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1АЗЕТА 

— 

Йетрусь БРОВКА, 
Герой Социалистического Труп* 

МОЕ 

ПИСАТЕЛЬ И ПЯТИ/ЧЕТКА 

ВСЕ, ЧТО У НАС 
ЕСТЬ СЕГОДНЯ И ЧЕ-
ГО МЫ ДОБЬЕМСЯ 
ЗАВТРА. ЗАВИСИТ ОТ 
НАС САМИХ, ОТ УМЕ-
НИЯ КАЖДОГО СО-
ВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕ-
КА РАБОТАТЬ ТВОР-
ЧЕСКИ, ОТ ВЫСО-
КОЙ СОЗНАТЕЛЬНО-
СТИ, ПРОФЕССИО-
Н А Л Ь Н О Й ПОДГО-
ТОВКИ, ЧУВСТВА ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ и 
дисциплины. 

И * 04р*Щ*мия Цент-
рального Комитата КПСС 
и партии, к советскому 
народу 

Рязанская ГРЭС. Сюда приехали Константин Симонов, Евгений Долматовский. Хамид Гулям... 

*А 

...» 

вблизи Орши. создавалась 
первая в Белоруссии элек-

НАШИ пятилетки — 
огромные этапы на 
большом историче-

ском пути советского наро-
д» к коммунизму. Когда 
смотришь на Лот путь * 
вершины каждой пятилетки, 
видишь, как животворно 
преображается Советская 
Родина, как набирают ее 
мускулы могучие силы, как 
•се радостнее и увереннее 
шагает народ вперед. 

Я помню первую пяти-
«тку . Белоруссия .. Моло-
дой была еще республика. 
На Осипов ских болотах, 

0|шл 

тростанцня. Конечно, в 
сравнении с тем, что мы 
имеем ныне, — такие, как 
Лукомльская, Березовская 
и другие. — мощь той. пер-
вой. была весьма неболь-
шой. Но как восторженно 
писали мы тогда о ней! Не 
было белорусского поята, не 
посвятившего вдохновенных 
строк Осннстрою. Помню, 
как строился Гомсельмаш 
— завод по производству 
сельскохозяйственных ма-
шин. весьма необходимых в 
ту пору для села. Бригады 
писателей одна за другой 
приезжали на стройку, при-
нимали живейшее участие в 
ее общественной жизни, а 
потом создали книгу о Гом-
сельмаше. Не были забыты 
и новые колхозы. Писатели 
часто бывали в селах. Я. на-
пример. со своим другом 

& Цехром Глебкой наиисал 
| книгу очерков о колхозе 

«червонная зорька». 
Много лет минуло с тех 

пор. И вот сегодня я смот-
рю на нашу страну с вер-
шины четвертого, опреде-
ляющего года девятой пяти-
летки. И, честное слово, 
душа молодеет от радо-
сти. Новые города и се-
ла. огни мощнейшнх элек-
тростанций. громады завод-
ских корпусов... А что ста-
ло с моей родной Белорус-
сией! Теперь это поистине 
могучая индустриальная 
республика. Да разве я мог 
.мечтать, читая в детстве 
стихи Якуба Коласа о за-
бытом богом крае, в кото-
ром только «грязь, болота 
да песок», что. возрожден-
ный волей ленинской пар-

тия. аояоТЬпп» руками на-
рода. атот край станет вы-
соконндустрнальным, будет 
посылать во многие страны 
мира такие совершенные 
машины, как «МАЗы» и 
«ВелЛЗы». электронно-вы-
числительное оборудование, 
да и многое другое... Я 
смотрю на наши поля. 
До революции белорусский 
крестьянин. собиравший 
5—6 центнеров зерна с де-
сятины. считал ято преде-
лом. А вот в прошлом. 1073 
году Белоруссия собрала на 
круг со всей площади паш-
ни по 22 центнера с каждо-
го гектара. 

Все это не может не вос-
хищать. Восхищает, но од-
новременно н обязывает 
пас. писателей, быть вместе 
с народом на фронтах сози-
дания и помогать рабочему 
человеку, вдохновлять его 
на труд. Это не означает, 
конечно, что мы должны 
писать только о достижени-
ях. Партия учит вскрывать 
недостатки и, показывая ге-
роев пятилетки, не обхо-
дить тех. кто работает не-
брежно, с прохладцей. 

Участие художников сло-
ва в решении насущных за-
дач хозяйственного и куль-
турного строительства — 
традиция советской литера-
туры. Фундамент ятой тра-
диции был заложен Алек-
сеем Максимовичем Горь-
ким. Советские писатели, 
верные ленинским принци-
пам партийности и народ-
ности искусства, призваны 
художественно запечатлеть 
трудовую доблесть бойцов 
пятилетки, создать летопись 
наших героических дней, 
показать нашего современ-
ника. правофлангового пя-
тилетки. раскрыть его нр»в-
ственную и духовную кра-
соту. величие его помыслов 
и свершений. 

«Лучшие коллективы, пе-
редовики и новаторы произ-
водства. победители сорев-
нования должны быть окру-
жены всенародным почетом 
и уважением...» — говоцн-
лось в Обращении Цен-
трального Комитета КПСС 
к партии, к советскому яв-
роду. Кому же, как не им1, 
писателям,' взять на себя жу 
благородную миссию — ию-
бражение героя соврембн-

овратцает 
лнтерато-

бол 

ноЛи. ТГЙГр тия 
внимание наших 
ров на необходимость более 
проникновенного познания 
жизни, на создание глубо-
ких. ярких, художественных 
произведений, посвященных 
людям труда. 

У нас в республике со-
стоялся ряд интересных 
встреч писателей с передо-
виками производства, такие 
встречи проводились, на-
пример. в Докшнцком райо-
не. где в прошлом году 
на когда-то снудной, каме-
нистой почве были собраны 
урожаи, по нашим понятиям, 
немалые. К слову, после 
этой поездки поэт М. Кала-
•гинский создал стихотвор-
ный цикл «Докшицкий ка-
равай». 

А вот еще песколько доб-
рых дел на текущем писа-
тельском счету. В прошлом' 
году белорусские литерато-
ры" 2150 раз выступили в 
трудовых коллективах Мин-
ска. Наших поэтов, прозаи-
ков. драматургов можно бы-
ло видеть на всех крупней-
ших предприятиях — на за-
воде автоматических линий, 
на тракторном, автомобиль-
ном Встречались писатели 
с рабочими и приборострои-
тельного производственно-
технического объедине-
ния имени В. II. Ленина. 
Подобное общение дает бо-
гатый жизненный материал, 
помогает понять суть совре-
менных конфликтов, их ха-
рактерные стороны. И как 
результат — читатель полу-
чает новые книги о сего-
дняшнем дне страны, о 
ее замечательных людях. 
Современности посвяще-
ны новые произведения 
А. Осипенко. Я. Сипако-
ва, Т. Хадкевича. Жур-
нал «Полымя» публикует 
сейчас роман И. Шемякина 

гадостроителях. 
ела пятилетки, ее мая-

ки-герои требуют от нас 
более активного вторжения 
в жнзнь. Особое внимание 
следует обратить на опера-
тивный жанр — публицис-
тику. Время не ждет, мы 
должны быть рядом, в од-
ной шеренге с героями девя-
той пятилетки, помогая соз-
давать великое и незабы-
ваемое. 

МИНСК 

о гра 
Де 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР 

О награждении писателя Лидима I . Г. 

орденом Трудового Красного Знамени 
За заслуги в развитии советскоП литера 

туры и в связи с восьмидесятилетнем со 
дня рождения наградить писателя Лядина 
Владимира Германовича орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Пр.ас.*атеяь Президиум» 
Верховного Совета СССР 

н. ПОДГОРНЫЙ. 

Сеиретарь Президиуме 
Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 18 февраля 1974 г. 

Староосколвский 
жевникое 

завод автотракторной электроаппаратуры. Выступает Вадим Ко-
Фото Л. ШИМКО 

Шахта Киевская-Комсомольская М Л... Варошиловградской 
области. Альфонсас Бехчускас среди горняков 

Фото а. КРОХИ НА 

МАРШРУТЫ ЧЕТВЕРТОГО, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО 
ДНЕВНИК «ЛГ»: наш современник 
а драматургических произведениях 
«ЧЕЛОВЕК ТРУДА—ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»: 
Александр Авдеенко 
о сталеварах сегодняшней Магнитки 
«ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ» — страницы 
путевого блокнота: Александр Бахареа, 
Виль Липатов, Фатех Ниязи 
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ГРАНИ РАБОЧЕЙ ТЕМЫ 
Продолжение дискуссии. Украинские писатели) 
на заводе «Арсенал» имени Ленина 
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Фабрика строчевышитых изделий в Душанбе. Мирзо Турсун-заде у передовиков сорев-
нования Фото л. ниснсеичд 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ! 
Писатель Семен Шуртакоа — 
о принципах стимулирования 
труда колхозников 
Опыт завода аСиблитмаш» 

стр. 10 
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Дни советской 
литературы НА ЗЕМЛЕ РЯЗАНСКОЙ 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА 

1ЕРХ0ВН0Г0 СОВЕТА 
СССР 

О награждении польского писателя 
Ярослава Ивашкевича 

орденом Дружбы народов 
За актншук) общественную и литератур-

ную деятеАность, направленную на разви 
тне братскА дружбы и сотрудничества ме-
жду народвнн Польской Народной Респуб-
лики и Советского Союзв. и в связи с вось-
мидесятилетнем со дни рождения наградить 
польского йисателя Ярослава Ивашкевича 
орденом Д^жбы продев. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ 
Сеиретарь Президиуме 

Верховного С п е т а СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. I» февраля 18Т4 г. 

Константин СИМОНОВ: 
— Все мы, рабочие, хлеборобы, ученые, писателя. — люд* 

труде. А потому тесно соединены, неразрывно связаны между 

совой. Советское врем», советский етров научили нас быть 

ответственными 1а дела друг друга, (от «то ощущения нашей 

общности, единства нашего дала пронщыаало все встречи на 

земле рязанской... 

Хамид ГУЛЯМ: 
— Увиденное нами во время повадки — вркое подтверж-

дение общности интересов вса> тружеников нашей страны, 

братского единения все> советски! народов. На маком бы 

Я1ыко мы ни писали — мы пишем о самом главном: о жм»нм 

народа, о наши» светлы! идеала!. 

Евгений ЛОЛМАТОВСКИЙ: 
— Наша поеадкв прежде всего деловая, рабочее. Самое 

приятное в ней — доверительный, откровенный р а к о в о р с ум-

ным, требовательным, иеелчфицировеииым читателем. 

[Амитро ПАВЛЫЧКО: 
— Несмотрв ив то, что встречи наши были краткими, в так 

много угнал о яюдвс рязанском эвмпм. Главнее их черте — це-

леустремленность! Они живут будущим. 

С большим успехом прошли 
в Ряааиской области Дни со-
ветской литературы. Д л » 
участие а литературных вече-
ре» н встречах сюда выезжала 
группа писателей во главе с 
секретарем правления СП 
СССР К. Симоновым. В ев 
состав • ходили Е. Воробьев. 
С. Грахоеский, X. Гулам, Е. 
Долматовский, Р. Казакова. 
С. Кошачкин, Б. Ласкин, 
Д. Паелычко, В. Семернии 
Н. Скребоа, Л. Хаустов. 

Каждое утро, раздезив-
шнсь на группы, писатели 
разъезжались по своим мар-
шрутам. Участников Дней 
литературы можно было 
увидеть на предприятиях го-
рода и области, в колхозах 
и совхозах, в институтах, 
школах, среди воинов. 

В одном из цехов ком 
байкового заводи. един 
ствениого в стране вы-
пускающего картофелеубо-
рочные машины, мы увнде-
ли плакат, на котором ог-
ромными буквами выведено: 
«Темп. Ритм. График. 
Птан». Эти слова, свиде-
тельствующие о том, как 
высоко ценится на совре 
менном предприятии время, 
очень часто приходят на 
ум. Они как нельзя лучше 
соответствуют настроению 

писателей, характеризуют 
состояние внутренней соб-
ранности. сосредоточенно-
сти. «Люди ждут. . Необхо-
димо уложиться в график. 
Нельзя, чтобы люди жда-
ли». — не устает повторять 
руководитель писательско-
го "«отряда» К. Симонов. А 
потому необходимо соблю-
дать ритм, график, план. Да 
плюс еще выкроить время 
для незапланированных 
встреч. Хочется многое по-
смотреть, о многом погово-
рить... 

— Я побывал е разных 
уголках нашей земли, а аот 
сердцевина Руси ускользала 
за вагонным вином. Много лет 
назад благодаря поэзии Есе-
нина .к был поиорен и окол-
дован «страной березового 
ситца». Грезились л у н н ы е но-
чи над цветущими садами, 
приоиские заливные просто-
ры... — Разговор этот мм 
ведем с белоруссним поэтом 
С Граховсним в автобусе, ко-
торый везет писателей на 
встречу со строителями Ря-
занской ГРЭС. 

...Как только переехали 
речку Проню, увидели тру-
бы ГРЭС. Удариая комсо-
мольская стройка ведется 
невиданно скоростными тем-
пами. За прошлый год здесь 
была проделана огромная 
работа. Строители собрали, 
смонтировали и опробовали 

три уникальных энергобло-
ка 

В кабинете начальника 
управления строительства— 
руководители стройки, ком-
сомольские вожаки. Сред-
ний возраст строителей (а 
их коллектив насчитывает 
12 тысяч человек) —24 го-
да Писатели интересуются 
бытом рабочих, их заработ-
ками. условиями труда. 

— За пять лет, прошедших 
с начала стройки, — расска-
зывает начальиин управления 
строительства С. Я. Штырня-
ев. у здесь вырос благоуст-
роенный поселок городского 
типа... С магазинами, столо-
выми. детскими комбинатами, 
школой, в ближайшее время 
мы построим еще одну шко-
лу. больницу, клуб. Рязан-
ская ГРЭС будет одной из 
крупнейших а европейской 
части страны. 

...Писатели побывали в 
главном корпусе ГРЭС, на | 
строительстве гидроузла, ] 
беседовали с монтажника 
ми, встретились со школь ' 
никами. А потом в клубе ] 
состоялся большой литера- ! 
турный вечер. 

И снова в ПУТЬ. На ро-
дину Сергея Есенина, в 
Константинове... 

В. ПОМАЗНЕВА. 
специальный 

корреспондент 
• Литературной газеты» 

РЯЗАНЬ 
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о ПИСАТЕЛЬ И ПЯТИЛЕТКА 
1974 г. И И Ш А Т У И и Я Г А М Т А Ш 

Н 
ЕДАВНО, выступа* перед телезрителем*, не 

артист СССР Ростислав Платт с улыбкой ао 
«Дайте мне хорошую с о и м е н н у ю рель, и 
аам Оталло и Арбенина!» В этой поламическ< 
конечно, есть изрядная ДОЛЯ запальчивого 
чения, но • ней заключен^'; и большая прав 

тельно поддержанная другими артистами, участник! 
дачи. Они говорили о том подъем», который испытывает ак-
тер, создавая современный характер, обращаясь а зал, где 
зрители воспринимают происходящее на сцене как часть сво-
ей собственной жизни. 

И мы подумали о некоторых постановках прошлого и ны-
нешнего сезонов, когда в зале, как бы минуя границы теат-
ральной условности, рождалась приподнятая атмосфера лич-
ной сопричастности зрителей к происходящему на сцена, 
вспомнили, как выходили к рамп* по окончании «Ста-
леваров» во М Х А Т а рабочие и командиры производ-
ства, как сердечно и взволнованно обращались они к театру 
со словами благодарности и поддержки. Конечно, каждый хо-
роший спектакль современен, но неизмерима ближе для нас 
именно те мгновения театра, когда на наших глазах развора-
чивается нынешняя советская жизнь. 

В последние два-три года наш театр стал активнее работать 
над пьесами широкого общественного звучания, и теперь 
можно говорить о первых итогах этого обнадеживаю-
щего, плодотворного процесса. Статистика свидетельствует, 
НТО преобладающее место в репертуаре занимают пьесы со-

ЛНЕВ НИК НА 
ГЛАВНОМ 

НАПРАВЛЕН» 
ветскнх драматургов, посвященные нашим дням. Только в Мо-
скве в минувшем сезоне такие спектакли срставляют 80 про-
центов общего числа премьер. Поворот театрального ис-
кусства к современности впечатляет не только количеством 
новых спектаклей, но, что самое важное, их возросшим худо-
жественным качеством, значительностью пробоем, которые 
они поднимают. По справедливости, надо выделить среди них 
две пьесы, поставленные не многих сценах страны, — «Чело-
век со стороны» И. Дворецкого и «Сталевары» Г. Боиареаа. 
Имаино они при всех своих недостатках, о которых у ж е писа-
ла критика, во многом определяют сегодняшний этеп теат-
рального постижения личности пешего современника, ' слож-
ных и острых социально-нравственных проблем нвшрй жизни. 

Перед советскими деятелями литературы и искусстве стоит 
сегодня задача помочь народу я борьбе за успешное выпол-
нение пятилетки. Как бы а отяет не этот партийный, социаль-

I ный заказ на сцены советских театров пришли будни и празд-
ники трудовых коллективов, человек труда стал одним из 
гла4Ммх герое* современных спектеклей. Важно подчеркнуть, 
что чисто производственные вопросы не заслонили во многих 
из них богатства духовной жизни рабочих, интеллигенции, 
сельских тружеников. Все реже на подмостках совет-
ской сцены мы встречаемся со схематичными, плоскими 
«промежуточными» фигурами представителей трудового не-
рода, о которых так иронично пис!л а свое время Николей 
Погодин: «О, эги подражательные лица из народа! Уныло-рас-
судительные, обязательно покашливающие, прежде чем ска-
зать веское слово, неторопливо-монументальные рабочие! Их 
еще и до сих лор как пережиток можно встретить на сцене 
а том традиционном исполнении, которое само по себе могло 
отвращать зрителя от новой драматургии». 

Слов нет, подобные тени именно как пережиток, как фор-
мальный, обездушенный отклик на «рабочую тему» еще бро-
дят кое-где на подмостках советской сцены. Но ие они делают 
погоду. Сегодня я репертуаре наших театров есть немало 
пьес, которые наполняет поэзия коммунистического труда, ко-
торые сильны именно своими героями — представителями са-
мых разнообразных рабочих и инженерных профессий, харак-
терами сложными, неоднозначными, живыми. Именно в этом 
залог успеха таких произведений, как «Дарю тебе жизнь» 
Д. Валеева, «Ураган» А. Софроноаа, «Ситуация» В. Роаова, «Все-
го три дня» Н. Анкилова, «Милицейская история» В. Липатова 
и В. Абрамова, «Человек на своем месте» В. Черных, «День-
деньской» А. Вейцлера и А. Мишарина, «Погода на зазтра» 
М. Шатрова. Проблемы научно-технического прогресса, обще-
ственного долга, рабочей совести, высоконравственного, чест-
ного отношения к труду преломляются а этих пьесах через 
личность героя, они им пережиты, а не просто продеклариро-
ваны и обозначены. Можно сказать, что лучшие нынешние 
пьесы и спектакли с человеком труда на авансцене продол-
жают замечательную традицию советской драматургии, пред-
ставленную произведениями Н. Погодина, В. Киршома, 
А . Афиногенова. 

Есть принципиальная тенденция в сегодняшнем театральном 
процессе, которую хочется поддержать. Выло время, когда 
режиссеры неустанно жаловались на нехватку пьес о совре-
менном рабочем классе, о тружениках села, о нашей техни-
ческой интеллигенции. Нынче вздохов («драматургия от-
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подготовил и выпустил спектакль «Трижды влюбленный» пе 
мотивам романа из вех т о г о уральского прозаика и очеркиста 
В. Очеретина. 

На наших глазах рождаются и* только новые формы со-
трудничества театров и драматургов. Укрепляются И разви-
ваются ставшие традиционными связи театров с рабочими 
коллективами. Связи эти, как вравияо, носят не формальный, 
а творческий характер, приобщдв, с одной стороны, широкие 
массы зрителЦ к постижению искусства, а с другой — поме-
та я театрам глубже познавать реальные жизненные коллизии. 

Важной особенностью последних театральных сезонов явил-
ев успех драматургов из союажЛя республик. С интересом 
были встречены последние премьеры тбилисских театров по 
пьесе Р. Табукашвили «Секретарь райкома» (Театр имени Ру-
ставели) и Г. Панджикидзе «Драгоценный камень» (Театр име-
ни Марджанишвили), а которых выведены эапоминеющиеса 
образы положительных героев нашего времени. В Русском 
драматическом театре имени С. Вургуна (Баку) состоялась 
премьера новой пьесы Р. Ибрагимова «Своей дорогой*. 
Активно работают над главными темами современности 
Н. Думбадзе, И. Касумов, А. Макаёнок, Г. Приеде, О. Тооминг, 
Н. Хазри н многие другие писатели. 

Однако причин для самоуспокоения нет. Поворот наше* 
драматургии к острой проблематике, связанной с анализом 
человека а эпоху НТР, зачастую носит еще достаточно поверх-
ностный, художественно неглубокий херектер. Преобладают 
хроника, репортаж, те жанры разведки ив новом пути, кото-
рые необходимы, но которыми не может удовлетворяться ис-
тинное искусство. Вполне понятие тревоге драматурга Игиатив 
Дворецкого, когда он пишет а «Правде» о том, что «косяки 
слабых пьес проникают е театры. Звание «произеодстаеинея» 
становится для подобных пь*с как бы лазейкой а храм Мель-
помены. В итоге подлинно творческая жизнь, насыщенная сча-
стьем, страданиями, всеми человеческими эмоциями, жизнь, 
возвышающая нас, выглядит мнимо конфликтной и примитив-
ной». 

Увлечение чисто «производственными» сюжетными схемами 
иаредко заслоняет в пьесах и спектаклях нравственный, ду-
ховный смысл процессов, происходящих е нашем обществе. 
Борьба за наиболее рациональное и эффективное социали-
стическое производство неразрывно связана с многими 
моральными аспектами. Именно на них и должно а первую 
очередь быть направлено внимание художник*. Раввв н* 
вдохновляющая цель для него — раскрыть глубокое содер-
жание свободного, одухотворенного труд* советского чело-
веке? Разве не актуальна задача разоблачения всяческих чвет-
нособственнических и карьеристских мотивов в сознании и 
поступках тех людей, для которых социалистический «руд 
иногда становится средством собственного престижного воз-
вышения и материального благополучия? 

Нельзя сказать, что наша дрематургия ие делает шагов в 
этом направлении. Вспомним, например, «Ситуацию» В. Розо-
ва, а которой остро поставлена проблеме рабочей совести, 
корысти и бескорыстия, высокого дела и делячества. Мы дале-
ки от мысли считать пьесу художественно безупречной, но 
пафос ее, безусловно, заслуживает поддержки. Столкновение 
рабочего-изобретателя Викторе Лесикова с хапугой мастером 
Игнатом Квшиным — конфликт жизненный, е отнюдь не «вы-
думанный» автором, как это полагает критик Н. Толчеиоав, 
опубликовавшая е N8 31 «Огонька» за прошлый год большую 
рецензию на пьесу и спектакли, поставленные по ней. весь 
критический звпал Н. Толченовой, по существу, направлен на 
доказательство того тезиса, что В. Розов рессквзел «нетипич-
ную» историю, «сгустил крески», «форсировал мрачные 
акценты», «усилил надрыв», увлекся показом «обывательской 
возни» и т. д. Такая критике вольно или невольно искажает 
земысел авторе, который выскезелся я защиту трудовой со-
циалистической морали, утверждающей себя в борьбе нового 
со старым, а отнюдь ие в идиллической обстановке всеоб-
щего нрвоствви 

Поскольку ра 
ся еще одного момента, важного, на иеш взгляд, в сегодняш-
нем разговоре. Нвши критики-* целом внимательно и требо-
еетельио относятся к тем праажительиым сдвигем а раскры-
тии обрезе современника, «Вторые наметились ие советской 
сцене в последние годы, большинстве пьес и спектеклей, 
упоминаемых а нашем диееимсе, получило хорошую оценку 
в прессе, причем критике отнюдь ие закрывала г леве ие не-
достатки и просчеты драматургов и театров. Все ж е ииогдв 
в рецензиях и обзорех проскальзывают нотки небрежения 
к результатом драматургического поиске авторов и весь 
успех приписывается, по существу, только теетрем, будто б ы 
«вытвгиаающим» пьесу до кондиционного уровня. Успех или 
неудече постановки все-таки, как правило, заложены в драма-
тургическом материале. 

Поиски новых драматургических конфликтов и характе-
ров — задаче сложнвя, и оие не деется с ходу деже опыт-
ным местерем. Мы вовсе не призыееем «амнистировать» 
художественные промехи, в тем более спекулятияиые по-
делки не модную тему, но видеть и по-хозяйски учитмевть 
все то новое и интересное, что входит в нашу сегодняшнюю 
драматургию, критика, по нашему мнению, об азане. Послед-
нее соображение представлаетса особенно верным еще и по-
тому, что сегоднв наш театр успешней, чем ранее, осваивает 
нравственные процессы, происходящие в сфере современно-
го производства. 

Художественно ярко и убедительно передать творческий 
пафос нашего стремительного времени, показать, как дости-
жения научно-технической революции соединяются с преиму-
ществами социализма, и самое главное —- создать полно-
кроеные образы людей труда, чьи энергия, партийная страст-
ность, глубоко нравственное отношение в делу решают 
сегоднв успех битвы не фроитех девятой пятилетии^— вот 
главное и вор веление, по которому наметилось движение со-
ветской дрема ту ргии. Поэтому а очередном «Дневнике «ЛГ» 
мы сочли возможным избрать именно такой поворот резгоее-
ре — наш современник о драматургических произ 

ИЗОРЕПОРТ А Ж 

КРАЙ ДАЛЬНЕВОС 
Когда на Дальнем В. 

дилы Дни советской лиге/ 
небольшой *десант» в с< 
Смирнова, М. Стельмаха. 
Р. Ахматовой, М. Лисянс 
рина и М. Самунина евыевяиввяеяв 
и в бухте Врангеля, еде начиналось 
в ту пору строительство крупнейшего 
в стране глубоководного порта. 

А недавно в этих местах побывал 
московский художник, иллюстратор 
многих книг Л. Владимирский. Сего-
дня мы публикуем его рисунки. 

Почти двадцать лет работает к* 
Дальнем Востокв сварщик А. Яко-
нюк. Знатный рабочий строит причал 
М Ц длиной 190 метров — его лишь 
небольшая часть многокилометрового 
пирса. 

Корабли после долгого морского 
пути отдыхают у стенки. А если по-
требуется ремонт, то рядом, в Сла-
вянке. можно будет и еподлечить» 
сухогруз или сейнер. Здесь возводит» 
ея крупный судоремонтный завод. С 
1971 года строящееся предприятие 
уже отремонтировало 
судов. 

более сотни 

Фатех НИЯЗИ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 

М Ш Ц Т лет СПУСТЯ. 
таджикском 

вмый народом га-
рей В Поисках счастья ухо-
дит в деление горы. Он тан 
яростно гонит коня, сра-
жаясь с темными силами, 
встречавшимися иа пути, что 
ив-пед нопыт скакуна аыле-
тают искры. И иа тем месте, 
где появляются огненные 
проблесни, со временам раз-
гораются иостры, и которым 
стекается весь обездоленный 
люд... Одно иа теннх мест 
стело называться Иуреном, 
что в переводе не русский 
означает -огонь».„ 

Сегодня в названии киш-
лака я вижу символически!) 
смысл. Сказочная легенла 
обернулась для него не ме-
нее сказочной реальностью. 
У подножия Памира, там, 
где. прорываясь сквозь уз-
кое ущелье скал, грохочет 
I пенится Вахш, стоит вы-
соченная плотина. Бешеная 
Ида. которая еще недавно 
смывала посевы, затопляла 
кишлаки, теперь работает 
на человека. Она — нача-
ло гигантской влеятриче-
сной реки, иа береги кото-
рой будут выстроены новые 
города, заводы, совхооы. 

Загнанный а каменный 
туннель, Вахш выстрелива-
ет голубыми трассами оро-
сительных каналов, а кана-
лы вти уже озеленили сож-
женные суховеями, убелен-
ные солончаками огромные 
массивы некогда безжиз-
ненной Яванской долины. 

Величавые егериии горцы 

с пышными чалмами иа га* 
л о и х хорошо помнят то ар«* 
мя, когда а редких колодцам 
и источниках чарпали ску-
пую воду крумиами. При-
чем иэ-аа одной к р у т н и 
порою часами аыстаиаали 
а очарадн. Помнит они и 
то, иак впервые а их кра-
ях появилась грузовая маши-
на. Позабыв о привычной 
бесстрастности, старые дех-
кане восторженно цокали язы. 
ном и. малая приручить « т е . 
легкого иоия*, подносили 
ему охдпии душистой травы.„ 
Старое поиоление, испытав-
шее на саба, почем фунт ли-
ка. сейчас с затаенной гор-
достью наблюдает за парам», 
нами, удивляется им. Реяким 
оказался переход от лише-
ний и быстрорастущему оби-
лию, от неграмотности и ча-
дящей иоптияии и телевизо-
ру и стиральной машине, от 
ишака и нетменя к могу-
чей армада тракторов, буль-
дозароа. экскаваторов. Ста-
рый нишлачимй быт уходит 
в прошлое. 

Через головоиружитальиые 
пропасти, предательски опас-
ные осыпи, иа местах узких 
горных троп проложены лен-
ты автодорог, по которым 
мчатся мощны* «КрАЗы*. 
Новорожденное Нурексиое во-
дохранилище бороздят катера 
и моторные лодки, у его бе-
регов гнездятся птицы, и та 
же стариии. сидя с удочками 
в рунах, баа сожвяания и гру-
сти вспоминают ие столь дав-
ние врамена, когда они жили 
иа дне зтого рукотворного 
моря, в старых глинобитных 
строениях, что тепарь навеч-
но поглотила вода... 

Нурекская ГЭС — гор-
дость республики. Три ее 
агрегата уже дают ток. 
Стройка уникальна не толь-

ко масштабами, но и уров-
нем технико-экономических 
решений. Здесь все необыч-
но. все требует оригиналь-
ного подхода, изобретатель-
ности. Как никак — экспе-
римент. Впервые в мире 
строится в горном ущелье 
трехсотметровой высоты 
плотина — выше Эйфеле-
вой башни. Нурекское море 
— длиной 70 н шириной 
в километров — будет снаб-
жать водой не только доли-
ны Таджикистана, но н со-
седние республики. 

Сегодня по Нуреку ровняет 
темпы своаге развития ввеь 
Таджикистан. Здесь форми-
руются гвардейские отряды 
равечега класса, и я иак ли. 
тератор горжусь тем, что лич-
но знвном с многими вге 
предстееителями. Впервые я 
лопал н гидростроителям 
пятнадцать яет назад, напи-
сал документальный очври 
•Формула Ленина», Я пы-
тался рассказать о начале 
стройки и ее людях. Это 
выла разаадна воем, права 
темы. За это время мои 
герои «подросли., стали на-
стоящими мастерами свое-
го дела. Наблюдая за ними, 
я накопил огромный факти-
ческий матернел. Он н ста-
нет основой будущей повести. 
Я хочу показать республи-
ку сквозь призму Нурекв. 
хочу выявить истоми того, 
чем стал Таджииистаи сего-
дня, о чем он мечтает, глядя 
в свой завтрашний дань. 

Каждый писатель в ка-
кой-то мере — прогнозист. 

С т р о и т с я 
Нуренская ГЭС 

Он должен уметь предста-
вить себе не только реально 
обозримое будущее, но и 
увидеть кое-что из далекого 
грядущего. Ибо стройки 
такого размаха служат не 
только рычагом экономиче-
ского преобразовании, но 
и стимулом развития про-
фессиональной. нравствен-
ной. духовной культуры че-
ловека. 

Перед моими глазами — 
пример Хамсарнева, кава-
лера ордена Ленина. Выхо-
дец из кишлака Нуреи. в 
прошлом чернорабочий, он 
стал хорошим бетонщиком 
и теперь учит своей про-
фессии молодых ребят. Хам-
сарнсв — уважаемый чело-
век на стройке. Все. что 
он делает в Нуреке, для 
него вполне естественно я 
не вызывает священного 
трепета. А вот для его от-
ца п в особенности для де-
да — это сказка. Дедушка 
до сих пор не может пове-
рить, что в узенькой горло-
внне Пулисангннского уще-
лья засияет гигантский ис-
точник света — ГЭС. И 
его нетрудно понять: до ре-
волюции единственными 
«осветительными прибора-
ми» в здешних краях счита-
лись... солнце и луна. Ну-
рек будет третьим! 

ДУШАНВВ 

Александр АВДЕЕНКО 

СТАЛЕВАР 
X 'г:-

. * '& РягМ Яп. 1ШШШ 
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В годы первой пятилетки Александр Авдееико ра-
ботал а Магнитогорска иа горячих путях доменного 
цеха м вей инистом паровоза. Там им, а Магнитогор-
ске, в начаяе 30-х годов неписан роман аЯ 
получивший широкую известность и высоко оц 
ный А. М. Горьким иа Первом съезде советских 
писателей. 

Сейчас Александр Авдееико сноее I 
Урале: собирает материал для документальной кни-
ги о наших современниках — людях труда. Публи-
куемый сегодия очерк писателя посвящен сталева-
рам Магнитки. 

ЕМНОГНМ более сорока лет назад, в июля 1933 
года, я доставил в мартен на своей «двадцатке» 
ковши с жидким чугуном, из которого я тот яс-
ный теплый день была сварена первая магнитогор-
ская сталь. 

Вот в «тот мартен, к той самой печи я сегодня 
и держу курс. 

По крутой железной лестнице поднимаюсь наверх и по-
падаю на территорию первого, самого первого мартенов-
ского цеха (он теперь именуется мартеном Л» 2). Печи 
одна за другой, с равномерными небольшими промежутка-
ми, тянутся с севера на юг. по центру высоченного и Про-
сторного здания. Первая, вторая, третья... До тринадцатой. 

На самом видном месте фасадной стены павильона с 
пультом управления и многочисленными приборами при-
креплена мраморная доска: 

«8 ИЮЛЯ 1933 г ИЛ МАРТЕНОВСКОЙ ПЕЧИ М 1 
ВЫПУЩЕНА ПЕРВАЯ СТАЛЬ МАГНИТКИ». 

Я хорошо помню депь первой нашей долгожданной 
стали. Помню, как она задымилась, заискрилась, вспых-
нула в пробитой лСтке. как хлынула по желобу, озаряя 
лица людей н холодные, непривыкшие к оппо железные 
переплеты новенького, недостроенного здания. Помню 
свою тогдашнюю радость и гордость. До сих пор слышу 
все, что тогда говорилось Тогда я только надеялся на бу-
дущее. Теперь я знаю, что более чем оправдались все мои, 
все наши надежды, что они воплощены в реальную дейст-
вительность... 

...Сегодня на первой в дневной смене работает знамени-
тый Савченко. Его еще не было на свете, когда начала 
плавить сталь первая. Молодой сталевар и печь-ветерая. 
Печь, можно сказать, старушка. Сорок лет, да еще каких 
лет! Это длинный, очень длинный век для такого агрегата. 

Посмотрим, как они друг с другом уживутся в впоху науч-
но-технической революции. 

Анатолия Сапченко ничуть ие обрадовало мое неожи-
данное появление иа его е капитанском мостике» — в пуль-
те управления. Смотрит на меня без улыбки: 

— С приездом! Опять в Магнитку потянуло? 
— Опять! И теперь надолго. На все лето. 
— Вот и хорошо. По грибы, по ягоды сходим. В Соле-

ном и Банном озерах искупаемся. В Белорецк, если будет 
охота, съездим, Или куда-нибудь еще... Вы где останови-
лись? В Березках? Ну и зри. Я же вас приглашал. Айда-
те в мой Дом. Места у нас много. 

Слова куда приветливее, чем взгляд. 
Хорошо бы пожить у Савченко. Увидеть, какие вещи 

его окружают, как он просыпается, в каком настроении 
спешит на работу и возвращается домой, как отдыхает, 
какая у него семья. 

Александр Фадеев, вскоре после опубликования аМо-
лодой гвардии», довольно продолжительное время был на 
Магнитке, собирал материал для романа «Черпая метал 
лургия». Жил не в гостинице, а на квартире сталевара 
Захарова Казакевич, приехав на Магнитку, нашел себе 
пристанище на улице Суворова, в доме Георгия Гераси-
мова, моего макеевского земляка, однокашника и друга. 

Но я пока поживу в Березках... 
Анатолий Савченко высок, ладно сбит, сравнительно 

молод — тридцать с чем-то. Лицо мужественное, серьез-
ное, красивое. Руки сильные. Три года назад на завода 
бушевало (иначе яе скажешь) небывалое соревнование. 
Тысячи доменщиков, сталеплавильщиков, прокатчиков, 
горняков много дней, педель и месяцев боролись за право 
выдать юбилейную двухсотмиллнонВую тонну стали, 
выплавить для нее чугун, добыть для нее руду, 
прокатать из юбилейной плавки автомобильные ли-
сты. швеллерные балки или еще что-вибудь. Побе-
дил Анатолий Савченко. Ему была предоставленв 
честь выдать последнюю плавку. Нелегко доста-
лась победа. Соперники были сильные. Они все время 
«дышали ему в затылок», «настуоали на пятки». Иной 
раз и обгоняли. До самого последьего момента не было 
ясно, кто стапет первым. Состязание было захватываю-
щим. Им жили весь завод, город, все двести тысяч рабо 
чих и их семьи... 

Сижу один в квбинете сталевара я сквозь синие стекла 
очков смотрю в печь, думаю об Анатолии Савченко и 
пытаюсь разгадать по крайней мере три тайны его жизни. 

Каким ои был в период, предшествовавший большому 
соревнованию семидесятого года? Почему вырвался впе-
ред? И что ему дала победа над соперниками, кроме по-

I 

I 
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чета, славы, премий? Меня интересует главным образок 
нравственная сторона. 

Каким он стал теперь? Как работает? Кап живет? Глуб-
же и шире стала его душа? Больше ои верит в самого се-
бя? Интереснее стал как личность? 

Неразговорчив Анатолий. А кроме того, не чувствует 
он в себе по сравнению с другими сталеварами ничего 
особенного. Непостижимо! Как же он мог победить своих 
серьезных ооперииков? Ведь социалистическое соревнова-
ние не достигает цели без желания быть лучше тех, кто 
впереди, без бешеной энергии а труде, без напористости, 
предприимчивости, без умения постоять за себя, без веры, 
твердой веры в себя, в свои возможности. Соревно-
вание выбрасывает на своей мачте боевой флаг; яду иа 
смертный бой со всем, что мешает нам работать отлично, 
хорошо, по-человечеекп жить. Соревнование — образ ва-
шей жизни. 

В кабинет сталевара (так я самовольно называю пульт 
управления) входит Анатолий. Потный, разгоряченный, с 
темными непроницаемыми глазами. В руках брезентовые 
рукавицы. На плечах — просторная, мешковатая, из гру-
бошерстного солднтского сукна куртка, впитавшая в себя 
нестерпимый огонь. На ногах — сильно разношенные, на 
толстой подошве башмаки. Штаны тоже толстенные, защи-
щающие от жары, от случайных искр. 

Он медленно идет вдоль Контрольных приборов, смот-
рит. что показывают многочисленные стрелки, самопишу-
щие перья. Я не могу понять, доволен он или нет... Спра-
шиваю. кивая на автоматику: 

— Ну и как? 
— Все в порядке. 
— Что именно? 
— Газовые ходы не перегреты. Температуре емем 

но в пределах нормы. Свод печи ие прихвачен. Ну н 
далее. 

Скучно ему объяснять мне аяы своего искусства/ 
Или считает, что сказал все необходимое? 
Доносятся частые, тревожные звонки. Анатолий мгно-

венно забывает о моем существовании... Я иду вслед за 
ним на рабочую площадку. 

Из глубины мартена, яв полутемного, холодного, про-
дувного шихтовою двора показывается поезд — узкоколей-
ные. низенькие платформы. Стальной лом. собранный, мо-
жет быть, школьниками, пионерскими отрядами, направ-
ляется к огненной купели, в которой ему суждено сгореть 
растаять, слиться в единую жидкую массу металла обла-
городиться, потерять вредные примеси, стать сталью 
годной к новому употреблению, способной опять - в к > 
торый уж раз?! — послужить людям. Поезд толкнет не-

окая. 
I «IН 
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17 февраля делегация Сою-

за писателей СССР в составе 
первого секретаря правления 
Союза писателей СССР Г. 
Маркова и председателя 
Иностранной комиссии Союза 
писателей СССР А. Косору-
кова прибыла из Венгрии в 
Румынию. 

По телефону из Бухареста 
редакции «Литературной га-
зеты» сообщили. , 

В течаниа д»у« дней меж-
ду делегацией СП СССР и 
делегацией СП СРР е со-
ске* председателя Союза 
писателей СРР Зажарив Стан-
ку, «го заместителя Лау-
ренциу Фулге, секретаря 
союза Ион* Хобан* про-
ходили переговоры об ито-
гек сотрудничестве союзов 
писателей -в 1973 году и о 
плене аго дальнейшего 
рамития в 1974—1975 годах. 

С удовлетворением отме-
тке укрепление дружествен-
ны» связей между советски-
ми и румынскими литератора-
ми, добрые и искренние от-
ношения между союзами пи-
сателей обеих стрем, стороны 
согласились с тем, что в 
предстоящие два года необ-
ходимо уделить первостепен-
ное виимение развитию та-
ких плодотворных форм свя-
зи, как, например, двусторон-
ние творческие встречи по 
актуальным идейно-теорче. 
ским вопросам, совместные 
поездки писателей обеих 
стран, более широкая взаим-
ная публикация произведе-
ний современной литерату-
ры СССР и СРР иа страни-
цах литературной печати. 

В связи с там, что в вагу, 
ста 1974 года исполняется 
тридцать лет со дня осво-
бождения Румынии от фаши-
стского ига, участники пере-
говоров решили провести 
* обеих странах посвящен-
ные зтой памятной дате 
литературные мероприятия. 

Переговоры между деле-
гациями союзов писателей 
СССР и СРР завершились 
подписанием плаие сотруд-
ничества между двумя сою-
зами и* 1974—1975 годы. 
План подписали Г. Марков и 
Зехерия Стенку. Руководители 
союзов писателей обменялись 
речами. Румынские писатели 
поддержали дружными апло-
дисментами заключительные 
споеа Г. Маркова о том, что 
ебе литературы — и совет-
ская, и румынская — получа-
ют от взаимного братского 
сотрудничества союзов писа-
телей много полезного опыта 
для своего развития. 

В непринужденной товари-
щеской беседе, состоявшейся 
после подписание, многие 
румынские литераторы, по-
бывавшие в прошлом году в 
Советском Союзе, отмечали 
важное знечение, которое 
для них имеет непосредствен-
ное знение сегодняшней со-
ветской действительности. 

19 февраля в Бухаресте да-
легацию Союза писателей 
СССР принал и имел с нею 
дружескую беседу член ис-
полкома и секретарь ЦК РКП, 
председетель Совете по 
культуре и социалистическо-
му воспитанию Думитру По-
песку. В беседе приняли уче-
стие Зехерия Стенку и Лау-
ремциу Фулга. 
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НАМ РАССКАЗАЛИ... 

В иль ЛИПАТОВ 

МОНОЛОГИ 
У 
КОНВЕЙЕРА 

Даухкияометроаый конвей-
ер течет тремя радужными 
ручьями. Монорельсы впле-
таются в ажур конструкций 
и механизмов. Прямо иа гла-
зах за считанные мгновения 
здесь рождается новенький 
автомобиль. Увлеченно, без 
суеты реботеют люди в ком-
бинезонах и голубых хелатах 
— сборщики, мастере, инже-
неры с змблемой ВАЭа. при-
крепленной н нагрудному 
карману белой ладьей. 

— Автогигант в Тольят-
ти, где я побывал не так 
давно,—одно из самых со-
вершенных предприятий в 
стране. Казалось бы, здесь 

ПО ПРОСЬБЕ 

ЧИТАТЕЛЯ 

Д А е к с а н д р 

БАХАРЕВ 

ДОНСКОЙ 

ХЛЕБОРОБ 
Дев года назад мне дове-

лось прочитать роман писа-
теля Дленсандра Вахарева 
•Человек прячет глаза», а ко-
тором ставились острые про-
блемы жизни современного 
села. 

Мы. люди, живущие и ра-
ботающие иа селе, всегда с 
особым аннманием следим за 
теорчестеом писателен, раз-
рабатывающих близиие нам 
темы. Читал я и очерк А. 6а-
харееа «Степная баллада-, 
опубликованный в прошлом 
году а «Правде». 

хотелось бы знать, над чем 
сейчас работает писатель, 
что нового создал о тружени-
ках села. И. в частности, не 
мог бы он написать статью, 
хотя бы небольшую, о нашем 
земяяие-хяеборобе, знатном 
селекционере И. Калиненко? 

В. ФРОЛОВ, 
директор 

Кагальиицкого винсоахоза 
Мартыновский район 
Ростовской области 

Уважаемый Владимир Ва-
сильевич! 

Мы познакомили с вашим 
письмом Александра Бахаре-
«а. который сообщил нам, что 
сейчас ом работает над боль-
шим романом *Ураган» из 
лизни советского крестьян-
ства семидесятых годов, на-
ших современников. 

Одновременно писатель ак-

созданы самые оптималь-
ные условия для нормаль-
ного труда,— рассказывает 
Виль Липатов,— Но, к со-
жалению, в отделе кадров 
нет-нет, да и появляются 
заявления об уходе. Впро-
чем. это интересует и адми-
нистрацию предприятия. 
Каждый увольняющийся 
заполняет анкету. Эти бе-
зымянные анкеты служат 
подспорьем в социологиче-
ском исследовании, чтобы 
потом устранить недостат-
ки в непосредственной ра-
боте и позаботиться о быте 
тех. кто трудится на ВАЗе. 
Словом, учение, работаю-
щие на заводе, стремятся 
разрешить полностью все 
конфликты, которые порож-
дает научно-техническая ре-
волюция. Это конфликты 
роста... 

Как и водится, мои блок-
ноты ждали своего часа. 
Когда они «отлежались», 
решил перелистать их зано-
во. 

Вот несколько записей. 
Рассказывает двадцатнче-
тырехлетннй слесарь-сбор-

тивно выступает в публици-
стическом жанре, пишет о 
тех, чьим самоотверженным 
трудом создаются высокие 
урожаи. 

По нашей просьбе А. Баха-
рев написал небольшой очерк 
об И. Калиненка, который 
мы сегодня предлагаем вни-
манию читателей. 

1. «СВЕРХЦЕЛЬ» 
СЕЛЕКЦИОНЕРА 

Естествоиспытатель в 
чем-то подобен чародею. 
Он способен творить такие 
чудеса, которые иногда не 
под силу самой природе... 

Что же всю жизнь окры-
ляло мечту Ивана Калннен-
ко о богатырском колосе? 
Он шел за ней по крутым 
дорогам — через войну и 
скудные поля, вспаханные 
на коровах, стремился вы-
рвать у природы ее тайны. 
Порой приходилось солоно, 
но Иван Григорьевич не 
жаловался на судьбу. Под-
вижнический труд селек-
ционера был радостным. 
Однако он не хотел на-
деяться на слепой случай— 
открытие «клада». Кладо-
искательство несовместимо 
с творчеством, с подлинной 
наукой. 

Началось это четверть 
века назад, на опытном 
участке Зерноградской се-
лекционной станции. Каж-
дое лето Калиненко тре-
вожно прислушивался к 
жизни своего поля — почти 
неуловимым для обычного 
уха звукам, решая тре-
вожный для себя вопрос: 
получится ли так. как заду-
мано? Сказать, что путь к 
новому сорту труден,—зна-

хцнк Владимир Казаков-
ский. 

— Я на ВАЗе уже год. Что 
и говорить, поначалу приходи-
лось трудновато. Не хеетало 
сноровни, боялся не поспеть 
за конвейером. Ведь собирать 
узел надо на ходу. Д теперь 
привык. И, честно говоря, 
всему, чему научился, я обя-
зан бригаде. Ребята рядом, во-
время подскажут, вовремя 
помогут. Будто бы делает 
свое и ив смотрит иа тебя со-
сед, а стоит ошибиться — то-
варищ тут же поправит. 

С ВАЗа уходить и не поду-
маю. тем более из-за пустяков. 
Нравится мне и цех, и весь 
завод, и наш Тольятти. Город 
молодой, нарядный,'город бу-
дущего. А если у него есТь 
будущее, то и жить в нем ин-
тересно. Вот сиоро получу 
•малосемейку» (тан в Тольят-
ти иазыаают небольшие каер-
тиры для молодых семей), 
привезу жену и сына из Куз-
нециа. тогда совсем будет 
хорошо. 

— Я не случайно из 

множества сборщиков вы-
брал Казаковского,—• про-
должает В. Липатов.— Ра-
ботает он недавно. А на 
«свежий глаз» новичка не-
достатки и достоинства пр<ь 
нзводства заметнее. Уходя 
с завода, некоторые пи-
шут в анкетах, что нет 
перспектив на будущее, что 
трудно совмещать учебу н 
работу. Вот как на этот во-
прос ответил Виталий Сте-
панов. Он. как н первый мой 
собеседник, закончил техни-
кум. На заводе — третий 
год. работает бригадиром 
сборщиков. 

— Работа у нас непростая, 
отмтстшаннап — мы крепим 
передни» подаесии и •Жигу-
лям». Конечно, мне трудноаа-
то сочетать работу, учебу да 
еще быть бригадиром. Не-
сколько раз меня приглашали 
перейти • техотдел — я отна-

ВСТРЕЧА 

С ГЕРОЕМ 
СТРАНИЦЫ ПУТЕВОГО БЛОКНОТА 

чит почти ничего не ска-
зать. Тем более, если се-
лекционер ставит сверх-
цель — сконцентрировать в 
гибриде то лучшее, что 
скрывает в себе исходный 
материал. Урожайность. 
Зимостойкость. Засухоус-
тойчивость. Повышенное со-
держание белка. 

Именно о таком колосе 
мечтал Калнненко... 

2. МАСТЕРСКАЯ ХЛЕБА 
На опытном поле Иван 

Григорьевич не гнушался 
никакой работой: сам па-
хал. сам сеял, сам возил 
удобрения, сам жал ко-
лосья. При оценке сорта 
тщательно взвешивал все 
«за» и все «против», соиз-
мерял издержки с конеч-
ным результатом. В разное 
время проходили сортоис-
пытания его «зерноградка», 
«новинка», «приазовская». 
Караваи получались лег-
кие, золотистые — только 
гостей ими встречать! Но 
Калниеико добивался боль-
шей устойчивости пшеницы 
к морозам. Вез сорта со 
спартанской зимостойко-
стью не решить проблему 
нормальной перезимовки 
посевов. Ни на Дону, ни в 
центральных районах. 

Опытное поле стало для 
Ивана Григорьевича домом. 
Там встречал он и прово-
жал зори... Зори как годы... 

Не получалось в одно лето 
— с еще большей настойчи-
востью повторял опыты 
в другое. Порой он слышал 
за своей спиной: 

— Ну нет, природу не 
перехитришь! Пшеница-то 
южанка, не по ней лютые 
холода. 

Конечно, озимая пшени-
ца — продукт сложных 
естественных скрещиваний 
неустойчивых к морозам 
родителей с дикими злака-
ми. Но можно же путем 
селекцц}) «шлифовать» и 
дальше озимую пшеницу, 
добиваться от нее истинно 
спартанских качеств. «Но. 
может, природа и вправду 
уже отдала пшенице-южан-
ке все запасы наслед-
ственной зимостойкости и 
ничего добавить не может?» 
— спрашивал себя Кали-
ненко. 

С этим он не мог согла-
ситься! 

3. СИЛА КОЛОСА — 
В СИЛЕ ЗЕМЛИ 

Селекционер — что 
скульптор, он формирует 
«существа будущего». 
Сложность в том. что расте-
ния — неподатливый ма-
териал, мастерская же у 
селекционера ненадежная 
— земля, открытая губи 
тельным холодам, засухам, 
черным бурям. 

Год за годом Калнненко 

вывелся. Привык и ребятам, 
и они но мне. Опять же 
— обоюдное доверие. После 
смены иду заниматься — го-
товлюсь поступать в юриди-
ческий институт. Да что я! 
У нас е бригаде учатся почти 
все. Это закон бригады! 

— Чаще всего в анке-
тах встречалась жалоба на 
монотонную работу. Дес-
кать. при таком труде ус-
таешь, он не требует твор-
ческого подхода. Доля прав-
ды в этом есть Но са-
мое эффективное лекар-
ство от монотонности — 
смена операций. Впро-
чем, лучше всего об этом 
рассказывает человек, но-
сящий загадочно-шутливое 
прозвище Четырежды Вен-
чанный. Этим, в общем-
то, почетным званием бри-
гадира Андрея Зубкова на-
градили за то. что двадца-
тнеемнлетннй сборщик (по 
понятиям Тольятти — че-
ловек «пожилой») освоил 
все операции в четырех 
бригадах, работающих по 
соседству. 

— Не хотелось бы повто-
ряться. но мне прихо-
дится ссылаться на статью 
Роте Гиберга а «Ви увриер». 

изучал пшеничный колос в 
процессе роста. И его но-
вый сорт «ростовчанка» во-
брал в себя самые лучшие 
качества: спартанскую зи-
мостойкость, урожайность, 
устойчивость к ржавчине. 

Казалось бы, мечта осу-
ществилась, богатырский 
пшеничный колос двинулся 
на безбрежные просторы 
Придонья и Сальской сте-
пи. Но не тут-то было! Каж-
дая новая ступень для се-
лекционера — лишь начало 
будущих исканий. С рожде-
нием сорта не кончились 
заботы о «ростовчанке». 
Как ведет себя «ростовчан-
ка» в суховейной восточ-
ной зоне? На севере? Опыт 
показывал, что только по 
черному пару можно взять 
хороший урожай: по 60— 
70 центнеров с гектара. Хо-
чешь иметь большой хлеб 

Автор сравнивает нашу рабо-
ту с трудом специализирован-
ных рабочих на подобных 
предприятиях капиталистиче-
ского Запада. Ему невдомек, 
почему мы веселые и не вы-
глядим усталыми после сме-
ны по сравнению с нашими 
1лпадными коллегами, захва-
ченными беспощадными ско-
ростями конвейеров. У нас 
иное отношение к труду... 

Никто не гнал меня к со-
седям учиться их операциям. 
А я еще занимаюсь в техни-
ческом вузе. Знаю, что заводу 
могут потребоваться «инже-
неры у станка». А потому хо-
чу быть инженером, знаю-
щим не только теорию, но и 
практику. «Узкую» специали-
зацию не следует п чимать 
узко. 

— За недели пребыва-
ния в сборочном цехе у ме-
ня скопился солидный ма-
териал, — говорит В. Липа-
тов, — тугой портфель, на 
битый бумагами, записны-
ми книжками, блокнотами. 
Это материал для будущих 
очерков, статей, рассказов... 
В дальнейшем думаю при-
ступить к работе над кни-
гой о людях Волжского ав-
тогиганта. 

Записал 
В. РЯЗАНЦ1В 

— вводи черный пар. Меж-
ду тем кое-где поговарива-
ли: 

— Пар, понятно, хоро-
шо. только ведь земле не 
велят отдыхать. 

После многолетних атак 
на чистые пары далеко не 
всюду можно было поста-
вить поле на «годовой ре-
монт». Посевы же по «бес-
парью» во многом обесце-
нивали сорта-шедевры, 
взыскательные к пище и 
влаге. Даже царица озимых 
«безостая-1», посеянная по 
непаровым предшественни-
кам. уступала яровым куль-
турам... 

В свое время «хлебный 
батька» П. Лукьяненко ска-
зал: 

— Будущность донского 
пшеничного поля — отмен-
ные сортз Калиненко... 

РОСТОВ на-ДОНУ 

Па Камчатке. Слева направо: Юозас Мацявичюс, директор 
(пнхо.ш гПаипи'кшП И. Пекин, бригадир оленеводов депутат 
Верховного Совета СССР И. И. Косрков, Аскад Мухтар, Вла-
димир Тендряков. фото П. ННСНЕВИЧА 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР 

О награждении 
писателя Эсхаля А. А. 

орденом «Знак Печатая 
За заслуги в области со-

ветской литературы и в свя-
зи с шестидесятилетием со 
дня рождения наградить пи-
сателя Эсхеля Аркадия 
Александровича орденом 
• Знак Почета». 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Сеиретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
I I февреля 1974 Г. 

ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ 
IV—?0 февраля а Москва 

проводила научно-таоратиче-
екав конференция «Методо-
логические проблемы совре-
менной литературной крити-
ки», организованна» кафед-
рой теории литературы и ли-
тературной критики Академии 
общественных наук при ЦК 
КПСС в еввзи со второй го-
довщиной постановления ЦК 
КПСС пО литературно-худо-
жественной критике». 

Конференцию открыл рек-
тор академии М. Иоачук. 
С докладами и сообщениями 
выступили Л. Якименко, Д. 
Мерное, Ю. Кузьменко, 8. 
Борщуков, И. Черноуцен, 

A. Устинов, Ч. Гусейнов, 
С. Петров, Г. Дьяконов, М. 
Поляков, Ю. Борев, Е. Сидо-
ров, М. Пархоменко, А. Ми-
хайлов, М. Числов, И. Голик, 
B. Гусев, Ф. Кузнецов, 8. Ба-
лешов, А. Сайфуллаев, В. Во-
ронов, К. Бобулое, А. Глушко. 

В Сухуми состоялось собра-
нна писательского актива. 
Выступивший на собрании се-
кретарь правления СП СССР 
Ю. Верченно рассназал об ор-
ганизационно-творческих ме-
роприятиях Союза писателей 
СССР. Затем выступили Н. 
Папаскири. Ш. Цвнжба, А. Го-
гуа, И. Тарба, К. Ломиа н дру-
гие. В работе актива принял 
участие секретарь Абхазско-
го обкома КП Грузии М. Ш. 
Хварцниа. 
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ 
В Центральном Доме лите-

раторов имени А. А. Фадеева 
под председательством Е. 
Рябчииова прошел вечер 
• Писатели Москвы — рабочим 
и инженерам*. Слово о рабо-
те Московской писательской 
организации произнес сеире-
тарь правлении А. Меднииое. 
Говоря о том, ианое зна-
чительное место занимают я 
сегодняшнем литературном 
процесс* произведения о ра-
бочем классе, он подчеркнул, 
что писать на рабочую тему 
вовсе ив означает писать 
только об индустриальном 
труде. Читателю нужно пока-
зать мир, окружающий рабо-

чего человека, с точки зре-
ния самого рабочего... 

А потом рабочив и инжене-
ры иомбината «Трехгорная 
мануфактура*, заводов «Ди-
намо*. электровакуумных 
приборов. «Памяти револю-
ции 1905 года», 2-го часового 
слушали стихи Ю Друниной, 
М. Лисянского, Д. Ковалева. 

аругих московских поэтов. А. 
'ПЛАТОВ читал свою новую 

поэму «Пролетарка» — о де-
вушке. служившей в Смоль-
ном почтальоном, машинист-
кой и связной. 

Каково же было удивление 
многолюдной аудитории, КОГ-
ДА поэт представил свою ге-
роиню м из рядов президиума 
поднялась худенькая женщи-
на в строгом платье — Мария 
Александровна Иванова. Член 
КПСС с 191В года, участница 
взятия Зимнего, а ныне член 
парткома завода «Памяти ре-
волюции 1905 года», руко-
водитель секции лекторской 

группы Краснопресненского 
райкома партии, ответствен-
ным секретарь ревизионной 
комиссии Всесоюзного об-
щества «Знание», кандидат 
экономических наук. Дочь 
питерского токаря, она оли-
цетворяет собой живую исто-
рию послереволюционного ра-
бочего класса. 

В антракте мы встрети-
лись с Марией Александров-
ной. Она стояла в окружении 
своих товарищей. 

— Встречи писателей с за-
водскими коллективами ста-
новятся прочной традицией. 
— скаанлн М. А. Иванова. — 
Писатели получают возмож-
ность глубже научить жизнь 
людей труда, их запросы, 
психологию, черты характе-
ра... Для рабочих же каждая 
тякяя ястреча — стимул для 
духовного обогащения. Хо-
чется побольше узнать, про-
читать. увидеть. 

Н. ЛАРИНА 

НАША ХРОНИКА 
С <8 по февраля, по прн-

глвшвнию Всесоюзного егент-
ствв по авторским правам, а 
Советском Союза находилась 
и. о. директора Междуна-
родного информационного 
центра по ввторсному првву 
ЮНЕСКО г-жа Мари-Клод Дон. 

М..К. Док была принята 
председателем правления 
ВААП В. Д. Панкиным, ответ-
стеенным секретарем Комис-
сии СССР по делам ЮНЕСКО 
Н. Н. Смирновым, руководите-
лями творческих союзов 
СССР. 

ТАСС 

На днях а Центральном До-
ме литераторов имени А. А. 
Фадеева состоялся вечер, по-
священный 80-летию выда-
ющегося польского писа-
теля, лауреата международ-
ной Ленинской премии « ] а 
укрепление мира между на-
родами» Ярослава Ивашке-
вича. Вступительное слово 
произнес Б. Полевой. Он за-
читал приветственное письмо 
Н. Тихонова юбиляру. 

С рассказом о творчестве 
Я. Неашневича-позта выступил 
В. Огнев. Позты-переводчнки 
М. Паалоеа, А. Эппель, В. 
Бритаиишский, Д. Самойлов. 
Ю. Леаитанский, Н. Астафьева 
прочитали свои переводы сти-
хов Я. Ивашкевиче. Участни-
ки вечере приняли приветст-
венное письмо юбиляру. 

На вечере присутствоввлн 
представители посольстве 
ПНР в Москве — министр-
посланник В. Наперай, совет-
ник Е. Пионтновскнй, первый 
секретере К. Мвтвеюк. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРА 

Б. Е. Г А Л А Н О В У — « О лет 

В связи с 60-летием со Дня 
рождения Бориса Ефимоеича 
Галанове секретариат прав-
ления Союзе писетелей СССР 
направил юбиляру приветст-
вие, в котором говорится: 

«Сердечно поздрееляем Вес, 
известного советского крити-
ка, со знаменвтельиой датой 
— вО-летием со дня рожде-
ния. 

Участник Великой Отече-
ственной войны, принци-
пиальный и опытный работ-
ник советской печати, вдум-
чивый редактор, многосторон-
не одаренный критик. Вы 
снискали а писетельской сре-
де прочное н глубокое ува-
жение. 

Статьи и книги о современ-
ном ниноискусстее. яркие нс-
следоевння вопросов худо-
жественного творчества, мо-
нографин о видных советских 
писателях с . Маршаке, б. 
Полевое!. С. Михалкове — 
свидетельство того, как раз-
нообразны Ваши творчесние 
интересы. К иаким бы про-
блемам литературы и искус-
ства Вы ни обращались, наж-«ой своей книгой и статьей 

ы боретесь зе высокие кри-
терии в оценке явлений на-
шего искусстаа, неизменно 
отствивеете основополагаю-
щие принципы коммунистнче-
сной партийности и народ-
ности. еедете острый, непри-
миримый спор с чуждыми 
идеологическими тенденция-
ми. 

Мы высоко ценим Вешу ак-
тивную общественную дея-
тельность, Вешу звботу о ро-
сте и еоспитенин литератур-
ной смены. 

горячо поздраеляем Вас со 
славным юбилеем, желаем 
Вам крепкого здоровья, сча-
стья и новых творческих ус-
пехов». 

Приветствие юбиляру на-
правил таниее секретариат 
правления Союза писателен 
РСФСР, 

• * 
« 

Сотрудники «Литературной 
газеты», присоединяясь к 
зти к теплым пожеланиям, 
сердечно поздравляют Бори-
са Ефимовича Галанова. сво-
его товарища по работе, ре-
дактора отдела искусств, дав-
него члена редколлегии га-
зеты. 

большой электровоз, управляемый миловидной женщиной. 
Платформы вплотную подходят к первой печи. Достав-
лено пятьдесят или шестьдесят тонн скрапа — только 
малая часть того, что требуетея для полновесной плавки. 

По широченной рельсовой колее, беспрестанно сигналя 
авоиками. боком движется завалочная машина. По высо-
кой железной лесенке поднимаюсь наверх, в кабинку ма-
шиниста. И здесь мне захотелось побывать! Молодой ма-
шинист Павел Чернобровин включает контроллеры, начи-
нает загружать печь. Сталевар Савченко стоит неподале-
ку. у правого обреза, и не сводит глаз с машиниста. Мол-
чит. Не машет руками. Подгоняет своего напарника толь-
ко взглядом. И так красноречшв его взгляд! Давай, Паша, 
давай! От тебя, дорогой, от одяого тебя, зависит, уложим-
ся мы в график или нет. Два часа двадцать минут в тво-
ем распоряжении. Ни одной минуты больше. Я, брат, об-
ниму и расцелую тебя, курносого, если ты сегодня сэко-
номишь десяток минут. Давай, милый, давай! 

Павел Чернобровин ни разу не взглянул на сталевара, 
не повернул к нему головы. Но он почувствовал, понял 
все... Первую порцию шихты завалил раньше положенного 
Времени. Вторую... Третью... Потратил два часа. Если бы 
не было задержек с доставкой шихты, Павел уложился бы 
в полтора. Потеряно тридцать минут. II это еще хорошо. 
Бывает хуже. Плавка, как записано в графике, в среднем 
выдается через 11 часов 30 мину г. Опытные сталевары 
говорят, что можно уложиться в Я часов... 

...И вот сталь закипела. Через синие очки хорошо видно, 
как по всей площади плавильаой ванны бурлят, клокочут 
фонтанчики жидкой стали. 

Всегда нестерпимо жарко на рабочей площадке, но сев-
час особенно. Колонны, поддерживающие крышу цеха, 
стальные листы, которыми обшит кабинет сталевара, пульт 
управления, плиты под ногам! н все железное так нагре-
лось, что нельзя дотронуться. 

Сверху, на таинственного сумрака железных конструк-
ций. на тонюсеньком троение На рабочую площадку вдруг 
спускается чайник. Обыкновенный алюминиевый, изрядно 
помятый. Я смотрю на него с недоумением. Но у Савчен-
ко он не вызывает удивления. Сталевар снимает чайник 
с тросика, наполняет его ледяной газировкой н отправ-
ляет наверх — изнывающему от жажды крановщику. 

К печи быстро, озабоченно подходит мастер Семенов. 
Хмуро смотрят сквозь сил ее стекло на кипящую сталь. 
Иван Иванович — • годах. Грузный. Но чрезвычайно под-
вижный, внергячяый. В смену он, вероятно, пробегает по 
цеху десятки километров. Все, что делается в мартене, 
плохое н хорошее, отражается на его лице. Пользуясь слу-
чаем, спрашиваю: 

— Как дела со скрапом, Иван Иванович? 
— Плохо. Очень даже плохо. Не получаем материалы, 

а выбиваем, выдираем с боем, с руганью, с угрозами. 
Работаем со страшным напряженном. Опасаемся прорыва. 

— И в этом виноваты шихтовикн? 
•— Не только. Сталевары тоже не ангелы. Не подошли 

вовремя к печке, не проверили как следует нагрев метал-
ла и выпустили холодную плавку. В результате — «козел». 
За последнее время на первом блоке «закозлено» семь 
ковшей, на втором — пять. Двенадцать остродефицитных 
посудин вышло иа строя. Н-да1 Не ангелы... 

Покосился на Савченко. 
— Слыхал, Анатолий? Это и тебя касается, 
Сталевар поднимает руки кверху. 
— Грешен н я, Ван Паныч. 
Огненный факел печи ураганно гудит. Тысячи фонтан-

чиков кипящей стали похожи, кажется мне, на гибких 
кобр с грозно поднятыми головами. 

Савченко, защищая лицо рукавицей, смотрит в печь 
через глазок. Поворачивается в сторону аавалочиой маши-
ны, резко свистит. Это, очевидно, условный сигнал. Да, 
так и есть. Павел Чернобровин начинает «скачивать» 
шлак. Подхватил хоботом штоком порожнюю мульду, про-
делал в ложном пороге завалочного окна неглубокую ка-
навку — и на рабочую площадку, в специальный люк 
хлынул поток шлака, белый и жидкий. Савченко свистит 
машинисту завалочной машины н дублирует сигнал го-
лосом. 

— Хватит, Паша! Уже сталь пошла.,. Вместе со шла-
ком... Давай гати! 

...По мере приближения выдачи плавки лицо Анатолия 
становится все серьезнее, озабоченнее. Проверили темпе-
ратуру жидкой стали термопарой. Тысяча пятьсот шесть-
десят градусов. Но есть более точный прибор. Второй под-
ручный сталевара принес откуда-то огромный стальной 
шест, так называемый шомпол. 

— Толя, пошуруй! 
ДесятимстровыИ толстый шомпол окунули в КИПЯЩУЮ 

сталь, помешали ее как следует и вытащили. Жидкий ме-
талл обрезал конец шомпола. Это значит, что температура 
стали свыше 1600 градусов. Прекрасно. Плавка готова. 

Под сталеразлнвочпые желоба поданы ковши. Савченко 
бросил на нх дно несколько алюминиевых чушек. Это 
сильный раскнслитель. Его добавляют в последнюю оче-
редь. 

Теперь сталеразлнвочный пролет стал рабочим центром 
сталевара и его подручных. Володя притащил на плече 
четыре трубки для кислородного прожига лётки. Голубо-
ватой кислородной струей прожгли огнеупорную толщу 

лгтки. Жидкая, как молоко, сталь ручейком вырывается 
наружу. С каждым мгновением он ширится, растет и. на-
конец. превращается в двойной поток. Один надает в ле-
вый ковш, другой — в правый. Оранжевый дым выры-
вается со дна ковшей н клубится под крышей цеха. 

Савченко с подручными Володей и Васей стоят в сторон-
ке иа мостике и молча, с просветленными лицами смот-
рят, как сталь наполняет ковши. Все опасности, все труд-
ности теперь позади. 

А работа в цехе идет своим чередом, по графику. Вто-
рая печь производит завалку шихты. Третья заливает чу-
гун. Шестая тоже выдает плавку. Тринадцатая готовится 
к выдаче. 

Плавка на плавку непохожа. Как и люди... 
Первую, самую первую плавку сорок с лишним лет 

назад выдавали опытный, способный сталевар М Пирогов 
и ею подручный Я. Ханжнн. При них неотступно был 
нюкепер-сталеплавплыцик М. Ягиюк. Варили они сто тонн 
превосходной по тому времени стали. И первая печь была 
тогда хороша, наилучшая в стране, в Европе и, пожалуй, 
па океаном. Съем стали с одного квадратного метра пло-
щади пода мартена составлял тогда едва ли одну полную 
тонну. Сейчас Савченко с того же метра снимает более 
десяти тонн... Во времена Пирогоча производство стали на 
Магнитке было убыточным. Затраты Савченко на каждый 
рубль товарной продукции, как говорят экономисты, не-
сколько превышают сумму в НО копеек; иногда ЧУТЬ мень-
ше, иногда — больше. Чистая прибыль — 34'копейки. 
Выпуск стали на одного рабочего Магнитки при Пнрогове 
был 335 тони. Во времена Савченко он увеличился в де-
сять с лишним раз. Пирогов зарабатывал... Хватит! Под-
считывать можно бесконечно — и все в пользу Савченко. 

Два сталевара — это две эпохи. 
...В ту смену весь цех выполнил план. Выполнил! Не-

смотря на задержки с доставкой железного лома, раек цели-
телей и порожних ковшей. 

Что же в конце концов такое есть сталевар? Ведущий 
рабочий металлургического производства? Или человеке 
руками рабочего и головой инженера? Или мастер техни-
ческого искусства? 

Это не праздный и вовсе не простой вопрос, как понача-
лу кажется. На него и металлурги отвечают неодинаково. 
Умудренный сталеплавильщик, инженер, бывший началь-
ник цеха мартена № 2 Илья Костенко, не раз побеждав-
ший в соревиованиях. убежден, что работа сталевара — 
это искусство. Есть и люди, утверждающие обратное. 
Один магнитогорец я разговоре со мной так сформулиро-
вал свою точку зрения: 

— Не боги горшки обжигают. Не люди семя пядей 
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во лбу варят сталь, а обыкновенные сталевары. И не ка-
кие-нибудь там их особенные творческие способности ичи 
отсутствие оных определяют работу печи. Все решают 
обыкновенное трудолюбие сталевара, его уменье, добро-
совестность. увертливость и, конечно же, организация ра-
бочего места и своевременное, в нужных количествах 
снабжение всем необходимым: стагьпым ломом, жидким 
чугуном, ковшами, заправочными материалами, водой, га-
зом, мазутом н прочим. Тот сталевар, который все это 
имеет, без особенного труда выбивается в передовые 
Сталевар-это. если хотите, кашевар. Есть гречка, огонь! 
масло — будет и каша. 

Я, конечно, не согласился с ним. Я считаю, что ста-
левар, даже когда он обеспечен всем необходимым и ему 
никто и ничто не мешает, всегда работает творчески: по 
утвержденным инструкциям н чуть-чуть отступая от них 
только в сторону улучшения, в полном согласии с уста-
новленной технологией, но н с добавкой собственного не 
раз проверенного успешного опыта, полностью доверяясь 
многочисленным автоматическим приборам, но еще н 
интуитивно, на глазок, на ощупь, приказывая своим под-
ручным. но и советуясь с ними, целиком полагаясь на сс-
бя. но и с оглядкой на бпижайшего соседа по рабочему 
месту, на сменного мастера, на инженера, на умные кни-
ги. посвященные сталеварению, на промахи плетущихся в 
хвосте и на победы впередсмотрящих. Такой сталевар пе-
решагнул черту, отделяющую рабочего от инженера. 

...Возвращаюсь к себе в тихие Березки, подвожу итог 
своим сегодняшним наблюдениям. Как ни хорош Савчен-
ко. но он не должен заслонять мне завод, его рабочую 
армию. Таких как он. на Магнитке немало. Раньше был 
победителем Савченко, 0 теперь вот другой металлург 
Локотилов. обогнал своего соседа (узнал я и такую'ж* 
вость). Завтра и его кто-нибудь обгонит. Коллектив — в 
вечном обновлении, в постоянном движении вперед 
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Н» одной на самых высоких точек Кием, неподалеку от 
тенистого парка, стоит старинное заводское здание. Это «Ар-
сенал» имени В. И. Ленина - один из крупнейших заводов 
Украины, который уже перешагнул порог двухсотлетия. Свою 
славу «Арсенал» обрел в годы Октября, одним из первых на 
Украине подняв в январе 1918 года знамя восстания. 

В 1023 году коллектив завода избрал Владимира Ильича 
Ленина почетным токарем-металлистом: 

«Мы, рабочие-арсеиалицы, заявляем, что всегда с тобой и 
руководимой тобой Российской Коммуиистичеснои партиен. 

В «знаменование дня твоего рождения и для более тесно-
го сближения с дорогим Ильичей мы общим собранием поста-
новляем вилючить тебя в списки рабочих нашего завода по-
четным токарем-металлистом, токарем цеха Красного Киев-
ского Арсенала». 

В годы Великой Отечественной войны арсеиальцы сража-
лись в первых рядах защитников Родины. 

Арсеиальцы успешно выполнили обязательства, взятые на се-
бя в третьем году девятой пятилетки. Завод и его коллектив, 
славный своими революционными и трудовыми традициями, 
всегда вызывали к себе интерес деятелей литературы и искус-
ства, о чем свидетельствуют многие известные произведения 
— от кинофильма «Арсенал» А. Довженко до героической опе-
ры «Арсенал» композитора Г. Майбороды, позта А. Малышно 
и драматурга А. Лоаады. 

У Киевской писательской организации давно сложились 
дружеские отношения с арсенальцами. Писатели на заводе — 
частые гости. Здесь они появляются со своими новиниами и 
замыслами, адесь проходят «обкатку» их произведения. 

В «круглом столе» на Киевском ордене Ленина 
заводе «Арсенал» принимали участие: заместитель 
секретаря заводского комитета ЛИСМУ Василий 
МОРУГА, рабочие и инженеры Александр КОЗЛОВ, 
Евгений ПЕТРОВ, Михаил СЕМЕНОВ, Петр ТЕЛЯТНИ-
КОВ, Виктор ТЕРЕН, писатели Яков БАШ. Юрий БЕД-
ЗИК, Павло ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ, Микола РУДЬ, Алек-
сандр СИЗОНЕНКО, Вадим СОБКО. 

Конечно, нас, тружеников 
«Арсенала*, удивляет, что 
о нашем заводе, располо-
женном в сердце Киева, нет 
еще настоящей художе 
ственной книги... А какие у 
нас люди работают, какое 
богатство типов и характе-
ров! Шесть Героев Социа 
листического Труда... Око 
ло тысячи арсенальцев уже 
трудятся в счет летних ме 
сяцев 1974 года. Рабочие 
Донченко и Филиппов — 
• крестные отцы» нового по-
чина — пятидневное зада-
ние в четыре дня! Вот тра 
дицнн «Арсенала» в дей 
ствнн. За всем этим — ча-
сы и дни напряженного 
труда, отношения людей, 
конфликты... В тридцатых 
годах Горький предложил 
создать историю заводов и 
фабрик. Тогда было куда 
меньше литературных сил. 
А сейчас? 

А. КОЗЛОВ. Требование 
написать песню или книгу 
о каждом отдельном заводе 
мне кажется вряд ли осу-
ществимым... иные 

рос малина информация о 
кшефх совранааных внввте-
Ле1Ш(1 таких проиэввде-

I реви я вечности» и «Пере 
Ходям К любви» П. Звгре 
«елыюго иди роман «Бяа 
кнть» Ю. Ведзика. я узив я 
от своих друзей. Библиоте-
ка делает много для нас, 
устраивает читательские 
конференции, обсуждения, 
литературные вечера, но 
всего этого мало. Современ 
ную книгу о рабочем клас-
се нужно двигать в массы 
активнее. 

И еще... Думаю, что в 
первую очередь нам нужны 
книги о молодежи: есть не 
мало молодых людей, кото-

* рые порой не знают, к че 
му приложить свои силы 
На рабочих местах их у дер 
жать трудно. Никто не зав-
ет, как это сделать. А меж 
ду тем мы испытываем 
большой урон от текучки 
кадров. . 

В. СОБКО. Замечание 
Павла Загребельного о но 
ваторстве нашей литерату 
ры в разработке темы тру 
да не может вызвать воз-
ражений. 

Скажу несколько слов по 
поводу возникшего спора. 
Я написал много рома 
нов на рабочую тему, раз 
рабатывал в них и нравст-
венные, и технические про 
блемы. но пришел к выво 
ду, что в конечном итоге 
успех зависит от создания 
полнокровных человеческих 
характеров. Чем привлека-
ет нас герой пьесы «Чело-

М большую. 
тересного в о

1 

4риь... Я не 
с§Тыя с м 
Сандра Козл 
кажется нере 
нне книг об 
водах и фаб[ 
тив! Такие книги надо обя 
зательно написать... 

На «Арсенала» писателю 
нетрудно найти интересных 
людеиГ Их немало. Вот хо-
тя Ты Федор Васильевич Гра-
барь. Он — участник револю-
ционного восстания 1В1В го-
да. В та тревожные дни мо-
лодой кузнец соединил свою 
судьбу с юной Пашей из ро-
да арсенальсиих кузнецов 
Марьяичвнно. Прожили они 
светлую жизнь, воспитали 
отличную смену. Чтобы хоть 
бегло познакомиться с дина-
стией Грабарей, нужно запа-
стись немалым терпением: 
сын Николай Федорович — 
начальнии участие, его же-
на — старшая табельщица, 
одна их дочь — технин, дру-
гая. старшая, — техник-нон. 
струитор, ее муж — сбор-
т и к . И зто только одна ветвь, 
а есть еще и вторая, и тре 
тья... Однажды в гостях у 
семьи Грабарей побывала 
группа нневеннх писателен. 
Иснлючительно интересной 
получилась эта встреча, про-
шла она а непринужденной, 
чисто домашней обстановке, 
даже не за круглым столом, 
как принято говорить, а за 
продолговатым. Знакомство 
с такими людьми, нам зта 
славная рабочая династия, не 
может пройти бесследно для 
литератора. 

Ю. БЕДЗИК. Мы здесь 
собрались обсудить пробле-
мы. связанные с разработ-
кой рабочей темы. Я не от-
влеку, если кратко расска-
жу свою биографию? 

На фронте был миномет-
чиком, потом учился в уни-

В ЭПОХУ НТР невоз-
можно создать пол-
нокровные образ со-

временника вне его тру-
довой деятельности, в от-
рыве от его непосредст-
венных профессиональных 
забот. Вот почему герой 
нашего времени по боль-
шей части предстает пе-
ред читателем не в па-
радном костюме, а в рабо-
чей спецодежде, а «типиче-
ские обстоятельства», в ко-
торых он действует, — 
стройки, цеха заводов, па-
лубы траулеров, лаборато-
рии НИИ... 

В. Анашенков совершен-
но прав, когда пишет, что 
современный рабочий герой 
многолик, сложен как лич-
ность, связан с самыми 
различными сторонами 
жизни. Критика же — сно-
ва нельзя не согласиться 
с автором статьи «Грани ра-
бочей темы» — подходит 
зачастую к этому герою со 
старыми мерками. 

Однако, сделав целый 
ряд интересных наблюдений 
над текущим литератур-
ным процессом и пред!>-
явнв немало справедливых 
претензий к писателям в 
критикам, освещающим ра-
бочую тему. Б. Анашенков 
задает вопрос: «Надо ли 
причислять к рабочей теме 
произведения... которые и 
материалом, н художест-
венной плетью, и героями 
не только не отвечают при-
вычным представлениям о 
теме, но как бы и противо-
стоят им?» И отвечает: «На-
до!..» В 

Это не более чем ритори-
ка. Ибо относить произве-
дение к рабочей теме лишь 
на том основании, что ге-
рой его где-то «вкалыва-
ет». числится на каком то 
предприятии, примерно то 
же самое, как если бы мы 
отнесли, допустим. «Героя 
нашего времени», к «воен 
ному» роману, руководству 
ясь соображениями, что Пе-
чорин носит военный мун-
дир и служит где-то в пол 
ну. 

В втом вопросе я разде-
ляю точку зрения М. Ко-
лесникова и А. Медникрва 
(«ЛГ», М в и М 7). При-
надлежность того или ИНО-
ГО произведения к рабочей 

П. ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ. Я 
не выскажу еретической 
мысли, если замечу, что 
при всем многообразии 
тем, поднятых в мировой 
литературе, насчитываю-
щей более чем 2000-лет-
нюю историю, тема труда 
ни в одну из эпох не стано-
вилась ведущей. Образ че-
ловека труда — рабочего, 
крестьянина — в прошлые 
времена мало привлекал 
внимание писателей. Вот 
почему советских писате-
лей с полным основанием 
можно назвать первопро-
ходцами. А идти первыми, 
идти во главе литературно-
го процесса нелегко и не-
просто: 

Поворот литературы к 
рабочей теме закономерен. 
В центре героических собы-
тий современности стоит 
рабочий класс, от которого 
зависит не только экономи-
ческая мощь нашей страны, 
но и духовный, культурный 
прогресс. Поворот литера-
туры к рабочей тема 
ся в нашей стране 
20—30-е годы, я 
дня «Цемент». «Гидроцент-
раль». «Время, вперед!» 
имеют преирасяую плеяду 
«потомков». Ныне, когда 
вся наша страна от Карпат 
до Камчатки превратилась 
в строительную площадку, 
писатель не имеет права 
отставать от человека тру-
да. Время настойчиво требу-
ет вт нас новых книг — яр-
ких. остроконфликтных, где 
процессы научно-техниче-
ской революции были бы 
отражены с исчерпываю-
щей полпотой. 

В. МОРУГА. Павло За-
гребельный верно подметил, 
что в теме труда наши пи-
сатели — первопроходцы. 

(производственной, инду-
стриальной) теме можно 
определять лишь по тому, 
насколько глубоко автор 
сумел проникнуть в суть 
проблем, порождаемых дан-
ной сферой производства, 
насколько полно сумел он 
передать все многообразие 
социальных, нравственных, 
психологических взаимоот-
ношений. складывающихся 
между людьми в процессе 
их трудовой деятельности. 

Но обратимся к самим 
произведениям. Для начала 
позволю себе еще рал про-
цитировать Б. Аиашенко-

I: 
«В предельном «очело-

вечивании», в гуманиза-
ции подробностей произ-
водственного быта, всей 
атмосферы заводской жиз-
ни, в ее приближении к чи-
тателю и заключен, думает-
ся. секрет притягательно-
сти для читателя новой вол-
ны прозы, раскрывающей 
мвр производства». Здесь, 
как мне кажется. Анашсн-
кввым подмечена одна из 
любопытных тенденций, ко-
торая дает о себе знать в 
произведениях многих, осо-
бенно молодых авторов. 
Тенденцию эту условно 
можно определить так: 
нравственное начало на ба 
зе производственной сферы. 
ПопытаемсА разъясиить, 
что это означает, на кон 
кретных примерах. 

ФИЛОСОФСКИЙ 
ПЕРЕКУР 

«Нравственный климат», 
«социально • нравственная 
проблематика», «нравствен-
но-этическая направлен 
ность» — вот главные иско 
мые величины, которые пре 
жде всего пытается обнару 
жить критика в каждом ху 
дожествениом пронзведе 
нни. Спрос же, как извест 
но, рождает предложение 
И вот уже многие авторы 
смело берутся за разработ 
ку всевозможных социаль-
но-нравственных и нравст-
венно-психологич е с к в х 
проблем. 

Делается этсклодчас весь-
ма просто. Работает, к при-
меру, на каком-нибудь важ-
ном объекте бригада строи-
телей, трудится на совесть, 

НАПРЯЖЕНИЕ ткни 
Рабочие хорошо знают, 

как трудно первым осваи-
вать новую продукцию, 
но все-таки книг о ра-
бочем классе должно быть 
и может быть больше. Про-
бежишь взглядом по пол-
кам библиотеки, и сразу 
станет ясно, что такой кни-
ги, как, скажем, создан-
ный в конце двадцатых — 
начале тридцатых годов 
«Роман Межгорья» Ивана 
Ле. в современной украин-
ской литературе нет. 

А между тем научно-тех-
ническая революция быстро 
меняет облик рабочего, рас-
ширяет сферу его духовных 
интересов, открывает перед 
ним неизвестные прежде 
перспективы и порождает 

флжктов роста, 
иг в себе •— 
гресс. 

Здесь 
сам доля 
книга. Именно I 
сформировать нравст* 
характер рабочее. Вот 
чему литератор не 
права видеть себя вив на-
учно-технической револю-
ции. вне событий, стоящих 
в центре нашей жизни. 

пути создания яркого худо-
жественного образа. При-
мером тому могут служить 
пьесы ленинградца И. Дво-
рецкого «Человек со сторо-
ны» и свердловчанина Г. 
Бокарева «Сталевары», иду-
щие на сценах Москвы и 
других городов. Хотелось 
бы, чтобы на театральных 
подмостках столицы появи-
лась подобная пьеса и киев-
лянина... 

Ссылки на трудности, вы 
званные тем, что мы впер-
вые осваиваем рабочую те-
му. после таких книг, как 
«Битва в пути» Галины Ни-
колаевой. да и книг самого 
Павла Загребельного, уже 
никого удовлетворить не 
могут. 

П. ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ. 
Это хорошо, что наш обмен 
мнений качался с конфлик-
та. Пожалуй, мне, придется 
согласиться с тем, что пи-
сатели должны работать 
больше и лучше. 

Е. ПЕТРОВ. Давайте 
взглянем на дело еще ши-
ре. Я работаю в механиче-
ском цехе. У нас есть рас-
пространитель литературы. 
Что у него спрашивают? 
Классику и зарубежную 
литературу! Обидно! Плохо 

век со стороны» Чешков7 
Верностью психологических 
наблюдений, искренностью, 
жизненностью. Он несет в 
себе черты новой, социали-
стической психологии, а 
трудиться он мог бы и на 
кондитерской фабрике. 

Еще один момент мне хо-
телось бы отметить. Нельзя 
«идеализировать» человека 
только потому, что он ра 
бочнй. Да, рабочий класс в 
целом несет в себе все луч-
шие черты, все самое пре-
красное, но индивидуумам. 
УВЫ. присущи те или иные 
недостатки. Поэтому нужно 
смелее вскрывать конфлик-
ты, противопоставлять точ-
ки зрения, заглядывать в 
будущее. Вот в чем мне ви-
дится залог успеха. 

М. СЕМЕНОВ. Я при-
соединяюсь к мнению Ва-
дима Собко о том, что ха-
рактер человека — осно-
ва произведения. У нас 
много об этом говорят, но 
из-под пера, бывает, выхо-
дят серые, скучные подел-
ки. торопливые, скользя-
щие по поверхности жизни. 
Читаешь иногда очерк о ка-
ком-нибудь старом рабочем 
— и просто днву даешься: 
жизнь вроде прожил чело-

верентете. закончи.! аспи-
рантуру. работал в изда-
тельстве. в газете, на кино-
студии. Много писал о вой-
не. о студенчестве, об 
интеллигенции. Названия 
романов говорят сами 
за себя — «Полки идут 
на переправу», «Альма 
матер», «Честь мне до-
роже», «Сильные мести 
не жаждут...». И так слу-
чилось. что на одной чи-
тательской конференции 
меня увлекло выступление 
револьверщицы Любы Пет-
ленко. На следующий день 
я пришел на завод «Боль-
шевик» и уже больше не 
расставался с ним. В по-
следнем романе «Блакить» 
описаны события и люди, 
хорошо мне известные, хо-
тя вещь эта отнюдь не до-
кументальная. Просто без 
серьезного знакомства с за-
водом, с рабочими и инже-
нерами (некоторые нз них 
стали моими друзьями) я, 
разумеется, никак не мог 
бы "написать роман. 

П. ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ. И 
Бедзик. и Семенов правы. 
Основой художественного 
образа любой описываемой 
ситуации должны быть 
правдивость и конкретность. 

Обсуждение магистральной темы советской лите-
ратуры было начато критиком Б. Аившеиковым а 
новогоднем номере «ЛГ». Потом были опубликова-
ны статьи писателей М. Колесникова |Ив 6) и А. Мед-
иикоаа (№ 7). Сегодня мы рассказываем о «круглом 
столея «ЛГ» на вту тему а Киеве и публикуем статью 

В. Шапошникова. 

Г Р А Н И 

Е М Ы 
не отвлекаясь ни на какие 
пустяки, ни на какие по-
сторонние разговоры. Да у 
рабочих, собственно, и вре-
мени нет. чтобы попусту 
точить лясы. То есть как 
так нет, спохватывается тут 
автор. — ведь если эти ре-
бята будут только работать 
да работать, читатель ниче-
го не узнает нн об их ду-
ховном облике, ни об их за-
просах и взглядах на жизнь. 
И. не мудрствуя лукаво, ав-
тор объявляет своим геро 
ям нечто вроде «философ-
ского перекура», чтобы они 
и передохнули немного, и 
получили возможность рас-
крыть перед читателями 
все богатство своего внут-
реннего мира... 

Молодой прозаик Инге-
инй Гущин в попестн «Пра-
вая сторона» (Западно Си 
бирское книжное издатель-
ство. 1973) рисует будяя 
таежного заповедника. 

Первые главы повести Е. 
Гущина берут за живое 
своей беспощадной доку-
ментальностью: чувствует-
ся, автор зпает жизнь пап» 
ведиика не по наездам, н 
мытарства его героев лес-
ников знакомы ему пе по-
наслышке. Однако, позна-
комив читателя с состояни-
ем дел в заповеднике, автор 
будто начинает беспокоить-
ся: а не слишком ли оя 
увлекся производственной 
стороной жизни героев? И 
вот уже повесть «заряжает-
ся» целой обоймой кон 
фликтов, носящих исключи 
тельио «нравственио-пснхо 
логический» характер. 

Выясняется, например, 
что жена лесничего Ивана 
Рытоеа — приезжая горо 
жанка. и жизнь в запоаед 
ной глухомани ей порядком 
осточертела. Иван же. на 
оборот, не мыслит себе 
жизии вне заповедника. И 
тогда жена ставит условие: 
или она, или заповедник. 
Вот вам н готов одни из 
«вечных» конфликтов: одер-
жимый. преданный своему 
делу молодой специалист и 
жена-мещанка, не разде-

ляющая ни увлечений его. 
ни взглядов. 

Другой сугубо нравствен 
ный конфликт строится на 
столкновении Наяна Рыто 
ва с его родным дпдей. Дя 
дюшка этот, злостный бра-
ковьер, пытается использо-
вать служебное положение 
племянника в корыстных 
целях. 

Есть в попестн и кон 
фликт «на почва любая». В 
основе его — сложные взаи-
моотношения между помощ-

Из сказанного вовсе не 
следует: дескать, напрасно 
некоторые авторы отрыва-
ются от «земных» проблем 
и леаут в заоблачные выси 
«вечиых» тайн. Пренебре-
гать «вечным». «сугубо 
нравственным», конечно 
же. не следует, иначе про-
изведению. действительно, 
грозит участь стать беллет 
ризоваиным руководством 
к той или иной профессии 
Одттяио делать ято нужно 
так, чтобы «вечные» вопро 

В. ШАПОШНИКОВ 

НОВЫЕ 
ДОВОДЫ 
В СТАРОМ 
СПОРЕ 

ш 
юн 

классом, и не воспевать их 
нельзя. Разумеется, нельзя 
не замечать недостатков, 
но и я м м я б ш м я мм на 
эываемой « идеализации ». 
нужно твердо помнит*, что 
мм идем по правильному 
пути и люди наши прекрас-
ны и умом. И .СврДЦен. а 
об отрицательных момен 
тах нашей действительно-
сти написано уже доста-
точно. 

Я. БАШ. Не скрою, что 
не так уж часто удаются по-
добного рода разговоры-
Меня сейчас задела ва жи-
вое откровенность и моих 
коллег-писателей, и рабо-
чих-читателей... Вся моя 
комсомольская юность была 
связана с индустриальными 
стройками. Я был свидете-
лем того, как начинали ос 
ваиватъ рабочую тему 
Ф. Гладков. И. МикнТенко. 
А. Безыменскнй... Я это го-
ворю к тому, что за свою 
жизнь накопил кое-какой 
опыт и могу сравнить. Если 
выпадала свободная мину-
та. мы садились за книгу, 
да не обязательно за учеб-
ник. Резонанс от выхода 
книг Федора Гладкова, Ма 
рнэтты Шагннян, Ивана Ле, 
мне кажется, был а те 
времена куда большим, чем 
сейчас. И не только потому, 
что это были вмеокоталант 
лнвые произведения... К 
ним проявляли самое забот-
ливое, пристальное внима-
ние и литературная крити-
ка. и люди, отвечающие за 
распространение книг. 

П. ТЕЛЯТНИКОВ. Ко 
ыечно. писателям, вышед-
шим нэ среды рабочего 
нласса, легче й проще осво-
ить тему. Они, как говорит-
ся, впитали ее с молоком 
матери. Но жизнь движется 
так стремительна, что по 
спеть за ней вовсе не прос 
то. Сегодняшний завод со 
всем не тот, что был 20—30 
лет назад, и люди, рабо 
тающие на нем, сильно из 
менялись. Тем интереснее 
писать сегодня о людях про-
изводства. И труднее. 

Наверное, литературный 
успех во многом зависит от 
общественного климата, ко-
торый создается вокруг про-
изведений на ту или иную 
тему. 

Почему до сих пор. не 
смотря на нритику, акраны 
наших кинотеатров просто 
затоплены фильмами «про 
шпионов», хотя только не-
которые из них поднимают-
ся до уровня настоящего 
произведения? Фильмов же 
о рабочих, об их трудовых 
буднях куда меньше. А ра-
бочая тема сегодня у нас— 
главная!.. 

М. РУДЬ. Именно рабо 
чему классу принадлежит 
главная роль в строителъст 
ве коммунизма. Он в эначн 
тельной мере и определил 
развитие исторического про 
цесса. Но рабочее проис 
хождение, формальная при 
частность к труду еще ни о 
чем не говорят. У чвлоцвка 
должны быть рабочаясо-
весть, рабочая честь, психо-
логия рабочего человека — 

никои лесипчего Артемом 
Стрнгуновым и секретар 
шей Ритой. 

Вскоре Конфликты вти 
начинают играть в повести 
ведущую роль, оттесняя на 
задний плап все остальные 
проблемы. Но как бы ни 
были иитрнгующи эти иол 
лизин сами по себе, — 
они все-таки кажутся весь-
ма надуманными по срав 
нению -с теми действи 
тельно реальными труд 
ностямн и' бедами в жизни 
заповедника, о которых таи 
правдиво рассказал автор в 
первых главах. Узкопроиз-
водствснные «мелочи» ока-
зались, таким образом, ве-
сомее проблем чисто нрав-
ственных—ив парадокс ля? 

сы были действительно до 
стойиы их нетленной цен 
ностн. У Е. Гущина достой 
ное отражение получила 
лишь производственная сфе 
ра. «печные» же проблемы 
оказались исполненными со 
всем на другом уровне 

«ТОНКИЕ» НАМЕКИ 
И «ТОЛСТЫЕ» 
ОВСТОЙТЕЛЬСТВА 

Впрочем, бывает еще ху 
же. когда производственная 
сфера служит автору чем 
то вроде надежной упаков 
кн. куда оя «прячет» ка 
кую-нибудь тривиальную 
житейскую историю. 

Повесть Анатолия Ли 
пнцкого «Авария» («Даль-

ний Восток», М 4. 1973) — 
об энергетиках, людях од-
ной нэ важных профес 
сий. И поначалу склады 
вается полное впечатление, 
что автор решил посвятить 
свое произведение пробле 
мам, всецело связанным с 
данной отраслью хозяйства. 

Работник знергоуправле 
пня Борис Николаевич Во-
робьев командирован в за 
полярный городок Стары 
чан. чтобы расследовап 
причины частых аварий 
происходящих на здешней 
электростанции. Воробьев 
приходит к выводу: старую 
электростанцию, ставшую 
фактически музеем допо-
топной техники, пуншо за-
крыть. а город подклю-
чить к высоковольтной ли-
иин. Но втот вывод идет 
вразрез с мнением глав-
ного инженера управле-
ния Зубова, который на-
стаивает на реконструкции 
Старычанской электростан-
ции. С втого момента пер 
сонажи повести располага-
ются, как иа шахматной 
доске: по одну сторону — 
сторонники реконструкции, 
по другую — ее противни-
ки. -

...Но вот на авансцену 
выходят двое — инженер 
Вреднее и сотрудница про-
ектного института Моргуно-
ва. Оба приезжают в Стары-
чан в командировку также 
по поводу электростанции. 
И здесь автор поддается 
искушению «размочить» 
сухой производственный 
конфликт адюльтерным Ме-
жду Бредневым и Моргуно-
вой возникает мимолетный 
роман, невольным свидете 
лем, ч как выясняется поз-
же. и «жертвой» которого 
становится Воробьев: вер 
кувшксь из командировки 
и не застав жену дома, он, 
полный подозрений, устраи-
вает ей скандал... 

Веда, как известно, одна 
не ходит: «за действия, про-
тиворечащие решениям 
энергетического управле-
ния», Бориса Николаевича 
отстраняют от занимаемой 

жизненный материал. Ро-
мантизм не в том, чтоб 
замалчивать недостатки. 

Научно-темшчеемав рево-
люция выдвигает перед на-
ми целый ряд проблем, на-
пример. такую. Одни и» ме» 
их героев, живший в старой 

к"> Что нового появилось 
в нем? Он «тал ие *су1ько 

лить! н'<; и Ч Й У Щ Й 
более кардинально стал ре-
шать проблемы и конфлик* 
ты. квалификация его вы-
росла. он изучил иностран-
ные языки, вырос в под-
линного проводника техни-
ческого прогресса. А рядом 
с ним другой рабочий оста-
новился иа месте, а остано-
вившись. незаметно для се-
бя ушел в мещансний быт. 
думает только о сегодняш-
нем дне. Разве романтич-
ность первого может по-
меркнуть от подобного со-
С

А
Т В а

С Й 3 0 Н Е Н К 0 . Мне 
было интересно послушать 
не только наших чнтателей-
арсенальцев, но и моих 
коллег. Не часто мы соби-
раемся для такого разгово-
ра. Писатель, для того что-
бы работать плодотворно, 
должен постоянно быть свя-
занным с трудовой средой, 
знать жизнь рабочих, их 
быт, их проблемы. Вернув-
шись недавно после пятна-
дцатилетнего перерыва на 
завод, я увидел, что много-
му НУЖНО учиться заново. 
Техника ушла далеко впе-
ред. конфликты измени-
лись. И теперь я подолгу 
бываю на верфях, чтобы 
наверстать упущенное. 

Второй вопрос — в то то, 
что один из выступавших 
здесь арсенальцев назвал 
привычным для себя терми-
ном «начество продукции». 
Пронаведеине антихудоже-
ственное не имеет никакой 
цены, оно не нужно рабо-
чему читателю, как. впро-
чем, и любому другому чи-
тателю. Мы должны следо-
вать ааватам Горького — 
нашим девизом должна 
быть высокая художествен-
ность плюс глубокое вианне 
социалистической действи-
тельности. 

• о 
Мы привали лишь макете-

ры* фрагменты к« разгово-
ра, который проводил ка-
« и м • читальном зале 
библиотеки «Арсенала». И» 
было никакого заранее про-
думанного «сценария», про-
сто сюда пришли уираии-
сние прозаики, творческие 
интаросы которых те«мо свя-
заны с рабочей тематикой. 
Так что разговор выя обеща-
но интересен — и писате-
лям. и чнтатвяям-арсеиая». 
цам. Произошел откровен-
ный обмен мнениями. и» 
претендующий. разумеется. 
иа то, чтобы счататмя исчер-
пывающим. Выли высказаны 
разные точки хранив. Но об-
щей в »то* беседе была заин-
тересованность всех ее участ. 
киков а той, чтобы литера-
тура глубжа включалась а 
тот созидательный пронес*, 
которым живет вся страна. 

К. ГРИГОРЬЕВ. 
ю. щеглов. 

специальные корреспонденты 
•Литературной гаавты» 

КИЕВ 

должности. Правда, через 
Некоторое время все разре-
шается наилучшим обра-
зом: обком поддерживает 
точку зрения Воробьева, и 
его восстанавливают иа ра 
боте, ссора с женой улажи 
вается. И когда герой уез-
жает расследовать очеред-
ную аварию (ужа на другом 
объекте), жена со слезами 
на глазах говорит ему: «А 
у пас?.. Кто расследует на-
шу аяарню?» 

Коипоака повести, что и 
говорить, символическая 
Только не слишком ли это 
накладно — рисовать ма 
нументальную производ-
ственную катастрофу рели 
того, чтобы «срифмовать» 
ее с банальной супружеской 
ссорой? Вполне допускаю, 
что автор не ставил перед 
собой такой нели и все 
вышло непреднамеренно, но 
только производственные 
сцены в повести оказались 
действительно чем-то вроде 
грандиозного пролога. Да н 
сама ата аналогия — ава-
рия производственная я 
авария семейно-бытовая — 
слишком примитивна и на-
рочита. чтобы стать «клю-
чом» к разрешению серьез-
ных нравственных проблем. 

ПОЛЕЗНЫЙ УРОК 
Любопытный акспери 

мент провел молодой пи-
сатель Анатолий Черно-
усое. Свою повесть «Прак-
тикант» («Сибирские ог-
ни», М 1, 1973) он посвя-
,тпл одной сугубо производ-
ственной проблеме: что та-
кое штурмовщина, чем она 
вызвана н как с ней бо-
роться? Автор заставляет 
своего героя — студента-
практикапта Андрея Скиор-
нова — взяться за разре 
шение етой проблемы Бу-
дущий инженер настолько 
увлекается ею, что все 
другие вопросы отходят 
для него па задний план. 
Даже любовь к славной 
заводской девчонне Наташ 
ке почта не отражается 
на душевном «балансе» ге-
роя. Андрей, каким он вы-
веден в повести,— истин-
ный сын великой эпохи 
НТР, человек беспокойный 
и одержимый. С чисто 
юношеским максимализмом 

оя ставит перед собой цель 
не только докопаться до 

истоков штурмовщины, ио 
и ликвидировать ее в мас-
штабах всей страны... 

Однако, поставив перед 
собой, как Рыло уже от-
мечено. задачу чисто ути-
литарную. А. Черноусов я 
ходе своего «расследова-
ния» сумел затронуть и це-
лый ряд серьезных проблем 
общесоциального и мораль-
ного плана. В повести, на-
пример. очень остро постав-
лея вопрос: имеет ли пра-
во человек носить высокое 
звание рабочего лишь на 

незон. и не забывают ли от-
дельные рабочие о своей 
принадлежности к самому 
передовому классу обще-
ства? Глаз писателя подме-
чает и существенные пере-
мены. которые происходят 
в духовном и моральном 
облике рабочего в эпоху 
НТР. В этой связи антите-
за — Гена-солдатик. олице-
творяющий в себе все луч-
шее, что есть в современ-
ном рабочем, и примитив-
ный «работяга» Мрачный 
Тип — представляется от-
нюдь на надуманной... 

Социально - нравственная 
проблематика в повести 
«Практикант» возникла не-
посредственно в недрах про-
изводственной сферы" Не 
открыв в этом смысле ни-
каких Америк, А. Черно-
усов тем не менее преподал 
своим молодым коллегам 
урок весьма полезный. Сво-
ей повестью он еще раз 
подтвердил одно иа незыб-
лемых требований искус-
ства: нравственные глуби-
ны и социальные высоты 
покоряются лишь тому пи-
сателю, который, не боясь 
обжечься о горячие пробле-
мы сегодняшнего дня. сме-
ло берется за их постанов 
ку н разрешение. 

Я намеренно 
внимание лишь на одно! 
затропутых проблем, лишь 
на одной из тенденций со-
временной «производствен-
ной прозы», ибо в обсужде-
нии подняты проблемы, дей-
ствительно требующие мак-
симума духовных усилий, 
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Д ВРОРА» — один из 
А семы* молодых 

л

 * журналов в нашей 
стране, и адресован он 

волы«%
;

 ц§я®одол: 
время своего существования 
журнал успел завоевать по 
пулярность в самых разно-
образных ее 

Со страни 
чат и голоса 
имена широко' йз1 
голоса молодых, часто впер-
вые заявляющих о себе ли-
тераторов. В прошлом году 
на страницах «Авроры» вы-
ступили Эльмар Грин, Ва-
силий Шукшин, Сергей Во-
ронин. Аркадий Адамов, 
Глеб Горышны, Василий Бе-
лов. Виктор Конецкий. Про-
изведения таких авторов 
уже создали определенный 
уровень прозы журнала. 
Широкая публикация начи-
нающих — это тоже показа-
тель, но уже другого рода: 
редакция ведет активный 
поиск новых творческих сил 
и заинтересована в их рос-
те. 

«Аврора» — журнал мо-
лодежный, и проблематика 
его связана преимуществен-
но с жизнью нашего моло-
дого современника. Оя — 
вчерашний школьник или 
студент — сегодня оказы-
вается лицом к лицу с 
жизяыо. В ней будет все— 
н трудности, н преодоле-
ния, и удачи, и обманчиво 
легкие дорожки, и он, мо-
лодой человек, должен сде-
лать выбор. Из множества 
решений и сложится его 
судьба. 

Закалят лн трудности его 
характер или он спасует 
перед ними, сломается? 
Сумеет ли устоять перед 
соблазном пойти по пути 
наименьшего сопротивле-
ния? Короче — выдержит 
или не выдержит он испы-
тание жизнью? 

А испытания порой вы-
падают очень серьезные. 
Герою документальной по-
вести Юрия Скопа «Роман 
со стрельбой» (№ 12)* чем-
пиону XX Олимпийских 
игр пришлось столкнуться 
и с предвзятостью, и с от-
кровенной несправедливо-
стью. Целых пять лет до-
бивался он своего восста-
новления в сборной Союза. 
Побивал рекорды, завоевы-
вал первые места — а ведь 
какого напряженного, каж-
додневного труда вто стои-
ло! — но отказ, отказ, от-
каз... Очень многие, уве-
рен. опустили бы в такой 
ситуации руки. 

Жизнью нспытывается я 
герой О. Махолнна Яков-
лев (М в). Правда, он ге-
рой очерка. Но разве сего-
дняшний очерк — вто в на-
ше время сплошь да рядом 
не начало завтрашней про-

• Здесь я д а т е рассматри-
ваются прояаведеяна, опуялн. 
коааяные в журнала «Авро-
ра» в 1073 гаду. 

зы, когда образ реального 
человека вырастав* к «врав 
художественный, а единст-
во, я р о ч к и создает нидрст-

РУ. 
доний 

_ _ 1ев 
путь от мастера на буровой 
до главного инженера уп-
равления. Трудно ему бы-

нь,-"одой подоже-
в ы х о я ш * 

мШить, В г д | 
учатся, №Же-

таки не сдаться — для это-
го надо иметь и волю, и ха-
рактер,^»— аамечаех автор 
очерка. А это ли не нравст-
венное испытание? 

В очерках «Аврора» ча-
сто обращается к людям 
рядовых «рофессмй. Их, 
этих людей, объединяет то, 
что труд для них — пер-
вейшая духовная потреб-
н гь. Таковы оператор 
крупного современного 
предприятия В. Орлов 
(М 9). девушка-пилот Л. 
Белемеико (М 2), расточ-
ник В. Большое <М 4). 

Все вто — реально су-
ществующие люди. Не су-
сально-благополучные «ге-
рои пррнзродства», а на-
сто«цЬ, живые, со Цеин 
сомнениями, ошибкам*, но 
умеющие вл что бы то ни 
стало добиться своего, и 
эти качества роднят их с 

М Г ™ * "
р о а ы 

Для тех и других испы-
тание жизнью — чаще все-
го испытание нравственное. 
Экзамен на духовную со-
стоятельность. Проверка го-
товности служить своему 
делу. Сделанный однажды 
выбор может оказаться ре-
шающим в их судьбе. 

Герой повести Станисла-
ва Родионова «Расследова-
ние мотива» (ММ4 1—2) 
сделал свой выбор: стоять 
за свои убеждения до кон-
ца. Судить или нет главно-
го инженера крупнейшего 
предприятия в городе за 
случайно совершенное убий-
ство? Все. буквально все 
против суда. И только мо-
лодой следователь Рябиния 
считает: суд необходим. 
Рябнннну чуть лн не при-
казывают закрыть дело. Но 
он непреклонен. 

Итак, мы видим положи-
тельного героя. Героя во-
левого. целенаправленного, 
не сдающего свои позиции 
ни при каких обстоятельст-
вах. 

Но вот что происходит 
дальше. Окончательно по-
терявшийся прокурор про-
сит у первого секретаря 
райкома прямых указаний. 

«Руководствуйтесь зако-
ном, — отвечает тот. И 
тут же с намеком спраши-
вает:—Суд же не обязатель-
но Ватунского посадит?» 

«Уверен, что не посадит», 
— ответил Рябиннн. 

Ш. копья ломались 
14 формальности 
))( не выI» суЪу? 
юпускаю. что по 
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ПОЗЛРАВЛЯЕМ• ЮБИЛЯРА 
9. Г. ЛИДИНУ - 80 пет 

• приветствии секретариа-
та правления Союза писате-
лей СССР юбиляру, В частно-
сти. говорится: 

•В Вашем лице, дорогой 
Владимир Германович, мы 
приветствуем писателя, оли-
цетворяющего живую исто-
рию нашвй литер.»тури Опу-
бликовав свои первые пронз-
ведения «ща а «Современни-
ке. А. М. Горвкого и д р * г

м х 

изданиях той поры. Вы пОсло 
Великой Октябрьской револю-
ции самоотверженно включи-
лись в ряды строитвлей новой 
культуры. 

Ваша миолограииое творче-
ство на протяжении более 
полувека волнует чмтатель-
снив сврЯЧ*. он» широк* ив-

Только чт» вышел первый 
том собрания сочинений Вла-
димира Лнднна. А всего бу-
дет три увесисты* тома. И 
аойаат В »Т0 собрание лишь 
малая масть им написанное* 
за многие десятилетия иегт 
ры иного и неустанного тру 

Двадцатилетним юношей 
Лидии стремительно 
рек но аошал а ли~" 
довольно быстро 
место в ней. В конца 
доа оя — уже известный пи-
сатель. • I г о м * 
выходит его первое собрание 
сочинений в шести тома*. 

Примечательная деталь. В 
то первое собрание сочине-
ний нешошло ня одно из ран-
них вг* сочинений, оно во-
брало В себя лишь то вещи, 
которые были написаны в са-
мые последние годы. Ныиеш-

аестно и у нас а стране, и за 
рубежом. Вами созданы вы-
разительные зпичесние по-
лотна: «Могила неизвестного 
солдата*, «Великий, или Ти-
хий», «Изгнание», «Большая 
реиа» и многие, многие дру-
гие романы и повести. За 
Вамн прочие утвердилась 
слав* большого мастера но* 
ротной новеллы и рассказа. 

Жизнь подарила Вам встре-
чи со многими выдающимися 
деятелями отечественной и 
зарубежной культуры, с за-
мечательными нашими со-
временниками. Об эти* встре-
чах Вы рассказали в свои* 
интересных мемуарах. Все, 
что выходило и выходят из-
под Вашего пера, отмочено 
печатью глубоко самобытного 
таланта. 

Мы высоко ценим Вашу 
плодотворную общественную 
деятельность н активное уча-
стие а подготовке молодой 
литературной смены. Многие 
воспитанники Литературно-
го института имени А. М. 
Горького обязаны Вам своим 
творческим становлением и 
дальнейшими успехами. 

Прнмнтв наши идущие от 
всей души поздравления в 
атет внамеиатеяьнын для Вас 
день. Ирепкого Вам здоровья, 
новых успехов и творческих 
рйДОСТ^лв. 

Поздравил юбиляра таи же 
секретариат правления Сою>а 
писателе* РСФСР. 

содержанию, в 
«аргичио пульсирует 
а* мысль. В. Лидии 

• л й И » 

:тЬг 

нее собрание тоже не отража-
ет всего пути Яидииа: в него 
включены произведения про-

последник имущастванив 
Двух десятилетий. 

В. Лидии — всегда в движе-
нии. а ПУТИ. Он постоянно наи 
бы олоромаат самого себя. 
Ои ненасытно виден к новым 
явлениям нашего обществен-
ного бытия, и потому таи не-
истощимо его воображение. 
Возможно, потому * а Лидии; 
мало ,внимает вчерашний 
день его собственной писа-
тельской биографии. Куда бо-
ла* озабочен он раздумьями о 
дне завтрашнем. 

Автор семнадцати романов 
и больших повестей. В. Ли-
дии владеет почти всеми 
жанрами про»ы. Ио особенно 
привязан он к расскаву. А а 
последние десятилетня рабо-
тает исключительно на атом 
поле. Им написано болаа се-
мисот рассиааов. И он пред-
стает а ни* нан мастер, кото-
рому подвластны аса тайны 
(того многотрудного жанра. 

Рассказ у нас в чести. Вго 
жалуют на только издатель-
ства, на и журналы и даже 
газеты. N всюду В. Лндян — 
желанный автор, вго расска-
зы малы па объему и про-

сторны 
них »н,р 
пытливая 
вглядчяв и памятлив. В суды 
бах И характерах своих ге-
роев он замечает такие дета-
ли н приметы, которые п о — 

а Й ч а ? 
та лидинсиих рассказов слу-
жит обычно самый^ обыден-

то* нн вмяо*намерения заинт-
риговать читателя. И, одна-
ко же, эти рассназы облада-
ют ТОЙ властью над читате-
лем, и ей ая свойственна 
истинному искусству. 

В писательском и духовном 
об лине В. Лидина много гра-
ней) ей рассказчик м мемуа-
рист» журналист и солдат, 
прошедший черва огонь троя 
войн, страстный собиратель 
книг к рун ели сои, а ори ей — 
мудрый м строгий наставник 
молоды* литераторов, профес-
сор Литературного института 
имени Герьнвго. и о* всех 
атия ипоетесях В. Лидии 
предстает чеяеаанам редчай-
шей душ ва ной щедрости, доб-
роты и расположенности и 
людям. 

В сеем восемьдесят лет 
Владимир Германович Индии 
продолжает неутомимо стоять 
на писательской вахте. Ему 
ненавистна мысль о покое и 
отдыхе, о юбилейной суете и 
«подведении итогов». Сегодня 
ив его рабочем столе, как 
всегда, иипа корректурных 
листов, а и! дома его не вы-
ветривается запах свежей ти-
пографской краски. 

Хорошего настроения ему, 
неистовому труженику, и не-
избывной крепости духа. Д* 
будет а т о много все иввых 
книг) 

С. МАШИНСКИЯ 
• • 

^Литературная юнга» при-
соединяете» к гги.н теплым 
поздравлениям, 

своим моральным качест-
вам Ватунскнй достоин сни-
схождения. Но ведь речь 
иде | 
ко 
дон 
ння 
же) 

& 
те 
да 
на I 
эра] 
про 

По своему характеру и 
по логике повести Рябиннн, 
сделавший нравственный 

А. БАХНОВ 

скалы 

За ним следует второй: в 
лаборатории Вяземцева на-
меняют Анохиным — чело-
веком, который продолжал 
работу над их общим изо-
бретением и довел ее до 
конца. 

Рассказ Черкашина, ко-
нечно же, несет благород-
ную нравственную идею. 
Однако неудача Вяземцева 
выглядит в значительной 
мере случайной. Автор, а 
не жнзнь наказывает героя 

' «Сделки». Поэтому рассказ 
-производит впечатление 
умозрительной и излишне 
назидательной истории, не 

СТАНОВЛЕН 
ХАРАКТЕРА 
выбор, должен был довести 
свою линию до конца. Оче-
видно, в данном случае мы 
имеем дело просто с непро-
думанностыо самой сути 
конфликта. Но как бы то 
нн было, нам трудно при-
нять Рябннина как героя 
безоговорочно положитель-
ного. каким он, без сомне-
ния, был задуман. 

Перед сложны* выбо-
ром поставлен и молодой 
физик Вяземцев в расска-
зе Геннадия Черкашина 
«Сделка» (М 3). Он дол-
жен решить, продолжать лн 
борьбу (возможно, бесплод-
ную) за свое изобретение в 
провинциальном городке 
или. отказавшись от нее, 
уехать в большой город и 
работать в перспективном 
НИИ, мо>кет быть, заведо-
вать лабораторией. В отли-
чие от Рябннина молодой 
физик отказывается от 
борьбы, совершает малень-
кое, но предательство. II 
тут в расплату за малоду-
шие он получает сразу два 
удара. На международной 
выставке видит «мучитель-
но знакомую энергетиче-
скую схему» — схему того 
самого прибора, над созда-
нием которого он тщетно 
бился. Это первый удар. 

«АВРОРА»: 

ОБОЗРЕНИЕ 

ПРОЗЫ 

КАК-ТО в свободный 
вечер стал я пере-
листывать очеред-

ные номера журналов — 
первые в этом году. 

Сразу же зацепился за 
статью Олега Михайлова 
«Верность», напечатанную в 
«Нашем современнике». 
Грустью повеяло от этого 
сочинения на мою душу. 
Ложась спать, надеялся, что 
все пройдет. Ан не прошло. 
Утром попалась на глаза 
знакомая обложка чита-
ного журнала. Чтобы изба-
виться от смутного душев-
ного состояния, пришлось 
взяться за перо. Долго не 
мог придумать подходящее 
заглавие. Наконец в голове 
замелькали названия не-
больших заметок, помещен-
ных Достоевским в «Днев-
нике писателя». Все однооб-
разные названия: «Нечто 
личное», «Нечто о талан-
тах...». «Нечто о вранье» и 
даже «Нечто о чертях». При 
веем однообразии перечис-
ленных названий — какая 
в них щемящая тоска! Вот 
что значит мастер, как бы 
назвал Достоевского Олег 
Михайлов. Ведь пишет он: 
«...такие мастера, как Лео-
нардо да Винчи. Рембрандт, 
Рафаэль». Секрет их ма-
стерства, по Михайлову, в 
общедоступности. Я с завн-
етыо подумал об авторе 
статьи: несколько веков 
спорят искусствоведы все-
го мира о смысле загадоч-
ной улыбки Джоконды, для 
него это трын-трявя. Да 
и «Моцарт и Сальери» 
Пушкина, по его мнению, 
нисколько не сложнее бас-
ни Крылова «Стрекоза н 
Муравей»: главное, что оба 
произведения, на к он ре-
шительно заявляет, «понят-
ны массам». Столь же оп-
ределенно его мнение о ро-
мансах под гармошку и 
Бетховене: это еще вопрос, 
что или кто сложнее, 
тут «два миря, не совпада-
ющие и требующие каж-
дый своего эмоционального 
опыта». Разумеется. Несом-
ненно. свою статью О. Ми-
хайлов писал в ином ключе, 
нежели. например, Кант 
«Критику чистого разума», 
н на чтение того и другого 
произведения необходимы 
разные усилия и разное тер-
пение. 

Вспомнив о названии за-
меток из «Дневника писа-
теля» Достоевского, я по-
нял, как часто говорят ге-
рои и героини Пушкина, 
что «участь мвя решена». 
Надо писать. Сразу огово-
рюсь; ни на что особенно я 
не претендую, но не могу 

говоря уже о вторнчности 
сюжета. 

С темой нравственного 
выбора в «Авроре» сосед-
ствует и другая, столь же 
естественная для молодеж-
ного журнала,—тема осмы-
сления героем своего су-
ществования. 

Павел Бухалов из пове-
сти Николая Кузьмина 
«Житейское» (М 5) вро-
де бы не склонен задумы-
ваться над смыслом жиз-
ни... Он — из породы но-
прнкаянных. После армии 
его словно ветром понесло 
по Союзу: Средняя Азия. 
Сибирь, Чукотка, Каре-
лия... Тан он мотался, пока 
не попал в поселок Надеж-
днно. Шестилетний мужи-
чок с ноготок, деловой, по-
взрослому рассудительный 
и в то же время сорванец, 
каких мало, неукротимый 
Колька Кораблев в чем-то 
оказался родствен Павлу и 
привязал его беспокойную 
душу сначала к себе, а по-
том к своей матери, Ольге. 

И существование для 
Павла обретает иной смысл: 
жить надо не ради себя, а 
ради других, в данном Слу-
чае ради этих двух, так 
нуждающихся в нем лю-
дей. 

А вот развязке повести 
веришь с трудом. К Ольге 
возвращается муж. Закон-
ный. 11 снова несется Ву-
халов неизвестно куда. А 
почему/ Разве любящая 
женщина и мать так про-
сто откажет себе и сыну в 
любви? И все это «ища 
в хилом, неверном плече 
(мужа. — Л. В.) спасение 
и защиту от себя самой же». 

Как видим, герою «Авро-
ры» приходится решать 
довольно типичные пробле-
мы. Типичные — как для 
жизни, так и для литерату-
ры. Но в молодежном жур-
нале они обретают особый 
смысл, обнажается их суть 
как исходной точки станов-
ления характера, а то и 
жизненного пути. 

Но вот произведение дру-
гого рода. Ситуации в нем, 
можно сказать, фантастиче-
ская. Так же как и в упо-
мянутых вещах, в повести 
Константина Курбатова 
«Вчера ошибок не будет» 
(№№ 9—10) проводится 
положительная нравствен-
ная идея, утверждается по-
ложительный идеал. Но 
утверждается способом «от 
противного» — отрицанием. 

Дело в том, что Греми-
слав Карпухин, герой этой 
повести, — подчеркнуто 
отрицательный герои. Та-
кова его функция. 

...Будничным вечером з» 
кружкой пняа Карпухину 
были возвращены десять 
лет жиэми. Из двадцати че-
тырехлетнего мойщика 
частных автомобилей он 
снова превратился в четыр-
надцатилетнего школьника. 

Гремяслав Карпухин — 

ему предоставлена реаль-
ная возможность «подо-
стлать соломки». И тут вы-
ясняется: все, что Карпухин 
рассказывал нам вначале, 
происходило лишь прибли-
зительно так. 

Повторяется история с 
уже упомянутым инспекто-
ром ГАИ. В той, первой, 
жизни Карпухина останови-
ли действительно из-за сиг-
нала поворота. Но, кроме 
того, в кузове у него оказа-
лись ворованные доски, ко-
торые он за тридцать руб-
лей взялся подвезти одному 
типу, кроме того, от него 
пахло спиртным, и, кроме 
того, он пытался дать взят-
ку милиционеру. За это и 
поплатился правами. 

В новой ЖИЗНИ Гремнслав 
Карпухин не отказывается 
«левачить», «сорвать куш». 
• Я срывал, — говорит Кар-
пухин. — Направо и нале-
во. Ио с головой». Вместо 
тридцати рублей запросил 
за доски сорок, а вместо 
робкой десятки сунул «га-
ишнику» четвертной. Так 
Карпухин лишился прав 
вторично. 

Герой Курбатова не спо-
собен вырваться из круга 
мелочных истин, бытовых 
схем, к которым он с го 
товностью сводит все богат-
ство жизни. Духовный мир, 
мир «чистых побуждений» 
Воспринимается им как ус-
ловность. выдуманная людь-
ми *еключн»1>л*и» для при-

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА 

В чем же его 
попять. 

вина: ведь 
(аждый. уАшдец Карпухин. 

* Глете 
громкое н довольно 
заурядней фамилия как бы 
подчеркивают необоснован-
ность притязаний героя — 
человек, сердитый на жизнь 
за все подножки, которые 
она ему подставляла и под-
ставляет. Вот у наго «га-
ишник» отобрал Права. 
«Всего-йавсего из-за того, 
что я забыл включить сиг-
нал поворота...— объясняет 
Карпухин. — У других, на-
верное, обошлось бы. в 
крайнем случае рублевку 
штрафа заплатили». 

И вообще: мечтал стать 
летчиком, а сделался мой-
щиком. «В жизни вообще, 
если б знал, где упадешь, 
то заранее б соломки подо-
стлал», — с горечью гово-
рит герой повести. 

Случилось невероятное: 

? гяоини 
'валов, Ка 
§ 0 ли. I 
Образы п 

Ч И Т А Я 
ЖУРНАЛЫ 

йтремится -ПОТ ешев устро-
иться, загрести побольше... 
| Автор, разоблачая своего 
#сроя, СссЯвЩРдеи к нему. 

Рябиннн. Вяземцев. Бу-
Карпухин... Позитив-

негативно. но эти 
подсказывают нам 

Черты, необходимые главно-
му герою нроаы молодежно-
го журнала. Правда, к 
сожалению, только черты, 
сказать же, что ато он и 
есть, мы пока не можем. 
Однако достигнутый общий 
уровень прозы, талантливый 
авторский актив «Авроры», 
присущее ему активное 
стремление к поиску дают 
все основания надеяться, 
что в недалеком будущем 
молодой герой, достойный 
нашего времени, предстанет 
на страницах журнала в 
полный рост. 

«НАШ СОВРЕМЕННИК»: 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛИ 

КРИТИЧЕСКОЙ СТАТЬИ 

удержаться от того, чтобы 
не высказать несколько за-
мечаний о статье О. Михай-
лова. Меня, собственно, 
в.1 волновала но статья, а 
метод ее написания. Ны-
не так много пишут и го-
ворят о критике, что. пра-
во, мне кажется, совсем не 
лишним будет порассуж-
дать на эту тему. 

«Верность» — прекрас-
ное слово. Но так лн уж не-
обходимо было пользовать-
ся им для заглавия крити-
ческой статьи? Не слишком 
ли это высокопарно? Не 
чуется ли здесь претензия 
критика на собственную не-
погрешимость. на поучения 
и отчитывания других, не 
соблюдающих верность? Я 
пробовал вчитаться в ста-
тью, вдуматься в нее. уло-
вить ее основную мысль. 
Тягостная задача. Критик 
не доказывает, не указыва-
ет, не рассуждает, но осуж-
дает. Однако догадываюсь. 
У него две цели: доказать, 
во-первых, что право на су-
ществование имеет только 
общедоступное искусство, 
для своего восприятия не 
требующее какой-либо под-
готовки: во-вторых. чго 
русскому искусству обще-
ние с искусством других на-
родов, в частности западно-
европейских. решительно 
противопоказано. Таков «эс-
тетический кодекс» О. Ми-
хайлова; правда, когда 
это ему необходимо, он с 
необыкновенной легкостью 
пренебрегает и собственны-
ми эстетическими принци-
пами. 

Впервые спой критиче-
ский меч обнажает I). Ми-
хайлов. начав рассуждать о 
Пикассо. И пала голова за-
мечательнейшего художни-
ка. Оно и понятно: Инкас-
со и в самом деле не при-
надлежит к числу общедо-
ступных художников. Даже 
такой его почитатель, как 
И. Эренбург, признавал это. 
С Эренбурга именно и на-
чинает О. Михайлов свой 
большой разговор о верно-
сти. Оренбургом однажды 
было высказано следующее 
суждение о простоте и 
сложности искусства, при-
веденное Михайловым: 
«Можно ли упрекать писа-
теля за его необщедоступ-
ность? Романсы на гармош-
ке легче даются, нежели 
Бетховен. Непонятно и 
сложно пишут только без-
дарные, пустые люди 
Каждый истинный худож-
ник стремится к про-
стоте, но простота просто-
те—рознь. Простота «Мо 
парта и Сальери» —не прос-
тота крыловских басен. Есть 

простота, которая требует 
для своего понимания под-
готовки». 

Сказано, кажется, впол-
не ясно. На мой взгляд, и 
совершенно бесспорно, хо-
тя. как известно. И. Эрен-
бург порой высказывал и 
далеко ие бесспорные мыс-
ли. Григорович, конечно и;е. 
доступнее Достоевского. 
Шостакович по всем пока 
зателям сложнее, чем Ду-
наевский. Следует лн из 
этого, что Достоевский ран 
гом ниже Григоровича, а 
Дунаевский превосходит 

Б. БУРСОВ 

НЕЧТО 
О ВКУСАХ 
И МНЕНИЯХ 
Шостаковича? Думаю, что 
и сам О. Михайлов так не 
думает. Хотя бог его знает. 
В его статье можно встре-
титься с самыми неожидан-
ными парадоксами, а глав 
ное — ей чужда всякая 
логика. 

Я приводил слова, ска-
занные Оренбургом, о не-
равнозначности простоты 
Пушкина и Крылова. В них 
нет и намека на неприязнь 
Эренбурга к Крылову. Ми-
хайлов нисколько не счи-
тается с этим. Он пишет: 
«Простота «маленькой тра-
гедии» Пушкина — при 
всем огромном различии, 
несравнимости произведе-
ний — не столь уж враж-
дебна простоте басен Кры-
лова, как это представля-
лось И. Оренбургу». Враж 
дебность — какое ужаспое 
слово в данном контексте! 
Зачем приписывать писате-
лю мысли, ему чуждые, и 
слова, которых он не упо 
треблял?! Даже если эте 
всего {олько одно слово. 

Об Эренбурге как о пнеа 
теле критик пишет с явным 
пренебрежением и откро-
венным раздражением. 
Эренбурга, по его изящному 
выражению, «вряд ли уп-
рекнешь в сложности пнсь-

тупным для Эренбурга. 
Можно было попроще, если 
угодно, пограмотнее выра-
зить эту мысль. 

Но как бы там нн было. 
Пикассо не подходит Михай-
лову из-за своей необще-
доступности, Эренбург жо 
отвергается, напротив, как 
слишком общедоступный 
< «не упрекнешь в сложно-
сти ;письма...»). В одном 
случае критик рукотсдет-
нонвгся одними доводами, 
в другом — совсем иными, 

яме противоположными 
Вот я попробуй по-
с ним. 

повторяя» •— и не 
а 

Гнче-
1ные 

.но оОЪМИК той 
статье, помимо 

мттогбтемной 
Паш критик несколько раз 
возвращается к Пушкину, 
кого-то настойчиво опровер 
гяя. Прн этом, я сказал бы. 
высказывает весьма свое 
образные мысли. Приводит 
ся обширнейшая цитата из 
книги Вс. Н. Иванова 
«Александр Пушкин и его 
время». Смысл ее вот в 
чем: Пушкин воспитался 
как гениальный поэт, слу-
шая в Михайловском треск 

ТОЛ 

Г. А . МЕДЫНСКОМУ — 
71 лот 

В связи с 75-летием со Дня 
рождения Григория Александ-
ровича Медынского секрета-
риат правления Союза писа-
телей СССР и Совет по дет-
ской и юношеской литерату-
ре направили юбиляру при-
ветствие, в котором говорит-
ся: 

•Сердвчно поздравляем Вас 
с 75-летием. Все Ваше твор-

...На одной из многочис-
ленных фотографий, которые 
получил наш юбиляр от сво-
их благодарных читателей-
воспитанников, есть такая 
дарственная надписы «Ме-
дынскому Григорию Алек-
сандровичу — большой ду-
ши человеку, который в труд-
но* для меня время сделал 
все от него возможное, что-
бы я стол человеком. С сы-

овмей благодарностью — к: 
Трудно, пожалуй, найти 

другого писателя, который 
столь увлеченно и самозаб-
венно — вот уже несколько 
десятилетий — вкладывает 
свой нелегкий тру*, боль-
шой талант, знания, упорст-
во и волю % дело нрав-
ственного воспитания нашего 
молодого поноления. Почти 
полвекв создает писатель Ме-
дынский свою главную Труд-
ную Книгу Жизни. Ее пер-
вые очертания были уже 
видны и в светлой героиче-
сной «Марье», и во вчераш-
них крестьянах из «Сам-
строя», и в прозрачно-чистой 
«Повести о юности», не гово-
ря уже о «Чести», и книжиах 
«Не опуская глаз» и «Повеле-
вай счастьем». Окончательно 
она сложилась уже о итого-
вой «Трудной книге» — муд-
рой и во многом полемичной 
иннге о великой ценности и 
сложности жизни, о трудном 
искусстве жить, о непростых 
и порой противоречивых люд-
ских отношениях, о личности 
и обществе, о силе добра и 
подлинном гуманизме — о пу-
тях воспитания человека 
номмунистического общества. 

Широта и острота взгляда, 
масштабность, правдивая и 

ма». По словам Михайлова, 
в романах «Пуря» и «Де-
вятый вал» Эренбург «был 
активным популяризатором, 
а не творцом этого не обще-
доступного искусства, стре-
мился объяснить его цен-
ность на языке доходчивой 
беллетристики или острых 
эссе». Как это в романах 
можно объяснять значение 
романов? И почему в дан-
ном случае романы называ-
ются Михайловым не обще-
доступным искусством? 
Ага. догадываюсь; искусст-
во романиста не было дос-

ч м п о , ,ся Ваша веществен-
н и деятельность посвящены 
борьбе , , торжество идеалов 
коммунистической нравст-
венности, советской марели. 
Признание и любовь читате-
лей по праву завоевали Ваши 
книги .Марья» , удостоенная 
Государственной п р » м м н 

СССР. «Часть», «Повесть о 
юности», «Трудная инига», 
«Пути и поиски» и другие, 
а которых Вы аоспева.тв че-
ловеческое благородства и 
поступки, освященные гуман-
нейшим заиоиом социалисти-
ческого общества: человек 
человеку друг. Вы поднимае-
те голос писателя-граждани-
на против всего, что чуждо 
зтому заиону, противоречит 
нормам и принципам нашей 
жизни. 

Вольшое внимание уделяе-
те Вы проблемам воспитания 
подрастающего поноления, 
выступаете страстным пропа-
гандистом идей выдающихся 
советских педагогов. От всей 
души желаем Вам, дорогой 
друг. здоровья, большого 
творческого счастья». 

Поздравил юбиляра такжа 
секретариат правления Со-
юза писателей РСФСР. 

смелая постановка самый 
«трудных, и сложных проб-
лем жизни, нравственных и 
социально-педагогических, об-
щественных и личных, а со-
четании с их глубоким, по-
истине философским осмыс-
лением — вот что составляет 
характерную особенность 
творчества Григория Медын-
ского. 

Почти двадцать лет я рабо-
таю с Григорием Александро-
вичем плечом к плечу а ре-
дакционной коллегии журна-
ла «Юность». 

Все мы, его друзья и кол* 
леги по журналу, не переста-
ем удивляться и — не скрою! 
— восхищаться многими лич-
ными качествами нашего 
старшего товарища. 

Человек талантливый и 
скромный, Григорий Алек-
сандрович всю свою жизнь в 
большим достоинством носат 
аысоиое звание советского 
писателя-гражданина. Его 
отличает ясность идейных, 
творческих н нравственных 
позиций, последовательность 
и принципиальность • их от» 
стаивании и утверждении. 

Григорий Александрович 
встречает свое 75-летие на 
боевом посту, с хорошим за-
пасом новых интересных 
творческих замыслов. Поже-
лаем ему успех* а их завер-
шении! 

Сергей ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 

«Литературная еазета* при-
соединяется к этим теплым 
поздравлениям. 

«топящихся печек» да сказ-
ки своей няни Арины Родио-
новны. «Кругом тысячелет-
няя деятельная жизнь и не 
менее, а неизмеримо более 
глубокая и самобытная, чем 
та, которой он жил в лицее, 
в Петербурге, в Кишиневе, 
в Одессе» — так заканчива-
ется цитата из книги Вс. Н. 
Иванова о Пушкине. Бед-
ный Пушкин — он так до 
конца дней обожал лицей, 
столько блистательных сти-
хов посвятил лицею и лицей-
ским годовщинам! Напри-
мер, такие его строки: 

В те дни, ногда в садах 
Лицея 

Я безмятежно расцветал, 
Читал охотно Апулея... 

Как раз без Апулея-то. по 
Михайлову, Пушкин мог ве-
ликолепно обойтись, как и 
вообще без «заморских мод-
ных учений». В Михайлов-
скос. между прочим, Пуш-
кин приехал, пройдя через 
период увлечения Байро-
ном. В Михайловском он 
усердно читал «отца нашего 
Шекспира». Еще до поступ-
ления в лицей мальчик 
Пушкин великолепно изу-
чил французскую литерату-
ру. знал на память почти 
всего Мольера, даже с биб-
лией был отлично знаком. 
Кроме того, потом уже изу-
чал такое модное заморское 
учение, как политэкономия 
Адама Смита, что ему ста-
вят в великую заслугу ос-
новоположники марксизма. 
Общение с Шекспиром и 
Байроном, вообще со всей 
всемирной литературой и 
культурой вовсе не заслоня-
ло Пушкину прелести обще-
ния с Ариной Родионовной, 
ноторая, однако, как это яс-
но всякому разумному чело-
веку, не могла заменить ему 
нн Шекспира и Байрона, ни 
Тацита н Монтеня. Между 
прочим, в Михайлове кое 
Пушкин приехал, будучи 
автором «Руслана и Люд-
милы». нескольких поэм, 
ряда глав «Евгения Онеги-
на», многочисленных лири-
ческих шедевров. Одним 
словом, это был уже гени-
альный поэт. 

Но Пушкин сам по себе 
так же мало интересует ав-
тора «Верности», как и Пи-
кассо. При помощи Пушки-
на. отлученного от всемцр 
ного литературного разви-
тия, Михайлов не угольно 
развенчивает некоторых со-
ветских писателей, но и 
проводит свою особую эсте- , 
тнческую установку. Впро 
чем. нам далеко не безраз-
личны манипуляции с Пуш 
киным, обедняющие облик 
нашего величайшего поэта 
Михайлова восхищает «яр 
кая судьба Пушкина, буйно 
по-русски нерасчетливо, по 
полнокровно прожившего 
короткую свою жизнь » 
Этак, чего доброго, можно 
смазать трагическую гибель 
Пушкина, поэтизируя крат-
кость его жизни как усло-
вие ее полнокроиности. 

Так вот: если Пушкин 
был противником модных 
заморских учений, кстати, 
при огромном интересе' к 
заморским сюжетам, то, ста-
ло быть, это следует возве-

сти в закон для всякого 
русского, да и вообще для 
каждого советского* писате-
ля. Пушкин, явво я недву-
смысленно урезанный, до-
полняется Н. А. Буниным, 
заявившим в 1912 года о 
вредности западного модер-
низма для русской литера-
туры. В то время, как изве-
стно, однако, на Западе бы-
ли не одни только модерни-
сты, а и писатели реалисти-
ческого направления или 
же близкие к реализму, как 
Ромен Роллан и Анатоль 
Франс во Франции, братья 
Генрих и Томас Манны в 
Германии. Бернард Шоу в 
Англии. Все они находи-
лись под огромным влияни-
ем русской литературы, под 
влиянием Толстого, Досто-
евского, Чехова. Перед ни-
ми преклонялся и Август 
Стрнндберг, о нотором с та-
кой похвалой отзывался в 
свою очередь Александр 
Блок. 

Реальный литературный 
процесс совершенно не за-
нимает О. Михайлова. Он 
стоит па своем: кто нз на-
ших писателей как-то прн-
частен к западноевропей-
ским литературам, тот, не-
сомненно. представляет со-
бой завзятого модерниста. 
Насквозь модернистской, в 
его оценке, является по-
весть Д. Гранина «Сад кам-
ней». Оснований для этого 
целых два: во-первых, она 
не похожа на книгу В. Ов-
чинникова «Ветка сакуры» 
(оба произведения посвя-
щены Японии); во-вторых, 
в чем-то близка романам и 
повестям В. Набокова. О. 
Михайлову, обильно цити-
рующему Набокова, надо 
думать, известно, что', поми-
мо повестей и романов, На-
боков написал немало кри-
тических и литературовед-
ческис работ, да и в неко-
торых своих романах, на-
пример в «Даре», выступа-
ет н как литературовед. 
Вот я и думаю: как бы от-
несся О. Михайлов к тому, 
если бы кто нибудь выска-
зался в том духе, что, начи-
нив себя Набоковым, он, 
О. Михайлов, столь же тен-
денциозно и бездоказатель-
но развенчивает, допустим, 
того же Гранина, как это 
делает Набоков по отноше-
нию к Чернышевскому? Я 
хочу сказать, что навешива-
ние ярлыков никогда не ук-
рашает критика. Что же ка-
сается различий между кни-
гами Д. Гранина и В. Ов-
чинникова о Японии, то, на 
мой взгляд, недопустимо 
овчинниковской научностью 
и документированностью по-
бивать гранннскук) публи-
цистичность Само собой 
разумеется, что за О. Ми-
хайловым остается право 
любить Овчинникова и не 
любить Гранина. За это нн-

не осудит. Но если 
»х не спорят, то вкус 

к тому же яечат-
явлеиный, является 
синем, а всякое мне-
пючая к литвратур-

но-нритическое, может быть 
оспорено, и даже, как в 
данном случае, должно 
быть оспорено. 



0 
ГАША Ж » 

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
«914 Г. 

ХОЧУ жить сто 
лет, нарожу 
назло себе и 

беем десять детей. Ты 
представляешь, десять оча-
ровательных мордочек за 
столом, у всех белые го-
ловки и измазанные ка-
шей рты? Знаешь, как на 
коробке «Корнфлекса»?» 
Так говорила лейтенанту 
Кузнецову Зоя. санинструк-
тор Зоя Елагина, и ее тем-
ные блестящие глаза улы-
бались. Они стояли в ме-
тельном декабре в окопе на 
истерзанной немецкими тан-
ками и самоходками ста-
линградской земле, среди 
вочною безмолвия времен-
ной передышки. Зоя, пере-
жившая вместе с полком не-
человеческое напряжение 
многочасового недавнего 
боя, натиск тысяч смертей, 
мечтала о будущем, шути-
ла, ласково, жалостливо 

' вглядываясь в опаленные и 
обмороженные лица своих 
<мнлых мальчиков» — ар-
тиллеристов батареи. А ч<̂  
рез несколько часов они 
принесли в тот же окоп на 
окровавленной шинели ее 
маленькое тело — «она ле-
жала на боку, по-детски ту-
го собравшись калачиком, 
как будто спала»... Смерть 
— несправедливая, слепая, 
чудовищно - противоестест-
венная—отделила Зою те-
перь от общей судьбы остав-
шихся в живых бойцов бата-
реи, а их, ее товарищей, 
обездолила и осиротила. 
Так, на пронзительной, тра-
гической ноте, в романе 
«Горячий снег» обрывается 
Жизнь одной, может быть, 
самой привлекательной, са-
мой яркой из героинь Юрия 
Бондарева. И гибелью Зои, 
этого светлого лучика в 
смерче боя, олицетворяю-
щей чистоту, нравственную 
прочность, великую жен-
скую жертвенность, врачую-
щую нежность и незащи-
щенность, писатель вновь 
подчеркивает неизмери-
мость цены, заплаченной 
советским народом «в той 
великой и правой войне»... 

Одну из своих книг, за-
метки о литературном тру-
де, Ю. Бондарев назвал 
«Взгляд в биографию». Но 
и все остальные его книги— 
в той или иной мере — от-
раженная через «художест-
венную призму» искусства 
часть собственной жизни, 
душевного опыта своих ро-
весников, нравственного 
мира современника. 
' Н«оспориим суждения то* 
«ритмно», которые обозиача- . 
ю т -творчество Юрия Бондаре-
ва как «исповедь поколения», 
•биографию поколения», 
представляют писателя гово-

р я щ и м по праву «от имени 
Поколения». Все это так: ведь 
'•И сам Ю. Бондарев писел, что 
«каждый неравнодушен N 
своему поколению и хочет на-
помнить о нем с ревнивой 
любовью*. В своих литератур-
ио-критических и публицисти-
ческих работах чн замечает! 
•мысль о том, что я еще так 
мало рассказал о близких по 
жизненному опыту мне лю-
дях, постоянно беспокоит ме-
ня». Писатель привел в свои 
книги этих людей, героев, в 
иоторых эпоха строительства 
социализма воспитала прин-
ципиально новые черты: без-
заветную любовь к Родине, 
революционную одержимость, 
веру в будущее, самоотвер-
женность, чувства иоллекти. 
визма и интернационализма. 

Творчество Юрия Бонда-
рева отмечено при этом 
особенностью взгляда на 
человека в пространстве и 
времени. Из биографии 
поколения тех. кто встре-
тил Великую Отечествен-
ную войну восемнадцати-
летним, кто после победы 
вступил в мирную жизнь, 
имея за плечами всех-то 
«университетов» «десять 
классов и четыре года вой-
ны», писатель отбирает са-
мые суровые, исполненные 
драматизма и мужества 
страницы. В жизненной 
реальности, проблемах вре-
мени и общества, в том. 
что было со «страной, или 
в сердце было в моем», он 
ищет ситуации, где проти-
воборство идей, нравствен-
ных законов жизни, обстоя-
тельств бытия, противостоя-
ние характеров и страстей 
человеческих достигает как 
бы «наивысшей точки 
боя»". Перелом в этой борь-
б е — в чью он будет сто-
рону? возвышается ли при 
этом человек? совершен-
ствуется ли общество? — 
вот что занимает писателя, 
вот за чем он следит в 
действиях и судьбах ейоих 

, героев, не подсказывая в 
не «подыгрывая» им. 

% В книгах Юрия Бондаре-
ва идет непрерывный ярост-
ный бой. Вой жизни со 
смертью, человечности — 
с жестокостью, любви — С 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРОВ 

Г . 1 . РЫКЛИНУ - » и 
В связи с 80-летием со дня 

рождения Григория 1фимовИ" 
ча Рыклииа секретариат 
правления Союза писателей 
СССР направил юбиляру при-
ветстаие, в котором говорит-
ся: " 

ненавистью, самоотвержен-
ности — с корыстью, пре-
данности — с предатель-
ством, оптимизма — со 
скепсисом. 

Отбор материала, вби-
рающего в книгах Бондаре-
ва узловые моменты жиз-
ни нашего общества, сразу 
ставит писателя перед за-
дачей воссоздавать дейст-
вительность без скидок и 
недомолвок. И вместе с 
тем этот материал требует 
от художника преобразова-
ния правды жизни в прав-
ду искусства, доведения ее, 
по выражению самого писа-
теля. до нравственного осо 
знания правды. 

Расстояние между двумя 
точками измеряется, как 
известно, прямой. Путь ху-
дожника от самого первого, 
несовершенного рассказа 
до публикации, принесшей 
писателю наибольшее твор-
ческое удовлетворение и 
широкое признание читате-
лей и критики, не изобра-
зишь и в сложнейшей диа-
грамме: «кривая» творче-
сного роста даже в тех 
«точках», куда она порой 

быть, ее издержки оберну-
лись определенным уроком 
для писателя. В романе со-
размерны — и с точки зре-
ния эстетики, и правды 
жизни — все краски, и зву-
ки, и чувства. Характер-
ный для Ю. Бондарева при-
ем контраста здесь, в «той 
полифонии жизни, особенно 
необходим и используется 
мастерски. Так вот, обога-
щенный опытом, писатель 
делает существенный шаг 
в своем мастерстве. 

Все или почти все глав-
ные произведения писате-
ля — повесть «Юность ко-
мандиров». «Последние зал-
пы», «Батальоны просят 
огня», «Родственники», ро-
маны «Тишина». «Горячий 
снег» — написаны о войне 
или уходят в нее истоками 
судеб героев Значит ли это. 
что книги писателя можно 
назвать «военными» пове-
стями и романами, а само-
го Юрия Бондарева — «во-
енным писателем»? Война 
прошла через судьбу стра-
ны и стала самым мощным 
потрясением и в его жизни. 
Он начал ее в Сталинграде. 

границы топаю, знаю, по-
чем фунт пороха. Но даже 
если мы все до одного по-
ляжем здесь, истерик не 
допущу!.. Немцев-то все же 
мы зажали возле Волги, 
или это не так? Война есть 
война — сегодня они нас, 
завтра мы их!.. Главное — 
суметь подняться, кровь с 
морды вытереть и самому 
ударить. И мы все-таки 
ударили, Рубин? Другая 
драка пошла. Не обручаль-
ное колечко фрицам пода-
рили на память». 

Орлов. Касымоа. Ерошии. 
Жорка — они сражаются, со-
еершая, мазалось бы, невоз-
можное и оставаясь при этом 
достоверными, иомкретмыми. 
живыми людьми из плоти и 
крови. Вот почвму. умирая в 
книгах, они остаются с нами, 
в нашем сердце-

Кузнецов, Новиков, Кон-
дратьев, Ермаков — какие 
распространенные имена вы-
бирает писатель для свои* 
персонажей, словно подчер-
кивая этим всеобщность, мас-
совость героизма н стойкости 
народа • война. 

Образ воюющего народа 
встает со страниц пронзве-
пений Юрия Бондарева. И 
когда из массы людей, на-
водящих переправы, рас-

ТОНКА БОЯ 
ПОРТРЕТУ ШТРИХИ 

Юрия БОНДАРЕВА 

опускается с высоты «пика» 
подлинного успеха, в сущ-
ности. тоже знак опреде-
ленного вклада в личный 
писательский арсенал твор-
ческого опыта, тоже посту-
пательное движение к по-
стижению художественной 
истины, к сигнальным 
огням мастерства, ибо не 
«поддавшийся» материал 
учит взыскательности, вы-
держке, мужеству отсекать 
лишнее, требует поиска бо-
лее тонкого творческого 
инструмента. 

От лирических рассказов 
я новелл «почти пейзажно-
го рисунка» шел писатель 
к первой повести «Юность 
командиров», повести, на 
которой испытывал и нара-
щивал свою «боеготов-
ность» к осваиванию более 
глубоких пластов жизни, 
изображению судеб людей 
я движения их характеров. 
И вот новый качественный 
рывок, повесть «Батальо-
ны просят огня» — может 
быть, одна из наиболее со-
вершенных повестей писа-
теля, органично сочетаю-
щая яркую литературную 
форму, выверенную компо-
зицию с остро драматиче-
ским, пронизанным герои-
ческим пафосом жизнен-
ным содержанием. И вновь 
поиски. Чтоб затем, в по-
вести «Последние залпы», 
бой под Касно был но про-
сто еще одним боем, еше 
одним эпизодом войны, но 
чтоб была высвечена новая 
драма жизни, и в этом све-
те можно было бы зорче 
всмотреться в человека... 

Ни у одного художника 
«кривая роста» и не выгля-
дит этакой крутой, уверен-
но взмывающей ввысь пара-
болой: путем проб и ошибок 
идет постоянный поиск, на-
щупывание. разведка новых 
тем, форм, в которые наибо-
лее полно и рельефно ото-
льется правда эпохи, смысл 
ее деяний, и происходит 
усовершенствование, осна-
щение художественных 
средств, с помощью кото-
рых замысел писателя са-
мым верным путем придет 
к сердцу и разуму читате-
ля. Так и у Ю. Бондарева, 
к примеру, жгучесть со-
циально-нравственного ма-
териала «Родственников» 
не получила на плацдарме 
небольшой повести полного, 
углубленного, свойственно-
го манере писателя психо-
логического обоснования. 
Писатель переполнен эмо-
ционально. его гражданское 
чувство обострено в этой 
далеко не семейной драме. 
В повести есть некоторая 
перенасыщенность конф-
ликтов. А ведь еще в 
«Последних залпах» спра-
ведливо замечал Дима Но-
виков: «Надо ненавидеть 
молча». Но повесть «Родст-
венники» писалась до рома-
на «Горячий снег» и. может 

«Сердечно поздравляем Вае 
с ВО-летнем. Завидная творче-
екая судьба выпала на Вашу 
долю, одного из основопо-
ложников советской сатири-
ческой прозы. Мы хорошо 
помним ваши талантливые 
фельетоны на страница* 
•Правды», «Крокодила», •»»-
вестнА», «Литературной газе-
ты», мы знаем Ваши жизне-
радостные юмористичеение 
сборники. С беспощадной си-
лой разят наших недругов 
Ваши фельетоны на между-
народные темы. Обладая ост-
рым зрением партийного пуб-
лициста, постоянно оттачивая 
свое мастерство. Вы и се-
годня радуете нас своими 
творческими достижениями. 

Желаем Вам, дорогой друг, 
крепкого здоровья, бодрости 
и успехов на благо машей со-
ветской литературы». 

Поздравил юбиляра также 
секретариат правления Союза 
писателей РСФСР. 

С. Н. РОСТОВСКОМУ -
* • 70 м т 

а победу встретил на земле 
Чехословакии. На войне 
он увидел человека на 
грани жизни и смерти, в са-
мых крайних ситуациях, а 
моменты бескомпромиссно-
го нравственного выбора и 
потому не может не рас-
сказывать в своих книгах о 
неисчерпаемости духа и че-
ловечности советского сол-
дата. Но он и на войне жил 
среди мирных людей, кото-
рых настигла война, всена-
родная беда, которую они 
вместе одолевали в тяжкой 
битве. Не истории воем 
ных операций, не ход сра-
жений под Сталинградом, 
под Касно или иа Днепр» 
пишет художник, а челове-
ка перед лицом военных ис-
пытаний, обязанного в са-
мых жестоких обстоятель-
ствах оставаться человеком 
советским. 

Такими и встают в про-
изведениях Юрия Бондаре-
ва советские люди: они не 
«сверхчеловеки», не бес-
страстные и неколебимые 
роботы войны, не сказочно-
неуязвимые витязи. Это 
пахари и конюхи, вчераш-
ние десятиклассники и 
школьные учителя, студен-
ты и рабочие... Они очень 
разные — мягкие, добрые, 
волевые, грубые, интелли-
гентные. малограмотные, 
образованные, мужествен-
ные, дерзкие, несмелые... 

На войне они страдают, лю-
бят. тоскуют о дом», матерях, 
женах, детях, любимых, они 
строят планы иа жизнь «пос-
ле войны». Человеческие био-
графии их командиров не 
сверкают кристальной неза-
мутиеииостью. не спрямлены, 
не являют собой «жития», 
пример для подражания ни-
жестоящим чинам. Нет, зто 
тоже биография ЛЮДЕЙ. и по* 
тому и их коснулись и быто-
вые, и иные драмы жизни: 
тан. дивизионный комиссар 
Веснин разведен с женой, без 
него растет дочка; у коман-
дующего армией Вессоиовв 
пропал без вести сын. отец не 
знает, что он — а плену... И 
об зтих своих лнчиых невзго-
дах вспоминают герои «Горя-
чего снега» там. на «»нпе», в 
напряженные часы вражеско-
го танкового удара. Они про-
должают оставаться людьми, 
настигнутыми войной и вы-
полняющими теперь свой че-
ловеческий долг. 

Люди подвига, героя Бон 
дарева никогда не произио 
сят этого слова, боясь фаль 
ши. Алексей Греков («Род 
ственникн») даже смутен 
когда ем* напоминают об 
атом: «Подннг — понятие 
громкое»... А старший сер 
жант Уханов («Горячий 
снег»), светлоглазый па-
рень. озорной и дерзкий в 
бою (атот удивительно ем 
ко. подлинно воссозданный 
автором народный образу 
так понимает поднят; «За-
помни. Рубин, я тоже от 

стреливающих в упор вра-
жеские танки, преодолеваю-
щих под огнем вплавь реки, 
падающих с криком страда-
ния от пуль и осколков, пи-
сатель вдруг выбирает то 
одного, то другого героя и 
приближает его к нам — 
мы т»к близко, так явствен-
но видим его лицо, слышим 
его голос, вместе с ним 
страдаем нли загораемся 
благородным возбуждением 
«огненной сплетенности 
боя». Искусство пластично-
сти слова, которым владеет 
писатель, позволяет читате-
лю «приближаться к непо-
стижимому» — сопережи-
вать героям, перевопло-
щаться в них, жить жизнью 
книги. И вот уже рядом с 
юным ездовым Сергуненко-
вым, вжимаясь в черный 
снег, ползем и мы по от-
крытому полю, чтоб подор-
вать гранатой самоходку, я 
лейтенант Сергей Овчинни-
ков не одни встречает свой 
смертный час. крича в ли-
цо гитлеровцам слова не-
нависти. и вместе с санин-
структором Шурочкой слы-
шим и мы. как просит 
тяжело раненный Кравчук: 
«Ну, заплачь хоть, а? По 
мне заплачь...», и это и в 
наши глаза, как в глаза ка-
питана Новикова, смотрит 
через перекрестие прицела 
беспощадное дуло близкого 
немецкого танка... 

«Бесконечный ветер жив-
иц» приносит в судьбы геро-
ев Бондарева новые испы-
тания, и преодоление, и об-
новление. Жизнь «после 
войны», о которой оин меч-
тали в окопах, вместе со 
сладостным ощущением за-
служенного отдыха, гордо-
сти победителей, несет еще 
п заботы, и тревоги. Сергей 
Вохминцев, Костя Кора-
бе льников («Тишина»), 
Алексей Греков сохраняют 
бойцовские качества, нрав-
ственную бескомпромис-
сность и в этой вполне мир-
ной жизни. Они вернулись 
с войны с вопросом «как 
жить?». И начинать прихо-
дилось «все сначала, с дет-
ских штанишек». Нужно бы-
ко искать свое место • ио-
вой. «гражданской» жизни. 
Еще есть с кем и с чем ера 
жаться бывшим солдатам и 
офицерам, есть что пере-
устраивать I тишине завое-
ванного мира. Быковым, 
грековым, Свиридовым. 
Уваровым приходится еще 
давать бой. и бой под-
час неравный. Но герои 
Ю. Бондарева вооружены 
чувством исторической пер-
спективы п оптимизма, «не 
может оно стоять. Время— 

оно умнее нас... А синяки 
брат, скоро пройдут! Ско 
ро!..» — уверенно убеждает 
Костю Корабельннкова не 
молодой рабочий, опытный 
шофер Федор Плещей в 
марте тысяча девятьсот 
пятьдесят третьего. А спус-
тя годы переживший труд-
ные времена старый ком 
мунист и уче ы* Евгений 
Павлович Николаев в по-
вести «Родственники» по 
праву подхватит: «Да, не-
вымытые.стекла не должны 
подвергать сомнению кра-
соту огромного дома, кото-
рый всей историей сужде-
но нам построить. Именно 
нам — модель дома, обра 
аец для человечества». 

Ученик Константина Па 
устовского, Ю. Бондарев 
столь непохож на своеп 
учителя, как может и оба 
зана одна творческая дич 
ность отличаться от другой. 
Но. думается. Юрий Бонда 
рев следует своему учителю 
в непременном условие ху-
дожественного творчества— 
в углубленном, пытливом, 
любовном наблюдении жиэ 
ни и постижении ее подроб 
ностей, накоплении их в 
своей эмоциональной памя-
ти. Хочется напомнить здесь 
строки из «Золотой розы», 
которые реализует в своей 
писательской практике к 
Юрий Бондарев. Вот эти 
строки: «Каждая минута, 
каждое брошенное невзва 
чай слово и взгляд, каждая 
глубокая или шутливая 
мысль, каждое незаметное 
движение человеческого 
сердца, так же как и лету 
чнй пух тополя или огонь 
звезды в ночной луже. — 
все это крупники золотой 
пыли. Мы. литераторы, из-
влекаем их десятилетиями, 
эти миллионы песчинок, со-
бираем незаметно для са-
мих себя, превращаем в 
сплав и потом выковываем 
из этого сплава свою «зо-
лотую розу» — повесть, 
роман или поэму». 

Известна кропотливая ра-
бота Ю. Боидарева над сло-
вом, ритмом, интонацией 
фразы. В его фразе все 
органично, емко, она несет 
всегда не только информа-
ционную. но и эмоциональ 
ную. но и «сверхзадачу» 
всей веши: «С белесого не-
ба стремительно падала на 
переправу тяжелая тень, 
оскаливаясь пулеметными 
вспышками». Или: «Орудие 
косо чернело в этой яме. 
щит пробит, накатник сне-
сен. Затвор открыт, повис, 
круглое отверстие казенни 
ка зияло, как кричвщий о 
помощи рот». Вот они — 
мгновения войны, возвра-
щенные через четверть века 
талантом художника. 

...Минувшим летом в го-
роде Тольятти на беседе 
Юрия Бондарева с рабочи-
ми треста «Куйбышевгнд- ... 
рострой» мне случилось -
быть свидетелем встречи 
писателя с одной из его 
читательниц. Это была р<̂Д 
кая читательница. Работай 
ца треста Елизавета Пет-
ровна Хлебникова знала 
произведения Юрия Бон-
дарева так глубоко и гово 
рила о его героях С такой 
долей личного. доброго 
пристрастия к их судьбам, 
подчас подсказывая само-
му автору подробности той 
или иной дорогой ей сце-
ны. что мне вдруг подума 
лось: эта женщина из поко-
ления. чей опыт принес пи 
сатель я свои книги, может 
по тому же праву, от име-
ни «поколения читателей», 
судить о том, чтб принесли 
его книги людям, как по 
могли они современнику 
познать самого себя, оце-
нить содеянное нм. 

Где-то на юго-западе, ку. 
да устремлялись от Тольят-
ти волжские воды, лежала 
легендарная земля — «Ста 
лннград», где сражался бо 
лее тридцати лет тому на 
зад Юрий Бондарев, где 
стояли насмерть его това-
рищи. вернувшиеся теперь 
я жизнь героями его книг. 
Где старший сержант Уха-
нов сказал: «Нам приказа 
но жить»... 

Не знаю, где и как вол 
жанка Елизавета Петровна 
встретила войну, не знаю 
подробностей ее биографии. 
Но мягкий голос, добрый 
взгляд, темные улыбаю-
щиеся глаза, наконец, ее 
преданность бондаревскнм 
героям вдруг напомнили 
мне Зою Елагину, санин-
структора двести четверто-
го артиллерийского полка... 

«Хочу жить сто лет...». 

Н. ПОДЗОРОВ* 

ЧИТАТЕЛЬ П Р О Д О Л Ж А Е Т РАЗГОВОР 

« а т т с п и 

к» РУССКИЙ?» 
Статье квеиа-иорреспеидеитв Академии мук 

СССР Н. Т. Федоренко «На перевести яи ка 
русский» (еЛГв, И* I. 1*"|. построившее 
чрезвычайно витый вопрос • вами* нашей 
литературоведческой и искусствоведческой ли-
тературы. • иовбюдимостн болов пцетеяымге 

отбора у**тре#«еемыж в вей мне стремят 
слов и терминов, вызвана широкий опсяик у] 
вешка читателей. Редакция получает много 
писем, в которых читатели продояисают иаче- [ 
тый статьей разговор, долетев своими мысля- \ 
ми. Сегодня мы публикуем некоторые на »г 
писем, ередстееяяющие равные «очки арония. ] 

Н К МОГУ яо выразить 
прнзиатель н о с т ь 
«литературной гале-

те». опубликовавшей про-
блемную статью Н. Федо-
ренко «Не перевеет* ли на 
русский '». Не сомневаюсь, 
что многие уже давно жда-
ли тех ело», которые с под-
линной ответственностью 
ученого и мастерством по-
лемиста сказал автор ста-
тьи Найдутся, конечно, и 
такие, которые будут ут-
верждать. чю. последова-
тельно развивая основную 
мысль статьи, мы придем к 
необходимости переимено-
вывать «крекер» в «столо-
вое печенье». Однако борь-
ба за «чистоту» языка от-
нюдь не предполагает ма-
ниакального преследования 
иностранных слов. Я могу 
не знать какого-либо слова, 
термина и посмотреть его в 
словаре, но когда, читая ту 
нли иную фразу, я не уз-
наю строя родной речи (а 
именно такие примеры при-
водит Н. Федоренко), вто 
уже тревожно. 

Литературоведение гро-
зит превратиться в науку 
для специалистов. Видится 
такая картина: катится по 
русской литературе литера-
туроведение в виде не-

коей конструкции, пока еще 
не определимой в своих па-
раметрах. А в этой конст-
рукции интенсивно интер-
полированы славно сконта-
минировавшнеся мистагоги, 
передающие друг другу ин-
формацию на присущем им 

НАУКА ДЛЯ 
НЕМНОГИХ? 
сакрально обособленном 
языке. А на конструкции 
этой экешшцирояан текст: 
«Уйдите, непосвященные!» 
И несчастный, чающий при-
общиться святых тайн Фи-
лологии, бежит за этим фе-
номеном и кричнт: «Возь-
мите меня, я хороший!». Но 
даже если его и возьмут, 
погибнет, чудак, без подго-
товки, не справится с воз-
ложенным на него дове-
рием... 

А ведь до сих пор счита-
лось. что литературовед 
должен быть посредником 
между произведением и чи-
тателем. Если одно из глав-
ных дел поэтя, как говорил 
Блок. — упорядочить явле-

ния внешнего мира, внести в , 
мир новую, свою гармонию, 
то задачей литературоведа) 
становится—услышать ату, 
гармонию и описать ее в | 
иных категориях. Прячем I 
описать яе для себя, не для ; 
себе подобного, а для дру-
гого, других. Так что мне, 
кажется, чю в работе ис-
следователя • литературове-
да есть сторона, так ска-
зать. эстетическая — обра-
щенная к произведению, и ! 
этическая — обращенная к | 
читателю. Слово литерату-
роведа должно являться | 
своеобразным, прошу про-1 
щення. медиатором между / 
словом художника и словом | 
читателя. Оно должно внут-
ренне соотноситься с тем и | 
с другим. Но язык, образ-' 
цы которого демонстрирует! 
Н. Федоренко. не уставав-! 
лнвает, а разрушает всякие] 
связи — как с произведе- а« 
нием. так н с теми, для ко- р 
го это произведение соз-
дается. Он герметически ] 
замыкается в себе самом и) 
перестает выполнять те 
функции, которые возлага-] 
ются на литературоведе-
ние: оно теряет свой про-] 
светительекпй пафос. 

И. ИГНАТЫ!*, 
библиотекарь 

АВТОРЫ первого 
большого словаря 
русского языка. 

Словаря Академии Россий-
ской (1-е изд., 1789—1794: 
2 е изд., 1806—1822) при 
слове «актер» напечатали: 
«зри лицедей», при слове 
«аристократия» — «зри 
вельможедержавне»: «бата-
рея» — «зри бойница»: 
«геодезия» — «зри земле-
мерне, межевание»: «диа-
метр» — «зри попереч-
ник»: «процент» — «лих-
ва, рост, свершки» и т. д. 

Академики, составители 
словаря, никак не хотели 
толковать, то есть признать 
новые слова, появившиеся 
уже давно в русском язы-
ке. 

Несомненно, Велиисний 
придерживался мнения, что! 
«.«употреблять иностранное 
слово, йог да есть равносиль-
ное ему русское слово — «ле-
чит осиорблять и ждравыи 
смысл и здравый вкус» (и* 
статьи Н. Фвдоренно). но 
ведь именно Белинский очень 
точно определил свое отно-
шение и языковым новшест-
вам. 

«...что т е двлать, — писал 
Белинский в 1841 году в 
в статье «Сто русских лите-
раторов*, — если писатель 
познакомился с идеею чреа 
иностранное слово? — при-
искать в своем языие или со-
ставить соответствующее сло-
во 7 — Таи многие и пытались 
делать, но немногие успевали 
в атом. Слово круг вошло 
и в геометрию как термин, 
ио для квадрата ив нашлось 
русского слова... а заменить 
хорду веревкою никому, 
кажется, и в голову не входи-
ло... Да и следует ли жалеть 
об атом? Какое бы ин было 
слоао — свое няи чужое — 
лишь бы выражало «вклю-
ченную я нем мысяь, — и 
если чужое лучше выражает 
ее. чем свое, — давайте чу-
жое. а свое несите в кладо-
вую старого хламу». 

В своей статье Н. Федо-
ренко приводит в основном 
примеры вторжения в рус-
ский язык не иноязычных, 
но интернациональных слов. 

Разве для английского 
языка слово «транспланта-
ция» более близко, чем для 
русского? Для обоих язы-
ков это итог сложения ла-
тннских элементов. Если 
англичанин говорит о по-
садке растений, он. подобно 
русскому, может выбирать 
между латинским корнем 
«р1ап(> и родным (герман-
ским) «»е{». Кстати, слово 
«планта» употреблялось 
русскими еще в XVIII веке 
вместо «растение». Если 

ЧУВСТВО 
МЕРЫ 
англичанин хочет сказать 
«через, пере-», он может 
прибегнуть не только к ла-
тинскому «1г»п*», как рус-
ский (транспорт, транс-
крипция, транзакция), ной 
родным «(ЬгоицН, оуег» 
п т. п. Вместе с тем англича-
нину, изучающему русский 
язык, трудно без понимания 
корня «садить» (родственно-
го родному «»«(»> разобрать^ 
ся. почему по-русскн слово 
«пересадка» может отно-
ситься к растениям я пас-
сажирам. «Транспланта-
ция» и «пересадка» — это 
синонимы с тонкими раалн-
чиями в оттенках значения, 
и надо знать, где я когда ях 
применять. 

Попытаемся подсчитать, 
сколько иностранных слов 
появилось в приведен-

ных Н. Федоренко приме-
рах. Греческого пронехож 
дения их накопилось 42 (та 
кнх, как «методологиче-
ский», «эстетический», ело 
гика» и т. п.). Как вил 
ио. все подобные слова на 
столько освоены русским 
языком, что заменять их не 
надо и невозможно. Со сло-
вами латинского происхож-
дения дело обстоит несколь-
ко иначе: из 62 слов (три 
гибрида с приставкой «ан 
тн») вызывают сомнение 12. 
иначе говоря. 50 тоже дав 
но вошли в русский словарь^? 
и получили большое распро- А 
странение. В число 12 вхо-^1 
дят редкие, но вполне «при-М 
личные»: «элигнзм», «спя-Ц 
ентизм». «популизм», «экс-Ж 
плнцнровать». Более тяже-*? 
ловесные — это «интерпер- ,к 
сонализапня». «референци-1" 
альный». « деэскалация»,« 
«антнэскалацня». «контрш 
эскалация» н, наконец, трнэт 
труднопроизносимых (или 
переносимых)—«антиинсти- 4\ 
туционный». «иениституци Н 
оиалнзированный», «янстн-К 
туционализироватъея». 

Но ведь они плод факта 
аии одиого-двух незадачлн " 
вых литераторов или бес 
смысленное подражание та-ш 
кнм ж* «изобретательным» Я 
зарубежным новаторам. Ос-Ш 
тальные примеры, то есть га 
главным образом сочета- гч 
ння слов, вызывают тревогу «*} 
не отдельными своими чле-т. 
нами, а именно иагроможде У 
Вием заимствованной лек С] 
сини. А это уже вопрос ни И 
дивндуальный, имеющий от- •>* 
ношение к стилистическому 
чутью и вкусу нсследова 
теля. 

Я. И. ПОРЕЦКИЯ 
доцент Минского 

госпединститута 
иностранных т ы н о в 

К' 

I сяяаи с семидесятилети-
ем -Семена Николаевича Рос-
товского секретариат преаяе-
иия Союаа писателей СССР 
направил еиу приветствие, в 
котором' говорится!" 

«Шлем Вам, твяеитяиеому 
публицисту, самые сердечные 
приветствия. Как е нашей 
стране, тек и ее рубежом 
широко известны Вашн ста-
тьи и книги, подписанные 
имвнвм Эрнста Генри. Соче-
тая страстный темперамент 
бойца с пытливостью учено-
го, Вы вскрывали наиболее 
острые моменты мвждународ-
иой политики. Ваша публи-
цистика служила и служит 
беспощадному разоблачению 
международных реакционных 
сил, а особенности фашизма 
и неофашизма. Лаиоииаи. 
точность Вашего етияя, бога-

тая ерудиция высеие оцене-
ны читателями. 

Мелеем Вам доброго здо-
ровья и больших теорчесинх 
радостей». 

Эрнст Генри печатается бо-
лее полувека: е игурнали-
стику он пришвл юно-
шей. Автор работ, глубоно 
анализирующих противоре-
чия »посяавврсаяьсной» Евро-
пы, он изучает « п р не по ту-
ристскому Ведвивру. Застен-
ки Моабита. польской «де-
фензивы». алова поднимаю-
щего уже милитаристский ку-
лак фашизма — вот отметин 
в журналистском паспорта Э. 
Генри. 

Впрочем, он еще ив Эрист 
Гвири. Этим именем Семей 
Николаевич Ростовсиий в са-
рацине тридцатых годов 
впарвыв подпишет дев изве-
стные книги! .Гитлер ива Ев-
ропой» и «Гитлер против 
СССР». В них — беспощад-
ный анализ «третьего рейхе», 
его поямтиии и маииавеяяиев-
ских планов. Э. Генри высту-
пает во асворуя«ии марксист, 
(кой мысли. Книги прочи-
таны миллионами, иа разных 
языках — и пытливым сибир-
ским комсомольцам, и Аль-

бертом Эйнштейном, аысоио 
оценившим труд анонимного 
в ту пору Эриств Гвири. 

Лотом мы узнали ого близ 
но. нашего сяавиого, веселого 
товарища по Союзу писате 
ней, лауреата премии Воров 
сного 1М1 года. Узнали. чт« 
он никогда, ни иа час ив вы 
пускал из рук пера, сражалс» 
и находил своего историч» 
сного протнвниив — фашизм 
какой бы личиной тот и> 
прикрывался. 

Эрист Гвири выпустил мне 
го иниг. Я хотел бы наават, 
самую иааавиюю. фундамеи 
тельную: «Заметки по исто 
рни современности». Мы от 
мечавм 70-явтив Э. Генри — 
чтв ж. с календарем не поспо-
ришь) — но в атой книге и 
резкость мояоаости, и пытли-
вость молодости, молодая 
«рость и молодая вера е бу. 
аущее человечества. Откуда 
»та мояодостьТ Старый як за-
кал виноват? — не виаю. ио 
Эрнст Гвири — вто хорошо и 
надолго. 

Двоими 
•ОРЩАГОВСК» 

о е в 

г Литературная газета» при-
соединяется к гтим * теплым 
поздравлениям. 

. ОРОТКОВ сокращение 
«АСУ» • наш* время 
адаа а и требует рас* 
шифровки. «Ван си* 

стаи», нан иногда называ-
ют нынешний этап научно-
технической революции, вы-
звал и жнзни не только вы-
числительную технику, но и 
целую вереницу примыкаю-
щи я н ней новых понятий. И 
ии один язык не может усто-
ять против вторяюиия новых 
терминов. 

Ио м т что настораживает. 
Многие иа нас передне не 
дают себе труда подыскать 
русский акаивалвнт ино-
странного тармиив. а просто 
пересаживают его в русский 
язык* не вдаваясь в вто про-
исхождение и ив • вдумыва-
ясь над звучанием. Вот срав-
нительно свежие примеры. 

Что танов алеитронио-вы-
числительная машина — из-
вестно теперь на только спе-
циалистам. Но если в техни-
ческой среде пона еще до-
вольствуются кратким «ЭВМ» 
или разговорным «машина», 
го нвтерпелиаые журналисты 
стали писать «иомпьютер». 

Несомненно, имеется нуж-
па в адекватном руссном сло-
ве взамен неуклюжего 
-звззм» или «цавззм». Но 
ведь «иомпьютор* — вто ан-
глийсиоа произношение ла-
тинского словообразования 
•номпутор» (от «иомпутацио» 
— вычисление). Зачем же 
внедрять в руссиую речь, 
кроме латинского нория, вщв 
и английскую фонетику? Да-
вайте говорить «номпутор* 

если у ж ничего лучшего пома 
нет. 

Вспоминается, что иынеш. 
иве «телетайп» а тридцатью 
годы у нас произносилось и 
писалось правильно: «тале-
тип». Нужно ли повторять 
ошибку? 

Однаио выразительные «са-
молет». «самосвал», «верто-
лет» вытеснили «аэроплан». 

ЧТО ТАКОЕ 
«ДИСПЛЕЙ»? 
•думпкар». «гелниоптер». На 
смену «иомпутору» нет вы 
прийти с а в в с ч в т . 

В современных АСУ приме-
няются приборы для -диало. 
га» человвна и иомпутора 
Представьте севе дивяог е 
глухонемым: два чвяоееиа си-
дят рядом с нарвндашами е 
рунах и объясняются пись-
мом и рисунками иа листе 
бумаги. 

Прибор для диалога чело-
век — номпутор устроен, е 
сущности, тви жв. Вместо бу-
маги—айран иииесиопа (при. 
мерно такой ж», нви а теле-
визоре). Карандаш для с обе-
сеаииноа общий — зл.нтрон-
иый луч, пишущий по айрану. 
Пучом поп.романио упроеяя-
ют номпутор и чеяоаеи. поль-

зующийся «световым паром» В 
или клавиатурой типа пишу- м 
щей машинии. 

В среде наших спвциали- | | 
стоа такой прибор издавна Ш 
называется .индикатор» или Я 
-рабочее место оператора*— 
снамем прямо, иа очень удач- 'Я 
но. Одиаио с недавних пор у у 
нас стал применяться амарм- 9 
нансиий термин «диспаея». Я 
совершенно ч у ж д ы й славян-
сиой фонетика. Он асе чаща Я 
мелькает а статьях, докладах К 
и. более того, пытается утвар- <н 
диться а стандарте. Неужели , | 
и здесь нет ничего яучшего? , ; 
Давайте посмотрим. 

На русский яаыи слово п 
•<11|р!ау> лучше всего переве-
дится, нви «показ» няи «ото- Ь 
бражвнив». А о последнее Л 
значение обычно и употреб- } 
ляется среди наших спациа-
листов, давно работающих а м 
атой отраелн. У американцев • 
жв «дисплей» оанвчаат еще | 
и весь прибор для диалога, а д 
котором ость ИВ ТОЛЬКО «ОТО- Я 
бременив», но и аапись от 
светового пера или илааиату- ' ч 
ры. Поатому назаанив «дне- я 
плайе для прибора а целом 
неверно по существу. 

Что м в можно предложить 
азамви «дисплея»? Можат 
быть, подойдет г р а ф о а и-
в о р — греио-лвтинснов сло-
вообразование, аналогичное 
телевизору и передающее обе 
функции прибора. 

Многие предложат что-либо 
лучшее. Ио «дисплею» е рус-
ской языке на мвето. 

». АНДРИАНОВ, 
кандидат технических наук " В 

аь..-

виде 
:кий 

В РЕДАКЦИЮ 

(ЛИТЕРАТУРНОЙ 

ГАЗЕТЫ> 

Сердтно благодарю писа-
тельские и общественны» 
организации, колхозы и СОФ-
ТОМ. друзей ш читателей, 
поздравивших меня с шести-
десятилетием и высокой пра-

вительственной наградой — 
орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Леонид ИВАНОВ 

Разрешите черва еЛатера-
турную газету» сердечно по-
благодарить всея друзей, чи-
тателей. общественные орга-
низации. поздравившие меня 
« 60-летием и высокой прави-
тельственной наградой — ор-

деном 1руоовог о Краснова 
Знамени. 

Аркадий КУПИЛО* 

Разрешите мне через * Ли-
тературную газету» выразить 
сердечную признательность 
всем, кто поздравил меня в 
шестидесятилетием и прави-
тельственной наградой 
орденом еЗнак Почета». 

Я. Х1Л1МСКМЯ 
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М М Г. ЛИТЕРАТУРНАЯ Г А М Т А М I 

ПОЭЗИЯ 

С Т Р А Н И Ц Ы , 

* ГГГк 
•и 

Степан ЩИПАЧЕВ 

Жизнью живой 
История чащ* и# книгой 
с почившею а ней стариной, 
а жизнью живой многоликой 
является передо мной. 

То шапкою Мономаха 
мелькн то Сквоаь злые ветра 
под ядро рванется без праха 
а высоких ботфортах Петра. 

То резинской вольницей свищет 
в приволжских просторах степных, 
то запросто с нею Радищев 
трясется на перекладных. 

То, множа седины логами, 
хотя не беря их в расчет, 
она над альпийскими льдами 
суворовской шпагой блеонет. 

Не молкнуть подоблачным 
•ликам, 

.ть вьюги тот век замоли... 
вижу ее многоликой, 

историю русской земли. 

Я вижу ее и босую; 
то в лямке она — бурлаком, 
то деакою, что за борзую 
променяна крепостником. 

Проходит и народоволкой 
с решимостью в светлом лице, 
и, страхами сбитому с толку, 
не спится царю во дворце. 

Потом и на зто готова: 
мужает уже у станков, 
у домен, прозрев от листовок, 
маевок, марксистских кружков. 

Потом, как победа поруку, 
на дни, на годе, на века, 
она над знаменами руку 
простерла с броневика. 

А после рубины гранила 
для звезд, и по ним узнают 

ту правду во, что сроднила 
республик большую семью. 

Есть что-то, что вспомнить легко ль, 
что жизнью заверено всей. 
Но память встревожит, а боль, 
как вспомнишь ушедших друзей. 

Твардовский, Хикмет, Смелякоа. 
В груди имена и других. 
Цветами российских лугов 
усыпана память о них. 

Печали людской не щадя, 
смерть в избранных целила взгляд. 
Уж многие на площадях 
одетые в камень стоят. 

Все так же со всею страной 
Фадеев — с утра до утра. 
Над дерзкой его сединой 
летят молодые ветра. 

И Яшин в родном городке — 
пускай невысок пьедестал, — 
явившись туда налегке, 
над днями, над вьюгами встал. 

Лета и лета впереди. 
Но сколько бы лет ни прошло, 
им думами бороздить 
каменное чело. 

В к/иио озе/1 
Дымясь, на сочную отаву 
в низинах выпала роса, 
и звезды августа по праву 
отяжелили небеса. 

Земля в озера здесь влюбилась. 
И ночь склонилась к ним, светла, 
как будто зеркало разбила, 
собрать осколки не могла. 

Лблони 
Остры топоры. Но боле — 
с годами забыта беда —-
им, нежным, железной боли 
не чувствовать никогда. 

А если иные попросят, 
чтоб тяжесть держать помогли, 
им, встретив душистую осень, 
в подмышки упрут костыли. 

Их с ливнями девственной синью 
садовник трудом породнил, 
чтоб воздух страны не бензинный, 
а яблочный привкус хранил. 

Но с песней под той синевою 
сдружить и асфальт я готов. 

Вот только бы осень листвою 
мела по нему от садов. 

МолоЬоайь 
Пусть под Пермью это, 

пусть под Оршой 
дух бензинный горьких трав 

но горше. 

В жизнь, в работу тракторист 
влюблен, 

от железа, от земли силен. 

В Дом культуры ходит вечерами. 
Самодеятельность — он 

в программе. 

Молод, весел. Дни его пропахли 
солнцем, травами, простором 

пашни. 

И любимой у его груди 
хорошо. И жизнь — вся впереди. 

Пускай — кто не знает! — 
не просто 

быть вровень с эпохою ростом, 
ученый ты или поэт, 
держи перед нею ответ! 

Глеб ГОРБОВСКИЙ 

Надпись 
на могиле нииойга 

«Остаюсь на земле». 
Эта надпись настолько внезапна. 
На могиле пилота, как явственный голос — строка. 
И не дрогнет пропеллер 
у времени в ласковых лавах 
на могиле пилота, 
одетой в мучные снега. 
И хотя на снегу 
снег к могиле тропою не вился, 
ни царапины не было; разве что — птичий пунктир, 
он лежал на земле, 
на которой когда-то родился, 
на которой сумел полюбить этот вздыбленный мир: 
этот снег, этот лес, 
этих птиц заводной балаганчик, 
это мудрое небо 
и грустных под старость людей... 
«Остаюсь на земле», — очень правильно сказано, 
мальчик. 
Жаль, что ты поспешил.,. 
(Этот век лобовых скоростей!) 
Жаль, что нету цветов, 
понимаешь — зима тут... 
Все еще впереди! (Это я говорю о весне...) 
. . .И вращался гцюпеллер, 
обнявшись с землею крылатой, 
и светились, как рыбы, 
иные миры в глубине. 

Проснулся и слышу в редеющей мгле: 
— Зачем ты, зачем ты на этой земле? 
Зачем-почему, отвечай на вопрос. 
на этой земле ты родился и рос? 
...Хотелось швырнуть в предрввеаету» реме 
колючее слово — дремучую брань! 
Спросите, мол, наших папаш и мамаш, 
эачем-почему... Это подвиг не наш. 
Хотелось поведать а рассветную муть 
• равных болячках, что втиснулись а грудь, 
о горьких обидах и прочих вещах... 
Н о грянуло утро, и ропот зачах! 
Ударило солнце по струнам своим, 
и сгинул туман, н рМсеялся дым. 
И вспыхнули в выпуклом поле цветы, 

вогнутом озеро — искры воды! 
я родился? Отвечу, изволь. 

I радовать эомлюА 
Л1Я роль» ее 

каждое утро, ( Д О я иду, 
•РЙЬ 00 красоту, 

горлу аиимать! 
Л чист® " 
любовь моя к нее 
навсегда, навсегда... 

Волны 
Когда на земле еще не было слова 
и севг по ночам подавался от молний, 
над родиной жизни, над всею основой 
ужо грохотали поэзии волны! 

Дышало лишь солнце, и протуберанцы 
играм, чаруя безгрешную землю, 
а толе поэзии в будущем танце 
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уже начинало над всеми! 

И тело поааии — к грезах ли, в грудах 
• каком бы обяичво оно ни являлось, 

й гордым, и мудрым, 
и Пабло Иерудой оно называлось... 

И жил океан, сотрясая подножье 
жилища поета... И свет его окон 
был тоже астрален и вечен, и все же -
он был на земле зацветающей соткан! 

...Я на был на каменном бреге Неруды. 
Н е анаю, куда его спрятали тело, 
но волны Неруды — туда и оттуда — 
свое неумолчное делают дело. 

Парусиною тучи трещат на ветру. 
Я куда-то иду по степному ковру. 
Словно кто-то и» круга маня, из толпы 
в а м и вытолкнул .в гулкое поле — судьбы! 
"„Половецкие копья торчат, как лесок. 

яись монголы меж трав, как песок..• 
иные гунны вошли в ковыян, 

вплоть до «рлос -

от,от.™ оЛ*кают волной... 
Хорошо мне идти после них - тишиной. 
Да и кто им велел, кто их звал на Москву? 
Явойиой не ходил, потому и живу. 
Потому и глотаю рассветную рань. 
...Вот овальное солнце ступило на грань. 
И лежит не земле, как на круглом столе. 
Растворимся и мы. Но — ив так, не во алвт 
Не терзея живых, не слепя, не круша! 
На ладонях у солнца — растает душа... 
...Так води меня, степь, от утре до утра. 
Сквозь батыеву рать — пропускай трактора! 
Сквозь лохматые флаги рокочущих туч 
пусть пронзает меия - воскресающий луч! 

АРХИВ « Л Г » 
Огромную переписку со 

своими читателями вел заме-
чательный советский поэт 
Михаил Васильевич Исаков-

ский. Сегодня мы публикуем 
его письма к доценту Пол-
тавского педагогического ин-
ститута имени В. Г. Королен-
ко, кандидату филологиче-
ских наук В. МАСИКУ. 

Помнится (это выло в 1951 
году), мне. студенту фил. 
фана Воронежского универси-
тета. писавшему дипломную 
работу о поааии М. Исаков 
сиого, попалась * руни статья 
Ив. Розанова «Михаил Иса-
к о в с к и й . , опубликованная в 
седьмой к н и ж к е ж у р н а л а 
«Октябрь, за 1945 год. Статья 
была интересной и содержа-
тельной. Однако, иан мне по-
иьэалось. автор ее ошибочно 
полагая, что раннее стихотво-
рение Исановсного «Просьба 
солдата» (1914) было написано 
им а подражание А. Кольцову. 
«Кольцов с ним размером*. 

Между тем по своей ритам-
но-меледической основ* и сю-
жету его стихотворение боль-
ше напоминало популярную 

«Степь да 

пасен. Как Вы сами м о ж е т е 
понять, я не заучивал специ-
ально ни песен, ни сказок. 
О н и запоминались сами со-
бой. 

Сказки мне рассказывал 
отец. Правда, знал он их не-
много, но то, что зная, пе-
редал и мне. Сказку «Царь, 
поп и м е л ь н и к » («последст-
вии п е р е л о ж е н н у ю м н о ю е 
стихи) я « п е р в ы е узнал от от-
ца. П о м н ю н д р у г у ю сказку, 
в которой т а к ж е фигуриро-
вал поп. Краткое содержание 
сказки такое: 

С к у п о й поп нанял нового 
работника. П е р е д тем как 
идти на работу * поле, работ-
нику дали завтрак. Как толь-
к о работник позавтракал, поп 
и говорит е м у : 

— Слушай, Иван, может, ты 
заодно и пообедаешь? А то 
поле-то далеко, пока при-
дешь оттуда на обед да дой-
дешь обратно, глянь-ка сколь-
ко аремени зря пропадет. 
Л у ч ш е у м тебе поесть сей-

Из нешей местности много 
народу ездило е Москву на 
заработки. Ид Москвы иног-
да кто-либо привозил песен-
ник. Вот такие песенники я 
читал неоднократно. Из них 
я запомнил >акие песни, как 
«Липа вековая», « Ш у м е л , го-
рел п о ж е р московский», « Н е 
пора ль, Пантелей, посты-
диться л ю д е й » (стих Никити-
на), « У м е р бедняга в больни-
це военной», «Кочегар» («Рас-
кинулось море широко»). Ве-
роятно, оттуда ж е я знел и 
песню «Тренсааль, Тренс-
ааль — страна моя». Эта песня 
была очень широко распро-
странена в деревне, вероят-
но, году в 1911, 12 или 13. Из 
песенников я знал и другие 
песни, но сейчас не могу 
вспомнить, некие именно. Но. 
конечно же. там были « К о р о -
бейники», «Раз полосыньку я 
жала», « А х , зачем зта ночь», 
• Зачем ты, безумная, губишь» 
и т. п. 

Помимо этих песен, в знал 

только одну. Это — «Чудный 
месяц плывет над р е к о ю » . 
Помню, что зто был наш пре-
стольный праздник (Рождест-
во б о г о р о д и ц ы — 8 сентяб-
ря по старому стилю), гости 
сидели за столом (дело бы-
ло вечером). Выпивали, заку-
сывали. А потом мать запе-
ла « Ч у д н ы й месяц». Осталь-
ные подпевали... 

30 мая 1959 г. 
В 1950 году на страницах 

нашей пвчати швл оживлен-
ный разговор о традициях В. 
Маяковского н о п у т я х нова-
торства советской поэзии 
Кое-нто из критиков, став на 
формальную точну зрения, ви-

вшп продолжение традиции 
1аякоасного лишь в следова-

нии его поатичесной системе 
и пытался на атом основании 
«отлучить» ет «гааваря» со-
ветской поэзии иеиоторых по 
атов (е том числе и Исанов-
сного), писавших «традицион-
н ы м » стихом. Сравнивая поэ-
тов тольио со стороны «го. 
л о й . поэтики и забывал об 
идейной направленности и па-
фоса их творчества, критики 
допускали грубую методологи-
ческую ошибку и как вы С та-

тами, к о т о р ы е м о ж н о встре-
тить в поэме Маяковского 
«Во весь голос». Это, разу-
меется, не значит, что я что-
либо заимствовал у Маяков-
ского (мои стихи были напи-
саны и напечатаны намного 
раньше, ч е м «Во весь го-
лос»), но все ж е сам по себе 
этот факт м о ж а т представ-
лять н е к о т о р ы й интерес. 

А п р е л ь 1967 г. 
Действительно, строки сти-

хотворения: «...как солдаты 
на параде — мои с т и х и стоят 
передо мной». «Я выстроил их 
здесь — поэзии полпред», «Из 
строя а ы в о ж у я целые колон-
н ы . , «...Чтоб завтра вновь и 
вновь формировать дивизий 
поэтичесиих ногорты», — не-
сомненно. перекликаются с 
отдельными строками и моти-
вами поэмы Маяковского «Во 
весь голос». 

В июне 1939 года, отвечая 
на мой вопрос о своем пони-
мании народности писателя в 
связи с проходиашей е то 
врвмя дискуссией на эту те-
му в .Литературной газете», 
он писал; 

Я ив мастер ф о р м у л и р о -

УВИДЕТЬ НИР В ГРЯДУЩЕЙ БЫТИИ... 
?тепь кругом». О своих сояюе-
ниях я решил написать Иса-
ковскому. Ответ ет Михаила 
Васильевича пришел незамед-
лительно. ив четвертый день. 
Он пивал: 

Конечно, а знал Кольцова 
и в детства пытался писать 
«иольцовскими размерами». 
Но ведь «кольцоа^киа раз-
меры» в м о г воспринять не 
только от Кольцове, но и 
взять их из народных посен 
непосредственно. В частно-
сти, мне кажется, что р е з м е р 
стихотворения «Просьба сол-
дата», как равно и с о д е р ж а -
ние (сюжет) этого стихотво-
рения, пришли к о мне не из 
поэзии Кольцова, в из народ-
ной пасни «Стань да стань 
кругом». В этой песне рас-
сказывается, как в «степи 
глухой умирал (или замер-
зал) я м щ и к » и как он това-
рищу «отдавал наказ». В 
«Просьба солдата» п р и м е р н о 
твкая ж е ситуация. Солдат 
умираат и через своаго д р у -
га, который пишат письмо на 
родину, «отдает наказ» свое-
му отцу, своей жене. 

Вообще ж е говоря, с той 
поры, о которой идет рачь, 
п р о ш л о так много времени, 
что сейчас т р у д н о устанояить 
— как и что б ы л о на самом 
доле... 

29 апреля 1953 г. 
С этого письма и установи, 

яась у меня с поэтом много-
летняя пвреписиа. С некото-
рыми из его писем мне хоте* 
лось бы познаномить читате-
цфД 

Общеизвестна. например, 
ж и в а я и непосредственная 
связь поэзии Исановсного с 
народно-песенным и сказоч-
ным искусством. Нити этой 
связи уходят в раннее детст-
во поэта. На это не раз ука-
зывали исследоеетвли творчв. 
ства Исаиоесноге. но мне хо-
телось г л у б ж е и нениретней 
разобраться в этом вопросе. 
Я написал Исановсному. Вот 
что он ответил: 

Я действительно а щ е в 
детство энал несколько ска-
зом и д о в о л ь н о б о л ь ш о е 
(сраанитольно) количество 

Из писем Михаила Исаковского 
час, а не приходить с поля в 

— Что ж, вто можно, — от-
ветил работник. 

Работнику дали обед. Вот 
он доедаат его, в пол и го-
ворит: 

— Знаешь, Иван, ты б ы за-
одно и поужинал, чтобы ве-
ч е р о м матушку зря не бес-
покоить. Да и на надо тебе 
будет завидно (т. а. пока 
светло) торопиться домой. 
Работай себе д о полной тем-
ноты... 

— Н у что же, м о ж н о и 
поужинать, к о л и так, — отве-
тил работник. 

Вот он поужинал, вылаз из-
за стола, перекрестился не 
образа и полез на печку. 

— Иван, Иван, — закричал 
поп, — что ж е ты на печку 
лезешь? Ведь на работу надо 
идти!.. 

А Иван и говорит: 
— Да кто же, батюшка, по-

сле у ж и н е на работу ходит? 
Посла у ж и н а спать ложатся 
д о б р ы е люди. 

Залез работник на печку и 
захрапел. А попу и сказать 
нечего. 

Вообще говоря, все сказки, 
к о т о р ы е я слышал от отца, 
б ы л и о попах и м у ж и к а х (или 
работниках), о барах и мужи-
ках и т. п. Причем, конечно 
же, в этих сказках мужики и 
работники всегда окапыва-
лись умней бвр и попов и пе-
тому всегда оставляли по-
следних в ДУрвввть 

Некоторые сказки (напри-
мер, скввку о Бовв-корелеви-

( Э т о 
ОЫЛН ИуООЧИЫв "1ДвММЯ| 
н и м 

По 
я уся •в некоторые песни. 

и много других, тех, к о т о р ы е 
пели на гулянках, на деревен-
ских праздниках и свадьбах. 
Из них вспоминаются: «Выхо-
дила Саша за новые ворота», 
« А л е н ь к и й ты мой цветочек, 
зачем ж е ты так рано завял», 
«По долу гуляет казак моло-
дой» (или. м о ж е т быть, не по 
долу, а по Дону), « С и р о т о ю 
я росла, как былинка в поло». 
«Расхудая моя доля, до чего 
случай довел», «Смирна была 
беседушка, где б а т ю ш к а 
пьет», «Потаряла я к о л а ч к о » , 
« К р у г о м я, девка, осиротела» 
(пелось так: « К р у г о м я, дев-
ка, сиротела»). 

Опять-таки я перечислил 
здесь лишь то, что пришло 
на память. Остальное как-то 
позабылось. 

Что касается текстов этих 
песен, то, право же, воспро-
извести их сейчас полностью 
я не в состоянии. 

Насколько помнится, мать 
моя пела очень редко. Во 
всяком случав песни я знал 
не от нее, а скорее от сестер 
или от других девушек на-
шей деревни. Вообще гово-
ря, у нас не было принято, 
чтобы бабы (т. е. замужниа 
ж е н щ и н ы , особенно у ж е по-
ж и л ы е ) и м у ж и к и пели песни. 
Пасни пали, главным обра-
зом, д е в к и (тогда так гово-
рили). П а л и т а к ж е и молоду-
хи. Давки пели о б ы ч н о про-
тяжные песни. Парни поли 
тоже, но то пели, главным 
образом, частушки (иногда 
пели частушки и девки, но 
вто б ы л о не столь характер-
ным). 

Частушек я знал тоже мно-

го. * Щ 1 
Иэ пасен, которые пеле 

мол мать, я сейчас помню 

вили « к и т а й с к у ю стену» меж* 
ду Маяковским и другими 
«хорошими и разными» поэ-
тами. На иных творческих 
позициях стоял Исаковский. 
В частности, в одном на своих 
пиевм он писал: 

О традициях Маяковского. 
Тут, как говорится, со сторо-
ны видной. О д н а к о н у ж н о 
учесть то обстоятельство, что 
Маяковский был о д н и м иа за-
чинателей советской поэзии, 
он первый как б ы указывал 
поэтам — по какому пути 
они д о л ж н ы идти, как они 
д о л ж н ы работать м пр. И в 
этом смысле его поэзия, еоэ-
м о ж н о , оказала влияние на 
м о ю работу, как и не работу 
многих советских поэтов, хо-
тя они и писали «по-своему», 
т. е. не в той манере, как пи-
сал Маяковский. 

29 апреля 1953 г. 
Значительно позже, в вире 

ле 1967 года (в это время поэт 
готовил к изданию 4-томное 
собрание своих сочинений), 
он прислал мне машинопис 
ный автограф новой редакции 
своего стихотворения •Коман-
дарм* с припиской; 

Эти стихи были впервые 
напечатаны е смоленской га-
зете «Ра5очий путь» 1$ янв. 
1928 г. П о з ж е (но точной да-
ты я не помню) они появи-
лись в «Литературной газе-
те». После этого я их долго 
нигде не публиковал... 

Если у Вас будет возмож-
ность разыскать первоначаль-
н у ю редакцию этого стихо-
творения, т. е. ту, которая 
печаталась в «Рабочем пу-
ти» (1928) и в «Литгаэете», 
то сравните ту редакцию с 
этой. В настоящую редакцию 
внесено много исправлений... 
Стихотворение это отчасти 
интересно потому, что в нем 
есть вырежения, сходные с 

вать различные теоретиче-
ские положения, поэтому 
позвольте мне ответить на 
Ваш вопрос, сославшись на 
н е к о т о р ы е примеры. 

По-моему, с п о л н ы м пра-
вом Шолохова м о ж н о на-
звать н а р о д н ы м писателем, а 
Твардовского н е р о д н ы м по-
этом. Почему? 

Во-первых, потому, что и 
тот и другой х о р о ш о знеют 
свой нерол, его думы, деле, 
стремления и чаяния; что в 
своих произведениях и тот и 
д р у г о й дают ш и р о к у ю карти-
ну н а р о д н о й жизни, отобра-
ж а ю т наиболее характерные 
черты этой жизни, наиболее 
характерные события. Это — 
что касается содержания. 

во-вторых, потому, что для 
б о л ь ш о г о — ш и р о к о г о и глу-
б о к о г о — с о д е р ж а н и я Шоло-
хов и Твардовский нашли до-
стойную ф о р м у , соответ-
с т в у ю щ у ю с о д е р ж а н и ю . В 
частности, их произведение 
написаны отличным, красоч-
ным, самобытным, неродным 
языком. (В скобках замечу, 
что подлинный народный 
язык того или иного произ-
ведения никоим образом 
нельзя смешивать с тем, ко-
гда некоторые литераторы 
сюсюкают, подделыееются 
под народный язык, подра-
ж а ю т ему, имитируют его 
Это у ж е не н а р о д н ы й язык, 
а язык лженародный, фаль-
шивый.) 

В-третьих, потому, что про-
изведения Ш о л о х о в а и Твар-
довского получили самое 
ш и р о к о е распространение. 
Кажетсв, нет у нас ни одно-
го читателя, к о т о р ы й б ы не 
энал их. Шолохова и Твар-
довского не просто читают и 

знеют, но их любят, и эта л ю -
бочь, м о ж н о сказать, всена-д 

родна. Конечно, то, что я 
сказал «в-третьих», зависит 
от «первого» и «второго», 
т. е. от того, насколько зна-
чительно содержание, на-
сколько талантливо о н о вы-
р а ж е н о , несколько высоки 
идейно-художественные ка-
чества написанного. Тем не 
менее, и это «третье» нужно 
обязательно учитывать, когда 
речь идет о народности ли-
тературы. В с а м о м деле, 
как ж е может быть писатель 
народным, если его не анают, 
не любят, если он известен 
пишь небольшому кругу чи-
тателей? . 

16 июня 1959 г. 
Как-то я послал с дарствен-

ной надписью Михаилу Ва-
сильевичу четвертый нов1вр 
ж у р н а л а «Подъем» эа 1962 
год, где была опубликована 
моя статья «Слово и мысль 
поэта». Н и к а к и х вопросов я 
ему не этот раз не задавал. 
Тем ив менее Исаковский 
сказал несколько слое о поэ-
тическом разделе ж у р н а л а : 

Ж у р н а л я н е м н о ж к о поли-
стал. И увидел, что т е м не-
печатано о г р о м н о е количест-
во стихов — стихи, кажется, 
25 авторов. 

М н е думается, что д л я од-
ного номера это многовато. 
Но дело тут, конечно, не е 
этом номере. Д е л о е том, 
что в последнее в р е м я • ге-
эетэх, в журналах, по радио 
м ы к а ж д ы й день «представ-
л я е м » асе новых н новых по-
этов. Делается это ч в щ е все-
го без д о л ж н о г о отборе, без 
необходимой строгости. И , 
понимвете, е поэзии полу-
чается настоящая инфляция. 
Если так дело пойдет и даль-
ше, то стихов никто читать не 
будет. Ведь это ж е эекон, 
что если чего-нибудь слиш-
к о м много, то это «что-ни-
б у д ь » стрешно обесцени-
вается. 

Тут н у ж е н д р у г о й подход. 
Выдвигать и популяризиро-
вать надо не всех подряд, е 
только тех, кто действитель-
но талантлив. В. И. Ленин • 
о д н о м из своих писем — в 
письме о Д е м ь я н е Бедном — 
говорил, что подлинный та-
лант—это вещь р е д к а я (я пе-
р е д а ю своими словами). А 
у нас получается, что телен-
ты растут, как грибы. По-мо-
ему, зто непревильно. 

Вот видите, увлекся и зв-
говорился. 

Всего Вам хорошего. 

4 д е к а б р я 1962 г. 
Тан и было всякий рез. По-

эт на мог не «увлечься», ког-
да рачь заходила о поэзии. 
Ни болезнь, ни творческая и 
общественная занятость, ни-
что не мешало поэту поддер-
ж и в а т ь творчвекив к о и т а и т ы 
и дружеские связи с людьми. 

30 денабря 1972 годе е газе-
те «Правда» было опубликова-
но последнее прижизненное 
стихотворение Михаила Иса-
ковского « Н и к т о мне в Детст-
ве не дарил и г р у ш е к » . Это — 
глубоко лирическое, волную-
щее раздумье поэта о судь-
бах Родины и народа, о 
себе, о страстном желании 
•увидеть мир в грядущем бы-
тии...». Поэт, иоторому н и к т о 
в детстве «не дарил игру-
ш е к » , подарил людям целый 
мир своей поэзии, отдал без 
остатка любовь и теплоту 
своего чуткого, щедрого серд-
це, 

В. М А С И К 
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Моя ровная Мараиалпания сегодня — Цве-

т у щ и й край. От соки — и могучей т е к и и и . , 
от сплошной везграмотностн — к свету 
анаиий, вершинам современной н а у к и и 
таяниии. ет чадящей ноптилни н Тахиа-
ташской ГРЭС, от иищеисних д е х к а н с к и х 
хозяйств —к зажиточным совхозам и колхо-
зам, от кобыза — и симфонии — такое 
более чем полуееиовой п у т ь моей рояины 
а братской семье сееетсни* народов. 

Сейчас, когда в Месиве н а ч и н а е т с я Дни 
караналпаиекой к у л ь т у р ы , «ще вдохновен-
нее м у ч а т стихи н а ш и х поэтов, сложив-
ших к .тому правдиииу свои новые песни 
над .одами Амударьи и Арала, — о и р а . 
молодости, о дружбе и созидании. И самая 
искренняя, самая взволнованная иэ яти» 
песен посвящена нашей партии, ввлимому 
Ленину, советскому народу. 

Ибрагим ЮСУПОВ, 
председатель праалеиия 

СП Караиалпании 

Тулепберген МАТМУРАТОВ 

Жмсячеле&НАЯ 

по пескам пустыни, мимо скал. 
Был ои и обижен, и унижен, 

Я — каракалпак тысячелетний. 
Тысячу, быть может, раа уже 
юрта моя рушилась... Наследник 
поднимал ее, скорбя в душе. 
С к в о » круше, отдушину, бывало, — 

отчего? — с трудом я понимал, — 
столько горя в юрту проникало, 
что и счет на тысячи тут мал. 
Я — каракалпак тысячелетний, 
я о том поведать вам могу, 
как из самой грозной тучи летней 
сшил себе клобук на страх врагу. 
Долго я блуждал сряди потемок 
в жгучей жажде света и тепла — 
Бируни великого потомок; 
в черной шапке, а душа светла. 
На пуховиках не почивая, 
мой народ судьбу свою искал. 
Шла его дорога кочевая 

ам пу 
и об» 

от тысячелетнего пути 
он устал, одной надеждой движим: 
наконец пристанище найти. 
Брел при свете дня, во тьме кромешной, 
брел, не поворачивая вспять, 
тысячу, должно быть, раз, не меньше, 
умирал и воскресал опять. 
...Я, каракалпак тысячелетний, 
тысячи путей прошел не зря: 
тем теперь прекрасней и заветней 
свет неповторимый Октября. 
Нас навек с Россией побратали 
Ленин, правда, верность Октябрю. 
С берегов Аму, из Каратау 
на Москву с любовью я смотрю. 
Я , каракалпак тысячелетний, 
встретив обновленную варю, 
«партия», «моя Россия», «Ленин» 
с радостью ребенка говорю. 
Пусть наш праздник бесконечно длится! 
Нас нич м разъединить нельзя. 

Не столетней дружбой нам гордиться, 
а тысячелетнею, друзья. 
Вместе мы — великая держава, 
вместе мы сильнее во сто крат. 
Нашей нерушимой дружбе слава! 
Будь здоров, любимый старший брат! 

Кенесбай РАХМАНОВ 

Л1оеии{ на/юдц 
Я опоздал тебя хвалить: 
что я с моею жизнью малой? 
А оправдать иль обелить — 
и нв найду, эа что, пожалуй. 
Ведь, скажем прямо и не робко, 
твоя душа белее хлопка. 

Богатства не копил ты впрок: 
«Лишь руки пачкают доходы». 
И я усвоил твой урок: 
всегда быть щедрым иа расходы. 

Немного у тебя берез. 
Пески иных земель бесплодней... 
Проклятье прошлому из слез 
и слава твоему сегодня! 

Улмомбет ХОЖАНАЗАРОВ 

Россия 
Россия, ты — дорога добрая 
в мир будущего, в новизну, 

душа широкая и теплая, 
гимн, возвещающий весну. 
Ты — знамя века беспокойного, 
сестра заветнейшей мечте. 
Люблю Россию по-сыновьи я 
в ее суровой простоте. 
Люблю за все, что сердцем вверено 
ей, матери семьи большой, 
за то, что нам явила Ленина — 
гиганта о русскою душой. 
С Россией жизнью быть повелено, 
высокой жаждой чистоты. 
И нет мне красоты без Ленина, 
нет без России красоты. 
Зовет Россия звонко, молодо 
в простор несбывшегося дня. 
Мне без нее темно и холодно, 
и жажда мучает меня. 
России, Ленина значение 
я понял, верный ученик, 
когда постиг я свет учения, 
тьму неучения постиг. 
Был тот великий миг значительней 
всех обретений и утрат. 
И Ленин стал моим учителем, 
и старшим братом — русский брат. 
Иду вперед дорогой правильной, 
надежной дружбою храним. 
Мир недробим: он цельный, 

праадничный, 
и знамя Ленина — над ним. 
За доброту непобедимую, 
эа каждый свой счастливый шаг 
Россию, нашу мать любимую, 
всем сердцем чтит каракалпак! 

п,ре,вл* ж ю т ж 
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[ ДВЕРНОЕ, каждый, 
кто посмотрит но-

Г " вый фильм писателя 
• режиссера Василия Щук-
ина «Калина красная», бу-
рт сравнивать его с пес-
1й, пропетой искренне я 
репетно. 

. В фильме удивительно 
»жно и мужественно запе-
Iтлена русская неброская 
рнрода: широкие поля, за-
умчивые леса, тихие воды, 
1сковые березы. Проник-
Пенно переданы атмосфе-. 

и быт русской деревни 
втурные съемки велись в 
рлогодской области, око-

§Белозерска). А люди, 
вущие там, знакомы, 
[зки и неожиданны. У 
кдого своя «изюминка», 

свой жизненный нерв. Об 
исполнителях ролей труд-
но говорить как об актерах: 
« к все они—и сам В. Шук-
«Вин, Л. Федосеева. А. Ва-
нин. И. Рыжов — непо-
средственны. органичны, 
естественны. 

Столь же естественна и 
поэтична цветовая палитра 
фильма. В ней доминируют 
два цвета: белый — надеж-
ды и покоя, красный — 
борьбы и тревоги. Даже не 
Мрится, что «Калина крас-
ная» — дебют режиссера в 
цветном кипо. Мастерство 
В. Шукшина приобрело но-
вую силу и весомость, под 

стать ему и соавторы — 
оператор В. Заболоцкий и 
художник И. Новодереж-
кин. 

Удивительна в своей про-
стоте и трагической слож-
ности жизненная история, 
которую поведал с экрана 
Василий Шукшин. — исто-
рия, как бывший рециди-
вист-уголовник. став чест-
ным человеком, погиб от 
пули своего старого бандит-
ского дружка. 

...Да, есть все основания 
сопоставить фильм с пес-
ней, с народной песней, в 
которой мягкая лирика со-
седствует с надрывной то-
ской, озорное веселье — с 
тихой грустью. О фильме 
хочется писать в поэтиче-
ски-взволнованной интона-
ции — эмоциональное по-
трясение от него сильное 
н стойкое. Навеянные им 
образы надолго остаются в 
памяти. 

Но все-таки фильм «Ка-
лина красная» не только, а 
может быть, и не столько 
песня. Это серьезнейшее 
философское размышление, 
выраженное в форме лири-
ческой исповеди героя. 

Отсидев пять лет в тюрь-
ме, матерый вор Егор Про-
кудин решил в свои сорок 
лет попробовать начать 
жить заново. Именно попро-
бовать. Слишком много зла 

ШЕКСПИР 

НА 

ЭКРАНЕ 
РУДНО саб* продета-

/ / I вить лицо сегодняшне-
му I го кинематографа и «го 

историю без фильмов, 
созданных на основе творе-
ний Шекспира»,—лишат из-
вестный советский, киноре-
жиссер Сергей Юткевич а сво-
ей новой книге «Шекспир и 
кино». И, действительно, Шек-
спир оказался весьма удачли-
вым поставщиком либретто 
ддц ииио. В о л ь т е половины 
•г» пьес —24 трагедии и иоме-

— было экранизировано. 
! немое кино использовало 
пьесы, потом их примяло 

Ко звуковое и, наконец. 
Правда, ие всегда 

кспира ставили цеЛииом и 
•серьез. Случалось, его д а т а 

•пировали (особенно час-
гамяета»). Иногда испояь-

•ли только тему или цент-
чую ситуацию, нередко 

переносили действие а н а ш 
ВВП — словом, маиипулироаа. 
ли> как хотели. Но больше 
было серьезных работ, созда-
тели которых задавались 
•рудной задачей — воспроиз-
вести на экране всю значи-
тельность шекспировского 
вйдения трагедий и комеди'й 
жизни. 

Некоторые пьесы особенно 
привлекали внимание деяте-
лей кино. «Гвмяет» насчиты-
вает во всех вариантах, вклю-
чая бурлески, около 30 экра-
низаций. 30 фильмов было 
смято по «Отелло». зафикси-
рованы 24 постановки «Май. 
бета», 15 — «Юлия Цезаря». 
12 — «Антония и Клеопат-
ры». И» комедий более всего 
повезло «Укрощению строп-
тивой» — 18 экранизаций, на-
чиная с немого фильма Дуг-
ласа Фербеинса и Мэри П и к . 
форд и до цветного звукового 
С Ричардом Картоном и Эли-
забет Тейлор. Не «Венециан, 
сиого иупца» приходится 13 
фильмов и 10 — на «Сои в 
летнюю ночь». 

Тема «Шекспир и кино» 
имеет много аспектоа. Неко-
торые наиболее острые и зло-
бодневные получили яркое 
освещение в книге С. Юткеви-
ча. Автор отнюдь на претен-
довал на то. чтобы изложить 
всю историю экранизаций 
Шекспира. Оставив эту зада-
ч у другим исследователям, ом 
посвятил книгу принципиаль-
ным аопросам, связанным с 
экранизацией Шекспира. Од-
нако это не теоретический 

ТЕ 

трактат. 
остроумно 

собранно живо 
написанных ассо 

фильмах Лоуронса Оливье, 
орсоиа Уэллса. Грнгор! 
аинцоаа. Фраиио Зоффиролли. 
Анирм Куросаоы и других 
менее известны* и мвиво 
удачливых эмраиизаторов 
Шекспира. Хотя к а ж д ы й 
очерк имеет своаго «героя* и 
свои темы, тем ие менее мни, 
га обладает несомненным 
Внутренним единством. Оно 
определяется центральным 
сюжетом: в чвм состоит вор* 
иость воспроизведения Шеи. 
сппра на экране? 

С. Юткввич не дает одно 
сложного ответа на этот во-
прос. Он рассматривает твор-
ческий опыт ирупнойшм» 
мастеров. расирывая. нам 
творчесиая индивидуальность 
каждого обогащала арсенал 
художественных средств мммо 
для воплощения Шемспира на 
эиранв. Не аса приемлется 
авторов1 в равной море. Ом о 
меру к р и т и ч е н и полемичен, 
но всегда уважительно отно-
сится и тем, с нем спорит. 
Эта уважительность происте-
кает иэ того. ЧТО спор ВВДВТо 
ся творческий. 

Высоко оценил С Ютиевмч 
«Гамлета» и «Короля Лира» 
Г. Козинцева, прекрасно рас-
к р ы в современное преломле-
ние шекспировского гуманиз-
ма у советского рожиссара и 
тонко показав мастерство его 
иииообраэмостм. Слагородст. 
во. с иаиим С. Ютиевич пи-
шет о другом. — л у ч ш а я ат. 
те стация, к а к у ю ему авожио 
дать иаи х у д о ж н и к у и иаи 
к р и т и к у . Когда этима совпа-
дает с эстетииой, последняя 
приобретает убедитеяьивсть м 
привлекает. 

Влюбленный в Швнспира. | 
к а к признается С. Ютиевич, 
он далей от педантизма и 
прививает читателю понима-
ние права художиииа театра 
и иино на свою, оригинальную 
траитовиу драматичесиих ше-
девров. Но оригинальность на 
можат и на должна вступать 
в конфликт с неумирающей 
гуманистичесиой основой 
творчества Швнспира. По* 
атому С. Ютиевич оспаривает 
упадочные т р а к т о в к и Шем-
спира. подчариивая. что воз-
ражает ои не против отсту 
пений от мюиспировсиой 
б у л ы , а против отрицамии 
жизнелюбия Шемспира. про-
являющегося даже в его тра-
гизма. Именно эта заставляет 
ого отвергнуть иаи противо-
речащие д у х у Шеиспира 
трактовки «Гамлета» в филь-
мах «Дальнейшее — молча-
ние» (1956) западногерманско-
го режиссера Хельмута Кейт-
мера и «Офелия* (1961> < 
цуза Клода Шаброля. 

С. Ютиевич остроумно на-
аыеает «чистописанием» 
фильмы, внешне следующие 
сюжету Шеиспира. но ч у ж д ы е 
мсти иного драматизма и ост-
рого чувства современности, 
примером чего может слу-
ж и т ь фильм «Ромео и Д ж у -
льетта» Ренато Кастеялаии. 
«Аиадемизм» фильма осе. 
беиио нагляден г р и сопостав-
лении его с живой, дииамич. 
мой иартмиой Фраиио Зеф-
фирелли о любви «тинейдже-
ров» эпохи возрождения. 

Книга С. Ютивеича написа-
на с о т л и ч н ы м знанием пред-
мета. Эрудиция автера об-
ширна, но ие обременитель-
на для читателя. Сиорее. нао-
борот. С с ы л к и на сочинения 
у ч е н ы х и иритииов. на произ-
ведения разных исиусста по-
могают поставить иииошеи. 
спириаиу в к р у г современ-
н ы х художественных интере-
сов вообще. 

Нечасто приходится ч и т а т ь 
иииги об исиусстве. написан-
ные таи художественно и с 
т а к и м литературным мастер-
ством. естественно, что по-
добная работа требует и со-
ответствующего полиграфиче-
ского оформления. Издатель, 
ство «Иауиа» отказалось на 
этот раз от присущей ему 
строгости, выпустив ииигу. 
иоторую приятно держать а 
рунах и рассматривать. 

Художнии В. Валери ус соз-
дал эффектное и соаремен. 
мое оформление: оно выгля-
дело б ы еще лучше, если бы 
печать иадрое из иииофиль-
мое была более четкой и чис-
той. Книга об искусстве са« 
ма должна б ы т ь произведени-
ем искусства. • главном тан 
оно и есть. Читатель получил 
хороший подарок, а совет, 
ское киноведение обогатилось 
ценной работой. 

А. АИИКСТ 

фрак-

МАЛЕНЬКАЯ РЕЦЕНЗИЯ 

НЕСКОЛЬКО 

МИНУТ 

В .ЦИРКЕ 
Признаюсь, я люблю та-

дить в цирк и после «Полоса, 
того рейса». Тот огромный за-
ряд бодрости, оптимизма, хо-
рошего настроения, которым 
снабжает яркая цирковая 
Программа, ив подарят даже 
самый лучший эстрадный 
концерт, самая смешная ки» 
«•комедия. 

$ вижу большов достоин. 
ет»о новой работы ЦСДФ «— 
фильма «Сегодня и ежеднев-
но» — прежде всего в том, 
что авторам (сценарист 
Л Лось, режиссер В. Мусато-
ва) отлично удалось трудней, 

воссоздать на экране 
итальиую атмосферу 

ркоаого представления. 
Этот фильм -»• поанааатель-

и меткий рассказ о мо-
вском дворце циркового 

искусства не Ленинских горах. 
Это н встреча с прекрас-

ными артистами — жонглера-
ми, воздушными гимнастами, 
клоунами, магами и волшеб-
никами. 

Это и всегда вызывающие 
у человека добрую улыбку 
дрессированные медведи, со-
баки, лошади, даже петух, 

Черно-белые кадры старой 
кинохроники и многоцветный 
сегодняшний дань... 

После просмотра я посмо-
трел ив часы — неужели 
прошло только семнадцать 
минут» 

•агений ЖОНОВ, 
-<• «вредный артист РСФСР 

совершил Прокудин в жиз-
ни, и слишком цепкие кор-
ни пустило оно в его душе, 
чтобы он м с вот так про-
сто захотеть и сразу же 
стать иным. Ио и мыкаться 
иеирикаяыным по свету, то-
сковать по воле за колючей 
проволокой ему надоело. А 
ту* еще всколыхнули его 
душу трогательные письма 
«заочницы» Любы Байка-
ловой, молодой деревенской 
женщины, у которой жизнь 

Евгений ГРОМОВ 

жают деньгами. Егор тут 
«свой». 

Но свой ли? В. Шукшин, 
пожалуй, даже с излишним 
нажимом спешит * подчерк-
нуть, что Егор — другой. 
Совестливый, колеблющий-
ся, открытый. Случайный 
гость в этой пестрой компа-
нии темных людишек с бе-
гающими глазами. И на-

зывная пляска ЛЮСЬРН 
Гаврилова), когда она 

своими каблуками словно 
(Г 

Прокудим взял на себ 
увы. определенные об я 
тельства перед теми люд| 
ми — иет. волками, в ста 
которых выл принят. И 
не легко отбросить. Во; 
ское Прошлое Енора довл 
ет над его настоящим. Д01 
леет еще и потому, что са 
ои звп5'твлся в сетях пор| 
кв. Легкие ясный, досту 
ные женщины, вечный рис! 
и азарт развратили его, 
сушили душу. 

ЖИЗНЬ 
ЕГОРА 

И СМЕРТЬ 
ПРОКУДИНА 

тоже не задалась: муж ока-
зался горьким пьяницей. 

Впрочем, не к Любе спер-
ва отправляется Егор, а в 
город, где обитают его «ко-
реши». 

Воровской притов. Пота-
сканные размалеванные де-
вицы. развязные парни с 
наглыми физиономиями, их 
вожак Губошлеп (актер 
Г. Бурков) с неприятным 
щербатым ртом. Гитара, 
водка, шампанское — «ма-
лина». Егору, известному 
в банде под кличкой Горе, 
здесь рады. Одна из девиц, 
Люсьен, виснет у него на 
шее. Губошлеп многйзначн 
тельно напоминает, как од-
нажды выручил Егора из 
беды. Его угощают и снаб-

растаптывает собственную 
судьбу, берет его за живое. 
Куда я попал? Зачем я 
здесь? — читаем мы на его 
лице. 

«Опять ты за старое. Го-
ре?» — грозно спрашивает 
Губошлеп, держа руку в 
кармане с пистолетом. 

Этот эпизод имеет не-
сколько значений. Мы дога-
дываемся. что и прежде 
Егор вызывал подозрение 
банды, что подспудно давно 
зрело в нем желание разор 
вать с нею. Но не это глав-
ное. В фильм входнт тема, 
составляющая основу его 
поэтики: человек и про-
шлое. И рассматривается 
она в двух ипостасях. 

Став преступником, Егор 

Но у Егора есть и другое 
прошлое, и оно ожило в 
нем под влиянием Любниых 
писем. Это прошлое — 
страна березового ентца, 
по которой он привык шле-
пать босиком. Запахи зем-
ли. травы, сена, мирный, 
хоть и тяжелый, сельский 
труд. Вот к этим истокам и 
задумал возвратиться — 
попробовать возвратиться 
— Егор Прокудин, чтобы 
жить в просторном дере-
вянном доме, и чтобы ря 
дом была любящая женщи 
на — жена, и чтобы иметь 
право каждому прямо смо-
треть в глаза. Егор хочет 
жить по закону — не толь-
ко юридическому, яо и 
нравственному. 

Эти два закона порою 
разрывались в прежних 
фильмах Василия Шукши-
на, что с особой нагляд-
ностью проявилось в карти-

роя, В. Шукшин волей-не-
волей проходил к абст-
рактно - ригористическому 
толкованию характера Сте-
пана. 

Этого ригоризма нет в 
фильме «Калине крвси*я». 
Нет и ие может быть сча-
стья тому, кто строит свою 
жизнь вопреки закону и 
социалистической морали, 
слитых в нашем обществе в 
неразрывное целое. Пре-
ступая закон. Егор Проку-
дин оказывается виновным 
н перед обществом, и перед 
самим собой, и перед ма-
терью, любовь ноторой по-
прал... 

Сцена, когда Егор вместе 
с Любой приезжает в отчий 
дом, — одна из сильней-
ших в фильме. Мучитель-
но жалко его старуху, 
мать, забытую всеми. Слу-" 
шая ее печальный рассказ, 
Егор промолчал, не открыл-
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ПРОФЕССИЯ хлеборо-
ба — самая древняя 
яа аемле. И самая 

почетная и трудная. Труд-
ная потому, что человек 
здесь имеет дело ие только 
с землей, которую надо воз-
делывать и возделывать 
так, чтобы она ежегодно 
приносила урожай, но и со 
стихией — дождями, засу-
хой. ранними и поздними 
заморозками, снежными и 
бесснежными зимами, в об-
щем, со всем тем, чем он за 
прожитые тысячелетня еще 
не научился управлять. Са-
мая главная мечта хлебо-
роба — получать ежегод-
ные устойчивые урожаи. 
II мечта эта в наши дни все 
более и более превращает-
ся в реальность. В самых 
тяжелых климатических 
условиях, какими были 
прошлое и в особенности 
позапрошлое лето, тружени-
ки села успешно справи-
лись с поставленной перед 
ними задачей. И справи-
лись успешно потому, что 
земледелие наше ведется 
на научной основе, хозяй-
ства ежегодно получают 
более мощную технику, на-
ращивается производство 
удобрений, усовершенству-
ются агротехнические прие-
мы, улучшаются планирова-
ние и руководство сельским 
производством. 

О новом хозяйственнике, 
о новом типе председателя 
колхоза в свое время хоро-
шо рассказал Георгий Ра-
дов в своих очерках «Пред-
седательский корпус». 
Очерки эти ие только про-
должили замечательные 
традиции я «деревенской» 
теме Валентина Овечкииа, 
яо и прибавили к облик? 
людей современной деревни 
новые черты. 

Радов знает деревню, лю-
бит ее я хорошо пишет о 
ней. Именно потому следу-
ет приветствовать обраще-
ние писателя к докумен-
тальному кнчо. По его сце-
нарию режиссером В. Коно-
ва .таым и операторами 
В. Макаровым, Л. Вллнком. 
В. Извековым отснят доку-
ментальный полнлм»траж-
ный фильм «Хлеборобы» 
(ЦСДФ). Год работала ав-
торская группа над этой 
картиной, и работа их за-
служивает всемерного одоб-
рения. 

Забегая вперед, хочу 
сказать, что подобные ито-
говые документальные ки-
ноленты нужны так.же. как, 
может быть, ежемесячные 
журналы: их надо снимать 
ежегодно, преврвтив в сво-
его рода имноальманах. ко-
торый в конце концов стал 
бы летописью сланных. ге-
роических дел хлеборобов. 

В фильме «Хлеборобы» 
прежде всего привлекает 
серьезность постановки во-
просов. которые возникают 
перед хозяйствами, и серь-
езность, с какою решаются 
эти вопросы. Так. еще до 
недавнего времени бичом 
земледелия «о многих рай-

онах нашей страны был» 
ветровая эрозия почв. На-
летавший ветровой шквал я 
несколько часов поднимал я 
воздух измельченный и вы-
сушенный палящим солн-
цем самый плодородный 
слой почвы и уносил его 
на десятки и сотни кило-
метров. Черным бурям бы-
ли подвержены земли Ку-
лундинских степей, распа-
ханные целинные и залеж-
ные земли в Казахстане и 
кубанские черноземы. Пос-
ле того как возникает на 
экране желтый разлив пше-
ничного поля, после этого 
радостного кадра, как бы 
сразу вводящего зрителя в 
атмосферу крестьянского 
труда, начинается рассказ 
о том, какими нелегкими 
путями приходится порой 
идти хлеборобу к тому за-
ветному дню, когда он уви-
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Кадр из филы/а * Хлеборобы» 

дея — так возник почвоза-
щитный комплекс, получив-
ший затем применение н 
на Кулунде, и в других за-
сушливых районах нашей 
страны. 

Содружество науки я 
практики показано и в кад-
рах, посвященных Всерос-
сийскому совещанию уче-
ных и хлеборобов, съехав-
шихся на Кулунду, уже не 
только на помощь, но за 
опытом борьбы с эрозией 
почв. 

Фильм «Хлеборобы» не 
только познавательный: он 
как бы вобрал в себя исто-
рию борьбы, историю поис-
ков я открытий я самых 

Анатолий АНАНЬЕВ 

ДОРОГА 

К ПШЕНИЧНОМУ 
ПОЛЮ 

дит звенящее колосьями, 
готовое к уборке хлебное 
поле. 

Целинная вемля, уже 
прославившая себя ВЫСОКИ-
МИ урожаями. Но... что это? 
Выжженные солнцем посевы 
н грустные фигуры людей, 
наблюдающих, как черным 
яшнхренным облаком уно-
сится эта плодородная па-
хотная вемля с полей. По-
палены телеграфные стол-
бы. порваны провода, сне-
сены крыши с изб. «Эро-
зийная буря длилась не-
сколько часов. — говорит 
диктор, — а вывела из обо-
рота тысячи и тысячи гек-
таров земля. В тот год че-
тыреста целинников поки-
нули совхоз...» Но остались-
энтузиасты, остались муже-
ственные люди во главе с 
первым директором совхо-
за Емельянеико п главным 
агрономом Игнатовичем. 
Надо было теперь что-то де-
лать с этой землей, восств-
нлвливдть ее плодородие. 
Но как? На консилиум из 
Целинограда был приглашен 
академик Александр Ива-
нович Бараев. Мы видим 
его на опустошенном, се-
ром. безжизненном поле 
вместе с совхозными хлебо-
робами. И выход был вай-

разных сферах сельского 
производства. Тут и нов»я 
тех ни на, и новые в еро тех-
нические приемы обработ-
ки земля, и обновленный 
быт деревенского человека, 
и новый хозяин земли — 
механизатор, тот главный 
человек я производстве, от 
умения и старания которого 
зависят все: и как будет 
вспахано поле, и сроки по-
сева н уборки. Механиза-
тор — вто уже не крестья-
нин и не колхозник в том 
понимании, как он виделся 
нам прежде: механизаторы 
— зто рабочий класс, возни-
кающий па селе, и вполне 
правомерно, что именно ему 
отводятся в фильме главен-
ствующая роль. Но многое 
закиснт я от специалистов, 
я от умелого руководства 
хозяйством. И этот вопрос 
яе обойден в фильме. 

Фильм и пафосен, л дра-
матичен. Неповторимы кад-
ры о замечательном ученом 
—о Павле Пантелеймонови-
че Лукьяяенко, который со-
вдал высокоурожайные сор-
та пшеницы «Кавказ» и 
«Аврора». Этот учвныйсе-
лекцяонер был верным дру-
гом земледельцев. Он рабо-
тал над усовершенствовани-
ем своя* пшениц до само* 

последней минуты жнзяя. 
«В ночь на тринадцатое ию-
ня, — рассказывает диктор. 
— Павел Пантелеймонович 
выехал в поле, вышел иэ 
машины, зашагал н упал в 
свою пшеницу...» Страна 
лишилась выдающегося 
ученого. Выведенные ям 
сорта получили мировое 
признание. 

Как засухи, так и дож-
дя оборачиваются иногда 
настоящим бедствием для 
хлеборобов. Хлеба поле-
гают. не успев налить ко-
лЬсья, и решением этой 
проблемы тоже заняты уче-
ные и хлеборобы. Вместе с 
прославленным Первицким 
мы как бы осматриваем по-
ле такой полеглой пшеницы. 
«Планы были большие. — 
говорит Первкцкий. — Обя-
зательство взяли. Виды на 
хлеб были хорошие. И ни-
кто не предполагал не-
счастья. Но оказалось, что, 
кроме ржавчины, корневой 
гнили, которая возникает 
от перенасыщения влаги в 
почве, нас поджидала еще 
одна неожиданность — гу-
стая и высоквя масса хле-
бов полегла. Корни стали 
пропадать, не давая доста-
точного питания растениям, 
и как результат — зерно 
оказалось щуплым, непол-
новесным». Но хозяйство 
все же получило в тот год 
по 35 Центнеров с гектара. 
Неудача?! По счету Первяц-
кого, неудача, потому что 
он ставит перед собою иные, 
еще более высокие задачи. 
«А вообще-то. — как 
рят лектор (я с атим 
ян ие согласиться), 
центнеров — зто цифра, о 

"У хлеборооы 
страны». * 

Познавательное я исто-
рическое значение фнльмв 
бесспорно. Но, кроме то-
го, это еще и рассказ об 
удивительной красота на-
шей земли. 

Хлеборобы добились в 
минувшем году высоких 
урожаев. Мпогие респуб-
лики, края, области были 
удостоены высоких прави-
тельственных наград. На 
вручение ордена Дружбы 
народов Украине приехал 
Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Леонид Ильич 
Врежнен. Проникновенно 
звучат с экрана его слова о 
том, что достижение укра-
инскими хлеборобами в 
1Я7Я году замечательного 
рубежа — продаяш госу-
дарству миллиарде пудов 
зерна — угле*, кбтг^ым 
по праву будет гордиться 
советски# яерод. Эти слова 
благодарное?* можно отне-
сти ко #сем труженикам 
нашей державы Ибо хлеб 
— вто основа основ жизяи 
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""плач 
за грехи хво! 
воровское, но 
кое. явреяенск! 
перед которым 
новат, будораж 
заставляет броса 
ной ^крайности 
совершать г. 
раз! 

НВДОлго 
бы. ои отпра 
род. Приодет! 
тнть. Устроить 
рао рдинарное, 
ему 
Ску 
ная 
ная официантом местного 
ресторана. Глухи люди, с 
которыми он пытается ва-
вязать знакомство. 

Городские эпиз! 
ма могут быть 
поверхностно ис 
как попытка про' 
внть город нетлен 
соте деревни. Но 
не так. Прокуди 
пает не преде 
деревни, а офиц 
присные и тем & 
лики из банды 
па — не предст* 
города. В. Шукшин 
бовью показывает незамыс-
ловатый и в то же время 
такой светлый и поэтичный 
быт маленького городка. 
Разумеется, в нем живут 
разные люди — хорошие и 
плохие. Подделывающийся 
под «жоржика» с золотых 
приисков- Егор получает то, 
что заслуживает. Для ми-
лой девушки с почты он — 
развязный нахал, она его и 
одернула по заслугам. Для 
участников «оргии» он — 
полублатной ухарь с тол-
стым карманом, которого 
не грех и потрясти. 

Незачем искусственно ус-
ложнять и без того непро-
стой фильм В. Шукшина. 
Его мысль вполне верная и 
психологически оправдан-
ная. В деревне прошло дет-
ство Егора Прокудина — 
самая светлая пора его жив-
ни. И там он ищет точку 
опоры,, там хочет начать 
жизнь заново. 

Не вынес бы Егор бремя 
искупления, если бы рядом 
с ним не оказалась Люба 
Байкалова. Эта простая 
русская женщина, как и вся 
ее семья, олицетворяет в 
фильме прекрасные душев-
ные свойств» нашего наро-
да. Нетнет! В. Шукшин 
далек от «почвешшчества», 
в котором его иногда упре-
кают. Он отнюдь не любует-
ся каждым поступком Лю-
бы и других деревенских 
жителей, и ои не выдает их 
слова я суждения за веко* 
откровение. 

На сале ДОутУго 
НЫВ ЛЮДИ.' В * мим 
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верили в Агора, и он по ве-
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от инженера Черных, 
которого исполнял В. 
шин я фильме С. Рарвси 
ва «У озера». 
нового типа — 
анализу, трезво 
деловой, решит 
разговор Егора с 
ром как-то скомкай, см 

Невнятно прописан и 
раз женщиньн 
в аффектном НОЩне) 
Жанны Прохоц 
шин не то подсмаЯнае 
над ее жестковатыми ма 
рами, и* ю- еямна**енр 
ей. В общении с ней 
выгладит нескладным, ра-
нимым. Но эта раы»г10СТь 
уже вполне выявилась И 
других эпизодах. 

Что же. и в песне бь 
ют менее удавшиеся стр 
кн. • 

В заключение хоче 
еще раз выразить во 
щение замечательными ак-
терскими работами, п р "

-

де всего самого В. 
шина и Л. Федосеев 
которые заставили нас 
жить тревогами, радости-
ми, болью своих героев — 
колючего, угловатого, озлоб-
ленного Егора и отзывчи-
вой, чуткой Любы с ее все* 
исцеляющей нежностью.} 

...В финале Егор Проку» 
дин пашет первое свое ио-
ле. Мирный будничный 
труд. Егор обрел душевный 
покой. Но кратким был его 
день на пашне. ГубошЖп 
не простил Проиудину из» 
мены воровскому «закону». 

Этим скорбным фннаюм 
Василий Шукшин полеми-
чески резко заострил тему 
человека и его прошлого. 
Жизнь быстротечна Жи1 
сложна. Жизнь тре« 
тельяа. А совершаем 
ошибки бывают и несоп 
внмы. Легче упустить пти-
цу счастья, чем поймать ее 
и сохранить. 

«Калина красная» — 
фильм — предостережение 
и напоминание, фильм — 
поэтическое раздумье о дол-
ге, счастье, о смысле жиз-
ни. ^ .. 
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ЗАРУБЕЖНОЕ КИНО 

«САМЫЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, 
К А К О Г О Я ТОЛЬКО ЗНА1 

•Самый м р о ш и # человек, 
неноге я только знаю» — те-
ме сочинений, которое прея-
легеет неписет» учащимся 
вечернего текнннуме молодая 
учительнице. Люци, сидящие 
•е партами и а к к у р а т н о за-
полняющие тетради. у т е 
взрослые, у каждого -свои 
с л о ж н ы е судьбы, памятные 
встречи. Сочинение на задан-
н у ю тему стамееитоЬ ее мно-
гом вэвоянованиой житейсиой 
исповедью. 

Новый болгарский фильм 
«Самый хороший человек, не-
кого я только энаю» постав-
лен Любомиром Шарлеидмне-
аым по сценарию Я и я я и ы Ми-
кайловой. Главную роль у ч и . 
тельницы сыграла известная 
актриса Иееена Иоианова. Се 
героине приходится не толь-
ко воспитывать своиа взрос-
лых учеиииов. ив и самой 
учиться у них. 

Эта работа И. Команде ей ив 

<<К А Р Т Е ' З 
> ближайшее время италь-

янское телевидение помажет 
двухсерийный фильм р е ж и о 
сера Роберто Яосселлинн 
• Иартвзиус». посвященный 
жизни выдающегося френцу»-
ского философа, физиолога и 

X V I I вен- " 

национал 
«вале новых в о л г а р е ! 

фильмов отмечено премией аа 
л у ч ш у ю ж « и с и у ю роль. 

На сииМпе: недр из филым 

И У с » 

матеметике 
Декарта. • 
Яос 

еиа Иене 
последиив г в д и 

косселлиии целиком поевртия 
себя роботе над телевизион-
ными пол у л яри о-просвети-
тельными фильмами. Ма -ме-
лом» акране с успехом были 
понезаны его ч а р т и и ы «Же-
лезный вен», «Людевии К1У», 
•Сократ*. •Паскаль», 

Вот что рассказал Иоссея-
лини о своей новой роботе 
корреспонденту еженедельни-
ке «Темпе»: «Моя задача — 
информировать аритейв и де-
лать ато как можно проще, 
скромнее. Я показываю вещи 
такими, иаяие они есть, на 
истолковывая и х по-своему м 
не п р и у к р а ш и в а я , ибо знаю, 
что истина вставтея единст-
венной и неоспоримой. Необ-
ходимо лучше аиать иаше 
прошло*, историю человека, 
его аавоееания, его мысли. 

" б е наша к у л ь т у р а — п р о д т * 
всех предшествующих нуль-
ТУР- Вот почему эти 
ф и л ь м ы — всего ЛИШЬ СКВ 
н ы й вклад а борьбу 
невежества». 
. На снимке: кадр из 

фильма Яосселлими «Н< 
ус». Крайний справа — 

олив» черт, роль которого испо 
вт артист Уго Иердеа 

«БУМАЖНАЯ ЛУНА» 
Место действия — Соеди-

ненные Штаты. Время — 
30-е годы нашего аеиа—пери-
од акономичесиого кризиса, 
депрессии, безработицы. По 
дорогам страны иояесит чело-
вен без определенных занятий 
— Моуаес Прей, — в поисиах 
заработка пустившийся ив 
мошенничестве. Во время од-
ной из мошеннических проде-
лан ему за небольшое воз-
награждение поручают отвез-
ти дальней родственнице де-
вятилетнюю осиротевшую Эд-
ди. Смышленая, ив по годам 
развитая девчоина-сорваиец 
становится очень дороге оди-
нокому моузесу. 

Таиово содержания нового 
фильма «Вумамиаа луна» мо-
лодого американского режис-
сера Питера Вогдаиеаича, 
признанного еедиим иа самых 
многообещающих кинорежис-
серов своего поколения». 
Причину успаяа иартииы 
большинстве рецензентов ви-
дят в отнаае Вогденоеиче от 
у л ь т р а м о д н а » тенденций со-
временного аападного мимо — 
увлечения жестокостью и 

немец Эдди н во малосимпа-
т и ч н е й родственнице. Расста-^ ванне дается обоим нелегко. 
Моуаес сиове один на пус-
т ы н н е й дорого. И вдруг ей 
аамечает на обочине знаке-
» у ю ф и г у р к у - Эдди подам-

его с тосиливай мольбей 

увлечения ж е с т о к о с т ь * и 
сенсом, а авзврате и роаяи-
стичесиим -традициям л у ч ш и х 
мастеров п р е ш я ы в лат. 

• и н а я фильма — своего 

« и т е д а д а а . в 

в глазах.» 
Главные рели в фильме 

исполняют Район 0«Нил, из-
251т.М к1.й п в Участию а нашу-
мовшой картине •ЯюАоаяея 
история», и его В-яетияя дочь 
ТдцУИ' дебют в кино вы» 
семе оценен критикой. 

Не еннмкл: Райей 
^ Н и * в ролях 

и Татум 
Меуавев И 
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До девяти утра деловые 
кварталы Парижа пахнут ко-

А » и свежеиспеченными бу-
лочками : конторский люд 
проглатывает а кафе свой 
параый завтрвк. К девя-
ти, слоаио по школьному 
звонку, кафе пустеют: клер-
ки и секретарши разбегают-
ся по канцеляриям, банкам, 
страховым компаниям, а ули-
цей прочно и надолго заала-
даяает бензинный чад. 

Авеню Франклина Рузвель-
та расположено именно а тв-
ком деловом квартала. Здесь 
а доме 22 находится секре-
тариат Франко-советской тор-
говой палаты. 

Сегодня деиь начинается с 
•асеваимя Административно-
го совета, которое аедет пре-
аидент Франко-советской тор-
гевей палаты Ролан Нюнжес-
сер. Это видный политиче-
ский деятель — вице-предсе-
датель Национального собра-
ния Франции. В повестке дня 
— вопрос о главных направ-
ления* деятельности Франко-
советской торговой палаты в 
1974 году с учетом 10-легней 
Программы сотрудничества 
между Советским Союзом и 
Францией в области экономи-

ДЕЛОВЫЕ К О Н Т А К Т Ы 

ни и промышленности, науки 
и техники, подписанной а 
Москва в прошлом году. 

В саоам выступлении г-н 
Нюнжессвр отметил, что *ти 
01 ношения валяются «одним 
ИЗ основных факторов раз-
рядки напряженности в Евро-
пе и определенной гарантией 
сохранения мира во асам ми-
ре». 

углублению торгоао-зкономи-
ческих отношений и научно-
технического сотрудничестве 
между Френцией и СССР. Ра-
бота палаты проходит а тес-
ном коитекте с торговым 
представительством СССР во 
Франции и французским цен-
тром внешней торговли. Глав-
ное иепрееленив нешей дея-
тельности—информация о но-

ского оборудования. Пьер 
Чудновски дает подробную 
информацию по вопросу, ин-
тересующему фирму, кото-
рев, кстати говоря, является 
активным членом Френко-
советскои торговой палаты. 

Положив телефонную труб-
ку, мой собеседник расска-
зывает, что а число постоян-
ных ч"виов Франко-советской 

Ш : Ш ТОРГОВОЙ п ш т и 
— Какое характер деятель-

ности Франко-соаетской тор-
говой палаты! — спреши-
вею я генерального секре-
таря палаты Пьере Чудное-
ски. 

— Франко-советская тор-
говая палата яяляется ком-
мерческой организацией, — 
говорит господин Чудноаски. 
— Она действует ив паритет-
ны* началах и имеет совме-
стный бюджет. Со времени 
•е -основания • 1947 году 

требностях и возможностях 
рынков обеих стрен. Кроме 
того, палата содействует 
установлению прямых кон-
тактов между фирмами и ор-
ганизациями Франции и Со-
ветского Союзе... 

Генерального секретера па-
латы прерывает телефонный 
звонок из Марселя. Лред-
стееиталь фирмы, производя-
щей монтаж доменной печи 
на строящемся мвтвллурги-
чвском комбинате, справляет-
ся О возможности поставки 
определенны» видов ' совет-

торговой палаты только с 
французской стороны входит 
свыше 350 промышленных и 
торговых фирм, бвнков, ком-
пений. 

— Но, разумеется,— гово-
рит господин Чудновски,— 
достигнутый уровень нашего 
сотрудничества — далеко не 
предел... 

К концу рабочего дня 
курьер приносит в кабинет 
генерального секретаря пала-
ты телеграмму от президен-
те крупной промышленной 

фирмы. Фирма обращается с 
запросом о возможности 
приобретения в Советском 
Союзе кечественной стали 
определенных сортов. 

— Наша задача, — гово-
рит господин Чудновски, — 
дать фирме подробную ин-
формацию по ее заявке, а 
лучше всего установить пря-
мой контакт фирмы с совет-
скими организациями, постав-
ляющими за границу такого 
рода продукцию. Ьольшим 
подспорьем в этой работе 
является действующий в па-
лате центр советской неуч-
но-технической информации... 

... Рабочий день зекончен. 
Спускаюсь е лифте вместе с 
сотрудниками палаты. Лица 
многих из них мне уже зна-
комы. Выхожу на улицу и по-
гружаюсь в бензинный чед 
делового квертела Парижа, 
чуть разбавленный а »то вре-
мя терпким запахом анисов-
ки: конторский люд пьет пе 
ред ужином традиционный 
аперитив... 

Олег ШИРОКОВ, 
собственный 

корреспондент 'ТАСС -
специая_ьио для 

«Литервтурней газеты» 
ПАРИЖ 

ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ 

КамАЗ— 
ВЗГЛЯД 

ИЗ-ЗА 

ОКЕАНА 
В Нью-Йорке выходит из 

печати книга, посвященная 
КамАЗу. Ее подготовил кол-
лектив авторов из «Чейз 
Уорлд инфррмейшн корпо-
рейшн» (ЧУИК) — дочерней 
компании одного из ведущих 
американских банков «Чейэ 
Манхзттен». Предисловие 
предвосхищает могущий воз-
никнуть у читателя вопрос 
«Почему зто вдруг ЧУИК ре-
шила посвятить КамАЗу дан-
ную монографию?» 

Прежде всего лотрму, что 
человека из делового мира, 
не которого и рассчитана 
книга, не могут не поразить 
масштабы: по производству 
КамАЗ превзойдет все аме-
риканские заводы тяжелых 
грузовиков, вместе взятые. 

КемАЗ, разъясняется делее 
в книге, не только ввжней-
шая стройка пятилетки, но 
одновременно и первая боль-
шая стройка «зпохи поело 
холодной войны», стройка с 
участием иностранных фирм. 

В книга отмечеется, что в 
соответствии с Директивами 
X X I V съезда КПСС перед со-
здателями КамАЗа была по-
ставлена задача идти а ногу 
с авангардными достижоииа-
ми техники и использовать 
все мировые новшества. Для 
КамАЗа будет закуплено ма-
шин и оборудования на круп-
ные суммы. Заключены кон-
тракты на сумму 260 миллио-
нов долларов, которые пре-
дусматривают поставки обо-
рудования непосредственно 
из США. 

Авторы подчеркиееют ра-
зумность и выгодность совет-
ско-американского сотруд-
ничества для обеих сторон. 

«КемАЗ, — пишут авторы, — 
нечинвет оказывать ааметное 
влияние на зкономическую 
жизнь Соединенных Штатов». 
Леонард вуд,' председатель 
объединенного профсоюза 
рабочих автопромышленно-
сти, звявил: «В целом речь 
идет для нес о 160 тысячах 
рабочих мест, и в нвших на-
циональных инторесех полу-
чить зтот контрект». 

В книге оцениваются пер-
спективы резвития советско-
го евтотранспорта, выгоды 
вмерикеио - советского зко-
номического сотрудничества; 
е ной приводятся документы 
и тексты примерных конт-
рвктов, диаграммы и схемы. 
В ней есть текже рисунки и 
фотографии, рассказываю-
щие о красоте прославлен-
ных еще Шишкиным мест, где 
строится зевод-гигант. 

Появление в Соединенных 
Штатах книги о КамАЗе — 
само по себе хороший пока-
затель серьезной заинтере-
соаенности американских де-
ловых кругов а сотрудничест-
во с нашей страной. 

Соб. корр. АПН и 
• Литературной газеты» 

НЬЮ-ЙОРК. (По телефону) 

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ 

ПРОСТЫЕ 
ВОПРОСЫ 
ПРОСТЫХ 
ЛЮДЕЙ 

В лондонском зале «Фзир-
филдс холл» шел предвыбор-
ный митинг. Сменяя друг 
друге, ораторы поднимались 
на трибуну н громкими, хо-
рошо поставленными голоса-
ми обличали соперников, 
Обещвли всяческие блага ан-
глийскому народу, призыва-
ли поддерживать только их 
партию. 

Не сцене бушевали стра-
сти, но публика реагировала 
на них довольно равнодушно. 
Да и зрителей было не мно-
го — человек 80, не боль-
ше. «В чем причине такого 
равнодушия?» * - спросил я 

л а дома о Советском Союзе, 
моя дочь воскликнуле: «Ты 
стала прямо коммунисткой!» 
Нет, членом компертни я не 
стеле, но многие ее идеи те-
перь поддерживею. И в лю-
бом случве считаю, что какая 
бы из партий ни пришла к 
влвсти, оне должнв будет 
пресекеть антисоветские вы-
ходки, внергичней резвиветь 
связи с Советским Союзом, 
е том числе в области куль-
туры... 

Слове Изебел Финни навели 
меня не мысль узнеть у дру-
гих внгличвн, простых изби-
ратепей, которые были а 
зтот день в «Фзирфилдс 
холл», чего они ждут от выбо-
ров. Вот некоторые ответы. 

Джон Гриве, ребочий теп-
лозлектростенции: 

— Может быть, после 2В 
февреля превительство, учтя 
предыдущие ошибки, прекра-
тит наконец травлю рабочих? 
Чего только не делели кон-
серваторы а последние меся-
цы, пытаясь настроить насе-
ление против бастующих шах-
теров: перевели промышлен-
ность на трехдневную рабо-
чую неделю, сократили пода-

Лурдон. Демонстрация в защиту прав трудящихся 

стностн, укреплять отжн 
ния с социалистическими 

ешбю хорошую знекомую 
Изебел Финни, с которой «фы 
вместе пришли е «Фзирфилдс 
холл». 

-—Я, — сказала г-жа Фин-
ни, — была уже на несколь-
ких предвыборных митингах, 
пытаясь выяснить, несколько 
еитиено будет новое прави-
тельство содействоветь раз-
рядке непряженности и, в ча-

эия-
<И>И 

странами. Но ответа на зфт 
•опрос я так и не получила 
пидоры буржуазных партий 
ааннмеются в основном цв-
ледками друг на друга. А пв-
ропалки, которые ни к чему 
ив'приводят, уже деено не-
доели еигличанам... 

Имя Финни еще недаако 
'ничего не говорило англиче-

иам, а теперь о ней пишут 
газеты, у нее берут интервью 
местные и зарубежные жур-
иелисты. ее зеписыаеют на 
редио. Известность пришла, к 
•той хрупкой, средних лёг 
женщине прошлой осенью, 
когда она организовала, По 
сути дола, первую е истории 
страны выставку-продажу 
картин современных совет-
ских художников, которая 
пользуется большим успехом. 

— Раньше, — рассказывв-
•т г-жа Финни, — я была чле-
ном консервативной партии, 
но постепенно все больше ра-
зочаровывалась в ее про-
грамме. Готовясь к еысгаске. 
я ездила в Москву, познако-
милась с вешай страной, вер-
нувшись, окончательно ре-
шила выйти из партии то| 
Вы зневте, когда я рас ска * 

чу злектрознергии, даже по-
шли на досрочные выборы) А 
результат • получился прямо 
противоположный: рабочие 
не только Англии, но и дру-
гих стран стели на сторону 
горняков. Нужно, чтобы влвс-
ти уважали законные права 
профсоюзов, удовлетворяли 
их спрееедлиеые требоввния... 

Доротти Бивне, домохозяй-
ке: 

— Меня есегде поражало, 
как быстро, победив на выбо-
рах, консерветоры или лей-
бористы зебывеют о своих 
обещания». Помню 1970 год: 
тогда консерветоры пришли к 
елести в знечительной степе-
ни блегодеря тому, что гезе-
ты называли «бунтом домою- . 
зяек». Некоторые из нес по-
верили Хиту, звявившему, что 
он «одним удером» оствновит 
рост цен, и проголосовали за 
него. Но н е последние 3,5 
года цены все стремительнее 
скечут вверх. Я уже не пом-
ню, когде в нешем доме было 
достеточно мясе и свежих 
фруктов... 

Взглянув не трибуну, не ко-
торой очередной оретор, при-
жав руку к сердцу, что-то 
проникновенно говорил, До- { 
ротти Бивис вздохнула: 

— Весь вопрос в том, будут 
ли неши политики на деле, е 
не на словах заботиться о 
простом народе... 

Михаил ОЗЕРОВ. 
собственный 

корреспондент ТАСС — 
специально для 

«Литервтурней газеты» 

ЛОНДОН (Пе телефону» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ШТРИХ 

УЖЕ 
НЕ НУЖЕН... 

Не прошло и нескольких 
дней, как Солженицын попел 
в «свободный мир», е в за-
падной прессе уже можно 
нейти немеки не то, что в 
«изменившихся обстоятель-
ствах» его персона вряд ли 
будет вызыветь тот же инте-
рес, ито и прежде. Одним из 
первых еысказыевний та-
кого рода было выступление 
не стреницех крупнейшей 
амернкенской гезеты «Нью-
Йорк теймс» бывшего по-
мощнике президенте США 
Уильяме Сефайре, который 
заявил: 

«Я первый в своей»среде 
«спытыеаю дурные предчув-
ствие по поводу Александра 
Солженицыне. 

Когде на Западе люди, при-
держивеющиесв семьи рез-
нообразных убеждений, на* 
перегонки кидаются, чтобы 
заклюй*<ь кого-то а объятия 

как своего героя, неизбежно 
возникает подозрение, что 
объект всех зтих восторгов 
слишком уж идеален, чтобы 
поверить в его подлинность. 

Либерелы превозносят 
Солженицына за то, что у 
него оказалось столько вра-
гов а Советском Союзе, за 
высокую храбрость, которую 
продемонстрировал зтот че-
ловек... 

Консерветоры превозносят 
его не только за то, что он 
борется зе права человека, 
но и за то, что напоминает 
американцам о «безбожном 
коммунизме», который все 
еще жив и силен а Москва... 

Писатели превозносят его 
как выдающийся образец вы-
соконравственного публици-
ста, высокого мечтателя из 
числа тех, к кому в свое 
время было впврвые приме-
нено выражение «двигатели 
и логрясатели», романиста и 
историка, который вносит 
свой вклад в формирование 
последствий те» событий, о 
которых он пишет. 

Не удивительно, — отме-
чал У. Сефайр, — что Сол-
женицын, заручившись все-
ми зтичи авуарами, приоб-
рел статус «наиболее благо-

приятен уемого писателя». 
Его готовность на мучени-
чество, мастерство, с каким 
он реклемирует собственные 
невзгоды (как и невзгоды 
других, кто, очень может 
быть, не желает подобной 
рекламы), его титул лауреа-
та Нобелевской премии и его 
положение, девавшее ему 
возможность изнутри ресска-
зыветь о том, что проноо-
дит а Советском Союзе, — 
все зто способствовало пре-
вращению Солженицына в 
геров, в рыцаря без страха 
и упреке. 

Но теперь, когда он ока-
зался за пределами Совет-
ского Союза и лишился воз-
можности изображать себч 
святым мучеником, пьеде-
стал, который мы ему создал 
ли, быстро даст трещины». 

Автор раскрывает, что зто 
за «трещины в пьедестале»: 
политические деятели, кото-
рые до си» пор превозноси-
ли Солженицына за «борьбу 
против угнетения», могут об-
н а р у ж и т ь , ч т о В О З М О Ж Н О С Т И 

использовать зтого «религи-
озного технократа» а качест-
ве символа «восторженного 
отношения к демократиче-
ским принципам» Западе уже 

исчерпаны. С другой сторо-
ны, западная печать отныне 
не сможет применять в ка-
честве «критерия для оцен-
км «го литературных трудов... 
обстоятельства, в которых 
они были написаны, и ^ нем 
самом будут видеть больше 
Мейлере', нежели Достоев-
ского с его глубоким пони-
манием человеческой при-
роды». 

«И тогда закрутится кару-
сель, — предсказывает , Се-
файр. — Кое-кто из дотош-
ны» биографов (Солженицы-
на) сможет расскезеть нам, 
что он обладает большей 
раздражительностью, боль-
шим фанатизмом и куда 
меньшей блаженностью, чем 
обычно отождествляется в 
нашем предстевлении со свя-
тостью. И вот сегодняшний 
источник интеллектуельиого 
вдохновения может завтра 
обернуться бывшим героем, 
который лишь всем досаж-
дает и страшно надоел». 

Прорицание Сефейра нача-
ло сбываться раньше, чем 
предполагал сам автор. Сол-

• Норчян Мейлер — тШегт. 
ныМ кмернклнскиА пнсатсть, 
вокруг которого ткпааняя 
пресса зачастую поднимает 
сенсационную шумиху. 

женицыи выступил а Цюри-
хе с обвинениями против за-
падных журналистов. В ответ 
енглийсквя «Гердиен» одер-
нула «вольнодумца». 

«Александр Солженицын,— 
пишет гезетв, — наконец-то 
дал волю своему растущему 
возмущению зепедной печа-
тью ои опубликоввл заявив-
шие, в котором обвинил ату 
печать в ребячливости, без-
ответственности и лжи. 

Этому вмененному русско-
му писателю было достаточ-
но менее чем недельного 
анезвпного столкновения с 
некоторыми зеурядными яв-
лениями западного общества, 
чтобы испытать чувство от-
вращения. 

Можно утверждеть, что 
Солженицыну следовало бы 
отнестись ко всему зтому 
спокойно: разве не должен 
быть он благодарен чуть ли 
не всецело западной печвти? 

Его заявления из Москвы 
предавались гласности без-
гранично. Не довольствуясь 
зтим, он всячески старался 
использовать западную пе-
чать в Москве: он созывал 
пресс-конференции, когда 
только считал необходимым, 
в в остальное время отквзы-

аалсв встречаться с коррес-
пондентами, когда т^ хотели 
увидаться с ним. 

Некоторые из его интер-
вью запвдной печати были 
полностью сфабрикоавны. Он 
передавап корреспондентам 
письменные заявления в вида 
вопросов и ответов, в зто та-
кой метод, с которым не 
стел бы обычно мириться ни 
одни репортер ни в одной 
стране мира. 

Рвзультвт, к сожалению, 
был текое, что Солженицын 
вообрвзил, будто прессе есе-
где будет е его распоряже-
нии и всегда будет придер-
живаться его норм». 

Все зто отныне кончилось. 
Солженицын, которого, напо-
минает «Гардиан», выбро-
сили из советского обще-
стве, должен придерживвть-
ся западных норм, должен 
следовать всем обычвям но-
вой среды, в которой он от-
ныне будет находиться. 1 

Смысл зтого зеауалированног 
го намека тот же, что и е 
прямом предупреждении 
«Нью-Йорк тайме»: Солжени-
цын может стать «бывшим 
героем, который лишь всем 
досаждает и страшно надо-
ел». 
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Когда 9 февреля в США 
появилась новая газета 
«Нзшнл стар» («Националь-
ная звезда»), зто событие 
вызеело некоторое любопыт-
ство, поскольку читатель при-
вык к тому, что газеты в 
Америке чаще умирают, чем 
рождаются. Этому любопыт-
ству способствовали и пять 
миллионов долларов, потра-
ченных на предварительную 
рекламу. К тому же редек-
циа обещала выпускать «га-
зету нового типа», которая 
будет «самой занимательной 
в Америке». 

Судя по первому номеру, 
занимательности ей действи-
тельно не занимать. Она, на-
пример, срезу объясняет чи-
тателям, «как сделать мил-
лионы». Я, разумеется, не 
удержался от искушения и 
узнал, что «для женщины 
кратчайший путь к облада-
нию миллионами — брак с 
милпионвром». Поскольку 
зтим советом я воспользо-
ваться не мог, стал читать 
другие. Оквзалось, что сей-
час самый быстрый путь к 
богатству — зто стать звез-
дой рок-н-ролла. Недавно, на-
пример, 27-летний Дон Макк-
лин за год стал миллионером, 
написав и исполнив песенку 
«Американский пирог». 

Многие читатели, разоча-
ровавшись, найдут утешение 
в статье о том, как езконо-
мить на еде и накормить 
четверых на четыре долла-
ра, — виртуозное достиже-
ние при нынешних цене». 

Здесь же фото Жаклин 
Онассис а нью-йоркском те-
етре и Аристотеля Онесскса 
я ресторене. Неподалеку — 
ваш гороскоп. Есть и викто-
рина на тему «Много ли вы 

знаете о боге?». Поскольку 
сейчас все в Америке смот-
рят фильм «Изгоняющий дья-
воле», газета лечетает статью 
о путях избавления от нечис-
той силы. 

Обилие разнообразных све-
дений рессчитано на широ-
кий обыветельский вкус. На-
пример, о хождении по ули 
цам. Газета рекомендует по-
сле сумерек зтим не зани-
маться, а если уж пришлось, 
то (цитирую) «держитесь по-
дальше от подворотен, идите 
по мостовой: там грабителю 
трудней до вас добраться». 

В редакционной стат>е 
утверждается непоколебимее 
вера а преимущества амери-
канского образа жизни по 
сравнению с любым другим. 
Рядом не зтом же резеоро-
те — беседа с журналистом 
из Техасе Доном Райном, 
специализирующимся на уго-
ловной хроника. Он присут-
ствовал на 189 смертных ка»-
кях и теперь делится впа-
четлениямк. Самое впечат-
ляющее — его вывод о том, 
что казнят обычно тех,ч ко-
го нет денег не хорошего 
адвоката. А у кого они есть, 
та почти всегда имеют воз-
можность откупиться и избе-
жать электрического стула. 

Бульварная печать, порож-
дением которой является и 
«Нзшчл стар», навязывает 
своим читателям обыватель-
ские вкусы и мещанские ин-
тересы. Пичка» людей беспо-
лезной или, наоборот, черес-
чур утилитарной информа-
цией, газета оталекеет от 
гражданственности, политиче-
ских обобщений и действий 

Газете, возможно, окажет-
ся полезной как иллюстра-
ция к американскому образу 
жизни и к тому, что при нем 
ценится, е что гроша не 
стоит. 

Осноеетель газеты Руперт 
Мзрдок — известный в га-
зетном деле миллионер, апа-
деющий восьмьюдесятью га-
зетами и одиннадцатью жур-

СТРАНА МОЛОДИТ 

В ! » И году население Мон-
голии составляло 147.1 тыся-
чи челоееи. причем болев 
100 тысяч были подданными 
Других государств. Сейчас в 
МНР проживает 1 миляиеа 
377.* тысячи человек Из ни| 
более ВО процентов — сель-
ские жители. Дети и подрост-
ки да I » лет составляют бо-

лее 40 процентов населении 
страны. 

Монцамв 

Д1ТИ 113 ш к о л 
Генеральный секретарь ми. 

нистлретеа просвещения и 
культуры Сразили» полков-
ник Памплоиа заявил, что 
четыре миллиона детей 
школьного возраста на посе-
щают ШКОЛЫ. Это вызвано 
нехваткой преподавателей, 
школьных помещений, финан-
совыми затруднениями во 
многих семья*, которые ив е 
состоянии посяеть ребят 
учиться. 

ТАСС 

налами в Англии, Австралии 
и Новой Зеландии. Ему при-
надлежит одна из иаибуль-
аарнейших газет мира — ан-
глийская «Ньюс оф уорлд» 
с тиражом 6 миллионов эк-
земпляров. Теперь он решил 
попробовать сипы и на аме-
риканском рынке, начаа с 
«Нзшнл стар». Его принципы: 
ужасы (преступления), слезы 
(умиления), слюни (сентимен-
тальности), «полезные сове-
ты» и, конечно, профессио-
нальный спорт, Имеет значе-
ние и оформление дешевого 
информационного винегрета: 
сенсационные заголовки и 
стиль, рассчитанные на чита-
теля, при чтении шевелящего 
губами. Месяца через четы-
ре, заявил Мзрдок, выяснит-
ся, закрепится ли его «Стар» 
в Америка. 

Г. ГЕРАСИМОВ. 
собственный 

корреспондент АПН и 
«Литературной газеты» 

НЬЮИОРК 

1 Л Ю М Е Ш Е Ш А 
Известно, что никто • мире 

не умеет тек ловко и вдох-
новенно фвн'взнровлть и вы-
давать несбыточные обеща-
ние, как рыболовы-любите-
ли и... кандидаты от буржуаз-
ных партий некануне выбо-
ров. Последние обещают 
обычно много: починить го-
родской водопровод, по-
строить еще один кегельбан, 
запретить порнографию в 
младших классах гимназии и 
даже снизить налог на собак. 
Эрик Блюменфельд. канди-
дат от ХДС на пост бургоми-
стра Гамбурга, выборы кото-
рого состоятся в начале мар-
та, пошел еще дальше: он 
поклялся в случае своего из-
брания выкорчевать с кор-
нем весь преступный элемент 

ДОНОРЫ п о н е в о л е 
Из-за ужасающей нищеты, 

в которой жиевт вольта* 
часть населения Никарагуа, 
продажа крови превратилась 
дпя тысяч людей в период* 
чвений источник зврвботк* 
Полученную затем кровяную 
плазму предприниматели про 
дают втридорога а США. Ис-
панию и некоторые другие 
страны. 

«Пренса» (НИКАРАГУА) 

САМЫЙ НИЗКИЙ 
ПРИРОСТ 

По данным токийского му-
ниципалитете, ае последний 

в городе и его окрестностях. 
Недо признвть, что, девая 

это обещение, герр Блюмен-
фельд бил, что называется, • 
самую точку: ведь двухмил-
лионный Гамбург вот уже 
долгие годы прочно удержи-
вает лидерство по числу уго-
ловных преступлений не 
только в своей стрене, но и в 
Западной Европе в целом. С 
наступлением темноты чест-
ные люди здесь предпочита-
ют отсиживаться за прочны-
ми засовами. 

Шпрингеровская «Бильд-
цайтунг», поместившая набор 
предвыборных обещаний гер-
ра Блюменфельда «Как мы 
хотим побороть преступ-
ность», не поскупилась и на 
газетную площадь, как бы 
желая намекнуть несообрази-
тельным избирателем, что 
решение проблемы—в их соб-
ственных руках: стоит лишь 
опустить избирательный бюл-
летень за вышеупомянутого 
кандидата от ХДС, как на дру-
гой же день улицы ночного 
Гамбурга станут не более 
опасными, чем площадка для 
детских игр. 

Победит ли на выборах герр 
Влюмвнфельд, сказать пока 
трудно, но вот с уголовным 
миром ему пришлось столк-
нуться знечительно раньше, 
чем он сем рассчитывал, и 
радультат был — у вы I — не 
в пользу кандидата. Пока бу-
дущий «истребитель преступ-
ников» поверял свои планы 
журналистам, его собствен-
ная квартира (усиленно охра-
няема* полицией) была ограб-
лена самым нахальным обра-
зом. По иронии судьбы, ре-
портаж о дерзком ограбле-
нии Блюменфельде был на-
печатан в том же самом но-
мере «Бильд-цайтунг», что и 
его программа борьбы с пре-
ступностью. 

При такой ситуации трудно 
рассчитывать, чтобы гам-
буржцы всерьез поверили в 
то, что наобещал им канди-
дат от ХДС. Впрочем, и без 

гвд население столицы увели-
чилось на 28 957 человек и 
составляет 11 604 090 чело-
век. Это самый низиий при-
рост населения в Токио за 
чесь послевоенный период 
Осноаная причина — резное 
удорожание жизни и плохие 
кнлищные услоеия. 

«Токио гимбун» 
(ЯПОНИЯ» 

ПО ЗАКОНУ РАСИСТОВ 

Последние ефрикенцы из 
племени финго, пользующие, 
ея правом землевладения на 

случившегося было бы не-
легко убедить избирателя, 
будто за недолгий срок пре-
бывания ив посту бургомист-
ре герру Блтфменфельду 
удестся сделать то, что не 
удалось всей его партии за 
врем* ее 20-летнего пребы-
вания у власти а ФРГ. 

С. г * к 

К П О Р Я Д К У 
Вот что рассназыаает италь-

янский еженедельник «Эуро-
пео» об одном «дисциплинар-
ном деле»: 

Недавно генуэзский судье 
Адривно Сансе получил из 
вышестоящей судебной ин-
станции извещение о том, что 
против него возбуждено дис-
циплинарное дело. Он напра-
вил в одну итальянскую га-
зету письмо, е котором ут-
верждал, что только пе-
чать может гарантировать 
объективное судопроизвод-
ство (и что, следователь-
но, происходящая сейчас в 
Италии концентрация газет а 
руках нескольких крупных 
монополий не может не на-
носить ущерба юстиции). 

Молодой судья Адриано 
Санса за свою недолгую ка-
рьеру возбудил немало дел, 
не угодных власть имущим. 
Так, взявшись за расследова-
ние незаконной практики 
промышленных предприятий 
фирмы «Монт-здисон», сбра-
сывающей в море вредные 
химические вещества, он по-
ставил вопрос о предании 
суду владельцев двух круп-
ных нефтеперерабатывающих 
предприетнй, поскольку вы-
пускаемый ими бензин со-
держит повышенный процент 1 

свинца. 
— И вот теперь, «— гово-

рит Адриано Санса, — выс-
шие судебные инстанции тре-
буют, чтобы я оправдался 

территории, населенной бе-
лыми в ЮАР, получили при-
каз о выселении. Шесть ты-
сяч жителей должны поки-
нуть свои дома, чтобы выпол-
нить принятый в Южно-Афри-
канской Республике закон об 
установлении определенного 
местожительства для различ-
ных расовых групп. Другого 
места для их поселения пока 
не предоставлено. 

Ассошиэйтед Пресс 

т т у ю т ОТСТАВКИ 

Когда министр инострен-

перед ними. В чем? Я испы-
тываю страх за всю нвшу 
юстицию и конституционные 
институты... Очень часто зе 
последние годы судебные 
расследования по некоторым 
сложным и темным делам 
приостанавливаются. Мно-
гие из них не доводятся до 
конце. И лишь печать своими 
выступлениями иногда пре-
пятствовала закрытию наи-
более скандальных дел, ком-
прометирующих некоторых 
важных господ... 

Вопрос. Что вы, как судья, 
критикуете в итальянском су-
допроизводстве? 

Ответ. Затягивание и пре-
кращение расследования по 
многим важным делам, неве-
роятную медлительность в 
рассмотрении следственных 
материалов, отсутствие не-
обходимых материальных 
средств для достойного за-
вершения некоторых рассле-
дований. Таковы наиболее 
сложные проблемы итальян-
ского правосудия. 

« Ч Е М КЫ 1 И Т Я 
НИ ТЕШИЛОСЬ...» 

Во многих магазинах Лон-
дона родители могут купить 
для своих малышей ориги-
нальный нонструктор из се-
рии «Сделай сам*: четыре 
коробки с пластмассовыми 
деталями маленькой гильоти-
ны и виселицы, а также ми-
ниатюрным набором для ис-
тязания электрическим током 
и другими орудиями пыток. 
К конструктору прилагаются 
Две разборные куклы. Начи-
нающий палач может отсе-
иать у них головы, руын и 
йоги. 

Нельзя сказать, что лон-
донская общественность оста-
лась равнодушной н поясне-
нию новой детской игрушки: 
е газеты посыпались письма 
протеста. Но владельцы иг-
рушечных магазинов вовсе не 
собираются снимать с про-
дажи конструктор, принося-
щий им солидные доходы. 

Э. ОНЕГИНА 

нншпшшншшпшпй 

ных дел Израиля Авва Эван 
обсуждал положение на Влиж. 
нем Востоке со студентами 
университете в Иерусалиме, 
его выступление выло пре-
рвано улюлюканьем, мяуча, 
ньем и нрниами протеста, 
Один студент схватил мик-
рофон и прокричал: «Эван. вы 
символизируете все, что'еСть 
гнилого в нашем правитель-
стве». Министру пришлось по-
высить голос, чтобы перекри-
чать возгласы: «В отставку! 
В отставку!» 

Ассошиэйтед Пресе 
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ВСЕГДА 

В ДВИЖЕНИИ 

ВПЕРЕД! Это слово стало определяющим в жилни 
Героя Социалистического Труда Алексея Уханова. ма-
шиниста Вологодского локомошвного депо. Передовик 
пяпиетки является депутатом Верховного Совета СССР. 

Фото л. НИСНЕВИЧА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
обязательства сей-
час берут везде, на 

каждом заводе. Но порой 
принцип их таков: токарь 
Иванов, например, обязует-
ся выполнить пятилетку за 
три с половиной года, сэко-
номить столько-то металла 
и энергии, на столько-то 
процентов повысить произ-
водительность труда. То 
же обязуются сделать Пет-
ров, Сидоров и так далее. 
Обязательства записаны на 
бумажке, бумажка спрята-
на в тумбочку. 

Поскольку соревноваться 
с самим собой невозможно, 
заключается договор. На-
пример. тот же токарь Ива-
нов обязуется выполнить 
Пятилетку за три с полови-
ной года, сэкономить столь-
ко же металла и энергии, 
на столько же процентов 
повысить производит! ЛЬг 
ность труда. И то же самое 
делает Петров. Но в отли-
чие от первого варианта 
на этот раз Иванов заклю-
чает договор — с Петро-
вым, Сидоровым, Федоро-
вым и так далее. Решает 
Ли это проблему? Далеко 
не всегда. Соревнование, 
как и в первом случае, но-
сит нередко формальный 
дарактер. 

Теперь в пору рассказать 
о новосибирском «Сиблит-
маше». Здесь рабочие тоже 
берут индивидуальные обя-
вательства, и вроде бы каж-
дый соревнуется сам с со-
бой. Итоги, как везде, под-
водят ежемесячно, скрупу-
лезно фиксируют их на гра-
фиках и вывешивают для 
всеобщего обозрения. Но не 
вольно это! 

•ИТОГИ» — 
ТОЛЬКО НАЧАЛО!.. 

На «Сиблитмаше» подве-
дение итогов — это начало 
следующего этапа соревно-
вания. Почти как в шахма-
тах: чтобы добиться права на 
матч с чемпионом мира, на-
до сначала победить в меж-
зональном турнире, затем— 
в состязаниях претендентов. 

Скажем, рабочий «Сиб 
лнтмаша» выполнил свои 
обязательства. Перед ним 
новая цель — завоевать 
•ванне лучшего по профес-
сия, Став лучшим трижды, 

человек получает премию 
и право пользоваться лич-
ным клеймом. Год работы 
с личным клеймом венчает-
ся званием «Отличник ка-
чества», премией и бес-
платной путевкой в завод-
ской дом отдыха «Обские 
зори». Но и это не вес В 
свою очередь «Отличник 
качества», проработавший 
на заводе не менее пяти 
лет, может претендовать на 
звание «Мастер — золотые 
руки». Тут уже ему вру-
чаются особый диплом и 
вновь премия. 

Следующая ступень пи-
рамиды — «Кадровый ра-
бочий». Этого звания удо-
стаиваются лишь прорабо-
тавшие на заводе не менее 
десяти лет. «Кадровый ра-
бочий», помимо денежной 
премии, получает и 25 про-
центную надбавку к «три-
надцатой зарплате». 

И, наконец, вершина — 
«Ветеран труда», самое по-
четное звание на заводе. 
Завоевать его можно, лишь 
проработав на «Сиблитма-
ше» пятнадцать лет рабо-
чим или десять — инже-
нерно-техническим работ-
ником. В этом случае уве-
личивается и размер пре-
мии, и надбавка к «трина-
дцатой зарплате» состав-
ляет уже 50 процентов {у 
инженеров — 25). 

«Мастер — золотые ру-
ки». «Кадровый рабочий» 
и «Ветеран труда» имеют 
также право на ежегодный 
бесплатный отдых со всей 
семьей в «Обских зорях». 

Целая шкала поощрений 
разработана для мастеров 
на «Сиблитмаше» «млад-
шие командиры» пользу-
ются повышенным внима-
нием. Раз в год им выдают 
костюм — форму, сшитую 
по заказу в ателье. Им оп-
лачивают проезд к месту 
проведения отпуска и об-
ратно. А главное—продума-
на опять же ступенчатая 
система поощрения и мате-
риального стимулирования 
в зависимости от выполне-
ния участком декадного, 
месячного и т. д. планов. 

Мастер, проработавший 
на заводе три года, если 
участок его четырежды в 
течение полугода завоюет 
первое место в социалисти-
ческом соревновании, удо-

.. * 
обычно, я провал а 
моих родных местах, 

на юг* Горькоаской облает* 
Мне пришлось встречаться с 
многими людьми — тракто-
ристами, ^омбайнера/ицц аг. 
рон омами, председателями 
колхозов. В результате зтих 
встреч и личных наблюдений 
и появились зти заметки. • 
НИХ мие хочется оглянуться не 
прошлое Вето и поразмыш-
лять о будущем. 

1. 
Как-то во время уборки 

встретил я на улице знако-
мого тракториста. Разговори-
лись. Ну и, естественно, если 
идет жатва, самый первый 
вопрос: велик ли иамояот? 

— Право, не скажу, — не-
уверенно проговорил трак-
торист. — То ли пятнадцать, 
то ли семнадцать... Но точно 
не скажу. 

Такой ответ, признаться, 
меня несколько озадачил. Но 
мой знакомец работал в зти 
дни на силосовании и в кон-
це концов мог и не знать 
про намолот. 

Вечером того же дня мне 
пришлось встретиться на кол-
хозном подворье с другим 
механизатором. В разговоре, 
к слову, я и его спросил: 
много ли нынешним летом 
выходит иа круг! Парен» 
сдернул с головы замаслен-
ную кепчонку, поскреб а за-
тылка и ответил почти то же 
самое: 

— Не скажу. Слышал — 
что-то около четырнадцати, 
но точно не скажу... 

— Будто не ты поля по 
весне засевал, — не выдер-
жал я. — Неужели тебя зто 
не касается? 

— Засевать-то засевал я, 
— все так же ровно и спо-
койно сказал парень, — а 
велик ли урожай — зто для 
комбайнера важно: ему уби-
рать! 

— Но ведь если больше 
урожай, вместе с комбайне-
ром и ты больше получишь. 

— За что получу? — уточ-
нил тракторист. — За уборку? 
Но я же сказал, да ты и сам 
знаешь, сам работал на трак-
торе — за уборку комбайнер 
будет получать. А за всякие 
тем весенние культивации, 
за сев и все прочее я уже по-
лучил. Еще весной... Оно, ко-
нечно, если урожай намного 
выше плана — в конце года 
и мне что-то может пере-
лесть. Однако и нечасто пе-
репадает, а если и перепада-
ет — зто будут копейки. Руб-
ли я уже получил.™ 

Вот такой разговор. Заметь-
те: не плотник, не доярка, не 
шофер, а пахарь, именно па-
харь, который еща с осени 
поднял зябь, а потом по весне 
подготовил поле под посев, 
е затем и засеял, — зтот па-
харь говорит, что для него 
не так уж и важно, какой 
урожай вырастет на том по-
ле! 

I. 
Переход на денежную оп-

лату имел огромное значение 
для сельских жителей. Если 
раньше колхозник, работая в 
тачание года, не знал, сколь-
ко получит за свой труд, а в 
слабых колхозах не был уве-
рен дажа в том, получит ли 
вообще что-нибудь, — теперь 
он, как и рабочий на завода, 
стал получать твердую, гаран-
тированную плату ежемесяч-
но. Это так резко подняло 

станвается звания «Мастер 
1 класса». Он получает 
персональную надбавку к 
окладу и к «тринадцатой 
зарплате». Если мастер 
проработал на заводе не 
менее 5 лет. а участок, 
возглавляемый им. первен-
ствовал в течение года 
8 раз и добился звания кол-
лектива коммунистического 
труда, то мастер получает 
титул «заслуженного» и 
соответствующее повышен-
ное материальное возна 
граждение. 

Чем привлекает принцип 
ступенчатости в соревнова-
нии? Прежде всего — своим 
динамизмом и перманент-
ностью. Участие в соревно-
вании превращается из 
формального факта в иеоб-

егв ванн таре*овеннветь в кол-
хозной работе, что у бригади-
ра отпала нужда «наряжать» 
или тем болев уговаривать 
его выйти не работу — те-
перь колхозник с«и стад про-
сить работу у бригадира. 

Все зто так. Но, как часто 
бывает в жизни, когда что-то 
меняется, переиначивается, 
трудно, В то и просто невоз-
можно предусмотреть напе-
ред, как зти перемены «от-
зовутся» и на том, и на дру-
гом; Теперь, по прошествии 
какого-то — и уже немалого 
— времени, давайте посмот-
рим, каким образом сказа-
лась новвя система оплаты ив 
работе механизаторов, в пер-
вую очередь трвктористов. 

Нвчием с того, что тракто-
рист поднимает зябь под уро-
жай будущего годе. Однеко 
за »ту работу он получит не 
в будущем году, е в конце 
нынешнего же, когде урожай 
еще неизвестен. 

А работы весенние: куль-
тиввция, боронование, сев? 
Квковы здесь материальные 
стимулы? Их нет или почти 
нет. Здесь тоже как бы весь 

нем с ааЯи. Я 
день и ночь работал — под-
нять во пораньше: ига не 
знает, что сама» раиияя вабь 
— самаа лучшая!.. Пришла 
весне. Но готовить под посев 
то, «мое» подо могут по-
слать и меня, и не меня. Лад-
но, допустим, что а же и 
культивирую ого, и бороную. 
Сев. Но опять же не обяза-
тельно, чтобы я же его и св-
ял, может сеять и кто-то дру-
гой. Ладно, все идет, квк по-
писаному: я жа и засеваю 
свое поле. Одиаио же С ос Ой-
нее, хуже моего в обработан, 
иве, и посеяииов поле одно-
временно с посевом «под-
кормили. удобрениями, в на 
мое тех удобрений не хвати-
ло. И что а итога? А то, что 
все мои с тарани» ни к чему 
не привели, потому что удоб-
ренное поле всегда урожай-
нее... Вот и подумаешь: за-
чем же стараться-то? Ты хо-
рошо аспвхал, в кто-то пло-
хо, кое-как посеял, или на-
оборот... Ну, ладно, я плохо 
работвть не могу — мне со-
весть не позволяет. А как 
быть с тем, кому «лозволя-

— ВТ! 
звводского. Тут лервонечель-
иую «операцию» по получе-
нию продуете (аспекту авби) 
отделяют от ионвчиоЯ (убор-
ки уромев) месацы и меся-
цы, N попробуй постеаь 
штомп ОТ* ив каждой на 

чноВ 
получки, то вместе с уверен-
ность» а вветрвшнем дне она 
аседида в сееиеиио некото-
рых колхозников и какую-то 
странную уверенность а том, 
«•о «••*« **•*»•"• 
нул, а рассветает мл* ив рос-
се® тоет — и« тек уф в важ-
но Важно, I втобы вы-
полнены, В еще лучше—й пе-
ревыполнены дневные нормы 
и наработаны рубли. А боль-
шой или малый толк дала 
наработка, обернется ян она 
доходом и даст ли в колхоз-
ную к весу деньги — зто уже 
вроде забота првдевдвтелв 
и бухгалтерии. 

Многие руководители кол-
хозов давно уже яочувство-
еели, что не все яедио в но-
вой оплате труда механиза-
торов, и каждый примени-

Щв т|М1 
хлеба бесплатно! Тракторис-
ту ость рваон постараться и 
ив пахоте, и но культивации, 
и ив севе. 

• весеннем еввв, кромв 
трвктористов, участвует мно-
го другие рвбетииивв, но сте-
пень их учестив равнее. Рав-
ная определена и «добевке». 

по-
лучеют сеяльщики, е также 
те, кто протрввлиееет Семене 
н вносит удобрение, — ро-
бота тяжелея, в для урожвя 

не и уцмрвми % у м «*»лучв-
ют ««довивав Вввиегражде-
нно только в половинном рве-
мере. Все остальные члены 
бригады, е том числа и ра-
ботающие в животноводства, 
при высоком урожее получв-
ют бесплатно около пятисот 
грвммов хлебе не каждый зе 
работвниый рубль, видите, 
сколько ступенек: от пятисот 
грвммов до трое килограм-
мов. 

В «Авенгердея две комп-
лексные бригвды, они сорев-
нуются меж собой, и не том 

ПАХАРЬ, РАВНОДУШНЫЙ 
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расчет идет не высокое ком-
мунистическое сознвние каж-
дого работника. 

Плату зе реботу не севе 
тракторист получает после то-
го, квк покежутся всходы. В 
колхозе создеется спвцивль-
нвя комиссия, которая и при-
нимает каждое поле. Посеяно 
поле с огрехами, с «в еда лей 
ками» — трактористе даже 
могут лишить десятипроцент-
ной нвдбевки, которея еыде-
ется осенью. Ну, в если про-
пусков нет, но одно поле еое-
делвно лучше, е другое ху-
же — тогда что? А ничего. На 
глаз пока видны только зеле-
ные строчки всходов, а то, 
что одно поле было подго-
товлено к севу лучше, в дру-
гое хуже, — зто «отзовется» 
потом, отзовется урожаем. 
Но квк бы ни великв быле 
рвзницв в урожее — трвкто-
ристы зе реботу не севе по-
лу чет поровну. Получвт еще 
в июне. 

Уравниловке? Пожелуй, зву-
чит резковвто, но если мы 
нейдем вырежение и помяг-
че, суть от зтого мало изме-
нится. 

Пойдем еще дольше. По-
мните рвзговор с трактори-
стом не колхозном подворье? 
Тек вот, через несколько 
дней нем опять пришлось 
ястрвтиться. Не зтот рез не 
поле. И он, квк бы продол-
жвя тот рвзговор, скезел: 

— Ладно, будем считеть, 
что я заиитересоаеи в уро-
жае. Я буду стереться.. Неч-

ет» и кто твои старания сво-
дит не нет? И получвет, за-
меть, ничуть не меньше, в мо-
жет, деже еще и поболв... 

Обезличка? Можно нейти 
словечко пообтеквемей, но 
суть от зтого не изменится. 

Некие бы выражения мы 
ни пытались выискиветь, факт 

Аьи<рми< />>ея*в ив 9СТЯ«т«Я фМТОМ. ОПЛвТЯ 
за конечный результет тру-
де, е зе выработанную нор-
му аедет к тому, что поля 
обезличияеются — квквя раз-
нице, где трактористу «вы-
гнвть» норму?! — в ежеме-
сячная получке квк бы урае-
ниввет и хороших, и неради-
вых работников: качество ве-
сенних робот «сквзыеается» 
осенью, а получают за них 
весной же. Нвдо ли доказы-
вать, что обезличка и уравни-
ловке никогда еще не укреп-
ляли дисциплину труда, ие 
воспитывали сознательности?! 
Хуже того — обезличка и 
уравниловке постепенно ме-
няют психологию деже хоро-
ших, добросовестных работ-
ников, меняют, понятное де-
ло, ие в лучшую сторону. 

Мы говорим о высокой со-
знетвльностн иешего рабоче-
го класса, о товарищеской 
спайке целых ввводских кол-
лективов. Однеко же качест-
во деталей, изготовленных 
тем или иным цехом, ОТК 
оценивает не чохом, ие вооб-
ще. Оценнвеется кечестео 
продукции кеждого отдельно 
взятого рябо чего. 

Земледельческий «цех» в 

тельно к своему хозяис! 
начал ее улучшать, сов< 
шенствоввть, стееить в зе 
симость от урожвя. В иекс 
рых колхозах, например 
«Ааенгерде», постепенно 
рвботвли целую систему ее 
возможных метериельиых 

1. 
— Мы берем 

урожвйность зе 
пять лет и, исхо 
устанавливаем тек на* 
мую плановую нв такуи 
говорит предояювМль 
гарда» Курбан Айм 
Аймасов. — Допустим, «Ц| 
установили, что она должна 
быть дведцеть две центнере, 
И если у рожей получе 
ше, скажем, не три цс 
ра — тракторист лолуч#т в 
осиоеной плате десят 
цбитную иедбееку. Сели уро-
жай тридцеть центнер 
двадцатипроцентную. И ЗТО 
еще ие все. Не каждый вы-
работвниый рувль мы *и|В 
даем в конце годе по кип», 
тремму, по дев, в то в вв 
три хлебе — бесплатно. Нв, 
—Аймесое поднимает палец, 
— но если урожей получай 
нв еыию планового, клар вв 
деется.» Нынче урожей 
хороший, и некоторые 
гористы ужо получили 
платно по полторы тонн 
при полном ресчета по| 
еще столько же... 

Деедцать пять рубле! ИВ 
каждую еареботеиную сотню 

В ответ на Обрещенне Цеитрельиого Комитете КПСС к партии, к советскому иероду 
повсюду в нашей необъятной строив, во вевх отраслах зкономиии, в г вреда и деревне 
с новой силой разгорелось соцнелистичесиое сорееиовеиие. Условия его, меры мораль-
иого и материального поощрение победителей изложены в двух вваввввяенмв» ЦК 
КПСС, Совете Министров СССР. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, касаювресв труимививе промыш-
ленности, строительстве и транспорта, а также работников свяьмюм вевяйстяе. 

Обсуждению проблем давят ой пятилетки, пропета нде лучшего опыте посващвиы ра-
гу л врио публикуемые нашей гевотвй статьи и очерки с «переднего крвря с ВЦ иве 
ского соревивввиия, зтой поистине великой битвы *в сверхплановые ставь 
шины и удобрение, внегоустроеииые жилые комплексы и потребительские 
волнительные виергетичесиие ресурсы и новые тремспортиые магистрали™ 

Сегоднв пне отель С. Шуртакое и журналист В. Каджаа размышляют о том, какой мо-
гучий рычаг повышения эффективности общественного производства заложен в пра-
вильном сочетании моральных и метериельиых стимулов. Если эти пропорции ивйданы 

мл призыва После армии 
почти никто к нам не воз-
вращался. Не потому, что у 
нас очень плохо, а вз про-
стого человеческого жела-
ния проверить: может, в 
другом месте поинтереснее? 
В то же время мы замети-
ли. что те, кто возвращает-
ся на старое место, начина-
ют, как говорится, с места 
в карьер, как будто ушли в 

нулась на завод. Посчитали, 
что втого мало. И ввели но-
вую льготу: в коллектив-
ный договор на 1973 год 
было внесено положение о 
том, что, если рабочий, ухо-
дя в армию, оставит трудо 
в у ю книжку на заводе, ему 
начисляется «трннядпатая 
зарплата» за каждый год 
службы. Таким образом, де-
мобилизуясь. солдат знает. 

через месяц все такн подаст 
заявление об уходе? — 
этот вопрос я задал уже 
директору завода. 

— Доля риска есть. Но, 
во-первых, мы исходим из 
того, что людям надо ве 
рить. Раз человек говорит, 
что будет работать, значит, 
он будет работать. А во-вто 
рых. мы делаем все для 
того, чтобы ему нравилось 

. В. КАДЖАЯ 

ходи мое условие: ве прой-
дя очередной ступеньки ве 
подымешься на следующую 
— значит, останешься без 
той доли и почета, и мате-
риальных благ, которую 
влечет за собой переход. 

З А Р П Л А Т А 
«СвОИМ СОЛДАТАМя 

В отделе кадров завода 
есть интересная картотека. 
В нее занесены, как прави-
ло, молодые парни или де 
вушкн. искатели «синей 
птицы», которые сначала 
поступили нв «Сиблитмят». 
потом уволились, поработа 
ли на других предприятиях 
осмотрелись и... снова вер 
яулись на старое место. По 
чему уходили? И почему 
вернулись? 

— Каждый год к нам 
поступает несколько десят 
ков ребят из профтехучи 
лящ, — объясняет дирек-
тор завода Павел Борисо-
вич Макарьев — Как пра-
вило, народ очень зеленый, 
лять-шесть месяцев прихо-
дится и* доучивать. Только 
выучили — подходит вре-

армпю ие два года назад, а 
вчера .. 

Вывод напрашивался сам 
собой. И не «Сиблитмаше» 
стали смело вводить льго 
ты для демобилизованных 
солдат —- бывших рабочих 
завода Если они возврата 
•ьтся в «родные пенаты», 
им выдают сто рублей еди 
непременного пособия (пять-

десят — безвозмездно, пять 
дегят — в рассрочку на пол-
года). бесплатным обед в те-
чение года. бесплатную 
спецодежду Одиаио забота 
об ттнх парпях начинается 
задолго до демобилизации 
— практически со дня при 
зыва. В отделе кадров запн 
сыплют адреса родителей 
или родственников солдат, 
чтобы не тервть их из вид^ч 
с ними постоянно перепись! 
веются, поздравляют в пра 
здники, об их вояиских ус 
пехвх сообщают в заводской 
многотиражке, а номер га-
зеты посылают в часть. 

Результаты сказались 
сразу же. В позапрошлом н 
прошлом годах почти поло-
вина отслуживших свой 
срок сиблнтмашевцев вер-

что на заводе его ждет весь-
ма приличная сумма, кото-
рая поможет без хлопот на 
чать гражданскую жизнь. 

— А если кто не оставит 
трудовой книжки, но. от-
служив. все такн решит вер-
нуться? — спросил я Шнпо-
ше, председателя завкома 

— Оставлять книжку в 
отделе кадров — это ско 
рее ритуал, — ответил 
Юрий Иванович — Если 
кто-либо по каким-то при 
чинам ие захочет вернуться, 
мы ему во всех случаях 
обязаны возвратить трудо 
вую книжку. Согласно за ко 
ну. Иу. а если кто то не ос 
тевил книжку, однако лос 
ле демобилизации сразу же 
вернулся к нам, мы ему то 
же выплатим обе «трння 
дцатые зарплаты» или три 
если он отслужил три годя 
Ну н плюс пособие. 

Вот почему па «Смблнт 
маше» уверенно надеются 
увидеть на будущий год на 
старых рабочих местах весь 
призыв 1973 года 

— А если солдат ве} 
ся, получит свое посс 
«тринадцатые зарплаты», а 

вернет 
собие и 

работать на «Скблнтмашв», 
Габота с призывниками И 

демобилизованными солда-
тами — лишь часть боль-
шой программы по закреп-
лению кадров, которую про-
водят на заводе. Проводят 
с размахом и с большим 
пониманием нужд своих ра-
ботников: бесплатное одно-
разовое питание для вы-
пуекпиков профтехучилищ, 
а во вторую смену — для 
всех станочников; льготы 
для женщин станочниц — 
бесплатное питание, допол 
нательный отпуск, два ком 
плектв спецодежды по зана 
зу за счет заво, 

Н И 
жа 
1ТЬ 

тысяч обходится содержа 
п т собственного дома от 
дыха. Шесть тысяч рублей 
стоит пошив спецодежды 
Итого — до восьмидесяти 
тысяч рублей ежегодно? 

— Конечно, дорого. — со 
глашается со мной Макарь-
ев. — Но ведь спецодежду, 
которую им получаем, ува 
жающий себя рабочий наде 
вать не станет. Деньги бе-

жа савв победители получа-
ют знамена и премии — ело-

моральным стимулам 
придается ничуть ня 

меньшее значение, чем а 
других колхозах. Однако жа 
если а некоторых колхозе» 

1ИМП1ЯЩН и 
сторублевыми премиями ясв 
и кончвется в «Авангар-
де», иен мы видели, приме-
няется строго продумеина» 
системе метеривльиого сти-
мулнроееиия, 

важно подчеркнуть прин-
цип, в основа которого ле-
жит заинтересованность па-
харе в конечном ревультвте 
своего труде — в урожее. И 
вот результет: в нынешнем 
году колхоз получив иебыее-
лый в наших краях, прямо-
таки неслыханный урожай 
35 центнеров нв круг, 

Я делек от мысли, что весь 
секрет высокого урожее в 
оплете труде и заключаете» 
И все же... 

В соседнем с «Аееигер-
дом» колхозе «Зевоты Лени-
не», угодье которого рески-
иулись по тому же высокому 
прввому берегу реки Пьвны, 
ищут другие, «свои» пути мв-

Сутъ аккордной «плат 
а том, что мехами* 

сны и ле 

• «Завета* Ленин ее 
крыли да и нв соби| 
крыееть своими в 
коночной продукции 
кой Америки. Но пу< 
кого смутило слово 
спросит сабв! дало I 
нов, но почему оно 
ленно продеигеетсе 
не? щ 

Хотелось вы подчерий§ть 
и, если тек можно выремвь-
се, психологический ееярт 
затронутой проблемы. 

Я видел, квк в другом в м . 
хозе нашего жа СергечсвЦг* 
района по краям поля, 
тором потом быяе 
свекле, высились огр 
привезенные еще зимой I 
иввозв, - Нввоз — прекр 
удобрение, что и 
Однеко же когде ивче 
горячее воре весеннего 
до навоза дело каи-то ие, 
шяо. Не одиом 
правде, кое-как, евмве 
шее ие сто метров в ради 
навозные бурты 
бульдозером. А на друге 
прекрасное удобрение 
осталось сохнуть под ев 
цом не все лето. То 
удобрение, которое 
очень нужно полю*. 

Нвдо ли объяснять, чтЦв 
колховв «Эееаты Ленине», е 
звеньях коночной пр 
ЦИК I 
могло.1 

ки комбейны шли 
имев Кузьмин 
тоеерищеми ночи ие 
сдолели добрый д 
больших и мвлых усоее. 
ствовений, но добились 
что комбейны зереботвли 
нветоящяму. Так неувгм 
ив иешли бы «кольив-В 
сое, чтобы удобрить 
леве уже «готовыми, 
гфиеезвиным н«ас 

Вот е и хочу скезать, 
ведь Кузьмиче, ВВВ его : 
товарищи-тректористь^ ни 
не зествелял не спеть па 
чем и думать о «ецих-то 
делквх и усоааршВМстВВве 
ях. Однако ям силы и 
виазма ему прибавляло и 1 

ночам на давало спеть, 
аорное, еще и то осовое 1 

ство, которое аоеетсв иу 
вом хозяине земли. Новая I 
лете труде ней бы постееЦ 
его лицом к лицу с 
пашу, я сею, я убираю, и 
я сработею — течое и бу| 
результет моей роботы. Я . 
поденщик ие зтом поде, 
чеемиый работник, в аозе 

Мы подошли и само 
глазному. Мат ери а льне я 1 
тересовеииость — зто 
только рубли, рубли и 
Метеривльнея веинтер 
ность о конечном результ| 
своего труде рождввт у 
поеекв высокое чувство 
зенив земли, 
ребогеет. А а 
«етвриеаьиый стимул Ц 
ееетсе воедино с I 

В печати ( и в а 
число) уж* I 
ее о том, что 
СиСтеме оплаты 
противоречии в 
СМЫСЛОМ 
тру*е. 

При осей | 
иые условий в • 

млииАмаышй и" опмцщпвив'И 

Опыт нынешнего годе дав 
" результат: еырв> 

зу ль тете сееве 
тракторист 
полновластным 

М П различи 
рения. И мм 
упускать ни 

проценты 
от цмтоа о « 

В социалистических обя 
зательствах сиблнтмашев-
цев на пятилетку заяисаио: 
Добиться звания предприя-
тия высокой культуры. Пе-
рефразируя известное вы-
сказывание тургеневского 
героя, постараюсь выразить 
отношение Макарьева к за-
вода': завод не мастерская, 
а храм. Храм труда. Дейст 
вительно. по «Сиблитмашу» 
приятно пройтись. На всем 
печать ухоженности. В це-
хах — чистота н порядок, 
в мехапнческих полы по-
крыты мраморной крошкой. 
На такой пол не станешь 
брызгать эмульсией. В ше 
стом механическом стены 
облицованы светлым кафе-
лем. И не просто облицова-
ны. а украшены мозаикой. 

Было бы ошибкой ду-
мать. что борьбу за культу-
ру на заводе сводят к цве-
там. чистоте полов и люми-
несцентным лампам. Глав-
ное. конечно, техническое 
перевооружение. Мне по-
казывали участок — восем-
надцать станков с про-
граммным управлением. 
Применение универсально 
сборочных приспособлений 
только в минувшем году 
дало экономический эффект 
00 тысяч рублей. Свароч-
ные работы механизирова-
ны на 90 процентов, а к 
концу пятилетки будут ме-
ханизированы почти полно-
стью. И так далее, и так 
далее. Но все это — вопро-
сы технической политики 
Моя же задача — расска-
зать о той политике, где 
главным объектом являет-
ся человек. 

Трудно подсчитать эко 
комический аффект чистого 
пола илн вкусного обеда 
Но Макарьев без тени на 
играяностн говорил, что он 
гордится ааводской столо-
вой не меньше, чем новой 
продукцией, производство 

И по 
•ффект 
окунается в 
боты, вни* 
заннтересо 

Я бы в 
читателя 
д а т е , что на «< 
ше» всякие блага 
ся, как ив рога 
Да. действительно, 
ных званий и 
премий н выплат 
много. Одиаио 
этих званий не так пр 
Тут их не раздают 
и налево. 

— Мы не стремимся 
тому, чтобы заслуженна 
нас было «наваломв, — 
ворит Павел Борисович! 
карьев. — Важнее, 
бы к почетным званиям 
стремилось побольше лю-
дей. Правда, нас нередко 
предупреждают скептнда, 
чтобы мы не увлекались 
льготами. Если завтра вааод 
завалит план, фонды тут ЩШ 
полетят к черту, а с ними! 
все льготы. А ведь 
уже привыкли к ним • сч 
тают их само собой 
меющимнея. Поэтому по 
ря будет воспрн 
как материальный уще| 
как уменьшение ааработ| 
Это резонное замечание. Г 
во-первых, план мы зава! 
вать не собираемса. для 
го и стараемся, чтобы 
тать все время лучим, а 
вторых, мы постоянно 
нсняем коллективу, отку 
бйрутся деньги на бесил 
ные обеды и на 
путевки. 

...Постараемся под 
«баланс» Что дали 
роль, гласность н с т а 
лы в соревновании, а так 
путевки, обеды, цветы, 
фельные стены, имени 
инструменты и прочее, 
прочее? 

А вот что. До 1968 
завод не выполнял план 
был пе просто убыт 
я разорительным, тей 
честь кадров доходила 
трети состава За мни 
шую пятилетку «Сивл| 
маш» стал рентабелъя 
предприятием, а те 
снизилась ровно 
Таковы, фигурально 
жаясь. «проценты от 

Новосибирск 
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в т т 

ВОЛЫНИ 
С Б О Л Ь Ш И М интересом 

прочитал «тюх «Букет 
от Юры» к хочу ПОМ-

АЯТЬСЯ своими соображениями. 
Вещей г нас становится асе 

больше. И каждый «• меру 
пьющий. * меру курящий» 
может их приобрести, никого 
не удивив. Пусть будет еще 
больше • гарнитуров, • ков-
ре*. я против автомобиля ни-
чего ив имеем — вто не рос-
кошь, а средство передвижения. 
Материального благосостоя-
ния мм ие отрицаем, • посто-
янны! рост его — основная 
Задача девятой пятилетки. 

Но мы против того, когда 
гвркктуры, ковры, машина а 
прочна веща становятся глав-
ным в основным содержанием 
я всем смыслом жяани, когда 
мм становимся рабамн вещей 
я разговоров о них я когда 
беспощадно обкрадываем себя 
а других духовно. Мы против 
того, чтобы в нашем соаианнн 
в в ваших делах вещи оттес-
нили яа второй план наши 
коммунистически» идеалы. 

Мы я« против В ЯМПОрТЯЫВ 
вещей, но против импортной 
«идеологии вещей» я культа 
вещей, культа потребления. 

Мы ва те, чтобы наряду с 
ваботами о роста материаль-
ного благосостояния и* ««бы-
вать в о другой сторон* — 
воспитании у советского чело-
века равумных потребностей. 
И «той, второй сторон* дела 
мы «щ* в* уделяем достаточ-
ного внимания; ни в семье, ни 
• школ*, ни на проиаводстве, 
ив в нашей повседвеваой про-
пагандистской работ*. «..По-
требность самоогравнчсвиа 
должна быть раавата у каж-
дого. яеааенеямо от его поло-
*<яяя, а «тем я будет заклю-
чаться дальнейший нравст-
венный рост нашего общест-
ва-.» — верно сказал пвсатель 
Г. Медынский. 

..Комсомолка восторженно 
расскааывает о своей воевдке 
в социалистическую страну, о 
встречах, вечерах, дружбе, му-
веях. памятниках. Глава ее 
искрятся. А у ее собеседника 
в тот расска* выввал один 
лишь вопрос: «А что вы огпг-
да правеалв хорошенького?» 
Огонек в главах комсомолия 
во тух. Стыдно, неловко.. 

„.Двое прекрасно работают, 
выполняют я перевыполняют 
аадания, оба хорошо варабаты-

КТО что ищет? Есть 
•со!.. 

Ну, вто ом, попо* 
МММ, врот — «всего» у него, 
конечно, мет; библиографиче-
ских редкостей, не говоря ум 
про иииунебулы, у таима, иаи 
ом, ие бывает. Зато последние 
дефицитные издеиия — вто 
пожалуйста: Роберт Рождест-
венский, «Зарубежный де-
тектив», подписи* и* До-
стоевского, воспоминания о 
Шаляпине, братья Струган-
ине— И все вто — в и «бытие, 
по иесиольиу зкземплярое, 
можно даже выбрать покече-
ственнее, иаи * мегеаине. 
Цены только не магавинные. 
Ценами, правда, и* «толкуч-
ке» ме удивишь, а голос у 
пария веселый, приглашаю-
щий, вроде иаи у алвыаалы 
на врмарие, и ме отсутствие 
клиентов жаловаться ему ме 
приходится.. 

Уже много лет каждое во» 
сиресенье * прихожу сюда, • 
п рое ад Художественного те» 
атра, и* «книжную биржу* 
Почти всех аавсегдетаеа • 
амаю в яйцо, с многими не 
•ты»; «нею, что вот «тот ию> 
жеиер с вавода алеитро» 
вакуумных приборов мене» 
ет шесть книжек ив се» 
рми «Сокро*ищ* лирической 
по1Вии» на двухтомник А>» 
деревне, слесарю с ЗИЛа не-
обходим «последний Шеф-
мер», санитару со «Скорой» 
«— Михаяков («Библиотеку дла 
сынишки собираю..»), а кан-
дидат философских наук м» 
МГУ, вея всегда, рыщет а по-

: я и . 
чммоиий Пушкинеш 

К Д1ЙН1ДЦ ВТИ 
ЛД^МТВДПЯ ЦмЛ ГЭРы. "КГГК 
Поймешь, правда, чего «ель-
ш»^ — детектива иаи исто-

— ..И шеститомник Пауе-
теаеиого неплохо бы паре-
надеть. А те дата вдесь уж 
года три. иаи ив появляет-
ся.. 

— -«Куаиеции* мост» См-
•ы Денгулееа не попадался) 
К о м е весиресеиь* подряд 
Ме бегу подметь.. 

вают а ходят а передовиках. 
Но одяя работает совиатель-
ио. на благо общества, инте-
ресуется окружающей жианвю, 
вмешивается в нее. наменяет 
ее. Другой работает в первую 
очередь только для себя, для 
своей усадьбы, своего кабан-
чика, своего авноградввка, 
своего гаража — асе вто аа-
слокает от него окружающий 
мар. Налицо переход коли-
чества а качество. И вравст-
аеаао такой «муравей-труда-
га» ненамного аывм Того «ра-
бочего аристократа», а кото-
ром буржуааиый мир воспи-
тал послушного потребвтелв, 
ненамного выше русского «аа-
житочиого мужика» 20-х го-
дов. 

Но вот «опрос: почему жи-
вут пережитки я почему яа 
одних оия влияют, * от других 
отскакивают? Почему одна пе-
режитки иажиаают себа, а * 
другими борьба приняла ва-
тажной характер? Почему од-
па часть людей усмяяает не-
гативные вагляды, другая — 
ие только ие усваивает, но в 
активно утверждает наша, 
коммунистические идеалы, а 
третья — с ухмылочкой на-
блюдает аа теми я другими — 
ао что ато выльется? Полюса, 
крайности, а между ними — 
шатания, колебания иных мо-
лодых людей, нелегкие поис-
ки: «с кого же делать жиаиь». 

В чем вдесь наша вина, 
идеологических работников,

> 

преподавателей, асех старших? 
Не а том лн, что а семье 
прививаем любовь к своему, 
к «нашему» я не всегда — я 
общему, к государственному? 
Не а том ли, что в школе, ие 
всегда умев разобраться а 
противоречиях социалистиче-
ского общества, мм покааыва-
ем его односторонне, аачастую 
приукрашиваем, боимсв пока-
аать наши недостатки, причи-
ны, кх порождающие, и, что са-
моа главное, не научились 
учить нашу молодежь, как же 
боротьса с втими недостатка-
ми. иак расценивать их. как 
протнаостоать км? 

На в том лв, что выпускяяя 
школы, придя на прояаводстяо 
я нередко видя все еща бы-
тующие вдесь кеоргаии«о*аи-
ность. яеравбериху, потери 
времени, начиивет рааочаро-
выватьев в том, чему его учи-
ли, и рааочаровыаатьса пото-
му, что мы не подготовили 
психологически его я атому, 
ие научили бороться, протн-
аостоать. утверждать комму- , 
мистическую мораль? А раво-
чароаавшись, начинает фетн-
шнвяровать потребление, ста-
новится еще одним жрецом 
Культа Вещей? 

В. ЕФРЕМОВ. 
инструктор Краматорского 

горкома КП У к р а и н ы 

Дояаияая область 

ЧТО 

В ЧИСЛИТЕЛЕ? 

ИЗВЕСТНО, что Л. Н. Тол-
стой предлагал ценить 
человека а соответ-

ствии с двумя критерии-
ми: 1) числитель — вто 
достоинств* человека; 2) ана-
менатель — вто оценка чело-
веком самого себя. Считаю, 
что аналогично обстоит 
дело и с проблемой «Люди 
и вощи». Увлечение вещами— 
вто поистине род недуга. Но 
для иого «тот недуг опасен? 
И а какой степени? Вос-
пользуемся формулой Л. Н. 
Толстого. Поставим в числи 
толь высокую культурность, 
идейность, гражданскую зре-
лость и общественную актив-
ность человека, е * знамена-

тель — увлечение вещами, 
усилия, аатрачммеякю и* их 
приобретение. 

Общеизвестно, что мз дро-
бей с равными знаменателя-
ми та больше, у которой 
больше числитель. Также из-
вестно, что из дробей с рва-
ными числителями та больше, 
у иоторой меньше анвмвие-
т*ль. Отсюда вено, для кого 
опасен втот «недуг». Не ду-
маю, что человеку подлин-
ной культуры (независимо от 
рода занятий, наличия дипло-
ма и т. д.) страшны вещи, 
он совладает с ними, не даст 
им поработить себя. Непро-
ги», если чувствуешь, что ме 
«аатавт пока культуры, узко-
••ат круг интересе*, не стре-
мись «увеличивать знамена-
тель», дабы ие получить при 
делении дроби вкозффицнент 
мещанина». 

Л. ФАКТОРОВИЧ 
гор. ЭНГЕЛЬС 
Саратовской областя Вдохновение 

Фото А . Г А Р А Н И Н А («Соввтсиий Союз») 

ЕСТЬ ЛИ предел челове-
ческим потребностям? 
Наверно, нет. Ведь 

постоянна» неудовлетворен-
ность достигнутым — источ-
ник вечного поиска, великих 
открытий, нашего неуемного 
стремления улучшать и со-
вершенствовать все и аса. 

Так было, есть и будет. 
Тревожно другое — когда 
весь смысл жизни человеке 
сводится лишь к удовлетво-
рению «вещных» потребно-
стей и когда «ти свои потреб-
ности он стрвмитсв удов-
летворить, не считаясь с воз-
можностями общестяв и за 
его счет. Об «том интересно 
и заинтересованно раз-
мышляет В. Кокашинскнй в 
зтюде «Букет от Юры». 
«Поддениые страны Гардеро-
бии» — так, со смешанной 
гримасой презрения и сожа-
ления, назвала одна пожилая, 

ПОДДАННЫЕ 
ГЯРДЕРОБИИ 

СТРАНЫ 

Скромнея жемщимв-библиоте-
кврь героинь этюда. 

Только, думаю, мы «падем 
• серьезную ошибку, если 
скажем, что потребности Лю-
дочки чрезмерны — зто бу-
дет рецидивом «философии 
аскетизма»». Очевидно, когда-
нибудь слетать на выходной 
в Сочи дл* всех нас будет 
не большей проблемой, чем 
обычный загородный выезд 
сегодня. Впрочем, я знаю 
одного ученого, который уже 
много лет совершает вояжи 
из Ленинграда к черномор-
ским пляжам на день-два. 
По пятницам он вылетает в 

СТРОКИ 

ИЗ ПИСЕМ 
Мене, евшего давнишнего 

читателя, взволновал этюд 
В, Комашимсиого «Куиет от 
Ю р ы » , да он. собственно, дли 
этого и написан. Исполняю 
желание автора и высказы-
ваю свое мнение по поводу 
мыслей и образов этюда. Не 
знаю только, с чего начать. 
Пожалуй, с того, чте всего 
больше рассердило. — с того. 
что находится люди («сы* 
шин»), которые считают Лю-
дочку ж е н щ и н о й и по ней су-
дят о всех ж е н щ и н а х . Люда — 
не женщина. Она. поклоняю-
щаяся вещам. —сама вещь, ко-
торую просто покупают. Это 
ее устраивает, ей нравится 
быть вещью именно потому, 
что Вещь — это ев бог и ни-
чего выше, ценнее вещи на 
свете нет. А интеллектуаль-
ное оформление — ато всего 
лишь сдвиг моды. 

Раньше у определенного 
круга людей было модно ужи-
нать «у Яра» с цыганами, сей-
час у такого ж в по нультур-

иости круга людей модно не-
брежно упомянуть е разгово-
ре с приятелями: «Я у компо-
зитора такого-то был. новую 
ораторию пишет. Показывал 
кое-что. Неплохо...» Но ходят 
они е эти «интеллектуальные 
места» не по тому, что там им 
интересно и они действитель-
но понимают что-нибудь в му-
зыке, а затем, чтобы можно 
было потом об этом упомя-
нуть. 

В рассуждениях Л « д о ч -
ки о м у ж ч и н а х вообще и 
о Юрочке в частности нет 
ни слова о чувстве, симпа-
тии, любви -»• только спокой-
ный подсчет тех благ, кото* 
рыв Юрочка (или вообщв 
мужчина) сможет оплатить. 
Иак назвать т а к у ю «филосо-
фию»? И откуда она взялась 
у нас? 

Материальное благосостоя-
ние растет, свободного време-
ни у людей становится боль-
ше. а вот распорядиться 
этим богатством мы еще ме 
умеем. 

Очень н у ж н у ю и в а ж н у ю 
тему поднял В. Коиашиисиий. 
Пишите об этом больше, рез-
че, напористей! 

В. БЛАГОСКЛОНОВА 
МОСКВА 

Материальное положение 
рабочего человека действи-
тельно улучшается, но все же 
око ив позволяет ему прово-
дить вечера в ресторанах к 
ездить на выходной в Сочи. 
А люди типа этого инженера-
скорняка могут себе это по-
зволить да еще хвастать этим, 
потому что они о т к р ы т о «де-
лают деньги», асе это видят, за 
углом обсуждают... Теперь вот 
обсуждает газета, но пойдет 
ли дело дальше этого? Сего-
дня есть, к а к говорил О. Вен-
дер, «четыреста сравнительно 
честных способов отъема» 
денег — это дефицитные то-
вары, лежащие пфд прилав-
ком. которые можно полу-
чить только за солидную мзду 
или за встречную услугу та-
кого же рода, это всякого ро-
да шабашничество е сфере 
бытового обслуживания и т. д. 
Приходит ли вам е голову, 
что «предприимчивые люди» 
— это те, кто паразитирует на 
неповоротливости и неком-
петентности некоторых на-

ших организаций и предприя-
тий. особенно а сфере обслу-
живания? 

В. СЕЛЕЗНЕВ 
гор. МОЗДОК 
Севсро Осетинской АССР 

Прочитав письмо директо-
ра учхоза В. Ключникова, 
моя жена мне так сказала: 
• Вот и ты такой же. не умею-
щий жить. 28 лет отслужил в 
Советской Армии, более трех 
лет воевал, имеешь награды, 
ранении и больше ничего. 
Выла возможность построить 
дачу — не мог воспользовать-
ся. как это делают другие, а 
теперь сиди, помалкивай». Это 
она сказала не из ж а ж д ы к 
обогащению, я ее знаю, она 
честно и скромно трудится. В 
своеобразной форме она вы-
разила признательность мне 
н мне подобным за то. что мы 
твердо храним наши принци-
пы. И все же была в ее сло-
вах какая-то обида. При-
знаюсь, хотя я и понял смысл 
ее слов, но и мне слушать та-
кое было обидно. 

Н. КУСКОВ 
ЗАГОРСК 
Московской области 

Крым, а в понедельник воз-
вращается в свой институт. 
Но между ним и Людочкой 
есть некоторая разница. Наш 
ученый право на такой отдых 
заслужил. Обществу он да-
ет гораздо больше того, что 
у него берет. И смысл своей 
жизни видит в том, чтобы 
давать, а не брать. 

Потребности Людочки ие 
чрезмерны, они однобоки 
(это, смею думать, ее личное 
несчастье) ч незаслуженны 
(это, полагаю, ее вина перед 
обществом). В. Кокашинскнй 
допускает, что Люде поедет в 
Сочи на «не вполне честным 
путем добытые деньги», Ну, 
а если не вполне? Если оно 
жена не скорняка, а ученого, 
чей труд высоко оплачивается 
обществом? Необходимо при-
учать людей, что прввв да-
ются тому, у кого есть обя-
занности и кто нх честно вы-
полняет, и что эти права на-
до заслужить. Учить этому 
надо и в школе, и е семье. 
Дочь ученого еще не заслу-
жила права на увеселитель-
ные поездки в Сочи. Если 
пхтиклессник или студент 
приезжает на занятия в слу-
жебной машине папы — это 
уже начало Людочки. Кстати, 
скромность самого папы — 
лучший способ воспитания. 
Коль скоро сегодня еще не 
все потребности большинство 
может удовлетворить, то 
тем, кому общество дает 
сегодня больше других, на-
до проявлять сдержанность в 
своих потребностях. Ведь по-
рой действительно заслужен-
ные папы н мамы выставляют 
напоказ свои возможности. 
В годы «вынужденного аске-

тизма» одна мамаша кормило 
свое чадо бутербродами (бе-
лая булка с маслом и варень-
ем — неслыханная роскошь 
для большинства в те годы) 
обязательно во дворе. Смот-
рите все. 

Есть у человеке одне пре-
красная потребность. Созда-
вать, творить. Отдавать лю-
дям свои знания и способно-
сти н получать от этого удов-
летворение. Но для этого 
нужно найти ту работу, где 
эти знания и способности 
раскроются наиболее полно. 
Поэтому не будем торопить-
ся с осуждением Юры за из-
мену прежней профессии. 
Пусть лучше он будет хоро-
шим скорняком, чем плохим 
самолетостроителем. Это луч-
ше и для него, и для обще-
ства. Обществу порой выгод-
нее потерять деньги, затра-
ченные на напрасное обуче-
ние, чем десятилетиями пла-
тить зарплату «специелисту», 
занимающему не свое место, 
в то время как его подлин-
ный талант пропадает втуне. 

И, наверно, Юра способный 
скорняк, коль он зарабатыва-
ет столь большие деньги. 
Ведь есть немало скорняков, 
для которых и разовая поезд-
ке в Сочи не время отпуске 
не такое уж простое пред-
приятие, е сегодня труд лю-
дей многих других профес-
сий оплачивается выше, чем 
работа скорняка. Другое де-
ло, если Юрин заработок 
складывается из сумм, «до-
бытых не вполне честным пу-
тем». Но это уже дело ОБХСС 
и финорганоа. У этих учреж-
дений есть тоже немало воз-
можностей для «разумного 
формирования потребностей» 
тех, кто пытается удовлетво-
рить их за счет нашего об-
щества. 

В. ШИНДЛЕР, 
преподаватель ГПТУ М» 25 
МИНСК 

улей, оставляя ие тротуаре 
пуговицы. 

Почти каждое воскресенье 
е число нескольких сотен 
других людей в прихожу сю-
да, зачастую просто так, без 
деле, потому что есть в ней. 
е агой «книжной бирже», не-
что прмелекетельиое. Конеч-
но, бывают тут и «пришлые», 
«иебогающие» от случая к 
случаю, но «ядро» остается 
неизменным. К сожалению, 
«ядро» ато состоит не только 
на одних библиофилов... 

О «толкучке» в проезде 
МХАТа писали не раз. 

Намного им поредели ряды 

Марк ДЕЙЧ 

собираться длв саои> разгово-
ров и обменов. Чем пло-
>о? Существует же в Москва 
«Птичий рынок», и никто из 
административны» органоа ив 
интаресуетса, какие здесь 
цены на собак, сиамски» ко-
шек или корм длв рыб. 

Другая, ие менее интерес-
нав идея — книжный аукци-
он. «Удалось бы осуществить 
регулярную работу такого 
аукциона, — утверждают сто-
ронники зтой идеи, — и спе-
кулянты лишились бы «хлебе 
насущного». Опвть же той ор-
ганизации, которая аозьматсв 
за проведение, польза: е ей-

аса». Ибо т., кто заполнвет 
проезд Художественного те-
атра, хотят встречаться друг 
с другом тогда, когда зто 
удобно им, а не правлению 
клуба, да и лекции не очень-
то .ходят в их планы. Просто 
— повидаться со знакомыми, 
похвастатьсв последними при-
обретениями, обсудить гото-
вящееся собрание сочинений, 
договориться об обмене.. И 
все зто тогде, когда хочется, 
когда есть настроение и же-
лание, а не в строго обяза-
тельные «от» и «до». 

Другаа разновидность по-
добного клубе — «Кафе кни-

• 

СИМЕНОН? 
ПОЖАЛУЙСТА! 
НЕСКОЛЬКО ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ТОМ, 
КАК ПОМОЧЬ КНИГОЛЮБАМ 

А мемя пемДыянт 
Дань иЗк&симЙ. людный, в 
Улочка узенькая, и обычные 
пешеходы, чертыхаясь, е гру-
дей продираются сиаезь втот 

книжных спекулянтов за го-
ды борьбы с «толкучкой»? 
Пожалуй, нет. Более того, 
«книжная биржа», если мож-
но тек выразиться, прогрес-
сирует: «начале здесь соби. 
рались только по воскре-
сеньем, потом прибавилась 
суббота, • теперь, уже не-
сколько лет, я е будние дни, 
вечерами, начинав часов с 
пяти, а проезд* МХАТа мож-
но видеть изрядную толпу. 

И все-таки првдетави» 
себе, что органы милиции 
сумеют наконец привить пв-
(«-шести «акулам» и десятку 
беяее мелких спекулянтов 
уваамияе к советским ваяв, 
чем. А квк же остальные' 
Те тысячи людей, вовсе не 
с пеку я виты, которые прихо-
авт сюда ради обмемиа с та-
кими же, квк и они, библио-
филами, ра«я самих 
как мо бы% с ними? 

Какие только ... 
но выдвигались! Предлага-
лось, я примеру, отвести спе-

где книголюбы ие вполне за-
конных основаниях будут 

до определенного проценте 
от пролежи.-

Очень хорошо! Однвко 
любителей и анвтоков анти-
кавриата не так уж много. А 
вот квк объяснить продажу 
под стук аукционного моло-
точка, скажем, сборника ро-
манов Симемона! Вроде бы 
совсем недевно выпушенная 
книжка, ие корешке •— про-
ставленное государством це-
на — и едруп к-.-кто боль-
ше?» Получаете, если и не 
епекулациа, то уж настолько 
«почти», что роль организа-
ции, проводящей подобные 
аукционы, аыгявдит несколь-
ко стреино. 

Какое же выход? И есть ли 
он вообще! 

— Выход есть, — убежден-
но говорит директор «Мос-
книги» с. Е. Полиааиовский 
— Клуб книголюбов. 

Клуб — »то обязательно 
свой устав, строго определен-
ные дни собрений, непремен-
ные лекция и членские биле-
ты. Такая форма имеет пол-
ное право на существование, 
помелена, многих книжников. 
Но, повторяю, далеко не 

голюбоа» — гожа имеет свои 
изъвны в виде обязательных 
столиков и официальной об-
становки. 8 «Кафе» непремен-
но рездеватьса надо, а у че-
ловеке под плещом или паль-
го, может, домашнаа одежда, 
ему рездеветьс. стеснитель-
но. а специально неряжатьса 
для того, чтобы со своими 
приятея.ми-книжниквми з . 
столиком посидеть, ему и 
.овсе пень. Опять же нефе 
оно и есть кафе, у него плен, 
зиечит, не стоянке что-то 
СТОЯТЬ ДОЛЖНО.» 

Позтому, соглешеясь с 
С. Е. Поливановским а том, 
что в решении проблемы 
«биржи» поможет клуб, все 
же хочетсв задать вопрос: в 
нвльзв ли сделать втот буду-
щий клуб как можно менее 
официальным и как можно 
более доступным? 

— Конечно, можно, — счи-
тает писатель В. Г. Лидин, — 
Предстееьте себе большой 
букинистический магазин с 
опытными продавцами — та-
ких, кстати, пока еще очень 
мало, — которые дадут лю-
бую касающуюся книг кон-

сультацию, гд} можно само-
му порыться я книгах, обсу-
дить с приятелями их до-
стоинства и недоствтки, произ-
вести обмен... 

— В втом новом букинисш-
ческом магазине можно бы-
ло бы осуществить и еще 
одно нововведение, — под-
держивает В. Г. Лиднне дон-
гор искусствоведения И. С. 
Зильберштвйн. — Как извест-
но, каталоги, по которым про-
изводится скупка книг, быст-
ро устаревают. Да и цены, 
указанные а них, далеко не 
всегда отражают истинный 
спрос на то или иное изда-
ние. А почему бы посетите-
лю, посоветовавшись с про-
давцом, самому не устанав-
ливать продажную стоимость 
принесенной им книги? По-
путно решается и проблеме 
спекулянтов, в таком магази-
не им просто нечего делать. 

— Предложение мне ка-
жется, несомненно, интерес-
ным, — поддерживает лите-
раторов С. Е. Поливанов-
скин.—О чем-то подобном ду-
маем и мы, подготеаливая от-
крытие на улице Чехова До-
ма букинистической книги. 

В Доме букинистической 
книги мы намерены ввести 
еще несколько новшеств. Од-
но из них — отдел обменно-
го фонда. Любой посетитель, 
желающий обменяться книга-
ми, просмотре, специальную 
картотеку, сможет узнать, 
кто интересуете, имеющими-
ся у него изданиями и что 
предлагается ему взамен. 

Все втн меры, осущест-
вленные, конечно, не срезу, 
но последовательно, должны, 
а думаю, привести и реше-
нию проблемы «книжной 
биржи». 

Итак, Большой книжный ры-
нок, аукцион или букинисти-
ческий магазин-клуб? А мо-
жет быть, с определенными 
попрааквми и то, и другое, и 
третье? Было бы очень важно 
— особенно нвкануне учре-
дительного съезда Всесоюз-
ного добровольного общест-
ва любителей книги — услы-
шать мнение по втому пово-
ду непосредственно заинте-
ресованных лиц: работников 
Министерстве культуры, Кни-
готорга, букинистов. И, ко-
нечно, евмих книголюбов. 

Т-ТИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА. 
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и вещи» поставила на 
обсуждение читателей очень 
важную проблему — правиль-
ное формирование и разум-
ное удовлетворение потреб-
ностей. 

За последнее ерема зна-
чительно улучшилась мате-
риальная обеспеченность со-
ветских людей. Это отрадное 
ввпение. Вместе с тем, кв« 
мне кажется, наметились не-
которые теневые стороны 
•того процесса: . имею в ви-
ду С!ремлбние отдельны» 
лиц к приобретению слиш-
ком дороги* вещей. Создает-
ся что-то вроде культа вещи. 

Желание создать комфорт 
в жизни — дело хорошее. 
Но, говор, словами В. Кока-
шинского, преодолев .аске-
тизм тех трудных лет», надо 
разумно подходить к реше-
нию зтой проблемы не толь-
ко отдельным лицам, но и 
обществу в целом. Мне ка-
жетсв странным н ненор-
мальным для социалистиче-
ского общества, что а наши» 
магазина» продаются вещи, 
цена которых вызывает сом-
нение в целесообразности и» 
производства. Судите сами. 
Есть комнатные люстры стои-
мостью 1000 рублей, золо-
тое кольцо с драгоценными 
камнями — ?000 рублей, дам-
ска. шубка — 4000 рублей. 

Скажите, пожалуйста, за-
чем нужны такие дорогие ве-
щи?! Я не за то, чтобы наши 
женщины ходили а ватных 
телогрейках и подшитых ва-
ленках. Но категорически 
против производства чрез-
мерно дороги» вещей, кото-
рые делают человека рабом 
самой вещи, вызывают я 
жизни совершенно бессмыс-
ленное состазание — е у ко-
го дороже. Женщина долж-
на быть современно, модно, 
красиво и целесообразно 
адете, но зто не значит но-
сить на себе свое состояние 
демонстрировать его окру-
жающим, вызывая у вти» 
окружающих чувство ка-
кой-то ущербности, ущемлен-
ности, желание от зтого чув-
ства избавиться, приобре-
тая себе тоже нечто сверх-
дорогое. Я не убежден, что 
все покупающие такие вещи 
заплатят *в них честно зара-

Н Е В С Е 
Т О 
ЗОЛОТО... 
ботанные деньги. Погоня за 
дорогими аещами, практиче-
ски не нужными, цена кото-
рых совершенно не соответ-
ствует их реальной пользе,— 
зто страшная зараза, кото-
рую, по-моему, наше общест-
во может и должно пресечь 
простым способом — пре-
кратить их производство и 
продажу. 

Но есть дорогие вещи, ко-
торые безусловно необходи-
мы, полезны, могут облег-
чить жизнь. Например, лег-
ковой автомобиль. Что же 
вокруг него происходит? Вла-
дельца личного автомобиле 
как будто подменили. Рань-
ше он был активным общест-
венником, жил интереевми 
коллектива. Теперь же у не-
го на уме гайки, шестеренки, 
бензин, керосин, автопокрыш-
ки и всякие запчасти. На со-
брания» он теперь сидит на 
задних скамейках, одетым, с 
голоеным убором в рука». 
Не выступает с предложения-
ми, а с места кричит: «До-
кладчику 30 минут много, 
»ватит 15». После двух высту-
пивши» предлагает прекра-

тить прения и, сорвавшись с 
места, бежит к своей «нена-
глядной» — «Волге», «Жигу-
лям» или «Москвичу». Не-
смотря на два выходных дня, 
ему, бедолаге, и почитать 
некогда. У себя во дворе я 
кек-то спросил у такого «сча-
стливца», какую последнюю 
книгу он читал. Тот ответил: 
«Далеко от Москвы» В. Ажа-
ева. Да, далекс же ему до 
современной литературы! Че-
ловек зтот стал «богаче» ма-
териально, но обнищал духов-
но. А зто уже совсем плохо. 

Только ли сам зтот несча-
стный автовладелец виноват 
а своей незавидной судьбе? 
Не думаю. Если бы для нор-
мального пользояания доро-
гостоящей, полезной вещью, 
будь то автомобиль, дача 
или спортивный катер, были 
созданы асе условия (я имею 
в виду наличие запасных ча-
стей, обслуживание, ремонт 
и т. д.), то владение такой 
вещью, возможно, и ме де-
лало бы из человека раба ее. 
Тек что вот вам вторая важ-
ная общественная задача. 

Правильно сказано в вашей 
газете, что наша работа по 
формированию разумных по-
требностей отстает от роста 
материального благосостоя-
ния советских людей. Но как 
сделать, чтобы она не отста-
вала, — вот вопрос. Мне ка-
жется, многое в зтом направ-
лении могут и должны под-
сказать наши социологи, зко-
номисты. 

Н. ТОКМАКОВ 
СВЕРДЛОВСК 

От редакции 
Читателя, возможно, удивит 'направление* пибликиечых 

на >той странице писем. Все это мнения людей, не разде-
1чющих жфилософию Людочки», философию меркантилшиа 
отвергающих и осуждающих культ вещей. Читатель может 
подучат*, что редакция тенденциозно подобрала эти письма 
оставив противоположные мнения в редакционном портфеле 

Нет, не оставила Противоположных писем пока попростй 
нет. не получено ни одного, и это уже в спою очередь „див-
ист редакцию. Раз философия гумения жить» существует то 
худо ли бедно, должны быть и ее «теоретики• — защитники 
"^основатели, толкователи. Предположить, что их таь мало 
что ни один из них не является подписчиком «Литературной 
газеты», трудно. Возможно, те, кто хотел бы защитить Лю-
дочку. — в конце концов это тоже гдело принципа», — опа-
саются, что их письма, ввиду того, что редакция не разделяет 
упомянута философии, не будут опубликованы, и потоми нш 
стоит тратить попусту время и бучагу. Опасения напрасные-
в дискуссии незыблем принцип «Пусть будет выслишана и 
противная сторона». " 
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• маками. Ордер •>- это ве-
ликая система знаков, кото-
рая прошла через тысяче-
летен N имела определен-
ный смысл. Не случайно 
знаки разрешали ставить не 
веем: дворянин мог соору-
жать колоннаду, а купец, 
скажем, в конце XVIII ве-
ка. Не имел права. 

Я расскажу вам одну ие 
торию, с которой начинает 
ся моя новая книга «О 
пользе бесполезного в архи 
тектуре». В прошлом году 
Я был в Ленинграде в бе 
лые ночи. Иду по улице 
Росси, вдруг навстречу — 
маленький черт. Мы позна-
комились. пошли вместе. 

Г. 
НУССГИГ 
однообразие, и архитектура 
в этом отношении не исклю-
чение. Но как • условиях 
массового строительства, 
основанного на стандартах, 
сделать, чтобы архитектура 
осталась искусством? Что-
бы города и дома не были 
похожа один на другой? 
Чтобы можно было гулять 
по улицам, получая эстети-
ческое удовольствие?.. 

Однообразие людям ста-
ло уже невмоготу. Отчасти 
этим можно объяснить раз-
личные формы «архитек 
турной самодеятельности» 
жителей стандартных до 
мов. Хотя вто, разумеется, 
не выход из положения, но, 
признаюсь, я тоже не удер-
жался и с помощью жиль-
цов раскрасил фасад. 

Конечно, это не метод 
борьбы с однообразием, но 
все же дом перестал быть 
стандартным — у него по-
явилось свое «я». Вот ес-
ли бы о таких вещах зод-
чие заботились заблаговре-
менно... 

Л. ПАВЛОВ. Вы говори* 
те о декоративности. Мне 
кажется, не о ней в основ-
ном надо заботиться... 
Когда мы, архитекторы, по-
лучаем какое-то задание, 
то прежде всего выполняем 
социальный заказ, посколь-
ку здание для чего-то пред-
назначено, оно должно 
исполнять какие-то функ-
ции. так? Но знаете, что 
интересно? Социальное на-
значение сооружения ме-
няется очень быстро, а ведь 
здания живут века. Живут, 
хотя давным-давно мораль-
но и функционально уста-
рели. Но, значит, что-то а 
них остается? 

Г, БОРИСОВСКИИ. А 
чтсг остается? 

Л. ПАВЛОВ. Эстетика! 
Она переживает все, о 
ней-то и надо думать... Вот 
вы видите: на зеленом лу-
гу у Нерли стоит белый 
храм. Его социальное зна-
чение каково? Сейчас, в на-
ши дни? Ноль, так? Функ-
циональное? Абсолютный 
ноль. Сугубо строительная 
часть тоже не представляет 
интереса: теперь мы можем 
скопировать десяток «по-
хожих» церквей, сто, если 
захотим. Но с эстетической 
точки зрения ценность этих 
копий будет невелика, а 
подлинный храм на реке 
Нерли — шедевр зодчест-
ва, верх эстетики! Потому 
что в нем прекрасно все — 
от мельчайшей детали до 
пластической формы всего 
здания. Так вот, мне ка-
жется, здания не имеет 
смысла украшать — их на-
до строить красивыми. В це-
лом. Это гораздо правиль-
ней. 

Г. БОРИСОВСКИЙ. Ко-
нечно. украшения — не ар-
хитектура. Но можно ли 
создать архитектуру, адре-
суясь только к утилитарно-
му. функционально полез-
ному. к рациональному?.. 
В архитектуре бесполезное 
так же нужно, как н полез-
ное. 

Во всех учебниках мож-
но прочитать, что Парфе-
нон — пример единства по-
лезного, рационального и 
прекрасного. Но, с точки 
зрения функции, я не знаю 
более бесполезного здания, 
чем Парфенон: колоннада 
не защищает ни от дождя, 
ни от солнца, портик тоже 
утилитарно бесполезен. Но 
Парфенон и в развалинах 
прекрасен! 

Человек перестает быть 
человеком, если у него от-
нять бесполезное. Ему не-
обходимо создавать как 
будто бы бесполезное — в 
утилитарном, что ли, смыс-
ле* но полезное духов-
но... Вспомните дом Жол-
товского около Смоленско-
го метро, башенку, увенчи-
вающую дом. Бесполезная 
башенка, скажете? Но как 
она меняет силуэт здания, 
какую придает выразитель-
ность, значительность! Раз-
ве это бесполезно? 

Я вовсе не хочу сказать, 
что нужно вернуться н эпо-
хе украшательства. Мы 
ведь и сейчас иной раз со-
здаем бесполезное, только 
вот в чем разница: великие 
мастера архитектуры, в том 
числе и периода русского 
классицизма, не подменяли 
бесполезное видимостью па 
лезного. А мы часто зани-
маемся тем, что делаем бос 
полезную вещь, выдавая ее 
за полезную. Да вот. пожа 
луйста, — лоджии в домах 
на Севере, зачем они там 
нужны? А чтобы оформить 
фасад, дать какие-то верти-
кальные членения. Эта 
функционально бесполезная 
Вещь прошла легко и про-
сто потому, что тут аа бес-
Полезностью ** видимость 

Я полон восторга, восхи 
щаюсь улицей Росси, Ад-
миралтейством и прочим, а 
черт бубнит: «Украшатель-
ство»... 

Л. ПАВЛОВ. Кстати ска-
зать. плохое украшательст-
во. Потому что у Росси все 
детали прорисованы плохо, 
хотя общее градостроитель 

полезного: как же, лоджия! 
Хочу повторить, что у 

старых мастеров древней 
русской архитектуры бес-
полезное оставалось функ-
ционально бесполезным, но 
эстетически было прекрас 
ив, а Потому полезно. 

Л. ПАВЛОВ. Нет, не со 
глабен с вами. Я думаю, что 
колоннада Парфенона при-
носит огромную пользу... 

Г. БОРИСОВСКИИ. Ду-
ховную? 

Л. ПАВЛОВ. Нет. и 
функциональную. Во-пер-
вых, защищает стену от пе-
регрева — уже это важно. 
Она создает известную сте-
пень аэрации, и воздушные 
потоки снимают нагрев кам-
ня. Во-вторых, колоннада 
все-таки защищает от солн 
ца, Поскольку люди могут 
прятаться за колонны, и от 
дождя... Но главное не в 
этом, главное, мне кажется. 
• создании образа. Образ — 
вот что делает архитектуру 
искусством. а образ обу-
словлен целесообразностью. 

Г. БОРИСОВСКИИ. Все-
гда? 

Л. ПАВЛОВ. Думаю — 
всегда. Если обратиться к 
личному опыту, то я, на 
пример, каждый раз ищу 
образ сооружения. Скажем, 
сейчас я заканчиваю про 
ект главного здания ЦЭМИ 
— Центрального экономи-
ко-математического инстн 
тута. Как я его формирую? 
Там часть помещений отво 
дится для людей, часть — 
для машин. Поэтому я раз 
деляю все здание на два 
нвадрата, а на них еще 
накладываю маленький 
квадрат — марку ЦЭМИ. 
Она состоит из надписи 
«ЦЭМИ» и ленты Мебиуса 
— математического симво-
ла. означающего бесконеч-
ность. Сторону квадрата 
этой марки я беру равной 
одной миллионной части 
диаметра земли — 12 мет 
ров 80 сантиметров. 

Г. БОРИСОВСКИИ. Что, 
у вас на доме об этом на-
писано? На фасаде? Кто 
это узнает? 

Л. ПАВЛОВ. Я считаю, 
что каждое сооружение 
должна сопровождать ле-
генда. Легенда о здании 
Каждому своему сооруже 
нию я всегда «подкиды-
ваю» легенду, и она суще-
ствует вместе со зданием 
Так вот, эти квадраты... 

Г. БОРИСОВСКИИ. За 
чем они? 

Л. ПАВЛОВ. Это эстети-
ческая система 

Г. БОРИСОВСКИИ. А 
почему вы так уверенно го-
ворите. что она — эстетн-
чвскяя'* 

Л. ПАВЛОВ. Я хочу со-
здать единый ритм и .. 

Г. БОРИСОВСКИИ. ОД-
НУ минуточку] Почему вы 
так уверены, что если воль-
мете квадрат и повторите 
его энное количество рал. 
то получите эстетическую 
систему? Простите, я вас 
перебил, но это ие эстети-
ческая, а геометрическая 
система, и ваш квадрат ни-
кто не примет аа квадрат 
для зрителя он будет 
уменьшаться кверху. Да и 
при чем тут квадрат? 

Л. ПАВЛОВ. При том. 
что это математически яс-
ная величина, и она я наи-
большей ме'ре выражает об-
раз здания именно матема-
тического института. Зто, 
конечно, мое личное, субъ-
ективное мнение. Обрел 
ведь всегда бывает субъек-
тивен. и только потому и 
ценеи. Образ должен быть 
индивидуален... А что ка-
сается квадрата... Конечно, 
я понимаю, что, поставлен-
ный на землю, он всегда 
будет стремиться «уйти» 
от настоящей формы квад-
рата. Поэтому я заклады-
ваю не полноценный квад-
рат, а измененный: по гори-
зонтали у меня больше эле-
ментов, по вертикали — 
меньше. Я постепенно раз-
рабатываю систему квад-
ратов — дальше, дальше, 
дальше и довожу до такого 
элемента, который глазом 
уже ие охватывается. В об-
щем-то, я чуть-чуть запу-
тываю зрителя: вначале 
ему кажется, что он все по-
нял, а потом, когда начи-
нает разбираться, чувству-
ет, что понял не все. Он на-
чинает фантазировать, пы-
тается «влезть» внутрь. 
Короче говоря, я стараюсь 

ратных метров — на 16-1 
машины. Где его поме-

вызвать зрителя на сотвор-
чество. 

Я считаю, что настоя-
щим искусством становится 
то произведение, которое не 
дает возможности зрителю 
до конце его позвать, кото-
рое имеет какую-то глуби-
ну — второй, третий и так 
далее алан, а иначе это 
ремесло... 

Если не возражаете, при-
веду еще один личный при-
мер. Я сейчас проектирую 
станцию технического об-
служивания автомобилей на 
Варшавском шоссе, где бу-
дет просторный торговый 
салон в пять тысяч квад-

метров 
•I. где 

стить? 
Казалось бы, проще все-

го,— на земле. И если бы я 
строил на улице Горького, 
то сделал бы салон на уров-
не тротуара. А так как я 
строю его на трассе, где 
нижние этажи довольно 
сильно закрыты кронами 
деревьев, я считаю, что са-
лон надо поднять выше, на 
отметку «18 метров». Над 
дорогой будет гореть огром-
ный треугольный фонарь 
салона, создавая образ со-
оружения. 

Мне могут сказать, что 
поднимать автомобили на-
верх трудно, надо строить 
въезд, пандус, проиэводить 
какне-то лишние затраты... 
Но в этом здании будут 
продавать машины, и вися-
щий высоко над дорогами 
светящийся стеклянный зал 
уже сам по себе должен 
будет произвести опреде-
ленное впечатление на по-
купателя... Когда же он по-
падет я салон, перед ним 
откроется чудесный лесной 
пейзаж. Думаю, что в таком 
здании торговля пойдет ве-
селее. Повторяю, архитек 
туре начинается с образа. 
Только он переживает фуик 
пню. социальный заказ и 
строительные возможности 
Только художественный об 
раз. П работать над ним 
надо обязательно, причем 
это самая главная работа. 
Если У вас есть профессио-
нальный опыт, с функцио 
пильными задачами вы 
справитесь и социальный 
заказ выполните, сможете 
и строительные конструк-
ции. какие есть, рмшональ 
но использовать. А вот об 
раз — это потруднее Архи 
тектуре начинается с обра 
за . 

Г. БОРИСОВСКИИ. Со 
гласен: надо начинать с 
образа, хотя я это слово 
не люблю и заменяю его 
другим: «нечто». Что такое 
«нечто»? Каменный столб, 
на ием — каменная валка, 
— это еще ие архитектура 
Но вдруг ия каменного 
столба высекают пальму... 

Л. ПАВЛОВ. Это тоже 
еще не архитектура . 

Г. БОРИСОВСКИИ. Нет 
нет. ошибаетесь . 

Л. ПАВЛОВ Это и добра 
зительная архитектура. Она 
изображает ие себя, а при 
роду. «Отскок» от «рхитгн 
туры. Изобразительный 
стиль. Апогея ято напряа 
ленив достигло в Реяессан 
се, когда на степе маобра 
жался каркас, колонны, 
карннаы, я то время как в 
действительности никак»* 
колонн, карнизов — лишь 
стене с проемами, с дырка 
ми Это уже была ложь. 

Г. БОРИСОВСКИИ Это 
никогда не было ложью' 
Архитектура Реиеесанся — 
великая архитектура, и я 
вам скажу почему. Но сна 
чаля — о «нечто». 

Что вы там мне ни гово-
рите. но Кариакский храм, 
где каменный столб изобра-
жает пальму или лотос, — 
архитектура. Не столб и не 
пальма, а — «нечто», что 

и создает архитектуру. 
Дорическая колонна — 

что это? Если бы она была 
просто столбом, то не была 
бы архитектурой. Тогда как 
на самом деле... 

Л. ПАВЛОВ. На самом 
деле это не более чем изо-
бражение в камне деревян-
ного столба. Ошкуренного, 
со сняты.» облоем... 

Г. БОРИСОВСКИИ. Нет. 
нет. нет! Дорическую ко-
лонну греки сравнивали с 
мощным телом атлета. Ио-
ническая вызывает ассо-
циации с завитками волос 
женщины, с ее ниспадаю-
щим платьем. Но это не 
камень и не женщина, воз-
никает «нечто», оно-то и 
создает архитентуру. По-
вашему. это образ, пусть 
так. 

Возьмите современную 
архитектуру. Ресторан в 
Баку архитектора Мечнико-
ва. Огромные изящные ар-
ки, перекрытия. Это кон-
струкция. а в то же время 
— как бы птица, которая 
вот-вот взмахнет крыльями 
и взлетит. Здесь есть «не-
что». оно и создает архитек-
туру. 

Теперь я скажу, почему 
считаю архитектуру Ренес-
санса великой. Потому что 
она была не только про-
странством. организован-
ным для нужд человека. Не 
только конструкцией, даю-
щей возможность создавать 
это пространство, но ещ» и 
системой знаков. Именно 
системой знаков! 

Новая наука семиотика 
считает, что язык чело-
века — знаки, жест — 
знаки, наше поведение — 
лняки. Коли уничтожить
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знаки. исчезнет информа-
ция. перестанет Сущест-
вовать мир. И вот Ре-
нессанс пользовался знака-
ми. На Канчеллерии в Риме 
—тоненькие мраморные 
пластиночки. откровенно 
изображающие столбы. Но 
если уничтожить эти знаки, 
что останется от велиного 
творения Браманте? 

А Колизей? Я помню, 
Жолтовский писал; велико-
лепное сооружение, в ко-
тором блестяще решена вся 
функциональная часть, но 
на нем надета декорация... 
Так вот, эта декорация — 
тоже система знаков! 

Л. ПАВЛОВ. А в резуль-
тате вся форма искажена, 
арки искривлены в двух на-
правлениях: даже нарисо-
вать Колизей как следует 
нельзя. Вот Пиранели — 
великолепный художник — 
не смог. И вообще пока это 
НИКОМУ не удавалось . 

Г. бОРИСОВСКИИ. Это 
как рал говорит о достоин 
ствах Колнлея. потому что 
всякую настоящую архитек-
туру нарисовать невозмож-
но Но сейчас разговор о 
другом: я считаю, что архи-
тектура утеряла эГи знаки 
н сейчас мы ставим вместо 
знаков «просто» столбы 
Спокойненько сооружаем 
какой-то железобетонный 
каркас и потом навешиваем 
балки, но это все равно, что 
украсить здание стропила 
ми А как делал мастер Ре-
нессанса? Он украшал свое 
творение, но не балкой, ие 
стропилами, не лестницей. 

ное решение — сильное. 
Г. БОРИСОВСКИИ. Не 

будем спорить. Не нравит 
ся Росси. возьмем Захаро 
ва. Все равно: великая ар 
хнтектура — это своего ро-
д а / ' 

что делает ее в эстетиче-
ском отношении совершен-
ством, шедевром, функцио-
нально никак не оправдана 
Я продолжу. Значит, я вос-
хищаюсь. а черт бубнит: 
«Украшательство... Посмот-
рим,' что будет, если уни-
чтожать все бесполезное». 
Раздался треск, посыпалась 
штукатурка — а остались 
каменные мешки, посколь-
ку все бесполезное, осе ко 
л о т ы уничтожены... Я не 
мог «того вынести, я заду-
шил черта. И т о г » Север-

ьмира вновь за-
ю Ь 

нал __ , . 
сверкала своими бесполез-
ными Шпилями, колонна-
ми... 

Л. ПАВЛОВ. Но ведь вто 
совершенно другая вещь. Я 
дума», архитектура рож-
дается из определенного 
строя человеческого мыш-
ления. из отношения чел» 
века к тому, что его окру-
жает. Ведь мы сами созда-
ем окружающую нас среду. 
Поэтично, да? Но среда эта 
материальна, нужна, целе-
сообразна. Человек должен 
где-то жить, учиться, бы 
вать в музеях, кино, теат-
рах. И нужно, чтобы все 
это было не просто целесо-
образно, полезно, но и дей-
ствовало на психику, вооб 
раженне человека, поднима-
ло его, делало чище, благо-
роднее. Я думаю, чтобы до-
стичь этого, надо быть са-
мому чистым — не чертом, 
а аигелом. У вас все полу-
чилось так. потому что в 
дело вмешался черт. А если 
бы это оказался ангел... 

Г. БОРИСОВСКИИ. Что 
бы он сделал? 

Л. НАВЛОВ. ...Соскреб, 
скажем, с домов Росси всю 
несуразную лепнину. На-
верное. это было бы не-
обычайно красиво. 

Г. БОРИСОВСКИИ. Ну 
давайте о других хороших 
зданиях поговорим. 

Л. ПАВЛОВ. Видите, вы 
уже отступаете... 

Г. БОРИСОВСКИИ. О 
других. Не будем спорить 
о Росси. Возьмем Захаро-
ва. 

Л. ПАВЛОВ. Захаров — 
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другое дело. Но главное, я 
считаю, что должна быть 
чистая и сильная идея. Ар 
хитектуре лопни противоно 
казана. 

Г. БОРИСОВСКИИ. А 
что такое Ложь в архитек 
туре? 

Л. ПАВЛОВ. Ну. вы ска 
жсте, что свитая ложь, та 
кая, сякая — я знаю... 

Г. БОРИСОВСКИИ. Нет. 
нет! Что такое ложь в архи 
тектуре? Дмитриевский со-
бор во Владимире — ложь? 
Архитектура Ренессанса — 
ЛОЖЬ? 

Л. ПАВЛОВ. Ложь в ар 
хчтектуре возникает тогда, 
когда я говори» чужим язы 
ком. Например, мне. чело-
веку XX века, присущ оп 
ределенный язык. 

Г. БОРИСОВСКИИ. Вас 
никто не иризывает гооо 
рнть языком Ренессанса. 

Л. ПАВЛОВ. А это и не 
возможно, потому что я 
живу совсем в другое вре-
мя. Если б я заговорил язы 
ком Ренессанса, то иостро 
ил бы, скажем, здание без 
канализации, вентиляции, 
кондиционирования, теле 
фоннзацпи, радиофикации, 
без всего, что составляет 
характерные черты жизни 
современного человека и 
неизбежно «тянет» за собой 
определенные элементы ар 
хнтсктупы. 

Г. БОРИСОВСКИИ. Моя 
мать в шутку говорила, что 
первое слово, которое я про-
изнес, было не «папа» и 
«мама», а «стандарт». Я 
всегда доказывал и буду 
доказывать, что красота н 
стандарт яе противопоказа-
ны друг яяпу, %Т0 в усло-
виях заводского изготовле-
ния, стандартов и прочего 
можно создать великую ар-
хитектуру. Свнафо если Мы 
будем исходить цз филосо-
фии функционализм* — на-
сколько я понимаю, вы ее 
придерживаетесь... 

Л. ПАВЛОВ Нет 
г. БОРИСОВСКИЙ, нет? 

Тем лучше, не бУЬе* спо-
рить. Не если мы будем из 
втой философии исходить, 
то великую архитектуру ие 
создадим. Буду* удобные, 
даже элегантные здания, но 
вот «нечто», о котором я 
говорил, этот «браз, о ко-
тором вы говорили, он ие 
возникнет. Тут лужво ме-
нять философию* и тогда 
дома паши станут дешевле. 
Потому что стеклить огром-
ные поверхности дорого. 
Мбжет Сыть, проще было 
бы делать нормальные до-
ма с нормальными окнами и 
прочим, а потом добавлять 
какую-то сверкающую бес-
полезность. 

Когда я был в Ереване, 
знаете, что меня там пле-
нило? Современные здания 
с горизонтальными окнами, 
бетон и так далее, и вдруг 
какой-то барельеф — яв-
ная архаика. 

Л. ПАВЛОВ. Но ведь это 
только одна из десятков ты-
сяч возможностей выраже-
ния образа. 

Г. БОРИСОВСКИИ. Не 
отрицаю, могут быть и дру-
гие. 

Л. ПАВЛОВ. Любого по-
рядка. Важно, чтобы зда-
ние несло отпечаток лично-
с т и ХУДОЖНИК*. 

Г. БОРИСОВСКИИ. Зна 
чит, надо стремиться к об-
разу. к «нечто». Мне ка-
жется. сейчас наши архи-
текторы. проектирующие 
массовое строительство, на-
чинают к этому подходить. 

В свое время Корбюзье 
написал книгу «Поэма пря-
мого угла», где говорил, 
что основа архитектуры, 
единственное божество — 
прямой угол. И он создал 
такую архитектуру, где гео-
метрия и боги восседали на 
одном троне, где все ясно, 
определенно, где царит же-
стокая закономерность. Это 
ие без его помощи мы име-
ем одну и ту же архитекту-
ру в разных городах. Поче-
му? А потому, что филосо-
фия Корбюзье — от кото-
рой он сам. кстати, отка-
зался в капелле Роншан — 

адресована прошлому: фи-
зику Ньютону, мл тематику 
Лейбницу, которые счита 
Ли, что мир — четкая гео 
метрия, «арифметическая», 
что ли, закономерность, по 
рядок, квадрат, круг и так 
далее. В свое Время класса 
ческа и физика зашла а ту 

потому что дерила а 
этот упорядоченный мир 
И только когда фкянкн при 
знали случайность, вероят 
кость, неопределенность н 
поставили их а ряд с «гео-
метрической» закономер-
ностью, тогда можно было 
двигаться дальше. 

Мне представляется, что 
классическая, как и ваша, 
эстетика архитектуры по 
строена на святой вере а 
такую закономерность «пер-
вого ряда». Значит, проб-
лема — в изменении архи-
тектурной философии и 
эстетики с тем. чтобы наши 
унифицированные детали 
домов дали место случайно-
сти. неопределенности. 

Л. ПАВЛОВ. А ведь, 
между прочим, ваша мысль 
— не новая. Иван Влади-
славович Жолтовский лет 
30 пли 40 назад говорил: 
сначала вы сделайте все, 
как надо, а потом немнож-
ко «подпутайте». Он выра-
жал ту же мысль. То есть 
что все иужио делать за-
кономерно, точно, опреде-
ленно, но в какой-то мо-
мент вносить другую зако-
номерность, и Тогда начнет-
ся искусство. Архитектор 
должен дать возможность 
«прочитать» себя. Но когда 
зрителю все уже кажется 
ясным, он натыкается на 
другую закономерность и 
тогда чувствует: здесь, а 
этом узле, — главное. 

Иван Владиславович го-
ворил: как делали в впоху 
Ренессанса? Строили дом, 
и все комнаты тянулись по 
периметру вокруг двора. 
Но когда дело доходило до 
основной комнаты, ее ста-
вили поперек ряда, и тогда 
она становилась главной, 
потому что ломала ритм. 

Я думаю, что эстетиче-
ские закономерности в зда-
ниях должны существовать. 
Если их не окажется, зри-
тель будет выбит из всяко-
го логического ряда, эдаипе 
будет невозможно «прочи-
тать». 

Если обратиться к тради-
циям русской архитекту-
ры, то здесь все очень зако-
номерно. В том же храме 
на Нерли, в Дмитриевском 
соборе во Владимире есть 
своды, выходящие на фа-
сад и очерченные ложным 
арочным перекрытием, пли 
хоры, тоже выходящие на 
фасад аркадами. Такие ве-
щи есть, их скольно угодно. 
До бесконечности. 

Г. БОРИСОВСКИИ. Зна-
чит, у вас получается, что 
одна закономерность сме-
няется другой... И только... 

Л. ПАВЛОВ. Не сменя-
ется. Нет, закономерность 
проходит от начала и до 
конца, ибо смена законо-
мерностей — это и есть 
высшая закономерность. 

Г. БОРИСОВСКИИ. Хо-
рошо, хорошо. Но вы все 
время имеете дело только с 
закономерностями: у вас 
каждый раз закономер-
ность — и все. А я говорю: 
на одних закономерностях 
нельзя построить произве-
ден не искусства. Если 
вспомнить, то Гегель гово-
рил. что мир — это гармо-
ния гармонии и дисгар-
монии. то есть законо-
мерность более сложного 
порядка, в которую входит 
беспорядок. Закономер-
ность с беспорядком, со 
случайностью составляют 
одну пару. Они не проти-
воречат. а дополняют друг 
друга. 

Как-то в институт, где я 
работаю, пришел один то-
варищ я прочитал лекцию 
«Кибернетика и искусст-
во». потом вынул виолон-
чель я сыграл вещичку, 
которую сотворила кибер-
нетическая машина. Оказы-
вается, кибернетики иссле-

довали музыку Чвйковвко-
ю. обнаружили какие-то за-
кономерности, с учетом йх 
задали программу машине, 
и она выдала музыку «под 
Чайковского». Мелодии мне 
показались симпатичными, 
я я спросил музыканта-
арофессиоиала ил нашего 
отдела: «Как?* О" 
тил: «банально...» 

Спу&гя несколько лет на 
одной из конференций я 
слышал выступление дру-
го г о 

музыка оставалась баналь-
ной. Тогда они ввели эле-
мент „случайности, и это 
с | ~ 
о] 
я! 
твв 

что я говорю ие о 
разных закономерностях, а 
о том. что на одной законо-
мерности невозможно Со-
здать великую архитекту-
ру, зодческое искусство, и 
чтобы сделать наши дома 
более красивыми, нужно 
ввести систему более высо-
кого порядка, где нашлось 
бы место случайности. Ес-
ли мы хотим наполнить на-
ши города поэзией, мы не 
можем строить их на одной 
строгой закономерности, 
как бы великолепна она ня 
была. Вся великая архитек-
тура основана на принципе 
«закономерность плюс слу-
чайность». 

А что мы порой видки 
сейчас? 

Скажем, для архитекто-
ра. который застраивает 
местность, конечно, случай-
ность. что здесь такой рель-
еф. а тут — другой. Но 
что же делает архитектор, 
верящий в закономерность, 
в последовательную заст-
ройку? Он берет и сравни-
вает площадку, а потом 
строит. 

Л. ПАВЛОВ. Почему ья 
должен ровнять рельеф? 
Можно я в рельефе найти 
загономерность̂ совсКИИ. 
Вспомните, как В свое вре-
мя застраивали Калужскую 
улицу в Москве. Там Не-
скучный сад. великолеиные 
деревья. А в представлении 
архитектора улица должна 
была быть прямой, как 
стрела. Сад и «случайные» 
деревья мешали ему про-
вести закономерность. Что 
он сделал? Вырубил огром-
ный кусок прекрасного са-
да, хотя общественность 
протестовала и даже целый 
номер журнала «Архитекту-
ра СССР» был посвящен 
описанию Неснучного сада. 
Так понимали закономер-
ность. Теперь-то, конечно, 
деревья никто рубить не 
стад бы. Я недавно был в 
Ленинграде, так там стоит 
новый дом и рядом — я* 
расстоянии буквально полу-
метра — сосна: ее не спи-
лили. 

Л. ПАВЛОВ. Она все 
равно погибнет... 

Г. БОРИСОВСКИИ. Это 
другое дело. Но ев остави-
ли, сберегли, даже дом 
немножко отодвинули. Вот 
вам два принципиально раз-
ных подхода: в одном слу-
чае — вера в закономер-
ность, ради которой все, 
что не подходит, уннчто-
{ка^тгя 

Л. ПАВЛОВ. Почему? 
Г.ВОРИСОВСКИИ. Это 

делал архитектор А. Г. 
Мордвинов, его и надо было 
в свое время спрашивать. 

Л. ПАВЛОВ. Значит. 
Мордвинов не яашел той 
закономерности, которвй по-
могла бы ему сохранить 
этот сад. И больше ничего. 

Г. БОРИСОВСКИИ. Я и 
говорю: дан разных по «хо-
да В олиом случае — вера 
в закономерность, в дру-
гом ... 

Л. ПАВЛОВ. Вера в слу-
чайность. 

Г. ВОРИСОВСКИИ. Нет. 
нет. не в случайность. А ве-
ря в то, что гармонию нель-
зя сводить к одной закомо-
меряоети... 

л . ПАВЛОВ. Это естест-
венно... 

Запись дяалага 
Григория ЦИТРИИЯКА 

ЗДАНИЯ НЕДАЛЕ-
КОГО БУДУЩЕГО в 
представлении Г. Кори-
Гивскоео: .ме.ченг трой-
ского комплекса (I) и 
санаторий в *орах (41. 

ЗДАНИЯ, ПРОЕКТИ-
РУЕМЫЕ СЕГОДНЯ ар-
хитектором Л. Пакля-
ным: гНоея ковчее» — 
международный куШП 
ч Танжере (3) и Цен* 
тральный якокомико-ма-
тематический инсти-
*У? (3). 
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Изображены» Терпсихоры 
на вмблеме Дворца культуры 
татарского села Шапши 

Фото Л. ШЕРСТЕННИКОвД 

«А НУ-КА, 

ДЕВУШКИ I я 

Состязания секретарей 
(типа «А ну-ка, девушки!»), 
кажется, никогда не прово-
дились. Но если бы они со-
стоялись, Лидия Ивановна 
Артамонова «играла» бы. 
несомненно, я высшей лиге. 
Позвоните • Управление 
высотных домов и гостиниц 
Мосгориснолкома, и вы 
услышите отчетливый голос 
редкой приветливости. На 
все деловые вопросы Ли-
дия Ивановне ответит мир-
но, кратко, с искренней го-
товностью помочь. Невер-
ное, и в ее жяакн бывают 
неприятности, просто пло-
хое настроение, но в теле-
фонной трубке на ято нет 
намека. Четко и экономно 
назовет номер, фамилию, 
объявит час, когда следует 
прийти, — Лидия Иванов-
на знает все! И вот вам 
уже самому хочется стать 
галантным, вежливо улыб-
нуться йевидпмой собесед-
нице, хотя это. наверное, 
глупо — улыбаться по те-
лефону. по' которому слыш-
но. но не видно 

Миленькое, совсем незна-
чительное состязание сек-
ретарей все-таки состоя-
лось. Они даже не подозре-
вают об этом и узнлют о 
нем сейчас, когда прочтут 
нижеследующее. 

Состязание устроил я. 
Началось оно по определен-
ной программе. И должно 
было состоять иг» трех обя-
зательных пунктов — под 
кодовым названием «Опера-
ция «А» . Но последнему 
выпуску адресно-справоч-
ной книги «Москва» реше-
но было позвонить в десять 
учреждений и предприятий, 
которые идут в оглавлении 
под первой'буквой алфави-
та. и вежливо. терпеливо, 
без вызова задать секрета-
рям директоров (начальни-
ков. управляющих, предсе-
дателей. заведующих) три 
вопросе: 

О Соедините меня. пожа-
луйста, с директором (началь-
ником, у п р а в л я ю щ и м и пц,|. 

1) Будьте любезны. с нажи-
та. н ному « т е обратиться 
по такому-то вопросу? 

3) И* о т к а ж и т е • люб»«ко-
сти, снамнт»: канал ваша вы-
шестоящая организация? ви-
дите лн, у меня конфликтное 
дало... 

Первой тесту была под-
вергнута Лидия Ивановна. 
Не подозревая, что сдает 
экзамен, она ответила очень 
мило. Сообщил.!, что слу-
шает. ответила на «здрась-
те» и далее на контроль-
ные вопросы: 

— Можат в ы т ь , мы обой-
демся вез Владимира Петро-
вича? Я могу спросить, ч т о и 
•опрос у вас? 

Пришлось сказать, что нои-
тора «моегорнадомиоопинсо-
ю » . устраивает республикан-
ское совещание и ей н у ж н о , 
позарез необходимо заброни-
ровать « т о мест • гостиниц». 
Лидия Ивановна сообщила! 

— Л у ч ш е всего будет, если 
вы обратитесь сразу а груп-
пу размещения. Там р а б о т а е т 
с десяти до шести. Можете 
предаарктаявно туда не зво-
нить — д е ж у р н ы й всегда на 
месте. Но не забудьте, пожа-
луете, запастись официаль-
ным отношением. 

То был ответ на оставший-
ся незаданным второй вопрос. 
Третий вопрос, намекавший 
на желанна пожаловаться, ма-
жется, немного м д е л Лидию 
Ивановну. Об атом можно вы-
ао лишь догадаться — по 
короткой пауза и сниженно-
му на полтома, оставшемуся 
ВС» ж » деликатным голосу: 

— Мосгорисполком. Но раз-
ве нельзя обойтись 6»з ссо-
ры? 

КОГДА КАБИНЕТ 

ПУСТОЙ 
Итак, появился неплохой 

эталон, по которому можно 
будет сравнивать другие от-
веты. 

Честно говоря, у «экспе-
риментатора» был свой про-
гноз. основанный на лич-
ном опыте. Не самый ра-
дужный прогноз... Сколько 
рая невидимые собеседни-
цы грубили, не пускали, не 
знали, просто не желали го-
ворить. И ничего, решитель-
но ничего нельзя было сде-
лать с человеком, который 
на!рубил,спрятался во тьме 
приводов, послав из Проще 
нпр не «до свидании», а 
частое телефонное «ту-ту». 
которое может взвинтить 
человека. Великое изобре 
теине — телефон! Он лик 
виднргет расстояния, сбере-
гает время — уплотняет 

пожалуйста, п о 
2-50-М. Насчет 

жизнь. Но если верить, что 
он всегда такой исполин, 
можно растратить впустую 
нервные клетки, кипеть от 
беспомощности, а укусить 
трубку бессмысленно. Тог-
до к!жется. что телефон 
ввели напрасно, что из-
за него жизнь стала бо-
лее нервной, что он прино-
сит не экономию, а перерас-
ход. ПоеХал бы спокой-
ненько трамваем и спросил, 
глядя в глаза: «Иван Ивано-
вич на месте?», а не воевал 
бы с иризраном «Ту-ту». 

•Операция ьАе началась со 
звонка в полиграфическое 
объединение «Авангард», ко-
торым открывается указатель 
к справочнику. 

Мне ответил... м у ж ч и н а . По-
сле недблгвго замешательст-
ва, я задал ему первый во-
прос из теста (почему секре-
тарем должна быть обяза-
тельно женщина?): «Соедини-
те маня, пожалуйста, с дирек-
тором...» 

м у ж ч и н а СПОКОМ но отве-
тил: 

— А в ы откуда?.. Н у , я 
директор. Директор типогра-
фии. 

Н ее к ладно н а ч а в ш а я с я «опе-
рация « А » неудачно и про-
должалась. Из Первого авто-
бусного парка у г р ю м ы й жен-
ский голос подоаритвльмо 
спросил: 

— А к т о просит? 
— Моя фамилия... 
~ Мне не надо фамилии,— 

строго перебила она. — А к т о 
аы? Откуда? 

Ж е н щ и н а говорила с доса-
дой, словно я весь век портил 
ей нервы, и она решительно 
не знала, к а н п о к о н ч и т ь с 
моей бестоп новостью. 

— М о с к в и ч я. , 
— Ага) — воскликнула она 

обрадоеанно. словно подозре-
вала до «того, что ей ааонят, 
например, из Полтавы. — Тог-
да звонит», по 
телефону 1324 
жалобы? Да? 

Я все не мог пустить а ход 
тест, хотя еейчас нечаянно и 
был получен отает на второй 
вопрос. В третий ра* я не 
мог. однако, п о л у ч и т ь отеета 
и на п е р в ы й вопрос — когда 
позвонил на Ждаиоясмую ав-
тостанцию междугородного 
сообщения. Невидимая жен-
щина. объявившись «Авто-
станцией.. вешала раз аа ра-
зом т р у б к у , к а к только я 
просил соединить меня с на-
чальником. Маша игра про-
должалась м и н у т сором: шел 
эксперимент. и я д о л ж е н был 
сохранять терпение. 

— Автостанция. — Соеди-
ните меня, пожалуйста, с на-
чальником. — Ту-ту... — Ав-
тостанция. .. — Соедините..— 
Ту-ту,- — Ту-ту... — Ту-ту... 

«Операция «А » никак не 
укладывалась в подготов-
ленную программу. Задать 
подряд три вопроса асе не 
удавалось. Из Абажурно-
галантерейной фабрики со-
общили. что «директора 
нет. Ту-ту, ту-ту». В Акаде-
мии коммунального хозяй-
ства имени Памфилова: 
«Директор болен. Что? По-
звоните я конце месяца» — 
ту-ту. ту-ту. А если мне нуж-
но сейчас поговорить, не до-
жидаясь конца месяца? Ве-
роятно. болеющего директо-
ра кто-то заменяет? Ответы 
на эти вопросы, наверное, 
можно было бы получить 
после второго Обращения, 
но. думается, обо всем этом 
секретарь мог сказать и 
после первого. Звонок я, од-
нако. не повторил, потому 
что это было бы наруше-
нием условий эксперимент : 
важность, недоступность 
коммунально - академиче-
ского секретаря исключала 
его из состязания — ему не 
играть в высшей лиге. 

Секретарь Института архео-
логии б ы л гораздо более тер-
пеливым. 

— Директора сегодня мет. 
— сказала ж е н щ и н а и не по-
весила т р у в к у рразу. 

— К кому же мне обратить-
ся? 

— Никого нет. Его на долж-
но в ы т ь сегодня а институт», 
сегодня неприемный день. Он 
бывает а среду и п я т н и ц у . 

— К ному ж е сегодня обра-
титься? 

— А зачем обращаться? — 
изумилась собеседница. — Вы 
по телефону хотите обратить-
ся? — спросила она, словно я 
мог обратиться по телевизору. 
- Позвоните в среду... Тогда 
соединят. С т р а н н ы й вопрос! 

Стало ясно, что додуман-
ный тест не имеет смысла, 
если руководителя нет на 
месте. Иикто не спросил 
меня деликатно: что за во-
прос у меня и нельзя лн ре-
шить его без директора? 
Может быть, задавать во-
прос из теста только тем се-
кретарям, начальники кото-
рых сидят в кабинетах? По-
требность в уточнении пока 
ляли и обращения в Аптеко-
управление. Административ-
ную инспекцию, АаТоремза 

торт.,. 
вом, «Операция «А» давала 

грамме начать ну, скажем. 
«Операцию «И»: звонить в 
те учреждения, предприя-
тия, учебные заведения, 
которые значатся в справоч-
нике под буквой «И*. 

НАЧАЛЬНИК 

НА МЕСТЕ 

В указателе под буквой 
«И» оказался столбец аб-
бревиатур — ИБР. ИБФ. 
ИВ. ИВИ. ИВИМО, ИГЛ. 
НГЕМ. ИГИ. ИЗМИР. 
ИИЕнТ. ИК. ИКТП, ИЛА. 
ИМГРЭ... Странная бук-
ва «и», которая дала та-
кое множество удивитель-
ных слов, оказалась, одна-
ко. счастливой. Понадобил-
ся всего лишь час. чтобы 
застать десять секретарей, 
которые служили при сидя-
щих в кабинете начальни-
ках. Результаты оказались 
совершенно непредвиденны-
ми! Секретарей словно под-
менили. Но только давайте 
посмотрим, лучше ли рабо-
тают яти секретари... 

1. — ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ЛЕГКАЯ ИНДУСТРИЯ»? 

— Да... 

2. — ИНСТИТУТ «ГИП-
РОХОЛОД»? Соедините ме-
ня, пожалуйста, с директо-
ром. 

— Пожалуйста. 
Мужской голос: 
— Я слушаю. 
— Вы директор? 
— Да. 
— Извините, пожалуй-

ста, я как ваша фамилия? 
И директор назвал свою 

фамилию. Сначала по сло-
гам. потом сразу целиком. 

— Простите, а имя-от-
чество? 

И на это был получен 
ответ. 

3. ДРУГОЙ ИНСТИТУТ 
С НАЗВАНИЕМ НЕ 
СТОЛЬ СТУДЕНЫМ — 
«ТЕПЛОПРОЕКТ». 

— «Теплопроект»? Со-
едините меня, пожалуйста, 
с директором. 

— Пожалуйста. 
Мужской голос: 
— Я слушаю. 
— Извините, пожалуй-

ста, как фамилия директо-
ра? 

— Я вас слушаю. Моя 
фамилия... 

— Спасибо. 
4 . — ИНСТИТУТ ПО-

7. — ИНСТИТУТ ПО-
ВЫШЕНИЯ КВАЛИФИ-
КАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ 
РАБОТНИКОВ И СПЕЦИ-
АЛИСТОВ Министерства 
энергетики и электрифика-
ции СССР? Соедините ме-
ня, пожалуйста, с директо-
ре»-

Через минуту вместе с 
директором, которому я 
тут же представился и 
рассказал все как есть, мы 
дружески смеемся. Он по-
нял и не рассердился. Со-
беседник даже пошутил: 

— Забавно получается: 
институт повышения квали-
фикации руководящих... а 
выходит, что своего секре-
таря не научили... 

Я - ИНСТИТУТ ВНИ-
АВТОГЕН МАШ? Соедини-
те Меяя, пожалуйста, с ди-
ректором. 

— Сейчас, пожалуйста. 
И с этим директором мы 

тоже вскоре незлобиво по-
смеялись над тем. как лег-
ко. оказывается, можно 
оторвать от деля руково-
дящего работника. 

— А .многим ли вы зво-
нили? — расспрашивает 

говорить с начальством, по 
может решить свои дела с 
заместителями, начальника-
ми отделов, инженерами, 
инспекторами, просто с сек-
ретарем? 

Чтобы установить это чи-
сло, я некоторое время по-
сидел рядом с кандидатом 
в высшую лигу, уже упоми-
навшейся Лидией Иванов-
ной. 

Три ее телефона звонили 
чуть лн не непрестанно, и 
она походила на оркестро-
вого ударника-многостаноч-
ника — с той разницей, что 
«музыку» не создавала, а 
унимала. Большинство раз-
говоров носило справочный 
характер. Меня они не нн-
тересрявля — я запись!зал 
только те» которые начина-
лись с прмглаш 'ния к Теле-
фону Начальника управле-
ния. 

Оказывается. Лидия Ива-
новна действительно улыба-
лась. когда мягко защища-
ла своего руководителя: 

— Может быть, мы обой-
демся без Владимира Пет-
ровича? Я могу спросить, 
что за вопрос у вас? 

воды. Автоматторг..." Сло-
дапал. 

покпяателн нечистые Реше-
но было по уточненной про-

— Соедините меня, по-
жалуйста, с директором. 

— А кто говорит') 
— Одни читатель. 
— Минуточку. 
И к телефону по просьбе 

«одного читателя» подошел 
директор. Какой, однако, 
доступный пароль! У «Лег-
кой индустрии», вероятно, 
миллионы читателей, и каж-
дый из них может, признав-
шись в принадлежности к 
безмерному читательскому 
племени, отвлечь руководи-
теля большого учреждении 
от дела. 

Сиешу принести извине-
ния директору издатель-
ства «Легкая индустрия» и 
другим руководителям, ко-
торых еейчас назову, за то, 
что сам отвлекал их по пу-
стякам. Надеюсь, они пой-
мут меня н простят: «Опе-
рация «И» задумана боль-
ше всего в их интересах — 
попытаться разобраться в 
ролп секретарского труда, 
чтобы легче работалось на-
чальникам. чтобы нам, пуб-
лике, было проще, без вза-
имных потерь времени, ре 
шать наши большие или 
крохотные дела. 

Директор взял телефон 
ную трубку: 

— Слушаю вас. 
Тогда растерялся я и, 

чтобы не стапнть человека 
в неудобное положение, 
спросил первое пришедшее 
в голову: 

— У вас когда то вышла 
книжка «Хлебный квас». Я 
пропустил ее. Нельзя лн 
приобрести... 

Прошу у директоре изда-
тельства прошении и за те. 
что отнял еще две минуты 
Надеюсь, он меня поймет: 
вероятно, не одни я мог с 
такой .«и костью проник-
нуть к нему в кабинет, если 
столь нрбстб Мйновать чи-
тателю секретарский за 
слои. Директор говорил со 
мной великодушно, добрым 
голосом: 

— Нет, это ие наша 
книжка. Ее выпустило изда-
тельство «Пищевая про-
мышленность». А у нас — 
легкая промышленность. 

— Ах вот как! 
— Да, а пищевики, дей 

с т в т е . нно , выпустили та 
кую книжку. 

— Спасибо и простите, 
пожалуйста. 

— Пожалуйста. 
Пожалуйста? Разреше 

нив обращаться еще раз? 
Наверное, просто вежли-
вость,.. 

ВЫШЕНИЯ КВАЛИФИ-
КАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ 
РАБОТНИКОВ И СПЕЦИ-
АЛИСТОВ ЛЕГКОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ.

1

 Соеди-
ните меня, пожалуйста, с 
директором. 

— А это кто его про-
сит? 

— Мм... Моя фамилия 
Павлов. 

— А как вас предста-
вить? Откуда вы? 

— Павлов... С улицы... 
Дальше все, как п пре-

дыдущих случаях. Вежли-
вый человек, которого сек-
ретарь не уберег от слу-
чайного «Павлова с ули-
цы». отвечает, называет 
себя... 

5. — ЦЕНТРАЛЬН Ы П 
ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕН 
СТ ВОВ А НИЯ УЧ ИТЕЛ Е И.' 
Соедините Меня, пожалуй-
ста, с директором. 

— Сейчас, одну мину-
точку, Василий Петрович, 
пас! 

И в трубке голос дирек 
тора. -

О. — ИНСТИТУТ ПО 
ВЫШЕНИЯ КВАЛИФИ 
КАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ 
РАБОТНИКОВ МИНИ 
СТЕРСТВА ЗАГОТОВОК 
РСФСР? Соедините меня, 
пожалуйста, с директором. 

— Пожалуйста. Он возь 
мет сейчас трубочку. 

Мужской голос: 
— Слушаю. 
— Простите, пожалуй 

ста. вы директор? Извини 
те, пожалуйста, как ваши 
фамилия? 

— ;*Г0 вы извините ме 
нп. почему вы не сфорн.ш 
Об ЭТ̂ М секретаря' — ГО 
лоб становится сердитым 

И тут я наконец «рис 
Наливаюсь»... Мне щ» 
«Я стыдно было' влраши 
и л ь У во.ш.чЯЫч люден и* 
анкетные даиньК* Дога 
даться бы мне раньше, что 
можно ответить просто, че 
стно! Но пусть поймут и 
простят меня — не ожидал 
я, что меня, незнакомого, 
столь любезно подхватят 
под белы руки и поведут 
прямехонько к начальнику. 
Предшествующий опыт ос 
тавил совсем иные впечат 
лення от любезности секре 
тарей. Л готов был к ирг 
пнрательствам, к прнвыч 
ному «ту-ту». Но чтобы .ме 
ня вот так свободно... И я 
сообщаю директору правду 
— о проверке работы сек 
ретарей, об «Операции 
«И»... Кажется, голос его 
немножко потеплел. 

меня руководитель инсти-
тута. Я рассказываю об 
эксперименте. — Ну что ж. 
будем ждать «Литератур-
ную газету». Все правиль-
но. но только досадно, что 
И мы попадем в статью... 

9. 10. Здесь надо бы упо-
мянуть два известных ин-
ститута Академик наук 
СССР, назвать имена круп-
ных. знаменитых ученых, с 
которыми я запросто побе-
седовал. естественно, впер 
вые в жизни. Оба раза 
этому предшествовала одна 
маленькая деликатная осо 
буйность: секретари, желая 
меня представить, были 
столь предупредительны, 
что спросили не только фа 
инлию, но и имя-отчество 
Ученые начали разговор с 
отменной учтивости. Снача-
•т %поп1Ы)п*1а.т» меи.ч, а 
потоп добавили: 

—- . я вас слушаю,. 
Оказывается, для этого 

дин из ученых выщел из 
Лоего Кабинета, явился в 
приемную, поскольку я по-
ЗвкНН I <0 телефону. пред I 
ставленному в справочнике 
Молодая, воспитанная сек 
ретарша продемонстрирова-
ла верх усердия к случай-
ному телефонному собесед-
нику. Мне совестно, что 
ученого потревожили ради 
меня. (Но пусть примут во 
пннманнс: случайный зво-
нок напрасно побеспокоил 
маститого ученого ради то-
го. чтобы напрасные раз 
говоры меньше отвлекали 
ого от дела,) 

ПРОЦЕНТ ТОЧНОГО 
ПОПАДАНИЯ 

А много ли напрасных 
звоннов? Сколько телефон-
ных собеседников желает 

Вот эти вопросы я и за-
писывал: 

М Совещание в министерст-
ве переносится ил неделю. 
Нельзя ли сохранить обещан-
ные места а «России» и «Мо-
скве»? 

2) Кто занимается ш управ-
лении оборудованием инторье» 
ра? Нельзя ли прикомаидиро-
вать к нам на месяц вашего 
специалиста? Мы свою гости, 
ницу строим... 

3) У вас есть мебельная 
фабрика. Нельзя ли догово-
риться о эанаэе пятидесяти 
т у м б о ч е к с ВМОНТИРОВАННЫМИ 
в них радиоприемниками? 

4) Я хотел бы пожаловать-
ся на необходительность пер-
сонала а такой-то гостинице. 
Нет. мне н у ж е н только на-
чальник. я буду жаловаться 
на директора гостиницы... 
Только с начальником!.. 

Позвольте ради экономии 
места не перечислять все 
десять вопросов. Это тем 
допустимее, что Лидия Ива 
поена мирно и по-деловому 
разрешила половину сама, 
а другие адресовала в под 
разделения управления — 
начальнику службы техни-
чески эксплуатации, ннжр 
Перу по скоростным лиф-
тал. Инспекторам... 

Тем временем начальник 
управления, огражденный 
от напрасной суеты, зани-
мался своими делами — те 
мк серьезными делами, ко-
торые мог решить во всем 
управлении только он один. 
В перерывах между звонка-
ми лидня Ивановна пригла-
шала к нему сотрудников, 
приносила из архива доку-
менты, сама звонила — по 
просьбе начальника. 

В другой десятке вопро 
сов только один заставил 
ее задуматься, и она, мгно 
венне подумав, сообщила: 

— Минуточку, соединяю. 
Только как вас предста-
вить?.. Владимир Петро-
вич, наверное, знает, как 

вас зовут, но все-таки... 
Спасибо. Александр Михай-
лович. 

...Одни разговор из два-
дцати возможных! Право 
же, у начальника Управле-
ния высотных домов и го-
стиниц созданы условия 
для того, чтобы руководить 
своим большим хозяйством, 
не разменивая свое время 
на минутные мелкие дела, 
которые могут устроить лю-
ди не столь квалифициро-
ванные. И получающие 
меньшую зарплату... 

БАРЫШНЯ-

ШВЕЙЦАР 

Возвращаясь к счес тли 
вбй б\кее «И», не трудно 
заметить, что все-таки она 
особенная: эти ИБР. ИВ. 
ИВИ. ИВИМО. ИГД, 
НГЕМ, ИГИ и пр. и 
пр., — все «высокообразо-
ванные» учреждения, науч-
ные институты, проектные, 
просто институты, институ-
ты повышения квалифика-
ции Звонят туда люди ин-
теллигентные, звонят, на-
верное. редко. Поэтому и 
секретари... 

Впрочем, даже очевид-
ное предположение неплохо 
бы проверить Я позвонил 
в районные управления бы-
тового и коммунального об-
служивания. Туда обраща-
ются все, туда звонят часто. 
И. вероятно, нередко — 
люди рассерженные каки-
ми-нибудь бытовыми неуря-
дицами. 

Тем не менее различия с 
«культурными» заведения-
ми не обнаружилось. Раз-
личие чаще нсего проявля-
лось в наличии или отсутст-
вии начальника. Вез всяко-
го труда, не представив-
шись, я связался с началь-
никами Бауманского управ-
ления. Калининского. Про-
летарского («секретари ку-
да-то делись», и труб-
ку сняла начальник). Весе-
допал с главным инженером 
Перовского управления, а 
не с начальником, потому 
что тот в отпуске. . 

Но не удалось получить 
какие либо сведения о тех 
начальниках, которых на 
месте не оказалось («Когда 
будет — не знаю». «Не ска-
зал, ушел». «К сожалению, 
не знаю...»). Однако неред-
ко отзывались и такие се-
кретари, которые знали все, 
были приветливы, готовы 
были дать любой телефон 
— настоящие помощники 
руководителей и, что не 
последнее, помощники всех 
тех случайных и неслучай-
ных людей, которые звонят 
в учреждение. Особенность 
этих секретарей — не толь-
ко приветливость, но и де-
ловитость. Может быть, это 
главное? Ведь приветливы-
ми до чрезмерности были и 
те секретари, которые впу-
скали к начальнику «Павло-
ва с улицы» вне зависимо-
сти от того, занят он или 
нет. 

•Допущенный» беспрепятст-
венно к директору завода 
холодильного машиностроения 
• Искра», я, признавшись. • 
чем дело, спросил* ие ото-
рвал ли я его от дела. Вели-
к о д у ш н ы й собеседник, стара-
ясь не обидеть, сначала от-
рицал, а потом признался: 

— Да вот п р и ш л и товари-
щи. Толнуем о дела*. О важ-
н ы * делах. Но я директор мо-
лодой. Всего месяц иак ди-
ректор. Конечно, неправиль-
но все это. вот если будут 
каине-то рекомендации... 

Рекомендации? Нет. не бу-
дет! Эстрада и кино, фелы-. 
т о н ы и н а р и к а т у р ы неплохо 
поработали, если за время 
операций « А » и «И» и разно-
буквенного их продолжения 
не встретилось ни одной во-
инственной секретарши, кото-
рая б ы грубила, была надмен-
на. — словом, та. из-за ко-
торой когда-то хотелось у к у -
сить телефонную т р у б к у . Дд. 
же • п л о х и х кинофильмах и » 
п о к а з ы в а ю т теперь надмен-
н ы х б а р ы ш е н ь перед началь-
ственной дверью. Секретари 
»тм почему-то о к а з ы в а л и с ь 
всеми нелюбимыми с т а р ы м и 
девами, гораздо более в а ж н ы -
ми. чем те. чьи двери они ох-
раняют. Исчез этот тип сек-
ретарей, а м ы и не замети-
ли... 

Это очень хорошо! Пло 
хо только, что иные секре 
тарн вдались в другую 
крайность — стали чрез-
мерно любезными и услуж-
ливыми. Появился новый 
тип секретаря, вроде швей-
цара в пустом ресто-

ране: отворяет дверь всяко-
му, кто приближается, — 
если можно так выразить-
ся. барышня-швейцар. Из-
за этого руководителя те-
ряют дорогое время напрас-
но. И посетители теряют: 
они идут окольным путем 
Их дело может решить" про 
стой инспектор. Он и будет 
его решать, поскольку на 
чальник призовет специали 
ста. Если бы нас сразу на 
правляли к тому, кто будет 
решать! 

Это зависит от секрета 
ря, его профессионализма, 
знания дел учреждения и. 
конечно, умения общаться 
с людьми. 

Пет, речь, конечно, идет 
не о том. чтобы перекрыть ; 
все входы в кабинеты на 
чальников. Они семи отка 
жутся от такой изоляции 
Да и плохо пойдут наши де 
ла, если рядовой человек 
не сумеет, когда это нужно 
потолковать с руководите 
лем. Наоборот, надо всяче 
скн расширять такое обще 
нне. Доступность, обыден 
ность диалога рядового че 
ловека с руководителе:., 
должны характеризовать 
наш образ жизни. И не бу 
дет никакого покушения на 
демократию, если каждый 
будет заниматься только 
своим делом и начнет ре 
шать доступные его компе 
Тенцни задачи. Ие надо 
нанимать профессора, что-
бы готовить малыша в пер 
вый класс, незачем отни 
мать время у директора, 
если со склада нужно выпи-
сать всего лишь настольный 
календарь. — все равно дн 
ректор не обойдется без 
снабженца. К нему и надо 
обращаться! 

Претензии к «барышням 
швейцарам» сводятся не к 
тому, что они деликатны, ь 
к тому, что снимают всякн. 
труд с себя, работают не 
творчески. Им бы не усту 
пать деликатно телефонную 
трубку, а деликатно выяс 
нить суть вопроса, найти 
путь его решения. Со зпа 
ннея дела, экономя время 
обеих сторон. Время на 
чальника — чтобы он не 
занимался тем, что сделают 
без него. Наше с вами вре 
мя — чтобы мы не плутали 
в лабиринте. Роль секрета 
ря не п том. чтобы свалить 
все дала на одного, самого 
компетентного человека. 

И, конечно, не в том, что 
бы перекрыть путь к диало 
гу на разных уровнях. Роль 
иная — содействовать эф 
фективности отношений, 
скорейшему и экономному 
решению вопросов. 

Начальники отделов кад 
ров рассказывают: звонят 
им милые девичьи голоса, 
застенчиво спрашивают не 
нужны ли секретари. Ока 
зываетсн, не поступила в 
институт, ищет где то рабо 
ту. Как будто секретарем 
быть легче всего! А секрс 
тарнат в учреждении — сам 
институт. Тонкая, нелегкая 
профессия, требующая пс 
только грамотности и при 
ветливости. но и сообрази 
телыюсти, расторопности, 
находчивости, знания слои; 
ных законов делопроизвод 
ства. Ведь как все вокруг 
усложнилось! 

Будут ли рекомендации? 
Вот уже каждый руководи 
тель знает, что бесконеч 
ные совещания — это пло 
хо, они отвлекают от дела. 
Некоторые стали подсчиты-
вать, где и сколько они за-
седали. А почему не под-
считать потерн времени от 
непродуманной организации 
секретарского дела? Засе-
дания часто зависят от вы-
шестоящих инстанций, сек-
ретарское же дело — свое 
собственное. И автор, же-
лая телефонным экспери-
ментом обратить внимание 
на важность втого дела, бо-
ится только одного: чтобы 
не подумали, что он против 
приветливости. Он за дело-
витость! Он за то, чтобы 

,был создан настоящий ин-
ститут профессиональных 
секретарей Сейчас мало 
кто, знает, где обучают вто-
му роду деятельности, по-
тому что учебных заведе-
ний единицы, в секретарей 
многие, многие тысячи. 

ЯИ7МАТУРНАШ ГАЗ 
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ф МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗЯБ 

КЛАССОВАЯ Ю М А В СТРАНАХ КАПИТАЛА 

Власти Уругвая продолжают преследование 
представителей прогрессивных кругов. 

Облава в одном из районов Монтевидео. 
ТАСС 

Мае сова щ демонстрация рабочих 
прав в Па-де-Кале (Франция). 

в защиту своих 

Т А С С 

/? ФРГ прошла забастовка работников ком-
мунальных учреждений, городского транспор-
та и связи« 

Ю П И - Т А С С 

Второй этап продолжающе-
гося в Женеве Совещания по 
безопасности и сотрудничест-
ву в Европе называют рабо-
чим, но он важен по сущест-
ву. «Разработать своего рода 
нодеис т а к и х м и р н ы х отно-
шений и сотрудничества, ко-
торый обязывал бы государ-
ства и вдохновлял б ы наро-
д ы , — говорил Л. И. Бреж-
нев, — дело, конечно, не про-
стое, если учесть и различив 
В общественном строе евро* 
пвйсиих государств, и рас-
хождения в том, что они счи-
т а ю т своими национальными 
интересами в той или иной 
сфере. Поэтому на общеевро-
пейском совещании идут спо-
р ы и дискуссии, идет дипло-
матическая борьба. Это в об-
щем не удивительно, это мож-
но было предвидеть». 

Большое место на втором 
втапе общеевропейского со-
вещания отводится работе 
третьей комиссии, рассматри-
вающей а к т у а л ь н ы е пробле-
мы сотрудничества в сфере 
к у л ь т у р ы , образования, кон-
тактов и обмена информаци-
ей. Вокруг этих проблем раз-

вернулась острая борьба. За-
падная пропаганда п ы т а е т с я 
порой в извращенном виде 
представить п р и н ц и п ы и 
практину сотрудничества Со-
ветского Союза с д р у г и м и 
странами в столь в а ж н о й об-
ласти м е ж д у н а р о д н ы х отно-
шений. Отчасти это объяс-
няется неведением, о т ч а с т и 
— сознательными п о п ы т к а -
ми исказить п р и н ц и п и а л ь н у ю 
позицию Советского Союза, 
чтобы затормозить процесс 
разрядки. 

«Ли 1итературная газета» у ж е 
публиковала ряд интервью с 
некоторыми советскими дея-
телями, к о т о р ы е рассказали 
о принципах и п р а к т и к е со-
трудничества с д р у г и м и стра-
нами по тому комплексу во-
просов, которые о х в а т ы в а ю т -
ся третьим пунитом повестки 
дня Совещания по безопасно-
сти и сотрудничеству в Евро-
пе («ЛГ». N1 3, 1974). 

В этом номере мы предла-
гаем в н и м а н и ю читателей ин-
тервью с н а ч а л ь н и к о м Управ-
ления в н е ш н и х с н о ш е н и й 
Академии н а у к СССР С. Г. 
Кориеееым. 

нейший период — с 1976 
по 1980 год. Уверен, что 
это сотрудничество послу-
жит на благо наших брат-
ских народов. 

— К . м о . развитие получа-
ю т н а у ч н ы » связи СССР с ка-
п и т а л и с т и ч е с к и м и и разви-
в а ю щ и м и с я странами? 

— Эти отношения по-
ставлены теперь на долго-
срочную основу по четко 
разработанной п согласо-
ванной тематике. Между 
СССР и целым рядом капи-
талистических государств 
подписаны соглашения о 
научном сотрудничестве и 
обмене учеными. 

Огромное значение для 
развития этих взаимовыгод-
ных отношений имели визи-
ты Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л И. Брежнева 
в ФГГ, США, Францию и 
Индию. Эти визиты явились 

браны членами американ-
ских научных организаций 
или членами редколлегий 
международных научных из-
даний. а также удостоены 
наград за свои выдающиеся 
научные труды. 

Дальнейшее развитие по-
лучают я научные связи 
АН СССР с Францией. В 
июле 1973 года в Москве 
состоялась VIII сессия по-
стоянно действующей Сме-
шанной советско-француз-
ской комиссии, которая от-
метила успешное осуществ-
ление сотрудничества в об-
ласти фундаментальных ис-
следований. осуществляе-
мых совместно учеными 
СССР и Франции. Комис-
сия одобрила программу 
углубленного сотрудниче-
ства в области науки и тех-
ники на десятилетний пе-
риод. Ученые наших двух 

— Рассняжите, пожалуйста. 
Степам Г а в р и л о в и ч , о том, иаи 
развиваются международные 
связи А к а д е м и и н а у к СССР. 

— Основой деятельности 
Академии наук СССР яв-
ляется ныполнение выдви-
нутых XXIV съездом КПСС 
задач по дальнейшему по-
вышению эффективности со-
циалистического производ-
ства на базе ускоряю-
щихся темпов научно-тех-
нического прогресса. Для 
выполнения этой первооче-
редной задачи необходи-
мо самое широкое исполь-
зование всех новейших до-
стижений современной ми-
ровой науки, передового 
зарубежного опыта. 

Программа мира, выдви-
нута* XXIV съездом КПСС, 
оказыМеТ благотворное 
вЛйяййе на формирование 
всей системы международ-
ных отношений современ-
ности. на расширение кон-
тактов во всех сферах чело-
веческой жизни, в том числе 
и на дальнейшее развитие 
сотрудничества в области 
науки. 1973 год памятен 
всем нам как год развития 
научных контактов, взаим-
ного обогащения передо-
вым научным опытом. 

Более в тысяч советски* 
ученых побывали в 1973 го-
ду в различных странах ми-
ра в научных командиров-
нах. Мы также приняли у 
себя большое число ино-
странных ученых, которые 
участвовали в международ-
ных и советских конферен-
циях и симпозиумах, чита-
ли лекции, знакомились с 
нашими научно-исследова-
тельскими институтами, бы-
ли почетными гостями АН 
СССР. 

— Не могли вы вы попяд. 
ровнее охарактеризовать кон-
т а к т ы А Н СССР с академиями 
н а у к н другими н а у ч н ы м и 
организациями социалистиче-
с к и х стран? 

— Мы придаем, разу» 
меется, как и прежде, осо-
бое значение развитию на-
учного сотрудничества со 
странами социализма. Это 
вытекает из общности на-
ших задач и стремлений. 

С Г К П Р М Р Р Д н а ч а л ь н и к У п р а в л е н и я в н е ш н и х с н о ш е н и й 
. I . 1 Ч Ч - » Г П и и О , А к а д е м и и н а у к СССР 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С Л У Ж И Т МИРУ 
Академиями наук социали-
стически х стран принята 
долгосрочная программа 
многостороннего сотрудни-
чества. Ученые стран — 
участниц Совета Экономи-
ческой Взаимопомощи ак-
тивно участвуют в прак-
тическом претворении в 
жизнь комплексной про-
граммы социалистической 
экономической интеграции. 
Дальнейшее развитие полу-
чает сотрудничество по Пла-
ну координации научных и 
технических исследований, 
проводимых странами — 
членами СЭВ. в котором 
участвуют 34 научных уч-
реждения АН СССР и ака-
демий наук союзных рес-
публик. 
" Успешно развиваются п 

двусторонние контакты АН 
СССР с академиями наук 
социалистических стран. 
Согласованы и подписаны 
планы дальнейшего научно-
го сотрудничества с акаде-
миями наук НРБ, ВНР. 
ГДР, МНР. ПИР. ЧССР, 
протоколы о научном со-
трудничестве с различными 
научными организациями н 
комитетами ДРВ. КНДР, 
СФРЮ, Кубы и СРР. 

Мы уверенно смотрим в 
будущее в плане дальней 

этой ра-
можно 

сказать, что научными уч-
реждениями АН СССР и 
академиями наук союзных 
республик проведена боль-
шая работа по подготовке 
предложений к планам мно-
гостороннего и двусторонне-
го научного сотрудничества 
с академиями наук социа-
листических стран на даль-

шего расширения а 
боты. Уже сейчас 

важным стимулом для даль-
нейшего развития сотрудни-
чества между нашими науч-
ными работниками и учены-
ми этих стран, 

Я затрудняюсь перечис-
лить даже основные сферы 
научных контактов между 
СССР и странами Запада. 
Это проблемы исследова-
ния космоса. Мирового 
океана, загрязнения окру-
жающей среды, важней-
шие вопросы биологии, ге-
нетики и т. д. 

Успешно расширяются, в 
частности, научные связи 
между СССР н США, Важ-
ное значение для активиза-
ции советско-американского 
сотрудничества имел визит 
в СССР в июне — июле 
1973 года делегации Нацио-
нальной академии наук 
США. Во время этого ви-
зита были обсуждены акту-
альные вопросы научных 
связей между академиями. 
Была подтверждена прин-
ципиальная готовность обе-
их сторон увеличить квоту 
обмена учеными на следую-
щий договорный период на 
50 процентов. 

Продолжается интенсив-
ная подготовка к совмест-
ному советско американ-
скому полету в космос 
«Союз» — «Аполлон». В 
Хьюстоне проведены успеш-
ные испытания изготовлен 
ного в СССР стыковочного 
узла: американские космо-
навты прошли курс подго-
товки в Звездном городке, 
а советские — в Хьюстон-
ском космическом центре. 

В течение 1973 года ряд 
советских ученых были из-

УЧЕНЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

КОНТАК,Ы? МЫ — ЗА) 

стран ведут сообща ис-
следования более чем по 
30 проблемам, в том числе 
по вопросам освоения кос-
мического пространства в 
мирных целях, атомной 
энергетики, фнзнкн высо-
ких энергий н т. д. 

Происходит определен-
ный сдвиг в сторону ак-
тивизации научных свя-
зей с Великобританией. 
На И сессии Постоянной 
межправительственной со-
ветско-авглийской комиссии 
по научно-техническому и 
торгово-экономическому со-
трудничеству в апреле 1973 
года была утверждена тема-
тика долгосрочного сотр 
ннчества между АН 
и научными учреждениями 
Великобритании. 

Всесторонне развивается 
сотрудничество и между 
СССР и ФРГ. Комиссия по 
научно-техническому и эко-
номическому сотрудниче-
ству разработала и пред-
ставила на рассмотрение 
следующей сессии предло-
жение о развитии контак-
тов в области фундамен-
тальных исследований на 
10-летний период. Совмест-
ные исследования охваты-
вают большую сферу важ-
ных научных проблем. 

Я много мог бы расска-
зать о взаимовыгодных кон-
тактах АН СССР с акаде-
миями наук Италии, Кана-
ды, Японии, стран Северной 
Квропы. Австрии и других 
стран. Определенный по-
ложительный сдвиг имеет 
место в научных контактах 
со странами Латинской 
Америки. 

сотруд-
СССР 

П( 
ОВЫШАТЬ бди-
тельность в от-
ношении проис-

ков империализма и его 
агентуры» — эта фраза из 
резолюции XXIV съезда 
КПСС послужила эпигра-
фом к книге С. Цвигуна 
«Тайный фронт». Бдитель-
ность всегда была надеж-
ным оружием в руках со-
ветских людей. И как лю-
бым оружием, им надо 
учиться владеть. «Чтобы 
быть бдительным. — под-
черкивает в предисловии 
автор,— надо хорошо знать 
формы и методы подрыв-
ных действий, приемы ма-
скировки и всевозможные 
ухищрения агентов импе-
риалистических разведок и 
других враждебных элемен-
тов, их сильные и слабые 
стороны». 

Об этом н идет речь в 
книге. С. Цвигун анализиру-
ет причины, которые приво-
дят в наши дни к усилению 
подрывной деятельности им-
периализма против Совет-
ского Союза, всего социа-
листического содружества. 
Он вскрывает взаимосвязь 
тайных акций империали-
стических разведок с явны-
ми агрессивными устремле-
ниями определенных кругов 
в капиталистических госу-

' ЦвМгун С. К. « Т а й н ы й 
фронт. (О п о д р ы в н о й Дея-
тельности империализма про-
тив СССР и бдительности со-
в е т с к и х людей)». Политиздат. 
М. 1973. 

дарствах, рассказывает о 
структуре разведыватель-
ных и других специальных 
служб, об основных методах 
их работы. В книге подроб-
но описываются приемы и 
ухищрения шпионов и идео-
логических диверсантов, го-
ворится о происках специ-
альных служб против со-
ветских граждан, выезжаю-
щих за рубеж. Механизм 
подрывной деятельности не-
прерывно совершенствует-
ся. Используются послед-
ние достижения научно-тех-
нической революции — от 
новейших образцов миниа-
тюрной радиоэлектронной 
аппаратуры до искусствен-
ных спутников Земли. 

Рыцари «плаща и кинжа-
ла», пишет С. Цвигун, не 
брезгуют ничем. В частно-
сти. империалистические 
разведки гораздо активнее, 
чем раньше, используют 
эмигрантское отребье. Не 
имея никакой социальной 
базы в нашем обществе, они 
стремятся найтн н, случает-
ся, находят отщепенцев и 
предателей из числа лиц, за 
(жженных частнособствен 
ннческой психологией, по-
терявших политическую 
бдительность, низкопоклон 
ствующих перед Западом. 
Западные разведки все ча 
ще вербуют агентов из 
граждан зарубежных госу 
дарств, приезжающих в на-
шу страну. 

«Я не понимаю, что вы 

подразумеваете под шпион-
ской деятельностью? Что 
касается меня, то я к шпио-
нажу не имею никакого от-
ношения. Я коммерсант, и 
никакие дела, кроме ком-
мерческих, меня не интере-
суют». 

«Словно в насмешку. — 
пишет С. Цвигун, — вто за 
явление принадлежит шпио-
ну. Его сделал Винн — со-

дят такие мощные рычаги 
массовой коммуникации, 
как пресса, кино, радио, те-
левидение Кжедневно на 
страны социализма из лфи-
ра обрушиваются мутные 
потоки подрывной стряпни 
радио диверсантов. По зара 
нее подобранным адресам в 
массовом порядке засылает-
ся антисоветская и антиком-
муиистмческая литература. 

К И Т А Й 

ССГОДНЯ 

ПЕКИНСКИЕ 
ГРОМОВЕРЖЦЫ 
И АНТОНИОНИ 

В 

Постепенно расширяются 
контакты АН СССР с науч-
ными учреждениями разви-
вающихся стран Азни н Аф 
рики. 

Я хотел бы особо под 
черкнуть, что все эти науч-
ные контакты являются 
взаимовыгодными для всех, 
кто в них участвует. 

— Какое у ч а с т и е принима-
ет Академия н а у к СССР в 
работе м е ж д у н а р о д н ы х науч-
н ы х о р га низ а ц ий} 

— Научные организа-
ции, институты и отдель-
ные ученые нашей стра 
ны являются членами 150 
международных организа-
ций в области точных, ее 
тественныч и общественных 
наук. Мне очень приятно 
отметить, что многие наши 
ученые занимают в них ру-
ководящие посты. Целый 
ряд советских ученых за за-
слуги в развитии мировой 
науки были избраны в 1973 
году почетными членами за-
рубежных научных органи-
заций, удостоены междуна-
родных и национальных 
премий и наград. Дея-
тельность АН СССР в 
международных организа-
циях дает возможность сво-
евременно изучать инфор-
мацию о достижениях зару-
бежной науки и использо-
вать результаты научных 
исследований, проводимых 
в рамках международных 
научных про(рамм и проек-
тов. для развития советской 
науки и подъема народного 
хозяйства в СССР. 

Сам факт участия совет 
ских ученых, как и ученых 
других социалистических 
стран, в международных 
научных организациях слу-
жит делу упрочения гума 
ннстическнх тенденций в 
мировой науке, разъясне-
ния ленинских принципов 
внешней и внутренней по-
литики, направленных на 
мирное сосуществование 
государств с различным 
социально - экономическим 
строем. Принципиальная 
позиция ученых стран со-
циалистического содруже-
ства вызывает все больше 
симпатий со стороны про 
грессивно настроенных уче-
ных Запада. 

14 мая 1974 года со-
стоится юбилейная сессия 
Академии наук СССР, по 
священная 250-летию со дпя 
основания академии. Это не 
только наш праздник. Это 
праздник всего советского 
народа, сделавшего так 
много для беспримерного 
развития науки в нашей 
стране. На юбилейную сес 
сню приедут ученые многих 
стран мира. Но это лишь 
одна из многочисленных 
возможностей международ-
ных научных контактов, 
открывающихся перед на 
ми. 

Я уверен, что 1974 год 
будет годом дальней 
шего углубления и раз 
вития международных науч 
ных связей, что послужит 
интересам всех стран и на 
родов земного шара. 

ломатов. угон само-
летов, организация 
взрывов в обществен-
ных местах, рассылка 
по почте портативных 
мин, вооруженные на-
леты на банковские и 
другие учреждения. 

В практике антикомму-
нистической пропаганды, 
отмечается я книге, зама-
скированная ложь и клеве-

ПЕКИНЕ появился но-
вый объект два уничто-
жающей критики. Наря-

ду с Линь Бяо и Конфуцием 
теперь там на манаа рьяно 
ругают... Антонионн. Да, то-
го самого Микеленджело 
Антонионн, итальянского ки-
норежиссера - неореалиста, 
имя которого благодаря его 
фильмам «Приключение», 
«Хроника одной любви», 
«Крик» и другим стоит ныне 
в одном ряду с именами 
Феллини и Висконти. 

За что же окончились а 
китайской столице на Анто-
нионн? Как поведала недав-
но «Жэньминь жибео» в спе-
циально написании* по атому 
поводу пространны! статьях. 
Антонионн повинен, оказы-, 
аается, в том, что создал до-
кументальный фильм «Ки-
тай», который кое-кому а Пе-
кине пришелся не по вкусу. 

Антонионн посетил Китай 
весной 1972 года по пригла-
шению пекинских влестей 
для создания кинофильма о 
стране. Кроме столицы, он 
побывал со своей кинокаме-
рой в Шанхае, Нанкине, Су-
чжоу и уезде Линьсвнь. Для 
съемок фильма группе Анто-
ннони были предоставлены 
по нынешним пекинским 
временам исключительно 
благоприятные условия. Ему 
разрешили снимать почти 
все, что бы он ни увидел в 
пути следования по специаль-
но подготовленному маршру-
ту. Для съемок в Пекине а 
распоряжение Антониони бы-
ла предоставлена правитель-
ственная машина. 

После выхода фильма на 
зкраны Запада прошло сеыше 
года. И вот теперь Пекин вы-
ступил с официальной оцен-
кой зтой работы. 

Авторы гневных ететей в 
«Жэньминь жмбао» охврект*-
ризоввли фильм «Китай» как 
«антикитайский», «исключи-
тельно реакционный». Они 
обрушиваются на Антониони 
за то, что ом а своем фильме 
«подобрал множество злона-
меренно искаженных сцен и 
кадров», «выставляет на по-
срамление великую проле-
тарскую культурную револю-
цию», «пытался выудить 
лишь кадры о женщине, 
тянущей на лямке повозку, о 
рабочих, занимающихся руч-
ным трудом на жалком 
предприятии, построенном 
почти на отбросах»; показы-
вает «людей, лишенных вся-
кого выражения на лице, ко-
торые прячутся куда угодно 
от испуга при виде иностран-
ца»; «намекает зрителем 
не то, что душевно китайский 
народ подавлен, нестроение 
у него невеселое и он недо-
волен сегодняшней действи-
тельностью». В общем, кон-
дуит, заведенный а Пеки-
не на Антониони, составляет 
не один десяток страниц ма-
шинописного текста. 

Гневная филиппике «Жань-
минь жибео» вызвала в италь-
янской печати сенсецию. 
Напомним, что газета «Кор-

| рьере делла сера» корила в 
л
 свое время Антониони как 
| раз за то, что он показал | 

«не Китай, а его подмелееан-
| ное изображение», идя на 
*.Ь поводу организаторов его по- ! 

* ездки. «Было бы лучше, — 
Цл отмечела газета, — если бы 

I Антониони, отказавшись от 
I своей фальшивой объектив-

ам ? иости, дал более личное тол-
:

 •* кование Китая, даже если бы 
ЕР оно было столь же ошибоч-
, 5 мым». «Фильм «Чжуиго» 

т («Китей») обнаруживает не-
I оспоримую ограничемиоегь, 
! • ^ — писал французский жур-
р. 4 иал «Синема» а прошлом го-

— От режиссере, кото-

рый представив 
кааательсте 

стельке «о 
|ге ума • 

II 

I 

й 

Я АУ-1 

способностей, мы вправе бы-
ли ожидать чего-** другое», 
а на втог* заурядного репор-
тажа туристе, суда 
не мелеющего 
сквозь заслоны». 

Большинство критмеов схо-
дилось на том, что АнтОИИО-
ни, ограничившись мииифввь-
ным комментарием, дай фо-
тографическую копим того, 
что увидев своими глазами. 
Точнее, того, что ому пока-
зали. Причем заказчики кино-
фильме быаи вполне удовле-
творены получившейся фото-
копией. «Громовержцы» по-
явились на сцене только сей-
час; именно они шумвт о 
том, что «Китай» Антониони, 
даже отснятый по рекомен-
дованному сценерню, свиде-
тельствует против «культур-
ной революции» и ее ииицие-
торов. 

Ревнители «культурной ре-
волюции» требуют запретить 
распространение и покеа а 
странах Запада атой ленты, 
выступают с угрозами; «под-
нявший камень отшибет себе 
ноги», «пусть враги внутри 
страны и за границей трепе-
щут перед иеми» и тому по-
добное. При атом критики 
Антониони по простоте ду-
шевной но земечеют, что, 
подняв шум вокруг атой ис-
тории, они добиваютсв как 
рва обратного аффекте — 
реклемируют фильм аа свой 
счет. 

В заявлении, которое ныне 
поместили почти все и г ель ям-
ские газеты, сем Антонионн, 
не подозревавший, сколь 
опасно быть другом и гостем 
пекинских руководителей, 
расценивеет позицию «Жзиь-
минь жибео» как «очень рез-
кий и не очень понятный вы-
пад». 

«Может статье в, — земечеет 
Антониони, — что на смену 
сочувственной и либерально» 
группе, которев помогала 
нам на всех этапах роботы и 
одобриле ее результаты, при-
шла более нетерпимее и 
жесткая группе. В атом сву-
чае фильм может служить 
предлогом для внутреннее 
борьбы, прививком см омы 
внутри органов алестк». 

«Я не китаевед, — сказал 
далее Антониони, — и не мо-
гу нейти конкретных объясне-
ний. Но ата посладиая гипоте-
зе (тек думают и мои 
сотрудники) подсиеаене тем 
фактом, что атот докумен-
тальный фильм, который де-
монстрируется уже более го-
де, видели предстеаители по-
сольстве неродного Китеа в 
Риме и руководители егонт-
став Снньхуа, его видели кек 
в Гонконге, таи и в Париже 
сотрудники китейских пред-
ставительств. 

До сна пор, — резюмиру-
ет режиссер, — нем не толь-
ко не ааавлали протестов, в 
напротив, нес поадреелвлн... 
Поэтому а думаю, что под-
линнаа мотивировка свезе-
на с внутренним положени-
ем в Китае, в на с самим 
фильмом «Китай», 

Суда по очередной стетьв, 
опубликованной а Панине 
вскоре после атого завела-
ния, неутешна» а своей досе-
дв «Жэньминь жибао» не при-
няла объяснений Антониони. 
Вылив на него новый ушат 
грязи, газете прнвеле некото-
рые пикантные подробности 
«шпионского и хулиганского 
поведение» режиссера. Изло-
жены они весьма любопытно. 

«Один раз,—авщает «Жэнь-
минь жибео», — Антониони 
подстроиап опервтора припе-
реть стерушку к стене в по-
пытках насильственной съем-
ки. Та сразу сурово осудила 
его выходку. Другой раз Ан-

лытемв 

нашей стрелы. Тогда ей вы-
шей иа равновесна и, сквор-

це естаивавиватьс'я^раднГнуж-
иыв ему кадров». 

«Жэньминь жибеов, отда-
вав Дйиь патологическому 
антисоветизму, договаривает-
ся до утверждений, что Ан-
теииони аалаетсе «подпееа-
вой» Советского Союза, 
«трубадуром антикмтайской 
кампании, раздуваемой импе-
риализмом, ревизионизмом 
и реакцией», будто Анто-
ниони был в Китае по пригле-
шеиию и заданию нашего 
«Интуристе», в не семиа ки-
тейских руководителей! 

В Пекине тщатса изо асах 
сил найти «руку Москвы», 
признаки «угрозы с Сааере» 
и «окружения Китая». «Дока-
зательстве» своему смехо-
творному вымыслу медиумы 
из «Жзньмннь жибео» нвшли... 
а советском хроникально-до-
кументальном фильме «Ночь 
над Китаем», созданном по 
материалам советской и ино-
странной кинохроники, и на 
страницех «Литературной га-
даты», которая, дескетъ, «как 
только закончилась съемка 
фильма «Китай», поспешно 
поместило статью «сотрудни-
ка» Антониони, принимавшего 
участие а работа ительанско-
го режиссера», и тем самым 
вступила а «антмкнтейскнй 
ввьаис» с Антониони и «мо-
шенниками типа Лю Шао-ци 
и Линь Бао», «замышляющи-
ми реставрировать а Китае 
капитализм». Можно лишь по-
завидовать способностям со-
трудников «Жэньминь жибао» 
гмдать в нужный момент 
нужные гвллюцимецни. 

Можем сообщить; ни одни 
иа сотрудников Антониони ни-
когда не был нешим автором. 
Гем не менее мы очень при-
знательны за вывод, что опи-
сание «культурной револю-
ции» и нынешней обстановки 
а Китае иа страницех нашей 
гезвты перекликаете а с тем, 
что аефиксироеали кинообъ-
ективы в евмом Китае. 

Глевное во всей атой исто-
рии аот что: судя по чему, 
когда в Пекине кидеют кам-
ни в того, кого именовали 
«лучшим другом Китая», то 
целят иа самом деле а кого-
то из аесьме могущественных 
руководителей китвйского ру-
ководстве, ответственного ае 
приглашение итальянского ре. 
жиссере. Ведь не случейно 
конфуз с приглашением Ан-
тониони, фильм которого не 
приглаиулса поклонникам 
«культурной революции», раэ-
дуааетса до месштебоа меж-
дународного скандала. Не-
спросте «Жэньминь жибео» 
поучеет некоего безыменно-
го виновнике «национально-
го позора»; «Антикитайский 
фильм Антониони говорит 
людям о том, что при ны-
нешней благоприятной обста-
новке внутри страны и вне ее 
необходимо и дальше сохра-
нять трезвую голову...», 

В свое время в Пекине об-
рушились не «буржувзных ли. 
твреторое и профессоров» — 
в не деле готовили расправу 
над Лю Шао-ци. Критикуя 
Конфуция, растаптывают Линь 
Бао и «мошенников типа 
Линь Бяо». Скоро, надо ду-
мать, станет известно, а кого 
метят сейчес, избрав Анто* 
ииоии е качестве мишени, и 
чье же это «сердце бьете а а 
унисон с внешними врагами», 
кто именно «потерял голову» 
в Пекина. Поживам — уви-
дим... 

• 

В. МИТЯЕВ 
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вооружить идеологических 
диверсантов. Правда, в ап-
реле 1973 года американ-
ская Академия политиче-
ских и социальных наук от-

Акодемик 

Б. ГАФУРОВ 

ОРУЖИЕ 
ОРУЖИЕ 

ШПИОНАЖА, 
ДИВЕРСИЙ 

участник шпиона и предате-
ля Неиьковского. Толика 
правды в этом заявлении 
есть. Английский поддан-
ный Винн действительно 
был коммерсантом. Но еще 
и шпионом. Так сказать, 
один в двух лицах». 

Шпионаж — далеко не 
единственное направление 
подрывной деятельности им 
периалистическпх разведок. 
В последние годы все боль 
шее значение придается 
деологнческим диверсиям 

них делают свою глав 
ную ставку внтнкоямуни 
сты. На совершенствование 
аппарата идеологических 
диверсий тратятся громад-
ные средства. В него вхо-

яг 

Направляются эмиссары 
для распространения враж 
дебиых листовок и других 
антисоветских печатных ма 
терналов, а также для ско 
лачияання Подпольных 
групп и так далее 

На состоявшейся я 1973 
году в Лондоне конферен-
ции «всемирной антикомму-
нистической лиги» под при-
крытием рассуждений о 
«свободе», «демократии» и 
«гражданских правах» об 
суждвлся, например, вопрос 
о «ведении партизанской 
войны в городских услови-
ях» с применением в социа-
листических странах таких 
акций, как похнщеине поли-
тических деятелей и дип-

та используются тем чаще, 
чем ожесточенней и напря 
женней становится борьба 
между коммунистической 
и буржуазной идеологией 
Так. в деятельности иэра 
нльгких официальных про 
пагаидистов большое место 
отводится фабрикации н 
распространению фальши 
вок о так называемом 
«еврейском вопросе в 
СССР». 

Антикоммунисты, отмеча 
ет С. Цвигун, потерпев фи 
аско с одной ндеологнче 
ской отравой, тут же берут 
ся за другую. Нет числа 
различным «теориям» и 
«концепциям», которыми 
слуги капитала пытаются 

мечала. что пропаганда ан 
тнеоветизма в ее нынешнем 
виде устарела, что нсобхо 
днмы новые, более осторож 
ные формы, которые не 
препятствовали бы контак-
там между социалистиче-
скими странами и Западом. 
В связи с зтнм сейчас про-
исходит пересмотр методов 
антисоветской пропаганды 

Как подчеркивает автор 
уже в течение ряда лет ру 
ка об руку с идеологнчг 
сними центрами империа 
1нзма вовсю «работает» пе 
кинский пропагандистски!! 
аппарат. В своих яростны* 
нападках на Советский 
Союз, на другие государ 
ства социалистического со-

дружества Пекин не усту-
пает приверженцам анти-
коммунизма на Западе. 

Пропагандистские орга-
ны империалистических 
стран, пишет С. Цвигун. 
действуют напористо, нагло 
« по отношению к целым 
общественным группам, и 
даже по отношению к от-
дельным лицам в социали-
стических государствах. На 
одних обрушиваются пото-
ки клеветы, по адресу дру-
гих — тех, кого выгодно 
использовать в антисовет-
ских целях, — расточаются 
лицемерные похвалы, во-
круг них поднимается рек-
ламная шумиха. Чего стоит, 
например, не стихающий на 
протяжении последних лет 
«бум», связанный с антисо 
ветским поведением Солже 
ницына. 

Организация идаологиче 
ских диверсий против СССР 
•' других социалистических 
стран, подчеркивает ав 
тор, отражает кризис бур 
жуазной идеологии, ее 
неспособность к открытой 
идеологической борьбе с 
передовой соцналистиче 
ской идеологией, ее клас-
совую обреченность На 
стороне социализма н ком-

мунизма—неодолимая сила 
законов исторического раз-
вития. е И мы твердо зна-
ем. — пишет С. Цвигун, 
— что какие бы «теории» и 
«концепции» ни породил 
антикоммунизм, они бес-
плодны, бессильны поколе-
бать великое дело Комму-
нистической партии н на-
рода». 

Даже проникнув на тер-
риторию Советского госу-
дарства, зарубежные аген-
ты вступают в противо-
борство не только с соот-
ветствующими советскими 
органами, но и со всем 
советским народом, бди-
тельно стоящим на страже 
социалистических завоева-
ний, А при таком соотноше-
нии сил, резюмирует автор, 
победителем всегда остает-
ся народ. 

Выступая на Всемирном 
конгрессе миролюбивых сил , 
в Москве. Генеральный сек-
ретарь ЦК КПСС Л. И 
Брежнев заявил: «Скажем 
прямо: гтбдорвать мир со-
циализма теперь уже не в 
силах никто...» Написанная 
на обширном фактическом 
материале книга С. Цвигу-
на наглядно иллюстрирует 
справедливость этих слов 



ЛИТИАТУУНА* ГАНГА 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

сошедшем < 

посвященный 

Ю-мпи 
• и м и с М-летии» Поль 

сной Народной Республики 
Союз писателей СССР и Союз 
польски* писателей соемаст 
МО С Обществом соаетсно-
польсиой дружбы и Общест-
во* польско-советской друж-
бы, а таиже журналы «Иност 
раималлитература. и «Край 
рад» (СССР) и журналы «Лите-
ратУра на свете» н «Пшиязнь» 
<ПЖ*| 'объявляют конкурс на 
лучшее художественное про-
изведение (рассказ, очерк, ре-
портам), цикл стихов). посвя-
щенное теме «Наш совре-
менник — строитель нового 
Общества», а произведениях, 
првдстееяемижх на конкурс, 
должна найти отражение про-
блематика дружбы, сотрудни-
чает»» и трудовых успехов 
советского и польского наро-
дов. На конкурс принимаются 
неопубликованные произведе-
мня объемом до Э »«т. листов. 
Участники конкурса — совет-
ские и польские авторы. Для 
участников конкурса учреж-
дены денежные премии. Срок 
представления машинопис-
ных материалов (в трех виз.) 

до 36 апреля 1974 г. Итоги 
«УДУ* подведены а 

июле 1974 г. Материалы на 
кониурс просьба направлять 
по адресу: Москва, ул. Воров-
ского, 52, Иностранная комис-
сия СП СССР. 

НЕТ, ПРАВ 
ПЕТРАРКА! 

«Не исчезнет ли книга?» — 
с таиой тревожной статьей 
вышел последний номер жур-
има «Ля бибяиографи де ля 
Франс», основной источнин 
информации для всех фран-
цузских владельцев книжных 

ва. Ион* меч но. ие сле-
дует предполагать, что книж-
ный рынок Франции срезу 
же охватит Панина. Тем 
мо менее только люди с очень 
крепкими нервами ие со-
дрогнутся, читая — е кото-
рый раз! — что телевидение, 
иино и пяастииии а ноице 
концов покончат с в той ар-
хаичной стопной бумаги! 
Мрачные пророчества, и как 
МО противопоставить им муд-
ра» голоса на прошлого, 
екниги, — писал Петрарка,— 
очаровывают нас до глубины 
души, беседуют с нами, дают 
нам советы, и мы связаны с 
ними живыми и гармоничны-
ми нитями». Устарели ли ети 
слов»! Отнюдь мет! 

Разве ие ту же самую 
иькяь на своем иемом язы-
ке с вес ем недавно выразил 
аападиогармамсиий карика-
турист Фон Пильс в журнале 
«Штерн»! Посмотрите — и 
сами убедитесь • атом. 

П Е С Н Ь СИБИРИ 
АНТОЛОГ, 

ВШ а Г О Д У Союз п и с -
ю д е в СССР пригласил 
лчириарм и» социа-

листических стран принять 
участи* а Дна» советской ли-
тературы на Тюмеищине. В 
состава венгерской делега-
ции, посетившей этот богатый 
нефтью и природным газом 
край, была известная позтес 
са и переводчица Айне Бед». 

Невысок»», зестеичкаая, ми-
ловидна* Аннушка, как еа 
ласково называли участники 
поездки, прибыл» в нашу 
страну а» две недели до на-
чале делового путешествие 

В БУДАПЕШТЕ 

ие прто-
ретитьев в 

и Ленинграде с теми 
учеными, мото-

р ы * ааиимаютса фольклором 
народов Сибири. Ей необзо-
димо было уточнить некото-
рые вопросы в связи с рабо-
ю в над антологией народного 
творчества. Ее интересовали 
малочисленные народности, 
сохранившие свои традиции 
и обычаи, живущие на нео-
бозримы! простораа нашей 
Родины. Она привезла с со-
бой огромную папку, битком 
набитую подлинниками, под-

строчниками и уйм готовыми 
переводами. 

9 тогда поразился ее вмту-
зиазму, страстному увлече-
нию, с неким он* по мрупм» 
цам собирала материал для 
своей будущей антологии. 
Сколько сил, сколько анер-
гии затратила эт* хрупка* 
женщина, чтобы сделать дей-
ствительно уникальную книгу! 
Пришлось переписываться с 
учеными Москвы, Ленингра-
да, Варшавы, Лейпциг», Нью-
Йорка, Токио, просмотреть 
груды архивны» материалов 

изучить труды веигерских ис-
следователей Сибири XIX и 
XX веков. 

И вот книге передо мной. 
Будапештское издательство 
«Эуропае в конце 1*73 года 
выпустило а сват анюлогмо 
народной поэзии коренного 
населения Сибири под назва-
нием «ЦИмите, барабаны ша-
манов». 

В этой объемистой, издан-
ной большим для Венгрии ти-
ражом, прекрасно оформлен-
ной и отпечатанной в лучшей 
типографии книге собраны 
наиболее характерные, яркие 
песни, легенды, заклинания в 
отличных переводах Анны Бе-
д>. Венгерский читатель мо-
жет познакомиться с творче-

ством народностей, которые 
до Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
были обречены церизмом на 
вымирание и которые теперь 
в великой семье народов Со-
ветского Союза строят свою 
счастливую жизнь. Строят 
ае там, где сегодня на прос-
торах тайги и тундры добыва-
ют нефть, газ и алмазы, вы-
рабатывают электроэнергию 
и ценную древесину, бьют 
пушного зверя, ловят рыбу, 
песут стада оленей, где рас-
тут новые городе и рабочие 
поселки. 

В стихотворном наследии 
манси, ханты, ненце», сельку-
пов, эвенков, хакасов, ту-
винцев, бурят, якуюа, юкаги-
ров, чукчей, эскимосов, на-
найцев, ульчи и других, а их 

обрядовых, любовных песнях, 
мифах, легендах, заклинаниях 
раскрывается самобытный 
мир этих древних обитателей 
Сибири, В жизни народов тай-
ги и тундры почти нет такого 
обычая, такого верования, ко-
торое не нашло бы своего от-
ражения я фольклоре, ие бы-
ло бы связано с их праздни-
ками, церемониями, обряда-
ми. Эти праздничные обряды 
хранят и поныне поэзию, эпи-
ку, драму, возвышенное и са-
тирическое. И как же велика 
заслуга Анны Бедэ, что 
асе эти ценности народного 
творчества во всю мощь за-
звучали на венгерском язы-
ке, зазвучали в той же то-
нальности, в том же музы-
кальном ритме! 

Во время поездки по тю-

НАШ просвещенный 
век... «Аполлон*, 
пронзая космическое 

пространство, «есется к Лу-
не. Астронавт, оторвавшись 
на несколько минут от 
сложнейшей технической 
аппаратуры, читает вслух 
строки священного писа 
ния, славящие мощь госпо 
да бога. 

Наш просвещенный век 
Не в состоянии скрыть вос-
хищения профаиа. я сток» 
перед строем электронно-
вычислительных машин 
американского института 
«Тайм паттерн рисбрч» 
Мой чичероне, мой Верги чичероне, 
лнй компьютерного ада 
го рдел 

Верги 

эделиво повествует: 
— Каждая яэ этих ЭВМ 

может составить за минуту 
гороскоп * десять тысяч 
слое Наши ЭВМ и ира 
стаивают Ежемесячно мы 
составляем около деедтя 
тысяч гороскопов. 

«Тайм паттерн рнсёрч» 
— институт астрологии. 
Крупнейший в Соединенных 
Штатах. 

ИЗГНАНИС «ЕСА 

Это произошло в январе 
нынешнего года. В городке 
Дэйли-сити. расположенном 
неподалеку от Сая-Франци-
ско. католическому пасто-

Йу преподобному Карлу 
!этцельту удалось нако-

нец изгнать беса, вселивше-
гося в небольшое семейст-
во — мужа, жену и их 
двухлетнего сына. Бес был 
дьявольски упрям. Понадо-
билось за месяц совершить 
четырнадцать ритуалов из-
гнания, чтобы нечистая си-
ла отпустила своп жертвы. 

В интервью, опублико-
ванном газетой «Сан-Фран-
циско экзамииер», отец се-
мейства. 28-летний мужчи-
на. не духобор или хлыст 
какой-нибудь, а пилот граж-
данских авиалиний, расска-
зал. что впервые нашествие 
сатаны имело место весной 
1972 года. И длилось оно 
два с половиной месяца. 
Затем сатана исчез. Но в 
мае 1973 года вновь вер-
нулся: швырялся туфлями, 
посудой, бил окна, жег по-
стельное белье и кухонные 
полотенца, «проделывал ты-
сячи других грязных трю-
ков. Казалось, он яе один. 
Казалось, что с ним целая 
армия демонов». 

Молитвы не помогали. 
«Когда мы начинали мо-
литься. сатана хватал нас 
за горло и душил. Чем го-
рячее мы молились, тем 
сильнее становилась сата-
нинская хватка. Нам нечем 
было дышать». Доведен-
ные до отчаяния, люди об-
ратились в монастырь кар-
мелитов к пастору-иезуиту 
Карлу Пэтцельту. Тот в 
свою очередь обратился и 
архиепископу Сан-Франци-
ско аа разрешением приме-
нить ритуал изгнания. Раз-
решение было получено. И 
началось единоборство не 
на живот, а на смерть. Про-
нюхав об обращении своих 
жертв к кармелитам-иезуи-
там. дьявол совсем «осата-
нел». Пытки участились, 
стали изощреннее. «Он, ви-
димо, разгневался, что его 
разоблачили», — коммен-
тировал впоследствии пре-
подобный отец Карл. 

В конце концов свет одо-
лел тьму. Ведь как-никак, 
а дело происходило в наш 
просвещенный век. Правда, 
победа была одержана с 
помощью средневековой 
формулы, которая гласила: 
«Я изгоняю тебя, нечистая 
сила1 Я изгоняю тебя, а 
вместе с тобой любой и 
каждый сатанинский дух 
Врага нашего! Нагоняю все 
исчадия ада, всех твоих 
подручных!». «И вот на 
нас "снизошли мир и бла-
годать. Сатана сгинул, во-
царился покой» — таков 
был Ьарру еп<1 (счастливый 
конец) интервью, опублико-
ванного в газете «Сан-Фран-
циско экзамииер». 

Пастор кармелнтского 
монастыря доложил об 
одержанной победе архие-
пископу Сан-Франциско 
Тот переслал победную ре-
ляцню по инстанциям вы-
ше — главе католической 
[яркий Америки кардиналу 
'еренцу Куну в Нью-Порк 
Отступив в Калифорнии. 

Я? Т 

ней» американской девоч-
кой, что ее даже не-
сколько раз сянмали в те-
левизионной рекламе. (Как 
узнает читатель из дальней-
шего повествования, это об-
стоятельство как рая н сыг-
рало роковую роль в судь-
бе Лияды.) 

Дьявол из Коннектикута 
был куда агрессивнее кали 
форнийского Вселившись в 
Линду, ои трансформнро 
вал ее лицо и тело. Милая 
девочка превратилась в от-
вратительного оборотня, по 
крытого кровью и гноем, 
обезображенного чудовищ 
ными шрамами. Языком 
ребенка начали глаголеть 
публичные дома и во-
ровские притоны Она изби-
вала врачей, блевала на 
священников. Последние— 
их Выло двое — оказались 
куда менее удачливыми по 
сравнению с отцом Карлом. 
Правда, им удалось изгнать 
Дьявола, яо оба они погиб-
ли в борьбе с нечистой си-
лой. 

Дьявол яе просто все-
лился в Линду. Она была 
запродана ему родителями 
— мистером Джеймсом и 
миссис Элинор Блэйр. У 
дьявола было много лиц: то 
он прикидывался писате-
лем Вильямом Блэтти, то 
кинорежиссером Вильямом 
Фридкнном, то продюсе-
ром голливудской фирмы 
«Уорнер бразерс». то бес-
численными кинопрокатчи-
ками, кинокритиками, вла-
дельцами кинотеатров. 

ДЬЯВОЛ к о н т м т ш ш я 
Коннектикуте. Здесь е?о 
жертвой стала четырнадца-
тилетняя Линда Блэйр, 
дочь местного бизнесмена 
До чоемджею времени де-
вочка на подавала никаких 
признаков одержимости 
Она была настолько вор 
малытой, методы» 

Владельцы кинотеатров 
Лос-Анджелеса и Бостона 
наряду с традиционными 
кукурузными хлопьями и 
кока-колой продают наша 
тырный спирт и нюхатель-
ные соли. В Нью-Порке, по 
сообщениям местной печа-
ти, зрителей выносят из за-
лов в обморочном состоя-
нии. В Чикаго несколько 
человек прямо с киносеанса 
были отправлены к психо 
аналитикам. 

А супругам Блэйр все 
нипочем. Похабщина? Для 
нашей дочери она, как ла-
тынь. непонятна. «Посколь-
ку в мире есть добро, долж-
но существовать и зло», — 
философски замечает мис-
сис Элинор. Сама девочка, 
по ее словам, нисколько «не 
верит во асю ету иетощно». 
К тему же Лщнда был* в На-
дежных- рука» — в качестве 
консультантов фткма была 

Мэлор СТУ^УА 

На первый взгляд дово-
ды Богдановича звучали 
логично, убедительно. Да 
и история, рассказанная им 
в «Мишенях», была осно-
вана на реальном событии, 
которое произошло 1 авгу-
ста 1966 года: молодой па-
рень, некто Чарльз Уитмен, 
в припадке сумасшествия 
застрелил из винтовки с 
оптическим прицелом шест-
надцать человек! Формаль-
но прав был Богданович и 
насчет снайпера-маньяка 
из Центрального парка, на-
водившего ужас на пью 
йоркцев осенью 1968 года: 
после смерти убийцы поли-
ция обнаружила у него нал 
кроватью фотографии фа-
шистских главарей, а не 
голливудских кинозвезд. 

Любопытно, что аргумен-
тацию Богдановича повто-
рил • создатель «Изгоняю-
щего дьявола» Вильям 
Фридиш. Его предыдущий 

САМЫЙ 
СЕКСУАЛЬНЫЙ. 
САМЫЙ 
САДИСТСКИЙ.» 

Не желая далее мисти-
фицировать читателя, ска-
жу: Линда Блэйр с согла-
сия родителей была при-
глашена на роль героини 
фильма «Эксорсист» («Из-
гоняющий дьявола»), кото-
рый снял в павильонах 
«Уорнер бразерс» режис-
сер Фридкин по одноимен-
ному роману писателя 
Блэтти (он же автор сцена-
рия). 

Роман «Изгоняющий дья-
вола» долгое время воз-
главлял список американ-
ских бестселлеров. А фильм 
«Изгоняющий дьявола» по-
лучил премию «Золотой 
глобус» за 1973 год, кото-
рая присуждается Голли-
вудской ассоциацией ино-
странной печати лучшим 
картинам года. Причем 
Фридкин был объявлен луч-
шим режиссером года, 
Блэтти — лучшим сцена-
ристом, а Лннда — лучшей 
актрисой. Постановка филь-
ма обошлась «братъям-раз-
бойиииам» Уорнер в 10—15 
миллионов долларов. Про-
кат лишь в первую неделю 
принес два миллионе дол 
ларов дохода. 

—- Я ни аа что не отдала 
бы моего ребенка на роль 
Ригэн (так зовут девочку 
нз «Изгоняющего дьяво 
ла»), — говорят амернкан 
скне матери, атакуемые 
всевозможными института-
ми общественного мнения. 

Для того чтобы добиться 
от Линды «аутентичного» 
демонического взгляда, 
крупнейший специалист по 
созданию кнномонстров Дик 
Смит (американский три 
мер номер один) вставлял 
ей в глазницы линзы-белки 
Одновременно девочке вво 
днлн анестезирующие пре 
параты, чтобы унять нестер 
пимую боль. Процесс три 
мнровання длился часами и 
вызвал в конце концов кож 
ное заболевание. В сцене 
первоначального вселения 
дьявола в девочку ее при 
вязали к вибрирующей 
кровати. Металлические 
скрепки вонзались я те-
ло Линды. В заключитель-
ной сцене изгнания кечн 
стой силы съемки прохо 
днлн при арктической тем 
пературе (черти, привык-
шие к тропикам ада. не 
выносят мороза). Линду 
пришлось отогревать соецн 
альной медицинской аппа 
ратурой. 

Конечно, искусство тре 
бует жертв. Но разве это 
искусство? Кинокритики, 
даже те. кто голосовал зв 
присуждение «Нзгоняюще 
му дьявола» премии «Золо 
той глобус», почти едино 
душно объявляют ленту 
Фрндкина «самым сенсу 
влъным, самым садистским 
фильмом с похаб 
ным диалогом». «Самый 

привлечена добрая полуро-
та католических прелатов. 

Наш просвещенный век... 
«Реальный» дьявол в Дэй-
ли-сити. кинематографиче-
ский — в Голливуде. Как 
они сопрягаются? 

ЖИВЫЕ МИШЕНИ 

Несколько лет назад у 
меня был весьма интерес-
ный разговор с киноре-
жиссером Питером Богда-
новичем после премьеры 
его первого фильма «Ми 
шенн». Там, кстати, в по 
следний раз снялся знаме-
нитый Борис Карлоф, с а 
здавшнй целую галерею 
дракул, Франкенштейнов и 
прочих целлулоидных вур 
дала ков. Сюжет «Мише-
ней» в двух словах таков 
молодой парнишка, поме 
шавшись на оружии, уби 
вает всю свою семью, а за 
тем — находясь в бегах — 
еще несколько человек. В 
титрах, следовавших сразу 
же после перечня дейст 
вующих лиц, автор преду-
преждал. что все персона 
жи, выведенные им в филь 
ме. вымышленные и не 
имеют никакого отношения 
к реальным людям, «жи 
аым или мертвым». 

На фоне насилия, за 
хлестнувшего Соединенны! 
Штаты, оговорка, сделан 
нал в титрах, звучала сар 
кастнческн. Недаром ги 
гантский рекламный щит 
нал входом в кинотеатр, где 
давали премьеру, гласил 
«Мишень — это люди... Н 
каждый нз вас может стать 
ею». 

Так вот, я беседе со мной 
Питер Богданович говорил 

— Люди считают, что 
кино рождает насилие. В 
действительности же все 
происходит наоборот — на 
енлие рождает кино. Искус 
стао имитирует жнзнь, а 
яв жизнь — искусство. Я 
не выдумывал истории о 
снайпере. У другого спай 
пера-убийцы, который про 
мышлял в Центральном 
парке Нью-Порк 

фильм, «Французский кон-
такт». — тоже боевик, о 
единоборстве полиции и 
торговцев наркотиками — 
до предела насыщен нату-
ралистическими сцена.ш 
насилия. Защищаясь от 
критиков. Фридкин гово-
рил: 

— Время условных смер-
тей на экрана безвозвратно 
ушло в прошлое. Если а 
тебя стреляю* и дырявят 
шкуру, у тебя должна идти 
кровь. Если тебе размоз-
ж и в голову, у тебя дол-
жен вытечь мозг. Это ак-
сиома. После того, как наш 
зритель в течение целого 
десятилетня смотрел по те-
левизору документальные 
ленты о Вьетнаме с настоя-
щими убийствами и совсем 
не бутафорской кровью, 
мы уже не имеем права 
пичкать его подслащенны-
ми суррогатами... 

Все это так... Искусство 
действительно отображает 
жизнь, и, между прочим, 
смерть тоже. Гангстеры, 
детективы, ковбои не слу-
чайно являются героями 
американского кинематогра-
фа. Однако их социальная 
опасность совсем не в том, 
что они стреляют. Человек 
с ружьем отнюдь не исклю-
чительная привилегия аме-
риканского кино. Человеке 
ружьем был и есть у совет 
ского кино тоже. Искусство 
не только отражает жизнь 
Оно активно влияет нп 
нее. Качество обратной 
связи, ее цель — вот что 
важно! Одно дело воспе-
вать насилие, другое — 
клеймить его. Одно дело 
сеять зубы дракона, дру-
гое — корчевать их. Таков 
единственный критерий 
Другого нет. 

С некоторых пор сатана 
все настойчивее вытесняет 
с американского вкраня 
традиционных героев кине-
матографического эпоса 
янкн. Конечно, «фильмы 
ужасов» существовали и 
раньше. Но раньше они бы-
ли, таи сказать, «иесерьеа-
нымн». фантастическими, 

шных ска-

Кризис христианской рели-
гии и морали создал на 
Западе, в особенности в 
пуританской Америке, ги-
гантский вакуум. «Смерть 
бога», провозглашенная тео-
логами-модернистами. со-
провождается возрождени-
ем оккультных наук, обра-
щением к декоративным во-
сточным религиям (психо-
делическая или поп-рели-
гия), повальным увлечени-
ем астрологией. Появление 
Мефистофеля атомного ве-
ка было, вероятно, неизбеж-
ным... Но это уже не гетев-
ский дьявол: новый, «атом-
ный» отмечен печатью фи-
лософского и культурного 
декаданса капиталистиче-
ского мира. 

ЖИТИЕ 
ЭНТОНИ ЛАВЕЯ 

О том. как происходит 
заточение среднего амери-
канца в ультрасовремен-
ную камеру-обскуру, стоит 
рассказать особо В заклю-
чение же хочу поделиться 
воспоминанием о встрече 
с основателем «сатанизма» 
в Соединенных Штатах. 

Верховный жрец «храма 
Сатаны» восседал на троне. 
Он был в ДЛИННОЙ черной 
мантии. На его груди по-
блескивала звезда. Правая 
рука опиралась на громад-
ный меч, в левой он дер-
жал человеческий череп. 
Голова жреца была обрита 
наголо. На ней торчали уши 
размером с чайные блюд-
ца. Тонкие черные усы сте-
кали с верхней губы, сли-
ваясь с клинообразной бо-
родкой. Желтые, как у ста-
рого тигра, глаза смотрели 
испытующе, кололи, бура-
вили. 

Таким предстал передо 
мной основатель «сатаниз-
ма» Энтони Ланей. Он воз-
вестил о рождении новой 
религии весной 1966 года 
Ее главный храм был воз-
двигнут в Сан-Франциско 
Это особняк с «чертовой 
дюжиной» комнат, выкра-
шенных в черный цвет. 
Идешь по ним. словно по 
пещере ужасов, которая 
имеется в каждом мало-
мальски уважающем себя 
луна-парке. 

— Я на семь лет старше 
Христа. Мне сорок лет, — 
говорит верховный жрец 
«храма Сатаны». 

Он родился в Чикаго, но 
утверждает, что его предки 
— цыгане нз Транснльва-
ннн. откуда пошли легенды 
о вампирах, о князе Драку-
ле н монстре Франкенштей-
не. Будущего жреца впер-
вые приобщила к оккульт-
ным наукам его собствен 
ная бабушка. 

Житие Энтони Лааея бы 
ло не столько библейским, 
сколько богемным. Бросив 
школу в шестнадцать лет. 
он поступил гобоистом в 
оркестр балета Сан Фран-
циско. Затем пристал к цир-
ковой труппе Клайда Бит 
тн. сначала — в качестве 
подсобного рабочего, а за-
тем — дрессировщика зве-
рей. Несколько позже он 
совершил затяжное турне 
по бурлескам, стриптизам и 
ночным клубам Сан Фран-
циско, аккомпанируя на 
пианино и органе «порто-
вым канарейкам» с хилым 
голосом и могучими телеса-
ми. Наконец, в последний 
период своей «мирской жиз-
ни» Лавей работал офици-
альным фотографом сан-
францнсского департамента 
полиции. 

Вращаясь среди музы 
кантов, циркачей, прости-
туток и полицейских, буду-
щий пророк исподволь ско-
лачивал «магический круг» 
себе подобных. 

— Я изучал поведение 
потусторонних сил, черно 
кншкье. искусство колдов 
ства. Занимался гипнозом. 
Число моих последователей 
стремительно росло. И вско-
ре на основе «магического 
круга» я создал «церковь 
Сатаны», а сам стал верхов-
ным жрецом ада, 

Я внимательно наблю-
даю за желтыми тигриными 
глазам'М этого дьявола во 
плоти, пытаюсь поймать в 
них искорку насмешки, 
юмора, цинизма. Но тщетно. 
Желтые тигриные глаза 
верховного я;реца холодны 
и неподвижны Передо мной 
или незаурядный артист, 
или заурядный маньяк. 

— В чем смысл вашей 
философии? 

— У меня нет филосо-

н и висели фотогра 
я Геббельса, а ре-

ипостаси. 

— И каково же это веро-
учение? 

— Сатана — проявление 
темных сторон человече-
ской натуры. В каждом из 
нас сидит сатана. Задача 
состоит в том, чтобы по-
знать и выявить его. Сата-
нинское начало, заключен-
ное в людях, — главное и 
наиболее могущественное. 
Им надо гордиться, а не тя-
готиться. Его надо культи-
вировать, что мы и делаем 
в нашем храме с помощью 
различных магических за-
клинаний. 

— А что подразумевает 
ваше вероучение под «тем-
ными сторонами человече-
ской натуры»? 

— Жажду земных на-
слаждений, — не задумыва-
ясь, отвечает верховный 
жрец ада. Видимо, годы 
скитаний по притонам Сан-
Франциско оставили неиз-
гладимый след в его душе. 
— Загробной жизни не су-
ществует, по крайней мере 
райской. Поэтому надо спе-
шить наслаждаться земны-
ми радостями. 

«Церковь Сатаны» рас-
ширяет свои владения. Ее 
отделения, или «пещеры», 
имеются почти во всех 
крупных городах Америки 
— в Нью-Йорке, Чикаго, 
Лос-Анджелесе. Детройте, 
в штатах Кентукки. Нью-
Мексико, Миссисипи. Чис-
ло «сатанистов» хранится в 
тайне. Известно только, что 
в одном Сан-Франциско их 
насчитывается рколо вось-
ми тысяч человек. 

Согласно предсказаниям 
верховного жреца, к 1985 
году все ортодоксальные ре-
лигии, существующие в 
Америке и даже за ее пре-
делами. исчезнут, уступив 
место «сатанизму». 

— На чем основывает-
ся ваш оптимизм? 

— На знании человече-
ской натуры. Собственно 
говоря, мы проповедуем то, 
что уже давным-давно ста 
ло американским образом 
жизни. Просто не все обла 
дают мужеством называть 
веши своими именами. 

И тут я впервые согла 
шаюсь с верховным жре-
цом ада. А он продолжает: 

— Мы, сатанисты, — 
отвергаем слабых. Мы сеем 
им проклятия, чтобы они 
пожали ярмо. Сейчас в Сое-
диненных Штатах назревает 
хаос. Но рано или поздно 
из него родится новый поря-
док, наш порядок, общест-
венный порядок сатанизма. 
В нем не будет места для 
хиппи, либералов и прочих 
уродов. Их мы будем ссы 
лять на необитаемые остро-
ва. чтобы они не заражали 
остальное человечество. Мы 
уже сейчас консерваторы я 
поэтому находимся на сто 
роне законности и порядка1 

Пальцы верховного жре-
ца. охватившие эфес гро-
мадного меча, судорожно 
сжимаются. Ведь как-никак 
он работал не только тале-
ром в публичных домах Сан 
Францисно, но и в полицей-
ском департаменте этого 
благословенного города. 

Голос его звучит уже не 
по-сатанински, а вполне по-
гуверски. (На определенных 
регистрах они обычно сли-
ваются.) 

— Но как же тогда быть 
с жаждой вемных наслаж-
дений? 

— Каждому свое. — от-
вечает верховный жрец би-
блейским изречением, кото-
рое украшало гитлеровские 
концлагеря и душегубки... 

Когда я проходил в об-
ратном направлении анфи. 
ладу выкрашенных в чер-
ный цвет тринадцати ком-
наг, они уже не напоминали 
мне балаганную невинность 
пещер ужасов а луна-пар 
ках. 

Остается добавить, что 
«церковь Сатаны», возглав 
ляемая Энтони Лавеем, за 
регистрирована властями 
штата Калифорния в каче-
стве легальной религиозной 
организации, а посему на-
логами не облагается. 

• *ви<ы я 
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Большое двло гаи па пм Дм* 
иа Вед» и наши 
друаья, иадее 
фольклоре народов 
Эта книге служит 
•кладом е познание многом» 
циональиой культуры СССЙ, 
• укрепление дружбы между 
нашими народами. 

И. САЛИМОН 

КТО, Г Д Е , К О Г Д А 

6с. Вяшневсш 
на французской сцене 

Классическое произведение 
еожетсной драматургии —пье-
са вс. Вишневского «Оптими-
стическая трагедия» — поль-
зуется большой популярно-
стью за рубежей. Надавив в 
марсельском театре «Эспе-
ранс» была осуществлена ее 
новая постановка. Это уже 
трать» сценическое воплоще-
нна «Оптимистической траге-
дии» во Франции. 

На еккмке: исполнитель ед-
кой нз главных ролей " 
Б е н г и г и . 

3. -писатель 
•Эта инига не станет бест-

селлером, — пишет западно-
германский журнал «Штерн». 
— несмотря на то, что автор 
ее пользуется широкой из-
вестностью. Она столь же не-
обычна, как и ее посвящение! 
• Моей матери, которая про-
стила мне мое рождение». 

Речь идет о книге «Перво-
родный грех» известного аме-
риканского киноактера Эито-
ни Кунна. Он снялся в 110 
фильмах, причем чаще всего 
его привлекали образы «ма-
леньких», обиженных и угне-
тенных людей. Шесть раа 
кандидатуру Иуина выдвига-
ли на премию -Оскара», и 
дважды он был награжден 
зтой премией. 

Энтони Иуин — выходец 
из бедной семьи. Он иечая 
работать с детских лет и пе-
ременил немало профессий. 
Завоевав широкую извест-
ность, Иуии, по его словам, 
не чувствовал себя счастли-
вым. «Когда его карьере до-
стигла апогея и имя еге свер-
кало одновременно над тре-
мя крупнейшими иыо-йори-
сиими кинотеатрами, — пи-
шет «Штерн», — актера по. 
стиг тяжелый душевный не-
дуг, временно лишивший его 
даже голоса». 

Куин рассказывает в кни-
ге историю своей жизни. • 
повествование то и дело 
включается «мальчик» — 
11-летний мексиканский обор-
выш, прообраз самого авто-
ра. Этот мальчуган высмеива-
ет, подвергает сомнению, от-
рицает все, достигнутое е 
жизни Куином... 

Куину удалось победить 
свою болезнь н вернуться к 
творческой жизни. Недавне 
он выступил е новом емплуе 
— режиссера, поставив 
фильм по роману Хемингуая 
«За рекой, в тани деревьев». 
Сейчас Энтони Куин гото-
вится написать свою вторую 
книгу. Она также будет но-
сить автобиографический ха-
рактер. 

На снимка: Эйтоии Иуии. 

Совместный фильм 
Габена и Лорен 

Фильмы с участием Софии 
Лооен и Жана Габена пользу-
ются неизменной популярно-
стью. И несмотря на то, что 
актриса снялась уже в 33 
фильмах, а актер — а 92. им 
еще ни разу не приходилось 
играть вместе в одном филь-
ме. Но а скором времени это 
встреча вев же состоится. 
Как сообщает парижский 
журнал «Экспресс», София 
Лорен и Жан Габен снимают-
ся а фильме режиссера Анд-
ре Нанята «Приговор». 

На скимке: 
Жаи Габен. 

София Иереи и 

МАГАЗИН «КНИГИ 
НАЛИЧИИ И вЫСЫЛАЕТ НАЛОЖЕННЫМ 
ЗАДАТКА, СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ: 
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ЮМОР. САТИРА 

•МШ «><!». . . 
Какой ои гяуиый. я и ш ш ш г «у • ромовое Хотелось 

парить над ««млей, 
внимать арфа и вкушать рай-

, скне яблоки. 
В 9 час. 01 мня. нахлынув-

шие ка наго чувстве инженер 
Груздев выразил так; 

— В баньку бы... 
В 9 час. 03 хин. «КОНОЫНС1 

Фюнфов поддержал коллек-
тив: 

— Самое аремя! 
В 9 чес. 04 мин. начальны* 

вышеназванных специалистов 
Зарембо усомнился: 

— Среда — на выходной 
ли? 

— Нет! — дружно и вери-
ли его подчиненные. 

Банька придала сослужив, 
иам легкость, приятную уста-
лость и волчий аппетит. Реши-
ли заглянуть в ресторан и под-
крепиться томатным соком и 
цыпленком табака. В послед-

МйлоЯнЯ и 
Подражание Роблрту Б 

тельных выпалил Гр.пдев. — 
Чтобы товарищу официанту 
два ран не ходить... 

Через некоторое время са-
мый активный член компании 
Фюнфоа предложил; 

— А что, коллеги, ие рас-
слабиться ли нам оконча-
тельно? 

— Пригласим девушек, и ко 
мне на дачу, — откликнулся 
Зарембо. 

остальные, а он с готовностью 
умолк. 

Деловито размахивая порт-
фелями, служащие вышли на 
ресторана. Зарембо шагнул а 
телефонную будку. Остальные 
сгрудились вокруг, прильнув 
лбами к пыльным стеклам. На-
чальник набрал свой рабочий 
телефон: 

— Алло, Лишен?., Да, я... 
Слушай меня внимательно. 
Сходи а кассу взаимопомощи 
к Регине Петровне и возьми у 
нее пятьдесят рублей. Скажи 
— для меня. Потом прихваты-
вай Майку на техбнблиотекн, 
Аню Воздвиженскую, ты ее 
знаешь, и... — Зарембо вопро-
сительно посмотрел на Копо-
това. 

— ...н Милу на бюро асте-
тикн, — несколько смутился 
тот. 

— ...и Милку иа бюро всте-
тикн, — досказал руководи-
тель. — Берите такси и дуйте 
на аокаал... 

Что аа чудо вти товарищес-
кие пирушки а рабочее время! 
Они, как аолотые звезды кле-
новых листьев в осенней сля-

У синя мара он «таит, 
плечи опустил, 
Камой ои глупый, 

тот старин. 

ГИМФЕРО Ж т У "
1 

в их квартире всегда чисто и 
уютис. 
• МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ВСТРЕЧИ 
Вы слушали песни компози-

тора Клима Перегуднкова. А 
теперь слушайте музыку. 
9 В ОГНЕ ТОЛКУ НЕТ! 

Многочисленные звонки из 
равных концов города начали 
поступать на центральный 
пункт пожарной связи. Како-
во же было удивление пожар-
ных, когда они, прибыв на 
место, обнаружили 5—6 зри-
телей, выходящих из здания 
драматического театра. 

— У нас всегда так, — со-
общил труженикам огня ди-
ректор театра Б. К. Тю-
лии. — Мы горим уже вто-
рой год. 

Каждый театр должен пом-
нить: с огнем шутки плохи! 

По следам выступлений 
ж Рогов и копыт» 

(Г. А. Шурыгина, Б. Светлиц-
кий. Москва: В Федотов Са-
ратов: И. Чумакова. Тула: 
Г. м. Охотник. Казань: 
л. Н. Вишневский. Красно-
горск: В. Черкуи, Ма: нити, 
горек: В. Пинчукоп. А. А. 
Александрова и 3. Г. Кяпяру-
лина, Ленинград: М. Г. Ге-
ворн, Ереван, и многие дру-
гие! заметили, что на первом 
рисунке изображен слон, а 
нн втором — муха. Это вер-
но 

Труднее оказалось найти 
Два других различия. 

Некоторые постоянные чи-
татели 4Рогов и копыт» спра-
вились и с атоН задачей. 
«Один рисунок первый, а дру-
гой — второй», — считает 
М. Ват (Бендеры). Да, это 
так. «Один из рисунков яв-
ляется левым, а яругой — при-
аым». — дополняет его Г. А. 
ЦЬрыгина (Москва) и другие. 
Это тоже верно, по мнению 
администрации. 

СТЕНГАЗЕТА 
КЛУБА СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 1 

«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» 
Так называется сатириче-

ская программа, которую не-
давно «мела возможность по-
смотреть администрация 
«Клуба ДС». Всего два кон-
церта дал в стояние гость аз 
Ленинграда, заслуженные ар-
тист РСФСР Вен Веицнаноа и 
его квартет «Ритм», и ает ни-
чего странного, что админи-
страция вынуждена была 
ютиться ив приставных 
стульях. 

Кяк известно. «вхиялесоМ 
пята» нашей астралы — ре-
пертуар. И в атой свйяи надо 
с удовлетворением отметят»., 
что программа «Быть челове-
ком» состоит ял злободнев-
ных.' с хорошим вкуейм напи-
санных и даже где-то острых 
фельетонов, куплетов, миниа-
тюр. созданных я основнр) 
авторами 1вй полосы «ЛГг 

Постоянно возникающие а 
зале смех, хохот и аплодис-
менты. по мнению админист-
рации. были достойной награ-
дой мастерству Вен Венца* 
нова. Приезжайте еще. колле-
га. 

• СЧАСТЛИВОЕ 
ИЗВЕСТИЕ 

На Всемирной универсиаде 
В- Турине выдающийся ре-
зультат в беге на 800 метров 
показала неизвестная спортс-
менка из Монтевидео Лилиан 
Борген. Врачи считают, что 
иа столь высокий результат 
оказали ялвянне положитель-
ные змоции. Дело в том, что 
за несколько минут до стар-
та спортсменке сообщили, что 
в Монтевидео у нее родилась 
дочь. . 
• СОДРУЖЕСТВО 

УЧЕНЫХ 
Кандидат философских иаук 

М. Абрамов связан крепкими 
узами с кандидатом экономи-
ческих наук Г. Абрамовой. 
Ученые часто встречаются по-
сле работы, вместе ходят в 
магазин за продуктами, вме-
сте берут детей нз детского 
сада, вместе убирают кварти-
ру, стирают белье, готовят 
еду. Содружество ученых, 
длящееся уже семь лет, дает 
своя ощутимы* результаты: 

С. ФИЛИМОНОВ (ХАРЬКОВ) 

Ф О Т О А Т Е Л Ь Е ш п и т л я ь н ы я 

В номере стенгазеты «Клу-
ба» ог о февраля с. г. под за-
головком «Для вас. наблюди-
те льные!» были напечатаны 
два эти* рисунка. 

На первый взгляд, как со-
общили «Рога и копыта», они 
кажутся почти одинаковыми. 
Но если присмотреться вни-
мательнее. то можно обнару-
жить между ними три разли-
чия. 

Администрация «Клуба ДС» 
получила после публикации 
белее 159 писем по атому воп-
росу, Большинство читателей 

А В. Шевков (Москва) даже 
считает: «Можно добавить 
четвертое резличие: над М 1 
написано: «Для вас. инблюд». 
над Л* 2 — «ательные!». Да. 
хюжно Правильно. 

Администрация благодарит 
откликнувшихся и надеется, 
что не псе те. кто обнаружил 
три различия в кажущихся 
одинаковыми рисунках. при-
слали об атом свои письма в 
«Рога и копыта». 

Спасибо за наблюдатель-
•ость. 

В мор* житейском 

МНЕ ДАВНО хотелось 
написать юмористи-
ческий рассказ. 

Ведь замечают же дру-
гие смешное вокруг, пи-
шут об этом, в у некоторых 
очень даже получается. По-
чему же мне не попробо-
вать? 

Я стал вывекиветь что-
нибудь смешное в окружаю-
щей меня жизни. Прошел 
день, второй, искал я ста-
рательно, но, увы, тщетно. 
Я вспомнил, что два моих 
школьных приятеля когда-
то писал* стихи, причем по-
лучалось у ни* прямо-таки 
здорово. Я быстро разыскал 
обоих. 

Первый мой; друг, к со-
жалению, давно бросил вся-
кие писания к, кроме заяв-

лений в местком, уже дав-
но ничего связного не пи-
сал. 

— Не Вздумай забивать 
себе голову! — мрачно на-
путствовал он. — Дело дох-
лое. Там все — свои. Козья 
ногтра!.. 

Второй мой друг, к 
счастью, стал профессио-
нальным писателем к даже 
юмористом. Он немедля 
пригласил меня В гости и 
добавил, что любит «Му-
скат». 

— Старик! — радостно 
поучал он меня. — Рабо-
тать юмор трудно. Невыно-
симо трудно! Но я тебя на-
учу. Секрет мастерства, 
древнего, как мир. прост, 
как яйцо: смотри, подмечай, 
запоминай и вспоминай... 
Это же так просто! Ну, 
вспомни, старик, своих 
школьных учителей! Это же 
потеха!.. А институтский па-
ноптикум?! Курам на смех!.. 
А ня работе?! Дурак на ду-
раке!.. Жена, наконец?! Ду-
ра набитая... Алкаши — не-
початый край для нашего 
брата!.. Я уже не говорю о 
теще и ЖЭКе — это просто 
кладезь юмора!.. Работай, 
старик, к тебе воздастся!.. 

Окрыленный, я вернулся 
домой н сел писать. Несмот-
ря на дружеский совет, я 
знал, что вокруг меня смеш-
ного мало, и решил поко-
паться в прошлом. 

Перебрав в памяти своих 

школьных учителей, я як в 
ком не заметил ничего осо-
бенно смешного нли дурно-
го. Это были исключитель-
ные люди, бесконечно тер-
пеливые. добрые, скром-
ные... О них у меня сохра-
нились самые теплые вос-
поминания. Написать что-
то смешное про своих 
школьных учителей я на 
смог. 

В институтской поре ми» 
тоже не удалось заметить 
юмористического оттенка, 
если не вспоминать смеш-
ные. но тысячу раз пере-
сказанные байки про лов-
ких студентов и придурко-
ватых профессоров Мы 
учились, они учили нас, и 
смешного в атом было очень 
мало. Времени не было для 
смеха. 

Оставалась моя работа. 
Я с удивлением заметил, 
что о своих коллегах я но 
только не могу сказать ни-
чего смешного, но даже по-
думать о пих в каких-либо 
тонах, кроме глубокого ува-
жения, у меня не получает-
ся. Все работают увлечен-
но. никто друг друга ие 
подсиживает, не мешает, ие 
затирает. Все в меру своих 
сил делают общее дело, не 
заботясь о памятниках при 
жизни. Нет, юмором тут 
даже не пахнет. 

При воспоминании о 
семье мое сердце наполни-
лось нежностью. Я обожаю 

жену н своих дете!. Ока ум-
ница и трудяга, а я. как 
могу, помогаю е#. я «таг жи-
вем в полном взаимопони-
мании. Что касается детей, 
я не считаю их, кяк некото-
рые родители, «нормаль 
ными-гениальныма». во 
они ничуть не хуже осталь-
ных: учатся, ходят в музы-
кальную школу, в бассейн, 
катаются на коньках, соби-
рают марки... Времени у 
них нет совершенно, и с ни-
ми никогда не происходят 
удивительные и смешные 
истории, которые случают-
ся с детьми других писате-
лей. 

Кще оставались алкоголи-
ки. Но этой жизни я совсем 
на знаю, да и тема какая-
то неаккуратная. Их бы 
полечить, перевоспитать... 
Ну что ж над ними смеять-
ся?!. 

Н вдруг я подумал: по-
чему же рассказ должен 
быть непременно смешным? 
.Можно просто описать мЪ-
нх чудесных школьных м 
институтских педагогов, 
толковых н трудолюбивых 
коллег, справедливое, иду-
щее а ногу со временем и*-
чальство. любимую, хотя и 
небезупречную жену и ве-
селых детей. Пожалуй, э » 
будет даже интереснее? 

Я сел аа стол и записал 
все. что мне удалось вспом-
нить Кще два раза я пере-
читал написанное, исправ-
ляя стилистические неточ-
ности и грамматические 
ошибки, потом сходил к ма-
шинистке и перепечатал вйв 
в четырех лкэемплярах... 

В комнату редактора я 
входил робко. 4 " 

Он внимательно прочи-
тал рассказ, взглянул по-
верх листов иа меня, сло-
жил скрещенные руки на 
столе и спросил: 

— И все ваши герои та-
кие хорошие люди?.. Такие 
умные?..' Такие работящ!# 
и добросовестные?.. — И, 
ие дождавшись моего отве-
та. сам ответил. — Ч1о А, 
это смешно. Это очень д^-
же смешно... 

Я СТОЯЛ н* желтом бе-
регу и смотрел ие мо-
ря. Солнце буреаило 

пупок. Кепке надвинута был* 
на самый нос. Так я и стовл. 
И простоял бы, наверное, 
долго, если бы не резкий по-
ры* ветре. Зелененькая моя 
кепка, видно, обозлившись не 
маня з* что-то, сореелась с 
годовыми полетел* к горизон-
ту, флапнулась на соду, на-
дулась N закачалась. Жирнев 
ч*йи* камнем кинулась ие 
им, клюнула и взмыла в**р«, 
убедившись в том, что зто 
и* рыба... 

Кто-то да спиной у меня 
ваботлиао и мягко произнес: 

— У вас кепку унесло в 
море. 

Это был тот чудак, которо-
го я заприметил уже неделю 
назад. Каждый день он и 
одие аккуратненькая фигурка 
приходили на пляж, и ии ра-
зу * не аидел, чтоб он заго-
рал или купелся. Каждый 
день они расставляли тент, 
под который ои забирался и 
сидел там в халате и соло-
менной шляпе. Ои был 
искренне расстроен тем, что 
мою кепку унесло е море. 

— Спасибо *ам большое, 
— сказал я очень *ежли*о. 

— Пойдемте к нем под 
тент,— сказал он так, словно 
у меня умер близкий чело-
век, и он приглашает меня 
к себе домой, где мне будет 
м* так одиноко и тоскливо... 

Под тентом он снял халат. 
Такой белой кожи я никогда 
не видел. Он* была такой 
белой, что я надел темные 
очки. Аккуратненькая фигур-
на (стала, приподнялась на 
цыпочки и заложила руки за 
голову. Изумрудного цвета 
купальник, казалось, был на-
рисован на ее теле. Она по-
пружииила немного иа носках 
и ушла * мора, а мы остались 
вдаоем под тентом. 

— Как хорошо! — сказал 
он. 

— Дождей нет, вот и хо-
рошо. 

— А чем плохо, когда идет 
дождь? Это естественно, это 
природ*, зто жизнь. А жизнь 
— зто уже з*меч*тельно... 

— А если жизнь не так хо-
роша? 

— Так ие бывает. 
— И все-таки... 
— Не быееет! Всегда ость 

больше хорошего, чем пло-
хого. Всегда есть люди, ко-
торые теба любят.. 

Я посмотрел туде, где пла-
вал* аккуратненькая фигур-
ка. . 

— Здесь, говорят, есть не-
большие крябики, — сказал 
я," меня* тему разговора. — 
Во «сяком случае, я лично 
з* д** недели ни одного не 

к*к мог, незнакомого челове-
**, у которого унесло кепку, 

д*«. Поймал незнакомому 
челомку краба —- три. Незна-
комец окезался партнером * 
шахматы — четыре. Вытащил 
белые — пять. Должен был 
проиграть, но не успел по 
«метеоусло*иям» — шесть. 
Впопне достаточно.» 

Через десять дней я с че-
моданом * руках тащился по 
пыяьной дорог* в направле-
нии шоссе, тщетно пытаясь 
ост*но*ить попутные машины. 

— Уезжаете, даже не про-
стившись? 

Я оглянулся. Меня дого-
нял аезунок со своей акку-
ратненькой фигуркой. 

— А почему пешком? — 
спросил ои. 

— Машин нет. « 
— Сейчас что-нибудь при-

думаем, — сказал он. 
В зтот момент из-з* пово-

роте сыскочил грузовик. Ве-
зуиок поднвл руку. Грузовик 
резко затормозил. 

— Вы знаете водителя? — 
спросил я. 

— Первый раз вижу. Про-

теки* люди, дла которых ни-
когда не существует альтер-
нативы. Вокруг могут грызть 
камни, стреляться из-за не-
резделенной лЬбеи, убеж-
даться в собственной несо-
стоятельности.» 

— Смотрите, какой смеш-
ной! — н он положил н* пе-
сок меленького кр*б*. 

Вот и пожалуйста! Я две 
недели бесполезно ползал 
иа брюхе вдоль берега, а 
ему стоило только нагнуть-
ся!.. 

Из моря вышл* аккурат-
ненькая фигурке и растяну-
лась на песке. 

—- Вы играете в шахматы? 
— спросил он. 

— Немного. 
— Как хорошо, что вы по-

пались под руку. Я так люб-
лю шахматы, а здесь, как на-
зло, никто не игреет... Выби-
райте! 

Собственно говоря, можно 
было и не выбирать. Ему 
должны были достаться бе-

Что бы »то значило? 
Фото Ю. ЧЕРНЫШЕВА 

— Вообще-то, здесь очень 
мило, —• сказал он. —• Чудес-
ные соседи, 'солнечнее сто-
роив, все рядом... Но, «оиеч-
ио, не мешало бы иметь 
что-нибудь попросторнее... Я. 
правд*, ие >* ним алея еще 
вплотную втим вопросом. Го-
ворят, нужно идти в райис-
полком... 

Видимо, я давно не пил, 
потому что меня ядруг потя-
нуло не довольно странные 
шутки, и я сказал: 

— Зачем идти в рейиспол-

тельную идею' — говорил 
мне везунок,— • ту пятницу 
я трем часам, я пришел к мз-
ру. Какой-то человек остано-
вил меня и потребовал доку-
менты. Я смазал, что у меня 
важное личное дело к мэру. 
Этот человек сделея боль-
шие глаз* и пропустил меня. 
Мзр выслушал майя и ска-
зал, что зто проще пареной 
репы... 

— Так и сиазал?—спросил я. 
— Ну, может быть, не так, 

но что-то * зтом роде. Он 
вызвал какого-то служащего. 
Тот записал мои координаты 
и сказал, что все будет в по-
рядке. Я поблагодарил мзра. 
Он сказал: «На стоит». И ме-
ня на машине доставили до-
мой... Да что я вам все зто 
рассказываю? Вы навеоное, в 
свое времв поступили так же? 

— Нет,— сказал я.— У ме-
ня все было иначе. Кстати, 
нельзя ли прицепить к ваше-
му везучему локомотиву мой 
неудачливый вагончик? 

— Не будьте нытиком и ие 
считайте себе неудачником,— 
сказал он серьезно,—Неудач-
ников * природе нет! Есть 
лентяи просто, и есть лентяи, 
страдающие комплексом не-
полноценности. 

Весь вечер он буквально 
светился. Впрочем, зто было 
его обычное состояние. Я 
смотрел не него с некоторой 
жалостью. Ведь ие может так 
быть всю жизнь. Рано или 
поздно он получит щелчок и, 
а результате полной неподго-
товленности к зтому, опро-
кинется навзничь и больше 
не поднимется. 

Кроме того, он не внал и 
не предполагал, что наши 
• заимны* просмотры но*ых 
кинофильме* с аккуратнень-
кой фигуркой приобрели за 
зтот моевц систематический 
характер... Постепенно все 
стало катиться к финалу, и 
после одного из просмотров 
она сказала мне: 

— Я не могу больше его 
обманывать. 

— Что ты предлагаешь? 
— Завтра я перееду к те-

бе... 
Всю ночь отвратительные 

мысли не даввяи мне спеть. 
Неужели веетре он получит 
тот с*мый щелчок от жизни? 
Я пытался, но все иикеи не 
мог представить себе ееауика 
в тот момент, когда он все 
умеет. 

ИРОНИЧЕСКАЯ ПРОЗА 

Я долго ворочался с бо-
ку на бои, пол» не созрело 
зверское, но правильное ре-
шение... 

— Здравствуйте,—сказал я 
вазунку утром в телефонную 
трубку— Супруга ваше уже 
ушла? 

— Ушле... 
— А когда оне вернется? 
— Написала в записке, что 

решиле после реботы пойти 
поплавать... 

— Таи вот слушайте! Ваш* 
жен* ушла, чтобы нииогда 
больше на вернуться... 

Наступила пауз*. Потом он 
рассмеялся: 

— Сегодня перяое епреля, 
но почему **м * голову при-
шло разыгрывать меня теким 
странным способом? Чудак вы 
все-таки.» 

— Вы глупый аезунок! — 
заорал в в трубку.— Это не 
розыгрыш! Онв ушла! Ушла!» 
Понимаете? Ушле ко мне! Мо-
жете прийти сюда в пять ча-
сов — убедитесь! 

— У вес довольно стренная 
манере приглешеть в гости,— 
сказал он,— Да, я обязатель-
но к вам приду... Я в зтом 
смысл* ваш должник... Но се-
годня у меня собранна... 

— бросьте собрание! При-
водите и набейте мне морду! 
Веше жене станет а ас больше 
увежать!» Да и я тоже! 

—• Я зиею, что вы остро-
умный человек, но что зто за 
шутки? Может быть, вы пья-
ны?.. 

Я бросил трубку, да заодно 
и пустую затею... И вообще, 
а решил бросить асе. 

Приблизительно в полови-
не шестого она ваяаилась ко 

мне со своим чемоданом. 
— Ну, вот) — сказела оме 

а уселвсь иа чемодан. 
— Что? — сказал а бес-

страстно. 
— Я пришла». 
— Зря... 
— Зря??11 
Я опускаю «сю сцаиу объ-

яснения. Она развивалась по 
всем законам драматургии, 
кинодраматургии, романа, 
оперетты, цирка и продол-
жалась до четверти одинне-
дцетого. 

Закончилась зте сцене таи, 
как и должна была заиоичить-
ся: а четверть одиннадцатого 
оне ушле и, как полагается в 
таких случаях, «лопнула 
дверью.. 

В четверть одиннадцатого!! 
Надо же! Ведь она, действи-
тельно, придет домой а поло-
вина одиннадцатого!.. 

Вез двадцати одиннадцать 
я небрал номер их телефоне* 
Он взял трубку. 

— Добрый вечер, — ска-
зал а. 

— А, вто вы.» Шутник!..— 
весело сказал ои. 

— Извините... Я и впрямь 
наговорил **м утром какую-
то чушь... Я на самом деле 
был пьян и придумал втот ду-
рацкий розыгрыш.. Как суп-
руга? 

— Спасибо. Хорошо. При-
шла только что из бассейна и 
полезла а ааниу... Устал*... 
А а гости мы к вам на зтой 
неделе обязательно зайдем! 

— Я завтра рано утром 
уезжаю,—придум*л я с «оду, 

— Ну? Недолго? Куда? 
— На аосемь лет... • Де-

ком? Есть бол** простой вы-
ход... 

— Интересно, — сказал* 
*ккур*гн*нькав фигурка. 

— К мзру! Прямо к нему!» 
В пятницу с трах до пвти, и 
он б*з звука сделаат вам но-
вую квартиру!.. 

— Так просто? — сказал он 
серьезно. — Все-таки зто уди-
вительно! Как люди иногда 
ломают себе голову, бьются 
головой об стену, идут околь-
ными путями, яогдв элемен-
тарные решение буквально 
ввлвютсв под ногами... 

..Потом а засиделсв и 
один раз поймал себв ие 
том, что еккуратиеиькаа фи-
гурка целиком принадлежит 
везуниу, а он, наверно*, и не 
предстввляат, что зто такое.» 
Как только я себв на зтом 
поймал, то сразу поивл, что 
пора прощатьев. 

В коридора, пока я одевал-
ся, аезунок сказал: 

— Значит, В пвтницу, с троя 
до латн? 

— Ага,— сказал а — А по-
ив вы будоте у мзра, в могу 
пригласить вашу супругу на 
просмотр нового кинофиль-
ма... Если вы ие возражаете.» 

— Какие могут быть рез-
говоры? Он* будет только 
Р*Д*1 

Через месяц я был у них 
ня новоселье! 

— Вы подали мне замечв-

зато долго думал над каж-
дым ходом, хватался за вс* 
фигуры, говорил: «Э, нет, 
таи нельзя...» 

Когда я взял его ладью, 
он сокрушенно вскрикнул: 

—• Ах, ты черт! Надо же.. 
Какой зеюи... Да, игра те-
перь терает вевкий интерес! 

Вдруг неожиданно рванул 
ветер, и из тучи, котораа не-
известно откуда «залась, ли-
**нул дождь. 

— Ну что? Боевая ничья? 
— предложил он, указы*** 
и* небо. 

— Кто кого? — спросилв 
аккуратненько фигурка, сво-
рачивая таит. 

— Согласились ив ничью 
по метеоусловиям, — сказал 
ои. 

— Всего хорошего, — ска-
зал в. 

— До свидание! — крикнул 
ои. — Приходите завтра! Сре-
•имея! 

Я добрел до своего домик* 
и подвал итоги. Что принес 
мне сегодняшний день? Уне-
сло капку—раз. Познакомил-
ся с везунком — два. С чисто 
физическом течки зрения, у 
него обаятальная жена — 
три. 

Что дал сегодняшний дань 
ему? Сделал доброе дело — 
сказал незнакомому челове-
ку, что у него унесло кепку,— 
рез. Познакомился и утешил, 

сто зламантарн** дорожная 
зтика.» 

Я сел в кабину и попрощал-
ся. 

— Запишите наш телефон 
и звоните, — сказала акку-
ратненькая фигурка. 

— У маня ручка д*л*ко. 
— Пожалуйста, — сказал 

**зунок. — Я «сагд* ношу с 
собой ручку... 

— Скажите, как неожидан-
но... Жаль, что мы не' уви-
димся. Привезите марок по-
больше!.. 

Спустя много лат, когда « 
постарел, и меня перестали 
волновать глупости *рода 
«****т — но ****», МЫ вновь 
•стрепмись. Наши дети сда-
ввли приемные зкземеиы * 
музыяельную школу, Роди-
тели тфлпились е вестибюле 
в ожидании результате*. Я 
сделел вид, что не узнал егб, 
а ом меня действительно ие 
узнал. 

Наконец появился предсе-
датель приемной комиссии и 
огл*сил результаты. Мою 
дочь приняли. Его сын* — 
нет. 

...Сейчас моя дочь уже чет. 
•вртый год играет и* скрип-
ка в оркестровой яме ку-
кольного тевтра города Угре-

Хска. Его сын стал чвмпио-
Олимпийских игр по 

прыжкам в длину. 

В Москве у меня накопи-
лось много дал, и в е голо-
вой у шал Я работу. Правда, 
спуств неделю после моего 
приезда возникло желание 
позвонить по телефону, кото-
рый был записан на листочке. 
Я погасил «то желание, но 
оно опять возникло. Что-то 
•с* время подмывало м*иа 
снять трубку. В конце концов 
я поиял, что зто «что-то» — 
аккуратненькая фигурка, и * 
дом* вазуика однажды чесов 
около сами вечера зазвонил 
телефон. А еще через час 
в сидел у него в доме. К 
моему удивлению, они жили 
в коммунальной квартире, где 
кроме них, обитало еще че-
тыре семьи... 

Я немного аыпия, и мне 
захотелось произнести краси-
вый тост, чтобы следующая 
наша встрече состоялась « 
более благоприятны! жилищ-
ных услоаи««. 

. — Сейчас поймаем, — ска-
Мл >04 так просто, как будто 
|}|чь шла о горсти песка. Он 
Ийкииул халат, надел соло-
менную шляпу и пошел к *о-

Я усмехнулся, бывают ж* 
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