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Двадцать лет назад по призыву партии передовой 

отряд советской молодежи шагнуп в бескрайние 

целинные степи, чтобы освоить их — превратить в 

гигантскую житницу нашей страны. За »ти годы не-

узнаваемо преобразился некогда пустынный край. 

Сегодня целина — зто не только богатейшим сель-

скохозяйственный район развитого земледелия и 

животноводства. На бывших целинных землях вы-

рос и новый индустриальный район, занявший вид-

ное место в экономике страны. 

Целина стала еще одним ярчайшим примером 

братской дружбы народов, в ее освоении приняли 

участие представители всех республик. 

Современные целинные совхозы — зто высоко-

механизированные хозяйства, это удобные и краси-

вые поселки городского типа. Целина — это рас-

цвет культуры на огромных просторах освоенных 

земель. Покорение целины — исторический подвиг 

советского народа. 

Нт * КОЛОСЕ, м садом 
КОЛОС* ржи и ЗОЛОТОМ 
КОЛОС* пшеницы, испо-

к о н >*ко« д.ржалееь судьба 
Ч*Л01*Ч*СН*Я. И н м т н м 
мачт* о земле, о хп*б* н*. 
сущном всегда отзывалась • 
наболевшей д у ш * народ* 
пасмо* и думой, когда вы«о-
дил хлебороб на с*01« убо-
гую ниау, с** с руки зерно 
пополам со слеэом, пополам 
с грозою... Грустными рыли 
т* п*сни, печальными — ду-
мы... 

Осталась земля землею, 
небо — небом. а паснм сте-
ли другими, и думы другими, 
потому что ее* и* родной 
земл* нашей, неузнаваемо 
преобрази! ш*йс », зацвело, 
засверкало невиданным цве-
том счастья и братства! 

Не просто зто добывалось. 
Кровью, когда отвоевывали, 
а потом защищали зту землю 
от врагов. И неутомимым, не-
легким трудом. Но зто уже 
неше история, «ота каждый 
раз вспоминаешь ее, не мо-
жешь не ас.юмнить, когда 
страна выходит на свои но-
вые рубежи. 

Всв история Советского го-
сударства полна примеров 
самоотверженных поступков 
его преданных сынов и доче-
рей. И все-таки для каждого 
поколения настувал час, ког-
да зти порывы и поступки 
становились массовыми, ког-
да не один и не несколько 
человек, а многие и многие 
тысячи проявляли то, что мы 
называем повседневным ге-
роизмом. Я у ж * не говорю о 
величайшем всенародном 
подвиге я период Великой 
Отечественной войны. Неза-
бываемым подвигом 30-х го-
дов были первые пятилетки. 
Героическим подвигом в 50-е 
годы стала целина. 

Было много общего между 
теми, кто строил Днепрогзс 
и Магнитку, и теми, кто при-
ехал двадцать лет назад в 
Кустанайскую степь. Разные 
поколения, но та же самоот-
верженность, та же предан-
ность идеям коммунизма, то 
же благородное стремление 
все сделать для любимой Ро-
дины. Разве что одеты и обу-
ты были нынешние получше, 
а зшелонах ехали поудобней, 

технику Ьмели несравненно 
более могучую и разумную, 
де и семи были грамотная, но 
начинали... с тех ж е колыш-
ите и палеток. Нечинели, как 
говорят теперь, с нуля, с не-
тронутой, басирейной земли, 

ко*ыл*м... 

минных земель 
•о всв ерамана было связано 
с пяракдеанцами. Здесь ж а 
бы!\и на переселенцы, а пер-
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вопроходцы — сознательные 
и убежденные энтузиасты, 
асам сердцем откликнувшие-
ся на призыя Коммунистиче-
ской партии. Где. а каких еще 
краях возможно было бы 
поднять такую огромную 
массу людей на подаиг яо 
имя общего блага? Но ведь 
мы все делаем сообща, как 
говорится, всем народом, а 
если точнее — силами асех 
народов нашей многонецно-
нальной Отчизны. На том 
стоит Советская державе, и 
зто происходит постоянно, 
ежедневно, ежечасно, стано-
вясь настолько привычным, 
что мы порой и сами на за-
мечаем то го. И только тогда, 
когда страна затевает нояое 
масштабное дело, с особой 
отчетлияоетью и яркостью ви-
дится зта всенародность и 
общность усилий. Именно так 
было а дни покорения цели-
ны, когде на голые з*мли 
пришли муж*ста*иныа люди 
из всех братских республик, 

представители всех народов 
СССР. Насколько лат назад, 
во время поездки по Казах-
стану в встречал немало зем-
ляков из моей родной Вин-
ницкой области и других ук-
раинских мест. Это уже ста-
рожилы-целинники, солидны* 
люди, отцы самейстщ при-
ехавши* сюда двадцать лет 
назад безусыми мальчишке-
ми. Очевидно, пройдет какое-
то время, и слояа «комсо-
мольцы пятидесятых годов» 
будут звучать не менее по-
четно, чем я неше время 
«комсомольцы тридцатых». 

Думая о подвиге целинни-
ков, я вспоминаю прекрасно-
го позта Павла Тычину, сороц 
лет назад опубликовавшего в 
«Правде» свое бессмертно* 
стихотворение «Партия ве-
дет». Давно стали крылатыми 
зти слове. С ними связаны 
все наши победы — вчераш-
ние и сегодняшние. Партия 
аедет, и мы продолжаем ид-
ти впвред, на останавливаясь 
ни на миг, ни на час. 

У нас вез новые и новые 
задачи. Остался позади тре-
тий год пятилетки, подняв-
ший нас на ступеньку выше, 
сделавший страну еще силь-
нее и богаче. Мы бесконечно 
радовались и гордились, ког-
да а прошлом году Украина 
впервые в истории сумела 
продать государству милли-
ард пудов хлеба. С таким же 
гордым чувством радова'лись 
мы трудовому успеху хлебо-
робов братского Казахстана, 
давшего стране и свой кара-
вай весом а миллиард' пудов. 

А теперь пришла весна чет-
вертого годе пятилетки. Вла-
жен мартовский ватер, пря-
ны 'запахи пробуждающейся 
земли... Хпебаробы моей 
республики уже готовятся к 
нояой битяе за урожай, что-
бы я нынешнем году собрать 
свыше 47 миллионов тонн 
зерна и сноаа продать госу-
дарству не менее одного мил-
лиарда пудов хлеба. Так они 
и идут чередой — годы тру-
довых побед советского не-
рода, и зтот славный путь бу-
дет вечным примером для 
грядущих поколений, для 
всех людей, избравших доро-
гу свободы и счастья! 
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ДО ДЕВЯТОЙ... 
Дни советской литературы на кольской земле 
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ОД Н А Ж Д Ы академик 
А. Е. Ферсман заго-
ворил в к р у г у писа-

телей о богатствах Хибин и 
настолько увлек слушате-
лей, что ему сказали: 

— Алек сандр Евгенье-
вич, вам следовало бы напи-
сать поэму о камнях. 

— О камнях л напишу. 
Вот вы о людях напишите, 
— ответил академик. 

Писать о людях, пока-
зывать их трудовые сверше-
ния призывал литераторов 
С. М. Киров. По его ини-
циативе в Хибинах побыва-
ла группа ленинградских 
литераторов, подготовив-
шая сборник «Большевики 
победили т ундру» , посвя-
щенный удаоной стройке. 
Так было положено начало 
традиционным связям ле-
нинградских писателей с 
тружениками кольской зем-
ли. 

И вот новая встреча. В 
гости к горнякам и строите-
лям , школьника» и у ч еным 
приехали секретари правле-
ния Ленинградской писа-
тельской организации Ю. 
Рытхэу , Г. Горышин . лите-
ратуровед А . Горелов, быв-
ший когда-то первым ре-
дактором « Хкбниогорского 
рабочего» , поэты Л. Агеев , 
С. Давыдов, критик В. Бах-
тин. очеркнет Ю. Помпеев. 

Какой путь п рошли Хи-
бины от пятилетки первой 
до девятой? Как изменился 
знаменитый комбинат «Апа-
тит»? Об этом ленинград-
ские писатели и решили 
рассказать в новом сборни-
ке. Такова одна из практи-
ческих целей их поездки, 
конкретный вклад в «писа-
тельскую пятилетку» . 

Позади первые встречи, 
цепные впечатления. 

•от несколько фактов. 
— ...За годы пятилеток эк о. 

номичесний потенциал коль-

ской земли возрос в 500 раз. ; 
— говорит первый секретарь| 
Кировского горкома партии ? 
Г. Г. Гильманов. 

— ...Мы создали такой пси-
хологический микроклимат иа 1 
комбинате, что текучесть кад-
ров у нас снизилась до мини-
мума. а прогулы практически I 
изжиты. — зто слова Герои 3 
Социалистического Труда, 
доктора технических науи. 
директора горно-химического] 
комбината «Апатит» им. С. М.| 
Нирова Г. А. Голованова. 

В Хибинах все поража- | 
РТ своими масштабами. 
Суточный выем р у ды 
четверть миллиона тонн. И] 
1200 вагонов ежедневно] 
апатитового концентрата.. .] 

Цифры ошеломляют, ес-| 
ли хотите... Как ошеломля-1 
ют циклопические с перво-1 
го взгляда с о о р ужения ! 
рудоспусков на р у д н и к е ! 
< Центральный», по кото-^ 
рым с полукилометровой? 
высоты сыплется добытая} 
руда прямо в вагоны, по-
данные по тоннелю в н е д р а ! 
горы... 

Ленинградские писатели; 
вникают в проблемы, стоя-
щие перед хнбннцамн. Их ! 
наблюдения и войдут в бу-
д ущий сборник о Хибинах. 

А пока мне удалось полу- ] 
пить из писательского блок- ] 
лота Л. А г е е в а стихи. Вот} 
они; 

КИРОВСК 

Я и город — однолетки... 
Иа руках большой страны 
самой первой пятилетки 
мы с ним вместе рождены, 

Как росли мы — зто сложно | 
между делом рассказать, 
всю-то память не тревожа, 
чей.то сон щадя опять. 

Со своим погодном рядом 
этой северной весной 
все оцениваешь взглядом 
в некой плоскости иной... 

I . ГАЬМС, 
собственный 

корреспондент 
«Литературной газеты» 
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Ю Б И Л Е И ПОТОМКИ-ВЕЛИКОМУ КОБЗАРЮ 
Общественность Украины 

отметила 160-летие со дня 
рождения великого позта, ре-
волюционера-демократа Та-
раса Григорьевича Шевченко. 
На юбилейном вечере • Ко-
лонном зале имени И. Лы-
сенко слово о Кобзаре про-
изнес лауреат Ленинской пре-
мии, член - корреспондент 
Академии наук УССР Евгений 
Шаблиовский. 

В Канев для участия в тор-
жествах вымзжала группа 
деятелей литературы и ис-
кусства во главе с секрета-
рем правления Союза писа-
телей Украины П. Загребель-
ным. 

Вечер-концерт состоялся в 
республиканском Доме акте-
ра. Здесь звучали шев-
ченковские стихи, положен-
ные на музыку П. Чайков-
ским, М. Мусоргским, С. Рах-
маниновым, Н. Лысенко, мно* 
гимн другими русскими и ук-
раинскими композиторами. 

Уникальное издание гото-
вит Главная редакция Укра-
инской Советской Энциклопе-
дии совместно с Институтом 
литературы имени Т. Г. Шев-
ченко Академии наук УССР— 
своеобразный свод всех све-
дений о жизни, литературно-
художественной и революци-
онной деятельности великого 

Кобзаря, об отображении его 
тяорчества в литературе и ис-
кусстве народов СССР и в за-
рубежных странах. 9 подго-
товке двухтомной «шевчен-
ковской знциклопедии» участ-
вуют около 500 авторов, в 
том числе ученые Москвы. 
Ленинграда, братских респуб-
лик. 

** 
к» 

Опубликовано постановле-
ние ЦК Компартии Украины и 
Совета Министроа УССР о 
присуждении Государе! веч-
ны» премии Украинской ССР 
им.ни Т. Г. Шевченко. В об-
ласти литературы премия 
1974 года присуждена про-

заику П. Загребельному за 
романы «Переомости и 
пСмерт. • Киеве». Обе кни-
ги завершают начатый рома-
ном «Диво» цикл произведе-
ний о Киевской Руси — колы-
бели трех братски» народов: 
русского, украинского и бе-
лорусского. 

Шевченковской премии 
удостоены также авторы па-
мятника великой поэтессе 
Л. Украинке (скульптор—на-
родный «удожник УССР Гали-
на Кал.ченко и архитектор— 
Анатолий Игнащенко). 

К А К И М БЫТЬ ГОРОДУ? 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ДОКТОРА 

АРХИТЕКТУРЫ М. БАРХИИА 

(Наш корр.) 
КИЕВ 
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С
СОВЕЩАНИЯ он возвращался угрюмый. Толь-
ко что ему в присутствии прославленных хле-
боробов Кокчетавской области вручили орден. 
Люди от души аплодировали ему, а он. как 
всегда в таких случаях, еще больше смущался, 
переминался с ноги на ногу и не находил се-

бе места на ярко освещенной сцене. По лицу струился 
пот. Язык точно одеревенел. От напряжения в 
горле пересохло. И он на виду у всех машинально тлнудся 
к стакану с водо!. не соображая, зачем он это делает. 
Потом о* силился вспомнит что-нибудь из своей несклад-
ной речи, но тщетно. Все слова, точно перепуганные во-
робьи, разлетелись. Только и вспомнил, как уже к концу 
речи овладел кое-как собой и, с трудом оторвавшись от 
старой кепки, которую мял, комкал в руке, посмотрел в 
притихший, как ему показалось, от любопытства зал и 
хриплым, блеклым от волнения голосом сказал: «И впредь 
обязуюсь работать чесгно, не щадя себя, не жалея.сил». 

Смешно. Как будто можно работать еще иначе. Как 
будто люди не знают, что только так — честно, не жалея 
себя — он и работает. Вот уже восьмой год он заведует 
животноводческой фермой, а ферма крупная, при ней 
имеется более четырех тысяч гектаров пахотной земли. И 
каждую осень в страду он садится за штурвал комбайна. 

В этом году он вызвал на соревнование знаменитого на 
Кустанайщине комбайнера Сартая Тынымбаева. Шутка ли. 
не просто кого-то, а Героя Социалистического Труда. 
Обязался намолотить не менее пятнадцати тысяч цент-
неров зерна. Слово, к чести своей, сдержал: обмо-
лотил шестнадцать тысяч. Что и говорить, трудиться 
он любил и умел. Досадно было только, что на торже-
ственном собрании он опять осрамился, не смог толком 
связать двух слов. Что-то бубнил себе под нос. промям-
лил: «...обязуюсь н впредь...» Теперь, вспоминая эти слова, 
он морщился от стыда и досады и каждый раз хмыкал. 
Сказал тоже! Какой хлебороб-дехканин, приступая к оче-
редной жатве, не отдавался работе всей душой, всем 
сердцем? Разве он знает кого-нибудь из хлеборобов, кото-
рый щадил бы себя в неистовой буче? Разве не все ком-
байнеры работают в страду на пределе человеческих сил 
и возможностей? бывало, к исходу дня руки будто прира-
стают к штурвалу, пальцы немеют, разжать их нет сил. 
Как говорится, днем про смех забудешь, ночью — про 
сон. Только и видишь перед собой безбрежно колышу-
щееся хлебное поле, только и слышишь ровный, мерный 
стрекот комбайна. Прямо в поле подвозят обед, но тебе 
не до него — право, даже на еду жалко тратить время. 

Особенно тяжело далась последняя страда. Сейчас и по-
верить трудно, с какими неимоверными усилиями удалось 
убрать небывало богатый урожай. Едва приступили к 
жатве, как пронесся слух: через пять дней пойдут дожди. 
Потом поговаривали о переходе дождя в снег, Комбайнеры 
теперь и вовсе с комбайнов не слезали. Когда-то. бывало, 
руководителям колхозов приходилось упрашивать на-
род выйти на работу. Нынче же они уговаривают 
людей в страдную пору: «Отдохните чуток! Вздремните!» 
Но люди, охваченные азартом, яростью труда, н слышать 
об этом не хотят. Конечно, силы человеческие не беспре-
дельны: после нескольких бессонных дней и ночей подряд 
предутренняя сладкая дрема порой сваливает даже самых 
выносливых. ' 

К счастью, он дольше других может обходиться без сна. 
Приятели подшучивают: «Он вынослив, как верблюд». 

Приехал как-то писатель. Не Отходил от него нн на 
шаг. следил за каждым движением. Вроде ничего приме-
чательного. Движения медленные, походка вялая, речь — 
одна скука. Хотя во всем облике тяжелой квадратной фи-
гуры и чувствовалась недюжинная сила какого-нибудь 
знаменитого палуана (борца), но только ничего такого, что 
говорило бы о знатном труженике. Писатель улыбнулся: 
он вспомнил предание. Сказочные скакуны в обычное вре-
мя как будто бывают внешне невзрачными, неказистыми... 
Писатель, продолжая улыбаться, обратился к нему: «До-
рогой Аутен, на целинной земле немало знатных людей. 
Но открой, пожалуйста, свой секрет: почему именво тебе 
удается каждый год быть впереди всех?» 

Аутен не торопился с ответом. Наконец он сказал: «От-
куда мне знать, может, весь секрет в том, что во время 
уборки я почти не сплю». В страду даже самые сильные 
джигиты, глядишь, уже через неделю не в силах сладить 
с усталостью. В предрассветный час отяжелевшие веки 
невольно смыкаются, в глазах начинает рябить, а бескрай-
нее пшеничное поле в причудливо зыбком свете фар вдруг 
закачается, и думаешь — вот-вот земля перевернется, 
опрокинется на тебя; и тогда остановишь комбайн, слезешь 
с него, шатаясь, сделаешь одни шаг и тут же падаешь в 
мертвом сне на стерню. Но он и тогда не спит. И тогда над 
целинным жнивьем плывет ровный рокот, теперь лишь 
один его комбайн упорно вгрызается в стеной стоящую гу-
стую пшеницу. 

Да, уж чем-чем, а силой и энергией природа его н4 
обделила. Еще босоногим мальчишкой он выделялся сре-
ди сверстников своим квадратным, литым телом. Когда 
аксакалы аула устраивали борьбу, он, бывало, любого сск 
перника мгновенно клал яа обе лопатки. < Палуая-бала»< 
(«мальчик-силач»),—говаривали о нем в родном его ауле 
Жар-каине. Но из молчаливого мальчика, хмуро глядев-
шего нв-под насупленных бровей, как видно, знаменитого 
героя рннга не вышло, но зато он стал знатным комбай-
нером. 

...Он шел по обыкновению неторопливо, «развалку, уве-
ренной, твердой походкой делового человека я вдруг кру-
то остановился. Сдвинул старую кепку со сломанным ко 
зырьком к затылку. Хмуро смотрел на по-осеннему сты-
лое, скучное небо. Уже несколько дней беспрерывно яро-
стно дует с севера пронизывающий ветер. Всюду, куда ни 
посмотри, чернеют распаханные под зябь поля. Первый 
снег, выпавший еще в конце жатвы, давно уже сдут кара-
даулем. У обочины дороги зябко дрожит на ветру ковыль. 
В здещиих местах обычно • это время снег лежит по пояс. 
А нынче и влаги маловато. Холода нагрянули слишком 
рано, выморозили до звонкости почву. Аутеиа охватила 
извечная тревога: каким будет урожаи в следующем году? 

Скрывать нечего: целина Казахстана еще ао многом 
зависима от капризов природы. В иные годы из-за недо 
статка влаги вообще не всходят посевы. Распахав и за-
сеяв миллионы гектаров земли, хлеборобы с тревогой в 
душе ждут урожая: они еще до обидного зависимы от по-
годы, от влаги, от коварных повадок природы. Хорошо, 
если такая зависимость — явление временное. Стали 
поговаривать о целесообразности и необходимости повер-
нуть сибирские реки в степи Казахстана. Что ж, тогда 
хлебороб вздохнул бы облегченно. За свою двадцатилет-
нюю практику полевода он убедился, что постоянный вы-
сокий урожай на целине можно получать только я том 
случае, если почва будет обеспечена достаточной влагой н 
своевременной подкормкой, удобрением. Тогда хлебороб 
обретет полную независимость, и урожайность будет оп-
ределяться лишь объемом вложенного труда и затрачен-
ных средств. 

...Аутен сошел на обочину, уступая дорогу подъезжав-
шему грузовику. Молоковоз его фермы возвращался из 
райцентре. Шофер подъехал, притормозил: 

— Садись. 
— Ничего... Езжай... ( 
Шофер недоуменно пожал плечами я поехал дальше 

Аутея снова вернулся к своим думам о целине, о родном 
колхозе. Его колхоз стал миллионером, одним из самых 
передовых в Кокчетавской области. Из года в год он сдает 
теперь более миллиона пудов зерна. Мяло того, по гдаче 
хлеба государству колхоз пятилетний план выполнил уже 
в этом году — за три года. В центре усадьбы выстроен 
Дворец культуры — такого во всем районе не увидишь. 
По*оцу во» торжественные мероприятия Чкаловского 

района стали проводиться в их дворце-красавце. Старики 
самодовольно поглаживают бороды, благодарят всевышне-
го за все благодеяния. Аутен улыбается: кто-кто, а он-то 
знает, чьими усилиями создано все вокруг, сколько пота 
и труда стоило это труженикам полей. 

Когда началось освоение целинных земель, ему было 
девятнадцать Помнится, в тот год он пошел помощ-
ником комбайнера. Все вокруг изменилось, все 
было внове, непривычно, все, что произошло так не-
ожиданно и быстро на его глазах, поражало юношеское 
воображение. Он был сыном Потомственного скотовода, 
зммой, бывало, их аул жил на стойбище, видел он с дет-
ства заснеженную, бесконечную даль степи, видел белую 
пургу, еще видел, как свирепый буран за одну ночь зава-
ливал низенькие дома скотоводов по самые крыши. Для 
детей и стариков была настоящим праздником весна. 
С первых ее дней уезжали они на благодатную летовку. 
Вокруг, насколько хватало глаз, простиралась зеле-
ная раздольная ширь тучных пастбищ. А вдали, у гори-
зонта, сказочно синели в голубоватой дымке причудли-
вые горы милого, родного края. 

Так было раньше. Так было всегда. Все это было обы-
денно, с молоком матери вошло, проникло в плоть и кровь 
каждого кочевника. Что и говорить, люди привыкли к своей 
щедрой степи, к раздольям лугов, тишине, покою. При-
выкли еще и к несметным Табунам, к кумысу, ржанию ло-
шадей — ко всему тому, что входило в искони заведенный 
уклад жизни скотовода. И вдруг все сразу изменилось. 
Люди не успели опомниться, прийти в себя, как стальные 
лемехи разворотили веками нетронутую дедовскую землю, 
вспахали, вспороли всю степь до порога домов. Какой же 
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ДУМА 
АУТЕН! 
острой болью отдалось кто тогда • душе степняка! Будто 
по самому сердцу прошла та первая целинная борозда. 
Странные ощущения испытывал и Аутен. 

Извечно прекрасная степь теперь всюду чернела, грубо 
развороченная, в бороздах, мгновенно лишившись своей 
былой дивной красы. Так казалось ему. Так думая он 
тогда. 

А потом на этом гигантском поле дружно взошли зеле-
ные всходы. С какой бы стороны ни дул вольный ветер 
Золотой степи, он отовсюду приноенл приятные степняку 
запахи свежего кобыльего молока, чуть отдающего кисло-
ватым, терпким духом полыни. То был запах начинавшей 
колоситься первой целинной пшеницы. И вот тут-то на-
чала рассеиваться тревога. Разгладилась хмурь меж бро-
вей степняков. Не много прошло времени, и зеленое воле 
побурело, потом поэолотилось. Острый дух свежего ко-
быльего молока сменился ароматом хлеба — самым пре-
красным. чарующим запахом на белом свете. И теперь с 
этого момента а течение двадцати целинных лет тучная 
нива стала новой, неотъемлемой красой и гордостью края 
Синих гор. Воспетая своими прославленными акынами, 
композиторами и гордыми бардами, некогда вдохновенная 
Кокче теперь вошла в историю прежде всего как край «а 
родного блага, как щедрая житница страны. Теперь, по»;а 
луй, трудно найти иа земле человека, который не отведал 
бы даров с огромного казахстанского дастархана, с этой 
поистине сказочной скатерти-самобранки, отлично видимой 
даже с космических высот. 

Да, освоение целины несказанно изменило облик нашей 
степя. ощутимо пополнило закрома Родины, стало огром 
ным социальным пилением, оставившим неизгладимые *ле 
ды в культурном н духовном обновлении, возрождении на 
рода. Благодаря целине потомки вчерашних чабанов и та 
бунщнков овладели сотней новых специальностей. Осповлн 
сложную технику И один из них — ныне проелдвленшый 
комбайнер Еркеи Багенов Он лет на шесть старше Аутеиа 
Куандыкова Оба они уроженцы Жяркамил Многие при 
знанные мастера жатвы — ученики и воспитанники Крко 
на Батеиова. Знаменитый Гарри Бетхер тоже считает его 
своим наставником и всем благодарным сердцем привязан 
к нему Что касается Аутена, то и он во многом обязан 
Кркену. Прямо со школьной скамьи Куандыков 
попал к нему на комбайн. И Батенов впервые по-

„ка*-
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 ему, нак держать штурвал, терпеливо обучал иену с 
^тву яитвы С тех пор прощао двадцвть лет — немало 
скошенных гектаров,.. Нет он нисколько не жалеет, что 

«Ме стая бойцом ни рниге Собственно. все его двадцать Це-
линных лет прошли в сплошной борьбе. В этой борьбе не 
всегда ему доставалась честь победителя. Но что бы ни 

Случалось. он лаже в горестные дни поражений умел на 
Ходить в себе силу и мужество Самые ТЯЖКИР испытания 
е могли его согнуть. В засушливые лета, глядя ни опа-
еиные суховеем посевы, на выжженные поля, он внут-
ренне содрогался от боли Однако даже виду не подавал 

в тяжкие минуты становился разве только еще более 
молчаливым. Помнится, знойный ветер иссушал послед-
юю влагу распаханных полей и поднимал черную пыль-
Ую бурю, заволакивал все небо. Сотни гектаров посева 
сбивались засыпанными, замурованными песком, землей, 
егкой. словно порошок, неустойчивой, бесплодной. Из-

род золистого мертвого слЬя, точно рука утопающего 
•ебенка. еле выглядывали чахлые стебельки Прн виде 
той неотвратимой беды, гибели труда он впервые в своей 
кнани завлекал... 

Что и говорить, изначальный путь великих свершений 
Всегда тернист, всегда многотрудеи. Освоение целинных 

по вдруг осветилось 
на* есошЫ^Шт 
ИоШЯ 
же 
присишели к нему, 
умоляли спеть 
детина, 
смущенно 

Казахстан осо 
По миллиарду пудов зёрна. 

шчнтельно выше. 
Довжнк уже Скол 
итнеров с гектара. 
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пеенн. И не; 
усе, на св 
но е ножом 
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рядом с неве 
такие минуты Аутен злился на 

ДФГ я ш д во призыву 
мцедяоЛ отряд советской 

зжи иачал освоение цел < г, I?^ 

земель тоже достигнуто ценой огромных усилий и напря-
жения. Слава и почет пришли потом. А тогда, вначале, 
до первых радостей, до трудовых побед было еще ой как 
далеко. Кто из целинников не испытал и всех горестей, 
и всех радостей? Летопись целины стала летописью лич-
ной жизни каждого... 

Передовые земледельцы и ученые боролись за будущее 
целины. Достаточно вспомнить Всесоюзный шортандин-
ский институт зернового хозяйства, руководимый акаде-
миком Бараевым. Именно его институт разработал И осу-
ществил впервые на практике метод безотвальной вспашки 
вемли, позволяющий сохранить влагу почвы от губитель-
ных знойных ветров. По существу, метод Бараева слав 
Пахотные земли от разрушительной эрозии. 

Целинное небо отныне стало чистым. В хозяйствах уро-
жай в среднем по четырнадцать центнеров с гектара стал 
ныне твердом. Производственные показатели отдельных 
передовых хозяйств, конечно, значительно выше. Так, про-
славленный хлебороб Михаил Довжнк уж» сколько лет 
подряд собирает по двадцать центне 

• Аутен 

А сейчас он улыбался, и лицо его делалось еще 
ливве. Он только теперь заметил, как тучи на 
бенцо далеко на западе, мрачно сгущались. 
свинцовой тяжестью- Аутен отметил перемену в 'погоде. 
Это обрадовало его. Обычно всегда спокойный, не-
возмутимый хлебороб, должно быть, после недавнего со-
вещания все же был взволнован,- что-то всколыхнулось и 
душ». А может, по-осениему голое, пустынное поле распо-
лагает к раздумью, настраивает на беседу с самим собой, 
как вто часто случается с людьми • пути. В самом деле, 
во всем, что попадалось ему сейчас на глаза и о чем бы 
сейчас он ни думал, ему, как никогда, отчетливо виделись 
следы великой, всенародной борьбы. Существуют приборы. 
Точно, до единого зернышка определяющие урожай, сня-
тый с этих земель. Но каким прибором измерить пролитый 
Хлеборобом за эти двадцать нелегких Целинных лет трудо-
вой соленый пот? ' 

Он постоял, подумал кемйого, уверенный в душе, что иа 
этот вопрос не то что он — йи один ученый не ответит. 
Странно, однако, какие тольно мысли не приходят в пути 
человеку. Аутен покачаЯ головой, чуть улыбнулся. Он шел 
не спеша по обочине широкой, засыпанной гравием дороги. 
По этой дороге еще недавно днем и ночью сплошным по-
током шли машины с зерном. Трепыхавшиеся под ветром 
жухлые травы по обе ее стороны чернели теперь в колоти 
6т дыма и гари. Сухие стебли потрескивали под ногами 
Аутена. Самая главная проблема, думал он, мешаю-
щая резко увеличить производство зерна,— конечно, не» 
благоприятная погода Северных областей Казахстана. Уж 
больно здесь мало погАшх летних дней. Весна приходит 
поздяо, а-осень, как наело, излишне спешит. Пшеиица не 
успевает созревать. Дождливая осень из года в год достав-
ляет непомерные трудности в уборке выращенного урожая. 
Правда, в последние гощл хлеборобы республики приобре-
ли богатый опыт, К началу страды спешно приводится в 
абсолютную готовность вся уборочная техника, а людские 
резервы и энтузиазм спрессовываются в единый согласо-
ванный организм. 

Титаническое напряжение людских сил и энергии во все-
народной битее за урожай не должны быть единственной 
гарантией в решении проблемы непредвиденных условий 
погоды. Проблемы эти могут быть рассмотрены и решены 
лишь в едином комплексе. Прежде всего надобно вывести 
такие морозостойкие' сорта пшеницы, которые бы созрели 
за максимально короткое время, не боялись бы града и 
обвальных ливней, а кояосья рано набирали бы силу. Тог-
да бы мы не столько говорили о количестве скошенных 
гектаров, сколько гордились бы высоким урожаем, снятым 
с каждого гектара. 

Аутен еще знал, что матушка-земля, извечная наша 
кормилица, хотя вот уже в течение двадцати лет щедро 
дарует людям свои бЬагя. но постоянно нуждается в под-
держке своего плодородия. Были годы, когда не хватало 
удобрений. А ведь плодоносящая земля — тот же дойный 
скот. Она также нуждается в повседневном внимательном 
уходе, ее нужно подкармливать, подпаивать, иной раз ей 
необходима передышка, покой, в противном случае она, 
вемля нища, зачахнет, ей неминуемо грозит истощение. 
Правда, нынче хлебороб не тот, что прежде. Нынче он не 
ждет милостей от природы. В нелегкой битве за урожай 
он научился многому. Казахстанская целина выпестовала 
новый тип хлебороба. За двадцать лет появилось и окрепло 
новое поколение земледельцев. Михаила Довжика и его 
сына нынче внает вся страна. Династия Довжнка не един-
ственная. Сколько молодых парней выросло на глазах 
Аутена Куандыкова — Казахи, русские, украинцы, немцы, 
латыши. 

Да. думал Аутен, душа человека не стареет. То. что 
годы бегут, осознаешь лишь тогда, когда видишь подра-
стающее поколение. Оно идет вслед за тобой, оно нести 
гает, стоит тебе чуть замедлить темп, как тут же за спи-
ной слышишь его быстрый, легкий топот. Последнее время 
на хлебном поле Лутснх все чаще стали встречаться не по 
годам рослые, крепкие «арии — как ни странно, вчераш-
ние босоногие мальчишки. При виде их. конечно, ты не-
вольно взгрустнешь, вспомнив неумолимый закон природы. 

А бывает хуже. В горячую пору страды вдруг тебя 
с лихим озорством обгонит какой-нибудь шустрый юнец, 
которого, быть может, в первую целинную жатву ты ви 
дел в ползунках Что ж... делать нечего. Приходится по 
сторониться, уступить дорогу. Волну сменяет волна 
Отныне, видимо, такие юнцы становятся законными хо 
зяевами вот этих бесконечных полей, бездонного голубого 
неба — вообще всего долгого и ценного на земле. 

Вдруг затарахтел трактор. Аутен очнулся. Перед ним 
раскинулся родной аул. С детства, с малых лет знакомая, 
милая картина: беленькие дома, уютно расположившиеся 
на берегу речки, стаи уток и гусей, так важно расхажи 
вающнх по улицам. Где-то на той стороне речки мычала 
корова. Аутен еще но видел трактора. Видимо, он был 
далеко отсюда, за скотной бааой Мафруся, которая неиз 
меино руководила фермой в отсутствие мужа, должна была 
в »ти дни организовать людей вывозить с дальних участ-
ков сено заблаговременно, пока не повалил снег, не уда-
рил холод. Хотя уже вечерело, но видно было, что жена 
не вернулась с работы, не топилась печь, дома, небось, 
холоднее, чем на улице. 

Привычная, милая жизнь его аула, И Аутен успокоил 
ся. Ему хотелось быстрее дойти до дома, прижать детей 
к груди, приласкать, обрадовать всех подарками, к при 

«•ходу жеиы истопить печь. Аутен ускорил шаг. И тут 
вдруг осенила его неожиданная мысль. Пораженный своим 
открытием, он стоял на окраине родного аула не 
сколько в растерянности, улыбаясь во весь рот. «Вот-те 
рал! — едва не воскликнул Аутен, так живо вдруг предстя 
вив свои долгие раздумья в пути о целине, о себе, о своих 
товарищах.— Ведь, наверное, обо всем этом и хотелось 
народу услышать от меня? Ведь.., ведь именно об этом, 
должно быть, и обязан я был рассказать на собрании. Вот 
черт... До чего же, выходит, все просто, а...» 

АПМА АТА Перевел е казахского Герольд ВЕЛЬГЕР 
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По земле, не знавшей плуга (совхоз 
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СТРОКА 
В. КОКАШИНСКИЙ 

ЦЕЛИНЕ — двадцать 
лет. 

Совершеннолетне. 
Зрелость. 
Взрослость. 
Я помню ее детство Пер-

вые шаги. Первые нолыш-
ки. Не только будущих но-
вых совхозов, зерновых ги-
гантов. Первые колышки 
целинной нови, совершенно 
другого, необычного, непри-
вычного уклада деревен-
ской жизни. 

Я помню рождение гор 
дого понятия «целинник». 

«Целинник» — понятие 
менее всего географиче-
ское. земляческое, как. ска-
жем, туляк. Это понятие 
моральное. Это новый тип 
крестьянина Не переселе-
нец столыпинских времен, 
грезивший на новом месте 
отхватить себе ломоть по-
больше, заделаться кула-
ком. Нет, первопрохо-
дец, созидатель, коллекти-
вист! 

Не помню, кто уж сказал 
мне тогда, в первые годы 
покорения новых земель: 

— На целине нет «се-
рых». 

Это верно. Сюда приез-
жали люди беспокойные, 
жаждущие активного, дея-
тельного самоутверждения. 
Целина открывала для это-
го неограниченный простор. 

Вспоминаю Виктора Ла-
дыгина. Мало кто. должно 
бцть, знает, что казахстан-
ская целина понорялась в 
несколько этапов В 1954— 
1955 годах были заложены 
первые десятки новых сов-
хозов. Потом еще десятки 
и десятки. Многие ветера-
ны по нескольку раз пере-
бирались из, казалось, уже 
обжитых мест снова в пу-
стынную степь, в палатки 
— для нового созидания. 
Среди них н Виктор Лады-
гин. У него было две люб-
ви — к земле и к машине. 
Нет. не к личному автомо-
билю. К государственной 
машине, на которой он ра-
ботал. Комбайн Жатка. 
Сколько лет я его знаю, 
столько лет он непрерывно 
совершенствует уборочную 
технику. Одной только ши-
рокозахватной жатке, кото-
рая колесят сегодня по 

совхозным полям, он посвя-
тил годы Конструировал, 
изготовлял, снова садился 
за расчеты, переделывал. 

Как-то ему понадобилась 
консультация опытных спе-
циалистов. В очередной от-
пуск он поехал в Ростов-на-
Дону на «Ростсельмаш». 
Консультации затянулись. 
Отпускные деньги вышли. 
Он ночами разгружал ваго-
ны на станции, а днем рабо-
тал с консультантами на за-
воде, По этому поводу мож-
но совершенно справедливо 
заметить, что отпуск дает-
ся человеку не для того, 
чтобы бочки грузить, а что-
бы попраплять свое здо-
ровье где-нибудь на Чер-
ном море. Иной, может 
быть, понимающе хихикнет: 
рационализаторство дает 
Виктору гораздо больше 
барыша, чем заядлому де-
ревенщику клубни картош-
ки с персонального огоро-
да. Погодите завидовать. 
Ладыгину с этой точки зре-
ния «не везло». Над широ-
козахватной жаткой парал-
лельно с ним работали за-
водские конструкторы. Он 
знал это, но своей работы 
не бросал. Другие запусти-
ли широкозахватную в се-
рийное производство, Лады-
гин автором серийной ма-
шины не стал. 

Выл, помню, год, когда 
заводских жаток не хвата-
ло. В том году Виктор со 
своим другом Валнуллой 
Каснмовым изготовил для 
совхоза несколько жаток 
своей конструкции. Нача-
лась жатва, и шесть лады-
гннскнх агрегатов вышли в 
поле, укладывая валки на 
70—ВО гектарах в сутки: 
это значит, можно зара-
ботать 15 — 20 рублей в 
день. Но коенлн-то другие 
механизаторы. А Виктор с 
Валнуллой продолжали де-
лать жатки, чтобы их было 
побольше в совхозе. За сто 
рублей в месяц. 

Это типичный целинный 
парень, типичный целин-
ный характер. Я знал танях 
ребят несчетное число. 
Кстати, в самые трудные 
годы освоении на целине 
было больше всего рацио-
нализаторов. Почти в каж-
дом совхозе был чем-то 
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За эти годы неузнаваемо пре-

образились некогда пустынные сте-
пи: здесь вырос новый развитый 
экономический район 

В немце прошлого года я прочел пометь Галины Чврного-
леенной «Июнь воэ дождей». В ной писательница рассиазыва-
•т о первых днях покорения целины, о том, иаи росли вместе 
со степными хозяйствами люди, иан складывались их жизни 
и судьбы. Интересно, продолжает ли работать над *той темой 
Г. Черноголовки»? Если тан. то не могла бы она выступить с 
материалом о людях нынешней целины) 

Д. НОЛЕГАИОВ, 
технии 

V-! 

На центральной усадьбе совхоза гКаскеленокий» 
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1974-й 1Ро*есники целины — КОМСОМОЛЬЦА 
совхоза (Самарский» с первым ди-
ректором Н. Г. Лихобабой 

Фото ТАСС, К). КС ЛЬДИН А, А. ХРУПОВ А Л 

НИКОЛЕНКСI-

ОТЕЦ, 

н к к о л е н ко-
син 
Двадцать лет назад, 

хмурым февраль-
ским днем, в степи 

появился трактор с ва-
гончиком. Он шел без 
дороги, пробиваясь в глубо-
ком снегу. Куда он двигал-
ся? Впереди ни села, ни 
аула. Шел и остановился 
посреди степи, будто вы-
дохся. Но люди, высыпав-
шие из вагончика, знали: 
они прибыли к месту назна-
чения. 

— Выдолбили хлопцы 
неглубокую яму. поставили 
шест и подняли красный 
флаг. Сняли шапки, по-
стояли полминуты, а мо-
жет. минуту: «Вот зто наш 
флаг, это наш дом. Сюда 
нас послала партия». II 
взялись ставить палатки. 

Мы беседовали с Марком 
Павловичем Николенко в 
директорском кабинете. 
Здесь много цветов, а в 
полстены — макет главной 
усадьбы совхоза «Жданов-
ский», какой она должна 
быть по генеральному пла-
ну застройки. Вначале я 
думала, что это макет бу-
дущего села, но потом ока-
залось, что уже многое 
в настоящем: и Дом нуль-
туры, и прекрасная школа, 
и столовая... 

Долгие годы Марк Пав-
лович был директором сов-
хоза. а когда его проводили 
на пенсию, хозяйство при-
нял Владимир Маркович, 
его сын, работавший до 
этого в соседнем совхозе 
глввным агрономом. 

Приняв от отца бразды 
правления, Владимир Мар-
кович менял все осторожно, 
с умом... Появились новые 
проблемы, открылись но-
вые перспективы. Главная 
перемена заключалась в 

резком скачке урожайности. 
Но хозяева совхоза, Оын-
ший и настоящий, не делят 
славы. Отец и сын .. 

— Смотрю, как он дело 
ведет, как с людьми бесе-
дует, вопросы решает,— 
думаю, так бы и я посту-
пил,— сказал Марк Павло-
вич. — Никогда не забуду 
утро, когда провели мы на 
целине первую борозду. 
Вышел я спозаранку в 
степь и замер: колышется 
под восходящим солнцем 
ковыль, как волны серебри-
стые бегут по степи,— кра-
сота... 

Исполнилось Марку Пав-
ловичу в том году пятьде-
сят лет — за плечами по-
лувековой жизненный опыт, 
богатые знания агронома. 
Он-то понимал, что так про-
сто целина, вроде и плодо-
родная в первые годы, че-
ловеку не покорится. 

Покорилась! В совхозе 
есть и сад. В столовой менл 
угощали чаем с вареньем 
из целинной клубники. 
Круглый год сюда, а так-
же в детские учреждения 
поступают из теплиц редис-
ка. зеленый лук, укроп. Со-
бираются эти теплицы рас-
ширить, тогда н огурцы, и 
помидоры можно будет 
иметь круглый год. У сов-
хода поливной огород — 
овощи возят продавать в 
соседние хозяйства. И ма-
лину, и смородину черную, 
и яблоки из совхозного са-
да продают, и мед с пасеки. 

— Начало целинной эпо-
пеи характеризовали не 
трудности, нет... настоящий 
героизм, иначе не назовешь, 
— говорит Марк Павло-
вич. — И как ценишь 
людей, в то суровое время 
проявивших советский ха-
рактер! На мой взгляд, на-
род наш на более высокую 
ступень поднялся с цели-
ной... Конечно, вместе с 
трудностями и радости бы-
ли. Приехала семья 'Грес-
невых — первая с ребя-
тишками, да сразу с чет-
верыми. Растащили дети-
шек ио палаткам. Радова-
лись, когда школу первого 
сентября открыли в одно-
квартирном домике... Пере-
резали ленточку, и учи-
тельница Клава Головко во-
шла туда со своими шестью 
учениками. А ныне нх у 
нас шестьсот! 

...Расцвел целинный сов-
хоз. Зерна собирает столь-
ко, что девятую пятилетку 
выполнил в три года. «Пра-
вильно Володя дело ведет», 
— вспомнились слова отца.,. 

Галина ЧЕРНОГОЛОВИНА 

АЛМА-АТА 

БИОГРАФИИ 
ИЗ ЦЕЛИННОГО БЛОКНОТА 

известный по всей округе 
рационализатор. Вернее да-
же сказать, изобретатель, 
ибо под рационализацией 
мы обычно понимаем какие-

щибудь мелкие усовершен-
ствования. а жатку Викто-
ра Ладыгина или радиоуп-
равляемый трактор Ивана 
Логинова никак к мелким 
усовершенствованиям не 
"отнесешь. И что любопыт-
нее, может быть, всего — 
вто то. что многие из этих 
«целинных Кулйбнных» 
прежде и представления не 
имели о деревенском тру-
де. о современной сельско-
хозяйственной технике — 
они были городскими пар-
иями. 

СОВХОЗ «Днепро-
петровский» на-
зывают глубин-

ным: от Целинограда—боль-
ше двухсот, от Атбасара — 
больше ста кнлометроп. 
Само название совхоза, по 
целинной традиции, говорит 
о его основателях. Новые 
земля здесь покоряли пар-
ии и девчата из Днепропет-
ровска. Годы сделали нх 
мастерами земледелия — 
опытными механизаторами, 
животноводами, кукурузо-
водами. Но по укладу жиз-
ни это был и остался рабо-
чий коллектив, в котором 
каждый понимает, что без 
заботы об общем не сдела-
ешь и свою жизнь хоро-
шей. привлекательной. Как 
здесь гордятся именно сво-
ими общественными учреж-
дениями! Как лелеют и при-
хорашивают нх! В центре 
поселка — детский сад и 
детские ясли. Самый свет-
лый. самый нарядный дом. 
Во дворике сверкают све-
жей краской «грибки» и на-
весы. расставлены скамееч-
ки. качели и другие забав-
ные устройства для детво-
ры. Может, это не такое уж 
Достижение, но не вздумай-
те сказать, что вы видели 
где-то лучше. 

— А теперь поедем по-
смотрим нашу баню, — не-
ожиданно сказал мне дирек-
тор. 

Баня есть баня. Но ею, 
оказывается, тоже можно 
гордиться. Отделанная ка-
фелем, с душевыми, с пар-

ной. Тут же прачечная. -
Пока мы ее осматривали, в 
помещение набилось чело-
век тридцать. Ждут отзыва. 
Ведь ее строили сообща, в 
нерабочее время. 

Нее совхозное здесь свое, 
и притом самое дорогое. В 
ту пору в поселке был еще 
плохонькнй клуб — просто 
перестроенное общежитие. 
Кто-то из ребят сказал, что 
пора бы уже иметь клуб 
получше. Кукурузовод и 
клубный активист Ваня Со-
колов тут же «замял» раз-
говор. 

— У нас лучшая в рай-
оне художественная само-
деятельность. Не в стенах 
дело.— сказал он. 

В бригадной столовой я 
заметил, что хорошо бы 
кормить ребят разнообраз-
нее. В столовой было много 
механизаторов. Мое замеча-
ние встретили неловким 
молчанием. Я понял: бес-
тактность. Столовая — 
своя, повариха — своя див-
чина. и председатель раб-
коопа — тоже свой парень. 
Если что не так, сами раз-
беремся. Мое же замечание 
равносильно тому. что 
прийти в гости и сказать, 
будто хозяйка плохо гото-
вит. 

А неподалеку — другой 
совхоз. В нем есть могила, 
всегда украшенная цвета-
ми. Здесь погребен первый 
директор Виктор Авдеевнч 
Спиридонов. Он был тяже-
ло болен, но приехал на 
целину с первым эшелоном. 
Работал, уезжал лечиться, 
снова возвращался в сов-
хоз. II опять работал, пока 
болезнь не сделала свое 
дело. О нем рассказывают 
с восхищением. О нем вспо-
минают как о герое. И ди-

[ вятся его скромности. 
I Строились дома, а Виктор 

Авдеевнч псе жил в зем-
лянке как «менее нуждаю-
щийся». Тоже целинная 
традиция: все равны перед 
трудностями. 

»ОДУ на пятом или 
шестом на цели-
не стал замечать-

ся некоторый отток кад-
ров. Это естественно: мо-
лодежь непоседлива, а пер-

п е е » 1 

вопроходческнй период в 
общем-то завершился. Ста-
ли поговаривать, что па-
до обживаться на новом 
месте, покрепче врастать. 
Но обживаться можно по-
разному. Можно так, как в 
«Днепропетровском». Вез 
заборов н нсов на железных 
цепях. Три-четыре двух-
квартирных дома с общим 
двором, обнесенным шта-
кетником. Во дворе на пе-
сочке играют ребятишки. II 
здесь же хозяйки готовят 
обед. Из продуктов, куплен-
ных в магазине, в совхозе. 
Ребятишки (да и взрослые) 
жуют сочные яблоки, выра-
щенные в. совхозном саду. 

Впрочем, тот. кому нра-
вится, заводит и огород, и 
личный скот. Курица или 
поросенок не помешают 
сельскому жителю. Но в 
массе свой целинник иначе 
понимает слово «обживать-
ся». Он любит широко 
жить. Любит, скажем, от-
правляться ежегодно в пу-
тешествие по стране в спе-
циальных туристских поез-
дах. Очень многие побывали 
за границей, посмотрели 
разные страны. Сотни це-
линников уезжают зимой в 
отпуск в Москву, Ленин-
град, Киев, ходят в театры, 
музеи. 

Скажут: какая же раз-
ница? Каждый тратит свои 
деньги на себя и так, как 
ему нравится. А никто и не 
призывает на личные сбе-
режения чинить дороги и 
строить плотины. Но раз-
ница велика. Человек жи-
вет большими интересами, 
старается больше увидеть, 
больше узнать, большему 
научиться. Это одно. И со-
всем другое — окопаться в 
своей берлоге и видеть 
смысл жизни в том, чтобы 
набить ее полнее всяннм ба-
рахлом. И не нужно тут 
читать мораль, что лучше. 
Целинник давно сделал вы-
бор. Еще в 1954 году, ког-
да приехал сюда строить 
действительно новую дерев-
ню. И ему не нравится, 
если сегодня созданный его 
рунами I поселок порой 
встречает человека не тра-
диционным целинным «Доб-
ро пожаловать», а корявой 

надписью на заборе: «Осто-
рожно, злая собака». 

Постепенно складывался 
на целине свой стиль жиз-
ни, какого нигде ист, отлич-
ный от традиционно дере-
венского, — стиль молодой, 
общительный, задорный, не-
множко показушный, но 
гордый первопроходческим 
сознанием все-таки покорен-
ной этой земли. Складыва-
лись свои, каких нигде нет,, 
традиции. II формирова-
лись традиции пропаганды 
и передачи новых традиций 
новому поколению. 

Я н сейчас помню нх. зти 
первые уроки в совхозных 
школах на восьмом году це-
линной жизни. На восьмом, 
потому что именно в этом 
году впервые пошли в класс 
ровесники целины, девочки 
и мальчики, которых метри-
ка уи;е не связывала с мес-
том рождения нх родите-
лей, а связывала с совхозом 
имени Гагарина, или имени 
Гастелло, или имени Пуш-
кина. Для этих детей посел-
ки со звучными, героиче-
скими именами навсегда 
останутся нх родиной, где 
бы они потом ни жили, 
кем бы, выучившись, ни 
стали. А что они знают, 
дети, о своей родине, кото-
рая сама не старше нх, ко-
торой восемь лет «от роду» 
— от первой палатки и пер-
вого колышка? Что знают 
они. сидя в новой школе :м 
новыми партами? — спра-
шивали себя и родители, и 
педагоги. И пошла по всей 
целине традиция такая, что 
первый )рок в первом клас-
се проводит не учитель, п 
ветеран-целинник. Одни из 
нх отцов. Тот. кто был 
здесь от начала. Заслужен-
ный н уважаемый. Я пом-
ню, как проводили такой 
урок механизатор Герой Со-
циалистического Труда Ми-
хаил Довжнк или директор 
целинного совхоза Кндокня 
Зайчукова. В классе или и 
совхозном клубе, если класс 
оказывался маловат, на пер-
вом уроке сидели перво-
клашки вместе со своими 
родителями и слушали вол-
нующий подробностями рас-
сказ о том, как здесь все это 
было и стало. Дети слушали 
о подвиге своих отцов и ма-
терей. сидевших рядом, гор-
дились ими. То были уроки 
патриотического воспитания 
на всю жизнь. 

Сегодня ровесникам це-
лины \же двадцать. Се 
годня они сами держат в 
своих руках штурвалы ком-
байнов... Дело отцов. 

КАК УЖЕ сообщала 
«Литературная газе-
та», Я марта в Пра-

ге открылась очередная, 
XI встреча руководителей 
союзов писателей социали-
стических стран. 

Вчера из столицы Чехо-
словакии редакции «Лите-
ратурной газеты» по теле-, 
фону сообщили: 

5 — 7 марта 1974 года в 
Праге проходила XI встре-
ча руководителей союзов 
писателей социалистиче-
ских стран. В ней приняли 
участие делегации 

Союза болгарских писа-
телей — председатель сою-
за академик Паителеи За-
рев (руководитель делега-
ции), главный секретарь 
союза Слав Христо Карас-
лавов. секретарь союза 
Георгий Струмскин; 

Союза венгерских писате-
лей — генеральный секре-
тарь союза Имре Добозн 
(руководитель делегации), 
его заместитель Габор Га-
раи. председатель Иност-
ранной комиссии Иван 
Фельдеак: 

Союза писателей ГДР — 
заместитель председателя 
союза Макс Вальтер Шульц 
(руководитель делегации), 
первый секретарь союза 
Герхард Хеннигер. член 
президиума союза Иоахим 
Новотный: 

Союза писателей ДРВ -
члены Постоянного коми-
тета союза Игу ей Ван Бонг 
(руководитель делегации) и 
Нгуен Кхай; 

Союза писателей и деяте-
лей культуры Кубы — 
председатель литературной 
секции союза Анхел Аухьер 
(руководитель делегации), 
директор литературной сек-
ции национального Совета 
по культуре Адольфе Мар-
тн, член бюро секции союза 
Сигифредо Альварес ' Ко-
неса; 

Союза монгольских писа-
телей — заместитель пред-
седателя союза Лодонгийк 
Ту дав (руководитель деле-
гации). секретарь союза 
Гомбын Жамсранжав: 

Союза польских писате-
лей — заместитель предсе-
дателя союза Ежи Путра-
мент (руководитель делега-
ции). секретарь союза Ян 
Мария Гисгес, член Главно-
го правления и председа-
тель Иностранной комиссии 
союза Ян Копровскн: 

Союза писателей СРР — 
первый заместитель пред-
седателя союза Лауренциу 
Фулга (руководитель деле-
гации), генеральный секре-
тарь союза Константин Ки-
рицэ. секретарь союза Пои 
лобана: 

Союза писателей СССР 
— перрый секретарь прав-
ления СП СССР Г. Марков 
(руководитель делегации), 
секретарь правления СП 
СССР Ю. Верченно. пред-
седатель Иностранной ко-
миссии СП СССР А. Косо-
рукое: 

Чехословацкого комитета 
союзов писателей— предсе-
датель комитета, председа-
тель Союза чешских писа-
телей Ян Козак, первый се-
кретарь Союза словацких 
писателей Ян Солович. за-
местите чь председателя Со-
юза чешских писателей 
Позеф Рыбак, член прези-
диума Союза словацких пи-
сателей Владимир Мннач, 
главный секретарь Сонма 
чешских писателей Донат 
Шайнер, член президиума 
Союза словацких писателей 
Павол Койш, член прези-
диума Союза чешских писа-
телей Олдржих Рафай, член 
президиума Союза словац-
ких писателей Владимир 
Рейсел. 

В течение трех дней 
участники встречи дели-
лись опытом творческой и 
организационной работы 
союзов писателей социали-
стических стран в 1973 го-
ду, рассматривали вопросы 

СТЕНОГРАММА «ЛГ» 

...СРОДНИТЬСЯ 

С ЗАВОДОМ 
На н е д а в н о п р о ш е д ш е м пле-

н у м е п р а в л е н и я Союза писа-
телей Г р у з и и с домладом «Ра-
б о ч и й класс • г р у з и н с к о й со-
в е т с к о й л и т е р а т у р е * в ы с т у -
п и л г л а в н ы й р е д а к т о р ж у р н а -
ла « М н а т о б и * Г. Н А Т Р О -
Ш В И Л И . Вместе с писате-
лями в о б с у ж д е н и и этой 

в а ж н о й т е м ы п р и н я л и умастив 
с е к р е т а р ь Р у с т а в с и о г о г о р к о -
ма п а р т и и В. Ж Г Е Н Т И , ди-
р е к т о р Т б и л и с с к о г о элентро-
в а г о и о р в м о н т н о г о завода А. 
М А С Х А Р А Ш В И Л И . р у к о в о д и -
т е л ь номсомольсмо молодеж-
ной б р и г а д ы ф а б р и к и « К р ц а -
н и с и » М. А Б У Л А Д З Е , Герой 
С о ц и а л и с т и ч е с к о г о Т р у д а , до-

СЕМИНАРЫ 

дальнейшего развития сот-
рудничества социалистиче-
ских литератур в свете ре-
шений Всемирного конгрес-
са миролюбивых сил в Мо-
скве, обсуждали формы по-
мощй^исателям Вьетнама 

XI встреча руководите-
лей союзов писателей со-
циалистических стран от-
крылась вступительным 
словом Яна Соловича. За-
тем с сообщением о дея-
тельности в истекшем году 
Союза чешских и Союза 
словацких писателей вы-
ступил Ян Козак. Высту-
пившие потом Пантелей За-
рев. Анхел Аухьер, Имре 
Добози, Лодонгийн Тудэв, 
Герхард Хеннигер, Ян Ма-
рия Гисгес, Константин Кн-
рицэ, Георгий Марков. Нгу-
ен Ван Бонг нарисовали 
ширежую панораму разви-
тия своих литератур, содер-
жание и пафос которых от-
ражают достижения и про-
блемы социалистического 
строительства в братских 
странах, его огромный раз-
мах — от восстановления 

Шульц, Я, Копровскн. И. 
Хобана, Л. Фулга. А. Косо-
рукое. Нгуен Кхай. В вы-
ступлениях делегатов были 
выражены полная поддерж-
ка итогов Всемирного кон-
гресса миролюбивых сил в 
Москве, стремление брат-
ских писательских союзов 
разрабатывать и осущест-
влять конкретные предло-
жения по борьбе за мир и 
сотрудничество с литерату-
рами других стран. Участни-
ки встречи неоднократно 
подчеркивали мысль о необ-
ходимости единства социа-
листических литератур в 
борьбе за создание на пла-
нете климата доверия и 
дружбы между народами, в 
борьбе против антидемокра-
тических, агрессивных сил 
империализма, за социаль-
ную свободу и националь-
ную независимость народов. 

Заместитель председате-
ля Союза монгольских писа-
телей Лодонгийн Тудэв со-
общил участникам встречи 
о фактах непрекращающих-
ся провокационных дейст-
вий маоистов по отношению 

К УСПЕХАХ 
В БРАТСКОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ! 
ПРАГА: ЗАВЕРШИЛАСЬ XI ВСТРЕЧА 

Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й СОЮЗОВ П И С А Т Е Л Е Й 

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х С Т Р А Н 

хозяйства и залечивания 
глубоких ран. причиненных 
вьетнамскому народу агрес-
сорами США, до построе-
ния коммунистического об-
щества в СССР. Все брат-
ские союзы писателей при-
дают первостепенное значе-
ние укреплению связей ли-
тераторов с жизнью сво-
их народов, более глубоко-
му и широкому освоению 
ими современной проблема-
тики. 

Участники встречи с 
большим вниманием выслу-
шали выступление Г. Мар-
кова. который рассказал о 
развитии современной те-
мы. особенно темы рабоче-
го класса, в советской лите-
ратуре, о формах связи и 
сотрудничества советских 
писателей с трудовыми кол-
лективами страны, о помо-
щи. которую советским пи-
сателям в этом Оказывают 
партийные, профсоюзные, 
комсомольские и другие ор-
ынизацни. Г. Марков осо-
бо остановился на проблеме 
повышения профессиональ-
ного мастерства писателей 
и познакомил участников 
встречи с характером и со-
держанием литературных 
дискуссий, творческого об-
суждения важнейших воп-
росов литературного про-
цесса в Советском Союзе. 

В своих выступлениях 
участники встречи дели-
лись опытом работы своих 
союзов писателей по подго-
товке и социалистическому 
воспитанию литературной 
смены, отмечая необходи-
мость углубления знания 
жизни молодыми литерато-
рами, укрепления нх связи 
с народом. 

В обсуждении вопросов 
дальнейшего совершенство-
вания сотрудничества писа-
телей социалистических 
стран приняли участие 
Д. Шайнер. Г. Струмский, 
А. Аухьер. С. Конеса. 
Г. Гараи, Л. Тудэв, М. 

м е н щ н к А . Д З А М А Ш В И П И и 
АР у г н в . 

п р е д л а г а е м ч и т а т е л я м от-
р ы в о и иа с т е н о г р а м м ы вы* 
с т у п л е н и л на п л е н у м е з н а т н о -
го т о к а р я , д е п у т а т а В е р х о в -
ного С о в е т а Г р у з и н с к о й С С Р г руз» 

АЗС: 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я 
КРИТИКА И ГАЗЕТА 

В Е р е в а н е состоялся семи-
н а р л и т е р а т у р н ы х рецензен-
тов р е с п у б л и к а н с к и х и об-
л а с т н ы х г а з е т З а к а в к а з ь я и 
С е в е р н о г о К а в к а з а . о р г а н и з о -
в а н н ы й С о ю з о м ж у р н а л и с т о в 
СССР. В с т у п и т е л ь н ы м словом 
с е м и н а р о т к р ы л з а в е д у ю щ и й 
отделом п р о п а г а н д ы и агита-

Й
н и Ц К К о м п а р т и и А р м е н и и 
. Далламян. 
Д о к л а д о л и т е р а т у р н о й нри-

т и н е н а с о в р е м е н н о м зтппе 
сделал п е р в ы й заместитель 
г л а в н о г о р е д а к т о р а ж у р н а л а 
• В о п р о с ы л и т е р а т у р ы » , пред-
с е д а т е л ь с е к ц и и л и т е р а т у р -
ных критиков н рецензентов 

Г. Г А Ч Е Ч И Л А , 

— Вопрос, рассматривае-
мый пленумом, кровно затра-
гивает каждого из нас. Его 
обсуждение продиктовано са-
мой жизнью. Все мы знаем, 
что великие задачи девятой 
пятилетки, выполнение кото-
рых приведет к новому подъ-
ему благосостояния советско-
го народа, решаются совмест-
ным трудом рабочих, кресть-
ян, представителей интелли-
генции. Потому, на мой 
взгляд, так своевременны и 
насущно необходимы меры, 
направленные на более тес-
ное сближение советских пи-

янтературно-художветевнн о й 
критике- — документ, имею-
щий огромное значение для 
развития нашей литературы, 

С докладами — е литера-
турно-художественной крити-
ке в газете, о типе рецензий, 
о стиле газетной рецензии — 
выступили обозреватель «Ли-
тературиой газеты» К. Сереб-
ряков. заведующий отделом 
теории литературы журнала 
• Вопросы литературы» С. Ло-
минадзе и зааяеетитель глав-
ного редантора журнала «Ли-
тературное обозрение» В. 
Хмара. 

Состоялся широкий обман 
мнениям по докладая|. е ко-
тором приняли участие работ-
ники республиканских и об-
ластных газет Эанаеназья и 
Северного Кавказа, а также 
армянские критики. 

Итоги семинара подвел 
председатель правления Со-
юза журналистов Армении А. 
Хачиняи. 

к Монгольской Народной 
Республике. 

На встрече было выска-
зано немало ценных кон-
кретных предложений, на-
правленных на дальнейшее 
совершенствование сотруд-
ничества между союзами 
писателей социалистических 
стран, на более полное ис-
пользование новых возмож-
ностей глубокого познания 
современных братских ли-
тератур, более оперативно-
го взаимного перевода луч-
ших произведений литера-
туры. Выступавшие подроб-
но рассказывали о планах 
писательских организаций в 
связи с предстоящим празд-
нованием освобождения от 
фашизма европейских со-
циалистических стран и 
50 летня образования МНР. 

Рассмотрение третьего 
вопроса, в сущности, было 
продолжением разговора о 
борьбе писателей за мир на 
примере солидарности про-
грессивных литераторов 
планеты с борьбой вьетнам-
ского народа против импе-
риалистической агрессии, с 
борьбой народа Чили про-
тив фашистской хунты. В 
обсуждении этого вопроса 
приняли участие А. Аухь-
ер. А Марти. Г. Жамсран-
жав, И. Новотный, Е. Пут-
рамент, Г. Гараи. И. Хоба-
на, Ю Верченко, Нгуен 
Кхай. П. Койш. Все ора-
торы решительно высказа-
лись за активную помощь 
народу и литераторам 
Вьетнама на новом, после-
военном этапе его исто-
рии. за разоблачение про-
вокационной политики сай-
гонского режима, стремя-
щегося при поддержке аг-
рессивных кругов США 
сорвать Парижские согла-
шения 

Делегация писателей Ку-
бы внесла на обсуждение 
участников встречи проект 
Декларации в поддержку 
чилийских демократов, 

сателей с жизнью народа. 
% не принадлежу к числу 

те», кто считает, что писате-
ли нашей страны, в том числе 
грузинские, посвятили рабо-
чему классу мало произведе-
ний. Такие произведения всем 
известны, они пользуются по-
пулярностью. Но зто не зна-
чит, что с рабочей темой се-
годня все в порядке. Время 
выдвинуло новые вопросы, 
новые требования. Рабочий 
класс даже за последние де-
сять—пятнадцать лет сильно 
изменился. У сегодняшнего 
рабочего вырос кругозор, 
обьем знаний, интеллект, вы-
росло социальное самосозна-
ние. Именно зто рождает на-
ши постоянные требования — 
создавать произведения о се-
годняшнем рабочем. 

Овладеть рабочей профес» 

ОТ СРЕДЫ 

ДО СРЕДЫ 

борьбы народа Чили про» 
тив фашистской хунты, 
преступно узурпировав-
шей власть в стране. Текст 
Декларации, в которой с 
гневом и возмущением 
осуждается фашистская, 
антинародная политика 
хунты по отношению к де-
мократическим силам стра-
ны. к лучшим представи-
телям культуры, литерату-
ры Чили, был единодушно 
принят участниками встре-
чи. 

Дружными аплодисмен-
тами делегаты приветство-
вали предложение кубин-
ских писателей о проведе-
нии очередной, XII встре-
чи руководителей союзов 
писателей социалистиче-
ских стран в 1975 году на 
Кубе. 

С заключительным сло-
вом выступил Ян Козак. 
который кратко подыто-
жил трехдневную дискус-
сию и пригласил участни-
ков встречи совершить по-
ездку по Южной Чехии. 

После закрытия встречи 
состоялась пресс-конферен-
ция для чехословацких жур-
налистов, а также для пред-
ставителей печати других 
социалистических стран, ак-
кредитованных в Праге. Пе-
ред корреспондентами вы-
ступили руководители всех 
делегаций, участвовавших в 
XI встрече, и члены чехо-
словацкой делегации Позеф 
Рыбак и Донат Шайнер. 
Выступавшие на пресс-кон-
ференции дали единодуш-
ную оценку хода и итогов 
встречи. Они подчеркнули, 
что работа ее участников 
проходила в весьма благо-
приятных, созданных хозяе-
вами встречи условиях, в 
сердечной, дружеской ат-
мосфере: обмен опытом раз-
вития братских литератор 
и литературной жизни в 
1973 году носил плодотвор-
ный, конструктивный ха-
рактер: были внесены но-
вые предложения для даль-
нейшего совершенствования 
сотрудничества союзов пи-
сателей. Все выступления 
участников встречи харак-
теризовались единством в 
подходе к основным вопро-
сам развития литератур при 
социализме и интернацио-
нального сотрудничества 
прогрессивных литераторов 
всех стран. 

8 марта руководителей 
писательских делегаций, 
участвовавших во встрече, 
приняли член Президиума, 
секретарь ЦК КПЧ Васнл 
Биляк и секретарь ЦК КПЧ 
Ян Фойтик. Сердечная, 
дружеская беседа была по-
священа сотрудничеству пи-
сателей социалистических 
стран и развитию современ-
ного литературного творче-
ства. От имени делегатов на 
этой встрече выступили Як 
Козак и Георгий Марков. 
На приеме присутствовал 
зав. отделом культуры ЦК 
КПЧ Мирослав Миллер. 

В тот же день замести-
тель председателя прави-
тельства ЧССР Матей Лу-
чан устроил товарищеский 
ужин в честь участников XI 
встречи руководителей сою-
зов писателей социалисти-
ческих стран. 

8—10 марта участники 
встречи посетили города 
Ческе-Вудейовице. Табор. 
Нндржихув Градец, Трше-
бонь Здесь они встре-
тились с рабочими заво-
дов. рыбаками государст-
венного хозяйства, а также 
с членами сельскохозяйст-
венного кооператива «Верх-
ний Радоунь». 

11 марта Чехословацкий 
комитет союзов писателей 
дал обед в честь участников 
XI встречи руководителей 
союзов писателей социали-
стических стран. 

сией, любой рабочей специ-
альностью может каждый. Но 
советским рабочим в наша 
время может называться 
лишь тот, кто честен, кто лю-
бит свой труд, свой народ. 

Журналисты нередко муча-
ют нас расспросами, им хо-
чется чего-то особого, не-
обыкновенного. А необыкно-
венного в нас ничего нет. В 
нашей жизни есть радости, 
есть заботы и волнения, как 
у всех. Потому и хотим мы, 
чтобы писатели были ближе 
к нам, чтоб они приходили на 
завод не на зкскурсию и при-
езжали не в краткосрочную 
командировку, а сроднились 
с заводом... Мы вправе 
ждать от ваших романов или 
позм ответа на главные воп-
росы, которые волнуют ра« 
бочий класс сегодня. 

Геловани (посмертно), герой-
ски погибший в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
за стихи, посвященные ком-
сомолу и воспитывающие у 
молодежи верность коммуни-
стическим идеалам, любовь К 
Советской Родине. 

Прошло... 
...юбилейное аанятиа литера-
турно-творческого коллектива 
«Голое юности». Объединение 
было создано двадцать пять 
лет мазад при ленинградском 
Доме культуры профтехобра-
зования. За время существо-
вания «Голоса юности» его 
воспитанники опубликовали 
свои произведения в различ-
ных изданиях общим тира-
жом два миллиона акземпля-
рва. 

Союза журналистов СССР С. 
Осетров. Он подчеркнул, что 
постановление ЦК КПСС «О 

(Наш корр.) Удостоен.* 

ЕРЕВАН -
..премии Ленинского комсо-
мола Грузин позт Мирза 

Состоялся., 
..вечер К. Симонова а Поли-
техническом музее. Сбор от 
продажи билетов передан по 
просьб* писателя а Фонд ми-
ра, . 

Присвоено... 
...звание лауреата респуб-
ликанской литературной пР«-
« н и имени Леси Украинки 
1»74 года за лучшие произве-
дения для детей известной 
украинской писательнице 
Океане Дмитриевне Иваненко 
за повесть «Родные дети», 
роман «Пути Тараса», «Лес-

собранные а пя-
а изда-

тельстве «Веселка». 
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ПЕРЕД НАМ» - по-
следняя книга Юрия 
Казакова «Север-

ный дневник». Появилась 
она после продолжительной 
паузы в публикациях писа-
теля. лет десять назад ут-
вердившегося 6 читатель-
ском мнении, получившего 
Признание по сборникам 
рассказов «На полустанке» 
(1959), «По дороге» (1961), 
«Голубое и зеленое» (1963), 
«Запах хлеба» (1965), 
«Двое в декабре» (1966). 

Новая книга Ю. Казако-
ва венчает давнюю его ра-
боту. Начат был «Северный 
дневник» еще в конце пяти-
десятых годов, первая часть 
его Вскоре же была опубли-
кована, а вот последние 
очерки, замыкающие книгу, 
— «Белуха», «Долгие кри-
ки», «И родился я на Новой 
Земле (Тыко Вылка)». — 
написаны совсем недавно я 
помечены 1972 годом. 

Почти полтора десятиле-
тия не расставался Ю. Ка-
заков со своим дневником, 
почти вся его литературная 
биография до сих пор так 
йли иначе была связана с 
втой книгой. Теперь много-
летняя работа закончена и 
существует как целое. И 
хотя в книге отстоялись впе-
чатления разных лет, раз-
ных маршрутов и разных 
(встреч, она воспринимается 
как единый очерковый 
цикл, связанный внутренне 
н местом действия, и ощу-
щением времени, и устой-
чивостью авторского внима-
ния к облюбованному север-
ному материалу. 

Нужен достаточно при-
стальный взгляд, чтобы вну-
три «Северного дневника» 
но отдельным очеркам и мо-
тивам распознать К>. Каза-
кова прежнего и нового, что-
бы определить логику его 
творческого движения и 
развития. Движение это Не 
слишком отчетливо во вре-
мени и по стилю, но оно, 
несомненно, есть, и чтобы 
понять его направление, 
стоит вспомнить о первых 
шагах Ю. Казакова как 
рассказчика. 

Молодого писателя ин-
тересовала не столько со- -
цнально - производственная 
сфера человеческих отно-
шений, сколько область 
эмоциональная, психологи-
ческая: в том числе и пси-
хология возраста, и стрем-
ление к счастью — как чер-
ты вполне естественные и 
реальные для человека. 

В этой направленности 
интересов, даже при неко-
торой односторонности, бы-
ло нечто существенное, не-
обходимое, без чего Ю. Ка-
заков не определился бы и 
не встал на ноги как писа-
тель. Иные из его ранних 
рассказов («Манька», «За-
пах хлеба», «Арктур — 
гончий пес») до сих пор 
остаются лучшими из всего 
написанного автором и на-
долго сохранят свое литера-
турное значение. 

И все же Ю. Каза-
кову грозила опасность ли-

рического эгоцеи' 
второе из литератур: 
самого Себя. Нуже# 61 
очень решительный шаг, 
чтобы предотвратить эту 
опасность и обрести содер-
жание, достойное более зре-
лой писательской поры. 
Ю. Казаков понял это во-
время, понял сам. бей под-
сказок со стороны. Путь к 
самому себе прошел для 
него через русский Север. 
Тут он открыл заветную об-
ласть, на освоение которой 
потратил многие годы. Не 
экзотика, а устойчивые ос-
новы национальной жизни 
больше всего увлекли его 
на пространствах между 
Архангельском. Мурман-
ском и Новой Землей. 

«...Мне почему-то всегда 
хотелось. — признается 

А. НИНОВ 

в » ь6орьбы со 

„ . ма&рЯалЪяым и нрав-
ственным основам трудовой 
человеческой жизни. 

Жизнь на Севере требу-
ет постоянного, каждоднев-
ной) влй. кик пишет Ю. Ка-
занов. «тихого» мужества: 
этим качеством писатель 
особенно дорожит н особен-
но ценит его в своих ге-
роях. 

Поворот к деловой п 
предметной очерковой про-
зе, обращенной прежде, все-
го к «тихим» героям север-
ного края, оказался вполне 
естественным для Ю. Каза-
кова, нисколько не противо-
показанным направлению 
его таланта. Напротив, сам 
талант открылся в движе-
нии новыми сторонами — 

ЛЮДИ 
СЕВЕРНОГО 
КРАЯ 
Ю. Казаков. — пожить не 
на временных стаийВишах. 
не на полярных зимовках и 
радиостанциях, а в дерев-
нях — в местах исконных 
русских поселений, в ме-
стах, где жизнь идет не на 
скорую руку, а постоянная, 
столетняя, где людей при-
вязывает н дому семья, де-
ти. хозяйство," рождение, 
привычный наследственный 
труд и кресты на могилах 
отцов н дедов». 

Чтобы написать «Север-
ный дневник», Ю. Казако-
ву понадобилось не экскур-
сии совершить к Полярному 
«Ругу, а прожить часть 
жизни рядом со своими ге-
роями — моряками совре-
менных сейнеров, охотника-
ми, рыбаками, оленеводами, 
жителями старинных по-
морских деревень и ненец-
ких чужое. Вот где враг*, 
дился писателю совет А. 
Твардовского о необходи-
мости поворота к живой 
«прозаичности», к реаль-
ным подробностям жиз-
ненной деятельности I е-
роев, высказанный им в ре-
дакционном отзыве на пер-
вые рассказы Ю. Казакова 
(А. Твардовский. «О лите-
ратуре». Издательство «Со-
временник», М.. 1973). В 
«Северном дневнике» это 
стало непременным требо-
ванием жанра. Смысл очер-
ка • том и состоит, что вни-
мание автора перемещает-
ся к реальным особенно-
стям быта, к повседневным 

обострением наблюдатель-
ности. усилением аналити-
ческой мысли. большей 
внутренней свободой публи-
цистического комментария. 

В «Северном дневнике» 
не осталось места и повода 
для заемных литературных 
мотивов и иятпнаппй Если 
Ю. Казанов на кого-нибудь 
и похож в этой квиге. то 
только на самого себя из 
своих лучших прежних рас-
сказов. В своей очерковой 
прозе он сохранил и пла-
стичность изображения лю-
дей, и красочность описа-
ния северной природы, ка-
залось бы, столь однооб-
разной по колориту, и уме-
ние мастерски передать 
живую человеческую речь 
со всеми ее местными, про-
фессиональными и индиви-
дуальными оттенками. 

На м н * в * н т * 
стал очерк «Нестор н Кир», 
опубликованный кпгдв'то в 
журнале и вызвавшей, по 
мнится, споры в критике. 
По лепке характеров это 
одно_ пз лучших созданий 
К) Ка (анобе. Нестор — му-
жик хозяйственный, УМНЫЙ 

н сильный, и в то же вре-
мя собственник до мозг» 
костей, зле* и своекорыст-
ный Автор ни в чем не 
илеялнвйрует своего героя: 
темные краски его натуры 
выявлены определенно и 
резко. Сын Несторн Кир — 
красавец, силач я. так 
уж вышло. слабоумный 
дурачок во рождению — 

еще больше усиливает 
смысл художественного 
контраста, последовательно 
и тонко проведенного в по-
вествовании. Всей системой 
образных соотношений Ю. 
Казаков раскрывает непол-
ноценность, ущербность 
жизни, потраченной на стя-
жательство, И вместе с тем 
он отдает должное Несто-
ру. ногда его устами гово-
рит одаренный работник, 
трезво мыслящцй н смет-
ливый в хозяйстве человек, 
негодующий против расто-
чительства, безрукости 
всяческой лени. 

Правда — даже в чужих 
и неприятных устах — со-
храняет свой смысл н силу. 
И надо иметь мужество ее 
выслушать. Автор поэтому 
и не спешит ослабить двой-' 
ственность впечатления, 
вынесенного им нз встречи 
с НесТором. В этой двой-
ственности нужно еще ра-
добраться, нужно еще по-
нять, что ценное и что дур-
ное заложено в человеке. 
Вот с таким неоднознач-
ным итогом покидает Ю. 
Казаков своего героя. 

На равных правах с изо-
бражениями людей, рас-
сказами об охоте и рыбной 
лввле, подробными описа-
ниями переходов по север-
ным морям и рекам вошли 
в книгу Ю. Казакова раз-
мышления об искусстве, о 
карело-финском народном 
эпосе «Калевала», о рисун-
ках художннка-неица Тыко 
Вылки. 

В последних очерках Ю. 
Казакова. завершающих 
«Северный дневник», осо-
бенно таких, как «Белуха», 
«Долгие крнкн», «Ночь на 
«Веге», ощущается стрем-
ление сказать заново, луч-
ше о том. что когда-то уже 
промелькнуло через его 
рассказы. Ю. Казаков стре-
мится свободнее соединять 
элементы автобиографии и 
путевого очерка, точнее 
фиксировать свое внутрен-
нее состояние, ие упуская 
многообразных подробно-
стей окружающей жизни. 
Здесь ощущаются подходы 
к новым, более сложным 
замыслам н задачам. 

Работа писателя ннког|в 
не идет по прямой восхо-
дящей линии. В работе 
писателя бывают подъемы 
и бывают спады, и только 
он сам может определить 
нгтнякыч» ттртгтям касту* 
пающих затруднений. Толь-
ко он сам м монсет спра-
виться с ними, если сохра-
нит работоспособность и 
мужество. Об этом с боль-
шой силой сказано в «О -
верном дяекяине»: «Нушяя 
держаться, НУЖНО быть 
мужественным. ч*обы на-
чать все сличала. 11уж«о 
быть мужественным, чтя» 
бы терпеть и ждать, если 
талант твой вдруг уйдет от 
тебя и ты почувствуешь от-
вращение прв одной мысли 
сесть за г т л Талант иног-
да уходит надолго, по он 
всегда вопяращдется, если 
ты мужествен». 

к, " 

I I 
И I 

ралясв здесь «код одной при-
шей» — обложкой, для тоге 
чтобы рассказать о своем со-
временнике — друге, товари-
ще, соседе — о своем земля-
ке!» — представляет книгу 
двадцати , трех московски* 
писателей Сергей Наровча-
тов. 

Предисловие поэта к сбор-
нику очерков более чем оп-
равданно Весь сборник — 
влохноненвый. поэтичный. «Я 
знаю, что такое труд: »то ис-
точник всех радостей, всего 
лучшего в мире», — говорил 
М. Горький рабочим Балахвы 
в 1928 году. Отсюда и посто-
янная забота Алексея Мак-
симовича о том. чтобы героя-
ми литературных произведе-
ний бы; и люди труда. Он 
считал, что этому хорошо по-
служит жанр очерка, коллек-
тивный труд писателей над 
сборниками очерков. «Вот и 
этот сборник наш — «Това-
рищ Москва» — представля-
ется нам, — пишет С. Наров-
чатов. — пподолженнем горь-
ковской традиции». 

В сборнике — художествен-
ные очерки о строителе Вла-
димире Затвориицком я ака-
демике Иване Петровском, 
ткачихе Маряя Иванииковой 
и народном артисте СССР 
Сергее Образцове, мастере 
производственного обучения 
Владимире Филиппове' и ар-
хитекторе Игоре Покровском, 
вальцовщике завода «Серп и 
молот» Викторе Дюжеве п 
директоре зоопарка Игоре 
Сосновском. слесаре ЖЭКа 
Василии Крылове и учитель-
нице Липни Фшипповой. офи-
цианте Якове У скове и участ-
ковом враче Галине Квашни-
ной. /етчпке Николае Шап-
кине и хлебопеке Геннадии 
Страмнове. Всего их. как и 
авторов, двадцать три. 

Пря всей рвзностн профес-
сий и жизненных интересов 
есть обшее. что объединяет 
всех героев: неослабевающая 
любовь к своему делу, ра-
дость бытия. Радость, кото-
рую действительно может 
дять только вдохновенный 

уд. Пользуясь словами Ю. 
агнбиня (очерк «Человек из 

рееторанв»), это люди состо-
явшейся жизни. 

н
Р

, 

ЭТА КНИГА хорошо 
написана, лишена 

• суесловия и той под-
час наукообразной казен-
щины. которой, увы. гре-
шат иные литературоведче-
ские работы. «Семь публи-
цистических очерков из 
жизни и литературы» — 
так обозначил жанр своей 
книга Ворис Панкин — н 
содержательны, и занима-
тельны. 

Н соль тут. полагаю, не 
только в профессиональном 
умельстве автора. Очевид-
но, сьнрала роль Инацрав-
ЛгШТОСТо ц ) Н б * 

сована молодому читателю, 
а автор — «молодежный», 
как он говорит о себе, жур-
налист... Доверие ,и читате-
лю определило и стиль 
книги, н ее интонацию: дру-
жескую, откровенную. На-
писано, что Называется, 
всерьез, без недомолвок и 
упрощений... 

А речь в книге — на 
примерах Из жизни и лите-
ратуры — идет как раз о 
нем самом, молодом чита-
теле, вернее — вообще о 
молодом человеке, о его 
идеалах, о формировании 
характера. И еще о тех 
нравственных обязанностях, 
которые выполняет по отно-
шению к молодежи стершее 
поколение. Каждое стар-
шее! 

Об атом, впрочем, то есть 
о воспитании молодежи и 
той идеологической борьбе, 
которая на сей счет идет в 
мире, автор толкует и рас-
ширительно, так сказать, 
глобально, и коинретно, 
на «личном» плацдарме не-
скольких биографий. Образ-
ны избираются намеренно 
исключительные, не рядо-
вые. Раскрываются судьбы 
людей, проверенных огнем 
испытаний серьезнейших 
Николая ОстроНский, став-
ший легендой еще при жиз-
ни. и Сергей Чекмарев, 
чьи стихи и богатство лич-
ности мы оценили двадцать 
лет спустя после его гибе-
ли И — Марк Щеглов, та-
лантливый критик, которо-
му болезнь отпустила всего 
три годя, я он использовал 
их до мину ты. И еще алтай-

«— Трудно сказать, 
Свйчес Крылов...» — го 
председатель месткома 
Шусгрова писателю Н. 
л к некому (очерк «Ил; к) 
ция ко дню, рождения») 
обслуживает участок, гд 
штату положено двое слеса-
рей. Больше шестидесЛГ" 
квартир И Комитет по кнЛ-
матографии. Правда, он 
вчера, в воскресенье, кое 
побывал и сегодня эаяви, 
спозаранку. Это его прнВ1 
ка — приходить на ра' 
раньше всех, часов т семи 
ра. И в двенадцать ночи 
здесь можно встретить. 

ка. Занят так, что и мерзну! 
некога!. Удивительны! ч*л< 

;к». 
По-своему счаст/ва 

едийййм*! ек*рв Л 

век». 

медийШМЗ СМ^рв Людми-
ла Васильевна Загоройчук 
(очерк Матильды Юфит «Сча-
стье, что вы пришли...»). Люд-
«*.»< «ММЫЙИ» «Г л** ей 
уж* трудно работать онереин-
оняо* сестрой я нале уводить. 
Пом еше не яа пенсию, всего 
лишь • «приемный покой». 
Деликатна, с волыним тактом 
писательниц* рассказывает 0 
переживаний* ЗагорОйчук. Ей 
кажется, Что асе уже * Прош-
лом, он* перебирает свой ар-

Людмила Васильевна 0!»*" 
тела: 

— Ваша. 
— Это очен» хороню, — 

продолжал хирург, — случаи 
у нас равноправные, от про-
сюго до сложнейшего, нужна 

К'Ж'ГЗадВМЕ 
Это просто счастье, что вы 
Пришли к нам.*» 

Почти 

4 

встречаю 
удиест! 
сказывать 

еншр. 
ПОЛИЯЮТ 01 
работу — 
веяною? 

Для Тог 
рять» тяачя: 
фабрики имен 
тат* Вер*

1 

СССР, члене 

с б о р н и к а 
" ж е 
>тят 

правде говоря. начйв ра 
тать в ЖЭКе. я уДиаЛяла! 
как жеиа терпит, что му 
ни днем, ин вечером нет Д01 
Однажды прямо спросила 
ома ответила: «Я привык.! 
Иногда и ее Можно здесь VI 
деть: ждет-ждет Муж< 
возит под вечер обед 
ке. как раньше, в страду! 
ввло, приносили на покос... 

Зивете, что она мне рвсс1 
зала, когда он лежа; со с. 
манной ногой? Это было 
шое несчастье для всех на 
для жнлыюв. когда Кры, 
сломал ногу. Двойной пе| 
лом. Жеиа спрашивает е1 
«Сильно болит?» — «Б 
терпеть можно — лежать 
втерпеж. Я пе могу без 
лей. Я должен быть с лЧ>. 
ми». Немного поправи.'са 
костылях стал приходить 
работу... Иные пелалекие л 
ди удивлялись: «Зачем 
надрываться? Звание Ге; 
получил давно». Не понимя 
что у таких людей дело н< 
звании, а в характере. С 
час декабрь, а посмотри 
кеч Крылов ходит на рвбо 
без пальто, даже без пиджа-

ский журналист-целиннт< 
Виктор Головинский. КО'"' 
рый так и не проявил с 
талант, но «как много 
было уже накоплено, ке 
запас энергии, которого 
долго хватило бы людяч | ! 
И. наконец, еще один ге-
рой — уже буквально * з 
сегодняшнего дня — трак-
торист Анатолий Мерзл 
о чьем подвиге тян хо| 
было сназано в оче 
К. Симонова... 

И вот в жизни этих 
дей. каждого из них. 

со а иг-

захо-
дя людей 

и. на кото-
ывал человек, 

пвет порог. Никто я* 
нцинского ля ие 

Ш 
Й она все* 
| не лил ее-

1Й п о м о щ и » , 

или 
I 

которо 

- г
 И в Ч Ь 

большого города. 
тало всей иоч ' 
хирург**, в I 
таркам... 

...И только когда наступило 
небольшое аатишье, ближе * 
рассвету, хирург заметил 
Людмилу Васильевну. 

— У пас не заскучаешь. — 
еквзвл оп — Работы *в*т* 
ат... -*• И спросил: — Вы Те-
перь наш*. 

поименный ейерй). Так посте-
пенно выясняется, как она 
живет изо дня в день, откуда 
черпает силы и в цехе рабо-
тать. и план выполнять, и не-
сти нелегкие партийные, госу-
дарственные обязанности. Ат-
ыосфммь,* «иапмЯи-лйА»,*"' 
вет, 
•от а 

В ином Я И Н ^ И ^ Н
Н <

* 
Тдлием МйЩНЯНШаНЬет 
Дмитрия ЯИИИИИЩль-

ль-
а-
о-
де-
мч-
не 

чужды ин театральная 
жизнь, ня кЙИБ; «В литерату -
ра. ив спорт. 

Не к е в сборни** одинако-
во равноценно 11 смысле 
«уножАтвеииого. (Мвсчння 
столе апатию в яркого жнт» 
иеяпого ввтерналя. ^кото-

встречи 4 героями тру-
МОГЛИ багть «Олйее, инте-

Ио они всегда ра&о-
Они дают иамяд-

«'«АЯНГВЯЫШ* пнг Т*<"Г I п уоГДИ 1СЛВПЧС ПрСЛ\. I я»" 
ление о Москве и москвичах. 
Подсказывают, с кого «де-
лать жизнь», каким приме-
рам следовать. 

Нал» надеяться, что добрая 
влиииатяв* московских писа-
телей получит догтоййое про-
должение. И не толем» Мос-
кве. 

пред 

г " » - , 

с точным 
ходимостью выбора... Меж-
ду смирением и бунтом, 
между благополучием и не-
устройством, между угото-
ванным и рывком в неожи-
данность, между жизнью и 
смертью, нвконец... Конеч-
но. значимость решений, нх 
иес были как будто и не-
сравнимыми. Но каждый в 
своем случае выбрал шаг 
вперед . » 

Однако публициста инте-
ресует не одно лишь пове-

дение людей в часы беды, 
опасности. Подчеркинается 
богвтетио натур, цельность 
личностей, целеустремлен-
ность всей жняпн героев. 
Мир, в иотором, допустим, 
жил Чекмарев. «не назо-
вешь одномерным, и он от-
нюдь не розов. Но ни одна 
из темных крясок, как бы 
ни была она крупно и рез-
не положена, не способна 
исказить общий колорит. 
Социальный оптимизм, сли-
ваясь... с поэтической оду-
шевленностью, и дает Чек-
мареву те крылья, кото-
рые. . вздымают его над 
Тем, что «заедает* жизнь 
«обыкновенного человека», 
всА обыкновенность которо-
го прежде всего и состоит в 

»м 
*н-

же<*гва. социальной инфан-
тильности. Все очерки 
пронизаны заботой о завтра-
шнем дне. и не случайно в 
папе зрении автора оказы-
вается фигура народного 
Учителя (именно тик. с 
большой буквы он и обозна-

<ГШ |ГЙйЛ^'%'||Да. К4ж**> 

АДРЕСОМ • •• 
си, что автор просто непрос-
то анализирует повести и 
фильмы, посвященные учи-
телям, делает, тви сказать, 
теЯатичесний их обзор. 
Впрочем, так оно отчасти и 
есть: повесть Ч. Айтматова 
«Первый учитель» и одно-
именный фильм, картина 
«Доживем до понеделыш-
ии», повесть В. Голунчико-
ва «Тихаи заводь» разбира-
ются убедительно, автору 
нельзя отназать в мастерст-
ве эстетического анализа. 
Но не в эстетическом анали-
зе тут все дело... 

В последнее время у нас 
немело пишут о недостаточ-
ной публицистичности кри-
тики — и. нам бы желая 
заполнить этот пробел, 
иные авторы начиняют свои 
статьи «примерами из жиз-
ни». то есть случайными 
фантами, которые будто бы 
должны подтвердить, что 
«так бывает в жизни» или. 
напротив, «так в жизни не 
бывает». Не трудно дога-
даться. что эти «довески из 
ЖИЗНИ» не могут прикрыть 
ни бедности авторской мыс-
ли. ни отсутствия в статьях 
общественного темперамен-
та. Очерк «Жизнь Учите-

лн учителя * век 
ничоскбй ревЫ|н>-

панкмн сампм 

я кииеч* 
нет ну* 

пр 
«примерами не 
как именно она 
жизнь! — И являв 
метом исследования. 
ж> в Ж1ынн идут споры о 
месте й ролл учителя 
научно-технн 
цин. и В. 
очерком вторгается в этот 
спор, занимает в нем опре-
деленною общественна ду |о-
я т т ю . Пре.Тметиое «дав-
ние жизни учительства 
иовволяет критику выдлн-
*Иуть пе|ид т т а г е л ш не 
*оль<ю та, прМлеш*. яото-
рых уже ВосЯ>лаС*1 литера-
тура, но и та нерешенный 
еще вопросы, которые бук-
вально стучатся в дверь 
нашего общестиа. 

Еще книга «Время и сло-
во» тем ценна, что дает чи-
тателю глубокое—-и опять-
таки без недомолвок — 
представление о тех про-
изведениях литературы, ко-
торые в свое время вызыва-
ли полемику. Я говорю об 
айтматовской повести «Бе-
лый пароход» и романе Ф. 
Абрамова «Две зимы и три 
лета». Не уклоняясь от раз-
говора о сложностях са-
мих произведений н тех яв-
лений. которым они посвя-
щены, Б Панкин поверяет 
Их жизнью, историей До-
бавлю, что н Мишке и Лиз-
ка Прнслины. и Г.горша, н 
Подрезов, и другие герои 
вбрамовского романа изо-
бражены критиком тан. что 
читатель наверняка захочет 
вернуться к ним, перечитать 
роман... 

Повторяю, хорошо напи-
ейна книга «Время й <?ло-
во» Она еше р,1з подтвер-
ждает, как обогащают и 
публицистику, и критику 
незаемное, глубюнюе зна-
ние жизни, острое чувство 
современности и сознание 
своего постоянного общест-
венного долга перед тем 
точным адресатом, на кото-
рого ты рассчнтывил Н дан-
ж м случае — пер» д моло-
дым читателем. 

Над старой фотографией Берды 
КЕРбАбАЕВ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
6 ВЕСНУ 
ЭТОП фотографин бет 

мелею 26 лет. А во.-
вряшвет она мея* к 

еще более рентою пору, от 
которой, к сожалению, у ме-
ня фотографий не тирани-
лось, — в весну юэп го-
да. Имеппо тогда я уви-
дел этого порывистого, стра-
стиого человека е вилохма-
ченимми бровями, будто их 
вечно вихрит ветер. 

Ом прятал в первой (удар-
ной, как ее тогд* называли) 

вригеде русс*я» йЙсателА 
отправленной ае Москвы в 
наши знойные края по ина-
НМЩМва Чмошова-
ч* ГормгатеГ И * т Д П ! ^ а я » 
была Пикозай Тихонов, (1гтр 
Павленко, Леонид Леонов, 
Всеволод Нвянпя. Григорий 
Саннпкое и он — молп :ой 
еше а те времена В.тетеиар 
ЛуЬжсмой. Ему 1 пгм ж:-
полнилось и тридцати — ве-
геянай вонрдст, «ели глядеть 
с моих сегодняшних се тих 
вериши. Я был немного пар-
ше его, Лгт на семь, что, впрв* 
чем. ие помешало нам сдру-
жаться так же крепко, как в 
« Николаем Тихоновым, е 
ЛеПНЯ.10М Леояламм, с кото-
рыми и по сей день мы тесво 
связаны. 

Сложное и боевое было ере-
м*. На литературном фронт* 
не утихала борьба. Не каж-
дый иа туркменских литера-
торов смог сразу определи* 
свой путь, свое место в об. 
шеи строю. Русские друзе* 

окатыаели большое влияние 
иа молодую туркменскую со-
ветскую литературу, которая, 
в сущности, лишь аарожда-
лась, лелвла первые таги, — 
и влияние »то было поистине 
революционизирующим. 

Н самых дальних уголках 
республики побывали мы тог-
да, позиекомилясь с «булия-
мя велики* строек»: только 
что завершилась земельно-
вцваа реформа, уравнявшая 
в правах все* тружеников, 
мужчин в женщин, начина-
лась коллектнвитапня, вью 
наступление иа старый быг 
II именно московские писате-
ли первыми рассказали широ-
кому советскому читателю о 
тяжелом прошлом моего на-
рода, о радости побед в борь-
бе ая новую жизнь. 

Мы ездили всюду вместе в 
жадно учились у йих — от-
бору материала я искусству 
типизации, созданию о<$р«»ов, 
лепке характере* героев. 

А наши «ружи 
• иеетумую ' 

меч ню, * наших людей —• 
«большевиков пустыни н вес-
ны». как великолепно назвал 
их позже Луговской. И с тех 
пор многие русские литерато-
ры не раз бывали у нас, пос-
вятили нашему краю немало 
прекрасных строк, А для Вла-
димира Луговского этот край 
ст*л поистине второй роди-
ной. «страной его души», вак 
признавался он сам. 

Луговской вновь и внбвь 
еозвр&наетгв в Туркмеиаю, 
Которой он отд*л чветь души, 
стал истинным ее лругЬм, 
Русгкий позт был участ-
ником Всех знаменательных 
торжее+в, прошчоливших в 
нашей реейублнне. Весной 
триппатбго Гола мы создали 
первую творческую организа-
цию, объединившую писате-
лей Туркменян. — Всетурк-
менское литературное объели-
иеяне. Четыре года спустя 
Луговской со своими москов-
скими коллегами К. Паустов-
— Г. Саявиковмя, Л! * 

я другая* 

нам проводить окружные кон-
ференции литераторов и уча-
ствует а первом сз*»д« писа-
телей республики, где был 
создан Сою» советских писа-
телей Туркменистана. И се-
годня мне кажется, что Лу-
говской всегда был с нами — 
неуемный, страстный, влюб-
ленный в Жизнь, е горячий 
ветер странствий. 

И в каждый его приезд к 
нам мы непременво встреча-
лись. как и всякий раз, когда 
я бывал в Москве. 

Эта встреча Совпала с боль-
шим событием — Декадой 
туркменской литературы и ис-
кусств* в Москве в 1955 го-
ду. Мы с Луговскнм побыва-
ли в Центральном Доме лите-
раторов на выставке кннг, из-
данных в Туркмении. Там, у 
одного из стендов, н сделан 
»тот снимок. ПомииТся. мы 
разглядывали сборник Лугов-
ского «Ствхн о Туркмении», 
выпушенный Туркменгосизда-
™ *

м с т

' " " 

итв* 

рееных произведений туркмен-
ских литераторов — Амана 
Кекилова, Беки СеЛтакоьа. 
Чары Аширова, Керима К\р-
баннепесова. Наримвна Дж\-
маеаа, Тоушаи Эсеновой я др. 

Вот о каких событиях иа-
поминла мне зта фотография. 
И я взял с полки книгу Лу-
говского «-• последнюю, кото-
рую ои готовил при ЖИЗНИ, — 

«(.'ни** весна» и вновь пере-
читан сТрочнМ, будто совер-
шая путешествие в ту Дале-
кую весну: 

Иуеть 
Я ю в е и м я в радость 
П р и с н и т с я , 

Пвстигнвт /новая 
иевагеда. — 

Н и мог да мв аавуду 
Д р у а в й и , т о в а р о м 
Т р и д ц а т о г о годе. 

Т в * . н т о ж и в и 

Ш г о р я ч а я в а с с о н и и ц а 
ОТ н а п р я ж е н » » . 
• к а ж д ы й д а н ь 

*•« кадят а 

V 
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СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА е 
Петр ВЕГИН 

гггя 

ОРИЕНТИРЫ 
ПРЕДПРИМЕМ путв» 
| I шествие по сего-

• дняшней Эстоннн с 
помощью книг трех совре-
менных поэтов — Мате# 
Траата, Пауля Эрика Рум. 
мо и Арви Снйга. ' 

Первое, что бросается | 
глаза, когда читаешь их но 
вые сборники, это общий 
герой, наш современник — 
*ирург, водитель трамвая, 
рыбак, каменщик или даже 
трубочист, изредка ещ | 
встречающийся на улица* 
эстонских городов и прино-
сящий. по неумирающему 
Народному поверью, счастье,* 
Герой этот любит старыф 
народные песни и органную 

Над юностью моей вчера 
Отгрохотали трактора. 
М у ж ч и н о й сделался «два. 
Каи стали грохотать слоаа. 
Вса грохот, гром, 

м > года а год,.. 
Послать н чертям! 

Но на даат 
Поэзия, что в нам жиает. 

Эти строки можно поста* 
вить Эпиграфом к творче-
ству всех трех поэтов. 

Пауля-Эрика Руммо 
Задали л воспитали 

. он интеллектуалу " 
: далекого хутора или Р' 
5ац«ого поселка, нб

 1 1 

музыку, 
родом С; 
из рыбацкого 
он не болен ни урбанизмом^ 
ни ностальгией по родныч 
сельским просторам. Верео* 
цовая трубочка, доставшая 
с я ему в наследство от деда, 
|— не единственная его свяа> 
с отчим краем. Есть пе<5 
ни, греющие его с детства, 
одинаково прекрасно звуча-
щие н в каменном городе, н 
над вечерним озером. 

В том. что стихи Мате* 
Траатд, Пауля-Эрика Рум. 
мо и Арви Снйга столь по 
пулярны в Эстоннн, сыграл# 
роль н ориентация на наро^ 
ную поэзию, в частности 
на народную песню. 

В «Ориентирах» Мате# 
Траата много поэтически# 
удач. Пронизанные токам# 
сегодняшнего дня. полиы# 
нежности, боли и доброты, 
стихотворения «Бегущие 
строки». «За лесами», «Ве* 
чер в общежитии». «Авто 
биография», «Поэма зим-
него дня», «За сине | 
дверью» дают нам ярко* 
представление об авторе, ко* 
торий видит свое предна-
значение в том. чтобы при-
готовить «больше добротно! 
земли.. для светлых мыс-
лей». Матса Траата друзы! 
в иутву эовут между собой 
«великим выпрямителем», 
Высокий и прямой, он по-
дрйдет к товарищу, скажет: 
«Выпрямись! Не горбись!» 
Это «выпрямление» чело-
века в полной мере свойст-
венно его поэзии. 

Поэзия Матса Траат# 
дышит тем нравственны* 
здоровьем, которое и позво-
ляет , человеку держаться 
прямо и гордо. Мате Трая* 
славит радость, но ие избе-
гает печали. Он строг в сво-
ей любви к городу, но не 
плачет в тоске по природе, 
как это любят в последнее 
время делать иные поэты, 
вышедшие из деревни н жи-
вущие ныне в комфорта-
бельных городских кварти-
рах. В его отношении к те-

н города скво-
ония. И добран 

пжно сказать, что 
это проблема для него преж-

вравствевнпя, пи-
ре лИТе-голы.') 

Ми* философской 

I пааек ло|)»ад«й я траВЫ.' 
•ос а дерееив. 

Теперь с иороаой 
разговариваю -на Вы». 

Да. Мате Траат тесно 
связан с жизнью современ-
ного села, здесь его есте-
ственное начало, н он де-
монстрирует это вполне 
открыто. Так. в одном из 
стихотворений он предлага-
ет поэтам, которые стегают 
«меленьких пегасов своим 
академическим кнутом», 
пустить в стнхн работягу-
тракториста. Даже более 
того — «если повезет, хо-
тя б на лето в колхозные 
податься пастухи». 

Одно из важных для 
М. Тряата стихотворений — 
«Автобиография»: 

Мои ревячесиие сны 
Глушились грохотом войны. 

ГГПЛИКА чишия 

КОГДА ГЕРОЙ 

песеннОР творчество, народ-
ная поэзия, и в этом он 
прямой продолжатель заме-
чательного эстонского поэта 
Юхана Лнйаа, которому по* 
священо одно нз лучших 
стихотворений сборника 
Присутствие и влияние на 
одной поэзии в стиха.» 
Пауля-Эрика Руммо видит-
ся не только в прнмом об-С 
ращении к старым пес-5 
няи. но и в сходстве по-
строения стиха. С первого 
же стихотворения, ноторо 
служит музыкальным КЛ1 
чом к нниге, Пауль-Эрик 
Руммо открыто говорит об' 
этой связи, а во .многих по-
следующих («Воскресенье»; 
«Игра») даже выделяет 
курсивом строки, инкрусти-
рующие его поэтическую 
речь: «А тетушка все вя-

; 

жет а клубочек скачет а 
ежики все бродят взяв 
друг дружку за руки...» Но, 
думаю, что никто не обви-
нит поэта в стилизации, 
если он естествен: 

*» 

ОЙ смерть 
т ы ггупа-еяепа 

смерть военная 
т ы жестокая 

т ы горошка полольщица 
нам росточек обломится 
широко г о р о ш и н ы 

раскатятся 
слезы горькие там 

м п о к а т я т с я . 

Это из стихотворения 
«Игра», где 

Мальчик а мальчика 
выстреляв 

И1 игрушечного р у ж ь я 
Тот зажал рукой р е к у 
к а к • к и н о 
и упал 
ои у п а л замертво 

ну совсем замертво 
ведь о н б ы л солдат.. 

И девочка-мама плачет 
настоящими слезами-горо-
шина.ми. в которых отража-
ются «все солдаты, что бы-
ли убиты когда-то». 

Обращение к старой на-
родной поэзии для Пауля-
Эрика Руммо — средство, 
способ говорить о сегодняш-
нем. Поэт, перу которого 
доступны самые глубинные 
состояния души, наделен 
счастливой способностью 
быть современным и силой 
своего дара возвышать лич-
ное до общественного, част-
ное — до общего. 

1ТоЗМЫ Шуля-Эрпяа Рум-
мо непроста и непривычна. 
Подчас возникает ощуще-
ние некоторой тереуелож-
ненностн. Разными читате-
лях* и нам «го с и а в будут 

шЛы ш-раянощ. Од-
иду* я «Ьсторг, М>у Г не 
мот гояЬвоп, Т(1 
Калек От мыс 
иди 4§Ват* Мре'-лй 

. ЕцеМГпо, ^ЧИая в* 
сборнике П.-Э. Руммо такие 
стихотворения^ как «Импро-
визация с Яном Саулем» 
или «В память и по следам 
Артура Алликсаара», явст-
венно ощущаешь, что поэт 
«переусложнил» в форме 
настолько, что она засло-
няет саму тему, ради кото-
рой написаны стихи. Руммо 
словно запахнулся плащом 
таинственности, он так ста-
рательно что-то прячет, что, 
кроме этого плаща, ничего 
больше не видно. Мне ка-
жется. что более сложные и 
серьезные вещн (например, 
цикл стихов о матери, к со-
жалению, не вошедший в 
сЯорнин) Пауль-Эрик Рум-
мо решает успешней имен-
но тогда, когда он обра-
щается непосредственно к 

жизни Точно так же Траа-
ту и Сийгу удача сопутст-
вует чаще всего в тех слу-
чаях. когда они оперируют 
земными, жизненными об-
разами, а не логическими 
абстракциями. 

Всякий раз. сталкиваясь 
с переводными произведе-
ниями, задаешься вопро-
сом: насколько это близко 
к подлиннику, насколько 
поэтически правдиво? Нам 
повезло в каждом из трех 
случаев: переводчики М. 
Траата и П.-Э. Руммо — С. 
Семеиенко и В. Штейн — 
знают язык, давно живут в 
Эстонии. Александр Зорин, 
переводивший стнхн А. Снй-
га, много времени провел в 
тех краях, в той языковой 
среде, откуда вышел сам 
поэт. Но работу Светлана 
Семеиенко хотелось бы вы-
делить особо. Переводы его 
— одно из доказательств 
неограниченных возможно-
стей русского языка, свиде-
тельство преодоления язы-
ковых барьеров, после ко-
торого все меньше верится 
Вч существование «непере-
водимых стихов». 

«Полуправда непереводи-
ма», — пишет Арви Снйг. 
Его «Сиреневые сигналы» 
— одна нз удач издатель-
ства «Молодая гвардия». 
Правда, выпуск книжки в 
серии «Молодые голоса» 
несколько сомнителен, и в 
большей степени Арви Снй-
га можно включить в эту 
серию по актуальности, 
«молодежности» его стихов, 
чем по опыту и возрасту. 
Первую книгу на родном 
языке «Соло на трубе» он 
выпустил десять лет назад. 
Сегодня он автор уже семи 
стихотворных сборников. 

Арви Сийг громче и пуб-
лицистичней многих своих 
поэтических сверстников. 

„ Л е т и , собирая маеты, 
м у ж ч и н ы , 

ворочая намни на полях, 
ж е н щ и н ы . 

пропалывая б р ю к в у , 
к л а н я ю т с я , 

кланяются, 
кланяются. 

Спасибо — фиаяне, 
спасибо — распаханной 

земле, 
спасибо «• ведру воды 

из нолодца. 

Герой А. Сийга — тру-
женик. пахарь н мореход. 
Он подчас суров и строг, но 
за этим таится много тепла 
н нежности: «...В северных 
краях мы ведь почти одно: 
большие валуны и нежные 
мужчины».

 ч 

Арви Снйг современен не 
только по форме стиха, но 
н по его наполненности па-
фосом созидания. Пафос 
этот убедителен, ибо он 
проистекает не из деклара-
ции, а из всего пережитого 
народом: 

Строй же, Саарема, 
щит городов 

м дороги победную ленту... 
К а п л и пота, 

где капала кровь. 
Цапли пота, 

к а к гравий ц е м е н т у . . 

А таплом светя огней 
воплоти 

на груди твоей павшие 
роты... 

• сокрушительном ритме 
работы 

к о аабыть тах, 
к т о паям в п у т и . . 

Одно из лучших стихо-
творений Арви Снйга «Вос-
поминание о бабушке» ис-
полнено такой любви к 
своей земле, что. прочитав 
его, понимаешь: быть совре-
менным — вначнт любнть 
Родину, ибо эта любовь со-
временна всегда. Таким со-
временным поэтом и пред-
ставляется мне Арви Снйг, 
сравнивший свою роднву с 
каменной глыбой, 

на спине которой, 
словно птичье гнездо, 
выдолблено 
пронзенное стрелой 

сердце. 
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«Автор атвй и н и ж к и —Иван Ильич З у б а р е в -
морян. напитан р ы б о л м и о г о судна базы «Он»-
ВИрыбфлот», — говорится в предисловии к 
сбЬриииу рассказов -Зеленый аист» (издатель-
стве «Яиесма«, Рига, Н Т К . 

И естественна, что более удалясь автору рас-
сказы о море и морянах. Написанные со зна-
нмом темы, с юмором, они дают основания ду-
мать, что ЗУбарев — литератор на без способ 
костей. Йо с+ойт герою Ивана Зубарева сойти 
« пВйубы на землю, очутиться в город, или 
иа побыаие а родной деревне, иаи простую 
матросскую душу у ж е не узнать, вот герой 
знакомится с девушкой (рассказ «Город тополи 
ный«). «...Сжавшаяся фигурна А н ю т ы создааа-
да впечатление, что она, раздетая, простояла 
на ветру и озябла., и тотчас в отзывчивом 
сердце героя шевельнулась нежность: «за-
хоталось обнять девушку, отограть*. 

1*тем молодые люди идут • парк, иа танцы 
А к ю т а стыдится, что плохо одета, герой ее 
успокаивает: 

• — Е рун да, — сказал я. отступая от Аню-
т ы . — Кофточка — п у с к а й на модная, но чи-

стая, голубенькая и идет. Юбчонка — милая! 
Туфли — поношанные и запылились?., зато 
нрелемьнне ровные мотни... 

На таицплощадие — то ли мой ностюм с 
ч у т ь расклешенными брюками, то ли загранич-
ные туфли на пятисантиметровом каблука бы-
ли тому причиной — на иве смотрели оо все 
глаза. 

А н ю т а растерялась совсем. Доверчиво, слов-
но рабвнон среди ч у ж и х людей н матери, Жа-
лась ко мне. Щеии ее горели, блестели 
г л а м , яркими и сочными стали губы.. 

Г в рой приглашает А н ю т у в лес: « —Зто очень 
* *"~РУ. чтобы 

вро-
де Вы пенял все я нехорошо улыбнулся.. 
Правда, в лесу ничего « т а к о г о , не происходит, 
просто героя опять заполняет .необъяснимый 
настой нежности...». 

. — И попало ей из-за тебя... Губы у нее к 
утру раздулись, а мать заприметила... в чулан 
запарка. Выпустила только, когда сама удосто-
верилась, что т ы уехал». Это уже из рассказа 
«Архйпоаа б а л к а . . 

Согласитесь, читатель, что вса ати «пасса-
ж и . — на грани пошлости. 

Небрежен язык книги. Писатель некстати 
употребляет обйкстные словечки. а порой 
просто коверкает языя: «не лотошн», «отаолг-
лая трава-, «узрослая*. «неантилегентнал-, 
• У ж дюжа они с л о ж н а я , (зто про городских 
женщин. — Н. Л.). 

Ие хотелось бы во всех недостатках книги 
обвинять тольно автора: ведь нельзя забывать, 
что -Зеленый а и а т . — первый литературный 
опыт И. Зубарева. Думаю, на ошибусь, если 
большую часть замечаний адресую редактору 
сборника, 

•д. ЭММА 

ПЕРВАЯ книжка Павла 
Мовчана десять лет 
назад на Украине 

пробивала себе дорогу 
сквозь споры; назывались 
почти вызывающе: «Нате!». 

Теперь споров нет. На 
всесоюзную арену Мовчан 
является почти триумфаль-
но: сборник его стихов в пе-
реводах Юрия Ряшенцева. 
вышедший в Москве год 
назад. — «Летящее дере-
во» — встречен доброжела-
тельно поэтами и Критикой. 

Кажется, Мовчан уже 
входит в «цитатный фонд»: 

И твердь земную 
под иопытом 

отнрыть. иаи истину, 
и — чтоб 

дыханьем жадным 
и о т к р ы т ы м 

взахлеб крепчайший пить 
галоп... 

Что увидели теперь в 
этом азартном галопе? Сум-
мируя отклики, рискну ска-
зать так: увидели силу, 
темперамент, полнокровие 
— и ни малейшего намека 
на браваду силой. После 
возвышенных городских ме-
чтателей, которым отвеча-
ли и нашей лирике тяжелые 
«земные» оппоненты, Мов-
чан проскакал звонким 
всадником, стремительным 
и уверенным, одержимым и 
динамичным, крепко чув-
ствующим землю и — 
устремленным ввысь к не-
бу. Тонкая символика и пол-
новесная плоть соединились 
для нас в его «Летяще* де-
реве». Корни и небеса. Си-
ла и культура. Мечта И 
прочность. 

Два обстоятельства ему-
Щают меня во всем этом. 

Во-первых, сомнительно, 
что ластернаковскнй инто-
национный ритм, с по-
мощью которого Ю. Ряшен-
нев нашел Мовчану эквива-
лент в русской стиховой 
ткани, так уж органи-
чен для украинского поэта. 
Мне кажется, что в нем 
больше от Тычины н от ста-
рой украинской музыкаль-
ности, от мелодики дум. от 
нанва народной поэзии, чем 
от смятой и смятенной рит-
мики наших двадцатых го-
дов. 

И во-вторых: даже при 
условии, что ранний Пастер-
нак действительно повлиял 
на Мовчана, — это в прош-
лом. Только что вышедшая 

...ЖияП, Как пишешь, и 
пиши, кок живешь... Ина-
че все отголоски лиры 
твоей будут фальшивы. 

И. Н. БАТЮШКОВ 

МНЕ кажется, что о 
поззин мы вообще 
говорим архаично. 

рецензируя ее от сбор-
ника к сборнику, от кни-
жечки к книжечке. Но, 
изощрившись в рецензиро-
вании книжечек, не про-
сматриваем ли мы чего-то 
огромного — сдвигов, скры-
тых в социальных условиях 
нашей жизни? Поэзия... 
Книжечки ли это — пусть 
даже заглавия их становят-
ся все эксцентричнее, а 
оформление ярче? Только 
ли в тетрадках стихов да в 
журнальных подборках жи-
вет сегодня поэзия? Не 
вступаем ли мы в эпоху по-
этизации самой жизни? Об 
этом стоит подумать. Но 
даже и на первый взгляд 
ясно: тоилнвнын кризис в 
Европе, встречи прогрес-
сивных политических деяте-
лей. дискуссии в ООН — я 
беру события достаточно 
рядовые, не говоря уже про 
кровавое, страшное — не 
суть ли все это какие-то 
ожившие... поэмы? А успехи 
науки? А живые легенды — 
фигуры гениальных изобре-
тателей? 

А поэты?! Неровен час, 
мне припнштерто я жаж-
ду устранить кжжечки, их 
тетрадки. Не г,] не жажду. 
Да и не под «Йу мне это, 
даже если бы и возжаждал. 
И пусть книжечки будут. 
Но поэзия перестает исчер-
пываться, завершаться поэ-
тическим текстом, — в 
этом дело, по-моеМу, Текст 
— только завершение чего-
то другого. Образа жиз-
ни прежде всего. И образ 
жизни поэта незаметно на-
чинает восприниматься на-
ми в качеств!? литературно-
го явления: поэт сегодня 
публичен во всех проявле-
ниях своего индивидуально-
го бытня. И то. как он жи-
вет, не менее существенно, 
чем то. о чем он пншег. 
Поэзия есть там, где дея-
тельность есть. Деятель-
ность, во-первых, общезна-
чимая, то есть политиче-
ская прежде всего; и, во-
вторых. всейародная. От-
крытая для всеобщего обо-
зрения. 

Драма многих послевоен-
ных поэтов в том, что 
они... обречены на сборни-
ки. На те самые — с интри-
гующими названиями и с 
эксцентрическими рисунка-
ми. Их образ жизни не вн-

ОТх РЕДАКЦИИ 
Павло Мовчан выпустил на 

Украине три сборника сти-
хов. Его книга « Л е т я щ е * 
дерево» в переводе на рус-
ский азык вышла в п р о ш л о м 
году • Москва и сразу м о 
привлекла внимание критики. 

Чем интересны стихи мо-
лодого украинского поэта, 
который д о сих пор б ы л из-
вестон всесоюзному читате-
л ю лишь по отдельным п е р е -
водам, появившимся | м о -

в Киеве новая книжка Мов-
чана «Зело» ясно показы-
вает, что ои уже другой. 
Так что «Летящее дерево» 
прилетало в наши россий-
ские пределы с опозданием 
лет на пять. Но все-таки; 
если оно попало в точку, то 
ответило же на какой-то 
внутренний вопрос! Это пер-
вый пункт интереса. И вто-
рой: как Же свидетельству-
ет Павло Мовчан о судьбе 
той самой, громкой, яркой, 
бурливой волны в украин-
ской лирике, которая в свое 
время (когда и было вы-
крикнуто: «Нате!») надела-
ла такого шуму? • , 

Их многое роднило с рус-
скими «мечтателями» и «ро-

А. АННИНСКИЙ 

И. « И # » " 
вдруг в м г ш и 

на оказалось доведено до 
апофеоза: 

И « о т у ж ветром 
/ , плоть прошита, 

— прочерке одном, 
иишь: 

лопнули копыта 
под разлетевшимся конам... 

Сквозь романтическую 
скачку можно ирослушать 
в стихах Мовчана и эмпири-
ческую биографию его 
героя, достаточно харантер-
ную для послевоенного пар-
ня с Кненщины: деревен-
ское детство, память о каз-
ненных в Отечественную 
войну партизанах, * жизнь 
сегодняшних лесорубов, 
гнев поэта против войны 
во Вьетнаме... Но суть поэ-
зии Павла Мовчана не в 

образов, густота красок, 
тугая, запутанная, зады-
хающаяся образность, спле-
тенье узоров, столкновенье 
масс, взаимный плен естест-
ва, все весомо, даже паути-
на тяжела, как медная про-
волока, нет, как жила, как 
жизненная тугая жила. 

Хмель весенний. Броже-
ние сил. Властный, языче-
ский напор жизни — сле-
пой, природный, жестокий, 
мудрый, яростный. Накаты-
вает — и уходит: циклами, 
природным колесом, яв-
ляется и умирает, и об этом 
— без сожаления, ибо что 
может быть естествен-
нее умирающей и воз-
рождающейся природы? 

(антиками» той поры, но 
краиисшш поэты были, по-
алуй. полнокровнее. ШЛ-а-
н яростнее, сочнее, наив-

нее. В них было больше все-
сокрушающей полудетской 
#еры в себя к меньше 
Полудетской робости. Ря-
дом с Борисом Олейником 
Роберт Рождественский вы-
г л я д е л с т и л и с т и ч е с к и ВРСЬ-
ма строгим; в Вингранов-
ском чудится такая зем-
ная тяга, до какой не 
доходил и Цыбин; Возне-
сенский с его черными безд-
нами — утонченная гра-
фика рядом с солнечным, 
щедрым, неистовым Ива-
Ном Драчом. 

Павло Мовчан — после-
дователь Драча, именно в 
языческой жизнелюбивой 
страсти, в непосредственной 
пластичности, в «ткани». 
Это пластичное «осязание 
стихий» Мовчан довел до 
предела. То. что у Драча 
все же в какой-то степени 
сдерживалось напряжением 
высокой учености (помните 
его «Лесю»?), у Мовча-

приметах. Суть — в 'по-
токе страстей. | вут#>—в 
То* хаотическое; н#з#ве»» 
цнушом, нагляд|01р, з|хлв« 
бывающЛися, тяв.ипч, стре-
мительном. пышном орна-
менте. который выявляет в 
поэзия Мовчана особый 
склад лнчндстн лу*ш1е, чем 
любые попавшие в этот 
водоворот прПметм. Как 
сказал в своей интересной 
статье о Мовчане украин-
ский критик Леонид Чере-
ватенко. здесь жизнелюби-
вая энергия изливается на 
любой пбпавшийся пред-
мет: «тема» «падает кам-
нем» в лирический поток, 
— все дело в том. как. 
расходясь и сшибаясь, идут 
круги... 

Белизна снега, синева 
неба, зелень травы и — 
солнце, солнце! Тяжесть 
зерна, тяжесть ветки, тя-
жесть слова. Щедрость кра-
сок, щедрость форм, чувств, 
порывов. Украинское барок-
ко. 

Мир осязаем. Поэт — 
«руками слышит». Теснота 

Вся красота — именно в 
этой сиене форм, обличий. 
В приводе — каждый раз'*— 
новой силы и нового естест-
ва. 

В этой природной ярости, 
в этой любви к вечно обнов-
ляющемуся «естеству», в 
этой неизменной тяге к 
«первозданному» началу, в 
котором — здоровая сила и 
чистота красок, — во всем 
этом природном полнокро-
вии есть что-то языческое, 
уходящее в фольклорную 
толщу. Хотя это «языче-
ство» — компонент весьма 
современной 'и утонченной 
поэтической системы. 

Мовчан—не певец языче-
ской борьбы, силы, сокру-
шительности (как у нас ког-
да-то Цыбин). Мовчан—пе-
вец языческой красоты ми-
ра. Певец безмерной щедро-
сти его форм. Певец непохо-
жести. праздничной свое-
обычности всего живого, 
природного... Мовчан видит, 
как и поэтическое украин-
ское кино. — только несхо-
жее: несхожи травники, де-

0 КНИГАХ 

ПОЭТА Я. МОВЧАНА 

ден: видны только тексты, 
которые мы и рецензируем. 
Вслепую. Не замечая не-
вольных мистификаций: 
декларируется одно, а на 
деле соприкасаешься с чем-
то другим совершенно: и 
размеренный образ жизни 
поэта никак не соответству-
ет его словам — как прави-
ло, буйным до чрезвычай-
ности. 

У Мовчана — язычест-
во! И — такие-то и такие-то 
примеры из текста. Допу-
стим. язычество. Но стран-
ное какое-то язычество: 
«М., «Советский писатель», 
1972. 72 стр. План выпус-
ка 1972 г. ЛА 258. Редак-
тор... Худож. редактор... 

мень, конь, уснувший бык, 
водяной, хоровод ведьм. 

„ Когда у тихого ведра 
я еиевь зветыя, согбенный, 
то, словно посреди Днепра, 
а нем плавал лебедь белый. 
...И сжал ведро я. к а к орех, 
и иаилонился ближе, 
и тотчас понял, иан иа грех, 
что сам себя я вижу.. . 

Вещный мир в общем-то 
заменим: поэт мог увидеть 
не водяного, а фуникулер 
в Киеве, не лебедей, а теп-
лоходы. Важно-то другое; 
важно, что мир — это он, 
Поэт. Что в Нем. в Поэте— 
и лукавство водяного, и 
чистота лебедя. Автоуян-
версалнзация какая-то: «Я» 
— все. и все — «Я». И что 
«Я» возжелаю, то «Я» с 

вполне можно спастись в 
собственную свою Индиви-
дуальность. И появляется 
протестантская аккурат-
ность. И пафос сбережения, 
сохранения собственной не-
повторимой Личности. От-
сюда — тема возраста, 
через все стихи Павла Мов-
чана проходящая: «Воспо-
минания о детстве», «Пол-
нолетье». Расписаны года. 
Л внутри годов все расписа-
но, так сказать, покварталь-
но. Осень: «Вересень», 
«Жовтень», «Листопад» — 
«Сентябрь», «Октябрь» и 
«Ноябрь» и т. п. 

Язычество — это. по-мое-
му, вечная готовность к не-
ожиданному. А тут — ка-

...НА СУВЕНИРНОЙ 
ЛОШАДКЕ? 
Техн. редактор... Коррек-
тор ...» Как-то не верю я в 
язычество, включенное а 
план полномером 258. «Бу-
мага 70X1 ЮЗ '/я. Л» г . . 
Заказ N4 320». Номеров то 
сколько понаставлено ив 
этом язычестве! А были же 
еще и внутренние рецен-
зенты имена же Ях, т ц 
господ#, веси! И заявку 
поэт писал на машинке, и 
ее согласовывали, у Трясши, 
пока-то дошло до Л"; 258. 
Словом, сличишь текст 
удалых, отчаянных стихов 
поэта С подледной странич-
кой его книги, за изнанку 
заглянешь и Сразу Же яи-
дишь, как вся древпекн.5в-
ская вольница его аккурат-
но обрамлена современным, 
упорядоченным, индустри-
альным. И весь втот плано-
мерно живущий млр неумо-
лимо Проникает в его ним-
четкие видения. 

Поэтому с неменыинм ус-
пехом. чем язычество, мож-
но найти у Павла Мовчана 
н традиции позднесреДневе-
кового индивидуалистиче-
ского протестантизма, люте-
ранства. Все — «Я». И «Й» 
— человек, индивидуум — 
волен трактовать мир так, 
как «Я» его вижу и ч>%-
ствуга: «Я» самоценен. 

Смотрит поэт в ведерво 
чистой воды, и в очах пов-
та мелькают видения; ка-

сяоаеммя журнала»? В ч »м 
сильны* и слабы* стороны 
его дареаение! М ы попро(М> 
ЛИ Ответить нб »ти вопросы 
критиков Л. Аннинского я 
В. Турбин*. 

«Суть л о п н и Паала Мовча-
на не а приметах. Суть в по-
токе страстен», — настаивает 
Л. Аннинский. Предположим, 
что это так. Ведь П. Мовчан 
действительно умЪет «с>М-
тить» к воспроизвести то#ь 
чайщн* движения чаловаЦр* 
скоА души, раскрыть * * со-
к р о в е н н ы * глубины. Но мо#1« 

миром н сделаю. Инерция 
подооного ш ш а ш а и м 
«И» т-цет НЯПШЯЯТТ.ГЧ 
еще до-о-о-олго-предолго, 
х*тя. как известно, сне 
даже и оскомнйу набило, 
«Обрндло». як то кажуть на 
Украине. Дрхеологичность, 
«старииность» того, о чем 
пишет Мовчан. не должна 
вводить в заблуждение: 
язьгчнйк. мол. Скифский 
кувшин, мифические лесные 
девы-манкн. Челнок — не-
отъемлемая прннадлеж-
ност иааа.л; 

кали 
11.1 и 

д а ж е 

ловя 

• I _ „ с п р о и з в о д и » 
свое* «озяанин наш 
меннЙК Очень иен 
Очен*, прямо 
в н у т я р е оч 
женнШБ ие 
в окружающем его шумном 
мире.'На&олтнйТь бы .-Йодли: 
«Я» существую, «Я» вижу 
мир удивительным. 

Что поделаешь; такова 
уж форма «самообороны» 
индивидуальности от Стан-
дарта! И остается апелли-
ровать к водяным и русал-
кам. доказывая окружаю-
щим, чтб от необратимой 
индустриальное™ этой 

но ли этот «поток страстей» 
отгородить от примет нашей 
действительности? Н е являет-
ся ли это оправданном ка-
мерности, ухода поэзии а об-
ласть умоарительных о б о б -
щений? Кстати говоря, на та-
кого рода реальную опас-
ность, подстерегающую п . 
Мовчана, и указывает В. Тур-
бин, когда пишат о чрезмер-
ном уелечении поэта соб-
ственным «я», 

« Х м е л ь весенний. Броже-
ние сил. Властный, языческий 
напор жизни — слепой, при-

В. ТУРБИН 

лендарь. «Все врут кален-
д#ря», —• сказки пусть и 
ау^поп че.кдотг. но МЫ-ТЙ 
знаем, что календари со-
ставляют ученые люди, что 
вне науки не может быть 
истины И у поэта все по 
календарю- за детством 
приходит юность, за нею — 
поляолетье. За полнолетьем 
же... Уж известно, что: 

Настанет время 
превращений* 

и стану стеблем 
средь травы, 

сверчок совьет свой дом 
весенний 

• дупле Пустынной головы. 

Бежим от планомерности. 
Бравируем язычеством. А 
до чего же. если вникнуть, 
раз-ме-рен-но жн вем1 
Совлет сверчок дом... Наля-
пают на дощечке очерёд-
ной номер. Все размеренно. 
Но как-то не вяжется эта 
покорность календарю с 
тем образом жизни, по кото-
рому тоскует Мовчпн: всад-
ники по стейн мчатся; рысь 
гложет олени, хотя, впро-
чем, аллегория это: рыгь — 
буйная плоть, терзающая 
дух наш (борение чистого 
духа п греховной плоти, 
дуализм их — никак' не 
языческий образ: и ие ка-
пищем веет от него, а про-
поведью В ййркб). И языче-
ство поэта — лабораторно, 
сувенирно оно. 

родный, жестокий, мудрый, 
яростный» » ПОЭМ * П. М е н я -
на у а л е * Л. Аннинского, хот* 
надо сказать, что диапазон 
эмоций украинского по 4т* 
гораздо шире, ДрамаТйчнее. 
И вряд ли его д о л ж н о удов-
летворять ' лестнее, с точки 
зрения критика, определение 
«певец языческой красоты 
мира». , . 

О д н а к о следует ^ м В т и т ь , ' 
что талантливой, щедрой н а , 
краски, психологически напря- ' 
ж е н н о й л и р и к * П. Мовчана 
• щ * недостает жизненной на-

ревья, люди, звезды. При-
хотливая своеобычность, не-
повторимый абрис вещи — 
пароль его поэтического 
мира. 

Теперь я спрашивал: за-
чем все несхоже? Какой 
смысл в атом бесконеч-
ном развертывании жиз-
ненной плоти, материи? 
Итог, венец, последняя 
цель? 

На этот вопрос нет отве-
та. 

Нет венца. Несхожесть 
|— самоцель. В живой при-
родиости куда слабее ощу-
щается духовный план. Есть 
бол!,. Нет оправдания. Нет 
строя, нет космоса в хаосе, 
нет «логоса». 

Мовчан это чувствует. 
Он пытается уйти от своей 
стилистики в тот самый мо-
мент, когда критики хвалят 
его за нее. Это беспокой-
ство Мовчана — признак 
его большой чуткости. Ког-
да смотришь в его новой, 
киевской книжке новые сти-
хи. видишь, как пытается он 
преодолеть собственную ма-
неру. Вместо щедрого рас-
ката красок — концентри-
рованное вглядывание: в ни-
точку. в клеточку жизнен-
ную. Вместо бароккальной 
весомости форм — паутин-
ка. Вместо весеннего воз-

. рождения — красивое увя-
дание осени, безвозврат-
ность потерь: «и ягода в 
пальцах... да только не та». 
Есть акварельная прелесть 
в новой строчке Мовчана: 
«Пануе скр1зь напевна пев-
нота» — здесь просвечивает 
столь неожиданная для не-
го умиротворенная гармо-
ния. и утеряно многое: 
напор, дерзкая решитель-
ность, яаив жизнелюбия. 
Жаль, если так хорошо 
разлетевшийся конь Мов-
чана надолго замешкается 
на распутье, но сам факт, 
что он пытается найти но-
вый путь, — благо. Не по-
тому, что лишенное «ло-
госа» языческое пирше-
ство страстей н красок не 
близко мне — оно мне не 
близко, но дело не в атом. 
Просто я верю, что орна-
ментальный динамизм пре-
одолевается и должен пре-
одолеваться в нашей поэ-
зии. 

Приходит кто-нибудь из 
нас в магазин «Подарки». 
«Это что. кони? Ой, слав-
ненько! Заверните мне во-о-
он того, вороного. И белень-
кого! Конь бледный, конь 
вороной, право же, мило! А 
это? Гуцульский топор? И 
топор заверните. Сколько я 
вам должен?» Дома мы 
раскладываем сувениры на 
полированном столике. И 
верим, что мы дикие, лес-
ные: древляне да кривичи. 
И нам тоже верят: таковы 
условия «игры в языче-
ство» («Давай так: я буду 
язычником, буду про руса-
лок писать, ну, там про во-
дяных. леших, а ты...»). А 
есть еще игра в неославяно-
фнльство — тоже увлека-
тельно: чем бы дитя' ни те-
шилось, лишь бы не пла-
кало. И все-таки лучше 
в сувениры играть, чем про-
сто плакать о том, что сти-
раются наши великолепные, 
неповторимые «Я» под на-
тиском индустрии Но су-
ществуют еще и иные пути: 
быть собою самим и таким, 
каков ты есть, явиться лю-
дям. раздаривая им душу 
и ум и стремясь прогфеть в 
каждом нз них ценность 
более высокую, чем твое не-
сравненное «Я». «Познай 
самого себя!» — было ска-
зано некогда. Ныне, по-мое-
мд. необходимо и большее: 
«Сотвори, создай самого 
себя!» — на то ты и стал 
ПоэТоМ. А великому искус-
ству быть • оригинальным 
нельзя научиться, не овла-
дев искусством быть таким 
же. как йсё. 

И пока сотворить себя 
сумели лишь единицы. Па 
Украине — уМйо, гтепенно 
— сотворил себя Драч: де-
ревенский подросток, пре-
кратившийся в рафиниро-
ванного н энергичного ин-
теллигента: плоть от плоти 
нашей современности; носи-
тель урбанистических тен-
денций украинской Пйэзнн 
— таков, в схеме, овраз 
его, им же созданный. Та-
кова оснопнаЯ линия его 
образа жизни. Но Мовчан 
и Драч принципиально не-
соизмеримы; и туТ не «луч-
ню» и не *х\-же»; 
разные 

Свой 
качеств*. 
обр а з• 

Просто 

5р.! 3 жизни Навлр 
Мовчан тцет. Найдет лн? 
Но ведоме мне одно: только 
сотворив себе жизнь, не 
храНя себя, не лелея, а, 
напротив; пригоршнями 
раздаривая себя другим я 
не страшась раствориться 
в их толпах, ты станешь 
подлинным участником ве-
ликого произведения искус-
ства, имя которому — 
XX вея. 

них вза 

блема 
всеми 
метами 
жется, 
поэта 
воспев 
Отрадн) 
украинс) 

,чана 
проявилось 
раньше. 

ты внеш-
н и е обра-

ьер ео-
ж н у ю 

со 

отчетливее, чем 
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В РЕДАКЦИЮ 

Когда я • последнее время 
спрашиваю • магазинах сбор-
ники стихов некоторых яюви-
мых поэтов, меня нерадив от-
сылают • отдал прозы. И еер-
но: там обнаруживаются сбор-
ники рассказов, пометай, да-
же роман, а то и книга ста-
тей, напнеанныа поэтами. И 
невольно задаешь себе во-
прос: кто же они теперь — 
поэты или проэ«ики? 

Маня лично огорчает, ког-
да поэт порастает писать 
с 1 и * и. В чем дало? Что 
дает прозе приход а нее по-
этов? проза поэтов — явле-
ние, мимо которого пройти 
ничак нельзя. И критикам на-
шим, по-моему, на грах об 
этом явлении подумать) 

А. НЕВЕРОВ, 
студамт-биолог 

Да, А. Неверов говорит о 
явлении действительно серь-
езном — о широком обра-
щении наших поэтов к про-
зе. Но сама постановка 
проблемы в его письме не 
совсем верна. Проза и поэ-
зия друг друга не вытесня-
ют, друг с другом не сопер-
ничают. Проза поэтов — 
явление особого рода, хотя 
явление и не новое: эта про-
за чрезвычайно интересна, 
н серьезный разговор о ней 
становится настоятельной 
необходимостью. 

...Недавно довелось мне 
слушать перевод с листа 
стихов одного поэта. С вну-
шительного дерева стиха об-
летали постепенно все его 
веточки и сучья — созву-
чия, рифмы, ассонансы, ал-
литерации и прочие элемен-
ты звукового одеяния поэ-
зии. Волшебство поэзии 
улетучилось. Но остались и 
даже еще четче обозначи-
лись уникальное поэтиче-
ское мышление, способность 
занять лишь этому поэту 
доступную точку зрения на 
мир и человека, по-своему 
переосмыслить бытие. Полу-
чилась проза. Но она не 
имела ничего общего с 
обычной прозаической про-
дукцией. Это была поэтиче-
ская проза — проза поэта. 
Процесс преображения поэ 
зии в прозу и происходит 
в книгах, о которых пойдет 
у нас речь. 

Поэты и раньше обраща-
лись к прозе — вспомним 
хотя бы «Дневные звезды» 
Ольги Берггольц. Но теперь 
проза эта стала, несмотря 
на все ее разнообразие, не-
ким стилистическим един-
ством. превратилась в свое-
образное литературное яв-
ление. Константин Ваншен-
кин в своих «Набросках к 
роману» отметил: «В по-
следние годы некоторые 
поэты... стали писать прозу, 
и с непривычки очень хоро-
шую. пронзительно точную, 
со знанием дела, совершен-
но игнорируя законы жан-
ра — сюжет и прочее». 

Недавно появившиеся 
прозаические книги Расула 
Гамзатова, Эдуардаса Меже-
лайтиса. Василия Субботи-
на, Владимира Цыбина, 
Константина Ваншенкина и 
других поэтов говорят о 
том, что отнюдь не лета 
клонят их авторов к суровой 
прозе. Тут иная, несравнен-
но более весомая причина: 
стремление высказать в про-
зе то, что не могло вопло-
титься в поэзии. В то же 
время поэты сознательно от-
казываются от традицион-
ных жанров повести, рома-
на, очерка. Такие книги 
возникают на грани прозы 
и поэзин и. при всем не-
сходстве творческих инди-
видуальностей, образуют 

некое художественное един-
ство. 

Легко заметить, что проза 
наших поэтов весьма нетра-
диционна. В ней нет при-
вычного сюжета и сквозных 
героев, не соблюдаются жан-
ровые границы. Художест-
венный материал строится 
по принципиально иным за-
конам, и разобраться в них 
очень непросто. 

Проэа поэтов — вещь 
многожанровая, но система 
жанров зависит здесь от 
поэзии, а не от прозы. Неда 
ром Р. Гамзатов говорил с 
иронией, что половина кри-
тиков найдет «Мой Даге-
стан» ни на что не похожим, 
а другая половина — похо-
жим на все. И действитель-
но, как подступать к таким 
книгам с привычными мер-
ками «повесть», «роман», 
«очерк»? Думается, что та-
кой подход непродуктивен, 

ник в прозе. В нем легко 
можно отыскать и притчу, 
и легенду, и различного ро-
да надписи и эпиграммы — 
словом, почти все жанры, 
встречающиеся в сборни' ах 
стихотворений Раэдум Гам-
затова. 

Каждый поэт на свой лад 
проделывает этот непростой 
путь от поэзии к прозе. Та-
лант Расула Гамзатова све-
тел, весел, непосредствен. 
А вот поэзия Эдуарда-
са Межелайтиса по своей 
природе философична, раз-
думчива, проникнута элеги-
ческими нотами. И эта фи-
лософичность перекочевала 
в его сборник лирической 
прозы «Контрапункт». Как 
и в лирике, в «Контрапунк-
те» происходит глубокое ос-
мысление современного ми-
ра и места в нем человека, 
превращающееся в раз-
думье о природе творчест-

тор не подчиняется законам 
традиционной прозы. Цы-
бнн так н пишет в своем 
«Лирическом дневнике»: 
«Я предпочел следовать 
здесь за самим собой, за 
теми мгновениями, которы-
ми проверяется вся прожи-
тая жизнь». По этому же 
пути идет и Василий Суббо-
тин в своих книгах «Проза 
поэта» и «Силуэты», со-
ставленных из изящных ли-
рических миниатюр, ма-
леньких стихотворений в 
прозе. Уже само название 
книги — «Проза поэта» — 
подчеркнуто полемично, 
свидетельствует о жела-
нии поэта четко опре-
делить свою литературную 
позицию, скачать о свое-
образии своей прозы. И о 
войне Субботин пишет как 
поэт, как лирик. Его лири-
ческая летопись «Как кон-
чаются войны» поэтически 

НА В Р Е Н Я Р А С С Т А В А Я С Ь 
СО С Т И Х О М . . . Всеволод САХАРОВ 

ПРОЗА ПОЭТОВ 

да я не нужен Проза эта 
порождена принципиально 
иным типом художествен-
ного мышления — поэтиче-
ским творческим сознанием. 
И судить ее нужно по зако-
нам поэзии. 

Расул Гамзатов, расска-
зывая об истории создания 
«Моего Дагестана», заме-
тил: «Но если я решил на 
время расстаться с песней, 
то она не хочет расставать-
ся со мной». Действитель-
но, как расстаться поэту с 
поэзией, с поэтической 
мыслью? И Гамзатов идет 
в прозе тропой своей пес-
ни, дорогой своеобычней-
шей, ярко национальной 
поэзии. «Мой Дагестан» — 
это не повесть, не роман, 
не путевые очерки. Это 
именно песнь, поэма в про-
зе, эпос об органичном и 
многоликом мире родины 
поэта, о ее настоящем, 
прошлом и будущем. В 
книге Гамзатова через лич-
ное восприятие автора да-
на широкая историческая 
перспектива, показаны ос-
новы национального бытия 
целого народа Такая зада-
ча по плечу лишь эпосу. 

Думается, эта книга — 
достаточный ответ читате-
лю А. Неверову, интере-
сующемуся. «что дает про-
зе приход в нее поэтов». 

Люди, не читавшие сти-
хов Расула Гамзатова, не-
много поймут в «Моем Да-
гестане». Здесь мир поэзии 
и мир прозы слиты нераз-
рывно И в отдельности не-
мыслимы Гамзатов не был 
бы Гамзатовым, не был бы 
поэтом, если бы в своей 
прозе он стал мыслить «про-
заически». Вчитайтесь вни-
мательнее в книгу — и 
вы увидите, что это своеоб-
разный поэтический сбор-

ва. Межелайтис писал в 
одном стихотворении: 

Я начинаю свой 
мир теорить — 

собственноручный моемое. 

И в прозе поэта продол-
жается это сотворение ху-
дожественного «космоса», 
в процессе которого бытие 
по-новому переосмысли-
вается, а человек высвечи-
вается поэтической мыслью. 

• Не случайно'эта прозаиче-
ская книга как бы «проши-
та» поэзией, органически 
включает в себя стихотво-
рения Э. Межелайтиса. 
Проза Межелайтиса пото-
му и стала лирической, что 
в нее перекочевал лириче-
ский герой его поэзии: «По-
эт может оживить н опоэти-
зировать предметы н явле-
ния мира лишь одним спо-
собом: пропустив нх. слов-
но сквозь фильтр, через 
свое «я». 

«Контрапункт» пронизан 
размышлениями о совре-
менной литературе, и эти 
мысли далеко не всегда 
безоблачны и лиричны. 
Правда, в этих размышле-
ниях Э. Межелайтис подчас 
излишке категоричен и 
противоречит сам себе (об 
этом уже писал Ал Михай-
лов в статье «Мастерская 
поэта» в «ЛГ», М 27, 1973). 
Поэт требует усложнения, 
философизации поэзии и 
прозы, а сам создает вещи 
эмоционально ясные, про-
никнутые тонким лириз-
мом. Он и в «Контрапунк-
те» стремится к досто-
верности, точности и поэ-
тичности прозаического сло-
ва и мысли, к поэтизации 
каждой детали. Здесь вол-
шебство поэзин изнутри 
освещает и преобразует 
прозу. 

Этот взгляд на свою про-
зу как на эксперимент, как 
на нечто своеобразное н не-
традиционное характерен 
для многих поэтов. С само-
го начала они пишут не ро-
ман, не повесть, я именно 
поэтическую прозу, творят 
в особом жанре. В прозаи-
ческих вещах Владимира 
Цыбина вроде бы и сюжет 
есть, и привычные герои 
присутствуют, но все же а в-

переосмысливает суровое 
время. То же стремление 
превратить прозу в своего 
рода лирический дневник-
автобиографию. в поэтиче-
ское раздумье о времени и 
о себе заметно и у белорус-
ского поэта Максима Л у та-
нина 

Любопытнейшую эволю-
цию от стиха к прозе про-
делал белорусский писа-
тель Янка Брыль. Его кни-
ги «Горсть солнечных лу-
чей» и «Мир далекий и 
близкий» — блистательный 
пример подлинно поэтичной 
прозы Они подчеркнуто 
фрагментарны, представля-
ют собой собрание малень-
ких лирических миниатюр, 
притч, историй, путевых за-
меток и афоризмов. И в то 
же время каждая книга Ян-
ки Боыля отнюдь не мозаи-
ка, а удивительно цельный 
художественный организм. 
Недаром он писал: «Не для 
экзотики аапмсываю. а улав-
ливая здоровое ощущение 
связи с,родным, с мудрой 
народностью». 

Во всех прозаических 
книгах наших поэтов вид-
но вполне естественное же-
лание преобразовать, обо-
гатить язык прозы. 

В то же время проза на-
ших поэтов, возникающая 
на стыке между поэзией н 
прозой, хотя и имеет нема-
лую самоценность, отнюдь 
не стремится вытеснить 
традиционную прозу, про-
тивопоставить себя 9Й. Де-
кларации и творческая 
практика поэтов свидетель-
ствуют о том, что их проза 
являет собой своеобразную 
лабораторию. 

Разумеется, в прозе по-
этов есть и свои неудачи и 
просчеты. Конечно, ей по-
просту не по плечу те круп-
номасштабные художествен-

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРОВ 
Н. Я. ШЕСТАКОВУ — 

•0 лет 

В саяэи с восьмидесятиле-
тием со дня рождения Нии». 
лая Яковлевича Шествие»» 
еенретариат правления Сою-
за писателей СССР. Совет по 
детской и юношаекой лите-
ратуре иапрааияи юбиляру 
приветствие, а котором гово-
рится: 

«Сердечно поздравляем Пае 
со слаеиым еоеьмидесяти.«е-
тием. Желаем Вам. дорогой 
друг, здоровья, долгих яот, 
творческих радостей». 

Поздравил юбиляра также 
секретариат ^^ааяоиия Союаа 

Г. А. ЕРШОВУ - И л и 

СССР направил юбиляру при-
ветствие. в мотором, в част-
ности. гоаоритея: 

•Сердечно поздравляем Вас. 
критика и литературоведа, со 
энамаиетельиой для Вас да-
той. Вы принадлежите к по-
колению тех, ито, едва за-
кончив вуз, был вынужден 
взять в руни оружие для за-
щиты Родины от фашистсиих 
полчищ. 

Мы ценим Ваш миоголет. 
мий труд по изучению и про-
паганде творчества ряда 
ирупнейших представителей 
советской литературы, среди 
иоторых — М. Пришвин и И. 
Вирюков. Немало сделано Ва-
ми для популяризации и дру-
гих современных писателей. 
Партийный подход н иссле-
дуемым Вами явлениям лите-
ратуры. умение а своих кри-
тических работах соотносить 
произведения писателей с 
жизнью народа, живое, инте-
ресное изложение материала, 
пувяицистичесиая заострен-
ность темы — это достоинст-
ва Вашагв творческого почер-
ка. Иан вдумчивый редактор 
н опытный теистолог Вы при-
нимали участие а подготовив 
многих изданий, составляв, 
щи» золотой фонд нашей ям-
Т * Ь " н е М ' в Союзе писателей 
СССР вы вновь по своим слу-
жебным обязанностям связа-
ны с практическом деятель-
ностью издательств и печат-
ных органов. 

Вы постоянно участвуете о 
подготовке крупных литера-
турных мероприятий и о по-
вседневной общественной 
жизни аппарата правявиия 
Союэа писателей СССР. 

Скромный и отзывчивый 
товарищ, паяьэующиися уев-

местного поэта и драматур-
а, публициста, с эО-яетием 

не приветствие, я мотором, • 
частности, говорится: 

•Горячо поздравляем Вас, 
известного поэта и 
га. 
со дня рождения. 

Учестиии Великой Отечест-
венной войны, журналист, 
помощник напитано на судах 
Черноморского флота, ответ-
ственный работник Одессиой 
киностудии и писательской 
организации. Вы прошли 

задачи, которые ре-
шаются нашими писателя-
ми в романах и повестях. 

Константин Ваншенвин 
верно подметил одну зако-
номерность: первая прозаи-
ческая книга поэта обычно 
бывает яркой, а потом его 
проза иногда бледнеет, ста-
новится неплотной, непо-
этичной. После первой уда-
чи друзья и критики убеж-
дают поэта в том. что он 
сильный, оригинальный про-
заик. И воодушевленный 
автор пишет повесть, а то 
и роман. Результаты легк» 
угадать: поэтическое мы-
шление не всегда мож^т 
совладать с большой про-

• заической формой. Поэзии 
хватает на пол-листа, а за-
тем начинается откровен-

• ное. заранее обреченное на 
неудачу заимствование из 
творческого арсенала тра-
диционной прозы. 

Может быть, в этом слу-
чае прав А. Неверов, «огор-
чаясь. когда поэт перестает 
писать стихи»? Вряд ли. хо-
тя иногда приходится слы-
шать жалобы самих поэтов 
на прозу, мешающую им пи-
сать стихи Владимир Со-
лоухин в «Осенних листьях» 
(«Москва». М 9. 1973) так 
и сказал: «Когда поэт пи-
шет прозу, то она бесспор-
но мешает ему писать сти-
хи... Поэт, пишущий про-
зу. перестает думать стиха-
ми, вернее, только одними 
стихами, но начинает ду-
мать прозой». Но думаю, 
что эту «бесспорную» исти 
ну опровергает сама твор-
ческая практика Солоухи-
на. Он достаточно интерес-
но работарт и в поэзии, и в 
прозе. Проза Солоухина 
растет из его стиха, черпает 
оттуда и свою философич-
ность. и публицистический 
пафос, и образность. Поэт 
идет к прозе через вер-
либр. Н оттого язык его 
прозаических вещей ярок, 
гибок, афористичен. Возь-
мите его стихотворения 
«Цветы». «Ягоды». «Бу-
кет». «Имеющий в руке цве-
ты .». и вы увидите в них 
своеобразный поэтический 
конспект написанной про-
зой «Травы». 

Да. каждый поят находит 
в прозе новые пути и воз-
можности, по-своему обога-
щает ее художественные 
средства. Именно этот бес-
спорный факт обогащения, 
поэтизации прозы нуждает-
ся во внимательном изуче-
нии критиков. Наша крити-
ка много и интересно писа-
ла об отдельных прозаиче-
ских книгах поэтов. Но эта 
проза как целостное литера-
турное явление еще не ис-
следована должным обра-
зом. И хотелось бы предо-
стеречь от возможных уп-
рощений. 

Поэтическая проза не от-
рицает. не вытесняет тра-
диционную прозу, но ука-
зывает на ее новые возмож-
ности. Владимир Солоухин 
как-то заметил: «Поэзия 
есть искусство в его чистом 
виде, экстракт, квинтэссен-
ция искусства, то золото, 
которое в других видах ИС-
КУССТВ может присутство-
вать. как в сплавах, лишь 
в виде примеси», И добав-
ление изрядной доли поэ-
зии в художественный 
сплав современной прозы 
только обогащает нашу ли-
тературу. 

Алесь ЖУК 

ЯЗЫК 
мой-

ВРАГ 
М О Й 

т | ГО-ТО внутренне про-
1—1 тостует претив укоре» 

* неиив слева «с ери ел», 
— размышляет в одном и» 
недавни» номеров «ЛГ» М. 
Хуциев. — Не «отелось бы, 
чтобы оно получило право 
гражданства. Это звучит 
спишком терминологически-
научно и одновременно мно-
гозначительно - торжественно 
— кафедрал. мемориал, им-
периал. Впрочем, может 
быть, это чисто индивидуаль-
ное, изъян слу«а». 

Конечно, дилемма «нравит-
ся — не нравится» содержит 
элемент-индивидуального. Но 
дилемма «правильно—непра-
вильно» поддается объектив-
ному решению. Всякий или 
не всякий многосерийный 
фильм можно назвать се-
риалом? Не всякий. В внг-

' пинском языке, и» которо-
го заимствовано это слово, 
есть два название для много-
серийных фильмов. «Термино-
логически» они разграничены: 
сериал (®епа1)— это многосе-
рийный фильм, предстеелже-
щий собой последовательный 
рассказ о событиях, фильм 
«с продолжением», в «се-
рия» (яепеа) — »то фильм, в 
котором каждая часть пред-
ставляет собой законченный 
эпизод. Другими словемм, 
«Семнадцать мгновение вес-
ны» — это сариал, а «След-
ствие ведут Зиетоки» — нет. 
Придирка? Не думаю. Р«в уж 
нам понадобилось заимство-
вать термин, давайте пользо-
ваться им терминологически, 
а на кек бог на душу поло-
жит. Иначе для чего им поль-
зоваться? Чтобы, как чехов-
ский антигерой, «свою обра-
зованность показать»? 

Вспомним, ЧТО В. И. Ле-
нин предостерегал не толь-
ко против употребление ино-
странны» слов без надобно-
сти, но и против неярвемяьмв-
го и» употребление. Кроме 
общеизвестного примера с 
глаголом «будировать», мож-
но процитировать также пись-
мо Владимира Ильича к 
А. М. Горькому и М. ®. 
Андреевой: «Я кстати по-
итальянски начал учить-
ся и, как учащийсв, сразу 
набросился на написемиый 
Марией Федоровной адрес: 
ехргемо вместо езргемо! Де-
вать сюда слоаарь1» 

«Иностранцы» проникают 
к нам по двум основным 
каналам — научному и бы-
товому. Мвжду ними есть 
существенная разница. Заим-
ствованные научные терми-
ны вводятся в русский язык 
сознательно и поэтому пре-
имущественно в правильной 
форма. Слова бытового 
круга проникают, или, ско-
рее, аламыааются, в наш 
Я1ык нередко с помощью 
недостаточно гремотных лю-
дей, которые поистине на ве-
дают, что таорвт. Иногда эти 
каналы курьезным образом 
паресекаютсв. 
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Ж 
К О Ш К У К О Ш К О Я ? 

Размышления по поводу «лоэтокв, «джайфов», 
русской орфографии, а также этимологи* — науч-
ной и фантастической. 

Одно и то же английское 
слоев «пу1оп» (провзиосимое 
найлон) вошло в меучно-те«-
иичееяую терминологию е 
форме «найлон», в в кон-
фекционно-бытовую — в 
форме «нейлон». Орфогра-
фический словерь С академи-
ческим беспристрастием фик-
сирует обе формы, причем 
с ударением на последнем 
слоге: май ВОН, нейлон. В 
тре«томиом Энциклопедиче-
ском словаре даетсв только 
•найлон» (простим нашим эн-
циклопедистам пренебреже-
ние чулочно-носочными изде-
лиями!}, но с ударением иа 
первом слоге: нейлон. Итак, 
у иве есть дав написание и 
три произношения для на-
звание одного и того же 
предмета, что приводит к 
странному положению, когда 
деталь машины и деталь жен-
ского наряда, сделанные из 
одного и того же материала, 
оказываются сделанными как 
бы из разны*. 

Еще пример из бытовой 
лекемкм. Такой удобный пред-
мет одежды, как колготки, не 
имеет ничего общаго с гла-
голом «колготиться». Слово 
вто пришло к нем из чешско-
го азыка, где оно имеет фор-
му «колготки». Хочется тоже 
закричать: «Девать сюда сло-
варь!» Но увы! Орфографиче-
ский словарь безмятежно 
фиксирует написание «кол-
готим,. 

Интересно слово «з(к)спан. 
дар». Название этого гимна-
стического снерада два ра-
ствгиваниа происходит от ла-
тинского глагола со значе-
нном «расширвть. растаги-
веть». Его мы видим а таких 
словах, как экспансия, экспан-
сивный * т. п. Но вот передо 
мной две коробки из-под 
»тих снарвдов. На коробке 
рижского заводе стоит — 
«экспандере, на коробке мо-
сковского — «эспандер». В 
нашей печети прочно утвер-
дилось невразумительное 
написание « к пен дер. — ев-
ро а т но, по контаминации со 
словом еэспадрои», с кото-
рым оно на имеет ничего об-
щего. Орфографический сло-
варь "к| хранит благора-
зумное молчание, видимо, по 
принципу «о» греха подаль-
ше». 

Кек-то перед Новым годом 
в читала советы женщинам, 
как лучше одвтьса к этому 
торжеству. «Нврядио выгяа-
дет платье, — вещала ста-
тьа, — украшенные поэтка-
мие. Поэтками? В смысла — 
поэтессами? Как известно, 
многие представительницы 
этой профессии весьма ор-
наментальны, но аса жа... 
Смущение рассеялось, ког-
да а сообразила, что рачь 
идет о блестках, которые по-
французски назыааютса «пвл-
ет» (раШеМез). При желании 
можно назвать и» «пайвтка-
мие,' но никак на «поэтками». 

. С. Маршак спрашивал: «Не 

иаэветь ли мам коиигу , кош-
кой?..» Не иаавать ли нам 
блестку властней? 

Еще пример: читателю со-
общаете е радостнее весть: в 
Могилеве введен в эксплуа-
тацию «комплекс филрмеит-
иого производства» как часть 
первой очереди комбината 
синтетического волокна. Эле-
мент «фило» («рН|1сА» от гре-
ческого «любящий») хорошо 
известен: (Ьилософма (лю-
бомудрие), библиофил (Кни-
голюб) и множветао други». 
Но к «филоменту» он не 
имевт никакого отношения. 
Речь идет о «филамеитее 
((II л теп?), а это слово озна-
чает - что бы вы думали? — 
волокно. Филамантиов про-
изводство (производство во-
локна) на комбинате синте-
тического аолокна. Все за-
конно, кромв орфографии. 

По сообщению «Недели», 
а Научно-исследовательском 
институте физкультуры раз-
работан метод прослушива-
ние звуков, издаваемы» ра-
ботающими мышцами, — ме-
тод, который получил назва-
ние «меофониа». Меофонив? 
Ну,-хорошо, «фония» — это 
понятно, от греческого 
«рЬопе» — «звук», как в «фо-
нетике» или «какофонии». Но 
«мво»? Что такое «мво»? В 
словарях ничего подходяще-
го. Единственное слово, свя-
занное со звуком и начинаю-
щевсе на «мво», нашлось а 
английском азыке, и означа-
ет оно «маукать». Мвукаю-
щие мышцы? Эарииа! Мыш-
цы. На «тео» надо искать, 
а « т у о » — от греческого 
слова, означающего «мыш-
ца». На маофонив, а миофо-
ммя. Мио, как в инфаркте 
миокарда, который можно 
легко получить, вида такие 
ученые словачки. 

Заведующий иафадрой хо-
реографии Мосиоеского ин-
ститута культуры жалуете в не 
то, что на таицплощадквх про-
цаетеют «шейки» м «джей-
фы». Что за «джайф»? Вероят-
но, имеется а виду «джайе» 
УIV*). Насколько в могу су-
дить по словарю, это на та-
нец, а стиль джаза. Но на бу-
дем спорить с кафедрой хо-
реографии. 

Дле чего все это пишется? 
Для того, чтобы побудить на-
ших ученых эеивть а вопроса 
о заимствованных словах бо-
лее активную позицию. На 
пора ли позаботиться о том. 
чтобы апробированнаа фор-
ме заимствованных слов уста-
навливалась не случайными 
людьми, а учеными и на ос-
нова научной, а не фантасти-
ческой этимологии. Переда-
дим и «колготкие, и «эспан-
дер» на аечнее хранение в 
тот склеп, где вкушают веч-
ный покой «спинжек» и «по-
луклиника». 

Аиастасив ПЕТРОВА, 
доцент 

Рассказ ОСЕННИЕ 

тружен 
Писа 

• свези с «О-летнем ее дня 
рождения Григория Алексеи* 
роеича Ершова секретариат 
Правления Союэа писателе В 

пиальиый иеммунист, писа-
тель, сочетающий свой твор-
ческий труд с раВотой орга-
низатора, Вы «частлиае встре-
чаете свой шестидесятые 
день рождения. 

Желаем Вам, дорогой друг, 
доброго здоровья, бодрости и 
новых успехов в работа м 
литературно-творческой дея-
тельности». 

Поздравил ювияяра таиже 
секретариат прааяения Саю-
аа писателей РС*СВ, 

И. И. РЯДЧЕНКО — 
<0 лот 

Санретариат правления Со-
юзе писателей СССР. Соват за пис 
по уираиисивй литературе и 
Комиссия по еоеино-худеже-
ствеииой литературе направи-
ли Иааиу Ивановичу Рядчвн* 

большую жиэиаимую шио»у, 
давшую вегатый материв» 
дле создания произведен»*, а 
нетерыя твявитямее раскры-
вается гереинв ратных под-
вигов советсних людей — 

еиииев и оеииее. 
1исатеаь-иеммунист. Вы 

постоянно сечетеете вдехне-
веииую творческую реОету а 
активней вещественное дея-
тельностью иаи член правле-
ния СП УССР и председатель 
правлении Одессиой писе-
теяьемой организации. 

От всей души желаем Вам. 
дорогой друг, и репного аде-
ревьи. новых творческих ус-
пехое. большего личного 
счастья». 

о* 
•Литературная газета* при-

соединяется к »тия теплым 
поздравлениям. 

В РЕДАКЦИЮ 

•ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ГАЗЕТЫ» 
Приношу сердечную в.шо-

дарностъ *сем товарищам, 
поздравившим меня с семи-
десятилетием и награждени-
ем орденом Октябрьской Ре-
волюции. 

Михаил СОКОЛОВ 

Интересная молодая проэа 
подрастает в Веяоруссии! 

В последнее время мне при-
Ш Ш к ошиомиться с книж-
ками и журнальными публи-
кациями Г. Давидовича •- Ка-
раиаюаа, А. мука. Ряд У* 
•т в им к пристала»*©# рнима-
ми* и народной жиамив и но-
вым. свцивлистичвсиим. ов-
щесоввтсиим начествам чело-
веч о симя яараиторов. Одобре-
имя и поддержки ееслужиевет 
стремление молодых авторов 
и добротному.психологически 
яориому. согретому лириче-
ским чуястяом роалиаму, со-
четающему ТОЧМЫв ЖИВНОИ-
ныв наблюдения с беспокой-
ными ре«думьлми о вряменн 
и человеке. Разумеется, при 
ясям атом внн — равные по 
манерам, кругу тем. и квто-

См они обращаются {вернее 
яв бы сиавать — поив что 

обращаются, потому что втот 
круг, бевуслоеио. нуждается 
в д а л ь н е й ш е м р а с ш и р е н и и ) . 

Алее к Жук — самый моло-
дой иа ииа по литературнее*у 
опыту; совсем кодввно (в 16'» 
году) о Минске вышла первой 
ого имиге «Асвмайя яяяады*. 
Первая, ия написанная уиав 
достаточно уверенной руной 
Рессиаа. девший иавваиие 
сборнику, дает яорошев пред-
ставление о силены» стере 

дарования етогв нооелли-
Заилю^аютсл вин. иаи 

мио кажется, прежде осоте в 
умении, видя естественную 
сложность и «пестроту* жив-
им. выделите и убежденно ут-
верждать в ней то, чем по-
нес той щем у сильны и славны 
иеши люди, иаамо советское 
общество. Глубокая вора в 
нравственные сияы человека 
труда повоояяет а втору со-
ярвиять светлость общего то-
на, высоту поэтического жив-
ие утверждение и тем. г Л* он. 
ничего ив смягчай, ивобража-
вт очень ивлегиие. трудные 
случаи и драматические ситу-
ации. 

•Дебюты» тения проваииое. 
иди Алесь Жуй. — яареитор-
иая и внаменательнал приме-
та литере туры иашия дней. 

Леонид НОМЧ1ИКО 

иея 
сте. 

В
КОНЦЕ ноября после непрестанны* дождей 
нагрянули морозы: дни стояли солнечные, хо-
лодные н просторные, а ночами постреливали 
колья в заборах. 

В среду после обеда Виктор Переход при-
вез из больницы свою Вольку — Волечку. как 

говорили по-деревенски, которая родила близнецов — 
двух хлопчиков. Л вечером почтальонка Таня, горбатень-
кая. в порыжевшей н вытертой плюшевой жакетке, принес-
ла Виктору телеграмму от старшего сына — Павла, он 
работал в Литве на прокладке газопровода: приезжает 
на три дня перед уходом в армию. 

— Что ж мы. Витпк, делать будем? Надо бы людей со-
брать. проводы хлопцу устроить, да н отведки и родины 
справить... Я ж слаба еще... 

— Почем знать. Не пропадем. Поеду завтра телка до-
стану. Васнль зарезать поможет, а Стефка с теткой ГанноП 
состряпают. Нехай заодно будут н отведки, и родины, н 
проводы... 

— Надо бы у тетки Ганны разузнать, а то. может, что 
не так. 

— Спрошу. 
— Чтобы не хуже, чем у людей. Ты ж, как звать бу-

дешь, к тетке Антосихе зайди, не забудь! 
— Так она ж никуда уже не ходит. Агата ей н печь 

топит. 
— Все равно зайДН. Никто ее никогда не забывал. 
В пятницу к вечеру старая Антосихе слезла с печи, 

потопала в сени, открыла зеленый, обитый по углам по-
ржавевшим железом сундук, достала черную сатиновую 
юбку, белый фартук с оборкой внизу, бумазейную, в кле-
точку кофту н черный с выцветшими васильками вдоль ка-
емки платок —весь самый лучший свой наряд, кроме, ко-
нечно, отдельно завернутого в узелок — на случай смер-
ти. Там и новенькие тапочки, и материя, чтоб гроб обить, 
холсты, чтоб было на чем гроб опустить в могнлу. и день-
ги, чтоб н кутью сделать, и поминки справить. ' Незачем 
Агате тратиться. 

Она и так каждый день ходит Антосихе печь топить, ва-
рит обед, молоко приносит. А забирать себе пенсию, что 
дает старой колхоз, не хочет 11 ее жизнь сложилась, как 
V Антоснхн: Агатин муж на фронте пропал без вести. 
Мосле войны все ждала, все надеялась, женихов отправ-
ляла, постарела, так и осталась одинокая. 

Антосиха вышла в кухню, старательно умылась, пере-
оделась. завязала платок, посмотрелась в осколок тол-
стого, немного поцарапанного зеркала, лежавшего на столе 
и ровно покрытого пылью — дацро не трогали. 

Антосиха не ждала и не гадала, что Переходы пригла-
сят ее на беседу. — она было захворала, да так. что на 
поправку и не надеялась. Поначалу Антосиха н не соби-
ралась идти к Переходам, однако потянуло к людям, с ко-
торыми она прожила весь свой век. уважали они старую, 
дорожили ею. Захотелось посмотреть на Волечку — а то 
больше н не приведется. —- Волечку, которую когда то лю-
бил ее сын Петрок 

Волечка не забывала про Антосиху, пригласила ее и на 

свою свадьбу после войны, бедную угощением да и ве-
сельем — свадьбы тогда были без музыки. — так себе, 
посидели, потолковали... 

Собралась идти Антосиха уже в сумерки, когда заман-
чнвотепло засветились окна, вспыхнули в небе дале-
кие острые звезды. И метался в обнаженных ветвях осин 
н вязов неумолимый осенний ветер, затихший было пе-
ред закатом солнца, а теперь бушевал, гудел, разгули-
вал вольготно по улице, подмерзшей и побелевшей, за-
кручивал колючей пылью и снова подвывал, крутя в вер-
хушках деревьев н устремляясь ввысь, и потом больше 
ничего не было слышно, пусто и глухо, и лишь легонькая 
ореховая палочка в руках у старушки гулко стучала по 
настывшей тропинке 

Окна Переходов светились неимоверно белым светом — 
должно быть, ввернули на вечер лампочку-едвухсот-
ку»: еще с улицы она услышала, как шумит застолье, — 
успели уже гости не один раз поднять чарку, и той ско-
ванности, которая поначалу бывает за столом, как не бы-
вало. Теперь каждый норовит что то сказать соседу, го-
ворили наперебой, а самые неугомонные не забывали се-
бя — еще и еще подливали в рюмку. 

Антосиха пошаркала, вытирая ноги о большой плос-
кий камень, что лежал перед крыльцом, нащупала ще-
колду, приоткрыла дверь и, придерживаясь рукою за при-
толоку, тяжело переступила порог сеней, прислонила в 
уголок свою палочку, осмотрелась. 

Сквозь приоткрытую дверь в хату она увидела, что и 
иа кухне накрыли стол, — стало быть, большая собралась 
беседа. На нухне оставались те,'кто совсем яапоздаЯГ да 
мужики — большие любители выпить: там-то, в хате, не 
разгуляешься. А тут. на кухне, вольготнее 

Сколько Антосиха помнит, так на каждой беседе выпн-
вакн завсегда одни и те же. Их и прозввли «кухоннн-
нами» 

Стефка, соседка Переходов, толстая, как печь, баба лет 
под пятьдесят, на диво подвижная и болтунья, выбежала 
из хаты с пустыми тарелками. Она. как никто, мигом мо-
жет разнести по деревне любую сплетню, а еще ловчее 
накроет стол н беседу поведет, потому в деревне и не 
обходится без нее ни одно застолье. 

— А мы уж думали, что вы и не придете, бабка! Доб-
рый вечер! Заходите в хату, за стол садитесь! Вольна, я 
Вомька! Иди же сюда! — позвала Стефка и грузно, но 
проворно засеменила в кладовку. 

Вольна, что вышла на клич, обняла старую, поцеловала. 
— Пошли в хату, мама! Чего ж вы тут стоите? 
Вольна помогла Антосихе раздеться, положила иа кро-

вать кожушок Еще бледная с лица, по девичьи тоненькая 
н хрупкая я своем свободном платье со сквозной застеж-
кой. она выглядела удивительно слабенькой. 

п
 1 4 и е о к

р е
п

л а , голубка моя. в столько хло-
пот. Погоди же. покажи-ка мне сперва хлопчиков твоих, 
а тогда и за стол поведешь. — попросила ее Антосиха. 

Вольна помогла старой влезть на полок, где стояла по-
крытая байковым одеялом колясочка. В полутьме Анто-
сиха с трудом разглядывала одинаковые нежненькие, еще 
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I . Последняя фотография, 
сделанная а Максиме парад 
• > » « И • США. 

>. Маяноесиий у Бруклин-
снеге места. На этой фотогра-
фии, которая сохранилась а 
архива Д. ( у р л ю н в , м м н е а -
емий написал! «Маяноасмий 
и &румлимений мост — иа 
родственных чувств и маму». 

1. Маяневсмий на фона на-
«•емреве таагааан фирмы 
«Вульеорт» — тогда самого 
высокого адания (17 зтежей). 
Одни на последних докладов 
Маяковского в Нью-Иорие на-
ИИк|л«л; «нтр я привезу а 
СССР». Маяковский говорил; 
« М ы приезжаем сюда учиться 
тому, что н у ж н о , и так, к а к 
н у ж н о для России... Америка 
для РОССИИ — лозунг устрой-
ства советском индустрии, но 
американкам, к а к уклад жиз-
ни, для Советского С о ю » не-
приемлем». 

. . « Маякоесннй обозревает 
Нью-Йорк с к р ы ш и адания 
газеты «Уорлд.. В атом гдве-
те » августа было опублико-
вано интервью с Маямоасмим, 
взятое писателам-моммунме-
том Маймлом Голдом. В част-
ности. в нам говорилось: «Ин-
дустриальный вен — вот что 
хотел увидать Маяковский, 
приехавший несколько диен 
назад в Ныо-Иори. Маяиоа-

Ч к н й — самый известный 
поет Советской России за по-
следнее десятилетие, голос ее 

бури...» В другом новой 
интервью , Маяковский 
рил: « М ы только начинаем. 
Каждый новый трантор 
нас — целое событие... Но 

голо-

Для 
Новая 

злектроетанция — чудо из 
чудес. За всем атим мы пока 
еще приезжаем сюда. И все 
же ~ здесь снучно, а у нас 
— аесало. Здесь все пахнет 
тленом, умирает, гниет, а у 
нас во всю бурлит жизнь, за 
нами будущее...» 

«Писателям советую ку-
пи?» фотографические аппа-
раты и научиться ими сни-
матья. Это слоаа Маяковско-
го. Ом любил фотографию за 
ее оперативность, строгую 
документальность, видел 
большую возможность е ис-
пользовании ее кек средства 
массовой агитации, как худо-
жественную иллюстрацию. 
Однако при атом, прочитал 
я как-то а одной книжке, 
фотографироваться Маяков-

* спи* не любил. Это, немеч-
> но, не так: любил и умел, то 

есть умел сохранять свою 
' всегдашнюю естественность 

•даже а те сложные моменты 
«кивни, когда на человека на-
правляется объектна. 

Сегодня известно свыше 
300 фотографий Маяковского. 
Правда, многие иа них чрез-
вычайно низкого качестве и 

* не пщдмотся пересъемке и 
аоспроиаавдеиию а широкой 
печати, есть и таима, кото» 
рые на подучим еще досто-
верной атрибуции. И асе жа 
не сохранившимся фотодо-
кументам можно иа только 
представить внешность Мея-

но и увидеть его 
мвнеры, душевный 

Иначе говоря, глуб-
же проникнуть а тот не толь-
ко биографический, но и ху-
дожественный образ, кото» 
рый мы иааываам «Владимир 
Маяковский». 

Это и побудило меня пос-
ле роботы над книгой «1. И. 
Л о т т в фотоискусстве» по» 
пытаться сделать фотомоно-
графию о Маяковском. Сей-
час работа над книгой- «Вижу 
Маяковского* уже близится к 
довершению. Перед читателя-
Ми и зрителями книга прой-
дет вся щиань Маяковского, 
заключившаяся между пар-
вой его фотографией 18*4 г. 
и последней прижизненной, 
знаменитой — не выставка 
«20 дет работы». 

Трудную и увлекательную 
«влачу представляет собой 
выявление фотографий Мая-

В иностранной пе-

риодической печати. Ином 
раа мы даже знаем, что, на-
пример, выходившая а Чика-
го на чешском языке гезета 
«Ое1шк» опубликовала а <925 
году перевод иа чешский 
язык еШ Интернационале», 
сопроводив его фотопортре-
том Маяковского. Знаем — 
а до сих пор не имеем. Что 
уж говорить о любительских 
снимкех, хранящихся в част-
ных коллекциях за границей! 

До сих пор не известны 
широкому читателю и неко-
торые фотогрвфии, сеяаен- • 
иь.'в с поездкой Маяковского 
в Америку, 

24 июля 1925 г. я консуль-
стве США в Мексике Маяков-
ский заполнил «заявление 
ииостренцв • не иммигранте» 
для временного въезда а Сое-
диненные Штаты. Разрешение 
Иммиграционного отделе Де-
пертемента труда, по иото-
рому Маяковский еъехад в 
США, глесило: «Маяковский 
Владимир, 30 лет, мужчина, 
художник, ростом б футов, 

крепкой комплекции, об лада-

ми и карими глазами, при-
надлежащий к русской расе, 
родившийся в Багдади (Рос-
сия), проживающий постоян-
но а Москве (Россия), грвмот-
ный, говорящий не русском 
и фрвнцузеком языках, внес-
ший звлог 500 доллвров и 
имеющий при себе 637 дол-
лвров для жизни не 6 меся-
цев, — может 27 июля 1925 
годе еъехвтъ в 1)5 Л». 

Вместо разрешенных шести 
месяцев Маяковский пробыл 
в США — три. Творческий 
итог заокеанской поездки — 
22 стихотворения и книга 
«Мое открытие Америки». 
«Искусству мгновения» мы 
обязвиы тем, что можем свй-
чес, по прошествии почти по-
лувеке, зримо предстваить 
себе некоторые моменты 
пребывание Маяковского а 
США. 

Л. волнов-ллннит, 
аасяуимниый реботиии 

культуры РСФСР 
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ностях, парадоксах становле-
ния литературной индивиду-
альности. 

В отзыве, с которым позна-
комится сейчас читатель, 
Иванов говорит о своей рабо-
те в созданном а 1(22 году а 
Москве кооперетиеиом изда-
тельства писаталай « К р у г » , где 
он был членом правления и 
редаитором. Мало известно о 
деятельности Иванова в «Кру-
ге». Только упоминания об 

Вс. ИВАНОВ: 

«ВСЕ Д Е Л О 
В Т А Л А Н Т Е » 

Вс. Иванов в течение долгого времени был преподавателем 
Литературного института имени А. М. Горького. Отзывы пи-
сателе не рвбеты студентов Литиистнтутв, «рвнящиеся в 
ЦГАЛИ, уже приелекели внимание исследователей точностью 
И своеобразием критических суждений. 

Сегодня мы лредлагеам вниманию читателей небольшую 
подборку «мемуарных» отрывков, извлечеииых из рвзверну-
тых критических отзывов Вс. Иввиовв. Подборку подготовки 
литературовед I . ЦЕЙТЛИН (Омск|. 

Мемуары пишут, думая об 
итогах жизни. Может, потому 
•сеаоюд Иванов оставил нам 
таи маяо воспоминаний. До 
последних дней он ж и л а «на-
стоящем времени», думал о 
новом: о новых романах, по» 

" Г " ' ж и з н ь была прожита — 
удивительная, яриая. И воспо-
минания порой приходили са« 
мн собой, не д д м л и поноя 
памяти, т а и появились его 
грустноватые и мудрые 
«Встречи с Маисимом горь-
ким-. автобиографическая 
• История моих книг». 

Иногда же воспоминания 
«врывались» в разговоры, 
письма, рецвизии. 

Вс. Иванов рассказывает о 
том. иаи впервые познакомил-
ся с тем или иным автором 
или книгой. И ата личная, 
почти интимная интонация 
проходит потом через весь 
отзыв, становясь своеобраз-
ным камертоном, гарантией 
искренности критика. 

Иванов, например, пишет: 
«Мне стихи А . К. напомни-

ли стихи повто* «Кузницы». 
И вто приятно. 
Мне всегда казалось, что 

«Кузница» должна иметь сво-
их учеников. Авторы ее, — я 
был знаком почти со всеми, 
а с некоторыми к дружил. — 
были писателями, страстно 
влюбленными в жизнь, — м в 
заводскую жизнь в том чис-
ле. Разумеется, не все у них 
получалось хорошо, да и не 
могло получиться, — очень 
уж было велико задание, и 
мал опыт, и малы знания. Но 
стремления у них были по-
хвальные.. » 

Сквозь призму лет все ви-
дится с поразительней ясно-
стью... 

В феврале 1921 года он 
приехал в Петроград с не-
обычной командировкой вм-
енен газеты: «Направляется 
а распоряжение Горького». 
Приехал н своей шумной, 
почти не виданной тогда сла-
ве. Писал на обороте геогра-
фичеснмх карт знаменитые 
«Партизансиие повести». Но-
вые зиакомстеа, новые 
друзья. И вот через четыра 
десятилетня Иванов с удо-
вольствием читает статью 
критика Л. О. об Илье Са-
дофьеве: 

«Я близко знал повта Илью 
Садофьева в 1921—1922 гг. 
Я с ним часто выступал на 
ленинградских фабриках и за-
водах. Читал он великолепно 
— металлический, громыхаю-
щий голос, великолепная дик-
ция, умение владеть аудитори-
ей — успех ом имел огромный. 
И с тех дней я сохранил об 
Илье Садофьеее самые пре-
красные, самые возвышенные 
воспоминания». 

Всеволод Иванов был ре-
дактором. яитионсультамтом, 
помогал многим молодым ав-
торам. Сотни писательски» 
судеб омазалмсь в пол* его 
зрения. И нередко старый ма-
стер размышлял о закономер-

ти что-то свое. Если б вти по. 
пытки были развиты, если бы 
автора научили бороться со 
штампом, унылыми, заезжен-
ными словами и фрезами, 
если б ему разъяснили, что та-
ксе слог в язык писетеля, мо-
жет быть, он и смог бы напи-
сать тогда интересную к нуж-
ную повесть о советских бок-
серах и о советском боксе. 

А пока «Легкая профессия» 
— только доказательство того 
положения, что профессия пи-
сателя отнюдь не легка». 

Велииая Отечественная вой-
не: недолгая пора авануации, 
будни фронтового корреспон-
дента. Чем были зти годы для 
Иванова? В его дневнике мы 

атом а «Истории моих нниг», 
в письмах. Но в одном из 
черновииов мы астречвем та-
ную запись: 

«В «Круге» ко мне отнес-
лись хорошо. и я вооб-
разил, что литература — вто 
торжественно, а то и вприсяд-
ку радостнщй танец» (за-
пись хранится в личном архи-
ве Вс. Иваиова). 

Итам, спустя четыре деся-
тилетия: 

«Я закрыл рукопись В. К. с 
чувством глубокого разочаро-
вания. 

В годы нвпа был такой пи-
сатель К. Он печатался я из-
дательстве «Круг», и так как 
я был членом правления из-
дательства. то познакомился с 
ним. читал его рукописи и 
кое-что даже правил в них. До 
литературной работы ои бы\ 
профессиональным боксером, 
рассказывал ои о своей рабо-
те превосхадио. Но, рукопи-
си... читаешь его, бывало, и 
спросишь в негодовании: 

— Как же вто?! Рассказы-
ваете вы прекрасно, а пишете 
черт знает как. 

Ои разведет толстыми, мощ-
ными руками, весь покроется 
потом и ответит: 

— Неучен. Поучиться бы 
мне. 

В. К . — человек ученый, 
оканчивает Литературный ин-
ститут, зн^ет бит современ-
ных боксеров не хуже К., а 
результат тот же. 

Быт яэмвккАся, а литерату-
ра ннсиом*о.П...] 

В чей дело? 
Думаю в том, что В К. пло-

хо учи\и и он сам плохо 
учился. 

Раскрываю рукопись на-
угад. 

Страница 89-я. 
«Она свернула а сквер. Па-

дал мягкий, пушистый снег. 
Нежно-серебристыми звездоч. 
камн садился он на лицо, ру-
ки, кружился в воздухе. Бы-
ло тихо и красиво. И с втой 
сказочной тишиной совсем не 
вязался суровый рассказ Со-
ловьева...» 

Штамп, штамп, штамп. 
И так в каждом абзаце. 
Рассказ постоянно сбивает-

ся на штамп сухого очерка, 
который мы называем «газет-
ным». 

Нет и попыток выйти из 
рамок втого очерка. 

А между тем автор не без 
способностей. Кое-где у него 
даже наблюдается ритм. Прав-
да, втот ритм похож на Чехо-
ва. не очень самостоятельный, 
но все же — вто попытка най-

встречеем записи, свидетель-
ствующие о мучительных раз-
думьях, о трудной «переоцен-
ив ценностей». И вот одна из 
руиописей — повесть Цезаря 
Голодного «Одиссея Витьни 
Григорьева» — неожиданно 
возвратила писателя в то вре-
мя. Пронзительно в с к о л ы х н у , 
ла память. 

«Читая повесть, — пишет 
Иванов, — я вспомнил дни 
ввакуацни 1941—1942 гг..про-
веденные в Ташкенте, и лег-
кая грусть овладела мною. 

Бродя по заводам, которых 
тогда много было переброше-
но в Ташкент, по цехам втнх 
заводов, которые были разме-
щены как попало, собирая 
«материал» для статей, я мно-
го видел вот таких Витек Гри-
горьевых, наблюдал их «Одис-
сеи». 

Мне кажется, что Ц. Голод, 
ный хорошо справился со сво-
ей задачей. Конечно, хотелось 
бы, чтоб картина ввакуацин 
была шире, краски гуще, — 
Ташкент тогда был очень 
своеобразен, — но надо при-
нять во внимание, что само 
по себе положение Витьки с 
его несложным и простым 
кр)тозором не позволяет ему 
столь широко видеть жизнь, 
столь широко показывать ее, 
как вам это хотелось. 

Ц. Голодны! показал кусо-
чек жизни —> и показал та-
лантливо. Очень трогает, не-
праыер, саена чтения письма 
от отца. Она вызвала у меня 
слезы. — Может быть, х отто» 
го. что мои дет», жившие а 
те дни в Ташкенте, получали 
от меня такие же вот писыйъ: 
торопливые, несвязные, пол-
ные любви, которую, в таких 
случаи, всегда трудро выра-
зит;. Кроме того, я звал пов-
та М. Голодного, — может 
быть, прототипе Внтькнного 
отца, — знал «го иа первых 
шагах его повтвческой жизни, 
— как и на вВадних; ямал и 
хшбич ПоэтомУ»то повесть и 
напо\нила меня особым вол-
нением. ..» 

«...Вспоминаю случаи из ли-
тературы^ — пишет он в ре-
цензии на повесть Ю . И — 
Однажды ав ааееданни «Сера-
гаоновых братьев- выступал 
3 . и читал иаи доклад о Че-
жове. Он счвтел его плохим 
писателем. Ом говорил, что 
мальчик В «Степи» совершен-
но не так видит мир, как опи-
сывает его Чехов. Он доказы-
вал нам вто с такой тонко-
стью, что я хотя и любил Че-
хова, но подумал: «Боже мой. 
как же я не видел, что Чехов 
не уме\ писать!» 

Пришел домой, взял Чехо-
ва — оказывается, он все пра-
вя \ьпо написал! Все дело в 
таланте». 

Иванов всегда восхищался 
волшебной, преобразующей 
силой таланта. Не без немо-
торого удивления он думал о 
том. что веяний настоящий 
писатель создает свой мир н 
атм миры часто различны или 
даже резне не похожи один 
на другой. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРОВ 
В. А. ЖУРАВЛЕВУ — 

60 л м 

В связи с 60-летнем со дня 
рождения Василия (Вильгель-
ма Андреевича! Журавлева 
сенретариат правления Союза 
писателей СССР направил 
юбиляру приветствие, в мото-
ром говорится: 

«Сердечно поздравляем 
Вас, известного советского 
позта, с 60-летием. Вот у ж е 
40 лет в нашей поззии зву-
чит Ваш задушевный лириче-
смий голос. Ваше творчество 
постоянно обращено к совре-
менности, мы высоко ценим 
Ваше умение своевременно 
отнчикатьея не а к т у а л ь н ы е 
темы нашей жизни. Скольно 
поездок Вы совершили по 
стране, чтобы привезти лири-
ческие репортажи с ново-
строек и к о л х о з н ы х полей! 
Красота д у ш и трудового чело-
вена воспета в Ваших с т и х а х , 
песнях и поамах. Добрых 
слов заслуживает ваша мно-
голетняя, плодотворная рабо-
та в области переводе на рус-
сний я з ы к поззии н а ш и х 
братсних республик. 

Желаем Вам доброго здо-
ровья, творческого горения, 
новых талантливых нниг». 

Поздравил юбиляра т а к ж е 
секретариет правления Союза 
писателей РСФСР. 

В. В. ЛАВРЕНТЬЕВУ — 
М лет 

В связи е 60-яетием со дня 
рождения Виктора Владими-
ровича Лаврентьева секрета-
риат правления Союза пи-
сателей СССР и Совет по дра-
матургии театра, нино и теле-
видения направили юбиляру 
приветствие, в мотором, в ча-
стности, говорится: 

«Тридцать лет своей литера-
т у р н о й деятельности Вы по-
святили драматургии. Ваши 
пьесы снискали любое» мно-
гочисленных зрителей и по-
л у ч и л и в ы с о к у ю оценку худо-
жественной критики. Подни-
мая а к т у а л ь н ы е , жизненно 
в а ж н е е проблемы сегодняш-
него д н я . Вы в своих произ-
ведений* стремитесь пока-
зать людей высокой нравст-
венности и большого внутрен-
него богатства... 

С уважением относимся мы 
н Вашей общественной дея-
тельности, ноторую Вы вели 
на протяжении многих лет 
май член правления Союза 
писателей СССР, главный ре-
дактор ж у р н а л о в «Сибирсние 
огни» и «театр». 

Примите наши искренние 
пожелания здоровья и н о в ы х 
твоочесних радостей». 

Поздравил юбиляра танже 
сенретариат правления Союза 
писателей РСФСР. 

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

ХОЛОДА 
красненькие личики двух спеленатых малышей, у кото-
рых самая неотложная работа — спать крепко к слад-
ко, причмокивать слабенькими губками да потягиваться, 
чтоб расти, расти! Антосиха нагнулась, перекрестила ма-
лышей: 

— Хай 1х бог сцеражэ, I добрую долю дае! 
Она положила к ногам близнецов набольшие сверточки 

В пожелтевшей газете. 
— Троха паркалнку малым. 1м же траба. 
В горннцс, как только вошла Антосиха, на миг затих-

ли, а потом наперебой дружно загалдели в ответ: «Вечар 
добры!» И нз гостей никто не думал, что придет Антоси-
ха, которая, кажется, и сама не помнит, сколько прожила 
я пережила, чистая перед совестью н людьми, работящая 
я благожелательная. 

Кто-то из молодых уступил «й место за столом. 
— А я уже и помирать было собралася, да прослыша-

ла. что вы все разом сошлись, да и меня, старую, не по-
забыли. спасибо нам! Боялась не дойду, но пошла — ма-
лых благословить, большенькому счастья пожелать, да 
н вас всех не обидеть 

Антосиха поклонилась, присела на лавку, смахнула 
слезу. растро!алпсь, что' так ее встретили, усмехнулась 
благодарно н виновато: 

— Будь она неладна, эта старость! Старое, что малое,— 
Оглянулась на Волечку. что сидела рядышком и всхли-

. пывала. — А ты. голубка моя, чего эдак загоревала? Или 
деткам малым не рада, или старшой обидел, что высокий 
да статный вырос?! 

Антосиха встала, подняла дрожащей рукой стопку: 
— .не плачь, не горюнься, голубка! Пусть тшон деткн 

растут, как цветки, и людям на радость, н тебе на утеху, 
чтоб инженерами стали и родителей своих почитали! А 
твоему старшому усердно служить да генералом быть! И 
я за это выпью с вами, может, и напьюсь, но с ног не 
свалюсь, а то и еще буду пнть и вас веселить! 

Все выпили н разом заговорили, безалаберно, бурно, и 
забыли про старую и про то, что говорила она. И может, 
только назавтра на трезвую голову похвалят, а все рав-
но вряд ли кто догадается, что благословляла она мыс-
ленно всех, кто собрался за праздничным столом, всех, 
кому еще дай бог жить—сколько ходить по земле и вес 
ной. н поздней осенью и видеть, как под окнами сначала 
зажелтеют рябиновые грозди, потом закраснеются, и ка 
них ляжет после первой снежной ночи белый и легкий, 
как воздух, снег. Сколько лет глядела она на рябину поа 
окном! А нынче она не зацвела и теперь стоит сухая и 
мертвая, с покинутым старым птичьим гнездом в когда 
то густой кудрявой кроне. 
> — Спасибо вчм, мама! Век бы вам с нами жить, и нам 
бы хорошо было! — тихо проговорила Волька, утирая 
слезы 

— Нет уж, голубка моя, до весны еще погожу, а то в 
мороз намучаются люди, пока могилу выкопают и хату 
навек построят. Весной до бога и пойду, по солнышку, в 
воскресенье, чтобы людям заминку не Делать. 

Антосиха говорила, а сама глядела на ВОЛЬКУ, глядела 
ясными глазами и думала: была б она ей невесткой, ра-
стила б внуков, н не было бы этой одинокой долгой ста-
рости, пустой и неприветливой хаты. 

А женщины тем временем тихо и протяжно, как издале-
ка. затянули такую старую, известную с давних девичьих 
лет песню, иод которую печально плакалось и радова-
лось, а теперь хорошо и спокойно вспоминалось. 

Сягоння тут. а заУтра /еду 
Вудзеш, мша, прыпадащ да маего следу. 
— Я й не прыпадаяа. прыпадаць не буду, 
Я й не гарааала. й Гаравац» не буду. 
Ой, на гары грачна, а у дал1нс ж ы т а . 
Там л я ж ы ц ь мой м1лаиьИ|. там л я ж ы ц ь зав|ты, 
Там л я ж ы ц ь заб1ты, ой, л я ж ы ц ь заб1ты, 
Чырвонаю к|тайиай аочаньи| занрыты... 

...Муж Антоснхи умер после николаевской войны — за-
студился в окопах, захворал, полтора года пролежал в 
Слуцком госпитале, с полгода дома, но так н не оправил-
ся после болезйн. От него у Антоснхи остались два хлоп-
ца, старший Андрей и младший Нетрок. 

С горем пополам перебивалась она с детьми, пухла с 
голоду, анмою ходила ломать забор на дрова: не на 
чем, да и некому было привезти ид лицу топливо — все 
сама. И только когда начались колхозы." она воспрянула, 
зажила, как люди, и совсем легко вздохнула. когда стал 
трактористом ее Андрей — падкий до работы, а все волч-
ком смотрит, как будто вло затаил на всех за обворован-
ное детство. 

Работал он споро, н достаток • хате был — дай бог 
каждому. А потом подрос и Петрок, окончил школу, до-
ма остался, в бригаде. Выл он красив: тонкий, высокий, 
кудрявый, веселый н на гармошке играть хваток был. Лю-
били они друг друга с Волечкой Апанвсовой — и на-про-
водах. когда в армию уходил, Волечка сидела с ним ря-
дом... 

Не прошло и года, началась война. Андрей тан и остал-
ся при доме. Убирал урожай, а потом колхозное добро 
делил, хоть Антосиха сильно бранилась за это Взял 
он себе коня, корову с телушкой, отрастил бороду, 
гнал я носил продавать в Грезак самогонку, взялся в'о-
энть лес на новую хату, да так и не навозил: полицаи 
цепляться стнлн, почти каждый вечер наезжали. Андрей 
сначала поил их, потом пристрастился — напивался и 
сам. 

Однажды уехал он вместе с ними, вернулся домой 
через день пьяный, со связанными в простыне полушуб-
ками н дублеными овчинами С того разу начал тащить 
в дом все — и материю, и садогн, и одежду — " прятать 
в яме, ноторую выкопал в чуляяе под полом. 

А тут пошли слухи про партизан: налеты на полица-
ев под Асавцом. у Буды устроили засаду — участково 
го коменданта убилн. Ходили слухи, что и у них в де 
ревне несколько раз побывали партизаны, хотя и была 
она далеко от леса, в поле. 

В ночь под пасху кто-то тихонечко постучал в окно. 
Антосиха подумала, должно быть, Андрей — с тех пор 
как заговорили о партизанах, домой ои стал наведывать 
ся тайком, по ночам. Она открыла сени и быстро шмыг 
яула в хату, зажгла коптилку и увидела прихрамываю 
Щего на правую ногу в черном полушубке н шапке 
ушанке мужчину. 

И только когда свет упал на худое обросшее лицо с 
настороженными глазами, узнала в пришельце своего 

Петрока, заголосила и упала на колени, прижавшись к 
сыннным ногам... 

После этой встречи Петрок стал чаще приезжать до-
мой. оставляя коня на огороде ь ольшанике. Случалось, 
с Андреем сталкивались, сидели за столом, ели — 
один из миски, другой прямо нз чугунка — и ругались. 
Один звал отсидеться дома — не наше это дело воевать, 
другой — в партизаны, а Антосиха металась по двору — 
не нагрянули бы немцы или партизаны, то бежала в хату: 
боялась — перестреляются. Потом ходила кругом гумна, 
куда они шли спать — одни в одном углу, другой — в дру-
гом. И там они не успокаивались, ругались насмерть, а она 
все ходила, ходила вокруг, упрашивала помириться — упа-
сн господи, кто услышит! 

В начале зимы Петрок приехал на санях, забрал все 
награбленное Андреем добро и увез в лес, своим. 

А где-то через месяц, после февральской вьюжной но-
чн, Грншкова Ганка, Которая ходила в Грезак к сестре, 
осторожно, с оглядкой направилась к двору Антоснхи. 

— Иетрок-то твой, Антосиха, на Брановицкнх в ку-
стах лежит, весь в снегу! И конь тут же топчется, 
мордой тычет!.. 

V Антоснхи аж сердце оборвалось: вечером Андрей 
с дружком своим приехал. Мнхневнчем, жалким рыжнм 
человечком с вечно красными слезливыми глазами. 
Мнхневнч до войны работал с Андреем в МТС. ездил на 
стареньком тракторе. V него была большая семья и на ред-
кость сварливая жена. Мнхневнч первым пошел в поли-
цаи н, сказывали, сам стрелял по ночам людей... 

Он не лез в ссору братьев, пил самогонку и недобро 
посматривал на Петра — была и его доля в том тряпье, 
что прятал Андрей. 

.. Смеркалось. Антосиха вышла к хлеву, долго ходила 
вдоль стены, покуда не нащупала под снегом саночки, 
откопала их, сходила в хату, надела кожушок, перекре-
стилась и отправилась к Брановицкнм Кще до колхоза 
там был хутор, теперь же лежат три громадных камня-
валуна да буйно разрослись кусты крушины, барбариса 
и калины. 

Она издали увидела коня: оседланный, он топтался 
на одном месте. 

Петрок сидел в снегу, припая плечами к колючему 
барбарисовому кусту, без шапки, голова и лнцо запоро-
шены снегом, но не таял снег, не стекал капельками во-
ды. Автомат таи и висел на груди, зажатый одной рукой, 
другая держала за поводок уздечки, как будто присел от-
дохнуть. и только сиег не таял, не таял на лице. И были 
истоптаны, излом хны кусты, тускло, недобро и печально 
блестели выбитые иа под снега лошадиными копытами 
стреляные гнльаы. 

Она не помнит, как втащила отяжелевшее сыновнее 
тело на саночки, откуда взялась сила дотянуть их по 
заснеженному полю до хаты. Останавливаясь пере-
дохнуть. видела, как спокойно, точно как когда-то малень-
кий. сидит ее Петрок. только ноги тянутся по снегу, остав-
ляя два глубоких следа, да мертвая рука не отпускает по 
водья. и конь послушно идет следом, дрожа и всхрапывая 
от холода... 

Вечером затопила печь, поставила греть воду, чтобы 
омыть сыновнее тело, хоть н не знала, как осилит одна, 
как будет хоронить... 

Она не услышала, когда вошли в хату трое мужчин, не 
помнит, как старший осторожно отвел и-поса дил ее на 
лавку в угол п«л образа Она сидела молча, скрестив ру-

ки на коленях, глядела, как одевали ее сына, как обер-
нули в простыню и понесли. 

Высокий мужчина в белом полушубке подошел, обнял 
за плечи: 

— Не плачь, мамаша, мы за нашего Петьку... 
Она ничего не сказала и уже не плакала." не пошла 

закрывать настежь распахнутые двери в сени, откуда тя-
нуло холодом, только вздыхала и молчала, как земля... 

Прыйшла яго м|ла, и1тайну адкрыла, 
Штайиу адкрыла, правей ручяай абняла 
Дый загалас1ла: 
— Ц| ж ты, м1лы, уп|чся, што з наня зяа1уся. 
— Я, м!ла, не уп1уся. з наня не заал1уся. 
Я па табе. маладзеньиай, с1льна, зажурыуся. 

Антосиха почувствовала, что в голове замутилось, -
в хате было душно, да и уморилась она, пока'шла, поси-
дела. Еще чего доброго, упадет в обморок, испортит лю-
дям настроение. Она потихоньку встала из-за стола, не-
заметно вышла в сени. 

Надела застывший кожушок, долго застегивала пугови-
цы натруженными, непослушными руками, завязала пла-
ток. взяла свою палку и вышла во двор, в темень ночи, 
где все гудел и гудел ветер, покуда привыкли к темноте 
глаза, на ощупь шла вперед, тулнлась ближе к забору и 
думала про Вольку, про ее детей, про свою сиротливую 
хату. 

Андрея после войны осудили. Теперь он отбыл свое, 
вернулся, живет в Слуцке. ездит по деревням, свиней за-
купает, — отважился же быть на людях, которых когда-то 
грабил! Он и к Антосихе как то приехал с женой, СУХОНЬ-

КОЙ мрачноватой женщиной, и хлопчиком, своим сыном. 
Приехал на машине с высокими решетчатыми бортами 

— чтобы свиней возить. 
Вечерело, по-летнему тепло, и слегка парило, как ча-

сто бывает в самом начале лета, пока еще земля влаж-
ная и зелень свежая и молодая, н пахнет зеленой роси-
стой рожью, свежей пашней. 

Она с огорода увидела — Андрей шел с улицы в белой 
рубашке, вытирая платком лоб и лысину. — а уж сле-
дом шла жена, держа за руку малого, шла боязно и 
неуверенно, и Антосихе стало жаль ее. 

Она сначала стояла как вкопанная, растерянная и 
ошарашенная, потом спохватилась, быстро побежала че-
рез двор к крыльцу, захлопнула за собой дверь, громко 
жахнув задвижкой, немного постояла в сенях, вошла в 
хату и уже через окно смотрела, как Андрей все же 
до шел до порога, потоптался, даже за щеколду взялся — 
было слышно, как звякнул язычок, — сошел с крыльца, 
постоял на дворе, озираясь кругом и все вытирая платком 
лнцо и голову, а потом по-старчески тнжело, малость ко-
солапо, пошел за калитку, где все еще недоуменно стояла 
жена... 

Больше Андрей не пряезжал, прислал однажды два-
дцать рублей, да она отправила их назад, отправила по-
том еще два раза, и он перестал присылать. 

Окна хат уже не светились. В темноте ночи шла одн-
ноко старенькая женщина и вспоминала маленькие 
красненькие личнки малюток, людей, которые ке забыва-
ли ее, уважали и любили. И будь это днем, можно было 
б увидеть добрую и чуть печальную улыбку на ее лице и 
скупые слезы, что текли по морщинкам, — может, и от 
холодного ветра, который все время дул ей навстречу я на-
перекор которому она шла с вечною, как жизнь, материн-
скою добротою. 

Перевела с белорусского Т. ЗОЛОТУХИНА 
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Г ' II Домашний «кран настойчиво знакомит нас с одни* 
и томи жа парсонажами, пока однажды но выяс-

няется, «но мы просто но мамам баз них обойтись. 

К1 ТО НЕ ЗНАЕТ, как 
в свое время чита-
тели заставили Ко-

нан Дойля оживить знаме-
нитого сыщика н продол-
жить цепь его приключе-
ний? Им же обязан своей 
неспокойной биографией 
комиссар Метр». Но то, 
что в истории литературы 
обычно приводится как 
курьез, на телевидении — 
заурядное правило. Зри-
тель яе позволит уйти с 
экрана персонажу, к кото-
рому оя привязан. И если 
автор еще вправе сказать 
герою: «Я тебя породил», 
то добавить: «Я тебя и 
убью!» — он уже не вла-
стен: судьба героя нахо-
дится отныне в руках те-
лезрителей. 

«УБЬЕТЕ ШУРИКА — 
ПРОДАЕМ 
ТЕЛЕВИЗОР!» 

Более полугода в драма-
тических программах поль-
ского телевидения действо-
вал офицер-разведчик, ге-
рой военной приключенче-
ской серии. По расчетам 
авторов, ему было сужде-
но погибнуть после шесто-
го выпуска. Однако, узнав 

С. МУРАТОВ 

ЗНАКОМЫ! 
ВСЕ ЛИЦА... 

Феномен достоверности 
— еще одна особенность 
ряда многосерийных филь-
мов, неизменно привлекаю-
щая внимание. Драматур-
ги семейных хроник не 
устают удивляться тому, 
что зрители упорно при-
нимают их персонажей 
за реально существующих 
лиц. Когда в болгарской 
телесемье Калннковых бес-
сердечные дети отказались 
поселить у себя в доме их 
старую бабушку из села, 
на студию тут же пришли 
письма от зрителей, при-
глашавших бабушку пере-
ехать к или. 

«Как вам удается показы-
вать людей таким образом, 
что они не знают, что их 
показывают?» — писали 
на студню поклонники 
семьи Кооста (эстонская се-
мейная хроника «Что ново-
го в семье Кооста?»). Даже 
после того как постановоч-
ный характер серии стал 
очевиден и уже начали 
публиковаться имена ис- • 
полннтелей. зрители упря-
мо отказывались поверить, 
что этой семьи не сущест-
вует в реальной жизни. В 
праздничном номере цен-

ное «Одиссея» в «Илиада»? 
Многосерийный спектакль, 
исполнявшийся автором пе-
ред живой, реагирующей 
аудиторией в течение мно-
гих встреч. Прочитать 
«Илиаду» в первоисточнике 
означало бы в древнюю 
эпоху прогуляться вдоль 
свитка папируса длиной в 
полтораста метров. Совре-
менникам Гомера подобный 
способ знакомства не мог 
бы прийти и в голову — 
пройдет еще две тысячи 
лет. прежде чем литератур-
ное произведение отделит-
ся от своего исполнителя. 

А миетериальный театр 
средневековья, когда ги-
гантские спектакли, в руко-
писи равновеликие объему 
нескольких десятков сего-
дняшних пьес и насчитывав-
шие до полутысячи испол-
нителей, делились , не на 
акты, а на дни представле-
ния. отведенные под карна-
вальные торжества? На них 
присутствовало все населе-
ние города, прекращались 
всякие работы и торговля, 
запирались городские воро-
та и переносились часы 
церковных служб. Не прав-
да ли, аналогия с телевиде-
нием здесь напрашивается 
сама собой? 

Но обратимся к литера-
туре нового времени — к 
Робинзону Крузо. который 
сыграл такую роль в ев-
ропейской литературе. Как 
известно, автор, в то вре-
мя меньше всего помьш-
лявший о славе « о# а 
романа», писал свою книгу 
с довольно прозаичной 
целью — заработать на 
жизнь. Успех произведе-
ния был исключитель-
ным. Уже через четыре ме-
сяца Дефо выпускает вто- , цшдашд 

нопшНшо 

* 

об этом зловещем умысле, 
возмущенные до глубяны 
души телезрители засыпа-
ли студию телеграммами, 
заявляя, что если герой по-
гибнет, то они потребуют 
отозвать из сейма своего 
депутата, возглавляющего 
радио и телевидение. Благо-
даря их вмешательству' ге-
рой не сходил с экрана на 
протяжении четырнадцати 
вечеров, а затем отснятых 
по ним восемнадцати филь-
мов. Название этой серии, 
как и имя разведчика, хо-
рошо знакомо советским 
зрителям — речь идет о 
капитане Клоссе и филь-
ме «Ставка больше, чем 
жизнь». 

Подобные примеры в 
изобилии дает практика 
вещання самых разных 
стран. Болгарский фильм 
«На каждом километре», 
польский «Четыре танки-
ста и собака», семейные 
хроники «Что нового в 
семье Кооста?» в Эстонии и 
«Семья Петрайтисов» в 
Литве, драматические цик-
лы Центрального телевиде-
ния «День за днем» я 
«Следствие ведут Знато-
ни» — все они были про-
должены по настоятельным 
требованиям телезрителей. 
После восьмого выпуска 
«Знатоков*, где. по воле 
авторов цикла О. и А. Лав-

|

ровых. был смертельно ра-
нен один из героев, студию 
забросали телеграммами: 
«Сделайте все возможное 
спасения жизни майора То-

|

мина», «Примите меры 
предосторожности против 
Лавровых», «Убьете Шу-
рика— продаем телевизор!» 

Драматург, рискнувший 
• замахнуться на телесе-

рию, внезапно обнаружи-
вает себя в трагической 
роли Шахразады, вы-
нужденной каждую ночь 
рассказывать шаху все но-

|

вые сказки и таким обра-
зом заплатившей за осво-
бождение выкуп ценою в 
тысячу и одну историю. 

Так осуществляется одни 

|

из парадоксов великого 
принципа многосерийное™. 

Между тем неискушен-
ной аудитории этот прин-
цип стал известен задолго 
до того, как его открыли 

I
авторы пьес и фильмов. 
Первыми постоянными ге-
роями на домашних экра-
нах были дикторы и ком-
ментаторы новостей. За ни-
ми последовали персонажи 

? I из детских рубрик. А вско-
| Л ре обнаружилось, что чле-
I I нами наших семей стано-
Щ вятся и герои совсем иных 
В Я передач. Домашний экран 

настойчиво знакомит иас с 
одними и теми же персона-
жами, пока однажды не вы-
ясняется, что мы просто не 
можем без них обойтись. 

тральной эстонской газеты 
было даже как-то опубли-
ковано «семейное фото» 
Кооста с поздравлениями 
от благодарной аудитории. 

Право, можно подумать, 
что в каждом зрителе спря-
тана неистребимая вера, 
которая в детстве убежда-
ет нас. что Буратино и па-
па Карло так же реальны, 
как собственные родители. 
И. быть может, отвечая 
именно этой потребности, 
создатели серий прибегают 
к прямым репортажам, жи-
вым интервью и другим 
атрибутам эстетики факта. 

Перед тем как начать 
работу, создатели чехосло-
вацкой серии «Три хлопца 
в хате» выехали в неболь-
шое село, чтобы познако-
миться с реальными людь-
ми и проблемами. Подобные 
поездки они повторяли пе-
ред каждым выпуском. Та-
ким образом в центре вни-
мания все время были са-
мые актуальные для дерев-
ни жизненные проблемы 
и характеры. Прототипом 
семейства Кооста послужи-
ла действительно существу-
ющая семья смотрителя 
маяка (профессия эта со-
хранилась и на экране), а 
первые темы были просто 
заимствованы из повседнев-
ного круга забот этого ре-
ального дома. Даже обра-
зы знаменитых польских 
танкистов и сюжеты серии 
были «списаны» с двухсот 
подлинных биографий уча-
стников битвы под Студ-
зянкой, а кое-что исполь-
зовано сценаристом — пол-
ковником Я. Пшиманов-
скнм — и из собственного 
военного опыта. 

Работа автора прибли-
жается здесь к таким ус-
ловиям, когда драматург 
становится своего рода кор-
респондентом, а пьеса —• 
драматическим репорта-
жем. 

Так. по мере того как 
мы все более пристально 
пытаемся рассмотреть осо-
бенности этого нового рода 
драматургии, перед нами 
раскрываются все новые ее 
стороны, не имеющие ника-
ких аналогий в прошлом. 

наблюдению Филея 

коммунисте 
I 

АНАЛОГИИ 
УХОДИТ 
В СТАРИНУ 

I 
Любопытно, однако, то, 

ч'Л) при первом же экскурсе 
в историю мирового театра 
и литературы стороны эти 
начинают внезапно у нас 
на глазах обретать знако-
мые очертания. В самом 
деле, к какой эпохе сле-
дует отнести рождение мно-
госерийностн? Не есть 
ли это традициоияейшая 
из форм искусства? Что та-

рой том приключений Ро-
бинзона, а еще через год 
на прилавках появляется 
третий. Вспомним также, 
что у героя был прототип— 
шотландский моряк Алек-
сандр Селькирк. четыре го-
да проживший в одиноче-
стве на острове Хуана 
Ферйандеса. Полагают, что 
Дефо посетил Селькирка по 
возвращении того в Англию 
и даже взял у него ин-
тервью. В известном смыс-
ле роман представлял собою 
«драматизированную хро-
нику» (литературоведы об-
наруживают в нем родовые 
признаки современной «де-
ловой прозы», имея в виду 
обстоятельные описания, 
как выдолбить лодку, как 
построить дом, как посеять 
хлеб). Книга вышла без 
обозначения имени авто-
ра — у читателей не долж-
но было возникать сомне-
ний относительно подлин-
ности записок. Робинзона 
сочли реально живущим 
лицом и настаивали на про-
должении мемуаров, кото-
рое не заставило себя долго 
ждать. Правда, каждая по-
следующая часть заключала 
в себе все меньше художе-
ственности и все больше 
дидактики, но нельзя ведь 
не заметить, что и эту чер-
ту иной раз заимствует те-
левидение. 

Первый европейский реа-
листический роман был 
откровенно многосерийным 
произведением со всеми 
признаками, сопутствующи-
ми этому виду творчества 

Многосерийным произве-
дением был и один из пер-
вых «романов с продолже-
нием», публиковавшихся на 
газетных страницах,— «Три 
мушкетера» Александра 
Дюма. И цикл рассказов о 
первом классическом детек-
тиве. родившемся под пе-
ром Конан Дойля. «Лондон. 
Вейкер-стрит. 221-6, мисте-
ру Шерлоку Холмсу» — до 
сих пор сотни писем еже-
дневно приходят по этому 
адресу, где волею судеб 
расположена сегодня мало 
кому известная строитель-
ная контора. К знаменитому 
сыщику обращаются с пред-
ложением заключить кон-
тракт на расследование пре-
ступления. предлагают вы-
ступить С лекцией, одни 
американец попросил пред-
принять «что-нибудь против 
тех, кто угоняет самолеты». 

А разве не уникальная 
многосерийная впопея — 
«Человеческая комедия» 
Бальзака с ее постоян-
ными персонажами, и не 
жанр семейной хроники 
предугадан хрестоматий-
ным произведением Галсу-
орсн? А многочисленные 
саги о семейных династиях 
Сарторисов, Сноупсов и 
Маккаслинов. развернутые 
в многотомной антологии-
панораме Фолкнера? 

чествующему» „ 
за жизнью так называемых! 
малых групп — школьного? 
класса, рабочей бригады. 4 
отдельной семьи, -е- телеви-
зионные драматурги ведут; 
репортаж о знакомом круге 
героев, всюду черна» для 
еебя сюжеты, характеры и 
конфликты 

Вот сторож маяка Алек-
сандр Кооста — типичный 
поморянин, понимающий 
шутку. По любому вопросу. 
имеет мнение, которое не* 
скрывает от окружающих. 
При случае не откажется 
от выпивки. Его жена Хиль-
да. привыкшая с детства к 
несладкой жизни н окончив-
шая всего шесть классов,

! 

мечтает дать детям хоро-
шее образование. И поэто-
му, когда ее старшая дочь 
Марет внезапно решает; 
бросить учебу в сельскохо-
зяйственной академии, что-
бы работать в соседнем кол-
хозе (Марет кажется, что 
она напрасно выбрала про-
фессию счетовода), дома' 
тотчас вспыхивает скандал.; 
Семейная баталия происхо-1 
дат на кухне — традици-
онном месте домашних бе-, 
сед на эстонском хуторе: 
здесь и прядут, и стирают, 
и готовят пищу. Существует 
ли такая семья? Можно 
сказать и «да», и «нет» — 
утверждают авторы серии. 
Разве в десятках и сотиях 
других домов не возникают 
подобные же конфликты? 

Дочь Петрайтисов Ниеле 
(литовская серия «Семья 
Петрайтисов») собирается 
замуж. Что лучше: устроить 
пышную свадьбу в духе доб-
рых традиций или потра- ' 
тить студенческие сбереже- , 
ння на путешествие? А вер-
нузшись из путешествия | 
— жить с родителями или $ 
приступить к созданию свое-
го домашнего очага? Перед 
зрителями — пьеса с от-
крытым финалом. Пройдут 
еще месяцы — Ниеле за-
кончит институт и станет 
учительницей. В доме по-
явятся новые действующие 
лица — ученики и родите-
ли учеников. Кстати, муж 
Ниеле — актер, а это при-
открывает завесу над 
жизнью нового круга геро-
ев, причастных к искусству. 

Возможность вести на-
блюдения за действующими 
лицами из месяца в месяц 
позволяет воссоздавать бы-
товую среду с дотошностью, 
незнакомой никаким дру-
гим формам доэкранных 
искусств. Перед нами свое- • 
го рода «социологическая» 
драматургия. И хотя ооро-
метчиво утверждать, что В *

 в 

искусстве количество пере-
ходит в качество, но нельзя 
отрицать я того, что качест-
во подобного рода драма-
тургия (хотя бы масштаб 
бытовой достоверности) обу-
словлено и количеством вы-
пусков, и самой протяжен-
ностью жизни героев. 

Ошибкой было бы ду-
мать. что проблемы, кото-
рые возникают в семейных 
хрониках, не выходят за 
пределы четырех стен. Как 
раз злободневность и под-
купает в лучших из этих 
выпусков. «Сюжеты», воз-
никающие в семейных хро-
никах. что называется, ви-
сят в воздухе. По существу, 
этн пьесы — комментарий 
на темы дня пли даже дис-
куссия в форме драмы. 

В семье Петрайтисов вы-
шучивают недавний инци-
дент — торжественную це-
ремонию по случаю откры-
тия новой бани, дискутиру-
ют. надо ли молодому дис-
сертанту продавать послед-
нюю рубашку, чтобы 
устроить традиционный 
банкет, обсуждают н эконо-
мические проблемы. 

Наименее увлекательное 
занятие подходить к такого 
рода произведениям с по-
зиций: искусство они или не 
искусство? Перед нами 
прежде всего явление пуб-
лицистики. И не усвоив это-
го. мы вряд ли в состоянии 
будем понять, чем объяс-
няется такой ошеломляю-
щий общественный резо-
нанс. 

Корвалане 

ду), снимал не в декора-
циях. а в подлинных местах 
действия, использовал не 
театральный реквизит, а 
подлинные костюмы про-
шлого века, приглашал не 
статистов, а подлинных 
крестьян. 

Обращение к прототипу 
не только на этапе сцена-
рия. но и на стадии поста, 
новки становится все более 
очевидным. Интервью, ре-
портажи. документальные 
комментарии смело вводят 
ся в теледействне. В «Опе-
рации «Трест» о своей судь-
бе рассказывает единствен-
ный из оставшихся в живых 
активных участников опе-
рации. «Рождается какой-то 
новый профиль творческой 
работы». — С известным 
удивлением замечает по-
становщик «Операции 
«Трест» С. Колосов. 

Герои французской асе-

Н 
АЧАТЬ расеиаз ев 

телевизионном 4 
не* хочется е его 
слСдних кадре*. 

...Толпа чилийцев, окружав-
нал штыками солдат Дииоч»-
та, провожает а последний 
путь Павло Норуду. Сиорб-
иыа лица. Подняты» ааарх ку-
лаки. Слааы. Проклятья увий-
цам великого пола. И мело-
дия «Интернационала 
цая здесь, а раст 
«унтой Сантьяго. 

Таи выло — 
кинодокумент порази 
драматической силы. 
вудат. Ибо народ 
нельм. 

Тан вудат — говорит I 
сама жизнь человека, 
вру посвящен 

Луис Кораалан. Или просто 
•наш Лучо», как с нежностью 
нааыаают равочие Генераль-
н е м ееиретар* Коммунисти-
ческой партии Чили. Сын не-
грамотной крестьянки и сель-
ского учителя, он с самых 
ранних лат разделил судьву 
своего обездоленного не 
Первые урони 
вы аму препод 
шахтеры Лоту. 
лагерь Писаг ~ 
тофагасты. ... 
Иораалан руи Чили», 
ской компарти 

Кадры иииокромиии запе-
чатяели товарища Нораалаиа 
на тривуиа сената, на съез-
дах и митингах. Заучит при-
зыв и сплочению рабочего 
класса, к созданию 
асех левых сил страны. При-
зыв к бдительности — бур-
жуазия на сдаст своих пози-
ций вез воя. 

Вот он а 
напутствует 
уезжавших 
нализи| 
тиями, 
И! 

тва 
замли 

ча с но*осе-
ни Ленина... 
га с 5 утра 

Работа во 
люди труда 

человека 
ти их, нако-
;ть детства. 
ниули шты-

н Кентавр», 
Североамери-

»и монополиями сов-
с ЦРУ и направленный 
мение правительства 
)ора Альенде, вступил 
вне. Над Чили опусти-
чь фашизма. Пылают 

из цйиг. Началась 
• 

[ТЫ хунты 
) схвати-
квартире 
О хотели 

я следствия. 

Но возмущение народов мир* 
задержало руку палача... 

Кинокамера переносит мае 
а маленьиий дом на улице 
Времен а Сантьяго, где не-
сколько лет назад товарищ 
Лучо принимал корреспонден-
та Советского телевидения. 
Знаиомимся с его женой Ли-
ли, с тестем — 90-летним 
портовым рабочим Виктором 
Иастильо. Старшие дети — 
сын и дочь — коммунисты. 
Каи и 

Иа просьбу рассказать а 
севе отеачает: «И такой же чи-
лиец, как другие. Коммунист 
среди других коммунистов». 

Скромный, даже застеичи» 
аый. но предельно прямой • 
обращении с людьми, Луис 
Кораалан всегда иайдат доб. 

поможет в беде. 
Об атом о фильме тепло и 
проникновенно вспоминают 
его соратники к Друзья -
член Политивмиссии ЦК н п ч 
Володя Тейтеяьбойм, чилни. 
сиий писатель Косе Варас и 
Генеральный секретарь Со-
циалистической партии Чили 
Карлос Альтааирамо. 

Сейчас товарищ Иереалан 
брошен * концлагерь иа 
острове Досои, что вате-
рялся я Магеллановом прели-
ае близ Антарктиды. Его 
жизнь а опасности. Ио дух 
не сломлен. Одно из ого по-
следних интервью дано под 
дулами автоматов. Спокойная, 
полная достоинства речь, не-
сокрушимая уверенность • 
правоте своего дела. Этн сло-
ва знают сегодня многие) 
«Моя совесть спокойна. Я 
люблю свободу, но не боюсь 
тюрьмы. Я люблю жизнь, но 
не боюсь смерти, если при. 
дется умереть за справедли-
вое дело». 

О неистравимом стремлении 
к свободе и социальной спра-
ведливости одного из лучший 
и благороднейших сынов Чи-
ли рассказывает ата яркая 
публицистическая лента. 

М. МАКСИМОВ 

голубом экране..9 

Р Ы И Р О Д И 

«Его 
— В. Шра 
II. Кмнт. П| 
чегкого объединен 
Центрального теле 

Скоро иа голувых экранах 
вудет показан пятисерийиый 
телефильм «Совесть», в осно 
ее сюжета которого — рассле 
дованиа преступления, север 
шейного в годы войны. Сце 
нарий В. Ардаматского. поста 
ковка Ю. Кватарадзе. В 
тине заняты актеры Д. Щар 
ваков, С. Мартынов, В. 
нов, Я. Лужина и другие, па 
снимке: кадр из телефильма 
*11°*С1УТлУ»ЦУ"Р 9' ~ В 1 " ° 

К 150-летию^Малого теа 
творческое объединение 
ран» готовит а содружестве о 
театром ряд телефильмов. 
Идут съемки фильма-спонтаи 
ля «Старин» по пьесе М. Горь-
кого (режиссеры-постановщи-
ки М. Царев и В. Иванов), на 
снимке: кадр из фильма. В 
ролях — Элина Быстрицкая 

Михаил Царев. 

Для юных зрителей создает-
ся телецикл «Вот моя дерев 
нл». Сейчас 
ров по с 

режиссер 
цеиарию Ю. А 

сиого работает над четвертым 
фильмом атого цикла — «Го-
лубые сыроежки». На съем-
ках — артистка Валентина 
Телегина. 

Фото Н. и А. АГЕЕВЫХ 

дают 

мейной хроники» Марк я 
Сильвия занимают более 
чем скромное положение на 
общественной лестнице; он 
— официант ресторана, она 
— домашняя хозяйка. Вы-
ступает же в этих ролях 
семья неактеров, к тому же 

ель — бывший 
В известной ме-
1е - худол«№..„, 

ретацяя соо-
жизни. 
«ние натурщи-

постоянных ге-
аффект до-

» вгла-
Сценарии 

рассчитаны 
степень нмпро-
едко авторы за-

границы темы— 
«досочиняет» ак-

тер, исходя из собственного 
характера, привычной лек-
сики и личного житейского 
опыта. «К характеру про-
тотипа добавляется что-то 
от драматургического и 
журналистского осмысле-
ния материала, — свиде-
тельствует один из авторов 
эстонской программы, — но 
и актер добавляет к обра-
зу какие-то собственные 
черты. Он пграег и «прото-
тип». и немножко «себя». 

На экране не просто ис-
полнители роли, но — что 
не менее существенно — 
исполнители собственной 
роли. Онн играют не кого-
нибудь, а самих себя. 

Впрочем, все чаще они 
вообще не играют... 

ЕНОМЕН достоверно-
сти» — лишь один 
из парадоксов много-

серийной теледрамы. Не ме-
нее любопытный парадокс 
— «феномен художествен-
ности» в документалистике. 
Но это уже тема для особо-
го разговора. 

СВМЕЙНАЯ ХРОНИКА 
ИЛИ 
ПУВЛИЦИСТИКА! 

Подобно социологам, все 
чаще прибегающим к «соу-

ЭФФСКТ 
достоверности 

Кто не знает, как в мха-
товских постановках на сце-
ну вместо б\ тафорского 
реквизита вводились реаль-
ные бытовые предметы? 
Или как многие театраль-
ные режиссеры стремились 
вынести Сценическое дейст-
вие на натуру? Но мы так-
же помним и неудачу, ПО-
СТИГШУЮ Станиславского, 
когда он попытался ввести 
в спектакль старуху-натур-
щицу. Доподлинность ре-
ального поведения вступила 
в конфликт с условностью 
театрального действия. 
Между тем современный ки-
нематограф не только стре-
мится противопоставить 
«игре под хронику» «хро-
иикальность игры», ио и 
прибегает к прямому ре-
портажному наблюдению 
(««ктер в неорганизованной 
среде»), а то и целиком пре-
доставляет экран непрофес-
сиональным актерам («Ум-
берто Д.»). Та же тенден-
ция находит свое развитие 
и в ряде телевизионных 
многосерийных фильмов. 
Яи Рыбковский. экранизи-
руя «Мужиков» (по Реймои-

На съемках — Аркадий 
Райкии. Миллионы друзей 
его таланта, наконец, все боа 
исключения «достанут биле-
ты* и заполнят бескрайний 
«голубой зал». 

Народны Л артист • СССР 
Аркадий Райкин сказал кор-
респонденту *ЛГ»; 

— Творческое объединен ил 
*Экран» Центрального теле, 
видения снимает двухсерий-
ный фильм под условным на» 
званием .Люди и манекены». 

Это новеллы, монологи, 
сценки, ил которых складыва-
ются программы Ленинград' 
ского театра миниатюр. 

Перед нами стоит трудная, 
но интересная задача — пере-
вести на язык кино и телеви-
дения то, что мы делаем на 
зетраде при полном зале, .ма-
ла в глаза со зрителем, со. 
хранить зтот контакт и весе-
лое настроение. Н фильме 
принимает участие вся труппа 
театра. 

Мы с режиссером Влади• 
миром Храмовым, оператора-
ми Евгением Русаковым и 
Юрием Журавлевым многое 
пробуем, ищем новую для нас 
форму. Сплав кино, телевиде-
ния и театра миниатюр... Что 
получится из зтого .скрещи-
вания. — судить зрителю. I I I 

Щ Ш Щ&т* 
ВЕРНИСАЖ «:ЛГ* 

МЫСЛИТЕЛЯМ, 

БОРЦАМ... 
В Центральном Доме лите-

раторов имени Д. А. Фадее-
ва аиоюмировелесь выставка 
работ московского художии-

. --— А А ̂  •• . 1 ю яв рев ее о ее К/|И1я тОГИиВмСпОГв. 
В творчестве Могилевского 

мы често встречаемся с об» 
революции) 

борцов, мыслителей. На вы-
ставке представлен крупно-
форматный портрет В. И. Ле-
нине, зритель вемвтривавтея 
в лица Эрнста Тельмана, Мо-
риса Тореза, Пальмиро Толь-
ятти, Хо Шн Мина, Долорес 
Ибаррури, Джона Рида-

Кому не знаком черно-бе-
лый линогравюрный портрет 
Владимира Маяковского, соз-
данный художником и став-
ший змблвмой театра, нося-
щего имя позта! Остропубли-
цистичны, змоциональны, ла-
коничны по изобразительной 

БРЕХТ 

форме портреты Гоголя, Льве 
Толстого, Достоевского, Браз-
та. Ненарочито и тонко ху-
дожник применяет своеоб-
разные пластические метафо-
ры. Так, Невский проспект, по 
которому проаодит Гоголь, 
уподоблен шеренгам солдат 
со шпицрутенами, казармен-
ным плацам. 

На выставке показаны м 
театральные афиши Могилае-
сиого к постановкам пьес 
Маяковского и Ьрвита. 

И. КУПЦОВ . 
Рис. Ю. МОГИЛЕВСКОГО 

г 
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О 
•строча Генерального секретер» ЦК К П С С Я . И. Вреживаа с 

Президентом » р е и н » и Ж . П е м в и д у — » центра н а й м и т а ми-

р ш л прессы. Э в в м т щ Я . И. Врежиева длв печати, п а н -

щ — « в встрвчи • Пицунда, в т а к т * « г о ответы и * вопросы 

корреспондентов широко излагаютсв и комментируются асами 

ирупиейв1ими мировыми информационными агентствами, газа-

твми р у я ц ч н ы ж стран мира. 

Л. N. К р е ж н е а 

Г . , 

' С О В Е Т С К О - Ф Р А Н Ц У З С К И Й 
ДИАЛОГ П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я 

счел своим 
долгом подчеркнуть, что со-
ветский народ всегда питая 
чувства глубокого уважения 
к французскому народу и что 
ф р е и ц у к к и й народ испыты-
вал такиа ж е чувства к со-
ветским л ю д я м . 

Л. И. Брежнев удалил боль-
шое внимание совещанию по 

сти пользу к а ж д о й иа двух 
сторон. Советский С о ю * , оче-
видно. п о - п р е ж н е м у придает 
первостепенное значение по-
литическому диалогу с Фран-
цией. Ф р а н ц и я ааботитса о 
том, ч т о б ы развивать полити-
ку р а з р я д к и иапряжеииости с 
Востоком. О н а считает также, 
что развитие товарообмена с 

Ж . Помпиду дает реальные 
осноавниа ожидать 
шего расширения и углубле-
ния сотрудничества м е ж д у 
двумя странами в интереса! 
мира и безопасности • а в р а -
ла и во асам мира. 

вРабетничвсио дало» 
(БОЛГАРИН) 

Ноааа советско-фраицуз-
скаа встрече в верхах — это 
продолжение полезного диа-

лога, к о т о р ы й принос у ж е 
немало конкретных результа-
тов, благоприатных дла дола 
международной р а з р я д к и и 

мирного сотрудничества м е ж -
ду народами. Политика раз-
вития взаимопонимания и СО-

ПРОГРАММА МИРА — В ДЕЙСТВИИI 

безопасности и сотрудничест-
ву в Европе. Генеральный 
секретарь Ц К К П С С выразил 
убеждение, что главное на-
правление работы совещания 
на подвергается сомнению и 
что сейчас этой работа н у ж -
но придать новый импульс. 

• Юманите» 
(ФРАНЦИЯ) 

беседа Л. И. Брежнева с 
французскими журналистами, 
свидетельствует о том боль-
ш о м значении, которое при-
деют в Советском С о ю з е 
встрече с главой Француз-
ского государства. 

•Насьои» 
(ФРАНЦИЯ) 

беседа Л. И. Брежнева с 
французскими журналистами 
носила характер свободного 

| диалога. 
•Фигаро» 

(ФРАНЦИЯ) 

Новая франко-советская 
встреча проходит, по м н е н и ю 
информироваиииых наблюда-
телей, а особенно важный 
момент м е ж д у н а р о д н о й жиз-

«. и она д о л ж н а прима-

СССР м о г л о б ы облегчить 
бремя дефицита ее платеж-
ного баланса, который м о ж н о 
предвидеть. Таким обрвзом, 
заметно совпадение интере-
се*. 

Франс Пресс 

Францией и Россией являют-
ся н а с у щ н ы м требованием 
французской политики. 

•Монд» 
(ФРАНЦИИ) 

Не вызывает никакого со-
мнения, что русские заинте-
ресованы а поддержании хо-
роших отношений с Фран-
цией, и необорот. 

•Орор» 
(ФРАНЦИЯ) 

Встречи м е ж д у руководи-
телями двух стран стали тра-
диционными. О н и яалаются 
доказательством того, какие 
большие возможности рас-
крывает ленииский принцип 
мирного сосуществования го-
сударств с различным обще-
ственным строем. О ч е р е д н а я 
встреча Л. И. брежмева и 

трудничества, , проводимая 
зтими государствами, пред-
с т к я в в т собой пример актив-
ного мирного сосуществова-
ние м е ж д у ее пик ой социали-

стической д е р ж а в о й и 
N9 ИруПШЙИИИ 
пейских государств. 

• С л о ю п о а ш в х н . » 
(ПОЛЬША) 

Нормальные советско-фран-
цузские отношение, сотруд-
ничество в о б м е т и политики 
и других сферах рассматри-
ваются к * * одно из самых 
главных направлений совет-

шения иа основе принципов 
сосуществование 

взаимной выгоды, в интере-
сах р а з р я д к и напряженности 
и мира во всем мире. 

•Нойес Дойчланд. 
(ГДР) 

Встречи Генерального сек-
ретера Ц К К П С С Л. И. Бреж-
нева с руководителями зару-
б е ж н ы * государств всегда на-
м д я т с а а центре внимания 
мировой общественности. 
Это в полной мере относится 
и к нынешней его встрече с 
Президентом Франции Ж . 
Помпиду. М о ж н о констатиро-
вать, что развитие сотрудни-
честве С С С Р и Франции в 
м е ж д у н а р о д н о й области за 
последние годы принесло це-
лый рад полезных, положи-
тельных результетое. О б «том 
говорит, в частности, тот 
факт, что руководители обе-
их стрен активно п о д д е р ж а л и 
идею созыва соаещеиив по 
безопасности и сотрудничест-
ву а Европе, а затем делега-
ции зтих стран внесли боль-
шей вклад в его успешное 

проведение. В зкоиомических 
отношениях м е ж д у д а у м я 
странами существуют много-
о б е щ а ю щ и е перспективы. Ее-
ЛМ ИММОЩИвС! ВОЗМОЖНОСТИ 
будут реализованы, т е зто 
пойдет на, пользу но только 
обемм странам, н о и всему 
европейскому континенту. 

ааФруДММЧО^ЛЧВФ * 
•те л у ч ш а я « с н о м «мерйоге 
сосуществования. 

• Л и ц о м демонрацие* 
(ЧЕХОСЛОВАКИЯ) 

Советско-французские 

I факторов м е ж д у н а -
безопасности нозеви-

от того, каина измене-
ния происходят на м е ж д у н а -
родной арене. 

«Иепсабадшаг» 
(ВЕНГРИЯ) 

Советский С о ю з и Фран-
ция показали н п р о д о л ж а ю т 
показывать всему миру, как 
два государства с различным 
общественным строем могут 
успешно развивать свои отно-

*трм%нзда 
Советско-французское со 

трудиичестве на практике до 
называет возможность сосу-
ществования государств с 
различным общественным 
строем. Это служит в а ж н ы м 
вкладом в дело укрепления 
мире не европейском конти-
ненте. 

•Правда* 
(ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

ш ш и шиизм » шшшо стеши 

Плакат из журнала «Демократический журналист*, издаваемого МО Ж 

0К1ШТШ1Н1 
ИТ 

«Это 
путча и связанных с ним 
бытий, не анализ его. Это 
подборка свидетельств о 
гнусном насилии и страш-
ных зверствах, с п о м о щ ь ю 
которых ф а ш и з м завладел 
Ч п и . Это — ж и в ы е пока-
зания о начале ж е с т о к о й и 
подлой войны, к о т о р у ю , по 
диктаторскому приказу горст-
ки преступников, военщине 
обьяаила стране и н е в о о р у -
ж е н н о м у н а р о д у » . 

Так характеризует с о д е р ж е -
ние книги «Стадион» ( « О ч е -

видцы о т е р р о р е чилийской 
хунты»), в ы ш е д ш е й недавно 
в ГДР, ее автор — извест-
ный чилийский журналист 
Серхио Вильегас. О н б р а л ин-
тервью в обстановке террора, 

преследований, обысков, рас-
стрелов и облав, в дни, ког-
да на улицах Сантьяго л е ж а л и 
горы трупов. П о с в е ж и м сле-
д а м событий записывал о н 

взволнованные рассказы сво-
их соотечественников, став-
ших ж е р т в о й кровавого раз-
гула фашизма. И именно эти 
свидетельства придают книге 

о с о б у ю в п е ч а т л я ю щ у ю силу, 
п р е в р а щ а ю т ее в грозный 
обвинительный документ... 

Книга «Стадион» б ы л а из-
дана а ГДР а р е к о р д н ы е с р о -
ки. В знак солидарности с ге-
роическим н а р о д о м Чили ра-
ботники м о л о д е ж н о г о изда-
тельства «Нойес лебен» всего 
лишь за четыре недели п е р е -

вели рукопись, отредактиро-
вали ее, набрали, напечетали 
и тут ж е выпустили в прода-

ж у . Вся прибыль от п р о д а ж и 
книги будет перечислена а 
фонд солидарности с наро-
д о м Чили. 

Н . ВЕТЛОВА 

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ 

«ТВОРЦЫ 

МНЕНИЙ»; 

С Е Ю Щ И Е 

СОМНЕНИЯ 
Нам хочется поддержать 

е щ е одно выступление * быв-
шего видного американского 
дипломате Чарльза Поста а 
пользу разрядки (на зтот раз 
е гааете «Балтимор сан»), а 
М о д н о и кое в ч е м ему воз-
разить. Начнем с последнего. 
• Чарльз Пост аттестует себя 
как человека, который сла-
дит за развитием советско-
американских отношений на 
протяжении почти сорока лег. 
Недо думать, отношение со-
еетсиих л ю д е й к разрядке 
у ж е а силу этого ему пре-
красно известно — неизмен-
н о позитивное и неизменно 
заинтересованное, оно про-
диктовано заботой о мире и 
безопасности всех народов. 
Но Йосту (тоже не из вто-
рых р у к ) известно и д р у г о е 
— атмосфера подозритель-
ности н бесконечные дебаты 
насчет разрядки у него я 
стране, частенько носящие 
откровенно провокационный 
характер. Рядовых американ-
ских « п о ч е м у ч е к » он остав-
лает в стороне. Дабы уяс-
нить, кто ж а в таком случае 
«поднимает» и что за «во-
просы», вполне достаточно 
процитировать самого Поста. 
О н прямо указывает на «твор-
цов мнений», сомневающих-
ся в том, валяется ли «реаль-
ной» разрядка напряженно-
сти, например, задающих во-
прос, искренни ли русские 
или ж е они используют раз-
рядку напряженности, чтобы 
замаскировать свои зловещие 
замыслы». 

М ы понимаем, что, выска-
зываясь с о г л я д к о й на «твор-
цов мнений», он все в р е м я 
не упускал из виду, сколь 
они вели не всесильны, то 
влиятельны. Нам ж е ничто не 
мешает расшифровать псев-
доним. К «творцам мнений» 
м ы б ы конкретно отнесли не-
которых пишущих и глаго-
лющих американце*, начиная 
с обозревателя Д ж о з е ф е 
Олсопа, предлагающего зама-
нить разрядку гонкой воору-
жений, и кончая профессором 
Гансом Моргентау, академи-
чески «солидно» объявляю-
щим Советский С о ю з «нена-
д е ж н ы м партнером» по рез-
р ' д к е . М е ж д у тем и д р у г и м 
в списке окежется еще не 
одне фамилия. Разными бу-
дут только амплуа, степени, 
оттенки, «келибр» — суть 
одна. 

Не удивительно, что теки» 
деятелей, как Пост, трево-
жат «препятствия, появляю-
щиеся на пути я дальнейше-
му прогрессу» советско-аме-
риканских отношений. Да, 
политика разрядки о д е р ж а л а 

• См. «ЛГ». М П от 16 ян-
варя с. г. 

немалые успехи, но мир е щ е 
далеко не спокоен. Правда, 
одно д е л о — объективные 
трудности, возникающие е са-
м о м процессе развития, и 
совсем д р у г о е — активное 
противодействие «творцов 
мнений», пытающихса не 
только бросить тень на раз-
рядку, н о и сорвать ее. Д у -
мается, что Й о с т * « е в по-
с л е д н ю ю о ч е р е д ь заботят 
4репятетяив второго рода. 

О н {проводит аналогию с 
молодоженами, весьма отли-
чающимися д р у г от друга по 
саоим привычкам и темпера-
менту. «Единственная альтер, 
на» ива, остающаяся у ни я: 
принять д р у г о г о таким, ка-
кой он есть, или пой-
ти на развод». П р и м е р 
как б у д т о б ы не из той 
оперы. Но. приноравливаясь 
к м ы ш л е н и ю известной части 
населения С Ш А (я ч е м бе-
д ы нет, в н у ж д а есть), й о с т 
а такой ф о р м а пытается до-
нести д о аудитории в а ж н у ю 
мысль, а именно — нельзя, 
чтобы одна сторона стааиле 
другой неприемлемые усло-
вия, тем более предьявляле 
и диктовала свои требования. 
Хотя «семейный пример» н 
упрощает мысль, вместе с 
тем о н , д е л а е т ее доступной 
широкому кругу американ-
ских читателей Поста. 

С л е д у ю щ и е к о н к р е т н ы е 
п р е д л о ж е н и я Чарльза Поста 
заслуживают того, чтобы при-
вести их ц е л и к о м : «В интере-
сах обеих сторон уменьшить 
страшные опасности ядерной 
войны и дорогостоящее бре-
мя вооружений. Взаимовы-
годные соглашанив по этим 
пунктам — дело трудное, но 
вполне осуществимое. В ин-
тересах обеих сторон умень-
шить напряженность и воен-
н у ю перегрузку в Централь-
ной Европе. Столь ж * о с у щ е -
ствимым д е л о м является 
взаимовыгодный торговый н 
научный обмен, если его 
тщательно спланировать». 

Как видим, ч е м дальше, 
тем б о л ь ш е отставной по-
сол и бывший делегат 
в О О Н расходится с «твор-
цами мнений». А его окон-
чательный вывод лишь под-
тверждает это ощущение. 
« Н и одно из обществ не в 
состоянии Путем военного, 
политического или экономи-
ческого нажима... изменить 
основы другого о б щ е с т в а , — 
подытоживает Пост.—Попыт-
ка сделать это означала б ы 
не только конец разрядки 
напряженности, но и возоб-
новление «холодной войны». 

Правильно, госродии Пост! 
Но кек раз об «изменении 
основ» и мечтают « т в о р ц ы 
мнений», или, как м ы б ы 
еще их назвали, «сеятели 

'сомнений». 
Верно, что только д в и ж е -

ние вперед «сувит п р о ч н у ю 
н а д е ж д у » не разрядку. Н о иа 
этом пути «благоразумия и 
терпения» мело — н у ж н е е 
ективная защита основных 
принципов самой рвзрадки. 

От кого? Д а п р е ж д е всего 
от тех ж е самых «творцов 
мнений», которых Черльз 
Йост хотя и помянул, но так 
и на назвал. Впрочем, они 
сами что ни дань стараются 
заявлять о себе не только 
громкими словами, но и кое-
какими делами... 

Ю р и й ЯРЦЕВ 

В период « к у л ь т у р н о й рево-
л ю ц и и » в Китае ш и р о к о про-
пагандировали такой тезис 
М а о : «Все великие открытия 
были совершены м о л о д ы м и 
малообразованными людь-
ми». И повеняли: Н ь ю т о н был 
м о л о д ы м и малообразован-
ным, когда он увидел падаю-
щее яблоко и о т к р ы л закон 
тяготения. Вывод: прилежная 
учеба по специальности — 
б у р ж у а з н о - ревизионистская 
выдумка: достаточно иметь 
правильное мировоззрение. 

О ч е н ь был п о п у л я р е н зтот 
тезис среди хунаэйбиноа! 

Увы, подобные призывы к 
невежеству рано или поздно 
оказываются палкой о двух 
концах. Поучительный казус 
произошел недавно с маои-
стами в Индии. На днях было 
опубликовано сообщение о 
съезде их «партии». Начинает-

ся о н о — с точки зрения «ми-
рояоззрения» — я правиль-
ных маоистских тонах: съезд, 
вещают его участники, «про-
ходил под знаком победы 
ученик председателя Мао», 

ский социал-империализм». 
Словом, все, казалось бы, ра-
зыгрывается по маоистским 
нотам. 

И вдруг — о, ужас, трудно 
поверить своим глазам! — 

самое времв появляются сло-
ва о «правильной политике» 
Линь Бяо?!. 

Мало того. Характеризуя 
« п р о г р а м м у » маоистской 
группки в Индии, «сообща-

В х о р о ш у ю ж е лужу сели 
«верные последователи М а о » 
Я Индии! 

Как ж е это произошло? От-
вет, на наш азглад, прост. 
Видимо, организаторы про-

Р Е П Л И К А КОНФУЗ с МАОИСТАМИ 
который именуется «освободи-
телем всего человечества» Об-
учение Мао «всесильно»: 
так, в Индии оно «стало уче-
нием нашего уважаемого ру-
ководителя», которому в свою 
очередь присвоен титул «бес-
смертного». Главная задача, 
к о т о р у ю поставил «бессмерт-
ный» перед единомышленни-
ками, — «направить острие 
своего наступления на совет-

в «сообщении» появляется 
такая фраза: «Это был съезд 
победы правильной политики 
товарища Линь Бяо». Что за 
наваждение? Спустя два года 
после низвержения Линь Бяо, 
через год после публичного 
разоблачения его кошмарно-
го «заговора против Мао Цзэ-
дуна», к самый разгар без-
у д е р ж н о й и «всенародной» 
«критики предателя» — в это 

иие» подчеркивает: она-де 
является «единственно пра-
вильной программой на весь 
период народно-демократи-
ческой революции в Индии, 
п о д д е р ж и в а ю щ е й правильный 
тезис товарища Линь Бяо...» 
А заканчивается «сообще-
ние» громкими звуками ли-
тавр: «Красный салют товари-
щу Линь Бяо) Да здравствует 
председатель М а о ! » 

маоистского «съезда» в Ин-
дии слышали, что в Пекине 
сейчас много говорят и пи-
шут о Линь Бяо. Слышали 
они краем уха и о какой-то 
критике Конфуция. В чем там 
конкретно дело — разбирать-
ся не стали. Главное ясно: 
Линь Бяо критикует Кон-
фуция... Стало быть — «крас-
ный салют товарищу Линь 
Бяо!». 

...Страшно подумать, к к а -
ким последствиям д л я индий-
ских правоверных маоистое 
м о ж е т привести это р а к о в о е 
заблуждение. Остается у п о -
вать т о л ь к о на то, что в са-
м о м Пекине маоисты т о ж е не 
у т р у ж д а ю т себя с л и ш к о м д о л -
гим изучением того, что вы-
ходит из-под пере их «еди-
н о м ы ш л е н н и к о в » и « в е р н ы х 

друзей». Глевное —- чтобы 
эти л ю д и числились • их 
«сторонниках», в «верных по-
следователях идей М а о » . А 

если они говорят о Линь 

Бяо — это хорошо, это зна-
чит — поносят Линь Бяо,в. 

Чтобы избежать впредь по-

добных конфузов, м о ж н о б ы -
ло б ы посоветовать б о л ь ш е 

читать, б о л ь ш е знать. Н о ведь 

тогда маоисты перестанут 
быть маоистами... 

З А КУЛИСАМИ СОБЫТИЙ 

Если еще н у ж н ы были до-
казательства формальности 
б у р ж у а з н о й парламентской 
демократии в Израиле, то их 
явили нам события самых 
последних месяцев. Напом-
ним, что срок полномочий 
кнессетв прошлого созыва 

истек 28 октября 1973 года, а 
это означало и окончание 
полномочий у т в е р ж д е н н о г о 
им правительства. С тех пор 

и до самых последних дней— 
то есть четыре с половиной 
месяца — у кормила власти 

в Израиле находился каби-
нет министров, который юри-
дически был некомпетентен 
решать сколько-нибудь важ-
ные вопросы. 

М е ж д у тем именно в зтот 
период государство Израиль 
переживало (и продолжает 
переживать) серьезнейший 

политический, социальный, 
экономический к психологи-
ческий кризис, вызванный 
к р у ш е н и е м военно-стратеги-
ческих концепций Тель-Авива 
• результате октябрьской 
вспышки военных действий на 
Б л и ж н е м Востоке. О глубина 
этого кризиса свидетельству-
ют хотя б ы несколько приво-
димых ниже оценок (науда-
чу отобранных нами среди 
десятков других). 

«Это был не просто удар, 
но удар из тех, что вызыва-
ют крушение всех привыч-
н ы х ценностей и вынуждают 
страну пересмотреть свое 
мнение о самой себе... Те-
перь. после войны, молодое 
поколение чувствует, что его 
представления о сионизме 
разрушены*. (Лондонская 
«Тайме»). 

видно провалились, д о л ж н ы 

уйти, особенно если учесть, 
что недоверие к ним прояви-
лось и в результате парла-

ментских выборов, проведен-
ных 31 декабря. Не тут-то 
было! Вот как корреспондент 
Ассошиэйтед Пресс описыва-

ет. что он не войдет в новое 
правительство из-за критиии 
в рабочей партии его мето-
дов ведения октябрьской вой-
ны. 

20 ФЕВРАЛЯ. Меир умоляет 
Даяна войти в новый набинет. 
Ен дана дополнительная неде-
ли на то, чтобы представить 
министров кнессету... 

23 ФЕВРАЛЯ. Меир етнла-

С МАРТА. В формируемом 
новом правительстве главные 
министерства будут заняты 
теми же людьми, что и преж-
де. Одно из немногих измене-
ний: пост министра юстиции 
вместо взбунтовавшегося еще 
в ноябре Шапиро займет Ха-
им Цадои 

10 М А Р Т А . Меир представ-
ляет новое правительство 

СЛЕПОЙ В ТУПИКЕ 
« М ы были слишком высоко-

го мнения о себе. Переоцени-
вали свое могущество. Выли 
уверены в том. что время ра-
ботает иа нас. Что мы навсег-
да останемся там. где оста-
новились. Последняя война 
Похоронила згу идею. Догмы 
р у х н у л и , и под их обломка-
ми погребен престиж наших 
руководителей*. (Вывший ру-
ководитель ВФТ Израиля «ги 
стадрут* Вен Агарон). 

«Нас напичкали иллюзиями 
Но пома мы учились лгать, 
арабы научились сражаться... 
Меир и ее команда истощены, 
они — конченые люди. Ибо 
они всегда слушали лишь 
тек, кто им льстил. Надо вы-
бросить «старые шляпы* и 
призвать новых людей*. (Обо 
зрееатель израильской газе-
ты «Маарив*, отставной гене-
рал Пелед). 

Итак, по логике вещей, лю-
ди, политические концепции 
и расчеты которых столь оче-

ет последовавший за выбора-
ми «медико-политический 
фарс». 

I ЯНВАРЯ. Результаты вы-
боров показали, что рабочая 
партия Меир получила в пар-
ламенте 51 место из 120. по-
теряв шесть мандатов... Ру-
ководство партии признает, 
что в течение года, возможно, 
будут проведены новые выбо-
ры. Меир заболела 

I I ЯНВАРЯ. У Меир ока-
зался опоясывающий лишай, 
вирусное заболевание, начав-
шееся нанануие еиэитов Кис-
синджера в Израиль и Египет 
для выработки соглашения о 
разъединении войск... 

ЭО Я Н В А Р Я . Меир офици-
ально иачииеет формировать 
новое правительство. Для «то-
го ей отводится три иодени. 

17 ФЕВРАЛЯ. В Иерусалиме 
более Э т ы с я ч человек демон-
стрируют. требуя отставки 
Даяна. 

1В ФВВРАЯЯ. Дали сообща-

дыаает представление своего 
нового правительства... 

3 МАРТА. Меир сообщает, 
что она уходит в отставку и 
не будет возглавлять новое 
правительство... 

4 МАРТА. Меир принимает 
предложение президента Ка-
цира попытаться вновь до-
биться поддержки ее партиен 
правительства меньшинства... 

На этом хроника, состав-
ленная корреспондентом Ас-
сошиэйтед Пресс, обрывает-
ся. П р о д о л ж и м ее. 

5 МАРТА. Дали заявляет о 
своем согласии войти в ка-
бинет Меир. поскольку, по 
словам агентства Рейтер, он 
• понял, что должен сделать 
все. чтобы помочь Израилю». 
По словам израильской газе-
т ы «Едиот ахронот*. Меир 
«прослезилась», узнав о ре-
шении Даяна. и сказала, что 
она «получила самый дорогой 
подарок из всех, которые 
ей ногда-либо преподносили». 

кнессету и заявляет, что об 
отводе израильских войск со 
всех о к к у п и р о в а н н ы х араб-
ских территорий «не может 
быть и речи»... 

Итак, все вернулось на к р у -
ги своя. Закулисные торги, 
медицинские сводки, драма-
тические заявления об от-
ставках, слезы и «дар б о ж и й » 
в виде пришествия «гене-
рала-мессии» понадобились 
лишь для того, чтобы у б е -
дить израильтян, будто нет 
иного выхода, как оставить у 
власти прежних людей и про-
водить п р е ж н ю ю политику. 

Невольно приходят не у м 
слова того самого Шапиро, 
которого М е и р не включила 
в свое новое превительство. 
О н еще в ноябре п р о ш л о г о 
года заявил: «Мира нельзя 
добиться беэ реалистическо-

го подхода к вопросу о тер-
риториях, а реалистический 
подход н е в о з м о ж е н , если 
нет шансов на то, что с ним 
согласится д р у г а я сторона 
ближневосточного к о н ф л и к -
та». 

Сегодня д о л ж н о быть осо-
бенно ясно, что попытки воз-
родить старые методы дикта-
та в отношениях с арабскими 
странами о б р е ч е н ы на про-
вал. Такие попытки, как за-
явил у ж е упоминавшийся вы-
ше обозреватель газеты « М а -
арив» Пелед, делают Изра-
иль п о х о ж и м «на слепого • 
тупике: он движется на о щ у п ь 
или стоит а страхе осту-
питься». 

Действия нынешнего р у к о -
водства Израиля пока дейст-
вительно непоминают такого 
«слепого в тупике». Д а ж е по 
мнению симпатизирующих 
этому руководству западных 
обозревателей, выход состо-
ит лишь в том, чтобы снять 
ш о р ы и увидеть н о в у ю реаль-
ность. 

С п о с о б н ы ли на это ны-
нешние лидеры Израиля? 
Увы, судя по п р о г р а м м н о м у 
заявлению нового правитель-
ства Голды Меир, в этом при-
ходится сильно сомневаться... 

Анатолий К У Р О В 

Памяти 

Села Юрока 
Как уме сообщалось. в 

Н ь ю - Й о р к . на М - и году жив-
ии смеичвдел известный вив. 
рмиаисиий машрессармо Сея 
Юрой. Руководитель АисавЛ-
яе народного танца СССР, на-
родный артист СССР Игорь 
м о и с е е в , хорошо амавший 
Сояа Юроиа, сиавал е беседа 

с нашим норраслондантом »о-
рисои кврвзиным. 

— Весть о кончина Сола 

Ю р о к а ввивала печаль а 

сердца» тех девтелей совет-

ской культуры, которыв зна-

ли его как активного сторон-

ника и организатора совет-

ско-американски» к у л ь т у р н ы ! 

связей. • течение м н о г и ! де-
сатилетий он знакомил аме-
риканцев с аыдающимнеа 

русскими и советскими арти-
стами. Именно он, в частно-
сти, первым организовал в 
Соединенных Штатав гастро-

ли незабвенной А н н ы Павло-

вой и великого Федоре Ша-
ляпине. 

Много делал Ю р о к для 
укрепления н а ш и ! культур-

н ы ! связей и во арема совме-

стной б о р ь б ы советского и 
американского народов про* 
тив гитлеровского фашизме, 

и в послевоенное время. Во 

многом благодаря ему аме-
риканские зрители могли ру-

коплескать а последние годы 
и балету Большого театра, и 
Московскому цирку, и таким 

крупным советским музыкан-

там, как Давид Ойстра!, Свя-
тослав Ривтер, Эмиль Гилельс 
и многие другие. Шесть раз 
за океаном с успехом гастро-

лировал и наш ансамбль, при. 
ч е м к а ж д ы й ра* в успех 

зти! гастролей С о л Ю р о к 
вкладывал свою лапту. 

Противники м е ж д у н а р о д н о й 
резрядки пытались запугать 
Ю р о к а своими террористиче-
скими ектами (а результате 

одного из них, как известно, 

погибла секретарша Ю р о к а ) . 
Но он твердо заявлял, что 

никто не сможет заставить 

его отказаться от благородно-
го дала пропаганды советско-

го искусства и его предста-

вителей среди американского 
народа. 

Л е т о м нынешнего годе наш 
ансамбль собирается совер-
шить о ч е р е д н у ю поездку по 
С о е д и н е н н ы м Штатам. И м ы 
считаем Необходимым отдать 
д о л ж н о е памяти Сола Ю р о к а , 
памяти человека, деятель-
ность которого способствова-
ла росту взаимопонимания и 
д р у ж е с к и х чувств м а ж д у ве-
ликими советским и амери-
канским народами. 

' 

« I 



»Л"СТИ В И Ц Г ' М М М № 

М. БАРХИН, 
доктор аркитамтуры 

ГУЛЛИВЕР 
В ГОРОДЕ 
ВЕЛИКА 
РАЗМАХ УЛИЦ, ПРОСТОР ПЛОЩАДЕЙ: 
УДОБНО ЛИ ЗДЕСЬ ЧЕЛОВЕКУ? 

ловрческую сущность? Как 
прекратить чисто количест-
венное изменение ого'струк-
туры и образа? Как найги 
решение, способное дать ка-
чественно новое лНцо горо-
ду. растущему, конечно, но 
растущему, оставаясь близ-
ким человеку? 

Два цути видятся свгод 
ия. 

Первый заключается в 
уже давно известном, но 
мало ас« еи|е применяемом 
методе создания неких про-
межуточных элементов, 
стоящих как бы «на полпу-
ти» от человека к громадам 
основных зданий. Это свое-
образные ступени к освое-
нию возвышающихся домов-
гигантов, как кристаллы, 
вонзающихся в небо. 

Конкретные решения 
различны. Здесь и давние 
приемы создания соответст-
вующих горизонтальных 
членений, своим пронорщю-» 
нальным строем связываю-
щих здание с землей, с ок-

лояечить» искусственно соз-
данную окружающую сре-
ду; и. конечно, массивы 
зелени, воду, вообще есте-
ственный пейзаж, обеспе-
чивающий необходимую че-
ловеку связь с живой при-
родой; и элементы транс-
порта — не только движу-
щиеся, но и магистрали, и 
свет, включая ночное осве-
щение, рекламы..., 

Это путь $одее широкий, 
не исключающий первого, 
но более свободный — путь 
огромных перспективных 
возможностей, даже просто 
незаменимый для социали-
стического городя, обязан-
ного быть гуманистическим 
от начала до конца. 

Как обеспечить задуман-
ную интеграцию? 

ДВА МАСШТАБА 

Тут потребуется одно 
уточнение. До сих пор мы 

ГОРОДА растут непре-
рывно и постоянно. 
Не успеют утвер-

дить перспективный гене-
ральный план, скажем, на 
50—80 тысяч жителей, как 
жизнь тут же обгоняет эти 
цифры, и статистики реги-
стрируют фактическую чис-
ленность населения в 150— 
200 тысяч. 

Мерами, которые мы все 
знаем, остановить этот рост 
иона не удается. Недоста-
точным оказывается лими-
тировать в установленных 
границах развитие промыш-
ленности. Наряду е ней по-
являются и другие факто-
ры, не в меньшей мере оп-
ределяющие рост города,— 
научно - исследовательские 
институты, организации по 
управлению народным хо-
зяйством и т. д. И чем 
дальше, тем, больше — в 
буквальном смысле слова 
«сего в городе становится 
больше; возрастает норма 
жилой площади на челове-
ка: прибавляется удельная 
величина зеленых насажде-
ний; увеличивается парк ав-
томашин и, естественно, ши-
рина улиц; неуклонно рас-
тет количество зданий об-
щественного назначения.. 
Появляются новые проспек-
ты, площади... 

8ЫШ1, ШИН, ЮЛЫМ1 

Растут города. Растут до-
ма в городах, 4се их пара-
метры — длина, ширина, 
высота... Дом • двадцать, в 
двадцать пять секций, став-
ший обычным, достигает по-
лукилометровой длины. Для 
«контрастности> архитекту-
ры уже не хватает высоты 
соседних домов-башен в де-
вять — двенадцать этажей 

, — нужен жилой дом в 75. 
100 метров высоты! В Мо-
скве, на проспекте Мира. 
25-этажное здание все еще 
считается эксперименталь-
ным, а в Набережных Чел-
нах запросто проектируют-
ся более высокие. 

Растут размеры микро-
районов — с 6 тысяч насе-
ления они очень быстро до-
шли до 12—15 тысяч, а за-
тем и до 20— 50 тысяч че-
ловек в каждом. 

А улицы? Они легко пе-
решагнули привычные нам 
размеры. Вспомним, что 
вооемнадцатнметровая ули-
ца Горького — главная ули-
ца столицы — а 1935 году 
была доведена до необыч-
ной тогда ширины — 42 
метров. А вместо озеле-
ненного Садового кольца с 
двумя проезжими частями 
по 18 метров была тогда же 
создана общая магистраль 
в 90 метров ширины, кото-
рая казалась в те годы пу-
стынным полем. В Москве 
построен проспект Калини-
на, шириной 100 м! И что 
же? Не успели москвичи и 
приезжие с ним освоиться, 
как улицы в 100 — 200 мет-
ров шириной сделались ря-
довыми. Именно такие ма-
гистрали появились в новых 
городах — Тольятти и На-
бережных Чрлнах. Какими 
же должны быть тогда пло-
щади — пересечения этих 
улиц? Эталоны архитектур-
ных и градостроительных 
качеств—московская Крас-
ная плмцадь. Дворцовая 
площадь в Ленинграде, в 
Париже — площадь Согла-
сия. в Риме — площадь пе-
ред собором св. Петра. Дли 
на их достигает 300—390 
метров при ширине 140— 
260 метров. Так ведь это 
величайшие и знаменитей-
шие площади мира! А в но-
вых городах такие размеры 
стали поперечными сечения-
ми улиц, соединяющих ря-
довые жилые районы... 

Нужно ли это? 

ПЕШ1ХОДА 

НАДО ЛЮЬИТЫ 

Предположим, что но-
вые «габариты» улиц 
вызваны стремлением при 
вести их в общие соот 
ношения с огромными раз-
мерами городов, которые 
сейчас сразу проектируют-
ся на полмиллиона жите-
лей, А то к больше. Для 
этого есть свои резоны — 
пропорциональность дейст-

вительно основа основ архи-
тектуры н. естественно, гра-
достроительства. Дело толь-
ко в одной; город-то строит-
ся не сам для себя. А чело-
век, как биологический вид. 
уже многие сотни тысяч 
лет сохраняет свои основ-
ные размеры: не ниже по-
лутора, не выше двуж мет-
ров, не тяжелее 150 кило-
граммов. Вся природа близ-
ка человеку — и трава, и 
злаки, и деревья. Даже про-
сторы полей, даж< озера и 
горы. Во всем есть элемен-
ты, родные и близкие чело-
веку. Все осталось преж-
ним. как в детстве челове-
чества. И только сделанное 
им самим, вроде бы для се-
бе самого — здания, ули-
цы, город выросли и выва-
лясь ия масштаба, стали не-
соразмерны человеку. 

И теряется человек на 
огромных выровненных 
пространствах гигантских 
магистралей, перекрестков, 
площадей. Задирает голо-
ву. чтобы разглядеть не 
птицу, не звезду, не само-
лет, не спутник, нет — 
верх своего же дома, евф 
балкон, свое окно... С жад-
ностью смотрит на противо-
положную сторону улицы 
— никак не перейти ее 
сквозь потоки машин, лави-
ну транспорта, несущегося 
по пышущему летним жа-
ром асфальту. Сотия мет-
ров отделяли меня «Толь-
ятти от здаИи* ктгетмтря. 
стоявшего на противопо-
ложной стороне улицы. Не 
я один, сам театр чувство-
вал свое одиночество, свою 
затерянность а этом супер-
пространстве. 

Но. помимо внутренне#, 
якобы необходимой сораз-
мерности частей города (и 
соответственно ему «в 
рост» тянущихся домов, 
проспектов, перекрестков), 
эти проспекты, магистрали 
еще и вынужденно расши-
рится , должны расши-
риться. чтобы вместить все 
большее и большее число 
автомобилей, грузовиков, 
троллейбусов. автобусов. 
Уже не хватает старых се-
чений русла улиц, и надо 
делать их в два, три, пять 
раз шире. Улицы занимают 
непомерно много места, съе-
дая наконец город. В Лос-
Анджелесе семьдесят про-
центов площади города — 
улицы. Куда уж дальше?.. 

Количество машин рас-
тет. будет расти и впредь. 

И тут надо серьезно и не 
так уж односторонне, как 
мы пытались сделать толь-
ко что. разобраться все с 
тем же человеком. Челове-
чество делится сейчас по 
признаку отношения его к 
автомобилю, очень грубо 
говоря, на две категории — 
пешеходов и водителей. В 
зависимости от того, к ка-
кой категории принадлежит 
в данный момент чеяовеи. 
строится и его «улнчна*» 
психология. Веля оя пеше-
ход. то не выносит людей, 
сидящих в машинах, непре-
рывно стремящихся мимо 
него неизвестно куда, не 
дающих ему перейти эту 
злосчастную улицу. Но тот 
же самый человек, сев в 
машину, не выносит совер-
шенно недисциплинирован-
ных пешеходов, не дающих 
ему возможности спокойно 
(относительно спокойно) 
ехать по отведенной ему 
проезжей части! Человек-
пешеход вызывает раздра 
жение и гнев человека во-
дителя. 

Как же все-таки быть" 
Почти все уже убеждены, 
что необходимо дифферен-
цировать улицы и площади, 
выделять в городе пешеход-
ные зоны. Зоны, где чело-
век сможет идти по всей 
ширине улицы свободно, 
как «парь природы». У нас 
в Москве есть издавна (по-
мимо Красной площади) 
лишь одна доступная чело-
вену мостовая — Столеш-
ников переулон... Маловато 
все же. И* должно быть 
все больше и больше, я Раз-
меры зтнх улиц влеяовало 
бы СЯЯ1ЯТ1. с прйнычными 
человеку масштабами. 

Ясно, что • городах нуж-
ны и улицы другого рода 
— только транспортного на-
значения, сквозные маги-
страли с движением на 
больших скоростях Тут — 

одни машины, идущие по 
разделенным трассам в 
одну и другую сторону. Ни-
каких аварий на пересече-
ниях —« они делаются на 
разных уровнях Никаких 
наездов на людей, потому 
что на таких магистралях 
не должно быть пешеходов. 
Никаких светофоров — все 
ясно, просто, безопасно (в 
каких-то пределах, конеч-
но). 

Но будут, наконец, ули-
цы, на которых, хочешь не 
хочешь, должны встретить-
ся пешеходы и машины. 
Это улицы парадные, тор-
говые, учрежденческие, те-
атральные и прочие. Как же 
здесь не спутать обе дейст-
вующие силы? 

Возникает логическая 
идея разделения движения 
по вертикали. И как будто 
правильно; отдать землю, 
земную поверхность пеше-
ходам, а автомашины спус-
тить под землю, в тоннели. 
Как раз такую схему пред-
лагал читатель «ЛГ» инже-
нер Гарт виг, выступивший 
на одной иа «архитектур-
ных страниц» о полемиче-
ской статьей «Транспорт — 
под землю, улицу — чело-
веку!», Создается специ-
альная «подземная урбани-
стика». 

Тут вроде бы достаточно 
верно все. Кроме одного. 
Получается, что тот же пе-
шеход, как только ои сядет 
в личную машину или так-
си, должен спускаться вниз. 
Здесь для него хотят даже 
сделать подземные магази-
ны, кафе, кинотеатры (им, 
дескать, все равно дневной 
сает не нужен). 

Но не дико лн это? Ведь 
а мапгонлх люди Проводят 
много времени. И не видеть 
им ни неба, ни зелени, ни 
для них же сотворенной 
прекрасной архитектуры? 
Не слишком ли много берет 
ни себя в ажиотаже моло-
дости н новаторства эта 
подземная урбанистика? 
Много. И напрасно так 
много. Нелогично человека 
в машине заставлять ехать 
под землей, лишенным всех 
е>яаг а. киой поверхности. 
Тая же нелфйчно и пешехо-
да ггНеТавляТ». при пересече-
нии улиц и площади! спус-
каться вниз и пробираться 
на другую сторону по тон-
нельному переходу. 

Есть. однако, и другие 
предложения по вертикаль-
ному разделению движе-
ния; пусть транспорт ходит 
не под землей, а, наоборот, 
поднимается над крышами 
зданий Таких решений Не-
мало уже осуществлено 
Надземные железные доро-
ги в Нью-Йорке и Берлине 
Надземные автомагистрали 
в Японии Имеются подроб 
но разработанные проекты 
монорельсоаых дорог, под-
нятых иа высокие опоры. В 
свое время английский ар-
хитектор Джеллнко предло-
жил всю систему транспор-
та перенести на крыши до-
мов и назвал ее «Мотопи-
е(1» («моторизованной уто-

А вся яемия для 
людей 

Сразу может показаться, 
что и это неплохо. НЬ ду-
мать о точ, что вместо чи-
стого неба мы будем ви-
деть над головой сложную 
систему пересекающихся 
стальных или железобетон 
ных, сплошных или решет-
чатых «улиц» с проносящи 
инея по ним грохочущими 
составами или отдельными 
вагонами, просто страшно. 

Нет. Нужно сделать го-
род «человеческим» вне за-
юстгъстн от его размеров, 

от количества автомобилей, 
от тенденций развития ка-
ких-либо иных видов транс-
порта. Поэтому мне кажет-
ся. что лучшим — во-пер-
вых, наиболее удобным, во-
вторых, наиболее красивым, 
в-третьих, наиболее эконо-
мичным — является пред-
ложение, по которому ма-
шины остаются на поверх-
ности земли (на улицах и 
под домами, стоящими на 
столбах), а пешеходы — 
на втором уровне, на троту-
арах и переходах, поднятых 
над машинами. 

ПОУЧИМСЯ 

У ПРИРОДЫ 

Вернемся, однако, к глав-
ному вопросу, собственно, 
даже смыслу всей статьи. 

Чем больше растет го-
род, тем больше возрастает 
опасность потерн им мас-
штабности, соизмеримости 
с человеком. Но это город 
человека, и ои должен быть 
человечным! Важно прийти 
к какому-то решению — 
что должно здесь сделать? 
Дома, конечно, не умень-
шатся ни по длине, ни по 
высоте. Завоеванное не 
отдается обратно. А то, что 
архитектур,1 завоевала боль-
шие длины и высоты, это 
правильно. И — неизбежно: 
нужно беречь землю, а для 
Ьтого существует только 
один выход (при все возра-
стающих объемах строитель-
ства) — строить дома высо-
кие, длинные и широкие. 
А земля — свободная, озе-
лененная земля — пусть 
концентрируется в целост-
ных, не раздробленных мас-
сивах. 

Итак, что же получается: 
улицы огромной шири-
ны. дома — огромных раз-
меров, дворы — как пло-
щади. площади вырастают 
до размеров поля. (Лишь 
только поля сокращаются 
н сокращаются.) Будто мы 
смотрим на город в лупу — 
все пропорционально разра-
стается. Вроде бы Гулли-
вер бродит по гигантским 
улицам города великанов, в 
королевств.- Пробдингнега. 

Как сохранить связь это-
го неизбежно нового мас-
штаба города н всех его 
злементов с человеком? Как 
вернуть объективно разра 
стающемуся городу- его чс-

ружающей архитектурой, с 
человеком. Этот способ зна-
ли готика и Возрождение, 
старая русская архитектура 
колоколен и боевых башен 
кремлей и крепостей. Зна-
ли и использовали наши 
зодчие, возводившие высот-
ные здания 50х годов. 
Ярусность, уступчатость по-
строения несли здесь свою 
службу масштабности. 

Более современным мож-
но бы считать иной вариант 
решения — наличие рядом 
с высоними сооружениями 
других зданий, меньшей 
этажности. Так сделан 
цен-ф в городе Зеленогра-
де. Так спроектирован пер-
спективный район столицы 
Чертаново—Северное. Так 
великолепно организовано 
сочетание, соседство круп-
ных зданий со зданиями ма-
лых размеров и даже с «ма-
лыми формами» — галерея-
ми, фонтанами, водоемами к 
т. д. в городах Навои, Шев-
ченко. Это метод приро-
ды. Именно так образует 
она постепенные переходы 
от Д0.1ИН к предгорьям, а от 
них к вершинам горных 
хребтов и пиков. Элементы, 
похожие на то, что столь 
хорошо получилось в малых 
городах, появятся, надо ду-
мать. и в крупных. Я гово-
рил о Навои и о Шевченко 
потому, что там все возник-
ло целиком, всего за какие-
то пять—десять лет. Вмес-
те с зеленью и скульптура-
ми сделано сразу, и это пре-
красно. 

Переходные элементы к 
реальному размеру зданий 
помогают орменшроиаться 
в проетрапггпе. придают че-
ловеку чувство собственной 
значительности, если хоти-
те — героизируют его в 
собственном сознаиии. 

И есть другой путь. Это 
метод интеграции городской 
среды, метод, при котором 
синтезируются все элемен-
ты, образующие город в 
его широком понимании, 
как среды обитания. Все 
то, что мы делаем в го-
роде: и архитектуру, обеспе-
чивающую материальную 
баау яимня: и циет г»ТОИ ар-
хитектуры; и дизайн, фор-
мирующий качества пред-
метной среды, непосредст-
венно человеком используе-
мой в жизненных про-
цессах; и монументальные 
скульптуры и росписи — 
средства в наибольшей 
степени способные «оче-

говорнлн о сомасштабности 
города и человека как ин-
дивидуума. Но это еще не 
все, надо помнить и о чело-
веке — части коллектива. 

Поэтому наряду с нор-
мальными. «человечески-
ми» улицами, какой рань-
ше был Арбат старый, а те-
перь должен бы стать Ар-
бат нопый. то есть про-
спект Калинина, когда с не-
го уберут транспорт и по 
всей его ширине можно бу-
дет ходить людям; наряду 
с «человеческими» площа-
дями — вроде площади 
имени Островского в Ленин-
граде: наряду с такими н 
подобными им элементами 
города будут и очень боль-
шие. даже огромные про-
спекты и площади. Они 
нужны, эти социалистиче-
ские форумы массового на-
значения, в том числе н я 
центрах городов, нужны, 
когда на улицы н площади 
выливаются демонстрация, 
нарАавалы, народные гуле-
ния. Здесь возникает новый 
масштаб, в другой свое* 
сущности: по отношению 
не к отдельному человеку, 
а к целому обществу, к че-
ловеку в коллективе. И в 
соответствии с новым мас-
штабом нужны другие соот-
ношения. размеры, другие 
параметры улиц и площа-
дей. 

Нужны, конечно, и но-
вые крупные градострои-
тельные комплексы, и фор-
мировать их следует как 
украшенные единицы вос-
приятии' 

Может быть, надо рас-
шифровать мысль попод-
робнее, Что это значит — 
«укрупненная единица вос-
приятия»? Прежде всего, 
она объединена не фор-
мально. а своим целостным 
содержанием, охватывая 
элементы жизни, труда, бы-
та, всех других обществен-
ных процессов. Вообще-то 
такое предложение не яв-
ляется новостью: производ-
ственно селитебные комп-
лексные районы именно та-
кую цель социальной сум-
мнроаанностн и преследу-
ют. Наоборот, новые едини-
цы должны бы в такой рай-
он органически входить. 
Дело в другом: в том. что 
нужно всеми мерами выде-

лить не столько их плани-
ровочную. сколько их архи-
тектурно - композиционную 
роль для городе. И это мог-
ло бы стать второй чертой 
«укрупненных единиц вос-
приятия» — их комиоаи-
циоииое значение, их гра-
достроительная функция 
для создания образа горо-
да. Целостность позволит 
воспринять такой элемент н 
извне, н изнутри именно 
как структурную единицу 

Главное — это индиви-
дуальность структурной 
единицы и одновременно ее 
массовость. Ока придает 
городу новое начество, 
смягчая геометриям архи-
тектуры. Она индивидуали-
зирует город и вносит недо-
стающую ему человече-
скую масштабность. Такие 
комплексы должны легко и 
просто восприниматься це-
ликом и извне, и из их 
внутреннего пространства 

Почему не представить 
себе и современную архи-
тектуру. в которой дом уже 
не самостоятелен, а. лишь 
кусочек комплекса? | Боль-
шого. сильно развитого, 
включающего и жилы.- ог-
ромные башни, н жилые же 
ломаного рисунка в плане 
ленточные дома; н более 
низкие, богато разработан-
ные части комплекса обще-
ственного характера — те-
атры. кинозалы, рестораны, 
клубы и т. д.; и производ-
ственные элементы «чи-
стой» промышленности, не 
выделяющей ни малейших 
вредностей; и школы и дет-
ские сады? Все цельно, все 
живо, все разнообразно во 
всех направлениях. Такой 
комплекс вовсе не замкнут. 
Наоборот, это динамический 
органном, открытый для 
дальнейшего развития. Он 
буквально может «расти». 
Принесут к нему на верто-
лете целые большие новые 
части, потребовавшиеси во 
время его эксплуатации, ча-
сти, сделанные из легких 
материалов, принесут и по-
ставят сразу на ну жное ме-
сто. 

Так может быть создана 
объемно - пространствен-
ная, сложная по назначению 
и по форме, с внутренни-
ми дворами, галереями, зе-
леными партерами н сада-
ми на плоских крышах, 
масштабная структурная 
единица города. 

В этих развитых архитек-
турных комплексах будут 
органично, одновременно, 
совместно задуманные раз-
мещаться и комплексы 
скульптурные. вырастаю-
щие на стенах, из стен, 
на плитах дворов и на-
ружных площадей, из во-

лы бассейнов Живопись иа 
стенах и на малых формах, 
цвет самих стен, цвет домов 
и площадей создадут вместе 
с великолепной зеленью ту 
среду обитания, гуманисти-
ческую среду, находясь в 
которой человек поймет, для 
чего он делает свои города. 

И эти комплексы, асе во-
лей неволей. по существу 
своему разные между собой 
будут естественно «выра-
стать» из земли. 

А где то рядом, по пря-
мым и кривым, точно рас-
считанным трассам, будут 
проложены мощные ма-
гистрали, с круто завер-
нутыми четырехлистника-
ми развязок. 

Но между такими боль-
шими новыми комплексами 
н ранее сложившимися ча-
стями города -г- историче-
сними и современными — 
будут обычные, человече-
ские улицы. Обязательно 
будут и малые, уютные 
площади и скверы для лю-
дей. Но, пин я уже говорил, 
будут и боаьшне, социали-
стические форумы массово-
го Назначения 

Вот тут' и возникает са-
мый сложный вопрос. Сов-
местимы ли названные 
мною два (по крайней ме-
ре два) масштаба друг с 
другом? Совместимы ли 
соотношения человека с ар-
хитектурой. с произведения-
ми монументальных ис-
кусств. сделанными для та-
ких двух, казалось бы, раз-
ных целей? Как не пода-
вить одного человека и слу-
жить одновременно огром-
ным массам? Удастся ли в 
городе наложить масштаб 
человека и масштаб майе 
один на другой без вреда 
для каждою? Я думаю, что 
удастся, 

В атом и будет мастер-
ство градостроителя-архи-
тектора , градостроителя-ху-
дожника II скульптора, гра-
достроителя-дизайнера, ко-
торые должны дот-аот воз-
никнуть в зтом своем новом 
качестве, а затем объеди-
ниться, чтобы город был 
одновременно и интимным, 
и общественным, и чело-
веческим, и машинизиро-
ванным Чтобы каждый 
горожанин в отдельности и 
все люди вместе нашли для 
себя в городе жизненную 
среду, наполненную искус-
ством во всех его проявле-
ниях. нашли бы обстановку, 
удовлетворяющую нею сум-
му переплетающихся инте-
ресов, вкусов, нужд, по-
требностей. 

И не столь уж и сложно 
все это сделать (так или 
как-нибудь иначе). если 
только решим сделать. 

ДЕСЯТЬ 

ЛЕТ 

Пакистан влага из разбитой 
бутылки пролилась иа выгон-
ную плиту... Директор театра 
И. Л. Дулдк шампанским «ос-
вятил- первый мамань фунда-
мента. В двадцать первый авн 
полетало зарыто* а землю 
письмо; рядом с ним легла 
афиша с нынешним репертуа-
ром Мосиовсиого театра на 
Таганке. Здесь начато строи-
тельство иааого здания теат-
ра. Ианим оно будет) Наш 
корреспондент М. Подгород-
нииоа попросил ответить на 
•тот вопрос главного режис-
сера театра Юрия Петровича 
ЛЮБИМОВА. 

— Больше всего внимания 
мы уделяем конструкции бу-
дущей сценической площадки. 
Нам хотелось, чтобы она бы-
ла предельно гибкой, легко 
трансформируемой/ обладала 
бы широкими постановочным» 
возможностями. Архитекторы 
вместе с нами нашли такое 
решение. 

Размеры и формы сцены бу-
дут меняться с помощью раз-
борных н подъемно-опускных 
секций-площадок Сцена мо-
жет обретать разные формы: 
охватывать панорамой значи-
тельную часть зала, стать 
своеобразным рингом в центре 
зала, выступом,ареной со зри-
тельскими креслами на ней. 

СПУСТЯ 
Задняя часть сцены с примы-
кающими к

ч
ией артистически-

ми помещениями может быть 
повлечена в действие и совдать 
многовариантный фон ДАВ по-
явления актеров иа любом вта-
же, для устройства балконов, 
лестниц и т. д. Даже внутрен-
ний оаслененный театральный 
дворик мы намерены неполно-
вать для интермедий. А гро-
мадное окно-вркер откроет вид 
на улицу: городской пейваж 
послужит своеобразным фоном 
для спектакля. 

Словом, в новое вдлние нам 
хочется перенести все, что на* 
жито театром ал 10 лет, что 
соответствует его творческим, 
встетнческим принципам и 
традициям. Так, подвижный 
вянавес ия «Гамлета» станет 
уже конструктивной особен-
ностью новой площадки и при-
даст ей еще большую мобиль-
ность. 

Количество арнтелей? Семь-
сот семьдесят девять — опти-
мально е число. Больше зрите-
лей — меньше контакта. А 
контакт со зрителями — самое 
дорогое в театре. 

К севону 1975—1976 года, 
мы надеемся, новое вдание ук-
расит Таганскую площадь. 

Авторы проекта: архитекторы А. Анисимпв, Ю. Гнедое к,,* 
А. Ячеистое, В Таранцев, С. Ульянова. инженеры Л. \чшин 
Н, Герасимов, Н. Маров. Н. Петухова. сценограф П Ганкое-
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ПРИВЛЕКШАЯ к себе 
широкое читатель-
ское внимание дис-

куссия под рубрикой «Эко-
номика и право» уже обна-
ружила отсутствие целого 
ряда правовых норм, кото-
рые создали бы надлежа-
щую законную базу для 
экономического эксперимен-
та, для успешного и опера-
тивного внедрения в жизнь 
всех достижений научно-
технической революции. 

Это толкает порой хозяй-
ственников на «обход» за-
кона. Но непреложной долж-
на быть истина* до тех пор 
пока закон не отменен, он 
должен неуклонно соблю-
даться, и никакие сообра-
жения целесообразности, ни-
какие, даже самые благо-
родные, побудительные мо-
тивы не могут оправдать от-
ступление от закона. К то-
му же — и судебная прак-
тика свидетельствует о том 
достаточно убедительно — 
нередко обход закона начи-
нается с «целесообразности» 
н ради «интересов дела», но 
постепенно, словно бы неза-
метно. перерастает в за-
урядное хищение, где «бла-
городная цель» служит шир-
мой корыстолюбия. 

Весь комплекс проблем, 
встающих за темо». .кото-
рую в самом общем виде 
можно сформулировать как 
«крупное хищенне», пока 
еще не стал предметом об-
стоятельного, острого, пуб-
личного разговора. 

Писатели, публицисты, да 
и юристы, выступающие в 
массовой печати, обращаясь 
к теме борьбы с преступ-
ностью, проявляют обычно 
особый интерес к посяга-
тельствам на человеческую 
личность: на жизнь, здо-
ровье. честь... Этот интерес 
понятен н оправдан: статьи, 
очерки по материалам соот-
ветствующих судебных дел 
не только привлекают чита-
тельское внимание необыч-
ностью и остротой сюжета, 
но — главное — помогают 
борьбе с отступлениями от 
норм коммунистической мо-
рали, борьбе за неуклонное 
соблюдение советских зако-
нов. 

Однако есть такие су-
дебные дела (их, к сожале-
нию. немало), которым «по-
везло» гораздо меньше: о 
них пишут намного реже, 
скучно, без должной глуби-
ны и анализа. Потому, воз-
можно, что н сама эта «ма-
терия» кажется скучной, 
для многих — почти недо-
ступной, начисто лишенной 
«завлекательных» подроб-
ностей. захватывающих дух 
деталей. 

А между тем дела о хи-
щениях государственного н 

общественного имущества, 
и прежде всего о крупных 
хищениях, — ато дела о 
наиболее опасных преступ-
лениях, наносящих серьез-
ный урон народному хозяй-
ству и, значит, в конечном 
счете —• каждому из нас. 

Высший судебный орЛн 
страны уделяет этой катего-
рии дел большое внимание, 
сознавая, сколь велика роль 
судебных инстанций в борь-
бе с расхитителями. Дваж-
ды на протяжении года пле-
нум Верховного суда СССР 
анализировал судебную 
практику по делам о хище-
ниях. с тем чтобы обобщить 
ее достоинства и недостат-
ки и выработать меры, на-
правленные на большую «е 
эффективность в борьбе с 
этим злом. 

Неотвратимость наказа-
ния — многократно дока-
занная опытом, надежней-
шая гарантия реальной про-
филактики преступных про-
явлений. Едва ли где еще 
действенность этой гарантии 
была бы столь аффектив-
ной, как в сфере борьбы с 
хищениями. Если бы каж-
дый раз за преступным про-
никновением в государст-
венный или общественный 
карман следовала кара, 
многие попросту не отважи-
лись бы на такой шаг, и 
тем самым мы сохранили 
бы немалую часть народно-
го добра от набегов хапуг. 
Это создало бы вместе с 
тем и такую обществе иную 
атмосферу, при которой 
расхитителям было бы яе 
так-то легко вуцивать в 
свои преступные сети раз-
личных пособников и по-
средников. 

Между тем кара по-
рой настигает опасного .пре-
ступника далеко не сразу. 
Между началом преступной 
деятельности и ее законо-
мерным финалом подчас 
проходит немало времени. 
Дело даже не в том. что 
из-за чьей-то «нерастороп-
ности» преступникам иног-
да удается нанести весьма 
ощутимый урон, как сказа-
ли бы раньше, казне, а в 
том прежде всего, что по-
рождает у иных неустойчи-
вых людей убежденность в 
своей безнаказанности и тем 
самым способствует вовле-
чению их в преступную 
деятельность. 

Беречь и приумножать 
социалистическую собствен-
ность не просто святой 
долг, но к конституционная 
обязанность каждого совет-
ского гражданина. Она кон-
кретизируется. в частности, 
одной правовой нормой, ко-
торая, к сожалению, приме-
няется гораздо реже, чем 
нужно. А между тем зна-
чение этой нормы — с точ-

ПРИШЛО и редакцию 
пиеймо, а в нем — 
житейская история. 

Жил-был в одном из посел-
ков Коми АССР тракто-
рист. ну, скажем. Володя. 
Хорошо работал, жена у не-
го — учительница, растили 
сына... 11 вдруг по поселку 
прошел слух, будто в юно-
сти этот Володя отсидел в 
тюрьме за довольно серье з-
но* преступление. Слух, 
кстати, правдивый: так бы 
ло на самом деле. Однако 
жена Володи, как оказа-
лось, ничего раньше не зна-
ла. свое прошлое он от нее 

ства, которым сын лрнвын 
гордиться, на самом деле 
якобы милиция с собаками 
ищет... А отъезд, «не сооб-
щая никому нового адре-
са»... Это ведь рвущиеся 
живые связи, в том числе и 
необходимые, радостные, 
но потерявшие ценность от-
того, что внезапно потеряно 
доверие ко всем людям без 
исключения. А опасливое, 
осторожное обжнванне но-
вого места... 

Да нет, что и говорил: 
беда случилась огромная, я 
вызвана она не стихийными 
силами, и естественное чув-

А. АИКАС, 
председатель Вархаамого точней СЯР 
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БОРЬБА ЗА СОХРАННОСТЬ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ — 

ЕЩЕ ОДНА ВАЖНАЯ ТЕМА В ДИСКУССИИ 

«ЭКОНОМИКА И ПРАВО». 

ки ярения профилактики 
преступлений, успешной 
борьбы с ними, а главное, 
с точки зрения воспита-
тельной. нравственной — 
едва ли можно переоценить. 

Я имею в виду норму, 
которая предусматривает 
строгую ответственность в 
уголовном порядке каждого, 
кто, зная о совершении или 
хотя бы готовящемся круп-
ном хищении народного доб-
ра, не сообщит об этом вла-
стям. Нужно сказать, что 
наш закон, щадя известную 
щепетильность, которая мо-
жет быть присуща тому или 

.иному гражданину, учиты-
вая традиции и нравствен-
ные воззрения, существую-
щие в той или иной сроде, 
не понуждает средствами 
права к доносительству о 
любых преступлениях, ос-
тавляя решение этого во-
проса на совести каждого. 
Но есть такие преступле-
ния, умолчать о которых 
не просто безнравственно, 
но и преступно. К их числу 
как раз и относится круп-
ное, а тем более особо круп-
ное хищение народного доб-
ра. Тот, кто знает о таком 
хищении и молчит, не толь-
ко вступает в сделку со сво-
ей совестью и с господству-
ющими в обществе мораль-
ными принципами, но и 
нарушает закон. 

А часто ли таких «мол-
чальников» привлекают к 
ответственности? Из судеб-
ных процессов известно, что 
путь к активному участию 
в групповом хищении быва-
ет. подчас длительным и как 
бы многоэтапным. Сначала 
опытные дельцы искусно 
«обрапйтывают» свои жерт-
вы, исподволь раскрывая 
мехш§ку ,. преступления и 
сул* «сказочные перспекти-
вы » |1а помощь в «опера-
ции». П лишь какое-то вре-
мя. спустя, нравственна ра-
стлив новичка, они делают 
его «полноправным» и ак-
тивным ^участником пре-
ступления. 

Дела»*, кстати сказать, 
не всегда. Вовсе не . каж-
дый. по Счастью, поддается 
противоправной обработке. 
Часто вступают в дей-
ствие охранительные тормо-
за: страх перед разоблаче-
нием. потребность в «спо-
койной жизни», а то и бо-
лее высокие мотивы — со-
знание недопустимости, бес-
честности подобных «зара-
ботков». Потом, когда пре-
ступление раскрывается (а 
оно рано или поздно неми-
нуемо раскрывается), эти 
люди предстают перед су-
дом как свидетели, гордясь 
своей стойкостью, не дав-
шей им пасть перед нажи-
мом и искушением. 

ты. конечно, те, кто. услы-
шав новость, не урезонил 
«информатора», а поспе-
шил распространить сооб-
щенные им сведения. Но 
ведь и они действовали не 
по злому умыслу или коры-
стному расчету... 

Поэтому, наверное, точ-
нее будет сказать так: вино-
ват тот микроклимат, то со-
стояние общественного мне-
ния городка или поселка, 
при котором чужая тай-
на не уважается, право 
на нее каждого человека 
почитается сомнительным, 
а выдача тайны рисуется 
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тдинд 
скрыл. Ну. а тут коллеги в 
школе взяли да и спросили 
однажды, правда ли, что 
она замужем за бывшим 
бандитом. 

Хуже всего получилось с 
восьмилетним мальчиком, с 
сынишкой. Одноклассники 
устроили небольшой шабаш, 
прыгая вокруг перепуганно-
го товарища, толкуя его и 
выкрикивая в безудержном 
ачарте, что отец его — 
убийца Что его милиция 
ищет. С собаками. И не се-
годня завтра поймают и по-
садят. 

В конце концов муж и 
жена вынуждены были уе-
хать из поселка. Нового сво-
его адреса они из предосто-
рожности никому не сооб-
щили. 

Можно даже почесть так. 
что ничего особенно страш-
ного и не случилось: семья 
не распалась, а переезд на 
новое место жительства — 
не бог весть какая катаст-
рофа... 

Но представим себе смя-
тение и ужас молодой учи-
тельницы. сначала в атмо-
сфере неясных, а потому 
особенно гнетущих любо-
пытств и подозрений, потом 
— ошеломленность неожи-
данным открытием, необхо-
димость отвечать на вопро-
сы, задаваемые без всякого 
на это права... А мальчиш-
ка. внезапно узнавший, что 
его отца, уважаемого чело-
века, передовика прон!вод-

отво справедливости требу, 
ет определить виновного 
хотя бы в назидание дру-
гим, в предостережение, в 
урок. 

И тут — ошеломляющая 
деталь. Судя по письму, 
большинство причастных к 
этой истории считают ви-
новным самого тракториста 
Володю: зачем скрывал, 
почему не рассказал? А 
шила, как известно, в меш-
ке не утаишь, вот и нака-
зан теперь по заслугам. 

Еще одна точка зрения: 
протрепался-То поначалу 
одни, уж потом слух разнес-
ли по всему поселку. Вот 
этот один и виноват. Хотя, 
помнится, никакого зла Во-
лоде он и не желал и пы-
разился скорее я смысле 
положительном, вроде того, 
что. смотрите, мол, нет без-
надежных людей: Володъка, 
к примеру, бандит бандитом 
был, даже чуть ли не заре-
зал кого-то, а сейчас любо-
дорого посмотреть — не 
пьет, на Доске почета ви-
сит. семья хорошая. 

Нет, вряд ли его, прояре-
павшегося. можно считать 
главным виновником Воло-
диной беды. На чужой ро-
ток, говорят, не накинешь 
платок, всегда, в любой ком-
пании может найтись чело-
век, который не в состоянии 
представить себе, во что 
может вылиться его бол-
товня. 

Кто же виноват? Виноаа-

поступком не только не пре-
досудительным, но и впол-
не допустимым и почти бла-
гим. 

II не думаю, чтобы эта 
обстановка была исключи-
тельной принадлежностью 
маленького лесного посел-
ка в Коми АССР. Не («до 
рыться в редакционной поч-
те и организовывать тоталь-
ные социологические анке-
тирования. чтобы почувст-
вовать: ориентиры в нашем 
отношении к личной тл(Ь<е, 
к ее неприкосновенности не-
редко сбиты, смещены... 
Утверждение одного по|та: 
«У каждой женщины есть 
тайна. По крайней мере, 
быть должна» — привлека-
ет. пожалуй, именно евфей 
кажущейся парадоксально-
стью, хотя на самом деле 
оно просто справедливо. 
Зато другой позт, несом-
ненно выражая некое рас-
хожее мнение, так прямо и 
рубанул по сомнительной 
моральной подоплеке тют-
чевских строк: «Модчи, 
скрывайся и тан ,.» 

• Молчи*.., 
Зачем т а мне молчат»? 
Я д о ч т е м другу отаачат», 
аса чуастаа 

• ы р а ж а т » еполне. 
Яыааат. возражать т а м * , 
выааат, спорит» 

и м р и ч а Н . ~ 
А т ы — «молчи!» — 
Зачем молчать?. 

Но Яеобходнмоеть, при-
тя!ательность, закономер-
ность тайного, сосуществую-

щего с явным на равных 
правах, мы постигаем еще 
в самом раннем, дословном, 
почти безмысленном мла-
денчестве. Хотя бы в про-
цессе извечной игры в «тю-
тю-а!». Помните? «Тю тю»,,. 
— материнское лицо скры-
то. спрятано. «А!» — лицо 
возникает вновь, дитя без-
зубо улыбается, радуясь не 
ровному присутствию, но 
именно сочетанию скрыто-
го и явленного. Затем — 
тайное иаряжанно елки, 
тщательно охраняемая до 
поры тайна подарков, по-
том и посерьезнее: «Ну, 
поплакала и хватит, давай 
подуем, где ушибла, и ни-
кому не скажем, а то ба-
бушка расстроится, ей нель-
зя, она старенькая 

Но детн растут, тайны их 
взрослеют, в родителях и 
иных наставниках возника-
ет недоверие, опасение. Им 
кажется, что в идеале они 
должны знать о ребенке, о 
подростке все, а то. что 
скрыто, скорее всего Дурно. 
Да и потом — разве можно 
к тайнам детей относиться 
серьезно? Начинается мел-
кое, бытовое, неосознанное 
и оттого еще более опасное 
развращение сознания: 

— Куда пошел Коля, не 
знаешь? 

— Знаю, но я обещал 
ему, что никому не скажу. 

— Ну вот еще. глупости 
какие! Он. видите лн. 1{оле 
обещал. Мама тебя спраши-
вает. значит, ты должен ей 
отвечать. 

Обычно принято указы-
вать на одну опасность, 
проистекающую из по доб. 
ных ситуаций: подросток 
замыкается в себе, озлоб-
ляется, утрачено его дове-
рие и так далее. 

Но опасность кроется и в 
прямо противоположном. 
Вот сидят на лавочке в го-
родском' дворе три пожи-
лые женщины, и голоса их 
в тихом вечернем В0 1духе 
свободно достигают по-лет-
нему распахнутых окон. 
Двое жалуются на взрос-
лых детей: такие скрытные, 
такие неоткровенные, зай-
дут — «да. мама», «все в 
порядке, мама», ничего о 
себе толком не расскажут, 
переведут разговор на что-
нибудь другое... 

— Ну. нет, моя не такая, 
— с гордостью заявляет 
Ольга Петровна — Моя 
Люся до сих пор мне аге-
нсе рассказывает. 

Собеседницы ей завиду-
ют Но я случайно знаю, 
как эта идиллия выглядит 
на деле. Люся — женщина 
решительная и взбалЛп 
ная, постоянно вступает в 
шумные и сложные конф-
ликты с мужем, с родными 
мужа, с сослуживцам!, с 
продавщицами, причем с 
ее молодой жизнерадостной 

Что ж. ато хорошо — то, 
что они не вошли в сговор 
с расхитителями, не стали 
участниками группы. Но 
ведь они тоже преступ-
ники! Они знали о совер-
шенном Н1И готовящемся 
преступлении — и промол-
чали. хотя обязаны были 
сообщить о том, что им из-
вестно. А часто лн в подоб-
ных случаях возбуждают 
дело, часто- ли с достаточ-
ной тщательностью ищут и 
разоблачают всех знавших 
и промолчавших? 

И уж нуда опаснее, ког-
да в роли «молчальников», 
то есть попросту укрывате-
лей. выступают руководите-
ли учреждений, предприя-
тий, хозяйств. Сплошь и 
рядом мы встречаемся со 
случаями, когда, зная о не-
достачах материальных цен-
ностей. о различных махи-
нациях и нарушениях, хо-
зяйственные руководители 
не находят нужным пере-
дать материалы следствен-
ным органам. Почему не на-
ходят? Боятся вынести сор 
из избы? Или страшатся 
личной ответственности — 
общественной, администра-
тивной? Или радеют «ми-
лым», «симпатичным» ра-
ботникам, Ноторые могут 
пострадать из-за их сигна-
лов? 

Сталкиваясь с подобными 
случаями, суды выносят 
особые определения, обра-
щая внимание соответству-
ющих инстанций на усло-
вия. способствовавшие со-
вершению таиого преступле-
ния, на все то. что мешало 
его своевременному разоб-
лачению. Но- достаточны ли 
меры, которые принимают-
ся после получения таких 
определений? Не сводятся 
ли эти меры лишь к нало-
жению взысканий на винов-
ных, точно эти взыскания 
гарантируют нам впредь не-
уклонное соблюдение за-
кона? 

Могут возразить: сказан-
ное выше—не главный спо-
соб борьбы с расхищениями 
социалистической собствен-
ности. Верно, не главный, 
но очень важный. Ибо все 
то, что способствует созда-
нию атмосферы нетерпимо-
сти к расхитителям, помо-
гает претворению в жизнь 
важнейшей задачи, постав-
ленной XXIV съездом пар-

• тин: «Общественное мнение 
надо более решительно на-
правлять на борьбу с нару-
шениями трудовой дисцип-
лины. стяжательством, ту-
неядством. хищениями, взя-
точничеством. пьянством». 

Часто можно услышать: 
нужны новые — решитель-
ные, бескомпромиссные — 
методы борьбы с расхитите-
лями. Нужны, конечно. Но 
использованы лн до конца 

души все эти конфликты в 
конечном счете — как с гу-
ся вода. Но «отряхиваться» 
Наедине она не умеет и не 
желает, волнующие перипе-
тии и подробности обруши-
вает на старенькую свою 
маму, потом, освобожден-
ная и полностью примирен-
ная с действительностью, 
уходит. А Ольга Петровна 
не спит ночами, мысленно 
перебирает детали, додумы-
вает ситуации, потом сосет 
валидол и умоляет соседей 
не говорить дочери о ее не-
домоганиях, чтобы та не 
волновалась. 

А дочь тем временем ста-
новится понемножку опас-
ной не только для собствен-
ной матери. Когда ей недо-
суг навестить старушку, 
она по привычке откро-
венничает с посторонними 
людьми, когда ей не хвата-
ет событий своей собствен-
ной жизни, она оперирует 
обстоятельствами жизней 
чужих. Всякие иные разго-
воры. не про себя и не про 
знакомых, кажутся Люсе 
формальными, не душевны-
ми Если же ей попенять, за-
чем она выбалтывает чужие 
секреты, то Люся, пожалуй, 
рбнднтся и ответит, что 
секретов она не выдает и 
то, о чем она говорит, «и 
так все кругом знают». 

Это вот тоже весьма огор-
чительное свойство людей 
душевно туповатых, невос-
питанных: им кажется, что 
«известное» и «выражен-
ное в громком слове» —• 
понятия почти тождествен-
ные. Я вспоминаю случай. 
Человек пришел в гости, в 
семью, глава котороп болел 
тяжко и безнадежно и знал, 
чем болен. Знал, но скры-
вал зто от жены и сына, жа-
лея их. Они же в свою оче-
редь знали все, но скрыва-
ли ято от больного Мало 
того, все трое подозревали, 
что страшная тайна не 
тайна ни для одного из них. 
Но существующее положе-
ние. негласный уговор из-
бавляли их, во первых, от 
необходимости вести тяже-
лые и бесполезные разгово-
ры, а кроме того, дарили 
кяждому пусть иллюзор-
ную надежду: взвалив на 
себя, и юлько на себя, тя-
жесть трагического .знания, 
на какое то время оградить 
от него близких, дать им 
еще хоть немного пожить в 
относительном покое. 

В ату семью пришел 
гость, поразился, с каким 
достоинством держат себя 
все участники приближаю-
щейся трагедии и „ ляпнул 
«акую-то все проясняющую 
и называющую «своими 
словами» фразу. Ответом 
ему стало молчание, три 
враз побелевших лица, за-
тем он почувствовал, что 
пора уходить, а позже по-

старые, проверенные, бес< 
спорные? 

Судебная практика давно 
уже выявила одну малопоч-
тенную закономерность: в 
группе расхитителей почти 
всегда находится один, а то 
и несколько человек, за 
плечами которых различ-
ного рода злоупотребления, 
связанные с использовани-
ем материальных средств, и 
даже судимость за корыст-
ные преступления. Об этом 
так часто уже говорилось я 
печати, что повторять давно 
известную истину вроде бы 
неудобно. 

Но приходится! Пото-
му что с удивительным по-
стоянством та же картина 
повторяется то в одном, то 
в другом процессе. Вот, к 
примеру, совсем недавнее 
дело; за хищения в особо 
крупных размерах были 
преданы суду работники 
бухгалтерии системы Ми-
нистерства мясо-молочной 
промышленности Литовской 
ССР МшГявичене и Лосеви-
чене. За короткое время по 
предварительному сговору 
они присвоили несколько 
тысяч рублей. В суде выяс-
нилось. что обе были рань-
ше судимы за хищение го-
сударственного имущества. 
Самое поразительное за-
ключалось в том, что эта 
подробность нх биографий 
была известна при приеме 
обеих преступниц на рабо-
ту, но. как видно, не оказа-
ла ни малейшего влияния 
на администрацию. 

Я далек от мысли ставить 
на отбывших наказание не-
кое «клеймо» и требовать 
ограничений в нх трудовой 
правоспособности, если эти 
ограничения не предусмот-
рены приговором или пога-
шены давностью. Но если 
мы хотим всерьез лишить 
расхитителей благоприят-
ных условий для разверты. 
вения ими свое* преступной 
деятельности, то надо про-
являть особую бдительность 
и осторожность при подбора 
кадров, работа которых свя-
зана с материальными цен-
ностями. Ведь именно рас-
хитители с опытом создают 
обыкновенно вокруг себя то 
«магнитное поле», котороа 
притягивает к себе слабо-
вольных, неустойчивых лю-
бителей легкой наживы. 

Это, повторяю, давно уже 
замечено юристами, внима-
тельно вглядывающимися в 
материалы соответствую-
щих судебных дел, анализи-
рующими эти материалы и 
делающими из них конкрет-
ные выводы. Но что мо-
гут судьи"* Досконально 
вскрыть картину преступле-
ния, покарать виновных, 
принять меры к тому, что-
бы государству был возме-
щен нанесенный преступни-
ками ущерб. Наконец обра-

нял, что ему мягко, но ре-
шительно отказали от дом». 

И человек этот ужасно 
обиделся! Он в недоумении 
жаловался общим знако-
мым на то, как несправед-
ливо с ним поступили, ведь 
он же не выдал никакой 
тайны, там же и без него 
все веб знали, но предпо-
читали притворяться друг 
перед другом! 

...Трудно переоценить 
нравственную пользу, ка-
кую принесли современни-
кам н потомкам исповедаль-
ные повести Льва Толстого 
и Руссо. Но заметим — 
они сами приоткрывают за-
весу, сами рассказывают о 
себе. И не нужно быть спе-
циалистом - искусствове-
дом, чтобы понять: одно де-
ло — смотреть на портрет 
женщины в ночной сорочке 
н со свечой в руках, а сов-
сем другое — разгляды-
вать женщину в полночь 
сквозь замочную скважину, 
хотя бы н была она в той 
же сорочке и с той же све-
чой... 

Мне известен случай, 
когда излишне пристально-
му вниманию подверглось 
письмо сугубо личное, мало 
того — некоторые строки 
пишущая в свое время 
тщательно зачеркнула, за-
чернила. Ио теперь по-
явилась возможность от-
дать письмо в криминали-
стическую лабораторию и 
там — слава науке) — про-
светить инфракрасными 
или еще какими-то пронзи-
тельными и разоблачающи-
ми лучами. 

Криминалистика — нау-
ка уважаемая, могущество 
ее неоспоримо, методам ее 
дай бог и далее совершен-
ствоваться Но давайте все-
таки не забывать: раскры-
ваемые ею секреты принад-
лежат либо людям, кото-
рые утратили право на тай-
ну. совершив преступление, 
либо тем. кого как раз рас-
крытие секрета может спа-
сти от гораздо худшей бе-
ды. Наверное, для поль-
зы науки необходимо чи-
тать зачеркнутое, выяснять 
скрываемое, «вычислять», 
кто есть чей прототип и кто 
— истинный адресат лю-
бовного послания. Но в 
многотиражных публикаци-
ях подробностей, которые 
неизбежно выглядят пи-
кантными и удовлетворяю-
щими не научную любозна-
тельность, а обывательское 
любопытство, согласитесь, 
есть что-тб неопрятное... 

Что же все-таки побужда-
ет человека выбалтывать 
чужое сокровенное? Какая 
сила его. грубо говоря, тя-
нет за язык? Личные наши 
секреты, кого они могут ук-
расить? А их раскрытие — 
кому придать вес? Само* 
забавное, что болтуна. 

тить внимание компетент-
ных лиц на те недочеты, ко-
торые способствовали со-
вершению преступления. 

Устранить же сами недо 
четы судьи не могут. Это 
дело различных организа-
ций и должностных лиц, ко-
торые призваны извлекать' 
практические уроки из су-
дебных дел и процессов — 
уроки не формальные, а по 
существу. 

Какие же меры можно 
рассматривать как нефор-
мальные? Этот вопрос тре-
бует тщательного, всесто-
роннего научного анализа. 
Рискну предложить две ме-
ры, которые заслуживают, 
на мой взгляд, обсуждения, 
хотя и не являются, оче-
видно, единственной пана-
цеей. , 

Не следует л » ввести за 
правило организацию пе-
риодической аттестации ра-
ботников, занимающих ма-
териально ответственные 
должности? Аттестацион-
ным комиссиям следовало 
бы. я думаю, обращать осо-
бое внимание не только на 
Прошлое аттестуемого, но 
и на его деятельность по 
обеспечению сохранности 
вверенного ему имущества. 
Такого рода практика ока-
зала бы серьезное дисци-
плинирующее влияние на 
работников, она создала бы 
в коллективе и благоприят-
ную нравственную атмо-
сферу, при которой каждый 
чувствовал бы свою ответ-
ственность перед законом, 
перед обществом, перед то-
варищами по работе, необ-
ходимость завоевать у них 
реальный авторитет, осно-
ванный на принципиально-
сти, честности и порядоч-
ности. 

И еще одну меру хоте-
лось бы предложить: созда-
ние высококвалифициро-
ванного вневедомственного 
ревизионного аппарата. 
Практика показала, что ве-
домственные ревизии не 
обеспечивают действенного 
контроля за финансовой и 
хозяйственной деятельно-
стью подчиненных органи-
заций. Почему не обеспечи-
вают — вопрос особый, но 
факт остается фактом: 
очень часто вскрытые 
следствием и установлен-
ные судом недостачи были 
«просмотрены» ведомст-
венными ревизиями. И это 
надо учитывать, разрабаты-
вая действенные меры по 
борьбе с хищениями. 

Вероятно, могут быть 
внесены — и будут внесе-
ны! — и другие предложе-
ния, направленные на охра-
ну социалистической собст-
венности от посягательств 
расхитителей. Важно, что-
бы эти предложения осно-
вывались на реальном ана-
лизе существующей прак-
тики, чтобы было проведе-
но тщательное исследование 
экономических. организа-
ционных, правовых и кных 
причин, порождающих хи-
щения и облегчающих рас-
хитителям нх преступную 
деятельность. И чтобы на 
основе этого анализа были 
сделаны выводы, обеспе-
чивающие эффективность 
борьбы с хищениями — 
будь то «мелкие» или боль-
шие. 

Потому что от эффектив-
ности этих мер в немалой 
степени зависит торжество 
норм коммунистической мо-
рали. одной из заповедей ко-
торой является честность, 
честность и честность. 
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сплетника, переносчика сом-
нительных новостей даже 
те, кто слушает его взахлеб, 
не уважают. Зачастую даже 
брезгуют им слегка. Но, 
став обладателями волную-
щей тайны, спешат сами 
оказаться в роли такого вот 
переносчика. Зачем и по-
чему*? 

Наверное, именно не «за. 
чем», а «почему». Не 
столько «с целью», сколько 
«по причине». А причина 
та, что чужая или даже 
своя тайна — тяжесть. От-
кровенная Люся торопится 
переложить свои тайны на 
плечи старенькой мамы. То-
му, «изначальному» дядень-
ке из лесного поселка Коми 
АССР, который непоправи-
мо отягчил жизнь трактори-
ста Володи и Володнной се-
мьи, скорее всего невмого-
ту стало носить в себе осо-
бое свое «знание», и он вы-
ложил его, облегчив себе 
душу. 

— Знаешь. — говорит 
женщина. — я все-таки ска-
жу сестре своей Елизавете, 
что ее муж однажды изме-
нил ей с ее же лучшей под-
ругой... 

— Зачем ты ей вто ска-
жешь? 

~ А яе могу я глядеть 
на то, как они втроем си-
дят, разговаривают, будто и 
не было ничего! 

Я не могу глядеть. Мне 
это тяжело. Мне это ложит-
ся грузом на сердце, на па-
мять. 

А ты не бойся. Не торо-
пись избавляться от ощу-
щений, переживаний, мыс-
лей. лишающих тебя душев-

ной неги, нравственного 
комфорта. Подумай о тех, 
на кого собираешься обру-
шить свою откровенность. 
Поставь себя на нх место. 
Не жалей на это своего во-
ображения. И могу открыть 
тебе один секрет: в это са-
мое время дано будет тебе 
совершать труднейшую, не-
обходимейшую и благород-
нейшую работу самовоспи-
тания. 

Но как же различить ту 
грань, за которой простое 
и необходимое сокрытие пе-
реходит в злостное укрыва-
тельство? Как отличить тот 
случай, когда чужое вме-
шательство безнравственно 
и вредно, от того, когда оно 
полезно и необходимо? Как 
поступать в том случае, ко-
гда дал обещание "хранить 
чью-то тайну п вдруг чув-
ствуешь, что молчание твое, 
вступает в конфликт с твоей 
совестью, с теми нравствен-
ными устоями, бея которых 
твоя жизнь — не жизнь, а 
ты сам — уже не личность? 
Все это так трудно учесть, 
соразмерить... 

Правильно, трудно. Но в 
том-то и состоит отличие 
человека душевно богато-
го, щедрого от человека 
душевно слепого и прими-
тивного: в том, что он не 
пугается лишней тяжести 
для своей души, лишней 
работы... 

Результаты этого труда 
неизбежно проявятся. Сам 
процесс: усилия, метания, 
срывы, заблуждения, пре-
одоление себя во имя себя 
же — ято ведь тоже чаще 
всего наша тайна... 
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М. Раковскнй. Первый 
вопрос задаю я сам. Вы 
приходите в универмаг и в 
отделе готового платья ви-
дите два женски* костюма 
примерно из одного и того 
же материала: один костюм 
нашего производственного 
объединения «Большевич 
ка», другой — польский. 
Какой вас как покупатель-
ницу заинтересует больше? 

Корреспондент. Навер-
ное, импортный. Вероятно, 
он будет элегантнее и более 
модным. 

М. Ракоаский. Вот это 
нас и огорчает. На 
складах скапливаются тыся-
чи непроданных костюмов 
отечественного производст-
ва. Давайте посмотрим, как 
рождается костюм. Модель 
предложена художником и 
одобрена худсоветом. Она 
поступает в производство, 
или, как у нас еще нередко 
говорят, в «массовку». В 
этом процессе участвуют 
уже не художники, а люди 
других специальностей, да-
лекие от эстетики, — техно 
логи, раскройщики, швеи, 
гладильщики. 

Если бы всем технологам 
с детства специально при-
врали понятие изящного, 
они и нитки подобрали бы 
лучше, и пуговицы краси-
вее. 

Если бы все швеи с дет-
ства усвоили законы гармо-
нии, то они не искажали бы 
порой замысла художника-
Модельера. 

Если бы все гладильщицы 
с ранних лет обладали раз-
витым эстетическим вкусом, 
то они своей глажкой довели 
бы этот костюм до совер-
шенства. 

Корреспондент. Вы сво-
им ответом предвосхитили 
первый мой вопрос, кото-
рый я хотела вам задать: 
какая связь между эстети-
ческим воспитанием и эко-
номикой, планированием 
промышленного производст-
ва? А эта связь должна, 
очевидно, быть, раз вы, за-
меститель председателя 
Госплана СССР, являетесь 
одновременно и председа-
телем Совета по эстетике... 

М. Раковскнй. Безуслов-
но, такая связь есть. И я 
вам уже показал на прос-
тейшем примере, что пря 
прочих равных условиях 
вещь более красивую со-
здадут люда эстетически 
воспитавные. У нас еще, 
к сожалению, широко быту-
ет мнение, что эстетическое 
воспитан!» не имеет Прямо-
го отношения к социальным 
н профессиональным ролям 
человека в обществе, а по-
тому дело частвое, семей-
ное. Между тем эстетиче-
ское воспитание— «то проб-
лема общей культуры, 
отношения человека к лю-
дям, * природе, к своему 
облику и. главное, к труду. 
Нет такой профессии, где 
бы чувство прекрасного бы-
ло ненужным, излишним. 

Корреспондент. Но ведь 
это все же задача не про-
фессионального обучения, 
а педагогики... 

М. РаяовсяяЯ. Да. педа-
гогики раннего, самого ран-
него возраста. Современ-
ные исследования психоло-
гии показали, как необы-
чайно важно раннее эстети-
ческое воспитание ребенка. 
Психологи отметили, что 
все без исключения дети в 
возрасте до 5—7 лет необы-
чайно одарены. Именно в 
втот период закладывается 
фундамент будущей лично-
сти, ребенок в эти годы ус-
ваивает все легко я естест-
венно, без особых усилий со 
стороны взрослых. Позднее 
же, после семн лет и даль-
ше, многое становится для 
педагогики именно пробле-
мой. 

Психологи отметили, что 
в детстве и в начальные 
школьные годы почти все 
дети хорошо лепят, велико-
лепно рисуют. Все дети по-
ют, танцуют.,, А потом вся 
это куда-то исчезает. Вы 
думаете, это естественные, 
закономерные •потери, как 
говорится, «уходит с возра-
стом»? Нет, это всегда из-
держки воспитания. Для 
педагогики задача не 
дать «улетучиться», исчез-
нуть, потеряться тому, что 
уже было заложено в ре-
бенке самой природой, не 
менее важна, чем задача 
что-то в него привнести 
извне, чему-то научить. Это 
все знают — и родители, и 
воспитатели, но на практи-
ке часто забывают. Сегод-
ня, в эпоху научно-техниче-
ской революции, такая за-
бывчивость особенно неже-
лательна. Ведь в итоге ре-
бенок вырастает эмоцио-
нально и эстетичесни глу-
хим человеком. Мне кажет-

ся странным, что реформа 
начальной школы почти не 

' приняла во внимание пред-
меты эстетического цикла. 

Корреспондент. Но ведь 
в школе введен новый пред 
мет — эстетика. Можно 
сказать, что «лед тронул-
ся»... 

М. Раковскнй. Лед. ко-
нечно, тронулся. Но почему 
курс эстетики ввели с 
7—8-го классов? Ведь детям 
к этому времени уже 
14 —15 лет. Слушать курс 
эстетики будут и те дети, 
для которых искусство с 
ранних лет стало потребно-
стью, и те, кого оно вооб-
ще не касалось. Наконец, 
почему, признавая полез-
ность и необходимость та-
кого предмета, как эстети-
ка. его ввели в школе фа-
культативно? Это значит. 

мероприятий, которые долж-
ны сопутствовать учебному 
процессу по художественно-
му воспитанию: и то. каки-
ми должны быть в школе 
мелкн, пепалы. рабочие 
папки и фактура бумаги, 
альбомы, мебель... 

Или, например, Япония. 
Японцы стремятся дать на 
мировой рынок продукцию 
наивысшего качества, и по-
этому они с самых младших 
классов школы все обуче-
ние пронизывают элемента-
ми дизайна: в детстве япон-
ские школьники тщательно 
изучают цветовую гамму, 
искусство пропорции. Кроме 
того, у Японии следует по-
учиться созданию матери-
альной базы учебного про-
цесса. 

У нас. как я уже го-
ворил, эксперимент по эсте-
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ПОГ#«6ЙОСТЬ ДНЯ: 

УРОКИ ЭСТЕТИКИ -

ОСЛЫМ! 

з т 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ -
ЭТО БОИ БЕЗЫДЕЙНОСТИ, 
БЕЗДУХОВНОСТИ 
И МЕЩАНСТВУ 

тут же начнется обследова-
ние. 

Корреспонде«т. В чем 
цель этого опроса? 

М. Раковскнй. Цель дело 
вая: определить некий сред-
ний уровень потребностей 
населения США в художе-
ственном образовании. Их 
специалисты по планирова-
нию промышленности и эко-
номики также получат 
важнейшие данные. 

Г 
вся атмосфера машем ми мм касыянив и<1Ш о детях, • формировании равно-

сторонне развитой, гармонической личности. Важную роль играет • атом и зстетиче-
сиое воспитание. Повсеместно параду с ов<цео*разоеетельиыми школами существуют 
различные художественные и музыкальные школы и студии, охватывающие миллионы 
детей. • них шлифуют таланты, учат нонимать и любить красоту. С первых же пет 
существования Советской вяасти наше общество не жалело усилий иа »Тм благород-
ные цели. 

Эпоха научно-технической революции, зетроиуе все области жизни, коснулась и 
зтон. Сегодня можно утверждать, что эстетическое воспитание домино решить новые 
важные социальные задачи... 

Возможно, возникнет вопрос: чувстве прекрасного, знание звиеиов «статики—тая 
ли зто уж важно именно соседив, е вноху научно-техническом революции, когда о» 
человека требуотсв так много специальных знаний, профессионализма, умение орга-
низовывать, управлять, производить!.. 

Почему с втим вопросом корреспондент «Литературной газеты» обратился не • 
писателю, или художнику, или музыканту, а к заместителю председателе Госплана 
СССР, председателю Научного совета по проввеме «Техническое встетика» Госкоми-
тета Совета Министров СССР по науке я томике Михаилу Евгеньевичу ВАКОВСКОМУ, 
читатель поймет из публикуемой ниже беседы. 

Л 

ше хороших картин, люди 
лучше стали бы разбирать-
ся в живописи и не появля-
лись бы руководители, по-
добные тем. которые рабо 
тают на фабрике «Ростов 
скак финифть». 

Корреспо! 
Н
Т 

мире 
города кр&Сбтой 
скопо искусства. Иностран 
ные гости, приезжая в Рос 
тов Великий и любуясь ис-
кусством древних художни-
ков. собранных в музее го 
рода, хотят увезти на па 
мять сувениры — финяфтя 
ные эмали, которыми на 
древле славен Ростов. В са 
мом Ростове есть фибрина 
«Ростовская финифть». Но, 
к сожалению, мы не можем 
предложить гостям шедев-
ры древнерусского промыс-
ла Потому что не фабрике 
«Ростовская финифть» ут-
рачивают искусство древ-
них мастеров. 

I I ИНТЕРВЬЮ чг 

что посещать 1 
тетике не обязательн 
метки по этому пр 
не выставляются. Л | 
урок в школе — это 
лионные затраты. 
же будет от них отдач 

Правда, надо отмевиРн] 
положительный мАент: 
Институт художественного 
воспитания А кал ем н «Педа-
гогических наук толь® что 
начал эксперимент в&бла-
сти музыки н нзобразкель-
ного искусства. Тема *спе-
ричента: как эти прсфеты 
надо преподавать в средней 
школе

0

 В эксперимент уча-
ствуют Союз художников 
СССР, Союз кяяеыафгра-
фистов СССР, ВТО, К о н и 
композиторов СССР Якспе* 
рнмент завершите* к*|98<* 
году. Но как Плановик поз-
волю себе заглянуть I впе-
ред. Итак, через шест 
эксперимент 
шея, будут 
нейтне прс 
тяческому 
разосланы в 
будет их осу 
В одном пед< 
»е нет факультета. Ко 
готовил бы учител и.) спо-
собных работать п4( этой 
программе. 

Нуда ее-

о зс-

мету 

МИЛ -
ков» 

А Н Н О Р Д 
У Т 

ч . 

вернуться 
' дню? 

к еегодн ине-

>дня 
уск-
ска-

ЛН 
му дню' 

М. Раковскнй. О 
далеко не обо всех ж 
инках школы можно 
затъ. что онн способны г/н -
боко ценить н понимап! пре-
красное 

Корреспондент. И «огда 
вчерашние десяшнлаЛникн 
приходят в промышлен-
ность.. 

М. Раковскнй. Совершен-
но верно! Тут пробеА в 
эстетическом мештнии 
часто и оборачивают^ низ-
ким качеством выпекае-
мой продукции... 

Полагаю, что не г рф вни-
мательно ознакомится с 
формами и методами .эсте-
тического воспитаяняб под-
растающего поколе («я в 
других странах. И не Вредно 
перенять все хорошее; 

Корреспондент. Мржет 
быть, вы приведете лКиме-
ры? 

М. Раковскнй Приведу 
примеры, которые мне ка-
жутся наиболее интересны-
ми. 

Например, система народ-
ных школ искусства в Че-
хословакии. Таких школ 
очень много. Они для всех 
детей. Преподают там толь-
ко художники профессиона-
лы. Чешские художники сде-
лали чудеса, преобразив за 
короткий /-рок художествен 
ную атмосферу а школах. 
Опыт чехов перенимают в 
Румынии и Польше. 

Мне также кажется инте-
ресной работа Югославского 
педагогического центра раз-
вития художественного вос-
питания в Загребе Он раз-
рабатывает систему ху-
дожественного воспитания 
школьников в связи с боль-
шой общей проблемой «Ис-
кусство, труд, окружающая 
среда». Там тщательно про-
думывается целый комплекс 

тичесному воспитанию про-
водится Институтом худо-
жественного воспитания 
при помощи творческих со-
юзов страны, которые по-
ка и крили на себя за-
боты но обеспечению экспе-
риментальных школ всем 
необходимым. Пройдет не-
сколько лет. и, надеюсь, 
новая программа станет 
осуществляться в масшта-
бах всей страны. И окажет-
ся. что, во-первых, неному 
ее осуществлять (Министер-
ство просвещения не нача-
ло подготовку кадров учите-
лей эстетики», во-вторых, 
негде |нет кабинетов худо-
жественного воспитания, и 
они не планируются во 
вновь строящихся шнолах), 
в третьих, нечем (маломощ 
на материальная база). И 
здесь я как плановик обра-
щаюсь к Академии педаго-
гических наук и к Мини-
стерству просвещения. Да-
вайте вместе продумаем и 
решим ати проблемы, чтобы 
важнейший эксперимент не 
остался только эксперимен-
том! 

Корреспондент. Михаил 
Евгеньевич, что вы думаете 
по поводу проента амери-
канцев провести всеобщую 
перепись населения в обла-
сти художественной подго-
товки? 

М. Раковскнй Это будет 
не перепись Если переве-
сти поточнее. то про-
ект называется «Нацио-
нально* обследование и об-
щегосударственное изуче-
ние уровня Общеобразова-
тельного прогресса». Я счи-
таю, что этот проект заслу-
живает пристального рас-
смотрения 

Корреспондент. Может 
быть, вы расскажете под-
робнее ... 

М. Раковскнй Решив 
провести обследование все-
го населения страны с точ-
ки зрения «го художествен-
ной подготовки, американ-
цы на протяжении послед 
них 8—10 лет разрабаты-
вают подробнейшую социо-
логическую анкету иа тему 
«Каким вы видите худо жест 
венное образование своих 
детей?» В комиссии во со-
ставлению вопросов втой 
анкеты участвуют губернл 
торы штатов, президенты 
колледжей, главы крупней 
ших промышленных корпо 
раций, трестов, банков, дн 
ректора школ. ииститутЛв 
начальники школьных окру 
гов, председатели родитель-
ских комитетов, родители 
Окончательный вариант со 
циологнческих анкет будет 
готов в 1074—107.1 гг . и 

« А 

Воскресное утро 

Г 
Корреспондент. Канне же 

из всею сказанного вами 
надо сделать выводы? 

М. Раковскнй. Прежде 
всего, надо сделать общий 
стратегический вывод: пере-
стать считать, что эстетичм. 
ское воспитание — дело, 
далекое от производства, от 
развития экономики, а по-
тому второстепенное по 
сравнению с задачей непо-
средственной Подготовки 
кадров разных специальнос-
тей. Наша стратегия в об-
ласти эстетического воспи-
тания должна преследовать 
цель не одного лишь форми-
рования способности чувст-
вовать и понимать прекрас-
ное, но и умения тво-
рить прекрасное. Наде-
ленный эстетическим чуть-
ем мастер просто не может 
плохо, неряшливо «срабо-
тать» вещь. Поступить так 
ему не позволит именно 
чувство прекрасного. 

Кстати, скажу несколько 
слов о ставшей уже крыла-
той фразе: «Советское — 
значит отличное!» В ней не 
только отражены наши без-
условные успехи, но и зало-
жены высокие цели, кото-
рые мы перед собою ставим. 

Корреспондент. Итак, 
стратегия в области эстети-
ческого воспитания... 

М. Раковскнй. Да, если 
изменятся стратегия, отно-
шение к этому делу, то мно-
гое можно сделать. Я ду-
маю, не так уж трудно бу-
дет привлечь к художест-
венному воспитанию всю 
культурную общественность 
страны « 

В Москве композиторы и 
музыканты уже включились 
в это дело. И здесь особен-
но мы должны быть благо 
дярны композитору Дмит-
рию Кабалевскому и искус-
ствоведу Светлане Виногра-
довой. Их лекции о муяыке 
в полной мере формируют 
.эстетическое отношение и 
миру в самом широком 
смысле этого слове Велико-
лепие! наши композиторы 
взялись за музыкальное об 
разоваяпе детей! Лекции по 
музыке проводится на высо 
чайшеч. просто виртуозном 
профессиональном уровне' 

Пример, достойный подра 
жания. распространения' 

В Москве, например, 
свыше тысячи школ и более 
трех тысяч художников То 
есть художников примерно 
в Три рала больше, чем 
школ И «Ч III бы они 
почаще, хоть раз в не 
делю каждый, заходили в 
школу, то. \»еряю вас. в 
домах появилось бы боль 

Много лет ив года • 
год здесь ив знаменитых фи 
нифтяных эмалях рисуют 
все одий и тот же хохлом-
ской цветок. Серьги и оже-
релья с этим однообразным 
цветком заполонили юве-
лирные магазины страны 
Придет в магазин Шестна-
дцатилетен* девушка и вме-
сто сережек и ожерелья, 
сделанных единственным в 
мире способом — ростов 
ской финифтью, наденет 
безвкусные поделки. Кто 
ей объяснит, что это плохо? 
Правда, наши девушки уже 
научились видеть безвнуси 
цу этих дешевых поделок, 
и эмалевые серьги с хох ' 
ломскнм цветком не поль 
зуются спросом. Я здесь не 
говорю об экономическом 
ущербе. В случае с ростов 
ской финифтью виден иедо 
статок астатического воейп 
танин. Руководители фаб-
рики — эстетически недо-
статочно подготовленные 
люди. 

И тут я хотел бы сказать 
несколько слов об эстетике 
ской подготовке (н. если 
угодно, переподготовке) 
взрослых. Конечно, чувство 
прекрасного в большей или 

меньшей мере присуще 
каждому, но сейчм^ речь 
идет не о врождемМ, сти-
хийной способностшвоспри-
нимать и творить Цжнное, 
но о соответствующем си-
стематическом образовании 
и воспитании —„на уровне 

эс-
>обра-

н и ( ^ 1#а>аш^пе по 
Ьй-ЛЯ) ТфЛЛе не по-

лучено в детстве, в юные 
годы. — его можно и нуж-
но подучить позднее, 

У нас Л промышленных 
предприятиях есть доволь-
на развитая сеть техниче-
ского обучения. В послед-
ние годы значительна улуч-
нти.тесЬ Экономическое про-
свещение рабочих и инже-
неров. На настало ли время 
поставить в повестку дня 
развертывание системы, так 
сказать, эстетического все-
обуча? И в первую очередь 
там. где от такой подготов-
ки зависит репутация про-
дукции, рентабельность 
производства 

Пусть и кинематографи-
сты примут активное уча-
стие в эстетическом воспи-
тании. Нам крайне нужны 
фильмы — уроки по искус-
ству. по культуре Поведе-
ния? Конечно, кино, литера-
тура. выполняя свою пря-
мую художественную функ-
цию. играют огромную роль 
В эстетическом воеттнтанпи. 
Ио нужно и другое. Нуж-
ны п кнпгп-урокн. книги, 
популярно рассказываю 
щйе о прекрасном. Мне ка-
жется странным, что подоб-
ные книги Выпускаются не 
часто и — главное — не 
целеустремленно даже из-
дательством «Детская ли-
тература». которому давно 
пора уделяТь больше вни-
мания эстетическому вос-
питанию детей. 

Корреспондент Михаил 
Евгеньевич, некоторый ук-
лон нашего разговора в 
практическую, прикладную 
сторону эстетического вос-
питания не означает, я ду-
маю, умаления его роли в 
деле формирования соци-
ального. нравственного по-
тенциала личности? 

М. Раковскнй. Разумеет-
ся. Сегодня нас интересует 
не просто человек, способ-
ный тонко- оценить худо 
жественное произведение 
и при случае МнАч про-
музнцнровать, спеть или 
станцевать. И не только 
тот. кто умеет сделать кра 
сивую, качественную вещь. 
Нет! Нас волнует гармони 
ческн развитый человек — 
носитель гражданских да 
•осте*. Когда я стараюсь 
представить себе образ че-
ловека двадцать первого ве-
ка. члена коммунисти-
ческого общества, то вижу 
его необычайно обаятель-
ным, разносторонне рвэви 
тым. Общение -с ни* до-
ставляет радость окружаю-
щим. Речь идет о разви 
тки эстетической восприим-
чивости. эстетического от 
ношения к миру в самом 
широком смысле слова. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

« Ч Е Л О В Е К Н А С Л У Ж Б Е » 

«к-гоо» 

Госпланам СССР совместно 
« Миимюпрамим я другими 
заинтересованными министер-
ствами принимаются меры к 
«а здешне сиецивяивироаан-
иых мощностей на производ-
ству трактирных прицепов; 
ярема тою, к Яв изготовив-
умМ ^мшаА^^ааьа амвДаввмыа 
«ив М мини стеров и ве-
домств. • результате зтога 
выпуск применив к тракторам 
еК-ГМе ежагоди* увеличи-
вается и опережает не своим 
темпам рост производства 
тракторов «К-ТВО». 

Так, в 1*П гаду выпуск при-

ОТПИСКА 

цапав к трактарам «К-700» 
увеличил с я по ервимимю с 
197} годам иа <4,1 тысячи 
штук. • плана иа 1*74 гад 
предусмотрен выпуск прице-
пов в количестве М тысач 
штуи против 21 тысач а 1*71 
году. По пред в зрительным 
расчетам ив 1*71 гад, выпуск 
втив прицепов будет увели-
чен примерно иа М процен-
тов и доведен до 1* тысач 
штук. Эта позволит к концу 
пвтняотив значительно улуч-
шить обеспечение сельского 
хоаайства тракторными при-
цепами. 

> текущем пятилетии 
строится также новый завод 
в геродв Орске по изготоепо-
ним прицепов, бопьамй гру-
зоподъемности, который бу-
дет делать ив 5Й тысяч штук 
в год. 

Н. ДЬЯКОНОВ. 
заместитель начальника 

сводного отдела народно-
хозяйственного плана 

Госплане СССР 

ГДЕ Х Е ОБЕЩАННЫЕ ЛЬГОТЫ? 
• апреле 1В72 года е ре-

дакцию пришло письмо ин-
валиде волны В. Сувтельного 
их Симферополя. Ветеран 
спрашивая, почему льготы, 
предоставляемые инвалидам 
войны при проехде междуго-
родным автобусом, не рас-
пространиются таите не троя-
лейбус, который курсирует 
мемду Симферополем и Ял-
той. 

Действительно, почему? Мы 
похеоиили в Киев. Тогдашний 
иечельник главного управле-

•В74-Й, уме ив пост нечаль-
нина управление вместо Н. 
Саеченио заступил новый ру-
иоводитель — Г. Щервине. Мы 
поспешили познекомнтьел с 
ним и попросили его ответит» 
ясно и вразумительно нашим 
чнтетеллм: почему ив автобу-
се инвалид войны имеет пра-
во на 50-процентную скидку, 
а не троллейвусе по тому же 
мвршруту должен ездить зе 

шиий 

иил городского аяектротреис-
порте А. Карев Выл щедр не 
обещания: «Вопрос можно 
считать решенным. С I ок-
тябри инвалиды воины смо-
гут пельзоеатьел междугород-
ным троллейбусом по льгот-
в«У тарифу». 
Мы. рваумеетсл, проинфор-

мировали оВ етом своих чи-
тателей (»ЛГ., № 17, 1В721 и, 
признаться, на некоторое 
время завыян вб втой исто-
рии, считай свою задачу вы-
полнен нов. 

Но прошло немногим Во лее 
полугода, и а редакцию ско-
ва стали приходить письма 
от инвалидов, «где же обе-
щанные льготы?» — спраши-
вали они. 

Признаться, мы не ожида-
ли такого поворота. Снова по-
хеоиили в Нива. N телефону 
подошел новый начальник 
управлений— И. Севчеино. Он 
соов!цил, что еще в иве 1В77 
года В Крымский овяиспол-
ком выло направлено письмо 
за подписью министра ком-
мунального хозяйстве Украи-
ны тое. В. Площение) ....Мини-
е торсгее коммунального хо-
зяйства ив возрвииет против 
распространения таких аьгот 
и просит неполном Ярымснс-
ге Сов' — вето подготовит» 
ходимые расчетные материа-
лы и Подать их а Госкомитет 
цен Совета Министров 
УССР...» Миниетерстао ив 
возражает, управление под-
МермяВаеТ. Тан что вто дело 
иесиольиия дней, и теперь он. 
Свечение, возьмет решение 
вопроса под св4й контроль. 

Но наступил год 1В73-Й, а 
зе ним, иен и положено, — 

полную стоимость? 
Г. Щербине решил, что хва-

тит игреть е прятки. Своим 
ответом он перечерннул мне-
ния своих преяшестеемнииое: 

• Рвссмотрев Ваше письма 
о предоставлении М-процеит-
иой снидии для ииввлидов 
Отечественной войны на про-
езд по междугородной трол-
лейбусной трассе. Главное 
управление разъясняет, что 
из-зе крайне низкой рента-
бельности Крымского трол-
лейбусного тренспорта в ло-
вить снижение епяеты за 
проезд деже чести населения 
не представляется возмож-
ным». 3 

Что и говорить» аргумент 
веский: крымский троллей-
ВусныВ транспорт иереи-
тавалей, не опраедыееет рос-
ходов, можно ли еще увеличи-
вать убытки, предоставлял 
льготы инвалидам? 

Но вот как иа грев Яита. 
теяь Д. Густлиц прислал их 
Сиа1феропвлн письмо и вло-
жил в него выреену их сове-
ты «Крымская правда» за 
1В декабря «В7) года. Д там 
черным по ее лому написано. 
•20 миллионов гостей я ял-
тинцев перевезли в зтом го-
ду троллейбусы городо-иурЯр-
та. Годовой плен по переев) 
не пассажиров ноалеитив 
троллейбусного парка выпол-
нил 3 демавря... По доЯодам 
выполнил а ноябре, по прийы-
ли — в сентябре. Предприя-
тие до конце годе даст сверх-
плановой прибыли 50В тысяч 
рублей...» 

Нем думается, иге наймен-
тарин я »той стройней исто-
рии аолмно вы дать Мини-
стерство иоммунельного хо-
зяйстве УССР. 

ЛЮДИ И ВЕЩИ 

Я. КУЧЕРА 

> последних номере! под 
рубрика* «Люди я вешня 
«Литературное газете* ведет 
серьезны* рига вар е рели 

« П О Т Р Е Б И Т Ё Л Ы У Ш Й , | 

ценив стай е ееспит 
веке социалист» 
"Цвства. Материалы зтаД ру«. 
ринм вызвали миаточис лен-
ные читетельские откпикн. * 

сааре а везде! об-
щсставиивгв климате нетер-
пимости я яюбым ираевпаии 
ем всоазма, стяжательства, 
мещеи стве. 

Прабвеиы вешит в лич-
ММГТМ Ажлы »•»» — — — 

обреза 

предметом острой борьбы 
— « , - - — ^ -

Эта том* рессмотраюаетсв в 
пубжяЦюахеД сете див статье 

бр в (павв Куперы. 

НА ЧТО 
»АССЧМТЫ*А1Т 
ПРОТИВНИК 

Мирное сосуществование 
и связанное с ним растнре 
мне международного сотруд-
ничества в различны* облб-
вт** ведут и Неизбежному 
увеличению контактов меж 
ду странам*, я расширению 
потока информации. Новые 
возможности обмена нифор 
мацией создают достижения 
научио-тетнической револю-
ции, главным образом, ра-
дио и телевидение, которые 
в ближайшем будущем с по 
мощью яеиусствейнЫ* спут-
ников практически смогут 
проникать во все уголкн 
планеты Научио-техничв-

Фото *. В0ГДАН0ВА 
Публикуется с сеирмцеиип» 
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осно 

СТНЧ6* 
действ 
личная 
ской а 
лена 

основа 
утвержДЯН, ™^то анти" 

коммунизм стремится ис-
пользовать эти явления в 
свои* интереса*. 

Известные антикоммуни-
сты Бжезннскнй и Хантинг-
тон еще в 1964 году обна-
жили суть так называемой 
«теории конвергенции», 
«сближения между капита-
лизмом н социализмом», 
заявив, что «большинство 
теорий конвергенции в дей-
ствительности предусматри-
вает Атиподь не сближение, 
а простое поглощение од-
ной системы другой». Со-
временные проповедннки 
антикоммунизма пытаются 
подновить эту уже разобла-
ченную «теорию». Они ут-
верждают, что сближение 
народов в условия* мйрногб 
сосуществования и научно-
технической революции, не-
обходимость интернацио-
нального решения ряда важ-
ных проблем, в первую оче-
редь якоЛогически*, с неиз-
бежностью Приведут к «сли-
янию» капитализма н социа-
лизма. Извращая действи-
тельно имеющие место яв-
ления. буржуазные теорети 
кн твердят о «единстве не 
лей», об «общности задач» 
обей* мировы* систем 

П наши дни борьба идей 
все чаще принимает форму 
Конфронтации двух Цротиво-
полопгиых образов жизни— 
бурягуалногй и социалиста 
чмкого. Буржуазные ндео 
логи рассчитывают на то, 
что неуктлпиый рост жиз 
неныого уровня и потребле-
ния в социалистически* 
странах со временем заста-
вит Людей видеть в потреб-

жденне 
битель-

ское общество», на разло-
жение его изнутри. Особую 
надежду западные идеологи 
возлагают на разложение 
молодого поколения, кото-
рое, стремясь как можно 
больше потреблять, со вре-
менем утратит классовый, 
первопроходческнй дух, 
Свойственный социализму. 

Потерпевшие поражение 
чехословацкие правые вслед 
за теоретиками антиком-
мунизма рассчитывают на 
возникновение новой раз-
новидности мелкобуржуаз-
ной идеологии, которую от 
лнчвет потребительский 
подход к Социализму. 

В своих выводах онн. как 
и нх вдохновители из зару-
бежных аитикоммунистиЧе-
ских центров, основываются 
на том, что ныне в социа-
листически* странах мате-
риальные потребности насе-
ления удовлетворяются на 
достаточно высоком уровне. 
Перед некоторыми людьми, 
не задумывавшимися ранее 
над общественно мотивиро-
ванным смыслом труда, дей-
ствительно может встать во-
прос: а что же дальше, в 
чем смысл их дальнейшей 
деятельности? Вот этотто 
момент к поджидают пра-
вые. чтобы заменить одну 
«модель социализма» дру-
гой 

«СОЦИОЛОГИЧ1СКАЯ 
ПРОПАГАНДА* 

Чтобы поддержать ие 
социалистические представ-
ления об образе жизни, бур-
жуазные идеологи прибега-
ют и так. называемой «со-

пропаганде», 
(чесному воз 

Это наиболее ти-
|ма идеологнче-
ии. Она направ-
:ым образом на 

* молодев» социалистических 
стран. Именно нашей мо-
лодежи в первую очередь 
адресовано восхваление за-
падного образа ЖИЯНЙ, при-
мем главный упор делается 
'на изобилие потребитель-
ских товаров, на комфорт, 
которым могут пользовать-
ся определенные слои насе-
ления западных стран, на 
свободу передвижения по 
западному миру. Естествен 
но, буржуазная пропаганда 
замалчивает тот факт, что 
вто «благополучие», как 
широко известно, касается 
далеко ие всех. 

Цель «социологической 
пропаганды» — вызвать у 
людей неудовлетворенность 
нашей действительностью, 
безразличие к целям соци-
алистического развития, к 
идеям и ценностям научно-
го коммунизма и социали-
стической морали. Все это, 
по смыслу западных про-
пагандистов, должно тормо-
зить процесс строительства 
нашего общества и разви-
тие социалистического само-
сознания. 

«Социологическое воз-
действие» на социалистиче-
ские страны осуществляется 
не только с помощью 
средств массовой информа-
ции, радио, вещающего на 
ннбстрАнныт языка*, книг 
и Т. д В настоящее время 
буржуазная пропаганда 
придает большое значение 
воздействию на наш образ 
жизни посредством расшн 
рения туризма из стран За-
пада 

Каналами влияния «со-
циологической пропаганды» 
могут быть также брос 
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МИЛЛИОНЫ РАБОЧИХ ЧАСОВ, 
ТОННЫ БУМАГИ МОЖНО БЫ-
ЛО БЫ СБЕРЕЧЬ, ЕСЛИ БЫ 
ВСЕ ПИШУЩИЕ ОВЛАДЕЛИ 
СТЕНОГРАФИЕЙ... 

ПРАВА КЛИЕНТА, 
ЗАКАЗЧИКА, ПОКУПАТЕЛЯ. 
НАДЕЖНО ЛИ ЗАЩИЩАЮТ 
ИХ ВЕДОМСТВЕННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ? М Н Е Н И Я 

ПИСЬМО 

ЦАКЦИЮ 

Об ы ч н о человек пишет 
со скоростью 11—20 
слои а'минуту. А если 

«ту скорость до 
100—140 ело*? 

В последнее время социоло-
ги подробно изучают различ-
ные аспекты труда. Они под-
считали, сколько времени, бу-
м*г«, сил мм тратим пои 
обычном письме и какие вы-

« годы сулит нам введение ско-
рописи. Отнялось, что пер-
спективы исключительно бла-
гоприятные. В масштабе стра-
ны — ато сэкономленные 
миллионы рабочих часов в 
сутки, сотни тонн бумаги. 

Впрочем, преимущество сте-
нографического письма дока-
в*но минувшим опытом. 

В 1937 году стенографы 
равных стран, собравшиеся 
на конгресс в Лондоне, отме-
тала своеобразный юбилей: 
2000 лет со времени публич-
ном применения скоростного 
письма. У нас. на Руси, в XV 
веке а древнем Новгороде ско-
рописцы записывали собрания 
народного веча. В 1Д20 году 
аывла а свет одна из первых 
книг по русской стенографии 
М. А. Корфа, соученика А. С. 
Пушкина по лицею. Великие 
русские писатели Л. Н. Тол-
стон и Ф. М. Достоевский 
пользовались услугами стено-
графов. Фундаментальные 
труды Д. И. Менделеева н 
Н. Е. Жуковского были подго-
товлены по стенограммам про-
читанных ими лекций 

..В 1Ч}3 году в РСФСР 
была введена Мднная государ-
ственная система стенографии. 
Сейчас она усовершенст-
вована и приспособлена к ук-
раинскому, грузинскому, та-
тарскому, чувашскому, казах-
скому н другим языкам на-
циональных республик. Стено-
графическое письмо получило 
общественное признание. Но 
многие ли студенты, научные 
работники, люди интеллекту-
ального труда пользуются нм 

в своей повседневной работе? 
К сожалению, очень и очень 
немногие. 

Почему же анання скоропи-
си распространяются медлен-
но? 

Стенографию невозможно 
изучить устно (даже в со-
вершенстве зная ноты, нельзя 
стать муамкаытом). Необходи-
мо систематически трениро-
ваться в письме и чтении, 
нужна большая практика. Ско-
ропись — работа не только 
умственная, но и физическая. 
Умение сосредоточиться на 
голосе говорящего — ато вы-
держка. Здесь и секунда до-
рога, поскольку каждую се-
кунду произносится одио-два 
слова. А время нам асе более 
дорого. Зиачит, стенография-

производство, бухгалтерия... 
Мы не можем сейчас ставить 

вопрос о том, чтобы ввени 
курс стенографии как обяза-
тельную дисциплину во все 
школы, институты. В то же 
время стенографическое пись-
мо надо научать — ато ясно. 
Как? 

Некоторый опыт накоплен и 
у нас. Например, в Чусов-
ской средней школе Л» 9 
(Пермская область) в течение 
длительного времени работал 
кружок стенографии. Многие 
учащиеся школы овладели ос-
новами стенографическою 
письма (не в профессиональной 
форме) или перешли к письму 
смешанному. Некоторые из них 
продолжили свое образование 
заочно на Государственных за-

П Н И К Т Е 1 Ы С Т Р 0 . 
: ЕЩЕ БЫСТРЕЕ! 

письмо будущего. Бурное раз-
витие народного хозяйства 
СССР. Повышение общеобра-
зовательного и культурного 
уровня советских людей пред. 
определяют все большее раз-
витие. настойчивое проникно-
вение скорописи в труд и быт 
широкого круга людей. 

Это подтверждается и опы-
том многих социалистических 
и других зарубежных стран. 
Так, в ГДР приняты трн сту-
пени письма; так называемая 
общепись. низшая ступень ре-
чепнен и высшая ступень рече-
писи. Обучение стенографии в 
школе ведется факультативно. 
В 1953 году в Польше была 
введена единая система стено-
графии (кстати, на основе на-
шей, русской. ГЕСС). В Ан-
глии стенография преподается 
во многих частных и профес-
сиональных школах, а также 
является составной частью так 
называемого «коммерческого 
курса» гай-скул (средней шко-
лы). В втот курс входит сте-
нография, машинопись, дело-

очных курсах (Москва) и ов-
ладели стенографией в совер-
шенстве. Среди них и мужчи-
ны: Николай Трегубов (ныне 
сотрудник одного из научно-
исследовательских институтов 
Москвы), Александр Арды-
шев (после окончания школы, 
а затем Пермского сельхоз-
института — специалист сель-
ского хозяйства), Владимир 
Малых (после окончания 
Пермского политехнического 
института работает инжене-
ром). 

В Пермсксй школе № 36 
для девочек 9—10-х классов 
обязательным является курс 
машинописи и делопроизвод-
ства. а в индивидуальном по-
рядке некоторые изучают сте-
нографию. 

Нужно отметить, что орга-
низация подобных кружков 
по изучению стенографии в 
школах или введение ее фа-
культативно благотворно дей-
ствует на весь учебно-воспи-
тательный процесс. Острее 
ощущаются «больные места». 

пробелы а других дисципли-
нах— низкая грамотность уча-
щихся. плохое владение ими 
стилем речи и отсутствие у 
них навыков конспектирова-
ния. недостаточная арудици*. 
Члены кружка начинают сис-
тематически конспектировать 
уроки. Это способствует не 
только развитию стенографи-
ческих навыков, но и прочно-
му закреплению изучаемых в 
школе дисциплин. 

Видимо, есть смысл органи-
зовать кружки (или курсы) по 
изучению стенографии при 
техникумах, вузах, в профсо-
юзных клубах, при институтах 
усовершенствования учителей, 
дворцах культуры, Детских 
секторах клубов, при библио-
теках и т. д. Есть же у нас в 
клубах кружки баянистов 
(платные и бесплатные), крой-
ки и шитья, гитариста* (как 
правило, платнце) и многие 
другие. Очень мною иайлется 
желающих изучать и стено-
графию. Правда, есть одна 
серьезная трудность: учебник 
стенографии — редкость и в 
библиотеках, а в книжных 
магазинах ею вообще мет. Не-
обходимо подумать об изда-
нии хорошею, популярного 
учебника (мотет быть, в фор-
ме самоучителя), при атом — 
массовым тиражом. 

Попутно с изучением стено-
графии в кружках. Иа курса* 
можно давать, хотя бы очень 
кратко, основы делопроизвод-
ства и там. где *то возможно, 
— машинопись. Ведь грамот-
ный (не в русском языке, а в 
знании дела), квалифициро-
ванный секретарь-делопроич-
водитель', кладеющнй стено-
графией и машинописью,—сей-
час одна из самых дефицитных 
профессий. 

Знание стенографии спо-
собствует формированию лич-
ности с большим кругозором, 
широкой эрудицией, чувством 
времени, что так необходимо в 
наш стремительный век. 

В. ГЛШЕВЛ, 
преподаватель стенографии; 

И. СВИСТУНОВ. 
методист 

Министерства 
просвещения РСФСР; 

А. С К А Ч К О В . 
кандидат 

философених науи 

0, т 

«- Вы правы, но... Фото В. ИВАНОВА 

ИЛИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ? 
кяяг западная реклама, 
призванная вызывать и 
поддерживать преклоните 
перед заграничными изде-
лиями к товарами, наконец, 
музыка. телепрограммы, 
развлекательные западные 
фильмы и т. д. 

Обычно такие фильмы 
озвучены определенной му-
зыкой. герои этих картин 
определенным образом оде-
ты, они курят особые сиг» 
реты. Так возникает ассо-
циация представлений: шн 
карЪый автомобиль — за 
ладная музыка — сверх-
моднейший костюм — зо-
лоченая сигарета с длин 
нейшим фильтром... И псе 
ато. вместе взятое, форми-
руется в понятие опреде-
лённого образа жизни, свя-
зывается с определенными 
идейными н моральными 
цепностямн буржуазного 
мцра. А отсюда — лишь 
один шаг до стремления 
именно к такому образу 
жизни. 

Здесь уместно нэпом 
нить, например, что в свое 
время английское прави-
тельство считало ансамбль 
«Битлз», который оказы-
вал огромное влияние, на 
английскую молодежь, бо-
лев важным в пропаганде 
буржуазных взглядов и 
«ценностей», чем политиче-
ские передачи по радио или 
политические статьи в мо-
лодежных изданиях. 

Некоторые люди в социа-
листических странах и даже 
отдельные группы людей, 
заряженные мелкобуржуаз 
иымн предрассудками, тя 
готеют к теним вот запад 
ным «образцам», которые 
они видят в западных боеви 
пах. Они не отдают себе от-
чета в том, что вти кнноде-
тектнвы я комедии отнюдь 
не отражают подлинной 
жизни в иапиталистиче-

ских странах. Именно по-
этому невинная, на первый 
взгляд, развлекательная 
продукция с Запада, так 
или иначе пропагандиру-
ющая несоцналнстнческий 
образ жизни н несоциали-
стического человека, мотет 
иметь больший пропаган-
дистский зффект, чем, ска-
жем. старомодные передачи 
той же радиостанции «Сво-
бодная Квропа». Что ка-
сается таких людей и групп, 
то в данном случае пропа-
ганда несоциапистического 
образа жизни попадает на 
благодатную поупу, подго-
товленную потребительским 
отношением к социализму, 
культом вещей и стремле-
нием прежде всего к Лич-
ному обогащению. Мелко-
буржуазный стяжатель и 
индивидуалист готов под-
держать какое угодно поли-
тическое течение, если оио 
обещает обеспечить ему 
столь желанное мелкобур-
жуазное существование. 

ПОТРЕБЛЕНИЕ — 

НЕ ЦЕЛЬ, А СРЕДСТВО 

Необходимо подчеркнуть, 
что сам по себе рост по-
треблении. в том числе и 
потребления любых матери-
альных благ, не представ-
ляет собой при социализме 
никакого «греха», как это 
пытаются утверждать май-
исты. Напротив, в условии* 
социализма он есть не что 
иное, как необходимое ус-
ловие перехода к комму-
низму. Одипко с достпже 
иием высочайшего уровня 
потребления развитие обще 
ства не кончается. Такой 
уровень в ионом социали-
стическом обществе являет 
ся не конечной целью, я 
лишь условием и средством 
для коммунистических пре-
образований н полного ос-

вобождения человека. Ля. 
стремление к повышению 
уровня материального по-
требления пока еще остает-
ся существенным стимулом 
деятельности людей. Одна-
ко в социалистическом об 
ществе ото стремление уже 
не является единственным, 
а со временем вообще пере-
станет быть главным стиму-
лом деятельности и поведе-
ния личности. 

Концепция «потребитель 
ского социализма» означает 
в действительности не что 
иное, как «потребление ра 
дн потребления». Идти по 
добным путем — значит по 
просту копировать такие 
черты буржуазного «дйтре-
бительского общества», как 
погоня за материальным 
изобилием. превращение 
культуры я объект коммер-
ции иг , д В этом случив 
смыслом жизни становится 
потребление, а смыслом по-
требления — еще большее 
потребление Однако наше 
общество имеет достаточно 
сил и средств для того, 
чтобы в корие изменить не 
только структуру, но и об 
щественныё функции по-
требления. не допустить, 
чтобы оно превратилось 
когда-нибудь кя средства в 
самоцель 

Новый, социалистический 
человек не имеет ничего 
общего с восхваляемым 
буржуазией пропагандой 
идеалом «чедовекя-потр»бн 
теля», как развитый соцня 
лизм не имеет ничего об 
щего с мелкобуржуазными 
представлениями о так на-
зываемом «обществе потре-
бителей». в котором авто-
мобиль или дача предстают 
главным жнаненным идеа-
лом. 

Однако именно такого 
рода «идеалы» пропаганди-
ровали правые и аптисоцна-

лнстические силы в период 
чехословацкого кризиса. 
Они приукрашивали запад-
ный образ жизни, выдавали 
его потребительские сторо-
ны -1а черты какого-То «со-
циализма нового типа» При 
этом замалчивались корен-
ные различия в образе Жиз-
ни буржуазии н трудящих-
ся в странах капитала. .А 
ведь,подлинная жизнь экс-
плуатируемого труженика 
в буржуазном государстве 
делится между интенсив 
ным, изнурительным тру 
дом и однообразно прово 
днмыч свободным време-
нем. между постоянной за 
ботой о добывании средств 
к существованию и невоз 
мощностью удовлетворить 
свои как материальные. Так 
н культурные запросы. За 
любое, даже небольшое 
улучшение такогц положе 
ния трудящимся на Западе 
приходится решительно бо-
роться. 

В условиях социализма 
формирование новой лично 
сти и нового образа жизни 
вытекает из самой основы 
нашего строя, который ни 
когда не огввинчивался од 
ним лишь отрицанием и 
критикой капиталистиче-
ских общественных отношк 
ннй В социалистическом 
человеке, в соЦиалнстнче 
ском образе жизни вопло-
щены новые общественные 
ценности такого масштаба и 
значимости, каких не смог-
ла достичь ни одна обще 
ственио экономическая фор 
мацня до социализма. .Та 
кнм образом социализм об 
ладает еще одним и, быть 
может, самым убеднтедь 
ным аргументом в свою 
пользу в ходе исторически 
го соревнования с капита 
лнзмом. 

•Живот страны» 
(ПРАГА) 

же то, 

ственн 

МЫ СТАНОВИМСЯ все 
более привередливы 
ми. Чем быстрее ра-

стет сфера услуг, тем вы-
ше наши к ней требовании, 
тем сложнее вопросы, на 
которые нам хотелось бы 
получить исчерпывающие 
ответы. 

Ворошиловградец Михаил 
Зиновьевич Буров ждал 
посылку. Извещение, ко-
торое направило ему багаж-
ное отделение, тащилось по 
городу девять дней н лишь 
на десятый попало в квар-
тиру назначения. Хотя Ми-
хаил Зиновьевич тут же 
помчался за своим грузом, 
железная дорога взыскала 
с него 4 рубля 20 копеек за 
девятидневное хранение ба 
гажа. Естественно. М. 3. 
Бурову это не понравилось. 
Но и спорить он не стал, 
рассудив, в общем-то, логич-
но: «Перед железной доро-
гой виноват как бы я, вот 
я и уплачу; а передо мной 
виновато почтовое отделе-
ние — оно со мной и рас-
считается». 

Обо всем происшествии 
Михаил Зиновьевич написал 
директору Вороишловград-
ского Почтамта, не забыв 
вложить в конверт извеще-
ние. оснащенное двумя 
печатями двух городских от-
делений связи, а также кви-
танцию об уплате штрафа, 
и попросил возместить ему 
убытки, понесенные по чу-
жой вине. 'Наивный чело-
век! Ему н в голову не при-
шло, «что согласно Уставу 
связи СССР за замедление 
доставки корреспонденции 
органы связи материальной 
ответственности не несут». 
Да и получив с почтамта 
это. поразившее его изве-
стие. он не только не успо-
коился, но, напротив, начал 
волноваться еще больше. 
Конечно, но только из-за 
четырех пропавших рублей. 
«Как же так? — возмутил-
ся он,—Значит, я. человек 
невиновный, несу ни за что 
нн про что материальную 
ответственность, а с Тех. 
кто передо мной виноват, 
почему-то спросить той же 
монетой не могу. Где же 
тут логика?» 

Логики и в самом деле 
мало. Особенно, если про-
должить рассуждение тов. 
Бурова и представить себе 
.обратную ситуацию. Чело-
век должен приехать из Но-
восибирска в Москву ут-
ром, но поезд опоздал на 
8 часов (и так бывает). День 
прошел в пути. Именно тот 
последний день, до которо-
го почтовое отделение 
должно было хранить при-
шедшую «до востребова-
ния»' на имя этого человека 
корреспонденцию. Все. 
Завтра ее отправят туда, 
откуда она прибыла, и ник-
то. кроме нн в чем не по-
винного адресата, не пост-
радает. 

Выходит, так: один раз 
перед железной дорогой 
виновата почта (она задер-
жала извещение) — распла-
чивается клиент. Другой 
раз перед почтовым отде-
лением провинилась желез-
ная дорога (вовремя не до-
ставила пассажира) — сно-
ва страдает клиент. Отче-
го же? 

Казалось бы, на это до-
статочно четко отвечала 
статья «...В одни ворота» 
(«ЛГ». Л* 41, 1073): неува-
жительное отношение к 
нам тех. кто по долгу 
службы обязан облегчать 
нашу жнзнь, предопределе-
но их материальной и юри-
дической перед нами без-
ответственностью Зачем 
же понадобилось вновь ста-
вить тот же вопрос'' Затем, 
что, как только на редакци-
онным стол легли официаль-
ные ответы дну* заинтере-
сованных ведомств — Ми-
нистерства торговли СССР 
и Министерства бытовою 
обслу кивания населения 
Российской Федерации, ста 
ло ясно: разговор о правах 
потребителя не окончен, 
придется вернуться к теме 
еще рая. 

Не буду сейчас полно-
стью приводить зтя доку 
менты и даже обильно их 
цитировать. Скажу толь-
ко. что всю проблему 
должностные лица свели к 
«отдельным недостаткам», 
которые легио устраняются 
с помощью либо «соответ-
ствующих» | Министерство 
торговли СССР».

-

 либо 
«действенных» (Министер-
ство бытового обслужива-
ния населении РСФСР) 
мер 

ЗАКОНЫ отражают 
нравственные устои 
общества, но н сами 

параграфы яоденеон окаты 
вают на общественную мо-
раль немалое влияние 
представим себе, что ля кон. 
запрещая любу>о форму по 
сягательства на чужую соб-
ственность. гйрантироаял 
бы втот запрет всего только 
душеспасительными беседа 
ми с участковыми уполно-
моченными или даже на-
чальниками районных отде-
лений мй.ищии. К каким по-
следствиям приема бы та-
кая гу манность по отноше-
нию к тем, кто меньше все-
го ее достоин? Естественно, 
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ли не само собой разумею-
щимся
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его контакта Об сфе 
обслужина: 

Отыскап»* отим «а з' 
по сущес 
рос мне пЛЯог официПьный 
представитель третьего ве-
домства — заместитель ми-
нистра жилищно-комму-
нального хозяйства РСФСР 
В. Н. Ладыгин. 

«Существующая ныне прак-
тика, — сообщил он редак-
ции. — СЛООДДОё!» ВСЛ1 
узиоведомс 
и выработЯШ тип§§ых 
рое, правил И мнетру 
данное время образ 
комитет цен Мри Сс 
нистроа СССР с 
правами, а обязанности ко-
торого входит упорядочение 
этих вопросов». 

С заместителем министра 
полиостью солидаризируют-
ся многочисленные читцте-
лн. с той только разницей, 
что к поставленной пробле-
ме они подходят более кон-
кретно. Именно в письмах 
читателей впервые появи-
лось слово «неустойка», то 
есть определен материаль-
ный стимул, который спосо-
бен помочь решению древ-
ней задачи о курице и яйце: 
кто для кого — мы для 
сферы обслуживания или 
она для нас. Один нз чита-
телей не поленился загля-
нуть в три танковых слова-
ря. чтобы установить не 
только экономический, ио и 

А. ВЕАИКАНОВА 
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писала га жом 

положе! 
за Нйдедю. — надо 
уплати» за скор< 
процентов надба 
обычной цене. 

| зусловно. Однако 
ко заказчику. «

г 

ная газета» уже 
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как бы невгаИам 
тила и тех, кому некуда 
торопиться н у кшч> нет 
лишних денег. ПовтвнЦкся 
старая история: ниг Ин-
струкции, правила, прейску-
ранта, в которых на выло 
бы категорически запреще-
но принимать срочные, за-
казы в врмидителцйом по-
рядке, только зандаы эти, 
подобно доброму льву нз 
«Волгёебинка Изумрудного 
города», способны напугать 
разве что малых детей. 
Взрослые же дяди и тети 
знают, что за выполнение 
н перевыполнение плана, 
чему 40 процентная надбав-
ка немало способствует, 
они получают премию, в то 
время как нарушив инструк-
цию, могут максимум 
«схлопотать» выговор, кото-
рый. как известно, механи-
чески снимается через пол-
года. Естественно, премия 
перевешивает. 

Все это было учтено при 
составлении прейскуранта 
.\9 Б 01-10/19. 

Вам нужно новое платье 
не через месяц, а спустя 
неделю? Будьте любезны, 
заказывайте. И надбавку 
платите. Только не сразу, а 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ТЕМЫ 

1 А Л 0 Б А 
социальный смысл предла-
гаемой меры. 

Итак, неустойка — это 
неустолнье п слове, неис-
полненье обещания, усло-
вия, обязательства (В. 
Даль); штраф при невы 
полнемни договорного обя-
зательства (С. Ожегов); 
«невыгода, которая, в салу 
договора, постигает неис-
правного контрагента» 
(Брокгауз и Ефрон). Не-
устойка используется с 
древних времен. По кано-
нам римского права поло-
жительное ее значение за-
ключаем* в том, что заказ-
чик нзбммнегод от обязан-
ности напмпшать Да.тетшКу 
о своем требовании. Меха-
низм неустойки должен 
действовать самостоятель-
но. автоматически реализуя 
обратную связь потребите-
ля с исполнителем. Именно 
это освободило бы нас — 
клиентов, эк мазчиков, поку-
пателей — от унизительной 
роли просителей, а пред-
приятия, нас обслуживаю-
щие. перестали бы наконец 
разговаривать с нами «с 
позиции силы». Надо до-
биться, считают читатели, 
чтобы при заказе предприя-
тие получало от клиента 
только часть стоимости ра-
бот (но не более 5(1 про-
центов). а когда работа 
окончена, клиент вносил бы 
остальную сумму, имея 
право сократить оплату на 
какой-то, твердо установ-
ленный процент за каждый 
просроченный исполните-
лем День. Этн два пункта 
должны быть обязательно 
напечатаны на бланке зака-
за. выдаваемого клиентам 
Если такой порядок не бу-
дет введен, все останется 
по-прежнему. 

Попытка «проиграть» 
предложенную модель в 
компетентном органе — 
Государственном комитете 
цен Совета Министров 
ССОР — показвл.1: не яаДО 
изобретать изобретенное. 
Лучше поехать в Латвию и 
посмотреть, как данная мо-
дель. Вернее — уже не мо-
дель. а система, разработан-
ная по асем правилам нау-
ки, занимающейся культу-
рой обслуживания, показы-
вает се*>я и действии 

И ВОТ мы сидим в 
кабинете Василия 
Кузьмича Ситчи хи-

на — председателя Государ-
С1ИПЖОГО комитета пен 
Совета Министров Лат-
вийской ССР п виесте с 
Леонидом Павловичем Нос-
ковым, начальником отдела 
тарифов иа услуги, обсуж-
даем единственный в своем 
роде документ |хотя и вы-
глядит оя обыденно, н на-
зывается тик же скучно, 
кик и тысячи других,— 
«Лополяительиый пре#ску. 
рант ДА Б 01-10/19 на изго-
товление швейных изделий 
по индивидуальным наказам 
населения»), В чем же его 
особенность? 

В последнее время поя-
вились ателье, которые 
шью* платье не за 23 дней, 

потом, когда придете в на-
значенный день и убеди-
тесь. что платье не только 
готово, но и хорошо сшито, 
н его не надо возвращать 
на переделку. Заведомо, ра-

• туя за систему '«деньги йо-
том» вместо ныне дейст-
вующей «деньгн вперед», 
откровенно говоря, и все-
таки не представляла себе, 
насколько серьезно она 
способна облегчить наше 
общение со сферой быта. 

В декабре 1972 года ри-
жане проверили несколько 
мастерских, где деньги за 
срочное выполнение зака-
зов брали досрочно, или, 
как говорит известный кон-
ферансье. «до того, как...» 
Выяснилось, что только в 
одной нз них за три дня 
208 клиентов совершили 
зряшную прогулку за свои-
ми вещами: к назначенно-
му часу они не были нн вы-
чищены, нн отутюжены. Нн 
одному из двухсот восьми 
не были возвращены вы-
плаченные авансом надбав-
ки 

Немногим более чем че-
рез год комиссия, в кото-
рую вошли работники Гос-
комитета цен и Министерст-
ва бытового обслуживания 
населения республики, тща-
тельнейшим образом прове-
рила регистрационную кнн-
гу одного пз ателье, на ко-
торое распространяет свое 
действие необычный, по 
сравнению с обычными, 
прейскурант. И что же? За 
полгода — ни одного про-
сроченного дня, ни единою 
«придите завтра» (кроме 
случая, когда, ввиду край-
ней нужды, заказчица по-
просила сшить ей платье за 
суткн). 

Новый прейскурант бе-
рет под спою опеку и 
«невыгодных» клиентов, 
предпочитающих подождать 
и воспользоваться обычным 
тарифом, Не гневными 
«должны», «обязаны», «не-
обходимо», а сугубо дело-
вым пунктом правил, по 
которому такому заказчицу 
«...предоставляется скидка 
в размере: 

а) за просрочку в тече-
ние 14 календарных дней 
- 5%:/ \ | % Г Т 1 

б) за проербчку от 15 
дней до 2-х месяцев —10%; 

в) зэ просрочку свыше 
2 х месяцев — 20%». 

Правда, ни КЬМЙГРй», км 
мне не удалось найти слу-
чая. когда неустойка была 
бы выплачена. Но не пото-
му, -Сто раб 
наруг 
поря] 
зу 
зака! 

*кй перенести 
ил предприятии торговли, 

I связи или путей сообщения. 
Я остановилась на ней так 
подрЦко с единственной 
цель®*» раскрыть яр 
цип, <В котором по 
веща 
но л>_ . 

ШШВ 

чело 
ния: 

Требует-

ришел 
за ба-
платнт 

, ему 
знещение — 
тиа, 
в, издающих 

оторые рёгу-
с ними взаи-
своя логина, 

аже хваленый 
которому я 
льцо повтор-

действует 
в шести рижских 

;опытка применить 
«врешь — плати» 

прав клиента в 
по республике закон» 

тите 
вед 

кции, 
лируют наши 
«юотнощмня, 
Р

 1 1 0 

рейд§Ц>а 

лишь 
атель 

чилась пол м краком. 
«...Не готовы к применению 

правил, предусматривающих 
материальную ответствен-
ность за несоблюдение сро-
ков выполнения заказов, по-
скольку выполнить заказ в 
срок не имеем возможности» 
(Комбинат бытового обслужи-
вания Краславского района); 
«...наши производственные 
мощности весьма ограничены, 
поэтому в настоящее время 
мы не можем выдерживать 
установленные сроки...» 
(Вентспилсский горномбинат 
бытового обслуживания); 
«просим отменить новый 
прейскурант, так как не хва-
тает ни кадров, ни мощно-
стей для своевременного вы-
полнения заказов» (Стучкин-
ский комбинат бытового об-
служивания). 

Чем больше я читала 
писем-протестов, поступив-
ших в республиканский Ко-
митет цен. тем меньше у 
.меня оставалось сомнений 
в своевременности подс-
той проблемы. В самом де-
ле. можно ли получить 
более убедительные дока-
зательства того, чтофечь 
идет не об «отдельных слу-
чаях», которые можно рас-
смотреть на месте и устра-
нить «в установленном по-
рядке», а о массовом явле-
нии? Теперь не нужно про-
водить специального экспе-
римента, чтобы утвердить-
ся в мысли: только в от-
дельных случаях, при ка-
ком-то особо счастливом 
стечении неведомых обстоя-
тельств обозначенный в 
квитанции день — ну. до-
пустим, примерки — может 
и в самом деле превратить-
ся в день примерки. Если 
же все будет складываться 
нормально, лучше всего в 
этот день вовсе не беспо-
коиться. я через неделю на-
ведаться. чтобы уточнить, 
когда зайти в следующий 
раз. Тем не менее этот 
безнадежно скомпромети-
ровавший себя порядок в 
Латвийской ССР вынужде-
ны были восстановить. 

Няк же быть дальше? 
С одной стороны, сфера 

обслуживания охватила нас 
столь плотным кольцом, что 
мы без нее и дня прожить 
не можем. С другой — нам 
приходится постоянно всту-
пать в контакты с пред-
приятиями. организациями, 
конторами, находящимися 
в подчинении различных 
министерств, у каждого из 
которых свои правила, свои 
приказы, свои инструкции, 
касающиеся нас. Как в них 
разобраться? Иа что ориен-
тироваться в этом море не 
связанных между Собой ве-
домственных правопоряд-
к е ? С чем сопоставлять то 
или иное положение, издан-
ное тем или иным министер-
ством. чтобы установить, 
правомерно лн оно? 

В последние годы издан 
целый ряд важных законо-
дательных актов: о семье и 
браке: об охране природы: о 
народном образовании. Не 
настало лн время разрабо-
тать н единый механизм, ко-
торый обеспечивал бы со-
блюдение законов, защи-
щающих права клиента, за-
казчика. покупателя? Этот 
механизм должен действо-
вать так, чтобы любая ин-
струкция и любой устав, ко-
торые не соответствуют ТО-
МУ или иному параграфу 
Гражданского кодекса — 
скажем, назначающие 
штрафной удар лишь в «од-
ни ворота», — автоматиче-
ски оказывались бы вне за-
кона и их нельзя было бы 
утвердить. 

Конечно, внедрять новые 
методы всегда трудно. Ку-
да легче, как это сделало 
большинство ведомств (в 
том числе и Министерство 
бытового оболужиганип на-
селения Латвийской ССР), 
ограничься старым доб-
рым советом: «В случае 
чего — требуйте жалобную 
№>»>'». Советом, которым 
МЫ Не кб|им 1ольше поль-
зоваться, поскольку «слу-
чаев» слишком много, а 
бр.тьщннство из нас в прин-
ципе *е|»п#ь не « |жет жа-
.•тйатЬся. ТМгда же нас к 
этому принуждают мы при-
ходим я серя дольше и 
труднее^ чея| намн наказан-
ные. •' •» ' • .

 1 

Так стоит лн продолжать 
спор у ведомственного по-
рога? Не лучше лн подклю-

ические 
*веиный 
> Ммни-
г быть, 

со-
одатель-

г

Потребителя и 
чтобы система 

I -* исполнитель» 
110 принципу: на 

мключатсль—свет 
Вез нервотреп-

рь рабочего вре-
жалоб. 
Судет 

— 
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6. ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ 

КОАЛИЦИИ • 

В первой статье мы гово-
рили о трудностях, которые 
переживает социал-демокра-
тическая партия. Правые 
силы пытаются создать впе-
чатление, что эти трудности ' 
носят роковой характер. 
Мы придерживаемся иного 
мнения. Да, положение со-
циал-демократов сейчас не-
простое, но у них, безуслов-
но, есть силы, есть неизрас-
ходованные резервы и ре-
альные перспективы. 

В условиях буржуазной 
парламентской системы ча-
сто бывает, что после побе-
ды на выборах правящая 
партия — или партии — 
теряет симпатии части из-
бирателей, во всяком слу-
чае — в первое время. 
Избиратель нетерпеливо 
ждет выполнения предвы-
борных обещаний, и его по-
стигают неизбежные разоча-
рования. Проигравшие, те. 
что ушли в оппозицию, ни 
за что не отвечают. А по-
бедитель должен платить по 
векселям... 

ХДС/ХСС. воспользовав-
шись экономическими труд-
ностямв, беззастенчиво ва 
лят на правительство все и 
вся — и собственные его 
грешки, и грехи капитализ-
ма, монополистической си-1 
стемы в целом: инфляцию, 
рост цен, безработицу, энер-
гетический кризис. Расту-
щее недовольство масс оп-
позиция пытается напра-
вить * выгодное ей русло. 

Но. кроме демагогии, 
правым партиям противо-
поставить социал-демокра-
там и свободным демокра-
там нечего. Конструктив-
ной программы у ХДС/ХСС 
нет. А правящая коалиция 
имеет немало в своем акти-
ве. накопленном за послед-
ние годы. Есть у нее и пла-
ны, определенные наметки, I 
отвечающие «тересам ши-
роких слоев населения стра-
ны. Коалиционные партии 
готовят ряд решений внут-
риполитического характера. | 
И, конечно, это не по душе 
политикам из ХДС/ХСС. 
Отсюда новые спекуляции 
и атаки на правительство. 
Думается, что хяд событий 
позволит .избирателям ра-! 
зобраться в этих демагоги-
ческих наскоках. > 

Но важнейшим капита-
лом СДПГ и СвДП была н 
остается восточная полити-
ка, улучшение отношений 
с Советским Союзом и дру-
гими странами социализма. 
Надо сказать прямо: ни од-
но из правительств ФРГ ие 
сделало столько в плане 
упрочения внешнеполитиче-
ских позиций страны, в 
плане укрепления здоровых 
тенденций в ее политике, 
свободных от наследия тя 
желого прошлого, сколько 
сделало правительство канц-
лера Брандта. 

Нам вспоминается ин-
тервью, которое мы получи 
ли сразу же после выборов 
1972 года у федерального 
канцлера. На вопрос о при-
чинах успеха правительства 
Вилли Браядт ответил: 
«...подобный исход выборов 
объясняется прежде всего 
тем, что политика мира. 

Начало см, • «яг» ВТ 
в марта с, г. 

взаимопонимания и разряд-
ки напряженности оказа-
лась для избирателей более 
важным фактором, чем не 
которые внутриполитиче-
ские трудное*», которые 
мы переживали и пережи 
ваем. Рост цен никогда не 
бывает популярен, даже ес-
ли в других странах он 
происходит еще более нн 
тенсивно. ...Но куда боль-
шее значение, чем пробле-
ма цен, имеет обеспечение 
мира». 

Если избиратель не всег-
да мог разобраться в смыс-
ле социально-экономиче-
ских обещаний противобор-
ствующих партий, не всегда 
ясно видел, в чем тут раз-
личие между их програм 
мами. то в области внешней 
политики водораздел был 
четким: ХДС/ХСС тянули 
назад, к «холодной войне», 
СДПГ и СвДП обещали 
длительный мир и активное 
сотрудничество с социали-
стическими соседями на Во-
стоке. И большинство изби 
рател^й решительно выска-
залось за курс коалиции 
Курс, который продолжает-
ся и сейчас, о чем сеиде 
тельствуют переговоры фе-
дерального министра Э. Ба 
ра в Москве и другие кон 
кретные шаги. 

7. ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ 

И ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ 

Кажется, что такие фак-
торы, как мир. разрядка, 
имеют непреходящее значе-
ние, то есть должны оказы-
вать постоянное воздействие 
на умы масс. В общем это 
верно, но не все здесь так 
просто и однозначно. 

Позади период заключе-
ния весьма важных и даже, 
в известной мере, сенсаци-
онных для западногерман 
ского обывателя договоров 
ФРГ с Советским Союзом. 
Польшей, ГДР. Чехослова ! 

| кией. установление дипло-
| матических отношений с 
Венгрией и Болгарией. На 

: стало время повседневной, 
I кропотливой работы по на-
I полнеиию договоров жиз-
нью. А это дело длительное 

г и не такое эффектное, с 
! точки зрения воздействия 
] на избирателя. 

ФРГ переживает сейчас 
I весьма важный период в 
I развитии ее внешнеполи-
I тической доктрины. В од 
[ ном клубке смешались и 
: переплелись вчерашний, се-
: годняшний и завтрашний 
день, новое смотрит впе 
ред. а старое тянет назад 

У нас состоялась инте 
ресняя беседа с руководите 
лем близкого к правительст 
ву Института международ 
ной политики и безопасно 
сти. видным западногерман 
ским историком, профессо 
ром Риттером. Для него, 
уже немолодого человека, 
участника движения Сопро 
тивления, идеи милитариз 
ма, реванша — это вчбраш 
ний день политики. 

— Когда-то военная про 
фессия была модна и попу 
лярна в Германии. — рас 
сказывал Риттер. — Это 

, идет еще от прусских тра 
линий. Теперь к бундесверу 
отношение иное. Военная 
форма не вызывает поло-

жительных эмоций. Для ми 
литаризма в стране нет 
сейчас серьезной почвы. 

Нам тоже хотелось бы 
тан думать. Но на ум не 
вольно приходят мысли о 
НАТО, о том, что ФРГ про 
должает быть одной из са-
мых верных и сильных, с 
военной точки зрения, 
участниц этого блока, что 
ее военные расходы про 
должают из года в год уве-
личиваться. несмотря ни 
на что. 

Профессор Риттер на 
строен оптимистично. Ои 
считает, что завтрашний 
день — вто не противостоя 
ние военных блоков, а эко-
номическое. научно-технн 
ческое и иное сотруднице 
ство капиталистических и 
социалистических стран. Он 
верит в успех переговоров 
по вопросам европейской 
безопасности и сотрудниче-
ства, переговоров по сокра-
щению вооружений, кото-
рые идут • Вене. К«к трез 
вый аналитик, профессор 
Риттер не ждет, что эти 
сложные проблемы будут 
решены с ходу, одним 
«большим скачком». Нуж-
но время и терпение. Нуж-
но преодолеть серьезные 
психологические барьеры, 
которые разделяли нас вче-
ра и лишь теперь начали 
постепенно устраняться. 

Силы вчерашнего дня. си- * 
лы «холодной войны». 
шпрингеры" и Штраусы по- г 
прежнему «называют замет-
ное воздействие на жизнь >; 
страны и, видимо, не не- $ 
чезнут с политической аре- А 
ны и завтра. Правые на ши- ] 
роком фронте ожесточенно 
атакуют шаги правительства 
в сторону дальнейшей раз-
рядки и нормализации отно-
шение С социалистическими 
странами. Они резко крити 
куют переговоры между 
правительствами ФРГ и 
ГДР, подвергли нападкам 
переговоры министра Э. Ба 
ра в Москве. Мотив всегда 
один: правительство, мол. 
идет на неоправданные ус 
тупкя Востоку за счет нн 
тересов ФРГ. 

•. СТАРЫЕ ПЕСНИ 

НА СТАРЫЙ ЛАД 
«Аргументы» правых не 

отличаются новизной и дав-
но уже биты жизнью. 

Помнится, в 1970 году, 
уже после подписания Мос-
ковского договора, приехав 
в Западную Германию, мы 
натолкнулись в правой пе-
чати на целые серии вы 
ступлений. доказывавших 
недоказуемое: мол, от раз-
вития экономических отно-
шений между ФРГ и СССР 
выиграет только Советский 
Союз. Шпрингеровская 
«Вельт» заявляла тогда, 
что предоставление долго-
срочных кредитов СССР 
означало бы... «косвенное 
освобождение советского 
военного бюджета» от части 
расходов. Штраусовская 
«Байернкурир» заклинала 
не оказывать «зкономиче 
ской помощи» Советам, ко 
торая-де позволит им «оси-
лить гонку стратегических 
вооружений с Соединенны 
ми Штатами». 

С тех пор обе страны 
прошли немалый ПУТЬ взаи-
мовыгодного делового со-

советски • западаогерман-
ской торговли увеличился 
почти на сорок вроцентов и 
превысил четыре миллиар-
да марок ФРГ. В янва 
ре этого года а Вои-
не состоялась уже третья 
сессия смешанной комис 
енн СССР и ФРГ по эконо-
мическому н научно-техни-
ческому сотрудничеству. 
Результаты се были весьма 
обнадеживающими. По мне-
нию большинства запад-
ногерманских комментато-
ров, ныне создались воз-
можности для воплощения 
в жизнь тех грандиозных 
перспектив крупномасштаб 
ного и долгосрочного эко-
номического партнерства, 
о которых говорил Л. И. 
Брежнев во время своего 
визита в Федеративную 
Республику. 

Обе стороны выразили 
готовность развивать не 
только традиционные внеш-
неторговые связи, но и про-
изводственную кооперацию, 
совместно осуществлять 
крупные проекты в области 
энергетики. металлургии, 
добычи и переработки по-
лезных ископаемых, нефте-
химии. машиностроения 

Разумеется, для осуще 
ствления проектов больших 
масштабов необходимо дол-
госрочное кредитование 
Одно дело, когда ты поку-
паешь партию товаров шир-
потреба и сразу за них пла-
тишь: совсем другое — 
когда закупается обору-
дование для целых заво-
дов. комбинатов, электро-
станций. газопроводов, на 
строительство которых уй-
дет не один год. В таких 
случаях любой партнер 
предпочитает расплачивать 
ся после ввода предприятия 
в строй и пред.тагает заклю-
чить сделку на условиях 
кредита. Это обычная, ши 
роко распространенная фор-
ма продажи комплектного 
оборудования — мы об этом 
уже писали: если же фир-
ма — или фирмы — не в 
состоянии предоставить 
кредит на приемлемых усло-
виях — значит, она некон-
курентоспособна. 

Кажется, ясно каждому 
школьнику. Но политиче-
ские отравители колодцев 
заводят все ту же старую 
песню. «Байернкурир» в 
одном из февральских но-
меров помещает статью о 
том. что Советский Союз... 
стремится, мол. «поставить 
ФРГ в экономическую за-
висимость от себя»: «такова 
реальность восточной поли 
тики разрядки», — сарка-
стически резюмирует рупор 
Штрауса. «Вельт» открыто 
призывает: поскольку 
СССР якобы нуждается в 
«экономической помощи», 
нужно «не упустить своих 
шансов» и «потребовать за 
свою помощь соответствую-
щей политической награ-
ды». 

Много спекуляций я во-
круг процентов на креди 
ты: мол, СССР хочет слиш 
ком дешевых кредитов, из 
расчета примерно шести 
процентов годовых. Про 
стой человек де не пой 
мет. говорили нам, поче-
му он должен платить за 
кредит в банке на строи-
тельство своего дома 10— 
12 процентов, а СССР — 
чуть не в два раза мень 
ше. Люди, казавшиеся 
серьезными, убеждали нас: 
избиратель, человек с ули-
цы будет против, его на-
до вначале подготовить к 
таким соглашениям. «Да-
вать им дешевые кредиты, 
чтобы они развивали свою 
промышленность, вооружа 
лись. а потом угрожали За 
падной Европе?!» — якобы 
рассуждает он. 

Так объясните же этому 
человеку, что. во-первых, 
другие западные страны — 
Англия. Франция. Италия, 
США — при заключении 
крупных сделок предостав-
ляют СССР кредиты имен 
но из расчета в—в.5 про 
цент*, и это взапмъвыгод 
но. И. во-вторых, что надо 
смотреть в завтрашний 
день, сегодняшняя близору-
кость завтра может обер-
нуться прямыми убытками. 

Скажем, если будет осу-
ществлен крупнейший Кур-

проект — С! 
ство с участием западкогер-1 
манских фирм огромного 
комбината по методу прямо-
го восстановления желе 
за из руды, — что это! 
привесет ФРГ? Когда ком 
бинат войдет в строй, СССР 
начнет погашать кредиты 
ежегодными поставками ею 
продукции. Вспомним: ФРГ 
железной рудой не богата. 
Сырьевая проблема во всем 
мире обостряется с каждым 
годом. Наконец, сколько | 
энергии сэкономит благода 
ря таким поставкам Запад 
ная Германия? 

Человек с улицы все сам I 
поймет, если не забиват» I 
ему голову выдумками об | 
«укреплении Советского Со 
юза за счет западногерман 
ского налогоплательщика» 
о «скрытых репарациях» н 
прочем в том же духе, если ] 
не разжигать антисоветских 
страстей. 

Канцлер я члены его 
правительства неоднократ 
но отмечали взаимовыгод 
ный характер отношений 
ФРГ с СССР. Эта реали 
стнческая позиция я под 
вергается пхтоянным на-
падкам справа. 

». СНОВА 
«КРАСНЫЙ ВЕНТИЛЬ» 

Три опасности, не говоря 
уже о глобальных факто-
рах, подстерегают западно-
германскую экономику, тор-
мозят дальнейший ее рост: 
нехватка энергии, ограни-
ченность рабочих ресурсов, 
разрушение природной сре-
ды И с годами эти «поро-
ки» будут только усугуб-
ляться. Долгосрочное круп-
номасштабное сотрудниче-
ство с советской экономи-
кой — стабильной, быстро 
развивающейся, не подвер-
женной ни экономическим, 
ни валютным кризисам, — 
вто. конечно, не панацея 
от всех зол. но залог успеш-
ного разрешения многих 
жизненно важных для ФРГ 
хозяйственных проблем. 

...Приходят на память — 
все из того же 1970 года — 
слова руководителя кон 
церна «Крупп». известного 
промышленно • финансового 
деятеля Б. Байца. В нача-
ле того года было подписа-
но ставшее ныне «класси-
ческим» соглашение о по-
ставке в СССР, на условиях 
кредите, крупной партии 
труб большого диаметра с 
погашением долга постав-
ками советского природного 
газа. Правая пресса сразу 
же подняла крик: «вен-
тиль»-то будет в руках 
Москвы, в любой момент 
она сможет перекрыть газ! 
А ведь соглашение — на 
20 лет, значит. 20 лет За-
падная Германия будет за-
висеть от «красного венти 
ля»! 

Высмеяв вти разговоры 
как нелепые. Байц сказал 

— Нам необходимо раз-
деление труда с социали-
стическими государствами: 
для ФРГ было бы гораздо 
выгоднее покупать там то 
чего у нас нет или не хва 
тает, вместо того чтобы 
самим развивать соответ 
ствующее производство 
привлекая сотни тысяч ино-
странных рабочих... 

Обо всем этом мы в свое 
время писали на страницах 
«ЛГ». Но нот теперь, в 
1974 году, когда миллиарды 
кубометров советского при-
родного газа уже поступили 
в ФРГ, мы снова услышали 
разговоры о... «красном 
вентиле». 
. Ныне идут серьезные 

переговоры о совмест-
ном строительстве крупных 
атомных электростанций, 
которые будут давать часть 
ллектроэнергни и Западной 
Германии. Уже сам фант 
переговоров о совместном 
сооружении объектов такого 
рода — тоже на условиях 
кредита — свидетельствует 
о растущем доверии в отно-
шениях между двумя стра-
нами. Кстати, недавно 
заключено соглашение об 
обогащении на советских 
предприятиях урана для 
строящихся атомных элек-
тростанций в Мюльгейме, в 
Библисе (прежде ФРГ по-
лучала обогащенный уран 
только из США). 

Начинается, таким обра-

зом. советско-западногер 
манское сотрудничество в | 
области мирного использо-| 
вания атома. Надо ли гово I 
рить, насколько это важно! 
и с политической, и с эко-1 
комической точек зрения! | 
Надо ли разъяснять, как! 
заинтересована ФРГ в по-| 
лучении электроэнергии! И| 
что же? Как писал «Шпи-
гель», «ведущие рурские | 
промышленники побаивают-
ся. как бы поставки элек-| 
троэнергии с Востока ие[ 
обернулись для потребите-
лей этой электроэнергии в I 
Западной Германии роко-1 
вой зависимостью». 

Вот так! 
Здесь уместно привести I 

мнение посла ФРГ в СССР1 
г-на Зама. В конце прошло-1 
го года, выступая во Франи-
фурте-на-Майне перед пред-1 
ставителями фирм, входя 
щнх в торгово-промышлен 
ную палату, он отметил, I 
что еще «не использованы | 
все возможности» для уве-
личения экономического со-1 
трудничества между наши-
ми двумя странами. По ело-1 
вам посла, западногерман-
ские фирмы должны, одна-
ко. быстро обеспечить себе ] 
позиции в Советском Сою-1 
зе, поскольку также и дру-
гие страны уже давно оце-
нили шансы торговли с | 
СССР. 

Трезвый подход! Отстав-
ший всегда проигрывает... | 

10. ОТВЕТ 
ОДНОЗНАЧЕН 

У нас. пожалуй, не было 
нн одной беседы на полити-
ческую тему, в которой так 
или иначе не всплывал бы 
вопрос об отношениях меж-
ду двумя германским» госу-
дарствами. 

Это бывало н раньше. Мы 
помним времена, когда в 
ФРГ ставили этот вопрос 
примерно так: перестаньте 
поддерживать ГДР, дайте 
нам воссоединиться (есте-
ственно, на капиталистиче-
ской основе, при ликвида-
ции тех завоеваний, кото-
рый достигли трудящиеся 
ГДР в условиях социализ-
ма) — и все будет в поряд-
ке, в центре Европы воца-
рятся мир и тишина. И так 
мыслили не только откро-
венно правые, реваншист-
ские круги. 

Многое изменилось в от-
ношениях между ФРГ и 
ГДР в последние годы. Под-
писан договор об основах 
отношений, транспортное и 
ряд других двусторонних 
соглашений. На днях до-
стигнута договоренность 
между ФРГ и ГДР об об-
мене постоянными офици-
альными представительства-
ми. Создана неплохая до-
говорная основа, позволяю-
щая мирно сосущество-
вать и развивать взаимовьь 
годное сотрудничество. 
Кстати, рост популярности 
правительственных партий, 
принесший им победу на 
выборах 1972 года, в значи-
тельной мере был обуслов-
лен именно этим фактором. 

Казалось, разум и реа 
лиэм торжествуют. Но лто 
не совсем так. ГДР продол-
жает оставаться объектом 
массированных и фактиче-
ски непрерывных атак в 
Западной германии. Конеч-
но, не таких оголтелых, как 
раньше, но достаточно рез-
ких и настойчивых. Шприн 
геровская и штраусовская 
печать, например, до сих 
пор еще бер*т наименова-
ние социалистического не-
мецкого государства в ка 
вычки, демонстрируя его 
непризнание. 

Ну. а тс, кто оказался 
вынужденным признать су-
веренитет ГДР, ее государ 
ственность. ведут сейчас 
такой мотив: да. конечно, 
многое урегулировано, кое-
что сделано, но все же 
ГДР... продолжает быть 
тормозом в деле разрядки 
напряженности. 

— Почему? 
— Для нас. немцев, важ 

ны прежде всего человече-
ские контакты, а ГДР тор-
мозит их развитие. 

— Позвольте, позвольте, 
но после заключения дого-
воров произошел серьез-
ный сдвиг Давайте обра-
тимся к официальным дан-
ным: в 1973 году в ГДР 

побывало свыше восьми 
миллионов человек из капи I 
талистических стран, в том! 
числе более семи миллио-] 
нов граждан ФРГ и жите 
лей Западного Берлина. Это 
что же — не человеческие] 
контакты? 

— Да, конечно. — при-
знают наши собеседники,— I 
зто немало, сейчас тот, кто! 
хочет, практически всегда! 
может навестить своих род-| 
ственннков или знакомых в 
ГДР. 

— Тогда в чем же дело? 
— Видите ли, власти 

ГДР уж очень тщательно 
контролируют въезжающих 
и выезжающих, на автоба-
нах очереди, поезда задер 
живаются... 

Начинаем разбираться с 
этим вопросом. Смотрим в 
наши собственные паспор-
та. Действительно, при про-
езде черел территорию ГДР 
нам поставили по три штем-
пеля. то есть контролирова-
ли трижды. Правда, поезд 
пришел в Кёльн вовремя. 

Не потребовалось особых 
усилий, чтобы установить, 
что пограничники и тамо-
женники ГДР вовсе не про-
тивники человеческих кон-
тактов. что у них есть весь-1 
ма веские основания для 
тщательного контроля. 

В Запвдной Германии из-
давна существовали органи-
зации. специализировавшие-
ся на переманивании людей 
из ГДР. главным образом 
— специалистов с высшим 
образованием. Дело было 
поставлено на широкую но-
гу. Социалистическое госу-
дарство тратит огромные 
средства на образование, на 
подготовку инженеров, вра-
чей, а в ФРГ предпочитают 
ПОЛУЧИТЬ их без особых за-1 
трат, пустив в ход соответ-
ствующие соблазны. 

После августа 1961 года, 
когда были приняты меры 
по охране границы ГДР с 
Западным Берлином, этот 
гешефт порядком захирел. 
А теперь, при столь широ-
ких контактах, о нем вновь 
вспомнили. Появились це-
лые бандитские организа-
ции. которые установили оп-
ределенную таксу за кражу 
людей в ГДР (особенно вы-
сока плата за врачей: в 
ФРГ их не хватает). Они 
оборудовали тайниками лег-
ковые и грузовые автомоби 
ли. разработали целую сн 
стему провоз» живой конт 
рабанды. 

Ну, в как к этому отно-
сятся западногерманские 

•им ма выревюе 
Салями 
Лиеериая колбаса 
Хяев серый 
Детские ботинки 
Мужски* ботинки импортны» 
Грампластинки 

Все вто. разумеется, 
сравнивается на товарах од 
ного я того же качества. А 
теперь попробуем и без то-
го более низкие цены ГДР 
разделить на четыре, и тог 
да совсем станет ясно, ка 
кие огромные возможности 
открылись для спекулянтов. 

К сожалению, стремле-
ние к незаконному обмену 
денег захватывает не толь 
ко спекулян+ов-профессио 
налов, но и просто домохо 
зяек, пенсионеров и другие 
категории лиц. направляю-
щихся в ГДР. Уж очень ве-
лик соблазн! Ведь на вокза 
лах, в аэропортах — всюду 
они могут поменять марки 
ФРГ на марки ГДР из рас 
чета один к трем-четырем 
(напомним: при офнцналь 
ном курсе примерно 1 :1 ) 

И начинается работа те 
перь уже для таможенников 
ГДР. Они обнаруживают 
незаконно ввозимые марки 
в специально оборудован-
ных тайниках в сумочках и 
чемоданах, в нательном 
белье, даже в бутербродах 
Иногда это сотни, а иногда 
н многие тысячи марок. 

Когда к западноберлнн 
скому бургомистру Шюцу 
я телевизионном интервью 
обратились с вопросом, 
ие думают ли власти Запад 
ного Берлина закрыть об 
менные пункты, занимаю 
щиеся контрабандной тор 

власти? Ведь ойи договорно 
обязались не злоупотреб-
лять транзитными путями, 
которые предоставляет ГДР 
для поездок граждан ФРГ. 

Из Бонна последовало 
заявление, что там не пла-
нируют каких-либо мер про-
тив торговцев людьми... 

Что ж. с ними будут бо-
роться пограничники ГДР, 
пусть им придется ставить 
хоть десять штампов в пас-
порте каждого человека, пе-
ресекающего границу со-
циалистической республики! 

В ноябре прошлого года 
власти ГДР ввели новый по-
рядои обязательного обме-
на западногерманских денег 
на марки ГДР для посети-
телей из ФРГ и Западного 
Берлина: вместо 10 марок в 
день на одного человека 
была установлена норма в 
20 марок по официальному 
курсу — одна марка ГДР 
примерно за одну марку 
ФРГ. 

Сколько мы наслушались 
сетований по этому поводу 
во время нашей поездки! 
Нам говорили, что это бьет 
по карману простого чело-
века, ставит преграды че-
ловеческим контактам и 
т. д. 

Однако и здесь нетрудно 
разобраться, если обратить-
ся к цифрам. Простой рас-
чет необходимых трат для 
приезжего показывает, что 
он никак не обойдется в 
ГДР без 20 марок в день: 
если н сэкономит на еде. то 
все равно потребуются рас-
ходы на услуги, транспорт, 
развлечения, покупки, нако-
нец. 

Но дело не только в этом. 
После того как поездки в 
ГДР начали исчисляться 
миллионами, в ФРГ н За-
падном Берлине, как гри-
бы. стали появляться об-
менные пункты, где 1 мар-
ку ФРГ обменивали чуть ли 
не на 4 марки ГДР. 

И наступило раздолье 
для финансовых и иных спе-
кулянтов. В ГДР скупались 
продукты, обувь, детские 
вещи, пластинки, книги и 
т. д. и т. п. Причем в числе 
прочих покупались и те то-
вары. которые производи-
лись в ФРГ и поступали в 
ГДР в порядке межгосудар-
ственной торговли: ведь они 
обходились намного де-
шевле. 

Пожалуй. есть смысл 
привести небольшую табли-
цу цен на некоторые про-
дукты и товары Ьозничной 
торговли в ГДР и ФРГ. | 
Вот она: 

ГД* 

я ! 11,10 

®*Г 

10.00 аа 
11.01 » 
11.10 • 
Э7.0О * 
71,00 
10 

гов.чей деньгами, он отве-
тил четким «нет». 

Так кто же препятствует 
человеческим контактам; 
пограничники и таможенни-
ки ГДР. охраняющие за-
конные интересы республи-
ки. или те. кто содействует 
торговле людьми и валют-
ным махинациям? Ответ од-
нозначен. 

Искусственные трудно-
сти в отношениях двух 
стран создаются в тот мо-
мент, когда обе стороны 
ведут большую работу по 
решению крупных межгосу-
дарственных вопросов. ГДР 
не раз демонстрировала 
выдержку и добрую волю. 
Она вправе рассчитывать 
на уважение ее суверените-
та и законных интересов. 

Страны социализма уме-
ют ценить политический 
реализм, честное стремле-
ние к миру и сотрудниче-
ству. умеют отделять пле-
велы от пшеницы. Именно 
этим определяется подход 
стран социализма к прави-
тельству Брандта — Шее-
ля. их готовность и дальше 
развивать отношения с 
ФРГ в интересах мира, 
безопасности и взаимовы-
годного сотрудничества. 

В. ЕЖОВ, 
В. СЫРОКОМСКИЙ. 
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НА ЕЖЕГОДНОЙ еыстее-
яо «Художники — саи. 
догони саоого ереме-

ни», открыешейс« иодоомв, 
иа« всегда, а музее Геливре, * 
долго сто еле пород квртиной 
Жоржа Спиро. 0 это» году 
участникам висповждии а ка-
чество основной томы быяе 
предложена «Улица», Жорж 
Спиро подошел я решению 
еесьмв оригинально. На ого 
улице собре л не» герои поло-
тен еудожииков резные вре-
мен и неродов, нечиивв от 
Леонардо да Винчи и ивичев 
Пикассо. Тр там, то здеск • 
«той построй празднично* 
толпе можно увидят» и семиа 
творцов прославленные ше-
девров. Вое» передние плен 
кертины, включав дома, а оя-
иа« которые тоже анеяомые 
нам лица, п р е д е ч е л вот с обо* 
свободный полот фантазии; 
на ааднем жо плене, на ули-
це, кая бы ападеющей а вту, 
првздничную, открывается 
перспектива самая будничная! 
мостовая рааеорочона для 
какие-то очередны» строи-
телен»!» работ, неуклюжий се-
мосеел подвез кирпичи, и« 
груда кажется баррикадой, 
пород которой остеновилис» 
твенвщивев В самой глубине 
кертины евтобусы и автома-
шины. 

В отличив ет переднего, 

вадний плен абсолютно 6ва-
лю*»»». 

Но вотоя ли атим гу дожми* 
скезет», что в мире машин, 
ввеладевшив улицей, челове-
ку и ого творческой фвнтазии 
не остеотсв ннквкого места' 
Может быт», именно токов 
был ого аемысел, и тогда, при 
всей своей феи'естичностн, 
»то полотно приобретает 
очен» ектуалкный смысл. 
Вед» не случайно парижский 
еженодолкник «Нувел» лито-
рерв посветил иедееио проб-
леме улицы почти целый но-
мер. Эдос» опубликоеен де-
же менмфост, озег лее ленный 
•Улице должна быте завоева-
на виое»». «Улица умирает,— 
читаем мы в нем, — е ведь 
оне евляетсв естественным 
продолжением доме, жилища 
человеие... Жизнь долите 
вернутьсе не улицу, если че-
ловек но еоквт оквзетьев в 
роли изгнвнмикв а своем соб-
ственном городе». 

Кек ж е совершит» >то во»-
е решение? 

Андре Фужврои, участник 
нынешней выставки в музее 
Галивре и лауреат одной и» 
прошлые, говорит: «Ули-
ца одеееется а савт и песни 
14 июля, но ее современные 
крески двны ей Феривиом 
Лежек, И я как-то сразу по-
думало е том, чте строители, 

люди в рабочие комбинезо-
нов, любимые порсонежи Ло-
же, сраау же внесли бы реа-
листическую ноту а фантасти-
ческую симфонию Спиро, о 
которой а говорю. Нет, не 
тек уж безотрадны пер-
спективы реальности! Со-
вместными усиливми ервитек-
торое и вудожинкое немело 
делеется дле того, чтобы ули-
цем Перижа было что ска-
зать глазам и сердцу соере-
меииого человека. 

Не последнее слово при-
иедлежит здесь «огнем боль-
шого городе* — рвклвмвм, 
вигринем, которые, когда за 
ие выполнение берутсв под-
линные мастера, именно и 
придают городу ту современ-
ную праздничность, о кото-
рой говорит Фужерок. 

Последние три годе муни-
цнпелитет Периже проводит 
конкурсы не лучшие витрины. 
Это делавтее для того, чтобы 
возивгредить ие владельцеа 
за оригинальное ареитектур-
нов и декорвтивное оформ-
ление, не только укрвшеющее 
собой семо зденио. но и ор-
гвничвеки вписывеюшеося в 
окружающий пойзеж. 

И когде награды удоствн-
ваютсв работы, отражающие 
действительно «творческие 
силы пешего веке» — если 
аосполкзоааткся слояеми иа 

менифесте в «Нувеяк лито» 
рер», — то вто не может не 
редоветк. 

Вот почему мне особенно 
приятно иеписатк, что в нача-
ле »т«го годе жюри конкур-
се не лучшие перижские вит-
рины присудило советскому 
егонтстеу А»рофло°т, респоло-
женному в доме N9 33 на 
еаеню Елисейсяие поля, пре-
мию зе одну иа лучшие вит-
рин городе. В информвцион-
ной справке, состоалеиной в 
связи с зтим для журнали-
стов, говорится: «В »той вит-
рино заключен болвшой зе-' 
ряд анергии, чему оне во 
многом обязене устеноелвн-
ной в глубине помещения 
превосеодной светящейся 
диоремв, представляющей со-
бой Московский Кремле. 
Уличный феевд выполнен в 
белом мраморе, а белая вы-
веске с золотой кеймой — 
очен» высокого класса». 

ДейстеитвЛкио, созданное 
фотографвмн Дзеинь и Валк-
тер девятиметровая светя-
щееся диораме, наводящаяся, 
если смотротк с улицы, а ле-
вой чести помещения, про-
восеодна. И она приобретеет 
особую символичность благо-
даря установленной справе 
огромной мозаике работы ву-
дожиицы Нади Ложе. Это — 
Ленин. Ленин и советскев 

евиацие. Ленин и космос. 
Веек в целом висамблк 

агентстве и витрин осущест-
влен по проекту архитекторе 
Готьв Делай, 

Жюри отметило красоту бе-
лые линий вывески, но естк и 
еще совсем особая красота 
те» неброски» линий, которые 
мы видим на карте мира. 
Кек много они способны 
рвсскезетк тому, кто по-
смотрит ив ни» вниметелк-
но1 Это — линии между-
неродные рейсов Азрофлоте. 
И, глядя не ни», кек не поду-
мвТк о том, что присужде-
ние Азрофлоту премии 1973 
годе зе оформление париж-
ской витрины — евовобрвз-
нея и знвменвтелкнея веев в 
его истории: ведк 50 лет тому 
нвзад, в 1023 году, декретом 
Советского превитеяьствв был 
учрежден Совет греждеиской 
ааиеции и открыто переев 
ааиалинив, связывавшее Мо-
скву с Нижним Новгородом. 
Ее длине быле 420 километ-
ров. За год было перевезено 
220 пвссежирое и 1900 кило-
грвммов грузе... 

Среди новые линий ив кор-
те перижской витрины — от-
крытое в 1973 году еще одна 
линия свази с вренцией: 
Марсель — Мияеи — Москве. 
Ее обглуживввт 164-местный 
«ТУ-154». 

Эти линии, которые само-
леты Азрофлоте прочерчива-
ют в небе, служат делу ук-
репления акономичоски» и 
дружеские связей на аемле. 

При вручении премии в Пе-
рижской ретуше были скезе-
ны слова о том, что егент-
ство Азрофлот было открыто 
не Елисейски» поля», «однбй 
из семы» знамениты» и пре-
красны» евеню в мире, бла-
годаря франко-советскому 
сотрудничеству*. И то, что 
ато сотрудничество способ-
ствовало украшению Елисей-
ски» полей — как было от-
мечено там же, — еще рез 
показывает, как много дают 
и как много еще смогут датк 
обенм стронем, и Франции и 
Советскому Союзу, крепну-
щие с кеждым днем экономи-
ческие и культурные кон-
такты. 

Будем же нодевтьев, что 
на авеню соеатеко-френцуэ-
ской дружбы будет еще мно-
го теки» праздников. Ее 
успешное развитие вевлвет а 
сердце рвдостк и уверен-
ности И — посколкну в неча-
ла зто письмо с проблемы 
улицы — не будем забыеет» 
о том, что редостные и спо-
койные лица людей — самое 
лучшее украшение любого го-
роде, его улиц, площедей, 
булев еров и парное. 

1 
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В О Д И Н И* диен ранне-
го лет» 1971 год» я и 
Дмитрий Благой при. 

М»ли на дачу Георгия Карас-
лавоаа под Софией. Нам по-
падалось, что мы чудом попа-
ли и* праздник самой красо-
ты — так *се сняло, цвело, 
благоухало • причудливом н 
гармоническом сочетании ра>. 
нооб разных красок, линий, 
форм, аллахов. Запомнились 
волны сиреневых, роэовато-
белых, желтых, сние-голубых 
цветов. Необычные деревья, 
мощные, торжествующие. Ка-
кие-то шелковые, легкие тре-
мя, похожие на ковыль. 

— Откуда у вас такая кра-
сота? — спросил Благой. 

— Я и моя жена — агроно-
мы. Все, что вы адесь видите, 

| — дело наших рук, — ответил 
хоаянн 

Сад Георгия Кяраславова — 
тоже своего рода символ твор-
ческих достижений втого боль-
шого болгарского художника 
слова. Революционер-комму-
кист, он • течение пятидесяти 
лет борется *а Красоту жиз-
ни, неустанно извлекая ее нэ 
глубин народного характера и 
воплощая я чеканно строгие, 
динамично страстные образы 
классической художественной 
прозы. 

Кинги его давно пересекли 
границы Болгарии и прослав-
ляют болгарскую литературу 
• у нас, я в других странах. 

Роман «Скоха» (1942) — 
первое произведение Карасла-
вова, которое я прочла на рус-
ском языке. В атом романе на 
фоне волшебной болгарской 
природы, с музыкой ее ручей-
ков, родников я рек, с причуд-
ливыми очертаниями ее гор-
ных вершин, с прелестью ее 
лесов, полей и нив, происхо-
дят тяжелы* жизненные дра-
мы. Самой трагической оказа-
лась судьба Севдм: «Десять 
лет она кучилась в кулацком 
доме, десять лет работала, как 
скотина, уяижаясь перед свек-
ром и свекровью, и все для 
того, чтобы они в конце кон-
цов ее аыгначи...» 

Но через все испытания 
Сеяда пронес\а любовь к тру-
ду я святею мечту о вольной 
Волюшке. В узловой сцене ро-
маё* ома поет кароднмо пес-
ню о легендарной Гроаданке, 
очаровывая всех прелестью 
Своего голоса. Прекрасная и 
смелая Грозданка. не убояв-
шись отца с матерью, не стра-
шась суда людского, сама вы-

КТО. ГЛЕ. КОГДА 

• начал» апрели на аукцио-
на Соутби а Лондоне будет 
продаваться одна из редчай-
ших нолленцмы французских 
импрессионистов. Боле* цен-
ного собрания, отм*ча«т лон-
донская «Тайме», знатоки и* 
встречали а продам* за по-
следние десять лет. Ср*ди 
иартнн, которые предлагает 
латиноамерниансний коллек-
ционер. — полотна Мине. Ре-
нуара. Лнсарро, Сиелея, Дега, 
Тулуз-Лотрена, Руссо. Эти ра-
боты относятся н раннему пе-
риоду творчества знаменитых 
художников. Особенно интере-
сен, по ыиянню специалистов, 
групповой портрет Рануара 
И7в г., который тогда еще 
молодой и безвестный худож-
ник продал аа небольшие 
деньги, чтобы добыть средст-
ва на оплату иаартиры. Пей-
заж работы Писарро — пер-
вое полотно, написанное ху-
дожником после бегства а 
Англию во ярамя франно-
прусской войны, когда все 
его работы, оставшиеся на 
родина, погибли. 

бесценные шедевры миро-
вой живописи после торгов 
попадут не в музей, а будут 
собственностью частных лиц. 

Штнлетний дирижер 
Юный дирижер Раду Поста-

и р у их Румынии. Ему пять 
яат, ей дирижирует оркест-
рам, иоторый исполняет про-
изведения Визе. Гайдна, Ли-
ста и Чайковского. 

брала себе любнмого, сама 
решила свою судьбу — ушла 
» гайдуцкую дружину: 

Пойду мммотрм, 

И. медовых игКрТДтИ Г М , Т' 

1сяи л ю в и « ы й " Н М Л " Л 

с дружиной — 
С ними я там и останусь,-

Злая черная доля я неисся-
каемый внутренний свет. Вра 
ги трудового народа, вроде 
кулака Юрталаиа («раскрыл 
пасть, как амей, кабы мог, все 
поля проглотил бы»), м те, 
лучшие, в сердцах которых го-
рит святой огонь протеста, 
любвя в свободе. На атях коя. 
трастах построены почтя яс* 
произведения Георгия Кара-
слааов*. 

В повестях «Танго» (1948), 
«Фома неверный» 
«Отцовский грех» 
написанных уже • социали-
стической Болгарии, рядом « 
песнью о Гроаданке ввучат 
слова «Интернационала»: 

ХуЖг.ЖГХГ''* 
восп??и2?'род^1оденоЛ1-

Здесь — героическая, само, 
отверженная борьба деревен-
ских коммунистов с фашист-
ско-капиталистическмм режи-
мом в годы агорой мировой 
войны, с гитлеровской Герма-
нней. 

Социально-политические про-
блемы у Караславова не-
разрывно связаны с пробле-
мами агнческимн. Остро дра-
матический сюжет, построен-
ный на динамике контрастов, 
ясе1Дя раскрывает моральную 
красоту, достоинство, силу 
духа коммунистоа-революцио-
неров, обнажав историческую 
обреченность, аморальность 
представителей фашнстско-
буржуазной верхушки Болга-
рии. 

Те же высокие встетмческие 
принципы. соответствующие 
высот* социально-астетическо-
го н политического идеала, и 
в многоюмном романе-впопее 
Георгия Караславова «Про-
стые люди», который охваты-
вает историю рост* революци-
онного сознании болгарского 
народа, начиная с десятых го-
дов нашего века и кончая по-
бедным сентябрем 1944 года. 
В настоящее время мвершен 
последний том атой замеча-
тельной апопеи, пропиханной 
пафосом, музыкой революци-
онной борьбы. 

Болгарская общественность 
широко праздновала семидеся-
тый юбилей Георгшя Карасла-
вова. Председатель Государст-
венного Совета НРБ Тодор 
Живков вручил ему Золоту» 
звезду Героя Народной Респу-
блики Болгарки и орден Геор-
гия Димитрова. «Твоа жизнь 
коммуниста-гражданина и твое 
большое литературное дело, — 
сказал Тодор Живков, — од-
но их ярких доиааательств ве-
ликой истины, что толцю 
слияние судьбы художнниа с 
судьбой борца ха КОММУНИЗМ 
в единую органическую лич-
ность — основное условие во-
площения природного талаята 
в высокондеиные и высо-
кохудожественны* произведе-
ния». 

Эг« великая общечелояече-
ская истина совпадает с луч-
шими чертами болгарского на-
ционального характера, в ко-
тором революция я повзия, 
революционный подвиг я кра-
сота — понятия неразрывные. 

С. (РА ЯНИН А 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО 
В КОНЦЕ прошлого года 

а Банской-Быстрице и 
Оломоуцв (ЧССР) про-

шли обсуждения актуальны» 
проблем социалистического 
реализма, 

вот уже много лет фило-
софский факультет Оломоуц-
иого университета имени 
Ф. Палацкого является цен-
тром по научению наследия 
выдающегося чешского кри-
тике-мерксиста Б. Вацлааека. 
Здесь ежегодно проводятся 
научные конференции «Вац-
лав ков Оломоуц», посвящен-
ные проблемем эстетики и 
марксистской критики, В ра-
боте последнее конференции 
приняли участие представите-
ли чешских и словацких ака-
Де ми чески» институтов и выс-
ших учебных ааведений, да-

ВК А К О П М Е Р Е ли 
тература помогает 
нам жить? А точнее, 

в какой мере она помогает 
Понять и, следовательно, пе 
режить ситуацию — по 
прааде говоря, довольно 
трудную, — в которой мы. 
итальянцы, оказались к на-
чалу 1974 года? Если рас 
сматривать литературу как 
мерило, как средство позна-
ния действительности, то 
оценка истекшего литера-
турного года в Италии, увы, 
будет негативной: ни один 
роман на помог нам даже 
вообразить, что ваступнт 
день, когда мы в нашем 
«обществе благоденствия» 
окажемся лишенными не 
только превозносившихся и 
рекламировавшихся на каж-
дом углу «излишеств», но н 
столь презренного «необхо-
димого». Правда, если бы 
мы — как это ни абсурд-
но — признали неистреби-
мую, как сорная трава, те-
орию, в соответствии с ко-
торой от литературы мы 
должны ждать лишь утеше-
ния (а та, кто в утешениях 
не нуждается. — развлече-
ния), положение вряд ли на-
много улучшилось, ибо нет 
такого романа, который 
мог бы утешить цае и от-
влечь от печальных мыс-
лей о том, как случилось, 
что сегодня мы вынуждены 
мерзнуть, отказаться от ав-
томобиля н скучать без раз 
влечений, отучивших нас от 
здорового отдыха. 

В Италии существует 
своего рода книжная инду-
стрия. а для индустрии воп-
рос о прибыли, разумеется, 
играет главную роль и все 
себе подчиняет. Н вот. ис-
ходя из расчетов, проделан-
ных на уровне администра-
тивных советов, было, види-
мо. решено, что настало 
время провозгласить новую 
моду. На щит подняли «ро-
мантизм». Держа нос по 
ветру (а на нашем книжном 
рынке ветер дует обычно 
из-за Атлантического океа-
на), многие итальянские из-
датели решили, что следует 
несколько ослабить интел-
лектуальную напряжен-
ность последних лет и сде-
лать ставку на чувства. 

легации литерагуроаадов их 
СССР и г $ р . 

К конференции «Вацлаакоа 
Оломоуц» непосредственно 
примыкала состоявшаяся а 
Банской-Быстрице конферен-
ция «Социалистический реа-
лизм — 73», организованнее 
Институтом литературоведе-
ния Словацкой академии наук 
совместно с Союзом словац-
ки» писателей. 

Обе конференции удачно 
дополняли друг друга. В 
Оломоуце главный акцент 
был сделан на некоторы» об-
щи» вопроса» теории социа-
листического реализма и на 
традициях чехословацкой 
марксистской критики 30-» 
годов. Здесь работала также 
специальная секция совет-
ской литературы (руководи-
тель М. Заградка). 

Живой отклик у участников 
конференции вызвал доклад 
члене-корреелоиденте АН 
СССР Д. Маркова, посвящен-
иый «статическому богатству 
и многообразию форм а ис-
кусстве социелистического 
реелизма, соотношению со-
циалистического реализма с 
другими художественными 
течениями. С. Шабоук, дирек-
тор Институте теории и исто-
рии искусства ЧСАН а Прага, 
подробно рассматривал а 
своем докледе проблему 
правдивости искусства социа-
листического реелизма и осо-
бенности его воздействия на 
преобразование мира и чело-
века. 

Опыт марксистской крити-
ки 30-» годов анализиро-
вали Я. Дворжак, Ш. Влашин 
(ЧССР), С Шерлаимова и др. 

Принципу партийности м и 
зстатичеашй категории по-
святила свое выступление И. 
Зее»азе, иритике буржуаз-
ны» фальсификаций социали-
стического реализма — Э. 
Хексельшнайдер (ГДР). Раз-
личные аспекты метода со-
циалистического реализма и 
его конкретного воплощения 
я чешской и советской лите-
ратура» и критике освещали а 
свои» выступлениях чехосло-
вацкие литературоведы М. 
Заградка, М. Благинка, Э. 
Петру, П. Пешта, Й. Йодас и 
др., литературоведы ГДР — 
Р. Опитц, М. Дирш, X. Кон-
рад и СССР — С. Никольский, 
В. Тимофеева, Р. Кузнецова. 

На конференции а Банской-
Быстрице а центре внимания 
были проблемы совре-
менного зтапа в.развитии ли-
тературы социалистического 
реализма, связ» словацкой 
литературы с литературами 
советской и чешской, а так-
же диалектика национального 

и интернационального. Под 
углом храни я сегодняш-
ни» хадач анализироьалась 
проблематика межвоонного 
периоде (К. Розенбаум, Б. 
Тругларж, Д. Окали, Ш. Вла-
шин, В. Черевка). Развитию 
литературы после 1945 года 
были посвящены доклады 
Я. Шкамлы, О. Марушьяка, 
С. Шматлака, выступления Г. 
Грзалоаой и др. С интересом 
было встречено выступление 
члена-корреспондента АН 
СССР Г. Ломидзе об изуче-
нии многонациональной со-
ветской литературы а СССР 
и некоторых теоретически* 
аспектах этой проблематики. 
Актуальным вопросам тео-
рии социалистического реа-
лизма были посвящены до-
клады Д. Маркова и С. Ша-
боука, выступления В. Кова-
лева, Я. Шгевчика, Д. Дюри-
шина, М. Мольнара и др. 
Выступивший на конферен-
ции заведующий отделом на-
уки и культуры ЦК КПС 

М. Грушковиц обратил вни-
мание на настоятельную не-
обходимость детального ана-
лиза ошибок и заблуждений 
прошлого, ибо беа учета уро-
ков трудных лет кризиса во-
обще невозможно Движение 
вперед. С. Шматлак отметил 
успе»и сегодняшней словац-
кой литературы, особенно 
поэзии, свидетельствующие о 
животворности принципов со-
циалистического реализма. 

За последние три-четмре 
года Компартией Чехослова-
кии была проделана сложная 
и трудоемкая работа по уст-
ранению последствий кризи-
са во всех областях жизни, во 
всех отраслях науки. 

Конференции а Оломоуце 
и Банской-Быстрице свиде-
тельствуют о решительном 
укреплении в чехословацком 
литературоведении марксист-
ских позиций. 

С. ШЕРЛАИМОВА, 
доктор 

филологичасних наук 

Было у •пено стремление со-
временного человека к ес-
тественной простоте, отня 
той у него,обществом, кото 
рое превратило пляши и ле-
са в свалки, оглушило всех 
ревом моторов, отравило 
воздух выхлопными газами 
Вот тут то и показалось реи 
табельным вернуться к 
«внутреннему миру» читате-
ля. но возможности поте 
шить его взор картинками 
цветущих лужаек где-то вда 
ли от вавилонского столпо 
творения больших городов. 

Однако такой способ под-
менить одну действитель-
ность другой ничуть не по-
могает понять реальную 

Энцо РАВА, итальянский 

Кьяры — конкурента Кан-
коньи: его книга «Претор 
из Кувио» — забавная лю 
бовная история—так щедро 
была расхвалена рекламой, 
что попала в число произве-
дений, которые «обязатель 
но» нужно прочитать. Не 
менее широковещательная 
реклама гарантировала 
большой успех и солидные 
тиражи и роману Карло 
Сгорлона «Деревянный 
трон», уводящему ч и тате 
ая в давно исчезнувшую 
сельскую цивилизацию. 

Зато вся критика едино 
душно признала малоинте-
ресным «Монте Марно». 
последний роман Карло 

публицист 

тающего под окнами его 
дома, окапывается отбро-
шенным в своем сознании 
на тысячи и даже на мил-
лионы лет назад. Из того 
исторического далека он 
постепенно проходит фило-
генез живого существа че-
рез все историко-биологиче-
ские кризисы. Роман в це-
лом является чуть ли не 
призывом к «биологическо-
му обновлению» человека 
перед лицом смертельной 
опасности, которую несут в 
себе всеобщая механизация 
и моторизация. 

Типичные для нашей ли-
тературы проблемы подня-
ты Энцо Снчилиано в ро-

ПАСТОРАЛИ 
НА ВУЛКАНЕ 

л 
М| мудры ' 

Так карикатурист журчала *Л*ктюр пур туе» проиллю-
стрировал фельетон К. Арноти, 

Кристина АРНОТИ ФЕЛЬЕТОН 

ШЗШ СОШИ 
ИНОГДА, когда в вхожу 

в свою комнату, меня 
охватывает ужас — то-

порщатся *елосы, по коже 
пробегает дрожь, зуб на зуб 
не попедеет, в ушах звенит, 
глеза широко рескрыееются 
от испуга: меня гонят ив до-
ме книги. На помощь1 Теперь 
все пишут! 

Можно подумать, что боль-
шая часть населения охваче-
на приступом истерии. Люди 
пытаются асе выведать обо 
всех, следят друг за другом 

какое-то безумие! Не-
>е время тому меаад 

л.ьные личности беа ме-
лейшей скромности и стыда 
уже рассказывали о сева вея 
подноготную, береатеясь е 
«собственном опыте». Сей-
час яга зпндемия «ислоае-
дальности» достигла опасного 
уровня. 

.Но это еще делено не аса. 
Еспи бы зти яюдн писали 
только для ящиков своих 
письменны» столов, »тв было 
бы прекрасно. Настоящая 

психическая драма для нации 
наступает в тот момент, ког-
да асе эти рукописи начина-
ют иадаваться. Похоже, од-
неко, что эти рукописи про-
ходят «серьезный» отбор. 
Легко представить, какие пер-
лы оказываются за бортом! 

Будучи литературным кри-
тиком, я получаю всю, без 
исключения, подобную про-
дукцию. Роюсь в груде зти» 
книг, и взгляд мой падает на 
«Мемуары делателя ангелов». 
Свой опус зтот «делатель» 
написал в тюрьме. По случаю 
его выхода на свободу изда-
тель организовал сеанс под-
писания автографов у входа 
ие ближеашую от месте ее-
илючени* станцию метро. В 
книгу было вложено пригла-
шение не вто празднество. Я 
прочла а нем, что к этому 
торжественному случаю соз-
дали даме новый рецепт кок-
тейле, который окрестили 
•рейским питьем». 

Рядом с мемуарами «дела-
теля» — книге с многозначи-

жизнь, полную острых, 
«вулканических» проблем. 

Как бы там ни было, а 
постепенно в нашей литера-
туре место бунтующих ин-
теллектуалов. девиц с 
взвинченными эротикой 
нервами и молодых людей, 
восставших против все и 
вся, заняли пасторальные 
герои, вытащенные из до-
мов лризреяия. и посажен-
ные на почетнее кресло. 

В такой обстановке одна 
из самых крупных и важ-
ных литературных премил 
— «Премия Внареджо», 
которая нередко присужда-
лась поистине замечатель-
ным произведениям, отли-
чающимся высокими худо-
жественными достоинства-
ми и гражданским пафосом, 
в нынешнем сезоне оказа-
лась врученной писателю-
юмористу Акиле Кампанн-
ле, который начал смешить 
итальянцев еще в тридца-
тые годы. Однако именно 
эта последняя его книга — 
«Пособие по ведению бесе-
ды»,—удостоенная премии, 
страдает самым большим 
недостатком, каким только 
может страдать произведе-
ние подобного жанра: 
она не вызывает у читателя 
даже улыбки. 

В то же время премии 
«Стрега», самой «светской» 
из всех присуждаемых еже-
годно в Италии, удостоен 
роман Манлно Канконьи 
«Веселее, молодежь» — 
этакий выдержанный в сти-
ле «нанв» балет бодрящих-
ся старичков. Роман напи-
сан с претензией если не на 
развлекательность, то по 
крайней мере на необыч-
ность. Но герон его, старнч-
кн-бодрячки. почему-то и 
недостоверны, и скучны. 
Несколько больше повезло 
читателям романа Пьеро 

тельным названием «Как я 
благодаря баранам выучился 
гояорить». На титульном ли-
сте — адресованный мне ав-
тограф: изображенный с по-
мощью печатки баран и на-
царапанный от руки крестик. 
В книгу вложено уведомле-
ние от издателя, где сооб-
щается, что, хотя автор и вы-
учился говорить благодаря 
баранам — его наставникам, 
писать он не умеет, а посему 
подписывает предназначен-
ный мне экземпляр простым 
крестиком. Но его исповедь, 
записанная «человеком пе-
ра», передана абсолютно точ-
но, заверяет уведомление. 

Я замечаю также книгу, на 
обложке которой «изящно» 
нарисовано некое подобие 
женской головы: глаза у жен-
щины закрыты, рот Долу-
открыт, к под этим скорбным 
пиком — название, чьи бук-
вы составлены из слезинок: 
«Покинутая». Ищу разгадку 
заголовка и вижу следующий 
токст: «Впервые бея ханжест-
ва и стыда женщина описы-
вает крестные муки, которы-
ми была для иве жизнь с *»у. 
жвм. Будучи способной пору-
чать наслаждение лишь при 
веуках органной музыки, она 
так и не смогла утешиться 
там, ч ю вышла замуж эа 
скрипача». Сочинение сие ре-
комендуется всем 

Кассолы — писателя, бле-
стяще владеющего пером, 
человека, много лет тому 
назад подарившего нам от-
личный роман о партизанах 
«Невеста Вубе». Все после-
дующие годы, однако, он 
только и делал, что откре-
щивался от втого произве-
дения, которое назвал 
«слишком идейным», и пи-
сал новые, все менее «идей-
ные». Действие в его рома-
нах происходит обычно где-
нибудь в деревенской глу 
шя. А вот «Мояте Марно» 
(так называется квартал в 
Риме) переносит нас нако-
нец в городскую среду 
(правда, «столичного» в 
нем только и есть, что ин-
терьер городской кварти-
ры). Проблема, которую ав-
тор поднимает в романе, 
вполне конкретна (нечего и 
говорить, что это секс), 
а герой романа — весьма 
внушительная личность — 
офицер карабинеров. На 
протяжении всего повество-
вания его мучает неразре-
шимая дилемма: если ему 
удастся заманить в постель 
любимую девушку, он не 
сможет ее уважать, так как 
девушка уже будет обесче-
щена: если же он не угово-
рит ее на этот шаг. девуш-

, ка не познает радости люб-
ви. а только она одна и мо-
жет заставить девушку вый-
ти эа него замуж. Как ни 
печально, все заканчивает-
ся ничем. 

Среди названий в списке 
книг, пользующихся наи-
большим спросом, мы Ви 
дим также «Вертикальное 
море» Серджо Савнане. 
необычное для нашей лите-
ратуры произведение — 
«антропологический ро-
ман», в котором человек, 
ставший невропатом из-за 
шума компрессора, рабо-

которым предстоит сделать 
в жизни выбор. 

Открываю зтот плотный 
том на первой попавшейся 
странице и читаю: «Я долго 
смотрела на наго, он долго 
смотрел на меня, мы смотре-
ли друг не друга, а чужие 
люди смотрели на нас. Я чув-
стаовела, как слеэы заливают 
мне грудь. О горе! Я еще 
любила его, этого жестокого 
и беспощадного человека, 
этого жалкого Дон-Жуана, 
который ни разу не пожелал 
доказать мне своей истинной 
любви, обратившись к орган-
ной музыке и выбросив в 
мусорный ящик сяою скрип-
ку ... Раэае этим не сказано 
ас^П» 

С отвращением за»лопнуа 
эту «исповедь», продолжаю 
поиски: мне ведь необходи-
мо к будущей неделе напи-
сать статью. Я ищу писателей, 
а нахожу лишь неуклюжи» 
эксгибиционистов. В этой го-
ре книг с еще непросо»шей 
типографской креской мне 
попадается бог знает что: 
расскаэы е приключениях 
какого-то спелеолога, кото-
РЬ1Й «о время жизни под 
землей почв», /-то выбросип 
свою лампу и установил ка-
кие-то бредовые отношения 
с семейством кроте, заблу-
дившимся потому, что оно 
эерылось слишком глубоко! 

мане «Роза (безумная и 
отчаявшаяся)». В нем идет 
речь о положении женщины 
в итальянском обществе. 
Этот роман — своего рода 
манифест (хоть и несколько 
иронический) феминистско-
го движения, история эта-
кой итальянской Анны Ка-
рениной. которая, изменив 
мужу, обнаруживает, что 
он сам толкнул ее на путь 
измены. чтоб^1 ииетЬ повод 
постоянно ее третировать и 
прощать. Надо сказать, что 
художественные достоин-
ства книги свидетельствуют 
о подлинном мастерстве ее 
автора. 

К несомненным удачам 
года следует отнести книги 
«Дворец скрещивающихся 
судеб» И тало Кальвико и 
«Другая жизнь» Альберто 
Моравиа. Первая из них 
явилась результатом пере-
осмысления и переработки 
старой повести, в резуль-
тате чего получилось новое, 
сложное, тонкое и прони-
занное духом высокого гу-
манизма произведение. 
Альберто Моравиа же сво-
ей новой книгой еще дока-
зал, что он был и остается 

повествование о массажисте, 
который, слишком усердно 
массируя какого-то подвер-
женного судорогам писателя, 
сам заболел той же бо-
лезнью и вылечился только 
тогда, когда поведал миру о 
своем «опыте»; нелепый ле-
пет некоей светской дамы, у 
которой почему-то долго ды-
мил камин. После многи» 
месяцев «глубоки»» раздумий 
и угароа она—наконец-то! — 
поняла, что камин, оказы-
вается, символизировал муж-
чину, а дым — его любовное 
томление. 

Мне попадается томик, где 
объясняется, как надо »у-
дать, и еще один — из той же 
серии,— пытающийся убедить 
вас потолстеть. Книги с ре-
цептами блюд без примене-
ния са»ара, «исследования» 
о женаты» священнике» и 
монахинях, ищущих любов-
ны» связей. 

Однако самое тягостное 
впечатление производят кни-
ги, в моторы» кекой-иибудь 
серьезный, эрелых-перезре-
лых лет господин вспомина-
ет, каЯ он потерял невин-
ность Е«-пи он совсем старик 
(л*, эй»* под 80), то «собы-
тие» это непременно проис-
ходит с помощью лучшей 
подруги его матери. Если 
•тому господину под пятме-
сят, то вариант таков: «Она 

крупнейшим романистом в 
итальянской литературе, 
которая после недавней 
кончины Карло Эмилио 
Гадды (выдающегося писа-
теля, чьи произведения 
практически непереводимы, 
так как написаны очень 
сложно, вобрав в себя эле-
менты диалекта и литера-
турного языка) заметно 
оскудела. 

В литературной панора-
ме нынешнего года бли-
стает своим отсутствием 
некогда нашумевший «аван-
гард». «Группа-63», еще не 
так давно подогревавшая 
литературные страсти, 
практически распалась. 

Нечем похвастать и поэ-
там: в основном в этом го-
ду переиздавались стихи 
прежних лет, принадлежа-
щие перу опытных, извест-
ных авторов. К числу луч-
ших МОЖНО отнести сборни-
ки Марио Лузи, Витторио 
Серени. Альберто Бевила-
куи. (Этот последний уже 
широко известен как рома-
нист и кинорежиссер, те-
перь же он утвердился и 
как поэт.) Явную усталость 
обнаруживает Эудженио 
Монтале. все еще считаю-
щийся самым крупным поэ-
том последних трех-четырех 
десятилетий. 

Больше повезло эссеисти-
ке. Такие стоящие на грани 
политики и литературы 
произведения, как «Днев-
ник 1913—43 гг.» писа-
тельницы-коммунистки Ка-
миллы Раверы и «Письма 
из Милана» Джоржо Амен-
долы, пользуются большим 
успехом у читателей. Чи-
стая же эссеистнка и в ны-
нешнем году продолжала 
трактовать наболевшие и 
весьма актуальные для на-
шей страны темы — фа-
шизм, проблема Юга, кре-
стьянская цивилизация, 
женский вопрос, положение 
трудящихся, школьная ре-
форма, медицинское обслу-
живание населения, поло-
жение стариков в обще-
стве и т. д. Работ этих 
много, и трудно отдать 
предпочтение какой-то од-
ной. но все же нельзя не 
отметить «Полусвободную 
Европу» Гуидо Пьовене, 
четвертый том «Истории 
И К П » Паоло Сприано и 
«Наши нравы» Умбер-
то Эко. Книга Эко — 
подборка статей о вырожде-
нии нравов, о культуре и 
субкультуре. Автор, между 
прочим, пытается ответить 
на вопрос, почему после то-
го, как, наконец, и в Ита-
лии родился роман (по ря-
ду сложных причин счита-
лось, что роман и итальян-
ская литература несовме-
стимы). после того, как он 
успешно Начал развиваться 
и приобретать серьезную 
социальную значимость, 
многие романисты вдруг 
скатились до роли рядовых 
ремесленников. Надолго ли 
затянется этот кризис? От-
вет нам сможет дать только 
будущее. 

РИМ 

была моей подружкой. Ее 
считали девушкой слишком 
вольны» нравов. Я, как моты-
лек, летел не огонь. Недавно 
я снова встретил Клотильду. 
Она Постарела. Мы притво-
рялись, будто обо всем за-
были. Но вдруг она хриплым 
голосом спросила: «Пом-
нишь, как мы впервые пробо-
вали жвачку?» 

Как же это все скучно! 
Скромность исчезает. Не 

имея тем и исчерпав сами» 
себя, эти бумагомараки под-
стерегают теперь других лю-
дей. Ваша коллега по служ-
бе, быть может, записывает 
каждую вашу фразу, каждый 
жест, каждое восклицание. 
Вы думаете, что говорите с 
ней наедине, а у нее а кар-
мане мини-магнитофон, кото-
рый фиксирует асе ваши при-
знания. Ну, а вели вы ее уво-
лите? Она напишет обо всем, 
что видела или слышала у 
вас, от вас или о вас. 

Если же вы сам служащий, 
то какав у вас гарантия, чтр 
патрон не держит в приот-
крытом ящике письменного 
стеле магнитофон? быть мо-
жет, он уже »еписы!ает все 
подряд, чтобы иметь аозмОж-
ность, выйдя на пенсию, на-
писать свои мемуары. 

На помощь! Каждый хочет 
ее* энеть и пишет ебо всем, 
что ему удалось разузнать. 

I 
I 
I 
I 

КТО, ГДЕ, КОГДА 
«Мельница Левина» 

На снимке — сцена из опе-
ры «Мельиица Левина», по-
ставленной Дрезденским госу-
дарственным оперным теат-
ром. Это—третья опера моло-
дого композитора Удо Цим-
мермана. Лхбретто написано 
по одноименной повести из-
вестного писателя ГДР Иоган-
неса Бобровского, которая 
хорошо знакома советским 
читателям. Действие ее про-
исходит в 1874 году в Запад-
ной Пруссии, И рассказывает 
она о неравной борьбе бедня-
ка Левина с местным дере-
венским богатеем. 

Пресса ГДР дает высокую 
оценку опере, автор которой 
сумел удачно использовать • 
музыке народные мелодии. 

«Отелю» в стиле юла 
новый нииоварнант вес-

смертной трагедии Шекспира 
«Отелло» — фильм моаодого 
режиссера Патрика Маигуэна 
«ПойМн мою душу» — вызвал 
крайне отрицательную реак-
цию даже у английского жур-
нала «Фнляз »нд филминг». 

Действие фильма происхо-
дит в нац/и дни а Рно-Гранде 
(Нью-Мексико. США). Отелло 
волей сценариста Джека Гула 
превратился в хиппи-странни-
ка, посвятившего себя спасе-
нию погрязших а грехах без-
домных юродивых. Дезде-
мона являет собой образец 
коротнострижеиой «девочки-
моднягн» а огромных очках. 

«Действие фильма разви-
вается медленно, — пишет 
рецензент Симон Григ, — со-
здавая утомительное, чрез-
мерное напряжение. Дездемо-
на, наконец, умирает, и по 
эвлу проходит вздох облегче-
ния. Я даже уднаился, что е 
зале не началось хихиканье, 
когда Отелло поднял тело 
умирающей Дездемоны и по-
ложил его на протянутые к 
нему руки распятого Хри-
ста...» 

Перенесения сюжетов про-
изведений илассииое в со-
временность — явление не 
новое в западной драматур-
гии. Но подовный «новатор-
ский подход» и наследию 
Шекспира, в результате ко-
торого великая трагедия пре-
вратилась в зрелище, выдер-
жанное в духе китча, ие при-
нес успеха создателям филь-
ма. 

Всего несколько дней на-
зад я с удовольствием любо-
валась своим песиком по 
кличке Янки. Каков чудесное 
существо! Милое, доброе, 
красивое и — о счастье! — 
лишенное дара речи. С ним 
чувствуешь себя в полной^ 
безопасности. Он может ви-* 
деть, как я припудриваю нос, 
работаю над рукописью, он 
не подсчитывает, сколько ча-
шек кофе я выпиваю. Да это 
просто чудесно! Но в один 
прекрасный день я споткну-
лась о его подстилку и—о го-
ре!—увидела тетрадку! Она 
вся была исписана какими-то 
значками, напоминающими с 
виду обглоданные кости. 

— Это еще что такое? — 
с упреком спросила я. Меня 
о»ватил испуг. 

И вдруг он... ответил: 
— Это мой дневник. В нем 

я описываю твои движения, 
жесты, слова. Один молодой 
издатель заключил со мной 
договор на книжку для его 
новой серии «Интимная 
жм4нь известных писателей 
главами и» собак». 

Чтобы помириться со 
мной, он соглася»с* зарыть 
свой дневник в саду. К не-
счастью, он воткнул а землю 
обглоданную кость, чтобы 
потом опознать место, где 
спрятаны еф мемуары. Та-
лер* я в его власти. 
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«ОХ» «КЛУБА ДС» 

Андрей КУЧАКВ 

ВЕСОВЩИК Прокопов 
вернулся с работы 
домой, как обычно, в 

семь двадцать. 
Жена Прокопова возвра-

щалась из управления рань-
ше: вот и сегодня она жда-
ла Прокопова с разогретым 
ужином. 

Ужинали молча. 
П >сле еды жена Проко-

пова собрала посуду, ушла 
с ней в кухню, долго гре-
мела гам у мойки, "а когда 
вернулась. Прокопов как 
сидел за столом, накрытым 
поверх тяжелой тканьевой 
скатерти яркой импортной 
клеенкой, так и оставался 
сидеть истуканом. 

Спрашивать его ни о чем 
супруга не стала, тихо от-
кинула край скатерти, по-
ложила на полированную 
доску стола байковое одея-
ло и включила электро-
утюг. На стуле появился 
ворох свежевыстиранной 
одежды, чистой н пахучей. 

Нагрелся утюг, жена 
Прокопова принялась гла-
дить, глухо стукая утюгом 
по столу через сложенное 
одеяло; за какой-нибудь 
час—полтора ворох белья 
превратился в аккуратно 
ог.'-тюжейную стопку, кото-
рун расторопная женщина 
снегла в трехстворчатый 
зеркальный шифоньер. Про-
копов же сиднем сидел ,с 
другой стороны стола и за 
все время не шелохнулся. 

Стараясь не тревожить 
хозяина, жена Прокопова 
привела в порядок стол, 
протерла сервант с жалоб-
но поющим хрусталем, те-
левизор на тумбе и саму 
тумбу, стулья, кресла, аква-
риум на подоконнике. По-
том хозяйственная женщина 
замочила в стиральной ма-
шине новую порцию стирки, 
прокипятила и поставила в 
холодильник бульон, заве-
ла стенные часы, отплела 
косу, застелила свежим 
цветным бельем двуспаль-
ную кровать под орех, пере-

Ю. КОТЛЯРСКИЙ 

ПОВОД ДЛЯ 
ТОРЖЕСТВА 
ТОВАРИЩИ, — сказал 

Кол* С мнхоа, — а 
ведь назревает повод 

для торжества. 
— Какой? — аса повернули 

головы • его сторону. 
— Неужели не энаетеТ — 

удивился Кол*. — Роено че-
рез дев месяце исполняется 
двадцать лет реботы Федоре 
Евгеньевича в нашем отделе. 
Чем не причина? 

• • • • • • • 

Владлен ВАХНОВ 

ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ 
НАШЕЛ 
СЕБЯ 
РАССКАЗ 

АХ. КАК переживал стер-
ший товаровед Фили-
мон Петрович Г рою до-

ев! То ест» он не то чтобы 
страшно переживал, он проста 
чувствовал себя каким-то не-
почноценнмм. И происходило 
вто потому, что у него не бы-
ло своего настоящего индиви-
дуального хобби. 

И, главное, почти V всех со-
служившее вто проклятое де-
ло имелось. Например, Жи-
рафченко конструировал ив 
всяких отходов шикарные кан-
делябры. Купарский реставри-
ровал старинные утюги всех 
времен и народов и. вная об 
утюгах практически все. слыл 
авторитетным утюговедом. А 
Полнлуев? Уж на что мало-
интересный человек, а и тот 
имел оригинальное пристра-
стие. Ои вытачивал из дере-
вянных брусков шаржи на 
своих знакомых. И хоть .такое 
занятие Полилуеву ничего хо-
рошего. кроме неприятностей, 
ие приносило, он самозабвен-
но продолжал наводить кубо-
метры древесины, занимаясь 
своим деревообделочным твор-
чеством. 

Я уж не говорю про инже-
нера Элегия Люблютикова! 

оделась в ванной ко СНУ, 
вернулась • комнату, « Про-
копов все продолжал сидеть' 
пень пнем. 

— Свет гасить? — тихо 
спросила жена и, не полу-
чив ответа, погасила люст-
ру чешского хрусталя и 
включила декоративный 
ночник: две розы и анемон ' 
из стекла в вазе. 

Через минуту она затих-
ла. 

На плисовом ковре с изо-
бражением жаркого полдня 
в Бухаре, на атласном одея-
ле, под которым улеглась 
уставшая за день женщина, 
на потолке пролегла темная 
тень насупившегося за сто-
лом хозяина. 

Неизвестно, сколько про-
шло времени. 

Стих шум улицы за ок-
ном; отстучали лотками и 
затихли в угловой булоч-
ной, принимая ночной хлеб; 
и раз, и два пробили в от-
даленной квартире часы с 
кукушкой. 

Наконец стул под Про-
коповым натужно заскри-
пел. Прокопов встал, по-
шел. заплескался в ванной. 
Вернувшись, хозяин с крях-
теньем разделся и тоже лег. 

— Ни грамма для себя 
сегодня. Все им! Девятый 
день пошел. 

И сразу послышался го-
рячий, быстрый шепот жен-
щины: 

—• Вот и умник, вот и 
хорошо. П не надо пока! 
Другие как хотят — а ты 
не надо! 

— Ладно кудахтать, у 
самого варит, — забубнил 
с притворной сердитостью 
муж. 

— Милый ты мой, по-
терпи, знаешь ведь, как 
сейчас с этим... 

— Знаю, только с непри-
вычки все одно тяжело... — 
Прокопов вздохнул. 

— Кто ж спорит, радость 
моя. — утешала жена. — 
Только ведь должна она 
кончиться, кампания эта 
против хищений, не век ей 
длиться, тогда опять поне-
многу начнешь в свой кар-
ман! 

— Так-то оно так. — 
уже зевая, сказал Проко-
пов. — Кампания-то. конеч-
но. кичится, только какую 
следующую объявят — вот 
в чем вопрос. 

Спустя короткое время 
супруги крепко • спали в 
цветных сумерках комнаты. 

— безусловно, — поддер-
жала его Нине Аркадьевна.— 
Я переев голосую «зав. Фе-
дор Евгеньевич — один из 
старожилов отделе. И к тому 
же он очень милый и слав-
ный человек. 

— Да, — согласился таяния 
Церивушкин, — очень отзыв-
чивый товарищ. Идет в ма-
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 газин — обязательно спросит, 
' ие надо' ли чего купить. « 

— А в столовой всегда про-
пустит впереди себв. Другие 
тек ие делают, — вставила 
чертежнице Люся. 

—Утром обязательно спро-
сит, как спалось, как двтиш-
ии, все ли здоровы, — доба-
вила Нина Аркадьевна. — 
Нет, право, он такой душка! 

СЛАААЛАДЛЛ! 

Олег ДМИТРИЕВ 
Л ?'? НИ "?1 А 

К. ЭАГДАНСКИЯ 

е ЗКшлйиал /шлше , 

ТРИ КЛЮЧА. 

Было время, когда чуда- в 
им украшали мир. Один 
искал точку олоры... Хо. • 

тел что-то там перевернуть. 
Другой бегал по городу го- • 
лый и кричал «зарина». Тре-
тий воевал с ветреными мель- 9 
ницеми... 

Мы с моим Васей — люди ф 
другого склада. Знаем, чего 
хотим. И своего добьемся, ф 
Вообще-то сейчас чудаков 
поубавилось. Однако любят — 
некоторые оригиналов из се-
бв строить. Индивидуальность 
свою показывать. - • 

Мы вот с Васей мебель 
финскую оторвали. Три ме- Ф 
сяца зе ней бегали. А соседка 
по лестничной площадке ф 
вместе с мужем и двумя 
детьми не байдаркех по Уре- ф 
лу в отпуск укатила. 

Мы, скажем, как все люди, 
а очередь не «Жигули» запи-
сались. Ходим. Отмечаемсв. 
А зти по выходным пешком 
с рюкзаками зе город ше-
стеют. Я по их глезем вижу: 
хочется им и мебель полиро-
ренную, и дубленку модер-
ную. А они—нет, не послед-
ние деньги билеты на концер-
ты покупают... Да еще и де-
тей приучают. Притворство 
все зто! 

У нес с Васей есть цель. 
Есть свой, так сказать, мдеел. 
Три ключа. Ключ от кеерти-
ры. Ключ от дачи. Ключ от 
гарежа. Два ключа мы уже 
добыли. 

А зти... Чем они-то гордят-
ся? Ах, Рихтер!.. Ах, Бетхо-
вен!.. Знаем мы зти штучки. 
Неудечннки... Про нас зта да-
мочка сиазаае: «Не жизнь у 
низ, в крысиные бега». 

А еще куцьтурную особу 
из' себе строит. Семи жить 
не умеют. Вот и выдумыва-
ют... 

Меня, правда, одно беспо-
коит. Ну, будут у нес зти три 
ключе. Скоро уж будут. А что 
дальше? Как по-вашему? 

КЛЕВ 

Пишет лирик еккуретно ф 
В лезтичесиий бло киот*. 
«Не зееи мене ебретне1в ф 
|А мня* и ие венет.| 

• Лирик м а м страсти 
жгучей, 1ф 

Ясным пламенем горит: 
«Не норм «мне, ф 

ие мучеЛ1» 
(А никто и не корит.) р 

бродит яирии, ф 
Лик угрюмый, 
Пряча в воротник нале то: — 
«Обо мне теперь 

ие думай!» 
|И ие думеет никто.) V 

«Не вернуть былые лески!» • 
(А кому они нужны!) 
Видит лирик на терраске ф 
Профиль миленькой жены. 

ДОСКА « Ш М О Д Я 
Администрация «Клуба ДС* 

пинает всем заинтюесо 
Нам и организациям. ч\ 
апрельского Дня смех», Дня 
юмора осталось чуть" более 
дель. 

Просьба сообщать, что. где V ког* 
йа будет. | 

Встретим понедельник I апреля 
1974 года организованно и весело. 
Будем смеяться! И не только а спеич$ 
ально отведенных для этого местах. 

# Зачем флюгеру знать, 
откуда дует ветер? 

# Как много приходится 
говорить, когда нечего ска-
зать. 

Ф Учеба учебой, а думать 
тоже надо. 

# Чтоб не понимать 

Шекспира, надо 
с тым. 

быть 

«Не 

• • • • • • • 

Арт ЕУХВАЛЬД 

ПЕРЕВОДЫ 

ИСПОРЧЕННЫЕ 
К Ш Ш Ы 

былого!» 

Улыбветса позт. 

К Л У Б 

п 
^СТУЛЬЕВ] 

* 

В НАШЕЙ стране вы поч-
ти не замечаете разни-
цы между поколения-

ми, НЬке ваш сын или дочь на 
приедет домой из колледже 
на рождественские каникулы. 
Тогда-то вы и убеждаетесь, 
насколько далеки от своих 
детей. 

Вероятно, в зти дни во 
всей Америке услышишь та-
кой разговор: 

— Нанси, ты дома уже це-
лых три дня. Почему же ты 
не убираешь свою комнату? 

— А в колледже мы зтого 
I

 н с

 Делаем, мама. 
I Юя — Великолепно, что ты по-

сещеешь столь вольное заве-
дение. Но нам с папой хоте-
лось бы, чтобы у себя дома 
ты убирала свою комнату. 

— Какая разница? Это же 
моя комната. 

— Знаю, дорогая, дла ме-
ня зто действительно ие так 
аежно. Но папа очень боится 
чумы. Сегодня утром он ска-
зал, что если она пояеится 
где-то, так зто именно у тебя 
а комнат*. 

— Маме, промышленные 
предприятия загрязняют на-
шу среду еще больше. 

— Нас зто очаиь волнует. 
Но сейчас мы больше обес-
покоены загрязнением а тво-
ей спальне. С тех пор, квк 
ты доме, ты ни разу ие убре-
ле постель. 

— В колледже в ее никогда 
не убираю. 

— Понимаю и не сомнева-
юсь, что езкономланное вре-
мя ты тратишь только на об-
разование. Но, по нашим ста-
ромодным представлениям, 
постель необходимо убирать 
каждое утро, и мы никак не 
можем отделаться от зтой 
привычки. Ты ведь надолго 
пробудешь дома, так почаму ' 
бы тебе не побаловать нас? 

— Боже мой, я аадь уже 
взрослая. Почему вы относи-
тесь ко мне, как к младенцу? 

— Мы на обращаемся с то-
бой, как с ребенком. Но нам 
трудно предстеаитъ, что ты 
на дитя, когда ты бросаешь 
всю свою одежду иа пол. 

—• На пол я бросаю на всю 
одежду. 

— Прости меня. Я преуве-
личила. А как насчет грязной 
посуды и пустых банок на 
твоем столе? 

— Мама, вы не понимаете 
нас, потому что воспитаны по-
другому: для вас главное — 
чистые комнаты. А мы на за-
ботимся об этом. Для нас 
цанно то, что у человека а 
голова. 

— Никто тек не чтит обра-
зование, квк мы с

1

 твоим от-
цом, особенно если иметь в 
виду плату, которую с нас 
взимают. Но мы на понимаем, 
как грязь может способство-
вать умственному развитию. 

— Это потому, что вы стар-
шие. Скорее всего вам бы 
хотелось, чтобы я стелила 
постель и подбирала одежду, 
чем стала свободно мысля-
щей личностью. 

— Мы и не думаем подсе-
лять твою свободную натуру. 
Просто у нас кончилось дей-
ствие прививки от брюшного 
тифа. , 

— Хорошо, я уберу в 
своей комнате, если зто для 
вас так важно, но знай, ты 
испортила мне каникулы. 

Перевеля с английского 
Татьяна ИЛЬИНА 

— Добрейшая личность. — 
кивнул головой инженер Хру-
пав. — У других рубля ив вы-
молишь, к он беспрекословно 
по два одВлживал. А какой 
мастер анекдоты рассказы-
вать! Скинемся, братцы, ей-
бегу, почертя уем юбиляре! 

— Голосую обеими рукеми, 
— чут» напыщенно произнес 
Грише Рюмин. — Айне лично 
ои в сеое время достал та-
кой японский свитер — зака-
чаешься, * главное — без 
всякой приплаты. 

— А мне — хрустальную 
вазу, — призналась Люся. 

— А мне — мохер, — до-
бкил Коля Смихоя. 

— Словом, юбилей он за-
служил, — резюмировала Ни-
на Аркадьевна. — Между 

• -г •>- - : 

прочим, вношу предложение 
организовать его а общеин-
ститутском масштаба. Погово-
рим в профкоме, сходим к 
директору... 

Затем еще в течение де-
сяти минут отдельцы расхва-
ливали Федора Евгеньевича и 
выбирали депутецию в проф-
ком и директорат. 

— Товарищи, а если спро-
сят о его деловых качествах? 
— осторожно произнес Хру-
лев. 

— Перестаньте! Ну что вы 
за несносный человек! — не-
довольно упрекнула его Нина 
Аркадьевна. — При чем тут 
деловые качества, когда у 
человека юбилей! 

И асе сошлись во мнении, 
что зто очень правильно. 

ЧУ-

ДА-

КИ , • % 
4 * " ^ * <3 

•. песков 

СТЕНГАЗЕТА 
КЛУБА 
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в. колкчицкии И. КОГАН (КИЕВ) 

Его легендарное увлечение 
прорезалось тогда еще, когда 
и словечка такого — хобби — 
не было я престо говорили: 
«Этот Элегий совсем сопел е 
ума: его хлебом не корми — 
дай только шашлык кому-ни-
будь приготовить». 

Неустанно совершенствуя я 
оттачивая свое искусство. ои 
достиг таких высот мастерст-
ва. кто стал хоббистом город-
ского значения К нему пова-
ра нз шашлычных приезясаля 
перенимать опыт. Да только 
где им! Они ж. повара, своя 
шашлыки для плана делали, а 
Элегий — для дтши! 

И Филимону Петровичу то-
же хотелось, чтоб про него го-
вори ли: «Это тот Грозодоев. 
который утюги...», пли «Тот. 
который канделябры..», иля 
еще что-нибудь в зтом роде... 

Однако пока что ои прозя-
бал я неизвестности, а слава 
о таких людях, как Элегии, 
разносилась по ясему городу. 

И все. к примеру, знали, 
что есть сапожник Лолабаев. 
цогорый обожает чинить и со-
вершенствовать телевизоры, 
превращая обыкновенные в 
цветные я наоборот. 

Знали, ято есть заведую-
щий рыбный магазином До-
потопов — непревзойденный 
мастер лирического фотопорт-
рета. У завмага мечтали 
сняться первые красавицы го-
рода. Но привередливый До-
потопов фотографировал толь-
ко тех люден, которых считал 
фотогеничными, да еще работ-
ников ОБХСС — к все! 

Было нваестио также, что 
где-то на окраане проживает 
засекреченный физик Подошь-
ян. Засекречен же оя был не 
потому, что физик, а потому, 
ято в свободное от фязики 
время имел неосторожность 
делать потрясающие клипсы. 
> крашения яти быстро вошли 
• мод»-, и сразу поавялось 
множество клипсомаиок. же-
лавших любой ценой заиметь 
клипсы от Подошьаиа. Вот 
почему супруге умельца при-
шлось срочно васекретять сво-
его фязяка. 

Ну. а та мужчины, ко-
торые любили модио одеться 
и жалели щеголять а самых 
современных брюках, те впа-
ли, что скроить их может 
только один человек — те-
лаитлиаейиий по части брюк 
кинорежиссер Нейлин: уж что 

втот режиссер умел, то умел! 
Все хорошо' Нет, не хоро-. 

шо! Все было гораздо слож-
ней м упиралось а одно дели-
ивтиав. обстоятельство: етн 
бескорыстные умельцы не 
брали за свои труды денег. 
Так что незнакомым людям 
обращаться с просьбами к 
лоббистам было крайне за-
труднительно. 

И вот однажды позвонил 
Грозодоеву не та дальний 
родственник его нывшей же-
ны. не то бывший МУЖ грово-
лоевской нынешней супруги— 
словом, позвонил некий Зека-
ляйекнй. 

— Тут такое дело, — ска' 
вал дальний муж. — У моего 
шефа юбилей. Дата иекруглая, 
так что отмечать будем скоом-
НО, я дачной обстановке. И я. 
понимаешь, сгоряча пообещал 
шефу, что шашлык нам соору-
дит тяой знаменитый Люблю-
тиков. Выручай! Сосватай мне 
Люблютикова! 

Грозодоев от такбй наглости 
даже опешил; 

— Интересно, как ты себе 
вто мыслишь? По-твоему, 
Люблютнков потащится, клк 
идиот, за город для чужой 

компании шашлыки делать? 
— А ты не горячись! Я 

слыхал, Люблютнков в новую 
квартиру въезжает? 

— Нт и что? 
— А ты Фунтикова знаешь? 
Еще бы) О Фунтикове зна-

ли все. Это был известный 
психиатр. Психиатр, известный 
тем. что гениально умел окле-
ивать стены обоями и даже 
изобрел для втого специаль-
ный клен «фунгикин». Клей 
отличался фантастическими 
свойствами: смазанные им 
обои не цоробнлись и не от-
клеивались. 

— Так вот, — сказал За-
каляйскнй, — зтот Фунтиков 
— двоюродный брат шефа. И 
есть договоренность: если 
Люблютнков соорудит на три-
дцать персон шашлык. Фунти-
ков оклеит его новую кварти-
ру. Ну как? 

— Не знаю. Я, конечно, пе-
редам Элегию твое предложе-
ние. Но надо посоветоваться... 
— важно пообещал Грозодоев. 

Оянако о чем тут было со-
ветоваться? Люблютнков об-
радовался возможности соору-
дить такой масштабный шаш-
лык. А жена его — так та 
просто расцеловала Грозодое-

м. зпАткоаския 

вз, когда узнвдв, что их квар-
тирой займется гам прослав-
ленный психиатр) И старшему 
товароведу тоже, между про-
чим, было приятно выступать 
в роли бескорыстного благоде-
теля. 

И стали через Филимона 
Петровича сыпаться заказы на 
Люблютикова. И каждый раз 
Элегию'в благодарность за его 
ташлычму» услугу окааыпл-
лась какая-пнбудь огв^ная 
услуга другого Заслуженного 
лоббиста. Вскоре у *ем <ыло 
все необходимое... И теперь за 
его шашлыки незнакомые лю-
ди предлагали такие услуги, 
которые для Элегия не пред-
ставляли никакого интереса. 

И вот в втнх трудных слу-
чаях. когда отсутствовал обо-
юдный интерес и стороны не 
могли договориться, за дело 
брался старшим товаровед 
Грозодоев, и с его помощью 
разрозненные звенья само-
бытных умельцев образовыва-
ли единую непрерывную цепь 
взаимных услуг. 

У Люблютикова не работает 
лифт? Очень хорошо! 

Грозодоев каким-то обра-
зом раздобывал дамского па-
рикмахера, который увлекался 

• ЭКОЛОГИЯ 
Не плюй в колодец! 

• КОММУНИКАБЕЛЬ-
НОСТЬ 

Слышь, друг, дай закурит»! 

• ПРОИСШЕСТВИЕ 
Это случилось зимням мо-

розным вечером. Двое несо-
вершеннолетних подростков 
яошля а «Гастроном» № 5 
перед самым закрытием. 
Оглядевшись по сторонам, 
одни нз ввх быстро подошел 

ремонтом подъемных ус-
тройств и в то же время 
страстно мечтал о брюках от 
Нейлння. Грозодоев все согла-
совывал, и парикмахер, отре-
мпнтнровав Элегию лифт, за-
рабатывал право иа брюки. 

Киворежнссер же. сделав па-
рикмахеру брюки, получал тео-
ретика-кибернетика, который 
со вкусом подстригал люби-

>'Не|в«1в И аа ато 
1«с сапожником Ло-

1И* доводил до со-
яершенств* телевнюр теоре-
тика и ва вто, СОГЛАСНО ддго-
ворсиности, осуществлял с*ою 
властную мечту, в именно: фо-
тогрлфировал у Допотоповл 
сунругу. 

А'Допотопен тоже не оста-
велся в накладе. Он получал 
браслет и клипсы, сделанные 
физиком, который защятял 
диссертацию и потому нуж-
дался я шашлыках Люблюти-
кова. 

И Люблютнков сооружал 
для физика потрясающие шаш-
лыки, не прекращая радовать-
ся тому, что дамский парик-
махер так здорово отремонти-
ровал его лифт и теперь не 

# Как правило. « „ 
обладает нмент темп ПЬр 
нам и. в которых он не ну> 
деется. :Л #| 

# И памятей звезда бц* 
ла восходящей. 

Ф По-видимому, 
знания Мда§Што 
ши& от него, 
но ) мирмог. 

Ф О Т О А Т Е Л Ь Е 

)Т(Д | 
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. И М М М 1 
1 

Прежде всего, администра-
ция «Клуйа ДС» должна о 
огорчением констатнровнть, 
что фотография Л. Якубоо-
екоИ («ЛГ», М 7) не выпва.ю 
желаемого оживления в чита-
тельских рядах. Всего полу, 
чено 311 откликов на снимок. 
Не густо, что н говорить! Лд-
мнннстрмцпя отдает себе от-
чет что фотография не из 
тех. что позволяют изощрять-
ся в остроулшн, и все-таки 

Социологическое исследова-
ние. проведенное администра-
цией. свидетельствует о оно-
чительном количестве жен-
щин. принявших участие в 
работе этого «Фотоателье», 
Одна девушка Н.1 Киева при-
слала ны крой км семи фасонов 
трусов иа все дни надели. 
Спасибо. Наиболее многочис-
ленны яярннцнн на тему «В»-
регите мужчин!». Остальные 
подписи, которые с грехом 
пополам удалось отобрать Па-
нкине грации. такие: 

«Неделька как неделька» 
(Евг. Клетиннч. Кишинев). 
«Сервис для кох! ян дн ронян-
ных» (семья Егоровых, гор. 
Курган). «Последствия :>ман-
енляцнн женщин и феминиза-
ции мужчин» (семья Рябц». 
вых. .Москва). «Срочно при-
шлите вынроПну на тру см 
«воскресенье» (Г. Воров. Ки-
ев). «Срочные па калы выпол-
няются в присутствии аакп». 
чнкв» (В. Грачев, гор. Дрел1М 
Московской обл.). «Ох. Л'Ж ЛГИ 
мужчины!» (П. Даншнок. Ле-
нинград). «Лаешь нлячнчю 
жизнь!» (Л Гамм, Новое*, 
бирск). «Доживем до поно-
дельннна» (О. Каларина. Моск. 
на). «Равноправие» (Ольге 
Темчук. гор. Червоногрде 
Львове»,оП обл.). «В мужчине 
все должно быть прекрас-
но ..» «некто нз Кишинева). 
«Пусть будет стыдно тому, к

-

плохо об атом подумает» ( 
И М. Рс осины, гор. Рубежи 
Ворошиловграде кой обл.). 
«Информация и раэмышле» 
ИНК). Шароя. Моския). «Конек 
матриархата» <Ю. Фомин. Ки-
ев). «А я все гляжу, елов не 
нахожу» (В. Овсянников, 
Омск). 

В заключение администра-
ции нашла слова н мужество, 
чтобы сказать: 

— Грустно, товарищи кли-
енты «фотоателье». Веди су-
дить ответы по пятибалльно* ' 
системе, то среди перечислен-
ных нет ни одного «четвероч-
ного». Просьба подгяил'тьеа. 
И еще просьба: уважайте 
труд администрации! Присы-
лайте ответы только на от» 
ирмтиах! 

Л пока новая работа. Что 
бы его значило? 

• • • • 
к продавцу Т. Сидоровой щ 
негромко потребовал: 

— Лайте мне. пожалуйста, 
торт «Гвоздика»... 

Продавцу ничего не остава* 
лось, как подчиниться требо-
ванию подростка. Схватив 
торт, подростки расплатились 
и быстро скрылись в нем 
•ветхом направлении. 

• КАЧЕСТВО -
ЭТО жизнь 

Житель города Ноаоабрлеа-
ска слесарь Дубов, находясь 
в нетрезвом состоянии, выиа\ 
с балкона, но чудом зацепил-
ся подтяжками за балконные 
перила и провисел так до 
прихода своей жены. Она-то 
и дзла высокую оценку про-
дукции местной галантерей-
ной фабрики. 

• • • В • • • в в 
НУЖНО подниматься гтешком 
на девятый атаж. 

Чувствуете, как все удачно 
получалось? 

А ведь зто нужно бцло ор-
ганизовать, согласовать, утряс-
ти. И аанималось атнм хло-
потным делом не учреждение, 
а всего одни человек — Г розо-
доев. В квартире у него на 
смолкал телефон. Филимон 
Петрович кого-то с кем-то сое-
динял, что-то уточнял, иа ко« 
го-то покрикивал.» 

И теперь а города авали, что 
если вам. например, иужно вы-
ложить ванну кафелем, а вы 
умеете только вязать варежки 
— обратитесь к Филимону 
Петровичу. Он нам скажет, 
что предпринять. Это в«4в 
тот самый Грозодоев, кото-
рый... 

И когда приятели спраши-
вали у Гроаодоева, какой ин-
терес ему заниматься втими 
чужими делами, старший то-
варовед скромно отвечал: 

— А что делать, < 
ив увлечение такое?! 
бок ие кормя, дай лГ 
беднее от службы „ 
леями» поруководите, 

»вать... Ничего к 
. — хобби! М Н 1 
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