу и Анатоль Шуб, в 
прошлом московский коррес-
пондент той же «Вашингтон 
пост», а а настоящем — на-
чальник информационного от-
дела «Свободной Еаропые: 
едва хватает сотрудников, жа-
луется он. 

Конечно, золотое время, 
когде ассигнования бесконт-
рольно лились из фондов 
ЦРУ, навевает кое-кому при-
ятные воспоминания. Нынеш-
нее же официельиое финан-
сирование на уровне 50 мил-
лионов долларов кажется 
им мизерным. «Больше асе-
го, — уточняет «Вашингтон 
пост», — они боятся, что пра-
вительство США решит со-
гласиться с утверждением 
сенатора Фулбрайт^, .что мес-
то зтих двух радиостанций иа 
«кладбище останков «холод-
ной войны». «Они» — зто 
те, кто хочет подорвать взаи-
мопонимание между народа-
ми и государствами. 

Продолжим цитату из «Ва-
шингтон пост»: «Усиленно 
распространяются слухи, что 
Вашингтон а рамках своей 
развивающейся политики раз-
рядки напряженности согла-
сился без лишнего шуме по-
степенно ликвидировать и ра-
диостанцию «Свободная Ев-
ропе», и радиостанцию «Сво-
боде». Если зто произойдет, 
то победит логике разрядки. 
А она раньше или позже дол-
жне привести к тому, что 
микрофоны мюнхенских сту-
дий придется отключить. 

Резумеетея, борьбе идей и 
после зтого не прекратится. 
Пока существуют разные 
идеологии — буржуезная и 
социалистическая, отменить 
ее нельзя. Но одно дело — 
идеологическая борьбе, а 
другое дело — «психологи-
ческая война». Не одном из 
первых мест после непри-
косновенности территории, 
нерушимости границ, охраны 
суверенных прев всегда стоя-
ло невмешательство во внут-
ренние дела других госу-
дарств. ЭТо принцип святой. 

В заключение деталь: ста-
тья, помеченная как прислан-
ная из Европы, была приуро-
чена газетой «Вашингтон пост» 
к возобновлению в Женеве 
второго зтепа Совещения по 
безопасности и сотрудниче-
ству а Европе. И зто тоже 
П О З И Ц И Я 1 

Юрий ЯРЦ1В 

КОГО ЖАЛЕЕТ 
« В А Ш И Н Г Т О Н 
ПОСТ» • • • • • • ДЕЛОВЫЕ К О Н Т А К Т Ы • • • • • • • 
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тайней комиссией, свиДетель- газа в обман ив трубы из 
стауат о том, что горизонты ФРГ), но и многосторонние 
советом • зепаднегармаиеко- сделки с участием третьих 
го пертиерствв расширяются. стран, совместное произаод-
Сотрудничвство между наши- стао и сбыт продукции не 
ми странами обнаруживает внешних рынках, создание 
тенденцию и непрерывному объединенных энергосистем 
росту. „ и, наконец, обмен прогрве-

Наряду с классическими сиеной технологией и патен-
внашнвторговыми сделками теми, предостевленне лицеи-
возрветающую роль в рвзви- зий и тек делаа. 

между советскими и запад-
ногерманскими банками». 

Председатель западногер-
манской части Смешанной ко-
миссии министр хозяйства 
Г. ФРИДЕРИХС заявил: 

— ФРГ полна решимости 
использовать возможности 
экономической кооперации с 
Советским Союзом и други-
ми странами Восточной Евро-

спентиеах виоиомичвсиосе*се* 
трудиичастеа между двумя 
странами. 

Заместитем председателя 
советской части Смешанной 
комиссии Д. М. ГВИШИЛНИ 
— заместитель председателя 
Госкомитета Совета Минист-
ров СССР по науке и тех-
нике — рассказал; 

не намерены. Я считаю 
имеющими очень большое 
экономическое и политиче-
ское значение такие стоящие 
на повестке дня проекты, кек 
сотрудничество в области 
мирного использования атом-
ной энергии, строитель-
ство газо- и нефтепроводов, 
которые пройдут от ираоских 
месторождений через совет-
скую территорию к нашим 
границам, и т. п. 

Осуществление этих проек-
тов помогло бы преодо-
леть узкие меств в нашем 
энергоснабжении. Перспекти-
вы кооперации открываются 
и во многих других отраслях. 
Нас. например, весьма инте-
ресуют реальные возможно-
сти совместного производстве 
продукции деревообребеты-
ввющей и бумажно-целлюлоз-
ной промышленности. 

Хочу особо подчеркнуть, 
что прогресс раэрадии а Ев-
ропу является важным усло-
вием дальнейшего плодотвор-
ного и взаимовыгодного раз-
вития сотрудничестве между 
нашими странами. 

Николай ПОРТУГАЛОВ. 
с обе таенный 

корреспондент АПН — 
специально для 

•Литературной гаэаты» 
"ВОИН 

Из американской газеты 
«Вашингтон пост» мы узнали: 
«Радиостенция «Свободная 
Европа» вступает а 1974 год 
с новыми сомнениями отно-
сительно дальнейшей судьбы 
своих радиопередач ив Во-
сточную Европу». 

Если эту фразу понимать 
буквально, ничаго утешитель-
ного ей действительно не 
светит: слушателей не при-
бавится (если на убавится). 

Но. оказывается, «Свобод-
ная Европа», а заодно с ней 
и «Свобода» испытывают и 
«финансовые затруднения». 
Вот откуда сомнения, яот от-
куда сетования на судьбу. 

Что обе радиостанции 
финансировались ЦРУ, не 
жалевшим долларов для 
злобной подрывной пропа-
ганды против социалисти-
ческих стран,— в том ни для 
кого секрете не было и нет. 
Это сейчес «Вашингтон пост» 
сглаживает углы: перадаются-
де «ноаости, комментарии и 
музыка». Заучит невинно. А 
на самом-то дала ведь вали 
—и, видимо, кое-кто не поте-
рял охоту вести по сей день 
— «психологическую войну», 
еключвешую в себя «чер-
ную» и «серую» пропаганду. 

«Чернея» — это клевета на 
наш общественный строй. Са-
мый свежий пример: переде-
ча на языках народов СССР 
книги Солженицына «Архипе-
лаг Гулаг». «Серея», естест-
венно, всегда была несколь-
ко посветлей, огреничиваясь 
«расплывчатостью и туманно-
стью» информации... 

Разрядка исключает обе 
названных вида пропаганды. 
США признали принцип мир-
ного сосуществования а сво-
их отношениях с Советским 
Союзом. Политический кли-
мат в мире потеплел. Са-
ма жизнь ставит под во-
прос судьбу «Свободной Ев-
ропы» и «Свободы». «Вашинг-
тон пост», однако, и сегодня 
делает им рекламу: «Люди, 
изучающие отношения между 
Востоком и Западом («сове-
тологи», «кремленологи»—кто 
еще?), пришли к выводу, что 
обе радиостанции весьма эф-
фективно выполняют задачу 
обеспечения непрерывного 

ГОРИЗОНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА СССР-ФРГ 

Кооперация между Совет-
ским Союзом и ФРГ — это 
сегодня ирупнейший проект 
строительства с участием зе-
педногерманских фирм иом-
бината по прямому восста-
новлению железе из руды в 
района Курска, подготовка к 
осуществлению которого 
вступила р , завершающую 
стадию. Грандиозныа масшта-
бы подобных проектов пред-
полагают, безусловно, и их 
долгосрочное кредитование 
не выгодных условиях; Поэто-
му в принятом на свсснн ком-
мюнике отмечается, что оба 
стороны «считают желатель-
ным усилить сотрудничество 

пы. Это перспективы, кото-
рые нам открыла наша во-
сточная политика. 

Мы достигай ужа немало-
го. Увеличение объемл тор-
говли между нашими страна-
ми почти на сорок процен-
тов — равновеликое кек по 
экспорту, так и по импорту — 
гоацрит само за себя. Совет-
ский Союз уже занимает пя-
тое (не считая стран ЕЭС) ме-
сто а западногерманском экс-
порте и седьмое место а им-
порте. В свою очередь ФРГ 
вышлв не первое место сре-
ди западных партнеров Со-
ветского Союза. Однако 
останавливаться на этом мы 

тин взаимовыгодных эконо-
мических связей между 
СССР и ФРГ принимвют но-
еые формы кооперации, ха-
ректериэующие партнерство 
между странами различного 
социального строя. 

Кооперация включает -ныне 
на только так назыаеемые 
компенсационные сделки, то 
есть строительство крупных 
промышленных объектов в 
Советском Союзе с участием 
западногерманских фирм и с 
последующей оплатой их по-
ставок из текущей продукции 
(обреэцом зтого валяется из-
вестное соглвшвниа о постав-
ках советского природного 

— В истекшем году, как 
и заветно, объем советско-
западногерманской торгован 
увеличился почти на сорок 
процентов и достиг 5 милли-
ардов мерок. Еще сравнитель-
но недавно достижение по-
добных результатов рассмат-
ривалось обеими сторонами 
как долгосрочная цепь. Сей-
час есть все основания пред-
полагать, что и в нынешнем 
году *»мпы роста экономиче-
ского и Научно-технического 
сотрудничестве между Совет-
ским Союзом и ФРГ будут 
нареСтеть. Долгосрочная про-
грамме развития этого со-
трудничестве, принятая Сма-

часки район моего пиаВтМчь-
ского внимания — Сибирь, 
аа люди и аа новь. Некогда 
глухая окраина, даже боль-
ше чем окраина — беЛОе 
пятно не иарте, она превра-
тилась за годы Советской 
власти в ирей молодости, 
край еелрких строек комму-
низме. Ее богатства храииле 
зе семью печетями не только 
мачаха-природв — царский 
строй прятал их от народа, 
которому они по праву при-
надяежелн. Нужен был Ок-
табрь, нужны были пятилет-
ии, нужен был новый, осво-
божденный человек, чтобы 
приложить и ним руки. 

Но Солженицын и знать не 
желает того, что порядки при 
социализма устаневлиавютса 
людьми и для людей, наро-
дом и для народа. Он созна-
тельно вступил нв путь пре-
дательства. Он есть фигуре и 
голос дремучего прошлого, 
от лица которого в наше вре-
мя выступают самыа злейшиа 
враги мира и прогрессе, ан-
тисоветчики и антикоммуни-
сты, с готовностью приняв-
шие в свои объятия этого от-
щепенцв. 

•мяв ЛИПАТОВ 

же' лишь' присовокупил К их 
голосам свой голос. 

Нет сомнения, что те, кому 
служит Солженицын, щедрее 
гитлеровцев. Они платили 
елесоецвм награбленной рух-
лядью и водной, эти же пла-
тят Солженицыну звонкой 
монетой, конечно, поке им 
это на руку. 

Юозас МАЦЯВИЧЮС 

дательстао, измену, порежан-
чество, коллаборационизм, он 
асе же вынужден признать, 
что среди неходиешихся я 
эмиграции русских писателей 
остались «в отчужденном 
одиночестве Мережковский и 
Гиппиус, аэяяшие сторону 
Гитпера». Устами одного фа-
шистского наймита он пори-
цает Бунина, который в окку-
пированной гитлеровцами 
Франции, не склоне лет, жил 
воспоминаниями о России, 
образами России... Старче-
ская блажь! Ведь, по Солже-
ницыну, для русского чело-
веке предпочтительней дру-
гие устремление: «В батальо-
ны Власова. В казачьи полки 
Краснова. В трудовые ба-
тальоны — бетонировать бу-
дущий Атлантический вал. В 
норвежские фиорды. В ли-
вийские пески...*. И далее: 
«хоть в Парагеей, хоть а Ин-
докитай» (I). 

Кесеясь «литеретурного» 
еспекте сочиненна Солжени-
цыне, нальзв обойти молча-
нием и еще одну гнусность. 
Это аго аыпеды против тех 
советских писателей, в твор-
честве которых были отобре-
жены нарушение социалисти-
ческой законности во време-
на культа личности. Солжени-
цына приаодит е ярость, что 
эти писатели вместе с пар-
тией сказали горькую прав-
ду, на потаряли чувстве исто-
рической перспективы, на 
впали а односторонность. 
Именно верность партии 
«инкриминирует» им Солже-
ницын — и в этом тоже сфо-
кусироеенв провокационная 
суть книжонки «Архипелаг 
Гулаг». 

Ныне Солженицын, в с ним 
и вся зарубежная фабрика-
кухня антикоммунизма возо-
пили о том, что отклики со-
ветских людей, в том числе пи-
сателей; не появившиеся е 
«Превдв» и «Литературной га-
зете» статьи о его падении и 
гражданском бесчестии има-
ют-дв чересчур резкий и су-
ровый тон... 

Не мой взгляд, тон их 
можно счесть дежа слишком 
сдержанным в сравнении с 
антисоветским содержвнием 
и в сравнении с рввнуздан-
ным «стилем» самого Солже-
ницына. 

Александр ИК1МЧУК 

волюциониом прошлом, он 
выступает фактически против 
всех завоеваний советского 
народе посла Октября. 

•еликс КУЗНСЦОВ 

гу перед ними, потому что 
не отобразили к десятой до-
ли того, что сделали эти ге-
рои тыле для сяоей стрены. 

Много роменое и повестей, 
поэм и стихотворений неписа-
но о героях среженнй под 
Москвой, Стелииградом, Кур-
ском... Но мы, писатели, аса 
еще а долгу и парад ними, 
героями фронта. 

Когда иакоторыа зарубеж-
ные писатели твердят о «ле-
кироеквя, ясно, звчвм онй это 
делают, кому прислуживают, 
квкив цели преследуют. Но 
когда нашу историю и нашу 
действительность начинает по-
рочить, обливать грязной кле-
ветой человек, который ви-
дел, что совершили советские 
люди во время войны, и ко-
торый, если бы захотел, мог 
увидать и та славные деяния, 
что совершаются в страна иы-
на, нельзя нВ задаться вопро-
сом: кто он, помнит ли, на 
какой эамла родился, во имя 
чаго изяаргввт хулу не все, 
что его ойружввтг Утверж-
дать, что мы одержали побе-
ду под Сталинградом- благо-
даря штрафным батальонам, 
— *то значит иа только ко-
щунственно топтать самоа 
святое для-народа могилы 
павших героев, но и рестАиТь 
собственную душу. 

Хийтолий АЙАНМВ 

ми 1шшм 
1 Р Е Н Е Ш М 

У. казахского народа есть 
к глубокая по сяоай сути и мет-
еная по форма поговорка: 
[I «Если тебя тяготит твое бвэ-
[| австиость, то подожги степь, 
| и ты станешь известен, но 
ШиаЬОД проклянет тебя». 
| | Солженицын подтвердил 
$ философский смысл этой по-
' говорки, ствв предателем. По-

Е этому я всецело соглесан с 
№ той оцанкой, которая была 
шдаиа его творчеству, аго по-
Цлитичаскому облику не стрв-
: иицах газеты «Правде» и в 

1 уже опубликоеенных выступ-
1 лениях советских писаталай. 

| Ануар АЛИМЖАНОВ 

честные и чистые книги выхо-
дят на*од пере тогда, когда 
автор добавим а чернильницу 
каплю собственней крови. Это 
сняааио не Саго дна и,доказа-
но всей историей ееаииой 
русской литературы. 

А что получеется, если чер-
нила ' полностью заменить 
ядом, всем нам продемонст-
рировал сегодня бывший пи-
сатель Солженицын. Скупой, 
как поначалу казалось, в сво-
ей литературной манвре не 
каждое лишнее слово, он 
оказался беспредельно мно-
гословным и щедрым а кле-
вета на наш строй, на наш 
народ, на наше прошлое и 
нестоящее. 

Он претендует на знание 
истории. Но что у о за зна-
ние и какой истории! Солже-
ницын оплакивает царскую 
Россию и рисует жизнь в ней 
легкой и приятной. Весь убо-
гий смысл солмеиицыиской 
формулы истории сводится 
к свободе пометь шелку пе-
ред бврнном, слепнуть при 
лучине и ограничиветь гра-
мотность четырьмя ияессами 
церковноприходской школы. 

Я сам по образоввнию ис-
торик, по первой моей про-
фессии—учитель, а по нынеш-
ней, стаешай уже основной 
и нв всю жизнь, — лнтере-
тор. Я хорошо помню моих 
юных учеников, перед кото-
рыми когда-то впервые про-
изнес святые слова о славе 
Родины, в величии ев исто-
рии, о любви и верности 
своему народу. Я льщу себя 
надеждой, что наплохо знаю 
и нынешних моих читателей, 
учеетаующих в социвяистиче-
ском строительстве, — е них 
и для них я писая и буду 
пиевть и дальше. Географи-

Открованный контрреволю-
ционер, враг социалистиче-
ского строя, всех много-
трудных побед и свершений 
нешего нероде, Солженицын 
ив обошел своай ненееистью 
и советскую литврвтуру, 
рожденную Октябрем. 

Он пытается оплевать все, 
что свято для миллионоя 
умов и сердец. Со стрениц 
сочинения «Архнпелвг Гу-
лаг» многократно срыееется 
брань по адресу Горького — 
одного из мировых художни-
ков слова, основоположника 
литературы социалистическо-
го реелизмв, великого гума-
нисте. Глумясь нед творче-
ством Меяковского, он с из-
девкой цитирует именно те 
строки, которые посвящены 
Ленину, обрвщены к комсо-
молу, к деятелям искусстве,— 
мы знеем их неизусть и по-
вторяем, кек клятву. 

Современнее литература на 
знает произведений, в кото-
рых дремвтизм социально-
исторических сдвигов выра-
зился бы с большей силой, 
чем е творчества Шолохова. 
Гипертрофированное само-
мнение Солженицыне не мо-
жет смиритьев с подобной 
очевидное таю. Он пытеетсв— 
все с той же антисоветской 
колокольни — охаять рас-
сказ Шолохове «Судьба че-
ловеке». Читея сделанный им 
«критический разбор», можно 
лишь гадеть, чего а нем 
больше — кощунстве или 
школярстве. 

Солженицын евмореэобла 
чается и в той чести своей 
книги, которая касается борь-
бы неродов против гитлеров-
ской чумы. Клеймо «еитара-
турноге власовца» пристало к 
наму надажно. Восхваляя прв-

БЕЛЫЕ ПЯТНА 
НА ГАЗЕТНОЙ С Т Р А Н И Ц Е 

М М ' иа раз. приходилось 
участвовать в> международ-
ных дискуссиях по литера-
т у р а м . вопросам. Писвтвли 
Зелена на таких дискуссиях 
порой упрекают нас, совет-
ских яитОрвторов, в том, что 
мы «лакируем» действитель-
ность, • что мы преувеличиве-
ем ивши успехи. Не подобные 
упраки я всегда отевчвю тек: 
в годы Великой Отечествен-
ной войны из неших деревень 
было призвено в ермию не-
сколько миллионов человек. 
Но, несмотря не то, что кол-
хозы лишились рвбочих рук, 
поставки хлебе и других про-
дуктов стренв, фронту нв 
только на уменьшились, но 
и увеличились. И вели ста-
рики, женщины, подростки, 
работавшие не полях, были 
плохо одеты и обуты, на 
всегда ели досыта, то ка-
кой же силой духа они обла-
дали, какав ааяикая любовь 
к Родине и какая жгучая не-
нависть к врагу вдохновляла 
их на труд, равный подвигу! 

ь,Мм> писвтвли, все аща в дол-

На впервые Солженицын 
претендует не роль пропо-
ведника и пророка. Не впер-
вые он берется оправдвть 
то, что оправдвть нельзя, — 
цвризм, фешизм и предатель-
ство. О «гуманности» царизма 
вряд ли посмели бы тек го-
ворить даже самые отъявлен-
ные черносотенцы. А вот 
Солженицын «посмел». 

Дело с оправдением фа-
шизма и разного рода Квис-
лингов обстоит иначе. Тут лав-
ров параооткрыееталя Сол-
женицыну явно не снискать. 
Этим эанимвлса и занимаете» 
целый сонм «адвокетоеа, на-
чиная с витых нашей арми-
ей генералов и кончая рядо-
выми вещателями из «зон-
деркоманд». Солженицын 

Послвднав «произведение» 
Солженицыне с полной оче-
видностью свидетельствует о 
реакционности *его полити-
ческой платформы, прояв-
ляющейся в том, что рус-
скому освободительному 
движению, революции и 
Ленину он противопостав-
ляет безвозвратно канувший 
в Лету буржуазно-монврхи-
чаский ражим. Любой совет-
ский человек ив можвт на 
возмутиться там, что монар-
хисты и власовцы оказывают-
ся Солженицыну ближе рево-
люционеров, демократов и 
коммунистов, что, тоскуя в 
невозвратном для наго дора-

Так выглядит одне из стре-
ниц израильского ежеиадаль-
иииа «Зу Гедерех» — органа 
ЦК Коммунистической партии 
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ПЕРВАЯ » 
мастерство 

УГРО • четверг, 17 января. на-
чалось, как обычно. Валентина 
Александровна ероводила сы-

№ И
. в школу, мужа — на работу и 

принялась за уборку квартиры. Де-
лала она «то с особым удовольстви-
ем. Четырехкомнатная просторна* 
квартира, еще пахнущая новизной, 
блестевшая отциклеванным паркет-
ным полом, радовала глаз, веселила 
сердце. Открыла форточку в комнате 
мальчиков, сложила в ящик гантели 
н клюшки. Заглянула .в комнату мате-
ри-, Мама на ДНЯХ вернется — уехала 
погостить к старшей дочери. Валенти-
на Александровна смахнула пыль со 
стола, взя\а фотографию оща. про-
вела по холодному стеклу ладовые. 
Смутно помнит его. Александр Андре-
евич Маслов пал смертью храбра» в 
августе 1941 года под Ельней. 

Звонок в дверь прервал раздумье 
Валентины Александровны. 

— Валя, в партком тебя вызывают. 
Срочно, — сказала девушка из учет-
кого отдела. 

В парткома был» много народу, я 
все в каком-то приподнятом «астров-
ыми 

Секретарь парткома Евгений Павло. 
вич протягивает «Правду*: 

— Читай, Валя! 
«Погибелевой Валентине Алексан-

дровне — прядильщице московского 
хлопчатобумажного комбината «Трех-
горна» мануфактура» имени Ф. Э. 
Дзержинского». 

Недоумевающе пожала плечами: 
Не понимаю. 

— 1-]}' как же. не понимаешь? Укав 
Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении звания Героя Социали-
стическою Труда. 

«Первая героиня «Трехгорки»!», 
^Реовая, и» пятитысячного коллекти-
ва». Повдрввлвем! Поздравляем!.. 

Дома Валентину Александровну 
ждали букеты цветов, телеграммы. 
Мальчики повисли на шее матери. 

Пятнадцатилетней девочкой приш-
ла Валя на «Трещгорку». Окончила 

ФЗУ, получил* в ванна 
цы. Сейчас е м ааеереые* 
«виток» вокруг Земля, вена кивав 
ввел» сторонок около «вашим кило-
метров аа смену. 1920 веретен управ-
ляются Валей (что превышает норму 
в целом по отрасли на 53 процента). 
На каждом веретене около пяти тысяч 
метров иити наматывается аа смену. 
За двадцать два года работы на фаб-
рике нити Валентины Александровны 
плотно, как клубок, оплели бы нашу 
планету. 

Свой личный п*ан за девятую пяти-
летку Валентина Александровна завер-
шила 20 деиабря 1973 года и сейчас 
работает уже а счет десятой пяти-
летки. Перед новым годом просижи-
вала ночи, научая свои возможности. 
Все взвесила, учла, выверила и ваяла 
на себя обязательство выработать до 
конца 1975 года еще 53 тонны пряжи, 

...Следишь ва работой Валентины 
Александровны н видишь высокую 

термическую грамотность, 
§ «Ьлаит новатора. 

Приглушенно гудя* моторы^ жуж-
жат веретен*, полвают ваад-вперед 
яухоулавлнваталн. По-хоаяиска

и
 раз-

меренно вышагивает Валеитнна Алек-
сандровна вдоль сторонок... 

— Если бы ваание Героя присуж-
далось тайным голосованием рабочих. 
Вале единогласно присудили бы вто 
вваиие. Умница она и душевный че-
ловек, — скавала о ней коммунистка 
Лидия Васильевна... 

37 лет исполнилось Погибелевой, и 
уже 16 лет она член партии. Ра-
ботницы доверяют ей свон тай-
ны, ее любят и уважают. Молодые и 
старые. И вслед аа Валей на фабри-
ка повторяют скаааины* ею как-то на 
партийном собрании слова: «Честь 
фабрики — вто твоя часть». Повто-
ряют, как пароль. 

лауреат Государственной 
премии СССР 

Фоторепортаж 
А. УЭПЯНА 

Я В. КРОХИНА 

госудйрственнос рсшсиш: 

ЛОЗУНГ на Двор-
це металлургов 
в Новотроицие 

кричал аршинными буква-
ми: «До пуска доменной пе-
чи М» 4 осталось 90 дне А . 
Мы видели счастливую 
улыбку первого заместите-
ля начальника Главорен-
бургстроя Григория Мит-
рофановнча Радченио. вете-
рана южноуральских стро-
ек. строителя Магнитогор-
ска: он приехал на пуск* • 
домны в Новотроидк, как 
на праздник. Мы радова-
лись вместе с ним и завидо-
вали его энергии, счастли-
вому душевному настрою. 

Завидовали еще и пото-
му, что нигде не видели яа 
строительстве очистных со-
оружений таких лозунгов-
напоминаний: «До пуска 
очистных сооружений оста-
лось...». Напротив, после 
наших вопросов лица часто 
скучнели, начинались длин-
ные разъяснения и оправда-
ния. Но уж чего тут разъ-
яснять. если ни в одном 
городе вдоль Урала план 
строительства очистки не 
выполняется. И даже в Маг-
нитогорске. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

БАРЬЕРЫ 

Есть ли у Магнитогорска 
строительная база для реа-
лизации больших природо-
охранительных планов.' 
Кадры? Техника? Опыт? 
Знания? Конечно, есть. Зна-
чит, за этот немаловажный 
объект страна может быть 
спокойна? 

Нет, не может. Напротив, 
состояние природоохрани-
тельных дел в Магнитогор-
ске вызывает большое бес-
покойство, ибо тут особен-
но велик разрыв между 
ожидаемым и совершаю-
щимся. Это ж не Гурьев! 

В этом году освоено 
только четыре миллиона 
рублей. Если такие темпы 
сохранятся, цель будет до-
стигнута лет эдак через 
двадцать вместо предусмот 
ренных пятн-шести. Вид-
но. недавние успехи — 
создание дамб, очищение 
водохранилища — подей-
ствовали на руководство 
комбината чересчур успо-
коительно. 

Разговор с главным энер-
гетиком комбината С. Мо-
ринцом усилил наши опасе-
ния. 

— Мы Урал не загряз-
няем,—• решительно заявил 
главный энергетик.— А как 
мы втого добиваемся, нико-
го не касается, наше внут-
реннее дело. 

Как же не вагрязняют, 
если, по данным санэпид-
станции. продолжают на-
рушаться все ПДК (пре-
дельно допустимые кон-
центрации)? Дамбы, за-
слоняв реку от прямого 
удара, лишь снизили ва-
грязнение. но не избавили 
от него, И гарантирует ли 
ОТ все* бед такое незамыс-
ловатое сооружение? Ведь 
в отсеченной частя водо-
хранилища происходит уси-

ленное накопление вредных 
веществ. Вновь не очнетва, 
а накопление грязи! 

При том отношении дн 
цин и постановлению, к 
рое прозвучало в еяовак 
Моринца. на удивительно, Что 
из пнти пусновы* обье 
плана 1*71 года заной. 
тольио Ааа. Ура* не пол!й*<я 
себе в союзники даже т 
крайне важные установки. 
торые разрушают фенолы» -
ведь фенолы — гяаеиый аа 
грианитевь ре ни. 

Теперь Минчермет и за 
ет — вполне кладнонроа" 
заинтересованные оецо! 
о том, чтобы они а ближаи 
время овесфеиолиеающей 
танов ни не ждали. М" 
выть, потом, в 1875-м.. 
гндроцннлоноа (мощных |*»и-
стнтелей, работающих по Чо-
ху же принципу, что и мояоч-
ные сепараторы) при проиет-
иых станах тоже не 
потому что в будущем, в 
дующей пяти летне, ожи| 
реконструкция станов I. 
тому очнеткатде аиономичвеки 
нецелесообразна... Выходит, 
пона целесообразнее аагрнз-
нлть бассейн! 

Интересно, что такое пись-
мо Минводхозу Датировано 
• января 1В7Э года, а 15 аире-
яя в газете .Магнитогорский 
рабочий» заместитель управ-
ляющего трестом «МагиНт-
строй» И. Херсун продолжал, 
видимо, по инерции рассиааы-
вать читателям, какую пользу 
Уралу принесут вышеупомя-
нутые установки и иви сивро 
они вудут пущены. Завере-
ния, заверения, автоматизм 
заверений— 

Перед нами на стол вы-
кладывали ведомости. Горо-
да были разные, а история 
повторялась. И заместитель 
управляющего трестом 
«Магннтострой» М. Херсун, 
и управляющий трестем 
«Орскпромстрой» М. Полу-
мордвинов демонстрирова 
ли цифры... перевыполве-
ння их трестами работ 8а 
очистных сооружениях. 

«Как же так? — недо-
умевали мы. — Вы перевы-
полняете п л а т , а анкетных 
сооружений нет и нет. В 
чем дело?» Нам отвечали 
лаконично: «Скольио нам 
планируют, столько н де-
лаем». 

А сколько же планиру-
ют? Н плакируют л«? На-
пример. в Орске очистка 
строится при долевом уча 
стии всех предприятий, воз-
главляет стройку я сбор до 
левых взносов Миниефте 
хнмпром, и он же... главный 
должник по взносам, А во-
чему мало выделялось де-
нег? 

Позже, а Моемое. Валентина 
Паалоана Ведеияпина, заме-
ститель начальника отдел» 
капитального строи тьльстоа 
Главного управления по пере-
работке нефти и нефтехимии 
Миниефтехнмпроме, рессиааа-
ла нам: 

— Главк ежегодно выделя-
ет для строительства очиет-

Оренбург имеют плохую 
канализацию, некоторые го-
рода вдоль Урала имеют 
слабую водопроводную сеть. 
Что раньше строить, если 
все сразу невозможно? 

11 на этот вопрос есть от-
вет в постановлении: созда-
ние специализированных 
строительно моитажных ор-

П Р О В Е Р К А 

И С П О Л Н Е Н И Я 

обще някто не собирает... 
Новая организация неиз-
бежно придала бы планиро-
ванию строгую дисциплину, 
гюяожчнв с ведомственна 
«мое — не мое». И ни в 
большой, ни в малый яаво-
дон яа катились бы яд|Ь гу- ? 
Кители судаков и осетров, 
ь уральскому устью. 

Итак, вод 700 миллионов 
рублей материальные опо 
ры есть или легко могут 
быть подведены. Нет псих» 
логических — нет поинма 
ния. глубокого емоциональ 
ного переживания за край 

Для сбережения природных ресурсов •оиге-Ура""*огв Р»*<*« постановлением 
ЦК КПСС и Совете Министров СССР еО мерах по предотвращению аегряэиенне бас-
сейнов реи Волги и Уреяа неочищенными сточными водами» выделены громадные 
средстве — ТОО миллионов рублей. Немечены конкретные мдвния проммвшвнным 
объектам Магнитогорска. Орсиа, Ноеотроицке. Оренбурге. Уральска, Гурьева. 

Как выполняется правитеаьстееииое постеивеявнне в уральском регионе! Чтобы 
овиеиомиться с положением дел, «ЛГ» провела рейд по бассейну Урала, от верховьев 
роим до впадения ее а Каспи#. Публикуем окончение отчете иенаих специальных кор-
респондентов. 

КОНФЛИКТ 
М . П О Д Г О Р О Д Н И К О В , В . Т Р А В И Н С К И Й , 
специальные нор респонденты «пг» 

е * ? : . ° к г 
Начало ем. 

• Т ДЛ П я р и ш в н в ч е е 

ных сооружений 10 — 2) Мил-
лионов рублей. Могли бы 
больше, но кто возьмете л 
строить, ито приамт деньги? 
Своих строительных оргаин 
заций у нас нет. Заказы е* 
рот Миитяжстрой. берет ску-
по. «в год по чайной дожив* 
Ив 1*74 год. к примеру, мы 
просили принят» по Ореку 
3,4 миллиона, а мнитмнетрон 
взял в плен тояьнв М мил-
лиона рублей... Пезтему 

тельные плены переаы-
нотсЯ, а строительство 

черепашьими 

Но, с другой стороны, во 
говорите со строителями. У 
них напряженнейшие зада 
ния по производственным н 
бытовым объектам, и ни 
кто их не уменьшал и 
уменьшать в угоду о чист 
ным сооружениям не с оби 
рвется. Заводы растут, каи 
грибы. Магнитогорск и 

ганнзацнй, у которых очист-
ные сооружения будут глав-
ными объектами, а не вв-
сынкамц. 

Новая, вторая ступень 
требует н новых принципов 
организации. Проблему уже 
нельзя решать от случая к 
случаю. Речь идет о фор-
мировании целой отрасли 
промышленности. Именно 
это имеет в виду постанов 
ление, предлагая создать на 
Урале специализированные 
строительно-монтажные ор 
ганизацнм. Но тековых 
здесь не создали. 

Почему? 
Впечатление такое, что 

сознание необходимости 
очистных сооружений не 
проникло в умы строите 
лей. 

— Нам специализиро 
ваипые отряды ие нужны,— 
услышали мы в ответ от за 
местнтеля начальника отде 
ла Минтяжстроя Анатолия 
Алексеевича Павлова, кото 
рый ведает южноуральски 
ми стройками. — Справят 
ся вполне и существующие 
Создавать новые оргаивз» 
ции? Зачем? Нерентабель 
но, малый объем работ... 

Как справляются суше 
ствующие. мы уже вил-' 
ля. Но, может быть, дей 
ствительпо слишком иеанй 
чительные объемы работ на 
строительстве очистных со 
оруженнй? 

Если растягивать работу 
и* многие годы, плаяяро 
нать малыми дозами, то 
тогда, конечно, строители 
Суд)т «сидеть на мели». 
По если сконцентрировать 
средства, ест и выполнять 
задания в сроки, указанны.-
постановлением, то специя 
визированные организации 
будут загружены предел ь 
но. без остатка, полностью. 

Малые объемы! И вто го 
воряли нам в Минтяжстрое 
об Оренбургской области, 
где существуют десятки 
крупных заводов. Сотни 
мелких автохозяйств, кото 
рые для реки подчас гораз-
до опаснее иного крупного 
предприятия,—об области, 

где я сельское хозяйство с 
развитием индустриальных 
методов выдвигает немало 
проблем по охране окружа-
ющей среды. 

Малые объемы! В бас-
сейнах Волги и Урала они 
определяются постановле 
ннем суммой 700 миллио-
нов рублей! 

— Ну, а потом, п^рле 
окоячакия работ, что же. 
распускать спецнализиро-
нанные организация? — с 
удивлением заметили В том 
же Минтяжстрое. 

Мы в свою очередь удив-
лялись етому уднвлешоо 
А разве не существует опы 
та мостовиков, строителеП 
железных дорог, влектро 
станций, по мере необходи 
МОСТИ передвигающихся по 
стране от объекта к объек 
ту? 

Что же касается лресло 
нугой нерентабельности сие 
чиализнроыиных оргаинза 
иий. то надо наконец за 
помнить, что охрена при 
роды — самая рентабель-
ная. самая полезная от 
расль общественного врой > 
нодства. само* выгодное по 
мещение общественного ка 
питала. К охране окружаю 
щей среды нельзя водхо 
лить с мерками енюмннут 
ной доходности, с обычны 
ни понятиями прибыльно 
сти или убыточности. 

Впрочем, коитрергумен 
ты против специалиаиро 
ванных организаций выднн 
гнлись лишь а главках я ми 
нистгрстаах. На местах, ив 
стройках, в горисполкомах 
мысль о таких организациях 
воспринималась каи висио 
ма. 

Заметим, наконец, что 
и основа финансирования 
строительства очистный со-
оружений — долевое уча 
стие, о котором сейчас все 
говорят с тяжелым ведо-
мом,— перестало бы тогда 
быть «трудной долей». Оно 
попало бы в одни крепкие 
руки. Пока в Орске деньги 
собирает Мнннефтехим-
пром, в Оренбурге—горис-
полком. а в Гурьева во-

парители дефицитной кас-
пийской воды. Если создать 
регулирующую плотину в 
Кара-Богазе и отсечь мел-

.Комсомольца.—это 
кубнче-

»лентпо 
двум годовым'стокам Ура-
ла. Море требует, чтобы им 
управляли. 

Управления требует н ре 
ка. Так злобой дня стано-
вится вопрос об управле-
нии природными процесса-
ми. Это следующая, еще бо-
лее высокая ступень разви-
тия наших взаимоотноше-
ний с природой: после про-
стейших способов отгоражи-
вания дамбами и ямами, 
после создания пашня, ко-
торые идут па помощь ма-
шинам, приходит принцип 
управления биосферой. Но 
именно после! Постепенно, 
без перескоке. Тогда, когда 
создана крепкая основа для 

яа важное, крайне нужное, 
но терпяще* отлагательств 
дело» 

УПРАВЛЕНИЕ 

ВОДОЙ 

Урал лениво изгибает 
свое русло, медленно кру-
жит по степи, двигаясь 
к морю. Но на послед 
нем отрезке, словно то 
роаясь, прямым, как стре 
ла. броском вырывается к 
Касшио, разбросав по сто-
ронам множество ннзкпх. 
арнтопленных. заросших 
тростником островов. После 
геспого речного коридора 
сразу оказываешься в без 
донном, гулком п ростра ист 
ее моря, наполненном креп 
ним соленым ветром. 

Выпрыгивают из-под но 
са теплохода толстые, иак 
полено, севрюги, любопыт-
ный «олень осторожно по 
глядывает на пас за мел 
кой волной. Рвут воздух 
птицы... 

Урал мощно сливается г 
«орем. И вта встреча же 
ланна морю. Без щедрого 
притока пресных вед Нас 

ШШШзх. 
часть, становятся горьио-со 
ленымн. Рыба |еряет свои 
пастбища. 

Каспий жажДВт йрЯКш 
волжских И уральских вод 
Уровень моря снизился, за 
последние десятилетия, хо 
тя сейчас и стабилизировал 
ся. Падение уровня еще яа 
одни метр может привести 
к катастрофе: северный 
участок моря, наиважней-
ший для рыбного хозяйст-
ва. будет потерян. 

Проекты помощи Нес 
пию ревработаны я извест-
ны давно. Но не осуществ-
лены до сих пор. Часто они 
внушительны по размаху, 
но сравнительно просты по 
техническому осуществив 
ниш. Например, два круп-
ных мелководных аалнвл 
Каспия — Карп Богаз и 
Комсомолец — ныне пре 
вратились в сильнейшне ис-

количество загрязнений 
уменьшится, но и уро-
вень реки упадет, и в ма-
лой воде даже малое за-

ие вмажется опас-
ен примирить непрн-
«? Возможно ли? 

ложно. Это Волжен 
сделать канал Волга—Урал. 

ОТ ПЕЧОРЫ * 

ДО АМУДАРЬИ 

втого, После, а не вместо!.. 
Чтобы мысль была яснее 
— пример. 

Орем часто итвпяяяи на-
|*мня. Ч г р й ы рт н и х кдба-

~ * п 

. |ЙойГ 1»Л ыГвы' 
лучить »лентро»нергню, а ва 
одно 

ии м ее» 
уиеиымаянеь е . 

?ом. а ведь теперь , 
оеалась и дли водо*ранили 

ща. • ровультате нниавиежа-
шив ваводы не с у м ^ . нак 
обычно девалось в паводон. 
итвааитьси вт отяодов 
вспомните историю е Ыю»; 

попытка управяеини природ* 
ныам прцос»в»ви. пето рае 
была сдалаиа с перескоком 
-.ерез ступеньну, беа налажи-
вании очметии «тонов. Пч»е-
енвчив, спотннуянвь. Попыт 
на привела и драматической 
ситуации. 

Но попытке не снимает 
главного: она только сви-
детельствует о непродуман 
и ости некоторых наших ша-
гов. Управление Каспием и 
Уралом тем более необхо-
димо, что и море, и рена 
страдают от маловодья. 

Маловодье — особенно 
зимой — приводит к тому, 
что даже сравнительно не 
высокие » концентрации 
вредных веществ, поотупа 
ющих в дельту сверху.,ств-
новятся необычайно агрес-
сивными. К весне резко 
уменьшветея и количество 
растворенного кислорода — 
оыба выбрасывается иа бе-
рег. 

Воду забирают ие только 
заводь) и городе, недоств-
тон ев вызывается возрос-
шим уровнем сельского хо-
зяйства. Снегозадержание, 
вспашки вод аябь, обиль-
ные поливы, увеличение 
урожаев, а следовательно, 
увеличение влагоемкой 
зеленой мессы •— все вто 
«уводит» у реки воду. Что 
же дальше? Ясно, что сель-
ское хозяйство будет разви-
ваться. заводы в города оу 
дут множиться, население 
возрастет в числе. Значит. 
Уралу суждено совершении 
обмелеть? Не получится ли 
так. что обмеление обгонит 
каши усилия во очистке: 

Вообще ничто не вызы-
вает среди уральцев такую 
бурю сомиеинй. надежд, 
вопросов, как гидротехниче-
ские сооружения в бассейне 
рекн. А судьба почти всех 
их, судьба всего бассейна 
ныне прямо зависит от на-
правления трассы и мощно-
сти будущего канала. Он 
может привести волжскую 
воду или к Уральску, в 
сотнях километров от 
устья, или к Калмыкову, 
близко к устью. «Если ка-
•м выйдет в устыо, ваши 
черноземы останутся без 
орошения», — тревожились 

~ 1тникн обкома партии в 
'раяиие. «А как же не-

пестщшща от Калмыкова до 
Уральска? — спрашивал с 
тоской молодой вхтиолог 
Славя Ноаохатский. — 
Опять они без воды? А ведь 
тут в основном н нерестят-
ся озимые осетры...» 

Выше Уральска намече-
но построить Галициисков 
водохранилище. Оно созда-
ется для рыбохозяйствен-
ных целей. Однако рыбии-
ков одолевают сомнения; «У 
нас есть невеселый опыт 
этого года с Нриклинским 
водохранилищем, не пропу-
стившим паводка вши. 
Нриклинское-то далеко, за 
Орском. а новое, Галицин 
ское, прямо перед нача-
лом нересгнлшц в реке — 
они ж начинаются от 
Уральска. Не снимет ли оно 
паводковую волну на важ-
нейшем участке Урала?..» 
Создание канала — спасе-
ние нерестилищ. Даст канал 
достаточное количество во-
ды — отпадет необходи-
мость в Галнцинском во-
дохранилище. сохранится 
здесь прекрасные иоймен-
ные земли. 

А в Оренбурге — дру-
гие волнения... «Тороиим 
ся. — огорчался начальник 
Оренбургского филиала бас-
сейновой инспекции Петр 
Иванович Бледных. — На-
чинаем на Сакмаре водохра-
нилище, а научных прорабо-
ток еще нет, вслепую начи-
наем». Петр Иванович уже 
несколько недель мотался 
на «газике» вдоль Урала, 
выбирая с комиссией места 
для разработки газовых 
мжтерождвввй, спорил, го-
рЯЧИЛОЯ, доказывал, что 
аппаратуру нужно ставить 
в почтительном отдалении 
от реки. Вот Я водохрани 
лище на Сакмаре возле 
Кунандыка сильно беспо-
коило начальника водной 
инспекции. «Заводы уже 
сажаем, а неизвестно, со-
берет ли водохранилище 
воду? Ведь Ириклинское 
не добирает... Да н зарегу-
лированная Сакмара не 
даст Уралу полноценного 
стока. А Сакмара-то — 
главный приток Урала...» 

В этом калейдоскопе 
споров и сомнений сразу 
было трудно разобраться, 
но одно мы понимали от 
четлнво: с рыбой опять не 
ладно, ее 

Только устойчивый Ю-ку 
бокилометровый сток мо-

жет спасти реку от 
ких неожиданностей. Де-
сять кубокнлометров! Ко-
нечно. их сразу не полу-
чишь. но и откладывать 
пополнение Урала тоже 
нельзя: ведь выровненный 
сток резко улучшит состоя-
ние реки и моря. 

Нам понятна яаботв о 
черноземах. Но ведь они 
преимущественно сосредо-
точены в северной чести 
Волжско-Уральского меж-
дуречья. В южной частя, 
где н намечено, вроде бы, 
протянуть канал, почвы 
преимущественно оолои ча-
новые. Сколько же нужно 
усилий, чтобы привести их 
в порядок, добиться при 
личного урожая! Куда ям I 
лучше направить средства? I 
Какую же оптимальную I 
трассу канала выбрать? I 

Решат специалисты, но I 
мы призываем помнить о на-
шем достопочтенном вое»- I 
Рв- I 

Лермя очередь т г в п щ ё \ 

выйдет к Узеню, в центр 
междуречья, но не дотянет* 
ся еще до Уральска и не 
поможет реяв. Тс 
рая очередь 
1985 гг.) даст 
одни вубокидоиетр 
Дождутся ЛЯ осетры 
кубокилометра н хватит ля 
его? 

К концу века и рыба по-
лучит свое: после перебров-
ки части стока северных 
рек в Волгу Уралу будет 
поднесено дополнительно 
27,1 кубокилометра. Но »*> 
к концу века... «А ведь мы 
уже сейчас упускаем осет-
ра», — говорит директор 
Урало-КаспиПского отделе-
ния Научно-исследователь-
ского института осетрового 
хозяйства И. Б. Пессериди. 

Чтобы пока хоть как-ТО 
смягчить водный голод Я 
не трогать источники реч-
ного водоснабжения, в.исф-
тяные районы Гурьевской 
области проложен водопро-
вод из... Амударьн длиной 
более 500 километров. Вот 
так — от Северного Ле-
довитого океана до Пами-
ра протягиваются руки по-
мощи Уралу... 

М-да, сложная »то шту-
ка — управление приро-
дой! Дело принимает гло-
бальный характер. И 
мах его заставляет нас 
беняо пристально оцени 
наши внутренние ресурсы. 

Ы СИДЕЛИ В Ир-

ет гло-
И . раз-

нес ово-
оцеинть 

Мстнтутв водны* про-
блем. в лаборатория 

профессора Ю. Ю. Мартя. 
Юлий Юльевич ровням дви-
жением руин обвел нарту 
полушарий: 

— Мировой ояеая... Го-
лубая пустыня. Да-да. пу-
стыня! Былые расчеты ока-
зались преждевременными. 
Продуктивность океана не-
значительна. Лишь отдель-
ные его районы... 

Мы увидели заштрихо-
ванные темным карандашом 
участии океана возле Даль-
него Востока, на севере 
Атлантики, у берегов Юж-
ной Америки, Африки. 

— Практически только 
здесь и сосредоточены рыб-
ные богатства. Когда-то счи-
талось, что океан даст с 
I ектара 50 тонн продукции. 
Оказалось, дает 0,15 тон-
ны. Нужно ли рыскать в 
океане, когда мы владеем 
таким сокровищем? 

11 палец профессор» 
ткнулся в Каспий, синею 
щип иа карте |ромялныч 
1сревернутыч вопросите ль 
ным знаком. 

I 
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ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ 
Ж. Дантону (искома 
«после хлеба само* 

I и м и яла аарода — шко-
; ла» выдержала проверку а 
временем, и асторвей. 

Одяа на самых ответстаеи-
янх задач, которые решаются 

!

 современной отечестаенной 
; школой — общеобравоаатель-
мой, средней специальной а 

| высшей, — «то аадача атиче-
| ского воспитанна человека: 
. можно • а ваша врем* согла-
| сштаед е неистовым Ввссарио-
1

 ном а утверждении, что вы-
ше асе* стоит образование 
нравственное .. Авторитет со-
аатсаой школы в атом отио-
шении ««служен более чем 

| полувековой самоотверженной 
работой • научным поиском 
миллионов учителей, ах лнч-
наш примером, высоким мо-

' ральным облаком. 
Как учитель, я вниматель-

; по слежу аа прессой о школе, 
• аа литературой, отображаю-
щей школьную амавь. Отрад-

во. когда • печати появлвют-
са таква острококфлтгные, 
актуалавыа и глубоко реали-
стические произведения, как, 
например, иоваа повесть С 
Ласкииа «Абсолютный слухе 
(журнал «Октябрь», 10. 
11. 1973). 

Однако время от времена 
поваляются публикации, кото-
рые лично у майя аыамаают 
чувство рааочароваивя, напри-
мер очера «Глоток горячего 

7^ " У ™ (ЛГе 48, 1973). Случай в 
новокаховской школе, опи-
санный О. Чайковской, траги-
чен. но при атом не кажется 
верной авторскаа точка яре-
ния. ядруг противопоставив-
шая семью я школу, разделив-
шая школьный коллектва на 
два враждующих лагеря — 
учителей я учеников.. 

О. Чайковская ве искажа-
ет факты — недопустимо 
даже предположить подоб-
ное, — но очерку не хва-
тает™ ве пафосностя, вет, — 

аа адае» а вабытка! — ва хва-
тает пафоса, цементирующего 
в ра ас таенные чувства, присут-
ствие которого поаволило бы 
ма единичной жиааенаой си-
туация амааети атяческую 
Формулу. 

«ГАММ горячего чаа», к 
еоамлаашв, на единственная 
статья, вызывающая иедо-
умешга. И когда а пресса од-
аа аа другой поаалаютса та-
кие материалы, невольно и 
неиабежно воавикает вопрос: 
какова а а тих случаях таорче-
скаа аадача автора? Изобра-
жение «конфликтной ситуа-
ции»? Простите, а цель? От 
частного — и общему?.. Тут 
круг яаымяается, • снова при-
ходится выяснять для себа 
целесообразность таких обоб-

щений • меру авторской об», 
активности при атом. 

Отнюдь на нмеа в виду 
проповедовать принцип «не-
чего вамосить сор на иабы», 
я спрашиваю себа: полезны 
или вредна* корреспонденции 
отмеченного жанра? Каков 
нравственный итог ях публи-
кации? Если речь идет о на-
рушениях социалистической 
законноетя или система амо-
ральных явлений, если перед 
нами порочный, несовмести-
мый с нашим кодексом тип 
служебных или нравственных 
отношений, то я атом случае 
— асио — необходима беспо-
щадная, уничтожающая борь-
ба, а которой не последние 
роль — аа прессой. Но аачем 
широко вещаются единичные 
случайности я жианн педаго-

Очерк писательницы Ольги Чайковской «Гло-
ток горячего чаа», опубликованный а «Литере-
туркой газета» |Н? 41, 1973), вызвал многочис-
ленные читательские отклики. В большинстве 
писем наряду с оценкой трагической истории, 
происшедшей в новокаховской школе N5 7, со-
держались размышления о сложных пробле-
ма* воспитания, I явственном климате школы. 
Авторитете учителя. Но некоторые читатели >а-

гвчосиия коллективов? На 
провоцирует лв ато сраба-
тывание закона ложной ааа-
логии в читательском восприя-
тии? Не располагает ла я по-
спешным обобщающим выво-
дам, к сомнениям а моральной 
респектабельноетн советского 
педагога как социальной кате-
гории?.. 

Я совсем не хочу сяавать 
втнм письмом, что следует 
веояуться в — вечной памв-
тв! — теории бесконфликтно, 
сти ила что наблюдается все-
общая «тишь да гладь да 
божья благодать»» Но когда 
аажигаетса пресс-факел над 
темиымя делами и мыслями 
мелких (и немногочисленных) 
людей, поаорящих профессию 
педагога, не уподобляемся ли 
мы Герострету, сжигая, пусть 
ие «синим огнем», а испод-
воль, светлый Храм Веры в 
Учителя, аабыаая о глубо-
чайшем смысле классической 
истины: «В воспитании аса 
ле\о в том, кто воспитатель» 
(Писарев)? 

ю. кипко. 
учительница средней 

школы *Я 5. кандидат 
филологических науи 

гор. АНТРАЦИТ 

ВТОРИТЕТ УЧИТЕЛЯ: 
ч Е В И Д Н О Е И С П О Р Н О Е 

К' •ОГДА отдаешь шко-
ле годы, когда ее 
успехи стали содер-

жанием и смыслом твоей 
жизни, то не можешь рав-
нодушно слышать или чи-

! тать о своих, пускай даже 
дальних коллегах. И со-

' вершенно понятна страст-
ность письма в «Литера-
турную газету» учительни-
цы Ю. Кипко, вызванного 

Ррядом публикация о шко-
гле. Скажу прямо: я цели-
I: ком поддерживаю беспо-
койство автора ой автори-
тете («респектабельности») 
учителя, хотя и не согла-

с е н в частностях, в приме-
рах (скажем, я без востор-

г а прочел повесть С. Лас-
кина «Абсолютный слух»). 

Разделяя искреннее вол-
нение автора письма по по-

у трагического случая 
новокаховской школе, 

описанного О. Чайковской, 
не могу согласиться с 

*Ю. Кнпко в оценке очерка. 
| § Я даже подумал: окажись 
I. на месте писательницы мы 
|»<с Ю. Кнпко, не написали 

бы мы еще резче и строжг? 
Вспоминаю встречу с Васи-

лием Александровичам Сухом-
лкиснии. В одной из шнол со-
сеяного района повесился 
мальчик — ученик 8-го нлас-

. са. Случай всея нас потрис. В 
гибели. каи позволили су-
лить фанты, виноваты выли 
и учителя, и родители. И сей-
час помню, май вольно пе-
реживал случившееся 8. А. 
Суяомлмнсиий; многим непо-
нятно было его страстное, 
гневное, беспощадное осуж-
дение коллектива учителей. 
Где погнв ребенок. Волнение 
прерывало яыхание, когда он 
говорил. Зная, что он очень 
•ояек, и осторожно посовето-
вал не убивать себя. И а от-
вет встретил такой взгляд, от 
которого стало не по себе. И 
только значительно позже, 
познакомившись с письмами 
Сукомлиисному из различных 
уголнов страны, а которых 
люди жаловались на черст-
вость того или иного учителя, 
унижающего достоинство уче-
иииа, воспитанника, я до нои-
ца понял его ревнцию на 
самрть восьмиклассника. 

Но вернемся непосред-
ственно к предмету нашего 
разговора: авторитет учите-
ля, престиж нашей профес-
сия, положение педагога в 

' обществе... Зайдите в лю-
бую учительскую, только 
намекните об это< и в раз-
говор вступят все присут-

[ .ствующие. Если это учи-
тельская сельской школы, 
"то кто-нибудь обязательно 
ие преминет вставить, что 
сейчас, мол, не то, что 
раньше, когда учитель был 
самым уважаемым челове-
ком на селе. К нему шли 
за советом, ему не перечи-
ли в споре, первыми с ним 
здоровались — даже ста-
рики. Не знаю — по воз-
расту своему — таи ли бы-
ло. Но могу предположить, 
что именно так. И вот по-

1

 чему. Врдь учитель до ре-
волюции мог быть (и часто 
действительно был) един-
ственным грамотным чело-
веном на селе. А грамота 
многим — и совершенно 
справедливо — казалась чу; 
додейственной силой. К 
тому же все понимали, как 
трудно получить образо-
вание. Ну как же было не 
уважать человека, который 
владеет грамотой н дарит 
ее людям? Л если учитель 
был еще и не просто учите-
лем. а помощником и со-
ветчиком в многотрудной 
Крестьянской жизни, то 
уважение к нему было без-
граничным. 

После революция поло-
жение стало меняться. Но 
учитель продолжал оста-
ваться главным носителем 
Д'ловного богатства, к ко 
торому устремился освобож-
денный труженик. Почти до 
семой Великой Отечествен 
ной войны учителя были 
почти единственной на селе 
прослойкой людей со сред 
ним и высшим образован)) 
ем. В массе своей они были 
нестоящими подвижниками. 

Учителя и сегодня со-
ставляют на селе ядро лю-

дей образованных. Но гра-
мотность наша уже не чу-
до: рядом живут, трудят-
ся десятки и сотни людей 
со средним и высшим об-
разованием, работающих в 
других очень нужных и не 
менее заслуживающих ува-
жения отраслях нашей жиз-
ни. В ближайшие годы мы 
решим проблему всеобщего 
среднего образования, а 
между тем в школах сель-
ских, наверное, еще будут 
работать учителя со сред-
ним образованием. Словом, 
развитие жизни привело 
к тому, что образование 
перестало быть ценностью, 
за которую одну только 
уже уважают человека. И 
так. конечно, не только в 
отношении учителя... 

Профессия учителя стано-
вится асе более МАССОВОЙ. 
Когда-то нас были десятин ты-
сяч. потом сотни тысяч, ныне 
— два с половиной миллио-
на. Дальше — больше. И вот 
уже особого стреашеиия стать 
учителем, ноторое отличало, 
и примеру, довоенную моло-
дежь, сейчас вроде бы не на-
блюдается. Молодые люди 
устремляются туда, где, нвн 
им иажется, больше простора 
для выявления способностей, 
утверждения личности. А та-
кой сферой всегда кажется 
что-то новое, начинающееся. 
Популярность нашей профес-
сии из-за ее массовости, до-
ступности, будинчиости по 
сравнению с другими падает. 
Относительное снижение пре-
стижа педагогического •ре-
месла» (хотя, может быть, 
точнее было бы говорить о 
моде на него) имеет, безу-
словно. отрицательные по-
следствия. Тут и нежелвние 
части талантливых молодых 
людей идти е педвузы, н не-
удовлетворенность своим вы-
бором чести тех, кто уже ра-
ботает учителем... . 

И все же. я полагаю, ав-
торитет учителя, престиж-
ность педагогического тру-
да складываются из других, 
более основательных сла-
гаемых. И тут уж не до 
эмоций и темпераментно-
сти. Здесь необходимо трез-
во. спокойно и всесторонне 
разобраться: из чего же ав-
торитет складывается, чем 
поддерживается, от чего 
разрушается? Я не претен-
дую па бесспорный ответ. 
Я просто с позиций учителя 
пробую разобраться. 

Нельзя, прежде всего, не 
отметить, что наше социа-
листическое общество дела-
ет. очевидно, все возмож-
ное в нынешних условиях 
для совершенствования ра-
боты школы. Известные 
всем постановления ЦК 
КПСС и Советского прави-
тельства последних лет — 
убедительное свидетельство 
того, как много у нас де-
лается для улучшения тру-
да н быта учителя, повыше-
ния его авторитета. 

Но ваглянем в газеты. 
Такому-то учителю дирек-
тор завода не отремонтиро-
вал квартиру, такому-то 
председатель сельсовета не 
завез топливо. Кто-то тре-
бует от учителя делать ра-
боту, которая не входит в 
его обязанности, и т. д. 
и т. п. Можно по-разному 
смотреть на такие факты. 
Можно справедливо заме-
тить: какой уж тут' автори-
тет — ваших ребятишек 
учим, жн.-шь им отдаем, но-
чей недосыпаем, а сидим в 
холодной комнате. Но есть 
в самом факте оглашения, 
всенародного осуждения по-
добных безобразий я дру-
гая сторона: общественное 
беспокойство об учителе, 
готовность общества в це-
лом строп) выполнять своп 
обязанности перед учите-
лем. Не случайно по крнтн 
ческим сигналам привлека 
ются высокие инстанции, 
чтобы устранить несправед-
ливость. Не случайно в ие 
давно принятых Основах 
законодательства о народ 
ном образовании сказано, 
что «профессиональные пра-
ва, честь я достоинство учя-

давались при втом вопросом: не оказывают ли 
подобные критические публикации отрицатель, 
него влияния на престиж педагогической про-
фессии! Редакция помещает сегодня одно из 
таких писем, полученное .из города Антрацита 
от учительницы Юлии Витальевны КИПКО. Ра» 
мышлениями по поводу затронутых ею проб* 
лем мы попросили поделиться Николая Ивано-
вича КОДАКА — директора Павяыикиой сред-
ней школы имени В. А. Сухомлииского. 

телей... охраняются Зако-
ном». 

Но общество, народ не 
в состоянии лишь свои-
ми мерами упрочить ав-
торитет ни учительства в 
целом, ни тем более каж-
дого нз пас в отдельности. 
Видимо, каждый человек, 
став учителем, должен еще 
и лично завоевывать себе 
уважение. Грубо говоря, 
«сосуд учительской авто-
ритетности», полученной 
тобой вместе с дипломом, 
надо наполнить реальным, 
человеческим содержанием 
— капитальными знаниями, 
высокой нравственностью, 
духовным совершенством... 

Не атим ли объясняется тот 
факт, что наряду с относи-
тельным пвдением популяр-
ности учительсного труда, тан 
сказать, вообще мы сплошь 
и рядом еидим достойное здо-
ровой зависти уважительное 
отношение людей различных 
профессий и общественного 
положения и КОНКРЕТНОМУ 
учителю? Возьмите людей са-
мой почитаемой сегодня про-
фессии — летчниое-носиоиаа-
тов. все они с большой лю 
боеью вспоминают о своня 
учителях, е первых учителях, 
сельсмих н городских, кото-
рые стояли у истоиое их про-
фессионального н нравствен-
ного подвига. Поатому, быть 
можат, есть смысл говорить 
прежде всего ов авторитете 
именно учителя (отдельного 
учителя со строчной буквы), 
ибо из отношаиия людей и 
каждому нз нас в конца кон-
цов и енлвдыеается то, что 
мы ивзыеаам авторитетом 
учительстве. 

На моем жизненном пу-
ти уже встречалось немало 
педагогов, и я хочу попы-
таться на основе лнчного 
опыта поразмыслить, нз 
чего же складывался их 
индивидуальный авторитет. 

Да, удивить знаниями в 
наше время трудно, их на-
личие становится таким же 
естественным у человека, 
как физическая природа, 
по учитель должен достичь 
в своем предмете (прежде 
всего, конечно, я нем) та-
кого уровня компетентно-
сти. который способен уди-
вить, восхитить, зажечь 
учащихся. 

Но втого мало: учитель 
должен быть человеком 
очень высокой общей куль-
туры. разносторонне содер-
жательным человеком. Та-
кова уж «неблагодарная» 
особенность нашей профес-
сии: дети от нас требуют 
знать именно «все». Это за-
ложено для них в самом 
слове «учитель», и трудно 
каждый раз толковать им 
про то, что «науки развет-
вляются»... 

Завтрашний человек, ко-
торого мы воспитываем се-
годня. — это человек все 
сторонне развиты!). Он до-
стигнет совершенства в ка-
кой-то полюбившейся ему 
области, но интересовать 
его будет весь мир, иначе 
ои ие сможет чувствовать 
себя подлинным челове-
ком, счастливым челове-
ком. А учитель — ято все-
гда «модель будущего». 
Он должен стремиться се-
годня быть таким, какими 
мы хотим видеть наших де-
тей завтра. 

Помимо врудицни, пу-
скай самой широкой, аато 
ритвт учителя зависит от 
его профессионального ма-
стерства. которое в настоя 
щее время предполагает 
не столько умение пере-
дать имеющиеся внаним, 
сколько умение организо-

вать добычу анаинй сами-
ми ребятами, способность 
увлечь их своей наукой. 
Наше время — это, кроме 
всего прочего, время роста 
профессионального мастер-
ства, время культа профес-
сионализма. И тут снова с 
учителя особый спрос... 

Наконец, — и вто, по-
жалуй. главное, — надо, 
непременно надо быть че-
ловеком высокой нрав-
ственности. При атом вы-
сокая нравственность, хоть 
мы и говорим особо о пе-
дагогической втнке. долж-
на быть для нас общей ха-
рактеристикой. а ие узко-
профессиональной. Сколь-
ко вреда приносит делу 
воспитания раздвоение лич-
ности учителя, когда он в 
школе с учениками — 
один, а с коллегами, сосе-
дями в быту и т. д. — со 
вершенно другой!.. 

В обществе всегда сопут-
ствуют друг другу разные 
поколения. Всегда старшие 
передают младшим не 
только накопленные зна-
ния и опыт, но добытые, 
выстраданные. завоеван-
ные нравственные ценно-
сти. В этой преемственной 
связи поколений — залог 
развития человеческого об-
щества. в этом бессмертие 
и общества, и отдельного 
человека. И насколько же 
высока ответственность 
учителя, школы, если эту 
связь поколений доверено 
осуществить в первую оче-
редь нам! И не так" страш-
но, если мы не сумеем точ-
но передать знания, как 
опасно передать в искажен-
ном виде нравственные 
ценности. Неполноту зна-
ний ребенка можно* попра-
вить, углубить, когда он 
станет подростком или да-
же юношей, но нанесен-
ную в детстве рану часто 
нельзя залечить на протя-
жении всей жизни... 

В одной из знакомых мне 
школ лет пятнадцать назад 
случилось такое. Решили по-
садить сад. Приобрели сажен-
цы. Подготовили площадь. По-
сла уроиоа все трудились на 
посадив. А иогда закончили и 
стояли радостные, удовлетво-
ренные, то вдруг увидели, что 
по вспвханной земле саде хо-
дит о*нн из учителей, при-
сматривается и саженцам и 
некоторые... выдергивает. Ос-
толбеневшим ученикам рас 
свирепевший учитель объяс-
нил, если зто можно назвать 
объяснением, что они посяг-
нули на его лнчиыа сажен-
цы: он их закупил н собирал-
ся яечером забрать, а они по-
садили. Учитель зтот вынуж-
ден был по окончании учеб-
ного года выехать из села, хо-
тя его никто не прогонял. Ре-
бята, которых он учил, и» 
могли сосредоточиться, слу-
шая его уроки. Он что-то гово-
рил, а у них перед глазами 
— выдерганные саженцы. 

От прошлого нам доста 
лась — и мы за иое упор 
но держимся — «удобнян» 
формула: ребенок, подро-
сток и даже юноша Дол ж 
ны нас беспрекословно 
слушаться уже потому, что 
мы — учителя, я они — 
ученики. Мы должны вос-
питывать, а они молча и 
понорно воспитываться 
Сколько учителей сколь 
ним ученикам в нате вре 
мя все еще повторяют 
примерно такое: «Рано 
возражать, слушай и дела» 
так, как тебе говорят. Вы 
растешь, тогда будешь спо 
рить». И это еще доеоль 
но мягкая форма соответ-
ствующего внушения. 

Но ведь мы хотим воспи-
тать Человека! И каждый 
из наших воспитанников 
должен не просто перенять 
от нас нравственный опыт, 
но и сам пережить его 
вновь. Удивительное дело! 
Когда мы говорим об уче-
нии, то все решительнее 
подчеркиваем: надо, чтобы 
ученик сам добывал зна-
ния, только тогда они бу-
дут прочными. Л когда 
речь заходит о воспитании, 
то тут, к сожалению, очень 
Часто исходим пз непрере-
каемости 'своих суждений. 
Почему мы не боимся корен-
ным образом перестраивать 
методику обучения соответ-
ственно новым задачам и 
так косны в вопросах вос-
питания? На каждом шагу 
мы внушаем подрастающе-
му поколению, что высшая 
ценность — человек, что 

. .его уважать надо, что лю-
ди должны быть друзьями. 
Но подчас стремимся вос-
питать нашу высокую мо 
раль методами, ей противо-
речащими. 

Подлинное воспитание 
строятся на взаимном ува-
жении: неравность положе-
ния «сторон», унижение 
одной нз них губительны и 
для того, кто воспитывает, 
и для того, кою воспитывл 
ют. Не может быть достой-
ным человек, попирающий 
достоинство других. 

Конечно, когда я говорю ов 
уважении учители и ученику, 
то иииак и# имею • виду без-
ответственную снисходитель-
ность и сентиментальные во-
сторги. Я энал, например, од-
ну учительницу, которая беэ 
умиления ие могла слова ска-
зать о ребятах. Все они у нее 
были миленьиие. добренькие, 
умненькие. На уроне она. 
разувается, ми разу и голоса 
не повысила. А порядна на 
уроках не было, знаний у ре-
бят не было, уважения к учи» 
тельннце — тоже. И вы смаза-
лись они о ней, когда закон 
чили школу, беспощадно, ед-
ко: «Ие поймешь: то ли она 
очень сладкая, то ли мы ей 
кажемся сахарными — там и 
ждешь, что вдруг тебя лизнет 
и зажмурится от удовольст 
вмя». 

И еще. Заботясь о своем 
авторитете, мы не должны 
.«абывать о разнообразии 
адресованных нам ожила 
ний. о великой взыскатель 
ностн, которую предъявляет 
народ к учителю. У важен» 
ем искони пользовались 
учителя • общественники, 
жившие в гуще народа, 
учившие жить, объясняв 
шие жизнь. Сейчас вес 
труднее учителю работать 
с людьми — по той же при 
чине информированности 
всех обо всем. И многие нз 
нас просто боятся провести 
беседу, прочитать лекцию, 
тем самым сужают круг об 
щення. замыкаются в уз 
ком, профессиональном ми 
ре, обедняют себя, теряют 
уважение окружающих. А 
ведь чем интенсивнее и 
плотнее поток инфопмации. 
тем больше нужна массово 
политическая, разъясни-
тельная работа. Обилие раз 
нообразных фактов требует 
объяснения, оценки. 11 учи-
телю надо идти к людям 
теперь уже не столько с 
фактами, сколько со своги 
точкой зрения на эти фяк 
ты, партийной точкой аре 
ння, и настойчиво н убеди 
тельно пропагандировать ее. 

Немалый ущерб наносим 
мы своему авторитету не 
\ мслым ИЛИ ленивым обще 
ннем с родителями учени-
ков. Однажды в учитель 
ской одной из школ я на 
блюдя л характерную карти 
ну. Вызвали туда отца уче 
ника шестого класса. Класс 
ная руководительница с 
журналом в руках укоряла 
его аа то, что мальчик и 
1десь. и там имеет двойки 
Услышав разговор, подошли 
еще несколько учителей, и 
каждый нашел «приятное» 

сообщение для отца. А оя 
некоторое время, пытаясь 
оправдаться, не успевал по-
ворачиваться то в одну, то 
в другую сторону. Потом 
вдруг спросил: «А что вы 
мне посоветуете делать?» 
И все сникли. Прозвучал 
звонок. Учителя разошлись 
в классы, так и не попытав-
шись ответить на справед-
ливый вопрос. А ведь каж-
дое иаше сообщение об 
учебе, поведении ребенка 
должно сопровождаться се-
годня квалифицированным 
советом, основанным на 
глубоком знании детской 
психологии. 

Я стремился покапать, 
чт<5 авторитет учителя, пре-
стиж самой нашей профес-
сии во многом зависит от 
нас самих. А теперь еще 
одни сложный вопрос, за-
тронутый в письме Ю. Кип-
ко. Это вопрос о критике 
учителей. педагогических 
коллективов в прессе, о 
добром или недобром имени 
учителя, которое, конечно 
же. складывается и под 
влиян 1РМ большой литера 
туры и периодической пе-
чати. 

Каждый нз нас помнит 
публикации типа «Глоток 
горячего чая», потому что 
они так или иначе касаются 
твоего труда, дела твоей 
жизни. Но иногда говорят, 
что такие выступления 
вредны, потому что у чи-
тателей под действием «за-
кона аналогии» склады-
вается превратное, иска-
женное представление о 
нравственном облике учи-
тельства в целом. Думаю, 
что это ошибочное мне-
ние. Аналогия предпола-
гает сходство, родство, а 
если его нет. то она н не 
гработяет. Наоборот, у не-
предубежденного читателя 
критическая публикация 
может вызвать еще боль-
шее уважение к знако-
мому учителю, который не 
похож на теV. о ком пишут. 
А если учитель дает повод 
для аналогии, то при чем 
тут газета? Такого учителя 
и до «пресс факела» не 
уважали. 

Пусть не поймут меня 
так, будто я ратую за то, 
чтобы печать специально 
выискивала теневые сторо-
ны жизни учительства и вы-
гтавляла их напоказ. Мо я 
решительно убежден, что 
беэ критики н самокритики 
не может быть разговора о 
дальнейшем повышении ав-
торитета учительства 

Заканчивая атн аамегкн, хо-
чу подчеркнуть: иогде я гово-
рю о тех усилняя, которые 
прилагает общество для воз-
вышения шнолы и учителя, 
'о я не думаю, что тут уже 
сделано все. Недостаточно 
мне иажется. разработана 
система материвльного и мо-
рального стимулирования учи-
телей. Прошел немалый срок 
с тех пор, каи выло признано 
необходимым провести пере-
аттестацию н учредить звания 
старшего учителя, учителя-
методиста, в школах с нетер-
пением ждут, а органы народ-
ного образования медлят. 
Много времени и сил все еще 
отбирает рутина, которой не-
мало о педагогическом труде: 
одна проверка тетрадей чего 
стоит! Продолжается увлече-
ние -педагогинои мероприя-
тий., которые часто не остае-
пгют времени для работы с 
хаждмм отдельным учащимся. 

Да. есть немало нерешен-
ных задач, мешающих учи-
телю. Вообще, наверное, не-
возможно сделать для ШКО-
ТЫ «слишком много» — 
есть такие долги в жизни, 
которые всегда остаются 
неоплатными. Но неоплатен 
н наш, учительский, долг 
перед народом, перед са-
мым дс тогим, что у нас 
Г1ть, — перед детьми 

N. КОДАК, 
директор Паалышсиой 

средней шнолы 
имени Я. А. Сухомлинсиого 

Керовограягная область 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ: ГРАНИЦЫ ЗРЕЛ0С1Н 

И ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПМНЬ КЗ «ШЕЛЛЫ» 
У ВДЖАЕМЫЬ товарищи! 

Я внимательно слежу за 
дискуссией о 'подрост-

ках, которую ведет «Лите-
ратурная газета». Мне сей-
час двадцать четыре года. 
Работаю на телеграфе. Те-
мы, затронутые в статье еле-
саря-иа хадчика Челябинско-
го завода а\ектромалин 
Г. Дементьева -На окраине* 
( «ЛГ . Л? 52 1973). мне 
очень близки. Я тоже был 
«трудным., потом (не удив-
ляйтесь!) — дружинником. 
ч\еном оперативного отряда. 
ХОЧУ ПРИНЯТЬ участие в ди-
скуссии, поделиться своими 
мыслями и практическими 
предложениями с читателями 
•Аитературной гааеты». 

Как-то хет шесть-семь на-
аад аозвоащался я с прияте-
лем поздно вечером домой: 
«Смотри — «капелла»! Давай 
перейдем на другую сторону». 
Оказалось, что вто просто 
очередь на остановке автобу-
са. Но мы быхн запуганы тог-
да не меньшг. чем житечи 
Капезткз. По праздникам 
можно бы\о встретить «ка-
пеллу» (группу хулиганствую-
Ч1И» подростков) в двадцать, 
а то я в тридцать че\овек 
На нашей у\ице «держал ма-
ау» (г\авен! твовал) квадрат-
ный парень с характерной 
к\ичкой Воевода. Р.го лю-
бимый афоризм: «Гитара — 
инструмент ударный». 

Расскажу о своей компании 
которая, возможно, покада-
лась Лы Г. Дементьеву безо-
бидной. Ведь мм не ворова\н, 
не нжбива,\н. к прохожим не 
пристава\н. Отбудешь уроки 
— и к своим. Соберем иа бу-
ты \ОЧКУ (ох, уж ата бутылоч-
ка!). магнитофончнк включим, 
потанцуем, потом идем «про-
кинуть кости» (гулять). Си-
деть дома неестественно д\я 
подростка особенно ес\и я 
семье, как вы. журналисты, 
пишете. «неблагополучно». 
Задевать мы никого не взде-
вали, во привычка к пу-
стому времяпрепровождению 
настолько отравила мое со. 
знание, что потом мне 
пришлось, и приходится до 
сих пор, бороться с Пара-
личом воли. Из-за несоб-
ранности и безалаберности 
мне пришлось УЙТИ нз ин-
ститута. Не выдержал. По-
шел на завод Работал слеса-
рем-монтажником, Записался 
а дружину. Вас. наверное, 
удивляет такое превраще-
ние Сав\а в 11вв\а? В дру. 
жиие я ияше\ романтику бо-
лее ВЫСОКУЮ и чечовечную. а 
главное —почувствовал себя 
похезным. Все те черты ха-
рактера подрост кон, от кото-
рых страдают жители Капези-
га. сами по себе нейтральны. 
Группа может быть спаяна н 
высокой идеей, и низменными 
це\ямн Подростку хочется 
войти в кактю-то общность 
людей, но он еще я*охо раз 
бнрается в истинных и лож-
ных ценностях. Мои стремле-
ния были направлены завод-
скими товарищами иа полеа-
ные де\а, и я очень гордился 
своей красной поаяакой. На 
верное, бы \ неплохим дружин 
никои: дали три оплачивае. 
мых дна к отпуску, предложи-
ли стать членом комсомоль-
ского оперотряда Петроград-
ского района, который оргаии-
аоаали а 1969 году. Задача 

сгави\ись очень интересные. 
Например, борьба с фарцов-
щиками. 

Дружины к оперотряды сде-
лали много, но настоящий по-
рядок навели патрульные ма-
шины. В нашем городе очень 
много ПМГ (подвижных мили-
цейских групп), которые ре-
гу\ярно патрулируют улицы. 
II нет для потенциального ху-
лигана ничего страшнее «си-
неглазки». Я — почтальон я 
по роду службы много аре-
менн провожу на улицах, 
во дворах, в подъездах. Рань-
ше как бывало? Устроятся 
удобно на подоконнике, «пу-
зырек», закусочка на бумаж-
ке. Не торопясь пьют, разго-
варивают. Да и сам, чего греха 
танть. ие брезговал посидеть 
на подоконнике. Теперь втого 
не увидьшь. А патрульные ма-
шины курсируют не реже, чем 
аатобусы или трамваи. И до 
вашего Капезнса дойдет оче-
редь. 

Теперь вот о чем. Меня не-
сколько \дивляет характер 
дискуссии. Уважаемые авто-
ры. видимо, не имели столкно-
вений с хулиганами, иначе их 
рассуждения носили бы менее 
академический характер. Да, 
ПОСТУПКИ подростков часто 
кажутся безмотивными, но V 
белмотивности-то есть мотивы. 
Если твой папочка каждый 
божий день приходит в стель-
ку пьяный, да еще и зани-
мается рукоприкладством, то 
трудно не разозлиться иа весь 
мир! Вот один нз мотивов бес-
смысленного хулиганства. 

Г. Дементьев справедливо 
упрекает юриста, писателя, 
психолога я том, что они кла-
дут в протянутую руку камень 
абстрактных рассуждений вме. 
сто хлеба практических пред-
хожений Мне хочется как че-
ловеку. побывавшему по обе 
стороны «баррикады» сказать 
вот что. Если провести ан-
кету в любим классе «Кем 
ты хочешь стать?», никто не 
напишет: «Хулиганом». Так 
откуда же они берутся? Пред-
ставители внеземных цивили-
аацнй? Наверное, они все-таки 
земного происхождения, и да-
вайте смотреть на них, как на 
людей. Испорченных, жесто-
ких. но людей. 

Принято думать, ято под-
ростками должны занимать-
ся комсомольцы. Они, мох, 
ближе к ним по возрасту, да 
и анергии у молодого челове-
ка побольше. Это верно. Но 
быхо бы хорошо, чтобы люди 
старшего поколения, умею-
щие не то*ько посоветовать, 
но и научить подростка, ска-
зали свое слово. А ведь я 
знаю, как хочется подростку 
видеть оядом взрослого че-
ловека, доброго, умудренного 
опытом. Я уверен, что вы, 
товарищ Дементьев, могли бы 
собрать группу таких ребят 
и увлечь их каким-нибудь де-
лом. И сын ваш пуста прихо-
дит. 

И хорошо бы увлечь таким 
дехом совсем маленьких маль-
чишек. Лет десяти. И если 
череа пять лет оня станут 
дисциплинированными ребя-
тами. о привычкой К Труду, 
с правихьным пониманием 
добра в ала — маша общая 
аадаяа выполнена. 

г • ( 
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Существует общественно» 
производство. Оно склады-
вается из предприятии и 
учреждений, в которых тру-
мм» рабом* коллективы. 
А коллектив — это непо-
средетвеииое общение лнч-
ностеЦ. Сломи, н адесь им 
01 ять нмрвиммся и а » 
•ому чмоаочаскому коллек-
тиву. Бее вето нет лич-
ности. нет общественного 
производства, нет человече-
ского общества. 

Другой вопрос: всегда ли 
нужно на посадку тратить 
два часа или двое суток 
лишь для того, чтобы обма. 
мяться информацией? Соби-
раться толпой на целый 
день, чтобы обсудить про-
блемы. которые можно ре-
шить аа считанные минуты, 
если подходить по-делово-
му? Речь идет о культуре 
труд». И вот тут-то помощь 
техцикн поистине неоцени-
ма. В свое время телефони-
зация набавила людей от 
части служебных поездок и 
переписки. Телевидение 
способно сделать то же н 
несомненно больших мас-
штабах, причем народно-

гие прогрессивные деятели 
Запада клянут Телевидение 
как смертельное зло. 

Но при чем же сам теле-
визор? , , 

Неосторожность » обра-
щении с газовой плитой 
чревата опасными послед-
ствиями, — что же. отка-
заться от г»з»? Автоката-
строфы на земле ежегоднр 
губят десятки тыс^ч чело-
век. Но ведь сам автомо-
биль — колоссальное бяр-
го... 

Все дело в социаль-
ных условиях использова-
ния возможностей того или 
иного технического дости-
жения. При капитализме 
условия одни, при соци» 
лияме — совершенно нные, 

Но это не значит, ч*р 
при социализме вообще не 
возникает социальных про» 
лем телевидения. Сущест-
вует проблема качества пе-
редач, их художественного 
й идейно-теоретического со-
вершенства. Нас радует, 
когда телевизор доносит до 

нок. И закончил категори-
чески: .«А библиотек к» оу-
дет». , » 

Старушка библиотекари» 
слушала-слушала н расплат 

ла: «Не может эта* быть». 
А ведь она ара#а! Техниче-
ские во|щества бессильны 
разом «отменить» то. что 
складывалось веками. Мы с 
вами — «кли книжной 
культуры. Мы с дет-
ских дет привыкаем к кни-
ге: добываем ее. как хлеб 
насущный, дарим, как луч-
ший подарок, и храним, как 
драгоценность. Мы и внуки 
наши — и через пятьдесят, 
и через сто лет — будем бе-
режно перелистывать люби-
мую книгу, искать ее в биб-
лиотеке. ставить на полку 
в дома. 

Доживи до наших дней 
древние вавилоняне, они. 
наверное, е таков ям неж-
ностью мибнрял* бы свои 
глиняные таблички с кли-
нописью — хоть завали их 
современными книгами! 

услышите 
юсы, смо-
гчастие в 
иоеованин 
Кения. 

и мы сепЯн^Яяв^"* ' '
1

' '^* (прцнедится 
И ваглянучИР • *еокращенни). 
дать лет 'ИЕ.:. Правый столбец ШЫВЯ-
1В того, что ПО- щей стоимости одних тмь-
, уже родилось ко телевнзионных услуг (не 
и в патентах. считая материальны» части 

<ацию уже на- самого телевидения). Она 
ользовать для (полностью) оценивается на 
Опираясь на 1990 год США колосса ль-
ем представить ной суммой — двадцать 
гдущее млеви- миллиардов долларов, что 

сопоставимо с масштабами 
дм случае ШВ современного амернканско-
ярнчевжя А - ГО автомобильного рынка. 
МЙГМШММ№' Теперь обратимся к пер-
ЯЬ * *$9ВК вым трем сшдбцам. Ни 
Г ' . Д И К ' один «год наибольшего ожи-
I Г г Ш Ш Ш Дания», по оценке экспер-

1м» совда»& 1М5
Н

го.
В1

А°по
Т

большей
е

ча-
* «МвНКЙ. ста названы влижайшие 
« р ц и я фей- пять—десятьдр. даже два-
ЖТО Ш ЖшШ -' три года. МЯМЬММ речь 
ЕттШщт- в е д ь

 « *
т

 * Ф
8

" " ' 
В ю К • . ' стнческнх ж Ц недав-
В ч ш т р Ю т него нреммршшкти и 
е?.. ДЛЯ с в г о д рЖмМ МН. 

пожелаешь, ЯИЯ 
поездки — Н Н И 
го занружитьсЯюИ 
•ргда читаешь ЩН 
ведения западный^ 
логов о перспектив! 
видения, создаете* 
ление, что голова | 
тельно закружилас» 
ян я поразительные? 
гласов восторга до 
ужаса, от безудериа 
кования до безуми 
ннии. 

по
 ,

вовой инв « в е р т в - I 
те яв| Альпами. И с Мр I 
сональным гад»м. И —ШШ 
нужно вновь ЩдЧМкнув-- I 
при Шлном «эффекте щр- I 
сутствня» для йррНля, ЯЦЯ 
нынешний телевизор свес- 1 
печить еще не может. А I 
завтрашний обеспечат. ^ 

Скоро» же •имУ о_Щ \ 
другому не помешает. К№1 
да-то наступит пора стран- I 
стаи*. А когда-то вйМ*И 
ся посмотреть то, чего ни-
какому туристу без помощи 
ТВ в жизни не увндмь. 
Кстати, есть ведь и лю-
ди. которые из-за прей лон-
ного возраста или бодввнн 
уже никогда ие смогут от-
правиться ни в каиое пу-
тешествие, кроме телеви-
зионного. И есть мемори-
альные музеи —• об этом 
писала «ЛГ», — которые 
надо срочно спасать от на-
шествия посетителей. Та* 
пусть хоть немного, но осла-
бнет геометрическая про-
грессия туризма. Пусть чуть 
получше станет туристу. И 
дому Чехова в Ялте. И мно-
гострадальной природе .. 

Точно так же кто-то пред-
почтет истратить выходной 
на магазины, затесаться в 
толпу покупателей, про-
биться к продавцу, пере-
брать полсотни галстуиов и 
выбрать нужный «в нату-
ре». А кто-то дома вклю-
чит телекаталог галанте-
рейного отдела и выберет 
то же —• за пять минут... ! 

Но разве и здесь ничего 
нельзя поделать до 1900 го? 
Ряяве «Клуб кинопутешест-
внй» достиг предела своих 
возможностей? Разве тор-
говля н слу-.хба быта исчер-
пали возможности тслгфл 
на и пидеофона. «служеб-
ного ТВ» и ТВ вообще? А 
ведь и тут, как любят вы 
ражзться журналисты, бу-
дущее начинается сегояня. 

ТВ-10?>0 ведь ие появит-
ся «из ничего».., 

прогресса — не самая луч-
шая, право. позиция) Шаги 

организации труда и быта. 
Рааве не устарело многое 
в этой организации уже сей-
час?! Совершенна ли упомя-
нутая уже сложившаяся 
практика служебных коман-
дировок я деловых совеща-
ния? Всегда ли оправданны 
расходы государства и мы-
тарства командированного 
или «прозаседавшихся», от-
влечение людей от дела я, 
в конечном счете, потеря 
миллионов человеко-часов 
(если считать по стране в 
целом)? 

Нельзя ли эффективнее 
использовать уже сегодняш-
ний телефон и видеофон, те-
леграф и фототелеграф, ин-
еКруктивные телефильмы и 
вЬобще потенциал «служеб-
НЬго телевидения»? 

От ответов на эти вопро-
сы во многом зависит прак-
тически* путь к ТВ-1990. 

ЯЯИ* «секретарей» я «кон-
Н р р н » , т т м сии-1 
ткъ ни одному императору 
или миллиардеру. 

У телеабонента 1990 го- ̂  
да — лучший в мире «лич- '5 

1торой половине семидеся-
ых — первой воловине 
юсьмидесятых. Во многом 

лнвый педагог. Он сможет 
учитывать особенности сво-
его ученика н находить ин-
дивидуальный подход и не-
му. Нажатие кнопки — я 
вы слушаете самую блестя-
щую лекцию или смотрите 
учебный фильм по интере-

визор, и даже на «прадеда» 
— аппарат начала пятиде-
сятых годов. Вместе с тем

 1 

он наверняка будет больше • 
отличаться от «предков», 
чем «Рубин» 1970 год» от* | 
личается от «КВН» 1950-го: 
темпы научно-технического 
прогресса нарастают стре- ; 

"н^Того увечит** »к-
ран. Вероятно, появятся 
дешевые экраны «во всю 
стену» (они есть н сейчас, 
но стоят десятки тысяч руб-
лей). Впрочем, важен не 
столько размер экрана, 
сколько психологическое 
удобство зрительного вос-
приятия. Нужно, чтобы на 
телеспектакле зритель чув-
ствовал бы себя в первых 
рядах партера, а Слушая те-
лебеседу. видел бы лектора 
как живого — рядом, в 
своей комнате. Такого «эф-

I фекта присутствия» можно 
достичь и с меньшим экра-
ном. Все зависит от разме-
ров помещения и характера 
передачи. Итак, экраны 
«кабинетные» — для одно-

I го-двух зрителей в неболь-
шой комнате, «камерные» 

| —для десятка зрителей в 
I комнате побольше, «широ-
| коформатные» — в зрн-
I тельном зале, гигантские 
I «панорамные» — на пло-
I щадях или в парка*, . 
| Как мы увидим ниже, то-
I левизору придется выпол-
I нять множество неслыхан-
I ных ныне ролей. Поэтому 
I столь же вероятно и появле-
I ние пульта — поначалу. 
I как водится, весьма гро-
I моздного. Много места вай-
I мут устройства, обеспечя-
I вающие обратную связь 
I абонента е разного рода те-
I доцентрами. 
I Повсеместно распрост-
I ранится цветное телевиде-
I нив. Гамма цветов на вк-
I ране еще больше прибли-
I зится к естественны* то-
I нам. Звучание станет сте-
I реофоническнм. Для этого 
I уже сейчас созданы все 
1 предпосылки. 
I Изображение почти на-
I верняка станет стереоско-
I пическим (голография!). 
• Сложнее с возможностью 
Щ создания телеэффектов, воз-
I действующих на органы 
• обоняния (вдыхать запах 
I цветов, показываемых на 
В экране, и т. п.), а также на 
I центральную нервную си-
I стему и психику человека. 
• Фантасты давно уже обыг-
• рывают вти сюжеты, хотя 
• ничего фантастического тут 
• нет. В принципе можно. Но 
I нужно ли? А если запах 
I вдруг вызовет у кого-то аст-
1 матический приступ? 
I Зато почти наверняка 
Я ТВ-1990 станет кабельным. 
I подобно телефону. Шаг иа-
I зад? Нет. наоборот. Через 
I эфир можно передавать 
1 очень мало программ, по 
1 проводам же — много. 
I Между там каналов связи 
• потребуется мнояюство. осо-
Я бенно для двусторонней свя-
Я зи! абонент—телецентр и 
Я абонент—абонент. Да, да, 
Я телевизор будет в экраном 
• видеофона, но только не та-

сующей вас теме Н е понят-

фильм), но в более «доход-
И. БЕСТУЖЕВ- ЛАДА. 

м м я у ю ж м й сектором прогнозирование 
•туп о щ и т т ч ш и » исследований А* 

чивом» варианте. И это 1 
непонятно? Что ж, есть дру- « 
гие программы, рассчитан- I 
ные на разный уровень по- 1 
нимання Хотите проверить I 
знания? Включите телеэкза- л 
менатор .. 

Наберите шифр электрон- Я 
ного хранилища информа-
ции, н телевизионный «сек-
ретарь» развернет на экра- I 
не газету. Можно просмот- » 
реть даже специально зака-
занную подборку новостей. .] 
Еще один шифр — каталог

 ! 

библиотеки. Выбирайте кни-
гу. альбом, чертеж. Можно 
получить не только изобра-
жение, а и звуковое сопро-
вождение. Наконец, если 
надо — снимите копию и 
положите кассету в личную 
видеотеку... 

Новые шифры — и дю-
жина «секретарей» в любое 
время познакомит вас с 
прогнозом погоды, расска-
жет. чтй идет в кяно я те-
атрах. посоветует, чтб стоит 
посмотреть, сообщит о вре-
мени отхода поезда, отве-
тит, в каком магазине есть 
нужная вещь и по какой 
цене, познакомит с образ-
цами товаров, порекоменду-
ет. чтб купить. «Секретарь» 
напомнит вам, чтб вы запла-
нировали на сегодня или на 
следующую неделю, зака-
жет билеты в театр или на 
самолет, столик в рестора-
не, номер в гостинице, даст 
предварительную медицин-
скую или юридическую кон-
сультацию, отправит теле-
депешу... 

Но и это еще не все. 
«Эффект присутствия» 

позволит, не выходя из ком-
наты. «занять» лучшее ме-
сто на стадионе, «оказать-
ся» в группе экскурсантов, 
осматривающих Суздаль 
или Париж, заглянуть в 
глубины океана из иллюми-
натора батискафа или в глу-
бины Вселенной — из ил-
люминатора космического 
корабля. Тот же «эффект 
присутствия» поможет вам 
увидеться е уехавшей в 
другой город любимой, как 
если бы она сидела напро-
тив за столом. 

Коль скоро на энране 
может возникнуть в полный 
рост ваша знакомая, почему 
бы на нем не появиться и 
вашему начальнику? Тогда 
и для него, и для вас отпа-
дет необходимость тащить-
ся через весь город, только 
чтобы дать (получить) на 
гоняй и повернуть обратно. 
Ну. а если серьезно, то от-
падет нужда во многих де-
ловых поездках, команди-
ровках. Наконец, используя 
«аффект присутствия», 
можно ваочно проводить 
любые совещания. Вы уви-

Твлввюор, сообщвюим* новости, менам вир* с 
достижениями иврпдипгп мввйств* я»*вивврирг»в 
ЩИЙ зрнямцн, - ЭТИ И Н.ИОТО#*в другие К # 1 Ф О -

стаси хорошо аивкомы всем. А во* телвтве^ — 
«секретеры», «продевец», телевизор — справочное 
бюро или юридичеснвв консультация— Не нравов 
ли, удобнее ездить в командировку «по твяввиэору» 
— никаких самолетее, никаких гостиниц со «лако-
мым аншлагом «мест нет». А конференции, симпо-
зиумы, веседеиия — какая акономмв средств! Нет, 
лрвво же, Т1-19М — авмвичивев вещь! Но N у мере 

НА 1АШ «КУС 
Полвека назад мистер 

Твнстер был • Ленинграде 
одним на очень немногих 
интуристов. Теперь счет 
идет на сотни тысяч. Де-
сять—пятнадцать лет назад 
герои фильма «Верные 
друвья» в романтическом 
одиночестве плыли на пло-
ту по реке. В Кижи и на 
Сляоеки, на Селигер н на 
Байкал добирались ред-
кие «землепроходцы». Те-
перь в турпоходы ежегод-
но идут миллионы. Там, 

ннем (неразрывно свяваж-
ным с обучением) техника 
п«сует. цообще-го можно 
пытаться воспитывать уче-
ника и по Телевизору. Н" 
при этом формироваться 

равновидяооть Мадгли. Тре-
буется ведь повседневное 
общение с ровесниками, со 
старшими н прежде ввего о 
учителем. Школьный класс 
— не просто ГРУ™
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 рсвят, 
которым «задают» урок. Это 
коллектив. До сих пор ино-
го способа формирования 
личности не прндумацо... 

И все же тут тоже ест* 
над чем поразмышлять. 
Если бы меня спросили, ка-
кое самое значительное со-
циальное изменение несет с 
собой ТВ-1990. Я бы отве-
тил: третья (учебная) про-
грамма имеет тенденцию 
стать к тому времени пер-
вой. По важности, по влия-
нию на формирование лич-
ности и общественного мне-
ния. на образ жязии чело-
вена будущего. 

Готова ли она к втому? 
Несомненно, ва последние 
годы она продвинулась де-
лено вперед. Но еще многое 
предстоит сделать для того, 
чтобы учебный телефильм 
стал «властителем дум» це-
лого поколения, чтобы «уни-
верситет на дому» стал луч-
шим университетом страны. 
Обсуждение путей и спосо-
бов решения атой проблемы 
не стоит откладывать до 
1990 года. 

Взрослые, в отличив от 
семиклассников, ни на со-
КУИДУ не поддаются телеви-
зионным иллюзиям. Они 
дружным смехом встре-
чают фантазии, будто теле-
визор —• каним бы он ни 
был! — позволит не «хо-
дить на работу», а трудить-
ся дома. 

Дело не в том, что далеко 
ие все трудовые процессы 
поддаются управлению на 
расстоянии с пульта теле-
визора. Н даже не а том, 
что далеко ие всякая рабо-
та может быть надомной. 

Для киборга (кибернетиче-
ского организме) вто, мо-
жет быть, и невозможно. А 
для человека естествен-
но. Так уж он устроен... 

Иное дело: нас расстраи-
вает. когда все чаще стал-
киваешься с нехваткой нуж-
ных кимг. с трудностью их 
поиска в океане информа-
ции при растущих масшта-
бах спроса Н предложения. 
На ату тему, кстати, не так 
давно в «ЛГ» выступал пи-
сатель Илья Фоняков. Нас 
огорчает, что каждая газе-
та — ато в самом букваль-
ном смысле гектары выруб-
ленного леса. Мы сознаем, 
что при бурном росте на-
званий и тиражей такая 
практика на может продол-
жаться бесконечно. А как 
тут уместна, как своевре-
менна помощь телеэкрана! 
Следовательно, речь идет об 
оптимальном сочетании пе-
чатное и ваввтроиной лите-
ратурной продукции в еди-
ных системах научно-тех-
нической, общественно-по-
литической и художествен-
но эстетической ипформа 
и ни. 

В условиях социалнама 
ТВ, нан известно, ие ноя-
к\ рент театру н кино. Опа-
сения на йот счет, высиааы-
вяашаеся в евое время, ив 
подтвердились. Напротив, 
при правильной постановке 
дела ТВ «пригласит» лю-
дей в театр па хорошую 
пьесу, «завлечет» их в 
•шмотеатр на хороший 
фильм... 

Впрочем, мы уже оговари-
валась. что в тот вопрос за-
служивает особого разгово-
ра 

Обратимся к другим «эк-
ранам» телевизора 1090 го-

нга тавлица выла еп»влико»ан« а журнала американ-
ского общества • футурологов «ТЫ» Рч1ипМ». М I ае 
1973 го а. На строки по вертикали дают представление 
о векоторы* функциях ТВ-1090 по прогнозам западны* 
аяспертов. 

СЛУЖКА ДОМАШНСН ТЕЯ1ИИФ0РМАЦИИ 

Прогноз раавития и ожидаема» стоимость услуг 

МЫ, спектакли, лекции. Но 
нас тревожит, что школь-
никам передача мешает вы-
учить урони. Нае огорчает 
«всеядность» тех. кто, при-
ходя домой, сразу же вклю-
чает экран, а выключает, 
только ложась слать. И 
эстетическая глухот» тех, 
кто смотрит передачи мимо-
ходом. «внакладку» к ужи-
ну. я урокам, к забиванию 
«козла», и болтовне... 

Встает вопрос о культу-
ре телезрителя, о том, ко-
му. что. когда в. главное, 
как смотреть Этот вопрос 
не раз обсуждался ва стра-
ницах «ЛГ». Учитывая пер-
спективы телевидения, к не-
му, вероятно. предстоит 
вернуться не рев. 

То же относится я дру-
гим социальным проблемам 
ТВ. Коснемся некоторая ва 
них. 

«Годы наибольшего 
оатдання» <

п о

 оценке 
акспертов! 

КНИГА ОСТАЕТСЯ 
С 41 ЛОМКОМ 

Лет семь назад одна те-
лестудия устроила ««Фуг* 
лый стол» по теме «Биб-
лиотека будущего». В чис 
ле гостей оказались моло-
дой инженер прогнозист и 
библиотекарша с полувеко-
вым стажем Инженер бой 
ко рассказал о будущих 
злектронных хранилищах 
информации, где в ячейке 
величиной с наперсток мож-
но ебгрегать собрание сочи-
нений самого плодовитого 
писателя, об влектроияом 
каталоге, я котором с не-
мощью ЭВМ можно за ми-
нуту найти любое ив мил-
лионов названий, о теле-
экране, воспроизводящем 
любой текст, чертеж, рису-

рагерии пац руководств®» 
и. В. Гулиа •»• вышли на 
ееаущум паенцмю в решении 
проблемы, значение которой 
далеко аыяодит за раиии тех-
•ним. И >то несмотря на те, 
чтт ус поли*, ш которых де-
лясь работа, до сия пор со-
вершенно на соотеотстаоеаям 
де значению. 

Хочется надеяться, что 
письмо о супермахооииа при-
влечет на -минимуме, а мая* 
симум внимания компетент-
ных организаций, способных 
аыяеети *е*о на должный 

все-таки пе «ввии евщим раз-
мерам. и осовеимо по весу, 
зто хозяйстве валено и» 
•минро» Крои» теге, май 
справедливо отмечена а пись-
ме о супермалоамие, аииуму 
патеры с иа иисяотиым или 
щелочным содержимым и 
зяеитроаииичесинми пронес 
саии мо «еоводмы от вред 
ныв выявлений, а при вверни 
особо опасны. . 

стоянок и т. п. Статистиче-
ские .1Л-1.9* человека, 
едущие в аетомовипе типа 
-Жигули», авнииак>т ие иаиее 
1} квадратных метров ули-
цы. а затем пустой автомо-
били занимает стояьио >ив 
места иа стояние. И. естест-
венно, снова возрастает осла-
бевши а было интерес и в » 
инаетомобилям. ио «миии» 
— ио аа «нет удобства людей, 
в за счет минимальных раз-
мерее и меивеяве иомпвитие-
го размещения агрегатов. 
Элвктрвиовияь и вдес» имеет 

ХГшмТпТУпт"-яяторное ютмгате* 

• смогом Лес-Аиджеяесе 
гряодичвеим останавливает 
I весь автотранспорт, чгевы 
>род но аадохиулся, я т. д. 
Ядовитый выхлоп и шум 

неустранимые спутники 
•игатепей внутреннего его-
кния. Поатому стали все чо-
10 вспоминать ов вяеятромо-
•ле. который иа заре авто-
вбилизма выл равным кон-
V рем том веиакиевых аинпа-
|ей, ио быстро отстал. » по-
•едкие геды было прияоисе-
в много усилий и тому, чте-
м повысить удельную виор-
Имкость опиумуяятевев. в 
«ализ городских пврввевеи 

в еЯитературней газете» 
(Ик 24, 1173) выло опубликова-
но письмо «Супермахоаии на-
бирает обороты». Автор его 
напеиимя в проблеме», свя-
занных с ветомовилизанной 
гореаве и живо обсуждав 
шихся ив страницах газеты. 
В честности, речь иасаяас» 
загрязнения воздуха етрабо-
таниыии автомобильными га-
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— Расскажите, пожалуйста, 
[размахе издания у и м • 

иа книг зарубежных аа-
способстауюигнх валу 

кянжания народоа, обмену 
рхевиыми ценностями. 

Читателя «Литера-
грной газеты», наверное, 
рмнят узллсовскую «Рос-

во мгле». Есть в пей 
•кие слова: «В этой непо-
ижимой России, вою-
цей, холодной, голодной, 
пытываюгцей бесконеч-
«|е лишения, осуществля-
ся литературное начина-

немыелнмое сейчас 
|богатой Англии н богатой 
«ерике... В умирающей с 
поду России сотни людей 

тают над переводами: 
переведенные ими. 

кчатаютея н смогут дать 
реей России такое аиа-
•мство с мировой литера-

Ой. наное недоступно ни 
рному другому народу». 

слова написаны пнеа-
^лем-фантастом в 1920 го-

об одном из начинаний 
рветского правительства 
г иядаиин иниг серии «Все-
)|риая литература», ко-

иавано было, по 
умыслу А. М. Горьно-

поанаиомить советских 
тателей с сокровища-
мировой прозы и иоз-
Это прекрасное начн-

получило активное 
одолжение и развитие в 

едующне десятилетня. 
Ьветский Союз, великая 
|ижная держава, занимает 

ведущее положение 
едн всех стран по коли-
ству переводов литерату-

[Передо мной данные 
рНЕСКО о развитии кии-
издательского дела в се-
яняшнем мире В СССР 
дается переводных книг 

рая больше, чем в Аиг-
»н. в 4.6 — больше, чем 
{Японии, в 4 — больше, 

в США. Только в про-
Пом году на 18 языках на-
до* наших республик 
убликоааны проняв еда-

писателей 87 стран. 
[Это прежде всего прове-
дения писателей стран ст-
илистического содруже-
Ва, и среди них — 15-
иные «Библиотеки ли-
ратур социалистических 
ан». В каждой «Библио-
в» — лучшие произведе-
современных авторов. 

1кончен выпуск «Библио-
кн болгарской литерату-

вышло 10 томов 
готски литературы 

^Р». в — «Бнблиоте-
литературы ЧССР», на-

то издание польской я 
кгерской «Библиотек», 
Говятся югославская и 
(минская. 
[В нашей стране широко 
паютря произведения пи-
Гелей стран Азии, Афрн-
н Латинской Америки. 

Светские читатели любят 
вэшо и прозу великого 
сателя Индии Рабиндра-
та Тагора, арабских пн-
телей Тауфик аль-Хакн-

Махвуза Нагиба, сеие-
пьца Усмана Сембена и 

Внеевропейскую и амери-
нскую литературу. Один 
| самых читаемых в СССР 
оров — Джек Лондон. 

деа тчра̂ ком более 
мл*. як*ем»гпяров Йзда-

нас хорошо знают за-
вясх 

Шекспира. А. Данте, В. 
Поте, Г. Рейне, М. Сервин-

1Н других классиков ми-
литературы Вы 

пускается уникальная 20& 
томная «Библиотека все-
мирной литературы». 140 
томов которой включа-
вг произведения писателей 
в*рубежных стран. Подпис-
чики получили уже 132 то-

году завер-
15Ив» 

В прошлом 
издание 13-томиого 

собрания сочинений Т. 
Драйзера, в втом — ванон-
чнтся выпуск Н-томного со-
брании сочинений Ж. Сайд, 
вскоре начнется издание 
У. Теккерея в 12 томах. 

В прошлом году Совет-
ский Союз присоединился к 
Всемирной конвенция об 
авторском праве. Эта важ-
ная акция Советского пра-
вительства, несомненно, 
будет содействовать даль-
нейшему развитию духов-
рого обмена между народа-
рш, улучшению их взаимо-

понимания я 
ных связей. 

— Приведите, 

дружествен-

пожалуйста, 
несколько примеров издания 
переводной яитар' 
ССМ» 
как 

национал! 
ратуры 
л иным 

х наших республик. 
— Все народы нашей 

страны имеют возможность 
читать зарубежную литера-
туру иа своем родном язы-
ке. Недавно, например, 
выщли собрания сочине-
ний Д. Лондона. Э. Хемин-
гуэя иа латышском языке, 
Г. Гейне — на украинском, 
Г. Флобера — на грузин-
ском и т. д. Этот список 
можно продолжить. За годы 
Советской власту только 
произведения художествен-
ной литературы США изда-
вались тиражом 157 мил-
лионов экземпляров на 
55 языках народоа СССР. 

— Какие нааинии заруба*»-
ной литературы вышли в Со-
ветском Союао в последнее 
время? 

— Могу назвать вышед-
шие в 1973 году в серии | 
«Мастера современной про / 
вы» произведения У. Фолк I 
нера (США). С. Вестдейка! 
(Голландия), а в серии] 
«'Зарубежный роман XX ве-
ка» — романы Ааиаа Несн-
на «Король Футбола» (Тур-
ция), «Европолис» Ж. Бар-
та (Румыния), в «Сокрови-
щах лирической поввин» — 
лирику Ш. Петефя (Вент-
рия), П. Яворова (Болга-
рия) и др. Хотелось бы об-
ратить внимание на том 
«Библйвтеки всемирной ли-
тературы», посвященный 
поэзия Африки, который 
наиболее полно знакомит 
советских читателей с поэ-
тическим творчеством наро-
дов этого континента. Сов-
сем недавно вышел од-
нотомник популярной аме 
рикаиской писательни-
цы Д. К. Оутс «Сад ра-
достей земных». Выпуск 
зарубежной литературы в 
СССР возрастает с каж-
дым годом. Если в 1972 
году было издано 750 на-
званий тиражом 51 млн. 
екземпляров. то в 1973-м 
вышло уже около 900 на-
именований тиражом более 
53 млн. экземпляров. 

— Как а мировой печати 
освещается процесс оанаиом-
мения советских читателей в 
аарувежной лнтературойТ 

— Прогрессивная обще-
ственность всего мира вы-
соко оценивает деятель-
ность советских книгоизда-
телей. способствующую 
укреплению международно-
го сотрудничества, улучше-
нию культурных связей и 
взаимопонимания. 

Империалистическая про-
паганда, как известно, стре 
мнтся помешать делу куль 
турного сближения наро 
дов. Наши идеологиче-
ские противники сочиняют 
небылицы о «закрытом об-
ществе» при социализме, 
пытаются оболгать и при-
низить великие достижения 
в развитии многонациональ-
ной социалистической нуль-
туры, навязать нам вкусы 
н «стандарты жиэнн» капи-
талистического мира. Этим 
главным целям подчинены 
и шумиха, поднятая вокруг 
антисоветских пасквилей 
А. Солженицына, н замал-
чивание лучших произведе-
ний как советской, так и 

йа.тагтйческнх 
кругов, выдвигающих про-

1 тнв нас насквозь лживые 
обвинения и требующих 
«свободного обмена нифор 
манией», очень хорошо 
скаяал товарищ Л. И. Вреж 
нев на Всемирном конгрес-
се миролюбивых сил в Мо-
скве: «Говорят о свободе 
и демократии, о правах че-
ловека. а на деле вся ята 
шумная кампания служи* 
одному: прикрыть попытки 
вмешательства во внутрен-
ние дела социалистических 
государств, прикрыть нмпе 
риалнстические цели своей 
политики». 

О каком «железном зана-
весе». «изоляции от миро-
ноя культуры» можно гово 
рить в свете фактов широ-
кого издания литературы 
всех народов мнра в нашей 
стране, о которых известно 
каждому непредубежденно-
му человеку? 

- У иве в стране надеются 
книги советских писателей иа 
многих языках народов мнра, 
что пометает более углублен-

'
 { 

I пая продолжвющвгоса • Жаиава Со-
ло «опасности и сотрудничеству в 1в-

ропо называют рабочим, но ом важен по сущост-
•У- «Разработать саоого рода кодаке таких мир-
ны* отношений и сотрудничества, который обязы-
вая бы государства н вдохновлял бы народы» — 
говорил Л. И. Брежнев, — д«ло, конечно, не про-
стое, если учесть и различие в общественном 
строе европейских государств, и расхождения а 
том, что они считают своими национальными ин-
тересами в той ияи мной сфера. Ловтому на об-
щееарооейсмам совещании идут споры и дискус-
сии» МД«т дипломатическая борьба. Это а общем 

вто можно быяо предвидеть», 
место иа втором папе общеевропей-

ского Совещания отводится работе третьей ко-
миссии, рассматривающей актуальные проблемы 

и оомена информацией, вокруг этих 
проблем развариунвеь острая борьба. Западная 

рой 
и пр! 

ную позицию С с 
жить процесс ра 

Союза, чте 

>УАИ 

том 

евет'сного Союза с 
другими странами? Что паи-
•елее караятерио для его 
раааития в последние годы! 

— Советский Союз под-
держивает культурные свя-
зи почти со 120 странами 
мира. Формы культурного 
сотрудничества весьма раз-
нообразны. Самым массо-
вым. естественно, является 
обмен артистами. Только в 
прошлом году, например, со-
ветские артисты побывали в 
вв странах. Ежегодно за ру-
беж выезжает более 150 
наших художественных кол-
лективов н артистических 
групп вто не считая со-
листов. В 1972 году на вы-
ступлениях мастеров ис-
кусств нашей страны за 
оубвжом побывало около 
35 миллионов зрителей. 

Вполне понятно, что об-
мен артистами, как и весь 
процесс культурного сотруд-
ничества, имеет двусторон-
ний характер. В СССР в 
прошлом году гастролиро-
вало более 100 зарубежных 
трупп н ансамблей. 

Представители СССР ре-
гулярно участвуют в рабо-
те интернациональных орга-
низаций культуры и искус-
ства, в симпозиумах, <$»ми-

Н конфе-
пым проб-

лемам культурного сотруд-
ничества. В нашей стране 

Гнар 
РнйПСтй. стаВЯ 

можной благодаря 

вещания по безопасности и сотрудничеству а лась на 
культурных контактах. 

«АМИИ 

1 
м * 

Вгмы
1 

ВВГЗВ'ШУ» 

иому знакомству зарубежного 
читателя с жизнью Советской 
страны. Что «ы можете ска-
аать об зтой стороне деятель-
ности наших издательств? 

— Одновременно с изда-
нием лучших произведений 
зарубежной литературы у 
нас выпускаются книги со-
ветских писателей на мно-
гих языках народов мира. 
Крупнейшим издательством, 
которое знакомит зарубеж 
ных читателей с отечествен-
ной общественно политиче-
ской н художественной ли-
тературой, является «Про-
гресс». который выпускает 
более 700 книг в год, в том 
числе около 300 художе-
ственных произведений. 
Среди ннх начатая а 1973 
году «Библиотека избран 
ных произведений совет-
ской литературы» иа анг-
лийском и «Октябрьская 
серия» на испанском язы-
ках. 

Двухтомником избранных 
произведений А. С. Пушкп-

рия «Классики русской ли-
тературы» на английском 
Языке. 

Будут изданы и новинки 
Советской многонаццональ 
рой литературы. Среди них 
«Мой Дагестан» Р. Гамза-
това, «Дума про тебя» М. 
Стельмаха. 

Па 25 яаыках выйдут 
Книжки для самых ма-
леньких. Тиражи некото-
рых книг на серии «Ма-
лыш» достигают 200—300 
Тысяч экземпляров. 

Сейчас создается но-

|

пе издательство «Русский 
зык», которое начнет вы-
ускать учебную литерату-
у для иностранцев. Инте-
ес к русскому языку в мн-
е, как н ко всему, что свя-
вно с Советским Союзом, 
остоянно растет. Назову 
ишь некоторые цифры. 
I НО-е годы русский язык 

ва рубежом изучали Я мил-
лионов человек, В 1970-м 
— 14,5 миллиона, в про-
шлом же году — около 20 
| а л л — 

— Скажите, пожалуйста, 
мнаго ли иностранных журна-
листов посетило Советский 
Союз в 1973 году! 

— Ответить на этот, ка-
залось бы, простой вопрос 
не так то легко. Посудите 
сами, при Отделе печати 
МИД СССР постоянно ак-
кредитованы 240 иностран-
ных корреспондентов, пред-
ставляющих крупнейшие 
мировые информационные 
агентства, радио- и телеви-
зионные компании, газеты 
н журналы на 46 стран. 
Они • обслуживают свы-
ше 180 информационных 
агентств, радио и телевизн 
онных компаний, редакций 
газет н журналов, фото-
агентств и других средств 
массовой информации 
Практически иностранные 
журналисты направляют 
свою информацию н ком-
ментарии нз Москвы во все 
уголки мнра: от Соединен 
ных Штагов Америки 
Новой Зеландии и от 
лашнн до острова Ма 
НИ- В прошлом году в 
ветский Союз приезжали 
около 500 зарубежных жур-
налистов специально для 
освещения визитов глав го, 
сударств, правительств, ми 
ннстров иностранных дел 
других государственных 
партийных и общественны 
деятелей. Много журиали 
стов ежегодно приезжают в 
Советский Союз по линнц 

9тв лишь некоторые из 
кми» зарубежных авторов, 
выпущенных недавно совет-
с к ими издательствами (ввер-
ху елева). 

Глстроли в СССР амери-
канского балета на льду «Л'о-
лидвй он а/1с». 

В • 
Еще одна пресс-конферен-

ция для иностранных и со-
ветских журналистов в Моск-
ве (вниау). 

налнеты стран Запада я 
Востока приезжают в ин-
дивидуальном порядке для 
выполнения отдельных за 
даинй своих редакций. 

Для точного учета при 
езжающнх в Советский 
Союз иностранных журна 
листов Отделу печати сле-
довало бы. вероятно, об-
завестись ЭВМ. Правда, по-
ка мы втого не планируем. 

Могу сказать одно — 
двери Советского Союза 
широка открыты для жур-
налистов всех стран и са-
мой различной политиче-
ской ориентации, если, ко-

ствляет Министерство нуль-
туры СССР, по сравнению 
С 1!)65 годом вырос в два 
с половиной раза. 

Углубляются наши куль-
турные связи с социалисти-
ческими странами. В жизнь 
вошли такие массовые ме-
роприятия. щн Дни культу-
ры, фостивалн драматиче-
ского и музыкально-драма-
тического искусства. Очень 
многие учреждения культу-
ры и искусства нашей стра-
ны — театры, музеи, биб-
лиотеки. учебные заведе-
ния — осуществляют непо-
средственное сотрудниче-
ство со своими партнерами 
из братских социалистиче-
ских стран. 

— Западная пропаганда пы-
тается порой а извращенном 
виде представить практику 
сотрудничества СССР с други-
ми странами. Каково ваше 

гашению 
верия межд 
дению мир 
ства». 

Значение культурна 
обмена очень велико 
для развития каждой 
национальных культур, 
н для прогресса миров 
культуры в Целом. Труд 
переоценить его роль н 
создании атмосферы дове-
рия, добрососедства н Со-
трудничества в современ-
ном мире. 

Эти проблемы сейчас 
широко обсуждаются, в 
том числе н иа втором вта* 
пе женевского Совещании 
по безопасности и сотрург 
ничеству в Европе. Читате-
лям, думаю, будет небезын-
тересно узнать мнение спе-
циалистов. Оно, замечу 
сразу, решительно отлн* 

В. и . П О П О В , 
заместитель министра культуры СССР 

КТО СОЗДАЕТ 
И КТО ОТРАВЛЯЕТ 
АТМОСФЕРУ ДОВЕРИЯ 

мнение о роли культурного 
обмена в развитии мировой 
иультуры, в деле укрепления 
дружбы и взаимопонимания 
между народами? 

— Действительно, кое-
кто на Западе пытается из-
вратить существо и гумани-
стическое содержание меж-
дународного культурного 
обмена в спекулятивных по-
литиканских целях. Одной 
из модных тем наших оппо-
нентов является призыв к 
снятию всех и всяческих 
барьеров, якобы сущест-
вующих на пути культурно-
го сотрудничества между 
народами. 

Советский Союз, осуще-
ствляя культурные связи 
со странами нашей плане-
ты, никому ничего не на-
вязывает. Но мы также не 
хотим, чтобы нам навязы-
вали то, что чуждо нашим 
традициям я морально-ати-
ческим принципам. Вместе 
с тем путь в нашу страну 
открыт для всех, кто несет 
с собой высокое искусство, 
подлинные ценности куль-
туры. 

Таким образом, и теоре-
тически, и на практике мы 
— за свободный обмен 
культурными ценностями, а 
наши оппоненты фактиче-
ски выступают за принуди-
тельный культурный обмен. 

Советская позиция по 
этому вопросу абсолютно 
ясна, ее не выразишь луч-
ше и точнее, чем сделал 
вто в своем докладе, посвя-
щенном пятидесятилетию 
образовяння СССР, Гене-
ральный секретарь ЦК 
КПСС Леонид Ильич Бреж-
нев. 

Он подчеркнул, что наша 
страна выступает за такой 
международный культур-
ный обмен, который будет 
осуществляться «при усло-
вии уважения суверенитета, 
законов н обычаев каждой 

диалистами. Так. в тече-
ние прошлого года мы 
провели 55 пресс-конфе-
ренций. на которых высту 
пили министр здравоохра 
нения СССР Петровский 
П. В . министр просвеще-
ния СССР Прокофьев М, Л . 
мннпстр культуры СССР 
Фурцепа К Л,; первый па 
местнтель министра оборо-
ны СССР Соколов С. Л 
и многие другие. Вот 
темы лишь нескольких 
пресс-конференций: «О ме-
рах по улучшению охраны 
природы н рациональному 
использованию природных 

чается от иногда бойких, ВО 
поверхностных по сущест-
ву высказываний некото-
рых сторонников так назНг 
ваемых «обменов без гра-
ниц». 

За последние четыре га-
да по инициативе ЮНЕС-

пиеь 
[ Н « представители различна 

стран, ответственные в сво-
их государствах ее разви-
тие культуры, — минист-
ры культуры или лица, рав-
ные им по своим обязанно-
стям в правительствах. Овн 
обсуждали различные про-
блемы государственной по-
литики в области культуры, 
в том числе и развитее 
международного культур» 
ного обмена. 

Впервые представителе 
88 стран собрались в Вене-
ции на Всемирную конфе-
ренцию по проблемам куль-
турное политики в августе 
- сентябре ЮТО года. В ню-
не 1972 года в Хельсинки 
но тем же проблемам на ре-
гиональной европейской 
конференции встретились 
делегации 30 стран. И, на-
конец, недавно, в декабре 
1973 года, в Индонезии про-
шла конференция 19 азиат-
ских стран, а также Ав-
стралии и Новой Зеландии 
по тем же вопросам. 

Приведу три цитаты иа" 
резолюций и рекомендаций, 
единодушно принятых ми-' 
нистрами культуры стран, 
представляющих не только 
различные континенты, но 
также и различные соцв-
ально-акономичеекпе и по-
литические системы. 

Венеции. 1870 год. Кон-
ференция рекомендует го-
сударствам — членам 
ЮНЕСКО: «а) всемерно со-
действовать международ-
ному культурному обмену 
как средству взаимного 

большое внимание уделяет 
журналистам Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев. В прошедшем го-
ду он встречался с аме-
риканскими, западногер-
манскими журналистами 
и журналистами других 
стран 

— Клим* имеются возмож-
ности для повздои иностран-
ных журналистов по Совот* 
скошу Союзу? 

— Самые разнообраз-
ные. Иностранные журна-
листы имеют широкие воз-
можности для поездок по 
Советскому Союзу, прежде 
всего в индивидуальном 

печати мид СССР В . Н . С О Ф И Н С К И И , заведующий Отделом 

ИНОСТРАННЫЙ 
ЖУРНАЛИСТ В СССР 

ж 
яечно, эти журналисты едут 
к нам с целью способство-
вать углублению азаниопо 
нимания, проявляют уваже 

ресурсов» с участием за-
местителя Председателя 
Совета Министров СССР, 
председателя Государствен-
ного 

порядке. В 1073 году со-
вершено более 800 поез-
док такого рода. 

Кроме того, для тех, кто Ж4
г,- мр'ло.шпм ; вал» нргд^гдд 1 см л * тудецкл вен* пПОМв ТОГО ДЛЯ 

* « ш а г а л * к д а й а л 

:оюз по 
Союза журналистов 

ллнонбв человек. 

Агентства печати «Но, 
востн», Государственного 
комитета Совета Министров 
СССР по телевидению к ра-
диовещанию. в порядке об* 
мена с редакциями разлнч 
ных газет н журналов ил 
просто в качестве туристов 
К нам приезжают так на 
эываемые специализирован! 
ные журналисты При Все* 
мирном конгрессе миролкн 
бивых сил в Москве, напри-
мер. было аккредитовано 
около 300 иностранных 
корреспондентов, представ-
лявших 167 органов печати 
более 40 стран мир». 

Разумеется, многие яв»-

чаям и традициям нашего 
народа. 

~ Какими источниками ин-
формации пользуются нноет 
(Мииые журналисты в Совет 
счом Союзе? 

— Точно такими же. 
как в большинстве других' 
стран Мира. Я имею в виду 
прежде всего возможность 
использования иностранны 
мн журналистами материа-
лов советских информацнон 
ных агентств, советской 
прессы, поездок по стране, 
бесед с советскими гражда-
нами. посещения сессий 
Верховного Совета СССР, 
изучения законодательных 
актов и других основопола-
гающих документов, посе 
щеиня различных пред-
приятий, институтов И т. д 

Кроме того. Отдел печа-
ти МИД СССР проводит 
большую работу, направ 
ленную на то, чтобы техни-
чески облегчить иностран-
ным журналистам доступ к 
первоисточникам инфор-
мации. организует встре-
чи с компетентными сле-

технике академика В. А. 
Кириллина; «О перспактн 
пах развития химической 
промышленности СССР» с 
участием министра хими-
ческой промышленности 
СССР Л. А. Костандова; 
«О размещении и развитии 
производительных сил в 
СССР» — академика Н. Н. 
Некрасова; «Об итогах 
1973 сельскохозяйственно- „ 
го года» — первого заме-
стителя министра сельско 
го хозяйства СССР Л- Н-
Хнтруна; «О внешней тор-
говле СССР в 1973 го-
ду» — первого заместителя 
министра внешней торгов 
ли И. Ф. Семичастнова и 
многие другие. 

Короче говоря, иностран-
ные корреспонденты в 
СССР в большинстве слу- , 
чаев имеют доступ к тем же ' 
источникам информации, : 
которыми обычно поль-
зуются и советские жур-
налисты. 

Хотел бы особо подчерк-
нуть, что исключительно 

ет ознакомительные груп-
повые поездки, в кото-
рых. кстати сказать, ино-
странные журналисты 
охотно участвуют. В про-
шедшем году было орга-
низовано 20 таких поездок, 
в том числе на строительст-
во Нурекской ГЭС в Тад-
жикской ССР, в Татарскую 
автономную республику с 
посещением строительства 
КамАЗа, в Карелию, в 
Красноярский край — ш 
строительство Саянской 
ГЭС, на Украину, в Литву, 
Молдавию, Башкирию. Ту-
ву, Тюменскую область... 

— встречаются яи у вас 
нам у зааодуюшагв Отделом 
печати МИД СССР трудности 
а работе с иностранными кор-
респондентами и не испыты-
вают ли. по вашему миени*. 
иностранны» корреспонденты 
трудностей в своей работ» в 
Соаетснем Союзе? 

— Я знаком со своими 
коллегами нз многих стран 
мира и должен сказать, что 
никто из них не жаловался 
на легкую жизнь, 

обогащения национальны* 
культур и сближевяя меж-
ду народами. 

А1 плУпцУ аать М6ЖДУНЯ* 
родное культурное сотруд-
кнчеотво иа фуадамеиталь-
иых принципах междуна-
родного Нрава, та есть ува-
жения национального суде» 
ренитета к независимости, 
равенства орав, невмеша-
тельства ВО вну тренние де-
ла н взаимной выгоды; 

в) усилить средствами 
культуры и информации 
свою Деятельность в поль-
зу мирз и международ-
ного взаимопонимания и 
принимать соответствую-
щие меры против созда-
ния. опубликования и рас-
пространения произведе-
ний, проповедующих идеи 
ненависти к другим наро-
дам, иаеилия и войны». 

Хельсинки. 1873 год. Кон-
ференция рекомендует ев-
ропейским государствам: 
«...Принимать в случае не-
обходимости соответствую-
щие меры для ограждения 
своей национальной культу 
ры от произведений, пропа-
гандирующих идеи вражды 
и ненависти между народа-
ми, войны, насилия, расиз-
ма. особенно имея в виду 
отрицательные последст-
вия их развращающего 
влияния на молодежь». 

Двюпакярта. 1973 год. 
Межправительственная кон-
ференция по политике в об-
ласти культуры в Азии от-
мечает, что культурное со-
трудничество должно осно-
вываться на «Демократиче-
ских принципах суверените-
та, невмешательства во 
внутренние дела и уваже-
ния законов и обычаев каж-
дой страны» и должно быть 
направлено «на взаимное 
духовное обогащение на-
ций, иа утверждение идей 
мнра и добрососедства». 

Эти положения не нуж-
даются в особых коммента-
риях. Советские деятели 
культуры разделяют их и 
осуществляют на практике. 

— Маковы перспектив!) ме-
ждународного культурного 
сотрудничества на ближайшие 
годы 7 

— На наш взгляд, самые 
благоприятные. Планы об-
ширны н интересны. Залог 
втого — успехи внешней 
политики нашей партии, уп-
рочение разрядки междуна-
родной напряженности. 

из особенностей начав-
шегося 1974 года хотел бы 
выделить следующее. Во-
первых, мы надеемся, что в 
этом году расширятся на-
ши культурные связи со 
странами Азии и Африки. 

Во-вторых. 1974 год бу-
дет ознаменован крупными 
политическими, а следова-
тельно, и культурными со-
бытиями, связанными с 
30-летием освобождения от 
фашизма Болгарии, Поль-
ши. Румыния, 25-летием 
создания ГДР. 

В-третьих, отмечу не-
сколько интересных куль-
турных событий этого года. 
В мае — нюне в Москве со-
стоятся гастроли прослав-
ленной итальянской оперы 
из Милана «Ла Скала», ря-
да других известных зару-
бежных коллективов. На 
днях в Эрмитаже впер-
вые открылась выставка 
итальянской живописи, ко-
торая потом переедет в Мо-
скву. 

Что касается иностран-
ных журналистов, то чаще 
всего они «жалуются» на 
перегрузки, связанные с 
насыщенностью внутренней 
и внешней политики Совет-
ского Союза интересными и 
важными событиями, кото-
рые они должны освещать. 
К сожалению, пока никому 
еще не удалось решить во-
прос о том, как одновремен-
но попасть в два или три 
места, и по втой причине 
у журналистов порой насту-
пает стресс. 

Конечно, находятся в Со-
ветском Союзе и такие 
иностранные корреспонден-
ты, которые создают для 
себя трудности сами. Я 
имею в виду, правда, очень 
редко, но все-таки встречаю-
щийся тип журналистов, ко-
торые, например, затрачи-
вают свою энергию в основ-
ном на поиски несущест-
вующих фактов или инфор-
мации, концентрируют вни-
мание на так называемой 
«проблеме диссидентов», 
не занимающей в жизни со-
ветского народа никакого 
места. То. что выходит из-
под пера таких журнали-
стов, почти каждый раз за-
ставляет нас вспоминать 
Марка Твена. Его герой, ре-
дактировавший сельскохо-
зяйственную газету, гово-
рил, что «чем меньше чело-
век знает, тем больше он 
шумит и тем больше полу-
чает жалованья». Такие 
журналисты подвизаются и 
в роли «истолкователей» со-
ветской политики. Их, прав-
да, немного, и по-своему они 
тоже любопытны. Боль-
шинство же иностранных 
журналистов с искренним 
интересе»! относится к Со-
ветскому Союзу, советско-
му народу, объективно от-
ражает ход социалисти-
ческого строительства. 

В заключение могу ска-
зать, что в целом желание 
редакций самых разнообраз-
ных газет, журналов и т. д. 
иметь своих корреспонден-
тов в Советском Союзе с 
каждым годом растет. Это 
свидетельствует о том, 
что редакции ценят те ус-
ловия н возможности, кото-
рые 
ском I 
странных 



ГРШЛСЫ 

«СВОБОДНОГО МИРА» 

ДЕЛО «КАНАР 
АНШЕНЕ» 

Начало это* истерии ужа 
известно советскому читате-
лю. 

Карикатурист перижсиого 
еженедельника «Кенар анше-
не» Андре Эснаро прогуливал-
сл поздно аачарои по улице 
Сент-Оноре. Его внимание 
привлекло неевычнеа освеще-
ние окон четвертого атажа а 
дома М 173: кто-то явно ору-
довал таи карманным фона-
риком. Может быть, Эснаро 
так и прошел бы мимо, если 
бы четвертый этаж указанно-
го дома не был новым поме-
щением... «Канар аншене». ку-
да редакция готовилась пере-
ехать в самое ближайшее вре-
мя. Будучи администратором 
еженедельника, Эснаро решил 
проверить, что, собственно, 
происходит в будущих редак-
ционных кабинетах. Он застал 
там несколько человек в ра-
бочих комбинезонах и увидал 
поднятые плиты париата, раз-
ложенные по полу провода, 
инструменты... 

Так в начало декабря раз-
разился скандал, получивший 
название «дело «Канар анше-
не». Тишайшие микрофоны, 
предназначенные для редак-
ции, произвели эффект ре-
аорааешейся бомбы. 

Дальнейшие события пока-
зали, что была действительно 
предпринята попытка устано-
вить подслушивающую аппа-
ратуру а рабочем помещении 
«Канар аншене». Это подтвер-
дили, в частности, результаты 
технической экспертизы. По-
этому е еще большей остро-
той встали вопросы: кто хотел 
выведать тайны «Канар анше-
не»! В каких целях? Ограни-
чивается ли любопытство «во-
допроводчиков» одним этим 
сатирическим изданием или 
ж е оно распространяется и 
на другие органы печати, а 
может быть, и на всю фран-
цузскую прессу? 

Эти вопросы пока не полу-
чили ответа. «Дело «Канар ан-
шене» продолжает оставаться 
В фокусе внимания француз-
ской печати и общественно-
сти. Пресса отмечает его зна-
чение для судеб демократиче-
ских свобод а стране, в част-
ности свободы мнений,свобо-
ды печати и т. д. Обозревате-
ли рассматривают и другие 
стороны зтой проблемы, таи 
или иначе связанные с нару-
шением демократических сво-
бод. 

Еженедельник «Нувель об-
серватер» помещает материа-
лы о действиях специальных 
полицейских служб, направ-
ленных на установление конт-
роля (путем подслушивания 
телефонных разговоров, слеж-
ки и т. д.) за определенными 
политическими организация-
ми. кругами интеллигенции, 
студенчества. Еженедельник 
приводит имена, даты, цифры. 
Он, в частности, высказывает 
предположение, что исполни-
телем в деле «Канар аншене» 
могла быть одна из секретных 
служб французское полиции 
— ДСТ, то есть «управление 
территориальной безопасно-
сти». 

Скандал разрастался. Адми-
нистрация еженедельнике об-
ратилась в суд с требованием 
тщательно расследовать инци-
дент а ее редакционном по-
мещении и наказать винов-
ных. Было возбуждено уго-
ловное д е л а Следствие пору-
чено Алену Бернару — опыт-
ному работнику парижской 
прокуратуры. Со своей сто-
роны, администрация ежене-
дельника начала собственное 
расследование, которое осно-
вывается на показаниях кари-
катуриста Эскаро, а также 
свидетельствах десятков лю-
дей — соседей по дому, 
консьержек, содержателей 
кафе и баров на улица Сент-
Оноре, которые неоднократ-
но встречали мнимых водо-
проводчиков. 

На основе собранных сви-
детельств администрация «Ке-
нар аншене» утверждает, что 
установку системы подслуши-
вания в ее редакции произ-
водили агенты секретной по-
лиции. Еженедельник (а вслед 
*а ним другие органы печа-
ти) опубликовал имена один-
надцати полицейских, прини-
мавших участие в этой опера-
ции. Все они, по заявлению 
«Канар аишане», принадле-
жат к службе ДСТ. 

Официальные представи-
тели полиции категорически 
отрицают свою причастность 
к этому делу. 

Следствие по «делу «Канар 
аншене» продолжается,.. 

Олег ШИРОКО!, 
собственный 

корреспондент ТАСС — 
специально для 

«Литературной газеты» 

ПАРИЖ. (По телефону) 

МАО ЦЗЭ-ДУН сказал: 
«Я рад, что в этот 
великий период в 

истории нашей партии со-
трудничали с нами именно 
вы, Сун Пин. Знаете, я пи-
таю к вам искреннее ува-
жение», 

Мао Цзв-дун сказал: 
«Лучшего работника иа Мо-
сквы, чем вы, в Китае еще 
не было, да мне и вообще 
не доводилось встречатьэ. 

Однако тот, кого осыпал 
такими похвалами Мао, 
уверен в другом: «Порой 
ночами думаю об одном и 
том же: шефу цинбаоцзюй 
(тайной службы, т. е. раз-
ведки, — Кан Шэну) ничего 
не стоит убрать меня. Я 
слишком много знаю о его 
делах и делах его покрови-
теля (Мао Цзэ-дуна). Тяже-
лые инфекционные заболе-
вания. крутые горные тро-
пы, да и мало лн других 
«случайностей» Могут по-
мочь ему избавиться от ме-
ня... Мао Цзэ-дун всегда 
настороже со мной, хотя • 
тщательно это скрывает... 
Ведь я свидетель, практи-
чески единственный свиде-
тель, который вне его воли 
и власти». 

Эти строки записал в 
своем дневииие Петр 
Парфенович Владимиров. 
В мае 1943 года он был 
командирован в Яньань 
(Особый район Китая) в ка-
честве связного Коминтер-
на при руководстве ЦК 
КПК. Одновременно он ис-
полнял обязанности воен-
ного корреспондента ТАСС. 
Там он пробыл до ноября 
1945 года. П. Владимиров 
оказался свидетелем жесто-
кой. кровавой борьбы Мао 
Цза-дуна за установление 
безраздельного личного 
контроля над партией, лич-
ной власти. День за днем 
заносил он в свой дневник 
факты произвола, террора, 
предательства, коварства... 

Петр Парфенович Влади-
миров умер через восемь 
лет после возвращения из 
Яньани от тяжелой болез-
ни. Ныне Агентство печати 
«Новости» издало его днев-
ники, подготовленные к пе-
чати Ю. П. Власовым*. 

ТОЛЬКО МАСКА 

П. П. Владимиров хоро-
шо знал Китай и до своего 
прибытия в Яньань: с мая 
1938 года, если не считать 
небольших перерывов, он 
работал корреспондентом 
ТАСС в Китае. Ему дове-
лось близко познакомиться 
с такими замечательными 
качествами китайского на-
рода, как трудолюбие, му-
жество, выносливость, лю-
бовь к своей родине, коллек-
тивизм. В первые же дни 
по приезде в Яньань он за-
писывает в дневнике впе-
чатления от встреч с 
яньаньской молодежью: 
«Эти ребята в иной обста-
новке способны на героизм 
и безропотную, тяжелей-
шую работу во имя родины. 
Я знаю, а потом и сам ви-
дел, как отважно сражалась 
китайская армня в первые 
годы сопротивления япон-
ским оккупантам... Ясно, 
что большинство яньаньской 
молодежи бескорыстно пре-
дано своей родине...»: «...ки-
тайский солдат... всегда от-
личался мужеством и вы-
носливостью»; «...каждый 
росток выхожен, обласкан 
крестьянскими руками. 
Трудолюбие китайцев — 
замечательная националь-
ная черта». 

П. Владимирову была 
хорошо известна и история 
Коммунистической партии 
Китая, он понимал чрезвы-
чайно сложные условия, в 
которых происходило ста-
новление КПК, формирова-
ние взглядов китайских ком-
мунистов. В дневнике он за-
писывает: «Победа Октябрь-
ской революции и деятель-
ность Коминтерна привели 
к созданию Коммунистиче-
ской партии Китая». Одна-
ко с самого начала комму-
нистам интернационалистам 
пришлось сталкиваться «с 
активным противодействием 
различного рода мелкобур-
жуазных течений. Этому, 
конечно, были свои соци-
ально-экономические причи-
ны Но роковую гюль сыгре-
ла и поголовная неграмот-

• П. П. Владимиров. «Осе-
вые рвйон Кятве. 1В4Я — 
1946». Издательство Агентстве 
печати «новости». 1073. 

нссть « с еления , вековая 
отсталость Китая, превра-
щенного империализмом в 
колонию... КПК же была 
слабой, шаткой в идеологи-
ческом отношении, далеко 
не сплоченной...» 

Все вте П. Владими-
ров знал и до приезда в 
Яньань. Однако в Яньани 
ему пришлось столкнуться 
с такими вещами, с такими 
явлениями, которые пона-
чалу казались невероятны-
ми, невозможными, даже с 
учетом сложившейся обста-
новки. 

Опубликованные дневни-
ки зримо показывают, как 
день за днем приходил ав-
тор к пониманию того, чтЛ 
тогда, творилось в руковод-
стве Коммунистической 
партии Китая, к понима-
нию подлинного облика 
маоизма. Скупые, лаконич-
ные строки обладают неот-
разимой силой убедительно-
сти. 

...Первые минуты пребы-
вания на территории Осо-
бого района. «ТБ-3 при-
землялся в речной долине 
между склонами гор. Нас 
ждали Долматов, Алеев и 
китайские товарищи. «Рад 
приветствовать дорогих со-
ветских друзей». — сказал 
Мао Цзэ-дун. пожимая мне 
руку. Он осведомился о 
моем здоровье, поздоро-
вался с моими товарищами 
к экипажем... Держался он 
просто, неторопливо зада-
вал вопросы и. улыбаясь, 
внимательно выслушивал 
каждого из нас. Его одеж-
да, как н остальных китай-
ских товарищей. — темная 
хлопчатобумажная куртка 
и такие же штаны. На но-
гах тапочки, сплетенные из 
веревки. В отличие от 
одежды других партийных и 
военных работников курт-
ка и брюки Мао Цзэ-дуна 
изобиловали заплатами». 

Не правда ли, какое 
благоприятное впечатление 
остается от встречи с пред-
седателем ЦК КПК? 11 
лишь впоследствии в днев-
нике появляется вполне 
определенная запись: при-
ветливость Мао. его демо-
кратизм. его близость к 
народу — все это показ-
ное. все вто маска. «Напле-
тенная одежда, «скудная» 
пиша. показная скром-
ность. клятвы о дружбе, 
з а б о т в народном благе— 
и все ложь ..» 

П. Владимиров приходит 
к выводу: Мао лжив во 
всем — и в «мелочах», и в 
большом. В то время как 
«...военные и партийные 
кадры в Яньани получали в 
день всего три миски чу- > 
мизы без всяких приправ... 
зимой — две миски (по 
300 1-раммов жидкой ка-
ши)... Мао Цзэ-дун и его 
окружение устраивали пи-
рушки...» э то не какие-
нибудь слухи, пущенные 
недоброжелателями Мао,— 
П. Владимиров сам не раз, 
будучи приглашен офици-
ально председателем ЦК 
КПК, вынужден был при-
нимать участие в подобных 
«вечерах». Однако Мао 
Цзэ-дун «умеет пустить 
пыль 'в глаза, и, когда на-
добно показать всем, как 
стойко «председатель Мао» 
разделяет тяготы с наро 
дом, тогда ему подают чу-
мизу и он стончесни по-
едает ее. запивая водой»,— 
говорится в одной из запи-
сей. относящихся к январю 
1943 года. 

СТА1КА 

НА АНТИСОВЕТИЗМ 

Лицемерив не ограничи 
валось лишь сферой лич-
ной жизни. Куда опаснее 
лицемерив в коренных во 
просах политики, партий 
иого строительства. Бук-
вально сразу же после при 
езда связной Комиятерна 
\-знал, что уверения Мао в 
верности интернационализ-
му, а братских чувствах к 
большевистской партии 
стоят столько же, сколь 
но его залатанная одеж-
да. «Южин, Долматов н 
Алеев (сотрудники груп-
пы ТАСС) рассказывали 
о фактах недружествен 
ного, а порей и вреж 
дебного отношения ряд» 
пертнйиых работников КПК 
к советским людям», — 
записывает оя на чет вер 
ты Я день И далее: «В ре 
зультате бесед с руководи 

телями КПК — бесе*. ив» 
приятных для меня. — вы-
ясняется. что подобное от-
ношение к советской г р у п -
пе — маленькая толика в # 
обще недружественного от-
ношения к СССР. Причи-
ны недружественного от-
ношения к СССР следуй» 
щие. Прежде всего аац« | 
военные неудачи в п р о » 
лом году! Тут им вели пол-
ный счет!.. Я не поверял б ц 
этому, если бы сам не еды-, 
шил эти насмешки и упре-
ки Настолько чудовищны 
эти факты, что я не могу 
сразу осознать их! Как 
можно насмехаться над бе-
дой, горем советского на-
рода! Как можно не в и д е л 
всей той помощи, накую 
мь, оказывали и оказываем 
Китаю... сейчас, когда це-
лые промышленные районы 
СССР оккупированы или 
разрушены! Почему адесь 
не борются с вткми на-
строениями?! В чем же де-
ло?!». 

П. Владимиров приходят 
к выводу, что подобное от-
ношение не случайность. 

ЧТО ТАКО! 

дозрев ЕТН' 
кве» и которые до конца 
оставались на позициях 
пролетарского интернацио-
нализма. С одной на та-
ких кампаний — «чжэифы-
ном», «движением за ис-
правление стиля». — П. 
Владимиров столкнулся 
сразу же но приезде в Осо-
бый район. 

«Кампании «по упорядо-
чению трех стилей в рабо-
те» и «против шаблонных 
схем н партия» именуются 
чжакфыном, — ааяисывает 
ои через несколько дней по 
приезде. — ...Уже в втом 
месяце Мао Цзв-дун не-
сколько рва выступал яа 
различных совещаниях по 
вопросам литературы и ис-
кусства. Вся ата кампания, 

на сове: 
читаем 

Яй * 
нал истов 
ИККИ 

сулему, а вместо однопро-
твора танииа — 
тный. «Вар-
ения Ван М | 

о ясна,; 
в дне 

Владимир 
:тны к 

и 
интернаяно-

КПК. 4>»ена 
уважаемого чело-

века в Коминтерне уничто-
жить открыто не представ-
лялось возможным. А спе-
шить, по мнению председа-
теля ЦК КПК, следовало». 

Через несколько дней — 
новая запись: 

«Отравление — излюб-
ленное средство расправы у 
сторонников Мао Цзэ-дуна. 

В последние недели от-
равления участились». 

ЛИШЬ 1Ы 

ЗАХВАТИТЬ (ЛАСТЫ 

завязываются 
иЧ 

бои ПО НИИ-

Г ? 
ванню 

Ю-1 
мер по связы-

онскнх экспедици-
онных сил на севере стра-
ны. Это бесспорный факт. 
Все просьбы^МоскнИ к ру-
ководству КПК любы* пу-
тем поме| пать японцам го-
товиться к войне против 
СССР остались без послед-
ствий. Политика Яньани та 
же: свертывать действия ре-
гулярных частей 8-ф ЦРА». 

Мао Цзв-ДО делал все 
для раскола созданного в 

—. — 
Ради осуществления сво-

их целей Мао Цзв-дун идет 
иа все, вплоть до фаитиче-

ММ) {РЭ-ДУЯ 
БЕЗ ГРИМ* 

а одна из основ 
Мао Цзэ-дуна. 
ный в духе I 
сного шовинизма. Мао 
свои националистические 
взгляды трансформирует в 
откровенно антисоветские. 
Летом 1943 годе П. Вле-
лимиров записывает: «Вра-
ждебность (к Советско-
му Союзу) со стороны 
Мао Цза-дуна — дли меня 
теперь это отнюдь не такая 
уж еретическая мысль. 
Есть множество незначи-
тельных и значительных 
подробностей, которые ме-
няют мое представление об 
этом человеке». 

Мао Цзв-дун старается 
воспользоваться любой воз-
можностью. любым предло-
гом для того, чтобы подо-
рвать традиционную друж-
бу между советским н ки-
тайским народами. Правда, 
он понимал, что нельзя 
сразу обнажить свое истин-
ное отношение к СССР. 
Китайские трудящиеся 
очень хорошо знали, что 
именно Советская Россия, 
коммунисты. Ленин помог-
ли им вырваться из-под ве-
кового ига, найти путь к 
свободе. Именно Советский 
Союз, даже когда страна 
была в трудном положении, 
последовательно поддержи 
вал народ Китая в его 
борьбе за независимость ро-
дины «Советский Союз ока-
зывал помощь Китаю в от-
ражении японской агрессин 
не только военными постав-
ками н займами, но и своей 
авиацией, — записывает П. 
Владимиров в дневнике. — 
В свою первую командиров-
ку я оказался в Китае, ког-
да только возник н креп-
нул единый антиипояский 
фронт... Я помню, что вна-
чнло в то время для бойца 
8 й НРА или китайского 
коммуниста знакомство с 
человеком из Советского 
Союза или получить в по 
дарок советский зиачои». 

С Советской страной тру-
довой народ Китая всегда 
связывал свои надежды и 
чаяния, и дружеское отяо 
шенне к СССР вошло в 
плоть и кровь квтавеного 
трудящегося. Вот почему 
ир< дседртвль ЦК КПК *у-
т е всего боялся, как вы его 
«стратегический замысел» 
не «казался прежде вреак-
ии раскрытым перед мегса 
ми. Вот иоеему он еувдач 
во заверяя в верное»* яя 
тернацяоиализму. верности 
китайско-советской дружбе 
я слал в Москву телеграм-
мы с заверениями в своей 
преданности делу Ленина 

похоже, началась его вы» 
ступлениями в феврале... 
Оч емюю . руководство 
КПК придает таинфщну ис-
ключн тельное значение. 
Только втим можно объяс-
нить то количество собра-
ний, митингов, которые по-
стоянно организуются по 
этому поводу в Яньани. 
Чжзвфын — мероприятие 
несомненно политическое, 
во смысл его пока не ясен». 

Пройдет немного време-
ни. я смысл чжэнфыяа 
будет раскрыт: расправа со 
всеми неугодными Мао 
Цза-дуну коммунистами. 
Читатель вместе с автором 
дневника будет день аа 
днем распутывать хитро-
сплетение интриг* нелепиц, 
клеветы, «чисток», чудо-
вищной лжи н рровевого 
террора, пока не постигнет 
ужасающую правду: ч е л а 
век, ставший в январе 
1935 года во главе руко-
водства партией, задался 
целью уничтожить — фи-
зически или морально — 
всех подлинных коммуни-
стов-интернационалистов 

Во* один только пример. 
Во время пребывания П. 
Владимирова в Яньани тя-
жело заболел один ил вид-
нейших коммунистов, после-
довательный марксист ле-
нинец Ван Мин. Для лече-
ния его необходимо было 
вывезти в Советский Союз. 
За Ван Мнном даже был 
прислан самолет. Однако 
Мао Цзэ-дун, панически бо-
явшийся. что в Москве 
Ван Мин может рассказать 
правду о положения дел в 
Яньанп. категорически за-
претил ему вылет в СССР. 

Вскоре обнаружил и с ь 
странные вещи. Врач пропи-
сал Ван Мину лекарство, 
составленное, на первый 
взгляд, безобидно, из без-
вредных компонентов, одна-
ко а «необычном сочета-
нии». Советский врач Орлов 
запретил давать ему это ле-
карство. Квалифицирован 
ный анализ, сделанный по 
просьбе П. Владимирова в 
Москве, показал: при хране-
нии это лекарство видоиз-
меняется и может подейст 
вовать на организм как 
сильнейший яд. Кая Шэн. 
начальник тайных служб 
Яньани и ближайший под-
ручный Мао, немедленно 
изолировал Ван Мина и об 
служивавший его персонал 
от советских людей. Тем 
не менее удалось устано 
вить, что врач, допустив-
ший «ошибку». — земляк 
Кан Шла . Вместо стреп-
тоцида ои давал Вая Мину 

НОВЫЕ КНИГИ 

а с о м предательстве. Не 
стояло в то время перед 
Китеем задачи более важ-
ной. чем отпор агрессин, 
мобилизация всех сил иа 
борьбу с японскими мили-
таристами. А Мао. движи-
мый лишь одной идеей — 
поскорее захватить власть 
в стране н для этого скон-
центрировать все свои воо-
руженные силы для решаю-
щего удара по гоминдану. 
— отводит с фронта бое-
способные войска, оголяй 
фланги, открывая агрессо-
рам путь в сердце страны. 

Гоминдан, разумеется, 
тоже «не дремал». Чаи 
Кай-шн не столько стра-
шился японской оккупа-
ции, сколько возможности 
потерять власть. К июлю 
1943 годе он отвел с фрон-
та и сконцентрировал про-
тив Особого района боль-
шое количество войск, что, 
разумеется, было только на 
руку японским агрессорам. 
Вместо активной борьбы 
чунцинские войске велв 
лишь «отдельные стычки», 
отмечает П. Владимиров. 
«Все внимание чунцинско-

, го командования переклю-
чается на Особый рай-
он... Для японцев скла-
дывается чрезвычайно бла-
гоприятная обстановка. 
Хаос гражданской войны 
парализует страну». 

Дневники П. Владимиро-
ва показывают полное раз-
ложение гоминдановского 
режима, его абсолютную 
неспособность успешно про-
должать войну. Поражение 
чунцннскнх войск на фрон-
тах обнажило все пороки 
Экономического н политиче-
ского строя гоминдановено-
го Китая. По признанию 
госдепартамента США. аме-
риканская дипломатия в 
то время опасалась, что го-
миндановское правительст-
во «может настолько изо-
лировать себя от народа, 
что в послевоенной борьбе 
за власть оно окажется не-
способным сохранить свои 
Позиции». П Владимиров 
на кратких, но выразитель-
ных примерах показывает 
мародерство милитарист-
ских клик, беззаконие и 
произвол гоминдановских 
властей, их полную зависи-
мость от США, 

Отводя свои войска с 
фронта. Чан Кай-ши тем 
самым облегчал японским 
Милитаристам подготовиу н 
войне против Советского 
Союза, н о ведь точно та-
кой же тактики придержи-
вался Мао. П. Владимиров 
пишет: «Всякий раз, когда 

японского фронта, с тем 
чтобы в ослабленном Ки-
тае легче осуществить за-
хват власти. П. Владими-
ров приходит к выводу, что 
именно эта политика рас-
кола позволила японским 
милитаристам успешно за-
нимать одну территорию за 
другой силами всего двух 
десяшов днвивий. 

Д4 чего дошла тогда де-
морализация в подчиненных 
Мао Цзэ-дуну и его при-
ближенным войсках, пока-
зывает такая запись в днев-
нике: 

«8-я НРА мирно ужи-
вается с врагом. На зиму 
японцы с удобствами 
устроились в населенных 
пунктах (мы их объезжа-
ли), а по соседству бездей-
ствовали части 8-й НРА. 

В районе Снкьсяяа япон-
цы ничтожными гарнизона-
ми от пяти до сорока сол-
дат оккупируют деревин, 
которые обложены частями 
превосходящей численно-
сти. Я поинтересовался, 
почему не отбивают дерев-
ни. Мы спешились, покури-
ли с бойцами, и те вскоре 
признались: «Трогать не 
велят. Говорят, уничтожим 
гарнизон, японцы нагрянут 
с подкреплением. Что тогда 
делать? А так мы их ие 
трогаем, они — нас...» 

«Итак, с одной стороны — 
Отказ от каких-либо попы-
ток оказать действительно 

>ьезное сопротивление 
|гу, с другой — террор 

1МОМ Особом районе, 
гожение и подавление 

всех «несогласных». В то 
же время в Яньани процве-
тают люди, которые по 
меньшей мере вызывают 
явное недоверие. 

«У Кан Шана. — пишет 
автор, — вполне опреде-
ленное отношение и разно-
го рода сомнительным лич-
ностям. Складывается впе-
чатление, что действитель-
ным японским, гоминда-
новским и прочим агентам 
в Особом районе ие угро-
жает никакая опасность». 
Таков Ма Хай-дэ, имя ко-
торого — Махмуд, поддан-
ство — новозеландское, 
образование — американ-
ское и неограниченные 
средства неизвестного про-
исхождения. Он — ближай-
ший друг всех, ито входит 
а онружение Мао. «Спирт-
ное, продукты — все у не-
го есть, в любое время оя 
готов угощать. Владеет не-
сколькими языками, но 
скрывает. Словом, для 
Особого района человек*не-
обычный. хотя всячески ста-
рается быть неприметным». 

Не удивительно, что Ма 
Хай дэ стал необходимой 
фигурой для контактов, ко-
торые в тот период уста-
новил Мао Цзэ-дун с ко-
цандояапнем войск США 
на Дальнем Востоке. С 
«союзнической миссией на-
блюдателей» в Яньань в но-
ябре 1944 года прибывает 
американский генерал Хэр-
ли. Наблюдения П. Влади-
мирова неопровержимо сви-
детельствуют: Мао доби-
вается сближения с США 
как силой, которая могла 
бы «противостоять» СССР, 

В таких условиях и скла-
дывалась маоистская «тео-
рия». которую он назвал 
«марксизмом реальности» и 
которая к марксизму ника-
кого, естественно, отноше-
ния не имеет. Вопиющее не-
вежество Мао в проблемах 
марксизма, учения социа-
лизма хорошо известно. 
П. Владимиров приводит 
разительные примеры того, 
как Мао толкует марксизм. 
Так, на совещании актива 

Особого района председе» • 
тель ЦК КПК сказал, что 
«...согласно учению Марксе 
для ншзнн н борьбы •ревь 
де всего веобходиНо, чтобы* 
сюда (Мао Цвв И * показа; 
на свой разинутый рот) что- , 
то входило, а отсюда (0« 
понавел, откуда имею 
выходило...» 

«Великолепный обревч 
культуры и глубины мьпи. а 
ления!»— замечает П. Вла 
димиров. 

Торжеством «идей» Мао 
Цзв-дуна явились VII рас-

ж й . г ж . ' к г 
шийся в апреле—июне 1945 
года. Как нввестно, съезд 
провозгласил маоизм «...вы-
ражением китайского раз-., 
вития марксизма н особых ^ 
путей китайской 
ции». Что его аа 
пути». п . Владимиров 
достаточно иаглядио отра-
зил на предыдущих страни-
цах дневника. Во время 
съезда, единственным ино-
странным участником кото-
рого П Владимиров прак-
тически стал, ои записы-
вает: 

«Последние выступления 
председателя ЦК , 
окончательно 
ня в некоторых _ _ _ _ _ _ 
Со времени конференция и 
Цэуньи он повел борьбу с 
Коминтерном как силой, но-
торая оказывала влияние 
на КПК... В Коминтерне ой 
видел идейного противника. 
С уничтожения связей с 
Коминтерном он к начал. 
Эта борьба вывела его на 
пересмотр марксизма и со-
здание собственной, мелко-
буржуазной философии — 
«марксизма реальности». 
Продолжением борьбы, го-
ворит автор, явился отказ 
от интернационализма, пре-
дательство по отношению к 
Советскому Союзу в войне | 
с гитлеризмом, уничтоже-
ние духовных связей с 1 
ВКП(б) под видом борьбы 
с «догматизмом» и укреп-
ление в КПК шовинистиче-
ской идеологии. «Вся жизнь 
Мао —• это лавирование. Не 
последовательное осущест-
вление марнсистских прин-
ципов. а отказ от них под 
знаком «национальных осо-
бенностей». Отсюда непре-
рывный террор против сво-
ей же партии... Захват влас-
ти в стране во что бы то ни 
стало — главная цель Мао 
Цзэ-дуна. Партия интересу-
ет его постольку, поскольку 
может обеспечить ату 
власть. Отсюда весь набор 
вроде бы справедливых ло-
зунгов и фраз, ссылки на 
Маркса, Ленина...» 

П. Владимиров ие про-
сто рассказывает о каком-
то атапе в жизни китайских 
коммунистов, в жизии Ком-
партии Китая. Ведь со-
бытия того периода дают 
ключ к пониманию того, что 
происходило позже, что про-
исходит в Китае сейчас. Не-
трудно заметить. Что при 
всей своей изобретательно-
сти Мао Цзэ-дун начинает 
каждую кампанию по упро-
чению личной власти по од-
ной и той же схеме, проявив-
шейся еще в начале со-
роковых годов. Тогда нача-
лось с выступлений по во-
просам литературы и искус-
ства. в середине шестидеся-
тых — с «очищения» ли-
тературы и драматургии... 
Затем неизменно следуют 
террор и репрессии ради 
обеспечения очередного 
«торжества идей Мао Цза-
дуна». 

Но советский народ пи в 
коей мере не отождествля-
ет Компартию Китая. Ки-
тайскую Народную Респуб-
лику с группировкой Мао 
Цза-дуна, а злобные кле-
ветнические иападки маон-
стов на Советский Союз н 
КПСС, на международное 
коммунистическое движение 
— с подлинным отношени-
ем коммунистов и трудя-
щихся Китая к нашей пар-
тии и стране, и трудящим-
ся всего мира. Советские 
люди верят, что нынеш-
няя трагедия китайско-
го народа — это преходя-
щий этап. В этом же был 
уверен и П. П. Владимиров. 
«Из крупиц, из частиц вы-
кристаллизуется правда, — 
писал он. — Та правда, ко-
торую не убедило, не убеж-
дает и не убедят насилие». 

Корне КРЫМОВ 

С. БАТАЛОВ 

д р Е С Т ш ш м 
НЕ УЙТ1 
I I 1Т1ЕТА 
ВОЕННОЕ издательство 

выпустило в свет книгу 
«Неотвратимое возмез-

дие» — о судебных процес-
са», проведённых военными 
трибуналами и Военной кол-
легией Верховного суда СССР 
над изменниками Родины, фа-
шистскими палачами и агента-
ми империалистических резве-

.Неотвретимое возмездие». 
Под редакцией генерал-лейте-
иаита юстиции И. Ф. Чистина-
еа и полноанина юстиции 
у . Е. Карышава. Воеииадат. 

док. Все очерни, авторами ко-
торых вапвютса военные 
юристы, писатели, журналис-
ты, написаны иа основе исто-
рических документов, мате-
риалов следствие и судебных 
процессов. 

Советское прввосудие 
всегде исходило, как вто и 
подчеркнуто в заголовке кни-
ги, и» неотвратимости иеиа-
аания: ни одно преступление 
не может и не должно быть 
остевлено без расследование, 
ни один преступиии ие мо-
жет и не должен уйти 
от ответственности. Никто 
в нашей стране ие поль-
эуется «льготеми» у ввкона. 
Этого требуют принципы 
пролетарской справедливости 
и гуманизме. Деятельность 
советских оргено» следствия 
и суда иапреаяеиа ие аещиту 
интересов Советского госу-
дарства^ законных прав граж-
дан от преступных посяге-
тельств при строгом и неукос-
нительном соблюдении норм 
советского вакоиодетельетва. 

В буржуазной печати под-
чес можно прочитать, будто 
советский суд «врает не толь-
ко аа противоправное дейст-
вне или бездействие, но и аа 
«мнение», за •неортодоксаль-
ные мысли». Вздор ноет» по-
добных утверждений оче-
видна. Выступав на про-
цессе по делу английского 
дипломате Локкарта, гото-
вившего заговор с целью 
убит» В. И. Ленина и сверг-
нуть Советскую власть, госу-
дарственный обвинитель Н. В. 
Крыленко очень точно выска-
аался по »тому поводу: «Все 
подсудимые — люди по свое-
му духу чуждые нашей ре-
волюции, но мы ие стали бы 
судить »тих людей за контр-
революционные убеждения. 
Мы судим их аа активные де-
яния, направленные протия 
нашей страны и. 

Западные антисоветчики, 
«специалисты по судебным 
лроцессем в СССР», как ие-
иотэрые и» них себя именуют, 
утверждают, будто все, ввей-

нвемые в антисоветской дея-
тельности — вте «невинна по-
г-редевшие». Подтесоеыеея 
факты, они пытаются иемеяе-
аать искаженную, уродливую 
картину судебных процессов 
в СССР. Книга «Неотвретимое 
возмездие» со вс«й убеди-
тельностью разоблачает лжи-
вость этих клеветниче-
ских утверждений. Основы-
ваясь на документах, авторы 
наглядно показывают, как 
проводилось всестороннее, 
полное и объективное иссле-
дование обстоятельств каж-
дого дела, как обеспечива-
лись права обвиняемых на 
защиту, гласность судебного 
разбирательстве. 

Сборник открывается очер-
ками о процессах над органи-
заторами контрреволюцион-
ных заговоров против моло-
дой Советской республики пе-
риода гражданской войны и 
иностранной интервенции. 

Очерии о процессах над 
бывшими генералами иарске» 
армии Красновым, Шкуре в 

другими позволяют просле-
дить их кровавый путь от бе-
лой гвардии к фашизму. Фак-
ты бесчеловечной жестокости 
при подселении белогвардей-
цами массовых выступлений 
рабочих и крестьян были де-
тально вскрыты а «ода след-
ствие и судебного разбира-
тельства по делам атаманов 
Семенова, Анненкова и их 
сподвижников. 

(лиэно к атим материалам 
примыкает — если не по вре-
мени, то по существу рас-
крываемых преступлений — 
очерк Ф. Титова «Клятвопре-
ступники». Он раскрывает 
омерзительный путь от от-
ступннчестаа к фашизму, про-
деланный презренным лре-
датагвм Власовым и его 
сообщниками. Намял Вла-
сов с того, что в д ю в м со 
своим поваром Марией Воро-
новой пришел в оккупирован-
ную деревню и добровольно 
сдался а план гитлеровцам, я 
под конец мечтал стать чут» 
ая не «правителем все* Ру-

си», под намецким владыче-
ством, рвзумвется. В очерке 
детально показаны преступ-
ные действия Власова, на-
правленные против Родины, 
против народа, говорится о 
его слезных просьбах, адре-
сованных лично Гитлеру, — 
дать ему возможность воа-
вать против соотечественни-
ков. Он даже женился на се-
сгре одного из приближенных 
Гиммлере, с тем чтобы ока-
заться поближе к зтому 
эсэсовскому палачу, И Гимм-

"лер сам взялся «руиояодить» 
власоаскими выродками. 

Всякий, кто ознакомится с 
этим очерком, ие может 
без чувства глубокого него-
довения и возмущения От-
нестись к попыткам литера-
турного власовца Солжени-
цына возвести измену и пре-
дательство на пьедестал пат-
риотизма и добродетели. 

В книге публикуются очер-
ки, расскавыаающиа о про-
цессах над гестаповскими 
убийцами, йад пособниками 

оккупантов — фашистскими 
прихвостнями, которые под 
руководством своих хозяев 
бесчинствовали на аремеиио 
оккупированной советской 
земле. Перед читетелями 
проходит веренице карателей 
из аондеркоманды СС-10-А а 
Краснодаре, тех, кто предел 
«Молодую гвардию», кто тво-
рил чудовищные алодеяиия 
на территории Резеиненского 
уезда Латвийской ССР. Книге 
повествует о процессах над 
изменником Родины Пеиьное-
ским, летчиком-шпионом Пе-
уэрсом, убийцеми писате-
ля-коммуниста Й. Галаиа. 

В том, что контрреволю-
ционные преступления были 
своевремеиио раскрыты, а 
преступниии обезврежены, 
немалаа заслуге простыв со-
ветских людей. Недером под-
судимый веер Савинков сето-
вал во время процесса на то, 
что «при большевиках мы 
быяи окружены со всех сто-
рон». 

Следует отменить, что кни-

ге ие лишена и недостатков: 
очерии делено ие равноцен-
ны по своим литературным 
достоинстаем. Одни представ-
ляют цельное произведение 
и неписаны увлекательно; 
другие же хот» и содержат 
богатый фактический мате-
риал, но нуждаются, видимо, 
в более тщательной литера-
турной обработке. Впрочем, 
эти недостатки не сиижеют 
положительного значения 
книги в целом. 

Книга «Неотвретимое вое-
меэдие» еще и еще раз 
убеждвет, что происки врагов 
нашей страны обречены не 
провал. 

Выступая на Всемирном 
иоигрессе миролюбивых сил, 
Генерельиый секрет ерь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев зава ил 
•Скажем прамо: подорвать 
мир социелизма теперь уже 
ие в с и лав никто». Советский 
нврод не допустит никеких 
покушений ив нвш строй, ие 
наши социально-зкономнче. 
ские завоевания. 



У полки 
С ПЕРЕВОДАМИ 

ЗАРУБЕЖНАЯ КУЛЬТУРА 

За м им » б м ш м в и т ы , 

Андрв 
ВЮРМСЕР 

Заклинание 
Тот, т о намни дробил, 
ие щадя 
собственной маним, 
однажды увидит, 
как рескяеи* листочки 
радость. 

Таг. ига собственным 
потом добыл 

Пштаые места 
• связи а М-лвтие* се дня 

нончииы В. И. Намина Орети-
слаасиоа издательство «Пра-
це» выпустило а саат КНИГУ 
слееацного журналиста Л. 
Шуяьца «Па ела дам В. И. На» 
иина». В предисловии ветер 
лишат: «Когда я быаал аа ру-
бежом по заданию своей Гвве-
ты, я асагда стремился найти 
возможность осмотреть та ею-

Гк. гда павыаая В. И. Пенни, 
немал дома, гда он жил, л®-

дай, с которыми он встречал-
ся. Я стремился идти по ега 
следам и думал о его деятель-
ности, о его личности, о его 
труде». Много времени провел 
Л. Шуяьц а архивам и биб-
лиотеках, стремясь окунуться 
в атмосферу того времени, 
когда жил и работал В. И. Яе-

йозеф Турам, рецензируя 
на страницах газеты «Ираке» 
книгу Л. Шульца, «включает 
свою статью словами Маянее-
скогои 

Лекии 
и теперь 

живее веек живых. 
Наша знанье, 

сила 
и арумом. 

Известный • французский 

Писатель и цувлнцист (род, а 

<699 г.). Публикуемый рассказ 

взят иа сворнниа «Нввый иа-

Куба, лежишь ты чертою 
ппахучей 

на иаубмаа бегущей волна; 
пресней туникой полощешь 

над тучай. 
зерееом вспыхнув 

а своем жа огиа. 

Куба, любовью ты 
полнишься жгучей, 

гаснет светило печали 
ао сна: 

кровь твоя, бласк твой — 
чтоб выше, могуча* 

ЖИ1ИЬ проросла 
а наступающем диа. 

В солнца, в цветении, 
а мира й а море 

волны венах твой плетут 
не простора, 

радеет» твою ограждав 
венцом. 

И ие пути твоем, 

Оставшись один, • шикая 
с детством наедине. 
• артиллерийском расчете 
мужчина радмлса во мне. 

Перевел П. ГРУШКО яейдосиоп» (1973 Г.). 

взвешивал свои славы, 
добудет 
нежность неторопяиаьи 
секунд. 

Рауль ЛУИС 
РАССКАЗ 

«Что такое счастье!» 
мене ты спросила.. 

Тот, кто тонул а начав, 
а кормился 
п и т ь пустотой, 
однажды етираат гаем, 
и в ни» войдет красота — 
как жеребенок 
в утренний город. И НАКОНЕЦ он увидел воплощение своей мечты... 

Нет, это был ве замок на Уазе С огром-
ными зеркальными окнами н пышным парад-

ным подъездом, не роскошный особняк на берегу Сены, 
весь раззолоченный дикой виноградной лозой, не уютный 
домик священника. глядящийся в зеркальную гладь Ар-
мансона. Он затрепетал, как всякий смертный, внезапно 
осознавший: «Я люблю!» — иди поэт, сложивший прекрас-
ную строфу. 

II цена была вполне разумной. В начале своих поисков 
он решил ограничиться самой скромной суммой — де-
шевле можно было купить разве что стандартный кот-
тедж с парусиновым навесом или амбар с прохудившей-
ся крышей. С тех пор как он отважился пойти на более 
значительные затраты, предложения стали заманчивее, 
но везде обнаруживались какие-то недостатки: одно ала-

Да! В самом даде — 
послушай; 

вот, скажем, Карл Маркс— 
свое назначенье он видая 

а борьбе, 
и только в борьба. 
Наверно, а атом 

и было дна Маркса 
то, что мы называем 

СЧАСТЬЕМ 
Перевал В. ПЧЕЛШ1ЦЕВ 

Освальдо НАВАРРО 

Прении словацких 
писателям спаньем мгновенным 

сват, порожденный 
твоим бытием. 

Перевала Инна ТЫНЯНОВА 
Недавно в Братиславе со-

стоялось вруиение премий 
Союза словацких писателей 
аа «979 год, Премии получи-
ли писатели Милан Лайчак, 
Ян Солоеич, Криста Ваидоаа. 

Плакат яв журнала «Куба» 

СОТРУДНИЦА радиостаи, 
ции Би-би-си г-жа Шер-
вуд посетила город 

Престон в Ланкашире, не се-
вере Англии, Вместо путево-
дителя она взяла с собой ро-
ман Чарльза Диккенса «Тяже-
лые времена», 

Дело а том, напоминает 
г-же Шервуд радиослушате-
лям, что именно в Престона 
Диккенс собирал материал 
для атого романа. Облик 
мрачного, безотрадного го-
рода Кохтаун, где развер-
тывается действие «Тяжелы» 
времен», сложился у писателя 
посяе поездки в Ланкашир. 

Пустившись по следам 
великого романиста, г-же 
Шервуд даат краткое опре-
деление концепции индует-
риельиого общества, которой, 
по ее мнению, придерживал-
ся Дикканс. Но, добавляет 
она, главна в теме романа бо-
лее конкретна и состоит «в 
прямой критике теории ути-
лит аристо» по вопросам об-
разования». 

Вероятно, не все согласят-
ся с таким толкованием глае-

, мой темы одного иа наибо-
лее социально заостренных 
произведений Диккенсе, Еще 
Чернышевские, говоря о про-
мышленном перевороте иа 
Зепвде, который вызвал во 
Франции несколько глубоких 
кризисов, добавил: «Кто кочет 
убедитъее, что то же соаер-

• (Веете я и в Англии, может 
щрочесть «отя бы «Тяжелые 

времена» Диккенса...» 
На послушаем г-жу Шер-

вуд. Подробно изложив си-
стему воспитанна, которую 
насаждал в школе» Кохтауна 
Томас Грздграйнд, один из ге-
роев романа, она приходит и 
утешительному выводу, что 
теперь, сто двадцать лет с пу-
ст», положение существенно 
изменилось. В католической 
средней школе Престоле — 
драматическая студия, специ-
альиый кабинет длв занятий 
живописью и веянием, а так-
же печь для обжига каре» 
МИКИ. 

Но боже уласи вас Запо-
дозрить, будто г-же Шер-
вуд видит дейстаизеаьиостъ 
сквозь розовые очки) 

«Школа, о которой идет 
речь, обслуживеет район го-
рода. в котором большинство 
домов принадлежит муници-
палитету, и позтому по цело-
му ряду СЛОЖНЫ! причин 
семьи учвшизев зтой школы 
часто сталкиваются с трудны-
ми проблемами. Так, есть 
семьи, где родители не могут 
выплатить свои» долгов. Ча-
сто они не уделяют доететвч. 
нО'О внимания детям, а иног-
да просто исчезают. Некото-
рые дети становятся иа путь 
преступности». 

Это лризнвиие г-жи Шер-
вуд уравновешивает прост-
ранные комплименты в адрес 
тай же школы, которая, по ее 

Шервуд, не похожи ни иа 
диккенсовского чартиста 
Слекбриджа, ни иа те» анг-
дийских профсоюзных вожа-
ков, которые занимают се-
годня твердую позицию в 
классовых с «ватках. От маст-
ного секретаре тред-юниона 
мешииостроителей г-жа Шер-
•УД слышит «слова слашв 
звуков Моцарта»: 

— В прошлом обе стор> 
мы в промышленности про-
ведали достаточно доброй во-
ли, и зто в свою очередь 
позволяет и теперь обеим 
Сторонам проводить пере-
говоры в той же доброжв-
еатепьной обстановке. 

«Образцово - показатель-

словам, имеет квалифициро-
ванный парсоиая и очень хо-
рошее оборудование. 

Заметим попутно, что пере-
дачи би-б4.си, кем правило, 
содержат тщательно взве-
шенную дозу критики, кото-
рея должна вызвать ощуще-
ние обьективности и откро-
венности в рассказах о бри-
танских делах. Вот и г-жа 
Шервуд с подкупающей иск-
ренностью признает сущест-
вование в сегодняшнем Пре-
стоне многих улиц, которые, 
Вероятно, не изменились со 
времен Диккенсе Оне могла 
бы и но обратить внимание 
на унылые и убогие кирпич-
ные доме, однако обратила. 

Обыватели единодушно жа-
ловались, Одному пришлось 
переселиться к теще, откуда 
ближе ездить иа работу. 
Заасегдетей пивной, рабочий 
автозавода, заявил, что те-
перь он должен доеольстао-
ватьев трема пинтами пиав 
вместо шести. Перикмааер 
безоговорочно свалил всю 
вину за нынешние неурядицы 
на шахтеров. 

Правда, верные своему 
правилу, сотрудники Би-би-си 
дали слово и шахтеру, опи-
савшему тяжелые условия 
работы а шахте. Но тут жв 
другой ша»тер, уже вышед-
ший не пенсию, «вскрыл 
корни» неуступчивости тред-
юнионов: 

— На мой взгляд, в нашем 
тред-юнионе слишком много 
коммунистов. Коммунисты ие 
подходят и никогда ие подхо-
дили Англии... 

Авторы передачи пришли 
я выводу, что тревожная осо-
бенность кризиса — в отчет-
ливом расхождении точек 
зрения, в том, что обе сторо-
ны настроены одинаково ре-
шительно. А всю передачу 
неожиданно авнчает выступ-
ление некоего управляющего 
фабрикой, который подходит 
к вопросу «с гораздо более 
широкой точки зреиивя: 

— Кризис дает людям со-
знание общей цели. Это се-
мо по себе уже неплохо. Это 
порождает своего рода бое-
вой дух. 

Вот те рвз! Остается толь-
ко поздравить сотрудников 
Би-би-си со счастливой не-
ходкой носителя поистине 
«своего роде» боевого духа. 
Прежде вто незыеелось хо-
рошей миной при плохой 
игре.. 

Год с небольшим незад а 
рассказывал читателям «Ли-
тературной газеты» о встре-
че в Лондоне с Ричардом 
Бригиншоу, возглавлявшим 
тред-юнион печатников. 

— Вы знаете, что англий-
скав пропаганде стоит, быть 
можат, на первом места в 
мире по изощренности,— 
говорил зтот многоопытный 
профсоюзный деятель. — 
Тут накоплен огромный 
опыт... Смотрите, говорит 
пропеганда, вы сегодня 
должны были добираться 
целы» три часа до работы 
потому, что железнодорож-
ники, бастуя, хотят урвать 
для себя несколько лишни» 
фунтов. Ша»теры получили 
прибавку, а вам ради зтого 
приходите» сидеть без света. 

Да, английская пропаганда 
изощрение. Но никвкая изо-
щренность пропаганды тори 
не может скрыть ее классо-
вой сущности, ее ялассовы» 
целей. Нынешний тяжелый 
кризис в стране «тяжелы» 
времен» — факт. И скрыть 
зто не помогут любые ухищ-
рения. 

1вдки ие отстенаающиз свои 
правя трудящихся и их тред-
юнионы едва лй встретят со-
чувствие у слушателей. А тут, 
смотрите, как тонко и изящ-
но: сначала зтакнй литерегу-
роведческнй этюд, потом — 
резмышленив о системе вос-
питания, причем доверие слу-
шателей завоевывается при-
знанием некоторых негатив-
ных сторон современной анг-
лийской школы... Под конец 
же осторожно, неназойливо. 
С помощью зластичны» фор-
мулировок г-жа Шервуд объ-
являет своим союзником в се-
годняшней пропегенде идей 
классового мира самого ав-
тора «Тяжелы» времен»: 

Нядавио югославское теле-
видения поиазало зкраннзе-
цик» повести Д. п. Чехова «Па-
лата N1 В» а постаноане из-
вестного румынсного режиссе-
ра Луцивиа Пичтилли. Глав-
ную роль исполняет популяр-
ный югославский еитер, не 
раз получавший премии за 
лучшее испоянеиие мужских 
ролей в кинофильмах. Слобо-
дан Пероеич. «Палата М 6» 
участвовала сразу в двух 
фестнеалях — фэстивале те-
левизионных фильмов В 
Лортороже и кинофестивале 
в Пуле 

По словам рецензента юго-
славской газеты «Политика», 
создателям фильма удалось 
передать подлинный дух че-
ховской повести. 

На снимне: исполнитель 
главной роли в телефильме 
«Палате М вь югославский еи-
тер Слободан Перович. 

Георгий КУБАИЦКИЙ 

«ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА» 
И И Д И Л Л И Я й д 
В ПРЕСТОНЕ 

щатъ внимание на такие мелкие неудобства, если под се-
нью обнаженных балок вашей летней «резиденции» вы 
чувствуете себя владельцем аристократического замка? 

Его не привлекали виллы, слишком явно отмеченные 
печатью вкуса бывших владельцев. Только уднтке легка 
прижиться в чужой рановине. Он внимательно еевдтрнввл 
давно необитаемые, чуть обветшалые формы, мысленно 
отделывал их. обставлял новой мебелью. широкими ша-
гами измерял площадь комнат. Он бормотал: здесь будет 
гостиная, комнаты девочек в первом этаже... Он помнил 
все реки и леса в радиусе ста километров от своего остро-
ва Сен-Луи... 

А кто на жителей Иль де Франс, так нлн иначе свя 
за иных с торговле» недвижимостью, не слыхал, что 
его жена Софи страдает хроническим бронхитом и 
врачи реномендовали ей жить иа свежем воздухе?.. Начав 
поиски с больших деревенских домов, он постепенно дошел 
до миниатюрных замков и всякий раз внимательно слушал 
того, кто встречал его на вокзале: «Я приеду за вами к 
поезду 3.17. Вы сразу уэняете мой белый «пежо». Этим 
людям льстило его внимание, в их глааах он обладал двой-
ным превосходством, обусловленным возрастом — седь-
мой десяток и положением — возможный клиент! 

Он без труда отличал неуклюжие выдумки от правды: 
не верил, что светская дама с потертой сумочкой в руках 
совершает эти коммерческие вояжи лишь для того, чтобы 
забыть о своем неутешном горе; ве вернл, что апоплекси-
ческой комплекции господин стал бы носиться в любую 
погоду по дорогам, если бы и вправду провел столько 
блистательных финансовых операций Он с радостью за-
ключил бы сделку с бывшим ремесленником, которого 
астма заставила уехать из Парижа, с молодой матерью, 
неопытной и необоротистой, которую вдовство принудило 
завиться комиссионерством. Ов не меньше жалел — хоть 
и меньше уважал — рабочего, которому казалось, что он 
поднимется на более высокую ступень социальной иерар-
хии. если оставит завод ради «свободной» профессии 
маилера по продаже недвижимости. Между комиссионе-
ром и покупателем нередко завязывалась своеобразная 
дружба, похожая иа сообщничество: если ключи хранились 

Парижское издатяльетяе 
• Галлнмар» недавно выпусти-
ло двухтомник переписки ве-
янного французского иозта 
Шарля Бодяяра. В два эти то-
ма (их объем 1400 страниц) 
вошли все написанные поэтом 
письма начиная с 1831 и ион-
чая 1В66 годен. Перед читате-
лем предстает картина 2$ ает 
полной лишений и разочаро-
ваний жизни Шарля Водлера, 
который привиаи ве Франции 
основоположником современ-
ной поэзии. 

По единодуитов|у мне-
нию французской критики, 
это унииаяьиее издание пере-
писки Бодлера позволит ие-
следоеетелям его творчества 
глубже лроииинуть а мир 
мыслей и чувств замечатель-
ного поэта. 

На снимив: Шарль Воалер 

— 'Забастовочный комитет 
я принять ни могу — оста-
вил дома свой пот/хпанный 
пиджак. 

— В последим время па-
почка ив хеке я исследовани-
ем феномена часто еаснуще-
ео злектрияеетва. 

— Знает», теперь усилен-
ие штудирую философию. 
Это. надомнь. поможет мне 
смириться с мыслью, что по 
окончании колледжа я обя-
зательно стану безработ-
ным. 

косвенно доказывая слуша-
теаям, что они имеют дело 
с добросовестным н щепе-
тильным наблюдателем. 

Но, оказывается, все зто 
тоаьяо затануашаяся при-
с казна. А сказка, совсем ко-
ротенькая, я самом конце, 
где г-жа Шервуд сноав воз-
вращает нес к роману! 

«Обратите внимание, что у 
Диккенсе нет ии слове о 
тред-юнионизме квя одном 
из путай борьбы с неспра-
ведливостью. Единственный 
тред-юнионистски* руководи-
тель в «Тяжелы* еремеиех»— 
беспринципный вгитвтор. вво-
дящий а заблуждение чест-
ны» трудящихее». 

Зато современные тред-
юнионистские деятели Пре-
стона, судя по «писанию г-жи 

ному» тред-юнионисту вторит 
директор текстильной компе-

— Я б ы сквзвл, что в не-
шей промышленности эти от-
ношение еще лучше. Когдв 
говорят о конфронтации или 
о конфликта» в лромышлен. 
ности, мы практически на 
знаем, почему зто так. 

Видите, какие хорошие вре-
мена настали а города «Та. 
жалых времен»: полная идил-
лия в отношениях между 
предпринимателями и рабо-
чими. Это вам не ша»теры и 
железнодорожники, чьи «зло-
измеренные» действия под-
рывают устои старой доброй 
Аиглии1 

Конечно, мастера пропаган-
ды из Би-би-си великолепно 
понимают, что прямые на-

«Диккенс, по-видимому, счи-
твл, что непряженность в от-
ношениях в современном 
промышленном обществе 
можно излечить исключи-
тельно порядочностью и доб-
ротой. Конечно, он был не 
прая. но все-таки не очень не 
прав». 

А в другой январской пере-
даче сотрудники Би-би-си, 
мимоходом упомянуя, что 
позиция шахтеров и железно-
дорожников у»удшила и без 
того жестокий промышленный 
кризис, передали затем не-
сколько интервью, чтобы вы-
яснить, квк нынешние затруд-
нения «отрвзились ие обыва-
теля»». 

В 1919 ГОДУ а США 
появилась книга «Ленин. 
Человек и его дело». Ее 

еетором был Альберт Р м 
Вильяме, емерикаиский жур-
нелист, соратник Джоне Рида, 

тов с Америкой. 8 этом ска-
зались его дальновидность и 
реализм, так подкупавшие 
американцев. «Значит. Ленин 
все-твки разделял глав-
ную надежду Робинсе, что а 
Америке найдется достеточ-
нов количество проницетель-
ны« промышленников и бан-
киров, способны» повлиять 
на яидеалистоя» Вильсона»,— 
читаем мы у вильямса. И 
позднее, в октябре 1919 года, 
корреспонденту «Чикего дей-
ли ньюс» Ленин заявил: «Мы 
решительно за экономиче-
скую договоренность с Аме-
рикой, — со всеми стрвнами 
но особенно с Америкой». И 
в беседа» с Виль ямсом, при-
водимы» в его книге, Ленин 
уже формулировал полити-
ку мирного сосуществования. 

Вильяме показал всю про-
ницательность гения Ленина, 
который а самые критиче-
ские, драматические моменты 
истории умел определить и 
предсказать ее ход, 

бесконечно ценно каждое 
новое свидетельство людей, 
встречаешься с Лениным 
Немало свежи» фаитеа и 
штрихов найдем мы у «иль-
амса. Особенно примечете-
пей рассказ о том, как вес-
н ы 1918 года В. И. Леями 
предложил Вильямсу ортами, 
зовать сради иностранцев не-
большой кружок ДЛ| н е у ч » 

ио свежв — по восприятию 
жизни, по деталям, краскам. 

Вильяме был признанным 
знатоком «советского образа 
жиани», изучая нашу страну 
как историк и социолог, про-
пагандировал наши достиже-
ния, резьясиял их сущность 
соотечественникам. 

В ильамс лишат ие историю 
Октября, хотя в его книге 
историк найдет немало цен-
ного. В основе книги — за-
писные книжки, которые он 
вел в 1917—1918 годах. Со-
бытия даны глазами амери-
кейского корреспондента, со-
циалиста, интернационалиста, 
которому посчастливилось 
быть а самом центре рево-
люционной бури, знать мно-
гих руководителей восста-
ния, разговаривать с Лени-
ным, Как живые встают уча-
стники зтого героического 
времени. 

Вот соратник Вильямса 
Джои Рид, в чьем облике со-
единились зрелость, ум и ка-
кое-то озорство. Вот, нако-
нец, Раймонд Робине, фигу-
ра сложная, американский 
бизнесмен-миллионер, мно-
гоопытный политик: встречи 
с Лениным сдепалн его на-
шим другом. 

Эти ему, Робине у, а мае 
1911 года, а разгар граждан-
ской войны, направил Ленин 
плен экономически» контак-

ния марксизма, а котором он 
мог бы проводить занятия. 

Рассказ Вильвмса доведен 
до апреля 1918 года. Только 
что посла нелегкой, драма-
тичной борьбы заключен 
Брестский мир. Наступила 
кратковременная передышка. 
Но над молодой республикой 
ужа сгущаются новые тучи. 
В Сибири начинается япон-
ская интервенция, на окраи-
на» сколачивают силу контр-
революционеры. Последняя 
встреча Вильямса с Лениным 
перед его поездкой не роди, 
ну. И здесь, в финале книги, 
особенно явственно ощу-
щвется современность. Она— 
в слоев» Ленине, связанны» 
Вильямсу во время и» дол-
гой беседы, об огромны» бо-
гатства» России, которые бу-
дут освоены, е необюдимо-
сти торговать, ивлвжнвать 
экономические связи с Аме-
рикой, о том, что в итоге ис-
торического пути народы 
«объединятся в великую со-
циалистическую федерацию 
или сообщество*. 

Взволнованно звучат слева 
Вильямса о незабываемом 
последнем интераью в Крем-
ле: я...Ленин с полной верой 
в будущее уже говорил о 
развитии социалистического 
госудаостеа — и не где-ни-
будь, а здесь, а Ресени, Он 
та* образно и конкретно ев-

рисовыеал нам перспективы, 
что много лет спустя вевкий 
раз, когдв я читвп о строи-
гельстее в СССР новы» кана-
лов, плотин и гидростанций, 
я удиялялся: «Странно! А я 
готов был поклясться, что они 
ужа девно существуют». И 
вспоминал Ленине, показы-
вающего на карте, где будут 
строиться эти объекты... Ле-
нин рассказывал нам, какой 
станет Сибирь при социализ-
ме. Он видел огромные дом-
ны, заводы и города, возни-
квющие в дики», безлюдных 
места»», 

Ленин помог Вильвмсу по-
нять, что социализм — зто 
•идее, время которой при-
шло». 

Однежды Майкл Голд, ве-
теран американской проле-
тарской литературы, писа-
тель-коммунист, сказал: «Я 
навсегда останусь должни-
ком революционного движе-
ния — оно дало мне ум». 
Как эта перекликается с про-
стыми и скромными словами 
Вильямса в его книге: «Мне 
была суждена долгая жизнь, 
и »етя на веем протяжении 
зтой долгой жизни я неустан-
но говорил и писал о рево-
люции, объясняя ее сооте-
чественникам, я так никогда 
и не расплатился за то, чем 
она обогатила мою жизнь». 

». гмлвнеои 

у соседки, а она. как на грех, отлучилась, они перелезали 
чере? лайор и проникали в дом через окно. 

Он приобрел солидный опыт. С первого взгляда опре-
делял, какую перегородку придется разрушить, куда 
лучше всего поставить холодильник, деловито осведомлял-
ся о размерах огорода, интересовался, часто ли загляды-
вают п эти края разносчики товаров. 

— Я напишу вам в ближайшие три дня, и мы догово-
римся о встрече: надо будет показать дом жене. 

Но вот он снова стоит перед прекрасным особняком нв 
Иль Сен-Луи. Проходит под арку, ныряет в подъезд вет-
хого, давно некрашенного флигеля, поднимается на пятый 
этаж. В своей мансарде он прикидывает, какую сумму ва-
работала бы на этой сделке маклерская контора: ого. да 
это же моя пенсия за целый год! 

Ну нет, он не сожжет корабли «в ближайшие три Дня». 
Потребуется немало времени, чтобы обставить дом его меч-
ты .. Только через неделю он набело перепишет, скрепя 
сердце, письмо, в котором выразит искреннее сожаление 
по поводу того, что... 

Сорок лет прослужил ои в Акционерном обществе ми-
неральных вод; железнодорожные билеты, марки, выход-
ной костюм и желтые ботинни — его единственная рос-
кошь. Л поездки, пейзажи, воображаемые приобретения — 
его единственная радость. Из всех времен года самое лю-
бимое — осень. О, как прекрасны золото и медь Шан-
тильи, Фонтенбло. Компьеця! Осенью его не огорчает, что 
для покрытия непомерных расходов на обед приходится 
довольствоваться стаканом молока, разогреваемого ж 
газовой плитке... Молоко покрывается морщинистой плен-
кой. Крошечные пузырьки вскипают в помятой кастрюльке. 
Сердце одинокого старика сжимается от внезапно нахлы-
нувшей тоски: сколько вечеров провел он в этой комна-
тушке. методично сравнивая объявления, откладывая те. 
что навались наиболее интересными... Не пора ли отли-
ваться от любимого занятия? Не нора ли поставить точну? 
Этот дом столь совершенное воплощение его мечты, 
что дальнейшие поиски просто бессмысленны. Ничего, 
кроме разочарований, они не сулит. 

Перевела е французского Н. ВАРАВАНОВА 

государственного деятеле. 
•Путешествие е револю-

цию» — последняя книга 
Вильямса. 

Это ии иге о в Октябре, о 
Ленине, обо всем пережитом 
•ильямеом е 1*17—1*1® го-
дех в «крееной России». Да, 
отдельные эпизоды чем-то 
знакомы по прежним произ-
ведением Вильамсе. Но зто 
ие повторение пройден-
ного. И прежде всего пото-
му, что зте книга удивнтеяь-

Дяьверт Рие Вильяме. «П#-

тельстео «Молодея твердил». 
Альберт Рис ВНЛЬЯМС 
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— Чв-«-е-его> — теиерв 
приял* очеред» уживлвтьса 
Мише 

«Филип Моррис», «еиит» ко-
фейку... Ми*м слошнл печиу ] 
• углу третьей хоромины м 
600 целковых. ' " ~ | 

Одно неудобство вило в1 
квартире—телевизор. Мише ие 
подумал, «строил его арам? • 
печь, рядом с баром, светя-
щимся, когда его открывал»» 
какнм-то жутким, адским, ры-
жим огнем, — так что хояквй 
ие получалось смотреть леии 
на печи... Приходилось с Шко-
ты перевешиваться и «идет» 
все ««ерх ногами. Однажды, 

сгенгАэетл 

КЛУБА 

строцтелями 'Яри рмгве ' ко» 
ловим школы. Нова* т ш 

• М о в о ? т и к Ч Й ' д ы 
, Прошли очередные сольные 
концерты «страдного веаца 
Кирилла Миловаорова. «Жаль, 
что к о песенка уже спета». — 
сокрушались благодарные 
хрипли. 
ф ИСКУССТВУ - БОЙ! 
, Удивительное исаусстао 

ловкости руи продемонстриро-
вал гастролер Е. Еремкин. 
Дао* врнтелей были тут ше 
привлечены в качестве свиде-
теле!. 

СТУЛЬЕВ Л У Б 
ТРАКТОРИСТА . 

Тракторист В. Гомельчук, 
•спахивая пришкольный уча-
сток, обнаружил снаряд. Вы-
аванные к месту происшест-
вия саперы определили, что 
*то аемснаряд, забытый 

Марк РОЗОВСКИЙ 
обчасиилаяИ) 
ну». —.Это с 
мое < модш* • 
женка 
•сем. мира- Ц 
с УМ* ЧЮИЯ 
г т г т р ш м г 
но. Я 

гибели. Чересчур усердно. И 
сам по себе возникает во-
прос: зачем они так вкалы-
вают? И само» главное — на 
кого!! Не наше ли КБ?! 

А я еще больше краснею 
и молчу. Мне не а чем оп-
равдываться. Я душой и те-
лом предан нашему КБ. Это 
хнают асе. Но премию дают 
Еремееву. Пусть дают. Я ему 
не аавидую. Мне даже обид-
но, что он из-зв двадцатки 
теряет человеческий облик. 

— Неужели вам не против-
но быть нахалом? — спраши-
ваю я у Еремееве. 

— Нет, — улыбается он и, 
убедившись а том, что мы 
одни, говорит: — Только хло-
потно. Порою даже слиш-
ком. Но зато я чувствую с» 

человеком! 

рее колкости типа: «С милом 
рай и • шалаше*, «Мир — 
хижинам!» — и напевает пе-
ню, которая начинается слЬ-
вами: «Старый дом за уг-
лом». А я работаю и создаю 
удачный, оригинальный про-
ект, Это выводит Еремеева 
из равновесия, и во время 
оеспределения премий он 
начинает кричать о том, что 
весь квертел работал не раз-
гибаясь. При втом он пытает-
ся изобрезить согнутого тру-
дом человека, но ему меше-
ют прямая, как чертежнея 
доска, спине н мощные етле-
тические плечи. Тогда Ереме-
ев останааливеет свой взгляд 
не мне и говорит; 

— Есть еще у нес люди, 
которые работают, как гово-
рится, согнувшись в три по-

Варлвн СТРОНГИН ЯНЕ НАХАЛ, и мне не-
легко живется на све-
те. Зато я всегда чув-

ствую себя чвлояеком. А это, 
видимо, сильно раздражает 
Еремеева: 

— Ты опять в три погиба-
ли согмулся над чертежами? 
Отсюда у тебя впалая грудь 
и сутулость. А ты еще пре-
тендуешь на улучшение жи-
лищных условий. На кварти-
ру с высокими потолками! 
Зачем они тебе? И вообще, 
новую квартиру должен по-
лучить человек, в котором 
•се прекрасно! 

Я мог бы спокойно возра-
зить Еремееву, сказать ему, 
что да, у меня впалая грудь, 
но я сдаю чертежи реньше, 
чем он, что у меня, наконец. 
Очаровательная жена и бро-

саем, оглебме от коре» 
отличить не умеем,

 Г

Д* I 
в где редма - путаем, и* 
арофавотроны уповаем, с —гимнаст первого разряда! Я 

мог бы »то сказать не толь-
ко Еремееву. Но все знеют 
об этом. И я молчу. А Ере-
меев вскоре получает новую 
квартиру. Хотя в нем пре-
красна только одежде. Пусть 
получает. Я не унываю. Я 
вел себв скромно и честно. 
Как подобает человеку. И 
на следующий день я выхо-
жу на роботу кек ми в чем 
не бывало. Это зли(,|ремее-
•а. Он отпускает в мой ад-

| вет — и* ведаем. 
— И давно ты «то!... фядо> 

Софией яаиямаешвея? — спро-
сила Мишу бабка МвкярВхе, 
налив ему еще одну стояку 
армянского коньяка, взятого 
• сельпо, • «ключи» «Темя-7»; 

...Черев неделю Мяшеео»-
яращался домой. Бе» роаиа, 
конечно (никто и в деревне 
толком ие вяал, что вте

л
та-

кое. » кто »иал, те мбыли), 
но зато с чемоданом, » кото-
ром были спрятаны 21 ^»-
риум^х чугунных утюго»:" 
каждый был интересе)! св6<* 
фигурой, а потому можно бы-
ло отличат» утюг-яиищийу, 
от утюга-мужчины. 

Майя была • восторге, не 
по-прежнему ей хотелось рож-
на. Она обошла все столич-
ные комиссионки, побывала 
во всех отделах антиквариа-
та.- Нигде ничего. 

Достат» прилично* рож ко 
ей уделос» лишь в магами» 
«Березка». П»хомо»ы ми 
умер**, I 

моврк .ра*1« Я » " & 
хочу, чтобы У нас • столовой 
(нседе м стеи* рожяо! Пахо-
мо»и умрут. 

— А может... может, луч-
ше колокол купим? — попы-
тался перевести равговор на когда наши играли с профес-

сноиала ми-канадцами, Мне* 
тек перевесился, что-упал с 
печки. В общем, жил в своей 
каартнре Миша интересно и 
полнокровно. 

— Главиое, — он говорил, 
— чтоб в жизни духовка бы-
ла. Бея духовки нет культур-
кн! 

Но пришел день, и жена его 
по имени Майя сиа»ал«: 

— Все. Я больше ие могу. 
Уходи, идолище поганое! 

— Куда? — спросил Ми-
ша вяло, бея особого инте-
реса. 

— Чем дальше, Змей Ге-
ры ныч, тем лучше, мой д»р-
линг. 

— Зачем? 
— При»е»и чего-ннбуд». 
— Чего) 
— А я сама не »иаи.« Все 

вроде у нас с тобой ест». 

давно один тип обещал... 
иа-под полы... на триста тонн, 
вечевой... Знаешь, как хоро-
шо? Утром вместо будильни-
ка. Или — в миной повесим, 
душ » иего проведем!. И 
брызги ие разлетаются, и ва-
гу дет» можно! 

— Нет, — сказала \1айв 
твердо. — Хочу рожна, да к 
только! 

...На другой дев» Миш» 
•вял на работе отпуск а» 
свой счет и отправился » де-
рева» Пустохяио — чудо-
угблок природы, где никогда 
ие бывал ранкше, но виаю-
щие люди очей» рекомендо-
вали ему именно »то ме-
стечко. 

— Это нрелеет» какая глу» 
хомань! — радостно говори-

двигателей слышу — зво 
нок на обед. Вот те на. до 
чего время до перерыва 
быстро проходит. Сотрудни 
кн. кто еще не ушел, на ме 
ня глядят, что это я сижу, 
заработался, видать. Уби-
раю бумаги в стол. Иду обе-
дать. 

нужно литье. Нет такого 
литья? А где есть? В Ниж 
нем Тагиле? Хорошо. Офор 
мляйте заказ. Нужна под 
пись главного? Будет под 
пись. Быстро из кабинета в 
кабинет. Нет, в очереди 
стоять ие могу — прокз 
водство останавливается. 
Зашел, объяснил, убедил. 
Заказ оформлен. Теперь — 
• Нижний Тагил. Домой за-
скочил только за белой со-
рочкой на смену. И в аэро-
порт. Первым же рейсом — 
в Тагил. Лечу. Взлетные 
конфетки посасываю. План 
решительных действий об-
думываю И тут сквозь шум 

В 9.00 ПРИХОЖУ на 
работу. В отдел тех-
снабжения. Как 

всегда, бодрый, полный сил. 
Сажусь за свой стол. До-
стаю бумаги. Только раз-
ложил, слышу — ЧП в от-
деле. Цеху новое литье 
срочно понадобилось. Не до-
станем — простой, убытки. 
Сотрудники наши дискути-
руют, спорят до хрипоты: 
почему, мол. раньше не со-
общили! Один предлагает 
то. другой — это, третий — 
не моя, мол. компетенция, 
четвертый — почему я, у 
пятого вообще нервный тик. 
Цто-то уж мою фамилию 

склоняет. Эх. думаю, уж 
если я за это дело возь 
мусь... Быстро составляю 
заявку. У одного подписал. 
У другого. На машину — и 
в главк. Прямо к заму. За-
нят? А мне срочно! Отстра-
няю секретаршу — и в ка-
бинет. Так и так. Срочно 

лагкозиостью, — фанатик, 
в меньшей — лицемер. • 

Я человек ответственный; 
всякий. кто отлячмтгя 
большей ответственности»», 
— самоистязатель, а меиъ 
шей — стрекоза. » • 

Я индивидуалист: всякий, 
кто отличается большим цн-
диви дуализмом. — кустарк-
одиночна, а меньшим — че-
ловек на толпы. 

Я человек практичный: 
всякий, кто отличает;* 
большей практичностью, 
из-за деревьев не видит ле-
са, а меньшей — из за леса 
не видит деревьев. 

Я средний амернив* 
нец. поскольку именно я 
определяю середину. 

Перевел о «иглиегиавв 
Михаил АРСКЯИ 

большей уравновешенно-
стью. — флегма, а мень-
шей — порох. 

Я человек целеустрем-
ленный: всякий, кто отли-
чается большей целеустрем-
ленностью, узЪолой. а меяь-
шей — нерешителен. 

Я патриот: всякий, т о 
Отличается большим пат-
РШШНчмон, —

 л
одстозвон, а 

меньшим — ие американец. 
Я честолюбив: всякий, 

к+е-шличаетси ббльшим че-
столюбием. — оппортунист, 
а меньшим — лентяй. 

Я человек трезвый; ве» 
кий, кто отличается воль-
шей трезвостью. — цниик, 
а меньшей — простак. 

Я религиозен; всякий, 
что отличается большей ре-

Я — СРЕДНИИ аме 
рикшяец. препонку 
середина — атб то 

место, которое я занимаю 
Так, я не мелочен в де 

нежных делах; всякий, кто 
отличаете* большей 
ростыо. — «то уЖе тран-
жира. а меньшей — скряг». 

Я отношусь Терпимо к 
сексу; всякий, кто отлн 
чается большей тервсЫа 
стыо, поощряет раэйрат. 
а меньшей — хайжество. 

Я человек с открытой ду 
шой; всякий, кто отличает 
с.ч большей искренностью, 
грубо откровенен, а мень-
шей — слишком скрытен. 

У меня ровный характер: 
всякий, кто отличается 

«А ведь Дашка психанет», 
— подумал Тишкии, отведя 
глазе, и вслух проговорил: 

— Прошу прощения, ува-
жаема», 'кто ме вес довел до 
теного безобразна, что сирозь 
вас предметы видеть? 

— Это все Высший Мозго-
вой Центр — скверные, заум-
ные головастики! — гневно 
воскликнула женщин». — Они 
не деют нам рожеть, нянчить 
детей и ходить по траве бо-
сиком! 

— йот дураки, — скезел 
Тишкии. 

ие прямой пробор, глезе 
смотрели ясно, я упор. 

— Сгодится? — зветенчиво 
спросил Тишкин, екледыевя 
фотокарточку в трепетную 
руну. 

Эйлурия жадно всмотре-
вас» а непреклонное лицо 
Даши я вдруг спросила глу-
хим голосом: 

— Ты любишь ее, Ефим? 
— Ну, — сказал Тишкин н 

Кратное содержание п»р»ых 
Четырех частей («ЛГ», № 2, 
1В7«)Г 

Пришелец Глоус прилетает 
ме Землю с планеты Рюм, г*» 
давно царит голубая сверхци-
•илизация. Глоус приходит • 
дом колхозницы Даши, кото-
рая принимает »го за пого-
рельца и помогает устроить-
ся рОвоввть на ферму. Глоус 
Исключительно похож на Да-
•много мужа Тишкииа, аре-
Шмио покинувшего свою 
фИаа 11,1. Все окружающие люди 
•рмиимают пришельца за 
Таижииа. Приш»я»ц счаст-
Яме. жнеи и работая рядом с 
Дашей. Однако аснор» с пла-
неты Рюм прилетают за Тиш-
Динмм — Гяоусом де» голу-

Яур м*Я»рзуи!''глоус^отиазы-
еается лететь обратно, иояле-
т п щ Ц ч силе* утащить 
Глоус». но Даша его ет-

в в а п с а * тая, "ТР
 в 

мерзуи вскоре наталкиваются 
иа подлинного Тишиииа, ио-
Дры» идет проведать семью. 
Пемлие впопыхах хватают 
Тишиииа, вталкивают его в 
яеравль и улетают и себе на 
планету. 

— Ржааеет, что им? — Я 
спросил Тишкин. 

— Энтропирувтся, — груст- К 
но признался Лур. 

— Ну, а природа — траеа 
гам, жуии, овцы? 

— Бабочки синтетические 
порхают, по заказу даем ее- | |Н 
тор,—скучно пояснил Лур.— ЧЕЙ 
Вентиляторами. 

— Тогда аы в полной тру- и в 
бе, ребяте,— сказал Тишкин. Ш 

Лур аадохнул: 
— Где-то вы правы... Нот, ВД1 

вообще-то жить можно. Одно ;
 ;
~5 

малость неудобно — обяза- $§» 
тельное бессмертие. Чтобы 
помереть, требуется спе- -щ 
циельное разрешение ВМЦ. , 
Получить ого может существо 
с исключительными звелуга-
ми. Строгий лимит. Рюмяиин, " -

г 

который после долгих хлопот -
и интриг в ВМЦ добивается Щ 
разрешения сгинуть, получа-
ет единственный сохранив- Цй 
шийся обломок дреянего кнр- Ж» 
пича. Попучишь кирпич — Щ 
ударяй себя по темени. 

Тишкин потрепел превиден-
те по плечу: 

— Ты ив горюй, Лувр Ио-
ныч, кирпич я табе схлопочу! 

Лур низко опустил узкую 
синюю голову, плечи его аа-
дрожали: 

— Между нами, Глоус, мне 
обрыдло наше синтетическое 
благополучие, й счастлив, что 
мы с вами адвоем успешно М 
выпрямили довольно кривое Щ 
пространство и ликвидирове-
ли времв. В тяжелой борьбе | 
мы победили последних сто- к | 
рониикое грубой теории пи- Щ 
щемроиия, но скучно, Ефим. Цш 
Может, все здесь, не Рюме, ИЙ 
с пометь? 

«Ишь, куда загинаот. Сло-
мать! На живого червяка яо- Н 
вит», — подумал Тишнмм и Ж 
сказал уклони «во: 

— Ломвть погодим. Помов-
гуем. 

— Эх, Глоус, я ведь соткан (, 
ив противоречий. Посмот- ЕВ 
рите! 

Лур ввсучил рукав меитии Я 
выше локте и поквзел Тишки- • 
ну гояубоеетые полупрозреч- • 
ныв нити, из которых ои был • 
в основном сотквн; они ПО-
ро меж елись редкими орви- • 
ямю-млфмыми у мл нами мм-
вы< сосудов. Тишкии лрота- К 
мул руку — потрогать, ио К 
Лур вдруг резко встал и зе • 
пеанулса е мантию до подбо- К , 
редка. Щ 

— Глоус, аы ничего ие ей ю 
дели. Я цельнохимический В< 
ивбрениый, бессмертный, — № 
скезел ои тусклым, мертвы»- К 
голосом. — Все зто чушь - Щ 
цветки, червяки! Готовьтесь ИР 
Глоус, сейчас прибудет Мер В * 
зук с ионной пушкой самог< 
крупного калибре, котора 
будет деземлироввть вас) Ш 

I— Чего-чего? — спроси) Ву 
Тишкин растерянно. КГ 

(Продолжение следу*г) Щ 

Эйлурия покорно вздохнула 
• вдруг испуганно поднялась. 

— Я слышу швги Луре! — 
еосюаикнуяе она, и по ее лицу 
пробежала синяя тень трево-
ги. — Эаилипвю, будь осто-
рожен и хитер с ним, Фиме! 
Ои будет ловить тебя на фор-
мулах! Ты е«цо услышишь о 
бывших женщинах! На всякий 
случай вел омни адрес моей 
подруги: Химический тупик, 
шостнадцеть! 

Только слебоо свечение и 
ввмирвющий плеч флейты ос-
телись ив месте втой строи-

х а р п ц : (США) 

СРЕДНИЙ 

АМЕРИКАНЕЦ, 

или ямсы шинтйм 

Часть пятая
 а 

ТИШКИН очнулся в большом I 
полутемном вело и стал со- I 
ображать, куда ванееяв его • 
нелегиав. -

В угяу вала вдруг почуди- • 
ЛОСЬ июееяечие и показалась • 
неясная струящаяся фигуре. I 
Слабые стоны илек бы музы- | 
ид — точно плвкеле флейте — 
приближались вместе с втой I 
дымчатой фигурой. I 

Тишкин на всякий случай I 
евял я руки стул: черт вне- | 
ет, что оне выкинет? 

Фигуре подплыла по воз- I 
духу, и вдруг из жемчужного I 
струвнив к нему протянулось I 
руке. Тонкея, бледнея, жен- | 
сияя. Тишкин смутился и м . 
всякий с лучей пожвл руку. I 
Руке затрепетала, в я яерхней I 
чести фигуры проступило до- I 
Вольно тусклое, но милое | 
большеглазое лицо. | 

— Приветствую тебя, вем- I 
яянин,— произнес певучий го- I 
дос с робостью и недождой. I 

— Здрввствуйтв, девушке, I 
•-ответил Тишкии, пригляды- • 
•еясь к ев фигуре, не кото- I 
рой. однвко, ничего суще- I 
етевнного больше не просту- 1 
пело.—Где я? I 

— Вы не плвнвтв Рюм,— 
ответило лицо и нежно поро- I 
воволо от волнения.— В лоно I 
сеерхциаилизации. 

— Рюм так Рюм,—скезел 
Тиижии.— Перебьемся. Сама I 
откуда будешь? Де, может, I 
•ы а нетуральном виде яяи-
тесь, для порядка? 

— Я бесплотие,— ответил 
голос в отчеянин,— Я бывшая ! 
женщине, красавица. 

— Свету тут меловвто,— 
вастенчиео скезел Тишкин.— 
Не разглядишь. 

— Дай твою руку, Ефим,— 
«юпросиле женщине и подвла 
свою узкую ладонь. 

Тишкин взял я сяою ладонь 
тонкую прохладную руку. И 
вдруг проступили плечо, грудь 
под зеленоеетой накидкой, 

шиния бедер, колени... Блад-
«ное лицо медленно наполни-
' лось живым светом, как ви-
'ногрвдннв солнцам... Звструи-
?янсь мягкие волосы, залучи-
лись и улыбнулись рыжие 
'глаза. 

УТОЧНЕНИЕ Евгений САЗОНОВ 

• НИЧТО так не стеряг. к|Я 
диш. 

• Прежде чем СКЙМТВ 

глупость — подумайте! 
• Не бросай тоаариага я 

беде/ Мам ли нем он молгег 
стать завтра/ 

• Наследники никак Не 
мот разделить постигшее 

лнлиизмы 
С О П Е Р Н И К И 

К О П Е Р Н И К А 

Копврник целый вен 
трудился. 

Чтоб докаеет» 
веяли врещевьо.. 

(Из старинной 
етуяеичесиой песни) квртйтсв?. 

ЛЕНИНГРАД 

ботились артисты Театре се-
тиры А. Миронов и А. Шир-
виндт, выступившие в иечеет-
ее режиссеров. Ионеиие, есть 
люди, иоторым втот спектакль 
не понрееитсл. Но иямиио о 
тених людях и написели свою 
очередную пьесу вояьшие 
друзья в литературе и жизни 
Ари. Арнвное и Гр. Горин. 

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 
«КЛУБА ДС» ФОТОАТЕЛЬЕ 

Кроме ответов, прншва№нх 
не ум многим, в столе быт», 
л ежа иди х ие поверхности: 

31 мгабря* 
гнел). «Закусывать ' ЯЬ*о. 
когда по стгике ходить» 
(Р. Шатров, Москве). «Ког-

Рекоряное количество от-
кликов (3753) вы авале фото 

Кондратьев» (еЛГ». 
М 48. 1973). Темя «Жизнь про-
жить — не стену перейти», 
видимо езеолиоеялв клиентов 
«Фотоателье». Наиболее ти-
пичные подписи моторке 
пришли на УМ д*я*кем и де-
же сотням чйтетеаей! • «Ие-

ВЫХОДИТ 

ПО СНДАМ 

АТОВ, В. ГАЛАНОВ, В. ГОПУН 
лярмого редактора), Г. МАРКО 
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