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Ц е н т р а л ь н ы х К о м и т е т 

К П С С у в е р е н , ч т о н а ш и 

с о в е т с к и е ж е н щ и н ы , с н и -

с к а в ш и е с в о и м с а м о -

о т в е р ж е н н ы м т р у д о м и 

п о в с е д н е в н о й з а б о т о й о 

в о с п и т а н и и д е т е й в ы с о -

к у ю о б щ е с т в е н н у ю п р и 

т н а т е л ь н о с т ь , в н е с у т в е -

с о м ы й в к л а д в о б щ е н а -

р о д н у ю б о р ь б у за у с ^ 

п е ш и о е в ы п о л н е н и е п л а 

н о в четвертого г о д а п я -

т и л е т к и . 

|И а Обращения Цан-
трдпьмого Комитета 
КПСС к партии, к со-
•егеиому народу) щКт'Ш 

Р Ш ам 

Э т и переые весенние 
«ми, • канун В Марта, 
• д у м а ю п р е ж д е асаго 

е матарм саоай. 
| ) Еа звали Елана Васильевне. 

О н а была лучшей матерью а 
| мир*, потому что была моем 
1 матерью. 

|| И гатя а * давным-давно 
мат на свата, я а * п о м н ю , 
слоено расстался с н о ю толь-
к о ачера... 

|» У нее б ы л и юлотмстые, с 
солнечным блеском волосы, 

.прямые темные брови, ясные 
|) голубые глезв и тикая иопро-

I п а д а ю щ а я улыбка на чуть 
припухших в л а ж н ы ! губа к. 

| У нее б ы л и руки, у м е ю щ и е 
делать асе. И они пахли по-
лем, м о л о я о м и хлебом, 
ароматом желтого донника... 

I ) Ж е н щ и н а , я кланяюсь тебе 
асай сыновней л ю б о в ь ю сво-
ей, всей памятью своей, иду-
щей от тебя и к тебе. 

| Полк, а к о т о р о м • служил, 
сразу ж а после окончания 
финской кампании перебро-
сили не полуостров Гангут, 
На весь полк была только од-
на ж е н щ и н а — Зое Ковален-
ко, прачка к у б о р щ и ц а в 

полковом клубе. Росте ниже 
среднего, плотная, круглоли-
цая, ее чуть вздернутый нос 
говорил о том, что она на 
даст себя а обеду. 

И м ы не обижали ее. М ы 
восхищались ею. О и е быле 
единственным отзвуком све-
та и л ю б в и в нашей суровой 
жизни. 

Когда началась война, Зое 
ушла в санитарный взвод, на-
дела гимнастерку, шинель — 
стала, к а к и мы, солдатом. 
Она оказалась на редкость 
старательной к смелой сани-
таркой. 

Я видел сем, как во в р е м я 
нашего возвращения с полу-
острова а Ленинград, • про-
мовглую, ш т о р м о в у ю де-
к а б р ь с к у ю ночь, на т о н у щ е м 
корабле, попавшем Под об-
стрел береговой артиллерии, 
б у д у ч и сама раненной, оне 
помогала делать перевязки и 
эвакуировать пострадавши! 
на подошедший тральщик. 

А сколько она вытащила с 
поля б о я свои» однополчан 
под Ивановскими порогами, 
на л е в о м берегу Н е а ы под 
Марьиной рощей во время 

Михаил ДУДИН 

ПОКЛОН ТЕБЕ, 

ЖЕНЩИНА! 
прорыва блокады, а торфяной 
ж и ж е Синавинских болот, в 
т р а н ш а х Пулковских высот 
и в о р о н ь е й горы! 

— Это было под Нарвой 

• феврале сорок четвертого, 
— рассказывает Я. Гибель, 
начальник медицинской служ-
б ы нашего полна. — М ы с 
госпиталем перебрались на 
западный берег Нароаы. 
Наступление шло* полным 
ходом, м ы р и б и л и палатки и 
операционную. Ьой б ы л тя-
ж е л ы м , ранены» много. По-
том нес окружили, и мне при-
шлось прямо в «алате лечь 

за пулемет. Я видел сам, как 
Зоя стаскивала Тяжелоране-
н ы » в воронцу от бомбы. Ста-
скивала, отбирала у ни» авто-
маты и отстреливалась. А 
н е м ц ы наседали. Когда у ме-
ня кончилась лента, я увидел, 
как воронку о к р у ж и л и гитле-
р о в ц ы и а упор били туда, 

а яму. Я не знаю, как долго 
п р о д о л ж а л с я зтот бой. Нас 
выручили. И я кинулся и во-
ронке. Зоя лежала сверху, 
прикрывая ранены», как 
крыльями, раскинутыми а 
стороны руками. Все были 
мертвыми. Н е м ц ы не пожале-

ли очередей. Н о все-таки 
один солдат остался жив. 

Нароау подперли плотиной, 
и то место, где про»едил зтог 
бой, затопила вода. Но мы 
помним о тебе, Зон. Да и, на-
верное, сама земля гам, под 
водой, помнит о том, как ты 
прикрыааяе ее, будто птица 
крыльями... 

М ы знаом, п о ч е м у люди к 
слову «Родина* прибавляют 
в минуты высшей сосредото-
ченности полушепотом слово 
«мать». 

А Зоя не успела быть ма-
т е р ь ю . 

Н з она была матерью По-
беды. * 

И мы, смолкая, склоняем 
головы. „ 

Я кланяюсь тебе, ж е н щ и -
на. 

Ты всегда думаешь, что де-
ти, р о ж д е н н ы е тобой, будут 
прекрасными, ты не м о ж е ш ь 
думать по-другому, зто было 
б ы противоестественно. Тог-
да бы на земле окончательно 
исчезла аера и жизнь задох-
нулась б ы от собственного 
бессилив. 

Я кланяюсь тебе, женщина! 
Твоей бессмертной сути. 
Рассветному таинству твоей 
любви. 

Ты несешь жизнь в жизнь, 
И тревога, и беспокойство 
твои благородны. 

М и р тревожен и зыбок, н о 
мужество твое, оставаясь в 
•'вни, держит в зтом тревож-
ном мире равновесие жизни. 

Мне ничего не сделать без 
тебя. 

Ты придаешь всем делам и 
размышлениям м о и м очаро-
ванна и смысл. 

Я видел су»ие глаза вдовы 
убитого президента Сальва-
дора Альенде. Я смотрел а 
зги глаза и понял одно: чело-
век победит в человеке, 
поэзия гармонии твоей ду-
ши, твзей любви не дадут 
угаснуть этому вечному 
празднику жизни. 

Женщина, в кланяюсь тебе! 
Мы сажаем вместе одно 

зерно... 

М ы видим вместе одни 
звезды... 

Л Е Н И Н Г Р А Д 

ПОВЕЛЕВАТЬ ВРЕМЕНЕМ — профессия а призвание 
сборщицы Второго московского часового завода. Героч Социа-
листического Труда А. Похме льновой. Личное пятилетнее за-
дание ей удалось выполнить за три года. 

Фото А. У З Л Я Н А и В. К Р О Х И Н А 

СТРАНИЦЫ 

ПОЭЗИИ 

С т и х и Мвйрвмкап АБЫАКЛСЫМОВОП. Лии БРИДАКА. 

Ирины В0Л0БУЕВ0Й. Риммы КАЗАКОВОЙ. Татьяны КУ-

ЗОВЛЕВОП. Маро МЛРК&ЯН. Маргариты НОГТЕВОЙ, 

Эдн ОГНЕЦВЕТ. Ирины СНЕГОВОЙ, Тоушан ЭСЕНОВОЙ 
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Ануар ААИМЖАНОВ 
• И Г , ' I I Л Ь Н 

шнни-иш юность 
КА Ж Е Т С Я , что все зто 

б ы л о недавно. В памя-
ти со»раиились навечно 

«олодные, в ь ю ж н ы е дни на-
чала 19$4 года. М ы были тог-
да студентами. Сорвав с го-
ловы шапки и веселым кри-
к о м заглушая звуки оркестра 
д * свист ветре, м ы п р о в о ж а л и 
д р у з е й на целину, в мглистую 
даль необъятны» степей Ка-
за»стана. 

Кажется, что все это б ы л о 
вчера. Н о время летит, неза-
метно оставляв нам все-таки 
зримые следы замечательны» 
дел наши» современников. 

1 С тон л о р ы п р о ш л о два-
дцать лет, и дети первы» це-

( л и и н и к о в , и наши дети ныне 
, стали такими ж е студентами, 
, некими е те годы б ы л и мы. 

Н о живут многие из ни» в го-
родах и поселках, к о т о р ы х 
тогда е щ е не было в помине. 
А учатся они а новы» вуза» 

, Целинограда, Кустаная и К о к -
I четева... И знают они о нача-
ла великого подвига по рас-
сказам отцов. 

...Шел есаго л и ш ь девятый 
гед посла оиеичаиик второй 
мировой войны. Еще не до 

, немца Выло завершено вос-
становлен и* разрушамнык 

'гитлеровцами городов и сел, 
' • ч е не до конца были еела-
ч а н ы реиы, нанесенные вой-
ной. иогда партия Ленина ов« 
ратилась и народу, к моло-
д е ж и Советской страны с при-
зывом освоить целинные и 
залежные земли Казахстана и 

' А л т а я , К у л у н д ы и Урала... 
I •вена пятьдесят четвертого 
'была на редкость затяжной, 
'холодной. В марта те снег, то 
I дождь, то л ю т ы й мороз. Не 
хватало норма для сиотв. 

Ц — Это « д ж у т » — год дра-
' нона по древнему степному 

(календарю. Он, «тот год, ч а . 
1 ще асах д р у г и х приносит 

врили чабаны тогда 
а ж д у собой. Мо, встречая го. 

стай из Мосивы и Ленинграда, 
'между 

Минска и Киева, Алма-Аты и 
, Ростова, они ие вспоминали 
об атом. Они. иан могли, ста-
рались согреть и накормить 
гостей, д . и х были т ы с я ч и . 

Эшелон за эшелоном ахали 
в степь, о т к р ы т у ю всем ват-
рам, молодые энтузиасты — 
русски» и уиреинцы, л а т ы ш и 
и литовцы, армяне и г р у з и н ы , 
молдаване и естоицы... Ни-
когда там на слышалось та-
кого разноязычного говора н 
песен, и, пожалуй, нииогда 
история человечества ие эиа-
ла такого подаига. таиой бит-

ее стихией, с природой. * еы 
4 Кои студент-практикант в 
1 те дни я иолеенл по степи 

сиих блокнотах по сей день 
остались записи о том. нак 
парии из Подмосиовьл расчи-
щали снег и под вой ветра 
обмороженными рунами вби-
вали первые к о л ы ш к и ив ме-
сте будущих совхозных по-
селков. Каи в степи за Иоиче-
тааом. спасая траитор, про-
валившийся под лед, погиб 
русоголовый пароиь; яви од-
н а ж д ы ив Аимояиищинв в 
степи полил хвлодный дождь, 
а потом мокрый снег засло-
нил пеленой все вокруг, и лю-
ди, потеряв дорогу, шли на 
огонеи и провели н о ч ь в тес-
ной теплой комнатушке ста-
рина. оиаэаашегося первым 
трактористом этого края. Ге-
роем Социалистического Тру-
да НенжеВеиом АлпыСваеаым, 
и йен его супруга Оагпран-
апай до самого утра угощала 
едой и чаем всех, кто заходил 
в зтот доаа. 

А потом были первые . бо-
розды. были первые цветы 
целины! И урожаи .был отмен-
н ы й ! 

Целина проверяла л ю д е й 
на стойкость, на д р у ж б у . О н а 
отсеивала шлак и закаляла 
характеры — характеры со-
ветски» людой. Коммунисты, 
кадровые ребочие Москвы, 
Ленинграда, А л м а - А т ы , люди, 
п р о ш е д ш и е заколку в войне 
и на стройка» патилаток, сте-
ли тогда вожаками молоде-
жи. Что н у ж н о сделать, что-
б ы с аелики» целинных по-
лей получать, устойчивые 
у р о ж а и ! 

Это б ы л о Вековой мечтой 
х л е б о р о б о в . . Претворению 
мечты а явь.посвящали свой 
труд, с в о ю жизнь еыдеющие-
ся ученые П. Лукьянонко, 
А . бореев, В . Кузьмин. Не це-
линных зомла» создавались 
научные лаборатории и ин-
ституты. С е л е к ц и о н е р ы рабо-
тали над соэдениом н о в ы » ' 
сортов семян, улучшалась аг. 
ротехника, еозникали почво-
защитные комплексы. Хлебо-
р о б ы бесперебойно получали 
асо б о л ь ш е .удобрений,, об-
новленную технику. Л ю д и на-
бирались опыта. Волею пар-
тии вев страна оказывала не-
о б х о д и м у ю помощь целин-
никам. Ибо хлеб б ы л осно-
вой богатства страны. 

И вот сегодня, отмечая 
20-летие освоения целинных 
и зелажных земель, мы позд-
равляем друг другЬ с побе-
дой, удивленно смотрим на 
наших повзрослевших детей, 

ие новые города и с она. И са-
мо собой рождается в нас 
спокойное, великое чувство 
гордости зв деле нешей пар-
тии, за подвиг советского на-
рода — тот великий подвиг, 
ко-орый отражен в полотнах 
многих выдающихся худож-
ников слова и кисти, подвиг, 
который обогатил наш духов-
ный мир, украпил нашу д р у ж -
бу и мощь нашей страны. 

Мухтар Ауэзоа и Илья 
Сальаинский, Николаи Пого-
дин и Сабит Муканое... В 
творчестве многих выдаю-
щихся деятелей нашей много-
национальной литературы 
о т о б р а ж е н небывалый в ис-
тории поход на целину. О 
нем писали и будут писать... 
Так ж е как и о великой побе-
де в минувшей воине.' И как ; 
сказал поэт Олмас Сулбйме-
ное в поэме «Хлебное н о в ь » : " 

О. не бойтесь 
Н а х л ы н у в ш и х , смелых. 
Внезапных гипербол — 
Эту землю не трогала 
Тень деревянной сохи 
Плуг знакомого парня 

в т у ж у р к е 
Считается первым. 
Цифры — после. 
Сейчас еы отдайте 

блоннот под стихи. 

Я горжусь тем, .что зтот 
подвиг совершен нешим по-
колением под руководством 
великой партии Ленина. 

А Л М А - А Т А 

НА Д Н Я Х ПОI 
д а т е л ь с т в о м п е р в о ю 
с е к р е т а р я правле-

н и я С П С С С Р Г . М а р и о в а 
с о с т о я л о с ь заседание секре-
т а р и а т а , в к о т о р о м п р и н я л и 
у ч а с т и е п и с а т е л и , п а р | н й -
н ы е и с о в е т с к и е р а б о т н и к и , 
с о т р у д н и к и н е й т р а л ь н ы х из-
д а т е л ь с т в . ж у р н а л о в , газет, 
р а д и о и т е л е в и д е н и я . Н а 
з а с е д а н и и б ы л о б с у н й е н 
в о п р о с о п о д г о т о в к е и про-
в е д е н и я л и т е р а т л р Я о г о 
п р а з д н и к а , п о с в я щ е н н о г о 
1 7 3 - л е т и ю со д н я р о ж д е н и я 
А . С . П у ш к и н а . 

— П р е д с т о я щ и й ю б и л е й , 

— смазал Г . М а р к е * . — со-

. б ы т и е ж ш е п ш е всенародно-
го з н а ч е н и я , к о т о р о е я в и т -

с я с м о т р о м д о с т и ж е н и й на-

И!«Й ч н а щ в д ц и ^ п а л ь н о й со-
В е Т с М н л я т е М т у р * 1 твор-
ч е с к и * о т ч е ш и писате-
л е й перед т р у д я щ и м и с я 
с т ц а й Ы ; Д л я нас. литерато-
ров, П у ш к и н е к не првзднн- • 

СТРА» 
ВЕЛИКО* 
отечественной 
•оины 
Рассып о подвиг? жен-

щин гкн>пп тьного кЪЛхо-1 

за я калужской деревне] 

1ЕШ1МУ МШУ 
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к и поэзии — с в о е о б р а з н а я 
ш к о л а о б щ е н и я с ч и т а т е л я 
ми. п о з в о л я ю щ а я не т о л ь к о 
о щ у т и т ь ж и в у ю , т р е п е т н у ю 
л ю б о в ь с о в е т с к и х л ю д е й к 
л и т е р а т у р е , но п п о ч у в с т в Ь -
в а т ь всю м е р у о т в е т с т в е н 
н о с т н к а ж д о г о н.( писателе/I 
ля свой т р у д перед общест-
вом. Н ы н е ш н и й . V I I I П у ш -
к н н с к и й п р а з д н и к п о э з и и , 
с о в п а д а ю щ и й со 1 7 5 - л е т н е м 
со д н я р о ж д е н и я в е л н к ф ) 
р у с с к о г о поэта, надо при-
вести на с а м о м в ы с о к о м 

ровне. п р и в л е ч ь д л я учас-
т и я в нем • п р е д с т а в и т е л е й 
рабочего к л а с с а , к о л х о з н о г о 
крестьянства,, т р у д о в о й нн 
т е л л и г е н ц и н — п р а в о ф л а н -
г о в ы х п я т и л е т к и . 

В о б с у ж д е н и и вопросов 
п о д г о т о в к и и п р о в е д е н и я 
V I I I П у ш к и н с к о г о праздни-

ка поэзии п р и н я л и у ч а с т и в 
К . А й в а з я н , П. А н д р о н и к о в , 
Д . В л а г о й , С . Б а р у з д и н , 
с е к р е т а р ь Г о р ь к о в с к о г о об-
кома К П С С И. 3 . Б о р и с о в а , 
Ю . В е р ч е н к о . з а м е с т и т е л ь 
м и н и с т р а к у л ь т у р ы С С С Р 
Г. И. В л а д ы к и н . Г Г у л и а , 
ч л е н к о л л е г и и Г о с к о м и з д а -
та С С С Р С . С . П в а н ь к о . Н , 
И л ь и н . А К е ш о к о в . пред-
с е д а т е л ь Г о с у д а р с т в е н н о г о 
к о м и т е т а п о т е л е в и д е н и ю и 
р а д и о в е щ а н и ю С о в е т а Ми-

нистров С С С Р С. Г. Л а п и н , 
М . Л у к о н и н . П. М е й л а х . В. 
П е р ц о в . С. С а р т а к о в . сек-
р е т а р ь К а л и н и н с к о г о обко-
ма К П С С В. 11 С м и р н о в , 
с е к р е т а р ь П с к о в с к о г о обко-
ма К П С С Л . Н У л ь я н о в . 1\ 
Холопов', с о т р у д н и к МОСКОВ-
СКОГО П у ш к и н с к о г о м у з е я 
I I . Н е ч а е в а . 

В п р и н я т о м постановле-
н и и н а м е ч е н а ш и р о к а я 
п р о г р а м м а м е р о п р и я т и й . 
М а р ш р у т ы п и с а т е л ь с к и х 
бригад п р о й д у т п о г о р о д а м 
и с е л а м , ч ь я и с т о р и я связа-
на с ж и з н ь ю и т в о р ч е с т в о м 
А . С. П у ш к и н а . Ю б и л е й н ы е 
т о р ж е с т в а , в к о т о р ы х при-
мет у ч а с т и е ш и р о к и й к р у г 
з а р у б е ж н ы х п и с а т е л е й , со-
с т о я т с я в М о с к в е , Л е н и н -
граде. П с к о в е , селе М и х а й -
л о в с к о м К а л и н и н с к о й об-
л а с т и , селе Б о л д и н о ГОрь-
к о в с к о й о б л а с т и , в А р м е -

н и и . Г р у з н и , в К и ш и н е в е и 
Одессе, в К р ы м у . В д н и 
ю б и л е я с о с т о я т с я н а у ч н о -
т е о р е т и ч е с к и е н ч и т а т е л ь -
с к и е к о н ф е р е н ц и и , посвя-
щ е н н ы е т в о р ч е с т в у в е л и к о -
го- р у с с к о г о поэта К юби-
л е ю б у д е т п р и у р о ч е н в ы х о д 

^ и я моих первых репортер- на обновленную з е м л ю нашу, 

• М Н | № 

УРОЖАЙНОЕ ЛЕТО ГОДА. В дружном отряде целинников — посланцы всех 
союзных и автономных республик. 

Н а снимке: рабочие казахского совхоза *Каратурук*. 

. • с т о й . ВУДН1ВЦЧ4 » ю . и м я д и и 4 (АПН) 

МАЛЕНЬКИЙ ДИАЛОГ 

ПРАЗДНИК В КРАЮ КАЛЕВАЛЫ 
Печтн полторы сотни лет 

прошло с тех пор, ногда Эли-
ас Яеннрот совершил не-
сколько поездок е глувииы 
чарельсиой земли в поиснах 
старых рун — эпических пе-
сен. народных эагоаоров. ска-
заний. После иропетлиеайшеи 
работы над совранным мате-
риалом Леннрот объединил 
р у и ы е знаменитую •Калееа-
лу*. Полный текст «Налееа-
лы> (в нем содержится 12 7*5 
стихов) увидел свет в 184» ГО-
ДУ-

Выдающимся исследовате-
лем «Калоаальи) был акаде-
мик О. В. Куусинон. О н же, 
кстати, и автор Предисловие 
к многим изданиям эпоса. 

В честь )2}-летнл со дня 
выхода в свет полного изда-
ния .Малевалы» а Карелии 
состоялись яитературиыа тор-
жества. Корреспондент « * Г » 
обратился н председателю 
правления Союза пиевтелей 
Карелии Ульясу Винстрему с 
просьбой рассказать о том, 
нак проходили ети торжества. 

— Праздник начался а 
к р а ю рун — Калевельском 
районе, в мостах, где Эливс 
Леннрот когда-то ходил по 
деревням и записывал народ-
ные песни, сказания, загово-
ры Писательские бригады 
встретились с потомками пес-
нопевцев — нынешними ра-

бочими, колхозниками — те- I 
ми, у кого труд подобен пес- I 
не, кто слееит Карелию дела- I 
ми своими. . Писатели аысгу-1 
пали в домах культуры, клу-
бах, библиотеках, школах... 

— Выли ли гости из д р у г и х I 
республик? 

— Де. Писетеяи из Мари, I 
Мордовии, Удмуртии, Чува-1 
шии, ученые из Ленинграда | 
и Москвы. Кстати, посетили | 
нес гости и из-за р у б е ж а — 
финские у ч е н ы е Вяйне Кау-
кониеи и Эртты Виртаранта. 

— Ну, а » п и и . торжеств? 

— « П и к о м » торжеств была I 
научно-теоретическая конфе- I 
ренция, с б о л ь ш и м успехом | 
прошедшая в Петрозаводске. 
О т к р ы л к о н ф е р е н ц и ю пер-1 
вый секретарь обкома п а р т и и ! 
И. И. Сонькин. Основной д о - 1 
клад сделал Эйно Карху. Вы-1 
ступили т а к ж е Антти Т и м о - | 
мен, неш гость Ю в а н Шеста-1 
лов и другие. Подвел и т о г и ] 
ааместитель председателя С о - 1 
ьете Министров Ч а р е л и и [ 
И. П. Мвнькин. 

Торжества на зтом не з а - | 
кончились — они продолжат-
ся и лотом... 

д е с я т и т о м н о г й с о б р а н и я со-" 
ч н н е н н й А . С. П у ш к и н а . В 
1 8 7 4 году ц е н т р а л ь н ы е из-
д а т е л ь с т в а с т р а н ы ш п у с т я т 
т а к ж е т р е х т о м н и к и з б р а н -
н ы х п р о и з в е д е н и й поэта, от-
д е л ь н ы е к н и г и о б щ и м ти-
р а ж о м с в ы ш е 2 5 0 0 т ы с я ч 
э к з е м п л я р о в . Т о р ж е с т в а за-
в е р ш а т с я 6 н ю н я в М о с к в е 
ю б и л е й н ы м в е ч е р о м . 

Н а заседании с е к р е т а р и а -
та б ы л о з а с л у ш а н о т а к ж е 
с о о б щ е н и е с е к р е т а р я п р а в -
л е н и я С П С С С Р К . С и м о н о -
ве об и т о г а х Д н р Й с о в е т с к о й 
л и т е р а т у р ы в Р я з а н с к о й об-
л а с т и : С е к р е т а р и а т о д о б р и л 
р а б о т у п и с а т е л ь с к о й деле-
г а ц и и в , Р я з а н с к о й о б л а с т и 
и в ы р а з и л с е р д е ч н у ю благо-
д а р н о с т ь , Р я з а н с к о м у об-
л а с т н о м у к о м и т е т у К П С С , 
о б л и с п о л к о м у , о б л а с т н о м у 
с о в е т у п р о ф с о ю з о в , писа-
т е л ь с к о й о р г а н и з а ц и и об-
л а с т и за б о л ь ш у ю п о м о щ ь • 
п р о в е д е н и и л и т е р а т у р н о г о 
п р а з д н и к а . 

СОВЕЩАНИЕ 

Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й 

СОЮЗОВ ПИСАТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

С Т Р А Н 
Очереднея, одиннедцатая 

встрече руководителей сою-

зов писателей социелистиче-

ских стран открылась а столи-

це Чехословакии — Праге. 

Здесь будут о б с у ж д е н ы веж-

нейшие вопросы идейно-

творческой жизни писатель-

ских организаций братских 
стран. 

Д л я участия в этой встрече 

в Прагу выехала делегация 

Союза писателей СССР а 

составе первого секретаря 

прааления Союза писателей 

СССР Г. Маркова (глава деле-

гации), секретера прааления 

С о ю з е писателей СССР Ю . 

Верченко, председетеля Ино-

странной комиссии С о ю з а пи-

сателей СССР А . Косорукоаа. 



' К Ж н Т й ! 
1аяЮДНЫ вЫ1 
ссаетиых «! 

|т«р»т^|Ь к 
|ые. Как вы 
«>ультаты? 

я» Прежде всего пик 
ЩВмвЬльшни событием • 
культурной жнэин пяаанцов, 
— говорит оя. — Писатели 
побывали на стройке Рязан-
ской ГРЭС, на заводах: ор-
дена Ленина станкострои-
тельном, нефтеперерабаты-

гает»упса 
Ю усмашк; 
ереполнен. 
|и, повеет! 
|имах, отм К Н И Г А 

ному из с; 
винений | 

астетическн* диГ русски 
1ки творчест- кратов н е1 
югивписателя говорил « 
! произведет С. Петрвв. 
шр подверг смар соов 

ры и литерату| 
Академии обще 
ук при ЦК КП 
боте приняли 
ныв советские 

инка-
вк лю-
Ких н, 
огнче-
иорые 
ИЖИЯХ 
•к бо-

ренцн и ( 
альным 
мам, свя 
кой тео| 
-ского ря 
ем совм 

сном у отношению к культу» 
ре, к проблемам гумаиивиа. 
роли художественной кри-
тики в политике партоя 
посвятил свое выступление 
И. Черноудан. Он обратил 
внимание на неотроцкист-
ские и маоистские тенден-

1967 ГОДУ западно-
берлинская религи-
озно - общественная 

организация, цменуемая 
Евангелической академи 
ей, пригласила н»е, груп-
пу .советских, поэтов, на 
литературную дискуссию. 
Почт* во рсех печатях от-
клика* западноберлинской 
прессы на эчрт диспут тог-
да подчеркивалось, что 
многим западным немцам 
придется теперь отказаться 
от шаблонных представле-
ний о созетских под?**** 
н о совете 

Что по 
«шаблон 
ниями», 
ешь в 

литерртур| 
[евафсь 
представ! 

нргда чи| 
[норермансв 

журнале «О^тэуроп»*, 
(М 13; 1073) опус некая# 
К. "Товиёрввской «Новей 
женщина в советской лите-
ратуре». Шаблоны оказа-
лись весьма живучими. Бе-
ру нау»ад первую попав-
шуюся фразу: «Новая жен-
щина не ищет поддержки в 
религии при преодолении 
своих душевных невзгод, но 
в известном смысля заме-
ной этому служит комму-
низм. «ибо в виде своевре-
менного совета, поданного 
партийным организатором, 
либо просто благодаря вдо-
ровым основам, заложен-
ным в нее воспитанней и 
советской жизнью», 

у иве подовмо* 
ние» вполне моглв 
ЗВ передни». Нр, к С1 
весь этот юмор и» 
быТь по достоинству 
аападногермаиекими 
лями, таи н « и оии, в_ , 
иенлючением (в » » ! ( я могла 
убедиться лично), и* »И1 
' Я р

1

 . . . ——. . . 
щ Ш Ш Щ 

-ДМ» 
х наших 

ЮрИО* -
- И*онв' 
( Н Ы Х » — . 

.. |дых цветов.. 
На первый взгляд, а опу-

с ^ Гасиоровской все пере-
мешано, как я дамой»! су-
мочке: таинственная сфера 
подсознания к менее таин-
ственная сфера «пекуля-
ции, рассуждения о высо-
ких материя» и о пробле-
мах. «связанных с предо-
хранением от беременеет*, 
гомосексуализмом нли не-
соответствием сексуального 
темперамента». 

Врой бы и никдввй си-
стемы нет... 

Однако я все-таки попы-' 
талась разобраться в втой 
«сумочке». Конечно, не как 
литературовед — я им не 
являюсь,— а как одна из 
тех самых «новых совет-
ских женщин»: с позиций 
собственного жизненного и 
профессионального опыта и 
в меру собственного разуме-
ния. 

Так вот. система у крити-
кессы есть. Не сразу, но 
понимаешь, почему вдруг 
«забыта» шолоховская Ак-
синья, а упоминается какая-
то Лила из какого-то канув-
шего в Лету рассказика. 

Система здесь есть. И 
далеко не новая. Берется 
некое якобы «само собой 
разумеющееся» положение 
и иллюстрируется тенденци-
озно выдернутой цитатой. 

Конечно, подобные опе-
рации можно было Вы про-
извести возке профессио-
нально. чем Гасиоровская, 
но это уже вопрос способ-
ности автора — из кувши-
не, как известно, выливает-
ся только то, что в него 
налито. 

Подробно в данной «си-
стеме» поговорим ниже. Но 
предварительно мне хочет-
ся упомянуть удивительную 
«осведомленность» крити-
кессы в чисто литератур-
ных вопросах. 

Оказывается, в частно-
сти, трагедия Анны Каре-
ниной заключалась в том, 
что она (по-вйдимому, в 
знак социального протеста!) 
«отказалась от Обеспечен-
ной жизни в каренянском 
доме». Ах, на Какие бед-
ствия осудила себя Айна, 
уйдя к «несчастному бед-
няку», то бишь к графу 
Вронскому!.. 

А чего стоит одно тояьио 
рассуждение Гасиоровсмон о 
том. что «не таи-то легко от-
ветить на вопрос, предпочла 
бы, например, пувлииа, чтобы 
чеховские «Три сестры» быаи 
набавлены от ощущении 

вода с Вершининым, Ирина, . 
добившись чудес на своем 
телеграфе, Ольга, заинтересо-
вавшись в нонце нонцов 
своими ученицами»! 

На подобные дамские во-
просы не только ие н у ж н о 
отвечать — их и » следует 
задавать. Литературное про-
изведвни» не платье; которое 
можно п«р«Црочт» ьртшеио 
пожеланию заказчицы... 

А безапелляционное об-
общение. что (конечно, «в 
отличие от своих западных 
коллег») «советские писате-
ле не раскрывают читате-
лям сокровенных чувств 
Своих героев»? 

Ну. зачем же так лихо 
— всех в один общий ко-
тел? Кто «раскрывает», а 
кто и «не р&скрывает» -
это ведь прежде всего во-
прос таланта. Так было, 
есть и будет во все века, у 
всех народов, в Том числе 
и на Западе. 

Впрочем, чисто литера-
турных вопросов критикес-
са касается мимоходом, на 
бегу*. А «бежит» она к од-
ной заветной цели — к 
старому-престарому плака-
ту. на котором выцветшими 
от времени 0ун»ами Начер-
тано, что героини советской 
лйтературы (а следователь-
но, н их прототипы) одно-
значны, пресны и похожи 
друг на друга, как близне-
цы: «У них у всех — оди-
наковые взгляды, идеалы и 
проблемы, и все они одина-
ково на все реагируют». 

«Одинаковые,»... 
Малограмотная деревенская 

девушка ВГВрюти» и» «Сером 
первого» В. Лавренева, стра-
стно ненавидящая «беляков» 

полюбившая плен-
офицера», 
омиссар на «Оп-
й траявайя» Яс. 
- «ДВР , ра-

ая инт»Ж*ИГентна, 
ом н « М а р ь ю от-
с ш а б м Ш й мат-

• братишка» Конной армии, 
растерявшвяся и погибшая а 
мире, где стучат не пулеметы, 
а пишущие машинки... 

Э т о Л И Ш Ь н е с к о л ь к о ж е н -
ских образов литературы 
апохи гражданской еойны. 

4 вот — война Отечествен-

М *Радивтка 
ды+ Эф. Каза 
мая и на <Л1 
те/тъмай д 
ответно П1 
го лайте 
продофма) 
дить еГ 
да всем уже 
,лейте»^ 
метен... 

Милая, очень земная, не су-
мевшая сохранить верность 
любимому, но оставшаяся 
верной самой себе Вероника 
в. Розова — Запад хорошо 
знает ее по фильму «Летят 
ж у р а в л и » . 

Целая галерея ярких жен-
ских образов — сестер и са-
нитарок — из «спутников* 
В. Пановой. 

«Одинаковые»... 
Кончилась Великая Оте-

чественная. «С копв «то-
рой мировой войны и до 
смерти Сталина к совет-
ской литературной героине 
предъявлялись весьма су-
ровые требования», — под-

Юлия ДРУНИНА 

ТАЙ 

1ТЬ 
на! 

•еде| 
•л 

щих свое право на любовь 
и человеческое «рвение», 
во. Вспомните Лотя бь| 
нежных и мунретвенныщ 
героинь Ч. Айтматова и |

ь 

его «Первогч учителя», 
^Щмамнли», «Я — Тянье 

,ожу к од» ' 
ровых 

1кебсы. Он; 
мшет, что «по западны, 
ЧвНЯтням моральный кое 
д$ЯЕ в советских романа^ 

~ :ом суров. Оя 
исключает промискуитет...» 
Стоп! Листаю словарь ино-
странных слов: «Промиску-
итет — неупорядоченность 
половых отношений 8 пер-
вобытном человеческом об-
ществе. предшествовавших 
возни юювенню брака н 
семьи». 

Н-да-а,; 
чему-то 

я должна неспелый» 
огорчить Гасиорввскую: 

ый бум» не я» 
нас новацией. 

ДАМСКОЙ 
СУМОЧКИ 

СНОВА г-жа ГАСИОРОВСКАЯ... 
Три года назад на страницах «Литературной гаэа-

ты» |Н5 1, 19711 в ы п а А*иа отповедь измышлени-
ям Ксении Гасиоровской, автору книги «Женщины а 
советской художественной литературе», выпущен-
ной издательством Висконсимского университета в 
США. I западногерманском журнале «Оствуропап 
(№ 12, 1973) появилась очередная ее статья — 
«Новая женщина е советской литературе». Проком-
ментировать эту статью мы попросили Юлию 
Друнину. 

жав губы, констатирует Га-
сиоровская. Как великая 
вина женщине этой эпохи 
вменяется, в частности, то. 
что она «почти не пользует-
ся косметикой и тратит ма-
ло времени н денег на свои 
туалеты». 

Эх, фрау. фрау!.. Неуже-
ли вам не приходило в го-
лову, почему, по какой-та-
кой причине в послевоен-
ные годы нашим же«щянам 
было Не до косметики и 
туалетов'? Вы не внаете. что 
по вине фашистов двадцать 
миллионов советских лю-
дей погибло на войне и 
воловина страны лежала в 
развалинах? Вы не пони-
маете, какая тяжесть легла 
тогда на женере плечи? 

Недаром жфщниы, кото 
рым порой приходилось и 
самим впрягаться в плуг, с 
горьким юмором распевали 
в те годы трагическую ча-
стушку: 

вот окончила*» война, 
И осталась я «дна. 
Я и лошадь, и и »ын. 
Я и вава. и мужик. 

А в городах женщины 
поднимали из развалин раз-
бомбленные здания, вос-
станавливали ваорванные 
заводы и затопленные шах-
ты. 

До косметики ли им бы-
ло. до туалетов? 

Да и красоваться-то бы-
ло не перед кем. Лежали 
ыаши женихи и мужья в 
братских могилах, в земле, 
начиненной осколками. 

Эх. фрау, фрау... 
Но вТ>емя не стояло па 

мевте. Залечивались раны 
физические н душенные, 

вствввли нэ руии города я 
села, подрастало новое по-
коление. Жизнь станови-
лась легче. И женщины, 
представьте себе, стали-та-
ки пользоваться космети-
кой (порой даже больше, 
чем нужно! и думать о ту-
алетах. Впоследствии воз-
никали волнующие пробле-
мы узких и широких брюк, 
мини и макси. К 8 Марта 
мужчины получили воз-
можность дарить своим 
подругам ие одеколон (как 
ядовито замечает Гасиоров-
ская!. а французские духи. 

Эта иамеиившеяся атмосфе-
ра нашла, конечно, свое от-
рамение и в литературе. По-
явился ряд повестей (пожа-
луй, одной и, «первым ласто-
чек» адесь был I . Аксенов), 
(границы которые сначала 
населили «модерновые» де-
вочки и мальчики, а потом 
«стильные, молодые женщи-
ны и влвгаитныв интеллекту-
ален средни! лет. 

Как вто ухитрилась «не 
заметить» их столь наблю-
дательная дама, как Гасио-
ровская, с обычной своей 
безапелляционностью за-
явившая. что в советской 
прозе «образ как литера-
турной героини, так и окру-
жающего ее мира остает-
ся сравнительно неизмен-
ным»? 

все теки вляю 
ТВ0 ( 
елае 

*>л 

Г 
Почему разрывающаяся 

у семьей и работой мо-
дая научная сотрудница 
я из повести Н. Баран-

:ой «Неделя кдк неделя» 
за что не соглашается на 
дложеиие мужа бросить 

юй институт? 
Гасиоровская ие может 
го пошл ь. 
Но зато Олю хорошо по-
мает то великое множест-
молодых и не очень мо-

х советских женщин, 
о'рые готовы терпеть все 

сложности и трудности, 
лишь бы остаться на рабо-
те. Почему? 

Да потому, что они по-
чувствовали свою социаль-
ную и общественную значн 

г з » а " г 

бо# атмосферы ~~ 
адеется только 
коллективе. 

оно-

Г равюпа художника 
Царло Пачули* к очер-
кам Гриеола Чиковани 

Гравюра художника 
Аняора Тодрия к стихам 
Ллеко Шенгелия 
(Ия серии гГрузинскиф 
писатели на вахте девя-
той пятилетки», выпу-
щенной издательством 
*Мерани» в 1973 г.). 

Еще в двадцатые годы в 
советской прозе короткое 
время («болезнь ррста») 
было модно смаковать так 
называемые «вопросы по-
ла». Вспомним хотя бы 
имена Б. Пильняка и П. Ро-
манова. 

«Вы, конечно, знаете 
знаменитую теорию о том. 
что будто бы в коммунисти-
ческом обществе удовлетво-
рить половые стремления в 
дюбовкую потребность так 
же просто... как выпить ста-
кан воды?» — спрашивал 
Клару Цеткин В. И. Ле-
нин. 

И отвечал: «Конечно, 
жажда требует удовлетво-
рения. Но разве нормаль-
ный человек при нормаль-
ных условиях ляжет на ули-
це в грязь я будет пить из 
лужи? Или даже из стака-
на, край которого захватан 
десятками губ?» 

Ядесь, как говорится, «пе 
прибавить, не убавить»... 

Случайно ли на Западе 
так прогремела довольно 
посредственная мелодрама 
Э. Сигала «ЬОУ* »(огу» 
(«История любви») и про-
лито столько слез на одно-
именном фильме? 

Но и герой, и героиня 
романа — нормальные, хо-
рошие молодые люди, лю-
бовь их чиста, они и не по-
мышляют об этом самом 
«промискуитете». А запад 
ному читателю уже надоело 
«пить не лужи», поэтому 
так жадно набросился он на 
стакан с ооычноП водой... 

Кше одие обвинение: «Со 
в*гокЛ> литературную ге-
ртшю нввоймонмо подве-
сти под понятие «новая 
женщина» в том смысле, 
который придается ему на 
Запахе а именно — как 
женщина, борющаяся ва 
равноправие с мужчиной,..» 

Внповаты, «не беремся». 
А зачем же нам. деАствн 

тельио добившимся полного 
равноправия, ломиться в 
открытую дверь? Только 
для того, чтобы подходить 
под стандарты Запада?.. 

Иное дело, что теперь 
мы. женщины, столкнулись 
с другой проблемой: как 
совместить работу е домаш 
ними обязанностями? Да 
еще усяеть следить аа сво-
ей внешностью. И ие пропу-
стить интересную премьеру 
или нашумевший ромая. 

Над решением этой слож-
ной проблемы ломают у нас 
грловы и копья, спорят до 
хрипоты на собраниях, а! 
обсуждают в прессе, на ра-
дио н в телепередачах. 

Конечно, увеличивается 
число яслей и детских са-
дов. конечно, многие отцы 
и мужья «проявляют созна-
тельность» — помогают сво-
им женам, конечно, пылесо-
сы, полотеры и стиральные 

Ю?Д* обеспечивало семей-
ную IЦШПЦМ Каи § реаль-
ной жИзЖГтак и « литера-
турном ее изображении». 

Нем именно «предполага-
лось»? Об этом, конечно, 
ни слова. Просто расчет на 
оглупление советских писа-
телей и их читателей — 
вот, мол, до чего они при-
митивны. 

Но ведь «тактика оглуп-
ления» действует нередко 
пе принципу бумеранга... 

Этек н о тактике* продик-
товано следующее открове-
ние: «Ревность считается не-
достойней «оевтсиой новой 
женщины и не присуща ей». 
Опять — нем именно «счи-
тается. и почеиу «не прису-
ща»? Это вполне естественно* 
чувство может выть не при-
суще только тем, ито живет 
по ' ва ионам про»>и«куит«та. 

А а от аамечаиие, что мо-
ральный иодекс в соаетсжя 
романе «преераЩаат супру-
жескую намеку е еврьееиы» 
проступок», я ие еерусь ос-
паривать. Мне вы хотелось 
только задать Гасиоровской 
одни вопрос. НУ. а иаи там у 
вас. на Западет Тан ли у м 
асегда спокойна относятся 
женщины (в жиаии и в лите-
ратуре) и неверности своих 
мужей? 

С утверждением же. что 
«советская литературная 
героиня ие Цирцея», я 
совершенно согласна. Ко-
нечно, не Цирцея, ведь, как 
известно, эта злая волшеб-
ница прославилась тем. что 
превращала попавших к ней 

плен мужчин в свиней. 
Почему же нам нужно ей 
подражать? 

Критикессу на устраива-
ет танжи, Цо совете кая 
женщина «не порабощает и 
не разоряет мужчин силой 
своих чар». 

«Разорять» п «порабо-
щать»? Полно! Неужели в 
наше время нельзя найтн 
себе хобби поинтереснее?.. 

«Всю дорогу» Гасиоров-
ская пыталась доказать, что 
в отличие от западной совет, 
екая литературная героиня 
(Запад для иритикессы по-
чему-то является втакнм 
планетарным эталоном и 
художественности, н нрав-
ственности) — существо од-
нозначное, лишенное эмо-
ций. никогда и ни в чем не 
сомневающееся, никогда и 
никуда не стремящееся, 
кроме как к высоким произ-
водственным поназателям. 

И вдруг (о. женская ло-
гика!) она ллкаичивает свой 
опус неожиданным призна-
нием: оказывается, и нам, 
советским, не чужда-таки 
«специфически женсная ела 
*»«*» . ^ . 

спо-
|НЫ. и 

чуж-

ных нпуи при ЦК КП 
М. Иовчук. Он подчеркнул, 
что за два года,"прошедших 
после принятия постановле-
ния ЦК КПСС «О литера-
турно-художественной кри-
тике», наша литературная 
критика добилась опреде-

' Ы ^ ^ ^ е с т е ^ с 

нем-
аДИЧ; и "Среди А х 

одна из самых важных 
совершенствование строго 
научных МтоАлопчбСк! 
принципов ф п 
тического аца _ 
дению этой актуальной за 

, дачи и была посвящена ра-
бота конф^рецции. 

С докладом «Методоло-
гические проблемы совре-
менной литературной «ри-
тики» выступил Л. Якимен-
ко. Само развитие литера-
турной критики, едаздл он. 
характер тех отношений, 
которые складываются меж-
ду литературной критикой 
и литературным процессом, 
требуют решения ряда не 
отложных методологиче-
ских проблем. Среди них— 
вопросы о предмете ирнти-
ки, о различии субъекта и 
объекта исследования, о 
роля восприятии и трактов 
ки для понимания явлений 
искусства. Предмет крити 
ки не может быть сведен к 
«писателю» при самом ши 
роком толкования этого по-
нятия. Объект кри^ннн — 
вся литература в ее движе-
нии и столкновениях, в ее 
противоречиях и поисках. 
Литературный процесс не 
есть совокупность отдель 
ных произведений. Он — 
результат сложнейшего вза 
нмодействия общественного 
сознания и условий бытия 
того или иного общества 
Без понимания закономер-
ностей развития литерату-

С МЕСТА СОБЫТИЯ 

насле-
юв-демо-
сегодня 
еренции 
"улов в 
обратил-
снческо-
ещении 
турной 

нонфе 
но акту-
пробле-

Щазработ-
пистнче-
язучени-
тератур-
рных ас-
ррни со-
еализмя 
чаде Д. 

МарЯСк^* МКятин «лите-
ратурное направление» и 
принципах е-о исследова-
ния шла речь я докладе 
Ю. Ворева и М. Полякове. 

Шучио коретичест конфереиция 
» Ащвмп фветкнных наук при Щ КПСС 
цни в севреиефн^п аару&ж-
нбй критике, которая грубо 
искажает историю лнтера-

социалистического 
Долг советских 
'дови «рвтцков 
тельнункЛ'ь-

этими извращениями. 
О борьбе с «советоло-

гией» на сордемерном эта-
пе говорилось в докладах 
В. Борщу нова и И, Голика. 
Они подчевнвули, что в но-
вых условиях сяягчепня 
международной напряжен-
ности идеологическая борь-
ба ведется нашими идей-
ными противниками далеко 
не в традиционных формах. 
В этой связи отмечалась не-
обходимость решительно 
расширить плацдарм нашего 
наступления на пояицин бур-
жуазных «советологов», не 
ограничиваясь отдельными 
рецензиями и отнлнкамн на 
появляющиеся эа рубежом 
работы о С9ветекой литера-
туре. а включая полемику 
с ними в капитальные лите-
ратуроведческие исследова-
ния. О необходимости борь-
бы с плюралистическими 
концепциями буржуазного 

гажгр ^во^*,л 

Юй «совет* 1Т0СЙ 

тил свое сообщение В. Ба-
лашов. А. Сайфуллаев 
остановился на методах 
буржуазной фальсифика 
ции процессов, происходя-
щих в современной, литера-
туре Средней Азии. 

Текущая критика, отме 
тил в своем докладе М. Пар 
хамемю, редко поднимает-
ся до осмысления локаль-
ных явлений в контексте 
многоннцнонального литера 
туряого процесса. А между 
тем именно эту аадачу ста-
вит пеоед нами постановле-
ние ЦК КПСС «О литера-
турно художественной кри-
тике». Литературоведение 
и критика должны брать на 
себя смелость такого ана-
лиза. таких обобщений, на 
основе которых можно бы-
ло бы делать вывод о сте-
пени нлодотвошюсти и про 
гресснвности той нлн иной 
тенденции, течения, на-
правления в советской ли 
тературе нашего времени, 
на даняом ятане ее развн 
тия. Дорогу к таким выяо 
дам открывает сравнитель-
но-типологнческнй подход. 

Ч. Гусейнов остановился 
на анализе нравственных 
конфликтов эпохи НТР в 
современной прозе. Рас-
смотрев с втой точки зре-
ния ряд произведений по-
следних лет, докладчик 
подчеркнул, что методоло-

дедова 
|ССМОТ-

чу более глубокого, социо-
логически оснащенного ана-
лиза новых пр9из»едений. 

Некоторые методологи-
ческие вопросы изучения 
современной поэзии были в 
центре доклада А. Михай-
лове. Он, в частности, по-
лемизировал С теми крити-
ческими выступлениями, ко-
торые, во мнению доклад-
чика, вульгаризируют к 
упрощают сложную картину 
нашего сегодняшнего поэти-
ческого развития. 

О духовных ценностях 
общества развитого социа-
лизма в зеркале современ-
ной советской литературы 
и критики говорил •. Куз-
нецов. НТР, подчеркнул 
он, ставит в повестку дня 
новые острые нравствен-
ные проблемы, н задача 
нричики — показать их при-
роду с позиций марненвам-
леиннизма. 

В. Гусев, оспаривая не-
которые положения докла-
да Ю. Ворева и М. Поля-
кова. обратил внимание на 
необходимость более углуб-
ленной теоретической рая-
работки таких категорий 
литературоведения. как 
естиль», «стилевая тенден-
ция». «литературное на-
правление». Эта разработ-
ка имеет важный практиче-
ский смысл, ибо призвана 
помочь нашей текущей кри-
тике вести изучение совре-
менного литературного про-
цесса. л,. 

На конференции были 
заслушаны сообщения Е. 
Сидорова «О методологи-
ческих принципах анализа 
стилевого своеобразия про-
заических произведений», 
М. Чвслова «Анализ произ-
ведений больших стихотвор-
ных форм», А. Устинова 
«О единстве эмоциональ-
ных и рациональных крите-
риев при анализа художест-
венных произведений», А. 
Глутио о жанровых особен-
ностях современного рас-
сказа. 

Нюги конференции под-
вел руководитель кафед-
ры теории литературы и 
литературной критики АОН 
при ЦК КПСС Л Яки-
менко. Он выразил на-

„ У». ̂
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И 52?тоявшееся 
|рб" 

гия подобного исс-тедова дениу, что состоявшееся 
ни я предполагает 1рвссмоТ- •' оГЧуМеии» мй^ододогиче-
:рениф нранс таен ных кон- с><Е( проблем сов раненной 
флнктпв В

т

Ж)м1исее исто литературной критики не 

. II» 

а 1М* году, иа 
I в Евангелической 

академии меня спросили: 
как женщина, прошедшая 
фронт, смогла не только ос 
тяться женщиной, но И стать 
поэтом? 

Я ответила, что, яаучив 
глись ненавидеть, мы вовсе 
не разучились любить, что 
поела войны еще острее по-
чувствали ечя|тм жить. 

И, иовечно, 

шины -* иметь сильн 
доброго ^утавка, рядом 

А Н И С О В Е Т С К О Й 

Л И Т Е Р А Т У Р Ы 

§ РЯЗАНСКОЙ О Б Л А С Т И 

мирный аимний белый, 
Припомииеть вы лее 

но кочу, 
И женщиной — 

растерянней, 
несмелой « -

II припадаю я Твоему 
плечу. 

вающем имени 50-летня 
СССР, автоагрегатном, на 
других предприятиях, в кол-
хозах. совхозах, встреча-
лись со студентами, воина-
ми... Эти встречи стали 
своеобразными взаимными 
отчетами писателей к кол-
лсктмов трудящихся. Наши 
гости Рассказывали а» труде 
писателя, о шцАак на буду-

в свою очереяь они 
с доетиминл-
рабочих, иол 
ллвгекади. с 
! работой, на-

иа осуществ и 
нне рШИМР XXIV съезда 

" КПСС, е Не|»еяективами 
дальнейшего подъема эко-
номики области. 

Мы будем расширять со-
дружество советских лите-
раторов с рязанскими пред-

(ренн 
— — — - - исто-

рической судьбы и опыта 
народа В. Воронов обратил 
внимание на укрупнение 
масштаба социального мы-
шления героя нынешней 
советской прозы, которое 
ставит перед критикой вала-

прнятиями, позаботимся о 
том, чтобы эти творческие 
связи приносили максималь-
ную пользу н читателям, и 
писателям. 

„ Н а интервью, аапнеей в 
писательских влоннотах. воз-
никших под впечатлением 
увиденного, состаеился сяое-
оврааный днеении, иоторый 
мы сегодня и пувлниуем. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

Константин 
СИМОНОВ 

Я приехал в Рязань па 
сутки раньше своих товари-
щей, просто для того, чтобы 
заново вглядеться в атом 
городе, где я провел детст-
во. 

Он стал теперь совсем 
другим, чем был когда то, 
почти полвека назад. И на-
селенна его увеличилось в 
десять раз, и и городской 
черте его поднялись десят-
ки заводов, существование 
которых просто-напросто не-
возможно было представить 
в тогдашней Ряванн два-
дцатых годов. И я потом-^ 
всякий день заново — удив-
лялся огромности контрас-
тов. 

Но в первый день я по-
тел в ту самую школу, где 
я когда-то учился. Вплоть 
до пятого класса. Она нахо-
дится на той же улице, в 
том же старом, уютном, зна-
комом мне доме, и ей не-
давно исполнилось двести 
пятьдесят лет. потому что 
эта школа, названная име-
нем Надежды Константи-
новны Крупсйой,— одна из 
самых старых школ России, 
основанная еще указом Пет-
ра Великого. 

Мне было дорого, что на 
утреннике, в котором я при-

литературной критики не 
только внесет свой вклад в 
нашу науку о литвратуре. 
но и поможет журнально-
газетной критике в ее по-
вседневной работе по вы-
полнению постановления 
ЦК КПСС. 

ннмал участие, нынешние 
ученики этой моей старой 
школы читали мои, очень 
уже давние теперь, стихц 
военных лет, а в школьном 
музее на меня смотрели со 
стены глаза ребят, которые 
начали учиться в этой шко-
ле позже меня и все-таки 
успели попасть на Великую 
Отечественную войну. И од-
ни доросвалн ее до конца, 
до победы, а другие сложи-
ли на ней головы. В этом то-
же была связь времен — 
и т е х . драдчатых годов, ког-
да мы учились, и тех. соро-
ковых, когда мы воевали, и 
тех, семидесятых, в которые 
мы живем. 

В атот же первый день я 
был в Музее истории наших 
воздушнодесантпых войск. 
МуааД этот находится в сте-
нах Рязанского высшего 
воздушцодесантного учили-
ща. МуаеЙ удивительно ин-
тересный. созданный с боль-
шой любовью и с хорошим 
чувством истории. А нахо-
дится он именно в этих сте-
нах потому, цто если обра-
щаться к истории, то у ^сто-
ков будущего Высшего воз-
дупшодесантного училища 
били Рязанские курсы — 
одно нз первых военных 
училищ, указ о создании 
которых был подписан Ле-
ниным. Эти нурсы уже в 
первые годы гражданской 
войны послали на асе ее 
фронты сотни первых своих 
выпускников, красных ко-
мандиров. 

Таким было начало, оно 
осталось в моей детской па-
мяти. И я помню, как кур-
санты уходили драться с ан-
тоновцамн; н помню тот 
дом, где сейчас находи гея 
музей и где раньше были 
классы топографии и такти-
ки, курс которых В числе 
других преподавателей чи-
тал и мой отчим. 
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.. Л Д ОСКВА — пяти-
т ь / V I лети» —; литера-

тура» — м ч а со-
стоявшегося на днях плену-
ма правления Московской 
писательской организации 

Йа вызвана самой 
нью, развернувшимся 

по всей стране широким со-
циалистическим соревнова-
нием. замечательными тру-
довыми свершениями наро-
д у новыми победами пере-
довые коллективов, «мая-
ков» девятой пятилетки. 

В зале Центрального До-
ма литераторов, где прохо-
дил* заседание пленума, 
в места с писателями столи-
цы сидели рабочие, передо-
вики, командиры промыш-
ленного производства. Ме-
сяц навад был подписан до-
говор о содружестве мо-
сковских литераторов с 
пятью крупнейшими пред-
приятиями — заводами 

0», Вторым москов-
ым, «Памяти ре-

1905 года», заво-
дом электровакуумных при-
боров. комбинатом «Трех-
горная мануфактура». И 
вот теперь московские рабо-
чие участвовали а творче-
ском разговоре писателей. 
От их пмени к литераторам 
столицы обратился гене-
ральный директор объеди-
нения МЭЛЗ В. Виногра-
дов. 

— Московская писатель-
ская организация. — ска-
зал в своем докладе на 
пленуме первый секретарь 
правления С. Наровчатов. 
— ставит своей целью вы-
полнение главного горьков-
ского завета о творческом 
единении писателей с рабо-

чим клаеевм, основной дви-
жущей силой советского об-
щества. ч 

Писательская организа-
ция Москвы заботится о 
том. чтобы связи литерато-
ров со стройками, аавохами. 
фабриками были все шире, 
миогбстброняее. глубже. 

Размышляя о роли лите-
ратуры в коммунистиче-
ском строительстве, о месте 
писателя В рядах бойцов 
девятой пятилетки, и 
докладчик, и выступавшие 
в прениях обращали'особое 
внимание на произведения 
прозы, повзии. драматур-
гии,' в которых поднимают-
ся актуальные проблемы 
действительности, на стра-
ницах которых читатель ви-
дит портрет своего совре-
менника. нарисованный яр-
ко и убедительно. 

— В последнее время, — 
говорил С. Наровчатов ц 
докладе, — творческое на-
чало'социалистического тру-
да. преломленное в новых 
условиях технического про-
гресса, живо и сильно зая-
вило о себе в романах о 
металлургах В. Попова 
«Обретешь в бою», «И это 
называется будни...», в 
«Скудном материке» А. Ре-
кемчука, в «Праве выбора» 
и «Изотопах для Алтуиииа» 
М. Колесникова. 

— Социалистическая лич-
ность рабочего человека, 
деятельного, сильного в 
своей творческой активно-
сти. покачанная в динамике 
и развитии, в совокупности 
нравственных и этических 
проблем, несет в себе под-
линную иовиэну, ее надо 

только увидеть. Мне кажет-
ся,—сказал А- Медников,— 
что неплохо ее увидели в 
своих произведениях о Мо-
скве Г. Березко, В. Зубавнн. 
Ю. Яковлев. В. Андреев. 
Ю. Додолев. Недавно я с 
удовольствием прочитал в 
«Правде» статью известно-
го строителя А. Бочкина о 
повести В. Чичкова \ «Эти 
непослушные сыновья^. Хо-
телось бы отметить также 
небольшую повесть молодо-
го писателя В. Поволяева 
«Двенадцатая буровая». 

О том, как работает на 
пятилетку поэзия, о новых 
коллективных сборниках 
московских поэтов расска-
зал на пленуме В. Осинин. 

Труд, одухотворенный ве-
ликой идеей коммунизма, 
стал содержанием и смыс-
лом жизни советского чело-
века — созидателя и твор-
ца. И литература во всех 
своих родах н жанрах сде-
лала тему тоуда. рабочую 
тему главной. Но обраще-
ние к этой главной, боль-
шой теме, по справедливо-
му вамечаиию М. Алек-
сеева. не предопределяет 
еще успеха произведения; 
ремесленническая рука мо-
жет погубить, скомпромети-
ровать любую тему. 

В выступлениях Ф. Куз-
нецова. А. Мишарина. В. 
Чичкова и других шла речь 
о пьесах московских драма-
тургов. Во многих пьесах, 
поставленных на сценах 
столичных театров, затра-
гиваются проблемы сегод-
няшнего дня. на мате-
риале злободневной дей-
ствительности поднимают-

с пятил тмша московской 
ПИСА ТЕШКОЙ ОРГАВЙЩИИ 

ещ первостепенные вопро-
сы о роли передового 
рабочего в производствен-
ном коллективе, о нравст 
венной атмосфере, о твор-
ческом подходе к своему 
делу. Но выступавшие го-
ворит; не только об успе-
хах московских драматур-
гов. они отмечали и ряд не-
достатков в пьесах о чело-
веке труда. 

Боевая публицистика, 
очерк — самые оператив-
ные жанры литературы. 
С. Наровчатов. А. Медни-
ков. Ю. Яковлев и другие 
говорили о том. что в пи-
сательской организации вы-
рос мощный отряд очерки-* 
стов Вместе с писателями, 
периодически обращающи-
мися к очерковой форме, 
работают мастера — про-
фессионалы этого нужней-
шего жанра. В. Кожевни-
ков. Г Радов, братья Агра 
невские. В. Чивилихин, А. 
Пристанкин. А. Борнн. В. 
Попов, И. Осипов, В. Ша-
пошникова. Е. Рябчиков, Н. 
Ирошникова. А. Старков — 
это далеко не полный пере-
чень литераторов, активно 
выступающих на страницах 
печати с проблемными, на-
сущно полезными очерками 
с переднего края трудового 
фронта. 

— Вместе с постоянной 
публикацией очерков о ра-
бочем классе в периодике. 
— сказал С. Наровчатов,— 
надо помнить мудрое поже-
лание Горького о коллек-
тивных работах. Они сейчас 
занимают все более прочное 

место в нашей литературе. 
Одним из примеров может 
служить книга «Товарищ 
Москва». Это—безусловное 
достижение Московской пи-
сательской организации, но. 
конечно, лишь одна из пер-
вых ласточек, вылетевших 
на се гнезда. — т^кие книги 
должны умножаться. Сей-
час, например, стоит задача 
создать книгу очерков и 
стихов о московских рабо-
чих — Героях Социалисти-
ческого Труда, 

В докладе отмечалось, 
что содружество рабочих 
н литераторов столицы, 
скрепленное недавно подпи-
санным договором, будет 
проходить под знаком ре-
шений декабрьского Плену-
ма ЦК КПСС, задач, по-
ставлечных в речи на Пле-
нуме Генерального секрета-
ря ЦК КПСС Л И. Бреж-
нева. и Обращения ЦК 
КПСС к партии, к совет-
скому народу. Москов-
ские писатели посвятили 
столичному рабочему клас-
су и интеллигенции немало 
хороших книг. Столица 
предстает в них во всей 
своей мншогранной и мно-
гообразной трудовой жиз-
ни. Вместе с тем еще не 
хватает произведений, вы-
двигающих таких терпев, 
которые сконцентрировали 
бы в себе всю волю и целе-
устремленность партии и 
рабочего класса, таких ге-
роев. на которых могли бы 
равняться массы. 

— Перед Московской 
писательской организацией 
стоят большие н сложные 
задачи. Их решение требу-

ет немалых усилий, но вы-
полнять эти задачи было бы 
легче, если бы не приходи-
лось бороться с попытками 
враждебной идеологической 
пропаганды. Советские пи-
сатели гневно осудили ли-
тературного власовца Сол-
женицыну. Вздох облегче-
ния вырвался у всех совет-
ских людей, в том числе и 
у писателей,—сказал С. На-
ровчатов,— когда Солжени-
цын был выдворен из Со-
ветского Союза. Озлоблен-
ный враг Советской власти, 
яростный противник со-
циалистической системы, он 
давно потерял право назы-
ваться советским граждани-
ном. 

Т. Кудрявцева подчерк-
нула, что многие видные 
деятели культуры На Запа-
де разделяют отношение 
советских писателей к Сол-
женицыну. осуждая его 
антисоветские писания, а 
буржуазная пропаганда вся-
чески пытается скрыть это. 
Например, такой крупный 
французский писатель, как 
Эрвс Базен. президент Гон-
куровской академии, высту-
пил недавно с публичным 
заявлением о том. что его 
фамилия под письмом а 
поддержку Солженицына 
была поставлена без его ве-
дома и согласия и что он 
считает Солженицына бес-
честным человеком. 

В выступлениях участни-
ков пленума неоднократно 
отмечался общественный 
характер труда советского 
писателя. «И хотя жизнь 

наша общественная отрыва-
ет нас часто от стола, рг 
рабочего места (так сложи-
лась уж наша творческая 
индивидуальность, индиви-
дуальность советского писа-
теля новой формации),— 
говорил С. Михалков,—мы 
не можем без этого жиТь, 
потому что интересы наро-
да — это наши кровные ин-
тересы». 

Выступавшие в прениях 
поддержали работу секре-
тариата правления Мос-
ковской писательской орга-
низации. направленную на 
повышение требовательно-
сти а соблюдении Устава 
Союза писателей СССР. 

Ответственность литера-
тора перед народом, парти-
ей. временем — лейтмотив 
прозвучавших на пленуме 
речей. В них подчеркива-
лось, что писатель — боец 
идеологического фронта, н 
в условиях острой идеологи-
ческой схватки он должен 
быть особенно взыскателен 
к себе, особенно ответствен 
за каждое свое слово, за 
каждый свой поступок. 

В докладе С. Наровчато-
ва. в выступлениях Ю. 
Яковлева и С. Михалкова 
содержалась критика поэта 
Е. Евтушенко. Не сумев 
разобраться в сложностях 
сегодняшней идеологиче-
ской борьбы, он допустил 
опрометчивые действия, ко-
торые были использованы 
буржуазной пропагандой в 
спекулятивных целях. 

— Не пора ли Евгению 
Александровичу, — заме-
тил С. Наровчатов, — на 
пятом десятке лет остано-

вить качели, на которых он 
порой раскачивается? 

— Яве обидно. — ска-
зал К>. Яковлев, — что Ев-
гений Евтушенко, который 
а лучших своих пронвведе-

Родину, по-
столь ш | рой Поступает столь легко-

мысленно. Советскому поэ-
ту негоже гоняться за скан-
дальной популярностью. 

— Е. Евтушенко дол-
жен, — отметил С. Михал-
ков, — более требовательно 
подходить к самому себе, к 
своим поступкам, более вни-
мательно прислушиваться к 
критике со стороны товари-
щей по перу и к их сове-
там. 

Московские писатели жи-
вут делами и думами сво-
его народа, вдохновляются 
его геррическимн буднями, 
видят свой долг в том. что-
бы создать художественную 
летопись современности, за-
печатлеть образ человека 
труда, героя наших дней, 
героя четвертого, опреде-
ляющего года девятой пя-
тилетки. 

Пленум принял резолю-
цию, в которой говорится: 
«Московские писатели, вер-
ные ленинским принципам 
партийности н народности 
искусства, призваны быть 
идейными бойцами на фрон-
те культуры. Как и прежде, 
мы будем утверждать высо-
кий общественный автори-
тет социалистического, реа-
лизма. будем стремиться 
создавать новые художе-
ственные ценности, обога-
щающие духовную жизнь 
советских людей». 

НА ДНЯХ под председа-
тельством секретера 
правлении Союза писа-

I теней СССР В. Озерова со-
стоялось заседание секрете-

| риате, не котором был за-
слушан и обсужден отчет о 

| работа редакции журнала 
«Всеса1т» (орган Союза писа-
теле* Украины и Украинского 
общества дружбы и культур-
ных связей с зарубежными 

I стремами). 

С сообщением о реботе 
| журнала выступил его глее-
I ный редактор Д. Павлычко. 

Работа всея разделов «Все-
I св(те» быле широко м асесто-
{ ремне обсуждена. Не »«селе-

нии выступили секретари 
| правления СП СССР С. беруз-
| дни, Ю. Верчеико, В. Кожев-
ников, С. Сартекое, К ©«До-
ренко, литературные критики 
А. Дымшиц, В. Огнев, Е. Кни-
поаич, Ю . Дашкевич, П. То-

| пер, Е. Чеяышее. 

Секретер» правления СП 
Украины А. Леаада поблаго-

| дарил участников обсужде-
ние зе деловой и ениматаль-

| ный енелиз метериелое жур-
нале и выразил уверенность, 

| что состоавшийся разговор 
будет способствовать плодо-

| творной работе издания. 
Итоги обсуждения подвел 

| секретер» прееления СП 
~СР В. Озеров. Положитель-

I не оценив деятельность ре-
декции, В. Озеров говорил о 
возросши! современны» тре-
боееиияя, предъявляемых к 
литературной печети, о необ-
юдимости дальнейшего со-
вершенствования уровня ра-
боты. Редакции следует про-
яалять больше требователь-
ности и принципиальности а 
отборе произведений, более 
еитиаио воздействовать на 

I формирование астатически» 
I вкусов читателе. 

Секретериет преаления СП 
'СССР принял постановление, 

в котором отмечеется, что 
редакция «Всесвиа» добилась 
определенных успехов в 
ознакомлении советского чи-
тателя с творчеством лучши« 
зерубежны! писателей. Вы-
полняя задачи, поставленные 
X X I V съездом КПСС, забо-
тясь о тематическом богат-' 
стае и резнообрезии с одер-
жен и*. редакция уделвет пре-
имущественное внимание про-
изведениям, е которых деет-
ся социельный енелиз дейст-
вительности, отстаиваются 
идеи пролетарского имтарме-

сиаиых писателей капитали-
стических стран. За минув-
шие три годе в журнале бы-
ли напечатены произведения, 
рескрыаающие остроту соци-
ельных, классовых противо-
речий а современном буржу-
азном обществе, проникну-
тые духом протесте против 
неспреведлиаого обществен-
ного устройства: «Местами 
гололед» Мекса фон дер Грю-
не (•РГ), «Остров» Серы Лид-
мен (Швеция), «Ловушке» Ан-
ны Мерии Метуте (Иснениа) 
« ДР-

св1те» выступают критики и 
писатели других социелистиче-
ских стран — Ефрем Каран-
филов (Болгария), Клаус Яр-
мац (ГДР), Станислеа-Рышерд 
Добровольский (Польше), Ян 
Козек (Чехословекия) и др. 

Публицистические выступ-
ления журнеле освещают 
важнейшие аспекты совре-
менной идеологической борь-
бы, рессказыееют о трудовых 
буднях стран гоцивлизме, ин-
формируют читателей о за-
рубежных культурных связях 
Советской Укреины. В мете-

ки несилия и принуждения. 
Вместе с тем в журнеле пе-
четелись произведения неяы-
сокого социального звуча-
ния, например повесть П. 
Вене Акене «Спящие собе-
ки» (Бельгия). Литеретуры не-
которых континентов пред-
ствелены именеми слученны-
ми. 

В ряде случеев редекция, 
обращаясь к детективному 
женру, публиковала произве-
дения, в которых критике 
буржуезиых нрееое носит 
внешний, поверхностный «в-

В СЕКРЕТАРИАТЕ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

ОКУКЛЕНИЕ ЖУРНШ «ВСЕСВ1Т» 
ционализме И классовой 
солидарности трудящихся, 
дружбы и сотрудничества ме-
жду иеродамн. 

На странице! «Всесв1тв» 
регулярно публикуютса про-
изведения писателей брат-
ских социалистических стран. 
Зе последние годы а журна-
ле были опубликоеены про-
изведения, повествующие об 
идейно-нравственных пробле-
мах современности, социаяи-
стическом переустройстве 
жизни, о формировании но-
вого чегоаека. С интересом 
были встречены читателем 
ромен чешской писетельницы 
Мирославы Томеноеой «Се-
ребренея долина», ромен 
югославского писателя Слав-
но Яневского «Село аа семью 
всенями», документальная 
повесть болгарской писатель-
ницы Благи Димитровой 
•Подземное небо. Вьетнем-
ский дневник, 72» и др. 

«Всесе|т» зненомит читате-
лей с творчеством прогрес-

Помню очень многое, свя-
ванное с этим. И этот дом. 
и общежитие красных ко-
мандиров. где мы жили, и 
плац, на котором строились 
курсанты. И в этой преем-
ственности от тогдашних 
Рязанских пехотных курсов, 
а потом Рязанской пехотной 
школы до нынешнего 
Высшего воздушнодесант-
иого училища для меня—то-
же очень важная связь вре-
мен. объясняющая и то. по-
чему мы победили в граж-
данской войне, и то, почему 
мы победили В Великую 
Отечественную войну, н то. 
почему мы сейчас со спо-
койным достоинством и 
уверенностью смотрим в бу-
дущее. 

Слоном, этот первый день 
Вца для меня очень душев-
Н0 важным днем, был как 
бы предисловием ко всем 
*#м встречам и с военными. 
Я с невоенными людьми, к о 
торые у нас состоялись в 
последующие дни поездки. 

Д Е Н Ь ВТОРОЙ 

Борис ЛАСКИН 
...В одном из пехов Ря-

ванского аавода электрон-
ных приборов имени Ленин-
ского" комсомола генераль-
вый директор Н. А. Киреев. 
•Идя, как я то и дело по-
глядываю на пол, спросил: 
•«Что-нибудь потеряли?» — 
«Нет, я просто смотрю, ка-
кая у вас чистота»,—«А че-
го ж удивляться? Наш техно-
логический процесс требует 
чистоты. Только тогда мож-
но работать с полной на-
Грузкой. Да и цех в таком 
случае — родня дому». 

Радия дену... Неснольио лет 
«аеад я пеСыеея на тени*-
еиои ввведе фирмы «Соии». 
Я тогда обратим внимание не 
автоматизм дваушекравот-

ниц, «привязанных* н поточ-
ной линии, на размеренность 
их движений. Это было про-
диктовано жестоной властью 
конвейере. Конвейер Выя ара-
геи зтих девушеи. Вот ведь 
нан... На сравнишь с домом... 

На рязанском заводе то-
же хозяйничают девушки. 
Самое дорогое, что видишь 
и чувствуешь в цехах этого 
предприятия. — кровную 
заинтересованность любой 
из работниц в делах своего 
цеха, своего завода. Кстати, 
подобное отношение мы 
ощущали и в новом иузиеч-
ном цехе завода автоагрега-
тов, и в механическом це-
хе станкостроительного за-
вода .. 

Вадим 
СЕМЕРЫМИ 

• микроавтобусе по пути к 
номбайноеому заведу узивю 
от В. Воробьева, вожака завод-
ских номсомольцев, что мы 
едем на предприятие, а неко-
тором роде особенное. Завод 
атот умещается в одном кор-
пусе. Но только представьте: 
площаяь втого одного корпу-
са — 1 тыеяч га! Огромные 
цехи. Современные сложные 
мвшины. Молодые, красивые 
лица. Не покидает ощущение 
ритма, четной, иалажеиной 
работы. Графину, пяану под-
чинены усилия всеге коллек-
тива. Идам по цехевому пре-
лату. ив стана которого пла-
кат. Читаем: «Используй каж-
дую минуту на выполнение 
задач определяющего года де-
вятой пятилетии». Этот лозунг 
воспринимается отнюдь на 
как наглядная агитация, нет... 
Это рукоаодство к действию. 

ДЕНЬ ТРЕТИИ 

Ейений 
ДОЛМАТОВСКИЙ 

Каждый рая, когда при-
езжаю в Рязань, не устаю 
удивляться тому, как лю-

Неряду с отдельными цик-
лами стихов журнал публику-
ет обширные подборки из-
вестных позтое (Райнер Ма-
рия Рильке, Поль Элюар, 
Пабло Наруде, Лецо Ново-
меский, Шандор Вереш, Вла-
дислав Броиевскнй, Иоганнес 
Бобровский, Константы Ильде-
фоис Г ал чинский, Г ином 
Аполлинер и др.). 

Руководствуясь решениями 
X X I V съезде партии, выпол-
няя постановление ЦК КПСС 
« О литературно-художествен-
ной критике», редекцня «Все-
са1та» стремится последова-
тельно утверждать принципы 
коммуиис тической партийно-
сти и народности, отстаивать 
революционно • гуманистиче-
ские идеалы литературы со-
циалистического реализма, 
разоблачать реакционную 
сущность буржуазной «массо-
вой культуры». Наряду с кри-
тиками и литературоведами 
братских республик Советско-
го Союза на страницах «Все-

бят литературу в есенин-
ском крае, как тонко ее по-
нимают... У многих из моих 
новых знакомых — боль-

» шие библиотеки. А сегодня 
мы получили, что называет-
ся, социальный заказ, ко-
торый каждый из нас, ес-
тественно. постарается вы-
полнить. 

— Пишите побольше о 
людях сильных, волевых, 
смелых, жизнь которых 
могла бы стать примером. 
— сказали нам. 

Что ж, разговор естест-
венный. закономерный и не-
обходимый для писателя. 

Сергей 
КОШЕЧКИН 

„.О самом крупном и са-
мом молодом райанв Рязани 
я был наслышен еще в Мо-
скве. Лриезжеешие е столицу 
зианомые рязаицы рассказы-
вали о южной части родного 
города йен о района ново-
строен, педияешихся за по-
следние десять—пятиедцать 
лет. Еще говорили, что преж-
де здесь был пустырь, годов 
место.„ 

И вот я в Октябрьском 
районе' Рязани, Непросто 
перечислить. его новые 
предприятия, учреждения. 
Их много. Но главная его 
гордость — нефтеперера-
батывающий эааод имени 
50-летия СССР. Разнооб-
разна продукция втого ос-
нащенного современной 
техникой предприятия, ве-
лик его вклад в развитие 
химической промышленно-
сти страны. Внуки и пра-
внуки тех. кого когда-то бо-
гатеи называли голытьбой, 
встали у пультов управле-
ния сложнейших машин и 
ведут свое дело умно и уве-
ренно... 

риалах, публикуемых под руб-
рикой «Не рубежа огня», ра-
зоблачаются буржуазные тео-
рии «нового индустриельного 
общества», реакционные кон-
цепции современной буржу-
езной згтетики, енелизируют-
са проблемы молодежного 
движения на Запеде. 

Отмечая общее верное иа-
превлание журнала «Всесв1т», 
секретериет прааленив СП 
СССР обратил внимание ре-
дакции на ряд существенных 
недостетков'. 

Редакция на асегде проду-
менно относится к отбору 
публикуемых метериалов. Не-
достаточно поваляется высо-
кохудожественных произве-
дений, рескрыеающих остро-
ту политических, зкономиче-
ских, нреестаенных противо-
речий современного капите-
лизме, переживающего глу-
бокий кризис, крушение ко-
лониальной системы империа-
лизма, неотвратимое мо-
рельное банкротство полити-

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 

Е&ений 
ВОРОБЬЕВ 

Еще не уложился в па-
мяти н сознании вчерашний 
день, такой емкий, вмести-
тельный, и вот — новый 
ворох впечатлений, знаком-
ство с Рязанской ГРЭС. Не 
думал, не гадал, что после 
Ангары и Енисея меня оше-
ломит эта электростанция. 
Ни вечного водопада в ки-
пящей пене, нн моря разли-
ванного, безбрежного. 
Станция, так сказать, сухо-
путная, топки ее котлов не 
гнушаются бурым углем 
Подмосковья, мазутом. 

Здесь тоже есть рукотвор-
ное водохранилищ*, но оно 
(сравнительно, ионвчно) неве-
лико. У иромии его — дерев-
ня Вастужвво. Когда-то моло-
дой двиабрист Бестужев сто-
ял не берегу речни Лроим, 
гляделся а ее прозрачные во-
ды. . Эта Проми — речка-ие-
аалична, тезна той многовод-
ной (вспомнить, нан мы ее 
Форсировали), иоторая течет 
через леса Белоруссии и 
брянские чащобы. Эта опада-
ет е Оиу. а та — е Десну. 
Слааа богу, ГРЭС и* загряз-
няет аоду этой Прони. Песка-
ри и иарпы ниже по течению 
не узнают, что зта вода ох-
лаждала могучие турбины. А 
как их не охлаждать, асяи 
пар Вьет е лопатки турбин с 
силой а 136 атмосфер, а тем-
пература пара — больше пя-
тисот градусов. Мы прошага-
ли на плотину между опора-
ми высоковольтной зяеитрр-
парвдачн. Канал птица подл*, 
тит к втим проводам? Н-да, 
напвлжвньице — сиажу я 
вам! — 100 тысяч вольт. 

Рефлекс, который у ме-
ня возникает на каждой 
стройке: запрокидываю го-
лову кверху. Ну и труба! 
Таких еще не видел. Рост— 
321,6 метра. Диаметр ма-
кушки — 0.6 метра. Жаль, 
все верхолазы разъехались. 
Чаще и теплее всех вспоми-

ректор, на содержится истин-
ного разоблачения социаль-
ных устоеа капитализма (ро-
ман Марио Пьюзо «Крест-
ный отец»). 

На все публикуемые произ-
ведения получают а журнала 
глубокий и квалифицирован-
ный резбор, особенно а тех 
случаях, когда подобные ком-
ментарии насущно необходи-
мы (роман А. Хайли «Отель»). 

Материалам отделе крити-
ки и библиографии порой но 
хветеот широты обобщенна 
современного литоретурного 
процесса; недостаточно пуб-
ликуется проблемных и тема» 
тнчаскнх обзоров, иные ре-
цензии на книги украинских 
советских критикоа-« зарубеж-
ников» носят неглубокий, 
комплиментарный херектор. 
Журнал не всегде оперативен 
в полемике с чуждыми идео-
логическими концепциями. -

Секретериет прееления СП 
СССР пометил предложения, 
непревленные на повыше-

на ют трубоклада Нонасв 
Мелннаускаса, рослого, 
светлоглазого литовца. Ра-
ботали также латыши, эс-
тонцы. (Узнать, нет ли мо-
их знакомых по Останкин, 
ской телебашне...) 

Николай 
СКРЕБОВ 

Здесь крупно все: и уже 
пущенные блоки, давшие 
первый ток в начале декаб-
ря прошлого года, и котель-
ное оборудование, которое 
мы увидели в стадии мои та* 
жа. и очистные сооружения, 
построенные на Проне зара-
нее... 

Но м п и проблема, взвол-
новавшая Евгения Воробьева 
и маня: ГРЭС будет сжигать 
а своих форсуииах огромное 
количество подмосковного уг-
ля. отличающегося, иак изве-
стно. высокой зольностью. А 
мам быть с золой, которая 
стакат здесь накапливаться • 
столь т а огромных массах? 
Ученые пока ие предложили 
ничего обнадеживающего. Там 
наужели жа м здесь предстр-
ит расти терримомам. эстама-
дам, насыпям, дамбам? Кста-
ти. Новочеркасска» ГРЭС, ра-
ботающая на более высоиоиа-
лорийном угле — антрацита, 
с гораздо меньшей золь-
ностью. тожа скоро оиажатся 
перед подобной трудностью. 
Нужно, по-видимому, шире и 
смелое вести поиск путой ис-
пользования золы в производ-
ства стрвитольмых материа-
лов. 

Д Е Н Ь ПЯТЫЙ 

Дмнтро 
ПАВЛЫЧКО 

В Константинове В впер-
вые. Говорят, здесь красиво 
летом. Но Во ротовые рощи не 
снегу, непоминеющие стаи 
чарно-белых птиц, тоже вис-
конечно праиресиы. Поража-
ют вел чественная даль Они, 

ние уровне работы редак-
ции, усиленно боевитости и 
неступетельности в полемике 
с к до о логически чуждыми 
ваглвдами и коицепциами. 

В публикуемых материала» 
редакции следует арча пока-
зывать незыблемость принци-
пов классовой солидарности 
трудящихся, пролетарского 
иитернеционелиэме, глубже 
вскрывать социальные корни 
национализма, его реакцион-
ную основу, разнообразнее 
освещать жизнь братских 
стран, рескрыаать силу и 
мощь социалистического .со-
дружества, активно пропвгвн-
днровать идеи социального 
прогрессе, мира и дружбы 
между народами. 

Редакции необходимо уси-
лить внимание к литературем 
стран Азии, Африки и Ла-
тинской Америки, системати-
чески публиковать произве-
дение, в которых показана 
борьба народов аа социаль-
ную назааисимость, против 
империализма и колониализ-
ма. 

Особое анимение следует 
обратить на поиск новых 
форм в освещении литера-
турного процесса, практико-
вать совместно с изданиями 
социалистических стран про-
ведение творческих дискус-
сий, обсуждений, «круглых 
столов» по актуальным во-
просам художественного 
творчества, современным 
проблемам теории и практи-
ки социалистического реали-
зма 

Секретериет зеслушал так-
ж е отчет о поездке совет-
ской далегеции а составе 
А. Алимженове, Ю . Грибова, 
М. Салгеник а Народную Рес-
публику Бангладеш для уча-
стив а Первом съезде писате-
лен Народной Республики 
Бангладеш. Реботе советское 
делегации была одобрена. 

есенинские луга, простор. Но 
всего лучшв зимой в Констан-
тинове — вто дома. Лвтом на. 
наварное, закрывают дерееьа. 
в теперь они видны йен на 
ладони — стройные, обяза-
тельно в три окна на перед-
ней стене, с резными иелич-
нинамн под крышами, со 
ставнями удивительной красо-
ты. Йен недееио все вто бы-
ло... Отсюда уходил мальчик. 
• шапку из кошки на лоб на-
хлобучив». а сюда, еозеретнв-
шись е «соболином мехе», си-
дел зе чаем с матерью вели-
кий поет. Вот а музее фото-
графия Нниолея Коновалова, 
ныне здравствующего друга 
Сергея Есенина датских лет». 
Как же деено все вто было| 

Громадные индустриаль-
ные стройки, заводы. Ново-
Мичуринская ГРЭС, осна-
щенные современной техни-
кой колхозы и совхозы 
Рязанской области — все 
увиденное в поездке по 
этой самой русской земле 
заставляет задуматься у по-
рога есенинской избы., 

Леонид ХЛУСТОВ 
...А мне вспоминаются 

поездки по колхозам моей 
родной Кировской области, 
лесного вятского края, ко-
торые «имели место» лет 
10—15 назад. Вспомина-
ются выступления в колхоз-
ных клубах. Сильно броса-
лось в глаза тогда то,-что 
слушатели были очень поч-
тенного возраста — попро-
сту говоря, старики... Уво-
дила в ту пору молодежь из 
деревни... 

А сейчас? Сидим в чудес-
ном зале нового здания 
правлении колхоза имени 
К*рда Маркса. Первые два 
ряда заняты белоголовой, 
в валеночках, ребятней. 
Дальше сидят парни и дев-
чонки, еще чуть дальше — 
женщины и мужчины от 
30 до 40 лет—отцы и мате-
ри ятих ребятишек. Помо-
лодела деревня. 

ДО СРЕДЫ 

Избран... 
...почетным членом Флорен-
тийской академии искусств 
секретарь праалеиня СП 

Ш *
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Присвоена... 
„.Ьирмиигемсним университе-
том почетная степень докторе 
литературы А. А. Аииксту аа 
его труды по истории англий-
ской литературы и театра и 
работы о Шекспире, 

Состоялось... 
...отчетно-выборное с обро-
ни» писателей столицы Ук-
раины. 

На первом заседании но-
вого состава правления из-
брен секретариат а составе: 
первый сеиретарь — Ю. ЗВа-
иецкий, секретари — Ю. Бед-
зин, П. Гуриненко, В. Кочеа-
сний, М. Игнате нн о. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР 

О награждении писателя 
Гимнов* (Талантера) Б. Е. 
орденом «Знак Почата» 

За заслуги в области со-
ветской литературы и в 
связи с шестидесятилетнем 
со дня рождения наградить 
писателя Галанова (Галан-
тера) Бориса Ефимовича 
орденом еЗнак Почета». 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ, 

МОСКВА, КРЕМЛЬ. 

37 февраля 1074 г. 

Участники Дней советской литературы в Рязани — гости ра-
бочих станкостроительного завода. ф о т о а . ш а г о в а 

ДЕНЬ ШЕСТОВ 

ХамиЬ ГУЛЯМ 
Мие очень много дали 

беседы с ветеранами труда, 
на плечах которых лежат 
ответственнейшие задания 
девятой пятилетки. Напри-
мер, с Сергеем Яковлеви-
чем Штырняевым—началь-
ником строительства Рязан-
ской ГРЭС, Он, кстати, 
сгроил гидро- н теплоэлек-
тростанции в Ашхабаде и 
Караганде, а его друзья те™ 
пврь работают у нас, в 
Узбекистане. — на Таш-
кентской и Сырдарьииской 
ГРЭС... 

Серий 
ГРАХ0ВСКШ1 

Встречаясь с рабочими 
и ученымй, колхозника-
ми и студентами, я уз-
навал в их добрых взгля-
дах мудрость великих сы-
нов рязанской земли И. П. 

Павлова и И. В. Мичурина, 
С. А. Чаплыгина и П. А. 
Костычева. дерзновенный 
характер К. Э. Циолковско-
го. нежную поэзию Сергея 
Есенина, несгибаемость Фе-
дора Полетаева. 

А как в ^том крае любят 
литературу! 

После общения с пре-
красными людьми земли ря-
занской, после знакомства 
с их делами хочется рабо-
тать с предельным нака-
лом. 

а ПОМАЗНЕ1А, 
специальный корреспондент 

«йитерет - -
РЯЗАНЬ 

атурной газеты» 

1Г ний сок ш „ « т а р и а т ы правле-
союзов писателей 

СССР, УССР я Киевской 
писательской организа-
ции с глубоким прискор-
бием извещают о скоро-
постижной кончине укря-
и в с к ? г о писателя, члена 
К нес 

АВРАМЕНКО 
Александра Ивановича ' 

и выражают искреннее 
соболезнование семье и 
близким покойного. 
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Ч И Т А Я ЯНВАРСКИЕ 
И Ф Е В Р А Л Ь С К И Е 
НОМЕРА 

ф «ЗНАМЯ», «НАШ СО-

ВРЕМЕННИК», «ДРУЖ-

БА НАРОДОВ»: РЕЦЕН-

ЗИРУЕМ ЦИКЛЫ СТИ-

ХОВ НИКОЛАЯ ГРИБА-

ЧЕВА И АНАТОЛИЯ 

ЖИГУЛИНА 

• «СТУДЕН Ч Е С К И Й 

МЕРИДИАН»: ДОБРЫЕ 

ПОЖЕЛАНИЯ НАЧИ-

НАЮЩИМ 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
КРИТИКА 

О ТВОРЧЕСТВЕ 
ГРУЗИНСКОЙ ПОЭТЕССЫ 
АННЫ К А Л А Н Д А Д З Е 

СТР. 5, 

КА: 
,У щего 
" слово 

турные привязанности и 
пристрастия. Иные стиха 
равнодушно пробегаешь 
глазами, иные прочитыва-
ешь мимоходом, встреч с 
другими ожидаешь, раду-
ешься им... 

Среди поэтов, общением 
с которыми я дорожу, — 
Николай Грибачев. Я с ин-
тересом встречаю, давно 
знаю и ценю его стихи. Мне 
близка их правдивая прямо-
та, лирическая целеустрем-
ленность. 

Грибачев всегда говорит 
«открытым текстом», ему 
чужды уклончивость, нечет-
кость. обнаруживающие от-
сутствие серьезной мысли, 
выверенного мастерства. 
Строка его, сдержанно тем-
пераментная. всегда несет 
значительную внутреннюю 
и общественную нагрузку. 

Совсем не случайно в 
дни потрясших весь мир 
трагических событий в Чи-
ли среди сотен стихотвор-
ных откликов наиболее 
страстным, исполненным 

1ТМТСЯ 

большого пророческого смы-
сли явилось гневное стихо-
творение Грибачева, опуб-
ликованное на страницах 
«Правды». 

Поэт Грибачев работает 
напряженно,, Газета, жур-
нал никогда надолго не раз-
лучаются с его новыми про-
изведениями. Вот и сейчас, 
в начале года в первом но-
мере «Знамени» и во вто-
ром — «Нашего современ-
ника» опубликованы циклы 
его стихов—«Из дорожных 
страниц». «Размышления». 

Названия циклов верно 
выражают основную их 
суть- раздумья в пути. Поэт 
как бы всматрирается в обо-
зримое пространство про-
житых годов, вспоминает 
минуты счастья, радости и 
утрат. Погрузимся же в ат-
мосферу его воспомийаний, 
раздумий и тревог. Многое 
поэта тревожит в нашем 
беспокойном мире. 

В циклах есть два стиха, 
которые роднит общность 
замысла и настроения. Ав-
тор всматрипается в лица 
ушедших друзей, и перед 
его взором предстают они. 
прошедшие по дороге исто-
рии, по дорогам войны и 
мира, несдавшиеся и не 
сломленные смертью. 

Их нет. Ушли. И все ж* 
день за днем, 

На стыка с поколеньями 
другими, 

Мы аса еще май будто 
встречи ждем, 

Все слышим их. 
асе еидим 

их живыми! 

Этим стихам вторят стро-
гие строки обращения к 
«Друзьям, которых нет меж 
нас»: 

Нет. нет, единому 
и* разделиться 

Ни далями, 
ни скорбью похорон, 

•ас ист уме, а наш сок» 
•се длится 

Среди других событий 
и времен. 

Пройдут года, и • месте 
станам «со мы 

Одной главой 
епнческор ло»мы1 

Это очень характерно для 
Грибачева — утверждение 
неразрывности людских су-
деб с эпическими судьбами 
страны, народа. 

Есть поэты, в продолже-
ние своей творческой жиз-
ни не раз менявшие «поэти-
ческие костюмы» в зависи-
мости от обаяния очеред-
ной литературной моды. 
Они легко становятся та 
«интеллектуалами», то бы-
тописателями сельской жиз-
ни. 

Путь других обозначен 
цельностью. Творчество их 
как бы высечено из единого 
куска Тверже становится 
рука, острее и зорче мысль, 
но устремленность, вер-
ность эстетическим и обще-
ственным позициям остает-
ся неизменной. 

Главное, что связывает 
новые стихи Грибачева с 

его творческим материком 
— всем тем. что ои до это-
го сделал, — это чувство 
нерасторжимой цельности 
бытия, неделимости, нерас-
щепимости человеческой 
личности. Он спрашивает: 

А для чего мне 
мир двойной, 

Когда и одного 
в достатке! 

И утверждает: 

Да будет асе. 
что мной любимо, 

От вещных обликов 
до чувств — 

Едино и неповторимо! 

Даже в глубоко лириче-
ских стихах Грибачев умеет 
говорить «по крупному сче-
ту». мерить чувства мерою 
высоких человеческих кате-
горий: 

Сет» — мелочи. Сеть — 
высшая проворна 

Или нан хочешь ато назови: 
Там, где теряют 

мру в чоаоаона, 

начинаешь Проникать-
ся обаянием «того прямого 
мужского разговора Пря-
мотой художнической и об-
щественной позиции. Гриба-
чев не терпит приблизи-
тельности в стихах. Для 
него 

бескрылая мысль... 
—жухлый камыш на болота! 

Он признается: 

И строгий стих 
• союзе МЫСЛИ, 

ритма, «лова! 

И подтверждает ато своей 
поэтической практикой. Он, 
умеющий тонко н нежно 
живописать природу, чувст-
вовать аатаениые движения 
души..владеет даром выра-
жать Свою душу предельно 
обнаженно, с гражданствен-
ной и, публицистической за-
остренностью. И в этом его 
силе. 

На «со времена. 

и . н в ы т * ; ? в и » с : .
е

; ; : : 
Превыше всего 
_ борату я честь 
Строителя и солдат,. 

Юрой ПАНКРАТОВ 

У ПОЭТОВ, как и у ху-
дожников, разное 
зрение: один лучше 

видят сиюминутное, другие 
— давно прошедшее. Ана-
толий Жигулин относится к 
последним — у него «даль-
нее» зрение. Даже тогда, 
ногда он. казалось бы, пи-
шет с натуры, натура дает 
ему лишь контур, а картину 
и окрашивает, и озвучивает 
память. 

Земля, поросшая травой»— 
Какое это чудо! 
И запах мяты луговой 
Неведомо откуда. 

Й зтот рокот спелой ржи. 
Звенящие носилки. 
И эти вечные стрижи 
Над лужей у развилки. 

Видит все это Жигулин 
или вспоминает? Вроде бы 
видит, и все-таки описыва-
ет так, как пишут воспоми-
нания: без той детализации, 
без тех тонких подробно-
стей. что даются напряжен-
ной работой наблюдения. 
Отсюда какая то сухость. 

ДАР «ДОЛГОЙ» ПАМЯТИ 
почти бедность рисунка. 
Она убила бы стнхн. если 
бы поэт не осветил их вне-
запно ярким светом «дней 
первоначальных». Свет этот 
так ярок, что даже легкая 
примесь литературной (есе-
нинской* грусти не гасит 
его. а усиливает... 

Когда же Жигулин пишет 
тто памяти, в стихах появ-
ляются тщательно пропи-
санные. словно бы увиден-
ные в лупу времени детали! 

...Вряд ли даже в мест-
ном краеведческом музее 
сохранились подшивки во-
ронежской «Коммуны» во-
енных лет, а если и сохра-
нялись. то пожелтели» ис-
трепались... Но в памяти 
поэта они по-прежнему све-
жи. как в «год великой бе-

ды и отваги»: «Синим 
шрифтом на серой бумаге в 
четверть прежде большого 
листа...» 

...Давно отзвучал «пос-
левоенный майский празд-
ник», а воспоминание о нем 
не только живо, но и четко 
окрашено: «веселый трепет 
кумача» — чистый, теплый, 
«довоеттый»; красный, и, 
не смешиваясь с ним, сум-
рачно пылает «цвет друго-
го, трудного времени»: «И 
от развалин дымно-красных 
холодный отсвет кирпича...» 

По всей вероятности, Той 
же особенностью поэтиче-
ского зрения объясняется и 
своеобразие исторических 
стихов А. Жигулина. Поэт 
словно бы чутьем угадыва-
ет «обремененные» долгой 

памятью народа пейзажи.., 
И вот что интересно: для 
того, чтббы угадвть верное 
(только здесь и стЛит «ко-
пать»!), богатое историче-
ской жизнью «место», ему 
вовсе не нужны одетые кам-
нем «приметы времени». 
Традиционные исторические 
реликвии (дворцы, музеи, 
храмы) остекляют его, я** 
правило, холодным — чуда 
реконструкции не происхо-
дит. Об этом — одно | !з 
лучших стихотворений под-
борки — «Каменка» 
суздальского цикла). Пс) 
•роде бы тщательно, по кЦ 
хам собрал все матерна| 
но достоверные «остам н 
былого, н все-таки вме<] 
«иконной доски» полупи-
лась жанровая картина. 

И все-таки чудо возмож-
но. Вчитайтесь в стихотво-
рение «Суздаль». Полураз-
рушенные валы и соборы 
здесь словно бы сдвинуты к 
краю — поэт смотрит не на 
них, а с них, н даже — от 
них: 

С полуразрушенных 

И для взора — 
От синеэвездиых куполов. 
От белозубы» стой собора. 

И как тплько мы окуна-
емся а этот вечный «прос-
тор» — история оживает. 
И Каменка рена вновь теч 
по своему древнему русл; 
и озябшие березы тайне ж< 
как я десять столетий на-
зад. .. А мы. следя яа дви-
жением оторвавшегося «от 
ветки родимой» кленового 

I 

листа, радуемся чуду побе-
ды над временем и повторя-
ем вслед за повтом: «И атот 
с клена желтый лист — не 
на десятого ли века?» 

«Историческая тетрадь» 
еще н не собрана, н не 
«сшита», страницы ее раз-
бросаны по газетным и жур-
нальным подборкам (я, в 
частиосхн. вела речь о под-
борке во втором номере 
«Дружбы народов» за этот 
год). Но и теперь уже ясно, 
что вти «вариации на темы 
русской истории» (я так 
определила бы тот необыч-
ный жанр, в котором рабо-
тает А.Жигулин) — не слу-
чайные отступления от 
главной темы, сочиненные 
в «промежутке», в ожила-
шш нового лирического 
циклона, но продолжение 
ее. и притом органичное для 
художника, от природы на-
деленного даром «долгой» 
памяти. 

Алло МАРЧЕНКО 

Дружеские шаржи Н. ИГИНА 
И А. НОНТРММАВЧНЮСА к 

Иайсыи КУЛИЕВ 

Ольга ФОИННА 

Эдуардас МЕЖСЯАИТИС 

I 
НЕ ОДНУ, не две и не 

пять стихотворных 
книжек, изданных 

В разных городах На-
шей страны, прочитал я. 
прежде чем взялся за ату 
статью. Множество самых 
разных сборников. Но во 
всех них ощутимо некое 
общее явление... 
• Заранее оговариваюсь: 
не хочу ничего обобщать. 
Вернее — говоря об этом 
явлении, я не собираюсь ут-
верждать, что оно свойст-
венно всей нашей поэзии. 
Конечно, нет! Но с другой 
стороны — явление вто 
достаточно 
иое, и не 
бы 

тряются гордиться своей 
«духовной силой»? А рядом 
с этой гордостью — чув-
ство страха: «проходим, 
чтоб не подкосило». Так 
и видишь напряженные ли-
ца, торопливые шаги... Ка-
кая-то неведомая опасность 
удерживает этих людей на 
расстоянии. Опасность? А 
ведь с втого и начиналось 
стихотворение. 

Итак — конец, как буме-
ранг. вернул нас к началу. 
А стал ли яснее смысл ту-
манного афоризма? Со-
знаюсь, я не в силах объяс-

стихотвореиии появляется 
врач, который «спешит со 
скальпелем в палату». За-
чем бы. вы думали? Спа-
сать человека? Щ угадали. 
Окапывается, он спешит 
«спасать весиу. что бреди 
ла от рая. усталых птиц, 
блуждающих в закате, сле-
пое солнце, робким океан». 

Мы бы ничего не имели 
против, если бы речь шла 
о мгтвфорнэвцни. об одуг 
шевлеиии природы. Тогда, 
конечно, даже этот по-
являющиеся дальше об> 
раз «живого, чистого лиц! 

романтизирование • гипербо-
лических образов и де-
талей обыденной жизни, 
в их эклектической меша-
нине растворяется смысл 
стихов. Погоня за образной 
н словесно!) красивостью, 
обрайиость «во Что бы то ин 
стало», не подкрепленные 

в |Л 
!ом." 

лишают стихи не то что 
подлинной — элементарной 
силы. 

Кстати — о Н. Перов-
ском Его лирический герой 
любит по ночам смотреть 

пни 
чувстврм меры и такта, ва 
витым поэтическим вкусо; 

«кудри», «эполеты» и т. т 
Впрочем, уже тогда, бо-

лее ста тридцати лет назад, 
Белинвкий писал о подоб-
ных стихах: «...неужели Этт 
выражения вылились 
вдохновенную минуту 
д у ш и взволнованной, йот 
сенной, а не прибраны н I 
Придуманы в ьапряжавно 
и неестественном состйяшй 
духа: неужели это... излия-
ние чувства, а не иабов 
фраз, написанных на тему' 
заданную умом?..» 

Неужели, спросим и мы; 
эти, скажем, стихи леннн? 

— «ии сам я и ни мой раз-
мере?!) не вышли из игры» 
или «не обрели обратных 
йот (VI). не хлынули под 
И 0

/Ч (''.!}». - остаются аб-
страктными условностями, 

1 
ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

ь тгм 
назы 

ш\ мнх 
мест» 

' Ъо4о«(«я 

аспрос 

ристично 
творение Л. 
инка, изданяо 
«Барьер высоты»: 

I 

ИРОХОу^ЯТ, 
НЕ КАСАЯСЬ, МИМО... 

В А . ЗААЕЩУК 

мимо. 

Несут вти строки какое-
то предупреждение, трево-
гу, сигнал опасности (так 
веда, и сказано — «ошл-

I 
нить, с нем. почему и что 
происходит а этом стяхотво-

, абе 
»«»ПАЛЯМ Д. ... 

У и в о и р , _ _ 
хотиореннм две строфы, 
уж вторая-то. верно, сняме 
все вопроси, I 
.первой: : I 

И радуясь 
гордясь ВВоей ... 

силой, 
ма расстоянии шалея, 

Что же вто? Частная не-
удача одного поэта — в дан-
ном случае Л. Вендер? К 
сожалению, нет. й 

Во* А. Корнеев в «Кижке 
«Тихая глубине», иэшанной 
«Московским рабочим» пи-
шет: «Ртуть меряла й ды.-. 

" 1, Я бг 

Не знаю, как у вас, в у 
меня эта последняя строфа 
недоумений лишь прибави-
ла. Правда, волнения моя 
она развеяла — да и чего 
беспокоиться, если те, о ком 

I 
бы ям «шалеть»? И как вти, 
столь противоположные, 
взаимоисключающие чув-
ства уживаются а них одно-
временно: скажем, «шале-
ют» они расчетливо — «на 
расстоянии» и тут же ухи-

, . . . - ' Л Ы Й 

Ф на Простыни с т а л В 
палате тихой солнце слепло 
и океан до капли выеых , 

О чем вто? Что «то за 
«светлая линейка», изме-
ряющая судьбу? Зачем во-
обще ее измерял. ИЛИ. как 
пишет «втор, «меритьЬ? И 
как вто «жар стекает- на 
простыня? И ЧТО .Яги за 
океан, который спввобен. 
как какая-нибудь ааурядная 
лужа, высыхать от втого 
стекающего жара (ведь не 
от солнца же: оно-то ослеп-
ло!) «до капли»? 

О чем говорится я,этом 
стихотворении? Впрочем, 
если ие обращать внимания 
(хотя это и трудно сделать) 
на все очевидные нелепоеги. 
можно догадаться. «г<> л. 
Корнеев сообщает нам о 
больном человеке, о боль-
нице — недаром, наверное, 
сказано «палата тихая-. 

И правда, дальше в 

весны». выглядывающего 
на сшча. как из ваты, не 
вызывал бы у нас возражу 
инй. Но ведь и об атом об-
разе автор говорит не так, 
как я сейчас написал. У не-
го лицо весны глядит не и) 
сне!а. как из ваты, а «из 
ваты, как нз снега». А вто 
— большая разница И ес-
ли следовать такой образ-
ности. то яе реальный 
океан или реальное солнце 
должны были появляться в 
стихотворении, а нечто, что 
сравнивается с океаном (на-
пример — больничная вая-
на), с солнцем (может б)>1ть 
— яркая лампа). 

Это еели следовать зако-
нам метафор и за ци и. Но у 
А. Кориеева. по видимому, 
как и у Л. Вендер свои >а-
коны. Как пишет белгород-
ский поэт Н. Перовский в 
сборнике «Август»: «Ляшь 
ветер пробежится по лист-
ве, да по трямпайным рель-
сам чтг*т« звякнет, а то (?) 
в твоей бессонной голове 
сладчайшим бредом вспых 
нет и иссякнет ...» Оставим 
бу*д на совестя янтора (мл 
ло ли что «вспыхнет и ис-
сякнет» «в бессонной голо-
ве»), но суть, как ни стран 

. но, тут выражена точно 
Стихи эти ни о чем 

I В пестром калейдоскопе 

на звезды. То стоит «сто-
рожко». то «задравши голо-
ву высоко», «как дерево» н 
«даже тише». 

И я могу свободно 
придумывать, что змзды — 

ато люди 
и что они глядят сюда. 

на землю, 
гщш каждый Ч1ЛОИИ 

для ни* — ам)А>... 

Даже брюзгливо трезвен-
ная супруга («привычно 
пробормочет: «Полуноч-
ник... что пользы без конца 
смотреть на звезды?») ви-
дится нашему романтику 
«усталой планетой». 

Как все это знакомо, как 
напоминает тякие в свое 
время известные строки: 

В сфере радужного свете 
Сквозь хаос и огнь и дым 
Мчится мрачная планета 
С ясным спутником своим. 

Это ИЗ стихотворения 
«Вальс» Владимира Бене 
днктова. в котором Изо-
бражен обычный петербург-
ским бал Там все эти «сфе-
ры». «планеты». «огнь н 
дым» должны были, по за-
мыслу поэта, сим во л тиро-
вать. возвышать то. что в 
действительности имело ку-
да более прозаичные чер 
ты. лвпечатлптые как бы 
мимоходом в том же сти 
хотворения. — «люстры». 

I 
градцв Виктора Сосноры из 
книги «Аист» вылились 
«в вдохновенную минуту»

1

? 

Гори, звезда моя, гори! 
И полыхай притом. 
Сто Сцилл и столько же 

Харибд 
хромает за хребтом. 

б 
Конечно, В. Соснора. не 

в пример цитированные* 
здесь стихотворцам, куда 
более профессионален. 1Ц 
выспренность, ложную мно-
гозначительность никаким 
профессионализмом замас-
кировать невозможно. Ложь 
сейчас же обнаружит себя. 
Пылает ее ие только эта 
причудливость: «хромает 
за хребтом» (?). 

Вот еще Три строфы того 
же стихотворения; 

Там сто стоических пещер, 
таи стоим красота. 
за тем хребтом, 

где вечер-чераь 
мне душу разъедал. 
Он разъедал, да не разъел, 
он грыз, да не загрыз. 
Ни сам я и ни мои размер 
не вышли из игры. 
Не обрели обратных нот, 
ие хлынули под нож. 
И если прославляли ночь, 
то — ненавидя ночь. 

Нее эти «пещеры», 
«хребты», «грызущие чер-
вя». как и нелеречнвые (и 
не очень грамотные) фразы 

I 

псевдоромантика, которую 
так и хочется назвать «бе» 
неднктовщнной»? Она бро-
сает тень на подлинную иоэ-
п.но, хотя ничего общего, 
кроме внешних примет, е 
нею не имеет. 

Происходит непоправи-
мое: стираются грани меж-
ду поэзией и рифмованные 
красноречием, снижаются 
критерии. утрачивается 
вкус к поэтическому слову, 

И еще. Подобное отно» 
шгнне я поэзии особенно 
пагубно сказывается на 
творчестве молодых, только 
начинающих свой путь ав-
торов. Начинать с дешевых 
заменителей — разве*не ги-
бельно это для едва наби-
рающего силу таланта? 

Поэтому не удивительно 
сейчас встретить в книг» 
молодого поэта строчки ти-
па: «вино плееяет торжест-
венно, как утро над плет-
нем». не в диковинку про-
читать, скажем, что часо» 
вые стрелки «друг о друга 
почесались (?!) и — разо-
шлись. растерянность взме-
тая.*.». 

Примеров можно приво-
дить еще великое множест-
во. И все они лишь под-
твердят правоту мысли, вы-
сказанной еще Гоголем, что 
без «одушевления» нет поэ-
зии, нет стихов. «Тогда все 
в беспорядке: речь, язык, 
слог. — все скрыпит. как 
телега с невымязаннымн 
нолесами. и стихотворенье 
— точный труп, оставлен-
ный душою». Или. если уж 
не прибегать к сильному ав-
торитету, а обходиться, так 
сказать, подручными сред-
ствами, то можно, перефра-
зируя одного нз этих стихо-
творцев (Л. Вендер), ска-
зать, что все они «проходят, 
не касаясь, мимо». Мимо 
поэзии, разумеется! 

ПУСТЬ ИХ ПУТЬ 
БУДЕТ ДОБРЫМ! 

Ж 
[ ЙТЕ̂ АТУРНАЯ ГАЗЕ-

ТА» ужо сообщала 
читателе* о рожде-

нии иоеого журнала «Студвн-
чосяий меридиан». Мне хо-
чется, чтобы читатели обрати-
ли внимание на подборку 
стихов позтое-студенто», 
опубликованную в первом но-

I 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРА 

М. К. АГАШИНОЙ — 
50 пят 

Я связи с 50-яетнем Мар-
гариты Константиновны ДГа-
шииой секретариат пре -
ния Союза писателей О 
рапраеил юбиляру прим ш 1ТСТ-

вие, я потерей, в частности, 
Г О В О Р И Т С Я 1 

«Сердечно поздрееляем Вас. 
известную советскую поэтес-
су, с днем рождения. Ваши 
стнхн и позмы, изданные я 
Москве н Волгограде, нашли 
путь и сердцам читателей. 
Сегодня мы знаем Вас как 
пеата всесоюзного заученно. 
Я своей лирике с предельно* 
простотой к большой искрен-
ностью Вы сумели выразить 
мысли н чувства советских 
женщин, запечатлеть облик 
смоге поколения. Вешн лите-
ратурные заслуги отмечены 
орденом Трудового Красного 
Знамени я медалями. 

Поедреелял Вас с юбилей-
ной датой, желаем доброго 
здоровья, новых успехов а 
творческой и общественной 
деятельности». 

Поздравил юбиляра также 
секретариат правления Союза 
писателей РСФСР. 

04» 
е 

«Литературная газета* при-

соединяется к >тим • теплым 
поздравлениям. | 

ЧИТАТЕЛЬ НЕДОУМЕВАЕТ 

«ПО К О Л Е С А В ОВСЕ...» 
Получил первый номер 

• Волги* за етет год. читаю 
падборну стихоа Александр» 
Хромом. Иомчйл и думаю: 
уясели те люди, через чьи ру. 
ии проходит поотичеснея про-
дукция, будут умрять меня, 
читателя, что ати «тихи если 
Не яреирясны, осям не хоро-
ши. те лотя бы «носин! 

Стихотворение «Нарль*. 
е.„облаиа она (репа. — Е. д) 
полощет, отбеляя от дождей» 
—образ по меньшей мере 
странный: представить реяу, 
•отселяющую» отрете мне об-
ланое «от дождей», можно, 
лишь заранее услоеиешись. 
что ТОЧНОСТЬ образа аовсе не 
обязательна для пеззии. Река 
течет «ма двенадцатого мне». 
А разве в одиннадцатом, о 
девятом она не текла? Чело-
век «хотев... вымыть руки... и 
не топ стоит Воз аоуна...» Не-
кого же «звука» ожидал поет? 

н почему именно отсутствие 
зоуна его поражает! 

В следующем стияотмре-
иии «рыжело ярапиаае, а кра-
лям. нам известие, не рыже-
ет — она и высохшая остает-
ся зеленой. 

Еще стилетверение Начм-
нее тын «1а «толем, ней за 
престолом.. -. Через несколь 
но «трон — «аа «толом, иаи на 
престоле». Оказывается. по 
автору, «за престолом» и «не 
престоле» одинаково «всю 
страну. Вою жизнь видеть». 
Престол. по словарям, а од-
ном случае — царский трои, 
а другом — столик, стоящий 
а алтаре цариеи. Сидя »за» 
царским троном, едм ли что-
либо можно еядеть, а «на» 
церковном престоле никто не 
сиживал, и если ато случилось 
бы, то видеть опять-таки ни-
чего нельзя было бы. «Чернь 
ИВ рамялх пообвыкла — ста-

ла лунная, как ночь» — его 
сравнение вез риска можно 
н.1 звать поатнчесиим проте-
зом! 

Д тайне строки — «по 
I спят за ояоян 

Р И М 
леса а овсе ,

я
 ... , 

дроги». Когда мы говор! 
• оо колено», «по горло», па 
конец, «яо ступицу», то ясно 
представляем, чтб Зто зна-
чит, а сказать «по навеса» 
таи ям нелепо, нан епо подо-
швы». Хорош же оме, ногда 
он от земли ив виден! 

Все ати алемвиты «нзячиоя 
словесности» я многое-мно-
гое другм, о чем уж и охо-
ты нет говорить, меня доста-
точно СИЛЬНО еПОТРЯСЛИ». Это 
— все вместе взятое — ив 
что иное, на мой ввгяяд, нан 
оскорбление русского языка, 

«ВТ. ЗАМЯТИН 

гор. УРЖУМ 
Кировской области 

Профоссиокельные ии ато 
стихи? Разумеете». Иначе их 
бы но иалечатали. Но ©ни 
профессиональны не е Том 
смысле, что неждый на ути» 
поэтов обязательно в буду-
щем сделеет поззию своей 
профессией. Как правильно 
скезано а коротком преди-
словии я подборке: еНе 
исключено, что то или ииые 
из., мторое смогут стать 
настоящими позтамн. Но 
стиаи зти интервены и айв за-
висимости от кеиих-пнбо прог-
ною»». 

И ие в том смысле профес-
сиональны зти стихи, что из 
авторы овладели секретами 
позтического ремесла. Это-то 
совсем нетрудно. Нет, в дан-
ном случае профессиональ-
ность проваляется а умвнии 
•второе еыреаить себе. 

Разумеется, я покривил бы 
душой, еяезае, что вса ати 
позты (их девять) одинако-
во отличвютсв подобным умв-
нивм. Но трех из ииз мне бы 
хотелось отметить особенно. 
Викторе Коркия, Игоре Тара-
совича и Леонида Гурченко. 

Конечно, хочетса цитиро-
вать. Хотелось бы привести 
адесь стиаи Виктора Коркия о 
«сухой осени». Или превос-
ходное историческое стияо-
творение Леониде Гурченко 
«Грибоедов». Да вот беда — 
стихи ати велики, в просто 
еырыееть иа них строчки 
жаль: пропадет обаяние. 

Одне недежда: читатели не 
поленятся и семи заглянут е 
журнал, прочитают зтнх поз-
тов. А для того, чтобы сяучн-

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

лось вто наавриаив, не удер-
жусь все-теки и процитирую 
целиком такое стихотворение 
юного позта Игоре Тарасо-
вича: 

ВоI жский зной не сегре» 
нес вначале, 

дв не думал нинто о тепле. 
Ветры паям шинелей 

ивчали, 
поезда проходили м мгле. 
Мы стучали, стучали, 

стучали 
сапогами по жесткой земле. 

Зв нвгревшвйси и МЧвру 
ствяью— 

степь, полынь и земля 
не губах. 

Мы считали, считали, 
считали 

иияометры на серые 
столбах. 

Выло ясно, что учесть 
простея — 

жить, что дождь или сушь— 
все рввно. 

Мы шелтеяи, шептали. 
шептали 

только женсим нам одно. 

Мы по-честному тем 
амвели. 

мы учебные дзоты 
езрыевяи. 

настоящей отваги полны. 
Но тогда зто знали вдм ли. 
просто делали то, что 

должны. 

Мы а ноль тридцать 
тревожно яставаяи, 

обрыяая поспешные сны. 

Нам днеаальиыа в руки 
еоевлн 

шесть пвтроное ив месяц 
войны. 

Вот такое зто стихотворе-
ние. Не мой взгляд, нветов-
щее. 

Эта заметке — не традици-
онное пожелание «доброго 
пути». Хотя, конечно, мне хо-
чется, чтобы путь зтнх ребят 
в поэзии был добрым, счаст-
ливым. Но взвлся я эе перо 
для того прежде всего, чтобы 
сказать «спасибо» им за их 
стихи, доставившие мне как 
читателю искрениаа удоволь-
ствие. 

Владимир СОКОЛОВ 

Литературный институт имвии А. М. Горького Союза писателей СССР объяв-
ляет творческий конкурс для поступления на дневное и заочное отделения по 
жанрам: поеаия, проза, драматургия и литературная критика. В институт прини-
маются лица ив старше 35 лет, имеющие законченное среднее образование и стая 
практической работы не менее двух лет. 

Ма конкурс представляются опубликованные и неопубликованные произведе-
ния — рассказы, повести, пьесы, стихи, поамы, литературно-критические статьи 
а объеме: проза и драматургия — 1,5—2 авторских листа (35—50 машинопис-
ных страниц), поеаия — не менее 0,5 авторского листа (350—400 строк), крити-
ка — не менее одиого авторского листа (25 страниц). Неопубликованные произ-
ведения должны быть напечатаны на машинке. Произведения, иаписанные ие 
на русском яаыке, сопровождаются подстрочным переводом. 

Автор сообщает фамилию, имя, отчество, год и место рождения, националь-
ность, стаж трудовой деятельности, место роботы, профессию, образование, до-
машний адрес, с какого арвмвми пишет, иа какое отделение (дневное или заоч-
ное) кочет поступить. 

пронпедения на конкурс принимаются до 13 мая 1974 года. 
О решении конкурсной комиссии абитуриенты уведомляются до 1 июля 

1974 года. Отзывы на творческие работы не высылаются, и рукописи авторам не 
возвращаются. 

Уведомление об успешном прохождении конкурса является одновременно вы-
зовом иа вступительные экзамены, которые проводятся: на дневное отделение — 
с 1 августа, на заочное — с 15 августа. 

По вопросам О поступлении в институт ебращвтьел по вдресу: 10Э104, Месива Н-104, 
Тверской бульввр, 21. конкурсной комиссия. 
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МИР, 
ПРИЧА 
ВЕСНЕ... 

Штрихи к 

ЯШ < ш 
БСУЖДЕНИЕ совре-

ого п 

АННУ КАЛАНДАДЗБ 
русскому читателю 
открыла Велла Ах-

маДулииа. Не забудется 
волнение, испытанное при 
чтении тоненькой книжечки 
под названием «Летите, 
листья!», волнение, которое 
сопутствовало первому по-
лету стихов поэта к мил-
лионам новых сердец. 

После втого дебюта выхо-
дят поэтические сборники 
на русском языке — «Зе-
леная свирель», «Стихи» и 
наиболее широко отражаю-
щий творчество поэтессы— 
«Мраналжамиер», где пред-
ставлены наряду с первы-
ми и новые значительные 
переводы, большинство из 
которых мастерски сделаны 
Еленой Николаевской. 

Но что значит имя Анны 
Каландадзе для грузинского 
читателя? 00 этом я и хочу 
сказать несколько слов. 

...Случилось это первой 
мирной весной. В малень-
ком зале Союза писателей 
Грузни сидели люди с изме-
нившимися за четыре воев-
иых года лицами. В зале 
было тихо, и в этой тишине, 
к которой многие начали 
привыкать заново, раздался 
девичий голос. 

пела? 

ти 
шея 
лс 
хн Стихи были о самых 
проЬмк вещах: о траве, о 
.-«вещах, о свирели, о том. 
что еще вчера было резко 
отодвинуто я сторону отчая-
нием и ярость», — о неж-
ности, о благоухании диких 
роз. о том, на что эти люди 
еще вчера смотрели с ужа-
сом или, наоборот, с угро-
зой. — о небе... 

Кмм ты глубоко*. 
глубокое, 

о ново Груши!» 

Что-то светлое рождалось 
В грузинской поэзии, что-то 
очень близкое, знакомое и 
все-таки новое. Слова несли 
е собой самое нужное, уто-
ляющее жажду, о которой 
почти забыли, напоминаю-
щее о тех простых истинах, 
которые человек твердо ана-
ет лишь в детстве. 

В зале было сумрачно. 
«Н каждый на мрака 

смотрел и слушал...» 
Да. было почти как у 

Блока, потому что именно 
вта девушка, а тот день, той 
первой мирной весной, смог-
ла внушить всем, что «ра-
дость будет...» 

Я помню лица людей, вы-
ведших из этого зала. Сре-
ди них были маститые лите-
раторы. видевшие Акакия 
Церетели, помнившие де-
•ют Георгия Леонидяе. поэ-
тические импровизации Пао-
ло Яшанлн. ОДНИ говорили 
о «яовом трепете» грузин-
ской поэзии, другне молча 
жали друг другу руки. 
А через несколько дней вся 
молодежь моего города пе-
реписывала. знала наизусть 
и в три голоса пела «Колы-
бельную. изначальную...» 

Максим Горький, вспо-
миная свою единственную 
встречу с Есениным, писал 
о том. что ему тогда «поду-
малось, что Сергей Есенин 
не столько человек, сколь-
ко орган, созданный приро-
дой исключительно для поэ-
зии. для выражения неис-
черпаемой «печали полей», 
любви ко всему живому в 
миро и милосердия, кото-
рое — более всего иного — 
аасдужено человеком». 

Эти слова особенно часто 
вспоминаются при чтении 
Анны Каландадзе. 

Это шести еяеаы... 
Но рааее я плачу? 

Вотор вздохнет — 
мпою Я| 

саироли 
ты слышишь ли звук?. 

(Перевела 
К НИКОЛАЕВСКАЯ) 

Поэзия нужна людям я 
ак оружие, и как хлеб, 
"арод Анны Каландадзе 

хорошо знает это. Но поэзия 
нужна людям и как мечта, 
красота и музыка, к йог 
да они об этом забывают, то 
она тихо покидает их края. 

Айна Каландадзе первой 
после весьма продолжитель-
ной паузы решилась приот-
крыть дверь в почти поза-
бытый грузннсной поэзией 
мир — в страну изначаль-
ных, непреходящих поэти-
ческих ценностей. Она 
вновь приобщила иве к 
чувству вечности, бея кото-
рого любое вдохновение ой-
ечено иа скорое увядание. 
;се в ее лирике согрето глу-

бокнм сочувствием — и че-
ловек, и тучи, я беаоащнт-
ная чиамария. и высокие 
стены древней Иарикалы. 
Вечность В ее ствхах высту-
пает отнюдь не в метафизи-
ческом обличье. Анна Ка 
ландадзе в послевоенной 
грузинской поэзии воароди-
ла и по-своему развила чув-
ство историзма — свойство, 
подмеченное многими вы-
дающимися русскими поэта-
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ми вне в 30-* годах у луч-
ших поэтов Советской Гру-
зии. Она смогла с неподра-
жаемой простотой и есте-
ственностью восстановить 
«связь времен», раскрыть в 
явлениях заложенный в них 
иа тысячелетии заряд, в си-
лу чего все в ее лирике —• 
почти каждый предмет, 
каждый образ — обрело за-
хватывающую дух внутрен-
нюю перспективу. 

Историзм в стихах поэ-
тессы отнюдь не средст-
во уйти от действительно-
сти. скрыться от современ-
ной жизни под сенью веч-
ных те») и проблем. Наобо-
рот, благодаря чувству ис-
тории поэзия А. Каландадзе 
обретает особую углублен-
ность и масштабность во 
взгляде на сегодняшнюю 
жизнь нашего народа, совет-
ской Родины. Так появля-
ются стихи «Мравал-
жамнер», «Первомай». 
«Родной Кашук», где воз-
рождены к жизни образы 
молодогвардейцев. «Разго-
вор с чнамарией в День 
Победы», строки о Юлиусе 
Фучике, о сегодняшней гу-
рии и другие. Жизнь вры-
вается в стих, преображен-
ная н претворенная серд-
цем поэта а высокую лири-
ку образов, метафор, в ча-
рующую мелодию музы-
кальных строк. 

Язык Анны Каландадзе 
предельно лапидарен. Но 
она ке из тех поэтов, кото-
рые стремите* к имитация 
«простонародной». разго-
ворной речн. В этой связи 
следует заметить, что. не-
смотря на глубокое влия-
ние ее творческого примера 
иа современную грузинскую 
лирику, многие сознательно 
не приемлют ее поатнки. 

Мной раз говорят о книж-
ности. которую усматрива-
ют в языке и поэтических 
ассоциациях Анны Калан-
дадзе. В самом деле, а от-
дельных ее строках сохра-
нены осколки древнегру-
вкнекой речи, а некоторые 
образы восходят к чисто 
литературным источникам. 
И все-таки «книжность» — 
не то слово. Ибо оно совер-
шенно несоотиосимо с тем 
ощущением абсолютной 
подлинности выражаемого, 
которая составляет одно из 
главных свойств ее лирики. 

Другое дело, что Анна 
Каландадзе — поэт боль-
шой, уходящей в глубь ве-
ков духовной культуры, что 
главное в ней именно ду-
ховность. а не обычная за-
душевность или трогатель-
ное простодушие. Простота 
и естественность ее поэзии 
— та самая высокая про-
стота, о которой писал 
Симон Чнкояаян, имея в ви-
ду мастерство поэтов ее 
склада. 

Я уже сказал о светлой 
струе, которой лирика А. 
Каландадзе мялась в по-
слевоенную грузинскую 
поэМоо. Так именно было 
воспринято тогда ее появ-
ление. Это не вначят, что в 
ее творчестве преобладают 
розовые краски. Прозрач-
ность, незамутиенность ее 
образов таит в себе не на-
ивный взгляд ребенка, а 
большую сердечную муд-
рость любящей женщи-
ны. В сплаве, из которого 
отлиты эти образы, прини-
мают участие и проница-
тельность, н предчувствие, 
я предельная обнаженность 
и внешним впечатлениям 
(отсюда подмеченный Ю. 
Суровцевым п его 
словни к книге Анны 
ландадзе «Мравалжвмйер» 
«крупный план» и глубо-
кая внутренняя рефлексия). 

В прошлом году в ходе 
дискуссии о поэзии, кото-
рая проходила иа страни-
цах «Литературной газе-
ты». одним из ее участни-
ков (кстати, тоже женщи-
ной) была высказана 
МЫСЛЬ О ТО!*. ЧТО ИСТИННЫЙ 
поэт тот. чье сердце вме-
щает чувства, одновремен-
но волнующие большое 
число людей. Да. счаст-
лив прэт. сумевший вобрать 
в свое сердце любовь «со-
рока тысяч братьев»! Но 
дорого нам и то движение 
души, которое свой приют 
нашло в груди поэта, — ко-
нечно же, для того, чтобы, 
терзая и обжигая ее. имен-
но оттуда сиять его 
братьям! 

прели-
ны Ка-

Было бы неточным ут-
верждать. что лирика А. 
Каландадзе составляет в 
атом смысле «золотую се-
редину», Она предельно 
иена, легче других прони-
кает в чужие сердца, как 
бы воочию подтверждая 
кровное родство человече-
ских душ, но никогда не 
впадает в тривиальность. 
Слог ее неповторим, по-
чти все образы выделя-
ются «лица необщим вы-
раженьем», но во всем 
атом нет ня одной капли 
холодной манерности нлн 
искусственного отмежева-
ния от настоящих людских 
страстей. 

Быть поэтом жизни — 
значит верить в жизнь. Ве-
рить в смысл любви, памя-
ти, надежд, а также стра-
дания. Страдание ей при-
чиняет не только смерть 
или неверность любимо-
го человека, ие только 
«кровавый рубец» в душе 
бывших пленников Освен-
цима, но и незаживающие 
«раны скал», невысказан-
ная «скорбь ветра» и даже 
«таинственная грусть змеи-
ных очей». Именно этой 
редчайшей способностью 
внимать, проникаться н 
страдать (аа все сущее), а 
не алемеитарным жизнелю-
бием добыто ощущение 
внутренней просветленно-
сти, именно катарсисом та-
кого рода предопределен 
зовущий ва подвиг и само-
отверженность, окрыляю-
щий пафос ее поэзии. 

Начало 1974 года было 
отмечено энаменательиым 
для грузинской поэзии со-
бытием. После затянувше-
гося молчания А. Калан-
дадзе опубликовала в жур-
нале «Цискари» свыше со-
рока новых стихотворений. 
И снова все убедились, ка-
кой напряженной и углуб-
ленной работой жила она 
— работой ума. работой 
души. В новом цикле А. Ка-
ландадзе мы вновь увиде-
ли поэзию большой искрен-
ноети, глубоких раздумий 
о жизни, обо всем том, чем 
жИвет наша страна, во что 
верит советский народ се-
годня, что волнует его в 
республике, в стране, во 
всем мире. Достаточно 
вспомнить такие стихи, 
как «Что ты сулишь мне. 
побег осины», «Не ска-
жу я Марсу слова уко-
ризны», «Душа гудит 
зреньем новым» и др. 
лнколепное мастерство и 
абсолютный поэтический 
слух в сочетании с историч-
ностью взгляда на происхо-
дящие события и умением 
обобщать факты ЖИЗНИ по-
ставили этот большой цикл 
в ряд лучших достижений 
грузинской поэзии этих лет, 
когда с новой силой зазву-
чала в ней высокая йота 
гражданственности. 

Анна Каландадзе, как 
немногие, воспела небо 
Грузин, поведав нам об 
удивительной глубине и 
всезрячести его чистых 
очей. 

Макоа ты глубокое. 
глубокое, 

о ново Грузни!.. 
Под тово* приюта 
ияита — с враждой 

пришедший — 
не обрел: 
ии перс надменный. 

и ии турой лютый, 
и ни монгол... 

(Перепела 
К. НИКОЛАЕВСКАЯ) 

Небо для нее — недели-
мая часть человеческого 
мира. Оно с участьем смот-
рит вниз. Много страшного 
видели его глаза, и все-
таки это «родное, мило-, 
сердное» небо Руставели — 
небо людей. Его чистый 
взор пропинает в сердце 
земли, в самую гущу зем-
ных дел человека. Не об 
отрешении от их бремени 
оно говорит нам, а о том, 
чтобы быть такими же глу-
бокими и чистыми, творя 
свои дела и свою жизнь 
иа земле. 

Будь «соедииеиьем неба 
п земля». — обращается 
поэт к хрупкой чинаре. 
«Двух миров и граница...» 
— говорит о самой себе. 
Риторично, не правда ли, 
н несколько старомодно'' 
Другой иа ее месте сказал 
бы острее, современнее, на-
верное. упомянул бы о кос-
мических ракетодромах или 
о радиосигнализацин меж-
ду ДВУМЯ галактиками... 
Другой! 

А вот как просто порою 
(н в наши дни1) соединяют-
ся эти «два начала»: 

О, сколько музыки! 
Как РМУ* Т вне! 
Мы амаоячии я ... 

ие подоимте ас та нем. 

нерес т а 

№ нашими ногами.» 
ни»,. 

Давай прислушаемся 

про-
р. Ве-

ках мне 
показалось, "иронией в са-
мом начале своей статьи 
«Грани рабочей темы»: 
слишком много ведется об-
щих рассуждений на эту 
тему, голого теоретизиро-
вания и крайне мало слу-
чаев толкового критическо-
го анализа конкретных про-
изведений. 

Б. Анашенкова, как я по-
нимаю, волнуют прежде все-
го характеры, социальная 
их принадлежность. Кри-
тик справедливо указы-
вает на то важное обстоя-
тельство, что, раскрытые в 
наиболее естественных ус-
ловиях, в бытовой среде (а 
это и производство тоже, 
отнюдь не только семья, 
собственный дом или ком-
мунальная квартира), ха-
рактеры эти обладают си-
лой обратного воздействия, 
проявляют и сферу трудо-
вой деятельности, и специ-
фику самой работы (психо-
логию той или иной про-
фессии). и. что самое глав-
ное, основополагающие тен-
денции всего нашего обще-
ственною движения. 

Критик считает, что ус-
пешные поиски полнокров-
ного, жизненно достоверно* 
го характера возможны на 
пересечении бытового и 
производственного начал, в 
обстоятельствах, при кото, 
рых выбивается, как в 
квантовом генераторе, та 
особая нравственная сила 
рабочего человека, которая' 
то и привлекает писателя. 
Эта позиция предельно яс-
на. 

Но вот здесь-то. как мне 
кажется, Б. Анашенков пе-
реходит от диалектическо-
го анализа современного 
литературного развития к 
постижения характера ге-
роя к субъективным по-
строениям. «Надо!» — го-
рячо восклицает он, имея 
в виду вовсе не обязатель-
ное разграничение художе-
ственной литературы по те-
матической «кастовости». 
Надо, мол, для пользы 
«формирования обществен-
ного сознания» причислять 
к рабочей теме и такие про-
изведения, «которые и ма-
териалом, и художествен-
ной плотью, и героями не 
только не отвечают привыч-
ным представлениям о те-
ме. но как бы и противосто-
ят им». И в один список со 
«Сталеварами» Г. Бокарева 
попадает даже такое произ-
ведение. как «Живые день-
ги» А. Скалона. 

Увы. одной социальной 
принадлежности мало, что-
бы читатель мог предста-
вить — домыслить — пси-
хологию рабочего челове-
ка. Арканя из «Живых 
денег» — слесарь лишь по 
анкете. «Золотые руки» ра-
бочего? Не знаю. «Золотые 
руки» и психология брако-
ньера — да. это показано. 
И очень талантливо. Толь-
ко при чем здесь рабочий? 
Арканя выступает в пове-
сти совсем в другой ипо-
стаси. 

Два лета подряд на Ал-
тае мне приходилось участ-
вовать в рейдах инспекто-
ров рыбнадзора. Однажды 
нас обстреляли из обреза. 
Стрелял заместитель на-
чальника цеха одного из 
крупных заводов, брако-
ньер, «моторизованный» по 
последнему слову техники, 

Ребята с одного алтай-
ского комбината рассказы-
вали о своем инженере, ко-
торый каждую осень приво-
зит с «охоты» несколько 
сотен ондатровых шкурок, 
причем множество «некон-
диционного» молодняка, 
угодившего в капканы, гиб-
нет и вовсе зря — остается 
тухпуть по берегам проток. 

Чем же эти «охотники», 
хотел бы я знать, отлича-
ются от Арклни из «Живых 
денег» А. Скалона? Как 
внднм, у них совершенно 
одинаковая психология —• 
браконьера, а социальна* 
принадлежность — уже ка* 
бы формальная. 

Словом, 

тельств. 

I 
I 
I 
I 
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делающих такой 
тип. Это уже была бы вся 
картина. Скалой же напи-
сал ее лишь частично, как 
этюд, показав Арканю в го-
товом виде. Поэтому ссыл-
ка на «принадлежность» 
героя и рабочему сословию 
вызывает недоумение. 

В связи с этим не могу 
не упомянуть про хорошего 
парня с того же комбината, 
внештатного инспектора, 
принимавшего участие в 
трех рейдах рыбнадзора. 
Представьте себе, тоже сле-
сарь, как и Арканя И тоже 
не какой-нибудь захудалый 
— высшего разряда, мастер 
своего дела. И вот уж до-
подлинно известно — лич-
но свидетельствую. — что 
зарплата у него была не 
ахти какая. Средняя. Как 
говорится, не шибко на та-
кие деньги разбежишься.., 
Но стоял оп. этот парень, 
совсем на иной обществен-
но-социальной платформе. 

ГРАНИ РАБОЧЕЙ ТЕМЫ 

с развитием нашего общест-
Надо исследовать соци 

щн современного 
|его во всех его взаи 
>я< е жизнью. Психо-«14его человека 

шн *-/яш<*. Причем пси-
хология ке вообще, а в кон 
крвтной ипостаси — сле-
саря, скажем. Это ли не 
самое главное для писа-
теля. по зову кровя и души 
своей живущего рабочей те-
мой, а не идущего к ней по 
конъюнктурным соображе-
ниям?! 

Кажется, все тут ясно, и 
тем не менее порой раз-
дается глас критика: про 
труд, про духовность не за 
бывайте! Раздается иногда 
'как раз а тех случаях, ко-
гда писатель именно об 
этом и сам думал, и не 
•просто думал, а в меру сво 
их творческих возможно-
стей старался выразить в 
своем произведении и труд, 
и духовность рабочего че-
ловека — выразить, может 
быть, не совсем так, как 
требует того привычный 
шаблон... 

Я сетовал в начале мо-
их заметок на неконкрет-
ность иных критических 
дискуссий. Хотелось бы 
еще ваметить, что порой 

Но. оказывается, есть и 
другое мнение. Молодой 
критик Ю. Дюжев пишет: 
«...Образ индустриального 
гиганта незримо присутст-
вует в каждой новелле. О 
работе вспоминают и за 
праздничным столом, и в 
случайной беседе В кру |у 
близких и родных, вспоми-
нают заннтересовгнно и 
озабоченно. И это сформи-
рованное всем укладом со-
циалистического строя чув-
ство хозяина производства 
выступает одним из важней-
ших качеств семьи Комра-
ковых, подчеркивает новое 
в социально-психологиче-
ском облике советского ра-
бочего... Обстоятельность и 
достоверность чувствуются 
в описании рабочего быта. 
Но повествование не замы-
кается в згнх рамках. Вни-
мание к будничным мело-
чам жизни не заслоняет 
правды характеров». 

Все это хорошо, но как 
быть автору? Каких крите-
риев придерживаться? Где 
же истина в конце концов? 

НИ ДЛЯ КОГО не сек-
рет, что художест-
венный уровень «де-

ревенской» прозы ныне у 
нас значительно выше, не-

усова («Практикант»), Р. 
' ~ 1В 

других 
Шумилова («Сдам! автома-
тику»), некотор 
авторов. 

М*| говорим о 
но. когда создаем 

5очем. человеке, 

I ДИСКУССИОННЫЙ 

КЛУЬ «пь 

П О С Е Н Ь К Е 
Ш А П К А ? . . 

I обсуждении кровлям рябочяй тямы, магистральной твмы советской 

литературы, нанятом Ь. Анашяииовым в новогоднем номере «ЛГ», при-

и м и участие М. Кояесиикоя, А. Медииков, В. Шапошников (Н8М« 6, 7, 9|. 

Сегодня мы публикуем статью прозаика Ю. Антропова. 

нодааио датские 

СО-

и тому, что шепчет 
Затемнений лее, 

е нем асе лен на я поет. 
чьей поено мир 

аомиой причаетен._ 
(Пероаол В. СЯРКВРЯКОВ) 

Гурам АСАТИАНИ 
твнлнен 

Прочел 
стишки: 

Иа свой скворечник 
Сел сиворец: 
— кто поселился 
В мой дворец? 

(Василий Морозов. «Птичьи 
молоты». «Дальний Восток», 
И> 12, 1973). 

Я>ыком скворцов специаль-
но никогда не занимался, но 
думаю, что и у ни« во Дверец 
полагаете* вселяться, а по-
селиться можно только во 
Дверце. 

В том же журнале обнару-
жил фразу: 

«И перепугалась Маринка, 
увидев дядьку с испитым 
опухшим лнцом, зареаеле, • 
угол аа шкаф забилась» (6. Ла-
пин. «Разноцветье, раанотра-
аье»), Неужели автор счита-

йте «испитое лицо»—то же. 

...Да. мне любопытно это 
было, просто крайне важно 
— противопоставить своего 
Веньку Комракова всем 
этим арканям. никам в 
иаксам («Раскаты» А. Тка-
ченко), прочим подобным 
литературным героям в 
бесчисленным нх жизнен-
ным прототипам разного 
ранга, которых отличают 
какая-то кукушечья безрод-
ность. полное отсутствие 
сыновнего чувства к род-
ной земле. И я написал но-
вую повесть о Веньке —» 
«Кудыкинз речка» как 
автономное продолжение по-
вести «Живые корни», 
опубликованной почти три 
года назад в «Новом мире». 
Не знаю, что из этого полу-
чилось. повесть писалась 
долго — то легко, то мучи-
тельно. И критика, все это 
время не оставлявшая без 
внимания прежнее повест-
вование о Веньке Комрако-
ве. то помогала мне в новой 
моей работе, то мешала. 

ИМЕННО «очеловечи-
вание» всякого про-
изводства. как под-

мечает Б Анашенков. спо-
собно. думается мне, по-
мочь актору в создании 
небанального характера. И 
стереотипы, стоящие за 
станками, и кукольно иде-
альные манекены, обладаю-
щие якобы интеллектов 
академиков, — все это не 
те пути, па которых на-
до искать живой, непре-
рывно меняющийся харак-
тер нашего современника, 
рабочего ПО истинной, а 
не мнимой социальной при-
надлежности. Не идеализи-
ровать надо рабочего чело-
века и не упрощать его до 
технократических роботов 
(и то. и другое ведет к про-
фанации самой темы рабо-
чего класса), а выявлять в 
нем живую плоть характе-
ра, и в особенности те его 
диалектичеоияе изменения, 
которые происходят вместе 

что «нрепитее»? «Испитой — 
малокровный, аудосочный, 
как бы лншиашинса крови...» 
(Даль). 

V 

«Бронзовый человек подо-
шел совсем радом к а»>до-
ходу». Это иа повести Я Ко-
лупаеаа «Качели Отшельни-
ка» («фантастика-72»). Ну 
скажи автор: «совсем близ-
ко к вездеходу», — и не 
было бы никакой фантасти-
ки! Достаточно фантастич-
на и такая фраза; «Они рас-
тянулись кольцом по пери-
метру Отшельника через каж-
дые две тысячи километров» 
(стр. 13). На наше* планете 
мы не очеиь-то привыкли я 
тому, что можно «растянуть-
ся кольцом», а самое глав-
ное, что у нас шары (а От-
шельним, как явствует и) кон-
текста, — шар) не имеют пе-
риметров. 

I ' 

«Конечно, условна города 
отличны от села», — читал я 
а одной статье («Наума и ре-
лигия», ИВ 1, 1*74), и в кото-

нашей нрнтнке при оценке 
произведений не хватает 
мудрости и дальнозоркости, 
готовности без оглядки на 
деиь вчерашний разобрать-
ся а сложном современном 
литературном процессе, 
особенно когда речь захо-
дит (цитирую Б. АнашеНко-
ва) «о метаморфозах ны-
нешней «производственной» 
прозы, о ее поисках и на-
ходках, потерях». 

Приведу пример из сво-
ей практики, не из личных, 
разумеется, побуждений, а 
в конкретное подтвержде-
ние вышесказанного. 

Вот как писал о моей по-
вести «Живые корни» кри-
тик И. Мотяшов (журнал 
«Москва», М 6. 1972): 
автора, «умеющего дать и 
психологически точный 
портрет, и пластически вы-
разительное описание, сле-
дует упрекнуть в нарочи-
той заземлениости изобра-
жения. в том. что он «ны-
нес эа скобки», по сущест-
ву. самую главную часть 
жизни своих героев — их 
труд... Эти люди уже не 
могут быть названы пере-
довыми в силу своей оп-
ределенной общественной 
инертности и недостаточно 
высокой по нынешним вре-
менам духовной культу-
ры». 

Не со времгн ли «произ-
водственного романа» оста-
лась эта терминология: «за-
земленность». «бытовые 
описания»?.. Современному 
автору, пытающемуся ос-
мыслить и бесконечно мно-
гообразную действитель 
ность. чрезвычайно изме-
нившуюся структуру произ-
водственных отношений, и 
внутренний мир человека-
труженика, чье обществен-
ное сознание порой не «по-
спевает» за временем, в 
иногда и обгоняет его свое-
образно. — такому писате-
лю впору к руки сложить 
после подобных выводов 
критики. 

рый раз еспыхиаает желанна 
поселиться а деревне. Но. бо-
же, что узнаю я а следующей 
фразе! «Да и психология че-
ловека не похожа иа «арак-
тор деревенского жителя». 
Подумайте, а с виду совсем 
как люди!» 

Аа, как иной раз хочется 
блеснуть иностранным сло-
вом! 

•Баллотировка пар состоит-
ся сегодня. Но уже накануне 
утром на Медео мы видели 
много интересны» пар» («Со-
аетский спорт», N9 27, 1974). 
Баллотировка — ато голосова-
ние на выбора». А тут следо-
вало сказать «жеребьевка». 

V 

«Ведь если холодильники 
Минторга прекращают прини-
мать мясо, те это аукиатса 
убытками не а его, а в «чу-
жих карманах» — мясоком-
бинатов, колхозов, совхозов», 
— читаю в одной гвзете. 

Может, все-таки «откли-
кнется»? 

желн прозы на рабочую те-
му. Трудно выделить из 
«обоймы» писателей-* про-
изводственников», не в оби-
ду кому-то будь сказано, хо-
тя бы одно имя. которое 
можно было бы поставить 
рядом с именами В. Аста-
фьева, В. Белова, В. Распу-
тина... Конечно, с полным 
правом можно назвать ве 
одно, а сразу два имени — 
Г. Коновалов и А. Иванов, 
но эти романисты,: во-
первых, высоко котирова-
лись и среди «деревенщи-
ков». а во-вторых, речь-то 
идет о «производственно#» 
прозе самой современной, 
самой «свежей» — об отра-
жении сегодняшнего дня ра-
бочего человека. 

Может быть, это сопо-
ставление «деревенщиков» 
и «производственников» на 
ивно. в нем есть какая-то 
предосудительность? По-
моему. ничего подобного. 
Речь идет не только о про-
фессиональном мастерстве 
и опыте, но и. вольно или 
невольно, о тех языковых 
средствах, коими наши «де-
ревенщики» добиваются 
удивительной выразитель-
ности своего письма, живо-
сти образов, доносят до чи-
тателя глубину мысли и 
чувства. 

Странно, нелепо, но с ка-
ких-то пор критика, по су-
ти дела, перестала замечать 
такой «пустяк», как язык, 
стиль произведения. И вот 
уже густо пошли книги, ис 
полненные «индустриаль-
ным» языком. Пора бы н 
тревогу забить, а критика 
вое толкует о проблемах, 
которые несет научно тех-
ническая революция. о со-
отнесении этих проблем с 
характером героя НТР... Но 
героя-то. живой души его 
как раз и нет. Проблемы 
есть, а художественно до 
стоверных, полнокровных 
характеров в таких произ-
ведениях порой не сыщешь. 
Такая неудача, на мой 
взгляд, постигла А. Черао-

ИЗ ПОЧТЫ 

«26 декабря впервые после 
капитального возобновления 
на сцену выйдут некоторые 
бессменные исполнители и 
первые участники спектек-
ля...» — обещает «Театраль-
ный Ленинград» (N8 45, 1973). 
Хотелось бы знать, насколько 
перспективен способ капи-
тального возобновления ак-
теров. 

В. ЛЕБЕДЕВ. 
учитель 

ЛЕНИНГРАД 
* 

«Участие в реконструкции 
молодежи породило новый 
вид соревнования»,—читаю в 
свердловской молодежной 
гезете. А нуждается ли мо-
лодежь в реконструкции? 

М. ГВОЗДЮКЕВИЧ 
СЫСКРТЬ 
Свердловской овл. 

»»• 
* 

Дорогой Крохобор! А не 
возникает ли у тебя желания 
поискать «крохи» на страни-
цах самой «ЛГ»? Вот, к при-
меру, в «ЛГ» (N8 7, 1974) не-
писано: «впервые дебютиро-
вала в кино». Вторичного дв-

народе, 
прозу о 
бываем 
и есть 

нараД. Ведь ИбродЙые исто-
ки дают себя знать даже 
тогда, когда речь идет о 
молодом современном рабо-
чем человеке. Нужно уви-
деть эти истоки. И тогда это 
будет проявляться перво-
наперво в языке произведе-
ния Он должен быть в сво-
»й основе народным, а не 
«суконным» — каким-то 
условно кодовым, вневре-
менным, антинациональ-
ным. за «оторый ратует, 
в частности, писатель А. 
Проханов в споре с крити-
ком Вл. Гусевым (диалог 
опубликован в «Литератур-
ной гвзете». № 2. 

Как же можно опоэтизи-
ровать индустриальный 
труд, и чему призывают 
иные критики, сделать про-
зу о рабочем человеке не 
менее высокой по художе-
ственному уровню, чем про-
за «деревенская», ежели 
мы будем забывать об осно-
ве основ —> языковой куль-
туре? А она, между про-
чим, эта культура, дается 
не чем иным, как духовной 
связью с народом, «пожиз-
ненной выучкой». 

Представьте себе выпуск-
1 

Ника сельскохозяйственного 
институт». Д° мозга костей 
городского человека, кото-
рый, прожив в деревне с 
годик, вознамерился «опо-
этизировать» труд н быт 
крестьянина —- создать, 
одним словом, «деревен-
скую» прозу... Не так ли и 
кое-кто из нынешних авто-
ров рабочей темы знает 
своего героя — производ-
ственную и бытовую среду, 
сам дух, своеобразие рабо-
чей современной слободки 
(есть, есть такие—типично 
рабочие, есть в каждом го-
роде!), в которых разви-
вается характер, форми-
руется н проявляется пси-
хология его? Что греха 
таить, рабочая тема стала 
«модной», и вот потяну-
лись косяки литераторов за 

. цею в «глубинку» — едут 
по ' командировкам «изу-
чать» рабочего человека,его 
жизнь... Какие-то пробле-
мы, нет спора, ухватить 
можно и за один день. По-
нять. осмыслить, написать 
очерк. Но не художествен-
ную прозу! Человек — вот 
что главное в художествен-
ной литературе. А пробле-
мы — это уже как бы 
«орнаментовка» той или 
иной темы произведения, но 
отнюдь не единственное его 
содержание. 

Но это. как говорится, 
зло «творческое», а вот го-
раздо хуже, когда мы со-
гласимся еще и с тем, что. 
дескать, и Арканя — ти-
пичный современный рабо-
чий человек... По Сеньке ли 
шапка?.. 

I Не так давно нам предла-
гали целую теорию «потом-
ственной косточки» (И. Аб-
рамов, дискуссия в «Лите-
ратурной России»). Все это 
тоже от лукавого, от по-
пытки идеализации того, 
что всегда было, есть и бу-
дет многомерным, подчас 
противоречивым, не укла-
дывающимся в кабинетные 
представления, книжные 
схемы. 

Происходит парадоксаль-
ное явление: книг на рабо-
чую тему много, а «пронз-
водс геенной- прозы, настоя-
щей, большой, мало... А 
между тем в советской ли-
тературе мы можем найти 
множество замечательных 
книг о рабочем человеке, 
о рабочем классе. 

Прозу надо печатать ка-
чественную и по главному 
ее показателю — идейно-
художественному уровню. 
Ибо общая наша нетребо-
вательность в этом плане 
никак не ускорит появле-
ния писателей, которым 
под силу воспеть рабочего 
человека в подлинном его 
духовном величии. 

Ю. АНТРОПОВ 

как будто бюта ведь 
бывает? 

На той ж е странице я про-
чла: «К двадцатилетней годов-
щине революции 1905 года 
был создан «Броненосец «По-
темкин». Очевидно, годовщи-
на была двадцатая (или ж е 
просто — двадцатилетие). 

Э. ЛАРИНА, 
МОСКВА врач 

ее и 
Хочу поделиться с читате-

лями несколькими зкепоната-
ми из моей коллекции. 

Как-то а Благовещенске 
мне довелось прочесть в ма-
газине: «Обезглавленный 
морской окунь. Цена...». А 
позже в Мурманске я увидел 
огромную жестяную банку 
«скумбрии обезглавленной». 
Не пояаяте* ли четаертован-
ные акулы и распятые щуки? 

А вот еще из области рыб-
ной кулинарии. «Дальрыба» 
предлагает «филе хека не-
обеешкуренное». Приставка 
«без» здесь явно лишняя. И 
вообще: ошкуривают бревна, 
а с животных снимают кожу 
или шкуру. 

А . Н. ШУСТОВ 
ЛЕНИНГРАД 

I 
I 
I 
I 
I 
I 



ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 

Н. И. МАЦУНУ М 

гося библиограф*. яитврвту-

м л ж 
честаениая литература. © « -
во значительны • Вашей биб-
лиографической деятельности 
труды, посвященные изуче-
нию т и р ч к т м советских 
писателей. 

Горячо т м м 1<* »*•* 
роеья, неиссякаемой аушве-
^ й ,и.ргии, ноеых т * р ч е -
сник свершений». 

Поздравил юбиляра таниго 
секретариат правления Сою-
аа писатаяай РСФСР. 

тет*. Именно его старениям* 
летом 1882 года (а не | 
1883 году, как думали ран* 
ше) не появилась первая 
книга Чехова «Шалопаи р 
благодушные», имевшая н 
другой вариант названия -г 
«шалость» (раньше счита-
лось — «На досуге»). Сф 
хранившиеся листы этого 
сборника говорят о том. 
что и в тексте некоторый 
рассказов было либо вме-
шательство цензуры. либо 
попытка автора «бежать 
этого вмешательства. В 
«Письме к ученому сосу-
ду» невежественный «отев 
Герасим» заменен «сосе-
дом Герасимовым», упоми-
нание о «дне св. Пасхи» 
заменено нейтральные 
«раз в год». В юморесв 
«Темпераменты» целикор 
снят такой пассаж: 

«Читал когда-то «Москов-
ские ведомости». но чувст-
вуя при чтении этой газеты 
тяжесть под ложечкой, 
сердцебиение и муть в гла-
зах, он бросил ее». И даль-
ше — вся характеристика" 
«холерико - меланхолика», 

свеж и тепел, всюду хоро-
шо видно и даже можно 
различить у дороги отдель» 
ные стебли бурьяиа». Это* 
верный текст — лишь • 
первой публикации, то есть 
в журнале «Северный вест-
ник». Затем все время пе-
чаталось явно несообраз-
ное «...ночь становится 
бледной и темной». А ря-
дом говорится о «светлоЦ 
фоне ночи», «бледно-зеле-
ном. усыпанном звездам» 
небе», «необъятной глубине 
и безграничности неба». 
Вдруг опять неожидан-
ность « ..в голубом небе, щ 
лунном свете». Почему же 
«голубое», если только что 
оно было «бледно-зеле-
ное»? Оказывается, я 
здесь ошибка набора: нуж? 
но — «.. в глубоком небе». 

Рассказывая о кучере 
Дениске, увлеченно изби-
вавшем слепней и мух. Че* 
хов написал: «Он аппетит-
но. издавая горлом какой-
то особенный, ехидно-по-
бедный звук, хлопал по 
своим жертвам...» В 10-м 
няаании гвоттикя «*«ска-
зы» появилась опечатка 
«аппетитно». следующий 
набоИЩИ* «спршил; «апа 
тичшК Й1*глк >е«талось 

венная проза (1 — 11 тт.], 
драматургия (12—14 тт.), 
публицистика (15—16 тт.). 
записные книжки (17 т.), 
коллективные, приписывае-
мые Чехову и тому подоб-
ные сочинения <18 т.): две-
надцать томов составят 
письма. 

НАХОДКИ, 

ОТКРЫТИЯ. 

Чехов, пожалуй, бол«е 
других русских классиков 
обещает литературоведам 
удачу в их поисках: совер-
шенно очевидно, что нема 
ло ранних рассказов, юмо 
ресок, фельетонов Чехова 
до сих пор остаются «енаЦ 
денными. Сам он сказал 
как-то, что, «кроме стихев 
и доносов», писал все. Од 
нако известно, что стихи т-
остроумно изящные юмо-
рески — Чехов писал (со 
хранились автографы), и не 
исключено, что именно шу-
точные стихотворения были 
среди первых его выступле-
ний в печати. Во всяком 
случае, недавно обнаружен 
целый ряд стихов, всесто-
ронний анализ которых по 
зволяет с очень большой 
долей вероятности припи-
сать их авторство Чехову. 
Это так называемые «дуби-
альные» тексты. 

В отдела ОиЫа может ЯМ$*|-
олублииоаан и фельетон * » • 
стояние московского теат-
рального рынка», и юмори-
стическое объявление о п о » 
писке на журнал «Зритель», 
1883 г., и юмореска «Моя 
семья». 

Обследование периодиче-
ских изданий конца 70—80-х 
годов прошлого века мы вели 
фронтально, без каких бы то 
ни быяо исключений. Изуча-
лись на только те газеты и 
журналы, которые привычно 
связывались с именем Чехо-
ва, ко и те. где он мог слу-
чайно печататься под нерас-
крытыми псеедонимами или 
анонимно. Несколько таких 
анонимных фельетонов, бес-
спорно прннедлежащнх Чехо-
ву. обнаружено М. А. Соколо-
вой в журнале «Будильник» 
(188». А а газете «Минута» 
М. Л. Семеновой найдена пер-
вая публикация рассказа 
«Жены артистоа» под загла-
вием «Португальская легенда 
на русснии манер о же-
нах артистов» (1880). Рас-
сказ был подписан: «Дои 
Антоиио Чехонте». В разные 
отделы нашего издания вой-
дут рассказы к юморески, 
обнаруженные в журналах 
•Осколки», «Мирской толю», 
«Стрекоза», • Вудильни*», 
«Сеет и тени», «Развлече-
ние», а газете «Новое врем)»». 

Из писем издателя «Ос-
колков» Н. А. Лейкина бы-
ло известно, что цензура 
весной 1885 года запретила 
юмористический рассказ 
Чехова — остросатириче-
скую зарисовку нравов во-
енной среды. Недавно он 
был найден в цензурном 
архиве («ЛГ», ЭВ, 
1987). 

Это одна из тех находок, 
которые колебали устояв-
шееся мнение, что в 
цензурных архивах чехоре-
дам делать нечего. Слиш-
ком долго принималась на 
веру легенда о Чехове — 
безобидном юмористе, по-
литически индифферентном 
писателе. Однако именно 
обращение к цензурным до-
кументам прояснило судьбу 
первого сборника Чехова. 
Исследование, проведенное 
М. П. Громовым, внесло 
принципиально важные кор-
рективы в первый том сочи-
нений. 

Существовала версия, 
будто книга не вышла по-
тому. что у автора не хва-
тило денег на ее нзданяг. 
Между тем она была почти 
сделана — сохранились от-
печатанные листы семи ран-
них рассказов, прекрасно 
иллюстрированные И. П. 
Чеховым. В бумагах Мос-
ковского цензурного ведом-
ства сохранился автограф 
Чехова: молодой автор ис-
прашивал «билет», то есть 
право на представление в 
цензуру корректурных дн 
СТОВ. 30 июня 1882 '.'ода 
был назначен цензор Федо-
ров — цербер, ставший 
вскоре председателем Мос-
ковского цензурного комн-

оврой прочной 
умев более ч< 
чзыаают меня. 
но влюбленны! 
> т р у ж е н и к о м . 
киоре поем 
I я и нему до 
«.старых ар« 
К Совершен] 
вБдчайно п е М 
Вый человек, 

таложных ящиках, в связ-
ках, кипами на столе — кар-
точки, карточки, карточки... 

Николай Иванович Мацуев 
с первых диай революции от-
давал свои силы книжному и 
библиотечному делу. Сначала 
- скромный московский биб-
лиотекарь. затем — библиог-
раф. летописец советской ли-
тературы. бессменно состоя-
щий е а той должности более 
полувека. 

Полноту и точность описа-
ния книг и статей в справоч-
никах И. М. Мацуееа отмеча-
ют самые придирчивые ре-
цензенты. Николай Иванович 

сямнгтЯрректурвы»* лис-
тами и прижизненными из-
даниями позволяет иной раз 

• ж ш ; : 
ОШмЯсташвего садовника» 

дорогу, черт ударил по за-
тылку. и сделался он холе-
рнко-меланхоликом. Я гово-

Сенретариат правления 
Союза писателей СССР и Со-
вет по литовской литературе 
направили Юозасу Валенти-
новичу Пауиштяяису привет-
ствие, а котором, в частно-
сти, говорится: 

•Сердечно поздравляем 
Вас, иаоестиого писателя, за-
служенного деятеля искусств 
Литовской ССР. с 7»-лвтивм 
со дня рождения. 

Полвена трудитесь Вы в 
литературе, создавая романы, 
рассиааы. очерки, посвящен-
ные мизии родного ирая, 
борьбе народа аа социалисти-
ческую Литву, братской ин-
тернациональной дружба тру-
дящихся великой родины. 

Желаем Вам доброго 
роеья. счастья, новых 
чесних свершений!» 

девять процентов славяно-
филов — холерико-мелав-
холики. Непризнанны* поз», 
непризнанный отец отечес* 
ва. непризнанный Юпитер |< 
Демосфен... и т. д. Рогать#» 
муж, вообще всякий крикли-
вый. но не сильный». 

К несчастью, не всегда 
доступны источники, г * 
можно найти авторский под-
линник. Известно, напр»-
мер. что, когда француз 
Жюль Легра хотел прв-
няться за перевод. Чеха» 
писал ему; «Дело в том, ч*> 
редакция «Русских ведо-
мостей» из трусости и це-
ломудрия многое выпустил* 
из этого рассказа. Я при-
шлю Вам рассказ т 1о(4. 
Непременно пришлю». 

Если рукопись была пф 
с.тана, то она может хранить-
ся в личном архиве Ж. Леу-
ра, я университете Дижонв. 
где Легра был профессоров. 
Там же нужно иснать п под-
линники писем Чехова к 
Легра. Архив этот пока № 
разобран. 

исчезла такая важиейша! 
мысль: «ВероВать в бог» 
нетрудно, в него веровала 
и Аракчеев, и Бирон. Неь 
вы в человека уверуйте». ! 

А в раннем рассказ* 
«Грешник из Толедо» о пни-
те ревностного инквизитор* 
Августина сказано: «В это! 
книге он проклинал женщив 
н ненавидел Мужчину за та 
что тот родился от женщи-
ны». В первоначальном; 
журнальном варианте им» 
ется продолжение: «...и хва-
лился любовью ко Христу. 
Но может ли. не рвз дума-
ла Мария, любить тот Хри-
ста. «то не любнт челове-
ка?». 

А. Л. Гришунину у д » 
лось обнаружить в корре* 
туриых листах повести Чф 
хова «Мужнин» не воше» 
шую в журнальный вариант 
страницу. И вот теперь он | 
снова перед нами: 

«...каааяось, что эти люди 
жнаут хуже скотов, жить « 
ними было страшно, но все 
же они люди. ОНИ страдают Я 
плачут, как люди. Они грубьф 
нечестны, грязны, не треф 
вы. живут не согласно, по-
стоянно ссорятся, потому чтб 
ие уважают, боятся и п о д » 
зревают друг друга и потом» 
что — кто держит наваи я 
спаивает народ? — Мужик. 
Нто растрачивает и пропива-
ет мирские, школьные, це|» 
ковиые деньги? — Мужик. 
Ито украл у соседа, поджег, 
ложно показал на суда аа бу-
тылку еодии? Кто а земски! 
и других собраниях первый 
ратует против мужиков? -* 
Мужик. Ио среди атих поро-
ке» нет ии одного, котором» 
нельзя быяо бы найти оправ-
дания. Тяжки* труд, от й о т * 
роге по ночам болит асе то-
ле, жестокие зимы, скудны* 
урожаи, темнота, а помощв 
нет и неоткуда ждать ее». 

В 1899—1902 годах Че-
хов готовил для издатель-
ств* А. Ф. Маркса первое 
собрание своих сочинений. 
Оно же с дополнительным 
томом было переиздано в 
1903 году. Таким образом. 
Чехов имел возможность 
только один раз собрать и 
сгруппировать свои сочине-
ния, и рассматривать это 
издание как основу для по-
следующих совершенно не-
возможно. Ведь тогда при-
шлось бы отказаться от 
более чем трехсот повестей, 
рассказов, очерков, юморе-
сок, от всей сатиры молодо-
го Чехова. Иначе говоря — 
более чем от половины его 
творческого наследия. Че-
хов подготовил фактически 
избранное собрание своих 
сочинений, и его отбор был 
чересчур взыскательным и 
строгим. 

Ужо совровюиииии приходи-
ли в недоумение оттого, что 
некоторые прекрасные рас-
сиааы, еще а М-е годы пере-
веденные иа европейские 
языии, в собрание сочинений 
осе-тени ие попаян. Вне мари-
соаского издания оказались: 
«Письмо и ученому сосаду». 
•Петров день», •• вагоне», 
•Суд», «Забыл!!», «Иа геоздв». 
«благодарный», «Размазня». 
•Депутат, или Повесть о том, 
как у Дездемонова 21 руб-
лей пропало», «Разговор че-
ловека с собаиой». «Дипло-
мат», «Иа воспоминании иде-
алиста», «Не судьба!», «Свя-
тая простота», «Глупый Фран-
ц у » и многое, многое другое. 

«Брать на себя смелость в 
академическом, то есть ис-
черпывающе полном, собра-
нии сочинений членить про-
изведения великого писате-
ля по сортам представля-
лось нам немыслимым ко-
щунством. Принято реше-
ние, единственно, как нам 
кажется, возможное в дан-
ном случае: произведения 
располагаются в хронологи-
ческой последовательности, 
отражая творческий путь 
писателя. Разделение * идет 
лишь по литературным ро-
дам и жанрам: художест-

тельсиой среде. Зрелым ху-
дожником предстает писа-
тель а романе «Первый 
год», повествующем о мо-
лодом учител*, человеке бла-
городном и возвышенном, 
половшем в окружение карье-
ристов и приспособленцев, 
ведущем борьбу против них. 
Далов последовая наиболее 
значительный для данного 
етапа его творчеств* роман 
•Соседи». 

Самые арояыо и цельные 
произведения Ю. Пауиштяяи-
са созданы им посев восста-
новления Совете мой власти в 
Литое: драма «буря надви-
гается». книга очерков •Пу-
тешествие по Закавказью» и 
прежде всего — связанные 
между собою романы 
• Юность», «Ие всходи, соя-
иышко1». «Здесь наш яом». 
охватившие целую зпоху о 
жизни литовского нвроя*. Эта 
трилогия, отмеченная Госу-
дарственной премией Литов-
ской ССР. яеяяетса одной на 
наиболее значительных книг 
в республике. Ока переведе-
на иа русский язык и стела 
доступна читетелям братских 
соеетсимя республик. 

Превосходно знающий 
жизнь, тонкий стилист, Ю. 
Паукштяяис в значительней 
степени укрепил янричвеине 
традиции а литовской литера-
туре, окаааа и продолжает 
онезыветь заметное влияние 
ив рвзеитие жанре ромаиа. 

Свое 75-явтив писатель, за-
служенный деятель нсиусст* 
Литоесиой ССР Ю. Пвуиштя-
лис естречеет полным сил и 
творческих плаиое: сейчас он 
готовит и печвти свои мемув-
ры. Пожелвем же ему доброго 
попутного ветра н долгих лет 
плодотворного труда! 

Юомс КАЛТУШИС 

Для нас. людей старшего 
поколения, Юоаас Пауиштя-
янс ие только товарищ по об-
щим невзгодаи. трудностям 
юной поры, ио и задушевный 
советчик, строгий мастер, по-
ведавший в своих книгах су-
ровую правду жизни. Для на-
шего молодого поколения он 
— педагог, воспитатель, яю-

бимый писатель, вновь и 
вновь племишцмй лирическим 
поеествованиЛ, яркими хв-
рейтереми героев, неувядаю-
щей красочностью картин 
родной природы. 

От деревянной сохи и лучи-
ны шея Юозвс Паукштяяис к 

горькую долю сиротстве, по-
знал соль ватрацнего пота. И 
ие надломился, нам иные де-
ти сельских бедяяиов в ту 
перу. Стельиея воля отрезила 
удары судьбы, преодолел в все 
препоны иа пути и учебе, по-
зволила ваяться аа перо, вле-
чение м которому он ощущвл 
с малых лет, негде бегвл еще 
педпесиом. Глубокая любовь 
и человеку труда, острое чув-
ство социеяьиой несправедли-
вости. не посредственное и 
проиицвтельиое знакомство с 
действительностью позволили 
ему затронут» а своем твор-
честве вопросы, волнующие 
широкие неродные массы, 
стать истинным современни-
ком своей апохи, маним пи-
сатель пребыевет и по сей 
день. 

После сборника рассказов 
•Полуночнвя баллада» один 
за другим иачниеют выхо-
дить ромвиы Ю. Пеунштяяи-
са. Они сразу приалеиают 
анимаииа читателя своей 
преедивостью, реалистически-
ми образами. У нее первый его 
ромеи «Сын вдовы» получил 
широкий реаонаис в чита-

ТРУДНОСТИ 
ТЕКСТОЛОГИИ 

Как ни увлекательны по-
иски нового, самой серьез-
ной и трудоемкой была дру-
гая задача — текстологиче-
ская. 

Существует, например, 
легенда, что тот «ранни!» 
Чехов, которого мы знаеф, 
далеко не «ранний»: тот 
якобы был писателем весь-
ма посредственным, да>*е 
низкопробным и тольво 
благодаря редактуре «мас-
титого» Чехова приобрел 
известный нам вид. 

Восстанавливая квртяяу 
творческой работы над тек-
стом по всем сохранившим-
ся рукописям и прижнзнб»»-
иым изданиям, мы увиде-
ли, что только несколько 
рассказов переделано стодь 
значительно, что следует 
говорить о новой редакции 
Нередко ранние рассказы 
входили в сборники п со-

переого в мире свободного 
отечества рабочих и кресть-
ян, о ее молодых бойцвх и 
их елввных подвигах Вы су-
мели рессивавть в своей ши-
рокоизвестной книге «Юнер-
мия». Учестиии походе совет-
сикх боевых кораблей из Тал-
лина в Кронштадт в вегуств 
1М1 года, писатель газеты 
• Краснознаменный Велт-
флот», автор иииги «Гвврдни 
полиоеник Преображенский», 
рожденной в огне войны. Вы 
отдели свой телеит военно-
патриотической теме. 

Яркие, оптимистичные Ве-
ши произведения, тание, ней 
• Азов», «Оседв Азоев». «По-
вести военных лет» и многие 
другие, посвящены ретным 
подангвм нашего народа во 
славу любимой Родины. Они 
воспевают муиюстее, отвагу, 
патриотизм. 

Мы уверены, что Вы еще 
ие рва порадуете своих чита-
телей новыми произведения-
ми. Долгих Ввм лет жизни, 
бодрости и иовых творчесиих 
свершений». 

Поадрвеил юбиляра таким 
секретариат правления Союза 
писателей РСФСР, 

4400 ПИСЕМ 
Когда в 1012—1916 го-

дах М. П. Чехова издал* 
шеститомник писем брат*, 
он был справедливо назва I 
«вторым собранием сочии! -
ний» Чехова. Даже у вел! • 
ких мастеров искусств 
редко бывает столь значи-
тельным. интересным, бле-
стяще остроумным эписто-

Исполнилось 7* лет Григо-
рию Ильичу Мирошниченко. 
Секретарнат правления Со-
юза писателей СССР напра-
вил юбиляру приветствие, в 
котором, в частности, гово-
рится: 

«Примите маши иенрениив 
поздравления в день Вашего 
70-летия. Граждаисиая, совет-
ско-финляндская, Велииея 
Отечественная еойиы — три 
евйиы за плачами у Вас — 
боевого политработиииа Со-
ветской Армии. 

О молодости советской, о 
ев первых шагах по защите 

М. П. Чехове себрвяв и на-
печатал в 1*17 писем. Эта циф-
ре вмяв Ввяее ном удвоено, 
когда еышяе новое падение-— 
восемь томов в составе 16-
темкого Лояиото сеВрвиия с̂ »̂ 
чмнений и писем А. й. Мех*, 
еа. В 1»Вб году «ЛмтератуВ-
мое иесяв детве» увеличим 
ату цифру, иапечетве шпвШЙ 
вне вб новы» писем и собран 
еще М . рессыпвииых пе рШг> 
>ыв и II блинами ям ОтдвльнС* 
письме и даже коллекции пи-
сем появились в самые по. 
еяедиие г еды — у и*с и в* р у 

Недввио министр культу-
ры СССР К. А. Фурцева 
получил* в дар из ФРГ ав-
тограф письма Чехова к 
А. В Амфитеатрову (1902). 
Драгоценным документ пе-
редан Литературному му-
зею а Москве. 

Профессор П. Ковалев-
с к и й живущий сейчас В 
Париже, прислал редакции 
кздвимя подлинники тре* 
писем Чехов* к М. М. Кова-
левскому. а доктор Г. И. 
Альтшуллер, сын И. И. 
Альтшуллера — лечащего 
врача и Л. Толстого, и Че-
хова, передал нескольно 
писем М. Л. Чеховой и 
О. Л. Кииппер, которые 
содержат всегда дороги* 
для нас сведения о Чехове. 

В архиве Чехова (ГБЛ) 

Меньшикова: <8 Берлине. 

Н. П. Чехов. Рисунки к рассказу А. П. Чехова <Жены арти-

стов». __ 
(Иа иллюстраций Н. П. Чехов* К первому сборнику 

рассказов А. П. Чехова, ие увидевшему сеет) 
*Литгратурная газета» 

поздравлениям. 
яриимоиняется к зтим теплым 
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Лии БРИДАКА 

На стану звать к бревенчатой изба, 
покрытою доломанною крышей, 
путь от саачи до лампочки, • судьба 
богача сделал нас и поднял аыша. 

Вода водопроводной далако 
до той колодезной, студеной, драаней; 
но жизни колесо уже легко 
новгородскому крутится в деревне. 

Не надо только выдумке такой 
позволить обмануть нам сердце наше, 
что вечно ждет целительный покой 
ив аистиных крыльях среди пашен. 

Легко нам с шумной улицею слиться, 
в машинном мире миг затишья рядок, 
но кто из нас транзистору молиться 
способен, как березе в роще предок? 

Но только лишь в музеях на виду, 
в глазах детей считаю вечным долгом, 
важечь любовь к крестьянскому труду, 
любовь, что словно яблонь цвет над домом 

Ту ясную, ту цельную любовь, 
завещанную и землей, и небом, 
что нам в сирени расцветает вновь, 
что поле нам рождает вместе с хлебом. 

А почему, ' 
не помнят старожилы. 

Наверное, за доотливый «руд 
Она *«|яаиье это Цслужила. «ли за то, что рочки этой ДНО 

розрачное, бе? тинистого ила. 
Ах речка М а щ , как уже давно 
Я слово «мама» ив произносила... 

Наверно, у воды твоей трава, 
Березоньки растут светло и прямо. 
Как хорошо, что будешь ты жива 
Всегда, для всех, 

на радость — р 

Тоушан ЭСЕНОВА 
КАЗАКрВА 

Э/яи маленькие 
Вспоминаю совхоз Рахмаикулова. 
Бил фонтан возле самых столов. 
И мешал нам торжественный гул его 
В изреченье торжественных слов. 

Миндалем самаркандским измазаны, 
мы вмещали уже кое-как 
все, что съедено было и сказано, 
и шурпу, и шашлык, и каймак. 

В нервном деле своем твердокаменный 
нас снимал, заслонив с хитрецой 
яркозубую молодость камерой, 
оператор по имени Цой. 

И душой, и обличьем не местные, 
в чем-то местными ставши уже, 
восхищались позты немецкие 
местной жизнью и вслух, и в душе. 

Золотило закатное зарево 
золотистую роскошь стола, 
И, как девочка, гостья из Загреба 
прямо горстью клубнику брала. 

Не прослыв едоками бывалыми, 
плов отвергли мы, как ни грешно. 
Стали наши движения вялыми... 
Только Цой был фанатик кино — 

он твердил с упоением: «Кушайте!» 
«Ешьте! — он повторял, как приказ. 
— Понимаете? Этим сослужите 
вы великую службу для нас... 

Мы снимаем работу кипящую, 
свадьбы, тон, рожденье детей, 
все, как есть: просто жизнь настоящую 
новоселов — без всяких затей. 

И когда-нибудь тот, кто в пеленочке 
нынче что-то лопочет с трудом, 
благодарно увидит на плёночке, 
как родиой его строился дом. 

И про то, что в труде показатели 
у отцов были, скажем, вполне... 
И как к нам приезжали писатели, 
чтоб прославить совхоз по стране...» 

...Солнце красило щедрыми красками 
все, к чему прикасалось перстом. 

Я по части чудес на ученая — 
да и нет их, У«МНК«1#МММ1 -«*• 

Майрамкан 

АБЫАКАСЫМОВА 

Как облако, в руке он невесом. 
Держу его и думаю о том, 
Что все-таки сродни углю Донбасса, 
Хлебам целинным этот белый ком. 

О, сколько раз вверялась я дороге, 
Всегда с душой открытой, налегке, 
Теряясь, словно камушек в потока, 
В людской неиссякаемой реке. 
О, сколько раз вставала я до свата, 
Дароге новой радуясь своей, 
Спешила вновь лицо подставить ветру, 
Ища дорожных спутников — друзей. 
Выла в гостях я у земли венгерской, 
Вдыхала аромат болгарских роз, 
Дунай встречал меня приватным плеском, 
Поля венчали радугами рос. 
Как искристо их чистое сверканье, 
Алмазами горящее вдали! 
...Пути-дороги — ато испытанье 
Любви друг к другу путников земли. 
Я видела поселки, и селенья, 
И города, где шпили меж ветвай. 
...Пути-дороги — ато обновление 
Святого чувства родины твоей. 
И, воротясь опять в края родные, 
К своим заботам и к своим делам, 
Тая радуюсь, как будто бы впервые 
Я счастье на земле своей нашла. 
Отчизны мир... Его лучи и тени, 
Журчанье рек и тихий шепот трав, 
Тот мир, что ты ни за какие деньги 
Нигде купить не сможешь, потеряв. 
И мне всегда бывает видеть етренно, 
Как С путь-дороги, звездной, травяной, 
Распухшие, тугие чемоданы 
Имыа та ШУТ, пддудсь. япмдм - г ' Ч у " * » ! 

Ве/гховой 
Я помню, в клубе обыденном, 
В детстве моем, давно, 
Войну я гражданскую видела 
В немом, черно-белом кино. 

Беззвучно рушились здания, 
Строчил пулеметами бой 
И мчался вперед со знаменем 
В буденовке верховой. 

Равнинами шла я и кручами 
И ширился, ширился свет, 
Окрашенный и озвученный 
Эпохой мне выпавших лет. 

Я в ней вса делами занята, 
Мечтаю, печалюсь, пою, 
А тот верховой со знаменем 
Все мчится сквозь жизнь мою. Женственности зеркало положено, 

чтобы — хороша ли я? — спросить, 
чтобы локои, ветром потревоженный 
аккуратнее переложить. 
Не всегда мы ждем иного зеркала, 
где бы наша красота не меркнула. 
С теми бы глазами повстречаться, 
с властной и зовущей глубиной, 
чтобы в них единственных качаться, 
как над омутом черемуха весной. 
Мало нам объятий крепких рук, 
ту любовь мы ждем, что может вдруг 
силой грома где-то вдалеке 
разбудить, как землю после сна, 
водорослей письмена в реке 
м а м м ЯйШецч"" А и А 

1 пиадтиимп она. 
Яблоко же из чужого сада 
жерстеенцрсти вовсе не усладд. 
Женственности зеркало поломано. 
О доверье высшем говорю, 
говорю я, что всего дороже нем 
окна глаз, впустившие зарю. 

Маргарита НОГТЕВА 

Я видела, как цвел Тянь-Шань. 
Я видела: с ветвей могучих 
Весенний цвет его шагал 
Туда, в заоблачные кручи. 

Я видела: цвела сирень, 
И ранний цвет ее ЛИЛОВЫЙ 
Переходил из тени в тень 
Гор снеговых, зари багровой. 

Я видела, как цвел каштан, 
И дым свечей его высоких 
Распространялся, как Тянь-Шань, 
Прозрачным утром на востоке. 

Несло такой прохладой с гор, 
С такой неотразимой силой, 
Что легче в степь врасти, но взор 
На отвести от втой сини... 

Татьяна КУЗОВАЕВА 

Все утро береза стремилась 
Застыть на мгновенье в окне, 
И ветра случайная милость 
Ее обращала ко мне. 

Метели, меняя кочевье, 
Вздымали волну за волной. 
Белели снега и деревья, 
И воздух слепил белизной. 

И мне, торопящей недели 
В заснеженной робкой глуши, 
Хотелось коснутся метели, 
Ее обнаженной души. 

И птицу спугнуть ненароком, 
Зверька меж стволов упустить, 
Неловко рассыпать у окон 
Рябины горчайшую нить. 

И было и страшно, и сладко 

Йышать посредине земли, 
я замирала украдкой 

На гул самолета вдали. 

Окно растворяла березе, 
Глядела на беличий бег 
И слушала а позднем морозе 
Рассеянный, сбивчивый снег. 

И небо спешила увидеть, 
И, праздно вбирая покой, 
Боялась бумагу обидеть 
Случайной, поспешной строкой. 

Моро МАРКАРЯН 
• (И*1-" 1" "?/' ' " "• 

мшлым совхоза, частицею 
» » Г И * ' И Ч , * * Х РУ*-

дфди: «Работ потрясна*!» 
гг, что привело нас сюда... 
и*ие ато прекрасное 
МвГься и длиться всегда. 

Все было вызволено мной, 
Как свет — из пустоты и мрака, 
И снег лилово-голубой 
Уже бульдозером распахан. 
Дверь распахнул бульдозерист • 
Зарей обрызгало машину, 
Как будто делят снегири 
Большие ягоды рябины, 
Как будто этот гул и рев 
Не от охрипшего мотора — 
От дружных мартовских снегов, 
От громких птичьих разговоров. 
В войну играют снегири, 
И переводит дух машина, 
И вьется ленточка зари, 
Как будто веточка крушины... 

мшась от степного 
отражаются воде. 

должна «ранить 

Эди ОГНЕЦВЕТ 
Встает рассеет, шумит лиспа ветвей. 
Колосья зреют, в люльках плачут дети, 
9 «омах хлопочут руки матерой. 
О, матери, храните верность долгу, 
Растя дотай средь мира и тепла. 
Собой загородите к ним дорогу 
кесчостью и ошибкам — корням вяа. 
Чтобы глядеть счастливыми главами 
На дело рук своих бы вечно вам, 
Сердца лепите чистые и сами 
Дарите вашим добрым малышам. 
Ты ярвд своею родиной а ответе, 
Жиань девшая ребенку, слышишь, мать, 
Что б ни было, ты раанодушья детям 
Ни дня, ни часа не должна прощать! 
Ведь тот, кто не захочет ваять на плечи 
Тот груз, что на с«б| несет народ, 
Тому гордиться « жизни будет нечем, 
Ни мать, ни родину • беде ОЙ ме спасет. 
С народом быть - отчизне дат» поруку, 
Что на нее ничем не бросишь тень. 
О *юди, будьте Двбрури! 

Я иду аа музыкой Шопена, 
Открываюсь радости сама: 
Пляшут искры Вислы белопенной, 
И мазуркой вмихрена корчма. 

В черно-белых клавишах рояля 
Есть волынки, скрипки, контрабас. 
Разом задуделн, заиграли — 
И кого же не подхватит пляс! 

Только СЛЫШУ рокот барабана, 
И уже ни публики, ни стан! 
Из тревожной музыки нежданно 
Вырастает молодой Шопен. 

И не буря лист срывает ржавый, 
И не громы с молниями бьют, — 
То гремит над осенью Варшавы 
Грозный героический этюд. 

Он каноны музыки степенной 
Реал накалом горя н трееол 
Там звучала музыка Шопена, 
Где Мицкевич говорить не мог. 

Царские сатрапы а ус но дули < 
И не знали, что ноктюрн — удар, 
Что а мазурке, как а обойме, тли 
В полонезе — гневный зов фанфар 

Ч Т О У ТЫ тоскуешь? 
Забудь, отринь! 
С хлебом не надо 
Мешать полынь. 
Сын твой рисует солнце и синь, 
Солнце и синь рисует твой сын. 

П.Р..« ь - е т з а 

Ирина СНЕГОВА 

По январю, по январю, 
По сыпкому снежку, 
По сахарному творожку — 
Иду и говорю: 

Благодарю, благодарю 
За зтот встречный свет, 
За хруст, как зуб по сухарю, 
Когда вам десять лет... 

Я говорю: мой белый день, 
Вовек благодарю 
За красный луч по снегирю, 
За синий, в шапке, пень... 

Я говорю: подольше б нам — 
Сквозь полный календарь — 
По январям, по январям, 
Из января в январь! 

Избушка та 
Спиной к лесам прижалась. 
Снег у крыльца — к ступенькам не пройти, 
Благодарю, о лыжная усталость, 
За остановку краткую в пути. 

Благодарю за счастье мчать по снегу 
Под воспаленным солнечным кольцом, 
И вдруг вот так, нечаянно, с разбегу, 
Ошеломленно встать перед крыльцом. 

Презрев полночный наговор гадалки, 
Чтобы в него не верилось и впредь, 
На легкие бамбуковые палки 
Две вязаные варежки надеть. 

Вот за стеной под медленной рукою 
Щеколды звон — и отперта изба. 
Не спрашивай, откуда я и кто я, — 
Я шла сюда, пока вела судьба. 

Был весел бег по утреннему снегу. 
Была узка и праведна лыжня. 
И жизнь была проста, как скорость бега, 
Естественна, как продолженье дня. 

Избушка та 
Спиной к лесам прижалась. 

Йва глядит из-под оплывших век. 
агодарю, о лыжная усталость, 

За остановку, за крыльцо, за снег. 

И за лыжню, что вечно будет к свету, 
За скорости, влекущие меня, 
За ааон щеколды, 
За слова привета, 
За неизбежность, 
За начало дня. 

| искренне стр! 
было жить ва« 

«бо за Д в р р м 
мо твое*. 
преходишь ты, 

(таял лед 
чьего-то родного дыханья, 
чьего-то существованья 

мыслимо дорогого, 
чьего-то участья немого. 

I р 1 зто проходит, как луч, 
юзь печаль мою, не сказав ни слом? 

Мне снилось—смешно!—будто я... вышиваю. 
На пяльцах, сама и — во сне. 
И веточка гладью дрожит, как живая, 
На тонком льняном полотне. 

Мне снилось—неспешно вокруг, и движенья 
Без резкости, взгляды легки... 
И лето в окне, и ни в ком раздраженья, 
И нитка не ранит руки. 

И час оплывает, и я вышиваю, 
Блюду старомодный поной. 
Мне снилось — смешно! — будто я оживаю, 
Как аетка, под тихой рукой. 

Снилась Полым, ааон м лугов: 
Он бы версты отсчитал ногами 
До родных зеленых берегов. 

Только бы крестьянскую, простую 
Песенку влюбленных подстеречь, 
Только бы услышать дорогую 
Польскую взволнованную речь. 

Потому печальными глазами 
Он тревожно вглядывался вдаль, 
Потому бессонными ночами 
Морем бушевал его рояль. 

Перевал с белорусского 
Федор ЕФИМОВ 

Грустящий над водой,' 
И пустота дорог 

теяЬй'-' 
Желта, 
Желте, 
Желта, 
И одинокий дрозд, 
Стоящий на скале, 
И магия имен, 
Презревших тлен времен, 
Гранитною плитой 
Приникнувших к земле... 

Ясремл* М. ПЕТРОВЫХ 
Риг. К. ЗОЛОТАРЕВА 

( ПОЭЗИЯ ф 
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РЕПЛИКА Ч1ИА7Ы.. 

Обращаю внимание на 
т тЛку ; которая, на мой 
взгляд, допущена при дуб-
лировании американского 
кинофильма, идущего сей-
час под названием «Круг 
чистой воды» Навер-
няка сотни тысяч зрителей 
удивлены: ведь в фильме 
нет ничего, относящегося к 
какому-нибудь «кругу «о-

ОХ, V I ЭТОТ 
ды» или даже просто к чи-
стой воде. 

Л дело, по-моему, объяс-
няется просто. Ц действи-
тельности фильм называет-
ся «Король чистых вод». 
Эта метафора, поэтически 
характеризующая красивого 
водяного зсерька — выдру, 
появляется п фильме толь-
ко «г самом конце, но зато" 

••• 

8 СЯ*»«-Повторяется 
ла в словах Н | к , Вавер-
шающей фиЩЩ а потом в 
блокноте писателя как ЯП 
главие его н»аой книги Ко-
роль по ангяийСВИ кЙЦ, В 
английском мйшнгг* б\ква 
•К» пишетс/ГЖШ йычур-
но, чем у нас, с «петель-
кой». Невнимательный (или 
слаЛо зкгющий язык) тело-

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРА 
И. И. НАЗАРОВУ — 

70 пат 
• связи с 70-летие* ее дня 

рождения Игната Ивановича 
К а и р о м секретариат прав-
ления Союаа писателей СССР 
направил юбиляру приеетст-
аие. я и втором, в частности, 
говорится: 

«Сердечно повдравляем 
Вас, имеетного соаетеного 
драматурга, с днем семмдеся-

век может принять «К» М 
«К». Именно ату ошибку 
сделал, по-видимому, пере-
водчик и вместо слова Кте 
(король) увидел К(п

е
 (коль-

цо, крут). Проявлено равно-
душие к песне, к художе-
ственному смыслу произве-
дения — н вот на .-«кранах 
Фильм с бесвЛБсленны* 
НОЗВаНЙВМ. 

>. ШВАРЦ, 
доцент Университета 

«ружвы народов 
имени Патриса Яучумбы 

Лава ШЛИН 

П. НИЛИН. XX век на 
"Западе часто считают веком 

не читателя, цо зрителя. Го-
ворят и пишут о вытеснении 
книги кинематографом и те-
левндением. Лично я счи-
таю. что книга никогда не 
умрет и никогда не умрет 
человек, пишущий пером, а 
не на машинке. Мне думает-
ся. что только строка, отеп-
ленная человеческим серд-
цем непосредственно через 
руйу, только эта строка мо-
жет быть сильной. 

И. ХЕИФИЦ. Все ~вто 
так, и тем не менее хочу 
обратить ваше внимание 
на то. что — хотите или не 
хотите — искусством века 
стал кинематограф, оказы-
вающий колоссальное воз-
действие на умы, как поло-
жительное, так и отрица-
тельное. 

Весьма уважаемый круп-
ный хозяйственник рас-
сказал мне историю про 
своего сына, который не 
любил читать и. видимо, ма-
ло читал даже Пушкина. Но 
когда его на экзамене в 
школе попросили расска-
зать содержание «Евгения 
Онегина», он не растерял-
ся. «Да. помню,— сказал 
он.— Поэма начинается с 
того, что на балконе усадь-
бы Лариных варят ва-
ренье...» И стало ясно, что 
свое представление о рома-
не он ваял из фильма-оперы. 

Можно привести много 
примеров, когда удачная ки-
ноэкранизация вновь про-
буждает интерес к книге. 
Но это довольно печальный 
пример вытеснения кинема-
тографом книги, чтения. 

Сейчас, как никогда, ве-
лика и ответе шайка работа 
для кинЬ. 

В постановлении ЦК 
КПСС «О мерах по дальней-
шему развитию советскбй 
кинематографии» отмеча-
лось возросшее значение 
кино в деле формирования 
мировоззрения, нравствен-
ных убеждений и эстетиче-
ских вкусов советских лю-
дей. 

Я это говорю потому, что 
многие писатели высоко-
мерно относятся к кинема-
тографу. Один мой друг 
литератор обычно рассуж-
дает так: я очень люблю 
кинематограф, с удоволь-
ствием работаю для него, 
и все-таки это всегда отхо-
жий промысел, 'второсте-
пенное дело хотя бы пото-
му. что фильм живет корот-
кое время, его забывают. 
А книга имеет долгий век. 

П. НИЛИН, я не согла-
сен. Есть книги, которые 
живут совсем недолго. 
И есть кинокартины, кото-
рые живут много дольше 
книг. Однако истинный ма-
стер, мне кажется, не дол-
жен думать о бессмертии. 
Есть наслаждение в самом 
процессе изготовления ве-
щи. Смешно было бы по-
ставить себе целью напи-
сать бессмертную, книгу 
или поставить бессмертный 
фильм. Надо стараться 
максимально хорошо де-
лать свое дело. А хорошо 
сделанное дело будет жить 
долго. 

Я думаю, что высокомер-
но относятся к кинемато-
графу в первую очередь 
слабые литераторы. 

А наиболее способные 
писатели, нак мне кажет-
ся, идут работать в кино не 
очень охотно, потому что 
там много консультан-
тов, которые пыта-
ются учить мастерового че-
ловека строить, допустим, 
аэропланы, хотя сами ни-
когда их не строили. Это 
отпугивает умеющих рабо-
тать 

И. ХЕИФИЦ. Писатели 
убеждены, что они все зна-
ют/ в это далеко не так. 

Приведу один пример. В 
свое время, когда я читал 
«Старика и море» Хемин-
гуэя в первый, потом во 

| второй раз, повесть произ-
водила на меня большое 

| впечатление своей суровой 

правдой, скупой и высокой 
образностью. Но вот по 
книге был снят фильм. Он 
оказался слабым, несмотря 
на то, что главного героя 
играл такой талантливый 
актер, как Спенсер Треси. 
С большим сожалением я 
узнал, что в съемках филь-
ма участйе принимал сам 
Хемингуэй. Он, видимо, на-
стаивал на том, чтобы ре-
жиссер следовал его про-
изведению до последней 
буквы, и в результате по-
лучилось чтение повести и 
.иллюстрации в картинках 
под закадровый голос. 

Писатель зачастую не 
хочет познавать законы 
драмы, считая это ненуж-
ным. Но тогда он должен 
довериться режиссеру — 
человеку, живущему в ки-
нематографе. 

П. НИЛИН. Я уважаю 
профессию режиссера, пред-
ставляю всю многотруд-
ность его деятельности, всю 
сложность его ответствен-
ности за создание картины. 
Ц^все-таки я не перестаю 
сердиться на режиссеров. 

Один мой знакомый, те-
перь уже старый литера-
тор. 40 лет доказывает, что 
сценарий — особый и от-
дельный вид искусства и 
что сценарист выше режис-
сере. Я не исповедую тако-
го убеждения. Сценарий 

в фильм в качестве 
нта. Но нельзя не 

учитывать, что это важная 
его половина, первооснова. 
Хороший фильм по плохо-
му сценарию поставить 
нельзя, а плохой фильм по 
хорошему — можно. Я не 
утверждаю, что мои сцена-
рии были совершенны. Но 
после того, как нх прини-

'мад*. С всегда чувствовал 
себя человеком отчужден-
ным, не имеющим к работ* 
над фильмом никакого от-
ношения. Никто не считал-
ся с моим мнением. Не бы-
ло возможности хотя бы по-
спорить. Один из благсфод-
нейипгх людей, которых я 
когда-либо встречал, та-
лантливый п так рано ипед-
шнй из йснаяи Владимир 
Скуйбин ставил «Жесто-
кость», когда был очень бо-
лен. Бела,бы н± это—карти-
на, безусловно, получилась 
б|>! лучше, хотя ее и так 
приняли хорошо. Но есть 
кинокартина, поставленная 
по моему сценарию и не 
имевшая никакого успеха. 
Однако не только этот не-
счастливый фильм, но и 
«Жестокость» не принесла 
мне удовлетворения. Дажв 
в «Жестокости» было суже-
но то. чю я условно назы-
ваю диапазоном... 

С большинством режиссе-
ров у меня не совпадали 
ни точки отсчета, ни точки 
зреиия. ни вкусы. Вероят-
но, вообще очень трудно 
добиться единодушия в пла-
не художественном... 

Как правило, встречают-
ся люди разных взглядов, 
разных характеров. Но мо-
жет быть, именно это не-
сходство и должно было 
привести к взаимообогаще-
нию? В моей кинематогра-
фической жизни этого не 
произошло. 

Не мо|ут двое увидеть 
один сон. 

И. ХЕИФИЦ. Павел Фи-
липпович, какую разницу 
вы видите между писате-
лем и сценаристом? 

П. НИЛИН. Я думаю, что 
у режиссера и писателя а 
какой-то стелет* разные си-
стемы мышления. Сцена-
рист же отличается от пи-
сателя неспенариста тем. 
что знает специфику кине-
матографа так же, как н ре-
жиссер. 

Иные режиссеры само-
влюбленно говорят: «Я мо-
гу поставить хоть телефон-
ную книгу!» Но телефонная 
книга *- одно, а сюжет — 
другое. Сюжет чаще всего 
ие дается режиссерам, ког-
да они сами берутся писать 
сценарии. Таких примеров 
в нашем кино множество. 

И. ХЕИФИЦ. На только 
й нашем, Павел Филиппо-

вич. Фамилия 
часто стоит рядом с 
лией автора в кино 
мах. выпущенных в] 
странах, хотя, как вы 
инмаете, все рваное: оп 
ввания. оценка социальны 
явлений. Не может 
быть, чтобы режиссеры 
всего мира сговорилась! 

Дело здесь в том. что ли-
тературный замысел дол-
жен быть воплощен язы-
ком другого искусства. 

Вы были недовольны ра-
ботой режиссеров, кото-
рые ставили фильмы по 
вашим книгам, потому что 
вы. вероятно, хотели уви-
деть свое произведение, 
только раскадрированное. 
А увидели проиаведенме, 
внешне на ваше не похо-
жее. но похожее по духу.. 

Писатели сердятся на 
только на кинорежиссеров, 
но и на режиссеров теат-
ральных. Даже первое вре-
мя Чехов сердился на Ста-
ниславского, считая, что 
он что-то выдумывает, а 
надо ставить так, как напи-
сано у Чехова. 

Незнание прозаиком за-
конов драмы часто приво-
дит к тому, что самое ге-
ниальное литературное про-
изведение может стать на 
вкране бедным отражением 
оригинала. 

П. НИЛИН. Тая бывает 
нередко, и все-таки... Тут я 
должен сделать компли-
мент кинематографу. Не-
смотря на то, что я неудов-
летворен результатами сво-
ей работы а кино, когда 
вы меня недавно снова по-
манили в кинематограф, я 
откликнулся с большим 
удовольствием. Почему? Я 
благодарен всем режиссе-
рам (даже тем, с кем не 
было единства), потому что 
кинематограф если не по-
дарил мне умение делать 
сюжет, то во всяком случае 
привел в страстному стрем-
лению добиваться с ю ж е т * 
СТН. Кроме твердого стерж-
ня сюжета, кинематограф 
учил меня отбору материа-
ла. Теперь, когда я пишу 
даже без расчета на кино, 
я думаю: это ие снимает-
ся — значит, и писать на 
надо. 

Те двенадцать дней, ко-
торые мы с вами работали 
сейчас над сценарием, я 
прежде всего добивался со-
вершенства в сюжете. И 
его доставляло мпе истин-
ное наслаждение. 

М. ХЕИФИЦ. Но вот что 
самое парадоксальное. Эте 
время у меня ушло на то, 
чтобы возвращать вас к ва-
шему рассказу, потому что. 
перелагая это произведе-
ние на язык кино, вы соб-
ственный рассказ подверга-
ли варварской... 

П. НИЛИН. Переделке? 

И. ХЕИФИЦ. Не совсем 
так... Скорее — упроще-
нию. Я все время возвра-
щал вас к глубине расска-
за. его интонации. Нужно 
было наЯти кинематографи-
ческую форму. Я стоал на 
страже того, что стихия 
драмы есть действие, и по-
этому во всех описатель-
ных ' кусках надо искать 
действие и противодей-
ствие, особый ритм. Моя 
попытка защитить расскаа 
от его автора была небез-
успешной. Надеюсь, у меня 
был тот самый кинемато-
графический опыт, кото-
рый. наверно, помог... 

П. НИЛИН. Правильно? 
Вы. действительно, очень 
«соблюдали» мое сочине-
ние. Я хотел бы вас похва-
лить. но не получится ли. 
что «кукушка хвалит пе-
туха за то. что хвалит он 
кукушку»? Впрочем, не 
очень-то вы меня и хва-
лили.., 

И. ХЕИФИЦ. Возможно, 
это впереди — ведь нам 
предстоит большая работа! 
А сейчас я хочу сказать 
вообще о спорах с автора-
ми. раз мы коснулись этого 
интересного вопроса. 

Один ученый со страниц 
уважаемой всесоюзной га-

зеты обвинил меня в том, 
что картина «В городе С.» 
не спорит с Чеховым. А я 
и не хочу с ним спорить! 

Ученый муж приводил в 
пример Мейерхольда, коТо-
>ый спорил с Островским. 
1о тот же Мейерхольд в 

переписке с Чеховым нежио 
и чутко спрашивал о том, 
как ему играть свою роль. 

Пафос спора с автором 
иногда рождает совершен-
но уродливые явления. На 
спорить нужно, а открывать 
для себя мир автора. Эту 
задачу я н ставлю, когда 
обращаюсь к классикам ли-
тературы. В этом — дань 
величайшего к ним уваже-
ния. Поэтому самое горькое 
письмо, которое я когда-
либо получал, было от груп-
пы студентов, посмотрев-
ших «Даму с собачкой». 
Они спрашивали: «Как вам 
удалось из такого мало-
значительного рассказа сде-
лать интересный фильм?» 

Дело ие в споре с авто-
ром. а в том, чтобы найти у 
него то. что нас волнует 
сегодня. 

П. НИЛИН. А что. соб-
ственно, нам интересно се-
годня? Что сейчас самое 
главное? Я для себя отве-
чаю на этот вопрос так: 
важно, чтобы произведение 
искусства помогало челове-
ку думать самостоятельно. 
II в этом умении мыслить 
человек мог бы чероать на-
слаждение жизнью. Проиа-

СЕМЬЯ КЛОУНА 

" т . ; 

долгих лет 
здоровья и 

хороших 

оэдревил юбиляра таите 
сеиретериат правления Союза 
писателей РСФСР. 

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

Иоаф ХЕЙФИЦ 

ведение должно помогать 
ему активно участвовать в 
общественной жизни, воспи-
тывать чувство ответствен-
ности. 

И. ХЕИФИЦ. Если бы я, 
отвечая на ваш вопрос, ска-
зал, что искусство призва-
но учить гуманизму, — это 
быяо бы , общеизвестно и 
банально. Интеллигентно-
сти? Пожалуй, мелко. 

Очень важно воспитывать! 
ие только любовь к челове-;, 
ку, но — учить глубине 
отношения к людям и собы-
тиям. 

С этой целью я и делал 
фильм по «Дуэли» Чехова 
«Плохой хороший человек». Щ 
Мие кажется, что пора от-
выкать делить людей на 
плохих и хороших — и 
только. В отношении к че-
ловеку должен быть вовсе 
не гуманизм как всепро-
щение н вовсе не острота 
зрения как всенепроще-
нне. В любом человеке, ра-
зумеется. за исключением 
отпетьи врагов, есть резерв 
хорошего. Надо учить со-
временного зрителя видеть 
этот резерв. Ваш рассказ, 
Павел Филиппович, этим и 
привлек меня. 

Всю мою жизнь я провел 
в теснейшем содружестве 
с писателями. На первой 
серьезиой картине ^Депу-
тат Балтики» я вместе с 
Александром Зархи рабо-
тал с очень талантливым 
Леонидом Николаевичем 

Рахмановым. Вля<$иие его 
творчества на судьбу этой 
картины несомненно. Имен-
но Рахманову принадлежа-
ла идея создания образа 
старого ученоге, у которого 
даже ие возникает вопроса: 
принимать ему революцию 
или не принимать? Эту проб-
лему он уже для себя решил:' 
не только- принять, но и 
стать ,«ее - активным деяте-
лем. 

У меня была длительная 
и большая Дружба с Юри-
ем Павловичем Германом. 
Он .очень любил кинемато-
граф. отдавал ему много 
сил. Он старался, как мог, 
защитить литературный 
первоисточник, но делел 
это ие свысока, а любя 
киноискусство. 

Я учился у Германа тер-
пению. Хотя он писал 
быстро, я знал случаи, ког-
да ему приходилось перепи-
сывать сценарий по четыре { 
раза. Он злился, посылал 
кинематограф ко всем чер-
тям и все-таки — любил 
его! 

П. НИЛИН. Иосиф Вфи-
мович, если это намек па 
то, что мне тоже придется 
писать четыре варианта, то 
Ж могу сказ 
«Ми . 
имло не было., 

И. ХЕ1 
быть, они бь 
тельны? «а 

... Содружеству с Герма-
йом я обязан такими карти-
нами. к«к «Дело Румянце-
ва». «Дорогой мой чело-
век». Более того, он во 
многом направлял меня в 
плане поисков, все время 
адресовал к Чехову, кото-
рого очень любил и всегда, 
бесконечно его -перечиты-
вая. переживал. Он говорил 
мне: «Вы должны поста-
вить фильм об Ионыче. Это 
великое произведение». Я, 
как видите, послушался его 
совета и сделал картину 
«В городе С.». 

Хорошие воспоминания 
связаны у меня с Григо-
рием Яковлевичем Бакла-
новым. Наше знакомство 
произошло после того, 
как я влюбился в его суро-
вую военную прозу. Бакла-
нов внес свой опыт войны 
в -мое понимание искус-
ства. Мы с ним сделали 
фильм «Горизонт», дотом— 

С дру-

мени. духовных и душевных 
сил. Л вот теперь жЯп а е ч 
с вами, Пввел Филиц 
внч.„ 

Как видите, вся моя 
трафня — биография 
жиссера, работавшего 
сателями. Все вы р; 
литературвы! 
взглядам ма 
вас объединяет любовь 
ловеку. Вы спросили 
сейчас самре главное? Вое-

Ц. НИЛИН. Все. о ком 
вы сейчас рассказали, за-
нимались очень непростым 
делом. Шутка ли — в тече-
ние полутора часов разы-
грать целую жизнь на 
экране! Для этого требует-
ся серьезное дарование. 

Я склонен думать, что 
каждый литератор, который 
хочет научиться писать ин-
тересно, держать читателя 
в напряжении, обязан по-
пробовать свои силы в ки-
нематографе. 

...Чтобы поднять боль-
шую тяжелую бочку на те-
л еф или грузовик — ста-

слеги. И тогда бочку 
катывают без особых 

ий. Чтобы донести 
большие идеи до широкого 
зрителя, надо пролагать 
«сдеги» в сюжете, то есть 
прежде всего увлекать ки-
нематографическим расска-
зом. Практика показывает, 
что без умения строить сю-
жет и увлечь зрителя не 
обойтись. 

ушу 
гни 

И. ХЕИФИЦ. Кинемато-
граф учится у литературы 
исследованию жизни, харак-
теров, постановке проблем. 
Литература имеет в этом 
тысячелетний опыт. 

Впрочем, и кинематограф 
влияет на литературу. Он 
учил и учит ее «зрительной 
стихии». Человечество бла-
годаря кинематографу на-
училось видеть мир, явле-
ния пристально, крупным 
планом, понижать движе-
ния человеческой души, вы-
раженные актером через 
«зрительную стихию». 

так и существуют, обо-
гащая друг друга, литера-
тура и кинематограф. ' 

Я считаю, что настоящее 

я произведение, 
р с добротным 

Повесть или 
ы не спеша. 
л нм всю 

учите наши 
картины — экранизации. 
Были ими и «Чапаев», и 

к сожалению. 
Ка научная тео-

йзаций, хотя ста-
напясаво 

ке я чув-
идем всле-

пую.., 
П. НИЛИН. А я вывел 

из практики, что сценарий 
надо писать за двенадцать 
—четырнадцать дней. Прав-
да, те. кто определяет го-
норар за сценарий, метут 
наивно подумать, что вто. 
как говорится, — жуй да 
плюй. Один из величайших 
художников мира — Ти-
циан говорил, что он истра-
тил на картину .делую 
жизнь и еще один час. Вот 
это тот самый случай. О 
сценария можно думать 
или, как вы говорите, «раз-
минать» будущую тему бес-
конечно долго. Но писать 
надо в кратчайший срок, 
чтобы сюжет не «провис» 
и не «прокис». И такой 
срок — две недели. 

И. ХЕИФИЦ. Когда вы 
мне по телефону сказали о 
двух неделях — я понача-
лу испугался. Но потом 
вспомнил, как, по-моему, 
Чехов давал совет Горько-
му; «Изучите условия еде-
ны и... в 5—8 дней напише-
те пьесу...» Главное — не 
сколько потрачено времени, 
а каков результат. В хоро-
шем фильме должен быть 
такой запас художественной 

чтобы глубины, 
врнтель — от самого непод-
готовленного до самого Под-
готовленного — надел в 
нем свое. Один — меньше, 
другой — больше. Словом, 
фильм следует делать с 
большим запасом. 

П. НИЛИН. Совершенно 
с вами согласен. Вы сказа 
ли это за себя и за меня! 

И. ХЕИФИЦ. Как пишут 
в ремарках пьес: о & сразу. 

ИСКУССТВО 

Сегодня в цирка вся 
семья Поповых, 

С клфуладоЛ высту-
пает народный артист 
СССР Оме Попов. Л»#-

|.*о жшнл ллексйнорл, по 
проволоке работает дочь 
Ольга. *Ну. как?» — 
спросит она отца в ант-
ракте... 

А первыми на предста-
вление сегодня при/или 
мать в отец Олега—Ма-
рия Михайловна а Ге-
оргий Алексеевич. 

Фотоочерк А. УЗЯЯНА 
и В. КИОХИИА 
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На сто тридцать матрос 
вознеслось над Парижем 
ваши» только что отстроен-
ного Международного цент-
ра, который еключеет а саб» 
Также и самый вместитель-
ный концертный зал фран-
цузской столицы. Несколь-
ко дней нвэвд, открыааа 
этот громадный комплекс, 
премьер-министр Франции 
П. Месмер скаэал, что Меж-
дународный центр приаеан 
способствовать повышению 

. роли Франции и^ Парижа а 
деле международных обме-
нов и сотрудничества. 

Программа проаедени* 
здесь выставок, съездов, 
конференций, выступлений 
творческих коллективов за-
полнена уже на дав года 
вперед. И символично, что 
честь художественного от-
крытка парижского Между 
народного центра предостав-
лена советскому ансамблю 
«Ье резка», который через 
неделю начинает здесь свои 
гастроли. 

Во Франции ужа сейчас 
чувствуется приближение 
крупного событие — визите в 
Советский Союз президенте 
Французской Республики 
Жоржа Помпиду. Близка» к 
правительству газета «Нвсь-

он» пишет, что • ходе пере-
говоров Генерального секре-
тера ЦК КПСС Л. И. Бреж-
неве с президентом Ж. Пом-
пиду будут затронуты не 
только вопросы двусторон-
них отношений, но и все 
крупные международные 

Г Л А В Н А Я Т Е М А 

Францией длв установления 
отношений конструктивного 
сотрудничества, основениого 
н» последоветельном приме-
нении принципов мирного 
сосуществования государств 
с различным социальным 
строем. Это сотрудничество 

френцузские телезрители 
имели возможность поэнвко-
митьсв с показанной по теле-
видению советской кииокер-
тнной «Огненнее дуга». Мил-
лионы телезрителей увидели 
фильм, правдиво рассказы-
вающий об одном из круп-

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
проблемы. Гезетв особенно 
подчеркиввет, что »тв новая 
астречв руководителей двух 
государств явится «подтверж-
дением стремления Совет-
ского Союзе и Франции 
придать их консультациям 
еще более регулярный хв-
рактер». 

В зти дни здесь особенно 
ясно отдают себе отчет в 
том, что «од событий послед-
них лет показал правильность 
швтов, предпринятых в свое 
время Советским Союзом и 

стало ввжным фактором меж-
дународной жизни, оказы-
вающим благоприятное воз-
действие на ход событий а 
Европе и ао всем мире. 

В нынешнем году, как из-
вестно, будет отмечеться 
50-летие со времени уствнов-
пения дипломвтических отно-
шений между СССР и Фран-
цией. Приближение згой зна-
менательной годовщины ощу-
щаете а здесь во всем. 

Не тек давно, например, 

нейших срежений Великой 
Отечественной войны. В об-
суждении, состоявшемся пос-
ле демонстрации фильма, 
приняли учветиа Маршал Со-
ветского Союза И. Ьвгрвмян, 
бывший комвндир зскедрильи 
«Нормандия—Неман» гене-
рал авиации П. Пуйяд и дру-
гие. Тысячи телефонных звон-
ков в телевизионную студию, 
где обсуждалась кинокарти-
не, показали, каков огром. 
ммм интерес испытывают 

французы к советской дейст. 
вительности, к героической 
истории нашей стрены. 

Недевно в Париже состов-
ла*ь встреча президентского 
совете обществе «Фрвнция— 
СССР» с фрвнцузскими и ино-
странными журналистами. 
Президент общества Г. Двс-
сои заявил, что рвзвитие со-
трудничества Франции с Со-
ветским Союзом вносит 
большой вклвд в укрепление 
раэрядки а Европе и во всем 
мире, в разработку соглаше-
ние об обеспечении коллек-
тивной безопасности ив на-
шем континенте. Президент-
ский совет выразил надежду, 
что предстоящий визит пре-
зидента Франции Ж. Помпиду 
в Советский Союз, его встре-
чи и переговоры с Генераль-
ным секретером ЦК КПСС 
Л. И. Брежневым откроют 
новые горизонты в резвитии 
френко-советских отношений 
и будут способствоветь их 
дальнейшему упрочению и 
углублению. 

Олег ШИРОКОВ, 
собственный 

корреспондент 

- Т * А С У М е < М И Ц й ^ 1 ? & Л Т •ПиТ»рщТур НуИ I 11В I 
\РИЖ. (По телефону) 

ОТРЫВОК из книги 

ГОВОРИТ 
ТОВАРИЩ ЛУЧО 

Мы п о ч т а м сегодня не-
сколько фрагментов и* книги 
«27 чесов с Кореелеиом». 
опубликованной а Чили, когда 
«гориллы» и «мумии», под-
держиваемые иностранным 
капиталом, еще т о л ы » гото-
вились к фашистскому пе-
ревороту 

Известный писатель и пуб-
лицист Эдуарде Лев арка 
месяц за мвевцвм, нечи-
на я с евнтвбрв 1*Т1 и кон-
чав сентябрем 1*72 года, две-
надцать рез встрвчвлсв и бе-
седовал с Генеральным сек-
ретарем Коммунистической 
партии Чили Луисом Корее яв-

ном и записывал зти беседы 
на пленку. Двадцать м м ь в в * 
бии — зто двадцать семь ча-
ем. проведенных с товари-
щем Лучо, выдающимся деа-
телем чилийского и мвждуне-

иесгибаемым борцом зв 
счастье своего народа, обав-
тепьиым, душевным челове-
ком. Сойчес Луис Корвалан 
сослан иа остров Досои. По-
боявшись устроить кровавую 
распреау над выдающнмев 
сыном чилийского нерода, па-
лечи хунты бросили его вмес-
те с другими прогрессивны-
ми деателами за колючую 

ином. 
Советские писатели вместе 

со асом советским народом, 
со всеми честными людьми 
не земле гневно протестуют 
против кровавых злодеяний 
чилийской реекции, реши-
тельно требуют от хунты про-
кратить террор и првелвдо-
ввииа патриотов Чили, осво-
бодить Луиса Кораелама и 
других демократов. 

Вопрос. Сколько лет вы в 
Партии? 

Ответ. Сорок лет. Я всту. 
пил в партию летом 1932 го-

О Т Н А Ш И Х СПЕЦИАЛЬНЫХ К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т О В 

ФРГ-74: 
ВПЕРЕД 

или 
Н А З А Д ? 

НА М Н Е Р А З доводи-
лось бывать в Ф Р Г 
— стране, которая за-

нимает одно и,* ведущих 
мест в ж и з н и Ьлроиы М ы 
© Л и г т г и , кттгд* евмкие 
ветры рнпокя.чи -жрачВис 
т у ч и «холодно# «ММ»я«. а 

\ ее поборник — п а р т е * Аде-
науэра Х Д С / Х С С . отстре-
ливаясь из всех видов по-
литического о р у ж и я , очи-
щала канцлерский дворец 
и бонивкйе министерства. 
М Ы находились в Воине, 
когда решался вопрос: быть 
и л и не б ы т ь ново!) «восточ-
ной политике», б ы т ь или 
не быть ратифицировании-

- ми Московскому и Варшав-
с к о м у договорам, подписан-

н ы м правительством Вранд-
та с Советским Союзом и 
Польской Народной Респуб-
ликой? М ы наблюдали со-
б ы т и я б у р н ы х ноябрьских 
дйей 1972 года, когда на 
первых в истории Ф Р Г до-
срочных выборах в бундес-
таг большинство изби-
рателей сказали реши-
тельное « д а » политике раз-
рядки и сотрудничества в 
Нероне, нанеся поражение 
Х Д С / Х С С . Барцелю и 
Ш т р а у с у , которые пред-
приняли очередную попыт-
к у повернуть развитие 
вспять. 

Поистине взбудоражили 
всю страну майские дин 
197Я года, когда в Бонн 
прибыл с официальным ви-
зитом Генеральный секре-
тарь Ц К К П С С Л . И. Бреж-
нев. Это б ы л и дни триумфа 
политики разума, дни пора-
ж е н и я сторонников «холод-
ной войны». Т о н на полити-
ческой и общественной аре-
не задавали те, кто стре-
мился к добрососедским от-
ношениям с Советским Сою-
зам, Г Д Р и другими стра-
нами социалистического со-
дружества. 

И вот — февраль 1974 
года. Д о « п е р е д н и х выборов 
в бундестаг еще два с ЛИШ-
НИМ года. Расставлены вну-
триполитические и внешне-
политические вехи, опреде-
л я ю щ и е фарватер развития 
страны. Более четко видны 
теперь и подводные камни, 
затру дПяющие движение 
вперед. Н а этот раз м ы При-
езжали • Ф Р Г в период по-
литических будней, не ожи-
дая никаких сенсаций. 

Впрочем, ч т о понимать 
Вод сенсацией?.. 

1. НЮКЫЧНАЯ 
ЗАКАСТОВМА 

Н а ш и первые ДНИ в Ф Р Г 
совпали с мощной забастов-
кой работников комму-
н а л ь н ы х н государственных 
предприятий и учреждений, 
городского и железнодорож-
ного транспорта, связи, 
требовавших от властей по-
вышении заработной платы 
и у л у ч ш е н и я условий тру-
да. 

В Бонне холодный фев-
ральский ветер бил по но-
гам мусором и п ы л ь ю не-
убранных улиц, город зады-
хался от отбросов. П р и 
входе в здание бундестага 
мы увидели плакат: «Здесь 
бастуют с л у ж а щ и е » . В 
Кельнском аэропорту пасса-

ж и р ы самп т а щ и л и чемода-
н ы к самолетам: рабочие 
сектора обслуживания ба-
стовали. 

В Мюнхене, едва при-
ехав, м ы почувствовали го-
л о в н у ю боль. Сопровождав-
ший "пас молодой человек 
легко объяснил, в чем де-
ло: из-за забастовки оста-
новились все виды обще-
ственного транспорта—-мет-
ро, трамвай, автобус, резко 
увеличилось использование 
такси и других легковых 
автомашин в черте города, 
и в результате выхлопные 
газы в несколько раз повы-
сили плотность смога н а д ' 
Мюнхеном. Вечерняя мюм».' 
хенская газета вышла в тот 

ж т е д а ж • 
стоек* ^ отревляет Мюнхен 

| У * » . 
*' Забастовка в Ф Р Г — яв-

ление делено не сенсацион-
ное. У ж е давно развеяны 
мифы б у р ж у а з н о й пропа-
ганды о государств» «все-
общего'благоденствия». бес-
конфликтном «обществе по-
требителей н производите-
лей». Борьба трудящихся 
против наступления моно-
полий в последнее время 
не раз выливалась в откры-
тые схватки м«щду трудом 
и капиталом, в массовые и 
продолжительные забастов-
ки. 

И все ж е ато была не 
обычная забастовка. Преж-
де всего потому, что в борь-
бу впервые в Ф Р Г вступи-
ли рабочие и служащие го-
сударственного сектора, зе-
мельных и общинных пред-
приятий и учреждений, 
впервые образовался столь 
широкий забастовочный 
фронг. Оказалась парализо-
ванной часть правительст-
венных учреждений, муни-
ципалитетов. Министр внут-
ренних дел Геншер, как нам 
сказали, принес на работу 
теплую одежду, ибо кабинет 
не отапливался: забастовал 
обслуживающий персонал 
электростанций и тепло-
централей. Не остался в 
стороне даже профсоюз по-
лицейских. Многие чинов-
ники, которые по своему 
статусу не имеют права на 
забастовку, в той или иной 
форме фактически поддер-
ж а л и бастующих. Зашата-
лось то. что власти всегда 
считали своей опорой. 

Возглавлял борьбу круп» 
нейший профсоюз обще-
ственных с л у ж б , комму-
нальников и транспортни-
ков, который объединяет 
работников более чем четы-
рёхсот профессий — от 
университетских профессо-
ров и больничных медсестер 
до мусорщиков и трамвай-
щиков. 

Неудивительна бурная 
реакция буржуазной и со-
циал-демократической пе-
чати. В одной 413 газет бы-
л а помещена т а к а я карика-
т у р а : м ы ш и (различные от* 
|шслевые профсоюзы) отку-
сывали к у с к и от металличе-
ской монеты — марки — 
и уносили их в свои норы. 
Комментаторы сетовали на 
«близорукость» профсою-
зов, которые из «эгоистиче-
ских побуждений», дескать, 
подрывают экономику стра-
ны. Писали о серьезном 
конфликте между профсою-
зами н социал-демократиче-
ской партией, о том, что нх 
традиционный союз нахо-
дится в опасности. 

Забастовка длилась три 
дня и окончилась компро-
миссным соглашением об 
увеличении заработной пла-
т ы для более чем и,2 мил-
лиона рабочих и с л у ж а щ и х 
государственных. земель-
ных и коммунальных пред-
приятий и учреждений на 
11 процентов (первоначаль-
ное требование бастующих 
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мощной опоры, но не этот 
рез не «зебыеели» и о них. 

По улицам курсировали 
оборудованные громкогово-
рителями автомобили, огла-
шеашие воздух лозунгами ти-
пе: «Только лейбористы вы-
ведут нес из тупика». Самые 
красивые манекенщицы фо-
тографировались а бикини, 
ив которых едва умещал с « 
призыв голосовать ее тори. 
Не учестникоа «перяамент-
ской гонки», как ие скаковых 
лошадей, делались ставки: в 
общей сложности больше 
двух с половиной миллионов 
фунтов стерлингов было По-
ставлено на еовможиых побе-
дителей / и 

•ыборы, кем известно, МО 
принесли убедительной побе-
ды ни одной пвртии. Тори по-
лучили не несколько мест 

«Меньше, ч%*цр* основные е'о-

ом, м г е м м рез- -
1 пп -"«.Гц Т а . . , , ! и 1 1ЛОС1МИ ГМГвМТСМИМ 

У р о в н я иё было и речи. 
Кончились л и вместе с 

•той забастовкой социаль-
ные Ййй " Ш я ' б ы на бли-
жайшее время? Нет. Скоро 
1 тарифные переговоры с 
предпринимателями всту-
пит профсоюз, металлистов 
• металлургов (свыше 
2 миллионов членов). Сно-
ва начнется торг за каж-
дые полпроцента надбавки 
к заработной плате. Не 
исключена массовая заба-
стовка. А за металлистами 
к металлургами на очере-
ди горняки, а т^м — хими-
ки. и так далее, и так да-
лее 

I. БЕЗРАДОСТНЫ! 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

1974 год. как все пред-
сказывают. будет т я ж е л ы м 
уодои для Ф Р Г — впро-
чем. не тяжелее, чем для 
других стран Запада. Ожи-
дается значительное сниже-
ние экономической конъюн-
к т у р ы . Перспективы разви-
тия производства в этом го-
ду оценивают широкой ам-
плитудой я семь процентов: 
от плюс 2 до минус 5. Мно-
гие говорили, что скорее 
всего надо ожидать стагна-
ции. сохранения производ-
ства на прежнем уровне. 

Ф Р Г — страна, практи-
чески мало знавшая, что 
такое безработица. Здесь и 
теперь более двух миллио-
нов иностранных рабочих. 
11о в последние месяцы 
кривая безработицы замет-
но поползла вверх. У ж е 
сейчас число ие имеющих 
работы превышает ООО ты-
сяч. П о заявлению предста-
вителя боннского министер-
ства труда, эта цифра мо-
}кет возрасти верной до 
7 5 0 тысяч — 1 миллиона 
Человек. Такого в Ф Р Г еще 
Не было с тех пор. как она 
восстановила хозяйствен-
ные потери, прнчппенные 
Войной. 

Почти ежедневно печать 
сообщает о банкротстве 
р а з л и ч н ы х фирм, о закры-
тии малых и средних пред-
приятий, не выдержавших 
конкуренции с концернами. 
В результате сотни н тыся-
чи людей оказываются на 
улице. Особенно т я ж е л о 
сказывается бе чработица 
На ж и т е л я х многочислен-
н ы х маленьких городов, где 
есть всего-то одно-два пред-
приятия и потому очень 
мало шансов «переустроить» 
свою судьбу, найти новую 
работу. 

. . . « Ш т е р н » в одном из 
своих последних номеров 
выносит на обложку брос-
к и й заголовок: «Город 
• ОКОНЧАНИЕ НА 14-й СТР. 

• ...Не Трефельгарской пло-
" щади стучали молотки. Ре-
> бочие сколачивали многомет-

ровые глвдчо обстругвнные 
доски, обтягивали их мате-
рией, подводили к ним элек-
трические проводе. И вскоре 
у знаменитой колонны адми-
рвлв Нельсоне весивл голу-, 
|ым «вот 

ИИ голо 
ввизор, установленной на 

ванной трибуне. 1Ц*ачи 
йен в ночь с Я фвв-

л* не I мертв г л «дели иа 
' веобрвзиую сцену, с 

крупнейшие обовре-
дикторы Би-би-си 
о том, квк прохо-

дит голосование, кто»* каких 
округах стал победителем... 

Н# Трвфвльгерскои площа-
ди в зту ночь разыгрыввлс* 
финвл,трехнедельного спек-
таил» под нвзеением «Пар-
ламентские выборы». 

Все три недели пвртийные 
лидеры колесили по стрвие, 
успевав за один день высту-
пить ив нескольких митиигвх 
в резных рейоиех. Они оболь-
стительно улыбались Иэбире- „ „.. , г _ -
тельницем, крепко пожимали • фальгерской площади. Строй-
руки избирателям, подбра-
сыеели в воздух мальчишек. 

тельсте ге-
Сты 

я 
? пертий, 

«к Политиче-
ека в стрене ста-

, де еще менее стабильной, в 
надежды англичан на , пере-
мены |— еще елвбее. Уже 

в иеделеком будущем в Анг-
лии состоятся, возможно, но-
вые выборы. А водь выборы 
— весьме дорогостоящее за-
нятие, и они отнюдь не спо-
собствуют борьбе с экономи-
ческим кризисом, пережи-
ввемым стрвнрй. 

...Итвя, занавес опустился. 
Погвс голубой зкрвн на Тра 

Свои роли зти опытные ар-
тисты играли лрофессио-
нельно. 

Впрочем, тек же профес-
сионвльно учествоввли в этом 
трехнедельном предстееле-
нии и зекулисные силы. Кон-
серветоров. по традиции, под-
держиеел «большой бианес», 
лейбористов — профсоюзы. 
У либорелов не было твкой 

ныв манекенщицы уже не-
сколько дней реклвмируют 
новые товары. А зрители с 
недоумением и огорчением 
спрвшивают друг друге: что 
же а конце концов дал Анг-
лии зтот спектакль? 

Михаил О М Э О ! , 
собственный 

корреспондент ТАСС — 
специально для 

«Литературной газеты» 

ЛОНДОН. (По телефону) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ШТРИХ 

МНЕНИЕ 
КАНЦЛЕРА 

Венский корреспондент 
лондонской газеты «Фвй-
нзншп тайме» сообщил о зе-
мвчаниях, сделанных канцле-
ром Австрии д-ром Краиским 
• беседе с ним по поводу 
антисоветской акции австрий-
ского телевидения и журнвла 
«Профиль», утверждввших, 
будто в 1 * 8 году еущвстео-
ввли «чрезвычайные планы 
оккупации части Австрии» 
странами Варшавского пвктв. 
Этот бред исходил от быв-
шего чехословацкого генера-
ла, предетеля родины Шей-
иы. Корреспондент «Фей-
нзншл тайме» пишет: 

«7/.Т-.ТЯ выбора времени и 
своего содержания заявление, 
сделанное генерала и Шей-
ной австрийскому журнали-
сту. произвело политическую 
сенсацию и подвергло пестро-
советски» отношения неожи-
данно/} напряженности: теле-

яизионная программа и серия 
журнальных статеЛ ' совпали 
с празднованием 50-летней 
еодовщины установления ди-
пломатических отношений 
между Австрией и Советский 
Союзом... Тог факт, что ав-
стрийский журналист полу-
чил доступ к генералу IIIсине 
в Вашингтоне, несмотря на 
тщшельную охрану его аме-
риканской- секретной служ-
бой. по .имению Многих, 
свидетельствует, о той. что 
«14 .*.•(! опершая была за^ц-
мана и организована ЦРУ-

Федеральный кан!( гер 4 я-
стрш/ д-р вгучп Крайгкпй 
ска им корреспонденту «Рай-
нзншл тайме», что все згп — 
гчаневры, организованные 
сторонниками «доло<)нои вой-
ны». Публикация бидто бы 
епщвет ювавших чрезвычай-
ных планов семь лет спустя 
Рыча бы невоячо\цсч1 ' без 
опреде венных намерений, ска-
зал он и добавил, что в про-
тивном случае вся зга опера-
ция была бы абсолютно бес-
смысленной. 

Канцлер пв исключает воз-
можности того, что ычреде-
ленные- американские служ-
бы» могут быть заинтересо-
ваны в подрыве советско-
австрийских отношений>. 

Заместитель премьер-мини-
стра Турции овъяеил на 
пресс-конференции о реше-
нии .прееительстее увеличить 
от 21 де 1в0 процентов цены 
ив жиде ее топливе, железо, 
ствль, цемент, вумагу, сахар. 

в твижв не хлопчатобумаж-
ные и шврСтлные ткани и 
оВувь. 

ТАСС 

П1ЧАЛЫШЙ «Р1КОРД» 
Последние ствтистнческие 

данные свидетельствуют о 
том. что в Италии не ивждый 
миллион новорожденных 40 
тысяч умирают в первую жв 
неделю после появления ие 
сеет. По зтим показателям 
Италия занимеет второе ме-
сто в Европе, уступвя «паль-

Вопрос. Когдв вы почувст-
вовали склонность к профес-
сиональной партийной рвботе? 

Ответ. С тех пор, квк вклю-
чился в нее. Я учился в Чиль-
яне и увлекался больше чте-
нием книг о марксизме, чем 
педагогикой, уделял больше 
внимания студенческому дви-
жению, чем учебе, хотя свй-
час думаю, что лучше было 
бы сочетать то и другое. 

Ввярос. Вес квгдв-нибудь 
еростоеыввпн? 

Ответ. Да, я сидел в тюрь-
ме Антофегесты, в тюрьме 
политической полиции е 
Сантьяго, мойв ссылали в 
Питруфкен и в Писвгув. 

Вопрос. Вес пытали? 
Ответ. Де, е политической 

полиции. Тем мойв обребеты-
еели иногда до трое чесов 
утра. 

•опрос. А позднее вы ие 
боялись, что евс могут опять 
вростоееть и пытать! 

Ответ. Я ужо прошел через 
вто, и в моей жизни иикогдв 
ио была исключены ми ерес-
ТЬ>, ни пытки... 

вопрос. Где вы жили, ие-
водвсь в подполье? 

Ответ. В разных месте». В 
Снстерне и Кончели. Когде 
было возможно — вместе с 
женой и детьми. Некоторое 
времв скрывался в домех то-
варищей, едали от семьи. Это 
ее еремене семых тяжелых 
репрессий. 

Вопрос. Некую рвботу вы. 
выполняли тогдв? 

Ответ. Я был редвктором 
«Снгло», в потом, в подполье, 
зеннмелся лропвгендон. 

•опрос. Если бы вы не по-
святили себя политике, чем 
бы еы занялись? 

Ответ. Две года я был учи-
телем и десять лет — пар-
тийным журнелистом. Мне 
трудно предстееить себя вне 
политики. Во всяком случее, 
наверное, звнялся бы сель-
ским хозяйством. 

Вопрос. Сколько вам лет? 
Ответ. Пятьдесят шесть. 
•опрос. Вы чувствуете сте-

рость? 
Ответ. Нет, не чувствую, 

хотя зто не ознечвет, что го-
ды не деют о себе знвть. 

Вопрос. Не испытываете ли 
вы иногдв уствлости от поли-
тической деятельности? 

Ответ. Нет. Но мне очень 
хотелось бы еыбреть ерем а, 
чтобы напиевть немного о 
том, что я видел и чему неу-
чи лея у жизни. 

Вопрос. Члены евшей семьи 
одобряют вешу деятельность? 

Ответ. Вне всякого сомне-
ния. Весь мой дом — комму-
нистический. Коммунисты — 
все родственники, живущие 
со мсой: мой восьмидесяти-
восьмилетний тесть, моя же-
не и три моих старших сыне. 
Даже младшая дочь, десяти 
лет, и племяннице — за ком-
партию. 

Вопрос. Люди думают, что 
жизнь Генерального секрете-
ря Коммунистической пвртии 
сплошь состоит из работы, 
поездок,' встреч, совещаний, 
приемов, телефонных рез-
говоров. Так ли зто? 

Ответ. Я веду обычный об-
рез жизни, кек все смертные. 
Во-первых, работа Центрель-
ного Комитета оргенизоеене 
у нас таким обрезом, что не 
требует моего присутствия 
при рассмотрении всех проб-
лем. Очень редко меня от-
влеквют по иезнечителькым 
или второстепенным делвм. 
А во-вторых, мне, откро-
венно говоря, нрввится мой 
дом. Только очень ввжнея 

причине может не позволить 
мне пообедвть со своими. 
Я люблю проводить вре-
мя с женой и ребятами. 
Большую часть своей работы 
а тоже делаю дома. Даже 
когда нужно с кем-то встре-
титься, просмотреть бумаги, 
отредектировать доклад или 
ствтью и особенно, когда 
нужно поразмыслить над воз-
никшими проблемами... 

•опрос. Что вы скажете о 
Сельвадоре Альенде? 

Ответ. Вклвд Сельвадоре 
Альенде, президента респуб-
лики, в рвзвитие неродного 
движения очень ценен. Зе 
долгие годы, по крайней ме-
ре лет зе дведцвть, Сальва-
дор Альенде проделал ог-
ромную работу по политиче-
скому воспитанию народных 
масс. В значительной мере 
политическея культуре нвше-
го нвродв приобреталась на 
слух, во время выступлений 
его лидеров. И в втом отно-
шении Сельеадор Альенде 
особенно выделялся. В ходе 
всех избирательных кампа-
ний, в которых он участво-
вел, — особенно во время 
президентских выборов, — 
дв и все остельное времв, по 
меньшей мере в течение 
двух десятилетий, он стре-

ружи, ни изнутри. В ответ не 
удары врвгв, квк зто уже бы-
вало, она только еще тесное 
сплотит свои ряды... 

Вопрос. Вы не рез бывали 
в Советском Союзе. Гвзвтв 
«Пренсел во время евшей по-
ездки не X X I V съезд КПСС 
поднялв страшный шум. Онв 
звявиле, что ввм, Генервль-
ному секретарю партии, вхо-
дящей в правительство, тем 
будут уквзыввть, что нужно 
делвть в Чили. В этой связи 
я хотел бы спросить: квковы 
отношение между Коммуни-
стической пвртией Чили и 
Коммунистической пвртией 
Советского Союзе? 

Ответ. Прежде всего рез-
делаемся с злокозненными 
инсинуациями. В самом дело, 
реакционная печвть и радио 
распространяли зту чепуху. 
Даже семый недалекий чело-
век поймет, что утеерждвть, 
будто я или кто-то другой 
ездит в Москву зв инструк-
цивмй, — полнейший вбсурд. 
Каждая коммунистическое 
партия семе определяет свою 
линию, инвче и быть не мо-
жет. В зтом убеждены все 
компертии, и в первую оче-
редь КПСС. Обствновкв в 
каждой стране своя. Никто 
ее не может знвть лучшо, 

Товарищ Луис Корвалан в еостях у советских моряков во 
время стоянки теплохода (Анатолий Луначарский» у берегов 
Чи.ш. 

милея рвзъяснить неродным 
мвеевм знечение революци-
онных перемен, необходи-
мость революционных изме-
нений, способных ревльно 
резрешнть проблемы нвродв 
и всей стрены. 

Вопрос. Инфлецив всегдв 
несла в себе зеродыш, при-
чину крупных социальных по-
трясений — как революцион-
ных, так и переворотов фа-
шистского типа. Дпа них чв-
сто исходным моментом слу-
жили экономические кризи-
сы и периоды острой инфля-
ции. Зарождение фашизме в 
Гермвнии тоже ведь было 
свезено с семой большой ин-
флецией, какую когда-либо 
переживала Еаропв... 

Ответ. Действительно, ре-
волюции, революционные из-
менения, революционные 
процессы не своем первом 
зтвпе были вынуждены пре-
одолеветь временные труд-
ности того ж е характера, что 
переживаем и мы: «черный 
рынок», очереди, инфляцию. 

Вопрос. Что еы думаете о 
фашистской опасности, о ко-
торой я упоминал? 

Ответ. Я думаю, что фе-
шистская опасность имеется, 
но в то же време я абсолютно 
уверен, что огромное боль-
шинство народе не склоня-
ется в пользу фвшизмв. * 

•опрос. Не кажетсе ли ввм, 
что чилийсквя олигврхив оке-
звлвсь не твкой вгрессивной, 
квк в других стренвх? 

Ответ. Нет, мне не квжет-
св, что чилийская олигархия 
и буржуазия проявили от-
сутствие егрессиености. На-
против: олигврхия и буржуа-
зия в Чили по отношению к 
нвроду всегдв были вгрес-
сиены. Нет нужды еспоминеть 
всю историю мвссовых 
убийств в стрене — онв ши-
роко известие. Но нвшу Ком-
мунистическую партию никто 
не может расколоть— ни сие-

чем тот, кто в ней живет. 
Основная линия нешей пвр-
тии разработана не нвшнх 
съездах. Это не противоре-
чит тому, что мы, кек всегдв, 
поддерживаем прекресные 
отношения с Коммунистиче-
ской партией Советского 
Союзе. Мы выступвем спло-
ченно, плечом к плечу, в ре-
шении глвеных звдвч, глав-
ных вопросов междунвродно-
го херектера. Однако основ-
ная линия — зто наша соб-
ственнее линия... Всем зтим 
я хочу скезвть, что в нвших 
контактах и в нвшнх отноше-
ниях с КПСС или с какой-
либо другой коммунистиче-
ской партией социалистиче-
ского или капиталистического 
лагеря царит принцип полной 
незвеисимости пертий, ува-
жения разработанных ими ли-
ний, невмешательстве во 
внутренние деле каждой ив 
них. 

•опрос. Вас нвзыввют «со-
ветинчас»*... 

Ответ. Де, «соеетинчес», 
кек говорят нвши комсомоль-
цы... Почему мы «соеетин-
чес»? В силу политических, 
клвссовых причин. Мы «ин> 
час* страны, первой в ми-
ре совершившей победонос-
ную социвлистическую рево-
люцию, резрушившей Басти-
лию капитализме, открывшей 
новую эпоху, прошедшей че-
рез тысячи испытвний и став-
шей несокрушимой опорой 
мировой революции. Мы 
•инчас» Советского Союза, 
который бился не на жизнь, 
а на смерть, потервл 20 мил-
лионов человек в войне с 
фвшизмом и стел главной си-
лой, но позволившей нвцист-
скому вврверству простереть 
свою зловещую тень нед 
всем миром... 

• ТлсНа» — по-испански «бо-
лельщик»; «советянчас» — 
«болельщики ее Советы», — 
Ред. 

му первенстве* лишь Перту» 
гелии. 

«Укнтв» (ИТАЛИЯ) 

МЕДАЛИ >А ТРУД 
Нрвиснов правительстве уч. 

Пило золотую, серебряную 
роиэоеую медвли, которы-

ми будут награждаться рвбо-
чив стрены вв трудовые ус» 
пехи. Вместе с медалью вы-
деется двнвжное вознаграж-
дение, 

ТАСС 

РУССКИЙ ЯЗЫК • 
КОСТА-РИКЕ 

• Коста-Рике зеиончили 
свою рвботу первые кур-
сы русского явынв, ергв-
низоевниые Институтом ио-
ствриквно-соеетских связей. 
Ив торжественном вечере, 
устроенном по случаю окон-
чения работы курсов, их вы-
пускники поивзвли корот-
кие тевтральиыв поствновки 
на русском яаыке. 

ТАСС 

НОВЫЙ ЖУРНАЛ 
В Хвное вышел в свет пер-

вый номер нового еженвер-
тельного журнвлв, издвевемо-
го Институтом искусстве Ми-
нистерстве культуры ДРВ. 
Журнал незывеется «Вопросы 
искусстве». Он будет осее-
щеть и анализировать вопро-
сы тевтральнеге и изобрази-
тельного искусства, вувы» 
нальной живни Др». 

ТАСС 
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1. РАЗГОВОР С 
ФИЛИППОМ 

' - Следовательно. ' вы 
утверждаете, что это был 
подпольный колхоз? 

— Да. именно подполь-

я гвовал » 
ровенной фашистами дерев-

КраНЯ ВС# цодц^ицд 
законы и порядки. Разу-

I вместе». ПОДПОЛЫ? «в» под-
аади*. « »то прекрасно вд-
)шт-1Н Фрося и ее тоаару-

• т " < * * 
-г А т ИМ<" Фрося, и 

иди адьпыаалтгд ЭТА ДвОДВ-' ™ ттг 
ня? ' 

Фрося Андрюшина— 
крмсомылка, «фтедишца. 
аде#седаад1ь подпольного 
кол дав « нашей калужской 
дереаде Зловодка. Поаполь-
.иыЛ д<ол#03 я Зловодке — 
часть нашей жизни на 

.войне, и моей — тоже. При-
едете в Калугу, поговорим 
подробнее... 

>вы, я опоздал. Через 
несколько дней после этого 
телефонного разговора мой 
собеседник Филипп Василь-
евич Аксенов неожиданно 
скончался. Мне так и не 
удалось его повидать, но 
о яркой жизни Аксенова 
теперь я кое-что зиаю. Ста-
рый коммунист, он был ко-
мандиром знаменитого Ко-
севатско - Куйбышевского 
партизанского отряда, кото-
рый осенью сорок первого 
года дал гитлеровцам свой 
первый бой у серебристо-
зеленой стены знаменитого 
на калужской земле Рамен-

| ного леса. Именно с ним, с 
' Филиппом Васильевичем 
Аксеновым, и его боевым 
партизанским отрядом кров-
но связана эта более чем 

. тридцатилетней давности 
"'пс+ория. 

...Вот она стоит, в сереб-
| Пряных снегах и инее, дерев-
Г 1(я Зловодка, расположив-
Г'шаяся на калужской земле, 

можно сказать, в самом 
сердце Россий. Добротные 

рмма', пики телеантенн, 
"•'школа, тихие сады -и вдруг 

| "— молодой богатырский 
луб растет я одиночестве 
возле избы колхозницы 
Фенлы Ивановны Тнмошен-
ковой. Дуб раскачивает вет-
вями, словно подзывает ме-
ня для неторопливой бе-
седы. . Г , 

И бееед» началась в про-
сторной горнице небы учи-
тельницы Екатерины Дмит-
риевны Беыдаориной. Здесь 
собрались ныне здравству-
ющие создатели и рядовые 
подпольного колхоза, со-
ратники Фроси — Ефро-
синьи Дмитриевны Андрю-
шиной. Всех их Я должен 
назвать по имени-отчеству 
- Анна Николаевна Антн-
шина, Александра Михай-
ловна 

трневич 

Павловна 
Дмит-

Василнй 
Тимошенков 

жить, Фроеенька? — вече-
ром спросила у золовки 
Фекаа И»а*овн%, 

-ПВосмслрцщ, вррмя п 
кажет. •' 

Фрося ствяла у окн* 
глядела в черную степь, за 
которой молчал посуровев 
ший лее. Что 
ходит там. у 
сильевича. в отрядеТ 

> ОГОКО!1АПАНИ1 
Командир отряда вошел 

в штабную землянку, сиял 
меховую кубанку со звез-
дой и приказал вестовому 
вызвать Васю Тимошенко 
вн. Через пять мняут раз-
ведчик доложил о себе. . 

— Ты, Василий, кажет-
ся, родом из Зяовояни? — 
спросил Филипп Насилье-
выи опт. 

— Можно сказать, с са-
мого появления на свет бо-
жий, товарищ командир! 

— Значит, деревню свою 
знаешь. Ну-ка, садись и 
расскажи мне о ней в под-
робностях. и прежде всего 
о людях. 

Вася Тимошенков. кур-
чавый семнадцатилетний 
комсомолец, говорил о том, 
какие замечательные тру-
женики живут в Зловод-
ке, как здорово работали 
они на колхозных полях, 
«сшибая, считай, все рай-
онные премии». Но мужчи-
ны сейчас на фронте или 
в партизанах, а в деревне 
остались только немощные 
старики, дети, женщины. 
Ну вот, к примеру, учитель-
ница Фрося Андрюшина... 

В штабной землянке в 
тот вечер шло долгое засе-
дание. Отряду требовались 
люди — бойцы, разведчи-
ки. связные, медсестры. 
Отряд надо кормить, зна-
чит, необходима продоволь-
ственная база: Рамеяный 
лес и Зловодка рядом — 
рукой подать, несколько 
километров. Но еще важ-
нее. по мнению командова-
ния. было воодушевить 
колхозников, подсказать им, 
как бороться с врагом. Фа-
шисты рубят под корень 
колхозы — значит, в Зло-
водке следует создать под-
польный колхоз. Конечно, 
это фантастически трудно. 
— в деревне стоит вражий 
гарнизон, немец жирует в 
избах, «новый порядок» 
устанавливает, а здесь,, л-
него под носом, в полке! 
тайне вдруг будет жить кол-
хоз. Землю пусть дерни», 
как и прежде, общим кли 
ном, сеют и убирают сооб-
ща, оплата, как водится, 
по труду. Подпольный кол-
хоз станет опорой отряда, 
будет его глазами я ушами, 
постоянным Соевым резер-

врага. ТЪлосую: кто за со-
здание подпольного колхо-

шо глашЫ 
:ЙИ 
по»у г 
пеЩом 

секретном заседании — и 
вижу коптилку в углу иэ-
бц, девушеккомсамвярк. 
прильнувшего к офУ Васи-
лил Тимошвков», Феклу 
Ивановну «в «карауле» на 
пустынной улице, наконец 
Фросю. Подруги говорят, 
что она была умна, строга, 
сдержанна, что ее карие 
глаза излучали смелость и 
решимость, что в каждое 
слово она вкладывала ду-
шу, что свято верила в на-
шу победу, Именно по этой 

1чине девушки набрали 
>осю Андркцшшу пред-

седателем правления под-
иильцого колхоза. Марию 
Яшину — ее заместителем, 
избрали правление. Все из-
бранные по.-ушапотом про-
изнесли слова колхозной 
присяги: 

«Если я нарушу свою 
клятву, то пусть меня и 
мою семью постигнет суро-
вая кара народа и парти-
зан!» 

— В Зловодке сейчас 

5 

После разгрома "ЧЙ§Й*-
ровцев под Москвой фронт 
приблизился и втим мостам 
И теперь проходил в восем-
надцати километрах от Зло-
водки. В деревне появи-
лась ноше гитлеровские 
чести. Фашисты потребо-
вали. чтобы население Зло-
водки подготовило обоз с 
продовольствием для своих 
оголодавших солдат. Фрося 
немедленно и, разумеется, 
««евидимо», что уже стано 
аил ось привычным, отпра 

[Л а в отряд СВЯЗНОГО. 
Аксенов сразу выслал 

«саду 
— Дело было так, — 

ввссказывает колхозница 
Анна Николаевна Антиши 
НИ. — В партизанской за-
саде находились наши лю 
ди из Зловодки — Моееен-
кон. Тимошенков, Маанцо-
аы. Филимонов. Минчен-
цов. Гавриков. Модых, Се-
дан и другие одиосель-
чане — лихие парни. Пар-
тизаны пришли ночью, 
фрося приказала мне 
встретить и накормить их, 
чю я, конечно, с радостью 
сделала и решила не ухо-
двть домой. Думаю, если 

в бою — чего ранят пере-

9* ̂ ^ Я а я ^ К п А 
— Весна сорок второго 

года выдалась равней Вы-
шли мы в поле сеять. — 
теперь уже продолжает во 
споминания Мария Яков 
левна Кретова, тоже под-
польщица и, как она выра 
зилась, «тоже коренная 
колхозница». — Идем мы 
из деревни, на окраине 
стоит фашист-часовой. Счи-
тает нас — сколько пыхо-
днт на_ работу... Ш.сг.м-

ечавом 

пВЯНОвИча ЛВвлцО* 
ва. Я помню эту встречу. 
Семей Петрович Минчеи-
ков посоветовал нам, не ка-
ком участке, что и а какие 
сроки лучше всего сеять. 
Командир и комиссар от-
ряда поведали Фроев о де-
лах на фронте, передалией 
свежие сводки и газеты, а 
потом Филирп Васильевич 
сказал, что было бы хоро-
шо, если бы подпольный 
колхоз и его правление по-
мог# о#»Я|Г *Ч | з '#Ч»"» ей 

у Т н ^ Ч ^ ^ д Щ г Д Л в -» кргп 
соседние селенич — в по-

 с т р е Л
ь б а . дома 

селкн Веселый, Глухрв-
скнй, ЖмиА*:ки|,'в ееяе-
ння , |(нчвПв| бтуденец, 
Мо^ое."М*рааьеви\', я раз 
узнают, что здесь за тар 
низоны, сколько селдат. где 
разместились офицеры, где 
стоят пулеметы и все такое 
гючее. С тех пор связные 

Демичева, А. Волкова, 
С. Астахов. М. Колупенко-
ва. С. Колупанков. П. Ти-
мошенков начали вести 
разведку. 

— Я жила в Глуховском 
поселив, что в трех кило-

ребятишки 

про 
М. 

каким хлебом встр| 
их?..» Перед войной трак-
тор тащил сеялкн. А сей-
час и пахали, и боронили 
на себе. Все было. А сеяли 
вручную, из лукошка. И 
показали наши бабы, что 
не забыли дедовского уме-
ния. Несколько дней сеяли 
Однажды немцы проверку 
учинили. Ходят один, пом-
ню, возле меня и бубнит: 

сар « 
Иванов 

Василий 

Филипп Ва-
н комис-

Дмитрневяч 
агронома 

буду 

(некоторые участники тех 
героических дел, в частно-
сти Анастасия Михайлов-
на Миркушева, Любовь 

' и Евдо-
Филимо-

нова, не смогли принять 
участие в нашей беседе, но 
подготовили свои письмен-
ные воспоминания). Они 
вглядываются в прошлое, 
вспоминают события давних 
лет и прежде всего, конеч-
но, Фросю, председателя... 

Судьба Ефросиньи Дмит-
риевны Андрюшиной с дет-
ских лот связана с этой де-
ревней. Здесь поселился ее 
старший брат Андрей, в се-
мье которого росли рано 
осиротевшие Фрося н ма-
ленький братишка Вася. 
Жена Андрея Дмитриевича 
добрейшая Фекла Ивановна 
заменила детям мать. По 
соседству, в селении Мок-
рое, Фрося закончила семи--
летку, потом— педучилище 
в калужском городке Киро-
ве и вернулась снова в эти 
места учительницей. Вышла 
замуж, уехала к мужу, ро-
дила сына — Шурика. В 
июне сорок первого Фрося 
с сыном приехала пого-
стить к брату и Фекле Ива-
новне. Началась война. 
Муж сообщил телеграм-
мой, что уходит на фронт, 
брат тоже ушел на войну и 
погрб в первых сражениях. 
Фрося осталась с Феклой 
Ивановной: дброги были ей 
и эта теплая, обжитая из-
ба, и старый стол, и давпие 
фотографии в большой ра-
ме па стене... 

Осенью фашисты прорва-
ли фронт, черные машины 
с ревом сирен ворвались в 
Зловодку. Деревня сразу 
будто вымерла. Через два 
дня на улице был вывешен 
приказ фашистского комен-
данта: о всех коммуни-
стах, комсомольцах, акти-
вистах и «прочих слугах 
большевистской власти» на-
селению надлежит немед-
ленно доложить в герман-
ский штаб, колхоз навсегда 
отменяется, Хождение по 
улицам разрешается только 
до пяти вечера, ору-
жие надлежит немедленно 
сдать, иначе «по велению 
рейха ц фюрера» — рас-
стрел, расстрел, расстрел... 

л а ч ш г ч к ж 
нет, скотное дворы опу-
стели. час$> хлебов убрать 
не успели, онн поникшими 
стояли в поле. В окнах изб 
печально мерцали лампад-
ки. 

Мужчины во главе с 
коммунистом — агрономом 
Семйюм Петровичем Мин-
ченноаым ушли » Ремен-
ный лес, а отряд, 

— Кан теперь буДем 

составить 
подпольного 

работу. 
членов 
за. 

Первым ее пунктом была I 
священная присяга каждого! 
колхозника и в условиях 

оккупации хра 
а коны, бе 

речь, как зеницу ока. кол-
хоз и его добро, не допу-
скать раздела земли. Доку-
мент определял основные 
цели и формы жизни под-
польного колхоза, фиксиро-
вал постоянную готовность 
колхозников вступить в во-
оруженную борьбу с вра-
гом. 

— Ну, Василий, теперь 
бери эту бумагу и пробирай 
ся к Фросе. Скажи ей: так 
и так. командование отряда 
полагает, что в Зловодке 
надо создать подпольный 
колхоз. Дело сложное, опас-
ное, но очень нужное... 
Пусть Фрося соберет ком-
сомолок, верных людей — 
надо выбрать правление 
колхоза, назначить брига-
диров. Враг ни о чем даже 
догадываться не должен 
Иди и передай все слово в 
слово Фросе и ее подругам 
Через два дня возвратишь-
ся и доложишь 

Командир отряда строго 
козырнул, давая понять 
своему юному связному, 
что ему поручено ие просто 
важное, а важнейшее госу-
дарственное и политическое 
дело. 

Н. МАР, 
специальный корреспондент «Литературной г а м т ы » 

РАССКАЗ О ПОДВИГЕ. 
СОВЕРШЕННОМ КОЛХОЗНИКАМИ 

КАЛУЖСКОЙ ДЕРЕВНИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ 

Ефросинья Дмитриевна 
АНДРЮШИНА 

3. НАЧАЛО 
Утром Фрося встрети-

ла на улице Настю Авдееву 
и шепнула подруге, чтобы 
в трн часа все пришли к 
Фекле Ивановне 

— Чтобы бороться с фа 
шкетами за родную Совет 
скую власть, мы создаем 
подпольный колхоз, кото 
рый я предлагаю назвать 
«Ленинской искрой». —• по-
лушепотом говорила Фрося 
Андрюшина Сюда, в избу 
Феклы Ивановны, задвор-
ками пробрались подруги 
Андрюшиной — Маша 
Яшина, Шура Дроздова 
Лена и Настя Миркушеаы. 
Настя Авдеева, Люба Сап 
чук, Таня Сидореикова. Ду 
ея Филимонова... Впервые 
со дня оккупации собрались 
онн вместе. 

Ведут тихий ваагоаор. 
едят суп и квашеную кап^ 
сту. Все, как обычно, — 
только говорят шепотом. А 
на улице Фекла Ивановна и 
ее соседка Агафья Петров 
на Лукьянова стоят «на ча 
с ах».. 

— Будем и'впредь жить 
цо-сваетскн, по-колхозно 
му... Опасно нынче вто? 
Очень! Но мы живем на 
своей советской земле и 
должны научиться бить 

десять комсомольцев я мно-
го беспартийной молодежи. 
Надо в колхозе создать и 
подпольную комсомольскую 
организацию, и я предла-
гаю секретарем ее избрать 
Фросю, — сказал затем Ти-
мошенков. И вто Предложе-
ние тоже приняли. 

— А теперь, товарищи 
члены правления, за рабо-
ту, — сказала Фрося. — 
Возьмем на заметку, вер-
нее, На память, — ника-
ких бумажек отныне никто, 
кроме меня, и то в исклю-
чительных случаях, писать 
не будет — то. что есть у 
нас," и принадлежит под-
польному колхозу «Ленин-
ская искра». 

Все склонились над сто-
лом и начали считать. Хо-
зяйство оказалось нема-
лым: пашни более 300 гек-
таров. лошади, коровы, 
овцы, свиньи, сальхознивен-
тарь У колхозников храни-
лось верно — рожь, овес... 

— На сегодня вроде все, 
— сказала Фрося. — Мо-
жешь теперь. Василий, до-
ложить командованию отря-
да. что подпольный колхоз 
«Ленинская искра» создай 
и качал работать. Он и есть 
наша Советская власть! И 
отменить се фашист, захва-
тив на время Зловодку. 
не в силах! 

4. БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ 
Вск> осень колхоз жил и 

работал, как обычно,— зем-
лю не делили, лошадей, ин-
вентарь тоже 

— Много раз фашисты 
собирали иарод, уговаривая 
нас стать «самостоятельны-
ми хозяевами». — вспоми-
нает член правления под-
польного колхоза Алек-
сандра Михайловна Дроздо-
ва. — Особенно упорство-
вал в этом офицер Рейн-
гольд — хорошо помню его. 
Он прямо говорил, что те. 
кто будет прилежно слу-
жить новой, то есть фаши-
стской власти я помогать а 
борьбе с партизанами, тот 
сразу разбогатеет, станет 
«крепким ломимом». Но у 
нас зТа приманка «не срабо-
тала», поэтому Рейнгольд 
потом жаловался, что «рус-
ский баба — совсем негра-
мотный •* 

Тем временем Фрося и 
ее помощники взяли на 
учет асе Зерно, наладили 
уход ва лошадьми, одним 
словом, втайне, умяо вели 
колхоэ«ы« деда, не забы-
вая. конечно, помогать иар-
тизанскому отряду. 

вяжу, помогу; да и дочка 
моя, Нина, была у парти-
зан разведчицей. Отряд Фи-
липпа Васильевича мы асе 
считали своим. 

И вот утро, бой... Фаши-
стов — двадцать девять гд-
лов. И почти всех их пар-
тизаны положили. Одного 
из чужаков в этом бою 
я взяла на вилы — было 
такое дело... У нас ранен 
оказался только Саня Мо-
сеенков. Весь обоз с му-
кой. мясом, картошкой, фу-
ражом н еще с двумя пуле-
метами. винтовками и бое-
припасами впридачу (это 

трофейнь 

оружие по приказу давле-
ния мы тайно подбирали 
вокруг деревин н прятали 
в надежном месте), да еще 

ейные фашистские бу^ 
— ДИ щ •• и». ИГТ НТО ОТТфвияЛи 

к Филиппу Васильевичу. 
...Что произошло затем? 

Узнав о разгроме своего 
подразделения, фашистское 
командование прислало нз 
Бетлицы в Зловодку но-
вый отряд. Каратели рас-
стреляли восемь крестьян 
и сожгли двадцать пять 
изб. некоторые колхозные 
постройки. Лнтишииу за-
точили в тюрьму, пытали.. 

Фрося сказала друзьям, 
что колхоз должен помочь, 
и немедленно, семьям рас-
стрелянных Оставшихся 
без крова она быстро раз-
местила по уцелевшим из-
бам. для каждого нашла 
ободряющее слово. 

Дело шло к весив —-
председатель с тревогой 
думала о первой посевной 
подпольного колхоза. Труд-
ным будет вто испытание — 
мужчин нет. машин нет. 
лошадей мело... 

— Фашисты думали, что 
мы будем сеять для них,— 
вспоминает аяместмтельии 
ца Фроси — Мария Дмит 
риевна Яшина — Пусть 
себе думают... Семене уже 
были заготовлены и упря 
таны а избах колхозников, 
часть — в других надеж 
ных укрытиях. Но как я где 
получше разместить лосе 
М1Э Им 1ЫМА Н впи т ЛАм 
Г в ы 1 Г * ™ Л # Т ™ с 
агронома, знающего чело-
века. «И я. девчата, тут 
ничем не помогу». — при 
зналась Фрося. Что делать7 
Наш агроном Мииченнов 
бцл а отряде заместителем 
Ф. В. Аксенова. С большим 
трудом Фроса удалось «вы 
бкть» у фашистского ко-
менданта пропуск на ва го-
товку дров — и мы отпра-
вились на кордой лесника 

метрах от деревня Зловод-
ка. была партизаискоП связ-
ной и через правление под-
польного колхоза «Ленин-
ская искра», с помощью 
его верных людей, дол-
жна была передавать в от-
ряд Ф. В. Аксенова добы-
тые данные о враге, — рас-
сказывала нам связная 
М. Н. Демичева. — И тайне 
в этом колхозе были предан-
ные, смелые, мужествен-
ные люди, что, право, да-
же н не анаю. как полнее 
охарактеризовать их. Ве-
сти колхозную жизнь под 
носом у фашистов, то есть 
сообща сеять, убирать н 
распределять, отправлять в 
лес. к партизанам, госпо-
ставки. — это. конечно, 
очень трудно и опасно, но 
все это было именно так. 
Мы. партизанские связные, 
хорош» тише* «то» Янвем. 
как в суровую пору войны 
колхозники в Зловоя** Со-
здали подпольный колхоз, 
дела* со»е*с*0» •*>-
ло. которое янкто и вичто 
не может подушить. 

л ' Ш ж 
а К весне шла 

полны* ходом и никто нз 
гитлеровцев пока не дога-
дывался. что здесь, в под-
полье. действует колхоз и 
им руководит Фрося, что у 
нее есть план весенне поле-
вых работ, даже создана ре-
монтная бригада, что не-
видимые нити колхозного 
уклада во-прежнему проч-
но соединяли наших лю-
дей. 

~ Но что-то они все-та-
ки подозревали, особо тот 
самый Рейнгольд. — про-
должала свой рассказ Ма-
рия Дмитриевна Яшина. 
— Он больше всех тер-
зал Фросю разговорами. 
Однажды — вто было при 
мне — Рейнгольд сказал 
«фрейлейн Фросе», что ей 
«больше никогда ие уви-
деть былых Советов». 

— Это почему же? — 
дерако спросила она. 

— Потому что Красная 
^>миуюэбита, остальные 

лотит. Все коммунисты бу-
дут расстреляны, И ты, 
между прочим, тоже... 

— А Фрося так спокой-
но отвечает: «Умереть ва 
Родину мне не страшно...» 
Я. признаться, испугалась. 
Плато, «того проклятого 
фашиста куда-то иоавали. . 
Чувствовали мы. что при-
сматриваются они к нашему 
председателю. 

— Давай-давай, матка... 
Лучше сей! 

Думал, что для него 
«еем. 

— Сеяли мы и в Перво-
май. Накануне председа-
тельница шепнула девча-
там, мол. завтра праздпнк 
— надо его отметить. Выли 
Мы в этот день в поле одни, 
без немцев. Гляжу — и се-
бе не верю: сеяльщицы на-

1И в алых косыночках ра-
>тают... 

• А ты помнишь. Ма-
1а, как в этот день само-
1ет нпд нами Ле+ал? — 

феребивает подругу Елена 
^Алексеевна Миркушева. — 
'Фрося собрала нас всех в 

(
%юле, поздравила с праздни-
ком, сказала, что мы рабо-
таем на победу. А в небе — 

.откуда ни Ъозьмись — наш 
самолет. Крыльями машет, 
привет, мол, вам, товарищи 
бабы н девушки нз Зловод-
ки: не вешайте иос! Фрося 
роглядела я небо, и глаза 
ее были счастливыми! 

„.Командование отряда 
попросило правление кол-
доза помочь партизанам 
^продовольствием. А фаши-
стский гарнизон в Зловодке 
увеличился. Как говорит 
сейчас Мария Яковлевна 
Кретова, «на каждой из нас 
был фашистский глаз». 
Группе колхозников правле-
ние поручило это важное де-
ло. Продукты тайно выдели-
ли в каждой избе, уложили 
в мешки. Но как незаметно 
доставить их Филиппу Ва-
сильевичу, В лес? Думали-
думали и решили сначалч 
на подводы погрузить мет-
еки с харчами, на них — де-
;рюгу и покрыть ее... наво-
Зоом. Мешки вывезли в по-
рле, спрятали, Фрося соста-
-'«ила для отряда небольшую 
. карту, на каком поле и где 
: именно лежат мешки с про-
дуктами и... еще два найден-
ных колхозниками пулемета 

,|С боеприпасами. Фрося по 
слала Елену Миркушеву в 
тюле встретить партизан 

• Елена спряталась в... же-
лезной бочке, заночевала 
в пей и в точности выпол 
иила приказ правления. 

В конце июня 1942 годя 
в районе станции Ветлнца 
был тяжелый бой. Погибло 
много партизан, в том чис 
ле и некоторые колхозники 
из Зловодки.' Фрося отпра 
вилась а Бетлицу к фаши-
стскому командованию с 
просьбой разрешить по на-
родным обычаям похоро-
нить павших. Офицеры учи-

1ЫХ. 
Когда же фашисты пред-

приняли очередное насту-
пление на партизан. Аксе* 
нов срочно отараанл связ-
ного. Фрося Андрюшина 
и ва подруга, член прав-
ления Анастасия Авдеева, 
незаметно выбрались нэ де-
ревни, разыскали в поле 
фашистские телефонные 
линии и абораадц. их. 
Именно в это время гнтле-

вскре бронепоезда со 

М 
телями, немецкие артилле-

рейлеталась^с невидимой 
врагу трудовой жизнью 
колхоза На всякий слу-
чай Фрося даже завела 
печати для документов 
(Фекла Ивановна Тимошен-
кова надеется найти эти пе-
чати), запаслась фашист-
скими пропусками, бланка-
ми и... паспортами. Хра-
нился у Фроси н мешо-
чек с колхозными деньгами. 

, .Хлеба наливались. При-
шла пора уборки. Мо-
лотили вручную. И здесь 
же. на поле, в присутствии 
членов правления шло 
^э^ещм^еление хлеба. Ве-

няла пудовая мера. Сколь-
ко заработал — столько по-
лучай. только скорее уноси 
и прячь. Отдельно колхоз 
выделил госпоставки, фон-
ды для Красной Армии и 
партизан, семенные фон-
ды. Все это временно хра-
нилось у колхозников. 
Только партизанам после 
уборки колхоз передал 820 
пудов зерна, 120 пудов мя-
са, 40 лошадей, 30 коров... 

— Однажды к нам в из-
бу пришел какой-то офицер 
и требует зерно, — вспо-
минает Фекла Ивановна. — 
Фрося сказала ему, что 
урожай плохой, сеяли вруч-
ную. уродилось немного, 
— вот и собрали очень ма-
ло: голодает деревня, пух-
нут дети... Фашист кричал: 
«Врешь ты, коммунистна! 
Мы все проверим, а тебя 
расстреляем». Ушел он нз 
избы, а Фрося припала к 
сыну своему Сашеньке, тя-
жело дышит н шепчет: «Га-
ды проклятые! Все равно, 
Фекла Ивановна. Красная 
Армия свернет им голову— 
вот увидишь!» Лицо У нее 
бледное, глаза горят, и ни 
единой слезинни. Хотя, по-
моему. она уже понимала, 
что беда аа ней шагает... 

*. ГИКЕЛЬ И —ПОБЕДА! 
Это началось в первые 

дни июля 1942 года. Фа-
шистское командование не 
сумело помешать перехо-
ду через линию фронта 
частей генералов П. Белова 
и А. Казашшна, возвращав-
шихся из рейда по враже-
ским тылам. По приказу 
командования отрада н 
председателя колхоза Е. Ан-
дрюшиной партизанские и 
колхозные проводники М. 
Миркушев, Н. Мосеенков. 
В. Тимошенков. И. Нванцов 
и другие встретили эти час-
ти за Раменным лесом н 
вели их более двадцати пя-
ти километров через линию 
фронта. Взбешенные гитле-
ровцы обрушили удар на 
партизанский отряд. В том 
трудном бою пали наши лю-
ди, многие были пленены. 

— Колхозников нз Зло-
водки, преимущественно 
стариков, подростков и де-
тей, фашисты выделили от-
дельно и вскоре расстреля-
ли их скопом около дерев-
ни Нижний Студенец,—рас-
сказывают партизаны Ма-

Йня Никитична Хачева и 
[иколай Захарович Мосе-

енков. — Десятки жи-
телей Зловодки фашисты 
расстреляли у противотан-
кового, наполненного водой 
рва... Трупы было запреще-
но хоронить. Вскоре немцы 
арестовали еще одну груп-
пу наших колхозников и от-
правили их в тюрьму в го-
роде Рославле. Страшное 
это было время. Мы всегда 
будем помнить и то. что 
оккупанты также убили 
члена правления колхоза 
Анастасию Авдееву, кол-
хозную разведчицу Полину 
Мннченкову, активистку 
Александру Гришакову... 
Фрося всячески поддержи-
вала семьи погибших, пы-
таясь спасти тех, кто 
еще был жив, томился 
в Рославле за решеткой. 
Правление колхоза напра-
вило в Рославль Любу Сав-
чук, которая жила здесь до 
войны. 

— Последние два-три 
дня перед отъездом из Зло-
водки мы почти не разлуча-
лись с Фросей, — вспоми-
нает Любовь Алексеевна 
Савчук. — В начале августа 
она с великим трудом до-
была мне пропуск на въезд 
и жительство в Рославле. 
На телеге вместе с матерью 
и дочерью я отправилась 
туда и поселилась в баие, 
на мясокомбинате, куда 
тайком приходили связные 
нз колхоза. В октябре нам 
удалось вырвать из гитле-
ровской тюрьмы наших то-
варищей — Сергея и Тихо-
на Иванцовых... Именно в 
эти дни я узнала, что в Зло-
водке арестована Фрося, ее 
доставили в Рославльскую 
тюрьму и заточили в ка-
меру смертников. Я носи-
ла ей передачи, а свидание 
—не разрешали. Гитлеров-
ский офицер скаяал мие: 

— Андрюшина — вели-

" Я Ш М 
шенкова сквозь слезы вспо-
минает последние дин жиз-
ни председателя правления 
колхоза «Ленинская иск-
ра»: 

— Все колхозные дела, 
можно сказать, варились а 
нашей изба. У Фроси был 
железный характер — она 
совсем на боялась фаши-
стов, хотя и понимала, что 
онн с нее не спускают глаз. 
Обзавелась она тихонько 
пистолетом—кобуру я дол-
го держала у себя, недавно 
сдала на хранение. Не раз 
они окружали нашу избу, 
вели обыски, но Фрося бы-
ла осторожна, часто уст-
раивала «генеральную 
уборку».., И вот однажды 
вошли в избу какие-то лю-
ди. одетые в красноармей-
ские шинели. Говорят, что 
пришли к Фросе по пору-
чению Красной Армии. А 
мой сынишка Леиька юрк-
нул под лавку и оттуда уви-
дел. что у этих людей под 
шинелями — фашистские 
мундиры. Он возьми я 
крикни: «Тетя Фрося, не 
верь им, это фашисты!» 
Страшно они избили тогда 
Леньку. И Фросю, и меня 
тоже. А вскоре ее арестова-
ли и увезли. И меня забра-
ли вслед за ней. Доставили 
меня в Рославльскую тюрь» 
му, в камеру смертников. 

нашнх. И вот однажды 
ночью в камеру забросили 
какую-то полуживую жен-
щину. Она была вся в кро-
ви. в подтеках, ранах... Я 
еле узнала Фросю — обня-
ла се и заплакала. Она 
долго бредила и лишь под 
утро к ней вернулось созна-
ние. Узнала меня Фрося и 
говорит: 

— Это ты, Фекла Ива-
новна... Они меня очень му-
чили. но я ничего им не 
сказала... Наверное, меня 
завтра убьют , л * 

Замолкла на несколько 
минут, набр 
говор 

чайшнй 
злейший 
рейха я 

преступник, она 
враг фюрера и 
аа вто будет кав-

ши 
сюда? 
— надо работать для побе-шшт 
ги сынишку моего —не дай 
Шурику пропеть... Покло-
нись всем товарищам. ,А 
когда Красная Арм1ге осво-
бодит Зловодку, посади в 
память--обо мне дуб 

а ® « 7 Я Ж 
расстреляли 2 октября 1942 
года глухой ночью в Т1р-
ремном дворе. 

— Около двух месяцев 
они еще терзали меня 
здесь. — продолжала Фек-
ла Ивановна. — Долго я до-
биралась до дому. Вхожу в 
хату н глазам своим не ве-
рю: все мои ребятишки 
живы. И Фросин Шурик 
тоже. Пережили кое-как 
зиму. лето. и. как мечтала 
Фрося. Красная Армия при-
шла в Зловодку. Праздник-
то какой! Исполнила я Фро-
син наказ: пошла в лес. вы-
копала дубок н посадила ого 
возле избы. А дети наши 
выросли. Фросин сын, Шу-
рин, институт закончил, на 
Алтае теперь живет, семь-
ей обзавелся. Так что все 
мои ребята вышли в люди. 
И дуб Фросин поднялся и 
растет, — он будет долго 
жить на земле. А я 
нынче — на колхозной пен-
сии. 

...А что же произошло с 
подпольным колхозом пос-
ле гибели его бесстрашного 
председателя? Он продол-
жал жить и бороться до па-
мятного здесь дня 9 сен 
тября 1043 года, когда в 
Зловодку вступила Красная 
Армия. Председателем кол 
хоза стала заместитель и 
друг Фроси — Мария Дми 
трневна Яшина: надо было 
сеять н помогать соседям. 
Потом Мария Дмитриевна 
заболела, и на посту пред 
седателя ее заменил дру-
гой член правления под-
польного колхоза и тоже 
верная подруга Фроси — 
Александра Михайловна 
Дроздова. 

• * 
• 

Из Зловодкн я отправил-
ся в Калугу. Мне хотелось 
узнать, как здесь оцени-
вают это событие тридца-
тилетней давности. 

— Необыкновенна, пол-
на глубоного патриотиче-
ского смысла история под-
польного колхоза «Ленин 
екая искра» в оккупирован-
ной фашистами деревне 
Зловодка, — сказал мне 
Андрей Андреевич Канд-
ренков. кандидат в чле-
ны Центрального Коми-
тета КПСС, детгтат Вер-
ховного Совета СССР, пер-
вый секретарь Калужского 
обкома партия. — Комсо-
молка Ефросинья Андрю-
шина и ее достойные бое-
вые товарищи совершили 
поистине героический под-
виг. память о котором бу-
дет вечно жяп. в народе. 

...Перед моим отъездом 
нз Зловодки боевые друзья 
Фросн говорили мне, что в 
честь подпольного колхоза 
«Ленинская нскра» и его 
председателя Е. д. Андрю-
шиной они хотят посадить 
фруктовый сад, установить 
монумент, а рядом с ним 
— новый дубок. Тог, те 
перь уже могучий тридц* 
тнлетний дуб пусть растет 
возле избы Феклы Иванов 
ны, а у памятника подин 
мется другой, совсем юньИ 
дуб.. 

Как было бы хорошо вс 
это сделать к велико--
дню Победы — 9 мая 197.! 
года! 

г е т * - -
Январь—март 1874 г. 
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В КОММЕНТАРИИ от» 
дела экономики к 
очерку Анатолия Зло-

вина «Этот младенец Ако-
Кян...» («ЛГ», М 46, 1073) 
Поставлены и в самом деле 
непростые вопросы: к м 
выть руководителю, когда 
для того, чтобы сберечь ма-
териальные ценности или 
пустить в ход неиспользуе-
мые резервы, он должен дей-
ствовать вопреки устарев-
шей. но «не отмененной и. 
значит,. обязательной ин-
струкции? Нарушить ин-
струкцию, но спасти цен-
ности, использовать резер-
вы и, добавлю от себя, «за 
все 8а «то» порой оказаться 

по обвинению в 
или хомй-

преступлении? 
о детях 

тоже от себя). 
I инструкцию, а там 

гибнет народное 
рееервы остаются 

кдоостые вопросы 
ответ Тоже обычно быва-
ют непростые, и, следова-
тельно, даются «ответчику» 
не без труда. Должно быть, 
поатому иной раз приходит 

гдоову и такая удобная 
взять 6Ы все такие 

да и отнести их к 
1

 хотя я печальных, но 
именно по «той причине не-
типичных для нашей дей-
ствительности! Но нет, вот 
вам крупный хозяйствен-
ник Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Госу-
дарственной премии СССР 
В. И. Тихонов по поводу 
очерка Анатолия Злобина 
удостоверяет, что все, что в 
нем написано,—вто жизнь, 
что ничего тут не преуве-
личено и что. более того, 
«проблемы ати все время 
усугубляются». Похоже, 
таким образом, что «непро-
стые вопросы» не мы с ва-
ми для смеху, как говорит-
ся. задаем друг другу, а за-
дает их нам сама жизнь, 
та оамая «нетипичная дей-
ствительность», ^ 

Итак, в наиболее обна-
женки. я сказал бы, а 
несколько даже неприлич-
ном виде вопрос выглядит 
так нарушить мешающий 
делу закон, сотворить та-
ким путем благо и получить 
аа вто свою долю разнока-
либерных неприятностей; 
или, напротив, «соблюсти», 
а там хоть трава не расти. 
Следует, однако, помнить, 
что та самая «трава» не-
редко все-таки прорастает 
и оборачивается часто не-
малой копеечкой, причем не 
и пользу каких-нибудь ли-
ходеев, а единственно — в 
ущерб нашему с вами род-
ному государству. Или, как 
писали в прошлом году 
«Известия»: «Стоят в Тик-
си на улице Морской два 
двухатажиых дома, в домах 
живут люди. Первый строи-
ло Приморское СМУ. мест-
ный подрядчик. Два года 
проволочек, семьдесят ты-
сяч убытка. Второй по-
строен студенческим отря-
дом: восемь месяцев, пять-
десят тысяч рублей в 
остатке». Во втором случае 
был. впрочем, и еще один 
«остаток»: руководитель 
строительства Людмила 
Щербина признана винов-
но* в злоупотреблении слу-
жебным положением. 

Сочтем ли мы вместе с 
оптимистами, что спорное 
есть часть бесспорного, или 
вместе с пессимистами, что 
бесспорное — это всего 
лишь часть спорного, оче-
видно одно; прежде чем 
(или для того, чтобы) пло-
дотворно спорить, необходи-
мо сначала договориться о 
бесспорном. 

Бесспорным является 
здесь прежде всего то. что, 
как говорили еще римляне, 
«(ЙИВ I». вей Кх» 
(«суров закон, но это за-
кон»). На общепонятном 
языке это означает: пока 
закон действует, его надо 
выполнять. Иными слова-
ми. выраженной а законе 
государственной воле ке 
может противостоять ника-
кая другая, и пока закон в 
установленном для этого 
порядке не отменен, ника-
кие отступления от него, 
как бы н чем бы они ни мо-
тивировались. недопустимы. 
Лицо, нарушившее закон, 
каким бы «целесообраз-
ным» это нарушение в кон-
кретном случае ни пред-
ставлялось, должно понести 
за это предусмотренную за-
коном ответственность. 

При этом... Рассказыва-
ют, что знаменитый русский 
дореволюционный адвокат 
Плеаако, защищая попа, ко-
торого судили за кражу, не 
проронил в течение всего 
судебного разбирательства 
ни слова, хотя по ходу дела 
положение его подзащитно-
го становилось все более тя-
желым. Когда разбиратель-
ство закончилось, Плевако, 
обращаясь к присяжным, 
сказал: «Он не раз прощал 
вам ваши прегрешения. 
Простите н вы ему его 
грех». Вердикт присяжных 
был: «Не виновен». 

Советскому уголовному 
процессу подобные ирра-
ционально • эмоциональные 
блестки не нужны и чуж-
ды, Если факт нарушения 
подсудимым уголовного за-
кона доказан, суд не может 
оправдать его никакими 
ссылками на «целесообраз-
ность». Формула: «Иванов, 
виновный в злоупотребле-
нин служебным положени-
ем, признан судом в предъ-
явленном ему обвинении 
невиновным, поскольку он 
действовал по соображение 
ям целесообразности», — с 
точки зрения советского 
уголовного процесса неле-
па. Включающий такую 

формулу оправдательный 
приговор был бы немедлен-
но оарртестован прокуро-
0?" "°™*

ыен

 "
ы ш в с т о

« -
щнм судом. 

«Позвольте, ; аьте,— 
может сказать чита-
тель, знакомый Услов-
ным кодексом, дь наш 
закон предусма »ет си-

но под 
знаки преступления 
сет аа него 

н 
атом 
тел 
враще 
рировать 
тикскую 
рость, то 
ляне не 
«а ' 
знает 

шейный. 

ЭКОНОМИКА 
И ПРАВО 

интересующимся 

свидетельствует, что 
ждут 
аспм 

брата хоа: 
прораб 

начинается, 
страницах «ЛГ» 

профессору к. Никифорову. 
полемичны, совпадают. 

то, что подобная ситуация 
возможна в сфере не толь-
ко уголовного, но также ад-
министративного и трудово-
го права, которые — то и 
другое — для наших целей 

какие широкие правовые 
перспективы оно перед на-
ми открывает! 

ПРЕДПОЧИТАЯ де-
лить решения не на 
простые и сложные, 

а на правильные и непра-
вильные, я, не скрою, обес-
покоен здесь не только 
простотой ответа на непро-
стой вопрос, но — как раз 
в первую очередь — эти-
ми самыми широкими 
перспективами. Спору, нет. 

дискуссии... 

она вышла под моей редак-
цией; впрочем, в других 
книгах написано примерно 
то же), говорится, что ин-
тересы службы нельзя по-
нимать как узковедомствен-
ные, . местнические интере-
сы, противопоставляя их 

енным. Под 
о подведом-

ственном предприятии или 
учреждении нельзя идти 
на серьезные нарушения 
государственной дисципли-
ны. Так. Верховный суд в 
1950 году по одному из дел 
указал, что «незаконное 
использование государ-
ственных средств на слу-
жебные надобности должно 

общегосударствен 
видом заботы о 

Профессор Б. НИКИФОРОВ 

ЛОЖНО 
П О ПЯТЫЕ 

НТВРЕБИ 
в отдельных случаях ссыл-
ки на состояние крайней 
необходимости могут быть 
в данных ситуациях вполне 
обоснованными, н судебная 
практика такие случаи зна-
ет. Но я опасаюсь, что. от-
правившись весело гулять 
по этой дорожке, мы рис-
куем обронить по пути са-
му идею законности, заме-
нив ее, под именем крайней 
необходимости, все той же 
ценесообразностью. ' ^ "

о т ь

" 
те - рассуждая юридиче 
ски — при крайней необхо-
димости подлежат сравне-
нию два вреда, тогда как в 
интересующих нас. случаях 
мы сравниваем вред и поль-
зу, причем реальную поль-
зу реальному делу с гипо-
тетическим вредом, выра-
зившимся в несоблюдении 
юридических норм. Что же 
касается еще более важно-
го политического плана, то 
и здесь дело выглядит не 
очень благополучно: едва 
ли полезно ставить хозяйст-
венника в необходимость 
систематически или хотя 
бы часто работать на краю 
крайней необходимости, 
ожидая вызова в следствен-
ные орсаны для доказыва-
ния того, что, например, 
ускорение ввода объекта к 
эксплуатацию или добытая 
деловой изворотливостью 
экономия материалов и де-
нежных средств не во 
вред, а на пользу делу. 

Далекий от мысли ре-
шать эту достаточно слож-
ную проблему в газетной 
статье, я все же хочу поде-
литься с читателем некото-
рыми соображениями, па-
мятуя, что развитие чело-
веческой мысли обнаружи-
вается не только в том, что 
сегодня мы уверены в 
чем-то. в чем не были уве-
рены вчера, но и в том. что 
сегодня мы испытываем 
сомнения по поводу вещей, 
а которых вчера не сомне-
вались. 

Автор цитированной ста-
тьи в «Известиях», сооб-
щив о втором «остатке» 
студенческого строитель-
ства и полностью воспроиз-
ведя ст. 170 УК РСФСР, 
содержащую определение 
злоупотребления властью 
или служебным положе-
нием («вопреки интересам 
службы», «из корыстной 
или иной личной заинтере-
сованности», «причинило 
существенный вред госу-
дарственным или общест-
венным интересам либо 
охраняемым законом пра-
вам и интересам граждан»), 
предлагает читателю само-
му решить: «Можно ли от-
нести вышесказанное к 
Людмиле Щербине','» Меж-
ду тем ответить на этот во-
прос «самому» не так уж 
легко, особенно если обра 
тнться к тому, что об этом 
написано юристами. 

В научно-практическом 
комментарии УК РСФСР, 
изданном в 1964 году 
(я беру эту книгу, что-
бы ниного не обидеть: 

•• 

квалифицироваться как 
злоупотребление служеб-
ным положением». Нару-
шение должностным лицом 
служебных обязанностей, 
злоупотребление предостав-
ленными ему нравами, от-
ступление от требований 
закона н т. п. не могут 
быть оправданы никакими 
ссылками на «служебную 
необходимость», если толь-
ко не имеется состояния 
крайней необходимости. 
Следовательно, «иная лич-
ная заинтересованность» 
ст. 170 может возникать 
на почве не только низмен-
ных н аморальных побуж-
дений, «но также ложно 
понятых н неправильно осу-
ществляемых интересов 
«своего» учреждения или 
предприятия». Что касает-
ся существенности вреда, 
то вто — вопрос факта. 

Я яе хочу, не готов ста-
вить это под сомнение. По-
спевать за развитием науки 
не обязательно означает — 
сегодня отказываться от 
сказанного вчера. Но вот 
вернемся на минуту к рас-
сказу В. И. Тихонова, и да 
простит меня читатель за 
пространную цитату из не-
го — уж очень выразитель-
на картина! 

«Помню, а Мирном мы 
• н и м и выям получить зн*р-
гопоезда. Но чтобы доставить 
их по Лоно на Осетров» • 
Поиск, н у ж н ы выяи специаль-
ные баржи, причалы, а ни-
чего «того у нас но выло, па-
шни специалисте», договори-
лись с ними, и они а сеой 
отпуск сделали проект нрвп-
лення оборудования во аремя 
транспортировки по реке. 
Выстро и хорошо сделали. 
Но надо еще и погрузить 
аиоргопооада, а »то аело 
очень •таетстаенное, лишь 
вы иону ие дааеришь. утопят. 
Опять ищем, нто вы мог 
еаяться. Нашли: хороший ме-
ханик. долго работавший на 
Севере, человек с опытом и с 
головой. И тому же и време-
нем располагает, поскольку 
на пенсии. Заключаем с мим 
трудовое соглашение, он три 
месяца возится, и благодаря 
«тому аиоргопооада доставле-
ны на место о срок, работа-
ют. дают ток производству, 
идет добыча алмаэоа. Все 
хорошо/ А знаете, чем кон-
чилась »та история? Нам за-
явили, что заключать трудо-
вое соглашение с пенсионе-
ром мы но имели права. У 
него забрали асе полученные 
деньги, а с меня пять меся-
цев вычитвли двадцать пять 
процентов зарплаты. Н я за-
платил, нан миленький) Мне 
сназалн: должны выли не на-
рушать заиоиодатеяьстео, а 
ждать, пока доставят енврго-
поозда на место — за транс-
портировку еы не отвечаете. 
А план пусть горит? И про-
дукция, нужная страна, пусть 
лежит в земле?» 

Быть может, самое инте-
ресное. что с виновниками 
этого драматического про-
исшествия и в самом 
деле поступили правильно, 
по закону. Более того, по 
смыслу написанного в упо-
мянутом комментарии к ко 
дексу они, пожалуй, еще 
легко отделались. 

И В ТО ЖЕ ВРКМЯ... 
Нормы уголовного 
закона, как бы хоро-

ши они ни были, создаются 
в издаются яе для красоты, 

а для охраны жизненно 
важных коллективных к 
личных интересов. Поэто-
му правило здесь: если на-
рушена норма, значит, при-
чинен вред соответствую-
щему интересу, тот са-
мый. который угрозой на-
казания стремился предот-
вратить законодатель. Об-
щественно безвредных нла 
тем более общественно по-
лезных преступлений не су-
ществует. точно так же. 
как не бывает общественно 
опасных подвигов. Никому, 
должно быть, не придет в 
голову утверждать, напри-
мер, что хотя норма уголов-
ного закона, предусматри-
вающая ответственность аа 
убийство. изнасилование 
или хулиганство, была в 
конкретном случае наруше-
на, никакого вреда от этого 
не произошло. Однако сре-
ди норм уголовного права 
существуют такие — и их 
немало, — которые высту-
пают как своего рода «кон-
воиры». охраняющие обще-
ственные отношения путем 
«взятия под охрану» дру-
гих. не уголовно-правовых 
норм, например админист-
ративных. Этн «подохран-
ные», нлн, как их принято 
шире называть, подзакон-
ные. нормы обычно изда-
ются н изменяются в ве-
домственном порядке, име-
ют более конкретный ха-
рактер и обладают — или 
должны обладать — особой 
чувствительностью к быст-
ро меняющимся потребно-
стям жизни. Если к ним 
применимо требование ста-
бильности. то. несомненно, 
в гораздо меньшей степени, 
чем к нормам уголовного 
закона. Пожалуй, они долж-
ны быть стабильными в та-
кой же — и не большей — 
Мере, в какой стабильны 
регулируемые ими отноше-
ния. Как н другие правовые 
нормы, они обязательны к 
исполнению, н поэтому их 
отставание от потребностей 
развития общества может 
создавать недоразумения, 
подобные описанным выше. 
Если бы сегодня по сообра-
жениям «как бы чего не 
вышло» максимальная ско-
рость движения автомоби-
лей была определена в 
25 км в час. ее превышение 
было бы наказуемым нару-
шением нормы, мешающей 
надлежащему использова-
нию возможностей автомо-
биля и тем самым нанося-
щей >щерб интересам об-
щественного развития. Пе-
ресматривать статьи Уго-
ловного кодекса о должнЪ-
стных и хозяйственных пре-
ступлениях нет необходи-
мости. Но наново присмот-
реться к тому, как — и 
правильно ли — мы пони-
маем выраженную в них 
волю законодателя, очень 
и очень следует, а главное 
— «может быть, надо чаще 
пересматривать инструк-
ции?» — так, не совсед! 
уверенно и даже немного 
робко сказано в комменга 
рнн отдела экономики к 
очерку А. Злобина. Вот на 
этот.вопрос следует отве-
тить стократным «да». Ра-
зумеется, избегая и здесь 
вредной суматохи, но в то 
же время чутчео прислуши-
ваясь к требованиям жизни 
и помня, что не только 
жизнь определяет движе-
ние законодательства, но и 
законодательство определя-
ет движение жизни. 11 ког-
да в Обращении Централь-
ного Комитета КПСС к пар 
тин, к советскому народу 
подчеркивается, что «нам 
н \ ж но еще многое сделать 
для того, чтобы у нас не 
было отстающих предприя 
тий и участков, чтооы рабо 
та всех трудовых коллекти-
вов была поднята на новый, 
более высокий уровень со-
циалистического хозяйство 
вання», то тем самым важ-
ная задача ставится и пе-
ред советским нравом и 
правоприменительными ор-
ганами. Советское право и 
те. кто проводит в жизнь 
его веления и запреты, 
должны своими средствами 
помогать «творческому под 
ходу к работе, широкому 
развитию инициативы, по 
нышенню орыннзованности 
н ответственности каждого 
коллектива, каждого работ-
ника». Материалы дискус-
сии, поднятой «Литератур-
ной газетой», свидетельст-
вуют о том, что в этом на-
правлении также предстой, 
многое сделать. 

вопросом. 

Глушиоау 

Идея хорошая, но нужен совет юриста 

— Так вы говорите, Виктор 
Михайлович, что очерн Злоби-
на «Этот младенец Аиопян...» 
произвел на н е впечатле-
ние? 

— И за другими публи-
кациями в дискуссии «Эко-
номика и право» я слежу с 
интересом. Хотел бы даже 
предостеречь от одной 
ошибки, в которую легко 
впасть, потому что вы-
глядит она. как самая бес-
спорная истина. Досадно 
было бы. если бы разговор 
свелся к одной морали: не-
хорошо-де нарушать хозяй-
ствеиные законоположе-
ния, надо их уважать, со-
блюдать и т. п. и т. д. 

В нашей хозяйственной 
практике существует мно-
жество правил, положений, 
инструкций, регламентация 
и т. п. И, к сожалению, сре-
ди ннх встречаются и уств-
релые, и несогласованные 
друг с другом, да н просто 
неверные. Если такие несо-
вершенные инструкции и по-
ложения соблюдать пункту-
ально, заботясь, как гово-
рится, об их букве, а не о 
духе. — то вто ие пошло бы 
на пользу делу. В западном 
мире, как вы знаете, извест-
на даже такая форма забас-
товок — «работа по прави-
лам». Я не касаюсь тут со-
циальной ее сути, хочу 
только сказать, что фор-
мальная работа «от» и «до», 
строго по инструкции, — 
действительно, одни из вер-
ных способов затормозить 
дело. 

— Что ИЗ зтого следует? Мо-
гу представить себе оппонен-
тов, от которых вам ие поадо-
рооится. Никакого, мол, ува-
жения н инструкциям. Иару« 
шай все подряд... " , 

— НУ зачем же *вв? 
Когда говорят, что пункту-
альное соблюдение всех па-
раграфов не на пользу , де-
лу. то эта мысль верна 
лишь в той мере, в какой 
несовершенны существую-
щие хозяйственные прави-
ла. ни больше ни меньше. 
Если бы все правила н по-
ложения о хозяйственной 
деятельности были безуп-
речны н согласованы друг с 
другом, пунктуальное со-
блюдение нх стало бы чис-
тым благом, а нарушение— 
столь же явным злом. Но 
теперь бывает и наоборот, 
поскольку хозяйственное за-
конодательство далеко от 
совершенства. Поэтому и 
мое предостережение. Со-
гласитесь: требовать слепо-
го уважения к любой ин-
струкции куда легче, чем 
выявлять и устранять в них 
изъяны, заботиться о совер-
шенствовании всего хозяй-
ственного законодательства. 

— Вот ато бесспорно... 

— В чем. на мой взгляд, 
самый распространенный 
недостаток различных хо-
зяйственных регламента-
ции? В том. что некоторые 
из ннх изобилуют глобаль-
ными, так сказать, на всех 
чохом налагаемыми ограни-
чениями. Так — правильно, 
эдак — неправильно, то по-
зволено. это запрещено. Ко-
му. в каких условиях? А 
любому, в любых условиях 
— вот где семя многочис-
ленных конфликтов, тех, о 
которых рассказывал Гло-
бину его Иван Семенович, 
н многих других. 

Ясно, что административ-
ные ограничения, о которых 
здесь речь, не с неба упа-
ли и родились не по чьему-
то злому умыслу. Поводом 
для их появления служили 
те нлн иные злоупотребле-
ния. Стремясь нх пре-
дотвратить в дальнейшем, 
хозяйственную деятель-
ность оговаривают ограни-
чениями, а с них и начина-
ется... Учтите, что всякое 
ограничение уменьшает воз-
можности управления . 

— Кен вы сказали?.. Умень-
шает? Вот странно слышать! 
Легко понять, что ограниче-
ния связывают инициативу 
или затрудняют полож»ни* 
подчиненных, но — затрудня-
ют управление? Мне иажется. 
что инструкции призваны По-
могать руководителю. 

— «Связывают иннцнатн 
ву», «затрудняют работу», 
«ухудшают управление» — 
это же все одно и то нее. Ко-
нечно, ухудшают, поскольку 
сужают поиск новых реше 
ннй, заведомо обрезают раз 
личные их варианты. 

Так что повторяю: ратуя 
за уважение к законополо 
женням, следует заботить 
ся и о том, чтобы приводить 
их в соответствие с трево 
ваниями времени, жнзнн. 

В лтой связи хотелось бы 
высказать две мысли. 

Первая. Не худо, конеч-
но. провести св~его рода 

кампанию по усовершен-
ствованию хозяйственного 
законодательства. От нее 
уже была бы несомненная 
"польза. Но еще надежнее 
было бы создать посто-
яииую систему совершен-
ствования этого законо-
дательства. которая заботи-
лась бы о нем регулярно, 
непрерывно. Именно систе-
му, в которой постоянно 
работали бы квалифициро-
ванные специалисты. 

В данном случае — как 
вообще в управлении. Оно 
тоже может быть лучше 
или хуже. • него тоже 
можно периодически вно-
сить те или иные поправки, 
а самое лучшее — создать 
опять-таки постоянную си-
стему совершенствования 
управления. Вез нее на-
деяться на устойчивые успе-
хи трудно. 

Таково уж наше время: 
функция совершенствова-
ния того или иного дела — 
управления, законодатель-
ства и т. п. — становится 
настолько важной и слож 
ней. что требует своего вы-
деления в самостоятельную, 

ности. мне кажется, они 
должны использоваться тем 
более широко, играть еще 
большую роль для конеч-
ных оценок. Ведь встре-
чаются нарушения хозяйст-
венных правил, за которые 
вообще ие следует наказы-
вать. Допустим, зафиксиро-
вано, что, нарушив инструк-
цию, руководитель в ре-
зультате спас миллион руб-
лей народных денег. Заслу-
живает ли он наказания 
при таком смягчающем об-
стоятельстве? Не думаю. 
Хотя несомненно является 
нарушителем. 

— Во что же тогда превра-
тился бы контроль за хозяй-
ственной деятельностью? Сей-
час он более или менее 
прост... 

— Да, да, — теперь о 
контроле. На этот счет как 
участнику дискуссии мне 
хотелось бы выдвинуть од-
но предложение. 

Видите ли... Многие пре-
грешения хозяйственников, 
которые называют участни-
ки обсуждения, которые 
они осуждают или оправды-
вают, — многие факты бы-
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специализированную орга-
низационно на весьма вы-
соком уровне. 

Вторая мысль — об огра-
ничениях в хозяйственной 
жизни, которых мы каса-
лись. Сколько бы ни доса-
довали на приносимый ими 
ущерб, бея таких ограниче-
ний обойтись тоже нельзя 
А коли так, то следовало бы 
с большей тщательностью 
подходить к юридическим 
формулировкам подобных 
ограничений. 

Конечно, проще всего от 
рубить всем разом: «Запре-
щается...» Но при надлежа-
щей квалификации специа-
листов и после серьезного 
анализа проблемы можно 
было бы то же самое по 
существу ограничение вы 
разить более гибко, сформу-
лировать наподобие задачи, 
условия, алгоритма. Тогда, 
скажем, построенные вне 
сметы ясли, о которых го-
ворил Иван Семенович, 
означали бы нарушение не 
всегда, не во всех случаях. 
Чтобы установить, прови-
нился ли хозяйственник нлн 
отличился, потребовался 
бы разносторонний ана-
лиз его деятельности, побу-
дительных мотивов, сопут-
ствующих обстоятельств, 
конечных результатов. Ко-
нечно, формулировать огра 
ничевия и запреты так?ш 
образом несравненно труд-
нее, но и эффективнее. 

— А не запутаются ли ин-
струкции еноичательно? 

— Конечно, инструкции, 
правила и положения ста 
нут сложнее. Но простота 
для них отнюдь не высший 
идеал. Другое дело, что 
регламентации должны 
быть недвусмысленны, не-
противоречивы... А чтобы в 
сложностях разбираться, 
нужны серьезные юридиче-
ские службы, причем авто-
матизированные. — дело 
это реальное. Зато хозяй-
ственная практика мцого 
выиграет, если инструкция 
будет требовать оценки 
каждого действия не грубо 
формально: «нарушил — 
не нарушил», а на основе 
анализа ситуации. 

Посудите сами. Даже в 
уголовном праве имеются 
такие понятия, как отягчаю-
щие нлн смягчающие пну 
рбстоятель-тва. При анали-
зе хозяйственной деятель-

ли выявлены службами фи-
нансового и юридического 
контроля. Они делают боль-
шое. полезное и — подчерк-
ну — трудное дело. И если 
мне придется здесь покри-
тиковать некоторые прин-
ципы контроля, то лишь в 
надежде сделать контроль 
за хозяйственной деятель-
ностью еще эффективнее. 

Скажем, в вашей же га-
зете говорилось, что счета 
строительства Усть-Илнм-
ской ГЭС против действи-
тельной оказалась занижен-
ной что-то на триста с лиш-
ним миллионов рублей. 
300 миллионов!.. «Подсу-
ден» ли подобный факт 
обычному контролю? Пожа-
луй, нет. Почему? Да пото-
му, что всем своим остри 
ем этот контроль об-
ращен против ошибок и 
злоупотреблений в хозяй 
ственной деятельности, 
Есть сигнал о злоупотребле 
нин — контролеры берутся 
за виновника мертвой хват-
кой. Нет злоупотреблений 
— контроль не видит для 
себя работы. Мне же ка-
жется. что в современных 
условиях работников Всех 
контрольных служб целесо-
образнее ориентировать не 
только на выявление оши-
бок, но и на преследование 
всех и всяких видов безыни-
циативности, инертности, 
ничегонеделания. Понимае-
те разницу? 

— Улавливаю. Продолжай-
та, пожалуйста. 

— Сейчас тот, кто недо-
статочно деятелен, мало рис-
кует привлечь внимание 
контроля. Не делает ничего, 
следовательно, ничего не 
нарушает, заведомо от слу-
жебных инспекций ограж-
ден. Вот что досадно. Без-
делье выступает как броня. 
Чем больше человек работа-
ет. тем больше у него шан-
сов хоть раз. да проштра-
фиться. А чем меньше рабо-
тает. тем меньше, значит, 
рискует. 

Вспомните, как Ивана 
Семеновича напугал инте 
рес к нему со стороны 
контролеров — из неполно 
ма. кажется? Он заранее 
ждал наказания за предпри-
имчивость... 

— Предприимчивость — де-
ло звонкое, о ной издалека 
слышно. Да и нарушения. 

Фото В. ЧЕИШВИЛИ Ш 

ошибки легче засечь, слух а 
них тоже сам бежит. А без-
деятельность?.. Недаром м ы 
и называем ее через «без» — 
какое-то сплошное отсутст-
вие, вроде тени в пасмурный 
день. Где она? Как ее нащу-
пать? За что уцепиться? 

— Конечно, нужны сиг-
налы из тех предприятий, 
организаций, где какой-либо 
руководитель бездействует, 
упускает возможную выго-
ду. откладывает в долгий 
ящик важное решение, про-
тивится техническому про-
грессу и т. д. и т. п. Без-
деятельность одного работ-
ника надо сделать зримой и 
даже материально чувстви-
тельной для его коллег, ра-
ботников той же фирмы, 
Как этого добиться? 

Мне кажется, можно бы-
ло бы использовать некото-
рые состязательные ме-
ханизмы. Я имею в виду не 
параллельную деятель-
ность, а состязание за ус-
пехи в деятельности смеж-
ной и направленной к от-
личимым друг от друга це-
лям. Тогда упущенные воз-
можности будут как бы вы-
свечиваться» изнутри. 

— Но совсем понимаю. По-
I- пените, пожалуйста. 

— Грубо говоря... Лю-
дей. ответственных за тех-
нический прогресс на заво-
де. я не стал бы. например, 
премировать за выполне-
ние плана, и наоборот. Пред-
ставьте это хотя бы на при-
мере директора и главного 

, инженера. Бывает ведь, что 
; главный инженер предла-

гает какую-то техническую 
реконструкцию, а директор 
н слышать не хочет: план, 
план. план... И главный ин-
женер нередко отступает— 
в частности и потому, что 
его благополучие тоже зави-
сит от плана, а не от тех-
нического уровня производ-
ства. А нужно бы провести 
тут разницу —•- конечно.. о 
чувством меры. Никто не 
предлагает противопостав-
лять интересы разных ра-
ботников, но различать 
их — полезно. Некоторая 
состязательная напряжен-
ность в отношениях служи-
ла бы неплохим противоя-
дием от бездействия, или 
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во всяком случае оно стало 
бы легче обнаруживаться, 
разоблачать себя. 

При атом, правда, важно 
еще одно условие. Стиму-

I лнрованне у нас зачастую 
I не приносит ожидаемых ре-
] зультатов потому, что мы 
I слишком пугаемся высоких 

вознаграждений. Почему-то 
всегда побеждает робкое 
правило: лучше через час 
по чайной ложке, лучше по 
рублю за всякий пустяк, 
чем один раз в год, чем 
за действительные дости-
жения, но полной ме-
рой! Из-за этого хо-
зяйственники частенько 
не хотят рисковать. Наки-
дывай в год «по проценту»-
ко всем показателям, и бу-
дет тебе ровно и верно бе-
жать премия... А лучше, 
чтобы выгоднее было отор-
ваться от такого «ползуче-
го роста». Чтобы хозяй-
ственник не боялся н на 
год. и на два расстаться с 
этими мелко нарезанными 
ломтиками премий, чтобы 
знал: провернет он техниче-
скую реконструкцию, пере-
вооружит производство — н 
получит разом такую Пре-
мию. какая у робкого аосе-
да. не желающего идти на 
крупные перемены, и за 
три года не соберется. Если 
полное раскрытие резервов 
сейчас, сегодня вознаграж-
далось бы заметно выше, 
чем размеренное вовлече-
ние нх в дело, растянутое 
на несколько лет, мы смог-
ли бы решить очень важные 
задачи. Во-первых, заинте-
ресовать предприятия в на-
пряженных планах, во-вто-
рых, создать те условия, о 
которых говорилось на 
XXIV съезде партии: чтобы 
заводы не шарахались, а из 
рук рвали новинки техники 
и технологии. 

Так я ответил бы в об-
щих чертах. А говорить бо-
лее обстоятельно, пожалуй, 
рано. Мы ведь толковали 
здесь о совершенствовании 
хозяйственного законода-
тельства и контроля за хо-
зяйственной деятельностью. 
И если бы высказанные 
положения вызвали интерес 
и поддержку, переместились 
бы из «теоретической», так 
сказать, в практическую 
плоскость, тогда можно бы-
ло бы перейти к вопросам 
второго ряда: ие что сде-
лать, а как... 
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МНЕНИЯ 

НА ГЛАЗАХ одного по-
колении неука измени-
ла свое лицо. Научив» 

деятельность перестала быть 
вольным творчеством одино-
чен и превратилась • произ-
водительную силу общества. 
Перемена фундаментальна»! 
Но организационные формы 
науки оказались инертнее со-
держания. О некоторых за-
стывших организационных 
формах, мешающих прогрес-
су науки, и идет рань во аго-
рой моей статье. 

в первой статье («ЛГ», N18, 
(974) аетор старалс» пока-
зать, что процедура защиты 
диссертаций является а пода-
вляющем большинства слу-
чаев скучной и ненужной 
формальностью. Как правило, 
благополучный исход защиты 
предрешай. Так что иеучйые 
даятали — члаиы ученых со-
аатоа — теряют арема зр«. 
Если бы еще существующая 
процедура вещиты воздвига-
ла непроходимые барьеры 
для людей, недостаточно под-
готовленных... Но и этого кет. 

Пойдем дальша. Я хочу за-
ронить а душу читателе со-
мнение а необходимости по-
вышения зарплаты научному 
работнику по маре его вос-
хождения по лестнице степе-
ней и званий. Я на уверен в 
том, что всегда кандидат до-
роже «нвостапенеиного» 
инженера, врача, педагога; я 
весьма скептически о>мршусь 
к утверждению, что всякий 
доктор наук стоит больше 
кандидата, более того, мне 
кажется, что материальное 
поощрение научных работни-
ков зв защиту диссертации на 
способствует прогрессу нау-
ки. 

СЦЕНА ПЕРВАЯ 

Как помнит читатель, а пер-
вой статье автор рассказал, 
как его герой Константин 
Петрович — заведующий ла-
бораторией академического 
института — обсуждает со 
своими сотрудниками волну-
ющую проблему: он хочет 
перевести лебораторию не 
новую, жгуче современную 
тематику. 

Закончив вдохновенное 
описание научной и практи-
ческой значимости этого на-
правления работы, руководи-
тель лаборетории обводит 
вопросительным взглядом 
своих ближайших помощни-
ков. Валентин Яковлевич го-
ворит: 

— Слое нет, дело стоящее, 
но какими силами мы будем 
выполнять эту работу? 

Константин Петрович (пос-
ле некоторого раздумья); 

— Переведем Клаау, Во-
лодю... ну и Николай Сергее-
вич может изменить свое 
направление деятельности... В 
дирекцию обрещусь, может, 
подбросят перу единичек. 

— Единичек вам, шеф, не 
дадут. А что касаатсв пере-
вода на новую тематику Ни-
колая Сергеевича, или Клавы, 
или Володи... С какой радо-
сти они станут менять свои 
темы? 

— Да ведь интересно и 
ввжно... В конца концов я 
заведую этой лабораторией 
или нет? — раздражаясь, от-
вечает Константин Петрович. 

— Бесспорно, ааведуета. 
Сейчас а вам их вызову, — 
ухмыляется Валентин Яков-
левич. — Поговорите, и по-
смотрим, что иэ этого полу-
чится. 

Велентии Яковлевич выхо-
дит, Возвращается минут 
через пять. 

— Николвя Сергеевича на 
смог найти. Возможно, у не-
гэ заседание редколлегии 
стенгазеты либо ои с этим — 
забыл фамилию — длинново-
лосым иэ оптической лабо-
ратории полчасика посла обе-
денного перерыве в шахматм 
играет. Есть у иих такой обы-
чай. 

Константин Петрович кочет 
что-то сказать, но сдержи-
вается. 

Входит Клаве — плотная 
женщина лет 30. Конств»тин 
Петрович предлагает ей 
весть. Рассказывает про но-
вую тему. Объясняет, как ин-
тересно работать в новой об-
нести науки и какие важные 
практические результаты мо-
гут быть получены. Закончив 
объяснения, ои говорит: 

— Я думаю, Клавдия Фе-
дороана, вашу установку мы 
передадим соседям, а вы 
ознакомитесь е литературой 
и начнете монтировать новый 
прибор. 

— Константин 
это невозможно 

— Почему? 
— Но ведь я . 

года провожу измерения 
плану, веми же составленно-

му, мне осталось поработать 
еще с десятком веществ. По-
лучились кривые — как раз 
такие, какие мы ожидали. 
Михеил Исидорович ужо тео-
рию сделал. Через полгода я 
сажусь писеть диссертацию... 
Вы же не хэтите, чтобы я всю 
жизнь просидела в младших, 
баз степени? 

— Но водь иоааа работа 
очень важна. Если результат 
будет таким, как я его ожи-
даю, то это... то это... Это же 
событие! И вот предстевьте. 
аы защищаете блестящую 
диссертацию... 

—...Во-первых, «если», е во-
вторых, сколько времени это 
займет? Нет, Константин Пет-
рович, нехорошо так со мной 
поступать. (Со слезами на 
глазах выходит.) 

— Ноль—один на в вашу 
пользу, шеф, — фиксирует 
Валентин Якоелевич. 

Входит широкоплечий чер-

рю. А если выгорит, мы яа 
аго ставку двух молодых лю-
дей возьмем. 

КОММЕНТАРИЯ 
ДЛЯ НЕПОСВЯЩЕННЫХ 

Как правило, руководители 
лебораторий любят науку и 
преданы своему делу. 1|о 
чтобы быть хорошим заве-
дующим лабораторией, этого 
качества мало. Наш герой «— 
плохой руководитель. Ои вз*л 
на работу Николая Сергееви-
ча, Клаау и Володю, для ко-
торых главное в неуке • -
получение ' степени. Многфа 
из них удеется остаться а 
штате института после эвщи-
ты. Если они науку на любят, 
тогда их заботит лишь одно 
— сохранить направленно 
своей деятельности (а втом 
случае не надо учиться ново-
му, на надо думать, на нуж-
но проводить бассониые ио-

текже обеспечение сотрудник 
ков аппаратурой, помещени-
ем, техническим обслужив* 
нием. Впрочем, разговор об 
организации работы исследо-
вательских учреждений у нас 
еще впереди. 

Вернемся к проблемам сте-
пеней и званий. Если снять 
прибавки к зарплата, то б*. 
дет ли работник стремиться 
получить звение или степень! 
Будет. Кроме метериельноге 
стимула, существует еще че>-
столюбие. Английские ака-
демики семи плетят за то, 
что являются членами своей 
академии. Тан что существен-
ная честь (конечно, не сто 
процентов) деятелей науке, 
движимея здоровым често-
любием и естественным хо-
дом своей -работы, будет за-
щищать диссертации. 

Остается ответить на во-
прос: зачем нужны звания и 
степени? 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ « Л Г » 

Профессор А. КИТАЙГОРОДСКИЙ 

20 феарела с. г. в «Дискуссионном клуба «ЛГ• 
была опубликована статьа профессоре А. Ки-
тайгородского «Защита диссертации... Нуж-
на ли она!», в которой автор я заостренной, 
полемичной форме высказывает своа мнение 
по поводу существующей системы присужде-
ния научных степеней... Разумеется, это не 
могло не вызвать разноречивой реакции чита-

телей: едки поддерживают позицию ученого, 
другие спорят с мим. Публикуя втору* 
статью того же. автора, содержащую также 
немало дискуссионных положений, мы на-
деемся, что обсуждение плюсов и минусов 
существующей системы аащиты диссертаций 
поможет совершенствованию этой систем к, 
послужит не пользу развитию нашей науке. 

Петрович, 

четыре 
I. По 

иоаолосый мужчина сангвини-
ческого типа, лат сорока пя-
ти. Это Николай Сергеевич — 
старший иеучный сотрудник, 
кандидат неук. 

— Здравствуйте, Констен-
тин Петрович. Недеюсь — хо-
рошо съездили? А в тут в 
библиотеке последние журне-

просматривал. Вы м*не 
аывыв ели? 

Константин Петрович берет 
лист бумеги и кареидаш, пи-
шет формулы, чертит схемы 
и еще раз объясняет замвн-
чивость новых идей. Николай 
Сергеевич слушвет довольно 
реви здушно. По его лицу ве-
но, что ои понимает, к чему 
разговор. 

— Очень интересно, Кон-
стантин Петрович. Надо вам 
с Валентином Яковлевичем 
подумать, кого бы иа эту ра-
боту поставить. 

— А аы бы на хотели? 
— Я?.. Ну что вы, Констан-

тин Петрович! — с наигран-
ным изумлением восклицает 
Николай Сергеевич. — Сколь-
ко лет занимаюсь своим де-
лом! В моем возраста ме-
нять направление работы? Ну, 
да вы шутите. Сейчес я вам 
очередную стетью принесу 
не подпись. 

— Звать Володю? — не без 
ехидства спрешиввет Вален-
тин Яковлевич. 

— Не надо... Но что же де-
лать? 

— Можно, конечно, вввть 
целевых аспирантов... предло-
жения были. 

— Де ведь кандидатур«»-то 
серенькие. 

— Это уж точно. Но рабо-
тать они по 10—12 чесов бу-
дут. Степень им нужна поза-
рез. А теоретическую часть 
Михеил Исидорович наливает, 

Константин Петрович аады 
хват и барабанит палыуми 
по стопу. Долгое молчфша 
нерушеет Велентии ЯкоВле-
еич! 

— Послушайте, шаф, у ме-
на есть идея. Вы знаете, Юр< 
ченко может согласиться уй-
ти. Молодой доктор ч*у*. 
Перспектив у наго здесь нет. 
Диссертацию защитил с Тру-
дом. Характер у него иа дай 
бог. Со всеми перессорился. 
Да и личные дела... Ну, ну, 
иа хмурьтесь, а не собирфось 
сплетничать. Но если вы ему 
дадита хорошую раком< 
цию, он, возможно, у< 
иа Москвы. Я с ним поп 

чи, ломая голову над реше-
нием каверзных зедеч). По-
этому, когда Константину 
Петровичу необходимо пере-
бросить работников с усте-
реешей темы не новую, пер-
спективную, ои иа в состоя-
нии этого сделать. И тогда 
любящий науку, но бесприн-
ципный Константин Петрович 
приалекеет к новым делам 
других Николаев Сергееви-
чей, Володь и Клав. 

ленде-
УбДОТ 

огвво-

Коивчно, у хороших руко-
водителей дело обстоит ие 
так. Но человек слеб, и наш 
Констеитии Петрович на ред-
кость. Поэтому было бы 
весьма полезно приивть про-
стое решение, не платить за 
звания и степени дополни-
тельных денег. В этом случае 
паршивенькая поговорив 
•ученым можешь ты ие быть, 
а кандидатом быть об«>а><» 
потеряле бы смысл, реботни-
ки вроде Николая Сергееви-
че обходили бы научные ла-
боратории стороной. 

Чем же, с точки зрения ав-
торе этих строи, должна фп-
ределвтьев зареботиея плата 
научного работника? По-мо-
ему, лишь объемом работы и 
ответственностью хв поручен, 
ное дело. Достаточно устаео-
вить четыре разных ангара, 
ибо, по сути дола, а иауие 
есть четыре должности (я ие 
говорю о техническом перс о 
нале): младший научный Со-
трудниц то есть достетофто 
грамотный работник, который 
может действовать. полуеаа 
от стершего товарища каж-
дую неделю или мест» зада-
ние — куда идти дальфе. 
Старший научный сотрудим 
который руководит группой 
в 4—10 работников, на иузи-

|' дается а конкретных сове-
те!, получает от шефа лЦЫь 
общие указания я самостоя-
тельно печатает сван науч-
ные статьи. Руководитель яа-
бораторин — научный шеф — 
выбирает проблему и ору-
дия, нужные длв ее разра-
ботки. И, наконец, есть долж-
ность директоре института, 
в обязанности которого вхо-
дит резумне постов ленный 
контроль аа работой леборе-
торий, согласование научных 
итаресеа руководителей ла-
бораторий с задачами госу-
дарственного масштабе,, я 

Создается впечатление, что 
лишь для одной цели. При 
конкурсе не земещение той 
или иной должности нелнчце 
степени или звания является 
плюсом. Во многих случаях 
диреитору учреждения, уче-
ному совету легче отобрать 
наилучшего кендидета. 

Во многих случаях... Но Ив 
во всех. Степень и звение со-
всем не всегда являются ре-
шающим козырем. 

Судите семи. 

С Ц Е Н А В Т О Р А Я 

Заседание ученого совете 
высшего учебного заведения, 
ресположениого делеко От 
столицы. 

Выступеет председатель 
конкурсной комиссии: 

— Товарищи, иедо сказать, 
что мы попали е очень тяже-
лое положение. Как еы знае-
те. речь идет о замещении 
векаитной должности заведу-
ющего кафедрой физики 
Для вас не секрет, кто мы 
хотели провести не эту дол-
жность Сергея Петровича — 
опытною преподавателя, ра-
ботающего в нашем вузе 
ужа третий деевтоя пет, Сер-
гей Петрович земечетельнмй 
педагог, студенты его любят. 
Лекции его пользуются таким 
успехом, что даже препода-
ватели соседних с нами шкал 
посещают и« регулярно Но 
кроме эеяялемия Сергея Пет-
ровича. поступило еще одно 
От доктора фи)ико-матема 
тнческих наук Юрчвнко, Ои 
ученик нашего знаменитого 
физика Констамтииа Петров* 
не, который дает ему самую 
горячую рекомендацию, 

— Зачитайте. — просит кто 
то их ученого совете 

в прочитаю 
лишь концовку. «Тов. Юрчан-
ке способный ученый, много 
сделавший для учение о пре-
ломлении свата в кристалла» 
Его перу принадлежит свыше 
тридцвти научных работа. 

— Анесчет ого умения лек-
ции читать в рекомендации 
что-нибудь сказано? Может, 
ей зеикеется, —• рездеется во-
прос. 

им Насчет педагогически! 
способностей тов. Юрченво 
ничего ие сказано. Но из ан-
кеты видно, что лекции ему 
читвть не приходилось. 

— Товарищи! Я, конечно, 
очень уважаю нашего Сергея 

Петровича. Но какое может 
быть сравнение? У Сергея Пет-
ровича степени нет, а тут 
доктор наук, — ' говорит 
один член ученого совета. 

Ему возражает второй: 
— Ну и хоть сто раз док-

тор. А может, ои, кроме сво-
их кристаллов, больше ни-
чего м не знает? Сергей 
Петрович человек широкий, 
е Юрченио узкий специа-
лист.,. 

— Тоеерищи, но будем 
Спорить. Переходим к голо-
сованию, — несколько нерв-
но обрыееет дискуссию пред-
седетель. 

КОММЕНТАРИЙ 
ДЛЯ НЕПОСВЯЩЕННЫХ 

Ученый соаат действитель-
но попал а трудное положе-
ние. Формально Юрченио, 
тек сказать, на- три головы 
выше Сергее Петровиче. А 
по существу» Собственно 
говора, нем поможет глубо-
кое знание преломление све-
та в кристаллах, когда док-
тор наук начнет преподавать 
студентам законы механики, 
теорию относительности и 
учение о строении атомного 
ядра? Честно скажем — ни-
чем не поможет. Конечно, 
может статьса, что Юрчвнко 
человек широкий— а может, 
я нет. 

Так что мы стаякивввмся 
еще с одной трудностью, кв-
свющейся проблемы степе-
ней и званий. 

Когда речь идет о профи-
лирующих кафедрах, тех, ко-
торые готовят специалистов 
по счетно-решающим устрой-
ствам или по молекулярной 
биологии, тогда, слое нет, 
руководитель кафедры и до-
центы должны быть прежде 
всего хорошими учеными в 
своей области. Если бы док-
тор наук Юрчвнко претендо-
вал на должность профессо-
ра по кафедре физики кри-
стеллов, то его преимущест-
ва перед не имеющим степе-
ни Сергеем Петровичем были 
бы очевидны. Но если речь 
идет о таких предметах, как 
математика, физика, механи-
ке, сопромет, иностранный 
язык и т, д. и т. п , то здесь 
на первом месте опыт и ши-
рота знаний, а не аклад в уз-
кую облесть науки. 

Два досадных последствия 
возникают из-за того, что 
формальные требования, 
предъявляемые к общим и 
профилирующим кафедрам, 
одинаковы. Во-первых, до-
центские и профессорские 
места ввчветую эвнимвются 
бездарными и узко знающи-
ми предмет лекторвми, И 
второе — ассистенты, же-
лающие стать доцентами, 
мобилизуют все свои силы (и 
ловкость) для того, чтобы 
состряпать хоть кекую-либо 
диссертацию. Пусть серень-
кую, пусть плохонькую (про 
которую говорят: дяадцать 
минут позора, зато потом 
дяадцеть лет спокойной жиз-
ни), но все же работу, зв ко-
торую дадут степень кендиде-
та наук. Никому не нужны эти 
вымученные диссертации! Ру-
ководители теких работ по-
этому выбирают для асси-
стентов «диссертебельные» 
темы, то есть такие, которые 
будут выполнены без осеч-
ки. А ведь ясно, что если ре-
зультат научной работы мож-
но предвидеть заранее, то, 
хивчнт, такую работу просто 
незачем было ставить. 

Что жа делать? Критико-
вать легче, чем выставлять 
конструктивные предложе-
ние. Мне кежетсе, что чело-
век, желающий занять долж-
ность доценте, должен сдеть 
строгий экземен... тяжелый 
зкземен, ив подготовку кото-
рого придется зетратить два-
гри годе и который будет 
приниматься специальными 
комиссиями. Прояяи широту 
знаний, покажи свои педаго-
гические способности—и ста-
новись доцентом. Потрудись 
несколько лет, и твои же то-
варищи по реботе смогут су-
дить, стоит ли избрать тебв 
иа должность профессора. 

Прошу понять меня пра-
вильно: мое стетья не проект 
нового положения о степе-
нях и званиях, присваиваемых 
научным реботникем и пре-
подавателем высших учебных 
заведений. Я хотел лишь об-
ря'ить внимание на то, что а 
Овде областей научной и пе-
дагогической деятельности 
существующее система вала-
етсе помехой прогрессу неу-
ки и высшего образования. 
Раз тан, то надо веду меться 
о аа изменении. 

ПРОВШЫ ГОРОЙ» ТУРИСТОВ 
В. ВОРОНКОВ, председатель исполкома Сочинского горсовете 

СОЧИ — не только всесо-
юзная здравниц». Один 
из уникальных уголков 

вам л и, город и его окрестно-
сти обладают вевм тем, что 
предопределяет широкое 
развитие здесь туризме. 
Только' сия, чтобы развивать 
эту важную отрасль хоэяйст-
аа, у города мало. Ему нужна 
помощь. 

Деа года назад в Сочи Выл 
создан городской Совет по 
туризму. Не него возложили 
решение сложных и разнооб-
разных вопросов органиэ 
туристсио-зкс 
служивания. 
реждения сов 
путевкам около четверти 
миллиона путешественников. 
Экскурсоводы Сочинского 
бюро путешествий и 4 § % Р -
сий ознакомили с д< 
мечательными месте 
рортв более двух мил| 
человеи. Но это тольм 
ло работы. Неполном 
вата при участии представи-
телей президиуа|а Совета по 
туризму и анснурсиям разра-
ботал перспе ~ 
развития иоаоГ 
отрасли иуро| 
аа на 1 9 7 3 - 1 ' 
ное внимание 
развитию матв| 
туризма, улуч 
ширен ню сервиса. К иоицу 
девятой пятилетии объем ту-
ристсно-анснурсионных услуг 
превысит " 
лей е год, 
цифра аоэ| 

Для того! 
ли р| 
дима действенная помощь 
ВЦСПС. В первую очередь — 
а области капитального строи-
тельства. 

Материально . техническая 
база туристических оргеииза-
ций в Сочи совершенно иедо-
ствточие. А темпы строитель-
ства новых туристических 
комплексов слишком мед-
ленны. 

Надо сказать, что выделяе-
мые капитальные вложение 
ие крицентрмруютса на пу-
сковых объектах. Много лет 

готовилась проектная доку-
ментация иа строительство 
туристической гостиницы в 
районе «Светлана». Стройка 
эта была начата а 1972 году, 
однако сейчас из-за нвдо-
статкв выделяемых капиталь-
ных вложений строители с 
объекта ушли. Всего а про-
шлом году здесь было освое-
но только 9 (девять!) тысяч 
рублей при сметной стои-
мости объекта почти две с 
половиной миллиона. 

Недостаточно средств вы-
деляется иа капитальный ре-
монт турбаз. Для этого сле-
довало бы создать в Со-

асчатный ремонтно-
ий участок. Огста-
разаиМе вимнего 

Аы флиВжом } мед-
| туввщгцие-

Яа круглогодичную 
работу. 

на ^очи-Ма А »тт. 1Яыа^ в т 

ет срочно решеть вопросы, 
связанные с сведением мате-
риально-технической базы 
для обслуживания яюдей без 
путевок. Это должны быть 
простейшие сооружение! пло-
щадки для палаток, жившиы, 
приюты с минимальными ком-
мунально-бытовыми услуга-
ми, такими, как гелиодуч), ка-
мера хранения, несколько га-
зовых плит. Если втого не бу-
дет, самодеятельные туристы 
и в самом деле превратятся 
в «дикарей» и нанесут курор-
ту немалый ущерб. 

Заповедные сечНнениа 
уголки представляют •еаь-
шой интерес не талым 
соеетсних туриетов. Самое 
пристальное ей имение »Н1 
уделяем и развитию иио-

я г » е т л \ и к ь г д а 
иицы «Интурист», 
перым очередь высоти** гос-
тииицы «Жемчужина», 
тории, пансионаты и турваам. 
яа ц . м я и и а е в в а д й . В нынешнем году, кегда вей 
дет е строй 2-я очередь 
•Жемчужины», город сможет 
дополнительно принять «вы 

большие 

рентироеаны ни ночлег, ни пи-
тание, ни туристическое об-

щаг по ку 
оди е огр 

за «яино* рм не Щ т -
тоуЛроаЙйа» гостини-

ца, предел их мечтеиий — 
площедкв, где можно было 
бы разбить палатку, камеры 
хранение для рюкзака и на-
много горячей воды. Все это 
должен обеспечить город-
ской клуб туристов, но сил и 
средств у него нет: обслужи-
ванием сотен тыс ей самодея-
тельных туристов зенимоют-
ся .. вс в где два штатных ра-
ботиика, , 

Центральному совету по 
туризму и экскурсиям следу-

НАУКА. 
ЗВАНИЯ 

И СТИМУЛЫ 

ше двух тысяч иностранны к 

О д е л е н о немало. И снова та 
же проблема: делено не все 
аадумаиио» по силам завет-
ным организациям. 

Мы, например, считаем, что 
большим стимулом для до-
полнительного привлечении 
иностранных туристов яви-
лось бы решение вопросе об 
отчислении городу определен-
ного процента от сумм, по-
лученных иурортом за год. 
Эти средства можие было бы 
иепраеить не деяьиемшее 
благоустройство курорта. 

В настоащее время вну-
тренним и зарубежным туриз-
мом' зени маются различные 
министерстве и ведомства 
Не удивите .не, что многие 
вопросы не могут быть в 
должной степени увязаны. 

Решение всех этих вопро-
сов — совершенно необходи-
мее предпосылке дельней-
шего резентиа и внвдреииа 
туризма а нашей стране. 

МОРАЛЬ. 
ТРИ НОВЕЛЛЫ 

О СТА РУБЛЯХ 

НЕОЖИДАННЫЕ 
— Как бы аы истратили лишние сто рублей!—ив этот вопрос было предложено отве-

тить трем женщинам — представительницам различных профессий: врачу.стоматологу 
Римме Ивановна ТАПИИСКОЯ, работнице радиозеаода Наталье КОНОНОВОЙ, препо-
давателю ВГИКа Павла Дм игрива яе ВОЛКОВ ОЯ. Никто из собеседниц иа соглвсклсв, 
что а семейном бюджете могу* быть «лишние» сто рублей. Все три женщины, иа его-
аариааясь, заявили, чтв денег аишнив вообще ие бывает! всегда нвйдвтев, не что ещв 
нужно потратить. Поатому пришлось изменить вопрос: НЕОЖИДАННЫЕ ДЕНЬГИ. 

ИТАК, ЧТО ВЫ ВЫ СДЕЛАЛИ, ВСЛИ ВЫ ВЫИГРАЛИ СТО РУБЛЕЙ В ЛОТЕРЕЮ!. 

Флеятд 
Ответы Риммы Ивановны 
ТАПИНСКОИ 

Я купили бы своему стар 
тему сыну флейту. Или 
виолончель младшему. Это 
дацпге желание нашей 
семьи, мы его асе раине 
осуществим. Просто иеожи 
данные сто рублей несколь 
но ускорили бы ату покуп 
иу 

Мулыкв — ЭТО То. ЧТО 
всех нас объединяет. Хотя 
по профессии уш не музы-
канты Я -- ярач стомато 
лог. муж — хирург Дети 
учатся п обычной средней 
школе, а по вечерам — а 
музыкальной. Вероятно. м\> 
зьнга не будет и* основной 
специальностью, во всяком 
случае, мы с мужем не ори 
ентируем их иа это Когда 
они вырагтут, то сами ре 
шат. кем нм быть. Почему 
же я все-таки мечтаю, что 
бы в семье были флейта н 
виолончель? 

•' I;ЙчТ/г ! 

...С детства я очень лю-
била музыку, но мне не уда-
валось ею заняться. Нача-
лась война, н мы с мамой 
попали в эвакуацию в 
Джамбул. Навсегда запом-
нила, что там в школе, где 
я училась, в спортивном 
аале стоял рояль. Я так 
мечтала прикоснуться л 
клавишам, но рояль всегда 
был закрыт на замок. В 
конце войны мы вернулись 
я Москву Дом наш погиб 
при бомбежке, и мы сняли 
маленькую комнатку в 
первом этаже низенького 
домишки на окраине Моск-
аы. Это были годы, когда 
буханка хлеба стоила сто 
рублей, но мама все равно 
откладывала деньги, чтобы 
купить мне инструмент Не 
удалось: женщина, у кото 
рой мы снимали комнату, 
не разрешила нам прнобре 
стн рояль. «Ои продавит 
пол!» — сказала она. 

Потом я яакоичнла сто 
матологический институт и 
уехала работать в Якутию. 
Там вышла замуж, мужу 
передалась моя страсть к 
музыке. Все вечера мы про 
водили у Приемника, слу 
гпая симфонические концер 
ты. МЫ решили с первой 
же нашей зарплаты откла 
дывать деньги на покупку 
рояля А мама в Москве 
отмечалась в очереди, по 

тому что тогда очень было 
трудно купить музыкаль-
ный инструмент. Первое, 
что мы сделали, когда вер-
нулись в Москву, — купи-
ли все-таки рояль. Каное 
было счастье! 

Очень быстро пройдя с 
учительницей начальный 
курс, я стала играть Глин-
ку и Чайковского, Дебюсси 
и Массне. Приходя с рабо-
ты, я сразу же бросалась к 
роялю. И до поздней ночи 
окупалась в мир музыки. 
Казалось, что мой ребенок, 
которою я носила тогда 
под сердцем, затихал, ког-
да я играла. То же самое 
было и потом, когда я жда-
ла второго ребенка. Не по-
этому лн у обоих моих сы-
новей абсолютный слух и 
страстная любовь к музы-
ке? С раннего детства дети 
не могли жить беэ музыки. 
У нас стало семейной тра-
дицией собиратьси по вос-
кресеньям с друзьями, та-
кими же любителями, как 
и мы, и играть ивартеты, 
квинтеты. Но самое люби-
мое наше времяпрепровож-
дение — игра трио: я н сы-
новья (сегодня они играют 
на а казенных» инструмен-
тах). Главный музыкаль-
ный критик и благодарный 
слушатель — папа. 

Музыка, ставшая посто-
янным спутником нашей се-
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ДО САМОГО клин» 
стра дойду!» Эта 
грозная фраза — 

своеобразный вызов. Ска-
завший ее убежден, что сво-
его он непременно добьет-
ся. И действительно, не та 
кое это уж трудное дело— 
«добраться до министра». 
Благо у него есть прием 
ньге дни. 

Я сижу в кабинете ми-
нистра здравоохранения Ар-
мянской ССР 3. М. Нари-
манова. Министру Не поза 
видуешь. Один за другим 

I
заходят к нему люди. Меня 
интересовали, однако, толь-
ко те, кто приходил с 
просьбой помочь поместить 
человека в больницу. 

I
Немолодая женщина, 

страдающая остеохондро-
зом, просила устроить ее на 
стационарное лечение в Ин-
ститут физиотерапии. Сын, 
вычитав где то, что многие 

• «сердечные лекарства» ре-
И комендуетея применять 
И только под контролем вра-
• ча. просил госнитализиро-
™ вить отца, перенесшего два 
• инфаркта. Сердитая жеи-
• кщна, предварительно раз-
• бранив всех медиков, требо-
• вала немедленно положить 
ш

 в больницу пожилую мать, 
которая больна холецисти-
том «на протяжении всей 
жизни». 

Министру некогда вся-

|

кий раз разб1фаться, поче-
му того или иного пациента 
лечащие врачи не направля-
ют в больницу. Не остается 
ничего иного, как дать 
команду госпнталнзнро-

|

вать. Посетитель уходит 
сияющим: он нашел прав-
ду! Я сидел чуть поодаль н 
хотел себе представить: а 
если бы министр отказал? 

I
Такое представить себе бы-
ло невозможно. К нему при-
шли как к «самому-самочу 
главному врачу», пришли 
как к государственному 

Iдеятелю. 
Когда последний посети-

тель ушел, я спросил Заха-
рия Михайловича: 

— Почему они приходят 

1
С Таким вопросом к вам? 

— Психология, — отве-
тил министр. И тут же до-
бавил: — Психологическая 
настроенность, невесть от-

|

куда взявшаяся у многих 
людей: мол. лечиться нуж-
но только в больнице, л * 
поликлинику — приходи», 
за больничным листом, ког-

|

да у тебя грипп. 
Спустя некоторое время 

я посетил в больйице ту са-
мую пожилую женщину, ко-
торая была госпитализиро-
вана не без помощи, бойкой 
дочери и протекции минист-
ра. Диагноз •— «Обострение 
хронического холецистита». 
Справился у лечащего вра-
ча. Обострения-то нет. но 
иначе писать нельзя. Ина-
че вто уже амбулаторный 
вольной. 

Пожилая женщина лежа-
ла • палате на десять мест. 
У всех — разные диагнозы. 
Молодые к пожилые. Одни 
любят спать прн открытой 
форточй, другие боятся 

I 
I 

воадуха. Один е 
удовольствием слушают му-
зыку . другие нервничают— 
требуют выключить радио. 
Моя знакомая чувствовала 
себя неважно. Ее в палате 
раздражало все. И вто па-
гувяо влияло на основное 
заболевание. 

— Не лучше ли было 
бы вам лечиться дома? —-
спросил я ее. — Ведь все 
равно операция вам не ре-
комендована. 

Она удивилась: с таким 
трудом добилась стациона-
ра! Дочь до самого минист-
ра дошла, н вдруг врач 
спрашивает: не лучше ли 
лечиться дома? 

— А больницы для че-
го? — ответила она вопро-
сом. 

б самом деле, не стран-
но ли, что врач предлагает 
пациентке, находящейся в 
больнице, лечиться дома? 
Трехкомиатная квартира, 
хорошее питание, прекрас-
ный уход, и самое главное 
— привычный стереотип, 
ставший с годами частицей 
жизни. Не правда ли, иде-
альные условия для лече-
ния? Их не создашь ни в 
какой палате. Почему вра-
чу самому не явиться до-
мой к больному? Почему 
сестре нельзя проделать 
многие процедуры на квар-
тире? 

Думается, что настало 
время пересмотреть наше 
отношение к стационару. 

Предвидя возражения, 
скажу сразу: речь идет не 
о том. чтобы в связи с 
улучшением жшящно-быто-
яых условий населения всех 
больных лечить на дому. 
Есть статистические пока-
затели — они то н дают пи-
щу для размышлений. 

Выло выяснено, что из 
100 больных, находящихся 
на излечении в стационаре, 
10 нуждался в интенсив-
ном уходе, 60 — в ухо-
де средней интенсивности. 
20 — в уточнении диагноза 
н терапевтическом лечении, 
которое можно проводить 
амбулаторно. и 20 — в вос-
становите льиой терапии, ко-
торую нужно проводить в 
поликлинических услови-
ях н дома. Таким обра-
зом. 40 процентов не 
очень нуждаются в пре-
бывании на больничной кой-
ке. Много вто или мало — 
40 процентов? По данным 
Всемирной организации 
здравоохранения, в разви-
тых странах ежегодно 
150—200 человек из каж-
дой тысячи проходят лече-
ние в больницах. 

После тщательного сбо-
ра анамнеза, дифференци-
альной диагностики, лабо-
раторных анализов постав-
лен и уточнен основной ди-
агноз. сделаны назначения, 
я врач на очередном еже-
дневном обходе осматривает 
уже. так сказать, «ясного» 
больного ^просто так». По-
том ».( 
лает * 
леанн I 

эамн н оборотами. Заной 
требует от врача делать вти 
«обязательные» записи. С 
какого-то времени больной 
остро не нуждается в стро-
гом больничном режиме И 
тем не менее лежит. 

В США срок пребывания 
больного на койке состав-
ляет 8 дней, э странах (Си-
ропы — 10, у нас — 20. 
Да. это. бесспорно, гу 
маннее Но часто ничуть 
не выгоднее ни для тою. 
кто «перележивается», ни 
для того, кто действительно 
нуждается в стационарном 
лечении. 

Вольному стало легче 
Прошли боли. Спала темпе-
ратура. После этого идет 
длительная полоса приема 
таблеток, порошков, вита-
минов и даже подчас ин-
дифферентных пилюль, но-
сящих психотерапевтиче-
скую нагрузку («Надо же 
хоть что-то дать больно-
му»), Через некоторое вре-
мя этот режим (измерение 

Зорий БАААЯН 

Почти у веек поднялось 
кровяное давление. Вся па-
лата не ела в течение 
трех дней. У двух боль-
ных. готовящихся к выпис-
ке, вновь началось обостре-
ние. То есть, по сути дела, 
весь труд врача пошел на 
смарку. Теперь, вновь на-
чав лечение, он невольно 
должен увеличить курсо-
вую дозу лекарств, что са-
мо по себе небезразлично 
для организма. 

Неэкономное использо-
ваний коек и слаборазви-
тая поликлиническая служ-
ба в одинаковой степени 
пожирают дорогое время 
врача и тем самцм сказы-
ваются отрицательно на 
эффективности лечения. В 
больнице не только некогда, 
но и попросту негде врачу 
и больному поговорить по 
душам. Да-да, по душам. 
Речь идет об очень тонком, 
интимном диалоге. 

Как-то я зашел к прияте-
лю. который выписался из 

век ежегодно. И половина 
из них. как было сказано 
выше, при хорошо налажен-
ной амбулаторной службе 
могла бы успешно лечиться 
в поликлиниках и на дому! 

У врачей, надо сказать, 
часто возникают горячие 
споры по поводу обоснован-
ности госпитализации 
Слишком часто больные 
необоснованно направляют 
ся в стационары. 

По количеству больнич-
ных коек мы давно уже пе 
решали все страны мира 
Но поговорим о другом 
Хорошо известно, что аб 
солютное число больных, 
прежде чем попасть в ста 
цнонары, проходят лечение 
в поликлиниках. Значит, в 
больницу попадают те. ко-
торых не смогла вылечить 
поликлиника. Но неужели 
так плохо работают наши 
поликлинические врачи'.' 
Ничего подобного. Обра 
тимся к статистике. В на-
шей стране каждый граж 

ионам больше, нем в 
\. Пациент за трина-

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ 

температуры, прием пищи 
н лекарств, сон и бодрстно-
ваиие по часам) становится 
для него тягостным. Кто-то 
в палате громко храпит, 
кто-то стонет. Бездеятель-
ность. отсутствие привыч-
ной обстановки, адинамия 
(«Ляжешь сюда здоровым 
и то заболеешь») — все ато 
постепенно вновь ухудшает 
состояние здоровья на фоне 
кажущегося улучшения. 

И еще: много людей 
умирают в больницах. Уми-
рают они чаще всего на 
глазах у больных — сосе-
дей по палате. Известно, 
что нн один, врач не может 
привыкнуть к смерти. Ка-
кой бы он нн был «суровый 
реалист», для него смерть 
— это всегда трагедия. А 
каково же больным, кото-
рые уже. хотят того или 
нет, страдают мнитель-
ностью н в подобных ситу-
ациях склонны делать срав-
нения. проводить паралле-
ли! Знакомый клиницист 
мне рассказывал, как на 
следующий день после тя-
желой н мучительной смер-
ти одного больного у всех 
его пациентов, находив-
шихся рядом и переживших 
это событие, редко ухудши-
лось состояние здоровья. 

ПОМОЩЬ НА ДОМУ 

ДЕНЬГИ 

больницы, где он Ваходил-
ся месяц с лишним. Он был 
очень доволен лечением, 
чувствовал себя превосход-
но. Но по-прежнему его 
продолжал беспокоить дру-
гой недуг: геморрой... Выяс-
нилось. что врач и не знал 
об этом. У больного просто 
не было возможности — 
рядом соседи — раскрыть-
ся и рассказать о столь 
прозаичном диагнозе. Ко-
нечно, в идеале от внима-
ния врача ничего не долж-
но ускользнуть. Но в жизни 
действует другая формула: 
«Дитя не плачет — мать не 
разумеет». 

В году у нас вместе с вы-
ходными и праздниками бо-
лее 110 нерабочих дней. 
У медицины, конечно, нет 
выходных, но у врача они 
есть. Значит, почти треть 
всего времени пребывания 
на больничной койке па-
циенты не видят своих ле-
чащих врачей. 11 ничего 
ведь страшного не происхо-
дит. Все назначения выпол-
няются. Дежурная служба 
находится начеку. Ничего 
страшного не происходит и 
тогда, когда нз-аа «неудач-
ного» сочетания праздников 
и выходных больные три. а 
то н четыре дня не видят 
своих лечащих врачей. 
Обходы дежурных врачей в 
«красные дни» практически 
ничего не меняют в Схеме 
«ведения» больного. Декор-
ный врач утром на «пяти-
минутке» докладывает 
только о тяжелых, о вновь 
поступивших н о тех. у кого 
температура выше субфеб-
сильной. Это составляет 
< —10 процентов больных. 
Остальные — это 90—93 
процента, то есть примерно 
этак сорок миллионов чело» 

даннн в среднем 8 раз в 
году обращается в поликли-
нику Это очень мало. Во 
многих странах Европы эта 
цифра доходит до 30. а в 
США — до 35. 

В чем же дело? По-
пробуем разобраться. Итак, 
всего восемь обращеяий в 
год. НО поликлиника — 
это не только прием боль-
ных н нх лечение. Вы-
зовы на дом, патронаж, 
диспансерное наблюдение, 
лечение на дому, десятки 
вопросов, связанных с про-
филактикой прикрепленно-
го района. — все это тоже 
поликлиника. А поликли-
ник у нас еще недостает. 
Наши больницы, по сути де-
ла. заодно выполняют н 
функции амбулаторий. Это 
невыгодно населению н 
слишком дорого обходится 
государству. Мы всегда с 
гордостью говорим о нашей 
бесплатной медицине — ве-
ликом завоевании Октября. 
Бесплатна она для каждого 
из нас. но не для государ-
ства. Об этом порой забы-
вают. Миллионы рублей 
тратятся зря из-за того, что 
десятки миллионов люден 
необоснованно госпнталив"-
уются. И это еще не все. 
юди в два-три раза доль-

ше положенно, о времени 
занимают больничные кой-
ки. Прячем если бы это 
хоть приносило пользу 
больным! В брошюре 
«Управление здравоохране-
нием в США» приводят-
ся в качестве примера 
расходы одного пациен-
та. который находился в 
больнице 13 дней. Меня 
это заинтересовало ПОТОМУ, 

ЧТО у нас именно на столь-
ко дней срок пребывания • 

Р> 
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стаций 
СШ4" 
дцать дней заплатил 390 
долларов, кроме этого, аа 
срочность медицинской ПО 
мощи — в8 долларов, за 
операцию — 65, анесте-
зию — 35, за анестезирую-
щие средства — 10. за ла-
бораторные исследования— 
74^5, за рентген — 45. пе-
ревязка — 37.62, медика-
менты — 74,1 и за перели-
вание крови два раза — 
60 долларов. Итого лече-
ние обошлось в 856,22 дол-
лара. 

Мы не случайно взя-
ли этот пример: он макси-
мально приближается к 
средним показателям — 
800 — 900 долларов обхо-
дится лечение в больнице. 

Ксли даже допустить, что 
все наши Вольные госпита-
лизируются обоснованно, 
то необоснованно длитель-
ное пребывание в больнице 
требует дополнительных 
расходов в размере более 
трехсот миллионов рублей. 
Я позволил себе сделать 
такое произвольное и гру-
бое сравнение доллара и 
рубля. И вот почему. «За 
переливание крови два ра-
за— 60 долларов». У нас бы 
это государству обошлось 
дороже. Мы говорим о том, 
что цены на лекарства у 
нас символические. Но они 
символические для населе-
ния. А для государства 
стоят огромных средств. 

Вот к чему приводит 
практика, когда стациона-
ры вынуждены на себя 
брать функции поликлиник. 
Наверное, не случайно 
«средний американец», 
склонный к расчетливости, 
в четыре раза чаще нашего 
обращается в поликлинику. 
Так выгоднее ие только кар-
ману. во и здоровью. Ведь 
в больницу попадают не от 
хорошей жизни, а больше 
всего от конкретных ослож-
нений и обострений запу-
щенных болезней. 

Мы уже сейчас готовы в 
короткие сроки усилить ам-
булаторную службу и соот-
ветственно организовать эф-
фективное лечение опреде-
ленного контингента боль-
ных на дому. По количест-
ву врачей США только в 
2002 году на каждые 10 
тысяч населения будут 
иметь стольку врачей, 
сколько у нас их было де-
сять лет назад. Уже сейчас 
У нас в 2,5 раза больше 
врачей, чем в Англии. Нет 
у нас недостатка в меди-
цинской технике н в аппа-
ратуре. Что же касается 
улучшения жилшцно-быто-
вых условий населения, то 
всему миру известны наши 
успехи и наши перспективы 
в этом плане. 

Сейчас во многих разви-
тых странах расширяют ам-
булаторную сеть за счет 
сокращения больничных ко-
ек. В одном из рефератив-
ных сборников Министерст-
ва здравоохранения СССР 
говорится о том, как прави-
тельство Англии предусмат-
ривает сокращение общего 
числа коек в больницах с 
475 ООО до 249 320. Такое 
мероприятие, говорится в 
сборнике, будет осуществ-
лено благодаря усовершен-
ствованию методов диагнос-
тики н терапии, что приве-
дет к сокращению сроков 
лечения и появлению но-
вых видов оказания меди-
цинской помощи (расшире-
ние сети амбулаторий, раз-
витие помощи на дому). 

Л Ю Д И В Е Щ И 

•> - • 

мъ*. продолжается « наши* 
детях и будет, я чувствую» 
всегда жить в детях их де-
тей... 

Н1 ХУЖЕ ДРУГИХ.., 

Ответ Натальи КОНОНО» 
ВОЯ 

Мне б вдруг сто рублей! 
Я бы тут же отдала их в 
счет долга за свою злопо-
лучную свадьбу. 

Нет! Вы. пожалуйста, не 
подумайте, что у нас с Ва-
димом плохая семья! Мы 
чудесно живем, у нас сы-
нишка! Оба мы работаем 
на одном радиозаводе. И 
холодильник, я телевизор, 
и стиральная машина — 
все у нас есть. Только вся 
ие можем до енх пор с 
долгами за свадьбу рассчи-
"таться! 

Мы тогда наодалживалИ 
больше тысячи рублей. Ко-
ли бы вернуть время — 

лучше бы в жилищный ко-
оператив вступили, а то жи-
вем пока в коммунальной 
квартире. Или в отпуся 
поехали бы — круиз во» 
круг Европы. Воспомина-
ний на всю жизнь хватило 
бы... 

А тогда мы поступили 
глупо, потому что хотели, 
чтобы все было «как у лю-
дей» и «не хуже других». 

И зачем я шила ато длин-
ное белое платье? Конечно, 
традиция. Все водругн вы-
ходили замуж, все в белые 
длинных до полу платьях. 

А чем я хуже других? 
Мама, правда, робко по-

советовала: «Может быть, 
сошьем яе длинное, чтобы 
ты могла его и лотом но 
сить н всегда вспоминать 
свой главный праздник в 
жизни». Так нет же, мы в 
Вадимом решили — обяза-
тельно белое и длинно* 
до пояу. 

Все подруги шили в ате-
лье. хотя в магазине для 
новобрачных продавались 
прекрасные платья. И « 
пошла в ателье, стояла в 
очереди, толкалась на при-
мерках. Платье получилось 
гораздо дороже по сравне-
нию с готовым, по уж ни-, 
как не лучше. 

Но чем я хуже других? 
Всего только один рая я 

и надела ато платье. Потом 

•го омела в комиссионный, 
где был полный завал та-
ких же точно, один раЗ на-
детых и ненужных свадеб-
ных платьев. Их не покупа-
ли. 

Мое платье провисело 
там (оцененное меньше, чем 
вполцены) месяц или дна. 
Я его забрала, н теперь она 
где-то валяется на антресо-
лях. 

...Свадьбу отмечали в 
кафе «Хрустальное» на 
Кутузовском проспекте. 
Можно было бы. конечно, 
и дома отметить, хоть и 
коммунальная квартира, но 
комната большая. Но как 
же можно дома, если одна 
подруга отмечала в ресто-
ране. другая — в кафе... 

Чем я хуже других? 
Пригласили на свадьбу 

шестьдесят человек, у од-
ной подруги было семьде-
сят. у другой — еще боль-
ше. 

Чем я хуже других? 
В тот памятный вечер в 

кафе «Хрустальное» отме-
чали еще две свадьбы. I! 
многие гости с тех свадеб 
попадали почему-то на на-
шу свадьбу, а наши гост» 
веселились на соседних. 
Дело в том. что мои роди-
тели и родители Кадима 
пригласили на нашу свадь 
бу многих своих друзей и 
сослуживцев, которые нас 
п лицо-то даже не знали. 
Знали только, что надо 
прийти на второй этаж я 
кафе «Хрустальное». Вот 
они и кричали «горько» 
другим невесте и жениху. 
К концу вечера, во избежа-
ние недоразумений, сооб-
ща решили слить воедино 
все три свадьбы. 

Самое интересное, что 
Яз тех шестидесяти чело, 
век. которые гуляли на на-

шей свадьбе, мы с Вади-
мом знаем не более двадца-
ти пяти, близко дружим с 
десятью-двенадцатью. А те 
остальные люди, которые 
провозглашали тосты за на-
ше счастье, вероятно, и не 
узнают нас в лицо, если 
доведется нам встретиться 
с ними на улице. 

Всеобщее веселье подхо-
дило к концу, и тут какие-
то тетушки из гостей выну-
ли целлофановые мешочки 
и стали аккуратненько сгре-
бать в них с блюд куски. 
осетрины, икру и прочее, 
что осталось. Наше с Ва-
димом настроение было 
испорчено. Он думал, что 
это мои родственники, и де-
лал вид. что не замечает, 
а я думала, что это его 
родня, и тоже старалась не 
обращать внимания. Боль-
ше мы никогда не видели 
этих предусмотрительных 
старушенций. Впрочем, по-
делом нам: свадебный стол 
стоил почти тысяч\ рублей. 
Съесть и половину того, 
что было поставлено, не-
возможно. 

Но чем мы хуже других? 
Вы скажете, это такой 

обычай — на свадьбу при-
глашать огромное количест-
во народа. Но это обычай 
старины, когда люди жили 
в тесном общении друг с 
другом в маленьких город-
ках или деревнях, где все 
ДРУГ друга знают. И нужно 
было приглашать всех со-
седей, чтобы никто не оби-
делся ... А сегодня для чего 
все это? Мы .часто с Вади-
мом вспоминаем: «Какая 
пошлость, когда малознано- • 
мые люди кричат «горько» 
и пря всех целуешься». 
Ведь тогда нам ч>жне лю-
ди кричали «горько». Вот 
нам теперь и горько: в от-
пуск не съездили — раз-
даем долги... 

КУКЛЫ 
НЕИЭКСТНОГО 
ХУДОЖНИКА 

Ответы Паолы Дмитриевны 
ВОЛКОВОН 

Я очень люблю путешест-
вовать. И вот во время од-
ной поездки в маленьком 
старом среднерусском го 
родке мне рассказали уди 
вителъную историю об «од-
ном чудаке». 

Он был художником, по-
этом. писателем, родом из 
тех мест. Поселившись пе-
ред войной в родной дерев 
не. Ефим Чистяков — так 
зпали того «чудака» — со 
здал свой кукольный театр 
Сам смастерил куклы, сам 
писал пьесы и давал пред 
ставления односельчанам 
Мы с мужем нашли вто 
село. К тому времени Ефим 
Чистяков три года, как 
умер. Но старый овнн, где 
устроил он театр, сохра 
нился. Сохранялись и кук-
лы. Сделанные из обожжен 
ной глины, с на редкость 
выразительными лицами, 
куклы были героями его 
пьес. Причем каждый пер 
сонаж всегда ямел свое 
амплуа. 

Крестьяне-старики бе-
режно хранили реликвии, 
оставшиеся после смерти 
Ефима Чистякова. Они по-
казали мне большие жи-
вописные полотна со сцена-

ми я обрядами нз народ-
ной жизни Но. пожалуй, 
самым замечательным во 
всей этой коллекции были 
портреты односельчан, на-
рисованные Ефимом Чистя-
ковым цветными каранда-
шами и акварелью. Я тогда 
очень просила крестьян 
продать какой нибудь из 
портретов или куклы, но 
они ни за что не хотели 
расставаться с произведе-
ниями своего талантливого 
односельчанина... 

Быть может, вы обрати-
ли внимание на то. что лю-
ди, когда думают о день-
гах. часто предполагают 
какоеннбудь утилитарное 
нх употребление. Впрочем, 
это. наверное, естественно: 
деньги утилитарны по сво-
ей природе, символ буднич-
ности и обыденности. На 
деньги покупают то. во что 
одеваются, что едят, на что 
садятся... 

С утилитарной точки 
зрения, разумно будет ку-
пить на эти неожиданные 
случайные сто рублей 
крнмпленовый костюм или 
японский зонтик и мохеро-
#\'ю кофту. Но крнмплено-
вый костюм выйдет из мо-
ды. японский зонтик сло-
мается. а мохеровая кофта 
после одной-дву.у химчисток 
потеряет вид. И забудется 
эта единовременная ра-
дость. Можно и совсем бес-
смыс твняо истратить вот та-
кие неожиданные сто руб-
лей—например, крепко на-
питься. но это сомнительное 
удовольствие обязательно 
будет потом сопровождать-
ся головной болью и неко-
торой горечью по поводу 
зля потерянных денег 
Можно внести такие деньги 
на сберкнижку или купить 
лишнюю безделушку в дом. 
но все это сольется с об-
щим количеством денег и 

Организация «новых ви-
дов оказания медицинской 
помощи» потреб; 
службу так н 
среднего звена. 
ски все назначен 
цедуры делает 
медицинская сестра. В свя 
зн с переходом «на домаш-
нее лечение» определенно-
го контингента -больных на-
грузка сестры резфа возрас-
тет. По-видимому, придется 
в средних . школах научить 
девочек, как делать уколы, 
ставить банки, давать по-
рошки и таблетцн, начер-
тить температурную кри-
вую. Всему этому необх#-
димо учиться, ведь каждая 
выпускница школы — это 
будущая мать, хозяйка до-
ма. 

Ни один врач не вылечил 
ни одного больного. Врач 
только помогает организму 
справиться с недугом. Го-
ворят. эта мысль прннадле-
я;ит Гиппократу. И она вер-
на. Недаром рядом со сло-
вом «вылечить» мы часто 
ставим другое, не менее 
прекрасное слово — «выхо-
дить». Многие пациенты с 
благодарностью вспомина-
ют не только своего леча-
щего врача или палатную 
сестру, но и добрую, ласко-
вую няню, которая, как го-
ворят сами больные, их вы-
ходила. А кянь так мало! 
Впрочем, «Литературная 
газета» об этом уже писала. 

Всякий раз, когда у во-
рот наших больниц я внжу 
толпы посетителей с авось-
ками в руках, мне в го-
лову приходит неизменная 
мысль: вот они. поистине 
распрекрасные няни с выс-
шим. средним и начальным 
образованием. Сколько их, 
распрекрасных нянь, еже-
дневно по всей стране 
снует по базарам и магази-
нам, снует с волнением, 
спешкой и трепетом в поис-
ках злополучных апельси-
нов (потому что прямо-таки 
стало модой приносить нх 
больным) н других делика-
тесов. Кто-то из близких по-
пал в больницу — весь дом 
парализован. Дополнитель-
ные расходы (медицина у 
нас бесплатная), потеря 
уймы времени (в том числе 
нередко и рабочего), хлопо-
ты. волнения. И никуда 
ведь не денешься от этого. 
Все это неходит нз сущно-
сти. из человечности само-
го человека, который ради 
благополучия родного готов 
на любые жертвы. Эти ка-
честза человека прекрасны. 
Но пе слишком ли мы экс-
плуатируем нх. забывая, 
что дополнительные хлопо-
ты, дополнительные волне-
ния подтачивают и его 
здоровье? Каждый «лиш-
ний» день пребывания па-
циента в больнице — это 
дополнительные хлопоты 
для родных и близких, мно-
гие нз которых вполне мог-
ли бы у себя дома заменить 
самую распрекрасную няню. 
Дома всегда хорошо. Дома 
Н стены помогают. 

...В тот день, когда за-
кончился приемный день 
министра, мы много гово-
рили с 3. М. Наримановым 
о перспективах развития 
амбулаторной сети, об орга-
низации новых видов оказа-
ния медицинской помощи: 
я спросил его. не будет ли 
слишком хлопотным для 
здравоохранения, если, ска-
жем. многих больных при-
дется лечнть на дому. 
«Если это полезно боль-
ным,— ответил министр,— 
то о каких хлопотах может 
идти речь?» 

а 
актиче 
се про-

пускает 

На высоте 
Фото Г. КОЛОСОВА 

А Л Ь Б О М Ы 
Волгоград. Город-герой. 

«Советская Россия», 1973. 
Ц 4 р. 

Цветной фотоальбом, со-
держит около 150 фотоиллю-
страций. Текст на англ., 
франц. и нем. языках. 

Кахманоа И. Московские 
зори. «Московский рабочий», 
1972. Ц. 7 р. 36 к. 

Красочный фотоальбом. По-
дарочное издание. 

советским театр 1969—1973. 
Издательство ВТО, 1973. 
Ц. 3 р. 85 к. 

Фотоальбом. Сцены и фраг-
менты из лучших постановок 
ведущих театров страны за 
последнее десятилетие. 

Ульяновск — родина В. И. 
Пенима. «Прогресс», 1973. 
Ц. 1 р. 03 к. 

Красочный фотоальбом. 
Текст на русек., англ., франц.. 
нем. и исланск. ялыках. 

Ф. Энгельс. Начало пути. 
«Изобразительное искусство», 
1972. Ц. 5 р. 22 К. 

Альбом посвящен молодым 
годам Ф Энгельса, его юно-
сти. началу революционной 
деятельности. 

По местам жизни и деятель-
ности И. Маркса. Акварели и 
рисунки Фредерика Лонге. 
«Изобразительное искусство». 
Ц. 1 р. 98 к. 

Магазин № 93 «Книга—поч-
той» высылает наложенным 
платежом (без предваритель-
ной оплаты). 

Заказы ыаправ хяДте по 
адресу: 117168, Москва, ул. 
Кржижановского, 14. 

общими тратами, н опять-
таки забудется... 

Я думаю, что когда в 
семье появляются вот такие 
неожиданные сто рублей, то 
люди должны позволить се-
бе роскошь раскрепоститься 
от утилитаризма и купить 
предмет «вечного счастья», 
Когда мы говорим о таком 
предмете, мысли наши не-
пременно обращены к ис-
кусству. Потому что искус-
ство по твоей сути беско-
рыстно! Потому что оно 
исключает потребительское 
отношение — это не то, что 
можно съесть или положить 
в карман. Только неутн.ти-
тарная вещь подлинно ду-
ховна. В жизни обязатель-
но должны быть неутили-
тарные поступки. Приобре-
тение произведений искус-
ства всегда связано с фор-
мированием именно духов-
ных потребностей в семье. 

Настоящая семья — это 
союз единомышленников. 
Но это единомыслие не в 
том, что все вместе сидят 
по вечерам и смотрят теле-
визор,— это общее механи-
ческое «убивание» време-
ни А совместное «убива-
ние» времени не формиру-
ет общих потребностей. И 
единомышленники — это 
не те, кто прочитал вместе 
книгу и обсудил ее. Нет! 

Мне кажется, что форми-
рование духовных потреб-
ностей связано с настоящим 
обновлением интересов в 
семье. Сегодня — это об-
щий интерес к путеше-
ствиям, завтра мы зани-
маемся слайдами, после-
завтра мы — кинолюбите-
ли... Потом это надоедает, 
и люди переключаются на 
поэзию или начинают хо-
дить в театр... Потребности 
формируются из общих от-
ношений в семье, когда 
«духовная пища» всем ин-

тересна и всем жизненно 
важна, может быть, гораздо 
важнее, чем туго набитый 
холодильник. 

Когда все есть в шкафу 
и туго набнт холодиль-
ник — это еще не означает 
общих иотреоностей семьи. 
это только означает общий ЖЦ 
стол и общий хороший

 = 5 3 

внешний вид. И вто еще во-
все Ие означает, что сложи-
лась семья. Семья форми-
руется из более глубоких, 
более сложных, в не толь-
ко повседневных отноше-
ний. , , 

Роскошь раскрепощения 
от повседневности, от ни-
когда не прекращающихся 
утилитарных забот — это 
и есть самая прекрасная 
роскошь. Купить, например. 
Картину (не обязательно из-
вестного художника — про-
сто хорошую картину)—са-
Иая радостная трата денег... 

Идут годы, и меня не по-
кидает чувство беспокой-
ства: что же стало с насле-
дием Чистякова? Крестья-
не, те еще больше состари- = = 
лись, некоторых нет в жи- ~

 = 

вых. в деревне все измени-
лось. и может быть, драго-
ценные произведения истин-
ного народного искусства 
пропали или утрачены... 

Ксли бы я выиграла сто Ц | 
рублей, то непременно сра- =§! 
ау же поехала бы в это И | 
село, оно довольно далеко. 111 
И собрала бы все работы Ц = 
Чистякова и устроила бы =1 
выставку. Но. думается ~ 
мне, я н так доберусь до 
этого села и осуществлю 
свой замысел. И выставка 
Ефима Чистякова будет 
сюрпризом для всех цени-
телей народного искусства. 
Я не открою пока адреса 
того села: у неутилитарных 1гУ 
потребностей и желаний то-
же ведь могут быть свои 
секреты. 
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становится безработным». 
Журнал повествует о тра-
гедии вестфальского город-
ка Метелена, где закры-
лась текстильная фабри-
ка — единственная сфера 
приложения сил: «других 
рабочих мест в городе нет». 
Причины банкротства? Об-
щий застой в текстильной 
промышленности (по при-
знанию того же «Штерна», 
1673 год был для этой от-
расли самым плохим за 
все послевоенное время), 
растущие цены на сырье, 
конкуренция дешевых им-
портных товаров, трудно-
сти со сбытом и т. д. 

Так или иначе, существо-
вавшая почти 200 лет фир-
ма заявила о своем банкрот-
стве, а персоналу фабрики 
без всякого предваритель-
ного уведомления были 
«подсунуты под дверь» 
письма, извещавшие об 
увольнении. Банкротство 
ткацкой фабрики означало 
для городка примерно то же 
самое, что для такого круп-
ного промышленного цент-
ра, как Эссен, означало бы 
банкротство концерна Круп-
па. Теперь, как пишет жур-
нал, жителям Метелена 
«приходится долго вертеть 
в руках каждый пфенниг, 
прежде чем истратить его». 

Большинство уволенных 
рабочих не имеют никаких 
перспектив, а решиться на 
переезд в другой город 
очень непросто, семьи в Ме-
телене многодетные... 

Жертвами безработицы 
станут, разумеется, я ино-
странные рабочие, которые 
сосредоточены главным об-
разом в крупных городах. 
Правительство уже отдало 
распоряжение не заключать 
контрактов н не приглашать 
новых иностранных рабо-
чих. Это лишь первая мера. 
Опыт кризисных 1966— 
1967 годов говорит о том, 
что за ней может последо-
вать массовое увольнение 
иностранцев. 

Ожидается и дальнейший 
рост цен. Поговаривают о 
том, что для обозначения в 
процентах этого роста в 
1974 году потребуются уже 
двузначные числа. Одни 
лишь нефтяные концерны 
намерены путем повышения 
цен вышибнть за год 
18— 20 миллиардов марок 
дополнительных прибылей. 
Напомним, что цены на 
бензин и другие нефтепро-
дукты и без того были 
взвинчены в ходе нефтяного 
кризиса прошлого года 
Кстати, почти повсюду в жи-
лых и служебных помеще-
ниях температура теперь » 
среднем на четыре градуса 
ниже, чем в былые яреме 
на, — цены на жидкое топ-

б и 

ливо возросли в три раза. 
От нефтяных концернов 

не отстанут и другие. Не 
намерен оставаться а сторо-
не и государственный сек 
тор: намечается повышение 
оплаты за проезд по желез-
ной дороге, увеличение поч-
товых сборов, удорожание 
коммунальных услуг. 

Итак, снижение экономи 
ческой конъюнктуры, со 
кращение рабочих мест и 
безработица, рост цен и 
еще большая инфляция — 
вот то, о чем говорили по 
чти все наши собеседни-
ки. оценивая перспективы 
1974 года. 

Ну, а как это отразится 
на расстановке политиче-
ских сил в стране? 

3. СДПГ: «ВЕТЕР ДУЕТ 
• ЛИЦО» 

Вначале — «посторон-
ние» свидетельства. Анали-
зируя внутриполитическое 
положение в ФРГ, фран-
цузская газета «Эко» на 
днях писала: «Полтора года 
спустя после выборов За-
падная Германия пережива-
ет тяжелый период, послед-
ствия которого трудно пред-
видеть». «Эко» подчеркива-
ла, что усиление социаль-
ной борьбы в стране ослаб-
ляет правительство и мо-
жет привести к новым вы-
борам. Другая французская 
галета — «Орор»

 :

— по-
шла еще дальше, заявив в 
той же связи: «Жалуясь на 
то, что его бросили либе-
ральные друзья и профсою-
зы. Вилли Брандт намерен 
уйти». 

Когда в Гамбурге мы бе-
седовали с редакторами 
обычно хорошо информи-
рованного еженедельника 
«Шпигель», один из них 
нам тоже сказал о слухах 
по поводу возможной от-
ставки В. Брандта с поста 
канцлера. А потом «Шпи-
гель» разразился целой ста-
тьей на эту тему под заго-
ловком «Вилли Брандт: 
«Вы все бросили меня од-
ного». 

По мнению автора ста-
тьи, бросили В. Брандта 
прежде всего профсоюзы. 
Возник уже знакомый мо-
тив: трудящиеся и их 
профессиональные органи-
зации своими чрезмерны-
ми требованиями меша-
ют СДПГ спокойно управ-
лять государством и его 
экономикой. Перед лицом 
все возрастающих трудно-
стей оставляют Брандта, 
по сведениям «Шпигеля», 
и его сподвижники по пар-
тии. Журнал приводит сло-
ва одного из членов каби-
нета: «Одна оговорка, и он 
уйдет в отставку». Называ-
ли даже возможного пре-
емника — Хельмута Шмид-
та, заместителя председа-

теля СДПГ и министре фи-
нансов нынешиего прави-
тельства. 

Эти предположения были 
немедленно официально оп 
ровергнуты в Бонне. Ко-
нечно, можно предполагать 
в данном случае и проду-
манную диверсию справа. 
Руководитель ведомства 
федерального канцлера, вы-
ступая с опровержением, 
прямо упрекнул издателя 
«Шпигеля» Р. Аугштайна, 
что тот вместе со Шпринге-
ром участвует в кампании 
против Брандта с целью 
торпедировать деятельность 
боннской коалиции. 

Но само появление по-
добных слухов — вто преж-
де всего плод общего обо-
стрения политической борь-
бы в ФРГ. И если от-
бросить доводы тех, кто 
намеренно сгущает краски, 
то все же нельзя не согла-
ситься с выводом, который 
мы не раз здесь слышали: 
«Ветер сейчас дует СДПГ в 
лицо», а не в спину, как 
полтора года назад. 

Социал-демократы от-
крыто говорят, что для их 
партии и правительства 
Прандта наступают труд-
ные времена. С приходом к | 
власти этого правительства 
у населения ФРГ возник-1 
ли иллюзии и даже надеж-} 
ды на то, что соцнал-либе | 
ральная коалиция в состоя ] 
нин и готова изменить! 
внутриполитическое и эко- [ 
номическое положение в I 
пользу широких трудящихся I 
масс, добиться стабильного Г 
развития хозяйства. И вот I 
теперь все большее число! 
простых людей начинает) 
понимать, что для улучше-1 
ния их материального поло ] 
жения надо кое-что взять мз| 
прибылей монополий, уще-
мить интересы концернов.) 
Но это пока табу в ФРГ, 
как и в других капитали-
стических странах. 

Один молодой социал-де ] 
мократ с горечью говорил) 
нам, что его партия бессиль-Г 
на, ибо связана рамками! 
данной системы. Выйти за! 
эти рамки и провести ко-Г 
ренные общественные пре-| 
образования означало бы| 
для социал-демократов, по| 
его мнению, перепрыгнуть| 
через самих себя. 

Для судьбы многих евро ] 
пейских соцнал-демократи! 
ческнх партий характерны] 
взлеты ИГ падения. Трудя-1 
щнеся массы, накопив до-| 
статочный заряд недоволь-] 
ства буржуазными партия-
ми, голосуют за социал-
демократов. но затем раз-| 
очаровываются • них. Э 
и используют правые, что-1 
бы спихнуть социал демо-1 
кратов с министерских кре-| 
сел и отправить снова в | 
оппозицию. 

Случится ли • ближай-

шее время что-либо подоб-
ное в ФРГ. покажет буду-
щее. 

Федеративная республи-
ка стоит сейчас на пороге 
серии выборов в ландтаги и 
коммунальные органы вла-
сти. Разумеется, у земель и 
общин есть свои проблемы, 
которые и окажут решаю-
щее воздействие на резуль-
таты выборов. Но забывать 
полиостью федеральные де-
ла не приходится. Во внут-
риполитической и экономи-
ческой сферах они часто пе-
реплетаются с местными за-
ботами. 

В Гамбурге накануне вы-
боров практически все, с 
кем мы встречались, нам 
прямо говорили: социал-де-
мократы потеряют значи-
тельную часть избирателей, 
а в результате — и тради-
ционное абсолютное боль-
шинство в парламенте 
«вольного ганзейского горо-
да». 3 марта избиратели 
Гамбурга оправдали эти 
пессимистические прогнозы. 
Если на прошлых выборах, . —-
:а I 

ртвенно 70 и 56 мандатов). 
ХДС получил 40,6 процен-

голосов (в 1970 году — 

КРУ! 
победу 
Так, * ибо

1 

Гамбургском» парламенте 
Сохраняют СДПГ н СвДП. 

я в и 
I ВЫИГРЫШЕ! 

Много разговоров ведет-
ся вокруг партнера СДПГ 
по правительственной коа-
лиции — Свободной демо-
кратической партии. Правые 
не раз предпринимали по-
пытки оторвать ее от «стар-
шего брата». Это означало 
бы конец для правительства 
Брандта. создало бы новую 
политическую обстановку. 

В бундестаге мы беседо-
вали с заместителем пред-
•чда**'. фракции свобод-
ных демократов К. Шпиц-
мюллером Он без всяких 
сомнений говорит о 'верно-
сти его партии коалицион-
ным обязательствам и ре-
шительно высказывается 
против каких-либо спекуля-
ций до этому поводу. 

— Но все же у вас есть 
какие-то расхождения с 
партнером по коалиции? »-
спрашиваем мы. 

—Равумеется, есть, глав-
ным образом оо внутренним 

делам. СДПГ в ряд» вопро-
сов хочет неоправданно за-
бежать вперед, а мы играем 
роль стабилизатора или, ес-
ли хотите, тормоза. 

— А что произойдет в 
партии, когда ее председа-
тель В. Шеель займет пост 
президента республики? 

— Об этом лучше бы по-
говорить после избрания 
Шееля на президентский 
пост а мае, — отвечает К. 
Шпицмюллер. — Ведь все 
может быть, хотя это избра-
ние и представляется впол-
не обеспеченным. Пост 
председателя скорее всего 
займет теперешний заме-
ститель Шееля, министр 
внутренних дел Геншер. 
Это опытный политический 
деятель, который с первых 
же дней создания коалиции 
активно сотрудничает в пра-
вительстве. Я уверен, он 
будет продолжать линию 
Шееля. Поэтому надежды 
кое-кого на смену курса на-
шей партии беспочвенны... 

Нам говорили о том, что 
вес СвДП в стране сейчас 

|дние слои насе-
имеющие твер-
1ческих убежде-
в ней некую зо-

лотую середину. Успехи 
правительства, особенно во 
внешнеполитической обла-

эбвратели рассматрн-
достижрйе обеих 
1НЫХ иартий. 
во внутренней 
кой Овянтике• 
дело евциал-де-, ] 
Ведь они же — 
ртнер и в конеч-
ответчик за все. 

Несмотря на трудности, 
которые несет стране 1974 
год. руководство свободных 
Д
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СИОтрпТ ВпСРъД, 
ожидая при всех обстоя-
тельствах прироста голосов 
избирателей на предстоя-
щих земельных н комму-
нальных выборах. А когда 
это произойдет да когда к 
тому же В. Шеель станет 
президентом, СвДП будет 
чувствовать себя, видимо, 
еще более уверенно. 

Ну. а что некогда всемо-
гущие ХДС/ХСС. вот уже 
пятый год пребывающие в 
оппозиции? 

«Шпигель» назвал вти 
партии «уставшими отряда-
ми». Оя же привел выска-
зывание одного из видных 
руководителей ХДС: «Меч 
оппозиции затупился». Так 
ли это? 

Пожалуй, нет. Оппози-
ционные партии ведут в 
бундестаге непрерывные 
атаки на правительство. Их 
печать подвергает нападкам 
любые мероприятия, исхо-
дящие от правительствен-
ных учреждений. Они пред-

[ реиают экономический хаос 
и вообще развал всей жиз 
ни в ФРГ. если социал-де-
мократы и впредь будут 
управлять страной. Курс на 
возвращение н власти ос-
тается главным во всей дея 
тельности ХДС/ХСС. 

И все же создается впе-
чатление, что оппозиция 
не закончила залечивания 
ран после тяжелого пора-
жения на последних выбо-
рах в бундестаг. Еще не 
принял!', достаточно опре-
деленных очертаний про-
граммные установки пар-
тий. Пока они занимают-
ся лишь критикой все-
го и вся. Но этого недо-
статочно, нужно дать изби-
рателю что-то конструктив-
ное, хотя критика в услови-
ях серьезных затруднений и 
в лагере противника тоже 
приносит известный успех. 
И вот неудавшийся кан-
дидат в канцлеры и быв 
ший лидер оппозиции Р. 
Барцель поучает новое ру-
ководство ХДС: «Нужна 
лучшая альтернатива, кри-
тика на базе лучшей 
граммы. Нельзя долго 
гаться на ошибки дру 

А новое руково, 
ХДС и ее совмест! 
ХСС парламентской 
ции тем временем тща 
во готовит пяавдврм 

витального бровка 

В условия*' бз!р*уа: 
парламентаризма бол1 
роль играет личная 
лярность лидеров па] 
Р. Барцель пы 
вать популяриоеть 
выступлениями на публике, 
позированием перед фото- и 
кинокамерами, афиширова-
нием встреч с ведущими 
иностранными деятелями. 
Но он не преуспел в этом 
деле. Американский «Тайм» 
писал в свое время: «Ни 
один политический деятель 
в послевоенной истории За-
падной Германии не сумел 
так быстро подняться и при 
этом обрести так мало по-
читателей, как Райнер Бар-
цель». 

X. Коль, новый председа-
тель ХДС, кажется, идет 
иным путем. Он исподволь 
укрепляет свои политиче-
ские позиции, проявляя за-
метную сдержанность во 
время публичных выступле-
ний. До избрания председа-
телем партии он занимался 
главным образом делами 
земли Рейнл^нд-Пфальц. 
премьер-министром которой 
он был и остается по сей 
день. Недавно он побывал а 

Соединенных Штатах, где 
вел переговоры с ведущими 
государственными деятеля-
ми. Поездка прошла без 
особого ажиотажа, как ато 
обычно было у Р. Барцеля. 
Теперешний лидер ХДС по-
степенно накапливает поли-
тический капитал, ожидая 
своего часа. 

Несколько иначе дей-
ствует председатель фрак-
ции ХДС/ХСС в бундестаге 
К. Карстенс. Он часто вы-
ступает во время парла-
ментских заседаний, резко 
критикует любые шаги пра-
вительства по осуществле-
нию «восточной политики», 
то есть по наполнению кон-
кретной жизнью договоров 
ФРГ с Советским Союзом и 
другими социалистически-
ми странами. Внешняя по-
литика — это «конек» Кар-
стенса. В шестидесятые го-
ды он был статс-секретарем 
министерства иностранных 
дел в правительствах, руко-
водимых ХДС, и с тех пор 
считается профессионалом 
во внешнеполитической сфе-
ре. Но в других вопро-
сах. особенно в экономиче-
ских. как отмечает печать, 
он еще малосведущ. К тому 
же он новичок в парламент-
ских баталиях, так как из-
бран в бундестаг впервые в 
1972 году. 

Не увядает злой гений 
Штрауса. Он по-прежнему 
сует нос во все уголки по-
литики. пытаясь навязать 
свои ультрареакционные 
взгляды. Но не Прошли ли 
времена Штрауса? Вместе 
со своими коллегами из 
ХДС он уже дважды был 
бит на парламентских вы-
борах. Да н вся внутрнполн-
тическая и внешнеполити-
ческая обстановка требует 
трезвости и политической 
выдержки, чего никогда не 
было у шумного баварца. 

Х.ГКП ПРЕДЛАГАЕТ -
АЛЬТЕРНАТИВУ 

Мы — в Дюссельдорфе, 
на Принц-Георг-штрассе, а 
правлении Германской ком-
мунистической партии. 
Председатель ГКП Г. Мис, 
его заместитель Г. Готье, 
другие товарищи не скры-
вают своей озабоченности в 
связи с обострением обста-
новки в стране. 

— Правительство соци-
ал-демократов и свобод-
ных демократов. — гово-
рит Г. Мис. — показало в 
эти дни и недели, что оно 
не на стороне трудящихся. 
Оно лишь выступает с при-
зывами к экономии, а а от-
вет на справедливые требо-
вания трудящихся их запу-
гивают угрозой безработи-
цы и прогрессирующей 
инфляция. 

ГКП выдвигает четк: 
программу преодоления 
ступающих кризисных 
лений. программу подъе 
экономики. 

— Судите сами,—го: 
рят наши собеседники. 
Чтобы содействовать да. 
нейшему росту произво] 
ства, необходимо принят 
меры к повышению пос-
тельной способности шиу 
кйх масс населения. 
этого нужно повысить 
перешнюю заработную п. 
ту рабочих и служащих 
15—18 процентов. Эко| 
мически это вполне опр, 
данно. Но одновремен! 
надо приостановить д< 
ствне тех факторов. ко1 
рые практически сводят 
нет повышение зарабоп 
платы, то есть рост на. 
гов и в первую очередь 
удержнмое повышение 
на товары широкого пг 
ления и продукты пнтан! 

Конечно, чтобы осу] 
ствить это, правнтелье 
надо взять часть прибыл 
у крупного капитала. Е< 
и другие источники. Г] 
давно уже требует сок| 
щения на 15 процен

-

военных расходов. Это 31 
чительные средства, и 
весьма способствовали 
стабилизации экономики 
повышению жизненн! 
уровня населения. 

Коммунисты отлично 
нимают, что коренные 
лезни капитализма ней: 
чимы. Его противоречия 
гут быть устранены ли: 
путем замены этого ст? 
новой общественной фор: 
цией. Но они не забыва: 
что трудящиеся пока жи: 
в условиях данного об) 
ства. Предложения ком: 
нистов рассчитаны на 
лнзацню сегодня. Они 
работаны с учетом те: 
решннх. а не завтра! 
возможностей. 

Трезвость и реализм ю 
муннстов привлекают 
ГКП внимание все новых 
новых групп трудящих! 
Позиции Германской к< 
партии укрепляются, а 
влияние на рабочих н 
жащих заметно растет, 
это жизненная примета 
шего времени, характер! 
черта сегодняшнего дня. 

ПрОЯВЯТ ЛИ — И В КВ1 
мере проявят — реализм 
кто располагает экономи

1 

ской и политической 1 
стью? От ответа на этот 
прос и зависит, в каком 
правлении пойдет развитее 
ФРГ в ближайшем буф* 

В. ЕЖОВ, 
В. сыкжомския, 

специальным 
корреспонденты V 

«Литературном газеты» 

щем. 

ков *ом Ции рабочих-иммигрантов на яаводах Форда в Кельне 
Фото из журнала «Шторм* 

Демонстрация бастующих 
порта ФРГ 

Ьных учрв* 1)енпЛ и 
Фото АДН-ТХСС 

СЕГОДНЯ 

Новая политическая кампа-
ния, рамериувшаяся сейчас 
• Китае, естественно, катал-
ииваат зарубежных наблюда-
телей на аналоги» в совы-
тиями 1»вв - 1М» годов. 
Сходство лозунгов, шумные 
демонстрации «нритиии «о 
стороны масс*, политическая 
истории а печати — аса »то 
напоминает дни минувшие. • 
то мо время обозреватели от-
мечают, что нынешняя кам-
пания отличается большей 
завуалированиостые мам а 
отношении иоииретиых целей, 
которые ставят пород собой 
оо организаторы, таи и по 
расстанови* сил за иуяисами 
«критики Лима Вяо и Конфу-
ции.. Одно представляется 
очевидным: нынешняя шуми-
ха испоямуетсм для запуги-
вания тая, ито не согласен с 
маоиетами, для дальнейшего 
разжигания антисоветизма, 
магнатами* военного психоза, 
оправдания низкого жизнен-
ного уровня масс. 

Заслуживают осевого вни-
мания высиааыаания тех на-
блюдателей, которою отмеча-
ют, что причина нынеш-
них события • Кита* 
- серьезные трудности, воз-
ммншна в «трама, трудно-
сти аиоиомические м пояити-
чесиие. Они и должны Выям 
аоамиииуть, посиаяьну мао-

. исты продолжают тояиать 
страну по рельсам своей 
ааамтюристичосиой полити-
ки, и* имеющей ничего обще-
го ни с социалиамом, ми с на-
циональными нитересеми Ки-
тая и китайского народа. 

Б О Р Ь Б А 
Н А Р А С Т А Е Т 

Еще в прошлом году из 
Китая стали поступать све-
дения о начинающейся но-
вой «чистке». В последнее 
время число таких фактов 
возросло, они становятся 
все более очевидными. 
Борьба между «прагмати-
ками» и «левыми» в китай-
ской партийной и государ-
ственной верхушке давно 
уже является объектом ком-
ментариев как во внутрен-
ней. так и в зарубежной пе-
чати. 

Вспышки «революционно-
го пафоса» — не случайное 
явление. Газета «Жэньмннь 
жибао» призвала к расши-
рению и углублению начав-
шейся кампании, к тому, 
чтобы 95 процентов кадров 
и масс активно включились 
и разоблачение Линь Вяо и 
Конфуция. Может быть, 
именно среди оставшихся 5 
процентов следует искать 
возможные жертвы новой 
«культурной революции». 
Сам факт их упоминания 
свидетельствует о готовя-
щейся над ними расправе. 
Сравнительно большой про-
цент «врагов» красноречи-
во говорит о наличии внут-
рипартийных разногласий и 
борьбы, что. как правило, 
также приводит к чисткам 
в партийном и государствен-
ном аппарате, называемым 
в Пекине «исправлением 
стиля работы» или «куль-
турными революциями». 

Бел сомнения, близкие 
будущее даст ответы ив 

многие вопросы. Однако со-
вершенно ясно, что в на-
стоящее время в Китае раз-
горелась ожесточенная 
борьба между группировкой 
«прагматиков» во главе с 
Чжоу Энь-лаем и так назы-
ваемыми «левыми радика-
лами». Независимо от того, 
кто победит, вряд ли мож-
но ожидать чего-то действи-
тельно принципиально ново-
го как во внутренней поли-
тике, так и в международ-
ной деятельности пекинско-
го руководства. По всему 
видно, что. как и до сих вор. 
периодическая «чистка» 
призвана укрепить позиции 
Мао и отсечь ветви, угро-
жающие «чистоте идей 
председателя», то есть вое 
становить доходящий до аб-
сурда централизм, который 
столь необходим для прове-
дения антисоветской и анти-
коммунистической политики 
маоизм*. 

«Равотиичесио дело* 
(ВОЛГ АРИЯ) 

«АБСОЛЮТНОЕ 
НЕРАВНОВЕСИЕ» 

«Посредством большого 
беспорядка достигается по-
рядок на земле. Это должно 
повторяться раз в каждые 
семь или восемь лет. Тогда 
черти и демоны сами по се-
бе появляются на свет. В 
силу своей классовой сущ-
ности они неизбежно выхо-
дят на передний план», 

Так говорил великий 

| 

корим*- Мао ЦаН>н а 
1966 году, а начале «куль-

. ЛИ Китай снова 
для «ктль+урной револю-
ции»? Истек ЛИ срок КОРОТ-
КОЙ передышки.' Началась 
ли уже вторая «культурная 
революция», Хотя еще Не 
залечены раны первой? 

Передовая * статья в 
«Жзиьчинь жибао» от 
2 февраля прозвучала, как 
выстрел из стартового пи-
столета. как приказ к на-
родной войне «против реви-
зионизма». Речь идет о том, 
чтобы «привести в движе-
ние народные массы», кри-
тику обоих мертвых клас-
совых врагов. ,1ииь Бяо и 
Конфуция, «связать с ны-
нешней борьбой двух ли-
ний. продолжить революцию 
и воспротивиться возврату 
и прошлому ». 

Интеллектуалам предло-
жено в кратчайший срок ис 
править свои ложные взгля-
ды и вернуться на «верный 
революционный путь». 

В разных университетах 
— в Пекине. Шанхае и Кан-
тоне — только что начав-
шийся учебный процесс, по-
видимому. вновь дезоргани-
зован. Студенты заняты 
«витиревизиоинстсними со-
браниями» и выпуском да-
цзыбао. В Шанхае и его 
оирестиостях организованы 
специальные чтения и «ус-
коренные революционные 
курсы», которыми были 
охвачены с декабря про-
шлого года 300 000 моло-
дых людей. 

«Критика Линь Вяо и 
Конфуция» заполонила все 
гамты и радиопередачи. 
Научные институты я типо-
графии лихорадочно подби-

рают и печатают пропаган-
дистский материал, «разоб-
лачающий» обоих «контр-
революционеров». 

Массовая истерия рас-
пространяется нарастающи-
ми темпами. Созываются 
гигантских масштабов «ми-
тинги мобилизации». В го-
роде Чанша, провинция 
Кунань, на «критику со сто-
роны масс» собралось 
100 000 человек. В радио-
передаче Н ) провинции Сы-
чуань содержался призыв к 
с.яданию специальных от-
рядов. который предназна-
чаются для «развертывания 
неутихающей н всеохваты-
вающей борьбы». 

Однако новая «народная 
война» Мао не Повсюду раз-
вертывается гладко. Пропа-
гандисты наталкиваются на 
серьезную трудность: мас-
сы при всем желании не в 
состоянии читать трудный 
классический текст Конфу-
ция. И нет ничего удиви-
тельного, если раздаются 
вопросы: что общего имеет 
этот Конфуций с классовой 
борьбой, где, когда и каким 
образом произошло его бра-
тание с Линь Бяо? И вооб-
ще: не лучше ли предоста-
вить это все академикам? 
Суди по сообщениям из 
провинции Хубэй, некие не-
названные люди «болтали», 
будто является ошибкой 
«столь примитивным обра-
зом сопоставлять высказы-
вания Линь Бяо и Конфу-
ция». Радиокомментатор в 
Сиане, провинция Шэиьси. 
обрушился на «некоторых 
товарищей», которые утвер-
ждают, «будто производ-
ство пострадает оттого, 
что массы принимают уча-
стие в борьбе». Партийным 

функционерам категориче-
ски запрещено тормозить 
или останавливать «движе-
ние». 

Новое внутрикнтайское 
бурление, безусловно, име-
ет много общего с собы-
тиями 1965— 1966 годов, 
когда началась «культурная 
революция». В 1966 году 
Мао выдвинул лозунг: 
«Бунт — дело правое». Ло-
зунг сегодня: «Плыть про-
тив течения — принцип 
марксизма-ленинизма». Как 
и тогда, твердят о «борьбе 
двух линий». Снова «вра-
ги». которых следует «раз-
облачить», отделяются от 
«друзей», которые должны 
дать заверения в верности 
н доказательства лояль-
ности. 

Однако. несмотря на 
одинаковое декоративное 
оформление, продолжаю-
щаяся вот уже несколько 
месяцев кампания в ряде 
существенных моментов от-
личается от прошлой. Во-
первых, она не выходит 
из стадии «боя с тенью» 
(точнее, с двумя тенями). 
Конечно, удары оо про-
шедшему и давно прошед-
шему целят в настоящее. 
Но до сих пор не названо ни 
е чого имени, не уточнено, 
мто же должен стать жерт-
вой чисток. 

Начало «культурной ре-
волюции» протекало иначе 
Неприметная статья буду-
щего члена Политбюро Яо 
Влньюаня, появившаяся 
10 ноября 1965 года я од-
ной шанхайской газете, со-
вершенно точно определила 
объект атаки Она была об-
лечена в форму рецензии, 
где подвергалась критике 
пьеса У Ханя, заместителя 

. Эта 

зии. вовсе «не благоухай 
ный цветок», но «ядови 
тое растение». А за У Ха 
иен, как всем было извест-
но. стояли " мэр Пекина 
Нын Чжэнь и ряд дру-
гих партийных работни-
ков, которые в 1966 году 
были низвергнуты и «вычи-
щены». 

Правда, летом 1973 года 
первые толчки были заме-
чены опять такн в области 
культуры. Раздались те же 
слова предупреждения, ад-
ресованные деятелям и 
функционерам искусства: 
«не выдавать ядовитые тра-
вы за благоуханные цветы». 
Однако решающее разли-
чие состоит в том, что кон-
кретные адресаты не были 
указаны. 

Во вторых, до сих пор не 
появилось сравнимой с хун-
вайбииами организации, ко-
торая стала бы воплощени-
ем «культурно революцион-
ной» воинственности. Бара-
баны второй «культурной 
революции» слышны, но 
еще не видны. 

В третьих. пона не похо-
же, чтобы армия уже была 
готова, кан это нмело место 
в 1966 году, выступить в 
качестве да»1жущей силы 
«культурной революции». С 
момента свержения Линь 
Бяо отсутствует централь 
ная. ведущая фигура. С ног 
до головы прочищенная, ли 
шенная былой уверенности 
в себе, армия скорее отсту-
пает, чем наступает. 

Т*м на менее «леворади-
кальные» силы все более и 
более ставит под вопрос по-
литику. проводившуюся по-
сле 1969 юда. Эти силы, к 

которым принадлежит жена 
Мао Цда-д*на - Цэян Цин, 
шанхайская группа — Ван 
Хуи-вэнь, Чжаи Чунь-цяо, 
Яо Вэнь-юань, а также 
У Дэ и Кан Шзи, скорее, 
чем это ожидалось, сумели 
напрячь свои мускулы. Ле-
вая фракция развернула 
свои знамена и направилась 
из Шанхая в наступатель-
ный поход. Дойдет ли она 
до Пекина — покажет буду-
щее. Хотя она достаточно 
сильна, чтобы обострить 
внутриполитическую обста-
новку, но е* не хватает сил 
для решающего прыжка н 
власти. Препятствием на ее 
пути стоит главйый пекин-
ский администратор и рас-
порядитель Чжоу'Энь-лай. 

равда. последние рау н-
ды не проиМ* для Чжоу 
бесследно. Кампания за 
возобновление наступле-
ния нанесла определенный 
ущерб его влиянию...* 

Но Чжоу сидит в одной 
лодке с Мао, в руках кото-
рого находится кормило и 
который неизменно держит 
курс на бурное море. Прин-
цип «большого беспорядка» 
стал высшей государствен-
ной мудростью этого двули-
кого Януса, утверждающе-
го, что «неравновесие дли-
тельно и абсолютно, равно-
весие ограничено во време-
ни и относительно» Имен-
но на подобных «орнгнналь-
ностсй» состоит его «китай-
ский путь к коммунизму» 

Не предпринимает ли 
но-летний председатель ны-
не последнюю попытку — 
при помощи радикального 
силового номера воздвиг-
нуть «революционный па-
мятник» самому себе? 

«Цайт» (ФРГ) 

ь 
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— Сэр, со «рамени несча-
стного случая иа Сардинии 
аы откавывались давать ин-
тервью... 

— Мне этот цирк нн к 
чему. Мое дело создавать 
кинофильмы, а не сенсации 
для прессы. 

— Не аы иа иамата на при-
знать. что »тот несчастный 
случай способствовал доход-
ности фильма. 

— Я не отвечаю а* бо-
лезненное любопытство 
американской публики. 

— А >а то, что произошло 
• Сардмнни, аы отвечаете? 

— На Сардинии. Это 
остров. 

— На Сардинии, если угод-
но. 

— Я отвечаю только за 
то. что ставил фильм. Все, 
что произошло помимо это-
го. произошло совершенно 
случайно. 

— Но все-таии аы были 
там, когда это произошло. 

—• Я был там. 
— Следовательно... 

— Я не хочу об этом го-
ворить. 

— Присутствовавшие таи 
актеры и тахииии многое 
рассказали об атом иесчаст 
ном «яучао. Не 
что-нибудь 

хотели бы аы 
опре 

исправить? Дать верный от-

— Потому что я хотел 
9 своем буду-

|ня ве-
. ом ? меня тостонтся 

встреча с одним нью-йорк-
ским драматургом. Он дол» 
жен представить мне окон», 
чательный вариант сцена-
рия, нал которым мы дол-
го и упорно трудились. Я 
почти уверен, что этот ва-
риант отвечает монм требо-
ваниям. Заглядывая впе-
ред, могу сказать, что в та-
ком случае это интервью 
должно появиться в печати 
незадолго до окончания 
фильма и его выпуска ня 
экран. По крайней мере, я 
надеюсь, что все «вдет по 
графику. 

„ г в В К ^ Р ' — • " ™ 
— Я полагал, что вы 

сюда, чтобы бесе-
ть со мной. 

•» Да, иемечио. но», 

— Я неоднократно заме-
1Л, что когда «Отто Пре-

[джер. Альфред Хичкок, 
ид Лии шги хотя бы 
«будь из модных дея-

«новой волны» дают 
рвыо, они говорят 

о севе н ннвдгда не 
о ком дру-

ая хо-
ю они 

к щамрмподство. 
Похоже, что аы мало йо-

ге иа кинорежиссеров высо-
ко «тааита. 

— Я ценю некоторых. 
— Может быть, аы их иазо-

во те? 
— Я высоко ставлю 

Гриффита, Де >1илля, Эй-
зенштейна, некоторых дру-
гих. 

— Почему имеино их? 

— Они все умерли. 
— А иа живущих киноре-

жиссеров аы никого иа цени-

— Никого. 
— Никого? Кажется стран-

ным, что челеаем, известный 
своей щедростью, таи «куп 
на похвалу по отношению к 
другим. приакаиным масте-
рам ииио, 

— Да. 
— Что «да*? 

— Да. это может пока-
заться странным. Явное 
противоречие в характере. 
Но факт остается фактом: 
в каждом из живущих ки-
норежиссеров я вижу угро-
зу. вызов и конкурента. В 
мнре имеется определенное 
число киноэкранов н тыся-
чи фильмов, конкурирую-
щих между собой, чтобы 
занять эти экраны. Если на 
последний фнльм ужасов 
Хичкока выстраивается оче-
редь, то уже нет шансов на 
то, чтобы стояла очередь 
на мой фильм. Я стараюсь 
добиться того, чтобы на 
каждую мою картину стоя-
ла очередь на тротуаре. И 
меня раздражает успех лю-
бого фильма, кроме моего 
собственного. 

— все же у вас бывали 
аиачитеяьиые неудачи. 

— Неудачи никогда не 
бывают значительными. 
Кроме того, я ни один из 
моих фильмов и считаю 
неудачным. 

— Вы имеете а енду не-
удачу с точни арония худо-
жественной или коммерче* 
«НОЙ? 

— В плане художествен-
ном у меня никогда не вы-
ло неудач. Некоторые мои 
картины не Пмелг? большо-

го кассового успеха, но 
таких было немного. 

— Некоторые рецензенте, 
утверждали, что успех фмль-
ма объясняется исключитель-
но сиандалом по поводу не-
счастного случая на Сарди-
нии. Вы в етим не согласны! 

— Я задам вопрос вам, 
молодой человек. Предпо-
ложим. что с несчастным 
случаем на Сарднинн был 
бы свяван фильм под на-
званием «Девушка с побе-
режья встречает Ангелэв 
Ада» или другая подобная 
же макулатура. Как вы ду-
маете, втв добавочная из-
вестность обеспечила бы 
успех такой картины? 

— Может быть, и нет. Но 
учитывая ваше имя и имя ки-
нозвезды... 

— Вы могли бы ограни-
читься моим вмеием. К мо-

— *одпаи слухи, что вы 
его ударили. 

— Глупости. 
— На Виа Венето. 

— Я выпил стакан кем-
парн с содой возле ресто-
рана Донн — его единст-
венный акт насилия, кото-
рый я когда-либо совершил 
на Виа Венето. 

— Тем не менее газеты.» 

— Римская пресса сла-
вится своей неточностью. В 
сущности, во всей Италии 
нет ни одной приличной 
газеты. 

— Но сер. аодь ВЫЛ же у 
вас ианой-то спор с вашим 
сценаристом. Не может быть, 
чтобы все сообщения об 
атом... 

— У нас был крупный 
разговор. 

— По какому поводу? 

юлагь до выл увил фильма а 
на экран. Ц 

— Вам иа иааалесь бес- • 
таитным демонстрировать I 
атот фильм? я 

— Конечно, нет. С акт- • 
рисой произошел несчаст- | 
ный случай. Она утонула I 
В этом никто не был ви- I 
иоват. Если бы при прыж- I 
ке через пропасть погиб • 
дублер-наездник, разве под- I 
нялась бы такая евнето- I 
пляске? Смею думать, что | 
нет.

 % 

— Но согласитесь, что об- I 
столтольстеа ее гибели... 8 

— Она утонула совер- I 
шенно случайно. Мы сни- и 
малн на мелком месте. 1 

— Данные о глубине места I 
съемки колеблются от десяти • 
до сороиа футоа. Ни то, нн н 

другое нельзя иаааать мел- • 
ним местом, | 

вет к пристани? Так « о б 
этой сценой? 

— Он утверждает, что не 
писал «той сцены. Что ее ие 
было в первоначальном сце-
нарии. 

— Пусть он разбирает 
этот вопрос в гильдии сце-
наристов. 

— Была ета сцена а пер-
воначальном сценарии? 

— Понятия не имею. Ес-
ли бы не было изменений и 
дополнений во время съем-
ки... Неужели кто-нибудь 
думает, что я точно следую 
сценарию? В чем же тогда 
моя функция как режиссе-
ра? Кричать актеру «гром-
че» или «тише»? В таком 
случае пусть сценаристы 
сами ставят свои фильмы. 
Далеко они не уедут, уве-
ряю вас. 

опровергнуть или 
Дать еериь " 

нет о происшедшем? 

— Отчетом и является 
мой фнльм. Мои фильмы— 
мон мемуары. Все осталь-
ное—вздор. Актеры — это 
вьючные животные, техни-
ки. домашняя прислуга. 
Опровергать или исправ-
лять их высказывания — 

грата вре-

но аав 

ЛЯ. 
- Почему вы таи говори-

— Просто потому, что 
никогда и ИЦК70 еще 

Цитировал то чао, н у 
м нет оснований пола-

гать. что ваш журнал со-
ставит исключение. 

таном 
|*ТЬ мн* 

Ивэн ХАНТЕР, 

Щ 

американский писатель 

Рассказ 
Романы и рассказм известного американского писателя Ивз-

на Хцнтера не раз публиковались на русском языке. Тонкий 
психолог и признанный мастер короткого рассказа, Ивзн Хан-
тер успешно продолжает реалистическую традицию в амери-
канской литературе: «Дело по обвинению», (Запоздалый ус-
пех» и другие произведения писателя поднимают тему судьбы 

искуЩтва в мире бизнеса. 
, авторый мы предлагаем вниманию читателей, взят 

шСемьрасеказов» (1972). Циничный практицизм, 

екрестуллвнию, — вот единственный <•художествен• 

ный* и тральный критерий для тех, кто использует искусство 

исключительно в целях наживы. 

км фчльмам кинозвезды не 
имеют никакого отношения. 
Я мог бы ввести в фильм 
дрессированного тюленя, и 
публика пошла бы смотреть 

ильм. Я мог бы ввести в 
1ильм вас, н публика по-

шла бы смотреть. 
— Вы не считаете соэдание | 

фильма реауяьтатом соеме- 1 
стиых усилий? 

— Разуме 
сцен 

нужно, н 

он Д1 
требуется, 

итору. худа 
камеру и какой 
поставить. Я 

— Пчаг< 

ываю 

ктнв 

ся и 

му же 
СЛОВО 

проиаиоееть 
Это. по-г 
ю усилия? 

я оскорбляет 
ия». 

озна-
-1ТКУ. 
сде-

• лать и потерпели неудачу. 
— Вы боитесь неудач? 
— Я их не выношу, 

— Вы считаете сардинский 
фильм удачным? С точки аро-
ния художественности? 

— Я уже говорил об 
этом. 

— Да. но многие критики I 
находили, что монтаж фильма 
был хаотичным. Что алиаады, 
снятые де несчастного слу-
чая, были по кускам вставле-
ны... 

— Прежде всего, как 
только критики начинают 
рассуждать о монтаже, ра-

 1 

курсах и других спецналь- | 
ных предметах, я немед-
ленно засыпаю. Они не име-
ют ни малейшего представ-

 1 

ления о том, как делаются | 
фильмы. Ведь в чем заклю-
чается единственное досто-
инство кинокритика? В том, I 
что он посмотрел кучу | 
фильмов, точка. По-моему, 
это квалифицирует его ке 
как знатока кино, а как I 
эксперта по жареной нуку- < 
рузе, которую грызут в за-
де. 

— Во есяием сяучее вы ' 
были очень снованы, когда I 
монтировали последнюю 
часть ленты? 

— В каком отношении 
скован? 

— а отношении метража, 
который требовался, чтобы 
сделать фильм «оконченным 
целым. 

— Мой фильм был за-
конченным целым. Само 
собой понятно, что я не мог 
включить материал, кото-
рого не было. Актриса уто-
нула. Это был совершив-
шийся факт. Мы не сняли 
оставшуюся часть фильма 
так, как мы первоначально 
планировали. Мы не могли 
этого сделать. Но необхо-
димые изменения были вне-
сены в сценарий тут же. на 
месте. — вернее, в Риме. 
Я вылетел в Рим. чтобы 
договориться с итальянским 

полнил требуемую работу. | 
— Его имя не упоминается 

е титрах фильма. 

— Он просил снять его. 
Я выполнил его желание. | 

— Но на (о* борьбы. 

— Никакой борьбы не 
выло. 

— О господи, неужели 
надо опять жевать эту 
жвачку? Это же скука 
смертная! Ну. ладно, лад-
но. По его утверждению, он 
согласился на эту работу, 
не нмея нн малейшего 
представления о масштабах 
скандала, вызванного смер-
тью актрисы. Он заявил, 
что не хочет связывать свое 
доброе итальянское имя — 
до того как я его нанял, 
этот жалкий ханжа написал 
всего один сценарий, италь-
янский вестерн с второсте-
пенным американским те-
леактером в главной роли, 
— не хочет связывать свое 
доброе имя с картиной, над 
которой нависла хотя бы 
тень подозрения. Таковы 
были его слова. Но смысл 
был прямо противополож-
ный. Вот почему я проти-
вился его идиотским улов-
кам. 

' — Прямо противоположный 
смысл? Что вы хотите ска-
зать? 

— Я чувствовал, что он 
не столько стремится набе-
жать этой злосчастной изве-
стности, сколько пытается 
нажить на ней капитал. 
Его игра была совершенно 
понятной. Ублюдок несча-
стный! Я то думал, что он 
будет горд тем, что его имя 
появится в одной из моих 
картин! В конце концов я 
уступил. Для полной ясно-
сти могу добавить, что он 
не вернул мне те пять ты-
сяч долларов в неделю, ко-
торые я заплатил ему за 
его переписку на машинке. 
Очевидно, над моими день-
гами «тень подозрения» не 
нависла. 

— •Переписка иа машин-
ке», в ы сказали? 

— Переписка на машин-
ке. Все изменения, необхо-
димые для приспособления 
сценария к... для создания 
приемлемой концовки, при-
надлежали мне. 

— Для приспособления 
сценария к смерти актрисы? 

— Для объяснения от-
сутствия героини в остав-
шейся части фильма. Мне 
не хотелось бы обсуждать 
этот злополучный вопрос. 
Откровенно говоря, я нахо-
жу обсуждение таких ве-
щей отвратительным. В 
конце концов девушка 
действительно утонула. Она 
в самом деле умерла. Это 
объективный факт. Но мы 
не должны упускать из вн-
ДУ другой объективный 
факт. Как бы жестоко это 
ни прозвучало — а я от-
даю себе полный отчет в 
том, что такое выскаэывл 
нне не вызовет симпатий 
публики. — но мы ужо из 
расходовали на этот фильм 
три миллиона долларов. А 
вы. несомненно, анаете. что 
бывали случаи, когда веду 
щие актеры заболевали и 
мнралн во время сьемрк 
"асколько мне известно, 

пелвйные случая штогяя 
ие влекли эя собой нрекра 
щения съемок. Я не знаю 
также ян одного случая 
кргда фильм не вышел бы 
И» экран единственно ия-я* 
емерти ведущего актера 
Однако именно этого тре 
бовалн от меня сразу же 
после смерти актрисы и 

— Вода была ей по по-
яс. А она была высокого 
роста. Пять футов семь 
дюймов, по-моему. Или во-
семь. Я не помню точно. 

— Так как же она утонула, 
сэр? 

— Не имею ии малей-
шего представления. 

были 

— Эта сцена была нововве-
дением? Сцена в 

при 

й 

— Но вы водь 
атом? 

— Да, я был на съемоч-
ной барже. 

— Что же проиюшло? 

— Я вижу, что мы 
должны покончить с эти» 
раз н навсегда. Я бы пред-
почел обсуждать настоящее 
или будущее, но. по-види-
мому, нам придется снача-
ла до тошноты пережевы-
вать прошлое! 

— Как хотите, сэр. 

— Я хотел бы. чтобы 
этого несчастного случая 
никогда не было, вот 
чего я хотел бы, сэр! 
Я хотел бы также, что-
бы меня не дергали без 
конца из-за этого несчаст-
ного случая! Итальянские 
следственные органы уста-
новили, что смерть была 
совершенно случайной. То. 
что достаточно убедительно
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для итальянского суда, до- I 
статочно убедительно для 
меня, черт возьми! Но | 
удовлетворить потребность 
американцев в сплетнях 
поистине невозможно. За 
каждым несчастным случа-
ем или происшествием,
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пусть самым невинным и I 
безобидным, американская 
публика непременно ищет 
заговор, козни, преступную
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тайну. Но зто же абсурд! I 
Неужели вы думаете, что 
кто-нибудь из нас хотел, 
чтобы девушка утонула? Я ' 
уже говорил вам. сколько I 
денег мы истратили на I 
эту картину до несчастного I 
случая. По монм подсче- I 
там. отсрочка окончания • 
съемки, необходим ОСП- по- I 
ределок. введение второй I 
актрисы для завершения | 
картины обошлись по мень- . 
шей мере в миллион дол- I 
ларов сверх намеченной I 
сметы. Никто не хотел этой | 
смерти хотя бы из чисто де- , 
ловыч соображений. I 

— И асе»таки ето случи- I 
лось. « 

— Это случилось. | 
— Каи? 5 

— Точная поелвдова- I 
тельность событий мне не- в 
ясна до енх пор. { 

— Ваш ассистент... у 

— ...показал иа следствии... I 

— Да. да. I 
— ...что актриса просила не ' 

•вставлять ее плавать. в 

— В то утро была очень I 
холодная вода. Мы ничего I 
не могли с этим поделать. 
Это — объективный факт. I 
Освещение было прекрас- I 
ное. и мы приготовились к I 
съемке. Знаете, актеры — • 
как дети Вели бы я поэво» I 
лил ей заартачиться и не I 
входить в воду. т$ в другой I 
паа она отказалась бы I 
чройтнсь во лужпйке. 

— Автор П.рВ( 
сценария утвер 
сцена, которую оы 
то утре... 

— Когда девушка 

кпмке. | 
юиймадьмарй Н 

ы снимаАи е I 

— Возможно, что да. Я 
не помню. Если, как утвер-

1

 ждает наш голливудский 

I писака, ее не было в перво-
начальном сценарии, зна-
чит, она была добавлена 
потом. Да, логически рас-

|

суждая, эта сцена должна 
быть нововведением. 

— когда она была добавлв-
иа к сценарию? 

I— Не помк.о. Идеи но-
вых сцен иногда возникают 
у меня накануне съемки. В 

. таких случаях я собираю 
технический персонал, ука-
зываю, что мне понадобнт-

| ся. и наутро все готово. 
. Если пвОднтся дополнитель-

ный диалог, то я забочусь 
о том. чтобы у актеров был 

[ на руках новый текст, и за-
. ставляю их выучить его за 

ночь. Если добавочного дна-
лрю нет... 

— А в »той сцене был до-
бввочный диалог? 

— Нет. Просто актриса 
должна была проплыть от 

I моторкй до пристани... 
I — Мам вы в с т у п а е т е а та-

ком случае? Когда а иоаой 
сцене иат диалога? 

— В таном случае я от-
вожу актера в сторону и 
объясняю ему сцену. Ее 
суть. Это была чрезвычай-
но простая сцена Ей надо 
было только нырнуть с бор-
та лодки и доплыть до при-
стани. 

<— Н ы р н у т ь иа мелиом ма-
ста? 

— Ну, не настолько там 
мелко, чтобы удариться о 
дно. если вы это имеете в 
виду. 

— Тогда, может быть, сев-
дения о глубина... 

— Глубина — не про-
блема для любого умеюще-
го плавать. 

— А она умела плавать? 
— Конечно, умела. Не 

думаете же вы. что я ра> 
решил бы ей играть сцену 
п воде... 

— Я хотел спросить, хоро-
шо ли она плавала. 

— Удовлетворите л ь н о, 
Она не была ни Элеонорой 
Холмс, ни Эстер Уильяме, 
ко для этой роли и не тре-
бовалась олимпийская чем-
пионка. Она плавала удов-
летворительно, 

— Когда аы объяснили ей 
суть сцены? 

— Кажется, утром. Если' 
память мне не изменяет. 
Да. по-моему, эта идея воз-
никла у меня накануне ве 
чером. Я созвал нужных 
людей н сказал им. что мне 
потребуется на следующее 
утро. Л тогда я объяснил 
сиену ей. По крайней мере 
таков мой обычный метод 

— Вы объяснили ай, что 
•на должна н ы р н у т ь с борта 
лодки и приплыть к приста-
ни? 

— Это все, что от нее 
требовалось. 

— Оме сегааеияась? 

— Ну. конечно. Это был 
се первый фил»м. Разу-
меется. она согласилась О 
ее несогласии не Могло 
быть и речи. Ко*да я о|-, 
крыл ее. она была манекен-
щицей в молодежном жур-

| нале мод. демонстрировала 
" мини-юбки и тому подобное 

Этот фильм значил для | 
нее все. Подумайте, в ка-
кой круг я «а ввел! Знае-
те, сколько мы заплатили I 
ее партнеру — исполните-
лю главной роли? Меня это 
до сих пор бесит. 

— Правда ли, что после 
гибели девушни он угрожал 
отиазатьел от дальнейшего 
участия в съемках? 

— Он раструбил об этом I 
в бесчисленных публикаци-
ях по всему земному шару. 
Удивляюсь, что он не по-
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местил объявление об этом I 
на луне, но я думаю, что 
как раз в данный момент | 
он обратился с соответст-
вующим ходатайством в 
НАС Д. 

— Но он ХОТЕЛ отказаться 
от съемок? 

— Хотел. Я. разумеет-
ся, не мог этого допустить. 
Да и нонтракт этого не по-
зволял. У актера иногда 
возникает иллюзия, будто 
он нечто большее, чем 
вьючное животное. Но ки-
ностудия — мощный пресс, 
расплющивающий каждого, 
кто ногда-либо видел свое 
гигантское лицо, идиотски 
ухмыляющееся с экрана. 
Самомнение актера порой 
вырастает до масштабов 
экранного изображения... 
Отказаться от съемок? Да я 
бы ободрал его как липку! 
Отсудил бы последние бо-
тинки. 

— Почему он хотел уйти? 

— У нас с самого нача-
ла были столкновения. Я 
считаю, что он просто ис-
кал повод, чтобы уйти, и 
воспользовался смертью де-
вушки как удобным пред-
логом. 

— Какого рода столкнове-
ния были у вас? 

— Я полагаю, что репу-
тация джентльмена, о коем 
идет речь, не нуждается в 
комментариях. Она доста-
точно разрекламирована да-
же в самых строгих журна-
лах для семейного чтения. | 

— Значит, ато правда, что 
между ним и девушкой аавя- 1 

аался роман? 

— Я еще нн разу не вел 
съемки, во время которой 
не завязался бы роман 
между актрисой и ее парт-
нером. Это неизбежная де-
таль кинопроизводства. 

— Это было деталью съе-
мок данного фильма? 

— К несчастью, да. 
— Почем 

несчастью : ? у 

аы говорите . к 

— Перед девушкой от-
крывалась блестящая карь-
ера. Я не хотел, чтобы она 
попала в положение, кото-
рое... Я не хотел, чтобы она 
оказалась в столь уязвимом 
положении. 

— Уязвимом? 

— Итальянская пресса с 
величайшим удовольствием ] 
связала бы ее имя с этим I 
человеком. Я неоднократно | 
предостерегал ее против не-
го. Ведь мы потратили уй-
му денег на ее обучение. I 
Актер становится звездой в I 
одно прекрасное утро, но 
этому прекрасному утру 
предшествуют долгие дни | 
подготовки. 

— Она приняла во снима-
ние ваши предостережения? 

— Она была очень мо- ' 
л ода. 

— Это означает?.. 

— Левятнвгтвть, очень I 
молода. , 

— Сообщения об атом ро-
мане. разумеется. ПОЯВИ-
ЛИСЬ я печати. Несмотря на 
ваши усилия. 1 

— Да, несмотря на это. I 
— ДА? 

— Молодые легко влюб- ' 
ляттся. II все же я предо- I 
стерегал ее До самого 
конца я предостерегал ее. 
Накануне того дня, когда
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она утонула, в отеле был I 
устроен большой прием в 
мою честь. Мы просмотре- I 
ли отснятый материал и ' 
были очень довольны. Я I 
более чем когда-либо был I 
убежден, что девушку ожи- I 
дает потрясающий успех. ' 
Что я открыл актрису, ко- | 
торая должна была стать I 
выдающейся фигурой со- I 
временного кнно. Она об- I 
л а дала... она обладала уди- . 
внтельным свойством... Это I 
почти невозможно объяс- I 
нить неспециалисту. Дело | 
в том. что бывают люди 
совершенно бесцветные, вя- I 
лые. неинтересные, пока I 
нх не снимешь. А экран I 
внезапно озаряется понстн-
не ослепляющей жизнен- I 
ной силой. Этим качеством I 
она обладала. И я вновь I 
сказал ей об этом в тот 
вечер. Я отвел ее в сто- I 
ронку. мы тихонько пили I 
вдвоем, и я напомнил ей, I 
кем она была — никому • 
неизвестной манекенщицей В 
молодежного журнала мод I 
— и кем она наверняка I 
станет после выхода фнль- ' 
ма Я умолял ее не разру- • 
шить все это ради глупого I 
флирта со своим партне- I 
ром На приеме присут- • 
ствовала пресса, это было I 
целое событие. Да. Все это, I 
по-видимому, уже ие имеет I 
значения. Она умерла. Она • 

на следующий 1 
День. . I 

— Что пренаешло? Иа вече- I 
ре? I 

графировалн нх вдвоем в 
несколько, ну. скажем, в 
несколько компрометирую-
щем виде. Я набросился на 
одного из фоторепортеров 
— хотел вырвать у него 
камеру... 

— Это были та самые фо-
тографии, которые впослед-
ствии были опубликованы? 
После несчастного случая? 

— Да, да. Я, конечно, 
знал уже тогда. Я сразу же 
понял, что раз мне не уда-
лось отнять у них камеры, 
то карьера ее кончена. Все, 
что я сделал, весь мой 
труд, все старания — и все 
это ради нее, ради того, 
чтобы сделать ее звездой, 
выдающейея личностью. — 
все это оказалось напрас-
ным. Я увел ее в ее комна-
ту. Я сурово выбранил ее и 
напомнил, что ее выход в 
гриме назначен на шесть 
часов утра. 

— Что произошло на сле-
дующее утро? 

— Она явилась на 
съемочную баржу в гриме 
и в костюме в восемь ча-
сов. Она была в купальном 
халате поверх бикини. Был 
очень холодный день. 

— Вела она себя как-ни-
будь странно? 

— Странно? Не пони-
маю, что вы имеете в ви-
ду. Она казалась очень 
удрученной, и у нее было 
для этого достаточно осно-
ваний. Она сидела одна и 
ни с кем не разговаривала. 
Но в общем выглядела она 
совершенно нормально. 

— Между вами не было 
враждебности? 

— Нет. нет. Может 
быть, некоторое отчужде-
ние. В конце концов я был 
в ярости прошлой ночью и 
резко бранил ее. Но я 
профессионал, и мне нужно 
было снять сцену.
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 На-
сколько я помню, я был 
вежлив и дружелюбен. Ког-
да я увидел, что ей холод-
но, я даже предложил ей 
свой термос. 

— Ваш термос? 

— Да. С чаем. На на-
турных съемках никто не 
умеет заваривать чай по 
"моему вкусу, так что я сам 
завариваю его и ношу с со-
бой термос. Этот чай я 
предложил ей. Термос с ча-
ем. который я заварил у се-
бя в номере, перед тем как 
пошел на съемку. 

— И она ваяла его? 

— С благодарностью. 
Она дрожала от холода. 
Дул пронизывающий ветер; 
по-моему, начинался мист-
раль. Пока она пила чай, я 
объяснил ей сцену. Мы од-
ни сидели на корме, все ос-
тальные были впереди, хло-
потали, готовясь к съемке. 

— Говорила она о том, что 
п р о и ю ш л о накануне? 

— Ни слова. Да я и не 
ожидал, что она станет го-
ворить об этом. Она только 
жаловалась, что чай очень 
горький. Я проследил за 
тем. чтобы она выпила все 
до капли. 

— Зачем? 

— Зачем? Я уже гово-
рил вам. В тот день было 
необычайно холодно. Я не 
мог допустить, чтобы она 
подхватила какую-нибудь 
простуду. 

— Сар... не было ли наной-
нибудь ДРУГОЙ п р и ч и н ы , по-
чему вы предложили ей чай 
и проследили, чтобы она вы-
пьла аса до последней капли? 

вы хотите этим 

— Им удалось 
графи)! 

сфото-

— Что 
сказать? 

I — Я только повторяю то, 
, что сказали люди, находив-

шиеся на барже. 

— А именно? Что же 
они сказали? 

— Что когда девушка лен-
лась на съемку, она была 
пьяна, что вы старались ее 
протрезвить, и что она все 
еще была пьяной, когда пры-
гнула в воду. 

— Чушь1 У меня на 
съемках никто не пьет. Да-
же если бы я работал с Ни-
ком Фнлдсом, я не позво-
лил бы ему пить. А я вы-
соко ценил и уважал его. 
Для актера он был очень 
порядочным человеком. 

— Тем не менее ходят 
упорные слухи, что девушка 
была пьяной, когда перешла 
с баржи в моторку. 

— Она была абсолютно 
трезвой. Хотел бы я знать, 
как возникают подобные 
слухи! Девушка выпила чай 
н сидела рядом со мной трн 
часа. У нас были неполад-
ки с цветом моторной лод-
ки. Мне не понравилось, 
как получается зеленый 
цвет на носу, н я велел его 
перекрасить. Из-за этого 
подготовка к съемке заня-
ла больше времени, чем мы 
рассчитывали. Я боялся, 
что станет облачно и нам 
придется перейти в павиль-
он. Суть, однако, в том, что 
все это время возле нас не 
было ни души. Так как же 
мог кто ннбудь знать, была 
девушка пьяной или нет! А 
она не была пьяной, за это 
я ручаюсь. 

— Они говорят, сар... 

— Они, они — кто та 
кие, черт возьми, они? 

— Те. кто был на барже. 

№ етгеЛеЯ'* ч т Ж 
спуститься р лодку, она не. 

Он» 
1ы( 

из главного 
ню, Ц 
вянью 

которая 
ю Эти 

стоит над га- I 
подонки сфото- Я 

вердо держалась на негах. 
»ни утверждают, что у нее 
были остекленелые глааа... 

— Вздор! 
— Чте когда «ив спросила, 

иельая ли отложить съем 

— Все вадор! 

— У нее был слабый, не-
кой-то беажианеиный гобое. 

— Как единственный сви-
детель, который находился 
рядом с актрисой е того мо-
мента, когда она явилась 
на баржу, и до той минуты, 
когда она через три с поло-
виной часа сошла в лодку, 
я твердо и определенно за-
являю, что все ато время 
она была в здравом уме и 
твердой памяти и полно-
стью владела всеми чувст-
вами. Она не хотела вхо-
дить в воду, потому что бы-
ло холодно. Но ато было 
объективное явление при-
роды, а я не мог регулиро-
вать температуру воды или 
воздуха. Я не мог также — 
рискуя потерять освещение 
— отложить съемку, когда 
все, включая проклятую 
лодку, было, наконец, го-
тово. 

— и она прыгнула в еоду? 
Как ей было приказано? 

— Да. Она должна была 
проплыть небольшое рас-
стояние под водой, а затем 
вынырнуть и плыть даль-
ше. Таков был мой план 
этой сцены. Она нырнула, 
камеры включились, мы... 
Никто из нас сначала не за-
метил, Что она слишком 
долго не появляется на по-
верхности. Когда же мы вто 
поняли, было слишком по-
здно. Ои, разумеется, тут 
же бросился вслед за ней... 

— ои? 
— Ее партнер. Исполни-

тель главной роли. Проде-
монстрировал свое герой-
ство. Обыграл свою муже-
ственность. Когда он ее вы-
тащил, она была мертва. 

-- Что явилось причиной 
смерти? Судороги? Подводное 
течение? 

— Не имею нн малейше-
го представления. Бывают 
несчастные случаи. Что еще 
я могу сказать? Этот Слу-
чай был особенно несчаст-
ным, и я сожалею, что он 
произошел. Но прощлое 
есть прошлое, и если посто-
янно о нем думать, то мож-
но потерять из виду настоя-
щее. Я не склонен преда-
ваться воспоминаниям. 
Жцгь прошлым — значит 
остановиться. Я смотрю впе-
ред. а в таком случае буду-
щее не грозит неожиданно-
стями. Приятно сознавать, 
например, что к тому вре-
мени, когда это интервью 
появится в печати, я буду 
монтировать фильм, кото-
рый еще не начал снимать. 
В рутине есть свой смысл. 
В ней сохраняется та под-
линная, неподдельная ре-
альность, которой так часто 
недостает в производстве 
кинофильмов. 

— Этот н о в ы й фильм, с ар... 

— Я уж думал, вы ни-
когда о нем не спросите. 

— О чем атот фильм? 

— Я никогда не говорю о 
теме или сюжете картины. 
Если бы я мог втиснуть ее 
содержание в трн или че-
тыре фразы, то зачем бы я 
стал тратить долгие меся-
цы на съемки? 

— Что вы МОЖЕТЕ расска-
зать о вашем новом фильме, 
с ар? 

— Могу сказать, что 
действие его происходит в 
Югославии и что я намерен 
в полной мере использо-
вать кинематографически 
выигрышные очертания по-
бережья Адриатики. Я могу 
сказать, что это история 
любви непревзойденной кра-
соты и что я нашел необы-
чайно талантливую актрису 
для главной роли, никогда 
еще не снимавшуюся в 
кино. Она играла в неболь-
шом театре в Ла Синьеха, 
когда я совершенно случай-
но открыл ее. Я немедлен-
но провел пробу, и резуль-
таты оказались ошелом-
ляющими. Эта актриса об-
ладает такой трепетной 
жизненностью, которая за-
ставляет совершенно за-
быть о технических сред-
ствах, о кинопроекторе и 
экране. Это невероятно, это 
почти сверхъестественно! Я 
работаю с ней уже около 
шести месяцев. Она не-
обыкновенно восприимчива 
— редкое сочетание талан-
та и ослепительной красо-
ты. Выло бы глупо строить 
предположения о ее буду-
щем, особенно учитывая 
теперешний климат Голли-
вуда и неустойчивое поло-
жение кинопромышленно-
сти в целом. Но если эта 
девушка будет стараться, 
если она будет работать 
так же упорно, как работа-
ла до сих пор, если у нее 
будут соответствующие ро-
ли и надлежащее руковод-
ство — а я намерен" в пол-
ной мере предоставить ей 
и то, и другое, — В таком 
случае ео безусловно ожи-
дает блестящая карьера. 

— Не хотите лн в ы что-ни-
будь сказать о будущем ки-
ноискусства вообще? 

— Я не люблю общих 
мест — предпочитаю гово-
рить конкретно. Я убежден, 
что до тех пор, пока есть 
люди, посвятившие себя ис-
кусству создания хороших 
кинофильмов — а л имею 
в виду не порнографию, ко-
торая выдает себя за искус-
ство, и не патологию, выда-
ющую себя за юмор, — по-
ка есть люди, готовые при-
носить жертвы ради того, 
чтобы публика могла смот-
реть подлинно художествен-
ные фильмы, киноискусство 
будет жить. И я рассчиты-
ваю на долговечность. 

— Благодарю вас, сер. 

м. гордыи7е1ская , • 
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обманы в«-
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потому, «то не 
ч«1 ь. А теперь 
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гар и тещ и желает и, 
успехов » труде N с 
стья а яичной жизни. 

Примите, дорогие, 
ши уверения! 

Мерси боку! 

на* обстановка. Про-
дамы мыяи попы, протирали 
окна, скоблили прилавки. 
Уже целую неделю ходили 
упорные слухи, что Марь* 
Ивановна приедет именно се-
го дм*. 

В директорском кабинете 
собралось все руководство 
гастрономе. На столе, несмо-
тря на декабрь, стояли пре-
красные чайные розы. С за-
данием дирекции (разведка, 
как всегда, доложила точно) 
кассирша Вера справилась 
отлично! 

У всея было приподнятое 
настроение, «отя и чувство-
валась некоторая нервоз-
ность, которая обычно при-

сегодня-завтра, а 
иее послезавтра — 1 
с кий день. • зтой 
м и м зтому по 
•дмииистрация «К 
ДС» нежно, кроме 
геи, поздравляет 

МУЖ 

С. АШМАРММ 
(СВЕРДЛОВСК* 

в МА РЬ Я 

ОПЫТ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОНИКНОВЕНИЯ 

Я последим время адиини! 
страция «Клуба ДС», нан 
администрация других изд. 
ний, вплотную примкнула 
бесчисленной когорте соци 
логов. Широио распростраи 
НО мнение, что о мужчина, 
мы знаем все, а о женщина: 
— почти асе. Не составляв 
также большой загадки и ии| 
ститут жен. А что мы знае 
о мужьях? Ничего мы не зиа 
ем о мужьях! Нрасиво л> 
ато?.. И «от. задавшись цель» 
распутать «тот илубои, адми 
нистрация вооружилась самог 
современной методологией 
путем нехитрого опроса от| 
ветчииов. составляющих *к| 
тиа «Клуба 12 стульев», вы 
ксиила: годятся ли они г 
мужья-74? Администраци! 
призывает всех своих симга 
тичных читательниц дать до-
стойный ответ на этот спра-
ведливый вопрос. Заране* 
благодарим всех симпатич-
ных аа внимание.» 

ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ 
В ВАШЕЙ ЖЕНЕ! 

Туфли, которые я ей купил 
В дань свадьбы. 

Арк. АРКАНОВ 
Ее муж. 

А. ХАИТ 
На этот вопрос * потратил 

уже ЭЗ года,.. 
М. СЕМЕНОВ 

ЧТО ВЫ ЕЯ ЗАВТРА КУПИТЕ! 
Я же сказал, что в дань 

свадьбы ужа купил ей туфли. 
Арк. АРКАНОВ 

У меня нет фантазии. Хоро-
шо бы купить ей обыкновен-
ную норковую шубу. 

Вл. ВЛАДИ Н 
Завтра вечером, к счастью, 

магазины будут закрыты. 
Н. БОГОСЛОВСКИЯ 

Можно очень многое на ку-
пить. Ну, и на надо. 

А. РАЯКИН 
Что-то с памятью моей ста-

ло... 
А. ИВАНОВ 

ПОЧЕМУ НА ВАШУ ЖЕНУ 
ВСЕГДА ОВРАЩАЮТ 

ВНИМАНИЕ! 
Потому что она ходит в 

чудесных туфлях, которые я 
ей купил в день свадьбы. 

Арн. АРКАНОВ 
Это ясно. Потому что она 

не яаша жена, а чужая. 
А. ХАИТ 

ВЫ ЖЕНИЛИСЬ ПО лювви 
ИЛИ?-

Сначала по любви, а после 
того, как купил ей туфли, уже 
было неудобно... 

Арк. АРКАНОВ 
Конечно, по любви. Если 

бы у меня тогда было чув-
ство юмора, о какой любви 
могла идти речь! 

А. ХАИТ 
Из присущего мне чувства 

скромности разрешите не от-
вечать на зтот вопрос. 

к М. СЕМЕНОВ 
Экономические соображе-

ния тогда еще не приходили 
мне в голову. 

А. РАИКИИ 

ЕСЛИ ВЫ ВЫ ВСТМТИЛИ 
ВАШУ ЖЕНУ СЕГОДНЯ 

НА УЛИЦЕ, ВЫ ВЫ 
ОВРАТИЛИ НА НЕЕ 

ВНИМАНИЕ! 
Еще бы, разве у кого-ни-

будь есть такие туфли!.. 
Арк. АРКАНОВ 

Боюсь отвечать, потому что 
моя жене тоже читеет «Ли-
тературную газету» 

А. ХАИТ 
Конечно. И крикнул бы ей|Я 
— Дорогуша, е борщ сва 

рила! 
М. СЕМЕНОВ 

С ЧЕМ ВЫ ВАМ ХОТЕЛОСЬ 
СРАВНИТЬ ВАШУ ЖВНУ1 
Такие туфли деже сравнит! 

на с чем. 
Арн. АРКАНОВ 

С термоядерной реекцией| 
Изредка управляемой. 

М. СЕМЕНОВ 

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ 
К ЖЕНСКОМУ «УТВОЛУ! 
Я вообще-то ие против, 

туфли жалко. 
Арн. АРКАНОВ 

С большим подозранием| 
Не могу поверить, чтобьЗ 
одиннадцать женщин соглеси! 
лись выйти на поле одинаков 
во одетыми. 

А. ХАИТ 

ЕСЛИ ВЫ ВЫ ВЫЛИ 
ЖЕНЩИНОЙ!.. 

Если бы я был женщиной, $ 
я бы сама носила тайна М 
туфли. ^ 

Арн. АРКАНОВ Л 
Отнесся бы к этому как к М 

величайшему несчастью. м 
А. РАИИИИ Я 

Я б на давал поцелуе бе» 
любви. « 

Гр. ГОРИИ «" 

сутствует у всех радушных 
хозяев. Сам директор, взвол-
нованно поглядывая на часы, 
придирчиво расспрашивал 
евмго зама. 

— Да вы м волнуйтесь, — 
успокаивал заместитель. — 
Вроде порядок полный. Чи-
стота, и все блестит. Нагляд-
ную агитацию обновили. Ито-
ги конкурса филателистов 
подвели. 

Неожидеино в кабинет во-
рвался мясник Конкин. 

— Идет, идет оне! — ис-
тошно закричал он. 

Директор глянул • зерка-

ло, поправил галстук и при-
гладил прическу. 

— Тебя что, в ОБХСС вы-
зывают! Орешь и* весь ма-
газин,— рассердился он иа 
Конкина. 

В кабинете наступила ти-
шина. 

В две рек покезелась жен-
щине неопределенного воз-
раста, лет патидесяти, с яр-
ко некрашенными губами 
морковного цвета. 

Она кивком поздоровалась. 
Собраашнеса хорем ответили: 

— Здресьте, Марья Ива-
новна! 

— Итак, Иван Петрович, — 
начала Ворзове, — магазин 
я осмотрела. В общем впе-
чатление неплохое. Санитар-
ные нормы соблюдены, чи-
сто, общественнеа работа 
прощупывмтся. 

Директор благодарно сим 
глазами. 

— Только вот как обстоят 
дала с досугом работников! 
Каков премиальный фонд! 
Часто ли и иа каком уровне 
проаодятсе мероприятия, 
связанные с проводами на 
пенсию, чествованием юби-

ляров? Меня все ато очень 
интересует, — сказала Марья 
Иееиоеие, доставая ив сумки 
записную книжку. 

Директор отвечм четко, 
к м прилежный школьник за-
ученный урок. 

борзоаа кивам и звписы-

— Ну что жа, Иван Петро-
вич, пожму й, все ясно. Дол-
жна отметить, что ваш мага-
зин одни 'из лучших а райо-
на. Думаю, что мы найдем с 
вами нужный рабочий кон-
такт и будем ладить. 

Она успокаивающе погяе-

— Здесь аса! Да, аще на 
забудьте график самообслу-
живания по уборке помеще-
ний составить. И м у вас 
теямо м праздникам уби-
раются? — Марья Ивановна 
шутливо потравила лвяьчи-
ком и направилась к выходу. 

— Через недельку загля-
ну, — кинум она на проща-
нье и захлопнула дверь. 

Все, радуясь, как дети, 
бросились начать дирмтора. 
А он, счастливый и гордый, 
взвл оставленный Ворамой 
лист бумаги и торжественно, 
к м диктор телевидения, за-
читал самое г лаемое: «Про-
шу маня аачнелить уборщи-
цей». 
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С НЕКОТОРЫХ пор стал 
я замечать, что люблю 
сразу двух женщин. 

Одна из них полненькая н 
брюнетка, а агорах худень-
кая и блондинка. Обе на 
нашем предприятии рабо-
тают и тоже меня любят. 
Обе такие милые, симпатич-
ные. Причем такая особен-
ность: когда я с одной, меня 
тянет к другой. Я и женить-
ся ни на одной из них на 
стал, чтобы не обидеть вто-
рую. Вот они сидят сейчас 
напротив меня, мои любимые. 
Сидя г грустные, расстроен-
ные. Нашлись все-таки доб-
рожелатели. Сообщили нх 
родителям. И теперь хочешь 
не хочешь, надо ответ дер-
жать перед общественно-
стью. то есть перед товари-
щеским судом. И вот спраши-
вает меня председатель: 

— Объясните иам, как ато 
у вас так получается? 

— Я их люблю, — отм* 
чаю я. 

— Обеих сразу? 
— Обеих. 
— Но так ведь не бывает. 

Я1 сам так раньше ду-
мал. а оказалось, что быва-
ет. Имею я право любягь сра-
з у ДВУХ? 

— Право ато вы имеете, 
яо вот пользоваться зти* пра-
вом не имеете никакого пра-
ва. Как же »то так, — пы-
тается он разобраться,—ведь 
одка из них наверное, краси-

вее. а другая, может быть, 
умнее. 

— Нет, — говорю я, — они 
обе красавицы, вы посмотри-
те, одна такая худенькая н 
очень милая, а вторая такая 
полненькая и очень симпатич-
ная. И насчет уме вы зря 
скатали! обе< они умницы и 
рукодельница. 

Тут, к чувствую, одвой по-
ловине зала нравится одна,а 
другой половине — другая. А 

— Ну что вы, ояп ие такие. 
Одна из ннх очень веселая и 
певунья, а вторая тихая та-
кая н математику знает. И 
обе прекрасные хозяйки. Ко-
— " достатки 

И разо-
уж подг-

оворит 
нанер-
м луч-

яа моей сторона — никого, 
потому что ато каждый так 
захочет, на Две семьи жить. 
А нельзя. 

— Ну хорошо, — гов 
председатель, — ведь нам 
ияка с одной из вид вам 
ше, чей с другой. 

— Понимаете, ~ отвечаю 
я, — тут такая особенность. 
Когда я с одной, меня тянет 
к другой. 

— Ну н шля бы к другой. 
— Я и шел, а нас приду, 

так все слова. 
— Но у них же характеры 

разные, может быть, одна 
сварливая, а другая болтли-
вая 

только 

дням, — я его люблю и ни 
за что ие брошу, потому что 
он хороший. 

— И я. — говорят брюнет-
ка, — нн м что с нам не рас-
станусь. ведь оя вн В чем не 
виноват. - • 

- В таком случае, - гово-
рят мне председатель, — вы 
сами4 должны какую-ни-

будь из ннх выбрать, и все! 
— А какую?' — спрашиваю 

я и вижу, что одной половине 
зала нравится блондинка, а 
второй — брюнетка.. А мне 
обе нравится. Не могу % одну 
выбрать! Я по второй" ску-
чать буДу! 

Председатель видит такое 
дело и говорит: 

— Ну хорошо, а что вы бу-
дете делать, если родятся де-
ти? Учтите, вам не удастся от 
алиментов отмотаться. 

Я не буду платить 
тов. 

Ах 
Я01, 

и . Л ' . 
ге. Ведь я их люблю и буду 
отдавать им всю свою зар-
плату, 60 одной и 60 другцй. 

После этих слов, я вижу, в 
зале некоторые за платками 
потянулись. Председатель в 
растерянности, не знает, что 
делать, и всем становятся 
необыкновенно жалко м<*н*. 

А потом председатель спра-
шивает: 

— Л как же вы сами-то 
жнтъ будете, если отдадите 
всю свою зарплату? 

И тут вперед выходит из 
зала красивая женщина, ша-
тенка. не полная и не худая,и 
говорит: 

— Об атом не беспокой-
тесь, он будет жить у меня, 
ведь мы любим друг друга. 

СТЕНГАЗЕТА 
КЛУБА 

в. ПЕСКОВ 

А л е к с а н д р И В А Н О В 

Н. ЯВ0РСК0П 

В лесах души 

А кто гулял-погуливал 
в лесах мог* души? 
Беспечный пел покуривал 
да спичек не тушил. 

(Норе ЙВОРСКАЛ) 

Д А 
ш» т » 

у
 • НАМ ПИШУТ 

Жена каждый двиь говорит 
мне: «Живешь, как у Христа 
ва пазухой!» Прошу сообщить, 
откуда вта пословица, вли 
жеяа сама ее вмлумвла? 
• ХОЗЯЙКЕ 

НА ЗАМЕТКУ 
Пышный праадиячиый пирог 

не будет рассыпаться, если 
слой варенья чередовать елов-
ик фанеры. „ 

Леса души «впущены, 
м слышно м и м птиц, 
иемсврвы и§цвк|ймм| 

• УТРО ВЕЧЕРА 
МУДРЕНЕЕ 

— Как хорошо, что • вчера 
ие женился! 
• ДЛЯ ВАС. МУЖЧИНЫ. 

О ЗУБАХ 
Если вы хотите сохранить 

зубы, упражнайте их аарад-
кой. Встав утром, что-нибудь 
пожуйте — мясо. хлеб. Потом 
ополосните аубы крепким 
раствором сладкого кофе ялв 

•"ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Утерян муж. Нашедшего 

прошу остамть с вознаграж-
дением. 
• ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ДЛЯ СОСЕДЕЙ 
Ночи не будет! Будет веч-

на а муаыка! 

кто-то 

омумн типглманныД 
Горит теперь дуимк 
Признаться ведь 

м хочет сн. 
ты. скажут, м смеши: 
в тек и у ж м уборщица 
м м мимо — д м думи! 

аистов/ 
р ф и - ! 

это I 
|вции | 

Шине 

в р 

регда 
Да-1 

Вется 

|ии 

ОЛИ- 4 ч 
неновы, только зарплата 1 
у них разная. 

д. дршсвскми 
ТАГАНРОГ 

# Женщины умнее 
мужчин, потому что они 
знают меньше, а понима-
иг больше. 

Дм. СТИВЕИС 

«•Г. САЗОНОВ 

Т Н ДЕВИЦЫ 
В свяли с замечательным 

праздником всех женщин и 
девушек рука моя неволь-
но потянулась к семейному 
альбому. Чего и нем только 
ист! Сколько их там. этих, 
в СУЩНОСТИ, лапочек-Мне 

рнлнп Монро, или как я а 
называл — Марией. « Х { 
создать образ современ 
цы». — по секрету шеп 
ла она мне. Бриджйтт 
до познакомилась со мЦ 
случайно. Я ей помог 
пасть в Дом ншю на п ( 
смотр ноиого фильма 
гея Герасимова. Ну а 
на Леллобриджяда узн4 
меня ва одном нз феюе 
бельных пляжей 
скот о водохранилища, 
сразу попросила наш 
для иее сценарий «/ 
любовь и фантазия». П | 
шлось ей мягко отказ 
Гляжу я на эти три 
графин н невольпо думам 
босоногом детстве звезд 
рового экрана, вынужд 
ных продавать свой тал< 

разным продюсер 
три в буду щем знаменит 
девчушки, к о т ф ы х я. 
смотря нн на что, тлуб 
уважаю, став миллионер)] 
ми. узнали почем фунт 
ха. В детстве все дети о | 
каковы. И только 
взрослыми, дети начина 
отличаться друг от дру 
Я люблю все одинаковое. 
Поэтому сегодня мои по 
равдвния к е м детям, ко 
рые рано млн поздно 
нут женщинами. 

ведь только познакомиться 
— и они Срезу дарят мне 
свои фотки... Как сейчас 
помню одну из встреч с Ме-

Г. БАРДИН 

БЕРЕГИТ 
ЖЕНЩИ 

— Т Ы С Г У Б И Л МОИ 
МОЛОДОСТЬ! — кричал| 
она ему. 

Он не возражал. 
— ГДЕ МОЯ Б Ы Л А ! 

К Р А С О Т А ? ГДЕ? — спр^ 
шивала она его. 

Он не зяал. 
- - Н А КОГО Я С Т А Л Л 

П О Х О Ж А ? Н А КОГО? 
Ему не хотелось подбн 

рать сравнения. 
— Т Ы П О С М О Т Р И Н.| 

М О Ю Ф И Г У Р У 1 — тр 
вала она. 

Он не стал смотреть. 
— ИЗ-ЗА КОГО ,ТП| 

П Р Е Ж Д Е В Р Е М В !! Н Ы 
М О Р Щ И Н Ы ? ИЗ-ЗА КС 
ГО? — добивалась она. 

Он скромно пожал пл^ 
чами. 

— К О М У Я Т А К А ^ 
Н У Ж Н А ? КОМУ? 

Он не мог назвать П0дхе| 
дящую кандидатуру. 

— О. К А К П Р А В А В Ь | 
Л А МОЯ М А М А 1 

Ну, про тещу он и сл>| 
шать не хотел. 

— Я НЕ Н А Х О Ж У СЕ 
БЕ М Е С Т А ОТ С Т Ы Д А ! 

Он находил. 
— К Т О М Н Е ПОВР 

РИТ, Ч Т О М Ы С ТОБОЛ 
ОДНОГОДКИ? КТО? 

Он верил. Раз ему 136 
значит, и ей столько же. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПРЕДЫДУЩИХ ЧАСТЕЙ. 
ОПУЬЛИКОВАННЫХ 
В ММ 2, 5 и 7. 

Пришелец Глоус прилетает 
иа Землю с планеты Рюм и 
остается жить а иолвоза, таи 
май он полювнл простую май-
щии у Дашу. Глоус лохом иа 
ее вывшего мужа Ефима Тиш-
иииа. С планеты Рюм приле-
тают за Гяаусам два высших 
бессмертных существа: Яур 
и Марзук. По ошивне они хва-
тают ие Глоуса. а Тишиииа. 
Оказавшись иа планете Рюм, 
Тишкии знакомится с бывшей 
супругой Кура. 

Ч а с т ь восьмая 

Дур порастал топтать гжл-
жак Тишкииа и проговорил 
отчаянным голосом: 

— Я не могу баз Э*лурв»и! 
Но с ней я тожа но могу, 
Фима1 Каи мойв раздирают 
противоречив! 

Эйлуриа пренебрежительно 
фыркнула: 

— Они ого раздирокп 
пятьсот лат! Пойммта, сест-
ры. Мы скоро увидимся, 
Ефимушке. 

Эйлуриа вышла, емдом вы-
плыли бадиыо ива иди ищи. 

Лур снаатилсе аа синюю го-
лову, аасирнпоя зубами. 

— Извините, Тишкии, НО Я 
раздваиваюсь, — и вдруг ра-
чал раздалвтьса на два пойо-
аиики. 

— Погоди, погоди' — За-
кричал Тишкин, стаскивав с 
себя рамень. 

Он завел ремень Луру за 
спину и начал стягивать пре-
зидента а плечах. 

— Ты уж изаинвй, Лур Ива-

ныч, я тебя на последнюю 
дыриу затянул. К м оно, по-
логие! 

— Разрывает, — простонал 
Лур — Реет. 

— Погоди, я сщас тебя на-
мертво укреплю, —- Тишкин 
постввил Лура к стене и на-
чал двигать на него сервант. 
Ом притиснул президента к 
стене и сказал: 

— Ты с Лукерьей-то поак-
куретим... Мини ай подарил 
бы, какок-нито букет. На чу-
лок-сепог разорился бы с 
получки. А то зодит она у то-
бв в сандалика», роено паце-
иенок. 

Лур ведумчиво спросил: 
— Как аы проникли в тай-

ну женской псивиии?. 
— Проникнешь.. — вздох-

нул Тишкин. — Ежели дасать 
лат с ими иа ферме п м р у 
тишьса. Спать жа иет-мот да 
Моруа возьмешь, «Писыив в 
незнакомка», почитаешь вме-
сте с 6аб*ми. Вслуз. Посла 
ДОйви, 

Лур благодарно пожал 
Тишинму руну и попросил: 

— Отодвигай мебель, Ли-
ма. Вроде пронесло фазу. 

Отодвигав свое ант, Тяшкии 
сочувственно заметил: 

— Я тоже как а свою фму 
вступлю, Дешутке почище 
твоей Лукерьи мие юлку мы-
лит. 

— Тоже реаманаеетесь! — 
спросил Лур с любопытством, 

— Сам-то ие очень... А вот 
предметы — точно. Э«, Лур 
Иаеиыч, подал бы ты сигнал 
Дарье иа своего ящика! Что 
в, мал, об ой тоскую. 

— О, его для мойв семеч-

ки! — обрадованно восклик-
нул Лур, достал из-под ман-
тии длинный синий ящик 
управления планетой и поств-
вил его не стол. 

— Я вообще-то виртуоз,— 
сяаам он яеестливо, соя по-
род клавиатурой и прикрыл 
глазе, будто Вен Клиборн. 

— Валяй, вдарь,—подбод-
рил его Тишкин. 

...Площвдь гудела от не-
стройных ликующиа криков. 
Над узкими улицами а небе 
реал портрет женщины в ко-
сынке, сотканный из разно-
цветны! телефонных прово-
дов. Это была увеличенная, 
шесть километров на девать, 
фотография, которую Тиш-
кии подарил Эйлурии. Лур 
радостно воскликнул: 

Н А У Ч Н О - Ф А Н Т А С Т И Ч Е С К И Й Р О М А Н 

рюмянин, который тещил ста-
рую детскую колясочку не 
трех колесах. 

— Стойте! — властно за-
кричал Марзук. — Приблизь-
тесь. 

Рюмянин подошел, втяну* 
голову а плечи. 

— Где аы взяли згу до-
историческую коляску! — 
грозно спросил Марзук. 

Евгений Ш А Т Ъ К О 

ПРИШЕЛЕЦ-73 
Лур исполнил несколько 

торжественны! пассажей и 
жалобно сказал: 

— Изаиив#, Фима, но си> 
нал не доюдит до Земли. 
Совсем чуть-чуть, метрм 
сто. 

— Дай-ка твою фисгармо-
нию,— попросил Тишкин. 

Он взял ащня, крепко уда-
рил его об колено, поставил 
его перед Луром: 

— Теперь достанет, Шперь 
по новой свою забенеру. 

Не успел Лур закончить 
игру, век а комнату абежм 
Марзук с перекошенным, 
черно-синим лицом: 

— Вы глаиьта, что таорет 
бывшие женщины) — выгово-
рил он зелеными губеми. 

Лур аавлолиул ящик, взвл 
ого под мишку. Они поспеши-
ли к аыюду. За дверью к 
ним примкнул верный робот 
Веся. 

— О звезда моя вечерняя! 
Марзук оборвал его: 
— Канав звезда! Это Даш-

ка, котораа трашула вес ви-
лами, 

— Я сояренил зтот ее жест 
в своем сердце,— сказал Лур 
с нежностью. 

А не площвдь вступила ко-
лонна женщин а брюкв*. 

— Это марш материнстве 
и младенчества,—сказал Мар-
зук. 

—Канав у иия платформа! 
— спросил Лур с беспокой-
ством. 

Марзук с тихим отчавнием 
воскликнул: 

— Паетформы нету! Ищут. 
А достать в обувном нмоз-
можно. Вот и кидаютса на 
людей. 

Лур сказм: 
— Вой как мода их скрути-

ла! 
Вдруг -иа переулка еышая 

— Не чердеко. По зеданинз 
Союзе возрождение женщин. 

— Зечем! 
— Возить зтого, который 

пищит. 
— Любезный, у нес триста 

лат нет деторождения! — 
скрипуче пояснил Марзук,— 
Вы бессмертны. И живете 
вместо свои» детей! Возить 
некого. 

— Поке некого, — вздох-
нул рюмвннн. — А вскоре-
сти.. 

— Ннкаки! вскорости! — 
возрвзил Марзук. — Рюмя-
нин, у которого появится мле-
донец, еатоматичесяи стано-
вится смертным. Зарубите зто 
ие своем синем носу, жал-
кий подкаблучник. 

Марзук повернулся к Луру 
и схватился за ящик! 

— Лур, заклинаю вес! Усьи 
пито всех атия одич евших 

женщин, инеие они устроет 
нем домогрефамосиий взрыв. 
Опять пеленки, анализы, уко-
лы. свинка, ау-уа! Дети не 
поймут нес, ведь нем по ты-
сяче лет. Опять борьбе с те-
щами, стрессы, бытмые трав-
мы, болезни, попиаа явив! 

Лур сяветилсе ее голову и 
обьявнл сонным, теющим го-
лосом: 

— Я сейчвс раздвоюсь, 
коллеги. 

Рюмянин пустился бежать, 
Мерзук дос тел ядовито-

желтый пузырек с распыли-
телем. 

— Вы узнмто, что в сде-
лаю из зтого похитителе ко-
лясок! 

Тишкии пмериупся к робо-
ту Весе) 

— Ты двввй бери Лура 
и ходу ее мной, железный! 

...Рюмвиии вявтил колясоч-
ку в подьезд доме. 

Не последнем зтаже рю-
мвннн вышел из лифте, — 
Мерзук стовл не площадка, 
дорже наготове пузырек. 

— Говори, где и кто пи-
щит? — спросил он, отвинчи-
вая пробку.— А то растворю 
не месте, 

И тут леевя дверь не пло-
щедив открылась. Эйлуриа и 
сестры-невиДимки сивтили 
рюмЯнина вместе с коляской. 
Мерзук метнулся зе ними, но 
его голову звщвмило дверью. 
Он подергал голову и груст-
но сказвл Эйлурни: 

— Кранты. Отхимичил. 
Тогда Эйлуриа взялв его 

за уши и втвщиле я кварти-
ру вместе с мвнтивй. 

А ив ппоицдку, отдуавясь, 
поднялись ТИШКИИ с ящиком 

и верный Вася с Луромг на 
с пиие. 

— Все сто зтежай провори-
ли, — сказал Тнцжим, выти-
рая мокрый лоб. — Больше 
им деться некуда. _ 

— По теории вероятностей 
они зе одной из четырех две-
ро*, — пробормотал Лур. 
Остмтсе вычислить. Поставь 
мена, Васа. 

Веса поставил президенте 
не. пол. .Тот пошевелил губе-
ми, посчитав, рввбежегса 
ударил пмчом в двор 
тив лифта. 

— Гляди, опять рввдмищь-
с я, — озвбоченно проговорил 
Тишкин, удвржиявя Лурв зв 
мантию. — Ящик-то иа что, 
голова! Берись, ребятв. 

Втроем они взяли ящик, к м 
таран, рескечвли и удврцли в 
дверь. Дверь выстояла. Тог-
дв Тишкин вздоянуя поглуб-
же и зрипло звтянул: 

— Эх, дубинушке, ухнем. 
Лур и Весе подхввтили: 
— Эх, аемнея, сема пой-

дет, семе пойдет... 
От третьего удврв дварь 

ружула. Зв нею открылась 
голубея пустоте, куде они с 
разбегу и вывалились вместо 
с ящиком... 
Часть девятая 

В субботу яечором Даше и 
Глоус пришли и бригадиру 
Семену Грызлову посмот-
реть фигурно* иетеиие по 
цветному телевизору... 

Вдруг в новом телмизорв 
начались помехи, пмевелись 
смутные высоченные доме, 
толпы людей в хитонех. 

Не вкрана пояаилсви. Тиш-
кин. 

(Продолжено» следует) 

ВЫХОДИ? 

ПО СРЕДАМ 
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