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ОРГАН ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

ИДЕТ .ЧЕТВЕРТЫЙ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 
ГОД ПЯТИЛЕТКИ. 
СОВЕТСКИЙ НАРОДА 
СЛЕДУЯ ПРИЗЫВУ 
ПАРТИИ, ВДОХНОВЕННО 
ТРУДИТСЯ НА БЛАГО 
РОДИНЫ. 

П и с а т е л и — н а с т р о й к а х 

пятилетки— 
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• Курская магнитная аномалия, Ьолее трех лег здась дей-
ствует писательский пост -жирнела * Зная я». О проблемах из«-
Алтог КМА. ее людях. триковых свершениях рассказывает 
сегодня В а д и м К О Ж Е В Н И К О В . 

Б О Л Ь Ш Е В Н И М А Н И Я Г Л А В Н О Й Т Е М Е Х У Д О Ж Н И -

К А - Т Е М Е Т Р У Д О В О Г О Ч Е Л О В Е К А ! 

ВЕЛЕНИЕ 
СЕРДЦА 

т г ОГДА стран* быть при-
м и п т героем, у маг 

* * героем становится лю-
бой» — бесконечно молодые 
елова и* давно написанной, 
мо будто нынче сложенной 
песни! Это гимн не только 
тем, кто возводил Днепрогэс, 
строил Мегнитку, а позже ос-
ваивал целину, но также и 
тем, кто самоотвержен-
мосты© в труде сегодня стре-
мится превзойти своих слав-
ны* предшественников. 

Новое время рождает но-
вы» героев. Новым героям — 
новы* песни. Живущий а 
Темени прозаик Константин 
Логунов рассказывал, «то не-
давно на Самотлоре он услы-
шал задорную песню, а ав-
тор ее — даже непрофес-
сиональный литератор, «обык-
новенный помбур*, как для 
краткости именуют . помощ-
нике бурового ДВОВера не 
! » • * « Прямые я». >ОТ несколь-
ко запомнившихся мне строю 

^ . ... *• ' 

АН, Саиотлор мой. 
< Саметлер— 

Труввч и запевал*! — 
т Л и х гаровв А * енк пер 
Стране еще не аиала! 

* • - * ' • \ 

I слова» зтн* — вое«нща-
ние первопроходцами пяти-
летки * нынешней. И« армия 
ширится день ото дня, чес 
от часу. Это люди новой фор-
мации, новы» взглядов и* 
жизнь, ив свое в ней место. 
Их труд восхищает нас по-

всюду, не любом зеводе, а 
любом колхозе. Их часто на-
зывают маяками, и они зто-
го вполне заслуживают. 

У нас немало далеется для 
того, чтобы в литература был 
достойно запечатлен трудо-
вой подаиг народе, чтобы в 
наших книгах с новой и но-
вой силой возникал образ ра-
бочего человека, образ, кото-
рый всегда служит вдохнов-
ляющим примером в жизни 
для многих, в первую оче-
редь для юношества. 

Писательская организация 
ст'ра'ны проявляет заботу 
о том, чтобы связи литера-
торов с заводами, колхоза-
ми становились все прочнее, 
органичнее. Ведь именно там, 
в цехах заводов, на колхоз-
н ы й полав, таврится главное 
чудо нашего времени — доб-
лестно, самоотверженно кра-
гжт-трудом свою Родину тот, 
кому самфо судьбой предна-
чертано быть главным героем 
литературы. 

Очень ценным п|>вХст«*-
ляется мне начинание моло-
дого российского иадетель-
став «Современник», Практи-
кующего метод социального 
заказа на книги о людях тру-
дового подвига. 

Социальный заказ — давно 
апробированная форма ра-
боты, которую надо бы рас-
пространять шире, смелее. 
Кое-кого из наших братьев-
литереторов нужно иной 

4 $ В Ш I ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ЛГ» 
^ ^ ^ * я ! Ппппплшяем п б г и ш п . и и » г т я т . б л Гп з ии пяКпир! 

В Челны ведут сегодня 
тысячи путей 

И ветер вена здесь 
острее с иепривычии, 

— так написал о КамАЗе татарский 
по»г Сибсат Хаким. 

Л(ы публикуем сегодня рисунки 
художника И. Пчелко, сделанные в 
Набережных Челнах. 

тем. 

В ноябре 1974 года яойёут я арой- •первых^Ферееата 
Токтогульской ГЭС. Репортаж с ''ч-рнов Нарына яеЗет народ-
ный позт Киргизии Т е м и р к у л У М Е Т А Л И Б В . 

Фото а. я ко а сонл
 и

 ТАСС 

10О С Т Р О К 

Н А АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ 

раз не только «зажечь», но и 
сделать более легким на 
подъем. Но об атом — раз-
говор особый.,. 

Изображая человека тру-
да, всегда испытывавши чув-
ство большого внутреннего 
удовлетворения. Среди рабо-
чих людей, к жизни которых 
я приглядываюсь особенно 
пристально, ёсть автомобиле-
ствоитель из Тольятти—Геи-
недий Муртаков. Мы позна-
комились минувшим летом, 
Меня расположим к себе этот 
скромный, вдумчивый чело-
век. Сегодня мы переписы-
ваемся, будто знакомы уже 
много пет. Когде случится 
приехать в Москву, Геннадий 
бывает у меня дома. Скоро 
мне, е свою очередь, пред-
стоит отправиться на берега 
Волги. Опять увидимся, снова 
будем говорить о жизни, о 
литератур*. А разговоры зти 
очень н очень интересны, 
показательны... 

Чем же привлекателен зтот 
человек? Прежде всего пре-
дельно добросовестным от-
ношением к порученному де-
лу. Да, именно зта черта 
представляется самой суще-
ственной в характере Генна-
дия. Да и ие только его, но 
и тысяч, миллионов таких, 
как он. Герои нащих будущих 
книг, а которых сейчас ду-
маю и я, думают н мои со-
братья по перу, такие вот 
увлеченные трудом люди.., 

Эпохе, е которой живем, 
асах иас зовет а новые доро-
г у подсказывает новы» кни. 
г и, новые замыслы. От нее 

' и исходит самый важный со-
циальный заказ, больше вни-
мания главной теме художни-
ка — теме трудового чело-
века) Много сделано, не еще 
больше — впереди. 

Виктор ТЕЛЬПУГОВ 

К О М М Е Н Т А Р И Й 

К С О Б Ы Т И Ю 

М О С К О В С К И Е Л И Т Е Р А Т О Р Ы - З А И Н Т Е Р Е С О В А Н -

К И П У Я Е И Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И П Р О -

К О Л Л Е К Т И В О В , Л Е Т О П И С Ц Ы И Х 

Д Е Л . 

ОБЯЗЫВАЕТ 
• минувшую среду • ЦДЛ 

имени А. А. Фадеева состоя-
лось совместное партийное 
собрание писателей-номмуии-
стов столицы с представите-
лями рабочих иоллентивое за-
водов «Динамо». «Памяти ре-
волюции 1 §05 года», элеитро-
аануумных приборов. Второго 
часового завода и комбината 
•Трехгориая мануфактура», с 
которыми был заилючеи не-
давно договор о творчвеивм 
содружестве. На собрании, по-
священном итогам деиабрь-
сиого (1973 г.) Пленума ЦК 
КПСС» шея раагмвр в дел г» 
писателя, о долге чвдоввма 
труда перед партией и наро-
дом. о личном внладв каждо-
го из нас во всенародную 
ивпилну, о месте литератора 
в рабочем строю» 

Сеиретврь партнома Мое» 
ковсиой писательской органи-
,,ч„н Владимир РАЗУМ-
Н 1 В И Ч рассказывает! 

— Это было необычное 
собрание. Хотя бы уже пото-
му, что в таком составе, со 
столь широким представи-
тельством общественности 
московские писатели еще не 
собирались. И сами высту-
пления с трибуны были ярки-
ми, содержательными, и сви-
детельствовали они о кров-
ной связи, единстве целен и 
общности задач художников 
слова и тех, «кто вышел 
строить н месть», показали, 
насколько близко к сердцу 
принимают- факт заключения 
договора о творческом со-
дружестве н писатели,- и 'ра-
бочие 

Многие московские литера-
торы уже сегодня получают 

постоянные пропуска на за-
воды и фабрики. 

Рассказы о героях труда в 
газетах, журналах, сборни-
ках; очерки, документальные 
повести о таких славных 
представителях рабочего 
классе, как Николаи Злобин 
и Мария Иванникове, Юрии 
Дьяков и Виктор Дюжев 
Екатерина Ермакова и Влади-
мир Копелев, — штрихи пре-
красного портрета нашей 
столицы, в создании которо-
го принимают участие пи-
сатели. Вот несколько кон-
кретных примеров. Зоя Вос-
кресенская начала работу 
над книгой о первой героине 
«Трехгорки» прядильщице 
Валентине Александровне 
Погибелевой. Евгений Воро-
бьев пишет документальную 
повесть о знатном рабочем 
завода «Памяти революции 
1905 года» Александр* Кали-
новичв Маркове, а Иван Па-
дерин, Михеил Барыш**, Ва-
силий Гришаех Андрей Мер-
кулов — очерки, героями 
которых текже являются ра-
боч и «-передовик и. 

Скажу еще, что писатели 
пришли на собрание не с пу-
стыми руками они принесли 
новые стихи и песни, посвя-
щенные трудовой Москве, 
вручили заводским коллекти-
вам более пятисот книг с 
дарстяенными -надписями.. 
Таково начало нашей работы. 
Наступивший год будет очеиь 
напряженным. ответствен-
ным. Пятилетка зовет, и до-
говор обязывает. 

Продолжаем обсуждение статей «Грани рабочей 
темы» и «Разговор книгопродавца с поэтом». 
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Анатолий Софронов — из новой книги стихов 

ЛИТЕРАТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
Штрихи к портрету Янки Брыля 

стр. в 

Садам цвести! Размышления молдавского прозаика И о н а К . Ч О Б А Н У посвяще-
ны аграрно-промыиие/шым объединениям, таким, как межколхозсад *Память Ильичу». 

ФЛИНЙИ 
СОВЕТСКОЙ НАШ 

Я 

п 

I 

СТАРЕЯШЕП и глав-
нейшей научной ор-
ганизации нашей 

страны — .Академии наук 
— исполнилось 250 лет Два 
с половиной века — это не 
просто очень большой срок, 
лто целая череда эпох: исто-
рических. экономических, 
научных. За .что время Рос-
сия прошла громадный путь 
от отсталой дворянско-кре-
постннческой страны до пе-
редового и могучего социа-
листического государства, а 
наша наука преодолела рас-
стояние от первых описа-
тельных исследований до 
открытия основных законов 
строения материн. Вселен-
ной. до познания тайн 
жизни. 

Русская наука дала мир}' 
множество блестящих имен. 
Но. несмотря на обилие та-
лантливых ученых, дорево-
люционная академия, не 
пользовавшаяся поддержкой 
правительства, оставалась 
второстепенным учрежде-
нием, оказывая лишь кос-
венное влияние на государ-
ственные дела. 

• Настоящий расцвет, свос 
второе рождение Академия 
наук пережила после Вели-
кой Октябрьской социали-
стической революции. Ком-
мунистическая партия всег-
да придавала на\ ке громад-
ное значение в построении 
социалистического общест-
ва Уже н апреле 1!М8 го-
да. в самое напряженное 
для молодого Советского го-
с>дарства время. В И. 
Ленин сделал набросок пла-
на научно-исследователь-
ских работ в Академии на-
ук. Для подъема народного 
хозяйства, для ликвидации 
разрухи н стране, для 
достижения современного 
уровня развития промыш-
ленности необходимо был о 
привлечь опыт и знания 
ученых Пачка стала госу-
дарственным. партийным 
делом. В первые же годы 
Советской власти в составе 
академии — впервые за ее 
историю —• была создана 
еггь научно-нсследователь-
ских институтов. Благодаря 
этому академия стала не 
только собранием } ченых, 
но и центром научной дея-
тельности. Уже в те годы 
были выполнены крупней-
шие научные работы 

Второй этап развития 
академии связан с ее пере-

ездом в Москву в 1934 го-
ду. Значительно увеличи-
лась широта научной тема-
тики. В состав высшего на-
учного органа страны была 
введена Коммунистическая 
академия. 

Особо значительные успе-
хи достигнуты советскими 
у чеными в последние годы. 
Нашим исследованиям свой-
ствен широкий и многопла-
новый подход, который воз-
можен благодаря комплекс-
ному решению проблем в 
рамках академии. Именно 
такой подход обеспечил об-
щепризнанные выдающиеся 
успехи на переднем крае 
научного поиска — в овла-
дении апцшой энергией н 
изучении космоса, в позна-
нии молекулярных механиз-
мов живого п создании 
электронно-вычислительной 

техники. . . 

Коммунистическая пар-
тия и Советское правитель-
ство. продолжая ленинскую 
политику, постоянно забо-
тятся об удовлетворении 
нужд науки, всемерно со-
действуют развитию иссле-
дований во всех концах на-
шей Родины. Сегодня 
успешно работают филиалы 
академ1тн, республиканские 
академии неук, создано Си-
бирское отделение, образо-
ваны Дальневосточный и 
Уральский научные центры, 
комплексные города науки 
в Пущине. Ногинске. Крас-
ной Пахре 

Ныне Академия наук 
СССР — высшее собрание 
лучших представителей оте 
чественной науки, ее штаб 
и мозг. С ней для людей 
во всем мире связаны дости-
жения и победы наших 
исследователей. 

Советские ученые вно-
сят свой вклад в строитель-
ство комму нистического об-
щества. Нет сомнения, что 
высокая награда, которой 
отмечен 250-летний юбилей 
Академии наук СССР. — 
орден Ленина, — налагает 
на всех научных работников 
обязанность и дальше раз-
вивать ведущие научные на-
правления. способствовать 
скорейшему внедрению сво-
их достижений в практику 
и тем самым содействовать 
всенародному делу успеш-
ного выполнения решений 
XXIV съезда КПСС, зада-
ний пятилетки. 

У К А З 
П Р Е З И Д И У М А В Е Р Х О В Н О Г О С О В Е Т А СССР 
О награждай** писателя Кумшоаа А. А. 

орденом Трудового Кроеного Знамени 
За заслуги в развитии советской литературы и в связи 

с шестидесятилетием со ^ня рождения наградить писателя 
Кулешова Аркадия Александровича орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
, н. ПОДГОРНЫЙ. 
Сенретвр» Президиума Верхоеногв Совета ССС* 

М. ГЕОРГАДЗЕ. 

I ЕРЕ ЛИ КМ 

М И Ш И Н 

• рабочем строю пятилетки шагает маша литература. Са-
мый подвижный ее оград — публицистика. Образы героев 
пятилетки — рабочих, колхозников, ученых, инженеров, от-
крытие и «введение» в литературу пластов нового жизненно-
го материала — глевкое направление поисков публицистов. 

Уже сестеалесь етраиое совещание писателей и деятелей 
те певиц виня, радив и документального кино, оргенкзоваинов 
Советом по очарну и публицистике при правлении СП СССР, 
в вескай пройдет пленарное заседание сааате. Оно обсудит 
чрезвычайно вежный, выдвинутый самой жизнью вопрос — 
«Проблемы доавтой пятилетки в вчеркоео-пувлнцистнческих 
произведениях докумеительиеге кино, редио и телевидение». 

• свези с втим корреспондент «ЛГ» обратился к секрете-
рам преемник Союза писателей СССР, председателем Совета 
по очерку и публицистике Н. Грибанову и К. Симонову с прось-
бой вхервитернзоееть важнейшие задачи очерка и публици-
стики, задачи писателей па телевидении, радио, е докумоитель-

Их ответы публикуются ие С Т р е Л 

ПЯТИЛЕТКА:
1 1

 Р О Ь Д Г Г И Ы . 

I. « У Ж Д 1 Н И Я 

• Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я Д О К Т О Р А ФИЛОСОФ-

С К И Х Н А У К Г. З И М А Н А С А О СОРЕВНО-

В А Н И И 

• З А П И С К И И Н Ж Е Н Е Р А О П О И С К Е НОВА-

ТОРОВ 
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ПРО/ЖАРИИ всех СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ' 
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о —тшля ип г. ЯИТРАТУИ1АИ г а м т а ш у 

П И С А Л А > 

\Л 

П Я Т И Л Е Т К А 

ЛЮДИ. 
1| СО! оП И Я, 

БРЕМЯ 

ПОКА никго к * дел 
исчерпывеющвго опре-
делении того, что та-

ков публицистике, но прак-
тика покаэыввет, что дей-
ствует она на передовой ли-
нии современности и флан-
гами своими арастает в ли-
тературу и журналистику. 
Подобно бионике, работаю-
щей на стыке многих наук, 
она черпает их резных источ-
ников: берет от журналисти-
ки информативность и обост-
ренность внимания к фак-
там, явлениям, событиям се-
годняшней жизни, от социо-
логии, политики, философии 
— методы исследования и 
широту обобщений, • от ли-
тературы — метафоричность, 
образность, стремление к ти-
пизации, лаконизм и эмоцио-
нальность, живость формы. 

Поэтому к жанру публици-
стики мы относим и статью, 
которая соответствует пере-
численным выше условиям, 
и определенные виды поле-
мики — замечу мимоходом, 
что полемичность публици-
стики придает ей особую 
энергичность и динамику, — 
и хороший, с размышления-
ми очерк, при условии, что 
это не просто описание че-
го-либо, и путевые заметки 
типа тех, которые писали Б. 
Стрельников и И. Шатунов-
ский, и хороший фельетон, 
если он ориентирован на 
образцы, которые остеаили 
М. Кольцов, И. Ильф и Е. 
Петров, а ке является чуть 
«олитературенным* обзором 
писем. 

Наконец, а последние де-
сятилетия у нес появились и 
бурно развиваются радио-, 
теле-, кинопублицистика. При 
верности общим принципам 
каждый из этих «родов 
войск» имеет свою специфи-
ку в «формах овеществле-
ния» и свои проблемы, тем 
более острые, что тут неизме-
римо меньше исторически 
выверенных образцов и ча-
сто приходится пахать по це-
лине. 

Рассмотрению эти* I прея 
блем и уделяет сейма; пер» 
гостепенное внимание Сов*г 
по очерку и публицистике при 
правлении Союза писателей 
СССР. И надо сразу приэнать. 
с*, что как самим создате-
лям новых жанров публици-

стики, так и нам во многом 
приходится идти ощупью. По-
этому и выступления носят 
не характер критики — тут 
важно не «двойки» и «пятер-
ки» ставить, важно совмест-
но разобраться в интересах 
дела, — а характер размыш-
лений. Конечно же, ни у ко-
го не вызывает сомнения не-
обходимость более энвргич. 
ной работы писателей — е 
я добавил бы: и журналистов 
прессы, — с микрофоном на 
кино- и телестудии. Это ведь 
не просто желательность, а 
веление времени — телеви-
дение, например, имеет са-
мую массовую, многомил-
лионную аудиторию, оно ком-
плексно — это "н книге е пе-
реводе на живое действие, и 
очерк, и политический об-
зор, и полемика. Пожалуй, 
только фельетон еще не ус-
пел прижиться на телеэкра-
н е — надо думать, что имен-
но пока, поскольку в кино с 
«Фитилем» он уже прочно 
внедрился. 

Совершенно естественно, 
что литература должна стре-
миться к использованию «тих 
необычайных возможностей 
для расширения своего фрон. 
та действия, особенно для 
участия в решении важнейших 
проблем современной жизни. 
Просто невозможно предста-
вить, как могли бы советские 
писатели при всеобщем к ним 
уважении и доверии зам-
кнуться на «чистой литерату-
ре» — такая литература и во-
обще напоминает мертвую, 
дистиллированную воду, — 
когда вся страна работает в 
духе Обращения ЦК КПСС, 
которое наши люди расцени-
яают, с одной стороны, как 
величайшее доверие к их ра-
зуму и чувству петриотиэме, 
а с другой — как расширение 
общенародной коллегиально-
сти в решении госудерствен-
ных проблем, — как могли бы 
остаться равнодушными к со-
бытиям на международной 
арене, где наша стране игра-
ет исключительную роль. 

Нет, советские писатели ? 
Помнят свою великую родо-
словную и понимают свои за-
дачи. Дело сейчас в том, что-
бы наладить правильные по-
вседневные отношения «заин-
тересованных лиц* — а прош-
лом тут были м недоразуме-

ния, и конфликты, ИСК! 

такие темы и формы для 
чтобы всем было интерв' 
Искать и творить при езеи, 
понимании! Мцогое а этом 
правлении сделано, мно! 
коллективными усилиями 
сателей, журналистов, ра 
нмков радио, телевидения, ки-
но предстоит сделать. Важно 
одно — меньше общих заве-
рений, больше практической 
работы. 

Мне кажется, хотя я допус-
каю и дискуссионность такого 
толкования, что сейчас наибо-
лее определилась в основных 
чертах международная теле-
публицистика. Особенно, быть 
может, выделяется в своем 
жанре Валентин Зорин. М о ж . 
но спорить о равноценности 
его передач: одни лучше, 
другие поторопливее, по-
бледнев, — но это бфееой, 
мыслящий, хорошо эрудиро-
ванный и энергичный публи-
цист, умеющий соединить 
зрительный материел с тем. 
перементным комментарием. 

юте я на юеекеловы би чи са-
йры. Другого эти старьев-

щики с идеологического Хит. 
•роаа рынке просто не заслу-
живают. 

Несколько сложнее, по 
нению многих, развивается 

елепублицистика на внутрен-
ние темы. Здесь из писателей 
следует а первую Очередь 
отметить Георгия Радова, зна-
тока села и его проблем, вы-
ступающего квалифицирован-
но и содержательно; новатор-
ские по форме, человечные и 
волнующие собеседоаения с 
участием Валентины Леонтье-
вой, некоторые другие пере-
дачи, А при всем том мменно 
по этому разделу существуют 
и заслуживающие внимания 
неясности. 

Минувший год, что «сем 
известно, был для стреиы на-
пряженным по зедечем и рит-
му соэиданмя, ио закончимся 
огромными успехами и в про-
мышленности, и е сельском 
хозяйстве. И телевидение, не-

это было обеспечено? Высо-
кой организованностью, со-
знательностью, патриотиче-
ской самоотверженностью и 
энтузиазмом людей, разнооб-
разной и мощной техникой, и 
за всем этим стояла много-
летняя цеденепреелениеа ре-
бота ЦК нашей партии. Как 
понятен был бы героизм кол-
хозников, рабочих совхозов, 
партийных работников, если 
бы мы увидели асе это в пуб-
лицистически-очерковых ма-
териалах на телеэкране, как 
поучительно было бы это для 
отдельных людей и всех нас, 
вместе взятых! Но таких раз-
вернутых материалов не бы-
ло, информация заменить их 
но могла, и когда а конца го-
де за небывалый урожай мно-
гим достойнейшим людям 
было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда, 
мы лишь умозрительно, каж-
дый е меру своих возможно-
стей, могли представить со-
вершенный ими подвиг. А 
ведь разговоров о необходи-

скахать, что для телевидения 
все это осложняется тем, что 
публицистикой и публицис-
тичностью пронизываются 
все программы. Ираклий 
Андроников сказал, - напри-
мер, что он слушал музы-
кальную программу и она 
была несомненной публици-
стикой. Почему бы нет? Ска-
жем, публицистичны и высо-
кой познавательной ценности 
были передачи по истории 
музыки — доверительные по 
тону и доказательные, про-
низанные тонкой полемично-
стью. Однако на музыкаль-
ном экране есть не только 
находки, но и потери. 

Безусловно, нужны развле-
кательные передачи, безу-
словно, нужна эстрада с 
включением достойных му-
зыиельиын и песенных нови-
нок — кто спорит. «Делу 
время, потехе чес», — гово-
рят в народе. Но не теряет-
ся ли тут иногда чувство 
времени, особенно за счет 
бессодержательных песен и 

Николай 
ГРИБАЧЕВ 

И ПО 1Е Г» И 
факт с широким обобщением. 
Своеобразным и новым ви-
дом телепублицистики пред-
ставляются мне выступления 
Юрия Жукова с ответами на 
письма зрителей и слушате-
лей. Кстати сказать, в его ли-
це мы имеем как раз то 
соединение публициста е 
прессе с публицистом на те-
леэкрене, которое может 
явиться примером для подра-
жания. 

Много интересного можно 
найти а работе и других теле-
междунеродников, ио под-
робный раэбор — задача осо-
бой статьи. В целом же мож-
но сказать, что раздел ведет-
ся умело, и следует только 
пожелать поиска новых форм, 
в честности, подумать и о ме-
ждународном телефельето-
не, быть может, даже с прив-
лечением художников-кери-
натуристоа. Почему бы нет? 
Сложности тут несомненны, 
но и перспективы еамаичивы, 
тем более что западный ан-
тисоветизм и антикоммунизм, 
поначалу как бы сбитые е 
нокдаун разрядкой междуна-
родной напряженности, сей-
час переходят в этакое пани-
ческое наступление с приме-
нением стель дешевых и де-
же грязных средств, что они 

до отдать ему должное, не 
поскупилось на текущую ин-
формацию с полей, фабрик, 
заводов, на интервью с пере-
довыми людьми. Это его не-
сомненная еаслуге. Однако 
информация дает факты, в 
лучшем случее с беглыми 
комментариями, но по своей 
природе не может объяснять 
глубинную сущность процес-
са, его движущие силы, сооб-
щает о победе, не покезыввя 
сражения. Между тем давно 
известно, что и победе пред-
стает ео всем блеске только 
тогда, когда видны трудности, 
преодоления ие пути к 
ней, — они одновременно 
являются и мерой ее, и по-
учительным опытом. 

В минувшем году 
хороший, небывало 
урожай, ио убирать его • 
лось при плохой, временами 
при прямо-таки отврвтнтядь-
ной погоде («погодных усло-
виях», как принято еырежеть-
ся ныне) — лили дожди, спо-
тыкалесь и путалась пшеница, 
рескирели « о » * втрудняя ро-
боту комбейНоа, отверзались 
хляби дорожные, тормозя вы-
возку зерне. И все ям уро-
жей был собран при мини-

счет чего? Чем 

мости покмыееть человека в 
трудах его было немала 

Не будем укорять за это 
только телевидение (или, 
если пользоваться штемпом, 
«направлять укоры в адрес», 
поскольку теперь даже спор-
тивные телекомментаторы го-
ворят не «аплодисменты игро-
ку», а «аплодисменты в адрес 

. игроке»}. Литераторы неши 
тоже могли бы сделать го-
рездо больше, особенно мо-
лодые, ДЛЯ ремития творче-
стве которых текея работа 
дрегоценнее живой воды. 
Суть не в том, чтобы искать 
того «серого», не которого 

| свалить, — суть в 
найти наилучшую 

ориентацию для публицисти-
ки, е том, чтобы шире, содер-
жательнее, ярче и достовер-
нее покезыветь в конкретном 
облике гигантское социали-
стическое созидание в нашей 
стране и людей, наилучшим 
обрезом, умно, с энтузиаз-
мом, е порой и самоотвер-
женно делвющих свое дело. 
Не нуждаясь, конечно, и 
трудностей, и критики, когда ' 
ее заслуживают. С учетом 
того, что тем, где исчезает 
подлиннее жизнь, исчезеет и 
превда о ней. 

Ко всему тому следует 

повторов? Раэ прошло, вто-
рой идет, третий... Что ни 
говори, в в отличие от вы-
дающейся кинокартины, ко-
торую смотрят повторно на 
условиях добровольности, на 
телевидении, особенно по 
первой программе, это для 
огромного количества теле-
зрителей принудительный ее-
сортимент, вотреботеииея ин-
формация». Можно сказать 
а оправдание — пишут пись-
ма, просят. Что ж, может 
быть, и так, но тех, кто пишет 
и просит, сотни, тысячи, де-
сятки тысяч наконец, а тех, 
кто должен смотреть вто-
рично или уходить от теле-
визора, — миллионы. Зна-
чит, есть тут о чем подумать. 
Может ^ыть, организовать 
для любителей повторные 
просмотры е субботу или 
воскресенье с утре порань-
ше? 

Но вернемся к публици-
стике. В свое время ив теле-
видении была найдене вели-
колепная новинка — «Клуб 
кинопутешествий». Его пе-
редачи смотрели целыми * 
семьями, потому что в дом, 
вещные и зримые, входили 
страны и континенты, его 
«заседания» представляли ог-
ромный познееетельный ин-

терес 

м и -

нувшего 
ба» стели 
стеле зе 

1 И эт 
но де 

подумать, сколько их потреб-
ляет в один день телевиде-
ние! Но вместе с тем испра-
шивается и вопрос: а нельзя 
ли шире использовать гео-
графию нашей страны? Ее 
природа так разнообразна и 
столько удивительного де-
лается е кеждой республике, 
крее, области, даже районе! 

В прошлом году мне дове-
лось побывать в совхозе Чик-
ский под Новосибирском. 
Чуть дымчатая равнина от 
горизонта до горизонта (тер-
ритория совхоза —1 семьде-
сят километров в поперечни-
ке!), лепные куртины, напо-
минающие посадки, и посад-
ки, напоминающие куртины, 
комбейны, выстроившиеся ко-
лоннами а ожидании, пока 
подсохнет тронутая утренней 
меросью пшенице, — никак 
не верилось, что это Сибирь, 
е не Кубань! А еще тут со-
временно огстрееннея усадь-
ба, радиоцентр для связи с 
бригадами, великолепные 
промтоварный и продуктовый 
магазины, ферме породистых 
лошвдей — такие это красав-
цы на еыеодке, что глаз не 
отвести. Чем не публицисти-
ческий при недлежещем тек-
сте сюжет для «Клуба кино-
путешествий»? Ведь к Сибири 
у нас, как, впрочем, и во всем 
мире, приковано особое вни-
мание, — тем расправлвет 
мускулы титвн! — а вот зри-
тельно мы ее лредстеалвем 
ков-квк с петого на десятое. 
Де ведь не только • Сибири 
это можно скезать — у нас 
огромная страна, а которой 
повсеместно бок о бок с ли-
рикой пеАмвке И ландшафте 
идет эпос обновления. При 
хорошей 
и с учетом, 
все больше стеноеипм 
иым, 
интересно. 

теме публицистики 
е. Отношение к ней — природе. 

кое-где частенько достойно 

тяг новые лесе, поворачивают 
реки, создают рукотворные 
моря, восстеиеелиаеют почтя 

и птиц, акклиматизируют но-
вые. Все это также социали-
стическое, общенародное 
творчество, в котором схо-

ятся усилия множества лю-
неуки, техники. Тек, не 
вало бы, к примеру, 

нить подобными темами 
бы повтор.1 — ну хоть 

.рного катания в соревно-
ваниях на «Кубок», которые 

пеоедеаались с месте дейст-
вия, повторялись еще и еще 
раз, а вдобавок два дня под-
ряд дополнялись фрагмен-
тами в перерывах хок-
кейных матчей «Спартак» 
— ЦСКА и «Динамо» - — 
«Крылья Советов»? У нас лю-
бят фигурное катаиие — я в 
том числе, — ивравив ео 
звездеми зкрене и теетра це-
нят его местерое. Но искус-
ство -— в том числе искусство 
рассказе и показа — это 
прежде всего чувство меры. 
И еще — телевизионное вре-
мя во всем мире ценится не 
золотой стандарт, И еще — 
ведь фигуристов мы снове 
увидели на первенстве евро-
пейском, я вскоре увидим и 
на мировом, возможно,, в 
цветном изображении,—мно-
гие же интереснейшие н важ-
ные события, а том числе 
определяющего годе пяти-
летки, безгласно канут в Ле-
ту. 

Еще раз подчеркну: мы 
только иечинаем разбираться 
коллегиельно я нынешних 
проблеме! публицистики, и 
мои попутные замечания но-
сят всего лишь характер раз-
думий. Тем более, что теле-
видение — сфере деятель-
ности относительно молодая, 
необычайно сложная и трудо-
емквя. К тому же обязвтель-
но следует отметить, что на-
ше телевидение резко отли-
чается от зепедиого разум-
ностью и содержетельиостью 
программы в целом, человеч-
ностью и достоинством, у не-
го много изобретательности 
и удач. То ж е самое с чистой 
совестью могу скезать а и о 
радио. Но сейчас, когда на-
чет живой рявговор по широ-
еому кругу задач публицисти-
ки и ее вкладу в выполнение 

девятой пятилетки, нем 
и включать в 

резервы, смелее выво-
дить ив новые творческие ру-
бежи. С той ж е осиоаетеяь-
ностьте и требовательностью, 
иек делают это ие фабрикат, 

ах и соехо-
Швге*ь 

едином строю! * 

Сие у нес. теяентое е до-
статке, и, работе в непористо 
М без скидок, трезво отдавая 

отчет в наших целях, из-
и достижениях, эвдв-

РАЗМЫШЛЯЯ о месте пи-
сателя в рядах строи-
телей девятой пятилет-

ки и говоря' в этой свя-
зи об очерке и публи-
цистике, надо отметить, что 
радио, телевидение, докумен-
тельное кино все чаще обра-
щаются к этим неиболее опе-
ративным женрам литерату-
ры. И в этом заложены со-
вершенно новые возмож-
ности общения литервтуры с 
широкими, можно сказать, с 
огромными массами людей. 
Публицистике всегда стреми-
лось к тому, чтобы сказать 
свое слово возможно боль-
шему числу людей. И это двв-
нишнее стремление становит-
ся все более важной чертой 
нешвй литературной жизни. 

Человек и его дело всег-
да были главным объектом 
исследования советской лите-
рвтуры. Не удивительно, что 
именно эта проблема сейчас 
заняла столь большое место 
не только не страницах лече-
ти, но и ив телевидении, ив 
редио, в документальном ки-
но. Вот почему нынешней вес-
ной в Москве, в Центрвльном 
Доме литервторов, состоится 
широкий пленум нашего Со-
вета по очерку и публицисти-
ке, который осмыслит задачи 
этих жанров на материале до-
кументального кино, телеви-
дения, радио. 

Почему мы избрали для 
своего первого пленума 
именно этот ракурс работы 

З А Д А Ч 
НОМЕР 

Константин 
СИМОНОВ 

один 
наших очеркистов и публици-
стов? Потому что в повсед-
невной реботе литератора ки-
нематограф, телевидение и 
радио все земетнее становят-
ся ее неотъемлемой частью. 
И это определено семой при-
родой этих искусств. Не уди-
вительно, что и на телевиде-
нии, и не рвдио уже упрочи-
лись некоторые тек нвэыеае-
мыв «писательские переда-
чи», имеющие громадную ау-
диторию. Иные из этих пере-
дач приобрели законную по-
пулярность и привычно ассо-
циируются с именвми писв-
телвй, которые ведут их. Все 
большее число писателей ра-
ботает в документвльиом и 
научно-популярном кино. 

И все же, учитыввя те ги-
гантские аудитории, которые 
предоставляют пиевтелю ки-
но, телевидение и рвдио, и 
громвдную силу их воздейст-
вия на зрителей и слушате-
лей, одной из самых глав-
ных задач нашего совете мы 
считаем необходимость акти-
визировать работу публици-
стов и очеркистов в этом 
нвпрввлении. Достаточно 
вспомнить о всесоюэности 

нашего телевидения, радио 
и кино, о том, что десятки 
иеших городов имеют теле-
центры, что любое событие 
может быть мгновенно «уви-
денным» и «услышанным» в 
любой точке нашей огромной 
стрены, чтобы понять, кекое 
важное поле деятельности 
здесь ждет писателя. 

Дело не только в том, что-
бы Центральное телевидение 
шире использоввло пиевте-
лей, живущих в столице, но и 
в том, чтобы мвтериел жизни, 
собрениый и накопленный ли-
тереторами, живущими в рес-
публиках, крвях, облвстях, 
стел предметом разговора с 
телеаудиторией страны. Дело 
еще и в том, чтобы в каждом 
городе, где действует теле-
центр или рвдиоцентр и где 
живут профессиональные ли-
тераторы, наши усилия были 
прочно соединены. Все пи-
сательские организации 
должны считать телевидение 
и рвдио своей ввжной, по-
стоянной и семой оперетив-
ной трибуной, своим, тек ске-
зать, издательством не экра-
не и в эфире. 

Несколько слов о реботе 

писетелей в документельном 
и научно-популярном женре 
кинеметогрефе. Мне кажется, 
что одним из препятствий для 
более широкого привлечения 
писетелей в документельиое 
кино являются некоторые об-
ветшалые правиле предеери-
тельного неписеиия литера-
турного сценврия, который, 
по букве эекона, должен 
быть сдан до нечвле произ-
водстве фильме. Когде идет 
речь о художественном филь-
ме — это понятно. Но яек 
быть с документальным филь-
мом? Если сравнить литере-
турные и окончательные сце-
нарии огромного большин-
стве теких фильмов, нетруд-
но установить: в документаль-
ной ленте очень многое, е 
иногда почти все просто не-
возможно сделвть по зеранвв 
заготовленному сценерню. 
Невозможно, ибо жизнь мчит, 
ся, события меняются, еже-
часно еоэиикеют новые ситув-
ции и повороты темы, кото-
рые сценеристу не могли 
прийти е голову до нечвле 
съемок. 

Конечно, у писателя с са-
мого начале должны быть яс-

ный замысел и точная цель. 
Но хорошие документельные 
фильмы о жизни людей не 
двлвются по зеренее во всех 
подробностях респисенному 
литературному плану. И когда 
жизнь меняет ход съемок — 
жизнь имеет не это право. И 
это должно быть предусмот-
рено с семого нечела работы 
писателя над документальны-
ми фильмами. 

Говорят, что писетель не 
телевидении — большее си-
пе, Суть мысли, по-моему, 
превильна. Но в какой сте-
пени нвше бурно рвззи-
веющееся телевидение ис-
пользует наши обширные пи-
свтельские силы? Думею, что 
все еще недостаточно. И до-
бевлю, что скорее по нешей 
вине, чем по вине телевиде-
ния. Думается, что сейчас, а 
разгар пятилетки, писетелям 
самая пора встретиться со 
своими тоеерищеми — кине-
метогрефистами, деятелями 
телевидения и радио — и по-
деловому обсудить, как сде-
лвть так, чтобы мы работали 
в дальнейшем и сплоченнее, 
и плодотворнее, чем до сих 
пор. 

С этой целью и соберется 
пленум иешего совете, посте-
вив на обсуждение вопрос 
«Проблемы девятой пятилет-
ки в очврково-пубпицистиче-
ских произведениях докумен-
тального кино, радио и теле-
видения». 

Лично я воспринимаю ра-
боту в документельном кино, 
на телевидении и рвдио квк 
неотъемлемую часть своей 
писательской жизни, не толь-
ко как профессиональную не-
обходимость. но и квк духов-
ную потребность. 

Сейчас я заканчиваю сдачу 
е журнал «Дружбе неродое» 
своих военных дневников и 
воспоминаний 1942, 1943 и 
1944 годов. Вторая главная 
для меня работа, которую я 
уже год как начел и которой 
будут отдеиы ближайшие пол-
тора года, — полнометраж-
ный документальный фильм-
поэме «Шел солдат». Я буду 
делать его вместе с режиссе-
ром предыдущего нашего 
фильма—«Чужого горя не бы-
вввт»—Мвриной Ьабак не Цен-
тральной студии документаль-
ных фильмов. Нем хочется 
показать на экране подвиг со-
ветского солдата, победителя 
в войне с фашизмом. Пред-
стоит настолько ответствен, 
иая, большая и кропотливая 
работе, что я, очевидно, до 
семой весны <975 годя буду 
занимвться только ею и ни-
чем больше. 

ИЗ БЛОКНОТА НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА 

ПОЧТА ИРАКЛИЯ АБАШИДЗЕ 

е иревиорвчи-
тенив черты 
зв имени, ней 

Почте принвелв поэту 
Иреилию Абашидзе письмо: 
•С радостью сообщееи Явы. 
что наши колхозники хоро-
шо порвботвли в третьем, 
решающем году девятой пя-
тилетни. Недавно мы еди-
нодушно избрали Вес почет-
ным членом илуве «Дружбы 
народов», оргаиизоевииого в 
евши с 50-летием обреэоее-
иня СССР. Собирвемся при-
ехать и Вам для вручения 
удостоверения почетного чле-
на нлува «Дружбы». Ждем 
Вас на нашей чуавшеиой зем-
ле... По поручению иолхеэии-
ное председатель колхоза «Ге-
рой» Георгий Астрехеицве. 
Чувашская АССР, Чебоксар-

• у 8 В ь « 
советского Образе —л— 
нервсторжиМая Связь литера-
туры с неродом, дружбе меж-
ду людьми разных иациоивль-
иостей. И 
блокноте 
дельиейш 
Астрех 

Всиоре ИЗ стоеииивх 
зннской республриенсиой га-
зеты •Коиуиисти» появился 
«Ответ чувашским товари-
щем», неписеиммй И. Девши-
дхв. А еще черев некоторое 
время это стихотворение в 
переводе на русский язык И. 
Евстафьева было иапечетеие 
е гвэете «Советснея Чува-
шии»: 

Сотни дорог меж неме. 
Степн. поля к воды. 
Дружбы и братства знамя 
Объединило народы. 
Мир наш всегде един: 
Вратья чуваш н грузин. 
В тысячелетних бедах 
К етому мы стремились: 

В славных трудах, победах 
Наши народы сдружились. 
Путь неилиенеи наш: 
Вретья грузин и чуваш. 
С гор. сотрясая скалы. 
Мчатся потони н плесам. 
Но не грозит об ввитом 
Прочный гранит утесов. 
Крепче, чем тот гранит, 
Б рд тс коп семьи ионолнт... 
Поздней осенью минувшего 

годе председатель и две бри-
гадире иояхова «Герой» при-
ехели в Грузию. Естественно, 
грузинсний поэт зехотея по-
лучше познвномить гостей со 
своей родиной. Осмотрев Тби-
лиси и его окрестности, они 
поехали е Гори, где проходи-
ло тогде народное преаднест-
ве в честь выдающегося пи-
сетвяя-просеетителв К. Гоге-
вашеияи. Колхозников из 
Чуевшии прнгяесияи в село 
Вариани. Они пробыли здесь 
два дня, осмотрели поля, 
фермы и предложили ев-

со-
евв-
1ИНИ 

, . ... „ _ _ . де-
ловых обязательств, решили 
и у себя осиоееть музей 
•Дружбы иеродое». 

История, иоиечио, интерес-
ная и показательная сама по 
сабе. Но главное, не мой 
взгляд, состоит в ином. Гру-
зниснея поезия вступило в 
дружеский ивнтвит с чуваш-
ской блегодаря «посредюМе-
стеу» нолхознииов. А грузин-
ские земледельцы подружи-
лись с чувешеними в ревуяь-
тете «вмешательства» поэта. 
Такова диалектика... 

» . ЕЛИГУЛАШВИЛИ 
ТБИЛИСИ 

В СЕКРЕТАРИАТЕ ПРАВЛЕНИЯ СП СССР 

ДРУЖБА-ПШИЯЗНЬ 
«В целях дальнейшего вза-

имного и более глубокого 
ознеяомления с жизнью 
ро, Гс литературой м куяьту-

союзе разработали ряд кон-
кретных мероприятий, гнев-
ным из которых будет 

писетелей СССР и Союз 
польских писетелей дегоеери-
елютея о нижеследующем...» 
— следует перечень меро-
приятий по семи резделем, 
подписенный представителями 
обеих сторон — секретарем 
правления СП СССР Н. Фе-
доренко и вице-председате-
лем главного превления Сою-
зе польсктх писетелей Ежи 
Лутрвментом. 

Данному договору приде-
ется особое значение: вос-
ставшая в 1944-м из пепле и 
руин Польше Презднует свое 
тридцатилетие. В связи с этим 
Событием обе пнсетельскнх 

Т Т . 
три 

не лучшее произведение 
(рассказ, очерк, репортаж, 

стихов) не тему «Неш 

нового обществе». Посвящен-
ный дружбе и трудовым буд-
ням советского и польского 
народов, конкурс будет про-
водиться совместно с Обще-
ством советско - польской 
дружбы, Обществом поль-
ско-советской дружбы и, ко-
опврвтиено, журнвлеми «Ино-
странная литература», «Край 
рад», «Литервтура на свате» 
и «Пшияэнь». 

Оба союза окажут также 
содействие писетелям обеих 
стран • составлении и подго-

товке к изданию в 1975 году 
«Кинги братстве», выход ко-
торой приурочивается и ЭО-ле-
тию Договоре о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной 
помощи между СССР и ПНР. 

Не церемонии подписение 
плене сотрудничестве присут-
ствовели: с советской сторо-
ны — секретари правление 
СП СССР Ю . Вврчвиио, М. Лу-
конин, В. Озеров, А. Салын-
ский, Н. Федоренко, сот-
рудники Иностренной ко-
миссии СП СССР; с польской 
стороны — вице-председа-
тель мееиого превления 
СПП, руководитель деяеге-
ции Ежи Путремент, предсе-
датель Иностренной комиссии 
СПП Ян Копроеский, член 
президиума главного правле-
ние СПП прозаик Яи Юзеф 
Щепаиский. 

С теплым словом привет-
ствия я польским коллегем 
по породу предстоящего в 
этом году слевного юбилея 
обрвтился евкретерь превле-
ния СП СССР К Федоренко, 

Н А Ш И Г О С Т И I Поцрилш * 1 ш р , Ж Е 
— н произведения — стали попу-

На днях редакцию •Литера-
турней газеты- посетили бол-
герсиие писатели: лауреат Дм-
митроесиой премии Ефрем 
Мараифилое — гяееИы* ре-

?актор газеты -Литеретуреи 
>роит., чяеи секретариат» 
оюза болгарских писателей: 

Иван Цветное — секретер» 
Союзе болгарских писателей, 
член редиоллегии газеты •Ли-
теретуреи фронт, и Снятой 
Суятенов—диреитер издатель-
стве «болгарский писатель». 

Во время дружественной 
беседы состоялся евмеи мне-
ниями е сотрудничестве< 
телей двух стреи. 
мах современней I 
болгерсной литеретур, о 
иоигекгех -Литературной со-
веты» и «Литеретуреи фронт». 

— • связи с исполняющим-
ся я етом году ЗВ •летней со-
циелистической революции 
в Волгерии неши писетели 
стремятся своим трудом вне-
сти енлед е празднование втей 
аивмеиетвльиой деты, — ска-
зал (фрем Каранфилоя. — 
Произведения ипесснкое и со-
временных евторое выходят 
огромными тиражами. 

До • сентября 1(44 года ти-
реж книг илвссииов болгер-
сной литервтуры вдев дости-
гея 1040 знземплярее, е наше 

•честве писв-
I. в превле-

советской и 

время иеодиенретно переизда-
ваемые труды лучших писате-
лей нашей литервтуры дости-
геют тираже 100 ООО экземп-
яяров! большая читательсивя 
аудитория и у современных 
прозеииее и поетое. 

Симеон Султвиов рессне-
вел об интересном опыте Сою-
за писателей, проводимом сей-
час е стреие. Около 130 про-
заиков и певтов равных поив-
явний, посвятивших свое твор-
чество сегодняшнему дню со-
циалистической Воягврии, за-
ключили договоры с партий-
ным и хозяйственным руко-
водством округов, которые 
прадоствеяяют им все воз-
можности познакомиться е 
живимо будущих героев. 

Ивеи Цветное остановился 
на таорчесиих контактах пи-
свтвльских оргеиизеций не-
ших стреи. При Союзе бол-
герских писетелей создвне 
специвльиея номиссия. Ее эв-
дача — способствовать унреп-

гггс'ссрк" , и р # т , , ы" 
В заключение болгарские 

гости еыреэили удовлетворе-
ние от встреч и бесед с совет-
скими писетелями. 

Не беседе присутствоввл 
первый евнретерь посольстве 
ИРВ е Москве Ивеи Григорое. 

О. А. МАМПОРИЯ — 
50 

Сеиретериат правления Со-
юза писателей СССР н Совет 
по груэннсиой яитеретуре 
напраянли Отеру Антоновичу 
Мвмпория приветствие: 

• Поздревяяем Вес с знеме-
иетельной детой е Вешей 
жизни — пятидесятилетием 
со дня рождения. 

Поэт-лирик, еетор патрио-
тических и гражданских сти-
хов — теним энеют Вес чи-
тетели и литеретуриея об-
щественность страны. 

Ваши книги — «Радуге в 

лярными и любимыми в рес-
публике, в Ваша комедия 
•Под тенью Метехи» с успе-
хом шла не сценах грузин-
синя тевтрое. 

Высоко оценены Веши по-
этические сборники, издан-
ные в Москве, — «Горные по-
токи» н «Далекое — ближе». 

Желеем вем нрепиего здо-
ровья, счастья, дяльиейших 
творческих успехов не Влеге 
нешвй советской миогоиецие-
нельной литературы». 

Г. И. ПЯТКОВУ — $0 лат 
В связи с пятидесятилетием 

Григория Игиятьеяиче Пятно-
ее секретариат превления Со-
юза писетелей СССР и Совет 
по уиряиисией яитеретуре на-
правили Юбиляру приветст-
вие: 

•Горячо поздревяяем Вес, 
известного поэте и прозвиие, 
учестиине Волиной Отечест-
венной войны, с пятидесяти 
яетием со дня рождения. 

) а тридцать яет творческой 
деятельности Вы создали бо-
лее дведцетн поэтических 
сбориииое, книг рессиезов и 
очерков, повестей для юных 

В -читетелей. Лучшие из Веших 
винй—•* моря сине-
унопожатие», «Тема-

риск., «Письме с дороги» и 
другие — тепло встречены яи-
тервтуриой общественностью 
и читетелями. Глвеивя теме 
Вашего творчестве—теме тру-
де, теме дружбы и бретствв 
советских иеродое. 

Писетель-коммунист, Вы 
постоянно овдата антивную 
общественную работу в писв-
тельсиой оргвииэации, осо-
бенно много енимвния уделя-
ете воспитанию литературной 
молодежи. 

От есей души желеем Вем 
к репного здоровья, новых 
творческих успехов, большо-
го личного счестья». 

(Литературная газета» при-
соединяется к »тим теплым 
поздравлениям. 

м 
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НАМ РАССКАЗАЛИ... Зрелищ» парчи тельное. За< 

Эта поездив была с ое* рше-
" • « • ы 1 ' я и о й бригадой жур-
нала «Знамя» | жаркам авгу-
ст» прошлого года, когда 
совсем ма по-августовски па-
лило солнца, до белизны вы-
свечивая палю, д 0 воли а 
глазах отражаясь на осле-
пительно валых меловых от-
•алаж, что обрамляли железо-

КЯиыв карьеры. Жарко бы-
, как а пачка, но та, кто 

добывал руду, идзвлось, и 
анимания на обращали на 
редкую для позднего лата жа-
РУ-

1 «Железная земля» — это 
выражение было услышано 

.нами а Старом Осколе от од-
ного из участников городской 
конференции. Кстати, тема 
атой производственной кон-
фаренцин была в высшей 
степени •литературной»: 
•Рмвитию Курской магнит-
ной аномалии — внимание 
писателей». В выражении 
«железная замля» нет нииа-
иого преувеличения — руда 
огромными подземными хреб-
тами растянулась почти на 
•5} километров. Ширина 
ИМ* — около 200 километров, 
площадь же — <60 тысяч 
квадратных километров. Это 
•дна из крупнейших в мира 
кладовых железа. Запасы 
КМА огромны. Сверхогромны, 
•ни за пределами человече-
ского воображения... Триллио-
ны тонн... 

— Маршрут бригады 
« знаменцев» (а • нее вхо-
дила Владимир Беляев, 
Виктор Боков, Владимир 
Костров, Ал ек с андр Крн-
вицкий, Георгий Кублиц-
ш й , Георгий Радов, Лари-
са Тараканова и я) . был 
проложен по трем белгород-
ским городам — самому 
Белгороду, Старому Оско-
л у и Губкину, — расска-
зывает главный редактор 
журнала «Знамя» Вадим 
Кожевников. — Вообще, 
должен сказать, что забо-
ты тех, кто трудится в 
карьерах Курской магнит-
ной аномалии, стали для 
нас заботами собственны-
ми, кровными: вот уже три 
года, как на «железной 
з емл е » действует передо-
вой пост «Знамени» . Да, 
мы проехали сотни километ-
ров по з емлям области, при-
чем ездили буквально по 
руде : под дорогами и по-
лями на небольшой глу-
бине — мощнейшие за-
лежи, от которых нами 
нает беситься стрелка лю-
бого компаса. Когда-то 
здесь летчики, говорят, да-
же с маршрутов сбивались... 
Сегодня добыча р у ды идет 
• пяти крупных, если мож-
Ио так выразиться,- «желез-
ных мешках». Один из та 
Янх мешков — Михайлов-
Сков месторождение — на-
ходится в Курской области, 
четыре остальных — в Бел-
городской.. . 

„.Помню встречи в одном из 
самых бояьшни рудных карье-
ров — Стойленском. Борт 
карьера украшает бетонный 
постамент, на который аояРУ-
Мен многотонный нусок по-
роды. Бронзовая табличка 
гласит; «1 ноября 19М года 
произведен первый взрыв бо-
гатой «тойленсиой руды». 
Всего пять с набольшим лет 
назад на месте огромного 
иарьора выло ровное тоскли-
вое поля. А сейчас зтаная ма-
вина-марьер! Писатель Алек-
сандр Крианцний воскли-
цает: «Эту ирасоту надо за 
деньги поиазыаать! Тури-
сте* сюда водить!» Да, он 
красив, карьер. — глубокая 
выамна • теле земли, опоя-
самкам серпантином дорог, 
ма которых ревут тяжелые 
самосвалы, подающие руду 
наверх. Ворочаются. сипят 
аисиееаторы. Высятся белые, 
йен сахар, отвалы, черная 
«трочиа роторной ленты 
морзянкой пересекает их. 

хватыаающее. Снизу домесит-
ся плотный многослойный 
звук — он буквально ввинчи-
вается • воздух, он осязаем; 
его, кажется, можно потро-
гать пальцами. Это голос руд-
ника. Он как голос сердца... 

— Уж коли речь зашла 
о сердце, — говорит Вадим 
Кожевников, — то, дейстч 
внтельно, надо сказать не-
сколько слов о подлинном 
сердце «железной земли». 
Сердце земли, пульс земли, 
моз г з емли — люди, кото-
рые эту з емлю преобража-
ют. Те. кто своими руками 
создает б у д ущее края, бу-
д ущее всей страны. Напри-
мер, Василий Лямнн. Эк-
скаваторщик. Герой Социа-
листического Труда . Когда-

ются... Уровень механизации 
на ГОКе очень высок. 

— Журн а л «Знамя» 
опубликовал на своих стра-
ницах более сорока мате-
риалов, посвященных трем 
прошедшим годам девятой 
пятилетки, — говорит В. 
Кожевников. — Год четвер-
тый, определяющий, будет 
иметь особое значение — и 
для нас, «знаменцев», и 
для тех, кто трудится на 
предприятиях Курской Маг-
ниткой... В строй входят 
новые и новые мощности 
(слово сухое, производст-
венное, но очень точное — 
мощность). Во время поезд-
ки мы побывали в научном 
центре К М А , познакоми-
лись с планами реконструк-

* ПЕРЕДОВОЙ 

ПОСТ 

«ЗНАМЕНИ»» 
. • «ФРУКТОВОЕ 

ЦАРСТВО»» 

МОЛДАВИИ 

Вадим КОЖЕВНИКОВ: 

П О С Т И Ч Ь С О В Р Е М Е Н Н О Г О Р А Б О Ч Е Г О Ч Е Л О В Е К А , 
Г Л У Б И Н У И Б О Г А Т С Т В О Е Г О Д У Х О В Н О Г О М И Р А 
Е Г О Н Р А В С Т В Е Н Н У Ю К Р А С О Т У И В О П Л О Т И Т Ь У В И -
Д Е Н Н О Е В С Т Р О К И П Р О З Ы И Л И П О Э З И И - В О Т 
З А Д А Ч А Н О М Е Р О Д И Н Д Л Я В С Е Х Н А С , П И С А Т Е Л Е Й . 

ПОЕЗДКА 
ПО «ЖЕЛЕЗНОЙ 
ЗЕМЛЕ» 

то он, еще комсомольцем, 
строил ГЭС в Жигулях, н 
имя его не сходило со стра-
ниц газет. А сейчас вот я 
был рад встретить его на 
Большой руде . Или Виктор 
Сотниченко. Депутат совет-
ского парламента . Герой 
Социалистического Труда. . . 
Или первый секретарь Ста-
рооскольского горкома пар-
тии В. Н. Цыцугнн — чело-
век. так удачно сочетающий 
в себе талант романтика с 
уверенной, спокойной хват-
кой практика. Цыцугнн бес-
конечно влюблен в «желез-
н ую землю» . Нет. об зтнх 
людях нам еще писать и 
писать... 

...Когда-то к городу Губкину 
примыкало старое село. Лебе-
ди называлось. Сало круп-
ное... Потом оказалось, что 
оно стоит на богатейшем 
железном месторождении. 
Жителей села переселили на 
новое место (часть в горе* 
Губкин, часть в другие дере» 
ни)... Сейчас на маете села — 
карьер; неподалеку распола-
гается и •потребитель» 

цни некоторых рудников и 
ГОКов. Основное направле-
ние реконструкции — комп-
лексная механизация добы-
чи р уды : в карьеры прихо-
дит новая техника, которая 
даже и не снилась, когда 
начали добывать первые 
т о н н ы курского железа, са-
ма работа на года в год ста-
новится сложнее и интерес-
нее. приобретает творческий 
характер. Появились специ-
альности, которых вообще 

иг было в прошлой пятилет-
ке. Они родились в послед-
ние годы. И сам рабочий 
человек обрел новые чер . 
ты: его знания прибли-
зились к знаниям инженера, 
и ответственность на нем 
лежит не меньшая, чем на 
инженере. Недалек тот 
день, когда на «железной 
земле» встанут чугунопла-
вильные домны и мартенов-
ские печи. Причем совер-
шенно новые, необычные 
по своему оснащению. Тех-
нические обозначения и тер-
мины зтих новшеств най-
дутся. и не надо обладать 
большой фантазией, ч т о б ы 
определить, к а к и м и они бу-
дут. Новые названия при-
думать проще, чем сказать 
новое слово в технике. Н о 
вот каким предстанет перед 
нами человек ближайшего 
будущего, его характер? За 
нравственным ростом совет-
ского ч м о в е к а , его духов-
ного богатства не так-то 
просто угнаться нашему 
брату литератору. Ясно, ко-
нечно, речь идет не о по-
верхностном, приблизи-
тельном описании. По-
стичь современного рабоче-
го человека, раскрыть его 
психологические глубины, 
понять всю сложность его 
духовного мира я воплотить 
в строки прозы или поэзии 
— вот задача номер один 
для всех нас. 

Что ж е касается работы 
ж у р н а л а « З н а м я » на К М А , 
то она продолжается... Ре-
дакционный наш пост на 
курской и белгородской 
земле действует. 

Записал В. ПОВОЛЯЕВ. 
специальный 

корреспондент «ЯГ» 

ВЕЛГОРОД-СТЛ^ЫП 
ОСКОЛ —ГУБКИН 

Темиркул УМЕТААИЕВ, 
народный позт Киргизии) 

М Е М У А Р Ы О Т Л О Ж Е Н Ы - Н А М О Е М Р А Б О Ч Е М 
С Т О Л Е С Т И Х И О С Т Р О И Т Е Л Я Х Т О К Т О Г У Л ЬС К О Й 
Г Э С . . . 

РОЖДАЕТСЯ 
ПЕСНЯ 
ПР О Ш Л О Е лето я про-

вел на берегах гре-
мящего Нарына. где 

строится Токтогульская 
Г Э С . Это мой отчин край, 
я привязан к нему всем 
сердцем: здесь весной в зе-
л е н ы х долинах в изобилии 
цветут яблони, алыча, 
у р ю к , гранаты, орех. Воз-
д у х напоен благоуханием 
горных цветов. На скалах 
гнездятся беркуты, на аль-
пийских л у г а х пасутся чут-
кие косули и стройные га-
зели. В самом неожидан-
ном месте можно встре-
титься с б у р ы м медведем. 
Долина Кетмен-Тюбе — 
один из богатейших запо-
ведников страны. И пред-
ставьте мое огорчение, ког-
да я узнал, что вся эта бла-
годатная долина в скором 
времени будет затоплена 
водой. Да-да. . Под водой 
останутся н 23 бывших на-
селенных пункта, где сот-
ни лет ж и л и мои предки. 

Признаться, с нелегким 
сердце»! с л у ш а л я рассказ 
секретаря Токтогульского 
райкома партии М. Сады-
кова... 

Д а . здесь заплещется 
огромное водохранилище. 
Оно будет поить живитель-
ной влагой жн ж д у щ и е зем-
л и Узбекистана. Т а д ж и к и 
стана н Казахстана. Общий 
объем воды дойдет до 
19.5 миллиарда кубов. 
Длина моря составит поч-
ти 7 0 километров, шири-
на — о к а ю 15 километров, 
а глубина —• немногим ме-
нее 100 метров... По вод-
ной глади заскользят кате-
ра и пароходы. Н а берегу 
встанут здания лечебниц и 
домов отдыха .. 

Энергия Н я р ы н а при-
ведет в движение тысячи 
станков, ' она будет осве-
щать дома и у л и ц ы не толь-
ко Киргизии, но и соседних 
братских республик. Здесь 
я воочию увидел, как чело-

аожЕт для книги 

веческие р у к и перемещают 
горы, как у щ е л ь я превра-
щаются в равнины. Токто-
г у л стал своего рода шко-
лой. выпускающей квали-
фицированных строителен 
энергостанций. Порадова-
ло меня и то. что мои со-
отечественники. которые 
еще совсем недавно б ы л и 
заняты скотоводством, те-
перь входят в основной ко-
стяк рабочего класса райо-
на. На строительстве Г Э С 
трудятся представители бо-
лее 4 0 национальностей. 

Побывав на Г Э С , я по-
чувствовал, что в ж и л а х 
моих горячее стала кровь, 
сильнее застучало сердце... 
Признаться, я в последнее 
время, так ж е к а к и мно-
гие писатели, которым по-
шел седьмой десяток, си-
дел за мемуарами. Приш-
лось спрятать толстую пап-
ку воспоминаний и сесть за 
новые стихи. 

.. Сейчас, когда пишу зти 
строки, воды бурно го На-
рына у к рощены — они ти-
хо п л е щ у т с я у плотины: в 
ноябре прошло го года был 
закрыт основной створ. 
Рождается новое море — 
Киргизское! А на моем 
письменном столе у ж е ле-
ж а т стихотворения из боль-
шого цикла. Часть из них 
опубликована в ж у р н а л е . 
А сколько еще не написано! 

гор. ФРУНЗЕ 

• ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-

НАБЕРЕЖНЫЕ 

ЧЕЛНЫ 

• НА БЕРЕГАХ 

БУДУЩЕГО 

МОРЯ 

горно-оВогатитеяьиый комби-
нат. Сокращенно ГОК. Иомби-
нат, хотя и продолжает еще 
строиться, уме работает. Один 
ив центральных его участиов 
— корпус обогащения. Имен-
но сюда поступает руда, здесь 
измельчается до пыли на ша-
роаых мельницах. смеши-
вается с водой... Рыжая же-
лезная пульпа стремительной 
реной несется к магнитным 
сепараторам, которые выхва-
тывают из реии рудное кро-
шево. «Пустая лава» отиачи-
вается.. Обогатительный кор-
пус огромен, в неге может 
вместиться целый зааод (дли-
ною иорпус, представьте, по-
чти а километр), а самих ра-
бочих — машинистов дроби-
лок, мельниц, сепараторов — 
совсем немного. Их и не вид-
но почти — тольно стоят у 
цеховой стенки полтора де-
сятка мотороллеров и мото-
циклов, своих хозяев дожнда-

ВСЕГДА, когда позволя-
ет ареми, — весной, 
летом ли, осенью, — 

я приезжаю а зтот сад, что 
вольготно раскинулся на ле-
вом берегу Л костра. Здесь 
как-то по-особому дышится, 
здесь веет какой-то благо-
датью, простором... И хоть 
сад совсем не похож на 
та, что воспеваются а наших 
старинны» песнях, легендах, 
балладах, и хоть он резко ло-
мает привычные ассоциации 
(я родился в знаменитых 
Кодрах, славных своими са-
дами и виноградниками), не-
удержимо желание аноаь и 
вновь шагать по его кварта-
лам, беседовать с людьми, 
наблюдать, как набирает си-
лы стройка. Вы думаете, я 
оговорился? Нат. Другое сло-
во здесь не годится — стро-
ится фруктовое царство. И 
занимает оно шесть тысяч 
гектаров. Сад строится так, 
как в городах микрорайоны 
— по проектам, чертежам, 
расчетам. 

Предсааьте себе ровные 
ряды низкорослых деревьев, 

Ион К. ЧОБАНУ: 
О Н Е Щ Е М О Л О Д , Э Т О Т Г И Г А Н Т , - В Е Г О Ж И З Н И 

Н А С Т У П А Е Т В С Е Г О Ч Е Т В Е Р Т А Я В Е С Н А . Р А С Т Е Т С А Д , 
И , К О Н Е Ч Н О Ж Е , В М Е С Т Е С Н И М Р А С Т У Т Л Ю Д И , 
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...его ЧЕТВЕРТЯХ 
ВЕСИЛ 

уходящих, кажется, • беско-
нечность; представьте их кро-
ны, похожие на поставленную 
ребром раскрытую ладонь, а 
таком саду и деревья выгля-
дят непривычно — в нем все 
подчинено закону целесооб-
разности, — и тут же инду-
стриальный пейзаж: рядом 
строятся холодильники, ог-

1 
Н А С Н И . Ч К Е : С. С. 

Смирнов и Е. Долматов-

ский вмест* с гостями — 

вснесуэльски.ш литера-

торами во время посе-

щения сада гПамять 

Ильичуа. 

Фоте а. ШАГОВ* 

ромные хранилища, много-
этажные жилые дома, об-
щежития, Даорец куль-
туры, стадион, скоро вы-
растет консервный завод, по 
территории сада будут про-
ложены километры железно-
дорожных путей... Воистину, 
зто сад будущего. 

Он еще молод, зтот гигант, 
— а его жизни наступает все-
го четвертаа весна. И хоть 
отдельные его участки ужа в 
нынешнем году дадут первый 
урожай — десять зшелонов 
фруктов, пора расцвета впе-
реди. В полную силу сад 
войдет через шесть лет: а 
1980-м он будет давать две-
сти тысяч тонн яблок, груш, 
абрикосов, персиков. 

Межколхозный промышлен-
ный сад... Словосочетание, до 
недавнего времени не суще-
ствовавшее вообще, ныне 
прочно вошло в разговорный 
обиход. И, конечно, теперь 
ник{р не сомневается — 
за аграрно-промышленнымн 
объединениями большое бу-
дущее... По выражению Лео-
нида Ильича Брежнева, они 
представляют собой не толь-
ко новую организационную 
форму, но и важное социаль-
но-зкономическое явление. 

Помню один разговор с 
председателем меммолхозее-
да «Память Ильичу» Иваном 
Федоровичем Чимирисом, 
человеком удивительной 
энергии и неиссякаемого эн-
тузиазма. Он говорил: 

— Когда наш сад наберет 

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТЕМЕ 

силу, то урожайность его бу-
дет в четыре раза выше, чем 
в обычном непромышленном 
саду. Мы станем получать 
фруктов в два с половиной 
раза больше, чем собирает 
сейчас весь Слободзейский 
район. 

Я спросил, какова стои-
мость сада со всеми его под-
земными коммуникациями, 
подьездными путями, дома-
ми, хранилищами, холодиль-
никами и т. п. 

— Цифра немалая. Сто три-
дцать пять миллионов руб-
лей, — ответил Иван Федо-
рович. — Но она нас не пу-
гает. По расчетам специали-
стов, сад окупится через три 
года после того, как вступит 
в пору полного плодоноше-
ния. 

Чем глубже вникаешь в 
суть дела, тем явственнее 
чувствуешь, будто попал в 
какую-то огромную экспери-
ментальную лабораторию. По 
сути, так оно и есть. Ведь 
здесь проходит испытание 
новейшая техника, применя-
ются новейшие агротехниче-
ские знание, используется бо-
гатейший опыт молдавских 
садоводов — все поставлено 
на службу. 

Растет сад, и, конечно же, 
вместе с ним растут люди, 
трудом которых держится де-
ло. На самых ответственных 
участках этого уникального 
производства работают ком-
мунисты. Высокие требова-
ния, предъявляемые сейчас 
к сельскому хозяйству, обя-
зывают их основательно вни-
кать в экономические пробле-
мы, которые ставятся жизнью 
на повестку дне. Коммунисты 
делают очень многое для то-
го, чтобы воспитать у каждо-
го работника сада чувство 
личной ответственности за 
дела своего предприятия. 

— Нельзя растить сады, не 
растя человека, — заметил 
однажды секретарь партий-
ной организации Владимир 
Макарович Бай 

Как это верно сказано! 

КИШИНЕВ 

И З О Р Е П О Р Т А Ж «ЛГ» 
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КАМСКАЯ ЭПОПЕЯ 
В командировочных удостоверениях писателей сегодня до-

вольно часто стоит уже привычное: «Пункт назначения — На-
бережные Челны»,-

полсотни национальностей 
Прожнвнет семьей одной. 
Где до тысячи специальностей 
Строят дружно КамАЗ розной. 
Где пустырь расстилался осотный. 
Новый город уже возведен. 
Этот город воздушно-высотный 
Будет молодостью заселен! 

Это строки нэ поэтического репортажа Михаила Львова. 
Набережные Челны, КамАЗ. И стройке, развернувшейся ив 

берегах широнои Камы, ныне прннованы взгляды всей, без 
преувеличения, страны. Этому посвящен и выходящий в из-
дательстве -Молодая гвардия» сборник «ИамАЗ», в котором 
выступают строители КамАЗа и партийные работники, позты 
и очеркисты, члены литературных объединений... Недавно по-
бывал на стройна и • московский художник-график Игорь 
Пчелко. Сегодня мы публикуем рисунки, сделанные им в На-
бережных Челнах. 

'
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У К А З 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СССР 

О награждении писателя 
Кориия Р. К. 

орденом «Знак Почата» 

За заслуги в области со-

ветской литературы и в 

, связи с восьмидесятилети-
е м со дня рождения награ-

дить писателя Кориия Ро-

диона Калеииковича орде-
, ном еЗвак Почета». 

Председатель Президиума 
Верховного Совата СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
• февраля 1874 г. 

У К А З 
П Р Е З И Д И У М А 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СССР 

О награждении поэта 
Хояамского Я. А. 

орденом «Знак Почета» 

За заслуги в области со-
ветской литературы и в свя-
зи с шестидесятилетием со 
дня рождения наградить 
поэта Хелемсяого Якова Дй-
зиковича орденом «Зяаж 

Почета». 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

И. ГВОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
• Февраля 1ВТ4 г. 

В Е Ч Е Р А 

СТРОКИ МУЖЕСТВА 
И ДОБРА , 

Зимой сорок второго года 
армейский газетчик А. Ку-
лешов привез с фронта в Мо-
скву поэму «Знамя бригады». 
• И чем дальше он читал. — 
вспоминал позднее А. Твар-
довский. — тем чаще мы про-
сили повторить отдельные 
маета и старались заглянут» 
в рукопись собственным гла-
зом, еще раз убедиться, что 
они действительно есть, эти 
простые и полные большой 
новизны и силы строки и сло-
ва. иеторые таи берут за ду-
шу». 

Стихи и поэмы Д. Кулешо-
ва издавались оноло восьми-
десяти раз в советских и за-
рубежных издательствах. 

Влагодаря его переводче-
скому таланту впервые зазву-
чали по-белорусски пронзве-

Кния Пушнина. Лермонтова. 
еечемно, Маяковского и 

Есенина, Прокофьева и Твар-
довского, других советских 
поэтов. 

На днях е Минске состоял-
ся вечер, посвященный «0-ле-
ти ю со дня рождения народ-
ного поэта Белоруссии А. Ку-
лешом тепло поздравили и 

пожелали ему новых творча-
сних успехов секретарь ЦК 
КП Велоруссии А. Т. Кузьмин, 
друзья-писатели — Максим 
Танк, Г. Береэким, р. Гамза-
тов, М. Дудин, И. Кулиев, 
Д. Иугультинов, М нагинбеде, 
Я. Хелемский, представители 
общественности республики, 
труженики заводов и фабрик, 
колхозов н строек Белорус-
енн. 

На вечере присутствовали 
Председатель Совета Минист-
ров БССР Т. Я Киселев и 
секретарь ЦК КП Велоруссии 
А. Н. Аксенов. 

МИНСК 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ПАРУИРУ СЕВАКУ 

В Ереване состоялся вечер, 
посвященный 50-летию се дни 
рождения выдающегося со-
ветсиего армлисиого поэта 
Паруйра Севана. 

Вступительное слово про-
изнес второй секретарь прав-
ления СП Армении Р. Оаане-
сяи. 

С докладом о жизни и твор-
честве Паруйра Савана вы-
ступил литературовед В. Ми»-
цаианян. 

О непреходящем значении 
поэзии II. Севака, е его горя-
чем патриотизме и интерна-
ционализме говорили С. Калу-
тикяи, действительный «яви 

Академии художеств СССР 
Г. Ханджян, архитентор Дж. 
Торосян, Н. Джусойты и дру-
гие. 

Ив 
первый 
тин Армении 

ЕРЕВАН 

вечере присутствовал 
й сенретарь ЦК Иомпар-
рмении А. Е. Кочинян, 

ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ 
Продлен... 

...до Зв октября 1В74 года срок 
творческого конкурса на луч-
шую книгу о социалистиче-
ском реалкзме. Такое решение 
принято секретариатом прав* 
леиия Союза писателей СССР 
и Госкомиздатом СССР. 

Присвоено . . . 
...Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР за заслу-
ги в области советской нуль-
туры печатное звание заслу-
женного работника культуры 
РСФСР Федорову Евгению 
Дмитриевичу — заведующему 
отделом редакции «Литера-
турной газеты». 

Коллектив «Литературной 
газеты» сердечно поздравляет 
I . Д. Федорова с присвоени-
ем е а м и и » . 

| Едизашета ДРАБКИНА 

После тяжелой и длитель-
ной болезни, на 73-м году 
жизни скончалась писатель-
ница-коммунистка Елизавета 
Драбкииа — автор «Черных 
сухарей». «Баллады о боль-
шевистском подполье» и мно-
гих других иниг, завоевав-
ши* широкую известность. 

Член партии с апреля 
1917 года. Елизавета Драбни-
на была активной участницей 
Великой Октябрьской социа-
листической революции и ре-
волюционных событий в Бер-
лине а ноябре 1918 года. По-
сле Октябрьской революции 
Елизавета Драбнина работала 
секретарем у я. м. Сверд-
лова. 

Окончив Номмуннстнчвский 
университет имени Свердлова 
и Институт красной профес-
суры, Елизавета Драбнина 
сумела соединить в севе та-
лант художника-повествова-
теля и публициста, жизнен-
ный и революционный опыт 
старой большевистской гвар-

дии и молодой поросли строи-
телей и защитников Совет-
ского государства. 

Елизавета Драбкнна всегда 
сохраняла непоколебимую 
бодрость, мужество борца-ре-
волюционера в самом . высо-
ком смысле втого слова. 

Книги Елиэаааты Драбки-
нои переведены на языки 
народов СССР и зарубежных 
стран. Яркий и убежденный 
оратор, она несла высо-
кую правду о социалисти-
ческой революции коммуни-
стам и пролетариям Венг-
рии, ГДР, Франции, советской 
молодежи и рабочему нлас-
су. Пренебрегая тяжелейшим 
недугом, она оказывала боль-
шую товарищескую помощь 
писателям, иииематографи-
стам, деятелям театра, ху-
дожникам, работавшим над 
историко-революционной те-
мой. Она органичесни сочета-
ла в своем творчестве лучшие 
традиции художественной 
прозы и публицистики, очар-
иоаой и мемуарной литврату 

ры, историко-философского 
эссе н лирического письма, 
обращенного к современни-
кам и молодежи. 

С чувством глубокой скор-
би мы прощаемся с Елизаве-
той Драбииной, нашим дру-
гом и товарищем. Ее книгам 
суждана долгая жизнь. 

СЕКРЕТАРИАТЫ ПРАВ-
ДЕННИ СП СССР И СП 
РСФСР, 

ПРАВЛЕНИЕ И ПАРТ-
КОМ МОСКОВСКОЙ ПИСА-
ТЕЛЬСНОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ СП РСФСР 

Секретариат правления 
Союза писателей СССР, 
правление Союза писате-
лей Грузинской ССР с 
глубоким прискорбием из-
вещают о смерти видного 
грузинского писателя, пе-
реводчика. ученого 

ГАЧЕЧИЛАДЗЕ 
Гиви Раждеиовкча, 

последовавшей 9 февраля 
после тяжелой, продолжи-
тельной болезни, и выра-
жают свое искреннее со-
оолезнование родным и 
близким покойного. 
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ПРОИЗВЕЛ; 
рабочем 
разы ге; 

ни. труд н 
ре ПрОМ! 
— все эт< 
врочно ел 
лигерату, 
Поэтому 
ПОЯВЛв! 
статьи 
вящей 
раз: 
бочую 
ется к 
явившимся 
рые или 
или же, по мнению 
шенкова. проанализирова-
ла недостаточно глубоко н 
фолно. 

Заслуживаем одобрения 
то, что, соотнося эти произ-
ведения с современной жиз-

• нью, критик призывает 
глубже, всесторонне осва-
ивать материал действи-
тельности. показывать его 
в новых аспектах, не 
только производственных, 
но и бытовых. В частности, 
речь идет о повестях 
«Сладкая женщина» И. Ве-
лембовской, «Пустошель» 
С. Крутилина, «Живые 
деньги» А. Скалона и дру-
гих, где выведены герои с 
потребительским отношени-
ем к жизни, душевно мел-
кие или ничтожные, не вы-
зывающие наших симпатий, 
но тем не менее социально 
принадлежащие к рабочему 
классу. 

И первым дискуссионным 
вопросом, который предла-
гает нам критик, является 
вопрос о границах рабочей 
темы, о самом содержании 
этого понятия. Борис Ана-
шенков сетует здесь на то. 
Что критики, да и сами пи-
сатели все еще часто тяго-
теют «к стереотипам, сло-
жившимся не без влияния 
производственного романа», 
и усматривает в ряде про-
изведений появление ново-
го, принципиально важного 
этапа в развитии производ-
ственной прозы. 

Какой же это этап и в 
чем его сущность? Б. Ана-
шейков видит его прежде 
всего в появлении повестей 
и романов, построенных 
«на предельном «очелове-
чивании», гуманизации под-
робностей производствен-
ного быта, всей атмосферы 
заводской жизни». Эти про-
и«ведения 'включают в сфе-
ру своего внимания такие 
образы, которые, по мне-
нию автора статьи, не толь-
ко не отвечают нашим при-
вычным представлениям о 
героях из среды рабочего 
класса, но как бы и проти-
востоят им. 

Суждения критика о ге-
роях нового типа затрагива-
ют вопросы весьма- сущест-
венные, и а выводах Б. Ана-
шенкова надо, мне думает-
ся. также серьезно (ИМ&-; 
Р |ться. 

Безусловно, наши пред-
ставления о самом важном 
и современном в любом 
произведении, в том числе 
л на рабочую тему, меняют-
ся в зависимости от самой 
жизни. Анашенков прав, 
когда говорит о необычай-
ном усложнении социаль-
ной структуры современно-
го общества, о стремитель-
ном росте рядов рабочего 
класса. Множатся грани 
рабочей темы, внимание пи-
сателей фокусируется на 
разных сторонах социально-
го бытия. Это несомненно. 
Но вместе с тем, рассуждая 
о героях нового типа, о су-
ществе рабочей темы, кри-
тик упускает из вида самое 
главное, определяющее н, 
1;ак мне представляется, бе-
рет проблему просто не с 
того конца. 

Ну в самом деле, кому 
сейчас придет в голову воз-
ражать против бытового ра-
курса в любой книге о лю-
дях труда? Кто станет ны-
не отчислять героев из «ге-
роев» лишь по признаку их. 
так сказать, недостаточной 
положительности? Кто мо-
жет сегодня оспорить необ-
ходимость взгляда на рабо-
чую жизнь во всех планах 
и ракурсах, показа действи-
тельности во всех ее проти-
воречиях, а людей — и все-
возможных профессий, и 
разного духовного склада? 

Ведь когда мы гово-
рим и думаем о рабочей те-
ме, мы имеем в виду вовсе 
не какую-либо образную 
регламентацию, не жанро-
вые признаки, не стремле-
ние как-то разгородить ли-
тературу на участки и отсе-
ки. а. наоборот, широкий и 
мощный поток литературы, 
рассказывающей обо всем 
богатстве жизни современ-
ного рабочего класса, тех-
нической тггеллигенпии. 

Прав был поэт Ярослав 
Смеляков, который как-то 
заметил, что он понимает 
эту тему очень широко Пи-
сать на рабочую тему — 
это значит писать не толь-
ко об индустриальном тру-
де. а обо всем окружаю-
щем мире, но с точки зре-
ния рабочего класса. Сюда 
можно было бы добавить: и 
с точки зрения Коммунисти-
ческой партии. 

Рассуждая о новых гра-
нях рабочей темы, Борис 
Анашенков ставит в вину 
крнтпне то. что повести Ве-
Лембовской и Крутилина 
«прочно прошли под зна-
ком повестей о любви, а в 
лучшем случае о мещан-
стве», в то время как, по 
мнению критика, это пове 
СТИ и о рабочей жизни Для 
Б. Анашенкояа здесь опре 
делягащим становятся со 
цнальная принадлежность 
героя, его рабочая биогра-
фия или сцены, воспомина-
ния героев, как-то связан-
ные с их производственны-
ми профессиями. 

КИ-
ОТО-
;ет о 

А на-
у, что 

на тех. 
содер-

ый фи-
идейно 

жизнь, со-
героев. 

то ощути-
мая в иных произведениях 
вольная или невольная 
ставка на принижение ду-
ховной сущности нашего ра-
бочего-современника по су-
ти своей -мыкается с ме-
щанским ощущением дейст-
вительности, а против тако-
го «понижения действи-
тельной цены рабочего че-
ловека» возражал еще 
Горький. 

Вот что главное, и я при-
соединяюсь здесь к позиции 
Михаила Колесникова, ко-
торую он занял в статье 
«Труд — категория нрав-

дительно прорисованные ха-
рактеры. Я согласен с кри-
тиком. 

Только я не вижу здесь 
оснований для широковеща-

1

 тельного открытия Б. Ана-
шенковым на основе этих 
и некоторых других произ-
ведений «нового этапа в 
развитии рабочей темы». 
Наша литература, обращен-
ная к рабочему классу, ни-
когда и не была жестокой, 
принижающей рабочего че-
ловека как личность. Гума-
низм ее был определен 
прежде всего той высокой 
оценкой труда, которая 
вошла в атмосферу нашего 
общественного сознания 
вместе с первыми декрета-
ми Октябрьской революции. 
Влюбленность народа в 
свой рабочий класс, уваже-
ние кинему — прочная тра-
диция и советской действи-
тельности, и литературы. 

Само по себе внимание 
к подробностям заводского 
быта не может составить 
новы!) этап в осмыслении 
рабочей жизни. Это внима-
ние неотделимо от пафоса 
исследования главных тен-
денции действительности. И 

Анатолий МЕДНИКОВ ГРАНИ 
РАБОЧЕЙ ТЕМЫ 

ш о 

ственная». Определяющим 
является не материал, взя-
тый писателем для художе-
ственного осмысления, а 
прежде всего мировоззрен-
ческие позиции, духовный 
накал и внутренний пафос 
произведений, будь они о 
передовых людях рабочего 
класса или же о мещанах, 
о людях слишком прагма-
тичных или бездуховных, 
которые еще встречаются в 
нашем обществе. 

Борис Анашенков пишет 
в своей статье о гуманиза-
ции подробностей производ-
ственного быта как о при-
мечательной новации неко-
торых 4овременных праз-
ведет) н о труде, связывая 
эти приметы художническо-
го видения жизни с углуб-
ленным вниманием к духов-
ному миру человека труда. 

Понимая то, что, во су-
ществу, хочет сказать кри-
тик, и ратуя, как и он, за 
внимание к человеку и все-
му человеческому, я все же 
весьма настороженно отно-
шусь к этим формулам, 
Мне представляется спор-
Ной п сама терминология 
относительно «предельного 
очеловечивания» изображе-
ния производственной жиз-
ни. Ну хотя бы потому, что 
я улавливаю в этих словах 
неоправданные противопо-
ставления, относящиеся к 
опыту нашей литературы. 

Разве книги Малышкина, 
Катаева, Шаги иян, Горба-
това нли Бека, посвящен-
ные героике первых пяти-
леток, романы Николаевой, 
Пановой, Кожевникова, 
Гранина п других, обращен-
ные к людям труда в после-
военные годы, были менее 
гуманны только потому, 
что в них преобладал инте-
рес не только к бытовой 
сфере, но и к той трудовой, 
творческой, из которой и 
возникали серьезные, соци-
альные, политические и 
нравственные конфликты? 

Разве недавно вышед-
ший роман Вл. Попова «И 
это называются будни...» с 
круто замешенным конф-
ликтом разных стилей х т 
зяйственного руководства, 
с острим и драматичным 
столкновением почти поляр-
ных характере» —- Збаяду-
та и Гребенщикова — мо-
жет считаться менее «оче-
ловеченным» или «менее 
гуманным только потому, 
что проблемы здесь укруп-
нены, социально значимы н 
художник стремится разоб-
раться в сложном перепле-
тении узловых вопросов 
научно-технического про-
грессе? 

Бориса Анашенкова при-
влекают в повести «Завод-
ской район» Каштанова, в 
романе Штемлера «Обыч-

поведення героев в буднич-
ных обстоятельствах завод-
ской жизни, достоверность 
производственной повсе-
дневности, некоторые убе-

р; 
I 
I 

СТОИТ л и 

Т О Р О П И Т Ь С Я 

с о 

СБОРНИКАМИ? 
С т а н и с л а в К у н я е в справед-

ливо л и ш а т в необходимости 
волаа строгого отвора с т и х о в , 
п е р е в о д и м ы х с я з ы к о в союз-
и м я р е с п у б л и к . В самом дала. 

вот туг-то, в своих рассуж-
дениях резко выпятив пер-
вое, Борис Анашенков по-
чему-то не заметил опре-
деляющей важности второ-
го обстоятельства. 

и: 3 СТАТЬИ Б. Ана-
шенкова вытекает 
еще одпн дискуеси-

овный вопрос — о реаль-
ном содержании того заме-
чательного чувства хозяи-
на. которое свойственно ра-
бочему человеку и о кото-
ром мы часто читаем в на-
шей прозе и очерковой ли-
тературе. 

Чувство хозяина — это 
Лв<1ствашмр одно из важ-
нейших̂ фйЦИичьных дости-
жений нашего общества, и 
критик прав, когда рассмат-
ривает его реальное опо-
средствование в борьбе про-
тив вредной штурмовщины, 
ложно Понятого местного 
патриотизма, попыток дема-
гогией прикрыть вопиющую 
бесхозяйственность, просче-
ты планирования и так да-
лее. 

В поездках по заводам, в 
многолетнем знакомстве с 
рабочими я Не раз наблю-
дал яовые грани обществен-
ного темперамента рабочих, 
смело, решительно ставя-
щих важные вопросы, стре-
мящихся разрешить труд-
ные проблемы производст-
венной жизни. Однако ято 
редко принимает форму 
«бунта одиночки», опираю-
щегося на свой нравствен-
ный максимализм, как по-
казано, скажем, в пьесе 
Г. Бокарева «Сталевары» 
на примере Лагутина. В ти-
пических формах жнвни, 
как правило, это такая 
борьба, где личная инициа-
тива или чувство ЛИЧНОЙ 
ответственности соединяют-
ся с мнением многих рабо-
чих. с общественным созна-
нием, с волей и гигантской 
организационной работой 
партийных организаций. 

Мне кажется, что став-
шая ныне шнрокоизвест-
ной формула Леонида Иль-
ича Брежнева о необходи-
мости соединить достиже-
ния научно-технической ре-
волюции с преимущества-

Г . 
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ДИСКУССИОННЫЙ 
КЛУБ «ЛГ» 

# Полемическими заметками К. Аиашанхоаа и М. Ко-
ле симмеа («ЛГв, М( 1 и Ж 6| был* начато обсуждение 
проммеданий • человеке труда, • рабочем классе. 

Сегодня мы публикуем статью А. Медимкоаа. 

ф Продолжаем реэговор о тиража! стижотворныз 
книг и читательском спросе, о долах издательских и 
книготорговых, начатый 
Ст. Куивме («ЛГв, N1 44. 

ми социалистической систе-
мы хозяйства содержит в 
себе не только программ-
ные указания для хозяйст-
венников. для партийных 
работников, но и открывает 
новые горизонты для худо-
жественного исследования 
современности. 

Мы много лише* о НТР. 
о том, к»к она формирует 

• рабочие характеры, порож-
дает новые конфликты, но 
почему-то куда меньше — 
о второй половине форму-
лы. о преимуществах ллшеЛ 
системы хозяйства, а тю 
сути дела, о самой атмо-
сфере советского образа 
жизни, вне которой невоз-
можно себе представнть ни 
людей, ни характеры, ни 
современные конфликты. А 
вместе с тем стыковка 
НТР с социализмом — де-
ло сложное, и прежде все-
го — творческое, то самое 
дело, которое представляет 
огромный интерес для ли-
тературы. Ведь писать о ра-
бочем человеке сегодня, 
писать о жизни людей инду-
стрии — это значит затра-
гивать наиболее существен-
ные стороны общественно-
го бытия, социальной пси-
хологии. 

Эта новая социальная 
психология содержит много 
примечательных черт. Со-
ветский рабочий чувствует 
себя не только хозяином на 
своем заводе, но и предста-
вителем всей страны. В его 
хозяйском чувстве все бо-
лее начинают преобладать 
государственное мышление, 
государственная масштаб-
ность. Это верно замечена" 
критиком. 

И я добавил бы сюда, что 
те новые условия, о кото-
рых говорит в статье Борис* 
Анашенков, в их главных 
тенденциях можно увидеть 
сегодня и в соединении 
творческой инициативы ра-
бочего класса с ленинской 
партийностью, с партий-
ным подходом к решению» 
больших и малых, эконоч
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мических и нравственных,, 
деловых и психологических, 
проблем. 

Литература о совреяеи- • 
ном рабочем классе не мо-
жет быть мелкотравчатой 
или малодуховной, идейно 

, вялой или каким-либо спо-
собом принижающей чело-
века творящего. И если го-
ворить о том. что уже за-
брезжил новый этап в раз-
витии рабочей темы, то 
я не сомневаюсь в том, 

' что литература о современ-
ном рабочем классе будет и 

, впредь развиваться по глав-
ному направлению, в сторо-
ну больших проблем и со-
циально важных конфлик-

тов. глубокого изучения 
. всех реалий рабочей жизни, 
в которой главную н опре-
деляющую роль играют лю-
ди. страстно и творчески от-
дающие себя труду, дина-
мичные. целеустремленные, 
духовно богатые — одним 
словом, подлинные творцы 
современной могучей инду-
стрии. 

. полемическими заметками 

п 
I 
I 
I 

НЕ ТОЛЬКО 

НА ГАЗЕТНОЙ 

СТРАНИЦЕ... 
Очередной - К р и т и ч е с к и й 

д н е в и и и * Вюро т в о р ч е с к о г о 
о б ъ е д и н е н и я н р к т и и о о и л я -

П 
I 
I 
I 

В С Е Г Д А -

СОВЕТЧИК 

Ч И Т А Т Е Л Я 

Ив аса б л а г о п о л у ч и е с под, 
г о т о в я ей продавцов дяя я и - ч -
ипв т о р г о в л и . Ив поемно, к о м » 
п р и н а д л е ж и т фраза . К и е г а — 
ив т е е а р » . Мвяев! *ЫТЬ. ВТ* 
ч е р е с ч у р с и л ь н о сказано. не 
п р о д а в а т ь к н и г и даяеио не од-
но и то м а , ч т о продооотя мя-
со, р ы б у , к а р т о ш к у и д а ж е 
т е л е в и з о р ы . К п р о д а в ц а * 
к н и ж н ы х м а г а з и н о в обраща-
ю т с я родители, б а б у ш к и и 

дедуьОин с просьбой подо-
б р а т ь к н и г у для п о д р о с т к а . 
Народно п р о д а в ц ы ив и х 
п р о с ь в ы о т в е ч а ю т с т а н д а р т -
но: « Н о а к а ю * . К о и а ч и о , о с т ь 
и твиив, и в т о р ы в в н и м а т е л ь н о 
р а с с п р а ш и в а ю т : оозраст ре-

т ж ь х г * н 
^веев медомротв, мммту ее^и^* 
ввтетоонио возрасту и интере-
сам. Этим с а м ы м п р о д а в а й 
« н и ж н е г о магавинв несет мо-
р а л ь н у ю о т в е т с т в е н н о с т ь зв 
р е к о м е н д о в а н н у ю к н и г у и ко-
свенна у ч а с т в у е т в формнро-

варения подра-

т а к и е п р е к р а с н ы е с о в е т с к и е 
п о а т ы , к а к Н е о н Терв», Каи-
с ы н К у л и е в , С у л в и м в и Ру-
стам, Л ю б о м и р Д м и т е р к о , Ми-
иола В а ж а н , П о т р у с ь Вровиа. 
Петря Д а р и в к к о . н а в е с т и м в 
н а ш е й стране к а ж д о м у люби-
т е л ю п о л к и . Ио п р е ж д е . ? 
ч е м надавать свои сборни-
ки о Месиве, ати а в т о р ы мно-
го и п л о д о т в о р н о работали а 
своих р е с п у б л и к а х и ио суд 
всесоюзного ч и т а т е л я пред-
с т а в и л и л у ч ш и е д о с т и ж е н и я 
своей м н о г о л е т н е й р а б о т ы а 
поааии. 

Д и в у д а е ш ь с я , когда цент-
р а л ь н ы е издательства с н и ч е м 
на о б ъ я с н и м о й п о с п е ш н о с т ь ю 

Звввдя в к н и ж н ы е 
н ы , редко в с т р е т и ш ь Продав 
ца, к о т о р ы й б ы п р и в е т л и в о 
встретил вас, с п р о с и л в ы . 
к а к и м и н н и г а м и в ы интере-
суетесь. и рассказал В ы о Но-
в ы е п о с т у п о е м и я х . ( « л и в ы 
спросите н а н у ю - н и б у д ь к н и г у . 

и з д а ю т с т и х о т в о р н ы е с в о р к и -
ни м о л о д ы х авторов, делаю-
щ и х л и ш ь первые ш а г и о 
поэзии, м а л о и з в е с т н ы х д о м е 
у себя и * р о в н я в . Видимо, це-
лесообразно от ч р е з м е р н о г о 
у в л е ч е н и я изданием сборни-
нов о т д е л ь н ы х аатороо прий-
ти к с о з д а н и ю с бери к н е е онто-
л о г и ч е с к о г о т и п а , т а к и х , иак 
. М о л о д ы е молдавские п о а т ы » , 
•Поаты Т у р и е м и и а * и т . п . 

Д у м а ю , ч т о р а б о т н и к а м из-
двтояьсте ив следует преда-
вать з а б в е н и ю п р а в и л о : но 
переиздавать к н и г у Де т е * 
пор, пена но р а в в ш в л с я ( е е т я 
б ы не 75 п р о ц е н т о в ) ее 
д ы д у щ и » ВЫПУСК. 

В' 
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ОПРОСЫ, поднятые 
Станиславом Кунае-
вым, тревожат не 

только книгопродавцев, но 
и прежде всего издателей: 
ведь тираж — штука весь-
ма коварная... Так, вы-
пуская прекрасную кни-
гу «Звон наковальни» 
поэта-волгаря Николая Бла-
гова, «Современник» вы-
нужден был отштампо-
вать на выходных дан-
ных обычные десять ты-
сяч. Кто виноват — автор, 
заказчики? А Приволжское 
книжное издательство не-
сколько лет назад напечата-
ло однотомник того же Бла-
гова массовым тиражом, 
ушедшим к читателю. 

З н а м е н и т а я поэма «Люба-
я а » Вориса Р у ч ь е а а в ы л а вы-
д а н а на п р и л а в к и м а г а з и н о в 
и з д а т е л ь с т в о м « М о л о д а я гвар-
д и я » т и р а ж о м д е с я т ь т ы с я ч , 
а н е б о л ь ш о й с в о р н и к с т и х о в 
•Доброта» Эдуарда А с а д о в а , 
з а п у щ е н н ы й а п р о и з в о д с т в о 
« С о в р е м е н н и к о м » , н а б р а л за-
к а з о к о л о п о л у м и л л и о н а эк-
з е м п л я р о в . Я ц е н ю м у ж е с т в о 
и т р у д Эдуарда А с а д о в а , но 
у б е ж д е н , что т в о р ч е с т в о Во-
р и с а Р у ч ь е в а в д а н н о м с л у -
ч а в н е д о о ц е н и л и . 

Или д р у г о й п а р а д о к с . Не 
т а к д а в н о е щ е л е ж а л и на 
п ы л ь н ы х п о л к а х к н и г и у д и в и -
т е л ь н ы х п о з т о в — П а в л а Ва-
с и л ь е в а и Бориса К о р н и л о в а , 
А л е к с е я Недогонова и Влади-
м и р а Л у г о в с и о г о , П а в л а Ш у -
в и н а н Д м и т р и я Кадрииа... 

А п о ч в а » сейчас п л о х о рас-
х о д я т с я •Дни п о э з и и » ? Н е у ж е -
л и д в е с т и — т р и с т а а в т о р о в , 
у ч а с т н и к о в э т и х « Д н е й » , объе-
д и н е н н ы х под о д н о й облож-
к о й , с т а л и в д р у г н е и н т е р е с н ы -
ми?.. Водь т а м Вас. Федоров 
и М. К а р и м , Л. Т а т ь я н и ч е е я и 
Еаг. Е в т у ш е н к о . Д. К о в а л е в и 
A . Вознесенский, В. С о к о л о в и 
B. К о ч в т н о в , В; С я у ц к и й и С. 
Н а р о в ч а т о в , Ю- П а н к р а т о в и 
B. Ф и р с о в , А . Ж и г у л и н и М. 
Д у д и н . С. В и к у д о а и А . Кешо-
к о е , М. Л у к о н и н и Р. Гамза-
т о в , П. А н т о к о л ь с к и й и Н. Ти-
х о н о в , К. К у л и е в и М. Л ь в о в , 
C. О р л о в и И. Смеаяков.. . 

К с т а т и , к о г д а «Современ-
н и к » г о т о в и л н о в у ю ' к н и г у 
• В е р н о с т ь » и з в е с т н о г о поэта 
С е р г е я Орлова, н а м п р и ш л о с ь 
и з у м и т ь с я у н и к а л ь н о м у слу-
ч а ю : К н и г о т о р г В о л о г д ы за-
п р о с и л т р и т ы с я ч и , а Книго-
т о р г М о с к в ы — т р и с т а экзем-
п л я р о в . У Сергея Орлова 
у с т о й ч и в а я р е п у т а ц и я т а л а н т -
л и в о г о поэта, и м н е не по-
н я т н о п р и ч и н а р о в о с т и заказ-
ч и к о в с т о л и ц ы . М о г у т заме-
т и т ь : мол, Вологда — р о д н о й 
к р а й поэта... Н о т а м х у ж е д л я 
всех нас, в е л и т а к о й п р е к р а с -
н ы й п о э т ио н а х о д и т р а д у ш и я 
у и н и г о т о р г о в ц е в . П р а в д а , а т и 
д а н н ы е п е р в о н а ч а л ь н ы , по-
там о н и изменились. . . 

И л и , с и а ж е м , В и к т о р Бо-
ков, 
н а к о 
ж а 
его 
чита' Ш Н Щ • 
х в а л , к а к , в п р о ч е м , и сбор-
н и к и того ж е Н и к о л а я Т р я п -
к и н а . Ч и т а т е л ь з н а е т ц е н у и х 
к н и г а м и х о т ь ваз с п е ш к и , 
но р а с к у п а в т . 

Н и ч е г о я не в и ж у Ведствен-
ного, если к а к а я - т о к н и г а 
С е р г е я Подеяиооа, поет а ис-
т и н н о г о , о п ы т н о г о мастера, 
з а д е р ж и т с я на п р и л а в к е — 
в свой с р о к о н а н а й д е т севе 
ч е л о в е к а , л ю б я щ е г о настоя-
щее, в д о х н о в е н н о е слово. 

И н ы н е еродо б ы п о п у л я р -
н ы й Н. Р у б ц о в н е л е г к о севи-
рает т и р а ж и своих т о м и и о в . 
П о с м о т р и т * , к т о его издает — 
•Советская Р о с с и я » . «Соерв. 
м е н н и к » к •Советский пнеа-

уте ль». а в целом-то ч у т ь боль-
ш е п я т и д е с я т и т ы с я ч экземп-
ляров!.. 

Нам необходимо бороть-
ся с затовариванием книж-
ных магазинов, с бесконеч-
ными уценками, вызываю-
щими вздохи продавцов. 

Да • 
книг, по-моему, не просто 
пережить подобное проис-
шествие, похожее на удар 
шаровой молнии... 

Но бороться — значит об-
щими усилиями направлять 
хорошую книгу к сердцу 
человека, не обвинять по-
спешно друг друга во «все-
ядности» и т. п., кан, мне 
кажется, в запале «передер-
нули» .мысли спорящих н 
Игорь Кобзев, и Александр 
Михайлов, да и Римма Ка-
закова изрядно отклонилась 
от темы в личные настрое-
ния, хотя у каждого из них 
— много полезных и нуж-
ных предложений. 

ПОДДЕРЖИ В А Ю 
опасения Станисла-
ва Куняев» — да, 

Лев Кондырев, скажем, 
найдет себе издательство, 
ко как быть с Владимиром 
Цыбнным, у которого нет 
ни одного издания, достой-
но показывающего читате-
лю глубокое дарование, са-
мобытный мир художника? 

Заслуживает благодарно-
сти издательство «Художе-
ственная литература», взяв-
шееся укрепить поэтические 
судьбы В. Цыбина, В. Соко-
лова, В. Фирсова небольши-
ми хорошо оформленными 

Валентин 
г л а в н ы й р е д а к т о р и з д а т е л ь с п 

.Я 

м я и в и в м в я а а » * * » * ' » 
, к чему-

то серьезному и весомому 
череа хребты безликих, 
безъязыких сочинений! 

Утрата вкуса у опреде-
ленной части любителей 
поэзии — это и наша ви-
на: издателей, книгопродав-
цев, пропагандистов КНИГИ. 
А тут еще иные критики на 
белое скажут черное, на 
черное — белое. Порой сар-
кастические умы затевают, 
на первый взгляд, что-то 
порядочное и дельное, на-
подобие «Беседы о моло-
дых поэтах», но подчас за-
канчиваются такие «бесе-
ды» неоправданно грубым 
разбором какого-нибудь не-
удачного стихотворения 
юного поэта, только успев 
шего прижать к сердцу 
свой первый сборничек. 

Не всегда появлению та-
ланта сопутствует популяр-
ность. Вспомним судьбы 
Петра Комарова и Дмит-
рия Кедрина. Алексея Не-
догонова и Василия Куле-
мина... 

Хочу оговориться: сего-
дня не очень-то мы и право-
мочны бросать упреки кни-
гопродавцам, ибо, как пока-
зывает время, основную на-
грузку они выдерживают с 
честью — ведь по Россий-

МИРА... 
томиками. Но разве не-
сколькими именами исчис-
ляется группа зрелых поэ-
тов. явившихся на Парнас 
в пятидесятых и шестиде-
сятых годах? Виктор Коро-
таев и Ольга Фокина, Ни-
колай Благов и Владилен 
Машковцев. Вячеслав Бог-
данов и Александр Гово-
ров. Светлана Кузнецова 
и Геннадий Серебряков. 
Николай Рубцов и Бо-
рис Примеров, Игорь Шкйя-
ревскнй и Сергей Хохлов. 
Юрий Панкратов и Вадим 
Кузнецов — эти поэты дав-
но перешагнули черту «ма-
лолетства»."* 

Нечего греха таить, сро-
ки «взросления» у нас на-
столько удлинены. «Гто 
иной, взойдя на последнюю 
ступеньку возмужания. }%се 
приседает от старческой 
одышки... Говорю с чувст-
вом горечи, ибо до енх пор 
«втненут» в списки чуть 
ли не молодых Спартак Ну-
ликов. автор многих стихов 
и поэм, отличающихся ем-
костью содержания, энер-
гичностью и звучностью 
слога. Да и сам «виновник» 
«Разговора книгопродавца 
с поэтом» Станислав Куня-
ев не обласкан издателями. 
Где можно купить настоя-
щую. плотную, хорошо со-
ставленную книгу поэта? 

Жиденькие — однолнето-
вые, двухлистовые, реже 
трехлнетовые — сборники 
с «анальной цифрой де-
сять тысяч заполнили вит-
рины и полки книжных 
магазинов. Попробуй про-

стой Федерации «затовари-
вание» литературы сведено 
почти к нулю.,. И мне труд-
но согласиться с мнением 
главного редактора Леннз-
дата Д. Хренкова. кото-
рый ратует за то, чтобы 
дать «зеленую улицу» попу-
лярным поэтам—пусть, дес-
кать, их надают по две 
и три книги в год, не 
забивать же нам «неходо-
выми» именами голову чи-
тателя... Популярность по-
пулярности рознь. Здесь ну-
жен партийный подход к де-
лу . а не просто торговля 
Нельзя забывать, что книги 
— это идеология. 

СТОИТ получше поко-
паться — рядом со 
«штабелями» кни-

жек Василия Журавле» 
обнаружатся в «пирами-
ды» сборников Александ-
ра Межкрова, но в атом 
лн вопрос? Речь идет о 
Москве... А попробуйте 
купнть мало-мальски за-
метную книгу в Якутске 
нли в Мирном! Надо пом-
нить: наш народ — самый 
читающий в мире. Особен-
но жадна до книг моло-
дежь. В райкомах и горко-
мах комсомола, на ударных 
стройках — всюду сетуют 
на то, что нечего читать, 
что центр забывает об «ок-
раинах». хоти окраины 
густо заселены людьми, 
желающими знать совре-
менную литературу. Голод 
на хорошую книгу везде — 
в Сибири и Поволжье, на 
Урал* н Кубани. 

т е р а т у р о в е д о в в ы л п о с в я щ е н 
проблемам, п о д н я т ы м на стра-
н и ц а х . Л Г » в д и с к у с с и и по 
с т а т ь е С т а н и с л а в е И у н я е в а 
•Разговор к н и г о п р о д а в ц а с 
п о э т о м » (М> 44. 1173). В засе-
д а н и и п р и н я л и у ч а с т и е поэ-
т ы . к р и т и к и , п р е д с т а в и т е л и 
М о с и н и г о т о р г а к Московско-
го б и б л и о т е ч н о г о к о л л е к т о р а . 

Но в с т р е ч е в ы с т у п и л и поэ. 
т ы С. Поделмее, П. Ж е л е з н о е , 
И. Иобзев. О. Д м и т р и е в , А . 
М а р к о в , С. Х р а м о в . Е. Исаев, 
Вл, Федоров, И, Ш к л я р е а с и и й , 

то. яв п о е о р е ч и е а я головы, 
в а м о т в е ч а ю т : « Н е т » . 

Здесь, по-видимому, и г р а ю т 
р о л ь два ф а к т о р а : н и з к а я 
и у л в т у р а продавцов и слабая 
м а т е р и а л ь н а я заинтересован-
нее ть. М н о г и е из продавцов с 
т а к и м м е « у с е р д и е м » работа-
* и в ы в р ы б н ы х , о в о щ н ы х я 
1№Тпту м в ^ в е и и в х . По-видимо-
му. для п о с т у п а ю щ и х в к н и -
г о т о р г о в ы е т е х н и к у м ы , не 
к у р с ы к е д е р а з р а б о т а т ь тест, 
п о м о г а ю щ и й в ы я в л я т ь людай, 
наиболее п р и г о д н ы х д л я этой 
п р о ф е с с и и . Р е б о т и и к н к н и ж -
ной торговли не м о г у т огра-
н и ч и т ь с я з н а н и я м и , п о л у ч е н -
н ы м и а т е х н и к у м а х , на к у р -
сах. Они о б я з а н ы п о в ы ш а т ь 
свою к в а л и ф и к а ц и ю , следить 
за в ы х о д я щ е й л и т е р а т у р о й , 
ч и т а т ь рецензии, з н а т ь о вы-
п у с к а е м ы х к н и г а х . Книготор-
ги д о а ж н ы с и с т е м а т и ч е с к и 
о р г а н и з о в ы в а т ь к у р с ы , семи-

Н а ч а т ы й ма с т р а н и ц а х «Ли-
т е р а т у р н е й г а з е т ы » разговор 
об о т в е т с т в е н н о с т и пеата и 
издательства за с у д ь б у каж-
дой к н и г и п р е д с т а в л я е т с я мне 
ч р е з в ы ч а й н о в а ж н ы м . При 
всем о б и л и и п о э т и ч е с к о й про 
д у и ц и и с т а л о п р о б л е м о й по-
п о л н и т ь с в о ю б и б л и о т е к у кни-
гами т а к и х з а м е ч а т е л ь н ы * 
поэтов, к а н М и х а и л Исаков 
сиий, К е й с ы и К у л и е в . Иран 
л н й Абашидзе, З у л ь ф и я , Эду 
ардас М е ж в л а й т и с . в то время 
ней п р о д о л ж а ю т в ы я е д и т ь 
с б о р н и к и а м л е м з е в с т н ы х ав-
торов. 

К а к сделать, ч т о б ы не при-
л а в к и н и и ж и ы х м а г а з и н о в по-

т к л 

Книга — общее 
нее отвечают и автор, и 
редактор, и продавец. На-
давив в издательство «Со-
временник» позвонил аст-
раханский поэт Николай 
Ваганов, спросил: сможет 
ли «Современник» дать ти-
раж его книге двадцать ты-
сяч? Суть вопроса в том, 
' что астраханский Книго-
торг готов взять восемь-», 
десять тысяч, но если «<Зо-
временник» выпустит 
Н. Ваганова тиражом 

- - " * к а д е т » а в в я 
цее к н и г и о п р е д е л я л о 
к л и т е р а т у р е , к о т о р а я 
л я л а с ь с м а л ы х лет. 
с в о ю ж и з н ь о н и . « , ™ 
к н и г е . Они не т о л ь к о знали 
п е и у п в т е я е й , ио к я р у е м а р е 
сов, н о т о р ы м н т е и н т е р е с у ю т -
ся, и с т а р а л и с ь п о м о ч ь к м 
п о д б и р а т ь н у ж н ы е к н и г и . 

М ы имеем все в о з м о ж н о с т и 
д л я п о д г о т о в к и т а к и х книге-
продавцаа, к о т о р ы е по сво-
ему к у л ь т у р н о м у у р о в н ю К по 
з н а н и я м к н и г и в ы л и в ы на-
много в ы ш е , дереволюцион-
н ы х к н и г о т о р г о в ц е в . Этим 
нвдо т о л ь к о всерьез занять-
ся. Этого т р е в у е т ж м з и ь . 

А. КОГАН 
к а н д и д а т и а у н , 

ч л е н КПСС с <616 годе 

п а д а л и т о л ь к о к н и г и , п р о н и к 
н у т ы е в ы с о к о й г р а ж д а н с т в е н -
н о с т ь ю , н а п и с а н н ы е я р ч е , 
в д о х н о в е н н о , т а л в н т л и е е ? На 
д у м а ю , ч т о эту п р о б л е м у мож-
но р е ш и т ь о д н и м р о с ч е р к о м 
пера. Ив я с н о одно: помогут 
р е ш и т ь эту п р о б л е м у прежде 
всего ч у в с т в е а ы с о и о й ответ-
с т в е н н о с т и п и с а т е л я за каж-
д у ю с т р о н у , б о л ь ш а я требова 
тельиость и н а ж д о м у автору 
со с т о р о н ы и з д в т в л ь с т в И ЛН 
т е р а т у р и а й к р и т и к и . 

•я. С А Л И 1 Н К О . 
п р в п о д а в в т в л ь И р к у т с к о г о 

у н и в е р с и т е т а 
и м е н и А. А . Жданова 

К у л а г и н а : « . . .Позтические па-
° « и ы « Н М Г Н .ИДУТ п л о х о -

™ тт»*тст^вТМ^В ЬмГпмСвН С 

гять тысяч, то что же 
пошлет в другие об 
края, республики?.. 

Нам скажут: выпускайте 
книги большим тпражоЛ 
Но тут возникает комплоте 
вопросов, и первый нз ник 
— «стоп-сигнал» книготорг 
гующих организаций. 

Пропаганда книги, забо-
та о ее движении — заду 
ча первостепенная, много-
плановая, требующая уейе 
лий не одних только изд^ 
те лен. Но, конечно, это т 
еннмгот с нас заботы а 
главном — высоком содер-
жании книги, ее полиграф»» 
ческом исполнении. 

Нельзя не согласиться 
со Станиславом Куияевыю 
мы нередко спешим пере-
водить с братских языкоц 
на русский. Мне кажется, 
нашими главными помощ-
никами должны быть 
тельские организации 
местах. Ненормально, ко 
да поэта не знает род 
народ, а он уже имеет . . 
четыре книги на русской 
языке. В то же время обид-
но. если «Языческая поэь 
ма» Ювана Шесталова. 
маиси, не нашла лучшего 
приема у книготорговцев 
Ленинграда, где живет и 
работает автор. Или кнн-
га Флора Васильева, уд» 
мурта, набрала тираж два-
дцать тысяч, да и то в ос-
новном с помощью респуб-
ликанского Книготорга. И 
«Снежная держава» Вас№ 
лня Ледкова. ненца, и «Ка-
мень у родника» Омара» 
Гаджи Шахтаманова, авар-
ца, — тиражи их, к сожа-
лению. невелики. 

Куняев уповает па анно-
тацию как на панацею от 
всех бед. — мол, составьте 
убедительную аннотацию, 
заинтересуйте книгопродав-
ца и читателя! Все так. Но 
аннотация — это не «Я по-
мню чудное мгновенье.. 
Продавец — тоже не Сок-
рат: из нескольких строи 

' всю книгу Не увидишь. И 
то верно — Книготорг не 4 
состоянии рисковать 8* 
каждой свежей 
Работников книги 
понять: планы-то у Н1« ор 
ромные, а заказывают огф 
подчас «кота в мешке». 

Книга — дело всенас 
пое. В областях, республН 
к ах. краях да и в 
следовало бы организован 
пропаганду литературы тая 
чтобы я радио, и телевид 
ине, и газеты всегда нахот 
днлн время и место для ж» 
во го явления, если оно со» 
стоял ось, если оно есть. , 

Ведь даровитая книга —в 
событие общественное! Не-
малая доля вины В пропа-
ганде книги лежит я на са> 
мих поэтах Когда-то. де* 
сять — пятнадцать лет иа4 
зад. в любом магазине, шко-
ле. клубе, дворце, институ-
те, на заводе часто звучали 
стихи, шли диспуты, споры 
о поэзии, теперь же этот 
поэтический гул приумолк. 
Возродить бы его! 

И если уж говорить ов 
издателях, то мы, издате-
ли, слишком легЪо увели-
чиваем количество средних* 
а бывает, и пустых книжек, 
сами даем право называть* 
ся поэтом иному человеку, 
не имеющему к поэзии ни-
какого отношения... 

с и т ато я з ы и м е ж н а ц и о н а л ь -
ного о б щ е н и я . Т у р к м е н с к и й 
пеат у з н а в т о т о м . что делает-
ся, с к а ж е м , е я и т о в с и о й поэ-
зии. б л а г о д а р я я з ы н у П у ш к и -
н а » . 

Не с у ж а е м л и м ы « о с о б у » 
м и с с и ю » р у с с к о г о я з ы к а , ог-
р а н и ч и в а в 
с в с т о я и и и 
тературв?, 
вод ч и н и , л у ч ш и е представ! 
т е л н с о в е т с к о й переводческ< 
ш к о л ы , в т о м числе 
идее, о т м е ч а л и , что хои~ 
п е р е в о д н а я поэзия играет 
мюдь ие ее пожога тал 
рель, е н а ч и н а е т ж и т ь 
ж и з н ь ю , о в о г а щ а я д; 
и к р и н о я з ы ч н о г о ч и т а т е л я . 

Вопрос ясви — ч и п 
с к е й л ю б о в ь ю я п е к у т 
с к и м спросом п о л ь з у е т с я яе» 
р е ш а я певзия, о р и г и н а л ь н а я 
и л и переводная. Если м а а * 
тор ее мало известен читате-

е с т ь ц е л ы й р я д 

фамилии. 
II нужно 

р у с с к о г о я з ы и в , ог- . 
I ев и н ф о р м а ц и е й в I 

дел е б р а т с к о й ли- I 
. Сами позты-пере» ! 

п е р е в о д н у ю поэзию, 
I и с к л ю ч е н и е м , не-
в н ы й » ( « Л Г » , М 2. 

I I 

и з б р а н н о е , у ч и т ы в а я . " ч т о 
спрос на 
за м а л ы м _ _ 
з н а ч и т е л ь н ы й » 
1974). 

Для о п р о в е р ж е н и я этого ут-
в е р ж д е н и я м о ж н о привести 
ц и ф р ы к о т я в ы н з п р а к т и к и 
р а в о т ы и з д а т е л ь с т в а .Мерл-
и н » . на с т и х и поэтессы М. 
М р в в л н ш в н л и , нвпример, от 
к н и г о т о р г о в с т р а н ы поступи-
ло заявок на 13 ООО зизвмпля-
ров. м ы с м о г л и н а п е ч а т а т ь 
15 ООО. 

Не п р а в о м е р н о л и Судить о 
к н и г е стихов, о р и г и н е л ь и о н 
и л и переводной, о ее и д е й н ы х 
н х у д о ж е с т в е н н ы х н а ч е с т а а х 
п о одному тому, ч т о она ле-
ж и т не п р и л а в к а х к н и ж н ы х 
магазинов н л и весьма мед-
ленно п р о д а н г а а т с я к читате-
лю? 

Ст. К у и я е е м е ж д у п р о ч и м 
писал: - П р о ц е н т переводной 
поэзии за последнее десятиле-
тне весьма возрос, и тенден-
ц и я к его у в е л и ч е н и ю сохра-
няется. Это закономерно. Но 
не надо з а б ы в а т ь , что с т и х и , 
и з д а и и ы а ма р у с с к о м я з ы к е , 
н а ч и и а М т м я т ь в читатель-
с к о м море н е с к о л ь к о и н о й 
ж и з н ь ю , н е ж е л и негде они 
с у щ я с т е о е е я и а е р я г и и а Д а х . 
М ы п е р е * аебывеем, ч т о у 
р у с с к о г о я з ы к а — осевая мне-

сабее д л я с б л и ж е н и я и х д р у г 
с другом; п р е д а а р и т е я ь я а я 
п у б л и к а ц и я о т д е л ь н ы х произ-
ведений а в т о р а , рецвйзни в 
периодине, о п о в е щ е н и е о к н и -
ге по н а к а л а м массовой и н -
ф о р м а ц и и , у м н а я , д е * о в в я 
р е к л а м а . Тогда будет создано 
и с т и н н о е м н е н и е о к н и г е , в н е 
п о л у ч и т о ц е н к у , к о т о р о й за-
с л у ж и в а е т по единому еысо-
н о м у с ч е т у н а ш е й л и т е р а т у -
р ы . 

Я б е с п о ч в е н н ы м и с т а и у т 
о п а с е н и я ов «особом» п р и е м е 
у ч и т а т е л е й , об и н ф л я ц и и пе-
реводной поэзии. Издание на 
р у с с к о м я з ы к » — всегда боль-
ш о й экзамен не т о л ь к о д л я 
позта. ио и д л я и з д а т е л ь с т в а , 
которое г о т о в и т его к н и г у я 
встрече с в с е с о ю з н ы м ч и т в -
телем н несет о с н о в н у ю от-
в е т с т в е н н о с т ь за ев с у д ь в у , 

Верьба за в ы с о к о е идейно-
х у д о ж е с т в е н н о е к а ч е с т в о к н и -
ги. за ее п о п у л я р н о с т ь у чи-
т а т е л я д о л ж н а не п р о т и в о п о -
с т а в л я т ь с я . а, наоворот, спо-
собствовать д а л ь н е й ш е м у рвэ-
е и т и ю переводческого дела в 
к а ш е й стране. 

, М. ЭЛАТКИН, 
г л а в н ы й р е д а к т о р редвнцнн 

и з д а н и й на р у с с к о м я з ы и в 
издательства « М е р е и и » 

твилнеи 

I 
и 

« А 
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[АЗВАНИЕ книги 

нам 

музыка хорошо орга-
низованной фразы. 

В прозе Василия Суббо-
тина сразу задевает внима-
ние внутренний ритм стро-
ки. И краткость — другое 
очевидное свойство его 
письма. Сочиняя прозу, он 
кажется в плену стихосло-
жения, где образная мысль 
окольцована, заключена в 
четкие пределы строфы. 

Спросят: зачем писать 
прозу, если удаются стихи? 
Это вопрос не формы, а 
смысла авторских интере-
сов. В прозаическом жанре 
лиризм обладает разнообра-
зием повествовательных 
средств. Рядом с фиксаци-
ей мимолетного ощущения, 
мгновением напряженного 
чувства — оценка истори-
ческих или повседневных 
событий в подробном доку-
ментальном рассказе. Един-
ство таких элементов мы 
находим в книге «Как кон-
чаются войны» — стержне-
вой в однотомнике. 

Музыка этой прозы вос-
ходит на глубины жестоко-
го опыта: 

«Меньше всего я хотел 
быть военным писателем. 
Как же случилось это? Как 
случилось, что всего лучше 
знаю я, как какой рвется 
снаряд н как какой осколок 
куда ложится. Это, а не то, 
какая птичка щебечет у ме-
ня над головой сейчас... 

Я хотел писать все то, 
что я знал и любил, детство 
мое и деревню, лес, кото-
рый я очень любил. Да, мо-
жет быть, больше всего 
именно »то — детство мое 
и природу, которая каза-
лась мне неотделимой от 
детства. 

Новой биографии не соз-
даешь, осталась этд, какая 
есть». 

Такал манера говорить о 
важном учит дорожить сло-
вом. В процитированной но-
велле «Судьба» всего не-
сколько строк, 

Нраски слова неотторжн-
мы 01 его сути. Суть поэ-
зиа в прозы на войне тан-
кист Василий Субботин 
учился взвешивать газет-
ной строкой. Он был наана-
чен сотрудником дивизион-
ной газеты. В Берлине со 
2 по 9 мая 1945 года поэт 
продолжал писать корот-
кие заметки — «нечто та-
кое. что для газеты нвно 
не потребуется». Писал 
«одни большой рассказ, со-
стоящий из нескольких ма-
леньких». 

В предисловии к «Прозе 
поэта» К. Симонов охарак-
теризовал зтот продолжен-
ный до нынешнего дня боль-
шой рассказ, состоящий из 
маленьких, как роман авто-
ра о Собственной жизни. Не-
ожиданно* жанровое опре-

деление для тома, вобрав-
шего обилие разнохарактер-
ного, разностильного мате-
риала. — наивность малень-
квх рассказов о детстве, 
трагические страницы о 
воцле, акварелыюсть описа-
ний далеких земель, где 
давно ИЛИ недавно побывал 
автор, пристальные порт-
ретные характеристики, со-
братьев по перу. И тем не 
менее в существе своем оп-
ределение верное. 

Исповедальность лириче-
ского жанра позволяет гово-
рить о себе самом, о своей 
личности нак о конкретном 
объекте художественной 
типизации. «Проза поэта» 
проникнута единством ис-
торического содержания 
прошлого и настоящего, а 
за лирическим «я» стоит 
зннческнй образ целого по-
коления юношей в военных 
шинелях, поэтов и непоэтов. 
Во множестве ото были вче-
рашние мальчики деревни, 
и первым большим городом 

моження фокусирует нуж-
ную деталь. Это заметно 
по цитированной «Судьбе». 

Еще перевернем страни-
цу. В мае 1945-го коррес-
пондент «днвнзионкн» уви-
дел На пороге моабитской 
тюрьмы немецкого офицера, 
коренастого, сильного, но 
потрепанного и подавлен-
ного. «Странно похожим 
лицом» он напоминал то-
го, первого фашиста, с 
которым будущий летопи-
сец берлинских боев вне-
запно столкнулся в первый 
день войны. Немецкий мо-
тоциклист гнал во всю 
прыть и одни выскочил к 
штабу советской части. «Ои 
никого н нисколько не бо-
ялся. Что мы могли ему 
сделать! Казалось, он был 
уверен, что мы ничего сде-
лать с ним не посмеем... 
Он стоял, как белый чело-
век в джунглях... Он даже 
ударил одного нашего сер-
жаита. Он вел себя так, 
как вел бы себя в джунг-

СРЕДИ 

1 1 Н Е Л Ш Е Ш 1 М 

. . II Я 0 Э 3 1 Н 

Василий Субботин. - П р и » 
поэта». Издательство -Худо-
тг«таомиая литература». М. 

Василий Субботин. «Силуэ-
ты». Издательство -Советский 
писатель*. М. 1173. 

в их жизни была повержен-
ная столица немецкого рей-
ха. Автор книги — «юнец, 
выросший на печке, в тай-
ге» — воспринимал этот 
факт «как должное». «Я и 
другие со мной». 

Среди множества фрон-
товых стихов, которые про-
шли через руни Субботина, 
добывавшего на переднем 
крае материал для дивизи-
онной газеты, он выделяет 
стихи артиллериста Влади-
мира Савицкого — в них 
«было одно очень важное в 
поэзии, чудодейственное 
слово — «я». 

Метафора говорит чело-
веческим голосом, отклик 
поэтов на событие трогает 
личной болью. «Пустите 
меня на могилу Неруды. 
Горсть русской земли при-
несу. И побуду» (Андрей 
Вознесенский «Анафе-
ма!»). «На столе откры-
тый лист бумаги, чис-
тый, как нетронутая со-
весть. Что-то запишу я в 
памяти моей?..» (Ксения 
Некрасова. «Раздумье»), 
Пронзающе нервная интона-
ция и тихая гладь печаль-
ной задумчивости... 

Услыхав строфу или аб-
зац, мы угадаем, кому при-
надлежит написанное. Осо-
бое ть звучания достигается 
интонацией, уникальной у 
подлинно талантливого че-
ловека. 

Отчетливая музыка сжа-
той субботинской фразы ка-
жется наивной, до того она 
проста и спокойно-прозаич-
на. 

Он терпеливо, упорно 
сражается с неподатли-
востью слов, добиваясь чет-
кости образов Часто ис-
пользует, подобно рефрену, 
прием повтора. Повторяет 
слова внутри фразы, повто-
ряет и фразу. Прием тор-

лях где-нибудь, среди дика-
рей. Как где-нибудь в 
джунглях среди дикарей... 
Казалось, он нисколько не 
был напуган, он был уверен, 
что и близко подойти к не-
му мы не посмеем... 

Конечно, это был не тот, 
другой. Того мы отвели в 
овраг». 

^Повторяемость однород-
ных слов, мучительная од-
новвучность, фраз, постав-
ленных рядом. Похоже на 
стоп-кадр на пути перебега-
ющего внимания, на при-
цельный огонь с выбранной 
точки обстрела. 

Локальный образ начала 
и исхода войн. Того отвели 
в овраг, этот жив. но поды-
хает рейх, вскормивший 
завоевателей. Так кончают-
ся несправедливые войны. 
Убедительная точка постав-
лена историей и книгой.' 

Писать лирическую про-
зу — значит показывать 
правду жизни, оставаясь 
самим собой. В лирике взаи-
модействуют образ и хрони-
ка. Проза «Силуэтов» пру-
жинит, дышит. В ней ды-
шит время. 

Силуэты, этюды, дневни-
кн. диалоги — непосредст-
венность этих жанров увле-
кательна. Они по-своему 
свидетельствуют в пользу 
личности человека, в пользу 
натурального общения меж-
ду пишущим и читающим. 

«Силуэты» продолжают 
наше знакомство с Субботи-
ным — поэтом, прозаиком 
и знакомят с ним же — из-
дателем и редактором. Рас-
сказывая об одной из мему-
арных книг, Субботин заме-
чает — в ней «есть точка 
зрения. Очень важная 
вещь!». 

В субботпнской миниатю-
ре, какой бы краткой она 
ни была, непременно есть 

точка зрення н ее внятное 
доказательство. Например, 
такая: «Наши книги часто 
слишком закованы, слиш-
ком строги» — вывод под-
сказан недавним редактор-
ским, издательским опытом. 

«Силуэты» не символи-
ческое изображение, на-
половину условное, а. удач-
ная попытка создать раско-
ванную книгу. Возможно, 
удаче помог тот факт, что 
антор явился «еднн в трех 
лицах». Прошел, знает все 
этапы делания книги — от 
ее зарождения до выпуска 
на книжный прилавок. 

«Силуэты» — своеобраз-
ный ключ к полноте целого, 
поэтический ключ к харак-
теру человека, места, явле-
ния. Маршак, Светлов, Пав-
ленко. Яшин, Антоколь-
ский... Силуэты освещены 
изнутри. Это свет энергии 
таланта, сильный свет. В 
его зареве возникает облик 
человека-труженика, вечно-
го должника своего даро-
вания. Профессиональное 
творчество требует полней-
шей самоотдачи. Тема про-
фессионального долга ри-
суется в «Силуэтах» как 
тема неодолимости нравст-
венного долга. Ради испол-
нения этого долга бился 
Маршак над каждой стро-
кой, над каждым словом до 
конца жизни, до последнего 
часа. Ради так понятой ро-
ли писателя сгорел Яшин, 
погиб Павленко. Субботип, 
попавший после войны в 
Крым, под крыло Павленко, 
так и пишет: «Смерть Пет-
ра Андреевича была для 
нас так неожиданна, что 
нам тогда казалось, что он 
не умер, а погиб, трагиче-
ски погиб». 

Книги Субботина дороги 
искушенному и неискушен-
ному читателю- за фактиче-
ски достоверную основу по-
этической правды. Его чест-
ность со словом мернтся 
человеческой честностью. 
Надо быть мужественным, 
чтобы, обладая даром выра-
зительного письма, созна-
тельно ограничивать себя. 
В его манере играёт роль 
«малогабаритность» лир^ 
ческой формы. Но яе толь-
ко это. Мы знаем лириче-
скую прозу и «без берегов». 
Иной поэт тащит на белый 
лист все без разбора. В сти-
хотворной строке уж в силу 
ее организованности виднее 
пустоты. А проза, думает 
он, все стерпит. И предста-
ет перед читателем в обра-
зе импульсивно-бесконт-
рольно «говорящего явле-
ния». Но это тема другой 
статьи. 

Л. МИХАЙЛОВА 

С ИМЕНЕМ маршала 
А. М. Василевского, 
одного из представи-

телей Ставки Верховного 
Главнокомандования и Ге-
нерального штаба, связано 
большинство крупнейших 
операций Великой Отечест-
венной войны. Одно это вы-
зывает большой интерес к 
его воспоминаниям. На яр-
ких примерах автор пока-
зывает, как из года в год 
крепли и мужали Совет-
ские Вооруженные Силы, 
как велика была на протя-
жении всей минувшей вой-
ны организующая и руко-
водящая роль Коммунисти-
ческой партии, сплотившей 
многонациональный совет-
ский народ в единый бое-
вой лагерь. 

В воспоминаниях про-
славленного маршала рас-
сказано. как зарождались 
замыслы и планировались 
операции в Ставке, в Гене-
ральном штабе, как потом 
воплощались на фронтах. 
Что особенно ценно, на ос-
нове большого архивного 
материала убедительно до-
казывается, что успех наш 
достигался не числом, а 
умением. превосходством 
советской военной науки 
и советского военного 
искусства. Перечисляя, в 
частности, причины нашей 
победы под Сталинградом, 

А. М. Васмл»евкмй, «Дало 
•сай жизни». Политиздат. М. 
1973. 

А. М. Василевский пишет: 
«Громадную роль в подго-
товке войск • к проведению 
ответственнейшей для Ро-
дины операции сыграла жи-
вая целеустремленная пар-
тийно-политическая рабо-
та. Она явилась тем фун-
даментом, на котором вы-
растали и воля и вера лю-
дей в победу». 

В книге подробно осве-
щается организация работы 
в Ставке к Генеральном 
штабе, деятельность ответ-
ственных представителен 
Ставки на фронтах. Пока-
зывается. как росло искус-
ство советских военачальни-
ков и штабов, с каким ма-
стерством велась подготов-
ка операций и проводилось 
сосредоточение массы войск 

кой и Генеральным штабом, 
а стало быть и неправиль-
ного построения оборо-
ны». Рассматривая план 
действий, утвержденный 
Ставкой на лето 1фЯЗ г< 
да, штор считает, 
мым уязвимым оказа-
лось в нем решение одно-
временно обороняться и 
наступать». При принятии 
этого плана был допущен 
просчет: предполагалось, 
что резервы фашистской 
Германии иссякнут к весне, 
чего в действительности не 
произошло. 

Маршал отдает должное 
таланту, твердости руковод-
ства п огромной работоспо-
собности 11. В. Сталина. 
Но из воспоминаний вид-
но, что в начале войны 

ход операций вводом до-
полнительных сил и средств 
за счет соседних фронтов 
и резервов Ставки. Поена-

ВОСПОМИНАНИЯ 
МА РША Л А 
и большого количества раз-
нообразной техники на на-
правлениях главных уда-
ров. Большое значение при-
обретали и тщательно раз-
рабатываемые в штабах 
планы перегруппировки 
войск, оперативной маски-
ровки и дезинформации 
противника, приводившей 
его обычно к принятию не-
правильных решении и в 
конечном счете к пораже-
нию. 

Вместе с тем автор 
справедливо и смело кри-
тикует имевшие место от-
дельные недостатки. Так. 
неудача под Вязьмой осе-
нью 1941 года объясняется 
«в значительной мере... 
следствием не только пре-
восходства противника в 
силах и средствах, отсутст-
вия необходимых резервов, 
но и неправильного опреде-
ления направления главно-
го удара противника Став-

Верховный не в полной ме-
ре оценивал роль Гене-
рального штаба, нередко 
называл его «канцелярией». 
К сожалению, и на фронте 
встречались иногда отдель-
ные военачальники, жившие 
категориями гражданской 
войны и пренебрежительно 
называвшие свои штабы 
«конторой». Кстати, такой 
военачальник хорошо был 
в свое время описан А. Кор-
нейчуком в пьесе «Фронт»... 
Правда, в дальнейшем — с 
возросшей ролью штабов 
— упомянутый недостаток 
был изжит. 

Высокая ответственность 
за подготовку и проведение 
операций возлагалась на 
представителей Ставки. Они 
не только координировали 
действия фронтов и армий, 
родов войск и видов воору-
женных сил. Не только по-
могали своими знаниями и 
опытом, но также влияли на 

у нас представителем Став-
ки. помог отбросить про-
тивника вводом нескольких 
истребительно - противотан-
ковых артиллерийских 
бригад в Шауляйское тан-
ковое сражение. В опера-
циях по освобождению При-
балтики. по докладу и 
просьбе командующего вой-
сками фронта И. X. Багра-
мяна. А. М. Василевский 
взял на себя ответствен-
ность изменить указанное 
директивой Ставки направ-
ление наступательной опе-
рации и помог этим ее 
успешному проведению. 

Показывая, как Совет-
ские Вооруженные Силы 
одерживали исторические 
победы под Москвой, Ста-
линградом, Курском, в Вос-
точной Пруссии и на Даль-
нЪм Востоке, А. М. Васи-
левский убедительно разо-
блачает современных бур-
жуазных фальсификаторов 
истории, предвзято и тен-
денциозно принижающих 
значение наших отдельных 
операций и всемирно-исто-
рической победы Советских 
Вооруженных Сил. Он на-
зывает подобных фальси-
фикаторов слугами меж-
дународной реакции, из-
бравшими своим ремеслом 
грязную клевету на совет-
ский народ и его Вооружен-
ные Силы. 

Заканчивая свой труд, 
маршал пишет о роли Ком-
мунистической партии, ко-
торая и в современных ус-
ловиях делает все необхо-
димое. чтобы наши армия 
и флот надежно охраняли 
мирный созидательный труд 
советских людей. 

Н. ХЛЕБНИКОВ, 
Герой Советского Союза, 

генерал-полковник 
артиллерии, 

кандидат 
военных иауи 

ХУДОЖНИК 
и 
КНИГА 

И {люстрации Б АЛИ-
МОВА к книге К. ВА-
СИЛЕВСКОГО *Где Се-
вер'?*. Издательство 
«Советский писатель*. 
М. 197*. 

Г^СЛИ БЫ вы зна-
« Г , ли, как прекрасен 

наш Днлькушо в 
декабре, когда весь он по-
крывается слепящим бе-
лым снегом!.. Белы вер-
хушки гор. Так и кажется, 
будто целая стая облаков 
сорвалась с неба и осела на 
них ..» 

Так начинается неболь-
шая повесть узбекского пи-
сателя Сагдуллы Карама-
тоаа «Дорога уходит в го-
рык 

Дилькушо — маленький 
город. Однако жизнь в нем 
кипит, и в нем, как всюду, 
живут хорошие люди, а 
меж ними — это тоже бы-
вает — люди своекорыст-
ные. нерадивые в труде. 

Самандар воевал. Вер-
нулся в родной городок на 
костылях: ноги он потерял 
в бою. Перед ним не вста-
ют проклятые вопросы: что 
же делать? как жить? Все 
складывается просто, как 
бы само собою. Первое: на-
до работать. Второе: не на-

Сагдулла Караматов. -Доро-
га уходит е горы», повеет». 
Перевод с уэбенеиога. Воем-
иадат. М. <«71. 

. . Л е о 
Самандар — 

" же нога? 
ля водить машину 

и мать Самандара 
ушли на фронт. Но 

один Самандар. 
жил, а жить —• 
Р«б«т«л. И, 
на автобазу. 

На автобазе и асе бла-
гополучно. Ке директор лю-
бит нарушать законы, пря-
чем нередко в свою пользу. 
Разумеется. коммунисты 
автобазы не могли прщщ-
ритьея с этф. На общем 
собрании выступил Саман-
дар. '«Лплбдпсменть! пре-
рвали его. А Самандар все 
говорил и говорил. Он под-
нял вопрос о том, почему 

СШНДЯР КЗ ДИЛЬКШО 
А сможет ли безногий сол-
двт водить машину? И есть 
ля ня -этот ёчет какие-либо 
законы? Как посмотрит ав-
тоинспекция? Одни верят 
Самандару. верят, что про-
тезы — небольшая помеха, 
другие сомневаются: доро-
га горная, опасная, можно 
погубить и себя, и машину. 

Сагдулла Караматов ве-
дет повествование предель-
но просто, без лишних эф-
фектов. способных, поды-
мать действующих лиц на 
непривычные для них хо-
дулн. 

сын Туры Салнмовнча (ди-
ректора автобазы.—.Г. Г.), 
испортивший две маши-
ны. не понес за это ни-
какого наказания л сухим 
вышел из воды». Одним 
словом, недостатков на ав-
тобазе немало, н Самандар 
вместе со всеми своими 
друзьями борется против 
них. Борясь, оии показыва-
ют пример замечательной 
работы, глубокой преданно-
сти делу. Вот одна из таких 
картин: «По ... холмистой 
степи одна за другой тяну-
лись цепочкой раскаленные 

грузовики, наполненные 
зерном. Солнце — в зени-
те. Дотронешься до кузова 
— руку можно обжечь». 
Но шоферы работают само-
отверженно и добиваются 
успехов в трудных уровн-
ях. 

Самандар живет своей 
работой. Автобаза — его 
родной дом, и ему больно, 
если в доне что-то не так. 

Районный комитет пар-
тии заинтересовался рабо-
той автобазы. Он помогает 
улучшить ее работу, укре-
пить руководство, поощря-
ет тех, кто считает труд 
своим высшим граждан-
ским долгом. 

Днлькушо — маленький 
город. Но это не захолу-
стье. Жители его живут 
полнокровной жизнью вме-
сте со всей страной. И в'се 
ято показывает Сагдулла 
Караматов в своей книге. 

Геннадий Семеннхин хо-
рошо перевел повесть, он 
нашел слова и соответству-
ющую узбекской речи ин-
тонацию. и далекий Днль-
кушо кажется нам близ-
ким. 

Георгий ГУЛИА 

Нет нужды объяснят», 
смел» необходимы сведения о 
сотнях ноеинои художествен-

мыв 
теяы 

литературы, еыпусиае-
рвспубпикаисними иэда-

стеами на языках и «ре-

ДОБРОЕ НАЧИНАНИЕ 
•V е " ереый такой своеобразный 

10ВОЧН справочник на русском языке 
~.Я. 1 К Г М «Э»С-

Это 
:тоиии. 

1М5», которая содержала ин-
формацию обо всех видах' 
книжной прс 

выпустило издательство 
тя раамат- • 1Мб году. 
«Кинга Советской Зет 

>, которая содержал 
1ацню обо всех < 
ной продукции, издавае-
• республика, о важиеи-
«обытиях литературной ШИ X 

Я. Маллеие. «Эстонская ли-
тература. 1971». Издательство 
•Вести рааммг», Таллии. Ш З . 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРОВ 
Г. м. КОМИЛЬНИКОВУ 

— 70 нот 
В с т а и с 70-летнем с» дня 

рождения Григория Мерное"-
ча Корабеяьиинваа секрета-
риат правления Союза писате-
лей С « Р , Смет во критике к 
литературоведению направи-
ли юбиляру приветствие, в 
к г • ресгнаети, **во-

жизни и даже о книжной тор-
говле. И «от появилась вторая 
такая книга — «Эстонская ли-
тература. 1В71» (автор и со-
ставитель Э. Маядеие). 

Небольшая по объему, она 
радует н хорошим оформле-
нием, и своим содержанием: в 
ней мы найдем необходимые 
саадения об астоискей худо-
жественной литература 1в;1 
года, когда было издано четы-
ре десятка неаых книг. Среди 
них такие произведения, как 
романы «Шоссе Свободы» П. 
Куусберга, «Танец вокруг пе-

рового нотла» М. Траата. 
• Примаввра» Л. Промет, «Им. 
матрмиуяяция Михельсоиа» 
Я. Кросса, «Запретная зона» 
Э. Взаимен, позтичосние сбор-
ники В. Альаер, В. Вээкмаиа, 
и другие. 

В отличие от своего пред-
шественника <966 года, новое 
издание содержит сообщения 
тольно о художественной ли-
теретуре. В книге четыре раз-
дела: I. Что вышло е свет, что 
привлекло внимание: II. Ке-
ние произведения некими пре-
миями отмечены: III. Из хро-

«Сердечко поздравляем Вас, 
видного соватсиого литерату-
роведа и критика, со слав-
ным юбилеем — 70-летием со 
дня рождения. 

Веша многолетняя и плодо-
творная деятельность сниска-
ла Вам глубокое уважение и 
заслуженное признание со-
ветских литератороа. 

Ваши иинги н статьи всегда 
отличались партийной остро-
той н принципиальностью. 

Много сил н анергии отда-
ли Вы работе в журнала 
•Дружба народов», в редкол-
легии «Литературней газеты», 
е правлении Союза писателей 
СССР и в советах по брат-
ским литеретурем. 

От всей души желаем Вам 

ники Союза писателей Эстон-
ской ССР: IV. Эстонская лите-
ратура а переводах на другив 
языки, 

В тридцати трах коротких 
рецензиях, помещенных а 
сборнике (почти на все вы-
шедшие нииги), Э. Маллене 
рассказывает а проблематике, 
художественных достоинствех 
и недостатках произведений, 
об индивидуальных особенно-
стях творчестве писателей, 
о главных направлениях Р«з-
вития литературы за год. 

Опыт издательства .Ээсти 
раамат» заслуживает всемер-
ной поддержки. 

Г. МУВАВИН 

крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, новых творчески» 

ЗНАЮ, самые при-
страстные критики 
книг про пожар-

ных — пожарные, мор-
ских повестей — моряки. 
Я — моряк, и меня уди-
вили фактические неле-
пости в книге Анатолия 
Ганчо »В дальнее плава-
ние* (издательство «Со-
ветская Россия», 1973),— 

Я писать о ее литератур-
~ иых качествах я не 'бе-

русь... 
Повествование ведется от 

имени молодого человека Ди-
мы, пришедшего на судно 
«Аишврон» уборщиком. 

Странное и удивительное 
начинается с первой страницы 
— я узнаю о существовании 
на торговом флоте каких-то 
нарядов вне очереди и о том, 
как \'боршик Дима, вооружив-
шись шваброй в ведром с 
соляркой (?!), идет убирать 
коридоры. 

Это выискивание «блох»? 
Брюзжацие специалиста по 
поводу того, что «он не зна-
ет, а я — знаю»? Отнюдь нет. 
При желании и у Станюкови-
ча можно найти кое-какие 
морские несуразности (хотя 
бы пресловутые «узлы н 
час»!), а ведь читаешь и за-
бываешь об эгом. Видишь 
вместе с писателем и плоскую 
штилевую синеву океана,' и 
взмыленные штормовые хреб-
ты. А главное — чувствуешь 
себя хорошо среди простых и 
добрых люден, всегда готовых 
поддержать друг друга. Здесь 
•— иное. Неправда профессио-
нальная переходит в неправ-
ду психологическую. 

...Дима попадает в машин-
ное отделение, где по ук«1а-
нню стармеха чистит таинст-
венное «лняло», плавая «по 
ноздри» в черной жиже, и вы-
черпывает упомвнутую Ж И Ж У 

ведрами, после чего надраи-
вает медные бока втого «лия-
ла». 

ЛЬЯЛА (во ми. числе) дей-
ствительно существуют. 
Трюмные и машинные. Не бу-
ду утомлять описанием их, 
скажу только) ато не бак, нан 
предполагает Ганчо, и мед-
ных бонов там нет. Но глав-
ное не ато, главное — какие 
дикари встречают Диму в ма-
шина. Ему подставляют ногу, 
и он по трапу натится вниз. 
При атом мотористы хохочут. 
Поясню — машинные трапы 
похожи на стальные пожар-

ные лестницы, что бывают на 
непарадных стенах больших 
домов. Сели сорвешься с тра-
па — рухнешь на стальные 
решетин. Можно поломать 
руки и иогн. Можно вообще 
не встать. Эта шутна даже но 
по-бурсацки. 

Есть и другие развлечения 
— один из мотористов, по 
наущению других, выпивает 
«полбании дизельного мас-
ла». 

После втого наи-то неуют-
но становится в зтои компа-
нии. И все последующие рас-
суждения о «боролюдях» и 
антимирах но делают воздух 
чище. Я не говорю, что «то-
го ие может быть. Может. Н 
не тояьио по причине психи-
чесиих отклонений. Н писать 
о таном надо не только а спе-
циальной литература. Но де-
ло-то осе а позиции... (Я все-
таки алеа не а свою епархию, 
хотя собирался не делать «то-
го. Что поделаешь — диалеи-

ОХ, УЖ ЭТИ ЧИТАТЕЛИ.. 

ДРУ 

«...второй помощник капи-
тана ведает приемом и сдачей 
груза.» обеспечивает правиль-
ность их приемки, укладки, 
сепарирования, перевозки, вы-
грузки и сдачи-» 

А ианой июх у «того Гре-
на! Ом а темном трюме иа 
ощупь определяет сорта 
кн. чем рассеивает 
своего молодого друга с 
гого судив. А ее; 
смог бы сделать 
женный инспектор —капитан-
наставник Цунврман*! Во как) 
«Таможенный ИНСПЕКТОР 
КАПМТАМ-ИАСТАВНИИ»! А по-
чему бы ему не быть одновре-
менно еще и КЯОУНОМ-ЭМС-
ЦЕНТРМКОМ) Водь осе зги 
профессии отстоят одно от 
другой примерно одинаково. 

Но до чего ж развесистая 
клюкоа качается над мости-
ком, ногда ие 2*-Я странице 
«Апшерон» проходит узкость! 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОД 
•РАЗВЕСИСТОЙ КЛЮКВОЙ» 

тика, асе взаимосвязано... Но 
— возвращаюсь н своим .бло-
хам».) 

Раздражает назойливая 
«морская» терминология — 
все эти «нулевые» и прочие 
«склянки», все эти упомина-
ния о гауптвахте и тельняш-
ках, «старший кок» (у нас он 
называется поваром) — сло-
вом. весь *тот реквизит пло-
хой оперетты. 

Тут мы подходим к главно-
му положительному герою, 
эдакому супермену,"Ване Гре 
ку. Грузовой штурман, как 
его называет «втор вначале, 
позднее старпом. Впрочем, 
временами этот Вайя превра-
щается в первого помощника. 
II все-то они — Ваии, Севы и 
Димы — рт старпома до 
уборщика Только у капитане 
почему-то есть имя и отчест-
во, Мне, человеку, проплавав-
шему не один десяток лет, это 
режет слух... Грек доверяет 
людям. Поэтому за погрузкой 
он может не смотреть, порто-
вые грузчики сделают и так 
все, как надо. И этим он 
посрамляет своего недоверчи-
вого коллегу Севу. Делаю 
скучною ВЫПИСКУ из «Устава 
службы на судах морского 
флота Союза ССР»-

Тут и уборщик Дима с секс-
тантом (непонятно осе: что 
ему здесь делеть в зтот на-
пряженный момент: почему с 
секстантом — эти ведь и« мор-
ское название веника, а точ-
ный угломерный инструмент, 
требующий очень бережного 
обращения): тут и самонаде-
янный старпом Сева, и бди-
тельный Потапыч. который в 
последний нритичесиин мо-
мент посылает Диму за Ваней 
Греком (не за капитаном'). И 
Грен, нак и положено таному 
герою, спасает судно! Сия нет 
говорить о несуразности это-
го, но... писатель — пописы-
вает. читатель — почитывает. 
Н зтому можно добавить: ре-
дактор редактирует (редоитор 
повести — Л. Парфенов). 

Теперь — капитан. Когда 
«прислужники капитала» пы-
таются погрузить ие тот сорт 
вискозы. Ш1 самолично делает 
лабораторный анализ этой 
вискозы — и выводит па чис-
тую воду главного «прислуж-
ника капитала» мистера Рипэ. 
Очень вто здорово, вот Толь-
ко нечем нам такие анализы 
производить. II незачем. Во-
зим-то мы все — от ^акторов 
до наручных часов, (л ибувн 
до чугунных отливок. И, ей-
богу, не определяем при этом 
структуры чугуна... 

Во время «шквал а-тайфу-
на» (Ганчо. видимо, считает, 
что тайфун — 

звание ижваяа) иалитаи спит 
в рубке иа поставленном а 
углу чаатная топчане». По-
моему. здесь но хватает за 
окном дачной березы. Любо-
пытна команда рулевому (а 
тот момент это Дима»: «Впе-
ред смотреть». Автору, види-
мо. неадсмен, что рулевому а 
данное ореми необходимо сле-
дить только аа иартушиой 
компаса, а вперед смотрят 
капитан и вахтенный помощ-
ниц, которые и тому же бли-
же. чем ом, и лобоаым окнам 
рубни. Уф! Я увлекся техно-
логией,.. Но ведь любого вы-
ведут ив себя эти «морение» 
выражения. 

Стармех («дед Химия»). 
Этот удивительный человек 
весь рейс эаият поисном змее-
вика лот своего чуде-опресни 
теля. Когда не знаешь сути 
дела, то может помазаться, 
что изобретается что-то ие-
бывалао и удивительное. В 
действительности же изобре-
тается велосипед. Даже в 
фолькдоро об атом есть: 
•Окончив кидать, он напил-
ся а оды —воды опресненной, 
нечис1фй„». Вот тояьио не-
экономична ата штука, да и 
вкус у втой воды». 

•Моха» писать до бесконеч-
ности Но, думаю, написанно-
го достаточно — п так ясно, 
что А. В. Ганчо не имеет ни-
какого представления о жиз-
ни и работе торгового флота. 

Стоило ли палить из пу-
шек по этому воробью? По 
этому, может быть. нет. Но 
ведь подобное может повто-
ри 1ься... А 50 000 экземпля-
ров! Одной бумаги сколько 
загублено! 

Почему пишу в вату газе-
ту' Потому, что я — давний 
ее читатель. К тому же на об-
ложке этого произведения на-
писано: «повесть», следова-
тельно, это числится по раз-
ряду изящной словесности. 

И еще хотелось бы дать 
маленькую справку для изда-
тельства «Советская Россия» 
и редактор» Л. Парфенона: 
Министерство морского фло-
та СССР находится в Моск-
ве, по ул. Жданова, 1/4. До-
рога. если идти пешком от 
издательства, займет минут 
пятнадцать. Там могли бы 
посмотреть эту рукопись — 
когда она была рукописью — 
и посоветовали хотя бы изь-
ять нелепости, не доводить их 
до сведения читателей 

А. МАЗУРКИН. 
напитан теплохода 

«Иван Москвин» 
Мурманского морского 

пароходства 

удач|» 
Поз* 

секретариат пр| 
писатеяей РСюСР. 

оздравил юбиляра также 
сеиретариат правления Союза 

А. Е. КАХХОРИ — 1 0 м т 
Секретариат правления 

Союза писателей СССР и Со-
вет по таджикской литературе 
направили АбдужабВару Ср-
матовичу Наххори приветст-
вие: 

•Горячо поздравляем Вас • 
днем Вашего пятидесятилетия. 
Вы прииедлежнте ц поколе-
нию пеатоа, которое прошла 

первые стихи, драматические 
произведения были написаны 
по горячим следам боевых 
действий прямо на фронте и 
пронизаны горячей страстью 
Н любовью N Роднив, глубо-
кой н непримиримей ианааи-
стыо к врагу. И в после-
военные годы Вы сохрани-
ли верность своей теме. Луч-
шие иа Ваших произведе-
нии, таиие, иаи поэма «Ночь 
перед смертью», циил стихов 
• Цветы, проросшие из кро-
ен», героическая драма «Ог-
ненное сердце», снискали за-
служенный успех у читателей 
и зрителей, были переведены 
на русский языи и другие 
языки иарвдоа катай страны. 
Вами переведены на таджик» 

т 
Т Д т е Ч К Г ^ 

братских иаро-

ский ЯЗЫК м 
кия русской 
эни и прозы 
Две. 

Свою творче<1 
сочетаете с 
венной к • 
телькостью 
прааления 
Таджиккст, 
издательств. 

Желаем Вам доброго здо-
ровья к новых творческих ус-
пехов на благо нашвй много-
национальной советской лите-
ратуры», 

о » > 

«Литературная газета» при-
соединяется к »тим теплым 
поздравлениям< 

В РЕДАКЦИЮ 
еЛИТЕРА ТУРНОЯ 

ГАЗЕТЫ» 
Выражаю сердечную благо-

дарность друзьям, читателям, 
партийным, комсомольским и 
общественным организациям, 
редакциям газет и журналов 
в Советском Союзе и в брат-
ских социалистических стра-
нах, которые отметили мою 
многолетнюю работу в поэзии 
ы поздравили меня с 75-лети-
ем и награждением орденом 
Дружбы народов. 

Ствлви ЩИПАЧ» 

С 



о 
СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА . 

г. 

Анатолий СОФРОНОВ 
• Г»пИ I ' 

Из новой книги 

Для юности К б позади: 
И детский сад, и первый лепет, 
И красный галстук на груди, 
Взметнувшийся огнем над степью. 

Все позади — и первый класс, 
И по истории экзамен, 
Свиданья самый первый час 
И синева под карими глазами. 

Все позади — и нет тревогг 
Все позади — и нет сомнении, 
А только пыль, и даль дорог, 
И жизнь — из долгих воскресении. 

И первый над землей полет, 
И первый занавес над сценой, 
И тот, кто безнадежно ждет, 
Что ты полюбишь постепенно. 

Зачем страдать? Все позади, 
И без оглядки — нет возврата; 
Как хочешь по степи броди 

От переката до заката. 

Не хочешь ждать — уже не жди, 
Себя ничем не береди — 
У юности все позади, — 
У старости все впереди, 

Все впереди, 
асе впереди... 

9 Семену ЗАСЛАВСКОМУ 
Нам говорят, что жизнь коротка, 
Что не успеешь даже обернуться, 
Как за тобою с пеной на боках 
Два черных жеребца уже несутся. 

Они подкатывают на рысях к крыльцу, 
Косят глазами, встряхивают гривой, 
Чтобы потом по скорбному кольцу 
В последний раз пройти неторопливо. 

И все же уизнь не коротка, она длинна, 
Замешена таким крутым замесом, — 
И столько драм придумала она, 
Что надо б делать сердце из железа. 

В короткой жизни нет больших потерь. 
А в длинной жизни — счета нет им даже! 
Когда ты вспоминаешь все теперь, 
Ты ни о чем другом уже не скажешь. 

И отметешь побасенку о том, 
Что век короток и что прожил мало, — 
И оттого опять войдешь в свой дом 
И все начнешь, как некогда, сначала. 

Один в душе у нас с тобой мотив, 
В глаза друг другу смотрим долгим взглядом 
И вновь живем, делами утвердив, 
Что жизнь длинна и что мы вечно рядом. 

Когда сгорает все: любовь и страсть, 
Надежд былых кочующее бремя, — 
В свои права одна вступает власть, 
Одно приходит на поверку время. 

Оно бросает щепками в костер 
Ненужный хлам, сгорающий мгновенно, — 
И в этот миг ты упадешь пластом, 
Подкошенный ушедшим сокровенным. 

Оно еще зацепит, уходя, 
И, будучи на иэмышленья падко, 
Как хитрый ворог со спины зайдя, 
Ножом тебя ударит под лопатку. 

...Горит костер, от сухости прямой, 
На полуслове затихает лепет... 
И можешь собирать, как инвалид хромой, 
Того, что было, невесомый пепел. 

Теперь уже ничто не различить: 
Любви от страсти и надежд от боли... 
Сгорело все, под ребра не стучит — 
Лишь только серый пепел над тобою. 

Взгляни в последний раз из-под бровей, 
Приподнимись и стань куда повыше, — 
И на ветру все прошлое развей, 
Сгоревшее, оно уже не дышит! 

Развей! Н е дрогнет пусть рука, 
Пусть будет одиночество подспорьем... 
...И только вечно будут облвка 
Плыть над горами и над синим морем. 

Н«д бездной г9ря и страданий, 
Над пропастью' ушедших лет 
Опять зажегся стародавний, 
В глаза ударна, яркий свет. 

О н разгорался постепенно 
И набирал асе больше сил, 
И, словно лебедь белопенный, 
Мена он светом ослепил. 

...Так старый дуб, от суховея 
Лишаясь влажности в корнях, 
Стоит под солнцем, багровея, 
Глубокой осенью а ярах. 

Лист за листом сметает ветер 
И в степь полынную несет... 
Ч кажется — на белом свете 

шел ему последний год. 

Засохнут корни... Обнажится 
Его вершина навсегда. 
И никогда степные птицы 
Весной не ринутся сюда. 

...Но вдруг родник в земле пробьется, 
Корней коснется в глубине, — 
И дуб вздохнет и встрепенется 
Еще в осеннем полусне. 

Еще не веря в это счастье, 
Листвой последней шевеля, 
Увидит он луга и чащи — 
Все, все, чем радует земля. 

Родник в его пробьется жилы 
И силой жизни напоит, 
Чтоб снова птицы закружились 
Над местом тем, где дуб стоит. 

И вновь весной на крутояре, 
Где стаей ходят облака, 
Зеленым пламенем ударит 
Глубинный отблеск родника. 

• 
Журчит родник, бежит ложбиной, 
Блестит водою ключевой, 
Из-под земли в движенье кинув 
За струйкой струйку бичевой. 

Пока бежит ложбиной мшистой, 
Блестя под утренним лучом, 
Родник слезой струится чистой, 
Не взбаламученный еще. 

Но вот выходит из ложбины 
И вдоль дороги столбовой 
Свернет туда, где мчат машины, 
Где свист и ветер гулевой. 

Из-под колес летят ошметки, 
( родник летят и пыль, и грязь.. 
Но он всё так же, беззаботно, 

Струится вдаль, огнем лучась. 

И пусть его никто не видит 
Здесь, в придорожной колее, 
О н все такой же, без обиды, 
Струится звонко по земле. 

О и все такой же, он все тот же, 
Состав его неразделим, 
И только ветер легкой дрожью 
Проходит изредка над ним. 

О н ничего себе не хочет, 
Родник, в канаве даже мчась; 
Ничто его не опорочит — 
Ни пыль дорожная, ни грязь. 

Блестит осенняя полуда 
И волны блестками сечет; 
Туманом осени окутан, 
Неспешно к морю Дон течет. 

Туман расходится над Доном, 
И начинается с утра 
Донской волны, уже студеной, 
В осеннем мареве игра. 

От летних зорь, от повторений 
Восходов ранних и ветра* 
Здесь только тихое горенье 
Шуршащих листьями костров. 

Здесь, обнаженные предельно, 

Гевья ветками стучат; 
- обожженные — отдельно 

Стволы над берегом торчат. 

Следы весенних' грозных молний, 
Спаливших начисто кору, 
Не отражаясь а тихих волнах, 
Они не дрогнут на ветру. 

Черны расщелины и серы, 
В дупле полова и стерня, — 
И никакие полумеры 
Их не вернут к истокам дня... 

Но мир широкий, осиянный 
Заполнен солнцем до краев 
И топит горести и раны 
В изломах желтых берегов. 

Блестит осенняя полуда 
И волны блестками сечет... 
...Я буду жить и жить, 

покуда 
Неспешно к морю Дон течет. 

Щ О З Д Р А В Л Я Е М Ю Б И Л Я Р О В 

А. И. «КИМОВИЧУ — ТО нот 
. Секретариат п м 

I Б м н о » и ч
Р

у ЯИкиИ«оеичу привет-

I «Сердечно поздравляем вес, 
I одного из е т « р в й ш и х веяо-
I русских писателей, заслужен 
I иого деятеля культуры »в*в-
• русской ССР, е семидесятиле-
т и е м со дня рождения. й I Сын крестьянин» « в е д и о н 
• белорусской деревни, Вы рано 
(начали трудовую жизнь И не-
• разрывно с ш ш м аа * в®*!* 
1 бой за построение иоеого. с<> 
Iциалистического общества е 
(нашей стране. -
I Колее пятидесяти лот 
I шедро дарите свой яркий, са-
[мобытиый талант многомилли-
о н н о м у юному читатвяю, 
• питыаая у иого лк»бовь к Р** 
• дине, чувства патриотизма и 
I интернационализма. 
I Ваши сказки «еии^я Свитв 
I Наиэнаииу Сшита», сборники 
• повестей и раеска>ое « в « н 
Кяьев курган. и « П _ * ^ * " 
• да. давно п о л ю б и я и с ь ю м ы м 
• читателям. Неоднократно . "е-
Треиэданиые, они стали далры 
Рми спутниками и ДРУ»»*"" 

1аших ребят. 
Высоко оценены таюкв 

-врвятуте» и «Кестусь 
Иалииоаскин», в которых вы 

«сказываете о 
раиицах борьбы белорус-
ОГО народа аа свободу и ие-
аисимость. 
Мы акаем и ченим вас так-

же «аи одного иа 
аых переводчиков ив балорус-
с кий язык прои1веденийПуш-
ммна. Некрасова, Крылова. 
Горького, Маяковского, Т ы * " " 
им, Рыльсиого и других писа-
—пей братских народов. 

неявен вам доброго а д * 
л, счастья, новых творче-

успехов*. 

1 Й 
Рвем. 
«них у ВЫСОКО 

ши исторические повести «п °-

л. И. ИВАНОВУ - Ю лет 
юбиляру приветствие, в ието-
Р ^ С е р 5 ^ и ™ п е * д р » . я « е м вас, 

: Г С Г . :
м о

^ . Р ^ " .
и о г

п р « ^ 
с бО-яатием Широкая попу-
лярность. боевое " у ч а и и . ва; 
ших яроивееАвиий определя-
ются глубокими связями с 
жизнью современной деревни. 
ПГ смелостью в исследовании 
проблем сельской леистаи-
тояьности, с партийной зор-
костью пнсательсиого взгляда, 
С талантом. 

Мы внаем Вас ие только как 
автора многочисленных книг, 
но также как человека и»од-
пой души, большого граждан-
ского темперамента, активно-
го участника общественной 

нашего пнсательсиого 
В связи с бб-яетием со дня 

I рождения Леонида Ивановича 
[Иванова секретариат правде-
(ния Союза писателей СССР, 
КСовет по очерку и публици-
с т и к е при л^амении Союза 
• писателей СР направили 

жизни 

" ж е л а е м Вам крепкого, си-
бирского здоровья, многнх ус-
пехов в жизни и а труде*. 

Поздравил юбиляра также 
секретариат (давления Союза 

• Леонида Иванова называют 
|обычно сибирским писателем. 
I Что ж, для зтого есть все 
[основания. Он и живет в Си-
|бири, н пишет глевным обра-
Iзом о сибирской деревне. 
I Но ней много значит для 
• литератора память сердца! 
• Пожалуй, не было такого ге-
1 па. чтобы Леонид Иванов не 
[съездил в родные места — • 
I Калининскую область. Не за-
(бывает он и давнюю свою 
(привязанность — Кубань. 
I И вот — так уж повелось 
1е литературной практике л. 
|Иванова - какому бы краю 
I ИИ был посвящен тот или 
{иной его очери, он ивпре-
Бменио вспомнит в нем и 
• другие полюбившиеся ему ме-
1?та. Это и дает возможность 
[Леониду Иванову делать в 
(своих очериах широнио соци-
Тельные обобщении, »то же и 

Й
азрушает представление о 
еониде Иванове тольио иак о 

I сибирском писателе. 
I Очерни Леонида Иванова 
• покоряют нз только широтой 
1 охвата самых различных сто-

рон сельской жизни, но и вы-

соким гражданственным на-
калом: они призыввют и аи-
тивному вмешательству в 
ЖИЗНЬ. 

И еще одна очень важная 
особенность очериов Леонида 
Иванова. Они насыщены 
сложнейшими сельскохозяй-
ственными проблемами, но 
писатель расирывавт их на 
умозрительно, не «в лоб», а 
через судьбы и хараитеры лю-
дей. Перед читателями прохо-
д а цеЯв? гаяврея интерес 
иейших человеческих обра-
зов. среди которых далеко ив 
последнее место занимает и 
обаятельный образ самого по-
вевтвоввтеяя — писвтеля, са-
мввабвеиио влюбленного в 
землю и е людей, рабетею-

" " М Т " » . . н о . 
встречает свое вб-летие в 
обычном для него состоянии 
— е творческом поиске, в ра-

Х о т е л о с ь бы от всеге серд-
це пожалеть ему новы* воль-
ших успехов в его трудном, 
но увлекательном деле! 

Нвви «инничкико 

Р. Г. ТУХВАТУЛЛИНУ — 10 пот 
• В связи с пятидесятилетием 
К со ЛИЯ рождения писателя 
• Рафаила Газизовича Тухвв-
• туллина сеиретариат 
1 иия Союза писателей СССР 
Iнаправил юбиляру приеетст-
Е венную телеграмму, в кого-
•рой говорится: 
в «Сердечно поздравляем Вас, 
(известного татарского писа-
в теля, с пятидесятилетием со 
Г дня рождения и зеслужеиноя 
I наградой — орденом «Знак 
I Почета». Все ваша творчестве 

вых талантливых 
кий». 

яромвводе 

иу°труда° ЛС % Ь " и с ^ ч « к " < ! й 

I повестях""'рассказах Ы Ж 
1 « л и образы труженикое свла 

и иефтянииов Татарии, т е л а 
[ ем Вем крепкого здоровья, но-

сЛитературная газета» присоединится Я етим теплым 
поздравлениям. 

*•> 
в 

Я С ПЕРВЫХ после-
военных лет знаю 
Якку Брыля, давно 

перевожу его прозу, а пи-
сать о нем трудно. Слож-
ное это явление — Янка 
Брылъ. И сложность его. 
думается, поэтическая. Ему 
и читатель аужен. талант-
ливо сосредоточенный иа 
каждом слове, — как поэту. 

Между тем начинал он 
больше с прозы, хотя и сти-
хи писал тоже. Стихи эти 
были менее лиричны, и он 
вскоре почувствовал свое 
поэтическое призвание в 
прозе. А «яви уже только 
переводил. 

Творчество Брыля разно-
образно. многожанрово: и 
очерки, и публицистические 
я критические статьи, и 
фельетоны, и юморески, и 
переводы прозы н поэзии 
(он знает, почти как родной, 
польский, русский, украин-
ский языки, а еще война 
обучила немецкому). Но 
главное — художественная 
цроза: рассказы, повести, 
романы, новеллы, лириче-
ские записи. Пишет он и 
для детей — будто и по 
призванию писатель дет-
ский. Теперь в соавторстве 
с прозаиком Алесем Адамо-
вичем и критиком Влади-
миром Колесником, бывши-
ми, как и он. партизанами, 
они завершили сугубо до-
кументальную книгу, где 
собраны доподлинные сви 
детельства людей, испы-
тавших ужасы фашистской 
оккупации и лишь чудом 
спасшихся от неизбежной 
смерти. Трагедия памяти 
[раскрывается в их расска-
зах, записать которые пона-
добилось двенадцать кило-
метров пленки, а для встреч 
с очевидцами тех событий 
надо было побывать в сот-
нях белорусских деревень И 
поселков, в основном подоб-
|ных Хатыни. В книге пред 
полагаются и фотографин, 
и пластинки с живыми голо-
сами ее героев. Названа 

«Я — из огненной де-
ревни». 

Янка Брыль и сам пере 
жил приближение неминуе 
мого смертного часа: он по-
пел польским солдатом в 
фвг-жстский плен и был при 
говорен к расстрелу. Ему 
удалось бежать к партиза 
нам... 

Художник—весь из жил-
И, зиая это. иные мол» 

ды« планируют себе заранее 
«торьковскую» биографию, 
чтоб было о чем рассадишь 
потом читателю. Почи 
таешь, кем только и где 
только не был автор. — 
интересно! Куда интереснее, 
ч*м он пишет. Невольно 
думаешь, что, собственно 
у Пушкина или у Толстого 
внешне — и географичесни, 
и событийно — биографин 
не столь уж и богатые. Не-
иамернмо богаче их духов 
нал биография; сколько не 
рвжилн они и передумали 
над тем, что увидели, о чем 
узнала. Биография Яыки 
Врыли близка гбрьковской 
естественно. Ои рос в глу-
бинной звпадиобелорусскои 
деревне, и Горькою ему 
приходилось переписывать 
для себя от руки. У жизни 
ему приходилось учиться 
также нелегко. В этом он 
сам признается читателю: 

• Посяе войны, когда я 
сквозь бездорожье жизненных 
невзгед - фронт, плен, окку-
пация, партизанский отряд — 
вышел, наконец, иа светлый 

не стыдно считать себя писа-
телем. Оправдываться усло-
виями прошлого не хотелось 
и было бы неловко, а сверх-
урочная работа над книгой 
была не нудным норпением 
зеочника с большими «хвоста-
ми., а радостной учебой, 
жизнью ао асю ее полноту». 

Эта начитанность, учеба 
у многих советских писате 
лей, у классиков русской 
литературы, особенно у Че-
хова и Толстого, лишь от-
четливее высвечивают свое, 
художническое в Янке Бры-
ле. Всюду его можно уз-
нать. даже когда он пишет 
в соавторстве, даже когда 
это сугубо документально н 
данов дословных записях 
рассказов очевидцев, как в 
названной новой книге. Л 
все, думается, потому, что 
это тоже стало его собст 
венной жизнью во всю пол 
ноту: По-своему перечувст-
вовано, по-своему осознано 

Он и теперь такой же, на 
ким я встретил его впер 
вые, — только старше, 
многоопытнее и основатель-
нее он стал. То было сразу 
после войны. Минск лежал 

• под Юлиуша Слоаациого». 
признался скупо и 

осторожно. 

И это из романа «Птицы 
и гнезда». Я взял, не выби-
рая. кусок более драмати-
ческий. чем лирический, но 
и он поэтичен и духовно 
чувствен. Так сплошь на-
писан роман. Я уж не гово-
рю о его немногих лирнче 
ских отступлениях. У него 
и форма построения близка 
стихотворной — роман со 
стоит из кольца глав-повес 
тей, которые, словно бы 
строфы, замыкаются в кон 
не. Но основное — это 

, лирическое восприятие ми-
ра: сквозь чувство .поэта 
видятся и психология, и ха-
рактеры. и полная трагиче-
ских неожиданностей пар-
тизанская жизнь. В глав-
ном герое романа Алесе Ру-
иевиче во многом угады 
ваются сам автор, его пере-
живания, его интимная ду-
шевность. И сама эта сер-
дечная мысль проходит че-
рез весь роман — человеч-
ность людей военных в 
бесчеловечности войны, не-

«оввтского книжного 
•те пришлось здорово 

берег 
моря, — . . . г •са же поднатужиться, -----

, достичь пристойного мнниму-
I мв ивчитвииости, « которым 

в развалинах. Лишь уцеле-
ли местами окраины. Я по-
мню теспую комнатенку на 
Комаровке. В ее тесноте ои 
казался еще более рослым, 
большим. В пальцах его та-
кой мелюзгой казалась са-
мописка. что нельзя было 
не улыбнуться. И от того, 
что лицо его было загорело 
н заветрено, !лаза голубели 
очень светло, чуть-чуть ус-
мешливые. словно вот сей-
час подмигнут не то запро-
си». не то со значением. 
.

,;

Йо впечатление и теперь 
на оставляет меня, когда я 
чйтаю н перечитываю его. 
Только крупность человече-
с во го здесь еще ощутимее; 
тому, что вложено им в сло-
во, еще теснее. 

ЯНКА БРЫЛЬ по са 
мои у д>ху своего 
творчества — и в 

малых, я в больших фор 
мах — лирик Каждая его 
книга — это и о себе, о 
гвсжх чувствах и пережива-
ниях. Ои не только присут-
ствует сам в книге, ^римо 
или незримо, он обязатель-
но дает сное душевное от 
ношение ко всему: к лю-
дям, нх словам и ноступ 
кам, их делам н миропони 
мании

1

 Кто чувствуешь, с 
ним и сам Ш Ц Ш Ш Ы т 
дуешься йлтт негодуешь. 
Сама художественная ткань 
у него зачастил» настолько 
близка лирическому сти-
хотворение что это сказы-
вается н а движении слова 
в строке, не интонации ее: 

Алась иикогда не просился. 
Молчал .по-рыцарски», 
. п о - к а з а ц к и . ^ . 

Не рыцарства на_вто т

( 

Выло 

N он :я, 
стыдив -

откуда втот 

I* воротник 

прюшримость С нею, навя-
занной врагом, ненависть к 
рабству. То, что все это от 
души, от сердца. — берет 
за живое, убеждает, как 
иовзня... 

Обычно с годами стана 
вятся эпичнее, что ли. У 
Янки Брыля — наоборот. 
Ранние рассказы и повести 
даже, кажется, были более 
описательны, хотя и свети-
лись лирическим чувством, 
особенно в добром своем, 
незлобивом, житейски тро-
гательном юморке. Теперь 
же, особенно в книге лири-
ческих записей, чаще иро-
ния, чем юмор, да и чувст-
во более сосредоточенно, 
философски самоуглублен-
но, интимно. Но что уднвн 
телно: доверительная — 
словно бы он говорит с то-
бой наедине — интимность 
становится еще более граж-
данственной, а маленькие 
новеллы — еще многолюд-
нее. чем повести и романы. 
ОНИ так плотно заселены, 
кая те послевоенные, уце-
левшие кварталы, в кото-
рых живал и сам поэт. И 
манера письма, кажется, 
все та же — неторопливая, 
рассудительная, скорее по-
вествовательная, чем лнрн 
чеснал. Только стала она 
более емкой — Я. . более 
лирической, еще более ду 
мающей сердцем. Это. ка-
залось бы, противоречие 
очень цельйо само по себе. 
И в нем, скорее всего, не-
повторимость Янки Брыля. 
Широта жизни, событий, 
чувство времени в прозе 
этого художника тем пол-
нее, чем сильнее она сжа-
та, чем теснее ей в слове, 
осмысливающем чувство. 

Там, прежде, у него бы-
ли большей частью типы 
и образы крестьян запад-
ных областей Белоруссии, 

Ш Т Р И Х И 

К П О Р Т Р Е Т У 

<в ночь 

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
ЗАМШИ.-
КРОХОЬОРА 

[ «Заметки Крохобора», опу б л и к н *'* * и сочувствием. 

|бь,ли встречены " ^ - " ^ Г т о р ы одни, бл.го^ар.т ио-
• Крохобор получил много в Р встречетьс» с ним ив 
ивого сотруднике «ЛГ» и „оизнаютсв в том, что св-
1с(реница« газеты, авторы яру' 6 д _ с т < у , доказательством 
| ч и одержимы страстью к Р казусы и ляпсусы. 
|чвго являются собранные ими в б „.столько иитв-
I Некоторые из писем показались Кро ру читв-
I росными, что он решил позиавомить С ними о 
• гелей «Литературной газеты». 

партизан, детей, погранич 
ников. агрономов, учителей 
подпольщиков, рабочих. И 
отец был рабочим, и само 
му тоже приходилось. Здес1 
уже и круг земляков расши 
рнлся — ученые, студенты, 
партийные и советские ру 
ководителн. солдаты, офн 
церы. Круг расширился и 
пространственно, и нацио 
нально. Представлены мяо 
гие уголки Союза с их людь 
ми. многие иные страны с 
нх правами и обычаями, и 
это в маленьких, иногда в 
несколько строк лирических 
записях. 

Очень широко, эпично это 
пронизанное интимностью 
лирическое полотно. Приве-
ду малую толику зримых и 
осязаемых образов в дра 
матической нх сосредото 
ченности. в чувственной соб 

. ранности. 
«И троллейбус зашел инее 

лив. Ему уступили «есто. Дрг 
той инвалид, что сидел через 
проход, успел за зто время 
звметнть. что у ноллегн нет 
превой ноги, а поскольку у 
самого нет левой. — обрадо-
вался. Спросил, какой тот ир-

Л. Богданович в книге 
«Жизнь начинается сегод-
ня» («А\осковскнй рабочий», 
1973) пишет: «Как студент 
факультета журналистики 
МГУ. Аркадий, конечно, уже 
познал основы логики — нау-
ки о законах н формах мыш-
ления». Основы логики Арка-
дий, возможно, и познал, а 
пот основы руеского взыва? 
Он говорят: «— Но почему 
вы так настроены против сво-

I боды любви? Лвчно мы вн-
1 !егй порочного в этом слово-
образовании ие видим». «Сво-
бодная любовь» ее словооб-
разованве, а словосочетание. 

. Любопытно, что некто Иван 
Павлович, личность, по мне-

I пню автора,' идеальная, «че-
ловек большого ума и тонко-
го чувства», «эрудит» повто-
ряет малограмотное выраже-
ние Аркадия: «Что за слово-
образование — «свободная 
1юбовь»! Вроде бы и краси-
во, но совершенно бессмыс-
ленно». 

В той же книге можно про-
читать: «Алкоголь набрасы-
вает туман на ближайшее бу-
гущее и на ответственность 
за себя н аа девушку». По-
добные фразы «набрасывают 
гу.ман» на восприятие чита-
теля. 

V 
В некоторых фантастиче-

ских романах описываются 
контрамоты — люди, для ко-
торых время движется в об-
ратном направлении: сначала 
1974 год. потом 1973-й, сперва 
у них среда, затем вторник 
и т. д. 

Наверно, контрамот напи-
сал в газете: «Сель сорвалс» 
16 июля. Была ночь с поне-
дельника на воскресенье». 

в*.-
* 

Коварная штука — предло-
ги. «Пальмы требуют внима-
тельного и заботливого ухо-
да. Ботаники называют вх 
двудомными растениями, так 
как мужские и женские со-
цветия "группируются отдель-

; но, на разных деревьях. Из 
I сотни женских пальм — од-
на мужская». Это все равно, 
что сказать: нз сотни жен-
щин одна — мужчина. 

* 

Не везет старому. аасл> 
женному глаголу «есть». Как-
то обходят его, стараются 
реже употреблять, предпочи-
тают другие... Говорят, на-
пример: «я кушаю», «мы уже 
покушали». А недавно прочи-
тал: «Чем вкуснее обед — 
тем больше желающих отве-
дать его». Что такое? Откры-
ваю словарь Ожегова. Нет, 

правильно: «Отведать 
(устар.) — попробовать. 

съесть или аыпить жемного». 
Почему же вкусный обед на 
до только пробовать, а н« 
съедать? Пример далеко не 
единичный. «Здесь

 м

°
ж н о 0 Т

И 

ведать ароматной ухи "ли 
бульона с кулебякой, солян-
ки из осетрины...» Зачем при-
глашать в ресторан заевших-
ся людей, которые даже со-
лянку нз осетрины только 
пробуют? 

У Го 

сит номер, узнал, что одина-
ковый с ним. — еще больше 
утешился. Купят одни ботин-
ни ие двоих. В мвгазине ви-
дел. Нот вместе сойдут и иу-
пят!,.» 

И еще: 
•У старухи кояхозницы от-

няло речь. Прилетел самоле-
том ученый сын, два дня си-
дел кед нею. и тольио на тре-
тий день она пришла а себя. 
И первое, что произнесла, — 
спросила: 

— А пеобедал ли, сынок?. 
Чего ему — пожилому муж-

чине. солдату — стоило, что-
бы не заплакать!..» 

Из совсем коротких: 
.Идут солдаты - и ч у д м , 

приятна подумать, что иав1-
дый нз них был маленьким, 
что иаждый из них обцелоеан 
мамой». 

•Сиольио их, атих соловьев, 
было, а все кажется — те са-
мые они, поют, несут жиань~ 
Что ж, так и мы». 

Как давно н родственно 
близкие тебе, встают люди 
в кннге «Горсть солнечных 
лучей»: старушка, вошед-
шая где-то на пыльном 
большаке в подобравший ее 
автобус и раздающая всем 
красные яблоки с такой .ма-
терински привязчивой лас-
кой. что всем стало привет-
ливее и добрее глядеть 
друг другу в глаза: друг 
латыш, поведший автора в 
Домский собор и там как 
бы еще основательнее при-
общивший его музыкой к 
душе и своей, н своего на-
рода. 

Одно и то же чувство — 
человечность — пробуж-
дается разными картина 
ми. разными обстоятель-
ствами н столкновениями, 
разными способами. И оно 
тем действеннее, чем лири-
чески убежденнее. Сам дра-

матизм подан с разным 
настроением — тревожным, 
трагическим или грустно-
усмешливым. И негодова-
ние — тоже. Автор будо-
ражит наши мысли своим 
действенным неравнодуши-
ем. 

Обычная необычность 
вкрадчива, ее не сразу и 
заметишь, но она составля-
ет свою особенную, бры-
левскую новизну. Подчерк-
нутая верность великим 
традициям литературы не 
делает его несовременным. 
И Это не только потому, 
что его человеколюбие не 
абстрактно (хотя и соблаз-
няет его Лев Толстой на 
общечеловеческое, идеаль-
ное любвеобилие), оно дей-
ственно направлено против 
конкретною сегодняшнего 
и вчерашнего зла. 

ВРОДЕ не совсем для 
лирики это его само-
выражение цели: 

«Хочу петь обо всем, что 
вижу, что думаю». Лирика 
избирательна. Она неогра-
ничена лишь потом, когда 
высвечивает каплю, в кото-
рой — целые миры. Но 
надо именно такой 
ограничить себя. А 
«обо всем»... Увер 

„ ,'орького в «Варварах» 
голодный Дунькнн муж про-
сит хлеба: «Позвольте мне 
кусочек... отведать», а когда 
ему отказывают, говорит' 
«Слушай... дай кусочек, Хрис-
та ради!» Матвей отвечает: 
«Что ж ты, чудак, прямо не 
сказал? Просишь отведать... 
разве хлеб отведывают?» 

Да, надо говорить прямо, 
отведать так отведать, съесть 

#
так съесть. 

из почты 
КРОХОБОРА 

Лома™»)« ня°Хзое у т -букво-
едом». Хочу поделиться с то-
бой своими соображениями по 
поводу того, что приходится 
читать в газетах. 

•Мы постоянно работаем 
н . « я е т г м о - даж: 
— прочел Я Ив ДНЯ* • ОДМвй 
Г " в А Р Р И К А Д Ы ЗАГРОМОЖ. 
ДЕНИИ Из автобусов-» 

•Потом, через год. она, улы-
баясь, говорила мне, показы-
вая ПРЕЙСКУРАНТ Ц«Н...» 

Когда же иссякнут выраже-
ния типа •масяо 

д вот примеры, показываю-
щие. что авторы статей не 
акают значений некоторых 
1 Я?ПЯТИГРАИНИИИ на руло-
нах». 

•Пятиграинниом» назван 
Знак качества. Но ои — ив 
•пятиграниин» (объемное, 
трехмерное тело), а ПЯТИ-
УГОЛЬНИК - плоская фигуре. 

«Роже Лонжу — тан зовут 
француза, исполняющего ие 
своем НАРТИНГЕ атот весь-
ма рисиовениый трюк». 

Гоночный микроаатомобнль 
называется иартом, а картинг 
— вто соревиовеиия на таких 
автомобилях. 1 у к < о а д 

в» 
Взял в руки Философский 

словарь под редаицней М. М. 
Розенталя (М. и удивил-
ся. На обложив словаря — 
алфавит, и буква »ц» поме-
щена между •»• к »Ю». По-
жат быть, редакторы еявварм 
. т р . д . и т и
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В заметно о лотерее -Спорт-
лото-2» •Счастливых выигры-
шей, щеииицы!» прочел: «Кар-
точки, заполненные непра-
вильно, считаются ВРАЧНЫ-
МИ...» 

Уж не собираются яи нор-
точки вступать в браиТ Или 
автор не знает сяова «врано-
ванный»? , Ч И У Р М М Н 

ШЕКИНО 
Тульской обл. 

илн понял не совсем таи. И 
упаси бог доходчиме. чем 
ои есть, представить себе 
его. упростить то. над чем 
художник сам так сложно 
задумывается и так часто 
(во имя все той же просто-
ты!) возвращается все к 
тем же мучающим его во-
просам. Сама жизнь Янки 
Брыля могла бы стать ро-
маном — столько значи-
тельно событийного в ней. 
крупно всеобщего в его 
личном. Но крупнее всего 
он выражает себя, повто-
ряю, в малых формах. 

Таким он идет теперь к 
читателю — н к нашему, 
советскому, и к загранич-
ному, мировому. И это пото-
му н современно, что по-
коится на прочности насле-
дия мирового прошлого, на 
человечности нашего на-
стоящего. За границей и I 
увидено то. чего дома не 
увидишь, именно потому, 
что он, как человек быва-
лый. идет к бывалым лю-
дям, глубоко уважая нх на-
циональное. нх исконное, 
боясь оскорбить нх чувства 
и обычаи, и узнает в них 
то общечеловеческое, что 
сближает разные народы. 

Это и язык. И сама меч-
та-надежда: 

«Слово наше летает сегодие 
далеко, далеко вьет себе гнез-
да. Ничего удиаительнвго. ес-
ли зто, что теперь пищу, йог-
да-нибудь заметит узбеисиий 
читатель. Таи и далеко за р у 
" имо-

эта. 
нет к 
не вме 
до тол 
им, пе 
вать, 
раст 

Но т 
неваюсь: 
выкает 
то в нем Я 

[МО, оттого. 
№. в которые 
1СЬ жнаяь. я иа-
озарить их сво-

1М, почувст*»-
ждающий и 

ливень... 
я сом-

ООО? Ско-

да-нибудь заметит 

:оюз 
у ме.т*е< «»|тто«м »а 
чФломчвскому помогает луч-
ше разглядеть самоа тамоа. 
что обогащает новизной и 
дружеским своеобразием». 

...Как то мы поздно ночью 
возвращались от моей ста-
рушнн-матерн в гостиницу 
в Гомеле, долго стояли на 
площади Труда у братской 
могилы. Потом я прочел у 
Брыля о вечной работа оК 
ня. и меня поразило это — 
«работа», поразило той на-
грузкой, что несет на еебе 
столь привычное слово, 
своей обновленностью, ко,-
торая, подумалось, может 
стать по крайней мере на 
очень долго такой же пер 
внчио свежей. Видимо, раз-
мышлял я, новое особенно 
впечатлительно в старом 
переосмысленном в духе 
века. Обновление образное, 
оно еще долговечнее в сво-
ей новизне... 

Дмитрий КОВАЛвВ 
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ИМЯ Владимира Ва-
сильевича Стасова 
неотделимо от рас-

цвет» «ишего отечественно-
го искусства во второй по-

XIX вена—от таких 
|й русской и мировой 

культуры, как передвижни-
ки в живописи к «Могучая 
кучка» в музыке. 

В незаурядной личности 
Стасов» счастливо сочета-
лись ценные качества: он 
выл вициклопедичесни об-
разованный ученый (член 
Академии наук), крупней-
ший знаток зарубежного и 
русского искусства, в совер-
шенстве владевший семью 
яаыкамн, убежденный при-
верженец передовых об-
щественных идеалов, пла-
менный патриот. Следуя 
идейным заветам Герцена и 
Белинского, он глубоко вос-
принял программу, изло-
женную в знаменитой рабо-
те Чернышевского «эсте-
тические отношения искус-
ства к действительности». 

Критическая деятель-
ность Стасова неразрывно 
связана с претворением в 
жизнь принципов материа-
листической эстетики. Он 
был летописцем передвиж-
ничества, пропагандировал 
творческие достижения его 
ведущих мастеров — стра-
стно н убежденно защищал 
их работы от нападок про-
тивников реализма. 

В творчестве передвиж-
яиков н примыкавших к 
ним художников-реалистов 
(Верещагина, Антокольско-
го) Стасов видел осуществ-
ление желанных перемеп: с 
етого времени изобрази-
тельное искусство двину-
лось по новому пути обще-
ственного служения, вооду-
шевленное примером вели-
кой русской литературы. 

Передвижники, разъяс-
нял Стасов, не мнрнлнсь, 
«с тем, что совершалось в 
действительности. Они не 
согласны были рисовать 
лживою кистью все только 
притворные счастья и бла-
гополучия, торжества и по-
беды, грации и улыбки — 
они видели, что в действи-
тельности жизнь, в боль-
шинстве Случаев, вечно со-
стоит на чего-то совсем дру-
гого. щемящего и мучи-
тельного. из бед и нелепо-
стей, н эту горькую правду 
они стали передавать на 
холсте». 
И Вмасте с тем Стасов был 
далек от того, чтобы огра-
ничивать задачи реализма 
неприятием действительно-
сти — одной, хотя бы Я, 
очень верной, волнующей 
нотой. Современное искус-
ство, по мнению его, при-
звано отразить всю полно-
ту жизни: поэзию и красоту 
трудового народа, родной 
природы, многообразие че-
ловеческих типов и харак-
теров. Он придавал огром-
ное значение пейзажам Сав-
расова, Васильева, Шишки-
на, Левитана, восхищался 

I портретной живописи 
вго н Репина. 

•«Кипам творчестве 
художников и* одиоЯ 

п морей, но • мамаш* 
случае считался с особахно-
гтями индивидуального скла-
да и худоаиас т ««иного дарова-
ния. стремился способство-
вать «оаможно вояоо полному 

' I таланта. Ему вы-
Ди Вяиамм скорбны. мотивы 
и горькая ироничность Перо-
ва. строгий документализм и 
гуманистический пафос Вере-
щагина, психологическая 
глубина мощных народных 
характеров Сурииоаа, н.одо-
лимая правда жизни Непина, 
пронииновенное чувство при-
роды Лавнтаиа, былинные, 
поатическиа образы Васнецо-
ва. увлечение сильными эф-
фектами. оригинальными со-
стояниями природы Куиидми. 

Актуальны н в наше вре-
мя многие теоретические 
положения. высказанные 
Стасовым. Они показывают 

Статья подготовлена на ос-
иоао доклада, прочитанного 
на торжественном заседании 
в большом театра Союза 
ССР. посвященном 150-летию 
со дня рождения В. В. Стасо-
ва, 

неосновательность тенден-
циозных попыток принизить 
вначение Стасова как тео-
ретика путем искажения его 
идейно-эстетической пози-
ции. Высказывания Стасова 
не дают повода для упро-
щенческих толкований. Наш 
выдающийся критик не 
отождествляет принципов 
реализма с бессодержатель-
ным копированием натуры, 
мелочным и бесстрастным 
жизиеописательством. Он 
высмеивает художников, 
«которые весь век вырисо-
вывают на своих холстах 
столы, стулья, диваны, пла-
тья и кафтаны, кружева и 
ленты... вуали, фраки и мун-
диры...», высмеивает мето-
ды, которые «уничтожают 
интеллектуальную работу 
между моделью н рукой» 
художника. 

Стасов придавал исклю-
чительно важное значение 
способности художника ос-
мысливать реальность, 
«вживаться в сюжет», он 
подчеркивал роль компози-
ционного, живописного мас-
терства н творческой фан-
тазии, позволяющей реали-
зовать идею художественно-
го произведения в достовер-
ной, жизнеподобной форме. 

Стасов со всей страст-
ностью своей натуры отвер-
гал идеалистическую тео-
рию «искусства для искус-
ства», справедливо считая, 
что она принижает значение 
художественного творчест-
ва для человечества, низ-
водит искусство до уроввя 
ваи МАН «ьлХпаы • м> <ь Я! т вооиаяичм МИЛОИ ЗЯОЕШЫ, р а з в л е ч ения , 
«внешнего глазоугодничест-
ва». Враждебная критика 
обвиняла Стасова в упро-
щенческих чрглядах, якобы 
игнорирующих специфику
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искусства и неспособных 
ценить красоту художест-
венной формы. Но эти из-
мышления были ложными. 

Да, для Стасова искусст-
во было мощным фактором 
общественного прогресса, 
его назначение он видел в 
служении обществу, челове-
честву, в приобщении ши-
роких народных масс к вы-
соким идеалам. Но Стасов 
отлично понимал, что такая 
программа под силу лишь 
подлинно художественным 
произведениям, и вся его 
критическая деятельность 
проникнута борьбой за та-
кое искусство. 

• Искусство, — писал о н , — 
ость такое ааяшоа, такое 
серьезное и нужное для на-
шей жизни дело, что любо-
ваться ТОЛЬКО красивостями 
форм, линий и ирасои— бе-
зумно и преступно; довольст-
воваться ТОЛЬКО рассмотре-
ниями мастерства-, и опреде-
лениями ОДНОЙ ЛИШЬ атой 
ценности — непозволительно 
и нелепо». Нонечио, истинное 
произведение искусства долж-
но заключать в сабе полное 
мастерство, владение формой, 
свободу в употреблении 
средств искусства, «—ИСТИНА 
ФОРМ ДОЛЖНА СТОЯТЬ НА 
одной высоте с ИСТИНОЙ 
СОДЕРЖАНИЯ, но ннионм об-
разом ии та. ни другая... ето-

?она не должна преобладать а 
ЩЕРБ другой.. 
Как видим, ата позиция 
ека от упрощенчества, н 
яки на Стасов» были 
аны те*, что о» требо-
от искусства истины 

~ а не одного 
мастерства исполнения. 

Стасов считал, что искус-
ство «существует вмасте с 
ЖИ.ЧНЬЮ» и что критика 
«обязана из самого произ-
ведения вывести его жиз-
ненную идею», для которой 
именно и существует все 
произведение «со всей его 
красотой и великостью». 
Главное достоинство стасов-
скнх статей а том, что он 
первым применил к изобра-
зительному искусству метод 
«реальной критики», обос-
нованный Чернышевским и 
Добролюбовым. Он рассмат-
ривает И анализирует произ-
ведения искусства так. как 
если бы перед ним был ку-
сок самой жизни, и сопоста-
вляет их с отражаемой дей-
ствительностью. Поэтому, 

оценивая шедевры русской 
живописи, произведения 
Федотова, Перова, Репина, 
Ярошенко, Стасов не огра-
ничивался пределами кар-
тин, а переходил к разным 
сторонам русской жизни, 
что придавало его стать-
ям огромное общественное 
еначеиие. 

Идеалистическая критика 
обвиняла художников-реа-
листов в тенденциозности. 
Какое нелепое обвинение, 
отвечал им Стасов, ведь 
подлинный художник не мо-
жет оставаться безразлич-
ным к тому, что происходит 
в действительности. При 
этом Стасов не отождеств-
лял тенденциозности ис-
тинного художника с пред-
взятостью и субъективным 
произволом, с готовно-
стью переиначивать реаль-
ность на свой лад, как этого 
хотели адепты старого ака-
демического искусства 
(принцип «исправления при-
роды») нли как этого на 
свой лад хотят теперь при-
верженцы новейших фор-
малистических направлений 
(принцип так называемой 

М м я когда в нем выраже-
на подливная народность. 
В статье Стасова «Два-
дцать пять лет русского ис-
кусства» читаем: «Первыми 
и главными чертами яви-
лись реализм и националь-
ность». Стасов полностью 
согласен с Львом Толстым, 
считавшим, что «презрение 
ко всему условному, искус-
ственному» есть характер-
ное русское чувство, и 
пишет, что русские худож-
ники «горячей душой при-
лепились к реализму, к 
воспроизведению правды, 
существующей в действи-
тельной жизни», стреми-
лись к «освобождению инди-
видуума» от... темноты и 
робости». 

Именно со стремлением 
русских художников к реа-
лизму, считает Стасов, «вы-
росла у нас потребность на-
циональности», как намере-
ние правдиво представлять 
в произведениях «наш ха-
рактер, наши нравы н наши 
дела». Стасов отмечает, что 
это —- нормальный, эдоро-
вый Путь развития нацио-
нального искусства как рус-

смазывал художммная! темы 
их новых картин. Когда • 
<•03 году Репин написал «За-
седание Государственного Со-
вета», изобразив в волоченых 
мундирах-ливреях сановных 
приспешников ничтожного 
российского самодержца, Ста-
сов советовал Репину продол-
жить работу и в пандан к « т о й 
картина написать еще одну, а 
которой изобразить, иан пояс-
нял Стасов, не собранна «мер-
завцев... членовредителей оте-
чества», а людей в поддевках, 
сюртуках и рогожках — 
•благодетелей... своего оте-
чества», «мучеников своего 
времени». Он переела л Ре-
пину список тех, кого хотел 
бы видеть увековеченными в 
атой картина; а их числа бы-
ли: Радищев и Новиков, дека-
бристы, Велннский и Герцен. 

,обролюбов и Чернышевский, 
1етр Аленсеав, Желябов, Сте-

пан Халтурин, Плеханов и 
Горький. 

«Какая задача, какая за-
дача!»— восклицал Стасов. 

Большой заслугой Стасо-
ва является его страстный 
протест против декадент-
ства и модернизма как на-
правлений антинародных, 
враждебных реалистическо-
му искусству и пагубных 
для самого искусства. 

Оценка ряда конкретных 
примеров в таких его стать-
ях нуждается в пересмотре 

В. КЕМЕНОВ, 
шицф'Празн дёмг 
Академии худож«СТ» слово 

О СТАСОВЕ 
«деформации»). Согласно 
понятиям Стасова тенденци-
озность прогрессивного ис-
кусства не расходятся с 
требованиями реализма, 
объективного отражения 
жизненной правды с демо-
кратических позиций. «Тен-
денцией, — писал он, — 
обзывают «содержание», 
когда оно правдиво, истин-
но, глубоко, когда оно взя-
то из существующей, насто-
ящей. глубоко затрагиваю-
щей современной действи-
тельности». 

Стасов жил и работал в 
ту эпоху, когда, по опреде-
лению Ленина, в России 
уже произошел раскол на-
ции на две нации, раскол 
русской национальной куль-
туры на две культуры. В 
искусстве шла ожесточен-
ная борьба между привер-
женцами этих двух культур. 

К так называемому «русско-
му началу», понимаемому я 
смысле валииодаржавного на-
цмомалиэма и шовинизма, 
взывали реакционеры всех 
мастей, подновляя и варьируя 
пресловутую формулу графа 
Уварова «православно, само-
державие» народность». — 
Катков и Лаонтьев. Иван Ак-
саков и Победоносцев, Пуриш-
кееич и Суворин,., Реакцион-
ные славянофильсиие идви в 
религиозно-мистическом духа 
стали ватам развивать дека-
денты-символисты: Вяч. Ива-
нов. Мережковский, Бердяев. 

Стасов ив хотвл и на мог от-
дата» атим людям право высту-
пать от имени руссиой нуль-
туры. Может быть, поэтому 
дажа во внешности он под-
черниаал свой русский нацио-
нальный облии: носил косово-
ротку. подпоясанную куша-
ном, штаны, аапраалеиные в 
сапоги, и большую «допетров-
скую* бороду... Но его идея 
русского искусства имела 
прямо противоположный ха-
рактер. 

Огромная историческая 
заслуга Стасова в том. что 
он, впитавший идеи Герце-
на. Белинского и Черны-
шевского, был первым кри-
тиком в области изобрази-
тельного искусства, кото-
рый смело противопоставил 
господствовавшему реакци-
онному, шовинистическому 
пониманию смысла русско-
го национального искусства 
свое, последовательно демо-
кратическое понимание: со-
гласно Стасову искусство 
лишь тогда имеет право 
именоваться национальным 
русским, когда в нем есть 
настоящий глубокий реа-

К 80-лвтню со дня 

рождения В. В. БИАНКИ 

ЧУДЕС 
ПРИРОДА» 
г 

В. БИАНКИ. 193Я еов 
(вредположнтельво). Публи-
куется впервые. 

ВнталпП Биашш лею жизнь 
вел обширную переписку. 
Часть писем сейчас вернулась 
в архив писателя. Среди них 
— письма Вианки к Вадиму 
Александровичу Кондакову, 
доброму знакомому еще по 
20-м голам, профессору Перм-
ского университета в «0-е го-

И ЫП: убликуемые письма связа-
ны с плыыелом книги, пред-
назначенной для воспитателей 
детских садок, для всех тех, 
кто стремится пробудить у 
миленького ребенка любовь и 
природе. К сожалению. «Пер-
ни п книги о природе, (кик ус-
ловно насыпал 1-е В. Билн-
ин) не увидели слет. Однако 
мысли, высипзянмые писате-
лем я овяэн с ев подготовкой, 
не лишены интереса. 

Ппсьмв к В. Кондакову — 

л и ш ь небольшая Чдсть впи-
столярного наследия писателя 
— войдут • последний том 
четырехтомника, выпускаемо-
го Ленинградским отделением 
издательства .Детская литера-
т у р а » . 

1.XII.43 г. 
Дорогой Вадим Александро-

вич! 
Это письмо чисто делоаоа, 

И срочно*. 

Й.ло вот в чем: 
не поручено Иаркомпро-

сом РСФСР организовать и 
редактировать книгу в 10 пе-
чатных листов (авторских)для 
дошкольных работников — 
книгу о природе. 

По моему замыслу, Вто долж-
на выть, так сказать, .Первая 
книга о природе». Задача ев 
— не справочник дать по ес-
тествознанию (такой литера-
туры в Учпедгизе полно, но 
она ниием но читается), а ув-
лекательное чтение о доступ-
нейших явлениях природы, 
стимулировать у читателя ес-
тественную к ней любовь, 
дать толчои к развитию на-
блюдательности и размышле-
нию над наблюдаемым. 

Достичь «того можно, ко-
нечно, только средствами ис-
кусства; книга должна заря-
жать амоционально, — чт4 
может дат* только «художест-
венное чтение»... 

Как старый царь •вр.ндей, 
когда он уаидел красавицу 
Снегурочку, кочу запеть .Пол-
на, полна чудес Природа1», хо-
чу показать в малом веянное, 
хочу начать смертельную 
борьбу с педагогами-чиновни-
ками, интересующимися при-
родой «в пределах курса» и 
уверенными, что «нет больше 
тайн природы, а асть голые 
факты, узиаааамые на гаавт н 
учебников» (Зощенко), хочу 
иричать о бес конечных тай-
нах н иесназаииой красоте 
природы. Хочу, чтобы в жур-
чанье талого ручейка — слы. 
шали победную песнь Весны, 
в пластах земли видели ле-
топись нашей плакаты, в ма-
лом цватие узнавали велииое 
Солнце, в песчинке — гору, 
в песня птицы слышали ра-
дость Вселенной. Хочу, чтобы 
«детсадоаницы» хоть раз а 
жизни разбудили рвбят ночью 

ской, так и других наций, 
давших миру великих ху-
дожников, и приводит в 
пример Курбе. 

Эстетичвсиие взгляды Ста-
сова, проникнутые горячей 
любовью к руссиому искусст-
ву. чужды какой-либо нацио-
нальной ограниченности, он 
убежден а плодотворности об-
мена действительными худо-
жественными достижениями 
между разными народами и в 
несомненной польза усаовния 
ценнейшего опыта, наполнен-
ного мастерами исиусства 
разных стран. Он восхищался 
античным нснусством, различ-
ными мастерами Ренессанса. 
XVII — XIX ввнов. Стасов по-
святил яркие страницы ис-

Гойи, 

настоящее мерило творче-
ства в искусстве», — пи-
сал Стасов. «Новое» всегда 
может быть и законно, и 
желательно. Только не де-
кадентству суждено было 
принести миру новое зна-
чительное слово, новые 
драгоценные формы». 

Наследие Стасова важно 
для нас в нашей сегодняш-
ней борьбе против чуждых 
социалистической эстети-
ке буржуазных влияний. 
Для Стасова как выдающе-
гося представителя верного 
взгляда всей передовой 
критики прошлого века под-
линный язык искусства — 
язык образов, а не произ-
вольно выбранных условных 
знаков. В атом смысле эс-
тетические взгляды Стасова 
ничуть не устарели. На-
против, полезно их напом-
нить сейчас, когда критики-
модернисты призывают рас-
сматривать произведения 
искусства как явление, од-
нородное с указателями 
шоссейных дорог или с 
ИНЫМИ условными обозна-
чениями, то есть рассма-
тривать искусство как зна-
ковую систему. Блестящие 
критические статьи Стасо-
ва показывают, что он ви-
дел в искусстве незамени-
мую силу реальных жизнен-
ных образов, прекрасно по-
нимая, какую ценность 
имеет для борющегося че-
ловечества художественное 
изображение действитель-
ности, в которой оно нахо-
дит и правду жизни, и свой 
идеал, достойный того, что-
бы бороться за него до кон-
ца. Советская критика раз-

иусству скульптурным 

Гудона. В течение многих лет 
он изучал орнаменты различ-
ных славянских и восточных 
народов. 

Стасов к вопросу о на-
циональном характере ис-
кусства подходил с позиций 
последовательного демокра-
тизма, с чувством глубоко-
го уважения ко всем наци-
ям и народам, он ратовал 
за дружбу между ними, 
имея в виду многонацио-
нальное население России, 
он приветствовал открытие 
ч тКвграфичес кого музея в 

с другом! *
о с а т д р г г 

До Стасов* в России ши-
роко развита была только 
литературная критика. Ста-
сов был первым, кто высо-
ко поднял общественное 
значение профессиональной 
художественной критики в 
области изобразительных 
искусств и музыки. Лич-
ным примером он доказал 
важную роль критика — 
идеолога передовых худо-
жественных сил. 

У Стасова было важное для 
нритииа дарование — угады-
вать таланты; он сразу же за-
являя о них во весь голос, да-
вая им сильные, точны, опре-

«.ланий, предсиазывал им 
ольшоА путь в искусстве. 

Таи было с Репиным, Мусорг-
ским, Аитоиояьсиим, Вереща-
гиным, Вородиным, Шаляпи-
ным... 

Человек огромного ТВОР-
ЧЕСКОГО дарования. Стасов в 
своих азанмоотнош.ниих с 
художниками не ограничивал-
ся рояью только пишущ.го 
нритииа. Дли многих из них 
он был старшим товарищем, 
близким помощнином, а иног-
да и соучастником самого 
творческого процесса. Он вин-
ная а датали ааторсиих замы-
слов, спорил о воплощении 
т . х или иных сюж.тоа, сочи-
няя либретто для опер, под-

В. В. Стасов и М. Горький. 

или уточнении. Но там. где 
Стасов осуждал декадент-
ство как направление, про-
возгласившее отрыв от жиз-
ни, «искусство для искус-
ства». проповедующее «го-
нение на мысль, рассудок, 
интеллект... поклонение 
форме, одной форме... одним 
краскам», мм, где Стасов 
восставал «против нелепо-
стей символизма, мистициз-
ма н декадентства»,— он 
был тысячу раз прав. Прав 
Стасов и там. где он на при-
мере произведений Н. Ми-
лиотн «Мистическая ро-
за» и «Цветы зла» и дру-
гих показывает, как тем-
ное. мистическое содержа-
ние картины разрушает и 
ее художественную форму 
и на холсте появляются, пи-
шет Стасов, «какие-то сно-
пы и комки краски», бес-
численные черточки и пят-
нышки «вроде бактерий и 
бацилл». И хотя Стасов 
мог наблюдать только пер-
вые симптомы модернизма, 
он вполне уловил его реак-
ционную суть я не без осно-
вания называл его лидеров 
«совами, купающимися во 
мраке». 

Оказались пророческими 
я веские возражения крити-
ка против безуспешных по-
пыток оправдать мнимое 
новаторство формалистиче-
ских исканий: «новость» не 
есть еще единственное н 

деляет эти положения Ста-
сова. Мы отвергаем лож-
ную активность модернист-
ских школ и течений, заме-
няющих живые картины ре-
алистического искусства 
мертвыми условными зна-
ками. шифрами, кодами и 
структурами, будто бы вы-
текающими из научно-тех-
нической революции наше-
го века. Мы отвергаем лож-
ное утверждение авангарди-
стов, будто все эти вы-
думки творчески меняют 
лицо действительной жиз-
ни. Наивно думать, что 
субъективная деформация 
жизни на полотне есть дей-
ствительное ее изменение. 
Нет, подлинная коммуни-
стическая активность рож-
дается из знания действи-
тельного мира и на этой 
основе преобразует сло-
жившийся облик жизни и 
ведет человечество вперед, 
в царство свободы. 

Заслуги Стасова перед 
искусством велики, и он не 
нуждается в приукрашива-
нии и приглаживании даже 
в юбилейные дни. 

Стасов высказывал свои 
взгляды на искусство с под 
черкнутой прямотой и кате-
горичностью, что вызыва-
лось полемической неправ 
ленностмо его выступле-
ний. желанием преодолеть 
сильную инерцию утвер-
дившихся мнений, так же 

АРХИВ « л г » 
и показали им живые золотые 
миры в бездонном небе, рано 
утром — ж.мчужную от сол-
н.чного свата луну, на зана-
та весеннем — иан зажигает-
ся, сияет и растет Венера. 

Всего на перечислишь. Важ-
но поназать: «обыкновенно-
го». привычного мы на видим, 
а ничего «обыкновенного-то» 
в окружающем нас мире нет: 
все полно тайны, красоты, 
все достойно нашего внима-
ния, размышления, восхище-
ния. 

Задача большая, трудная. 
Привлеиать буду больших 

художников -- живых (напри-
мер. М. М. Пришвина) и .мерт-
в ы х . (например, Льва Толсто-
го. Аксенове и т. д.) — н .ес-
тественников». 

Привлечь хочу Вас. 
У Вас есть дар позтическо-

го восприятия природы и Вы 
— я знаю ато| — можвте дать 
иак раз то, что здесь нужно... 

(В следующем письме В. А . 
Кондакову т а к ж е идет разго-
вор об атой книге. — Ел, В.) 

13.XII.43 г. 
Теперь — вот мон мысли о 

том, как начать, иак присту-
пить к делу. 

Я вот что придумал: дааайтв 
начнем с создания специаль-
ного для нашей иннги ФЕНО-
ЛОГИЧЕСКОГО КАЛЕНДАРЯ 
для «детсадовниц». От обыч-
ных фенонале*дареА он дол-
жен разно отличаться таинми 
своими свойствами: 

а) зто — не помесячный, а 
посезонный календарь. Соот-
ветственно в нем будут указа-
ны лишь ирупн.йши. и до-
ступные каждему в пределах 
Средней России яклвния, по-
следовательность их; 

б) в календарь входят яв-
ления не только живой при-
роды — жизнь растений и жи-
вотных, — но и аса характер-
ныв для каждого сезона явле-
иия годовой жизни звмной 
норы, яал.ния метеорологиче-
ские и астрономические. В 
целом — зто годовая жизиь 
планеты. И нужна именно 
связь явлений .мертвой» (для 
художнииа такой на сущест-
вует!) и живой природы, син. 
тез их, одно целое — в ноте-
ров Я человеческая жизнь 

входит я вида малой состав-
ной части. Ориентир на все-
ленную, на солнце; 

а) вто должен быть не мерт-
вый календарь — в котором 
только называются объекты 
и совершающиеся с ними яв-
ления, а живой — говорящий, 
описывающий (с возможной 
краткостью, предельной крат-
костью!), наделяющий объек-
ты и явления всеми их чув-
ственными признаками (а 
преломлении детского поати-
чес кого мироощущения!). Т. е. 
полный перенос с названий, 
равных простым упоминани-
ям, предполагающим у чита-
теля (т. е. здесь — у -д.тс а-
доаниц») априорное знание 
объектов наблюдения, — на 
описание объектов, живое 
описание, неизбежно перера-
стающее в создание ОВРАЭА. 
Вплоть до того, что иногда ав-
тор может и совсем «забыть» 
назвать объект; зто даж. по-
лезно,- пусть-ка по описанию 
сами найдут а природе объеит 
(растение, животное, выход 
геологических пластов, вывет-
рившийся камень и т. д.), а 
потом уже. заинтересовав-
шись, сами жа найдут его на-
учное название, узнают на-
родное иаи даж. с»ми дадут 
ему название — свов или под-
слушанное у датай. 

Мысль, и . воплощвниая в 
образ, мортеа. Дать она можат 
лишь абстрактные понятия, 

орым 
ей. 

лых людях убивают живое 
мироощущение, подменяя его 
призрачным миропонимани-
ем. Вот а чем закооыма и где 
собака аарыта! в атом глав* 
иая трудность создания та-
ив* к н и г * — живой книги о 
живем для живых. Вольшая. 
трудная, ответственная зада-
ча — и иакая жа уаяенатель-

иоторымн так вредно пичиать 
детей, ноторые и во азрос-
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Т Р И 
« П О Э Т Е С С Ы » 

В 1913 году мосновское из-
дательство «Скорпион, выпу-
стило ннижку под названием 
•Стихи Нелли». Она открыва-
лась сонетом В. Врюсова, об-
ращенным и позт.ссе: 

В твоих с т и х а х — 
печальный опыт 

Страстей н е н у ж н ы х . 
л о ж н ы х слав... 

Стихн Нелли, объединенные 
в циклы «Из моих наблюде-
ний», «Листки дневника», «Ис-
тория моей любви», «Девятый 
вал», были посвящены одной 
теме. Ее лейтмотив: 

Над всем ж и в ы м свои 
соблазны. 

Каи сеть — рыЛаК. 
раскинет страсть.,. 

•Да! я яюбина. всей силой 
желаний, страстью пределе 
ной!» — восклицала Н.лли. 

Но у читателей невольно 
воаиииая вопрос: уж не перо 
дня ли ата? блуждающий ого-
ней св. Эяыва позтесса назы-
вала «влудящим», ветер — 
«сеистоееющим». толпа у 
нее .начала тихо черепе», 
порей явственно скеозияо 
чте-те саееряиинсное, еще ча-
ще брюсовсиое. Ив прочь вы-
ла Мелям и щегольнуть риф 
май в духе вгофутуристов: 

Будет счастье нли яет. 
Ах, таперь ва все равно ля 

мне! 
Легкой жизни овлуат 
Встал еще обореоленией... 

Кто яга была ата позтесса, 
иа назвавшая своей фамилии) 

как и высокой принципи-
альностью критика, убеж-
денного в своей правоте. 

Разумеется, не все суж-
дения Стасова сегодня пред-
ставляются нам бесспорны-
ми. с иными нельзя согла-
ситься. Так, например, с его 
мнением о Врубеле, ибо за 
элементами наносными и 
характерными для упадоч-
ного времени Стасов не 
разглядел в его трагических 
образах глубоких, часто 
даже реалистических черт 
и своеобразие огромного та-
ланта Врубеля. 

Прямолинейность, свой-
ственная некоторым суж-
дениям Стасова, объясняет-
ся остротой его борьбы с 
реакционными эстетиче-
скими течениями и той 
единственной позицией, ко-
торая была в его распоря-
жении для этой борьбы, — 
позицией демократа-про-
светителя. Некоторые худо-
жественные явления своего 
времени он не понял имен-
но вследствие отвлеченно-
сти его просветительского 
мировоззрения, здесь на-
шему выдающемуся крити-
ку не хватало исторической 
диалектики марксизма. 

• Стасов подверг совер-
шенно верной критике иде-
ализацию и приукрашива-
ние жизни н ложную тео-
рию «искусства для ис-
кусства», он встал на за-
щиту реалистической жи-
вописи передвижников от 
нападок адвокатов «чистого 
искусства» — как со сто-
роны косной император-
ской Академии, так и со 
стороны модного журнала 
«Мир искусства». В же-
сточайшей полемике резкая 
прямолинейность и бурный 
темперамент приводили 
Стасова к односторонним, 
порой ошибочным оценкам 
иных конкретных явлений 
искусства. Так, свое спра-
ведливо отрицательное от-
ношение к обветшалому ка-
зенному академизму Ста-
сов переногтл и на русский 
классицизм конца XVIII— 
первой трети XIX века, в 
высоких образцах которого 
выразились патриотический 
подъем и рост националь-
ного самосознания. 

Свое справедливо отрица-
тельное отношение к лож-
ной позиции журнала «Мир 
искусства» Стасов перено-
сил и на всю практику ряда 
одареннейших художников, 
выступавших на выставках 
«Мира искусства», не уло-
вив поэтому сильных сто-
рон в нх творчестве. Меж-
ду т*м их уход в круг 
исторических сюжетов и 
стремление найти в прош-
лых эпохах эстетические 
ценности, стильность и кра-
соту выражали демонстра-
тивный отказ авторов имен-

от п р и у к р а ш о р п и 
идеализации соафУгакноВ 
им действительности поме-
щичьв-буржуазной России, 
выражали их отвращение н 
натиску капитализма, враж-
дебного искусству и поэзии, 
который наживы ради без-
жалостно разрушал ансамб-
ли русской архитектуры, 
осквернял природную сре-
ду. губил народное творче-
ство. наводнял рынок по-
шлой эклектической про-
дукцией. 

Конечно, такой протест 
художников против этих 
бедствии нового времени со-
держал известные слабости, 
за которые ухватились эс-
тетствующие посредствен-
ности н эпигоны. Но сами 
крупнейшие мастера «Мира 
искусства» сделали много 
для сохранения и пропаган-
ды русского художественно-
го наследия докапиталисти-
ческих эпох, они создали 
много ценного в области 
портрета, графики, книж-
ной иллюстрации, в обла-
сти театрально-декорацион-
ного искусства {в том числе 
н для постановок опер, на-

писанных любимыми Стасо-
вым композиторами «Мо« 
гучей кучки»), внесли нечто 
новое в чувство историзма. 
Все это подняло эстетиче-
ский уровень и обогатило 
русскую художественную 
культуру XX века. 

Стасов умер в 190в году. 
Он немного не дожил до 
того времени, когда лучшие 
художники «Мира искуо 
ства» отбросили путы лож-
ных установок своего жур-
нала о «чистом искусстве», 
активно откликнулись своей 
графикой на революцию 
1905—1907 годов и на лич-
ном опыте убедились в об-
щественном значении ис-
кусства. Как порадовался 
бы Стасов, если бы мог 
знать, что уже в 1909 году 
нх глава А. Бенуа заявили 
печати, что, приобретая кар-
тины, музей должен по-
мнить, что у него есть «обя-
зательство перед народны-
ми массами», и написал: 
«Тезис: искусство для ис-
кусства — это большое пре-
ступление». А вскоре затем 
в борьбе против общего вра-
га — кубофутуристов, «Ос-
линого хвоста» и Черного 
квадрата, по одну сторону 
баррикад, защищая реали-
стическое искусство, сража-
лись вместе Репин и Бенуа. 

Всю свою жизнь Стасов 
был верен боевым демокра-
тическим взглядам. Он не 
был революционером, не 
был марксистом, но когда 
начался пролетарский пери-
од классовой борьбы в Рос» 
сии, Стасов с большой сим-
патией следил за рабочим 
движением, он выписывал 
и читал ленинскую «Иск-
ру», поддерживал свою пле-
мянницу — большевичку 
Е. Д. Стасову и ее товари-
щей. 

Стасов решительно вы-
ступил в защиту Горького, 
подвергавшегося гонениям, 
и писал, что Горький в сво-
ем творчестве «затрагивал 
глубочайшие душевные и 
жизненные вопросы совре-
менной России и выносил 
на свет великие новые со-
кровища русского духа и 
русской натуры». 

Будучи уже в преклон-
ном возрасте, Стасов с го-
рячим сочувствием встре-
тил революцию 1905 года. 
Узнав, что Валентин Серов 
в знак протеста против зло-
деяний царизма вышел из 
состава императорской Ака-
демии художеств. Стасов 
прислал ему письмо, в ко-
тором пишет: «Великая Вам 
честь и слава за Ваше гор-
дое, смелое, глубокое н не-
победимое чувство правды н 
за Ваше омерзение к пре-
ступному и отвратительно-
му... отечество должно гор-
диться Вами...». А неза-
долго до смерти 82-летний 
Стасов, пытаясь обратить 

; Л. Толстого в свою веру, пи-
сал ему в связи с русской 
революцией: «...весь проле-
тариат русский (как я его 
нынче узнал и полюбил, и 
боготворю — первый и луч-
ший, совершеннейший, воз-
вышеннейший, пролетариат 
во всей Европе)...» 

Наследие Стасова, о ко-
тором В. И. Ленин ото-
звался как о личности вы-
дающейся и обогатившей 
передовую русскую культу-
ру, приобретает для нас 
сегодня особую актуаль-
ность в связи с теми зада-
чами, которые были выдви-
нуты Центральным Комите-
том нашей партии в поста-

. новленин «О литературно-
художественной критике». 

Чествуя сегодня память 
Стасова, мы тем самым не 
только отмечаем его огром-
ный вклад в историю отече-
ственного искусства, но под-
черкиваем нестареющее, 
живое значение его насле-
дия сегодня для дальнейше-
го развития многонацио-
нальной советской социали-
стической культуры. 

В 1915 году а Одессе вышла 
с грифом «Дозволено военной 
цензурой» ннижна с знстра-
еегаитиым заглавием .Авто в 
облаках». На обложке, одна-
ко, вместе летящего по небу 
автомобиля были изображены 
фабричные трубы н закопте-
лые дома на фона газетной 
полосы с биржевыми курсами 
и объявлениями. Это был 
сборник молодых позтоа. чьи 
имена стояли иа титульном 
листа а алфавитном порядке. 
Эдуард Вагрицкий (пять сти-
хотворений, в том чнел. «Су 
воров» и «Гимн Маяноосио-
му»), Исидор Бобоеич. Нина 
Воскресенская, П.тр Стори-
цын, Сергей Третьиноя. Ана-
толий Фиолетов. Георгий Це-
гарели, Вадим Шершеиевич. 

Семь позтов, и только одна 
позтесса... Какое засилье муж 
чин! Тем интересное взгля-
нуть на три стихотворения 
Нины Восиресвнсиой. 

В них — город, обрисован 
иый совсем по Маяковскому 
подчеркнуто непозтичио: 

Гранитные дельфины — 
разжиревшие мопсы 

У грязного фонтана 
аахотеля пить 

н памятник П у ш к и н а , 
в с у н у в ш и в рот папиросу 

Просит у фонаря: 
«Позвольте закурить!» 

Если здесь месяц называет-
ся повисшей в небе оранже 
вой сосиской, то в стихотво 
рении «Порт» луна уже «вам 
пир с прогнивающим носом» 
и на ней «от фабричного ды 
ма пятна»... 

У читателей не могло оста-
ваться сомнений в том, что 
автор — женщина. «Я в него 
влюблена...» — таи начинает 
ся третье стихотворение. «И 
у Дерибасоасиой есть по»твс 
ев!» — тая ааманчиаается 
первое. 

Других стихов Нины вое-
иресеисмой нигде не обнару-
жено — ни а гвзетвх, ни в 
журналах. Она промелькнула 
по небу руссиой поззии, иак 
падающая заезда... 

• * 
* 

В журнале «Сатирикон» а 
И13 году под изысканно-ма-
нерными стихами (некоторые 
из них были иллюстрированы 
такими же изысканно-манер-
ными рисунками художницы, 
нзбраешеи псевдоним «Мисс») 
не раз встречалась подпись 
«Анжелика Сафьянова». В 
годы первой империалистиче-
ской войны зта же подпись 
появляется в другом сатири-
чесиом журнале — «Красный 
смех» — под стихами, вы-
смеивавшими германских 
офицеров — фанфаронов и 
мародеров. 

В 1918 году 
дательстао «Зеленый остров» 

году московское из-

еыпустило стихи А.нжелики 
Сафьяновой отдельной книж-
ной, на плотной бумаге. Бы-
ли добавлены силузт автора, 
автограф и посвященные 
Сафьлнояой стихи других поз-
тов, впрочем, никому не из-
вестных: Мадлены Занатовой, 
Рафаила Алолинариса. Си-
гизмунда Каштанова и Спект-
ра Гелинонсного. Рассказыва-
лось н о родословном древе 
позтессы, которап якобы бы-
ла дочерью сенатора и внуча-
той племянницей Козьмы 
Пруткова... 

Стихи были в модернист-
ском духе, претенциозны, про-
ииннуты модными зст.тизмом 
и снобизмом, описывали то 
Париж, то Венеции», то Вену, 
то Петербург (даано переиме-
нованный в Петроград). Одно 
стихотворение имело посвя-
щение: «Бессмертному праде-

у». Книга 
по старой 

орфографии, « ЯТями и твер-
дыми зиаиами, хотя после Ок-
тябрьской революции про шел 
почти год. 

Это были иэыснаниые стихи 
светской барышни, влюблен-
ной в навсегда ушедшее про-
шлое, в «мечтательный вен и 
его триолеты», целином по-
глощенной своими любовны-
ми переживаниями. Она сооб-
щала: «У меня свидание с 
аббатом», «У меня умирает 
любовник», «Я грущу по хо-
рошему тону... по усадьбе за 
Нежнном..,». Но она отнюдь 
не чуралась современности: с 
мушками я лорнетами у нее 

ду Иозьме Пруткову» 
была напечатана по 

соседствовал телефон, мча-
лись автомобили, называемые 
по-тогдашнему «моторами»». 

• » 
* 

Итак, три позтессы... Нелли 
Нина, Анжелика... Нельзя ли 
собрать сведения об их жиз 
ни и литературной д.ятвльно 
стиТ 

Нет. нельзя. Потому чте 
втих позтесс ив было. Есть 
их иниги, их стихи, но сами* 
их выдумали. Перед нами — 
литературные маски. 

Первую из них надел Вале 
рий Брюсов — в те годы уже 
признанный «мзтр», глава 
по»тичесной школы. О любви 
и страсти он писал много раз 
и от своего имени, и под псев-
донимами. но из подписи всег-
да явствовало, что автор — 
мужчина. Шутки ради Брюсо-
ву захотелось спародиро-
вать. как пишут о любви жен-
щины (недаром Нелли посвя-
тила свою ннижну модной в 
та годы поэтессе Н. Львовой). 

Под второй маской счел 
нужным укрыться 20-летний 
Эдуард Багрицкий, только на-
чинавший тогда свой путь а 
поззии. 

Третьей масиой прикрыл 
свое лицо почти столь же мо-
лодой Лев Нинулим... Впро-
чем. свою мистификацию ои 
тут же раскрыл, поставив не 
первой странице описеиной 
нами книжки свои имя и фа-
милию и добавив • послесло-

•Автор считает необходи-
мым сознаться, что все сти-
хи, приписываемые Анжелике 
Сафьяновой и другим позтам 
и позтессам. написаны им, в 
чем могут быть представлены 
доказательства». 

В одном из ранних стихо-
творений Льва Никулина го-
ворилось: 

Ч у ж д ы маленькой втнкп. 
Звоном новеньких лир 
Молодые повтики 
Эпатируют мир. 

К числу «молодых позти-
нов» принадлежал тогда и бу-
дущий автор «Московских 
зорь» и «Мертвой зыби». 
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СТУДИЯ, 
ПИСАТЕЛЬ, 
|ФИЛЬМ 
ФИЛЬМ создаете* тру-

дом большого коллек-
тиве людей. Долгий и 

беспредметный спор — кто ( 
кинематографе главнее! — к 
счастью, уходит • прошло*. 
Все компоненты кинотворче-
сгва важны, одинокою опре-
деляют успе* или неудачу 
картины. Но, конечно, начало 
«сек начал фильма — его ли-
тературная переоосноаа, сце-
нарий. Вот почему писатель 
— всегда желанный гость на 
«Мосфильме». 

Далеко не каждая даже хо-
рошая книга или рукопись 
легко переходит я кинокад-
ры, становится зримой. Кине-
матографический ряд отнюдь 
не эквивалентен ряду литера-
турному. Забяение этого не 
ра* наказывалось тем, напри, 
мер, что превосходный роман 
на экране становился лишь 
бледным, маловыразитель-
ным пересказом знакомых 
событий. Однако подлинное 
творческое содружество пи-
сателей с кинематографиста-
ми всегда увенчивалось успе-
хом — рождением яркого, 
нужного народу кинофильма. 

Многиа и многие писате-
ли, причастные к созданию 
знаиительиых кинофильмов, 
хорошо знают, какое счастье 
испытывает литератор при 
общении с самой массовой 
аудиторией, горячо отклика-
ющейся на его творчество. 
Вея пятидесятилетняя исто-
рия «Мосфильме» — это в 
какой-то мере и история со-
дружества кино и литературы. 

30-е годы. В титрах мос-
фильмовски х картин появ-
ляются имена М. Шолохова, 
A. Толстого, Вс. Вишневского, 
П. Певленко, ф. Панферова, 
М. Пришвине, В. Катаеве, М. 
Светлова, Н. Погодина, И. 
ИлУфа, Е. Петрова, В. Шклов-
ского, Ю. Олеши, Е. Габрило-
вича, А. Кеплере и других 
прекрасных писателей. 

В послевоенные годы • 
| наши творческие ряды при-

ходят Л. Леонов, К. Симонов, 
B. Кожевников, Б. Полевой, 
Ю. Бондарев, М. Алексеев, 

А. Софронов, С. Антонов, 
Г. Николаева, П. Нилин, В. Ро-
зов, активно включаются в 
работу Ю. Нагибин, Д. Храб-
роаицкий; В. Ежов, О. Кургв-
нов и другие. 

Постановление ЦК КПСС 
"О мервх по дальнейшему 
развитию советской кинема-
тографии»^ подчеркнуло зна-
чение сценария как основы 
произведений киноискусства, 
во многом определяющей их 
идейную и художественную 
ценность. . Зрители ждут от 
нас более широкого темати-
ческого и жанрового разно-
образия фильмов, в создании 
которых активнее будут при-
нимвть учветив талантливые 
литераторы. Сегодня «Мос-
фильм» уже может расска-
зать о первых конкретных ре-
зультатах перестройки рабо-
ты в этом направлении. 

Вновь обращается к творче-
ству Михаила Шолохова кино-
режиссер Сергей Бондарчук. 
Работа над фильмом «Они 
сражались за Родину» только 
начинается, но кинематогра-
фисты уже ощутили друже-
скую поддержку замечетель-
ного писателя. 

Только что появился не эк-
ране фильм А. Зерхи «Города 
и годы» по роману Констан-
тина Федина. Нас радует, 
что и сам Константин Алек-
сандрович в целом удовлет-
ворен картиной, горячо и за-
интересованно говорил о ней. 

Среди наших авторов — 
снова Леонид Мексимоеич 
Леонов. Режиссер М. Швей-
цер обратился к его сцена-
рию «Бегство мистера Мак-
Кинли». 

Многого мы ожидаем от 
совместной реботы пиевтеля 
Даниила Гранине и режиссе-
ре Игоря Теланкине — их 
фильм «выбор цели» посвя-
щен великому советскому 
ученому И. В. Курчатову. 

заказу Госкомитете по те-
левидению и радиовещанию 
В. Краснопольский и В. Усков 
экренизировали е четырех се-
риях ромен Анатолия Иеено-
ее «Вечный зов». 

Пришел не студию текой 
яркий, своеобразный худож-
ник, как Василий Шукшин. 
Первая его мосфильмовсквя 
постановка по собственному 
сценврию—«Калине красная» 
рассквзывает о том, квк хо-
рошие люди, нестоящее лю-
бовь, труд духовно возрож-
дают человеке. 

«Океан» — это новея ивр-
тине режиссере Ю. Вышин-
ского по_ сценврию Алексан-
дра Штейна, волнующее про-
изведение ие военно-пег. 

Юрий ОЗЕРОВ 

ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР 

г А К о с в и л ь м » отмечает 
«/VI 2е* *•«««•. с 

* большим воодушев-
лением воспримем пятитысяч-
ный коллектив студии пмсь-
мо Леониде Ильича (раж-

задуиме-

иераэ 

Принципы 
редкости искусстве. 

и жтдоже-

•ы* творческих успехов, по-
здравление с золотым юви-
«•ем. На зиемеии «Мос-
фильма* поввитсв новая вы-
секая правительственная на-
града — «рдей Октябрьской 
Революции. Это награде сим-
вольна. В ней мы видим и* 
только признание многолет-
него труда, но и оценку есей 
нешой идеологической ребо-
ты. Потому что гааеиея зада-
ча мосфильмоецеа это 
вдохновенный рассказ о том, 
как идеи революции преоб-
разуют мир. создание филь-
мов о героическом прошлом 
нешей Родины, о ее земеча-
тальной современности. 

Произведения искусства 
только тогда становятся до-
рвги и необходимы иероду, 
отбираются временем в «зо-
лотой фонд», когда в них не-
разрывно слиты глубоио* ре-
волюционное содержание и 
совершенство формы. Имен-
но такими фильмеми стели 
работы Эйзенштейна, Пудов-
кина, Довженко. «Броненосец 
«Потемкин* пронес красный 
фпег революции по всем 
континентам, вошел а со-
кровищницу мирового кино. 
• фильме «Меть* зрители 
увидели народные истоки, 
массовость революционного 
движения в России. Это нова-
торские произведения искус, 
стае социалистического рее-
лизма, 

I кинематографической Ле-
' ниниане, которой гордится 
советское искусство, выдаю-
щееся маем по праву при-
надлежит фильмом М. Ромме 
•Ленин в Октябре* и «Ленин 
В Ж » году», В последующи* 
годы многие мастера «Мос-
фильма* обращались в сво-
N1 работах и образу вели, 
кого вождя революции, и эта 
томе, зта важнейшая линия 
нашего творчестве, уварен, 
нейдет и а дальнейшем 
плодотворное продолжение. 

Наш соараменник, строя-
щий и зещищеющий новую 
жизнь, всегда был главным 
героем «Мосфильма*. «Цирк* 
и «Светлый путь», «Судьбе 
человека». «Летят журавли», 
«Коммунист», «Твой совра* 
манник», «Баллада о солда-
те», «Девять дней одного го-
да», многие, многие другие 
фильмы заслужили лризиаииа 
миллионов зрителей, вдохно-
реиио раскрыли красоту под-
вига, багеты* духовный мир 

доямощмми для всех мое-
фильмеецев. 

В настоящее арема на сту-
дми работеет очень сильный 
творческий и производствен-
ный коллектив. 

Продолжают активно тру-
диться мастере стармюго по-
коления: Г. Алеисеидрое, Ю. 
Райзман, С. Юткевич, А. Зар-
хи. а. Роом. Г. Рошаль, Ю. 
Солнцева, Л. Арматам. А. 
Столпер, I. Дзигеи. В. Стре-
еее. В расцвете сил песлево* 
еиное режиссерское поколе-
нив, художники еркого, свое-
образного талеита. Эта С. 
Бондарчук, Г. Чухрай, И. Та-

" . Хуциев, а . Алев, 
». Наумов, «.Басов, М. Шеей, 
цер. Г. Денелия. В. Шукшин. 
В. Ордынский. Ю. Керасии. 
А. Салтыков, Е. Карелов. 
Ю. Чу люки и, прекресиые ко-
медиографы Л. Гайдай и 
Э. Рязанов... В полный голос 
заявили о себе А. Тарковский, 
А. Кончалеасиий, Р. Быков. 
А. Митта, Н. Губенко. А. Се-
харое, Л. Шепитько, А. Смир-
ное и другие. Я не-
звал только постановщиков. 
А ие «Мосфильме» трудятся 
Н земечетельиые сценеристы. 
актеры, оперетеры. художни-
ки. Поэтому мы елреее на-
деяться ие создание новых 
фильмов, которые продолжат 
славу студии и а будущем. 

Советское государство пре-
достаелает нам амрочайшие 
возможности дла плодотвор-
ного труда. Создай проект 
«большего Мосфильме», лре-
аитальство отпустило иа его 
осуществление большие сред-
ства. студия будет знечитеяь-
но расширена. А ведь ужа 
сейчас она аелаетса крупней, 
шей в Европе, одной из се-
мых крупных кинофабрик ми-
ра. «Мосфильм» выпускает 
ежегодно более пятидесяти 
художественных и та леем-
знойных фильмов. Как тут на 
вспомнить, что еще 1) лет 
назад, когда а впервые при-
шел на студию, еа продук-
ция состееиле всего I худо-
жественных фильмов за год. 
Постановление цк КПСС 
•О мервх по дальнейшему 
развитию советской кинеме-
тегрефии» определило всю 
идейно-художественную пор-
спвктнекую программу даль-
нейшей работы. 

Советское искусство было, 
есть и будет могучим идеоло-
гическим оружием, д совет-
ское кино сегодня - самый 
крупный, главный калибр это-

риотическую тему, а центр* 
которого — образ офицера-
коммуниста. 

Алексей Сеатыкоа поста-
вил фильм по широкоизвест-
ной повести Анвтолия Кали-
нине «Возврвтв нет» и теперь 
вновь встрвчветсв в реботе 
над фильмом с писателем 
Юрием Нагибиным. Новая 
картине «Иван да Марья» по-
ев ящеие ребочей семье. 

К постановке фильма по 
роману П. Проскурине «Судь-
бе» прис тупеет ивеестный 

н режиссер Е. Метвеев. 
Недеено не традиционном 

фестивале молодых кинема-
тографистов «Мосфильме» 

ж режиссерский 
дебют Светланы Дружинине* 
— фильм «Исполнение моле-
ний» по ромену в. Кеворине. 

Я перечислил, тек сказать, 
«с писательским уклоном» 
лишь несколько фильмов, 
только что зекоичеииых ули 
уже запущенных в произеод* 
ство. Естественно, что реэго-
вор этот можно продол-
жать ... 

Поздравляя коллектив 
«Мосфильма» с пятидесяти-
летием, Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Л. И, Брежнев 
отметил, что миллионы зри-
телей ждут от нас «новых ки-
нопроизведвний всех жвнров 
и видов, значительных по со-
держанию и интересных по 
художественному воплоще-
нию, произведений, которые 
будят мысль, помогвют глуб-
же осознеть смысл эпохи, в 
которую мы живем, прввдиво 
показывают живые обрезы 
наших современников...». 

В этих словвх определены 
важнейшие творческие зеде-
чи, которые стоят перед ки-
неметегрефистеми. Решая ид, 
мы неизменно рассчитываем 
на активную творческую по-
мощь пиевтелей — наших то-
варищей по искусству. 

Александр АЛОВ, 

Владимир НАУМОВ 

СОЮЗ 
С ЛИТЕРАТУРОЙ 
ЧТО ТАКОЕ для нас 

«Мосфильм»? За этим 
словом — но просто 

незеание студни, но значи-
тельная часть жизни: ра-
бота, успехи и неудачи, учи-
теле и ученики, друзья и мно-
гое, многое другое... В са-
мом деле, если для писа-
теля или художника произ-
водство сосредоточено в 
чернилах, красках, бумага и 
холсте, то для нес возмож-

ность творить свяваиа с 
огромным количеством лю-
дей, с большими цехеми, лв-
еильонеми, се сложной тех-
никой — иными слоеемн, е 
целым рядом обстоятельств, 
которые выходят за пределы 
тредиционного представления 
о творческой леборетории ху-
дожнике. Для нес «Мос-
фильм» — »то возможность 
трудиться, квк-то себя еырв-
зить, быть в строю советского 
искусстве и культуры. 

Довженко когде-то скезал: 
•На «Мосфильме» есть ме-

ста, где не ступелв ноге ча-
лоаеке». Это, конечно, шутке, 
но онв деет представление о 
колоссальных масштабах сту-
дии, километрех коридоров, 
бесчисленных звлех и экра-
нах. Но самое глевное в се-
те ки люди, которые здесь 
реботели и реботвют. Любой 
из земечвтельиых художни-
ков, таких, как Эйзенштейн, 
Пудовкин, Довженко, Ромм, 
Пырьев, Келетозов, влиял не 
новое поколение, приходив-
шее на студию, не только 
творчеством, но и своей не-
обыкновенной личностью. Об-
щение с текими людьми 
остеется самым дорогим и 
значительным е жизни собы-
тием. 

Огромный коллектив сту-
дни разбит на ряд объедине-
ний, одним из которых мы 
руководим вот уже более 
десяти лет. Нвиболее суще-

А. МИХААКОВ-
КОНЧААОВСКИЙ 

П А М Я Т Ь 
Я ОЧЕНЬ люблю студию. 

Здесь прошлр уже де-
^ с*ть лет моей жизни. 
Я бываю здесь почти каждый 
день с утра до вечере, а 
иногда д . » с утра до утра. 
И помнятся больше * всего 
ночные часы. Поясню почему. 

Р О Д Н О Й д о м 

ствеииым напраеланиам его 
работы было и есть укрепле-
ние связей литеретуры и ки-
нематографа, потому что кино 
немыслимо без литературы и 
может развиваться, двигать-
ся вперед только в самом 
тесном контакте с ней. Эту 
сеяэь не следует поииметь 
Квк непрерывное потребле-
ние литеретурных произведе-
ний е форме зкренизеций, 
инсценировок и тек делее. 
Нем вта саазь представляется 
более глубокой и сложной. 
Речь идет о том, что литере-
туре питеет кинематогреф 
кругом идей и проблем; о 
том, что писатели аыдеигеют 
из своей среды еее новые и 
новые кадры сцанеристов. 
в нашем объединении как 
члены редакционно-сценер-
ной коллегии сотрудничали и 
сотрудничают Ю. Бондврев, 
Ю. Трифонов, Г. Беклвнов, 

Е. Мельцев, критик и литера-
туровед Л. Лвзерев и другие. 
Стереемся привлечь к работе 
и крупнейших художников, 
и молодых литаретороа. 

•Мосфильм» — лучшее 
студия из всех, которые мы 
видели, бывая ао многих 
странех. Здесь царит велико-
лепная атмосфера творче-
ства, и в этом смысле нем 
могут позееидоееть другие 
кинеметогрефисты. Поив мь! 
делено не есегде опревды-
авем ежидеиия зрителя.' Не 
Сегодня ие «Мосфильме» обЧ 
сгеноеке поиске: зто относит-
ся и сфере не только худо-
жественной, но и произеед-
ственной и организационной. 
От «тудии можно ждать |Х>-
кого качественного скачке! 
Сегодняшний день «Мее-
фильме» — пере, иотерея; 
кек нем думеетея, предшест-
еуег расцвету. 

Фильм рождеетса трмкды 
— в сценерии, на съемках и 
при монтаже. От рождения 
к рождению ей может изме-
ниться. Но Окончательное его 
появление связана с на 

кими коробками ужа отсня-
той пленки. 

Когда режиссер говорит, 
что заранее знает, какой йу-
дет картина, мне кажется 
зто неправдой. Результат За-
висит от очень многих при-
чин. Для меня монтвж и 
озвучивание фильма. 
ны тем, что а ато время 

'дит Магическое пр 
разр 

готов'ОИ;' на-
чинающее жить самостоя-

жизнью ппанавеав 
усства. Когда наЗ»-

Звуки, шумы, му-

I П Е Р В Ы Е я попала на 
«Мосфильм» двена-
дцать лег назад, 

когда меня пригласили , 
I пробоваться на роль На-

таши Ростовой в фильме 
«Война и мир». Татьяна 
Сергеевна Лихачева — она 
была у Бондарчука нонта-

Людмила 
САВЕЛЬЕВА 

СПАСИБО 
ЗА ДОВЕРИЕ 
жером. приехав в Ленин-
град, случайно увидела ме-
ня в танцевальном эпизоде. 
Она позвонила мне по те ле-
фону и предложила поехать 
на пробы, посмотреть мос-
ковскую студию, погово-
рить с Бондарчуком... 

Отлично помню атот 
день. «Мосфильм» меня 

буквально, оглушил. Я со-
всем не думала, что кино-
студия — это целый ма-
ленький город, что там так 
много павильонов и масса 
людей. 

В первые дни работы на 
« М о с ф и л ь м у , когда меня 
уже утвердили на роль На-
таши, я все время боялась 
заблудиться. Часто не мог-

Г . Александров. «Мос-
фильм» начинался- с ма-
ленькой, созданной еще до 
революции студии йа Жит-
ной улице, которая в 1924 
году была преобразована в 
Госкинофабрику. Группа 
С. Эйзенштейна «Железная 
пятерка» (М. Штраух, А . 
Левшин, А . Антонов. М. Го-

зыке, речь, еозникеет новое 
кечестео, которое звранее 
просто трудно предугедеть. 

вот этот монтвжно-тониро-
еочный период реботы обыч-
но связвм с ночными смена-
ми. Никого нет, и ты один 
на один в этих пустых комна-
тах, длинных коридорах. 
Проходят томительные мину-
ты, ты ждешь, когдв «вылу-
пится» очередной впнзод, 
следующее честь. Я люблю 
«Мосфильм» е его трудовые 
ночи. 

Я люблю «Мосфильм» зв 
память, которую он н*с*т в 

ла найти свою группу. Это 
сейчас я могу ходить по 
всем его переходам с за-
крытыми глазами. Теперь 
это мой «город»... 

Группа «Война я мир» 
работала шесть лет. С. Ф. 
Бондарчук создал на съем-
ках удивительно творче-
скую атмосферу. В груп-
пе всегда были пластин-
ки с музыкой — Бет-
ховена. Листа, Моцар-
та. Ведь в кино все проис-
ходит без предварительной 
репетиционной работы за 
столом, и поэтому очень 
нажны духовнач готовность 
н самочувствие актера. Сер-
гей Федорович всегда обра-
щал на это особое внима-
ние. Да и другие мосфиль-

себе,—память режиссеров, 
которые работали на это* 
студии. Их было много, но 
особенно близки мне двое, 
потому что в их хорошо' 
знал, — Михаил Ромм и 
Иван Пырьев. Каждый ив 
них был личностью —- круп-
ной, незаурядной, яркой, 
одухотворенной, эмоциональ-
ной. Они совсем недеено 
ушли от нес. Но кек все, кто 
здесь беззеветно работал, 
кто отдал свой твлант наше-
му общему делу, они осте-
нутся в блегодврной памяти 
мосфильмоецев. 

моацы заботились обо мне; 
словно о собственной до-
чери... 

С огромным удовольст-
вием вспоминаю работу с 
Аловым н Наумовым над 
фильмом «Бег». Они вери-
ли в меня, и хотелось наи-
большей отдачи, потому что 
чувствовала — на тебя не 
смотрят лишь как на «ис-
полнителя» режиссерской 
волн. 

Все свои лучшие роли я 
сыграла в мосфильмовских 
картинах. Правда, мне по-
везло: в основе их была 
большая литература. Те-, 
перь же хочется сыграть 
роль женщины 70-х годов, 
н хорошо бы сделать ато на 
«Мосфильме». 

ДАВНО подмечено, ито 
почти у каждого цвет-
него фильме есть свой 
выразительный коло-

рит, свей ирасии. соотеетст-
V

 т ,

2 * ' «•«•йжению у Фильме «Самый 

^ м , ^ Г й : 5 и т и в 7 . р ы й . ^ : 

Г ^ - Ю л и Т О а Т н Г ^ ' Т а 
Цвет иресный. Красный, пото-
му «го картина а людях ог-
иениой профессии — сталева-
рах, большинство зпиэодое 
фильма происходит у пышу-
щих жаром мартеновских пе-
чей. е цехех ягателяургнчесио-
го зааода. 

° * " и кадры засняты опера-
торами д. Кольчатым, И. 
Минькоаециим и В. Шуееяо-

«сшт ЖАРКИЙ МЕСЯЦ» 
еым я павильоне, где декора-
торы воспроизвели почти в 
натуральную величину мар-

Цв*. Други» - на 
•л! 1 • настоящем цехе за-
вода «Аэоасталь». 

•Самый ^жаркий месяц». — " таптяя 
— говорят Юлий Карасик, 

Д*У*сврийный, цвет» •»«»г „ 
широкоформатный 

фильи о рабочем класс*, о 
* * * * * тРУ*а, поднимающий 
••сьма вамиыа проблемы ра-
бочей чести, морали и нрав-
•1^*гМвС Т И* Сценарий напи-
вай Г. Коиареаым и мною. 
Мам егл __ а. 

и «мою. Ге-
Р*« его — сталевар Виктор 

*Самый жаркий месяц». Лагутин — Л. Дьячков 

«ВЫБОР ЦЕЛИ» 
К' 

т щ т т «мац — 
••Р. Ио#фо, 

и гемме». Сци' 
ни А, Вавилов. 

ИНОРЕ Ж И С С • Р 
Игорь Талаикни а 
содружестве с Двши 

•лом Граниным яапясадк 
сценарий художестве иного 
фильма «Выбор деля», а 
котором будет воссечдан об-
раз выдающегося совет сто 
го > ясного-физика Иго 
ра Васильевича Курчатове 

Ужа при чтении сценария 
яыиелиется вольшвя пестаио 
еочивя. техническая, орган» 
эециеннае сложность его ем-
раннего воплощения — мно-
жество мест действия. овияие 
рее линия исторических пер 
гТИ^"** масштавы съемок. 
Среди действующие 
ученые Мильс Во| 
• я еров. Оплонги 

Оериадсиий, иаиипо» 
•нэвибврс. Теяяер. государе т 

венные деятели - Стеяин. 
Руэеельт. Трумэн. Черчилль. 

•опрос режиссеру; 
— Почему еы остановились 

именно не атвй теме) 
— Мне иаятетс». что откры-

тие атомной анергии — пово-
ротный пункт не теяьне в 
резвитии науки, ке и есей 
цивилизации. И ие телеке по-
твму, чте ВТО грандиозное на-
учнее открытие ставит «вис-

1 и " ы покввды на 
сяужву человеку. Физики-
ядерники. эанимавитиве» 
строением ващестее - делом, 
на,елось вы. делении от прей-
тичвеногв применения. - вне 
звяись прямо сеяэеиными с 
суаьвемн мире, ответственны-
ми зв зги судевы. «о «ось 
рост встаяа провяема моредь-
ная: влияния неуки на Оуду-
Щее человечества, в картине, 
которую я стввлю. мене инте-
ресует ие только вопрос, йен 
»те произошло, иен выло се-
*»анв атомное еруемю. Ме при-
2*2* трагедии Хиросимы мы 
?"!2К! проследить важную 
проблему взаимоотношения 

I Я 

нолГ?111 п , р у «УДУИ4ИММ В». Колониями Тем воиее что 
реч» пойдет о людях нвэзу-
Р»дныя, порой даже гтншаь-
ны». Но нам интересно рою-

ч«. • технической, а 
• еорадьнОи сторон» правле-

ауееии а-» я те дни. 
"•#*в*м« вм в полной мере 
с^впен* саоей отв.тС Твв7и7 

•"гура карти-
~ "гор» Курчатов Пожа-

луй. это первый случаи а ис-
" ° г * ' ученый ста» го-

суаарстеенным к политиче-
ским деятелем стоя» громев-
неге месштеда. Каким ночтра-

выглядит его судьва По 
среяненкю с судявеи. сиажаи. 
Оппенгеймара. с лом лепного 
поитагонеесиои военной ме-
шиней. ней ГеДэенОорга, ра-
«анинТ*Г* * фашистской Гер-

ученые, создавая 
•««•у должны выли уреене-
»«снть силы отстоять мнр 
"ретив атомного шантажа. 
•То сделано выло ценой ги-
гантсиога напряжения сия на-
рода. толкне что вышедшего 
из тяжелейшей войны 

риГло1?*" П О " с * я * г -
Матерная, которым мы 

Л агути и — всем складом ха-
рактере, семой своею жизнью 
утеерждеет право равотать 
только хорошо, честно. Для 
него аксиоме: ревотеть плохо 
везнреестеенио. 

° « м > ' фнльмд состееляет, 
казалось вы, обынноеениый 
производственный конфликт. 
Но л увежден! лювей произ-
водственный конфликт, если 
он раскрыт снольно-инвудь 
глувоно. ето и конфликт нрее-
стееннын. Ведь о конечном 
итоге, труд — основа веек 
основ: материальных, мораль-

• Фнлософсник, поянт и че-
сни*. и нешим фильмом хо-
телось вы еще рвз со всей 
наглядностью подчерииуть, 
что труд есть, выл и останет-
ся наипервейшей человече-
ской ценностью. 
„ * фильме ааияты витеры 
Л. Дьлчное. И. Охлупни, И. 
Владимиров. И. Лапинов. Я. 
Кулагин, •. Дфенвсьее. Впер-
вые девютироееле е ннне М. 

- ив префессио-
нальная актриса, а художни-
це по профессии, сыгреешея 
Г " н*Р т и нв одну из ведущих 

«ей. А вот с художником 
Вланком мы вместе ревота-

г о д н -
"•яшеевв занят еюитемрм 

явртмяы. я для него саивге, 
«вйчас тоже самый 

жаркий месяц... 
Ю. МЛКИН 

распеявгавм, огромен, его да-
* • трудно выло ехеетить пол-
ностью. Снояьно иепневио ов 
втом нсторинеми, муриелиста-

совыт -Г"А сиМТИЙ) МЫ 
с Щ. Граниным ие выдумыва-
ли событий, мы врали исто-
ричесиие фонты н пытвлнсь __ ___ " "М11 • гтевV• 
вскрыть течение внутренней 
жизни гереее. Ибо нем важно 
"I* "2 1

< , , т о перосивзать »ти 
••«ТЫ. а дать им ионнретие-

оиеяну Сплав 
аоиумектал«»иыа надрое с ус-
л овны и и поетичес ними мете-
•«рами, нек нам кажется, пе-
может точнее психологически 
ел^снееать многие поступки 

- Ч т о оиаэелось наиболее 
сложным в С\емиах1 

Огрвмное количестве 
персенажей, овияна малань-
Н"«. но едяшых сцен, а иетв-
! Г Л . " * " Ч : в севяюсти точные 
детали, оастдиовку. атмосфе 

. Перенес действия 
- СССР, 

«е?н2?!ХЛ , "й ь **»*•"'Р*"< «с-
" р Г . Т - «Урчетммо игреет 
Ирина 

РУ времеии, щ 

г и | 5 * ' ? м * « ' ' • " У -США. Германия, Дани 

г . - - . . ' "Т1»ч«т*в нгрввт 
«виаврчуи. его ж е н у -

К
нрииа Сневцееа, Оппенгаймг-

- Сергей Прений, Гвйзвн 
и Л г 1 . ~ *«)кт Шуяьце (ГДР), 
? ? • • • , — Мииодвй «00X00. 
Эйнштейне <—Мори Пруднин... 

Интервью вал 
Олег БКЛЯВСКИИ 

И, Таланкин (слеша) и С. Бондарчук на съемках 
•ото №. ГОНЧАРОВА 

моров и я) пришла к дирек 
тору кинофабрики В. Мях ' 
ну с предложением с н я . „ 
серию фильмов из истории 
революционного движения 
в России. Все мы были мо-
лоды, до этого сделали 
только одну короткомет-
ражку для спектакля Пер-
вого рабочего театра Про-
леткульта « Н а всякого муд-
реца довольно простоты». 
Фильм этот изображал 
дневник Глумова, снятый 
как бы скрытой камерой. 
Он понравился Дзнге Вер-

I тову. н, тот вставил его 
в очередной киновыпуск. 
Единственными аргумента-
ми группы были этот фильм 
да рекомендация Эсфирь 
Шуб. 

Но случейиым наш еывор но 
выя. До этого С. Эйзенштейн 

I стееня спектакль •Противога-
зы» С. Третьякове к отивзался 
от традиционных тавтральных 
декорации, грима и т. д. Спвк-
твиль показывался прямо не 

I газовом эееоде, и денорацни 
, заменяли настоящие газогене-

раторы а на другой, недост-
роенной. половине цеха сколо-
тили месте для зрителей, 
правда, зритель такого нов-
шества не принял, спактанль 
довольно выстро заглох. Но 
мы теперь не могли вернуть-
ся в тесное простренстео сце-

Уже в конце 1924 года 
коллектив под руководством 
С. Эйзенштейна создал пер-

I вую «серию» своего плана 
I '— фильм «Стачка». 
I Л. Орлова. Я помню то 

время, хотя пришла на сту-
дню позже — дебютнрона-
ла в кино сорок лет назад, 
Григорий Рошаль н Вера 
Строева доверили мне роль 
Грушенькн в «воем филь-
ме «Петербургская ночь». 
Трамваи шли только до Ки-
евского вокзала, а потом 
нас подвозили на грузовике, 
а потом мы еще шли пеш-
ком... Но это нисколько не 
омрачало настроения:4 та-
кой радостью оказалась 
дружба с Эйзенштейном, 
совместная работа с Роша-
лем, Строевой, Мачеретом, 
Александровым... 

Г. Александров. Да, Гос-
кинофабрика была малень-
кая, съемочных камер раз, 
два — н обчелся, а па-
вильоны скорее походили 
на фотоателье. Однако в на-
шем активе былн настоя-
щие произведения искусст-
ва. Ведь уже работали' С. 
Эйзенштейн. В. Пудовкин, 
А . Роом п другие. К 
двадцатилетней годовщине 
революции 1905 года был 

создан «Броненосец «По-
темкин»... 

В 1927 году на Воробье-
вых горах, около деревни 
Потылнха. решили по-
строить кинокомбинаты, по-
настоящему соответствую-
щие техническим возможно, 
стям времени. Я помню тот 
лень, когда председатель 
Совкняо товарищ Шведчи-
ков заложил в фундамент 
первый кирпич. На' згой це-
ремонии присутствовал гла-
ва • «мериканской киноком-
пании «Парамаунт», кото-
рый а шутку сказал, что 

боятся, как бы будущая 
сту#ия не стала ' конку-
рентом Голливуду. А в 
шутке оказалась немалая 
доля правды. В 1930 году 
в недостроенных павильо-
нах студии уже начались 
съемки. Появилось звуко-
вое кино... 

Л. Орлова, ...Григорий 
Васильевич Александров 
задумал музыкальную ко-• 
медню «Веселые ребята*. 

товарищам на съемки, по-
могав дружеским советом. 
Атмосфера была , удиви-
тельная... н адо сказать. Что 
большую роль в создании 
наших фильмов уже тогда 
нграли писатели. М. Горь-
кий уде'Лнл большое внима-
ние новому искусству, не-
однократно беседовал с на-
ми. Во многом благодаря 
ему советское кино стадо 

Любовь 
ОРЛОВА-

Г ригорий 

АЛЕКСАНДРОВ 

СТРОИТЬ 
и жить 
ПОМОГАЕТ! 

( Д И А Л О Г -

В О С П О М И Н А Н И Е ) 

Ему нужна была актри-
са на роль Анюты, кото-
рая могла бы не Только 
произносить текст, но и тан-
цевать. петь. Выбор оста-
новился на мне... 

Г. Александров. Я начал 
снимать «Веселых ребят», 
ногда над павильоном не 
было еще крыши. Сцены 
на «Черноморском побе-
режье» репетировали в шу-
бах, сбрасьШая их «только в 
момент съемки. 

Л. Орлова. Актерских 
гримерных не хватало, и 
гримировалась я, например 
вместе г джазом Утесова 
отделившись занавесочкой 
у а и а К Д Р О В . Сейчас я 
н ! » ??/*• и , к "Р" тогдаш-
не!! " " ° " и и н . кинотехники 
ПзТпопУпЛ д о в и т « " СТОЛЬ 
Йктое Ры1 * " У " ® » " * »ф-Фонтов. Машин для переэвлн-
с ы а а » ^ У и 4 * 1 т * о м я в , все запн-
Лм! ° * м н " И Н Р0-
•®,„ ' пввнльоне сидели и ор-
кестр, и шумовики, и хоры — 
твоы . . и - н он-
ваиигт!» леревегел с единственным микрофоном. 
ии51и.?«и1'"1т' Современный 

теграфист не может 
2 ч т в 1 , и «мдвввлись 
музыкальные фильмы, но вы-
"о. выло... 

Для всех нас. не полу-
чивших основательного спе-
циального образования (для 
Эйзенштейна, и для Пудов-
кина. и для Довженко. Пы-
рьева. Ромма, и для многих 
Других), студия «Мос-
фильм» стала кияоунивео-
ентетом. М ы работали рука 
об руку, часто приходили к 

циалистического реализма. 
Л. Орлова. Кино — ато 

огромная сила, способная 
вдохновить людей на са-
мые высокие свершения. 
Помню, на одной пресс-
конференции в Париже 
меня спросили) получа-
ют ли советские актрисы 
подарки от зрителей? Я от-
ветила. что получают, даже 
куда более ценные, чем 
буржуазные кинозвезды. И 
рассказала такой случай. 
Во время концерта на Че-
лябинском тракторном за-
воде на сцену вышли рабо-
чие поршневого цеха н ска-
зали, что их цех не выпол-
нил план, но после наших 
песен они берут обязатель-
ство этот план перевыпол-
нить. Спустя некоторое 
время делегация того це-
ха подарила мне п6риам>-
вое кольцо, на одной сто-
роне которого было выгрш-
вировано: «Нам п е а м 
строить и жить помож-
ет», а на другой — ре-
кордное число этих колад 
выпущенных за смену Ра«1 
ве может быть ценнее по 
рок от зрителей? 

Вспоминеется и такой 
зод: готовясь сыгрвть в 
стахановки-текстильщицы 
фильме «Светлый путь», д ' 
месяца готовилась у ста 
на глухоесиом хлопка 
метком комбинате, 
техминимум. Мол им. , 

фвмилия летом# 

3 
привод* К нам. вудешь т. 
•ым мес тором». Кррив 

т а Ч " н Г . м П Ж : ^ Г 
г . Александров. За • 

века работы нашего кола-„-
тива мы настойчиво искждя 
новые пути, и не случайно 
«Мосфильм» стал цент-
ральной студней Советско-
го Союза не только по мас-
штабам производства, но к 
по месту, по значению в на-
шем советском искусстве 
кино. Сейчас, когда Комму-
нистическая партия и ^ 
ветское правительство о< 
Щают столь большое внк„_-

на кинематографе» 

ние
Д
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в л « 
«не Л. И. Брежнева нашему 
коллективу, перед < Мос-
фильмом» встают новые 
огромные задачи. Коъ-п-
нейшая в Европе студня 
" в н и к ш а я на месте & 
рой Потылнхн, ее заме-
г п А » ^ , Ь Н Ь " , « м л е к т и в спо-
собны к новому взлету 

I. 1АЯЦПД 
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ТЬНОЕ 
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ь Каноник Р. ГООР: 
«НО (III ШЕ1ИЫЙ 
ОБМЕН ИНЕНИШ» 

Ш начала февраля • Врюс-
сеяв по инициативе Между-
иародного монитата I I еар*. 
пайскую безопасность и со-
трудничество проходило кон-
сультативное совещание 
представителей национальных 
момитатоа и групп иа 21 
страны, а т а и ж а наноторых 
международных иапрааитель-
стаанных организаций. Кор-
респондент . Л Г » •. Ж у к о в а 
обратилась и члену Между-
народного иомитата канони-
ку Р. Гоору с просьбой рас-
снааать о результатах атого 
совещания. 

— Консультативная встре-
ча в Брюсселе, — смазал 
Р. Гоор, — проходила п р и 
участии представителей всех 
крупнейших стран Европы. 
Это е щ е о д н о свидетельство 
популярности идей безопас-
ности и сотрудничества сре-
ди европейской обществен-
ности . Представители нацио-
нальных комитетов выступи-
ли на этом совещании с до-
кладами о б их деятельности 
и к о н к р е т н ы м и предложени-
ями по дальнейшей работе. 
Этот о б м е н мнениями б ы л 
н е о б х о д и м для подготовки 
предстоящей сессии М е ж д у -
народного комитета и выра-
ботки м а ж д у и в р о д н о й про-
граммы б о р ь б ы зе европей-
с к у ю безопасность и с о т р у д . 
ничестао. 

рассмотрели проект 
м е м о р а н д у м * о положении в 
Европе и м и р * в начал* 
1974 года, ибо наша дальней-
шая работа немыелимв 6*1 
у ч * т * различных событий и 
перемен, происшедших а об-
щественно . политической 
жизни Европы ав последнее 
время. М ы разрабатывали 
к о н к р е т н ы * мары, к о т о р ы е 
необходимо предпринять д л я 
того, чтобы способствовать 
успешному з в а * р ш * н и ю О б -
щ * * в р о п * й с к о г о совещания 
по безопасности и сотрудни-
честву , переговоров о взаим. 
н о м сокращении в о о р у ж е н -
ных сил и в о о р у ж е н и й в 
Цен тральной Европа, д л я реа-
ализации решений Всемирно-
го конгресса м и р о л ю б и в ы х 
сил. 

П о м н е н и ю участников со-
вещания, активизация дея-
тельности общественных ор-
ганизаций приобретает осо-
б о * значение, поскольку 
пропаганда идей безопасно-
сти и сотрудничества и * За-
пад* наталкивается на много-
численны* препятствия, в ча-
стности на отсутствие о б ъ е к -
тивной и широкой и н ф о р м а -
ции о деятельности М е ж д у н а -
родного комитата. 

— К а к о в ы , на ваш взгляд, 
п у т и дальнейшего развития 
к у л ь т у р н о г о сотрудничества 
в Европе? 

ИЗДВ 
Кой д 

мен выставка . 
л л ь н ы ^ турне арти _ 
ступленив театральных* й р п 
М ы д о л ж н ы помнить о * 1 в м , 
что противники разрядки мо-
гут попытаться использовать 
к у л ь т у р н о * сотрудничество в 
своих враждебных делу у п р о -
чения европейского м и р а це-
лях. Этого нельзя допускать. 

Прогрессивная обществен-
ность европейских стран п р и . 
лагает немало усилий д л я до-
стижения азвимопоиимания 
и сотрудничества м о ж д у 
странами с различным соци-
альным строем. И в и * со-
мневаюсь, что это сотрудни-
чество будет успешно разви-
ваться. 

Старик стоял у входа V 
шахту. Рядом с д в у м я плачи-
стыми парнями он выглядел 
совсем беспомощным. Ветар 
с м о р я ерошил его белые во-
лосы, пытался вырвать из рук 
плакат с надписью: «Да — 
забастовке!» Я заметил, что 
на правой р у к е Сиднея Роб-
сона на хватает двух паль-
ц*в. 

— Как только 10 феврале 
началась всеобщая стачка 
шахтеров, м ы выставили пи-
кеты повсюду: у угольных 
складов, доков, теплоэлек-
тростанций, — сказал старый 
шахтер. — М ы не пропустим 
ни штрейкбрехеров, ни сол-
дат, если власти решатся аса-
таки бросить против нас вой. 
СКВ... 

— Приходите вечером в 
наш клуб, — п р е д л о ж и л Роб-
сон. — Там вы сможете луч-
ше почувствовать настроения 
горняков Канта... 

Графство Кант на юге стра-
ны англичане называют «бри-
танским садом»: это район 
лучших овощей и фруктов. 
О д н а к о Кент — отнюдь не 
тихий край. С давних пор он 
знаменит своими боевыми 
традициями. Жители «бри-
танского сада», н п р е ж д е 
всего шахтеры, идут в пер-
вом ряду борцов против не-
справедливости. 

...Клуб горняков заполняй 
ДО отказе: м у ж ч и н ы и жен-
щины, пожилые л ю д и и сов-
с е м м о л о д ы * ребятв собра- • 
лись эдесь, чтобы подтвер-
дить свою решимость и соли-
дарность. В к л у б е я снове 
повстречался с Робсоном, и 
он рассказал о сабе подроб-
нее. 

Его судьба типична дла 
английских шахтеров, особен-
но старшего поколения. О н 
родился а Шотландии. Ему 
было 14 лот, когда отец по-
гиб а забо*. Н * руках у под-
ростка остались младший 

С МЕСТА СОБЫТИЯ 

ботать. Но м и * осталось все-
го полтора года до пенсии. 
Надеюсь, что как-нибудь д о -
тяну... 

Робсон стоял в пикетах во 
время забастовки шахтеров 
1972 года. И сейчас ои сноаа 

наш оплачивается «уме, чем, 
скамдм, машинистки в конто-
ре. Английские шахтеры — 
самые бедные а Европе. Ра-
бочие нашей профессии мо-
гут уйти на пенсию лишь • 
65 лет, да и пенсия »та тако-

на шахтеров вину за эконо-
мический хаос в стране. В на-
чале этого года власти ввели 
трехдневную р а б о ч у ю неде-
лю, что в четыре раза уве-
личило число безработных. 

П р о ф с о ю а горняков р е ш и л 

Р Е Ш И М О С Т Ь 
А Н Г Л И Й С К И Х 
Ш А Х Т Е Р О В 

11 февраля нонсераатианая партия Англии опубликовала 
предвыборный манифест, многозначительно озаглавленный 
'Твердые действия во имя справедливей Британии-. Из это-
го документа следует, что прааящая партия основной упор 
в своей избирательной кампании делает на борьбу против 
профсоюзного движения и левых сия страны. Манифест об-
виняет профсоюзы и даже лейбористскую партию а экстре-
мистских тенденциях, главной мишенью критики консерва-
торов является национальный профсоюз горняков, который 
проводит всеобщую забастовку. Причинам этой забастовки и 
ее роли в развитии внутриполитической ситуации а Англии 
посаящается публикуемый ниже репортаж. 

брат и састромм. Пришлось 
бросить школу и идти рабо-
тать на шахту. Вскора он пе-
ребрался а Кент, где в 1927 
году появились первые руд-
ники. С тех пор ю т у ж а поч-
ти полаека работает иа 
шахт* в местечке Беттесхан-
гер. Многого стоили ему *ти 
годы. В аабое он потерял два 
пальца не руке. Последние 
десять лет почти не спит по 
ночам: душит кашель. 

— Врач категорически за-
претил мне продолжать ра-

охраняет вход в шахту. Срав-
нивая прошлые стачки с ны-
нешней, он подчеркивает, что 
сейчас рабочие настроены ре-
шительней. 

— Чаше нашего терпения 
переполнилась. М ы больше н * 
м о ж е м терпеть такого безо-
бразного отношения и наше-
му ТРУДУ- Забойщик работа-
ет а тяжелейших условиях и 
и 40 годам практически пре-
вращается в инввлида. Мно-
гие шахтеры погибают, полу-
чают т я ж е л ы * увечья. А труд 

«Да — забастовке!» 

ва, что на нее не прожи-
вешь... 

Упорная схватка шахтеров 
с влвстями продолжается 
у ж е три месяца. Еще в сере-
дине ноября горняки отказа-
лись работать сверхурочно, 
настаивая на поаышании оп-
латы труда. Однако напрасно 
ждали они обнадеживающих 
сигналов из доме N3 10 на 
Даунинг-стрит, где находится 
резиденция премьер-мини-
стра. Больше того, консерва-
торы попытались переложить 

провести в начал* ф е в р а л я 
голосоаени* среди своих пла-
нов по вопросу о проведе-
нии всеобщей забастовки. 
81 процент подземных тру-
жеников высказались за стач-
ку. И вот с 10 февраля никто 
из 270 тысяч шахтеров не 
выходит не работу. 

Правительству н* удалось 
остановить забастовку д а ж * 
при п о м о щ и «сеерхмеры» — 
объявления о проведении а 
Англии всеобщих выборов 
28 февраля — почти не пол-

тор* года раньше срока. Кон-
серваторы, очевидно, над*' 
юте я, что, победив на выбо-
рах, смогут повести е щ е бо-
лее жестокое наступление на 
непокорные профсоюзы. По-
этому основной темой сво-
ей избирательной камлании, 
как показывают последние 
дни, партия тори избрала на-
падки на рабочий класс. 

А как относится к стачке 
шахтеров трудовая Англия? 
Чтобы ответить на этот во-
прос, я отправился туда, где 
находятся ас* нити руковод-
ства забастовкой, — а 
штаб-квартиру национального 
профсоюза горняков на ули-
це Юстон-роуд а Лондоне, 

С председателем п р о ф с о ю -
за Д ж о Гормли я столкнул-
ся в коридоре. . 

— У нас сегодня д*вять 
встреч с разными профсоюза-
ми, — на ходу сказал он. — 
Причем все встречи организо 
ваны по их собственной ини-
циативе. Наши товарищи хо-
тят узнать, как они могут наи-
более эффективно помочь 
шахтерам. Водители локомо-
тивов и м о р я к и отказались 
подвозить уголь. Д о к е р ы , 
электрики и ш о ф е р ы грузо-
виков объявили, что они не 
будут мешать нашим пике-
там. Многие п р о ф с о ю з ы со-
здают специальные ф о н д ы 
помощи горнякам. В общем, 
рабочий класс с грань! полон 
решимости помочь шахте-
рам в их грудной борьбе... 

Михаил ОЗЕРОВ, 
собственный корреспондент 

ТАСС — специально для 
• Литературной газеты» 
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1ШЕ1ЛЕТ» 
Политической положение 

а Китае можно сравнить с 
р а з л а д и вшимс я компасом, 
с т р елка которого меч е т с я 
по в с ем направлениям . 
Имеются признаки того, ч то 
« у м е р е н н ы е » * по-прежнему 
контролируют положение : 

ндаче как бы мог такой 
•фпыкнный старый партий-
ный бюрокр а т . « упорно 
идущий по капиталисти-
ческому п у т и » , как Л ян 
Сяо-лнн, «снова о к а з а т ь с я 
кооптированным в состав 
Политбюро? По имеются и 
с толь ж е ясные признаки, 
пок а зыв ающие , что «ради-

к а л ы » * у силенно р в у т с я в 
бой: кто е щ е мог бы подни-
мать б ун т против родите-
ле#, учителе*, партийных 
д е я т е л ей . Конфуция и Бет-

ховена? И почему все эти 
про тиворечивые события 
происходили бы в Китае , 
е сли б ы ята с трана не гото-
вилась к е щ е одному раун-
ду « к у л ь т у р н о й револю-
ции» ? 

В Кит а е с е годняшнего 
дня явно веют в е тры 1 0 6 6 
года . Сейчас , как и то гда , 
м о л о д е ж ь находится в 

а в ан г а р д е нас т упления на 
« а в т о р и т е т ы » а универси-
т е т а х и школ а х . Тон з а д а л 

КИТАЙ СЕГОДНЯ 
Месяц тему назад «Литера-

турная газета» опубликовала 
обзор высказываний зарубеж-
ной печати о последних собы-
тиях а Интав — «Что-то про-
исходит. Но что именно?». С 
той поры и * проходило и дин, 
чтобы не поступали ноаые 
свидетельства того, что грыз-
ня * маоистсной в е р х у ш к е Не 
утихает, а. наоборот, обост-
ряется. Множество иосвеииых 
прмэиаиов позволяет наблюда-
телям с уверенностью утвер-
ждать: борьба за власть при-
нимает все бояее ожесточен-
ный яараитер. Агентство 
• р а н е Пресс сообщило иа 
Дчяа: э»ааь появились прес-
ловутые •дацзывао», «газеты 

больших иероглифов» — непре-

менные спутники и рупоры 
иедаанай «культурной рево-
люции». Тенет одной из -дац-
зыбао», сочиненный от име-
ни «рабочих пятой адмиин-
стратианой зоны шанхай-
ского порта», обаиняет адми-
нистрацию в «экономизме» — 
в том, что она использует ма-
териальные стимулы для по-
в ы ш е н и я производительности 
труда, а не м о г у ч у ю силу 
идей Мао Цзэ-дуна. То есть 
вновь вытащено уже, казалось 
бы, похороненное оружие. 

• последние дни возрожда-
ются обвинения в ревизиониз-
ма, ноторым, дескать, зара-
ж е н ы сегодняшняя литерату-
ра, к у л ь т у р а , музыка, поста-

новка образования. По всей 
стране проходят удивитель-
ные публичные судилища над 
Ионфуциам, в которых непо-
священному человвиу разо-
браться навозможио. 

А между тем ж г у ч и е про-
блемы китайского общества 
остаются а стороне; маоистам 
сейчас не до них. К этой свя-
зи газета «Вашингтон пост» 
пишет: «Шум, поднятый деба-
тами о конфуцианстве. заглу-
шает те немногие сигналы, 
которые свидетельствуют * 
подлиннику яр*бяем»хч Тми. 
например, • одной ч т < + ь » . 
опубликованной в . Ж Л Ы В н и ь 
жибао» «яростно ч вешалось 
утверждение, 
на Китая находится 

нин застоя. Газета еВеииялв 
противников Мао в том. что 
оии-де баз достаточных осно-
ваний жалуются, будто уро-
вень жизни является НИЗКИМ, 
будто у народ* мало продук-
тов питания и одежды. 

Это и есть действительны* 
политические проблемы в се-
годняшнем Китае». — добав-
ляет «Вашингтон пест». 

ечатывавмая сегодня 
|Э английского ажаиа-

«Экономист» да*т 
^ — с позиций запад-

н ы х * наблюдателей, естест-
веинв. — довольно нагляднее 
представление • -некоторых 
деталях и подоплеке послед-
н и х событий в Китае. 

' См. « Л Г » . Л» 3. 1974. 

в июле одни юноша из 
сельской коммуны в про-
винции Ляоиин. о с у ди вший 
в с т упит ельные эк з амены в 
университе т а х Его д о в о д — 
д еля с ь ' р еволюцию в ажне е , 

чем корпеть над учебни-
к а м и , — с т ех пор был раз-
р екламирован по всей стра-
не и скреплен п еч а т ью одо-
брения в г а з е т е «Жзн ьмин ь 
жиб ао » . Группа уч еников 
средней школы в Ш а н х а е 

выд вину л а анало гичные до-
воды: она потребовала , 
чтобы было р а з р ешено спи-
сывать , или «обменива т ь ся 
мнениями» , на эк з аменах . 

Все эти а к ты протеста 
широко просл авляются как 
примеры «революционного 

д у х а д вижения против те-
ч ения » . Это выр ажени е 
впервые появилось в авгу-
сте прошлого года в ком-
ментарии г а з е ты «Жзнь -
минь жнбао » , посвященном 
г ерою провинции Ляоиин . 
Д в у м я неделдмн позднее 
оно в сплыло на X с ъ е з д е 
Китайской компартии и бы-

л о приписано Мао Цзэ-дуну 
и внесено в Ус т а в партии. 
С т е х пор это выр ажени е 
я в л я е т с я предметом спора, 
в е д уще го с я а китайской пе-
чати : « р а д и к а л ы » и «уме-
р енные » снова н снова да-
ют р а зные его толкования . 

« Р а д и к а л ы » , которые 
действительно « и д у т против 
т е ч ения» , и с толковывают 
его как вызов, б ро с а емый 
меньшинством большин-
с тву . Одна г а зе та з ашл а на-
с т ол ько далеко , что при-
р а внял а его к знаменитому 
л о з ун г у , который положил 
н а ч а л о движению хунвэй-
бинов в 1 9 6 6 году , а имен-
но: « Б у н т — д е л о пр а во е » . 
« « У м е р е н н ы е » . которые 
не мо г у т о ткрыто о тречься 
от слов Мао, пыт аются 
смя гчит ь их. у т в е р ж д а я , что 
идти с л е д у е т л ишь против 
неправильных течений и 
что люди , которые напада-
ют на прогрессивное тече-
ние. неизбежно «потерпят 
поражение , и их ж д е т бес-
с л а вный конец» . «Умерен-
ны е » недавно подкрепили 
эту свою позицию хитро-
у м н ы м доводом насчет того, 

что «идти против т еч ения» 
— фактически значит лишь 
хорошо с облюда т ь партнй-
н \ ю дисциплину . 

Таким обра зом , фунда-
мент д л я новой междоусоб-
ной борьбы, по-видимому, 
у ж е з а ложен . Потенциаль-
ный преемник хунвлйбинов 
был создан в виде город-
ского ополчения . Ополчен-
цы н с олд а ты проводят ре-
волюционные митинги и 
марши в Шанх а е . И не 
только у ч ащие ся , но и ра-
бочие в том ж е Ш а н х а е 
напря г ают свои револю-
ционные м у с к у лы , проводя 
с помощью « д а ц з ы б а о » 
кампанию критики якобы 
а в торит арных руководите-
лей . 

Все эго, пожалуй - убе-
ди т ел ьное под т в е рждение 
того, что приближа е т с я еще 
одна « к у л ь т у р н а я р ежмю-

ф ц и я » . Однако имеющиеся 
признаки противоречивы . 

•• Хотя городское ополчение 
и похоже на д е т ище л е во го 
к рыла , потому что оно ро-
дилось в Шанха е , штаб-
кв ар тире « р а д и к а л о в » , но 
на митингах н Ш а н х а е опол-

ч енаы распевали не что 
иное, как «Три основных 
правила дисциплины» — 
му зыкальный вариант воен-
ного устава , который зву-
чит всегда, когда необходи-
мо с д е л а т ь более жестким 
контроль со стороны руко-
водства . 

Пропагандистское сраже-
ние последних месяцев под-
т в е ржда е т . что правитель-
ство Чжоу Энь-лая подвер-
гается а т акам слева . Руко-
водителей группировки ле-
вого крыла не на зывают , 
хотя, вероятно, имеет значе-
ние тот факт , что голоса 
« р а дик а ло в * снова начали 
р а з д ав а т ь ся вскоре после 
того, как я Пекин перебрал-
ся Ван Хун-вэнь. молодой 
китайский д е я т е л ь , ставший 
ныне тре тьим по влиянию 
че .юнеком. Впрочем, в хо-
д е этой бор ьбы с тали из-
вестны некоторые оплоты 
левого к рыл а — провин-
ция .Чяоннн, где появился 
первый герой. Шанхай , г д е 
Стал и зд а в а т ь ся новый жур -
нал , и I которого галета 
еЖэньминь жиб а о » посто-
янно черпае г сообщения о 

левом крыле , а т а кже сам 
Пекин, где одна местная 
г а з е т а т о л ько что развер-
нул а новую кампанию, на-
правленную против запад-
ной музыки, н особенно про-
тив Бетховена . 

Поскольку му зыка ока-
з а л а с ь фактически единст-
венным видом западной 
к у л ь т у ры , который проник 
в Китай после визита Ник-
сона в 1 9 7 2 году (в Китае 
в прошлом году гастроли-
ров али орк е с т р Лондонской 
филармонии и Филадель-
фийский симфонический 
оркестр , исполнявшие про-
изведения Бетховена) , т о 
« аитибе т ховенская кампа-
ния » приобретает особое 
значение . Можно ли расце-
нивать е е как а т а к у против 
расширения контактов и 
р а зрядки напряженности 
вообще? Косвенным отве-
том я вля е т с я отмена не-
сколько дней на з ад давно 
выдвинуто го предложения о 
г а с т ролях в Китае Париж-
ского оркестра . 

Какими бы ни были цели 
« р а д и к а л о в » , и м не у д а л о с ь 
еще изменить внешнюю по-
литику Китая Это стано-
вится ясно,: если в з г л яну т ь 
на освобождение т о г о

-

а м е -
риканца . который Пыл за-
хвачен во время столкнове-
ния с Юж:1ым Вьетнамом 
из-за Парасельских осгро-
вов. Кго во звращение не 
с опровождалос ь на едины и 
словечком об империали-
стических шпионах и агрес-
сорах . Это. возможно, яв-
л я е т с я неплохим призна-
ком д л я З ап а д а . Но это мо-
ж е т т а кже о знача т ь л ишь 
то. что • « р а д и к а л ы » ' пока 
е щ е продолжают з а с у чив а т ь 
рукава . 

После длительного п е р е р ы -
ве, вызванного « к у л ь т у р н о й 
р е в о л ю ц и е й » с ее категори-
ческим отрицанием к у л ь т у -
ры, литературы, искусства и 
неуки ( к р о м е , естественно, 
декламации «идей М а о Цзэ-
дуна»), с 1972 год* китай-
ские читатели стали полу-
чать к н и ж н у ю п р о д у к ц и ю . 
До сегодняшнего дня из ти-
пографий выводили все но-
вые издания. По непол-
ным денным, список новых и 
переизданных книг ав два 
годе насчитывает у м е двести 
с л и ш н и м названий. Прав-
де, б л и ж а й ш е е рассмотре-
ние показывает, что глав-
ное назначение этих, с позво-
ления сказать, литературные 
произведений — дальнейшее 
возвеличение личности Мао 
Цзз-дуиа, пропаганда полно-
го н а б о р е его «идей», иллю-
стрирование политически» ло-
зунгов маоистоа и — отнюдь 
не в п о с л е д н ю ю очередь — 
раздувание военного психозе 
и оголтелого антисоветизма. 
Ни о какие художественные 
достоинствах подобного роде 
литературы говорить не при-
ходится. О н в изобилует ци-
твтами из М а о , газетными 
штампами, строится по за-
данной схеме, населена хо-
д у л ь н ы м и образами «идеаль-
ных г е р о е в » — точь-в-точь 
как в «образцовых спектак-
ля»», Увидевшие наконец 
свет — после многочислен-
ных переработок и переде-
лок, — зти книги нв все деды 
расхваливались в прессе, ко-

торав стремилась аыдеть их 
за «величайшие достижение 
социелистической литерату-
ры». 

О д н а к о в последние дни 
произошли события, кото-
рые зестеевт задуматьев ки-
тайских издателей — н не 
только издателей. 

Роман «Жизнь», опублико-
ванный больше года назад в 
шэньянском ( м у к д е н с к о м ) 
ж у р н а л е «Гуннунбин еэньи» 

разобраться хотя б ы в эле-
ментарных идеях примитивно-

го романа. Но лишь теперь 

строгие критики — студенты 
Ляонинского университете — 

обрушились на автора рома-

на « Ж и з н ь » и обвиняют его 

во всех смертных грехе». О и 

я к о б ы отошел «от основного 

дуаа политического доклада 
IX сьеэду КПК, составленного 
при личном участии М а о » 

стнческого пути» (образец 
маоистской стилистики!). 

В романе, продолжает ре-
цензент, «утверждается, буд-
то бедняки и низшие серед-
няки повсеместно проявляли 
пассивность, а и д у щ и е по ка-
питалистическому пути б ы л и 
активными». И, наконец, по-
следнее обвинение: «...поло-
жительные силы в романе 
и з о б р а ж е н ы убогими и бес-
сильными», а образ предсте-

— мероприетий, направлен-
н ы » на «упорядочение», «нор-
мализацию» и «стабилиза-
цию».—а Китае начала прояв-
ляться тенденция критики от-
дельны» сторон «культурной 
революции», нашедшая опре-
д е л е н н о * отражение и е этом 
романе. « Л * * ы * » ж * , или 
«радикалы» (по той ж е тер-
минологии), к о т о р ы е рвутся к 
власти, всячески тянут стра-
ну к п р о д о л ж е н и ю «культур-

СТРЕЛЯЮТ ПО ВОРОБЬЯМ, А ЦЕЛЯТСЯ... 
(«Литература и искусство ра-
бочие, крестьян и солдат»), и 
по с о д е р ж а н и ю , и по своей 
направленности мало ч е м от-

личался е т ' д р у г и х произве-
дений сиюминутной китай-
ской «литеретуры». Правда, 
он один из тех немноги», 
что посвящены событиям ие-
давнего прошлого, е именно 
— « к у л ь т у р н о й р е в о л ю ц и и » 
в деревне после 1 Н 7 годе. 
Но о и в м я о с ь , что ветор, имя 

которого упорно н* называет-
ся, что-то «переотрвзил» и че-

го-то «нвдоотрвзил». Н в слу-
чайно газета «Гуанмии ж и б а о » 
поеввтияв ему две огромные 
— не ц е л у ю полосу — раз-
громные рецензии. 

Что ж е произошло? После 
ж у р н а л ь н о й публикации, поа-

тораем, прошло больше го-

да. С р о к достаточный, чтобы 

(напомним, что докладчиком 
был смещенный в сентябре-
1971 года Линь Бяо)1 отошал 
«от основной линии партии и 
произвольно состряпал роман 

о так называемой борьбе за 
власть». Автор романа, ока-

'зыаеатся, пншвт о том, что 

« и * цзаофаии, посланные ве-
ликой пролетарской культур-

ной революцией, захватывают 
' в деревне власть у горстки 

облеченных властью и иду-
щих по капиталистическому 

пути лиц, а разжалованный в 
ходе «четырех чисток» кадро-

вый работник Цуй Дэ-ли сеет 
смуту среди бедняков и низ-
ших середняков, отбирает 
власть у секретаря партячей-

ки Ч ж в н Чунь-шэна, подняв-
шего деревенски» бедняков 
на у ч е б у у Дачжав, твердо 
придерживавшегося социали-

аителя контрреволюционных 
сил «дан а к р а с о ч н о м ореоле, 
он показан з д о р о в ы м и жи-
вым». Д а ж е то, что в «ко-
нечном счете а романе побе-
дили бедняки и низшие се-
редняки», «не м о ж е т служить 
автору романа оправданием и 
изменить дух его произведе-
ния». 

Попытка разобрвтьев в об-
винениях, обрушиеши»ся не 
автора весьма слабого и с»е-
матичното романа «Жизнь», 
наталкивеет на некоторые 
рездумья. П р е ж д е всего воз-
никает вопрос: почему кри-
тика ромене «Жизнь» нача-
лась лишь п о истечении го-
де с лишним после его вы-
»ода в саетГ Не исключено, 
что в результате различных 
мероприятий тек пекински* 
деятелей, которых зе рубе-
ж о м называют «умеренными», 

иой революции». Именно 
•ни, по всей видимости, об-
рушились на роман «Жизнь», 
Который якобы фальсифици-
рует историю этой «револю-
ции». 

Помимо чисто политиче-
ски» нападок на автора рома-
на, а рецензия» он обвиня-

е т с я также а отходе от ос-
новного п о л о ж е н и я маоис*-
( к о й «эстетики» о необходи-
мости «идеализации действи-
тельности» — в романе о т . 
(умствует «идеальный герой», 
^ в е р н ы й учениц, боец и по-
следователь М а о Цзэ-дуна», 
что является непременным 
( т р и б у т о м для к а ж д о г о про-
изведения современной ки-
«ейской литературы, являю-
щейся иллюстратором мао-
истской политики. 

б общем, критика романа 
«Жизнь», развернувшаяся на 

дня» а китайской прессе, яв-
но свидетельствует о каки»-
то политически» процессе», 
п р о и о о д я щ и » а КНР. Процес-
са», несомненно, свазанны» 
с обострившейся борьбой за 
власть в пекинской верхуш-
ке. 

С точки ж е зрение чисто 
литературной, новая критиче-
ская кямпвиия ничего экстра-
ординарного собой не пред-
ставляет. Ведь переделывают 
время от времени, в свя-
зи с изменением попитиче-
ской конъюнктуры, деже «об-
разцовые пьесы» («Красный 
фонарь», «Налет на полк Бе-
лого Тигра», «Взятие г о р ы 
Вэй»ушань»). М о ж н о т а к ж е 
напомнить о судьбе китай-
ского «бестселлера» кануна 
н начала «культурной револю-
ции» — романа Цзинь Цзин-
мая «Песнь об Оуян Хае». 
О н был признан « д у ю а н о й 
атомной бомбой», и сам Го 
М о - ж о назвал его л у ч ш и м 
произведением социелисти-
ческой литературы, так как в 
нем «нашлн свое воплоще-
ние все идеи Мао Цзэ-дуна». 
А потом, п о истечении неко-
торого времени, это «житие 
святого» кануло в Лету, и все 
о нем эвбыли. 

Проис «одит так потому, 
что современная китайская 
литература давно у ж е пре-
вратилась в примитивного 
иллюстратора идей и указа-
ний «великого кормчего», ко-
торые то и дело сменяютсе 
одни другими. 

м . т е п л и ц к м й 

НАСЕЛЕНИЕ ПОЛЬШИ 
В 1973 году население Поль-

ши увеличилось почти на 
110 т ы с я ч человеи, достигнув 
31 миллионов 5*0 тысяч. Ми-
нувший год характеризовался 
дальнейшим динамичным рос-
том численности городского 
населения, иоторее составля-
ет 54.1 процента вевх жите-
лей страны. 

П А Р 
«шкоды» 

Н А Д О Р О Г А Х М И Р А 
Чехословакия продала е ми-

нувшем году на внешнем рын-
ке 113 тысяч (30 л е г к о в ы х ав-
томобилей. микроавтобусов и 
груэоаииоа-ликапов. Это ре-
кордное количество, намно-
го превышающее соответст-
вующие понааатаяи 1972 го-
да. большинство экспортиро-
ванных машин — легиоеые 
•шкоды». 

ЧТК 

УбИЙСТВО СПОРТСМЕНА 
Согласно официальным за-

явлениям чилийских властей 
четверо заключенных были 
застрелены «при п о п ы т к е к 
бегству», когда их везли а 
тюрьму города Пузрто-Монт. 
Среди убитых — Хосе Эриан 
Манао. популярный спортс-
мен Чили. 

ТАСС 

П О Ч Т А НЕ Р А В О Т А Е Т 
Пиомпеньсиий режим изве-

стил Францию, что он в на-
стоящее время не в состоянии 
обеспечиеать нормальное поч-
товое сообщение между дву-
мя странами. В связи с этим 
министерство почт и телесвя-
зи Франции объявило, что от-
правка писем и посылок в 

ату страну временно пренра-
щается. 

ТАСС 

А ЦЕНЫ ВСЕ РАСТУТ... 
Генеральный директор ком-

пании -Эр-Франс» Пьер-До-
иатьен Нот заявил, что нефтя-
ной кривис затормозил разви-
тие воздушного транспорта. 
Он сообщил, что I января пла-
та за полет возросла на б про-
центов, а 1 марта она увели-
чится. вероятно, еще на 
7 процентов. За этим последу-
ет новее повышение. 

Франс Пресс 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ Н Ф У Т Ю Л 

П е ф ц и я Гамбурга соби-
- рвется усилить мары безопас-

ности на матчах мирового 
чемпионата по футболу. При-
чиной послужили письма, по-
л у ч е н н ы е различными орга-
низациями Западной Герма-
нии, в которых содержатся 
угрозы нападении на стадио-
н ы . где будут проходить фут-
больные матчи. Одно из ли-
сам подписано « Р А Ф » — ини-
циалами. используамымм ла-
воанархистсиой группой Ваа-
дера — Майнхоф. Однако поли-
цейские ч и н ы Гамбурга счи-
тают. ч т о орфографические 
ошибки в письме не типич-
н ы для этой г р у п п ы . 

Рейтер 

НОВЫЙ ВИРУС 1 
Всемирная организация 

здравоохранения сообщила, 
что Саверному п о л у ш а р и ю уг-
рожает новый вид гриппа, 
названный порт-чалмеровским 
вариантом (по имени города, 
где он впервые был обиару-
ж е н в сентябре прошлого го-
да). Новый вирус представля-
ет собой один из вариантов 
гонгонгского. выделенного в 
1968 году. Особенно подвер-
жено заражению этим виру-
сом б ^ Д * т население Англии 
и СШа 

ЮПИ 

Вйлютнач драна на ЗапаОе 
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ОСТОРОЖНО, 
Ш А Х М А Т Ы ! 

Не »отита ли сыграть 
партию в ше«матыГ Белыми 
вы будете играть или черны-
ми. это в конечном счете не 
имеет никакого значение. 
П р е д у п р е ж д а е м только: де-
ло это отнюдь не безопас-
ное. О д н и м словом, бойтесь! 
Бойтесь играть в шахматы... 

Такое примерно смысл 
статьи, опубликованной не-
давно в канадской газете 
«Монреаль стар» и передан-
ной по радио Канады для 
з а р у б е ж н ы х слушателей. А в -
тор статьи — Камиль К у д а р и 
«разыграл» партию, весьма 
и весьма д а л е к у ю от шах-
матной, Ои сделал неожи-
данное открытие: шахматы, 

оказывается, — « о р у д и е по-
литики», и в СССР они, «по-
д о б н о опиуму, используются 
для идеологического одур-
манивания м о л о д е ж и » . 

Д а л ь ш е — больше. По 
мнению Кудари, успехи со-
ветских шахматистов на м е ж -
дународных состязаниях тес-
но связаны с... марксистской 
философией. Именно она по-
мотает им выигрывать. Ока-
зывается, шахматы наглядно 
демонстрируют теорию клас-
совой борьбы. Ведь пешки— 
это «народные массы», а не-
у м о л и м ы е правила шахмат-
ной игры всегда подтвержда-
ют правильность «марксист-
ского принципа» — один за 
все», все за одного. Вывод: 
если вы итрвете в шахматы, 
то невольно становитесь 
марксистом!.. 

Интересно, однако, что 
думает обо асам этом Боб-
би Фишер? 

Л. КРЮКОВ 
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В прошлом году ммогм* наим чмтм 
разговора, который газота аепа под 
нив: пять ключевых слов». Речь шла • 1 
осмыслить, «сиять заставить эаном* 
лексикона социалистического сореаис. 
НИН... ОБЯЗАТЕЛЬСТВА... СТИМУЛЫ» 
накопленный коллективами а хода 
а прошлом гаду, бесспорно, с мера 
иимции соревнования за выполнен** 
нынешнего, четаартого года пятимткм. Придавая * ^ 
чение опыту перадоаиков, победителей а социалистическом 
сореянояаиин, редакция обращается к ним с просьбой отве-
тить на «опросы втой анкеты. Ваши ответы, дороги* товари-
щи. мы предполагаем широк* использовать и* страницах 
«ЛГ». 

Итак, АНКЕТА «ЛГ»: 
1. Быть НОВАТОРОМ, передовиком — высокая честь. Но 

тому, кто впереди, всегда и труднее — ято тоже хорошо из-
вестно. В чем же, на Ваш взгляд, состоят т* трудности, с 
которыми чаще всего сталкиваются новаторы, передовые 
коллективы) Как устранить зти трудности! 

2. Новый трудовой ПОЧИН... Что необходимо, по Вашему 
мнению, чтобы он получил широко* распространение) По-
чему иные начинания быстро забываются! 

3. В соревновании всегда принимаются повышенные ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА. Как они должны согласоваться с планами 
материально-технического снабжения, кооперированных по-
ставок, реализации и т. д.! 

Л. Вопрос о СТИМУЛАХ. Скажите, чем и как Вы были отме-
чены, победна а соревновании! Удовлетворены ли) Что пред-
ложите для дальнейшего совершенствования морального и 
материального стимулирования) 

5. Каи подводились ИТОГИ соревнования, в котором Вы 
участвовали! Каких итогов Вы лично добились! Могли бы Вы 
работать еще лучше и что дла втого требуется) 

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ «ЛГ» 

заголовок 
ему-Н А З й & - -

* тнт ли ок читателя? 

^ а ^ Г Ж а е 
редн..» 

Слов нет, тысячи передо-
виков, подавляющее их 
большинство, пользуются 
заслуженным уважением и 
доверием, их достижения и 
награды вводие весомы. Но 
всегда лн мы в должной ме-
ре точно определяем: кто 
по-настоящему вдет впере-
ди, кто является творцом н 
прилагает больше всех уси-
лий, а кому просто повезло? 
Кого' несет вперед струя 
объективных условий, а кто 
сам иаправляет эту струю и 
добивается успеха самоот-
верженным трудом, умени-
ем, новаторством? 

В Обращении Централь-
ного Комитета КПСС к 
партии, к советскому на-
роду, в постановлений ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и Цк 
ВЛКСМ о Всесоюзном со-
циалистическом соревнова-
нии подчеркивается, что 
план нынешнего, четверто-
го года пятплеткн весьма 

напряжен и потому требует 
высокого накала состяза-
тельности в труде. 

Пример лучших сейчас 
важен необычайно. Нам 
широко известны имена Ге-
роеи труда, с онытом пере-
довиков знакомится вся 
страна. Но всегда ли и — 
главное — везде ли в по-
вседневной работе, орга-
низуя соренионаниа на 
предприятии, мы применя-
ем точные критерии к со-
ревнующимся? Вот об этом 
и хочется- поговорить. 

...В рабочем пригороде 
одного из крупнейших горо-
дов Литвы мы подыскивали 
ме«о ^ля »е*речи с акти-
вом я по чьему-!» * совету 
отправились посмотреть по-
мещение кинотеатра. Оно 
производило удручающее 
впечатление. Тысячи яог 
стоптали пороги, оставили 
глубокие выбоины на полях 
и ступеньках, тысячи тел 

расшатали кресла так, что 
садиться на ннх было бояз-
но. Все помещение при-
обрело неприглядный вид. 

Я возмутился: 
— Да что вы? Разве 

можно сюда приглашать 
людей?.. 

— Полегче, товарищ! — 
сердито парировал админи-
стратор. — Мы еще, может 
быть, вас и не пуствм. У 
нас сеансы с самого утра, и 
нам ПМйгодйо сдавать по-
мещение... Вы полегче... 

, Ми уж» несколько дет пер-
вое \Лсю да Союзу дер-
жим.

1

!. 
Я проверил — о первом 

месте он говорил Правду. 
Да и понятно: пригород но-
вый, жийые доме строят, а 
о клубах забывают, развле-
чений нет. Вот народ и ва-
лит валом в кино. За биле-
тами — очередь. Картину 
крутят без перерыва с утра 
до ночи. Не остается време-
ни даже для проветривания 
помещения. Расходы мини-

гое. Некогда пере 
ком был тот швейник 
торый давал больше 
ды, ибо ее не хватал^ 
каждая юбка или пил 
шли нарасхват. А сег 
передовик уже тот. кт 
ет самую ходовую, 
красивую одежду, ибо! 
она пользуется спроса 
то время как другая | 
выч грузом оседает 
складах. 

Объективными явля 
и некоторые противор 
возникающие в проЦ 
роста, при новых формах 
организации труда. Он к 
сказываются на оценке «Пе-
редового» и «отстал^ 
Например, н первый 
од коллективизации 
считали большим дост 
ннем строительство к<) 
ников на 200 голов. А 
перь мы уже помышляем 
строить, а кое-где и 
им, коровники на тыся<( а 
то и на две тысячи год) с 

мие снимет этот вал в на-
чале года?.. 

Выходит, чтобы числить-
ся передовиком, иной ди-
ректор и дальше будет из-
готовлять заведомо более 
дорогую и менее качествен-
ную продукцию. 

Никому не придет а го-
лову сравнивать взрослого 
спортсмена с юниором, вы-
пускать на ринг боксеров 
разных весовых категорий. 
Никто не будет сравнивать 
скорости велосипеда и ав-
томобиля. А вот в практи-
ке соревнования мы порой, 
не задумываясь, сопостав-
ляем малосравнимые вещи. 

У колхоза две тысячи 
гектаров сельскохозяйствен-
ных угодий. На сто гектаров 
он произвел тысячу центне-
ров молока. А соседний кол-
хоз, имеющий шесть тысяч 
гектаров угодий, произвел 
на сто гектаров девятьсот 
центнеров молока. (Пример 

тывать массу тонкостей. 
Например, площади мелио-
рированных земель, кото-
рые при равном качестве 
почвы дают лучший уро-
жай, обеспеченности хозяй-
ства производственными 
фондами, техникой, пост-
ройками. рабочей силой. 

Когда достижения каждо-
ГО ХОЭДЙС1ВД мЦ^нд бШШ 
заново взвешены с петом 
упомянутых факторов, ока-
зал ось, что на первые ме-
ста вышли те хозяйства, ко-
торые раньше не пршйае 
было считать перед) 

То же самое и в пр 
лениости. Делали, 
мер, мебельщики 
венные 

Генрикас ЗИМАНАС, доктор философских наук, главный радактор журнал* «Кемунистас» 
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а планы выполня-
е выполняются — 
гк>». И «по эрите-

ме 
ют 
и 
лю». 

Администрация ничего 
не делает, да и зачем? Пер-
вое место заранее обеспе-
чено. Где угнаться киноте-
атрам, которые находятся 
в центре города, хотя там 
— прекрасные стенды, вы-
ставки, идеальная чистота, 
играют оркестры, работают 
буфеты. А заполняются их 
залы с трудом: рядом ведь 
и другие театры, и кафе, 
рестораны, концертные за-
лы-.., 

Похожих примеров нема-
ло. Их можно зачастую 
найти в оценке труда ста-
левара и животновода, хле-
бороба и ткачихи, врача и 
педагога. А ведь ошибки н 
оценке труда очень пагубно 
влияют на развитие социа-
листического соревнования. 

Если где-то люди стано-
вятся передовиками по во-
ле случая, если они щедро 
награждаются за «прохлад-
ный» труд, если «заслу-
женно ставятся в пример, 
то это очень печально. 
Создается опаснейший раз-
рыв между оценкой офи-
циальной и той, которую 
дают окружающий коллек-
тив, коллеги, друзья по ра-
боте. 

Откуда же берутся 
ошибки? По нашему мне-
нию, их питают и некото-
рые объективные обстоя-
тельства. , 

Понятие «передового» 
диалектично. Вчера это 
было одно, сегодня дру-

ПОЛНОСТЬЮ мрс 

нием т( уборкоИ." Это стало 
необходимостью при пере-
ходе к отраслевому управ-
лению производством сель-
ского хозяйства. Правиль-
но сочетать требования се-
годняшнего дня (еще по-
лезные. но уже устарев-
шие) с теми, которым при-
надлежит будущее. — за-
дача очень сложная. 

Наконец, оценки услож-
няются, когда объективное 
переплетается с субъектив-
ным, Для министерства, ус-
тановившего неудачную си-
стему стимулирования, 
ошибка является субъектив-
ной. в то время как для 
предприятия она уже пре-
вращается в фактор объек-
тивный. Мы, например, еще 
не научились" разрешать 
противоречия между зада-
ниями но освоению новой 
продукции, с одной сторо-
ны, и по увеличению объе-
ма производства, с другой. 

— Вот, — рассказывал 
недавно умный, энергич-
ный хозяйственный руково-
дитель. — изготовляем од-
ну комплектующую деталь 
для других заводов. Стоит 
она три рубля. А наши ин-
женеры нашли способ, как 
делать ее в три раза де-
шевле. 

— И делайте на здо-
ровье — в чем вопрос? 

Мой собеседник ирони-
чески усмехнулся: 

— Учтите, этих деталей 
нам нужно сто тысяч, не 
больше. Подешевеет втрое 
деталь — встанет под уг-
розу план по валу. А кто 

взят из жизни.) Как вы ду-
маете. кто впереди? Паль-
ма первенства чаща всего 
в таких случаях отдается 
первому колхозу. Но вся-
кий, кто знаком с сельским 
хозяйством, скажет, что ре-
зультат второго выше: с 
больших площадей значи-
тельно труднее добиться 
больших результатов. 

Специальное исследова-
ние в нашей республике по-
казало, что земли отнюдь 

одного района и даже в 
пределах одного хозяйства. 
В Литовской ССР был вве-
ден кадастр земли, вся она 
нынче оценена в баллах, 
выведены средние оценки 
для районов, экономиче-
ских зои и так далее. После 
этого возникли более благо-
приятные условия для оцен-
ки труда и усилий колхоз-
ников. Со своей стороны, 
метеорологическая служба 
доказала, что и небо —- да-
же в условиях одного райо-
на, даже в соседних колхо-
зах — отнюдь не «одина-
ково». 

Недавно в нашем журна 
.те была напечатана статья 
первого секретаря Биржай-
ского райкома КП Литвы 
К. Битннаса «Правильно ли 
мы оцениваем труд лю-
дей?». В ней рассказывает-
ся, как партийная организа-
ция района с помощью на-
учных работников Институ-
та экономики сельского хо-
зяйства Литовской ССР 
внимательно изучила усло-
вия труда в каждом колхо-
зе. Оказалось, что надо учи-

лаком. Работы прибавилось 
чуть, но как подскочила 
производительность труда 
благодаря использованию 
дорогого материала! Из от-
стающих буквально через 
день мебельщики стали 
именинниками. 

Партия поставила задачу 
— добиться, чтобы выгод-
ное и нужное народу было 
выгодно каждому. Следова-
тельно, нужна координация 
интересов государства, пред. 
приятия н отдельных работ-
ников; а иногда требуется и 
субординация, то есть под-
чинение частных интересов 
интересам общим. 

Ясно, что хорошая орга-
низация производства — 
важнейшее условие для ус-
пехов социалистического со-
ревнования. Руками произ-
водственников, профсоюз-
ного актива, ученых мы 
должны уточнять и совер-
шенствовать систему, кото-
рая давала бы ясные и по-
нятные критерии того, кто 
есть передовик. 

А передовик в глазах на-
рода не только тот. кто 
лучше и больше других сде-
•12?•

 т

РУДЯЩнеся вдедъяв-
ляют к передовику большие 
моральные требования — 
они хотят быть уверенны-
ми, что к высокой выработ-
ке он стремился не из карь-
еристских побуждений, не 
из корысти шли рвачества. 
Как же. прн помощи какой 
формальной «системы» оце-
нивать моральные каче-
ства людей? На это способ-
ны тоЛьнв сами люди, ко-
торые работают рядом, ко-
торые видят человека каж-
дый день и день за днем. 

Чем активнее станут уча-
ствовать широкие массы в 
оценке и подведении итогов 
соревнования, тем полнее 
будет гарантия, что награ-
да присуждена по заслугам, 
что она вручена действи-
тельно лучшему работнику, 
коллективу. Это важно 
для того, чтобы «борьба за 
высокую производитель-
ность труда.— как говорил 
Л. И. Брежнев. — за на-
илучшие показатели в про-
изводстве. за высокое каче-
ство продукции стала делом 
всенародным». 

ВИЛЬНЮС 

СВЕТОВЫЕ ТАБЛО в проходной кратко и де-
ловито сообщали результаты работы каждого 
цеха и в целом по комбинату. Результаты 

были хорошие. Береэниковский титано-магниевый ком-
бинат жил своей размеренной жизнью. Тысячи лю-
дей на разных участках делали свою привычную 
работу, и она. эта работа, складываясь из тысяч 
больших и малых дел, материализовалась слипами бле-
стящего металла, уносимого вагонами в десятки отечест-
венных и зарубежных городов... 

Я сидел в кабинете н вяло делал отчет о нашей бес-
смысленной командировке. Мы ездили вдвоем с Барано-
вым. заместителей начальника проектно-конструкторского 
отдела, искать помощи в создании опытного об-
разца электрокара для перевозки расплавленного 
металла. Металл назывался магний, но существа дела это 
не меняло. Существо заключалось в том, что металл не 
на чем было транспортировать. Пока что его возили на 
электрокарах образца *9о2 года, но это была уже агония 
1 аоотая круглосуточно в жестких условиях металлурги-
ческого производства, кары стремительно устаревали — 
физически и морально, количество их не'восполнялось, 
так как они давно ЙЫли сняты с производства В конце 
концов инспекция предложила устаревшие кары из экс-
плуатации изъять. Легко сказать - -• -

Б. БУРДЫКИН 

остановить 
изъять! Это значило 

Останавливать производство производство, устанавливать прон: 
оыло нельзя. Эксплуатировать кары — тоже По всему по 
этому мы изложили свою просьбу сначала в Москве ответ-
ственному работнику главка, но, не почувствовав в его го-
лосе энтузиазма, направились в Калининград, в головной 
институт по проектированию электротранспорт,!. 

Директор, нестарый еще, приветливый человек вы-
слушал не перебивая. 

— При всем споем уважении к министерству вашему и 
министерству своему. — сказал он, — я не могу ничего 
обещать, потому что у института уже есть заказы на не 
сколько лет вперед. Кроме того,—продолжал оп,—если бы 
даже институт я обязали заняты* вашей темой, то вя ряз-
работку и изготовление опытного образца потребуется 
никак не меньше трех лет. По самым, как говорится оп-
тимальным прогнозам. Я уж не говорю о том. сколько 
времени придется ждать, гона он будет п* пущен я серий-
ное производство Да и влетит вам этот опытный образец 
тысяч в триста. По самым минимальным прогнозам... 

За стеной кабинета, где я делал отчет о поездке, в Де-
по, ревматически треща всеми суставами, вползали мно-
гострадальные кары. У дежурных беспрерывно надрыва т 
ся звонок громкого боя диспетчерской связи, и где-то не-
далеко бродил, щелкая пломбиром, тихий инспектор Эр-
лер. В Последнее время он пристрастился посещать ре-
монтную мастерскую, где доходчиво перечислял причины 
по ноторым пятитонки не следовало пускать на линию От 
этих бесед мастера теряли в весе и премиальные На ли-
нии инспектор уже ничего не перечислял, а умело наве-
шивал пломбу на рулевое управление. 

Такие вот были печки-лавочки на текущий момент, ког-
да Борис Михайлович Шибанов привычно троиул старую 
«тирольку» и та привычно покатилась на правое ухо вы-
пуская на свободу белесый чубчик. ' 

— Триста тысяч за опытный образец! — с веселым 
изумлением воскликнул оя, щуря светлые свои глаза — 
Берусь сделать то же за любую половину! — Острый гри-
фель взметнулся над столом и ринулся к бумаге — Нет 
в самом деле, а что, если...— забормотал Шибанов ' 

С этой фразы обычно начинался первый период творче-
сиой деятельности старшего механика цеха. Мировое, 
приятие этого умелого лобастого .человека • общем и це-

ПРОИЗВОДНАЯ 
ОТ БЕСКОНЕЧНОСТИ 

лом сводилось к тому, что В сложном производственном 
комплексе, насыщенном хитрыми творениями рук чело-
веческих. дЛяжжгПыть хозяином. Ои и* той породы но-
лей, кого называют «светлой головой». 

— Гак вот и так... — бубнит Шибанов, терзая очеред-
ной лист бумаги, н* котором постепенно проступают зна-
комые контуры электрокара производства одного южного 
завода. 

— Точно, — говорит механик Балдин, нетерпеливо 
ер.шя возле шибаиовсиого локтя. — Ковш сдвинем по 
центру, § здесь поставим упоры... 

Калдина можно понять. Это тот самый человек, который 
со своей бршадой ежедневно возрождает рассыпающуюся 
от старости технику. 

— А высота? — сверкает очками техрук Виктор Дмит-
риевич Юмашев. — При такой скорости на нервом жа 
повороте ковш вместе с металлом вылетит с платформы 
Представляете? 

Он откалывается на спинку стула, и на его голове воин-
ственно приподнимается темный ежн* е&юс. „Мы. пред-
ставляем себе. Картина явно с м а т к е г к а «гаейалннй 
день Помпеи». 

— Решение все {мано можно — \пря*о говорит 
НШбанов. — Не может быть, чтобы не было решения, — 
бросает в рот сигарету и тянется за новым листком. 

— Конечно, подумать можно. — подымается Василий 
Петрович Постаногов. — Но если даже что то получит-
ся — нто же не выход. Нам же их много надо! Пожалуй 
Действительно надо связаться с южанами. 

Начальник депо электрокаров высок, поджар и рациона-
листичен. Как и ШиГмнов,—недавний выходец из рабоче-
го класса, потомственный уралец. Вкрадчивой своей по-
ходкой он расхаживает по кабинету — три шдга к двери, 
три обратно, — выплескивая наружу личное мнение по 
воду этой старой рухляди, этого чертова железного хлама, 
который давным давно пора списать и выбросить > мар-
тены! Постаногов разряжается с чувством, и ему некто не 
мешает; Шибанов кромсает бумагу, Балдни подбивает 
Клочки, Юмашев чиркает в блокнотике... Похоже, что 
сколачивается творческая бригада. 

~ Хоть конкурс обьявляи!.. — вздыхает кто-то. 
Объявляем конкурс. 

V 
Как работает творческая бригада? Творческая бригада 

работает импульсивно. Задание, как правило, выдает 
сама суровая действительность. Рассмотрение про-
исходит где-нибудь в очереди в столовую, согласование — 
между борщом и глазуньей. а также на разного рода блиц-
совещаниях. «Блиц» потому, что у каждого члена брига-
ды есть своя основная работа, оа которую он получает 
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деньги. Деньги же. как известно, нигде даром не пла-
тят. а сама работа — это производная от бесконечности 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Послед-
ствия вытекают, работа остается, а творческая бригада 
переходит к следующему этапу. 

В один из будничных осенних дней Владимир Иванович 
Балдин приводит бригаду к полученному четырехколес-
ному красавцу южного производства, наивно поглядываю-
щему на божий свет своими прозрачно-выпуклыми фара-
ми. Бригада совершает сложный ритуал вокруг безмолвно-
го механизма -г- с приседаниями, покряхтыванием и же-
стикуляцией. 

— Колесики сбросим, бандажики присобачим, — мур-
лыкает Шибанов, похлопывая по массивным шинам широ-
кой лшоцьн) с обкуренными сильными пальцами. 

— Ступицы не подойдут, я думаю, — печально езды-
хает механик Балдни 

— Не подойдут! и не надо. — жмурится Шибанов. — 
Мы ей новые сварганим. 

— Передний мост паршивый! «- возмещается на-под 
кар.1 голос Поетаиогопа, — Резне же это рессоры? Это же 
фитюМки какие-то, а не рессоры! 

А мы фнтю.течки \ сн.-пгм — рвдуется Шибанов 
— 1его же не усилить, усилим, — соглашается меха-

ник Балдин. 
— Разве это батарея? — брезгливо тычет пальцем По-

станогов, взгромоздившийся на платформу. — Это.же не 
ГЬ1ТВП«А А ППГИНИШНВЛ) II» . . . . . 

Призрак Помпеи вновь витает над бригадой... 
Прозрение приходит вскоре. Простенькая до смешного 

идейка, возникшая как бы сама собой, тщательно обсасы-
вается, обнюхивается, детализируется к взвешивается на 
весах общественного мнения. Общественное мнение выра-
жается адоровым. облегчающим душу смехом, в котором 
тихо растворяется тень Помпеи. Юмашев, торжествующе 
сверкая очками, тащит животрепещущую ндею к непод-
купному Баранову. Балдин нелегально точит ступицы в 
закоулках ремонтно-механического цеха. Постаногов осу-
ществляет сложнейшие функции материально техническо-
го обеспечения Уверенность в исходе дела так 
велика, что теперь уже можно задаться проблем-
ным вопросом: а что мы будем иметь, если у нас 
получится? Кслн у нас это получится, мы будем 
иметь один опытный образец. На образце весь металл ие 
повезешь. Стало быть, нужно изыскивать способ полу-
чить нужное количество «южан» для последующей ре-
конструкции. Фондов на них у комбината нет Редкий че-
ловек па комбинате не знает, что тякпе ппиобргт'м'че бее» 
фондовой продукции. II тогда взоры творческой Грига ды 
обращаются к Постаногоау. Потомственный уралец вор-
чит. но собирается в дорогу. 

Жизнь между тем идет своим чередом: клич брошен и 
услышан теми, к кому относится. Наглухо запечатанные 
конверты поступают в комиссию под ззманчнво-чарующи-
мн девизами: «Альфа», «Трио», «Амфибия»», Девиз на-
шего — «Конкурсное». 

Возвращается с юга осунувшийся Постаногов и, натуж-
но кашляя, рассказывает, как валялся с температурой в 
холодной гостинице, а за окном шумело под снежным дож-
дем Герное море, как удивлялись южане, узнав цель его 
приезда, н разводили руками, и как жалел он. Постаногов, 

согласился ия эту поездку — это вам не фитюльки ка-
нибудь. Тем не менее вслед за ним непостижимым об-
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батарм, а посмешище! На два часа работы не хватит 
Ч. |1|1ПЛ-1Л11 . ...... .. Г . . 

баное. 
ырежем старую, врежем новую, — обещает Ши-

и врежем. — как эхо, откликается меха-Вы режем 
ник Балдин. 

Наконец консилиум заканчивается, ба'лдинские ребята 
бросают сигареты, обступают красавца и к вечеру расхо-
дятся, оставив на монтажной площадке голый металличе-
ский остов. 

В то время как практическая мысль реализуется подоб-
ным образом, теоретическая, в лице Виктора Дмитриевича 
Юмашева, перетекает в область КВ, где трудолю-
биво жужжит техническая интеллигенция. Придав 
своему „чнцу выражение в высшей степени значи-
тельное. техрук достает из карманов бумажки с расчетами. 
Варанов в некотором роде — сторона конкурирующая, 
поточу что после официально объявленного конкурса кон-
струкТоры стали забегать в депо чаще обычного н с явны-
ми признаками творческого вдохновения. Был засечен 
факт, когда с подобными же признаками замиач лично 
стоял иа четвереньках в мастерской возле одного из элек-
трокаров. Геннадий Александрович молча собирает бумаж-
»и ^ р с з несколько дней выдает краткое резюме: 
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В один прекрасный день иа улице появляется 
элонтрокар непривычной конструкции. Он выезжает 
под низкое небо, в круговерть декабрьской поземки и 
день этот, несомненно, прекрасен уже только потому что 
в нем возник долгожданный Опытный Образец ' Все 
расчеты проверены, чертежи приведены н надлежащий 
вид. на испытания получено разрешение специальной ко-
миссии. Но предварительным прикидкам, себестоимость 
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" н а л директор Калининградско-
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В удобном водительском кресле епдит человек по фами-
лии Вахоннн. Это тот самый мастер, что первым прини-
мает на себя иатнем инспекторов, диспетчеров и ПРОЧИТ 
начальников. Геннадий Николаевич хохлятся над баран-
кой. как ястреб над хохлаткой, я в его зорких бесстраш-
ных глазах грозно разгорается огонек предвкушаемого 
торжества... Привлекая любопытные взгляды нар резво 
вкатывается в цех и останавливается возле алектролизной 
ванны. Кран, словно мать ребенка, подхватывает много-
тонный ковш, в котором беспечно пускает пузыри свет ю-
розовый металл, и бережно опускает его в люльку плат 

ПРИКАЗ «\» 39 

В период понкуреа поступило пять предложений. Росс мот. 
рее материалы предложений, жюри конкурса приеуди.ю пер-
вую премию еа рацпредложение под —ггггинч •Конкурсное»^. 
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ВДРУГ тем же ТИ-
ХИМ голосом, КОТО* 
рым только ЧТО ОН 

•алагял далекие, интересные 
•ламы министерства, началь-
•** управления сказал мне: 

— Что касается комитета, 
то • «го существовании • не 
нахожу смысла. Зачем нам 
•та самодеятельность? Не вн. 
жу, каким обраюм он мог бы 
быт» нам полезен... 

Я огорошенно смотрел на 
соб«седняка: ведь речь шла о 
Комитета во Десне! 

Чтобы «тот разговор стал 
понатая, вам придется отсту. 
пит» • недалекое прошлое. 
Идет уж* шестой год с тех 
пор, км газета «Брянский ра-
бочий» опубликовала письмо 
севши (живущих вдоль реки 
Се*) колхоанмков — с него-
то и началась цепная реак-
ция особенных собьггиб по-
над Десной, продолжающая-
ся и ныне. В шумную, но 
досель не слишком плодотвор. 
яую дискуссию — как спа-
сать Десну, ставшую безвод. 
яой, изгрязненной, недоступ-
ной для судоходства,— мест-
ные жители внесли ярко дело-
вую интонацию. Спасать реку 
— значит спасать ее притоки, 
утверждали они. Раньше ма-
лы* реки были подпружены 
мельничными и бобровыми 
ялотямми, паводковые воды 
издерживались, не пропадали 
•ря, уровень стояния вод был 
высох, потому и порядке на-
водились заливные луга, лес 
вмел хорошую корневую под. 
витку. Потом плотины снес-
ли — вначале бобровые, поз-
же мельничные... Начались пе-
реруб леса, распашка поймы 
и береговых охранных вон, не-
продуманная мелиорация.. 

Бассейн нуждался в неот-
ложной помощи. Тысячекило-
метровая Десиа с десяткзми 
притоков стремительно меле-
ла, в ведь шестьсот тысяч ку-
бометров чистой пресной во-
ды в день требовали города н 
взводы одной лишь Брянщи-
яы, в кроме нее, в бассейне 
улеглось еще восемь областей 
с многомиллионным населени-
ем. миогосоттысячнымн горо-
дами. А на конце Десны, в 
дельте, та»/, где она вливается 
в Двепр, стоит город Киев, 
с голица Украины, третий по 
величина в стране, тоже при-
•мкщий испокон веку черпать 
воду ив хрустально чистой 
Десны я тоже лишавшийся ее 
все более... Под угрозой ока-
зался знаменитый Брянский 
лес, воспетый и в древних бы-
линах, в в песнях Великой 
Отечественной войны. Упал 
уровень грунтовых вод... В ре-
зультате урожайность в при-
дасяниском крае оставалась 
едвей в* самых низкнх в 
стране. 

Страсти «пиля я в прессе. . 
в ив научных еобрмаях: что 
демть? Мнения сталкива-
лись, М частую нейтрализуя 
яруг друг*. И вот предло-
жеяяе севпев: плотаиы на ма-
лых реках) ' • 

По тем временам пред ложе-
вне был* дерзким. Мысль я 
аообраамяве, приученные я 
гигаитскяы размерам Волж-
ска* гидростанций или тыся-
чеяалометроамх лесных, по-
лос, Трудяо воспринимали сам 
месяггаб предложения: «то ж 
нам, идти в* смену бобрам я 
мельникам) Но дерзость я за-
вораживала — встияе, кав из-
вестно, яроста а конкретна. И 
после ожесточенных словес-
ны! боев предложение сеацеа 
было принят* Брянсиим об-
ществом охрены природы, од-
ним а» руководителей которо-
го был я остается Алексей 
Филиппович Семенов, чело-
вев взглядов широких и стра-
стных, в войну — глава под-
польного райиомв в здешних 
местах, автор широкоизвест-
ная кввгв «Штмел сурово 
Брянский лес». По инициати-
ве общества был создан Ко-
митет в* Десне в* представи-
телей партийного, админист-
ративного, научного, хозяйст-
венного аппаратов всех при-
деснинснях областей. Первый 

X ' " » » Вр"*™»
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'® овиом. 
КПСС Михаил Константино-
вич Крахмалев согласился 
быть председателем комите-
та. 

Итак, Комитет по Десие 
вознии по иницивтиве, что 
нааыметси, снизу, вполне са-
модеятельно, я лучших треди-
циях демократического управ-, 
ления. В втом крылись ионе-
чалу я его слебые стороны. 
Главнейшей ив них сводилась 
к тому, что комитет я* распо-
лагал никакими самостоятель-
ными средстиеми или фонде-
мн, он рнскояял бы остаться 
прожектерским учреждением, 
будь он в другой, не сошк-
листической обстановке. Од-
нако поддержке со всех сто-
рон обеспечила его жизне-
способность а работоспособ-

голов»* скота; для других — 
варыбленне новых озер, дохо-
ды от торговли рыбой; для 
третьих — ондатровые фермы 
и так далее. Только при таких 
многообещающих условиях 
колхозы в совхозы без коле-
баний вкладывали средства в 
плотины в прочие нужные де-
ле: как мы уже знаем, коми-
тет многими средствами не 
располагал. Скажем, совхоз 
«Добруиь» на реках Сев и 
Уль ставил пять плотин и об-
заводился близ них оыбиымн 
хозяйствами; колхоз «Удар-
ник» предпочел пастбища, рас-
считывая увеличить свое ста-
до на тысячу голов.. 

И пошел шестой год... Ито-
ги? Ив 264 плотин построено 
182, остальные кончают. Эдак 
кирпичик к кирпичику, колхоз 

I. ТРАВИНСКИЙ, 
Специальный корреспондент «Литературной газеты» 

ко ЛЕШ, 
ШЕСТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 

1«2 плотины созданы энтузиастами на притоках 
I Д е « ы . Сохранено 4$ миллионов кубометров во-
|ды. Растет урожайность на 7 миллионах гектаров 
•сельскохозяйственных угодий придеснинского 
•края. Комитет по Десне на общественных нача-
|лах, объединяя усилия восьми областей, продол-

аносить свой вклад а дело охраны и рацио-
нального использования природных богатств 
региона. 

яоетъ. Адмв вист ре торы, вхо-
дящие в комитет, отыскали 
в своих областях те самые — 
внутренние — резервы; уче-
ные яаяла им точное, дейст-
венное яримеаеяяа. Неселе-
ние крав отнеслось к меро-
приятиям комитета с внтузн-
азмом. 

Комитет решал: построить 
вдоль' притоков Десны 264 
плотины. 264 плотины свовмя 
силами? Объявились скепти-
ки: иллюзии, мол, сотрясение 
волдуюв слоаесамв! Комитет 
решил: вслед за тем осущест-
вить комплексный плаа во»-
рождения бассейна равя, 
включая дерегулирование Дес-
ны, превращение ее в транс-
портную магистраль, а всего 
крав — в интенсивный сель-
скохозяйственный район -и 
центр туризма. Тут уж скеп-
тики вообще махнули рукой. 

Скептики, надо сказать, 
крепко обожглись на своих 
пророчествах. Комитет по Дес-
не действовал решительно и 
разумно. С самого начала он 
тесио соединял интересы бу-
дущего процветании с непо-
средственными, животрепещу-
щими задачами сегодняшнего 
дня. Особенно наглядно сяявь 
обнаруживалась в строитель-
стае плотин: каждая ив них 
должна была давать немедлен-
ную прибыл» строителям — 
колхозам я совхозам. Дла од-
них намечалось восстановле-
ние залввиых лугов, рост по-

в колхозу, от мелкого ручейка 
к малой речушке плотины со-
хранили для бассейна 45 мил-
лионов кубометров воды а 
год — под стать иному госу-
дарственному водохранилищу. 
И притом 182 плотины При-
десновья не стоили казне ни 
рубля. Зато косвенные при-
были велики: включим а 
них хотв бы рост урожайно-
сти в центре европейской ча-
сти н возможность размещать 
новые заводы н фабрики не за 
тридевать земель, а в обжи-
тых краах, теперь снабжен-
ных вновь полноценной дес-
нннской водой. Вода полно-
ценная. тому порукой Киев, 
который последние годы до 
80 процентов питьевой воды 
берет не из Днепра, а нэ Дес-
ны. и туда же, на Десну, пе-
реносит свои общественные 
пляжи и водноспортивные 
центры. Естественно, киевляне 
относятся к комитету с ува-
жением н очень ему помогают. 

Комитет подал как бы при-
мер отношения к природе —-
и пример без отклика не 
остался. Вот уже четвер-
тый год нет переруба в лесах 
Брянщины: оправился, омо-
лодился знаменитый лес; зве-
рье, давно, казалось бы, ис-
чезнувшее, вновь вернулось 
на старые места: лосей много, 
кабанов, лисиц, птицы, оле-
мей... И уже посильно участ-
вует зверье в делах челове-
ческих: бобры опят» ставят 

плотники в Смоленской, Брян-
ской, Черниговской областвх, 
причем ставят, словно догово-
рившись, почти точно в тех 
местах, где предусмотрено ко-
митетом. 

За втн годы дважды сооб-
щала «Литературная гавета» 
об удачном начинании. И 
вновь я сижу на ааседаини 
Комитета по Десне я слушаю, 
как ораторы с трибуны, укра-
шенной вмблемой комитета — 
есть уже у него и своя вмбле-
ма1—налагают следующие вта-
пы намеченных преобразова-
нии: создание водохранилищ 
на Десие, мелиорация, строи-
тельство очистных сооруже-
ний, подъем урожайности. В 
бассейне более семя миллионов 
гектаров угодий у колхозов н 
совхозов, из них почти мил-
лион — под болотами. Не все 
болот* подлежат устранению, 
многие нужны для поддержа-
нии апологического баланса, 
но «подсушить» придется. 
Задача: поднять урожай-
ность с 12—15 центнеров 
зерновых с гектара до 22—30, 
а на осушенных землях —до 
28—32. картошки — до 300 
и овощей — до 350 центнеров. 
Да еще лен, конопля, еяекла. 
хмель, даже табак собирают 
а старинной земледельческой 
области. Как всегда, точ-
ные цифры, конкретные пла-
ны. И очень деловитая обста-
новка: в вале полторы сотни 
крайне ванятых людей. Пла-
ны ззранее составлены, разо-
сланы. обсуждены по теле-
фону, при личных встречах, 
стол» частых между хозяйст-
венниками н администратора-
ми. 

Комитет сплошь нз бессреб-
реников: у него на ставке 
один-единственный человек-
ответственный секретарь Ни-
колай Архипович Островой. 
Но вто все бессребреники с 
солидными должностями, уче-
ными званиями, партийные и 
советские работники, руково-
дители хозяйств, директоре 
предприятий, специалисты. Их 
предложения н решения пуб-
ликуются в местной печати, 
обсуждаются населением и по-
том в сотнях писем приветст-
вуются, дополняются или — 
не без того — опровергаются. 
Возникший по инициативе 
снизу, комитет внимательией-
ше относится к втой почте. 
«Люди знают», — частенько 
повторяли на трибуне. И еще 
то и дело раздзвались привыч-
ные вдесь, ставшие термина-
ми формулировки: «мы по-
строили озеро», «следует до-
делать болото», «пропустите 
реку направо», «пора чис-
тить приток»... 

Кстати, об очистных соору. 
женивх. Брянская область сей-
час имеет сеть отличных 
очистных сооружений в го-
родах. Брянск — уже пол-
ный цикл: очистка, включая 
и биологическую, строится 
II в райоиах. Первыми в стра-
не здесь хотят создать очист-
ку для мелких н мельчайших 
объектов — автохозяйств, мо-
локозаводов. колхозных ма-
стерских. деревень, даже от-
дельных Ферм — в масштабе 
всего региона. Бо\ьше того, 
комитет ставит вопрос об 
очистных сооружениях для... 
полей, с которых остатки 
удобрений скатываются я реку. 

Слушаешь речи, листаешь 
протоколы, планы, кальки, 
таблицы секретариата — доб-
росовестное. работящее объе-
динение государственно мыс. 
лянднх людей... И, может быть, 
самая главная плотина, возве-
денная комитетом, есть пло-
тина перед потоками ведом-
ственной разобщенности, раз-
мывающими порой самые луч-
шие, самые перспективные 
природоохранные намеренна. 
Комитет, конечно же, не пана-
цея — да есть лн на свете па-
нацея перед такими потоками? 
11о комитет не только коор-
динирует. он помогает ведом-
ствам, причем самым дейст-
венным, общественным мето-
дом. 

И вдруг (вомните?)» 
— Зачем нам зга самодея-

тельность? 
И а самом деле — а вачем 

ему? Я говорю с руково-
дителем одного ив управлений 
Министерств* мелиорации и 
водного хозяйства РСФСР. 
Да, снисходительно признает 
представитель ведомств*, до 
того, как нам были спущены 
госудврствениые вадания ив 
строительство плотин на ма-
лых реках в целях мелиора-
ции и ирригации европейской 
части. Комитет по Десне кое-
что полезное сделал — нас-то 
не было.. Теперь пришли мы. 
У вас огромная техника, мощ-
ные финансы, первоклассные 
отраслевые институты с сот-
нями специалистов, твердые 
планы — и комитету пора 
кончаться. Мавр сделал свое 
дело... Что он нового добавят 
к нашим планам, д* н какие 
могут быть добавки, когда 
пл«в утвержден? Будет, изви-
ните. Писать никому ненужные 
бумажки протеста, если ему 
покажете», что мы не правы, 
жалоавться, не приведя госпо-
ди. портить нервы.. 

Я было хотел спорить. Хо-
тел напомнить, что сами 
официальные решения, вру-
ченные собеседнику для ис-
полнения, опирались на ини-
цнатнвт мест, в том числе и 
деенннекую. Что никакими ве-
домствеииымн приказами не 
заменишь и не вызовешь В Н Т У . 

виазма, человеческой изобре-
тательности добровольцев, ко-
ренных жителей-патриотов, 
если не затронешь их ума н 
сердца. Что Десна, почти ни-
чего не требуя т казны, свои-
ми силами провела такие важ-
ные проекты, добилась так 
много, о чем Уралу, например, 
остается пока мечтать, хотв 
он в гораздо лучшем положе-
нии с точки зрения средств и 
фондов для природояоестано. 
вительных строек. Что. нако-
нец, сочетание государствен-
ного планирования и Управле-
ния с самой широкой само-
стоятельностью и самодеятель-
ностью мест валожено а осно-
ве советской хозяйственной 
системы, тем паче в деле охра-
ны природы. 

Но я не стал спорить. Ко-
митет по Десне, жнзнеспособ-
ное. естественно выросшее со-
ветское демократическое обра-
зование. не нуждается в за-
щите. его дела говорвт сами 
ва себя. Энтузиасты быстро н 
четко продолжают работать, 
не ожидая особых наград или 
поощрений. Но, само собой, 
уповая уже на общественное 
признание: последняя немало-
важная заслуга комитета в 
том. что им разработан н ут-
вержден научно-техническими 
советами министерств мелио-
рации я водного хозяйства 
Украины я РСФСР комплекс-
ный план развития придеснин-
ского края — единственный а 
своем роде. 

Региональное управление 
природными процессами — 
веление времени, с которым 
ныне согласны все ученые, а 
нигде оно пока не опробовано 
стол» широко и результатив-
но. как иа Десие. Подумалось: 
будь иа Урале подобный ко-
митет. насколько легче было 
бы провести в жизнь прави-
тельственное постановление 
1972 года — о трудностях 
его реализации «Литератур-
ная газета» недавно писа\а 

4. 5. 1974). Ни одна 
крупная река не уклады-
кается в границы единствен-
ной области или одного ве-
домства. сама природа дик-
тует нам необходимость ко-
ординации и объединения уси-
лнй ведомств и регионов. 
На Десне как бы услышали 
голос природы и попробовали 
провести полезное содруже-
ство в жизнь. В втом — все-
союзное значение десиинского 
©пы га. 

Л . Олег ВОЛКОВ 

УВИДЯТ ЛИ ВНУКИ 
КЕДРОВУЮ ШИШКУ? 
СИБИРЯКИ ГОВОРИТ: «ДА, УВИДЯТ, 

ЕСЛИ ВЕРНУТЬСЯ К ИДЕЕ КЕДРОГРАДОВ» 

НАВСТРЕЧУ моему мо-
тоциклу несутсв осо-
бые. неповторимые за-

пахи приволья, присущие, иав 
мне кажется, только вот втям 
местам — просторному побе-
режью Японского моря, где 
дыхание безбрежных яод рас-
творяется ь ароматах щедро 
покрывших невысокие сопкя 
лесов. Я мчусь на север вдоль 
приморских склонов Снхотв-
Алиня. 

Сойдя с дороги, ступаю в* 
влажной и мягкой подстилке. 
Меня обступила иетронутав 
кедровая тайга ао всей своей 
славе. Практический дух вре-
мени заставляет меня ВЗГЛЯ-

Н У Т » кругом оком потребите-
ля: сколько можно навлечь 
пользы ив втой благодати, ив 
природных, «богоданных», как 
писал Аввакум, рощ сибир-
ского кедра! Вспоминаю впо-
пею Кедрограда — идею со-
хранения кедровой тайги дла 
комплексного использования, 
увлекшую в начале оестиде-
евтых годов немало мечтате-
лен. преимущественно моло-
дых специалистов и студен-
тов Пусть не удалось придать 
втому начинанию надлежа-
щий размах, но кое-что было 
сделано, н до наших дней в 
поредевших, ясчеаающих кед-
ровниках Алтая уцелело не-
большое хозяйство — Иогач-
ский опытный комбинат. На-
копленный нм опыт доказал 
неоспоримо, насколько выгод, 
но для народного хозяйства 
не сводить кедровые лес*. * 
извлекать из них доход, до-
бывая орехи, живнцу, пушни-
ну. кедровое масло, ягоды, 
лекарственные растения, уч-
реждая пасеки, перерабаты-
вая древесину, поступающую 
от рубок ухода, на мебельные 
заготовки, тарную дощечку, 
дранку, карандашное пронв-
аодство, сувениры и т. д. Под. 
считано, что если сто гекта-
ров кедрового леса использо-
вать только длв сбора орехов, 
то ежегодный дом* в течение 
ста сорока лет составит в 
среднем 5 247 рублей, тогда 
как руЛки. е оборотом в две-
сти лет. дадут не более од-
ной тысячи рублей в год. 

Но вто к слову: Алтай от-
сюда * пяти тысячах кило-
метров. Я — у края лучших 
кедровнике* Дальнего босто-
на. Как раз здес», по средне-
му и верхнему течению рек 
Таежная и Большая Кема. со-
хранились последние в При-
морском крае — да и в стране 
— цельные, сплошные кедро-
вые древостой, переходящие к 
северу в черную елово-пнхто-
аую тайгу, на юге — в лист-
венные лес*. Именно в этих 
кедровниках, примыкающих к 
территории Сихотв-Алинского 
заповедника. сосредоточены 
основные пушные богатства 
края. 

— Для пушных зверьков н 
копытных, для птнц, — рас-
сказывает заместитель дирек-
тора заповедника по научной 
части, кандидат биологических 
наук Евгений Николаевич 
Смирнов. — тут обильный, 
накрытый круглый год стол н 
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надежный дом. Вот мы много 
лет подряд н доказываем, что 
втн кедровники нельзя выру* 
бат», хлопочем, чтобы вдесь 
был* совдана орехово-про-
мысловая зона, тот настоящий 
«кедроград». чьи планы опи-
рались бы на накопленный 
опыт комплексного использо-
вании кедровой тайги. Пони-
мания'. к сожалению. не 
встречаем. Вовражении обыч-
ные; комплексную експлуата-
цию хлопотливо налаживать.. 

Впрочем, вот строки н» 
протокола расширенного засе-
дания ученого совет* яапоаед-
ника с участием районных 
представителей: 

«В долинных кедровниках 
кедр не восстанавливается 
после рубок естественным пу-
тем. так что рубкн вдесь ве-
дутся в нарушение вакова об 
охране природы. Подлежат 
рубке пеоестойные и усыхаю-
щие ельники на севере райо-
на. Комплексное использова-
ние кедрачей дает гораздо 
большую выдоду. чем рубка, 
хотя вффект втот проявляет-
ся через годы». 

Это точка зрения ученых. 
А вот ответ. 

«Комплексное хозяйство в 
кедровых лесах трудно орга-
низовать из-за материально-
технического снабжения: вко-
номнческнй вффект от него 
будет очень нескоро. Выгод-
нее рубить кедрачи»,.— заяв-
ляет представитель райиспол-
кома П. М Басак. 

Рассказываю об втом. с тем 
чтобы с горечью подтвердить, 
что вновь возобладала близо-
рук»* точка зрения людей, 
которые не желают ни при-
слушиваться к мнению уче-
ных. ни принимать во внима-
ние расчеты экономистов. Ор-
ганизация нового лесопро-
мышленного хозяйства с годо-
вым планом 1.5 миллиона ку-
бометров практически угро-
жает кедровнику Уничтожени-
ем. е'Ж*

-

;,'-
...В СТОРОНУ от дорог# Ухо-

дят глубокие и широкие ко-
леи — следы хорошо знако-
мых мне мощных лесовозных 
машин. Оставляю мотоцикл и 
ИДУ по ним. 

Чем ближе к лесосеке, тем 
шире размах Опустошений: со-
временным лесозаготовитель-
ным машинам нужен про-
стор. За пределы расчищенных 
площадок лучше не соваться, 
коли не готов пробитьсн че-
рез нагромождении повален-
ных и сломанных деревьев, 
через хаос устилающих землю 
суков и веошин. Лесозагото-
вители берут лишь пиловоч-
ник. одни толстомерные ство-
лы. и притом в основном кед-
ровые! Вся прочая древесина 
оставляется гнить на месте. 
И как, скажут вам. ваготавлн-
вать подтоварник, мелкие сор-
тименты. если нынешние че-
люстные погрузчики и про-
чая техника предназначены 

I
исключительно для крупно-
мерного леса — диаметром 
от сорока сантиметров на вы-
соте груди и больше!. 

Поел едив за тем. как совре-
менный могучий трелевочный 
трактор тащит по сече зах-
лестнутые тросом деревья, как 
срезает натянутый трос коч-
кн и деревца, убеждаешься, 
какие глубокие раны наносит 
лесу поспешная работа лесо-
заготовителей. Это особенно 
верно в отношении кедровни-
ков После того как кедровые 
леев «пройдены рубками» на 
обширных площадях, они 
практически исчезают — вы-
рубками прочно завладевают 
лиственные породы и кустар-
ники Как известно, кедра на 
вырубках возобновляется не 
более 5 процентов. 

Нет разумного защитника 
леса н той же кедровой тай-
ги, который бы не понимал, 
что леса не только можно, но 
и нужно рубить. Возражения 
и протест вызывают не заго-
товки древесины сами по се-
бе, а способы, какими вто де-
лается, «зарубание» вперед а* 
многие годы, вря погубленная 
древесина а, главное, нерацио-
нальное ее всяальвоваяяе, гро-
мадные потери во время заго-
товок. 

Отнюдь не призывая вер-
нуться к лучковой пиле п ко-
лесням, я все же подчерки-
ваю, что нынешние лесозаго-
товительные механизмы обхо-
дятся слитком дорого лесу и 
надо — пока не поздно! — 
разрабатывать новые типы ма-
шин маневренных н легких, 
сберегающих будущее леса, 
его завтрашний день — под-
рост и молодые деревья. 

В Хабаровском крае лесной 
фонд учитывался я 1961, 
1966 и 197) годах. Площади 
кедровников исчислялась со-
ответственно в втн годы в 
1496,7, 1458,3 и 1229,9 ты-
сячи гектаров. Общин запас 
древесины определялся в 
вти же годы в 376,4 я 353,1 
и 304,6 миллион* кубомет-

I ров. О площади я аапасах 
древесины а спелых в пере-
стойных кедровниках дают 
представление следующие 
цнфоы. 3* пятилетие 1961 — 
1966 годоа убыль была не-
значительной: площад» со-
кратилась всего на три ты-
сячи гектаров, запас умень-
шился на 18 миллионов 
кубометров. Зато в последую-
щие годы наблюдается резкое 
уменьшение: площадь сокра-
тилась на 238 тысяч гекта-
ров, * запас — более чем на 
50 миллионов кубометров. 

Приведу несколько выдер-
жек и» материалов, прислан-
ных газете тремя хабаровца-
ми — заслуженными лесово-
дами РСФСР Г. Трегубовыл», 
В. Мнчковым, Ф. Мельнико-
вым; 

«Если исходить из естест-
венного возраста спелости кед-
ра в 161 год, то в последнее 
семилетие кедра вырубалось в 
1.9 раза больше, чем допу-
стимо. 

—Если» принят» запас спе-
лых кедровников я 1961 году 
за 100 процентрв, он в 1973 
году составляет ясего 62 про-
цента. 

..За последние 12 лет прой-
дено рубками 38 процентов 
вксплуатацнонцрх кедровни-
ков. А вто значит, что при 
принятых темпах рубок со-
хранившиеся запасы спелых и 
перестойных кедровников бу-
дут вырублены в течение 
23—25 лет. К концу втого пе-
риода площад» молодняков 
кедра составит во всем крае 
не более 50 тысяч гектаров! 

..Хабаровский крайиспол-
ком вынес формальное реше-
ние о прекращении переруба 
расчетной лесосеки в кедров-
никах с 197С года, однако в 
после втого ежегодно поддер-
живает ходатайства Даль-
леспром* о дополнительном 
отпуске а кедровниках 
500—700 тысяч кубометров 
здоровой древесины частого 
кедр*. Правила рубка посто-
янно нарушаются. 

...Изложенное, с учетом хо-
да «огобновления кедровни-
ков. дает право задать Мини-
стерству лесного хозяйства и 
Ш И Р О К О Й общественности во-
прос: увидят ли наши внукя 
кедровую шишку?» 

— П У С Т » бы атя миллионы 
кубометрои кедровой древеси-
ны, — говорил мне директор 
Биолого-почвенного института 
Дальневосточного научного 
центра АН СССР, доитор 
биологических наук Н. Во-
ронцов, — брали из лес* не в 
один сезон. * в течение ряд* 
лет. Почему надо непременно 
взят» сегодня?.. А что будем 
делать завтра? Пренебреже-
ние свойствами и возможно-
стями природных кедровнихов, 
если его не пресечь, может 
дорого обойтись стране. 

В Минлесхозе РСФСР мне 
показывали одно на последних 
обращений Мннлеспрома, под. 
писанное Н. Тимофеевым, с 
требованием «предоставить 
право дополнительного пере-
руба в 1973 году по кедрово-
му хозяйству в Хабаровском 
крае объемом 262 тысячи ку-
бометров». Заметьте: «допол-
нительного». и уже разрешен-
ному! Типичность примера 
побуждает меня на нем оста-
новиться. 

Начинается обычно с «505» 
— телеграммы, посланной ком-
бинатом Дальлеспрома в ми-
нистерство: «Создалась тяже-
лая обстановка обеспечением 
лесосечным фондом кедровому 
хозяйству тчк создается угро-
за невыполнения поставок...» 
Не трудно догадаться, аиая 
практику леспромхозов, по-
чему не хватило выделен-
ного лесосечного фонда 
— ведь брали только что 
получше н выгоднее: не 
возиться же с тонкомером н 
всяким дровяником! И под-
няли Тревогу: «Срываем по-
ставки!».,. Всполошили край-
исполком, давно приученный 
удовлетворять аппетиты лесо-
заготовителей. даже незакон-
ные И там поддержали: 

«Хабаровский крайиспол-
ком просит Совмин разрешить 
в порядке исключения (I) до-
полнительный отпуси по кед-
ровому хозяйству». Но надо 
соблюсти и приличие: хода-
тайство сопровождает внуше-
ние комбинату — по Крылов-
ской басне о коте и поваре: 
«Обязать комбинат обеспечит» 
строительство круглогодичных 
и сезонных дорог к массивам 
елово-пнхтовых я лиственич-
ных насаждений с целью пре-
кращения переруб* расчетной 
лесосеки по кедровому хозяй-
ству». 

Настало, несомненно, врем* 
Министерству лесного хозяй-
ства и органам власти на ме-
стах перестать мирволить ле-
созаготовителям, требовать от 
них соблюдения правил я 
норм, согласных е духом я 
буквой закона об охране при» 
роды. Пример е кедровыми 
лесами показывает, что мед» 
лит» с втям доле* нельзя! 

( 



•вачи сокмиили подвиг, к р н у в к ж и з н и аитю м а к а к»* . ов эк 
их подвиге можно ВЫЛО ВЫ НАПИСАТЬ ОЧВРК. но СЛУЧИЛОСЬ ТАК Ч 
врачи с а м и взялись з а лам... 

КАКАЯ ЖВ цепь ЗЛОСЧАСТНЫХ СОВЫТИЙ ПРИВЕЛА ВОСПИТАННИКА ЖАОк 
В РСАНИМАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ! 

то. конечно, когда школь-
ник "С яр^хоташжт. ' как 
1 1 *н амМргм , Мма че-
| | н Д#яга В пушкинской 

любил по вечам- рас г ни 
вать — заслушаются... 

— За что же ,#ы е| 
«темней» у с т р о й 

Доверчивость мгноаан 
исчезает из Костяных Щ 

— Никто ему не устр* 

но ли во имя успеваемости 
попирать в нем естествен-
ное чувство справедливости 

'ИВеческого / 

Есей Ива 
кти дирек 
(его год. 

аместитв 
эфтехуча 
(вает, что с самого 
> него масса време-

ни и анергии стала уходить 
Пну с завучем, которая 
шивала против него 
игателаЛ и воспитанни-

ков. тут «Ное дело, не до 
тонкостей воспитания бы-
ло!,. В любом коллективе 
нравственный климат игра-
ет не последнюю роль, тем 
белее а таком, где малей-
шая духовная, небрежность 
возрослых становится досто-
янием десятков ребячьих 
Глав * уте*. Не видно у 
воспитанников им почтения, 
цц хотя бы уважения к ди-
ректору, Можно и так ска-
зать: что он еще сравни-
тельно мало работал, что 
надо дать ему освоиться, 
но... 

Н А Т Е М Ы В О С П И Т А Н И Я ш ш ш м м / . ш ш А У т ш ! Ш П А Ш Л 

г- Я им сейчас чтв-то 
покажу, — многое кАчи-
тельио улыбается Алексей 
Иванович. 

Он достает из сейфа ЫА' 
кую-то тетрадку: 

— Взгляните, это я не-
давно сам завел. 

Читаю на обложке: «Чер-
ная тетрадь». Открываю 
эту «черную» тетрадь, там 
пока стоит одна-единстве*. 
ная запись: фамилия вое-
ннтаннина — Блинов Вик-
тор (помните'' один из «вос-
питателей» Макарова); что 
нарушил — курил: наказа-
ние — убрать туалет. 

Со смутными чувствами 
покидал я Загорск. Что же 
дошло до директора, думал 
я. если он так гордится 
этим новшеством? Н что же 
собой представляет эта 
история: несчастный ел у» 
чай — и толькд? 

Вместо эпилога. Витя 
живет сейчас в Щелкове, У 
матери. Ходит В местную 
школу. За последнее время 
за ним н Женькой дважды 
приезжал Алексей Нваво-
вич, чтобы вернуть нх в 
детдом. В • первый раз 
братья наотрез отказались, 
во второй, уступая кринам 
и слезам матери, отправи-
лись с директором в путь. 
Но по дороге они от него 
сбежали и снова оказались 
дома: «Пусть с нами что 
хотят делают — не поедем 
туда». • 

Судьба братьев Макаро-
вых. видимо, устроится те» 
перь без Алексея Иванови-
ча и его коллег-воспитате-
лей. Врачи, прокуратур», 
газета уже вмешались в эту 
историю, не останется, на-
до полагать, равнодушным 
н коллектив Щелцоаской 
ткацко-прядильной фабри-
ки, где работает их мать— 
3. А. Макарова. Мы верим, 
что текстильщики внима-
тельно разберутся в причи-
нах неблагополучия в этой 
семье и проявят заботу о 
попавших в беду ребятах... 
Однако волнует нас и даль-
нейшая судьба загорского 
детдома со всеми его оби-
тателями. Приказом по Мос-
облоно директор и его за-
меститель по учебно-воспи-
тательной работе наказаны. 
Наша общая забота—о том, 
чтобы там навсегда было 
покончено с недоброй педа-
гогической самодеятель-
ностью, которая едва не 
стоила жизни Вите Мава-
рову. 

ИЗ ЩЕЛКОВА Витю 
привезли с острой 
дыхательной недо-

статочностью. Практически 
это означало, что он уже 
третьи сутки жил на одном 

| е щел 
ж « Х У „ , 
сижюжног 
чишку 1 _Мо] 

1 рави 
маль-
хоть 

вероятно, и рискованным, 
но единственно перспектив-
ным. В МОНИКИ (так со-
кращенно называется Мос-
ковски* областной научно-
исследовательский клиниче-
ский институт кчеик М. Ф 
Владимирского) Витю сразу 
же положили в анестезиоло-
го-реанимационное отделе-
ние, ибо, кроме реанимации, 
сделать что-либо было уже 
невозможно. О том, как она 
проходила, можно было бы 
написать отдельный очерк 
— очерк о врачебном под-
виге... Случилось, однако, 
так, что не о врачах напи-
сали, а сами они прислали 
письмо в «Литературную 
газету». Это письмо редак-
ция вынуждена была пере-
слать'в... Московскую обла-
стную прокуратуру, откуда, 
спустя месяц, пришел сле-
дующий ответ: 

•Сообщаю, что полученное 
от м с письмо врачей анаст»-
знолого-раанимацмониог» от-
деления МОНИКИ прокурату-
рой Московской области про-
верено с выездом на место. 
Установлено, что действитель-
но Н.Х 197Э года воспитанник 
детского дома Н> 1 гор. Загор-
ска Макаров Виктор быв из-
бит командиром отделения 
Гериановым Владимиром, ко-
торый ударил его три раза 
ремнем за- то, что Макаров 
плохо учился, курил и угощал 
папиросами подростков из 
младших классов. Этот инци-
дент произошел в присутст-
вии младшего брата Виитора 
— Жени, а также воспитанни-
ков Волкова и Буцко. От всех 
отобраны объяснения, и, • ча-
стности, Германов признал, 
что поступил неправильно и 
раскаялся в содеянном. <1 ок-
тября 1973 года приказом ди-
ректора детдома Гермаиову 
объявлен выговор. Факт не-
правильного поведения Герма-
нова явился предметом обсуж-
дения на открытом партийном 
собрании работников детдома 
и школы т 8, которым были 
приняты мары, направленные 
на улучшение дисциплины и 
воспитательной работы сроди 
воспитанников. Вместе с тем, 
считая эти меры недостаточ-
ными, прокуратура внесла 
представление в областной 
отдел народного образования 
о необходимости тщательно 
проверить, мак поставлена 
воспитательная работа в ука-
занном детдоме. 

После случившегося Мака-
ров свежая на датского дома 
• Щелково, по дорога ночввал 
• какой-то бане, а прибыв до-
мой, через два дня почувство-
вал себя плохо. 17 октября 
Макаров был доставлен в 
анестезиолого - реанимацион-
ное отделение МОНИКИ в тя-
желом состоянии. Там он на-
ходился до 5 ноября с диагно-
зом «энцефаломиелололиора-
дикулонеерит». Это воспали-
тельное заболевание вирусной 
атиологии, поражающее спин-
ной мозг, головной мозг и пе-
риферические органы. Пече-

ние проводилось именно про-
тив зтого заболевания и дало 
положительные результаты, 
что по дтавщкдмт правил»-
иость поставленного диагноза. 
Основной причиной заболева-
ния явилось переохлаждение, 

. и причинной СВЯ1И с нанесе-

Ь а а д н н ! 
' „ т 

цшй советник юстиции 
Н. ЗАРУБИН» 

Что такое современный 
детдом в авторском вариан-
те? Это дом, в котором жц, 
вут 90 ребят (38 девочек) | 
возрасте от 7 до 1в М 
причем лишь у 9 из них... 
нет вообще родителей! Зна-
чит, детдом без сирот, для 
которых ои, собственно, и 
был создан еще в первые 
годы Советской власти? Это 
все не так просто. Скажем, 
мать воспитанника Герма-
нова — одного из «героев» 
нашей истории — 10 лет 
назад сдала сына в детдом 
и махнула с новым мужем 
куда-то «на Урал». И*Вла-
димир живет «сиротой» при 
живой матери, которая да-
же не интересуется судьбой 
сына, А что толку, если 
мать Зины Д. не только ин-
тересуется, но и регулярно, 
раз в месяц, пускает слезу 
на грудн у своей «бедной 
сиротки»? Ведь при том об-
разе жизни, который ведет 
эта молодая и. кстати, не-
плохо зарабатывающая на 
жизнь женщина, оставлять 
с ней дочь просто безнрав-
ственно. И так у многих. 
Отсюда ясно, что работать 
с такими без вины винова-
тыми детьми адски трудно, 
может быть, гораздо труд-
ней. чем с беспризорниками 
времен гражданской или 
блокадными сиротами эпохи 
Отечественной. Там была 
чистая трагедия, а здесь мы 
порой имеем дело с гряз-
ным фарсом, разыгрывае-
мым'сытыми. но утратив-
шими человеческий облик 
папашами и мамашами. 
Мне не кажутся гиперболой 
слова, сказанные одним вос-
питателем, правда, не этого 
детдома: «Мы себя чувству-
ем тут, как на фронте». 

Для страны, для народа 
все дети — желанные дети. 
Мы справедливо гордимся 
традициями советского 
детского дома, восходящи-
ми к трудным годам стано-
вления нашего государства, 
к светлым именам Дзер-
жинского и Макаренко. И 
среди этих традиций — бе-
зусловная защищенность 
личности детдомовца. Вот 
уже десятки лет общество 
растит, учит, пестует тех. 
чье сердце было ожесточе-
но судьбой... Тем более ди-
кой выглядит история Вити 
Макарова в сегодняшнем 
детдоме... 

«Дисциплинарная тет-
радь уч-ка 7-го «В» класса 
школы Д« 8 Макаровы Вик-
тора». Листаю я глазам сво-
им ие верю: кацдын учи-
тель после, каждого урока 
•пишет... «замечаний нет». 
\ — Так уш совсем и не 
было?—спрашиваю у класс-
ной руководительницы 7-го 
«В» Д. Д. Остапенко. 

— Были, конечно, у кого 

|

н.т не бывает! Но мы все 
равно писали, что нет: уж 
больно он какой-то испуган-
ный был... 

— А зачем это вообще 
нужно было при наличии 
"Зычного дневника? 

— Не знаю, это их ини-
| «натива. детдома. Лариса 

ку и зайцем добрался
1

 До 
ст»о*го' родного Щелкова. 
Домой он не рискнул идти. 
Вдруг подумал, что там 
на него будут кричать и 
гнать обратно в детдом, а 
может, и насильно повезут, 
а он готов был на любые 
муки, лишь бы этого не слу-
чилось. Старая вахтерша с 
фабрики без труда пропу-
стила его на территорию: 
она решила, что он идет к 
матери, в браковочный цех. 
Но ои пошел не в цех. а в 
душ, зная, что там теперь 
никого до утра не будет... 

...Когда на одиннадцатые 
сутки после начала реани-
мации больной был наконец 
отключен от аппарата искус-

да и традициях детдома. 
Но, во-первых, ни Германов, 
ни его друзья сами не были 
примером для остальных, а 
во-вторых, они утверждали 
свои принципы с помо-
щью.,. кулака н ремня. 

Германов... 
Год назад, когда ему не. 

полнилось 18 лет, произо-
шел конфликт между детдо-
мом Ай 1 и школой .V" 8. Эта 
школа, тесно связанная с 
детдомом (большинство вос-
питанников учатся в ее сте-
нах). считала, что де-
вятиклассника Германова 
пора уже устраивать на за-
вод или в техникум. Школа 
исходила из того, что Гер-
манов намного старше и 

Аркадий СТАВИЦКИЙ 

'(ЭТ0П от 

О ЖУРНАЛЬНОМ 

ОЧЕРКЕ 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО-
РАЗНЫЕ 
Че т ы р н а д ц а т ь а«т 

работаю в школе, и 
вес» мир делятся для 

меня на учеников н их роди-
телей. Через пять лет обще-
ния с теми и другими я ре-
шительно считала, что знаю 
о них все. Через десять лет • 
этой фразе подвилось скром-
ное «кажется*. Теперь я ча-
сто думаю, что подобное зЬ 
явление гораздо больше соот-
ветствовало бы истине, если 
бы начиналось с «не». 

В очередной раз я подума-
ла об атом, прочитав (к со-
жалению. только на дня*) 
в -\« 9 журнала «Москва» за 
1973 год очерк С. Долецкого 
«Дети глазами хирурга». 

Оказывается... «родителя 
недостаточно, а иногда совсем 
плохо знают своих детей...» 
Когда их спрашивают: «Ска-
жите, пожалуйста, что пред-
ставляет собой ваш ребенок?» 
— они «растерянно перегляды-
ваются и будто вспоминают 
плохо выученный урок: заду-
мываясь и запинаясь, начина-
ют говорить... Потрясающая 
поверхностность!.. Краткость. 
Бессистемность... Например: 
«Молчалив. Сидит, как ува-
лень. Возится с игрушками. 
Много спит. Много ест...» 

Подробнее рассказывают е 
том. что их раздражает в ре-
бенке: «Прыгает, как коз». 
Трещит, как сорока. Ничего 
не ест. Почерк плохой...» 

Я читаю записки Долецко-
го и удишяюгь — верно! До 
чего же верно! Как же я мог-
ла втогв не заметить? 

Мы, педагоги, чуть что — 
вызываем папу е на мой 1 побе-
седуйте, воздействуйте. А ж 
представления о собственном 
ребенке таковы, «слоено речь 
идет о приехавшем недавне 
погостить ив другого города 
племяннике». 

И вто теперь, когда мы ге-
ворим: каждый должен б ы » 
педагогом. Газетные и жур-
нальные статьи, книги, родя-
телвскяе университеты, кино-
фильмы •— вс« учат, как наде 
восяятывать детей. А выло- втиснуть себя,* своих родег-
дит, речь должна в первую веннико* > |Гте# в Ту или 
очередь идти о том, чтобы у | » иную Выделенную Долецкям 
нать, кого воспитывают. * -

л 

Считалось, что яаучеине ре-
бенка необходимо прежде все. 
го педагогам. Им и методика 
в руки. Родителям же ребе-
нок ясен, кия свои пят» над#. 
цвв. Что ж. наверное, когда-

знают детей, чем отцы н ма-
терн... 

Что же произошло? Вряд 
лн дело в том, что ребята 
стали сложнее. Может быть, 
они слишком уж стали раз-
ные? Не плохие или хорошие, 
а именно разные? У Долецко. 
го и глава так называется... 
Исследователи, невропаты, де-
ловые люди, воришки, без-
различные. трусишки, анархи-
сты, интеллектуалы, страст-
ные. нормальные ребята... 

Принцип объединения ре-
бят в те или иные группы у 
автора — самый что ни на 
есть современный. Выделяет-
ся та черта характера, кото» 
рая доминирует над другими 
в обцевки с окружающем*. 
В наше время, когда с первых 
месяцев жизни (ясли) чело-
век находится а коллективе, 
действительно очень важна, 
как складываются, чем опре-
деляются его отношения с 
другими людьми. 

В классификации Долецко-
го учтено, кажется, все — ге-
нетическая обуслоаленность и 
груа привычек и традиция, 
среда и обстановка, а кото-
рые попадает ребенок а тот 
и\и иной момент... Вот чего 
не хватает, пожалуй, нам, учи-
телям, воспитателям, — зна-
ния генетики. физиологии, 
психологии!.. Психолог в шко. 
ле. Ои изучает, аиа визирует. 
Дает рекомендации педагогам, 
консультирует родителей. Ве-
роятно. вто из области фанта-
стики. А жаль. 

Так или иначе, ребенок та-
ков, каков ои ссть, ие по сво-
ей воле. И прежде чем, вас»-
чив рткавв и шумно вздох-
нув, браться аа еге перевос-
питание, иаде принять его Та-
ким. какой ои ест», ролюбит». 
изучит* я уж тогда браться 
аа дело. 

Константиновна просила от-
мечать. 

Лариса Константиновна 
Лвзоренко — воспитатель 
отряда, в котором был Вик-
тор Макаров. Окончила пед-
училище. учится на 5-м кур-
се педвуза, работает здесь 
пять лет. С лица ее не схо-
дит ироническая улыбка. 

— Говорить, конечно, 
легно, а вот работать... Све-
жо предание, но веритгя с 
трудом, чтобы от несколь-
ких ударов ремнем человек 
так заболел... Он был об-
манщиком: смотрите, даже 
в дисциплинарной тетради 
два раза сам поставил «за-
мечаний нет». Но мы его. 

' конечно, живо разобла-
чили... 

Я выяснил насчет втих 
двух раз: оказывается, ни-
чего тут хитрого не было, 
просто то лн он забывал 
подходить к учителям, то 
ли те забывали отмечать — 
не мудрено было запутать-
ся. А на наивные свои под-
делки он шел ясно почему: 
потому что боялся возвра-
щаться в детдом *>ез этих 
липовых «замечаний нет». 

И все же 9 октября 
1073 года в его дис-
циплинарной тетради по-
явилась следующая за-
пись: «Не выучил урок на 
тему «Честь н долг в пове-
сти Д. С. Пушкина «Капн-

"-1.ДЯ ППЧ1.-" Получил 
„,„_^-1Ти, какое от-

ношение имел А. С. Пуш-
кин к дисциплине В. Мака-
рова, я так н не понял.) А 
дальше расскажет сам Вик-
тор: 

— Ночью в нашу спаль-
ню пришел Кирсанов, он из 
старших: одевался, поюли 
Я понял, что будут бить. В 
рабочей комнате, куда мы 
пришли, было несколько ре-
бят и сам Германов. Они на-
чали меня избивать. Потом 
Германов сказал: «Мы тебя 
наказали за двойку и куре-
ние. Не исправишься — 
получишь еще». Я ответил: 
«Постараюсь исправиться». 
А через два дня схватил но-
вую «пару» — по геомет-
рии. Не везло. В обед сам 
подошел к Гермаиову и ска-
зал ему. Он взял ремень и 
начал меня лупить прямо в 
присутствии Женьки млад-
шего брата моего... ' После 
этого я сбежал... 

Стояла обманчивая теп-
лынь. и он сбежал в чем 
есть, без пальто и шапки, и 
так пробежал лесом до стан-
ции Семхоз, что под Загор-
ском, а там сел на электрнч-

«д. .еловые люди», «интел-
лектуалы», «безразличные» — 
они очен» похожи на нас. Во-
обще первое, что сде\влн все 
мон знакомые я я, прочитав 
очерк, — вто постарались 

то таков утверждение имело 
под собой основания. Над»» 
рем ям Долецннй пишет, чте 
бабушки • ««душки *у«В} 

Группу. Очень Любопытна а 
получилась картина! Все ста-
ли рааа» «ложными и интерес-
ными. 

Почему же мы говорим: 
«мы и дети»? Просто — 
«мы». Мы, все вместе. 

с . е т А н к и н л . 
завуч 

шнеяы-ннтерната М В! 
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* . 

ственного дыхания, то спа-
савшие его врачи Л. П. Ан-
тонова, Н. М. Дибобас, 
А. А. Круглое и сестры Та-
ня Короткова. Таня Радина 
и Лариса Семенова уже зна-
ли в основном о его злоклю-
чениях. Это не выдер-
жал к «раскололся» Жень-
ка. приехавший вместе -с 
матерью навестить брата. 
Медиков несказанно удиви-
ла и возмутила не только 
история с двойкой, но и то, 
что н течение всего атого 
времени нн один человек из 
детдома не поинтересовался 
судьбой своего воспитанни-
ка. Они позволили коллеге, 
врачу детдома, и прямо ска-
зали. что напишут обо всем 
в газету. На следующий 
день нз Загорска прибыла 
делегация в составе... Гер-
М 'нова и Кирсанова. Быв-
шие «духовные наставники» 
привезли Виктору гостинцы, 
извинялись за причиненное 
ему «беспокойство» — ведь 
для твоего же блага стара-
лись. чудак, пойми! — и 
просили «не выносить сор 
из избы». Германов даже 
клятвенно обещал вообще 
ииногдя никого не трогать. 
Виктор ему не поверил. 

Судьба Виктора и до За-
горска складывалась не как 
у людей. Рос он дома в ат-
мосфере страха, криков, 
скандалор. Мать за ним поч^ 
тн не смотрела, вечно был 
неухоженный и голодный. 
То, что для других было 
обыденным, для него — со-
бытием: поездка в пионер-
ский лагерь, игра в школь-
ном оркестре, добрые руки 
учителя труда Василия 
Митрофанычн. который 
учил его мастерить клюш-
ки. Двенадцати лёт Викто-
ра отдали в детдом, не в 
этот, ,а в Обухове. Но там 
несколько «колонистов» 
(так называют подрост-
ков, побывавших в коло-
ниях для несовершенно-
летних) требовали денег, из-
девались... 

И вот после расформиро-
вания обуховского детдома 
он попал в загорский. Каза-
лось бы, здесь должны бы-
ли с особой бережностью 
отнестись к мальчишне с 
такой горемычной судьбой. 
По вместо втого его воспи-
тание было, по сути, передо-
верено... Гермаиову и еще 
нескольким старшим. Эта 
компания выступала вроде 
бы с «правильных позн-
цийЧ требуя от Виктора, 
чтобы он хорошо учился, 
чтобы думал о чести отря-

енльнее остальных ребят, а 
та власть, ко го рои он обла-
дал лад ними, в условиях 
детдома, так сказать, осо-
бенно «чревата». Детдом 
же. отстаивая Германова, 
уверял, что эта власть 
«чревата» лишь в положи-
тельном смысле и поможет 
усилить воспитательный 
процесс. К этому добавля-
лись и гуманные соображе-
ния: коренной детдомовец, 
ни кола, ни двора и так да-
лее. Но послушаем, что он 
сам думает о случившемся*. 

— Побил — значит, на-
до! Я командир отделения: 
раз говорю, надо исправить 
двойку. — значит, надо! 

—• Но позвольте, Воло-
дя, — к нему уже как-то 
неудобно обращаться на 
«ты», — вы ведь тоже не-
которым образом, простите, 
двоечник? 

— Я сам за себя отве-
чаю, — следует лаконич-
ный ответ. 

да... В сущности, за 
ясен этой «железобетонно-
стуо» кроется трагическое 
непонимание Гермаиовым 
того, что случилось. Как • 
же так: человек выступал 
от имени чести отряда и 
долга перед традициями, а 
его еще в чем-то обвиняют 
и даже к следователю не-
давно тадкали? Он же Ма-
карова зачем лупил — что-
•бы ои человеком стал, Ма-
каров, так? А чего от него 
хотели—чтобы он им книж-
ку «Сердце отдаю детям», 
что лежит у директора иа 
сейфе, читал? А ему, Гер-
маиову. кто-нибудь отдавал 
сердце?! 

И вот он обводит неяс-
ным из-за толстых стекол 
очко» вгглядом всех нас: 
директора детдома А. II. 
.Денисова, директора шко-
лы .N4 8 3. С. Гильберт, 
воспитателя отряда Л. К. 
Лазоренко. меня: чего, мол, 
это вы все? Шутите, что 
ли? Я же за вас, Лариса 
Константиновна, полрабо-
ты делал: сам проверял 
дисциплинарные тетради и 
сам думал, какой под-
ход искать к тому лли 
иному воспитаннику! Я же, 
вам, Алексей Нваныч, дис-
циплину помогал укреп-
лять» Я же для вас старал-
ся, Зоя Сергеевна, чтобы 
процент успеваемости в ва-
шей школе был выше! А 
вам. товарищ корреспон-
дент, я не хулиган какой-
нибудь, чтоб меня в газете 
пропечатывать! Он хорошо 

Первые кадры семейной хроники молодых москвичей Кара-
башых — чертежницы проектного института и столяра 
мебельной фабрики. 

Фото Д. УЗЛЯНА и В. КРОХИНА 

играет ца рояле, любит во-
знться с малышами, те на-
зывают его «наш началь-
ник милиции»... 

А вот еще группа верши-
телей «правосудия», чем-то 
до удивления похожих друг 
на друг* и одновременно 
на Витю .Макарове: ма-
ленькие. несмотря на свои 
14—15 лет,— видимо, аксе-
лерация не всех касается. 

— Так что же, друзья, 
— обращаюсь к ребятам, 
сидящим передо- мной. — 
как в&1 относитесь к Вите 
Макарову и к тому, что с 
ним случилось? 

— А'чего? Он ничего 
был, — начинает самый 
бойкий. Костя Волков. — 

поддерживает четвертый 
Витя Блинов... 

На вышеприведенной бе-
седы становится ясно, что 
предпосылки для зтого про-
тивоестественного самосуда 
были заложены в самом 
воспитательном процессе са-
мими воспитателями, кото-
рые возвели беззаконность 
в ранг воспитательных мер. 
Кто же им давал право за 
проступок одного лишать 
остальных хоккея или ки-
но? 

— А я не знал, что этого 
нельзя делать. — заявил 
мне директор детдома Л» 1 
А. И. Денисов. — Только 
теперь до меня дошло, что 
мы действительно занима-
лись нехорошим делом. 

Удивительный ответ! Пе-
дагог не знает ни юридиче-
ских норм, ни психологин 
детей! Разве не ясно, что 
подобная стимуляция «об-
щестиеинои активности» не 
может не вызвать у них 
взаимной подозрительно-
сти и озлобления? Нехооо-

Разные 
любил 
вать 

вал. Его только Германов 
ремнем ударил три раза. 

В точном знании того,, 
сколько раз свистал ремень 
полтора месяца назад, — 
как раз слабость этой вер-
сии. 

— Но за что все-таки? 
— А пусть двойки не хва-

тает, — цедит сквозь зубы 
Леня Вуцко. 

— Слушайте, ребята, что 
вы еруиду-то порете! — сер-
дится Зоя Сергеевна. 

— Это не ерунда,—раз-
дается спокойный голос сбо-
ку. где сидит Кирсанов — 
стройный, красивый, с про-
бивающимися усиками. — 
Из-за него нас всех могли 
лишить кино. 

— Точно! Или хоккея! — 

ЛЕНА 
п л ю с 
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ИСПОЛНЯЕТСЯ семьде-
сят пять лет со дня 
рождения И н н * Ива-

новича Аиисимова, выдаю-
щегося советского лит арату. 
роееда, критике и историк* 
литературу. 

Иван Иааноаич Анисимоа 
Принадлежал к тому поколе-

нию советских литераторов, 
которое пришла я студенче-
ские аудитории и литератур-
ные журналы с фронтов 
гражданской войны, ив са-
мой гущи острейшей борьбы 
ве революционное преобра-
вояение мир*. И »ту предан-
ность революционному духу 
эпохи И. И. Анисимов про-
нес Ч * р м ВСЮ СВОЮ ЖНЭИЬ, 
череа с м и статьи, «миги, до. 
клады, выступления в дискус-
сиях. Отяергея, концепции гсюрвге* 
« и х раб атак, посвященных 
литературе XX веке, в рабо-
тах, посвященных отдельным 
жанрам, например, роману, 
или отдельным современным 
писателям, с один*к«*ой не-
стойчия остью игнорируете* 
семое глаяное яо всемирной 
литератур* нашего времени 

И. И. Анисимоа шел вслед 
эе своими учителями — 
«эв Горьким н Лунечарским 
— первооткрывателями тех 
изменений, которые совер-
шались во всемирной литере-

туре а послеоктябрьскую 
эпоху*. 

Подобно своим учителям, 
И. И. Анисимов был лрекрас. 
ным анатомом и ценителем 
истории мировой литературы, 
и в книге «К лесс иное кое на-
следство и современность», 
исследуя творчество Рабле н 
Вврхарна, Гете и Шиллера, 
Кейрона и Балмака, Гюго и 
Золя, а выступлениях о аели-
ком Шекспире он аееаал 1а 
клее сии ее ко* наследство, про-
тив реакционной критики, вел 
гигантскую работу по «со-
циалистическому освоению» 
классики, отяергая при этом 
Упрощенчество и схематизм. 
Между классическим наслед-
ством и современностью я 
условиях 'социализма, гово-
рил И. И. Анисимоя, склады-
ваются совершенно особые 
услояия, которые он очень 
точно определил словами 
«живая жизнь классики». 
Именно поэтому он так 
страстно выступал против по-
пыток «девальвации* ее ду-
ховных богетств. 

«Новая эпоха всемирной 
литературы» — так назвал 
И. И. Анисимоа свой фуида-

ментальный труд, посвящен-
ный исследояеиию влияния 
Валикой Октябрьской социа-
листической революции на 
всемирную литеретуру, выяв-
лению роли и места социа-
листического реализме в со-
временной литеретур*. В пре-
дисловии к книге, названном 
«Современная история», он 
гояорит о тех трудностях, с 
которыми сталкияается ис-
следояаталь сояременного 
литературного процесса из-за 
етфктаея архивов и многих 
документов, и вместе с тем 
видит преимущества настоя-
щего историка я том, что он 
мржет «опереться на такой 
исключенный для историка 
прошлого материал, как не-
посредственнее общение с 
тем или иным писателем и 
даже целым литературным 
течением». 

И, И. Анисимов был стра-
стным пропагандистом сояат. 
ской литературы и как глав-
ный редактор журнала «Со^ 
аетская литература на ино-
странных языках» я немалой 
степени способствовал все-
мирному признанию ее до-
стижений. Вслед зв Горьким 

и Луначарским он вед ектив-
ную борьбу не только за 
классическое наследие, но и 
за современных классиков 
мировой литературы — за 
Романа Роллана, Теодора 
Драйзера, Генриха и Томаса 
Маннов, Иоганнеса Бехере. 
Знакомство и дружба И. И. 
Аиисимова с зарубежными 
мастерами культуры были 
важным фактором литера-
турной жизни. И. И. Аниси-
мов был откровенен со сво-
ими эерубожными друзьями 
— он спорил с ними, осли 
рвеходилев в понимании тех 
или иных проблем, и в этих 
случаях яел смелый, аргу-
ментированный, уважитель-
ный диалог, разультетом 
мотороге было лучшее по-
нимание эерубежными пи-
сателями проблем советской 
действительности, советской 
литературы. Особенно любил 
И. И. Анисимоа Теодора 
Драйзере, с которым позна-
комился в 1927 году в Моск-
ве. Ресскеэыаая о своей 
дружбе с Драйзером, И. И, 
Анисимов обрещал наше вни-
мание не только на то, что 
Драйзеру понравилось в на-

не и на тот |*«пож-
•раорот 

шей ст| 
ный и 
во взглядах 
писателя, который 
я результате его 
с революционной 
действительностью. 

Творческая и литературная 
деятельность И. И. Анисимо-
яа была наступательной, он 
подходил к литературе с 
партийных, классовых пози-
ций, был мастером полемики. 

•Будущее всемирной лите-
ратуры — социалистическое 
будущее, всем ее предшест-
вующим развитием подготов-
лен путь, на который ее>пе-
редовые отряды вступили с 
началом новой эпохи в исто-
рии человечества, открытой 
Великой Октябрьской социа-
листической оеяолюцией» — 
зтими словами заканчивается 
книга «Нова» эпоха асемир-
ной литературы», работу над 
которой прервана смерть 
И. И. Аиисимова, солдата Ок-
тябре, шагающего в ногу с 
XX веком. 

Профессор 
Я. ЗАСУРСКИИ 

Энергетический кризис 
и примы энерпя 

Энергетически 
Западе вызвал 
прилив энергии 
мых иаринату| 
алчно потиракИ 
бы! На только а 3 
явились новые твМЫ. МО серь-
езные трудности пережива-
ют теки» ненавистные кон-
нуренты, май телевидение (со* 
кращаютсл программы?) и 
производство пластиной, чал 
пасаика того и гляди будет 
спета, таи йен и они, в ко-
ночном. а вернее сказать в 
начальном счете, то же изго-
товляются из нефти. Что 
т е останется делать, как не 
рассматриаоть веселые рисун-
ки? . 

Мы публикуем сегодня не-
сколько карикатур, где не-

трудно обнаружить» что даже 
сами линии стали четче и 
определеннее. Чувствуется, 

^ виы рунами 
иным в тем, что 
последнее евев 

Ив. 

- Это их бывший йог. 
• Пери-матч» (ФРАНЦИЯ) 

— Теперь у нас есть время 
кем. 
нч. (АНГЛИЯ) 

заняться чтением. 
«П» 

— После ужина я спою вам 
то-ннбудь сам. 

•Рэтзеяь цеитуиг» (ФРГ) 

1ТОБЫ это мое «нечто» поначалу выглядело 
респектабельно, позвольте сообщить вам, 
что ранней осенью, до листопада, мне дове-
лось провести конец недели в одной из не-
многочисленных больших усадеб, еще сохра-

»«4 « нившихоя в Англии 
Пора было идти спать, и хозяйка дома, бросив на меня 

испытующий взгляд, осведомилась, не хочу ли я при-
хватить с собой на ночь какую-нибудь хорошую книжку 
— ев иотестно, что я страдаю бессонницей. 

Сходите в библиотеку, выберите себе что-нибудь — 
посоветовала она. ' 

Я вошел в библиотеку и убедился, что книг там почти 
не* •- лишь толстенные фолианты в кожаных перепле-
тах. идр\ г я заметил высокую, до потолка, потайную 
дверь, довольно неискусно замаскированную под книжные 
пвлин. Среди фальшивых корешков нашлась и настоя-
щая книга — международный справочник «Кто есть кто» 
или что-то в этом духе. Разумеется, я гут же его выхва-
тил и прежде всего стал смотреть оглавление: фигурирую 
л я * » нем? К моему удовольствию, там оказалось доволь-
на нарядное количество данных о некоем несуществую-
щем персонаже, который известен под моим литератур-
ным псевдонимом: в данных этих были кое-какие неточно-

НО, впрочем, безобидные, но одна из них мо-
ла мне настроение. В перечне получен-

ии» и наград почему-то диячилогь. что в 
пе сороковых годов (было даже точно указано, в 

е вР-чучи* субсидию а 1000 д о л л а р — да, да, 
из п . каш* обычно именуются «крупными». — от 

кона!врог$ института изщциых искусств и литерату-
»ль, а именно «ад. а который я. по 

ржделвв» составителей справочника, якобы получил 
|субсидию, так памятен мне. ибо то был год. когда 
: пряталось заложить буквально вее, что у меня было, 

числе взятую взаймы старую портативную пищу-
машинку, да и вообще все свое движимое имуще- -
будь то новое или старое, включая всю одежду, 
грязных фланелевых брюк, бриджей и пары сапог, 

вшихся в память о семестре, в течение которого я 
ал искусство верховой езды в университете штата 
сурн (вместо того, чтобы пройти курс подготовки 
не рое запаса*: то 4мл год. когда я перебирался с квар-
• на квартиру"-* меня отовсюду выгоняли, потому 
[ ж илатил. хадя «лита была низкая; то был 
кся-да мне приходилось выбегат!. на улицу, чтобы 

|льну*ь у кого-нибудь сигарету, — ведь писателю, 
он жнв и к тому же курит, сигарета совершенно 

|ходыма, чтобы с утра привести себя в рабочее состоя-
. На Нью-Орлеана я отправился во Флориду, «голо-
на дорогах. — я кашлял, отхаркивался, плевал 

кьк>, да, кровью, а не кетчупом, и стал до того похож 
Кривидение. что днем, завидев мена на обочине шоссе, 
Ьмобнлксты жали на акселераторы до отказа, так что 
|ть поиутиью машины удавалось преимущественно 
1ю. У меня сохранились дневники, и я могу докумен-
тно подтвердить сван воспоминания о том «радостном» 

когда я. как утверждает справочник, якобы получил 
|гпиую субсидию» от института, члены которого ныне 
1ят меня в своих рядах. 
1шций юнец, помешанный на театре, который тогда 
рм еще ведать не ведал, я был в ту пору знаком и 

связан со многими другими молодыми писателями 
ктерами (я иногда писателями к актерами в одном 
И, и каждый из нас водил свое суденышко, сам себе 
ртитаи, и команда, водил без устали, не обращая лин-
ия на предупредительные сигналы для мелких судов, 
отя плавали мы поодиночке, но не теряли друг друга 

а порою держали связь — совсем как суденыш-
"сгрудивишесл в небольшом заливе, в каменистые бе-

которого беспрерывно бьет шторм, н это создавало 
^ех нас теплое чувство общности, в чем-то схожее с 

какое в наши дни испытывают ребята, прозванные 
рпастыми,. — те. кого суровый климат современного 
ества загнал в так называемые коммуны. 
5щие трудности сближают, как любовь, и любовь эта 

тем хлебом, который нам пе раз довелось преломить 
рте. Одни из нас выжили, другие—нет, порой это бы-
как говорится, делом удачи, а порою зависело от того, 

гобен ли ты — и хочешь ли — выстоять. Этим я 
•раюсь скеэать лишь то, что мы не были доброволь-

отщепеяцамн, скорее — случайными изгнанниками, 
1ас было слишком мало сил, чтобы попусту расходо-
нх на совершенно бесплодные сетования по поводу 

к. что нас не кормит с золотой ложечки. 
рогда у нас оставалось время для размышлений, 

возможно, приходило на ум, что общество, где есть 
I невероятно богатая элита, общество, в чьем распоря-

нн столько же миллиардов долларов, сколько у нас 
«ков. могло и. пожалуй, должно было проявить чуть 
•льше заботы о судьбах своих молодых художников — 

кто в дальнейшем, если бы им дали возможность 
еть. по всей вероятности, оказал бы известное 

на весьма переменчивую культуру страны. А 
||ной тогда правила (как правит и сейчас) очень не-
сшая клика, которая забралась на неустойчивую выш-

до смерти боится глянуть вниз — как бы не эакру-
|ась голова. 
справедливости ради надо признать: среди фантасти-
ки разбухших денежных мешков находились и такие, 
уделял молодым талантам крохи, поднимал вокруг 

I 
I 
I 
I 

этого большую шумиху. Были, к примеру, стипендии 
1 уггенхеймовского фонда — иной раз их присуждали, 
когда художник уже дошел до последней крайности, как 
это случилось с Хартом Крейном, .человеком потрясающе 
талантливы»!, но хрупким: быть может, когда бы ему ни 
дали эту стипендию, она все равно не спасла бы его от 
самоуничтожения, но получил он ее и н самом деле слиш-
ком поздно. А еще существовали в тридцатых годах про-
граммы по использованию писателей и актеров Управле-
нием работ общественного назначения, я туда сунулся 
было — сперва в Чикаго, потом в Нью Орлеане, и как же 
яростно меня отшвырнули, бог ты мой! Немного позже 
появились субсидии Рокфеллеровского фонда — тысяча 
долларов с возможной, но крайне маловероятной после-
дующей добавкой в пятьсот долларов. Такую субсидню 
(с добавкой в половинном размере) довелось ПОЛУЧИТЬ И 
мне... 

Свсрхбогачи так трогательно верят в спасительное действие 
мелких суммI 

Изречение это следовало бы не просто выделить курси-
вом, а взять в кавычки: оно принадлежит не мне. а ПОЛУ 
Бигелоу. и. право же. трудно сказать более сжато о том 
подаянии хрнста ради (разумеется, не облагаемом нало-
гом), на которое только и способна расщедриться наша 
Вавилонская плутократия. 

Лишь теперь, после стольких лет, оглядываясь назад, 
я говорю об этих прославленных покровителях молодых 

I 
I 
I 
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I 
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Теннесси УИАЬЯМС 

Н Е Ч Т О 

О П Р О Ш Л О М » 

I
талантов в не слишком почтительном тоне, но можете 
приписать это желчности, ра8внвающенс* а людях с при-
ближением старости... 

« » • 

В начале 1939 года я общипывал голубей на птице-

I
ферме в одном из тех небольших поселков на окраине 
Лос-Анджелеса, которые кто-то окрестил «скопищем дере-
вень. норовящих прибиться к городу». Работенка была 
не из прибыльных, но имела кое-какие нематериальные 
преимущества. Раза три в неделю несколько молодых 

I
людей и подростков шли в сарай, именовавшийся «бой-
ней». Голубей забивали так: перерезали им горло, а по-
том держали их, отчаянно дергающих лапками, над вед-
ром. покуда они не истекут кровью. Надо было ощипать 
птицу, выпотрошить — битые голуби шли на рынки Лос-
Анджелеса.— затем опустить одно перышко в молочную 

I
бутылку со своим именем: в конце дня нам платили 
по числу набравшихся в бутылке перьев. Меня от 
этого выворачивало, но вознаграждением, помимо малень-
кой платы, был восхитительный треп, который шел у 
нас там. в сарае, и я помню — мне этого никогда не за-

|

быть,— как один паренек — из тех. кто любит пофило-
софствовать, поделился с нами своей немудрящей ве-
рой. 

— А знаете,— сказал он,— если долго тут провалан-
даться. на каком-то одном куске побережья, то когда-ни-
когда, а обязательно прилетит чайка и сбросит на тебя 

I
вместо помета кубышку с золотом. 

(Я вставил эти слова в пьесу и в сценарий, но до енх 
пор мне еще не довелось нх услышать ни со сцены, ни с 
экрана. Впрочем,..) 

Таи вот. пока я там ощипывал году бей, мне и впрямь 

I
привалило счастье, притом немалое. Я получил от нью-
йоркского «Труп тиэтр»

 1

 телеграмму. В ней сообщалось, 
что театр присудил мне «специальную премию в сто дол-
ларов аа сборник одноактных пьес «Американские блю-
зы». 

Мало кто помнит, что в конце тридцатых годов сотня 
долларов — это был изрядный кусок хлеба. Для меня же 
это был не только изрядный кусок хлеба, но колоссаль-

ное поощрение, мощная моральная поддержка, а поощре-
ние, даже в те дни, было дли меня неизмеримо важнее 
любой награды, которую можно обратить в наличные. 

Право же. я не могу стать настоящий мизантропом — 
стоит только вспомнить, до чего искренне, без тени за-
висти. поздравляли меня другие работники и хозяева 
птицефермы. Всем пм было известно, что я — писатель 
а стало быть, чокнутый, и вот на тебе, вта самая чайка 
вдруг спикировала именно на меня и осыпала манной не-
бесной. и ведь мне даже не пришлось особенно долго 
дожидаться ее на этом куске побережья 

Я. конечно, мог бы сразу купить билет на автобус 
прямо до Манхэттена. и мне бы еще хватило денег на то, 
чтобы неделю-другую ночевать в общежитии Ассоциации 
молодых христиан, но вместо этого я приобрел подер-
жанный велосипед — вполне приличный, хоть он и обо-
шелся мне меньше чем в десять долларов. Хозяйский 
племянник, веселый и беспечный, тоже купил себе вело-
сипед, и мы с ним покатили на юг по магистрали Кзмино 
Риал — так, крутя педали, мы Проделали весь путь от 
округа Лос-Анджелес (а точнее — от Готорна) до мекси-
канской границы, пересекли ее и поехали дальше, в Тн-
хуану и Агуа-Кальенте: в те дни это были места довольно 
дикие... 

11а обратном пути, проезжая по каньону близ Лагуна-
Бич — тогда это был прелестный городок,— мы увнделн 
птицеферму, а у въезда — объявление; «Требуется по-
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Теннесси Уияьямсу жиеотеор-„ 4 ^ 

ю 
Фении трех десятилетни про-
тивостоит преходящим «цен-
ностям» модернистского ис-
кусстве. 

Многие пьесы Теннесси 
Уильямсе говорят е жестоко-
стн миэии, увивающей чело-
века или доводящей его до 
ратных ступеней падения. Но. 
поиаэывая ношиары капита-
листического мира, чьей 
жертепй в какой-то мере яв-
ляется и с<е автор, он никог-
да не теряет веры в способ-
ность своих героев сопротив-
ляться, бороться из послед-
ние снл. 

В ряде произведений Т. 
Уильямса нетрудно разгадать 
автобиографические мотивы. 

Многие персонажи имеют 
черты Томаса Яэйнье Уиль-
ямса. иотороге сверстники на-
рекли Теннесси. Мы публику-
ем сегодня отрывок из очерке 
писателя (который будет на-
печатан в одном иэ ближай-
ших номеров журнала «Иност-
ранная литература»), повест-
вующего о начале нелегкого 
пути одного На крупнейших 
американских драматургов. 

мощь». Нам и сами* требовалась помощь, так что мы 
свернули ш грязную Подъездную дорожку и представи-
лись хозяевам — пожилым супругам, которые хотели на-
нять кого-нибудь месяца на два присматривать за цыпля-
тами. а сами поехать отдохнуть... 

Птицеводы эти, солидная пожилая чета, не очень-то 
преуспели на своей ферме: по сути дела, у них еле хва-
тало денег на корм цыплятам, и как же трогательно они 
извинялись за то, что в качестве вознаграждения могут 
предоставить нам лишь хатенку на задворках птнчннка! 

В то лето я получил письма от нескольких литератур 
ных агентов с Броднея, узнавших из газет, что «Груп 
тиэтр» присудил мне «специальную премию». Некая да-
ма агент уведомляла меня, что серьезные пьесы ее не ин-
тересуют, а нужна ей пьеса-толкач, мощное средство про 
движения того или иного актера, на что я ей ответил, что 
средствами продвижения не располагаю вовсе, а И1 
средств передвижения могу предложить лишь подержан-
ный велосипед. 

ее 
* 

Спектакль, который должен был пойти на Вродвее, сня-
ли после пробного прогона в Бостоне, и какую же щед 
рость проявила при атом фирма нью-йоркских продюсе-
ров. в то время самая преуспевающая в американском 
театральном мнре и самая почитаемая!.. Впрочем, к чему 
эти околичности, ведь тем — или тому — из ее пред 
стаантелен, кто здравствует и поныне, на все это реши 
тельно наплевать Итак, фирма, о которой идет речь, — 
«Тнэтр гнлд»', спектакль — «Битва ангелов»

1

, время де1-
ствия — где-то около рождества 1940 года. 

Критики и полицейская цензура усмотрели в спектакле 
нечто вроде бубонной чумы, внезапно обрушившейся на 
их город, точнее — театральный ее .эквивалент. 

Меня вызвали в апартаменты отеля «Рнтц Карлтон». 
Там собрались все заправилы «Тиэтр гнлд» за исключе-
нием Джона Гасснера

1

. который, угоэорцл цх доставить 
мою пьесу, и теперь, по понятным причинам отсутствовал. 

В то время_т^н1пл_«Т|!втр_гнлд» быта лучшим театральным 

переев, 
театральный коллектив «ого времени (прим. 

коллективом США (прим. перги.I 
Пог.те чегырг\крлтноЯ мер«р»ЛоГ*н пьгча 

на.шаиме «Орфеи спускается и ал» (Прим иергв.) 
Крупный нмернканский критик и теятряльВы 

(прим. перев.). 
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Среди собравшихся были: руководитель театра мисс Мар-
гарет Уэбстер из Соединенного Королевства н двое управ-
ляющих. маленькая изящная мисс Тереза Хелберн и ми-
стер Лоуренс Лэнгнер. 

— Мы сняли пьесу, — хладнокровно уведомили они 
меня. 

— Но так же нельзя! —• крикнул и. — Ведь я в нее 
все сердце вложил! 

Наступило неловкое молчание, потом мисс Уэбстер весь-
ма искусно отпарировала: 

— К чему же сердце «носить на рукаве. 
Чтоб расклевали галки»

1

. 

В конце 1941 года я жил в западной части Гринвич-
Внллидж, в районе складов, у одного художника-абстрак-
циониста. Приятель мой оказался нервнобольным, притом 
безнадежным. 

В ту пору я некоторое время — очень недолго — ра-
ботал официантом в забегаловке под названием «Кабачок 
нищих», хозяйкой его была некая Валеска Герт. Иногда 
я подрабатывал, читая экспромтом стихи. 

И вот как-то вечером мадам собрала в ^ухне официан-
тов (нас у нее было трое) и оповестила о переходе на но-
вую политику: отныне мы должны сдавать все чаевые в 
общую кассу я делить их между собой, при этом часть 
отчисляется администрации, то есть ей самой. 

Я объявил хозяйке, что вовсе не намерен делиться чае-
выми с другими официантами, да еще отдавать долю ей... 

Излишне говорить, что с работой в том злачном ме-
стечке мне пришлось распрощаться. 

Пережив два ужасных дня, я в первый и последний 
раз в жизни лично и непосредственно обратился с прось-
бой о материальной помощи: позвонил в секцию драма-
тургов того самого союза, который ставит своей целью 
опекать писателей и кормить их. и там мне дали взаймы, 
да, именно вааймы, ровно десять долларов, каковая сум-
ма должна была обеспечен, э*не крышу над головой, по-
куда не начнется весен«Ия оттепель и с тротуаров не 
стает лед — иначе говори, на всю зиму... 

В старом бродвейском кинотеатре «Стрэнд» работал 
билетером мой приятель, и. зная, что одно хлебное ме-
стечко я только что потерял, а другого не успел поды-
скать, он посоветовал мне туда, обратиться: им как рав 
нужен билетер, и. если форма моего предшественника 
придется мне впору, может, я получу место. По счастью, 
прежний билетер был примерно моего роста и сложения. 
Так что меня взяли. Для начала меня поставили у одного 
из проходов, и как-то во время вечернего сеанса дама 
неимоверной толщины прорвалась сквозь плюшевое за-
граждение и устремилась вперед — видимо, рассчитывая 
усесться прямо на экран.— а когда я попытался было ее 
задержать, стукнула меня по голове сумочкой, такой тя-
желенной. словно она была набита золотыми слитками. 

Платили мне семнадцать долларов в неделю, этого хва-
тало на койку в общежитии молоды* христиан, да еще 
семь долларов оставалось на еду, И было мне хорошо... 

Потом вдруг Одрн Вуд • вызвала меня к себе в контору 
и сообщила, что запродала меня голливудской кннофирме 
«МетроТолдвнн-Мейер». Сделка была оптовая: одновре-
менно со мной она запродала художника-декоратора Ле-
мюэла Айерса н молодого танцовщика, — не могу так вот, 
сразу вспомнить его фамилию. 

— Будете получать двести пятьдесят,—снаэала мне 
Одри 

— Дяести пятьдесят в месяц! — воскликнул я. и от 
такой перспективы глаза у меня вылезли из орбит. 

— Нет, в неделю. 
Тогда я понял: тут что-то не то. это какой-то фокус, и 

был прав — фокусов оназалось даже несколько. Сперва 
мне поручили написать сценарий по совершенно кошмар-
ному роману, подогнав его к данным некоей звезды,— эта 
молодая особа, носившая платья из тонкой шерсти, кото-
рые выгодно подчеркивали ее формы, играть решительно 
не умела, зато была близкой приятельницей нанявшего 
меня продюсера, и мне вскоре сообщили, что написанный 
мною диалог — выше ее разумения, хоть я и не употреб-
лял длинных и трудных слов; после этого мне предложили 
написать сценарий для одной малолетней звезды, но тут и 
не выдержал и отказался... 

Сразу бросается в глаза, что это мое «нечто» повест-
вует главным образом о мытарствах, которые я претерпел 
в те тощне годы, когда был начинающим писателем. 
О многих более радостных событиях тех времен я умол-
чал. но, надеюсь, вы не сделаете из этого вывод, что я 
склонен видеть все в черном свете. Я не мизантроп, не 
у грюмый молчун. Скорее — шут, на людях я вынуждаю 
себя быть комедиантом. Пусть юмор у меня подчас чер-
ный — все-таки это юмор. Такое мое свойство всячеснн 
эксплуатировали (сам не знаю, на благо мне или во вред) 
различные корреспонденты, интервьюировавшие меня в 
последние десять лет. когда внимание публики, как мне 
кажется, было устремлено не столько на мое творчество, 
сколько на частную жизнь. 

Перевела о английского С. МИТИНА 
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следнее лето» вытекает првнт-
де всего иа того, что Симвиов 
набежал на тельно традици» 
онных, сухих описаний штав-
ных инструиций. ио и обыч. 
нык схем военного романа, 
основанного иа псияояогнча-
сиих иоифлинтах несивльинх 
фигур на фоне широкого ис-
торячес ноге полотна. Задача, 
которую он поставка и вы-
полнил. была гораздо сложнее 
и необходимее! показать на 

а иакиартиама в «чер-
Ой описок») вышел иа экра-

ны США н Англии. Явита, ос-
нованная на подлинных тра-
гических событиях я Даллесе 
осенью 1МЭ года — убийство 
Джона Кеннеди, — опроверга-
ет выводы комиссий Уоррена. 
Полагают, хотя это на объяв-
лоно Официально, что «•авто-
рам и консультантом Трамбо 
выя аманат Марк Лейи. поте-
рь», Иак известив, авя по 

инициативе рае» 
преступления. 

Авторы фияыяа рассказыва-
ют о тем, йен эа три года, 
пословоиевшно поело убийст-
ве президента, К свидетелей, 
которые; могли вы пропить 
сеет на происшедшее, умер-
ли: )§ — насильственной 

, трое — от анеаапиыя 
„ IX приступов. Основ-

ная мысль сеадателей фильма 
такова: убийстве Ивинадн вы-
ло результатам заговора 
крупных монополий, мульти-
миллионеров. связанных о 
крайне правыми экстремист-
сними кругами, недовольными 
внутренней и внешней1 поли-
тикой президента. Роли мил-
лионеров, руководителей за-
говора, исполняют Дерт Лен-
нестар, Уилл Гир и (иынв по-
иойный) Роберт Райяи. Ли 
Харви Освальда играат 
Джеймс Маиколл. 

•ильм не чисто докумен-
тальной, хотя в нем широио 
использованы кадры иниохро-
ни ни. Иа экране показано, наи 
выли наняты профессиональ-
ные убийцы к человек, кото-
рый не самом деле выл лме-
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семи Уоррена*. 

Похождения Барри 
Лшдона, эешмр! 

По сообщениям английской 
прессы, Стаилр Кубрик при-
ступил и знранизацин истори-
ческого романа Уильяма Тви-
корея «Керьере Варри Лондо-
на», посвященного Иряаидии 
отарой пело вины XVIII вена. 
Герой романе — резорившии-
ся ирландский землевладелец 
Варри Лнндон — отправляет-
ся на ионтинеит, гонимый 
страстной жаждой наживы. 
Он служке то в английской, 
те в лруссиой армии, паджига-
ет. увивает и гревит. Теине-
рей расирыа антинародный 
яарактор агрессивных войн, в 
которых принимает учестив 
г е р м романа, ведет читателя, 
по ого сяоеам, «за кулисы 
этого гигантского спектакля» 
и пред-ьяеля т им кровавый 
«счет преступлений, горя, 
рабства». 

Выть может, положение е 
Ольстере в наши дни послу-
жило толчном к решению из-
вестного английского кино-
режиссере Стенли Кубрииа 
обратиться к роману велико-
го реалиста. 

«Путешествие» 
Съемни нового фильма 

Витторио де Смиа «Путешест* 
•не» ведутся в настоящее 

в Венеции» 

«Культура, социализм- Оаассмс на кране 
1975 г.» 

Редакция варшавского еже 
недельниие «Культуре» е од 
ном из последних номеров от-
крыла новую руврину -

нзм — К 
Щ Щ 'Куль-
туре. социеяизм — 1В73 г.». 
Предваряя публикации мате-
риалов. оно пишет: «Мы оврв-
тилнсь и авторитетным крити-
кам, редакторам лнтаратур-

• й*-. ных журнелое и веществен-
ным деятелям социолистичо-

^ сиих стран с просьбой еыска-
1 ваться о достижениях в овяа-

сти культуры и литературы 
1 » П года. Мы надаамся, что 
пувликуемые материелы вы-
зовут живой интерес наших 
издательских, музыкальных, 
кинематографических и дру-
гих кругов. Мы считаем, что 
более углублвннов взаимопо-
нимание. евмаи информвцией 
и тем самым осе расширяю-
щийся культурный Обмен со-
стееят необходимый элемент 
иитегреции нашего содруже-
ства». 

Ни гнлмке: кедр из фильма 
с исполнителями гяяяныв ро-
лей Софией Дорви р Ричарт 
дом •артонвм. 

Американский нниорежис-
! ! ? А р 1 , у р П в и н (»втор изве-
стных иартин «Погоня», 
• Вонни к Клайд» к др.) гото-
вится и съемкам нового филь-
"*• Э т о _ в У * * 1 экранизация 
романа Пьера Рая «Греч», по-
священного судьбе греческо-
го мультимиллионера Аристо-
теля Онассиса. Главные роли 
будут исполнять Марлои 
Врандо и Джейн фонда. 

у ш 

На снимке: Марлои >раидо. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ 

„ О О О С . О Ю м и м » я от-
Ш д и революции... Пусть 

* умру, но не мо« ме-
сто встанут сотни миллионов, 
чтобы идти дальше». 

Эти слова принадлежат 
Цюй Цю-бо, слааному сыну 
китайского народа, видному 
деятелю Коммунистической 
партии Кита*. 

Цюй Цю-бо родился 29 ян-
варя 1899 года в городе Чен-
чжоу в семье учителя. Из-за 
постоянной нужды я семье 
начитанному и способному 
мальчику не удалось закон-
чить школу: недо было зара-
батывать на жизнь. Потом 
— самообразование, учеба 
а Пекинском институт* рус-
ского языка и первое зна-
комство с русской клас-
сикой. С началом антифео-
дального, антиимпериалисти-
ческого движения «4 мая» 
1919 года |4ный Цюй Цю-бо, 
по «го словам,— «е водово-
роте событий». Ои — один 
из признанных вожаков пе-
кинских студентов. 

В 1919—1920 годах вместе 
с другими молодыми литера-
торами он издает журналы 
•Синь шзхой» и «Жэньдао», 
ставшие трибуной передовых 
взглядов. Он инициатор 
издания «Библиотеки русской 
литературы», и одним из пер-
вых в Китае начинает перево-
дить русскую классическую 
литературу непосредственно 
с языка оригинала. Уже тог-
да, в 1920 году, Цюй Ця»-6о 
отмечал, что Октябрьская ре-
волюция «всколыхнула весь 
мир и оказала влияние на 
развитие идей ао всех стра-
нах». 

Весной 1920 года Цюй Цю-
бо вступает а марксистский 
кружок Ли Де-чжао, впослед-
ствии одного из организато-
ров КПК. Двухлетнее пре-
бывание Цюй Цю-,6о в Совет-
ской России (1921—1922 го-
ды) в качестве корреспонден-
та пекинской газеты «Ч»нь-
бао» явилось подлинным 
университетом марксизма 
для молодого китайского 
революционера. В своих 
хорреспоиденциях он пи-
сал правду о перяой я мире 

республике рабочих и кресть-
ян, помогал китайским чита-
телям ближе узнать Страну 
Советов. Лучшие очерки 
Цюй Цю-бо посаящеиы В. И. 
Ленин у. 

Вернувшись в 1923 году на 
родину, Цюй Цю-бо сразу же 
включается а активную рево-
люционную деятельности. На 
III съезд* КПК его, молодого 

•мес** * Л* Синем I . 
Лигой левых писателей Ки-
тая, сплотившей в своих рядах 
асе лучше* и л*р*доао*. что 
было тогда в китайской ли-
тературе. В зти ж е годы ои 
создеет множество литера-
турно-теоретических и крити-
ческих работ, я которых зна-
комит китайскую творческую 
интеллигенцию с важиейши-

_ ухед* 
главных сил китайской Крас-
ной Армии • северо-запад-
ный поход (октябрь 1934 го-
да) ои возглавил Отдел про-
паганды бюро ЦК КПК 
по' провинции Цзянси. В 
феврале 1935 года я бою с 
гоминдановскими частями он 
попал а плен. Когда его ве-
ли на расстрел, ои пел «Ин-

К 75-патню СО ДНЯ Р О Ж Д Е Н И Я ЦЮЙ ЦЮ-БО 

' РЕВОЛЮЦИОНЕР, 
ПАТРИОТ, ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ 
коммуниста, избирают чле-
ном Центрального Комитета. 
Он редекгнрует журнал 
•Синь цинняиь», пишет тео-
ретические статьи. На остав-
ляет Цюй Цю-бо и художе-
ственного творчества — пи-
шет стихи, переводит не ки-
тайский язык произведения 
русских клессиков и совет-
ских писателей. 

В первые же дни револю-
ции 1925—1927 ' годов Цюй 
Цю-бо переходит не иеле-
гальное положения. Начина-
ются долгие годы подполья. 
Ои — один из руководителей 
патриотического движения 
«30 мая», главный редактор 
и постоянный автор еже-
дневной гезеты шанхайского 
пролетериате «Жзсюв жи-
бао». В августе 1927 года 
Цюй Цю-бо избирается ге-
нерельным секретером ЦК 
КПК и главным редактором 
пертийиого журнела. 

В 1928—1930 годах Цюй 
Цю-бо снове в Советском Со-
юзе как делегет V I конгресса, 
где его избирают членом 
Президиуме и Исполкоме Ко-
минтерна. 

Возвратившись в Китай и 
скрываясь в партийном под-
полье в Шанхее, Цюй Цю-бо 

ми положениями марксист-
ской зстатики, с ленинскими 
взглядами на культурное на-
слади*, на литературу и 
искусство. Цюй Цю-бо пер-
вым а мировом и китайском 
литературоведении дел марк-
систскую оценку творчестве 
Лу Синя, определил его 
роль и место в становлении 
и развитии реалистической 
китайской литературы. 

Значителен и весом вклад 
самого Цюй Цю-бо в разви-
тие китайской художествен-
ной культуры. Его произведе-
ния отличались высокими 
идейно-художественными до-
стоинствами и вместе с там 
доступностью и просто-
той. Таковы его частушки и 
песни не злобу дня: «Япон-
цы наступают", «Новая песне 
о Сояетах», «Октябрьская ре-
волюция», «Счастье рабочих* 
и другие. Перу писателя при-
надлежат многие лирические 
зссе — подлинные стихотво-
рения в прозе, сатирические 
памфлеты (таковы «Туча», 
«Перед бурей» и др.). Его рас* 
скез «Нескончаемые противо-
речия» — образец мастер-
ства типического обобщения. 

С января 1934 годе Цюй 
Цю-бо — комиссар народно* 
го просвещения Советских 

М№№(Я№ 

тернационал». 18 июня 1935 
года Цюй Цю-бо не стало... 

Китейский нврод свято чтит 
память о своем верном сы-

ра зоваиия республики китек» 
екая печать восторженно **•'. 
вывелась о 
ных заслугах Цюй 
регулярно отмечались даты 
его жизни и деятельности. С 
иечаяом М* «культурней - ре-
волюции» имя Ц ю й - Ц к н В » 
было предано анефеме, е 
могила революционере быае 
сровнена хумзйбииами с 
землей. Мвомстам невыиоси. 
ма семе память « б »гом под-
линном интернационалисте. 
Ведь и сегодня 
скезыванмх Ц ю й 
чем сорокалетней давности 
звучат поистине злободнев-
но. Именно он ирмтикоаел и * 
изжитую Мао Цзз-дуиом пси-
хологию военщина*, политику 
опоры исключительно 
мию. Выступе* и* V I к 
се Коминтерна, Цюй 
предупрежден об 
стн национальной ограничен» 
ности, наблюдающейся кее 
у кого а КПК. 

Столь же современно зау-
чат и мысли, содержащиеся, 
например, я статье Цюй Ц ю -
бо «Молодежный сентябрь* 
(1931), — по поводу и*цие-
налистической литаратуры, 
разжигавшей а китайском не-
роде военный психоз а от-
ношении Советского Сою**. 

Цюй Цю-бо, пламенный ре-
волюционер, петриот и интер-
националист, прожил корот-
кую, но яркую жи^иь борца 
за коммунизм, а* Счастье 
всех трудящихся. Его Светлый 
образ наасегде останется е 
сердцах и памяти коммуни-
стов всей земли, в сердца» и 
памяти благодарного китай-
ского народа. 

М. ШН1ЯДВР 

В связи с семидесятипяти-
лвтивм се дня рождения Цюй 
Цю-бо а Институте востокове-
дения Академии наук СССР 
проведана научная конферен-
ция. Вступительное слово про-
изнес заместитель директора 
Института востоковедения 
Акедемии ивун СССР профес-
сор В. Солнцев. Выли заслу-
шаны доклады доктора исто-
рических науи Л. Делюсина 
•Жизненный путь Цюй Цю-
бо», кандидата филологиче-

ских наук И. Шнайдера «Цюй 
Цю-бо — литературный кри-
тик», кандидата исторических 
иаун Т. Акатовой «Цюй Цю-бо 
и шаихайсиие события 10 иая 
192} год»», доитора филологи-
чесиих наук Л. Парнасского 
• Цюй Цю-бо — пезт-пврв*ад-
чии», В. Петрова • Дружба Лу 
Синя и Цюй Цю-бо». С личны-
ми воспомииенияии о Цюй 
Цю-бо выступил профессор 
А. Крымов. 

« Д И К И Е 
С Л У Х И . 

Д О С У Ж А Я 
БОЛТОВНЯ» 

Американский ежене-
дельник «Гардиан» опубли-
ковал на днях статью Эрви-
на Зилбера. где, в частно-
сти. говорится: 

«Опус Солженицына — 
вто всего-навсего антология 
диких слухов, домыслов, 
досужей болтовни и жало-
сти к самому себе, которая 
вряд ли заслуживала бы 
внимания, если бы значе-
ние Солженицына ие разду-
ли искусственно и если бы 
его ие превратили в миро-
вую знаменитость... И «Ар-
хипелаг Гулаг» , и неверо-
ятная реклама этого сочи-
нения, прямо говоря, — об-
ман» . 

Автор показывает, как 
вздорные слухи, «пройдя» 
через книгу Солженицына, 
превращаются на страни-
цах буржуазной печати в 
почти «достоверные фак-
ты» . Если Солженицын, 
скажем, пишет, что «в Мо-
скве ходили слухи», то 
«Нью-Йорк тайме» излага-
ет эти выдумки уже как не-
оспоримую истину, лишь 
прибавляя в конце: «Г-н 
Солженицын заявил, что 
официально это не было 
подтверждено». 

Когда же от слухов Сол-
женицын переходит к кон-
кретным фактам, то, как 
обнаруживает Знлбер, все 
его построения рассыпают-
ся наподобие карточного 
домнка. Показательна исто-
рия с «неправомерным 
арестом» самого Солжени-
цына, как она изложена в 
«Архипелаге Гулаг» . Раз-
бирая ее. автор статьи в 
«Гардиан» приходит к вы-
воду: «Выходит, никакого 
ложного обвинения не бы-
ло? По сути дела, создает-
ся впечатление, что вто на-
казание было вполне оправ-
данной мерой по отноше-
нию к офицеру, находивше-
муся на фронте в условиях 
военного времени». 

Еще более показателей 
случай с тремя «безвинно 
пострадавшими», о которых 
рассказывает Солженицын 
на первых же страницах 
книги. На его вопрос о при-
чине ареста они ответили: 
«Не имеем ни малейшего 
представления». «Однако 
оказывается, — продолжа-
ет Зилбер,—что у этих тро-
их все-таки есть некоторое 
представление, ве что нх 
арестовали... Трое военных 
налились. находясь ив 
службе, и пытались изнв 
силовать двух женщин 
(причем не забывайте, что 
это всего лишь их собствен-
ная версия)... Какой ж * вы 
вод делает из этого Солже-
ницын? «У них были чест-

почти ас*, что Солжаницмн 
написал о Власов*. Мы под-
черкиваем — почти все, но 
и* ас*; газета опустила боль-
шинство примечаний, а зти 
примечания подчас а*сьм* 
красноречивы. (Таковы, на-
пример, яростные непадки 
Солженицына на Рузвельта м 
Черчилле за то, что они «вы-
дали» Советской Армии вла-
совцев; можно ли нейти луч-
шее свидетельство тому, куда 
может зайти автор а своем 

П0ПЫТ1 
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слепом ентисоаетизме?!) Вер-
нар Ферон, рекомендуя не 
стреницех «Моид» зтот токе* 
читетелю, утверждеет, будто 
Солженицын не опреедыееет 
Власове. Одиеко ас*, что 
пишет сем Ферон, отрывки 
из книги Солженицыне, под-
зеголоаки, которыми их сиаб-
дила газета, — асе свидетель-
ствует об обратном: налицо 
попытке изобразить Власов* 
и ему подобных жертвами и 
дежа героями, тогда как они 
были изменниками Родины и 
сознательными соучвстиикв-
ми кровавых преступлений 
Гитлере. 

Виогрефие Власове, напи-
санная Солженицыным, н * 
асгречеет никаких возраже-
ний со стороны редекции га-
зеты «Моид», деже когда 
Солженицын говорит о груп« 
по изменников, собремных не-
цистами в 1942 году в Вое» 
точной Пруссии: «Им и* хва-

аго бендами на оккупирован-
ных территориях Советского 
Союзе, других звхввченных 
нвцистеми стран, и даже во 
Френции. 

В своем «манифесте» от 12 
апреля 1943 годе, написан-
ном под диктовку Рейнхврде 
Гелене, одного из руководи-
телей нацистской разведки, 
Власов рвехвлливал человеч-
ность гитлеровцев: «Лживвя 
пропвгвндв стремится звпу-
гать вас ужасами немецких 
легерей и расстрелами... Мил-
лионы заключенных могут 
подтвердить обратное... Нуж-
но ли напоминеть о немец-
кой дисциплине, организован-
ности и цивилизованности? 
Весь мир знаат о них». И »то 
в момент, когда миллионы 
патриотов, миллионы простых 
людей гибли а нацистских ла-
герях уничтожения! 

Мы хотели бы есе-теки 
знеть, что думает р*декция 

ные, прямые солдатские 
сердца», — пишет он об 
этих пьяных насильниках. 
«Все трое были офицера-
ми», — добавляет он. по-
лагая, будто это доказыва-
ет, что они были благород-
ными людьми. Солжени-
цын. очевидно, не отдает 
себе отчета в том, что тем 
самым лишь усугубляется 
тяжесть их преступления». 

«Наверное, никакой по-
литработник в Москве, — 
замечает в этой связи «Гар-
диан». — не смог бы луч-
ше проиллюстрировать вы-
сокие нормы советской дис-
циплины и советской мора-
ли. Удивительно лишь, как 
Солженицын не понимает, 
что он сам себя высек». 

«Слепой антикоммунизм 
Солженицына, — продол-
жает автор статьи. — до-
стигает своего апогея, ког-
да он старательно оправды-
вает Андрея Власова, совет-
ского генерала, который, 
попав в плен во время вто-
рой мировой войны, стал 
сотрудничать с нацистами 
и повел банду советских 
перебежчиков против Крас-
ной Армии». 

Не удивительно, что в 
«Архипелаге Гулаг» бур-
жуазная пропаганда, пишет 
Зилбер, увидела «идеаль-
ную возможность» для то-
го. чтобы попытаться дис-
кредитировать социализм. 
Коснувшись серьезных пе-
ремен в мире, ои отмечает: 
« В такой момент социалис-
тические идеи приобретают 
новую жизнеспособность, 
поскольку народы мира на-
чинают искать политические 
и экономические альтерна-
тивы капитализму. Буржу-
азия почувствовала это, а 
потому Всегда свойствен-
ное ей стремление дискре-
дитировать социализм сей-
час стало сильнее, чем ког-
да-либо». 

Естественно, апологеты 
капитализма с радостью ух-
ватились за сочинение Сол-
женицына. поскольку тот 
афиширует свое намерение 
разоблачить «преступае-
т с я » социалистического 
строя. Но. подчеркивает 
«Гардиан», «Солженицын 
разоблачает лишь сам себя, 
а также всех тех сосредото-
ченных на своих собствен-
ных переживаниях мелко-
буржуазны* интеллигентов, 
которые отвергли возмож-
ность вступить в сок» с 
пролетариатом н под его 
руководством свергнуть им-
периализм н построить со-
циализм». 

Автор приходит к выло 
ду: «Солженицын ныне 
просто высказывает свои 
глубоко затаенные чувства. 
Хотя Солженицын и ут-
верждает обратное, на са-
мом же деле он был настро-
ен враждебно по отноше-
нию к Советской власти за-
долго до своего ареста и 
заключения. Ясно, что его 
выпады против беззаконий... 
предприняты не для то-
го, чтобы исправить яти 
случаи нарушения социа-
листической демократии, а 
для того, чтобы отрицать 
социализм». 

'ОТПОР ЛИТЕРАТУРНОМУ ВЛАСОВЦУ 

Глубокий кризис капитализ-
ма разразился сейчас ао 
Франции и е других с трена». 
Чтобы отвлечь от него вниме-
иие, ничего не остается, как 
нападать на социализм, дабы 
убедить народы, что социа-
лизм и* является решением 
их проблем. Одновременно, 
нападая на социализм, рас-
считывают, видимо, ивиести 
удар по международной раз-
рядке и по сотрудничеству 
со странами социалистическо-
го мира. Но поскольку пря-
мо нападать на социализм 
становится все трудно* и 
труднее, антисоветская кам-
пания последнего времени 
вскврмливвется писвииями 
Солженицына, которого прад-
стевляют как величайшего, 
едннстаенного русского писа-
теля России нешаго времени. 

Однако последняя книге 
Солженицыне постевилв теки* 
проблемы перед антисовет-
ской пропегендой, что неко-
торые специалисты а зтой об-
ласти считают, что Солжени. 
цын «сжигвет свои корабли». 
Иными словами — он зашел 
столь далеко, что стал ком-
прометировать тех, кто его 
пропегендирует. Кое-кому хо-
телось бы избевиться от бо-
лезненной занозы, коей яв-
ляется попытке Солженицыне 
реабилитировать Власова, ге-
нерале, перешедшего не 
службу к нецистем в 1942 го-
АУ. 

Именно теиого роде опере-
цию попыталось осуществить 
гвзете «Моид», опубликовав 

С ПОЛИЧНЫМI 

Б О Л Ь Ш О Е 
С П А С И Б О , 
г-н ШПРИИГЕР! 

Пропагандистское ш у м « ч 
вокруг сочинения Солжени-
цыне «Архипелег Гулег» про-
д о л ж а е т * . Антисоветские из-
мышления автора книжки спе-
шно подкрепляются все новы-
ми «доказательствами», «фак-
тами* я "Свидетельствами. 

Таи, тлримгороеская гвзете 
•Воле* ем воитаг» последнюю 
свою подборку материалов 
посветил* доказательству то-
го, ч*е «человек с 
дескепу « ю н о с т ь ю доверяет 
Солженицыну и 

одному слову тех, кто 
измышления. Рв-

_ « я г « т . 
яоргает его 
портеры газеты преиитервью-

им удалое» 
Результеты получи-

еявжвм, ие ахти 
какие убедительны*: некий 
*р*ч звяяил, что книжке «рв>-
будил* интерес у широких 

тало выдающейся личности.. 
Этв роль досталась Власову». 
Нот никаких возражений у ре-
дакции н против прямых со-
желоиий Солженицыне о том, 
что Гитлер ие рвзрешил Вла-
сову создеть подлинно рус-
скую армию раньше, что 
«позволило бы им (власов-
цам) надеяться не существо-
вание независимой России». 
Тем боло* радакция и* про-
тестует против смехотворного 
утверждения, будто сопро-

лен нем «беосозивтельным 
инструментом в руках Риббен-
тропе», мирно пишущим «не-
ционелистическую програм-
му» и столь ж е мирно пред-
принимающим «пропагандист-
скую поездку* по коицентре-
циоииым лагерям, где содер-
жатся советски* военноплен-
ные. И при зтом нигде но де-
лаете я ни малейшего намек» 
не практически* действие 
Власова, на бесчисленны* 
преступления, т*ориаши*са 

газеты «Моид» (гдо есть лю-
ди — мы зто знаем, — участ-
вое евшие в патриотической 
борьбе против Г итлера) о 
Преступление! власовцев, со-
вершенных ими повсюду, ку-
да по приказу гитлеровцев 
ступеле их йоге. 

Почему читвтели «Монд» 
лишены праве знать, что 
Власов встр*чалсв с Левалем 
а Виши 30 мае 1943 года, что 
носившие его имв банды гра-
били и убивали жителей 

П РЕАБИЛИТИРОВАТЬ 
тетю 

масс», восемь человек «не 
еырезнли отрицательного от-
ношение к Солженицыну», * 
30- летний дипломат зеееиг^ 
что ои очень спешит. Но га-
зете во всем зтом усмотрела 
безусловный лризнек тогец 
что «социальна» и политиче-
с«ав картина живи* в Совет, 
с ком Союзе зе 50 лет», дан* 
ная Солженицыным, весьме 
впвчвтлвющв, А рядом ре-
11Нк1Ив ППывс Ткйй иагявймпа » вче • • П 1 

подт**ржя*ии* тезисе Сол-
женицына о том, будто ус-
ловие жизни при Советской 
внести стели яудв хуже, чем 
были при царе. — он* вос-
произвела приводимый нами 

тиаление гитлеровцев вокруг 
Праги было сломлено не чеш-
скими повстанце ми и Совет-
ской Армией, в оствтивми 
влвсовскнх палачей, уцелев-
ших к мвю 1945 годе. 

впрочем, ее* подобны* ут-
верждения не порождены г*. 
нивльнейшнм воображением 
Солженицыне; их ееторы — 
звпедногермеиски* «истори-
ки», которые уже не вп*рвы* 
пытвются реабилитировав 
зтого гитлеровского вгеитв. 

Но, скежет* вы, е конце 
Концов ответственность за все 
зти писание лежит не на га-
зет* «Моид», а на Солжени-
цыне. Ест*ст**нно. Однако га-
зета публикует комментерий 
Бернара Фароиа и вдобавок 
помещает после солженицын-
ской биогрефии Власове свои 
редекциониы* звмечания. 

Эти редекциониые коммен-
терий семи по с*6* являются 
шедевром. Власов предствв-

ен> 
е»4 
еНг 

шгш-

С* 

Лео ФИГЕР 

Центра и Юго-Звпвдв Френ-
ции? 

Участники Сопротивления в 
нашей стране, равно как и 
советские граждане, и* забы-
ли, о преступлениях бандитов. 
И об зтом нам напишут мно-
гие участники Сопротивления, 
жены и сыновье рвсстрвлян. 
ныв. 

Если пойти всл*д за Сол-
женицыным и предстввить 
себе, будто измене Влесовв и 
иже с ним обьясняется звгад-
кой «заснеженной родины» 
или заложена а природе со-
ветского общества, то следу-
ет признать. что ответствои-
ностч зв преступления Квис-
линга лежит и* короле Нор-
вегии, за преступления Д*г-
Р*ДЯ—на короле Бельгии, что 
именно французский народ 
виноват в измен* Лааеля и 
Дернена (который, как из-
авфГно, стел главой еишист-
скрй «милиции», то ость поли-

тической полиции, боровш*й-
св против денжаии* Сопро-
тивления; в зтом тоже вино-
ват* Франция?). 

Предателей тип* Власов* 
был* горстка по ср**н*иию с 
легионом советских бойцо*, 
подняяшихся на борьбу и сыг-
равших решающую роль * 
уничтожении фашистского 
з**ря. Никто и Мичто ие за-
ставит забыть об зтом. 

Все французские патриоты, 
участники Сопротивления, 
ведшие жестокий • бой против 
даривно* и тувье *, не могут 
ие осудить попытки реабили-
тировать русских даривиов. 

Твердо зевеигь об зтом — 
долг и* одних только комму-
нисте*, но и тех, кто, сохра-
нив верность истории, чтит 
пемять о борцвх всех стреи и 
всех политических взглядов, 
певших * борьб* против на-
цистского ввреарства, кто хо-
чвт послужить д*лу фрвнко-
соввтской дружбы, скреплен-
ной кровью общих жертв. 

Сегодня стало еще яснее, 
как прав был наш Централь-
ный Комитет, заявивший не-
давно, что борьба против ан-
тисоветской кампании — зте 
депо всех. Пропаганде писа-
ний Солженицына о Власове 
показывает, что борьба про-
тив нее действительно лелеет-
ся делом всех патриотов. 

Рввным обрезом зто дело 
ес*х тех, кому дороги френ-
ко-соеегсквя дружбе и со-
трудничество. Ибо антисовет-
ская камлание направлена 
против нашей дружбы и на-
шего сотрудничества. 

• Поль Тувье яеаал У Дар-
накл «милицией» а Лиона; 
прославился своей жесто-
костью н пресмыкательством 
перед нацистами. — -ЛГ». 

Подпись под снимком гла-
сит: «Трудовой л*г*рь * Си-
бири: з*июон*нны* прикова-
ны я твчкем». Смотрите, до 
чего дошли коммунисты... 

Снимок показвлсв нам зна-
комым. Что-то весьме похо-
жее мы уже видели... И вот 
после недолгих поисков нем 
удалось обнаружить источ-
ник, ив коего г-н Шприигер 
почерпнул свой «неопровер-
жимый метаривл». Им океза-
лесь книге небезызвестного 
В. Дорошевича, изданная... а 
1907 году! На титульном ли-
ст* * * стоит: «В. М. Дороше-
•ичь. Сехелинь. Кеторге. Со 
многими рисуикеми. Типо-
граф!* Т-ве И. Д. Сытина, 

Лгп 
г»*' 

И.- Лк я-веисту ысч. Т « Г ! (т ,-ь а О ваял* мл-»*.!# :%увЬт> 
««**». гизхпв-ч.з . » 

' '-«Г дкм'-или**. ь е р , * * » - * * гад.,,?!,№ век' 
>--****'• А т ' * ма: >Ц* т»' 

а и в яп Ц» 

Пятницкая улице, сшой домь». 
В зтой книга ив странице 1(7. 
помещен снимок «Тачечни-
ки», который в несколько уре-
занном вире порвкочееел ив 
страницы «Вольт ам аонтаг» 

как свидетельство «больше-
вистских зверств». 

Нем остается только вырв-
вить глубочейшую призна-
тельность западногерманско-
му издателю. Если, по ело-

еаКреЬпрЯрЩЯрР 
у |««еммр_е 

е*м его газетки, советское пе-
чать и* сумела поколебать 
«неоспоримой достоверности, 
подлинности и документаль-
ности» сочинения Солжени-
цына, то г-ну Аксалю Цезарю 

Шпрингеру удалось зто сде-
лать самыми скупыми, но 
чрезвычайно убеждающими 
средствами. Помимо с*о*й 
воли, разумеется. 

У1е1еп Оапк! 

В МИРЕ СОЦИАЛИЗМА 

Верхний Татры — одно из красивейших 
мест Чехословакии. Летом и зимой — это 
излюбленное место отдыха трудящихся рее* 
публики. 

Сняикн 

впец. корр. 

«Литературное 

газеты» 

М. ТРАХМАНА 

ш ш в 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ 0 
УДА» в солнечное 
СПЛЕТЕНИЕ 

Еще до того, как араб-
ские страны — экспортеры 
нефти приняли решение со-
кратить поставки государ-
ствам, поддерживающим аг-
рессивный курс Израиля, 
Япония ощущала серьез-
ную нехватку энергии. Но 
•то решение было ромовым 
ударом, который пришелся 
прямо в солнечное сплете-
ние японской экономики. 
Энергетический кризис ока-
аадся для Японии нуде бо-

• лее далеяненным, чем для 
Соединенных Штатов и ве-
дущих западноевропейских 
держав. 

Бурные темпы экономи-
ческого развития Японии, 
вырвавшейся к концу 60-х 
гадов на второе место в ка-
питалистическом мире, бы-
ли связаны в значительной 
степени с возможностью за-
купать дешевую нефть в 
неограниченных количест-
вах. Объем импорта нефти 
достиг в 1972 году 249 
миллионов килолитров. Все 

, планы развития японской 
экономики на ближайшие 
годы строились в расчете на 
непрерывное расширение 

, импорта нефти. Но эта за-
висимость от ввоза и оказа-
лась ахиллесовой пятой 
японской экономики. Если 
в Соединенных Штатах на 
долю импорта приходится 
всего лишь 12—14 процен-
тов потребляемой нефти, а 

I « странах Западной Европы 
— примерно 60, то в Япо-
нии эта доля превышает 
99 процентов. 

Положение усугубляет и 
то обстоятельство, что Япо-
ния в большей степени, чем 
другие страны, связана с 
одним географическим рай-
оном—Влнжиим Востоком. 
Из Ирана к «рабских стран 
она получила в 1972 году 
82 процента всей импорти-
рованной нефти. 

К тому же Япония распо-
лагает альтернативными ис-
точниками энергии в значи-
тельно меньшей степени, 
чем другие развитые стра-
ны. Добыча каменного угля 

1

 в стране сокращается из 
года в год—сегодня на его 
долю приходится лишь 1,2 
процента энергетического 
баланса страны. Достигла 
предела и мощность гндро-

. электростанций Практиче-
ски все реки и речушки 
уже оседланы, и дальней-
шее строительство гидро-
станций экономически не-

.. рентабельно. 
Все эти причины приве-

ли к тому, что в Японии 
энергетический кризис вы-

• явал куда более глубокие п 
болезненные явления, чем 

МОНОПОЛИИ 

ГРЕЮТ РУКИ 

Однако трудности, пере-
живаемые экономикой, ока-
зались манной небесной 
для крупнейших японских 
монополий. Они поспешили 
воспользоваться сложив-
шейся ситуацией, чтобы 
обеспечить себе невиданные 
прибыли м переложить на 
плечи трудящихся все тя-
готы, вызванные энергети-
ческим голодом. 

Через несколько дней по-
сле решения арабских 
стран сократить добычу и 
экспорт нефти крупнейшие 
нефтеперерабатываю щ и е 
компании объявили о со-
кращении на 10—20 про 
Центов поставок всех видов 
нефтепродуктов и о повы-
шении на 40 процентов оп-
товых отпускных цен на 
бензин. В середине ноября 
1973 года был создан Чрез-
вычайный комитет по неф-
ти под председательством 
премьер-министра. Этот 
комитет принял решение 
сократить на 10 процентов 
потребление нефти и элек-
троэнергии в двенадцати ве-
дущих отраслях промыш-
ленности и разработать за-
конодательство. которое по-
зволило бы правительству 
ограничивать потребление 
топлива. 

Итак, нефтеперерабаты-
вающие компании, вынуж-
денные закупать нефть по 
более высокой цене, с лих-
вой возместили свои убытки 
за счет резкого повышения 
цен на производимые ими 
нефтепродукты. Вздорожа-
ние электроэнергия привело 

курентами. Последние меся-
цы ушедшего года оказались 
рекордными по числу бан-
кротств мелких и средних 
компаний. 

Деловые круги рассчи-
тывают, что нефтяной кри-
зис побудит правительство 
выделить за счет государст-
венного бюджета колоссаль-
ные ассигнования на разви-
тие атомной энергетики и 
разработку других источни-
ков энергии, благодаря че-
му на долгие годы будет 
обеспечен надежный источ-
ник прибылей. 

Поспешили воспользо-
ваться новой ситуацией и 
производители электротех-
нических изделий, которые 
развернули рекламу новых 
видов промышленной и бы-
товой техники, отличаю-
щихся высокой экономич-
ностью. Переход к менее 
энергоемким приборам и 
процессам, как они пола-
гают, приведет к массовому 
отказу от старых образцов, 
что создаст устойчивый 
спрос на новую продукцию 
и обеспечит соответствую-
щие прибыли. 

Разоблачая ухищрения 
монополий, пытающихся вы-
жать все, что можно, из 
энергетического кризиса, 
Комитет совместной весен-
ней борьбы, в который вхо-
дят профсоюзы, объединяю-
щие более 8 миллионов тру-
дящихся, принял решение 
потребовать весной этого го-
да рекордного повышения 
зарплаты — на 30 процен-
тов. Политические обозре-
ватели предсказывают не-
бывалый накал классовых 
битв в ближайшие месяцы. 

личение доли прямых заку-
пок нефти у арабских стран 
без посредства междуна-
родных монополий, с тем 
чтобы довести эту долю с 
2 процентов в 1972 году до 
40 процентов к 1980 году. 

Демонстрируя готовность 
не нарушать эмбарго, вве-
денное арабскими странами 
на поставки нефти Соеди-
ненным Штагам, японские 
нефтяные компании объяви-
ли о своем намерении пре-
кратить поставки горючего 
американским военно-воз-
душным силам, дислоци-
рованием ив базах в Япо-
нии. 

Вскоре после прекраще-
ния военных действий на 
Ближнем Востоке Япония 
безвозмездно предоставила 
Египту миллион долларов 
для оказания помощи ра-
неным. 

Наконец. заместитель 
премьер-министра Такэо 
Мнк пня совершил в конце го-
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С«ОТКРЫ Т И Е М» 
Японии американ-
ские специалисты по 

управлению предприятиями 
опоздали на много лет. 
Лишь в 1970 году группа 
экспертов во главе с 
Джеймсом Эбеггленом про-
возгласила: «На особенно-
сти управления предприя-
тиями в Японии мы часто 
указывали как на недо-
статки японского менедж-
мента. Однако именно эти 
особенности в значитель-
ной степени способствова-
ли развитию современных 
японских предприятий».. 

За признанием ошибок 
обычно следует попытка их 
исправить. И вот уже вид-
ный американский социолог 
Эверет Хзйгеи бросает при-
зыв: «Наши специалисты 
по менеджменту должны 
более глубоко научать ор-
ганизацию предприятий в 
Японии». 

ЯПОНИЯ: 
ТЯЖЕЛЫЕ 
п о 1 7 м Р И А ЛК Яг як1ТМ И* 1 * / ж 

Дмитрий ПЕТРОВ 

ВИНОВАТА Л1 
НЕФТЬ? 

к тому, что производителя 
меди, алюминия, бумаги, 
синтетического волоияя. 
различных машин и обору-
дования взвинтили цены на 
свои товары на 10—20 про» 
центов. 

На энергетический кри-
зис было очень удобно сва-
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лить и ту лавину инфляции, 
которая захлестнула Япо-
нию. За один только 1973 
год потребительские цены 
в среднем выросли почти на 
11 процентов. Мясо, напри-
мер, подорожало на 30 про-
центов, картофель — на 65, 
рис— на 42 процента. Стои-
мость проезда на автобусе 
возросла на 33 процента. 

Этот рост цен происходил 
в условиях, когда японская 
рчономика снабжалась неф-
тью в необходимых коли-
чествах: в октябре 1973 го-
да импорт нефти превысил 
уровень октября 1972 года 
на 58 процентов и полно-
стью соответствовал запла-
нированным масштабам. 
Сокращение же поставок 
нефти с ноября послужило 
для монополий сигналом к 
дальнейшему повышению 
цен. 

Воспользовались конъ-
юнктурой и ведущие торго-
вые компании. Они стали 
скудо» н придерживать >м 
складах громадные партии 
сахара, мыла и многих дру-
гих товаров первой необхо-
димости, искусственно соз-
давая их дефицит и повы-
шая цены. 

Крупнейшие монополии 
во всех отраслях промыш-
ленности не преминули вос-
пользоваться ситуацией, 
чтобы одержать верх над 
своими более слабыми кон-

• других развитых странах. 
Сыграли свою роль и су-
щественные различия в 
структуре потребления 
энергии. Если в Соединен-
ных Штатах, например, 
примерно половину неф-
тепродуктов потребляет 
транспорт, то в Японии на 
его долю приходится лишь 
13 проценте. Это значит, 
что любые изменения в 
СТОИМОСТИ ИЛИ объеме по-
ставок нефти, необходимой 
в первую очередь для про-
мышленности. оказывают 
непосредственное влияние 
на весь производственный 
цикл. 

Бурный рост цен на 
нефть явился одной из при-
чин громадного дефицита 
платежного баланса: 10,1 
миллиарда долларов (в 

. 1972 году баланс был све-
ден с активом в 4,7 мил-
лиарда долларов). Это 
привело к резкому со-
кращению золотовалютных 

' резервов. Если еще п фев-
рале прошлого года Япония 
была одной из важнейших 

! «кладовых» капиталисти-
ческого мира, уступая по 
сумме валютных запасов 
(19,1 миллиарда долла-
ров) только ФРГ. то к кон-
цу года положение резко 
цзменнлось, и эти зацасы 
сократил ис ь примерно на 
рдиу треть. 

В ПОИСКАХ ШЫХОДА 

Когда- арабские страны 
прячйслилн Японию к раз-
ряду «недружественных» 
государств и распространи-
ли на нее нефтяной бойкот, 
деловые Аруги, особенно за-
интересованные в беспере-
бойных поставках нефтн, по-
требовали от правительства, 
как писала газета «Нихон 
кэйдзай симбун». «занять 
четкую проарабскую пози-
цию». 

Японнн,было не так труд-
но сделать крутой поворот 
в своей политике. Внешне-
торговый оборот с Израи-
лем составлял всего лишь 
100 миллионов долларов, 
тогда как объем торговли 
с арабскими странами пре-
высил в 1972 году 3,4 мил-
лиарда долларов. В полити-
ческом плане Япония не 
имеет никаких обязательств 
перед Израилем. Сочув-
ственная позиция Японии в 
отношении Израиля объяс-
нялась тесными связями с 
Соединенными Штатами и 
соответствующим нажимом 
из Вашингтона. Однако ре-
шительные действия араб-
ских стран заставили Япо-
нию позаботиться в первую 
очередь о своих националь-
ных интересах. «Правитель-
ству необходимо напом-
нить. что японские к амери-
канские интересы на Ближ-
нем Востоке не одинаковы. 
— писала в передовой 
статье газета «Майннтн 
дэйлн ньюс» 14 ноября 
1973 года. — Япония зави-
сит от ближневосточной 
нефтн гораздо больше, чем 
США. Для Японии это. по 
существу, вопрос ЖИЗНИ И 
смерти, тогда как Соеди-
ненные Штаты могут пере-
жить этот кризис с гораздо 
меньшими издержками». 

Соединенные Штаты пы-
тались всеми средствами 
предотвратить изменение 
внешнеполитического курса 
Японии. Они сделали все. 
что от них зависело, чтобы 
предостеречь Японию от 
проведения антнизраиль-
ской политики как средст-
ва обеспечения поставок 
нефтн из арабских госу-
дарств. Вашингтон не оста-
новился и перед прямыми 
угрозами, недвусмысленно 
подчеркнув, что «более чет-
кая позиция Японии в поль-
зу арабов спровоцирует ев-
реев в Америке и создаст 
препятствия на пути улуч-
шения политических и эко-
номических связей между 
Японией и Соединенными 
Штатами». 

Однако все усилил аме-
риканской дипломатии ока-
зались тщетными. 22 нояб-
ря 1973 года японское пра-
вительство объявило о про-
ведении «новой политики» 
на Ближнем Востоке Оно 
осудило израильскую агрес-
сию, призвало Израиль к 
безусловному выполнению 
резолюции М 242 Совета 
Безопасности ООН, а также 
заявило, что «оставляет за 
собой право на пересмотр 
своей политики в отноше-
нии Израиля, если послед-
ний будет продолжать удер-
живать арабские террито-
рии силой». 

Это решение было под-
креплено рядом конкретных 
мер. Тая, был объявлен 
курс на постепенное уве-

да длительный вояж по 8 
арабским странам. Он зая-
вил, в частности, что Япо-
ния выразила готовность 
предоставить Египту долго-
срочный кредит на льгот-
ных условиях примерно 
на 300 миллионов дол-
ларов. Часть этой суммы 
будет израсходована на 
расширение и реконструк-
цию Суэцкого канала. За-
падная печать сообщила, 
что заключено соглашение 
о предоставлении Ираку 
кредита на миллиард дол-
ларов для строительства 
нефтеперерабатывающих за-
водов, нефтепровода н за-
вода по сжижению нефтяно-
го газа. Широкую экономи-
ческую и техническую по-
мощь Япония намерена так-
же оказывать Ирану. 

В нынешних условиях 
особое значение для Япо-
ния приобретает диверси-
фикация источников энер-
гии и сырья. Значительное 
внимание уделяетоя при 
этом Индонезии, доля ко-
торой в поставках нефти для 
Японии возросла с 7,3 про-
цента в 1965 году до 
12. 9 процента в 1972 году. 

В связи с необходимо 
стью обеспечения стабиль-
ных источников минераль-
ного топлива японская пе-
чать подвергает резкой кри-
тике правящие крупе за 
недостаточно энергичные 
поиски путей к достиже-
нию соглашения с Совет-
ским Союзом о предостав-
лении кредитов для разра-
ботки нефтяных и газовых 
месторождений с оплатой 
поставками в Японию неф-
тн и газа. 

БУДУЩЕ1 » Р МРАКЕ 

Энергетический кризис 
обнажил все структурные 
противоречия японской эко-
номики и наглядно проде-
монстрировал. на какой 
шаткой основе развивалось 
японское «экономическое 
чудо». Он заставил прави-
тельство не только пере-
смотреть розовые прогнозы 
на ближайшее десятилетие, 
но и задуматься над корен-
ной перестройкой экономи-
ки. над необходимостью 
сдвигов в энергетическом 
балансе — сдвигов, кото-
рые невозможны без новых 
I ромадных капиталовложе-
ний и ломки сложившихся 
пропорций. «Мы беспечно 
купались в нефтяном море 
и не думали, что оно может 
обмелеть. Мы варварски 
расходовали черное золото 
и за это должны попла-
титься», — с горечью пи-
сала газета «Асахи», рисуя 
безрадостную картину: стра-
на Восходящего солнца — 
у разбитого корыта эконо-
мики на берегу обмелевше-
го нефтяного моря... 

По нехватка жидкого топ-
лива — отнюдь не един-
ственная и, возможно, да-
же не главная причина 
трудностей, переживаемых 
японской экономикой. Ведь 
в конечном итоге усилия 
японской дипломатии были 
вознаграждены: 25 декабря 
арабские нефтедобывающие 
страны объявили, что они 
причисляют Японию к раз-
ряду «дружестиенных дер-
жав», н она будет снаб-
жаться нефтью в необходи-
мых количествах. В 1973 
году Япония импортировала 
290 миллионов килолитров 
нефти — на 16 процентов 
больше, чем в предыдущем 
году. Казалось бы, все 
должно было войти в преж-
нее русло. Но не тут-
то было! В полной мере 
сохранены «се ограничения, 
введенные в октябре—нояб-
ре. Не прекратился к рост 
цен. Кризис продемонстри-
ровал свой необратимый ха-
рактер. а монополии — 
нежелание расставаться со 
сверхприбылями, квторые 
они обеспечили себе аа »то 
время. Страна оказалась на 
пороге новых трудностей, 
нового накала внутриполи-
тической борьбы, 
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Но пока новоявленные 
язоны с дипломами докто-
ров и профессоров готовят-
ся к походу за золотым ру-
ном японских организаци-
онно-управленческих дости-
жений, в самой Японии не 
менее активно готовятся к 
такой же экспедиции... в 
Соединенные Штаты. По 
той простой причине, что в 
эффективности японского 
менеджмента местные спе-
циалисты несколько разу-
верились. Как утверждает 
М. Уно, директор Научно-
исследовательского инсти-
тута промышленности прн 
университете «Васэда». «на 
условия, в каких осущест-
вляется управление пред-
приятиями в Японии, обру-
шиваются волны гигант-
ских изменений... Само со-
бой разумеется, влияние их 
таково, что мы не можем 
больше подходить к управ-
лению. как к простому про-
должению прежнего нурса... 
Проблема заключается в 
том.что сегодня, в период 
глубочайших потрясений, 
высшие менеджеры, коим 
доверено управление пред-
приятиями. н другие заин-
тересованные лица не зна-
ют, как действовать в но-
вых условиях». Г-н Тоба, 
профессор того же универ-
ситета. дополняет это тре-
вожное изречение реши-
тельным выводом: «Не под-
лежит никакому сомнению, 
что управление предприя-
тиями Японии будет дви-
гаться в сторону использо-
вания рационализма амери-
канского типа». 

Любезности, которыми 
осыпают друг друга теоре-
тики менеджмента из раз-
ных капиталистических 
стран, по нынешним време-
нам не редкость. Углубле-
ние противоречий капита-
листической системы хозяй-
ствования заставляет их 
судорожно метаться в поис-
ках новинок по части управ-
ления предприятиями, мо-
жет быть, удастся найти ка 
кое-нибудь лекарство, спо-
собное подстегнуть дрях-
леющий организм частного 
предпринимательства... 

Но сами бизнесмены не 
Могут ждать, пока теория 
предложит что-нибудь до-
стойное внедрения в практи-
ку. Для капитала бездейст-
вие смерти подобно. И по-
тому все триста тысяч про-
мышленных компаний Япо-
нии изо дня в день, из меся-
ца в месяц ведут поиски но-
вых форм, новых методов 
управления. Найти удается 
далеко не всем: в прошлом 
году в стране обанкротилось 
десять тысяч компаний. 

ШПОРЫ 

ДЛЯ МОНОПОЛИИ 

В зале — семьсот чело-
вен. Но ничто не наруша-
ет напряженной тишины. 
Мертвое молчание и я 
конторах и кабинетах, где 
застыли, вперив взгляды в 
жерла громкоговорителей, 
те. кому не хватило мест в 
зале... Но вот наконец по 
всем десяти этажам гигант-
ской коробки из стекла и 
бетона разносится легкое 
покашливание, и Тосно До-
ко. новый президент «То-
кио енбаура дэнкн», или, 
как ее чаще называют, «То 
енба», начинает свою «трон-
ную речь»: 

— Господа! Нашей ком-
пании недостает жизненных 
сил. Причина в том, что вы 
не используете • полкой ме-
рс всех тех прав, какие вам 
даны. Не бойтесь провалов 
и не падайте духом: в ко-
нечном счете ответствен-
ность за них лежит на 
мне... Н« протяжении дол-
гого времени путь «Тоси-
бы» отмечался тенденцией 
к спаду, но отныне должен 
начаться подъем. 

Не бойтесь провалов! 
— »ти слова произвели глу-

бокое впечатление на слу 
жащих компании. Но в де 
ловом мире Японии шансы 
нового президента понача 
лу расценивались не очень 
высоко. Легко сказать — 
вытянуть «Тосибу» из со 
стояния, бл Ярого к баи 
кротству, Ведь »то не про 
сто одна Из японских ком 
паний. «Тосиба» — два 
дцать два собственных за-
вода и около полусотни за-
водов дочерних компаний. 
«Тосиба» — более ста 
тысяч рабочих и служа-
щих. «Тосиба», наконец, — 
это промышленный ком-
плекс, дающий не менее 15 
процентов продукции всей 
электротехнической Яро-
мышленноств Японии, начи 
ная от телевизоров и кон 
чая оборудованием для 
атомных электростанций. 

Но президента Доко мае 
штабы не пугали. Он был 
преисполнен желания вер-
нуть капиталам компании 
их былую прибыльность и 
потому не собирался про-
являть деликатность. Пе!>-
выми это почувствовали ра-
бочие гигантской корпора 
цни. На заводах, продукция 
которых не пользовалась по-
вышенным спросом, были 
введены дополнительные 
«дни отдыха», разумеется, 
ие оплачивавшиеся. Зато 
на предприятиях, выпускав-
ших прибыльные товары, 
скорость конвейеров была 
поднята на тридцать про-
центов при прежнем числе 
рабочих. Выла разработана 
программа «повышения 
производительности»: за 
пять лет расширить произ-

Обеуждался на иеенолькнх 
уровнях, и на любую опера 
цию необходимо было ис-
прашивать разрешение вы-
шестоящего начальства. Те-
перь они сами принимают 
решения, сами несут ответ-
ственность за деятельность 
подчиненных им предприя-
тий. А чтобы они не теряли 
связи с высшим руковод-
ством, им вменено в обязан-
ность регулярно доклады-
вать совету по вопросам 
управления об итогах дея-
тельности их отделов и о 
возникающих перед отдела-
ми проблемах. 

Свою задачу — обеспе-
чить «Тосибе» прибыль, до-
стойную монополии, — До-
ко выполнил. Компания, ко-
торой он управляет, сегодня 
входит в первую десятку 

• крупнейших промышленных 
корпораций Японии. Девя-
тое место — по размерам 
капитала, пятое — по чис-
лу эксплуатируемых этим 
капиталом рабочих, девя-
тое — По размерам чистой 
прибыли. Но в конкурент-
ной борьбе Доко не смог 
одержать победу: роль бес-
сменного лидера в электро-
технической промышленно-
сти продолжает играть зна-
чительно превосходящая 
«Тоснбу»>по всем показате-
лям компания «Хитати». 

КАЖДОМУ СВОЕ 

Метод, каким президент 
«Тосибы» лечил вверенную 
ему корпорацию, напомина-
ет срочную хирургическую 
операцию, но высшие мене-
джеры японских фирм ред 

Юрий БАНДУРА 

ОТКРЫТО 
НА РЕМОНТ 
водство вдвое, увеличив 
прн этом число рабочих все-
го на пятнадцать процентов. 

Не менее решительйо 
взялся Доко и за переуст-
ройство организационной 
структуры компании. Пер-
вой подверглась ломке си-
стема принятия решений. 
Предшественник Доко — 
президент «Тосибы» Иври-
та не любил скороспе-
лых решений. И во избежа-
ние просчетов вмонтировал 
в механизм управления си-
то с тремя сетками. Каж-
дый вопрос сначала под-
вергался обсуждению в со-
вете заведующих отделами. 
Оттуда выводы и предло-
ження поступали в совет 
исполнительных директо-
ров. Наконец наступал че-
ред последней инстанции: 
окончательное решение при-
нимал совет распорядитель-
ных директоров во главе с 
самим президентом. Отту-
да решение начинало нето-
ропливое нисхождение С 
одной ступеньки на дру-
гую. пока в конце концов 
не спускалось до уровня не-
посредственных исполните-
лей. 

Доко сломал трехэтаж-
ное решето и заменил его 
единым органом — советом 
по вопросам управления. И 
теперь высшим менеджерам 
«Тосибы» приходится пово-
рачиваться куда быстрее, 
чем они это делали до при-
хода Доко. Раньше каж-
дый из советов собирался 
на заседания раз в полто-
ры-две недели около полу-
дня. Теперь нужно приез-
жать к половине девятого 
утра дважды в неделю. Сам 
Доко стал появляться в 
компании уже в половине 
восьмого утра. Целый час 
до официального начала ра-
боты он выделил на то, 
чтобы принимать управля-
ющих нижнего и среднего 
звеньев с проектами и пред-
ложениями по рационализа-
ции менеджмента. 

Предложения, которые 
представлялись ему полез-
ными. он выносил на об-
суждение совета по вопро-
сам управления. И требо-
вал от членов совета, что-
бы они принимали решение 
тут же, без отлагательства. 

До того как Доко возгла-
вил фирму, высшие члены 
нравлення совмещали две 
функции: участвовали в 
принятии общих решений по 
управлению компанией и 
одновременно отвечали за 
какой-либо конкретный уча-
сток работы «Тосибы». Это-
му разделению функций 
Доко положил конец. Он 
оставил за директорами 
старших рангов лишь одну 
задачу: помогать ему в об-
щем управлении компани-
ей, пе отвлекаясь на част-
ные вопросы, какими бы 
важными они ни казались. 
А все оперативные функ-
ции. связанные с деятель-
ностью двадцати четырех 
отраслевых отделов компа-
нии. были возлоя.ены на за-
ведующих отделами, не 
включенных в высший эше-
лон управления. Раньше за-
ведующие не могли сосредо-
точиться ни ил участии • 
решении общих вопросов, 
ян тем более на выполнении 
прямых "фУнкций по управ-
лению, своими конкретными 
участками: каждый их шаг 

ко рискуют прибегать к 
операционному вмешатель-
ству, предпочитая ему бо-
лее спокойную терапию. 
Иными словами, реоргани-
зация управления компа-
ниями осуществляется по-
стоянно. 

По данным обследования, 
проведенного в 1955 — 1959 
годах, среди опро«1«1ных.< 
специалистами корпораций 
не оказалось ни одной, ко-
торая не произвела бы 
внутренней реконструкции. 
При этом каждая пятая из 
них полностью изменила 
структуру организации и 
управления. Казалось бы, 
на этом можно было оста-
новиться. Но вот десять лет 
спустя Токийская торгово-
промышленная палата опуб-
ликовала данные нового 
обследования. Оказалось, 
что в течение 1969— 
1970 годов из четырех с 
ЛИШНИМ сотен крупнейших 
фирм Японии реорганиза-
цию внутренней структуры 
«в широких масштабах» 
провело более двухсот ком-
паний. Но ни одно из ново-
введений, пожалуй, не по-
лучило в стране такого ре-
зонанса, как обновление 
менеджмента. внедренное 
«Хитати сэйсакусё», этим 
извечным конкурентом «То-
сибы». 

Руководство монопо-
лии давно уже считало 
необходимым выделить ре-
организационную деятель-
ность в самостоятельную 
сферу управления. В ре-
зультате среди многих 
звеньев управленческой си-
стемы «Хитати» появилось 
еще одно — «штаб содей-
ствия рационализации уп-
равления». О значении, ко-
торое придавалось новому 
органу, свидетельствует хо-
тя бы тот факт, что во гла-
ве «штаба» был поставлен 
один из двух вице-президен-
тов компании. 

Иод начало вице-прези-
денту передали несколько 
десятков наиболее способ-
ных сотрудников из средне-
го звена менеджеров, раз-
бив их иа «рейдовые бри-
гады». Одним было поруче-
но разобраться, как оправ-
дывает себя организаци-
онная структура по вер-
тикали. Другие занялись 
выяснением действенности 
горизонтальных взаимосвя-
зей в рамках компании: 
уточнялись вопросы коорди-
нации между различными 
отделами, выяснялась эф-
фективность всевозможных 
совещаний. За сравнитель-
но небольшой период вре-
мени «рейдовым брига-
дам» удалось выявить и 
помочь решить 360 различ-
ных проблем. Позже «рей-
довые бригады» быйн раз-
делены на две группы: 
одна занялась проблемами, 
связанными с организаци-
ей производства и научно-
технических исследований, 
другая — вопросами совер-
шенствования системы уп-
равления. 

Однако основным дости-
жением «штаба», по мне-
нию специалистов, явилась 
система «внутренних капи-
талов». Что она собой пред-
ставляет'/ 

До сих вор «Хитатн» 
концентрировала прибыли 
от продажи товаров двух с 
лишним десятков своих за-

водов в руках основной 
конторы. После введения 
новой системы весь объем 
прибылей остается на каж-
дом из заводов. Из общей 
суммы прибылей большую 
часть заводы возвращают 
основной конторе: 46 про-
центов поступают в основ-
ную контору на уплату 
различных государствен-
ных налогов: 8 процентов 
контора взимает с заводов 
за вложенный в них капи-
тал. Остающиеся прибыли 
делятся на две равные ча-
сти. Одна из них переводит-
ся также в основную конто-
ру на нужды централизо-
ванных накоплений компа-
нии и используется на 
строительство новых пред-
приятий, а также на финан-
сирование научно-исследо-
вательских работ. Другая 
часть — 23 процента от об-
щего объема прибылей за-
вода — остается на счету 
самого завода. Таним обра-
зом, каждое предприятие 
получает право на осуще-
ствление самостоятельных 
накоплений. Новая система 
открывает перед руководст-
вом завода возможности ис-
пользовать внутренние на-
копления на собственные 
нужды, и прежде всего 
на расширение производст-
венных мощностей, на их 
обновление. 

В чем видит руководство 
«Хитати» преимущества 
системы «внутренних капи-
талов»? Прежде всего в 
усилении ответственности 
каждого завода за повыше-
ние прибыльности вложен-
ного в него капитала. При 
новой системе у низового 
звена — заводоуправления 
— появляются дополни-
тельные стимулы н изыска-
нию резервов повышения 
производительности труда, 
резервов повышения эф-
фективности оборудования. 
Тем самым обеспечивается 
возможность енчть эти за-
дачи с промежуточных 
звеньев управления, а сами 
звенья ликвидировать. На-
конец, высшим менедже-
рам компании новая систе-
ма позволяет избавиться от 
наплыва мелких вопросов и 
сосредоточиться на реше-
нии более широких проб-
лем. связанных с деятель-
ностью «Хитати» как едино-
го экономического комплек-
са. 

Хозяева монополии воз-
лагают ца систему «внут-
ренних капиталов» немалые 
надежды. Как отмечает 
один из японских экспер-
тов, «когда компания ста-
новится такой крупной, как 
«Хитатн», она невольно вы-
нуждена вести ожесточен-
ную конкурентную борьбу 
с действующими в той же 
отрасли «Тосибой» и «Ма-
иТЦпу дамки». На более 
шпротой арене, где высту-
пают такие компании, как 
американская «Дженерал 
электрик» и голландская 
«Филипс», она должна стре-
миться к победе в меж-
дународной конкурентной 
борьбе. Чтобы выиграть 
сражение, «Хитати» необ-
ходимо прежде всего уси-
лить управление сво-
ей производственной сфе-
рой. Именно в этом н со-
стоит основная цель введе-
ния системы внутренних ка-
питалов». 

Что н говорить, «Хитатн» 
ставит перед собой задачу 
не из легких. «Победить в 
конкурентной борьбе!» — 
ведь именно этот лозунг 
провозглашают я ее против-
ники. И коль скоро выве-
шивать белый флаг никто 
из них не собирается, мо-
нополии объявляют «то-
тальпую мобилизацию» всех 
доступных им видов оружия 
для ведения экономической 
войны. 

Как это всегда бывает 
при сражениях между мо-
нополиями. самое тяжелое 
бремя конкуренции боль-
шой бизнес возлагает на 
плечи пролетариата. Не слу-
чайно президент «Хитати» 
Комаи. объявляя о введе-
нии пятилетней программы 
увеличения сбыта, преду-
предил рабочих: «На про-
тяжении предстоящих пяти 
лет мы будем осущест-
влять рационализацию, 
стремясь к увеличению 
объема работы каждого на-
шего сотрудника вдвое». 
Господин Комаи преду-
преждал не зря: в ком-
пании началась «сплошная 
рационализация труда». 
Она не ограничилась повы-
шением скоростей конвей-
еров или увеличением чис-
ла станков, обслуживаемых 
одним рабочим. Было за-
прещено отлучаться в туа-
лет более двух раз за сме-
ну. Прекратили даже выда-
вать зарплату в рабочее 
время. В цехах стали еже-
месячно проводить перета-
совку работников, перебра-
сывая их с одного места па 
другое («Меньше будет ухо-
дить времени на разговоры 
друг с другом!»). Все это— 
тоже поиски «совершенст-
ва» в сфере менеджмента. 

«Капиталисты и органи-
заторы трестов даже в са-
мых передовых странах по 
многу лет. иногда по десять 
лет и больше, занимались 
изучением и проверкой сво-
его (и чужого) практиче-
ского опыта, исправляя, па-

1 

ределывая начатое, возвра-
щаясь назад, исправляя 
много раз, чтобы добиться 
вполне подходящей к данно-
му делу системы управле-
ния», — с тех пор как 
В. И. Лениным были напи-
саны эти слова, прошло бо-
лее полувека. Но и по сев 
день не прекращает капи-
тал своих лихорадочных по-
исков. 

I 
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К Л У Б 

'АРХИВ «КЛУБА ДСш 

Р У 

СТУЛЬЕВ! В Б А И 
Несколько лет н и м мы со-

общали о той. что археоло-
ги при раскопках Неаполя 
скифского поя Симферополем 
обнаружили неизвестные ру-
бан Омара Хайяма. Время 

стерло, ас*, что было иаписа-
но рукой аеликого поэта, и 
только номера, когда-то стояв-
шие над четверостишиями, но 
тоже стертые веками, позво-
лили поету Владимиру ОРЛО-
ВУ реставрировать некоторые 
рубан. 

ее 

За воровство, разбой 

и м обман 
Немазыавть советует норам. 

Но май им м м м п нам 

За слмом ломт он 
• чужой кармам) 

I этот магвмв 

На 
с трудом. 

«Астроием». 
1 м в у и ч и » скрасил 

И слышу: «По одно* 

ее-

1сть город (и яри этом 
на одни), 

3 кем МОЖНО ОСТ^СШ^к 
аошауа! аи ыйы«ыыи •1ЖЛН1М1 МуЖЧИИ| 

Коль пьям ты и дорогу 
позебудеа 

Они слешем «Проб дом та, 
гражданин!» 

» » • 

С друзьями иа скучаю 
никогда! 

Д р у ь в миа изменяют 
иногда. 

А недруги миа просто 
надоели: 

Их постоянство — 
сущая бада! 

• » 
В жилища иат аасалой 

кутерьмы. 
«ЛРУ опустел мой дом 

среди зимы. 

Сижу ОДИН, 
друамми. 

Которым латам что-то 

е е * 
На арВакчм* напрасно 

Иа спорь с ним, 
на ругайся, помолчи! 

Когда вы мы платили 

Давно 3 ужо исчезли 

• Арбакчи—водитель арбы. 

Ф Р А З Ы 

О Впал а счастливое лег* 

ство; 
ф Тли боялся ответствен-

ности, что подделывал сорет» 
венную подпись. 

ф Рядовой литературного 

фонда. 
ф Даже а реанимации 

твердил: «Не учите ыьне 
жить!) 

АндраЙ КРЫЖАНОВСКИЯ 

ФОТОАТЕЛЬЕ 

Эцучш ЛУЗИН» • 

ЗАГРАН-
КОМАНДИ-
РОВКА 
КОГДА я вернулся из 

Японии, меня окру-
жили сослуживцы. 

— Ну. как там? — спро-
сил Саша Шмелев, длин-
ный, как жердь, инженер . 

— На заводе мы были 
д в а раза . Японцы извиня-
лись, что, к сожалению, не 
мо гут показать оборудова-
ние в действии, так как 
привозили нас в обеденный 
перерыв, — начал я. 

Вбежала секретарша Та-
нечка: 

— Вас просит директор. 
.В коридоре меня догнал 

Стрельцов . Глаза у него 
были, как у помешанного, и 
Вообще, вид был странный: 

— Помоги! Год не могу 
Пробить рацуху ! 

— Не понял, — говорю. 
— Рацпредложение не 

Могу протолкнуть ! — он 
схватился за мое плечо. — 
.Черт с ними, с деньгами. 
Тольно бы в дело пошло! 

— ? 
— Десять ра з у ж е я про-

бовал — получается отлич-
но! Нужно вместо кислоро-
да к .установкам подвести 
азот... Скажи директору, 
что видел за границей. 

— А-а, наш посол при-
был! — распахнул объятия 
директор. — Что новенько-
го? 

— Привезли нас на за-
вод в обеденный перерыв. 
— начал я. — По цехам 
провели чуть ли не бегом. 
Но я кое-что приметил . -

Директор с г л а вным ин-
жен е ром оживились. 

— Вижу — стоят уста-
новки нашего типа. К ним 
подходят трубы желтого 
цвета. А з о т подводят, ока-
зывается. 

Директор и главный ин-
жен е р переглянулись . . . 

Через два дня наш завод 
работал на азоте. 

ЛЕСНИК Незар Кузькин 
вернулся с симпозиу-
ма и сказал жене: 

— Так вот, меть, нынче 
новая установка насчет вол-
ков. Рааводить их будем. 
Так-то, мать. 

— На экспорт, что ли? — 
спросила жена. 

— Пока только для мест-
ных целей. 

— Ага,— сказала жена.— 
Оно и правильно. Своевре-
менно. Только зачем? Или 
на говорили? 

— Говорили, мать. В науч-
ных журналах пишут, что рав-
новесие в природе надо под-
держивать. Волк — он сани-
тар леса. Нет волка — от 
зайца плохое потомство. 
Хиреет заяц. И олень пошел 
не тот.. 

— Что же тебе будет, На-
аарушка? — запричитала же-

не. — Ты ж всея волков 
поубил! 

— Но я един бил. Все били. 
А теперь волк — прогрессив-
ный элемент е лесу. Плохо, 
что на развод не дали ниче-
го. Изыскивайте из собствен-
ных резервов, говорят. 

— Так кто ж мог знать, кто 
ж думать мог! Теперь поди 
найди хоть одного. 

— Быть такого не может, 
чтобы им единого не оста-
лось, — сказал Назар. — 
Волки — они но зайцы. Они 
живучи. 

Взял Назер ружье и пошел 
а Кос. Жизнь а лесу сеоинр 
чередом идет, не слишком 
весело, но и не голодно. Эей* 
цы в траее гуляют, иные спя# 
иные подремывают. Все ко» 
сые, 

— Как жизнь? — спрашива-
ет Назер у одного зайце. 

• И ' I 

— Хороша, — говорит за-
яц. 

— Мало ты бегаешь, — за-
мечает Назар. — Инфаркт бу-
дет. 

— Найди мне хоть одного. 
— Нот их у нес, Незар 

Аверьянович! Кек мне их ис-
кать? Я и бегать не умею. У 
меня у ж е две инфаркте было. 

Сплюнул Незер и пошел 

БЕДНЫЙ НАЗАР 

шиаает Назар. — Что-то я 
тебя на помню. 

— Где ж вам, Назар Аверь-
янович, всех зайцев упом-
нить? 

—• А ты разве заяц? 

А. КАШТАНОВ 

— Я бегаю, — обижается 
заяц. 

— Ты, косой, видеть, и слы-
хом не слыхал, что такое бе-
гать. Н» бегаешь ты, а полза-
ешь, косой. Вот это как назы-
вается. 

— НО хуже я Других. 
— Заяц, а ты знаешь, что 

такое волк? 
— Как-нибудь гремотмые. 

В * * — это хищник. У нас в 
лесу * х быть не может. 

прочь, стараясь не замечать, 
кек за его спиной зайцы за-

День ходит он, два и вдруг 
видит: лежит под кустом волк 
и ест т р а в * 

I Жизнь? 
— Хороша, — говорит волк 

и жмурится от удовольствия: 
мол, так ему трава понрави-
лась. 

— Ты кто Ж темой? — спра-

— Не обижайте меня, На-
зар Аверьянович. Кто же я 
тогда, если не заяц? 

Понял Назар — с волком 
работу надо проводить, ина-
че никак не признеется. Стал 
ему рассказывать: волки 
нужны. 

Волк выслушал и опять 
свое: 

—- Правильно все, Назар 
Аверьянович, но только заяц 
я. 

— Вот что, заяц, — рас-
сердился Незар. — У асах 
будет лес к м лес, е у меня 
из-за твоих штучек все зай-
цы. вместо того чтобы бе-
гать, будут косые ходить от 
темноты своей? Не быть те-
бе зайцем! Пишу волком, и 
никаких разговоров! 

Зеаыл волк, ио Незер боль-
ше слушать его но стел. 

И вот вечером сидит он 
доме, обдумывает положе-
ние в своем лесу и слышит: 
за окном собеки зебрехали, 
с цепей реутся. Вышел — 
стоит волк с бутылкой. Шуга-
нуть бы, да время такое, что 
приходится с ними считать-
ся. 

— Ладно уж,— сказал На-
зар.— Заходи. 

Усадил гостя, тот — бутыл-
ку ' иа стол, жалостно по-
смотрел иа хозяина и начал: 

— Вы, Нааер Аверьянович, 
начальник, аам писать. Поши-
та волком. Только эряц я. 
Мне терять нечего, я . аем 
всю жизнь .свою МОГУ рас-
сказать. Несладкея «то жизнь. 
Из волков я, это верно.,Не 
моя в том айна. Но а душе я 
всегда был зайцем, заячья у 
меня дуим, заячий язЬтк, 
заячьи мысли. Больше мамы 
с папой я зайцев любил. Вот 
и стал писать — из зайцев. 
Сперва желудок болея от 
травы. А потом попривык. Те-
перича, кроме тревы, ничего в 
рот взять не могу и не хочу. 
Семи зейцы меня зайцем кли-
чут, А клыков — гляньте, Не-
зар Аверьянович,— кяывеа 
ни единого нет. 

Волк разлил водку по сто» 
иенам и взял для аяяуСю! 
морковку. 

МИНСК 
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«РАССКАЗИКИ» 

Лев КОРСУНСКИЯ 

С О С Е А 
Увидал я на стенде объяв-

ление: «Меняю две комнаты 
иа одну» — и обрадовался. 
Давно я мечтаю в двух ком-
нотах поселиться. 

Пошел, посмотрел: дейст-
вительно, две комнаты, боль-
шие, хорошие, и е квартире 
всего один сосед. И они по-
смотрели мою комнатушку— 
тоже понравилась. Решили 
меняться. И тут я задумался: 
«А почему же они все-таки 
меняются? Может, сосед 
годяй? Надо проверить». 

Подошел я к нему на кух-
не, испытующе посмотрел на 
него и предложил: 

— Может, выпьем? 
— Я не пью, — ответил со-

сед. 
— А в карты сыграем? 
— Я не играю. 
— Тогда, может, на бет* 

сходим? 
— Я и на бега не хожу. 
— Постучим в домино? 
— Я ие стучу. 
Чем лее он тогда занимает-

ся? Опесиый человек. Не „ бу-
ду я с ними меняться. 

• 

» 
СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 

«КЛУБА Д С » 

Евг. САЗОНОВ 
В ПЕРМИ 

Надавив проездом из Иа-
леееии а Саи-тВранцисно а г. 
Перми побывал известный 
писатель Сет. Сазонов. Узнав 
об этом, наш норреспондеит 
Ю. Алеисаидров срочно выле-
тел в Пермь, где ему удалось 
связаться с писаталем из те-
лефона-автомата. 

— Каиоаа цель вашего при-
езда? — был первый вопрос. 

— Каи и многие аеяииие 
люди, особенно а области ба-
лета. я родился а Перми, —> 
ответил людоаед и душелюб. 
— с детства я уалеиался ба-

летом, л, наи тояьие достиг 
значительных успехов, маня 
перевели в Москву. Правда, 
ШВЛММЙ т з и и м МЛ ***—' N3 
получился, и пришлось стать 
престо большим писателем. 

— Извините за нескром-
ность: каковы ваши творче-
ские планы? 

— Моя мечта — поставить 
балет «Вуриый потен». На 
роль Анны я предлагаю На-
дежду Павлову. Ну, а •едор... 
Пожалуй, тряхну стариной, — 
задорно сказал великий писа-
тель.—Пожалуй, ата роль по 

плечу мне. Я уже представ-
ляю себе па-де-де Анны и Фе-
дора на заседании педсовета. 

—* Что-нибудь пен ра ей л ось 
аам в городе? 

— Да, очень. Мне удалось 
побывать на спентачле «12 
стульев», постаалвнном эст-
радной студней местного 
дворца культуры по материа-
лам 1б-й страницы «ЛГ». 
Приятно отметите, что 
режиссер спентаилл N. Тар-
н веский любит «Литератур-
куе, катя и окончил По-
литекиичесиий институт, И 

вообще, все авторы спектак-
ля — члены клуба «11 стуль-
ев» «Литературной газеты». 

* ) № & . Я: * И ? к Р * 
биз, Н. Слнн, В. Кашаеа, А. 
Иурляидсиий, А. Хайт и Дру-
гие — вся писатели, летя и 
не такие гениальные,, иаи я. 

— Если мне не изменяет 
память, вы радом из другого 

ад 
аа в те яра-

сильней-
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Администрация «Клуба ДС» 
привыкла добросовестно пла-
тить долги. А. окалывается, 
по разделу «Фотоателье» в 
втом смысле ив все в поряд-
ке. Снимок Г. Дубннского 
<«ЛГ». М 51. 1973) по недо-
смотру администрации остал-
ся вне поля ее зрения. Хотя, 
надо сказать со всей мест-
ностью и бескомпромисс-
ностью. администрация очень 
любят куриные яйця (особен-
но' сырые) и повтому никак 
не может понять причину сво-
ей халатности. 

Но исправляем досадный 
пробел и платим последний 
долг аа прошлый год. 

Итак, наиболее удачиыа 
подписи: 

«Чуткая родия» (А. Мерку-
лов, Хабаровск). «А жизнь 
проходит мимо» (Ю. Дзгоея, 
Ленинград). «Освобожденные 
бригадир несушек» (Г. Молод-
цов, Волжский Волгогрндсной 
обл.). «Никакой лирики — 
одна автоматизация» (А. Сав-
ченко. Ялта). «Семейный порт-
рет» (А. Трунилин. Сверд-
ловск). «Четвертый квартал» 
<Н Суртов. Ленинград). «Жерт-
ва аврала» (Н. Меламед. Ново-
сибирск). «Счастливый отец у 
роддома» (С. Ног лч, Ростов-
на-Дону). «Каждому петуху — 
личное клеймо» (И. Файвушо-
вич, Ленинград). «А говорят: 
одйи в прле ие вони» (В Чу-
гай. Ворошиловград). «Заин-
тересованная личность» (А. 
Михлин. Речииа Гомельской 
обл.). «Яичницу сделаю из 
теЧ. нто собирается в тлбв-
на!» (В. Гарвевй. Алма-Ата). 
«Отец-одиночка» (С. Сазонов, 
Спирово Калининской обл.). 
«Жертва вмансипации» (Н. 
Колхозное. Подольск Москов-
ской обл.), «Земфнра невер-
на!» (А. Дробот, пос. Ново-
стройна Мосиовской обл.). 

Остальные подписи, нак го-
ворят про яйца, — «бой». На 

В. ВЛАДОВ 

Н А Л Е Ж Л А 
Получил Крылов квартиру 

и затосковал: не осталось у 
наго посла этого ни одной 
надежды 

Мечтал он когда-то купить 
холодильник — и купил 

Мечтал жениться на Ниноч 
ке — и женился. А сейчас и 
квартиру получил 

«На что же мне теперь на-
деяться?» — задумался Кры-
лов. 

Купил он лотерейный билет 
и стал ждать, когда «Волгу» 
выиграет 

Ждал, ждал — и выиграл. 
А как жить дальше, непо-

нятно. 

И Г Р А 
Если угадаешь, а явкой 

у меня руке бумажка, — ска-
зал Коля Грише, — ты мне 
даешь щелчок, в но угадаешь 
— я тебе. 

Гриша на угадал и получил 
щелчок 

Все засмеялись. 
Потом Копя ие угадал и по-

лучил щелчок 
Тоже посмеялись 
Вошеп Николай Петрович. 
— Перекур закончен, — 

сказал он, — все к синхро-
фазотрону. 

Пережитки прошлого 

Б 
В. ЬИЛЛЕВИЧ (ГАТЧИНА) 

тч 

- В ы ЗДЕСЬ 
НЕ С Т О Я Л И ' 

втом администрация 
точку. 

А ПОКА новая работа. 

С. АШМАРИИ (СВЬРДЛОвСК 

М » т ь ю П И 4 0 * 

«маты п о вз 
лоусозз даа 
иых сущост* 
. По О1Л*6И0 

Глоуса, а 

М М М 

ГРАЦИЯ' 
• м а 

к о м п л е к т е » 

МУЖСШ ТРУСЯ 
I —т.. - 4 

Что бы ато яначи.ю? 
Фото л. ЛКУВОВСКОЯ 

(РОСТОВ ия ДОНУ) 

английский поз» 
< « е в 4 - щ т | 

ОлОе* 

•Мной мот — дурей!» 

Везмеяаю, я м я тек. 
Не вы — нриывр того, 

#АШШе^а • ьа м е 

Что вовсе ие всегда 

Кит ПРЕСТОН, 
амаримамсиий поат 

(Т 004 — 1937) 

Ыз йизисой 

об оаИ^лклх 

Каи бы смежно 
ни пота утка острей, 

С Другими 
сам 

ие должен хехотеть 
Каией бы, ни был трижды 

злей тебаи. 
Но табаиариа 

ие должна чихать. 
Перевет г английского 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПРЕДЫДУЩИХ ЧАСТЕЙ, 

опубликованных в М М 2 а 5 

Пришелец Гяоус прилетает 
на Землю с планеты Рюм, где 
царит саерхцивияизация. Гяо-
ус остается жить иа Земле, 
таи как он полюбил простую 
женщину Дашу. Гяоус похож 
на ее Вывшего мужа Вфима 
Тишкииа. С планеты Рюм 
прилетают за Глоусем 
высших бессмертна 
аа: Лур и Марэун. ' 
они хаатают на 
Тишкииа и уаазят его к саВе 
на планету. Оиаэавшись на 
планете Рюм, Тишнин энаио-
мится с бывшей супругой Ду-
ра, которая томится от голу-
бого существования, лишенно-
го обычных челоеечесних ра-
дистам, страСтей и забот. Лур 
подозревает, что Тишнин не 
житель Рюмд, а землянин... 

ЧАСТЬ СВДЬМАЯ 

Едва Лур удалился, в две-
рях покезался сутулый робот, 
похожий на старый автомат 
для размене монет. Подой-
дя, он достал пузырек с 
пульверизатором и, ие спра-
шивая, попрыскал а лицо 
Ефиму голубой мислой стру-
ей. Тишкин пригладил выго-
равшие вихры, сожалея, что 
нет зеркала. Робот с готов-
ностью повернулся к нему 
полированной спиной. Тиш-
кин поглядел на своо отра-
жение: лицо стало неземное, 
лиловое, как поел* получки. 

«Надо бы завязать контакт 
с трудящим», — подумал 
Тишкин и сунул пятнадцать 
копееи роботу в прорезь иа 
облезлом темени. Монете, 
однако, выпрыгнула обратно. 

«Сервис у них без дура-
ков», — подумал одобритель-
но Тишкин, без всякого клю-
ча крепкими пальцами он до-
вернул на плече у робота 
ржавую гайку. 

— Эх, Вася, п л о ю за то-
бой доглядывают. Где жи-
вешь-то, корош? — спросил 
он заботливо. 

Робот затряс головой — 
видно, строго приказали мол-
чать, — сгорбясь затрусил к 
выходу, а на спина у наго 
вспыхнула и мгновенно по-
гасла надпись: «Химический 
тупик, 16. Заходи!» 

...Неожидвнио левая сторо-
на зала распалась, и парад 
Тишкиным открылась пло-
щадь, по которой сновали 

"Мелкорослые рюмяне, все в 
серых хитонах, как ветерина-
ры. 

Тишкии вышел наружу, за-
драл голоау. Страшно высоко 
в черное небо — иа километ-
ры — вздымались узкие, как 
сосульки, дома. Ни животи-
ны какой, ни киосков, ни кус-
тика — одна геометрия, лпвс-
тик. плазма, плюнуть некуда. 

Мимо Тишкииа, громыхнув, 
как старое ведро, пробежал 
давешний робот Веся. Не спи-
на у него вспыхнула надпись: 
•Чего стал? Двигай аа мной». 

Тишкин сладом за роботом 
саарнул а тупичок. Они на 
заматипи, что из канализаци-
онного люка высунулся встре-
панный Лур... Они спустились 
в подвальное помещение, где 
по-родному пахло кошками. 
Около двери робот Васе 
включил на спина у себя над-
пись: «Покараулю тут». 

Тишкии открыл дверь и за-
шел а комнату, освещенную 
допотопной электролампоч-
кой. Над диваном-кроватью 

висел портрет Лура, еще мо-
лодого, курчавого, с усами. 

Из соседней комнаты вдруг 
выплыли три смутныа фигу-
ры. Тишкии узнал Э й л у р т о 
по косынке, которую она по-
вязала иа лоб до бровей, 
а-ля Даша. 

— О, иак мы ждали тебя, 
свет мой слесарь! — прого-
ворил певучий голос Эйлу-
рии, и у нее проступили гла-
за и родинка на щеке. 

Евгений ШАТЬКО 

73 
НАУЧНО-

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

Р О М А Н 

— Этот часто захаживает? 
— спросил Тишкин, указывая 
иа портрет усатого Лура. 

Голос Эйлурии сломался, 
как льдинка: 

— Мы были почти счастли-
вы в этом уголка двести лет 
назад. Он был нежен, прино-
сил цветы, фарш... Но вса 
рухнуло! Его отняли у маня 
химия и теория игр! 

— Да его сразу было вид-
но, что игрок! — сказал 
Тишкин. — Много продувал? 

— Они рассчитали с Мар-
эуком жизнь каждого рюмя-
нина по саиундам: иогда аму 
смаяться, когда спать, какие 
видать сны. Они управляют 
всей планетой и каждым рю-
мянином из отвратительного 
синего ящика. 

— Ишь, артисты... А где 
этот хитрый ящичек? 

— Это страшная тайна. 
Ящик постоянно перепряты-
вает сам Лур. Кто пытается 
не подчиниться ящику, тот 
постепенно исчезает! Вот мы 
таам и скоро станем, как 
дым... И тебя они рассеют, 
Фима! 

Тишкин сложил кривую 
черную фигу и показал а 
пространство, вероятно, Лу-
РУ: 

— Видали, синие черти! 
Вы у меня сперва сами в 
свой ящик сыграете! Эх, де-
вочки, а вы-то чего тут сиди-
те, понапрасну лнняата? 

— О, нет! — живо возра-
зила Эйлурия.— Здесь род-
ник жизни, оазис! Только 
здесь еще можно постирать, 
пошить, повозиться у печи, 
спасти свою женственность. 

— Ладно, пора этот гнус-
ный ящии найти,— сказал 
Тишкин, направляясь к двери 
и заиричал: — Эй, Василий, 
идем а разведку! 

Эйлурия легко подбежала, 
тронула Ефима за плачо и от 
•олмония стала видна аса, до 
паток. 

— Ты поаеолишъ на доро-
гу заштопать твой пиджак и 
почистить сапоги) — застен-
чиво попросила она. 

«Эх, н тут от их не ото-
бьешься», — подумал Тиш-
кин, неохотно снимея пид-
жак. 

Бесплотные девицы с ра-
достным урчанием выхватили 
пиджак и унеслись с ним в 
соседнюю комнату. 

— А я для тебя испекла 
п и р о ж о к , — краснея, сказала 
Эйлурия и сняла полотенце 
с пирога на стола. 

Кривой, неуклюжий пирог 
был украшен надписью: 
«Тишк». 

— Большое мерси, — ска-
зал Тишкин. — Возьму а до-
рогу. 

— А еще а приготовила та-
кой напиток, такой субстрет. 

— Субстрату мелей, — се-
глесился Тишкин, Но, попро-
бовав его из синей колбы, 
земетил со вздохом: — Эда-
кого много не выпьешь, Лу-
керья. 

3 эту секунду зе наружной 
дверью послышелись шум, 
глухие удары и жестяной гро-
хот, — видимо, упал верный 
Веся... 

— Беги, я узнаю почаря 
Лура) — воскликнула Эйлу-
рия, открывая потайную двер-
цу зе шкафом. 

Прихватив со стола колбу 
с субстратом, Тишкии шагнул 
в тайник. Дверь снаружи 
распахнулась, н а комнату 
вбежал Лур, держе что-то 
под мантией. Дикий взгляд 
его уперся а Эйлурию. 

— Ты должна быть невиди-
мо! — заиричал он и, ослеп-
ленный ее светоносной имей 
и грудью, прикрыл свои гла-
зе тощей ледонью, темно от 
племени доменной печи. — 
Закройся! Заире* хоть ноги! 
Почему ты видимо? 

Эйлурия всплеснула тонки-
ми, иак фиалка, рунами: 

— Почему! А ты посчитай, 
рассчитай, вычисли причину, 
ходячий арифмометр! 

— И вычислю! — заиричел 
Лур и вытащил из-под ман-
тии портативную электронно-
вычислительную машину. 

Он включил машину; она 
заработала с таким напряже-
нием, что от нее полетели 
искры и болты. На тебло 
вспыхнула надпись: 

«Эйлюрия лубит Ефима 
Тишкииа. Бедный, бедный 
Лурик!» 

Лур отбросил машину и 
сказал со стоном: 

— Эйлурия, вечерняя заез-
да моего утра, любит какого-
то пожарника с гармошкой! 
Это нонсенс! 

Неожиданно из соседней 
комнаты выплыл пиджак Тиш-
кииа, который бережно нес-
ли несчастные невидимки. 

Лур выхватил у них пид. 
жак, швырнул на пол и начал 
топтать, выкрикивая: 

— Нонсенс, нонсенс! 
И тогда из-за шкафа вы-

шел Тишкин в рубашке-ков-
бойке. 

— Подними вещь, химик,— 
сказал он сердито. — Твой 
нонсенс на придет, не зови. 
И достааай-ка ящичек из-под 
своей попоны! 

СТЕНГАЗЕТА 
КЛУБА 

( » Ч.1ВП! А 

к о г о А 
о * • * 

О В МИРЕ СЛОВ 
Пословицу «По одофее 

встречают, во уму провожа-
ют» опроверг вчера реавэор 
Э. Леска. Сотрудники уни-
вермага «Веска» провожал* 
его очень хорошо. 

О ПАМЯТКА 
ИНТУРИСТУ 

Если вы идете из Шере-
метьева а «Национале», Ос-
танкинская башня долрша асе 
время оставаться слева, сер» 

И З С Т А Р Ы Х 
РЕЦЕПТОВ 

Кашу ИОслом ае испор-
тишь. 

О ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Ежедневно до 19 часов тех-

ник Буховского телевизионно-
го ателье В. Дрыиочкни про-
изводит хорошее впечатление. 

ПАНЕГИРИК 

чНЛУВА ДС» 

«ЕСЛИ ПАМЯТЬ | 
МНЕ 
НЕ ИЗМЕНЯЕТ». 
..те завтра Григаоме Зфи-
иоамчу Рыилмну - И КОТ*. — 
'вдуикаа администрация 

31 и о « о * у 

од 4 1 нова а-
амиа но иа-

моамчу 

ДС», 
очарадмую — страши 
мать, ианую 
ииижну писателя лед 
ннем «Сели память мне ... ... 
меняет..» (издательстве -Со-
ветский писатель»). 

Внимательно а т в о р о м в-
шись с веселыми, тоннами) и 
умными аеспоиниамиими е**-
рейШииы нашего цева. едм*' 
нистрация убедилась, что са-
тирииу есть что 

55 лет работы а 
печати... Фельетонист 
дм», «Известий», главиь 
деитор »Кроиодияа»: 
ветрами, сотни испиеа 
блоинотев... 

•В своих писаниях I 
отвеет вся отразить I 
ний дань нашей е 
стремился поназ 
ветсная печать Г 
рется с иод ос те 
жизни, ной она 
дес теины я елее 

— пнеод 

чый нрмтии 
горий Ефимович . 
водит с администрации. ... 
сиольио минут (или десятков 
минут! .в теплой, иепрмивж-
денной и полезной беседа, за-
ключая этот панегирик, адми-
нистрация, проведя тайное го-
лосование, ответственно ра-

Залиет: «Мы вас люВнм, тоее-
ищ|» 

Портрет ю в н л я ^ д д е л д о 

(Продолжение следует) 
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