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С града 1973 года.-Куст/шаИская область, Карасуский район. Механизаторы совхоза €Тюн-
Г югурскии». — 

Абдильда ТАЖИБА'ЕВ 

»ОСТЕПРИИМНЛЯ, солнечная Алма-
Ата раскрыла свои обьяшя людям, 
чей героически* труд достоин вдох-

новенных ПОЛИ, — покорителям целинных 
земель. Мы счастливы тем, что на наш 
праздник — ЦОдвтне освоения целины — 
приехал Генеральный секретарь ЦК КПСС 

,товарищ Л. II. Брежнев, который, когда 
I

!

Началось исвиечпе новых земель, воаглав-
'лял партнвяут -организацию нашей респуб-

!»ю лики. «Подлинное значение исторически* 
;Н событий. крупных политических решений 
I!» выявляется, как правило, не сразу, 
й,'| не по горячим следам, и позднее, ког-

да можно сопоставить намерения с 
Кя полученными результатами, оценить 

фактическое воздействие этич событий н 
решений на те нлн иные стороны жизни,— 
сказал Леонид Ильич на торжественном за-
седании в Алма-Ате 15 марта. — Истори-
ческая дистанция, делая малозаметными 
детали, частности, позволяет тем самым 
лучше, рельефнее видеть главное и основ-
ное. А главное, товарищи, если иметь в ви-
ду освоение целины, состоит в том, что 
партия выдвинула важную, актуальную за-
дачу и что коммунисты, народ наш эту за-
дачу успешно решили». 

' ' Двадцать лет — пора зрелости. Всякое 
бывало за эти годы. Целина пережила свои 
радости н печали, свои взлеты и трудности. 
Стремителен бег времени, безудержно, 
словно степные скакуны, отстукивают раз-
меренный ритм годы, напоминая о себе то 

I морщинками возле глаз, то еще о, 
серебренной прядью. Но яеЙцчШГ' 
целина! Для будущих поколений 

I она вечно юной и молодой. 
! в детстве мне часто приходилось слу-
шать легенды и сказки о Кобланды-батыре. 
Ер-Таргыне, Камбыр-батыре, которые, по-
винуясь зову своего сердца, свершали под-
виги во славу народа. Целинники, пред-
ставляются мне поистине сказочными бога-
тырями — ведь битвы за большой хлеб тре-
буют не меньшего мужества, отваги и ге-

Г ройства. Нужно было преодолеть 
I.скептиков, утверждавших, что 
I, получать устойчивые урожаи а зоне 
I; зываемого «рискованного эемл' 
т Нужно было построить совхозы. " 
] новые поселки. Трактористы и 
I ры пересели со старых машин на 
1

 безотвальными орудиями. Мне вег 
недавняя встреча в кустаиайских I 
старым комбайнером и его слой: 
лает с человеком пшеничное коле? Мне сно-
ва кажется, что я молод и по моя первая 
уборка ни целине. А ведь идет двадцатая 
осень. Нет, что и* говорите, ради такой 
пшенички стоит пожить!» 

лось на торжественном заседашпг. Двена-
дцаииетинм м«л*чшм1 во время йломды 
Ленинграда он потерял обе ноги. Но когда 
партия позвала молодежь на трудное дело, 
он не захотел отставать от добровольцев и в 
первом Делоне приехал на целину. Сейчас 
КартвуаЛв Ц»вейЙ1е1В1на м&знн.мтор. 
наставник молодых пнхарен.^1 >рон Со ЦК а 
лнстцч 
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Казанская етега» 
| боту миллиардами 
I году был собран и , 
рню страны урожай. 
коление мужественных, 
людей, не боящихся 
советских патриотов. — 
щаясь из поездки, я привожу с собой рве 
сказы о людях неповторимых судеб. 

Кого не взволнует жизнь Леонида Ми 
хайловича Картаузова, о котором говори-
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Н Л П . . . . .„„„.РРИЩ... 
внтузиазм, высокое осознание своего 

долга перед Годиной — аалог будущих на-
ших побед! 

АЛМА-АТА. 15 марта 1974 вода. Торжественное заседание, посвященное Ю-МШЮ освоения целины. На трибуне — Генеральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И. ВРЕЖНЕВ, Телефото ТАСС 

ПРИНЯТО В ПРАГЕ 
ДЕКЛАРАЦИЯ XI ВСТИЧМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУКОВОДСТВА 
СОЮЗОВ ПИСАТЕЛЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН В ПРАГЕ 

людей. Среди них много пи-
сателей и деятелей искус-
ства. 

Представители руковод-
ства союзов писателей со-' 

V 'Сент. Мр&Щ*года. А&аЬский кра»,'17м гфкиё' райт Рв~+*иг сое*ото гПрутскай» 
поздраки&г мредово.алущанизаю^а Д.; Кэвымина е&овыл рекфЪ.у^ 

проверя-
алилнсь .моральные,качества лю-
ьшался целниный характер. Прн-
в целины ярко свидетельствует, 
окне морально-политические ка-
являют люди нашей страны, вюс-
Коммуннстической партией. Ми-

хаил Д&кни н Жансултан Демеев, сотни, 
тысячи их товарищей составляют сегодня 
гордост^.Юесиублнкн. Недаром у нас гово-
рят: люди поднимали целину, а она в свою 
очередь -поднимала людей, Безусые маль-
чишки стали мастерами хлебных полей, 
организаторами совхозного и колхозного 
произвоБтва. Вот как определял Л. И. 
Брежне йкарактер людей, покоривших цели-
ну; «.. те. кто поднимал целину, живот и 
трудите!;, на ней. — это люди героического 
склада. Как тогда, так и теперь они поль-
зуются женародной поддержкой и заслу-
женной Славой в нашей стране», 

Цомнп весну 1954-го.* Старожилы здвш-
К мест Гостеприимно встретили новоселов, 

ого нашли теплый очаг и доброе 
|ужба советских народов помогла 
ь степь. И теперь стоят на поко-

мле совхозы «Московский», «Ле-
1й», «Сочинский!-, «Армавнр-
детельствуя о подлинно друже-

У К'А 3 
ПРЕЗИДИУМА 

' ВЕРХОВ! ЮГОСОВ11ТД СССР 
О награждении 

писателя Кербабаева Б. М. 
орденом Октябрьской Революции 

За «заслуги в развитии советской 
литературы, активную общественную 
деятельность и в связи с восьмидеся-
тилетнем со дня рождения наградить 
писателя Кербабаева Реот.1 Мурадо-
вича орденом Октябрьской Революции. 

Лр 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 18 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиум* 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХСЖИОГЭ СОВЕТА СССР 
О награждении 

писателя Бондарева Ю. В. 
орденом Трудового 

Красного Знамени 
> За заслуги в развитии советской 
литературы и в связи с пятидесятиле-
тие»! со дня рождения наградить пи-
сателя Бондарева Юрия Васильевича 
орденом Трудового Красного Знамени. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

И. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 18 марта 1В74 г. 

Представители руковод-
ства союзов писателей со-, 
циалистических стран — 
Болгарии. Кубы. Венгрии. 
Монголии. ГДР. Польши. 
Румынии, СССР, ДРВ и 
Чехословакии — участни-
ков XI встречи в Праге — 
считают своей обязанностью 
выразить решительный про-
тест против ужасов антиде-
мократических, реакцион-
ных и фашистских военных 
сил Чили. После убийст-
ва президента Сальвадора 
Альенде и насильственного 
свержения правительства 
Народного единства эти си-
лы обрушили бешеные пре-
следования на весь народ 
Чили, варварски ликвидиро-
вали демократические . за-
воевать. которых чилий-
ский народ добился в ре-
зультате многолетней борь-
бы. После их прихода к 
власти в стране начались 
массовые убийства, пытки 
н репрессии людей прогрес-
сивных убеждений. Без-
удержный террор ускорил 
смерть великого чилийского 
поэта Пабло Неруды. Был 
убит также и народный пе-
вец Виктор Хара. В стране 
созданы концентрационные 
лагеря, сжигаются на ко-
страх книги прогрессивных 
авторов, в тюрьмах томятся 
десятки тысяч невинных 

екиВ». ИЩВ, 
сном участии в поднятии целины всех брвт-

,'блнк Страны Советов. Карта ре-
оряет своими новыми названиями 
11 любимой Родины. 

хорошее настроение. Мы знл-
,'спехамн политики внутренней, 
|ашего экономического, научно-тех-

оборонного потенциала, полнти-
И моральным единством нашего об-

еделяются и успехи нашей внеш-
ни. 
событием последних дней яви-

ча Генерального секретаря ЦК 
И. Брежнева и Президента Фр*н-
омпиду в Пицунде. Политфо-
КПСС. Президиум Верховного 

и Совет Министров ССОР, 
тоги этой встречи, полностью 

и высоко оценили нровед^н-
ищем Л. И. Брежневым плддо-
боту по дальнейшему укрепле-
ко-фраицузской дружбы, утвер-
ннципов мирною сосущее г вова-
имоотиошеииях между гоеудВр-
аЪднчйым общественным строем, 
пний год — четвертый год деся-
тки — оцрвделнт, с какими н»о-
рндем к ее завершению. Совет-

дай народ преисполнен решимости выпол-
евыполнить задачи, поставленА1е 

ПОЗДНИМ вечером 1$ 
I март*, к м и в преды-

дущие вечера, ! две > 
группы писателей вновь 
встретились в гостинице. Вни-
мание было прикован!) к 
зкрану телевизора. Трансли-
ровалась речь Генерально-
го секретари ЦК КПСС 
товарища Леонида Ильича 
Брежнева на торжественном 
заседании в Алма-Ате, пфсая-
щениом двадцатилетию ос-
воения целины. Леонид Ильич 
Брежнев говорил: «Развитие 
специализации ведет к воз-
никновению более высоких 
форм кооперации, когда на-
ряду с колкозами м сов-
хозами в объединения вли-
ваются и государственные 
промышленные предприятия. 
Создаются предприятия типе 
агропромышленных комплек-
сов*. 

А только сегодня писатели 
знакомились с производством 
а Тамбовском районном1 аг-
рарно-промышленном объ-
единении, беседовали с руко-
водителями ордена Лфима 
гоеллемтицеэавода «А|*»вн-
ка>. И, конечно, срезу, же 
вспомнился день, когда сек-
ретарь Тамбовского обкома 
КПСС О. К. Сазонова прим И 
меле писателей: москвичей 
Л. Ошанина, И. Волобёеву, 
Л. Либединскую, А. Боброва, 
М. Каливидзе, В. Кострова, 

ПИСАТЕЛЬ И ПЯТИЛЕТКА 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
ДНИ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

М. Лисянского, А. Николаем, 
Н. Тарасова, Е. Храмова, 
волгоградцев М. Агашину и 
Ю. Окунева, народного поэ-
та Дагестана Ю. Хаппалаева, 
ленинградца С. Давыдова 
Первое, о чем она рассказа 
ла, были шаги, предприни-
маемые областью в специа-
лизации сельского хозяйства, 
о переводе животноводспа 
на промышленные рельсы. 

— Дате мы, — говорила 
Ольга Иондратьевна. — и* 
сколько лет иавад не повери-
ли вы. что под одной Крышей 
могут уместиться 15 тыслч 
гояов свиней и что занимать-
ся ими будут всего четыре 
оператора, что под одной т о 
крышей'соберутся 10 тысяч 
бычнов и что еяедить за ни-
ми будут с помощью телеви-
дения. И крыши-то камие: 
хоть спортивные площадии 
ив ийх устраивай! 

А сегодня со всех концов 
страны прибывают на там-
бовскую землю за опытом 
самые представительные де-
легации. 

Тамбовское аграрнопро-
иышлеиное объединение со-
здано в И Т 1 году. О его тех-

нологическом механизме мож-
но судить хотя бы на приме-
ре свинарника-автомата, о 
мотором говорила О. К. Сазо-
нова. Сюда принимают от 
колхозов молодняк, предвари-
тельно прошедший иарантин. 
Колхоз обеспечивает пого-
ловье кормами через пред-
приятие. входящее в систему 
объединения. Все проиэаод-
стяенные процессы осущест-
вляются механизмами, рабо-
тающими по заданной про-
грамме. Автоматически пода-
ются корма и вода. Элактро-
иалормферы и вентиляторы 
поддерживают в помещении 
оптимальный мимроилнмат. • 
минувшем году выло сдана 
государству сорои тысяч го-
лов свиной. И что самое глав-
ное — себестоимость центне-
ра мяса на превышала 4$ руб-
лей... 

Да, пожалуй, впечатления, 
связанные с внедрением ин-
дустриальных методов ор-
ганизации производства в 
сельское хоалйстео, выли са-
мыми сильными у гостей, 
прибывших в Тамвеесную об-
ласть на Дни соввтсной лите-
ратуры. Об атом чуть ли не 
на каждой встрече с читате-
лями говорил Лев Ошанин, 
предваряя выступления своих 
товарищей. А ведь и он, и 
Маргарита Агашина, и Юрий 
Окунав всего лишь два года 

назад побывали здесь. Неод-
нократно в Тамбов приезжал 
и Александр Николаев. Два 
года — и некие перемены! 

Тамбоацы же многих писа-
телей встретили, как старых 
знакомых. Здесь хорошо зна-
ют и любят песню, написан-
ную композитором А. Экимя-
ном на слова Льва Ошанина 
«У зеленого Тамбова». Это 
творческий результат прош-
лой поездки позта. Здесь 
охотно вспоминают и строки 
Маргариты Агашиной: 

Сияли рощи Притамбовья 
посередине сентября... 

«Писатели — героям дови-
той пятилетки» — таким был 
девиз Дней литературы. Вы-
ступления, встречи, беседы... 

В первый же день приезда 
гости возложили цветы к па-
мятникам В. И. Ленину и вои-
нам-тамбовцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. 

Немзло увидели, запомнили 
и увезли с совой писатели. 
Можно ли забыть графин, ви-
севший в конторе иолхоза 
«Путь Ленина* Сосновского 

циалистических стран выра-
жают глубокие симпатии 
чилийскому народу и его 
усиливающемуся движению 
Сопротивления, поддержи-
вают всех преследуемых, 
заключенных в тюрьмы чи-, | 
лийских писателей, а также 
тех, кто находится в изгна-
нии. Мы обращаемся с при- ~| 
зывом к писательским 
организациям других стран 
морально поддержать про-
грессивные силы Чили, осу-
дить антидемократические, 
реакционные и фашистские 
силы, захватившие власть 
в стране. Мы призываем к 
солидарности с чилийскими 
писателями, которые стра-
дают в тюрьмах и преследу-
ются только потому, что они 
остались верны демократи-
ческим и социалистическим 
идеалам в революционной 
борьбе своего народа. Мы 
решительно требуем пре-
кращения террора и свобо-
ды для всех патриотов. Мы 
убеждены, что демократи-
ческие и прогрессивные си-
лы Чили найдут путь для 
восстановления свободы 
своего народа. 

района, нуда приехала писа-
тельская бригада, возглавляе-
мая Александром Николае-
вым. Колхоз за всю свою ис-
торию нн разу не менял 
• границ». А годы Выли раз-
ные. н график получился 
очень ирасноречиаый. Вот 
слегка опустились столбини 
урожаев, и без того сравни-
тельно невысокие. Это годы 
войны. Вот они снизились 
почти до четырех центнеров 
с гектара, когда два с поло-
виной были необходимы 
только для сева. Это а пер-
вые послевоенные годы. Вот 
кривая медленно поползла 
вверх и, дойдя до двенадца-
ти центнеров с гектара, вы-
ровнялась. Но вот нриеая рез-
ко взлетела вверх и достнгле 
28 — 30 центнеров с гентвра... 

Гости постоянно в дороге. 
Они разделились на две груп-
пы. Одной руководил Лев 
Ошанин. Другой — Алек-
сандр Николаев. Сегодня они 
выступали в колхозе «Прав-
да» Тамбовского района, зав-
тра — на Уваровском хим-
заводе. Колхозы, промышлен-
ные предприятия, школы, ин-
ституты. Все вместе встрети-
лись только 16 марта в Кон-
цертном зале облестной фи-
лармонии, где состоялся пра-
здник поэзии, на котором 
присутствовал и первый сек-
ретарь обкома КПСС В. И. 
Черный. 

В. ПРОТАЛИН, 
специальный 

корреспондент «ЛГ» 
ТАМБОВ 
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ПРОЛЕТАРИИ всех СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

«ПРАВИЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПАРТИИ, ПОДДЕРЖКА 

ЭТОЙ ПОЛИТИКИ НАРОДОМ, САМООТВЕРЖЕННЫЙ 
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РЫМИ ТАК БОГАТА ИСТОРИЯ НАШЕЙ РО, 
Нз речи Л. И. БРЕЖНЕВА на торжественном щеед, 
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НА У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е 
СКАЯ революция и 
литература... Есть ли 

взаимодействие между ни-
ми? Если есть, то в чем оно 
проявляется? Проблема эта 
в последние годы волнует 
не только писателей и кри-
гиков. Серьезное значение 
имеет уже тот факт, что са-
ми представители точных 
наук решительно отвергли 
непродуманные, нигилисти-
ческие по своей сущности. 
)аявления, будто в наш век 
только наука и техника яв-
ляются фактором прогрес-
са, а время, когда такую 
роль играла литература, 
якобы безвозвратно ушло в 
прошлое. Узкоцеховое 
мышление чуждо мировоз-
зрению советского общест-
ва, и «технократический» 
подход к проблеме совре-
менного прогресса не мог 
не получить отпора со сто-
роны самих деятелей науки 
и техники. «Об отмирании 
художественной литерату-
ры и уменьшении ее попу-
лярности среди ученых и 
речи быть не может», — 
говорит, например, доктор 
технических наук С. Сидо-
ров. 

В свою очередь из-за той 
же своей ограниченности не 
могло получить широкой 
поддержки и стремление 
отдельных писателей огра-
дить литературу от втор-
жения в нее проблем, свя-
занных с успехами науки и 
техники. Если на первых 
порах подобное стремление 
в какой-то мере еще объяс-
нялось необходимостью от-
стоять право литературы 
на равное участив в обще-
ственном развитии, защи-
тить ее особую природу и 
миссию, то сегодня, когда 
многие ученые говорят уже 
об активном обратном 
воздействии литературы на 
науку, попытки отгородить-
ся от проблем научно-тех-
нической революции не су-
лят писателю успеха. Ибо 
неизбежно вступают в про-
тиворечие с самой приро-
дой художественного твор-
чества, которое в состоянии 
развиваться только во 
взаимодействии с жизнью. 

Но вопрос о том, на-
сколько глубоко проникает 
научно - технический про-
гресс в святая святых лите-
ратуры и искусства, на-
сколько укрепляет или ме-
няет самое их природу, по-
ка еще вызывает самые 
противоречивые сужде-
ния. 

Одни утверждают, что 
под влиянием НТР, требую-
щей непрерывного обновле-
ния знаний, художественное 
творчество, чтобы не от-
стать от века и удовлетво-
рять духовные потребности 
современного человека, 
должно по самой своей спе-
цифике стать интеллекту-
альным, подчинить этой за-
даче весь арсенал средств 

изображения и выражения 
В соответствии с этим и ли 
тературоведение, его мето 
дология, его теория долж 
ны сблизиться с точными 
науками. Разумеется, эта 
точка зрения, как и неко 
торые другие, имеет ряд 
оттенков. Так. например, не 
все, кто защищает интел-
лектуализм как определяю-
щее начало современного 
художественного развития, 
стоят на позициях матема-
тизации литературоведе-
ния." Другие считают, что в 
ходе научно-технической 
революции «на древе поэ-
зии... появляются кое-какие 
новые веточки и листочки, 
но никаких мутаций нет и 
не предвидится». Не муд-
рено, что кто-то, огляды-
ваясь на опыт былых лет, 
попытался опереться на ра-
ционалистические и даже 
формалистические концеп-
ции творчества, в то время 
как другим показались бо-
лее созвучными нашим 
дням теории интуитивизма, 
непосредственных впечатле-
ний... 

Думаю, что подобные 
крайности объясняются не 
только сложностью пробле-
мы, во н односторонним 
подходом к ней. Объектив-
ное изучение всех ее гра-
ней — одно из важнейших 
условий для успешных по-
исков как в области худо-
жественного творчества, 
так и в теоретическом обоб-
щении уже имеющегося 
опыта. 

А опыт убеждает, что на-
учно-техническая револю-
ция в условиях социализма 
(и в этом одно из ее бес-
численных преимуществ пе-
ред научно-техническим про-
грессом в капиталистиче 
ском мире) не покушается 
на природу художественно-
го творчества как особого 
пути познания жизни и воз-
действия на нее. Напротив, 
в социалистическом общест 
ве НТР содействует обога 
щению и еще более полно-
му выявлению свойствен 
ных литературе и искусст 
ву возможностей, расширя-
ет сферу их влияния. Зна 
менательный факт: и худож 
никн, и ученые обратили 
внимание на то, что гигант-
ский процесс обновления 
наших представлений о ми 
ре под влиянием научных 
открытий отнюдь не вызвал 
девальвации художествен-
ных ценностей, созданных 
человечеством за свою мно 
говековую историю. 

Советские ученые, опнра 
ясь на изучение всемирной 
истории литературы (Н. Кон 
рад. М. Храпченко. Д. Ли-
хачев. Л. Тимофеев и др.), 
пришли к выводу, что выс-
шим критерием художест-
венного прогресса для всех 
эпох является идея гума-
низма. Характерно, что и 
обсуждение проблемы «Ли 
тература и НТР». при всем 
обилии точек зрения, раз-
вертывается в том же рус-
ле. Господствует мысль: 
главной сферой преломле-
ния всех многообразных ас-
пектов научно-технической 
революции в художествен-

ном творчестве является че-
ловек. Это — важное усло-
вие для проникновения в 
глубинную суть проблемы 
взаимодействия литературы 
и научно-технического про-
гресса. 

Условие, но не компас. 

КОМПАСОМ, способ-
ным помочь писате-
лю ориентироваться 

в современной все усложня-
ющейся действительности, 
не посягая на природу и 
специфику художественно-
го творчества, а, напротив, 
помогая полнее раскрыть 
скрытые в нем возможно-
сти, является метод социа-
листического реализма с 
его проверенными в борьбе 
за социалистическое преоб-
разование мира принципа-
ми: верностью жизненной 
правде, коммунистической 
партийностью, народностью. 
Значение этого компаса в 
условиях научно-техниче-

А . МЦТЧЕНКО 

ем искусства. И то, и другое 
наблюдается в последнее 
время на Западе («новый 
реализм» в ФРГ. «новый 
роман» во Франции, «фото-
реализм» в США). 

Легкость, с какой пред-
ставители неомодернизма 
бросаются из крайности в 
крайность, свидетельствует 
не о широте творческого 
диапазона, а об отсутствии 
прочной точки опоры. При 
этом подобное шараханье 
мотивируется желанием 
идти в ногу с «технотрон 
ным веком». 

Советская же литература 
ищет свои пути и средства 
овладения поднятой НТР 
лавиной новых тем, проб-
лем, характеров, конфлик-
тов в самом процессе их 
возникновения. Вновь и 
вновь наш писатель стано-
вится участником «сотворе-
ния мира». Но сейчас в по-
исках наилучшего решения 

инческий прогресс и нрав-
ственные ценности... И т. д. 

Внимание читателей и 
критиков привлекли рома-
ны В. Попова «Разорван 
иый круг», «И это назы 
вается будни...»; М. Колес 
никова «Право выбора», 
«Атомград», «Изотопы для 
Алтунина»; П. Загребельно 
го «С точки зрения веч 
ности»; а также пьесы 
«Сталевары», «Человек со 
стороны», «Погода на завт-
ра», «День деньской» и др. 
Я прибегаю к перечислению 
только для того, чтобы ста-
ло ясно: уже есть, что ана-
лизировать и обобщать, 
есть, над чем задуматься. 

Далеко не все. что пред-
лагается сейчас читателю и 
зрителю, заслуживает по-
ложительной оценки. Кое-
где уже размывается грань, 
разделяющая понятия «ак-
туально» и «модно». Наб-
людаются попытки иедоста-

нией советской литературы. 
Сегодняшнее увлечение 

отдельных писателей и крн 
тиков документом, хронн 
кальиостью, «узнаваемо-
стью» следует расценивать 
как симптом углубления 
интереса к тому новому, 
важному, что происходит в 
жизни. Но «правда факта», 
как уже давно доказана, 
способна оплодотворить ис-
кусство лишь тогда, когда 
помогает постижению соцн 
альной, философской, гума-
нистической сути происхо-
дящего. 

Стремление советского 
художника, поспевая за бе 
гущим днем, избежать на-
туралистической имитации 
правды естественно и пло-
дотворно. Стремление ху-
дожника отыскать поэзию 
там, где варят, сталь, пока-
зать героику борьбы за эко-
номический расчет, рацио-
нализацию управления и 

ТОЧНА ОПОРЫ 
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НТР и литература социалистического реализма 

ской революции необычай 
но возросло. 

К сожалению, при обсуж-
дении проблемы «Литерату-
ра и НТР» эта единственно 
надежная точка опоры — 
метод социалистического 
реализма — далеко не всег-
да ощущается. Небеэынте 
ресные подчас наблюдения 
носят случайный характер, 
редко соотносятся с основ 
ными закономерностями 
развития советской литера 
туры. Снова и снова возни 
кают споры вокруг вопро 
сов. уже успешно решен-
ных. 

Стало аксиомой, что ме-
тод социалистического реа-
лизма не ставит преград 
творческой фантазии, если 
она не противоречит жиз-
ненной правде. Но различ-
ные способы деформации 
действительности — нару-
шение реального течения 
времени, усиление или тор-
можение динамики повест-
вования. гротеск, парадокс, 
соединение реальности с 
фантастикой и т. д. — со-
храняют способность воз-
действовать на сознание и 
иметь прочный успех до тех 
пор, пока ие превращаются 
в формальный трюи, в без-
жизненную абстракцию. 
Когда подобная тенденция 
становится господствующей, 
на смену ей приходит либо 
разочарование в искусстве, 
либо возвращение — после 
долгих блужданий — к «на-
туральности». нередко так-
же граничащей с отрицанн-

новых задач он может опе-
реться на более чем полуве-
ковой опыт литературы, 
рожденной социализмом. А 
этот опыт убеждает, что 
большое искусство всегда 
стремится к синтезу объек-
тивной жизненной правды и 
яркой, выразительной ин-
терпретации ее умным, та-
лантливым, оригинальным 
художником. Мне хочется 
подчеркнуть этот вывод, ибо 
у нас. так же как и на За-
паде, хотя и на другой осно-
ве. все еще вспыхивают спо-
ры: что же важнее в искус 
стве — правдивое воспро-
изведение жизни как она 
есть или оригинальная нн 
терпретация ее художни-
ком? 

Выступления критиков по 
поводу конкретных явлений 
не всегда правильно ориен-
тируют читателя и зрителя. 
Это сказалось и на освеще-
нии так называемой «про-
изводственной темы». Хотя 
эта тема и не охватывает 
всего богатства человече-
ских аспектов научно-техян-
ческой революции она все 
же позволяет сфокусиро-
вать внимание на таких наи-
более существенных ее про-
явлениях. как, например, 
изменение условий труда 
(«обстоятельств») и их вли-
яние на характер героя, по-
вое в типологии рабочего 
класса и интеллигенции на-
ших дней, новое в облике 
современного руководителя 
и в его взаимоотношениях 
с коллективом, научно-тех-

точную осведомленность в 
том, что происходит в жиз 
ни, «восполнять» набором 
испытанных литературных 
штампов, театральными эф 
фектами, на что не раз ука 
зывалось в критических от 
кликах. 

Искусству, обращенному 
к такому читателю и зрнте 
лю, как наш, вротивопока 
заиа односторонность. Ведь 
не случайно в то время, как 
некоторые критики объяв 
ляля современными лишь 
произведения, в которых 
господствовали приемы ус-
ловной деформации дейст 
вительности, — в это вре 
мя читатель жадно читал 
мемуары о войне я доку-
ментальные очерки о за 
щитниках Брестской к ре по 
сти, о строителях электро-
станций. о покорителях 
космоса... 

Односторонность, разви 
тие лишь какой-то одной 
стилевой тенденции проти-
вопоказаны советской лите-
ратуре еще и потому, что с 
успехами социализма рас 
тет и ее международный 
авторитет. Сегодня прогрес-
сивное человечество ждет 
от советского писателя пре 
жде всего правдивого отра 
жеиня глубинных лроцес 
сов обновления жизни, ду-
ховного обогащения чело-
века в условиях социализ 
ма. Создание правдивого, 
емкого образа советского 
человека, изображенного 
реалистически, было и 
остается магистральной ли-

другие «прозаические» де-
ла заслуживает всемерной 
поддержки. Но для этого 
вряд ли нужно воскрешать 
почившую в бозе концеп-
цию. согласно которой в ус-
ловиях научно-технической 
революции главную линию 
литературы и искусства 
представляют жанры «про-
изводственного романа», 
«производственной пьесы». 

На советский рабочий 
класс сейчас ложится за-
дача доказать, что имен-
но социализм в состоя-
нии поставить достижения 
науки и техники на благо 
человека. Но это уже не 
просто «производственная», 
это н политическая, нравст-
венная, общечеловеческая 
по своим масштабам зада-
ча. И жаль, что этот аспект 
находит еще недостаточное 
отражение в советской ли-
тературе. 

НА У Ч Н О • ТЕХНИЧЕ-
СКАЯ революция 
совершается людь-

ми и в то же время требует 
от человека, участвующего 
в ней, определенных интел-
лектуальных. волевых, 
нравственных качеств. За 
ним, этим новым героем 
временя, уже закрепилось 
определение: «деловой че-
ловек». Ему посвящаются 
передовицы газет, статьи 
экономистов, раздумья пи-
сателей. Как исторический 
анахронизм воспринимают-
ся совсем еще недавние 
призывы отдельных писате-
лей и критиков изображать 

людей, отодвинутых на пе-
риферию история, «малень-
ких», обиженных судьбой, 
так как только на этом пути 
будто бы всегда делались 
самые большие открытия. 
Выяснилось, что настоящим 
открытием является герой 
совсем иного склада, он по-
требовал себе места на 
страницах произведений. 

Можно понять, почему 
некоторые авторы противо-
поставляют «делового» ге-
роя не только всякого рода 
любителям «высоких» об-
щих фраз об энтузиазме и 
былых заслугах, всяческим 
рыцарям легкого заработка, 
кочующим, как перекати-
поле, с завода на завод, но 
и сложившимся (не без по-
мощи литературы) односто-
ронним представлениям о 
положительном герое. Осо-
бенно не в почете «идеаль-
ный герой». Эти авторы 
хотят идти от жизни, за-
остряя- внимание на тех 
чертах, которые делают ге-
роя «деловым человеком», 
считая не столь уж важным, 
что герой атот иными свои-
ми качествами может оттол-
кнуть читателя. 

Думается, что на опреде-
ленном, поворотном этапе 
это неизбежно. Опытом до-
казано, что художественная 
правда не может возник-
нуть н приобрести силу 
примера, не питаясь из ис-
точника жизненной правды. 
Но было бы неосмотритель-
но делать поспешные умо-
заключения, будто научно-
техническая революция, вы-
двинув в качестве героя 
времени «делового челове-
ка», перечеркивает преды-
дущий художественный 
опыт, ставит под сомнение 
категорию положительного 
героя. 

Неверно думать, будто 
образ «делового человека» 
впервые встает перед совет-
скими художниками. В свя-
зи с пьесой И. Дворецкого 
кое-кто вспомнил произве-
дения периода первых пяти-
леток — Н. Погодина. В. 
Кнршона и др. Уместно 
вспомнить и попытки теоре-
тиков Лефа, поэтов-кон-
структивистов представить 
«делового человека» в ви-
де своеобразного дельца 
американского склада. Он. 
этот образ, привлекал и Ю. 
Олешу (вспомним «колбас-
ника» Андрея Бабичева) и 
одновременно пугал писате-
ля грозящим, как ему каза-
лось. обеднением чувств. В 
наши дни также можно 
встретиться с узкоделяче-
ским пониманием научно-
технической революции. 
«По мне, — говорит один 
из героев романа М. Колес-
никова «Изотопы для Ал-
тунина», — научногехни-
ческий прогресс требует 
ритма на производстве, де-
ловых отношений между 
людьми без всякой там став 
ки на энтузиазм и повышен-
ную сознательность. чтоЛы 
не приходилось оказывать 
кому-то особое доверие, а 
если уж это потребуется, то 
плати вдвое». «Деловой че-
ловек без энтузиазма и по-
вышенной сознательности, 

— возражает Сергей Алту-
нин, — в*о ж. если хочешь 
знать, простой холодный* 
месленник. Это человек с 
рыбьими глазами: ему все 
равно, в каком пруду пла-
вать». На столь разном по-
нимании научно-техническо

: 

го прогресса и строится ко* 
фликт в романе. Писатель 
защищает нравственно-гу-
манистическую направлен-
ность НТР. 

Литература наша не слу-
чайно отвергла как абст-
рактно • гуманистическую 
формулу («неважно, что ты 
делаешь, важно, чтобы ты 
был человеком*^, так И ле 
фовско - конструктивист-
скую («неважно, какой ты 
человек, важно, чтобы ты 
хорошо делал свое дело»). 

Необходимо вспомнить 
полный контекст, в каком 
прозвучало выражение «де-
ловой человек»: 

«Нам нужны, очень нужны 
Валовые люди нашей социа-
листической формации, мото-
р ы * сочетали бы компетент-
ность и предприимчивость с 
глубокой партийностью, с за-
ботой об общенародных ин-
тересах» (Л. Н. Врежнеа). 

Итак, речь идет о челове-
ке социалистической фор-
мации, вобравшем в себя 
духовный, нравственный 
опыт своих отцов и вплот-
ную, самим ходом истории 
поставленном перед зада-
чей конкретного претворе-
ния в жизнь идеалов ком-
мунизма. Его не нужно вы 
думывать, искусственно 
конструировать, этого дей-
ствительно положительного 
героя. 

Именно то обстоятель-
ство, что вовлечение нашей 
страны после Октября в 
процесс бурного экономиче-
ского и культурного воз-
рождения слился с процес-
сом возникновения и разви-
тия новой исторической 
общности людей, обусло-
вило потребность в искус-
стве. которое своими эсте-
тическими принципами и 
художественными средства-
ми содействовало бы объ-
единению всех трудящихся 
в их борьбе за социалисти-
ческие преобразования 
Этому служили н продол 
жают служить в эпоху НТР 
ленинские принципы жиз-
ненной правды, партийно 
ста. народности 

В новых условиях одним 
нз главных проявлений 
принципов партийности и 
народности является прав 
дивое, реалистически мно; 
гомерное изображение то-
го. как совершается исполь 
зованне достижений науки 
н техники на благо народа 
Какой новый тип человека 
— не узкого и черствого 
дельца, подминающего сво 
ей активностью других лю-
дей. а человека с широким 
кругозором и высокой нрав 
ственностью — формирует-
ся в этом процессе. 

Только социалистический 
реализм в состоянии вы-
явить и с художественной 
убедительностью запечат 
леть глубинный гумани 
стичегкий смысл научно-
технической революции, 
совершающейся в условиях 
социализма. 

СОВЕТСКАЯ Л И Т Е Р А Т У Р А ЗА Р У Б Е Ж О М 
МАРШРУТАМИ ДРУЖБЫ 

Недаено а Улан-Баторе 
состоялась встреча совет-
ских и монгольских литерато-
ров, посвященная проблемам 
перевода советской литерату-
ры на монгольский я » ы к и 
монгольсиой — на языки на-
родов СССР. 

в заседаниях приняли уча-
стие: с монгольской стороны — 
председатель союза С. Удвал, 
секретари СП С. Эрдзиэ, Д. 
Тараа, г. Жамсранжав, Ч. Чи-
мид, Д. Ц»д»е, главный ре-
дактор редакции Госиздата 
МНР Т. Содномдаржаа, за-
ведующий отделом изда-
тельств Министерства народ-
ного образования МНР Г. Д»м-
бзрзл, позты и прозаики, ма-
стера художественного пере-
вода. С советской стороны — 
заместитель председателя Со-

ной грамоты Совета Минист-
ММР была удостоена 

вета по художественному пе-
реводу Союза писателей СССР 
Э. Ананиашвили (глава деле-
гации), А. Вальбуров, И. Яц-
коаская. Г. Ярославцев, Г. Ва-
син. 

Огмечая вклад советских 
переводчиков в укрепление 
д р у ж б ы между монгольским 
и советским народами и в 
пропаганду монгольской ли-
тературы, Президиум Велико-
го народного хурала МНР 
наградил членов советской 
делегации медалями. Почет-

Сс Р° 
К. Яцновская. Награды были 
в р у ч е н ы первым заместите-
лем Председателя Президиу-
ма Великого народного хура-
ла МНР тов. С. Лувсаном и 
заместителем председателя 
Совета Министров МНР тов. 
Д. Цзвэгмидом. 

Советскую делегацию при-
нял секретарь ЦН МНРП тов. 
Д. Чимиддорж. 

Из Западного Берлина вер-
нулась делегация Союза писа-
телей СССР — лоаты Евгений 
Долматовсиий, Эдуардас Ме-
жвлайтне и литературовед 
Владимир Стеженсиий. 

Писатели выступали с дон-
ладами и чтением своих про-
изведений а рабочих аудито-
риях, перед студентами и пре-
подавателями, в клубе Обще-
ства германо-советской друж-
бы Западного Берлина, нося-
щем имя великого советского 
поата Владимира Маяковско-
го, отвечали на многочислен-
ные вопросы о проблемах со-
ветской литературы, о ев ро-
ли в советском общества, о 
развитии литератур народов 
СССР, об интернациональных 
связях Союза писателей СССР. 

Союз писателей Западного 
Берлина оказал своим колле-
гам дружественный прием. 
Ведущие писатели Западного 
Берлина выразили надежду 
на дальнейшее укрепление 
нонтантов с Союзом писате-
лей СССР, обмен к н и ж н ы м и 
новинками, делегациями н пе-
реводами. 

ВСТРЕЧИ В ИСПАНИИ 
Чин,из АЙТМАТОВ: «РАСТЕТ ИНТЕРЕС К КНИГАМ НАШИХ ПИСАТЕЛЕЙ» 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ 

И СНОВА—ТОЛЬЯТТ 

Известный советский писа-
тель Чингиз Айтматов побы-
вал в Испании. В поездке 
V. Айтматова сопровождала 
консультант Иностранной ко-
миссии Союза писателей 
СССР, переводник испанской 
литературы Л. Синянская. 

ФфФ 

Сначала иесиольио свиде-
тельств прессы. 
_Газета «Эяь норро каталон» 

(Барселона): «Айтматов — 
первый советский писатель, 
посетивший Испанию по офи-
циальному приглашению ис-
пансиого издательства». 

Газета «Пуабло» (Мадрид): 
•Жесткий, суровый облик 
Чингиза Айтматова ионтра-
стирует с тонкостью и интел-
лигентностью его ответов. • 
которых ощущаются острота 
восприятия и принципиаль-
ность. Айтматов — сын рево-
люции... Его ж и в ы » писатель-
сине связи с народом и дав-
ними традициями страны на-
шли свое отражение в его 
произведениях. 

Визит Айтматова в Испанию 
и издание его книги -Белый 
пароход» знаменуют для на-
шей страны н о в ы * зтап в об-
ласти к у л ь т у р н ы х отноше-
ний...» 

— Какова Выла цеяь вашей 
поездки? — спрашиваем пи-
саталя. 

— Я приехал в Испа-
нию как гость барселонско-
го издательства «Планета» 
и его шефа — сеньора Ла-
ра. Испанские писатели и 
издатели уверяли меня, что 
в их страну издательство 
впервые пригласило на 
«книжную премьеру» со-
ветского литератора. Пер-
вая встреча на испаисной 
земле, в Барселоне, была 
очень теплой: нас сердечно 
приветствовали известные 
литераторы — Лина и Аугу-
стин Вндаль, Хосе Аугу-
стин Гойтисоло, Хуаи Ра-
мой Масоливер и другие. 

— Когда барселонская 
«Планета» начала издавать 
ваши сочинения? 

— В 1967 году. Снача-
ла Аугустин Вндаль пере-
вел «Материнское поле», 
которое, к слову сказать, 
испанская цензура трижды 
возвращала переводчику, 
пока наконец разрешила 
печатать. 

Жизнь делает свое дело 

— интерес к советской ли-
тератур возрастает. 

— Барселонское изда-
тельство «Планета» из-
дает многотомную серию 
произведений советской ли-
тературы, — продолжал 
Чингиз Айтматов. — Один 
надцать томов уже вы-
шло в свет — каждый из 
них имеет более а ООО стра-
ниц. В этом издании напе-
чатаны романы М. Горько-
го, А. Толстого, А Фадее-
ва, Ф. Гладкова. М. Шоло-
хова. К. Федина, Л. Леоно 
вя и других мастеров совет 
ской литературы. В послед-
нее время здесь вышли про-
изведения Паустовского, 
Бабеля, Булгакова, Симо-
нова, Шкловского. . 

— Издание «Советской 
книжной серии» в Испании 
показывает, — говорит 
Ч. Айтматов, — что интел-
лигенция здесь понимает, 
сколь важно развитие широ-
ких культурных контактов 
с социалистическими стра-
нами. с Советским Союзом. 
Об этом нам откровенно го-
ворили сами испанцы И 
это, несмотря на цензурные 
запреты, которые сущест-
ву ют и сейчвс При нас а 
Барселоне решалась судьба 
«Цемента» Ф. Гладкова. 
Цензура дважды возвраща-
ла рукопись и только в 
третий раз разрешила пуб-
ликацию. 

— Каи вам понравилась 
Барселона' 

— Барселона — своеоб-
разный центр общенацио-
нальной культуры Здесь 
живут и работают ие толь-
ко видные представители 
испанской литературы — 
критик н издатель писатель-
ница Ана Мария Матуте, 
Хосе Мария Кастельет. поэт 
и издатель Карлос Барраль, 
позт Хосе Аугустин Гойти-
соло. драматурги Антонио 
Буэро Вальехо, Хиль Нова 
лес и другие, но и круп-
нейшие представители нспа-
ноязычной литературы во-
обще. Барселона издает ли-
тературу для всех стран, 
говорящих на испанском 
языке. Писатели, которых 

я назвал,— широко мысля-
щие люди, они с честью 
представляют современную 
литературу. Их тревожат 
судьбы национальной куль-
туры. Кстати, они хорошо 
знают советскую литера-
туру. 

— в Барселоне вы встреча-
лись и с переводчиками со-
ветской литературы... 

— Да, разумеется. В Бар-
селоне живут профессио 
цельные переводчики совет-
ской литературы. Нм хоте-
лось побеседовать с нами о 
своих творческих и деловых 
планах. И вот восемь испан-
ских литераторов собрались 
в холле нашей гостиницы. 
Часть из них провела дет-
ство и юность в Советском 
Союзе — в 1957 году они 
вервулись в Испанию и за-
нялись переводами совет-
ских книг. Более двух с по-
ловиной часов продолжался 
интересный профессионал» 
иый разговор 

— Обстановка в сего-
дняшней Испании, как я 
уже сказал, сложна, испол-
нена противоречий и конт-
растов. — продолжал Ч. 
Айтматов. — Фашиствую-
щие господа нередко вры-
ваются в книжные магази-
ны и крушат все без разбо-
ра. Но в то же время про-
грессивные силы дают от-
пор фашистам. Один при-
мер. Недавно в Мадрид 
приезжала официальная де-
легация чилийской хунты, 
которую Испания официаль-
но признала Посланцы хун-
ты пришли я университет. 
Полтора часа студенты 
освистывали иепрошеных 
гостей, стоял сплошной рев 
— и полиция была бессиль-
на. «Вон из университета, 
нз Мадрида, на стадион!» 
— кричали студенты. По-
сланцы хунты вынуждены 
были ретироваться. 

— Расскажите, пожалуйста, 
о беседах с писателями. На-
кой была их главная тема? 

— Когда встречаешься с 
иностранными писателями, 
чувствуешь, что весь миро-
вой литературный процесс 

все же связан хотя к не-
видимыми. но прочными 
узами. Современная литера-
тура, если она хочет актив-
но развиваться, не может 
замыкаться в себе. Беседуя 
об этом с испанскими лите-
раторами Кастельетом, Гой 
тисоло, Хиль Новалесом, 
Масоливером, мы убеди-
лись еще раз, что не су-
ществует изолированных 
явлений, что все истин-
ное в литературе связано 
между собой, образует жи-
вой поток прогрессивного 
творчества, думаю, что 
такое понимание совре-
менных задач литера-
туры в широком плане 
было для наших собеседни-
ков основой, и это меня 
больше всего радовало. Ис-
панские писатели говорили 
нам о том, о чем мы и 
сами ду маем. — о больших 
задачах, широких возмож 
ностях. важной роли лите-
ратуры в условиях совре-
менного мира Главная те-
ма наших бесед — лич-
ность я современный мир 

Чингиз Айтматов затем рас-
сказал о встрече в Мадрида с 
Антоино Привто. известным 
испанским писателем и пре-
подавателем университета. 

— Антонио Прието в 
беседе с нами затронул 
неожиданную проблему. Он 
утверждал, что в наше вре-
мя прозаик должен одно-
временно быть и критиком, 
и публицистом, и литерату-
роведом ... Эта мысль пока-
залась мне странной: если 
один писатель умеет делать 
все вто — очень хорошо, но 
считать подобное обязатель-
ным — спорно. 

«стественне, что, находясь 
в Испании, страна великого 
искусства, замечательных му-
зеев, Чингиз Айтматов посе-
тил муеей Пикассо в Барсе-
лона. в котором соврано все, 
связанное « ранним периодом 
творчества художника, музей 
П0»Д? • *»ЯРИЯ». дом-му-
зей Эль-Грено в Толедо. Вы-
ли и забавные встречи... 

— Мадридский перевод-
чик Внкторнано Нмберт, 
который учился в МГУ н 
хорошо говорит по-русски, 
пригласил нас в кафе «Хн-

хон». где было много мо-
лодых и не очень моло-
дых длинноволосых гостей... 
Запомнилась мне такая сце-
на: из-за столика встал лы 
сый. с бородой и брюшком 
человек, которого, оказы-
вается. тут все знают. «Это 
Либерто. поэт-велосипедист, 
—пояснил нам Вннториано. 
— Он разъезжает на вело-
сипеде. и в карманах у него 
полно стихов и листовок. 
Обычно здесь, в «Хнхоне», 
он и читает свои стихи...» 

Читал он н в втот раз. 
Содержание стихов было 
предельно простым. Напри-
мер: «Я лечу, лечу, лечу. Я 
хочу лететь». Прочитав 
эти строчки, Лнберто вдруг 
крикнул: «Скажите, я до-
стоин Нобелевской премии? 
Да или нет?» «Да!» — 
шутливо ответили присут-
ствующие. 

Это всех оживило .. Меж 
ду прочим, на груди Лнбер-
то было написано: «Читай-
те мои стихи!», а ив спине 
— «Да здравствует гума 
ниэм!». Все прочитали эти 
лозунги, когда он снял пнд 
жак и рубашку... Публика 
отнеслась к Либерто сни-
сходительно... 

Увлеченно рассказывая о 
своей поездке, Айтматов вспо-
минал, иак ом подвергся,-
•штурму испанской прессы». 

— Да. в одни день мы 
нередко давали два интер-
вью, два раза выступали по 
радио, один — по телевиде-
нию... В втом, конечно, ска-
зался большой интерес ис-
панских читателей к нашей 
жизни, к советской литера-
туре. 

...Когда наше интервью с 
Чнигиаом Айтматовым в «ЯГ» 
подходило и концу, он таи 
подытожил свои впечатления: 

— Поевднв в Испанию 
была очень интересной. Хо-
чу лишь добавить: я впер-
вые был на родине велико-
го Сервантеса. Испанский 
народ — носитель больших 
культурных ценностей. У 
него сейчас много проблем, 
сложностей, и он возлагает 
свои надежды на будущее, 

Н. МАР 

Лотом прошлого года а 
Тольятти — столица волжски» 
аатомобилостронталой с ус-
пехом прошло заседание вы-
ездного секретариат» Союза 
писателей РСФСР, где обсуж-
дались вопросы связан лите-
раторов с жизнью, проблемы 
отображения подвига нашего 
славного современника — че-
ловека труда в произведени-
ях прозы, поззии, публици-
стики, драматургии... 

С тех пор прошло полгода. 
И вот вновь Тольятти. На втот 
раз сюда прибыл секретарь 
правления Союза писателен 
РСФСР, главный редактор 
журнала «Октвбрь» Анатолий 
Ананьев, привоз дар россий-
ских писателей — библиотеку 
с автографами авторов. 

— Это книги у ч а с т н и к е ! 
выездного секретариат*, 
сказал нам А. Ананьев -» 
Среди них — произведший! 
Сергея Михалкова. Юрия Бо>{ 
дерева, Вадима Иожевнииое^ 
Михаила Алексеева, Аиатопи! 
Алексина. Сергея Бииулова 
Давида Кугультииоаа. в и л ! 
Липатова, Сергея Орлов/ 
Людмилы Татьяничеаой. В" I 
гора Тельлугова и м н о г и ! 
других — всего триста Томов 
Инигн зти были переданы Г 
дар городу, а именно — тола 
яттннсной библиотека... 

На торжественном собр^ 
иии, посвященном передач 
" о ю ценного дара, выстуш! 
лн секретарь горкома парт4 
А. А. Кудрешов, председа 
тель горисполкома В. С. К 1 
шумин, работница ВАЭа Т. 
Сомова, библиотекарь Д . 
Новикова. 

Л. Ананьвв у волжских автомодшиарошвлвй 
Фоте к. 

* 



I . , 

20 мертв 1974 г. ЛИТЕРАТУРНАЯ Г АКТА М» (1 О 

РЕПОРТЕР 

Ч I 1 

ОД 

ПИСАТЕЛИ, 
ЧИТАТЕЛИ, 
НАШИ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ 

мимвв, м ы узнали, к а к и х уси-
лии стоили зги изменения 
Георгию Григорьевичу и ого 
коллегам. Каким запасом люб-
ой к долу, которому служишь, 
любой к людям надо было об* 
ладать, чтобы преодолеть все 
трудности! Думбадзе присвое-
но звание заслуженного вра-
ча республиии, 

В этой истории я вижу за* 
•язь одного из современны* 
конфликтов, о которых, ме-
жду прочим, пишет и «Лите-
ратурная газета». Я в и ж у 
конфликт, который может 
лечь в основу большого по-
лотна. Просматриваются и 
характеры — незаурядные, 
самобытные, дающие возмож-
ность для художественного 
осмысления подвига в мир-
ные дии. 

Глеб ГОРЫШИН: 
Здешняя гора, на кото-

рую я поднялся впервые 
13 лет назад н затем под-
нимался снова н снова, не 
так уж н высока, чуть 
больше тысячи метров. И 
чувство высоты на вершине 

КОЛЬСКАЯ атомная, 
на которой уже пу-
щен первый блок .. 

Уникальный ботанический 
сад, где растут секвойя 
и кофейное дерево, — это 
яа 11олярным-то кругом!.. 
Кольский филиал Акаде-
мии иа.ук СССР с ше-
стью институтами, зани-
мающимися научными про-
блемами мирового значе-
ния... И люди, углубленные 
в дело, умеющие гордиться 
своей з е м л е й , И делать ее 
еще краше. 

Цока автобус с «ленин-
градским писательским де-
сантом» колесил по горным 
дорогам, возник разговор: в 
чем заключена природа 
подвига? 

Несколько интервью иа 
эту тему. 

Юрий РЫТХЭУ: 
В Кнровске нам показали 

поликлинику. Я поездил по 
белому свету и. поверьте, 
повидал разное... Но при-
мечательнее и дороже всего 
мне показалась эта поляр-
ная поликлиника. Перво-
классная аппаратура. Ра-

11 лет назад РУДа иизвер-
галась « высоты бол** ч*м 
600 амтров. Теперь •• путь 
стал на 100 м*тро* короче. 
Экскаваторы ежегодно сгры-
зают с вершины плато Рас-
вумчорр миллионы тонн апа-
титовой руды. Гора стала ни-
же. •• маноаиа съедена а са-
мой буквальном смысле: апа-
титовая руда переделан* • 
суперфосфат. Им удобрен* 
хлебородная пашня. Конеч-
ный продукт всех трудов на 
пяато Расвумчорр — караван 
пшеничного хлеба. 

Мартовским солнечным ут-
ром, а сиянии с н е ж н ы х хи-
бинских хребтов мы подни-
маемся в автобус* на плато 
Расвумчорр. Читаем при 
въезде: «Работать на плато 
Расвумчорр не только труд-
но. но и почетно». Сегодня 
машины в карьере стоят. Ти-
хо: «Отпальный день». На-
чальник рудника «Централь-
ный» Виктор Григорьевич Ко-
лесниноа советует иам под-
няться на вершину копра. 
Через несколько минут на-
чнется серия взрывов, сверху 
виднай. 

Сначала • кабине лифта, 
затем по узному отвесному 
трапу мы поднимаемся так 

С М Е С Т А С О Б Ы Т И Я 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
БУДУЩИХ КНИГ 

пиональная планировка по-
мещений. Со вкусом оформ-
ленные интерьеры. Сте-
рильная чистота. Вел про-
думано до мелочей, вплоть 
до формы, в которую одеты 
врачи и сестры. До картин 
и чеканки на стенах. Лечеб-
ное учреждение (а болеть-
то. что ни говорите, дело 
малоприятное) преврати-
лось в подлинный центр 
здоровья. С искусственным 
солнцем, так необходимым 
северянам, разнообразными 
водными процедурами, с 
грязелечебницами. И всюду 
— цветы, цветы, цветы. 

— Проект типовой, — рас-
сказал мне потом заведую-
щий горздравотделом Г. Г. 
Думбадзе. — Но достаточно 
сильно переработанный, до-
Т Я Н У Т Ы Й 

И только потом, иан го-
ворится, на других источ-

атой горы — особого рода. 
Речь идет о хнбннскои го-
ре Расвумчорр. 

Именно здесь располо-
жен самый большой в мире 
апатитовый рудник, самая 
богатая руда. 

Посредине плато проход-
чики много Месяцев подряд 
ввинчивали жало своих пер-
фораторов в рудное тело. 
Взрывники набивали в шпу-
ры взрывчатку... Подъем-
ная клеть выносила наверх 
породу. Все глубже в гчр\' 
опускался вертикальный 
ствол шахты. Глубочайший 
рудоспуск — 665 метров. 

Внизу ленинградские ме-
тростроевцы бнлн горизон-
тальный тоннель к основа-
нию Расвумчоррского рудо-
спуска. Отсюда руду повез-
ли электропоезда. 

высоко, что видим всю паио-
раму Хибин, сияющие прост-
ранства озер Имандра и 
Большой. Вудъявр, города Кн. 
ровен и А п а т и т ы . А 13 лет на-
зад этот город только начина-
ли строить. Едва успеваем 
оиинуть взором горную стра-
ну Хибиимю. иан раздается 
звун сирены, от мощного под-
земного толчна шатается но-
пер. Над пяато вздымаются 
нлубы бурого дыма. 

Владимир 
БАХТИН: 

Мне на руднике запомни-
лась характерная деталь: в 
машинном зале шахтного 
подъема во всю стену 
роспись на сюжеты из поль-
ской жизни: олени, чум. де-
ти, горы. Манера свободная 
и уверенная. КрДски живые, 
сочные. 

Оказывается, стену рас-
писал машинист Владимир 
Чемокас, проработавший 
здесь десять лет. Украсить 
машинный зал он решил по 
собственной воле, просто 
потому, что любит рисовать. 

Мы не раз сталиивались в 
поездив с тягой хибииогорцев 
и преирасиому: на выставке 
акварели, во Дворце нульту-
ры горняков, в поликлиниие, 
о которой говорил Юрий 
Рытхэу. Я убежден: люди с 
таним запасом д у х о в н ы х сил, 
духовного здоровья способны 
своротить горы и в прямом, 
и в переносном смысле. Я 
сиазал бы та и: Хибины — это 
не только унинальиые зале-
ж и . руда, это богатейшее 
• месторождение» у п о р н ы х ха-
рактеров, мужественных по-
ступков, героических дел. 
Литераторам еще предстоит 
заняться разработкой этого 
«месторождения». Н ы н е ш н я я 
поездка — это только развед-
ка сюжетов и поиски героев 
будущих произведений. Но на-
чало творчесному содружест-
ву положено, и оно принесет 
свои плоды... 

Итак, позади насыщен-
ные, трудные, но и радост-
ные дни. Сказаны сердеч-
ные слова прощания и доб-
рые — напутствия. Но ими 
не кончаются контакты ле-
нинградских писателей с 
хнбииогорцамн. Напротив, 
только развертываются. 
Развертываются на основе 
договора о творческом со-
дружестве. который заклю-
чен между Ленинградской 
писательской организацией 
и тружениками Заполярья. 

Этот договор хорош своей 
конкретностью. Кировский 
горком партии. Кировский 
и Лпатнтовскнй горисполко-
мы, комбинат «Апатит» 
имени С. М. Кирова и 
трест «Лпатнтстрой» учре-
ждают три премии в конкур-
се на лучшее художествен-
ное произведение о людях, 
производственных. нрав-
ственных и социальных про-
блемах Хибин. Намечены 
регулярные творческие ко-
мандировки ленинградских 
писателей в Хибины, вы-
ступления. встречи... 

Е. ГАБИС. 
специальный 

корреспондент 
«Литературной газеты» 

Х И Б И Н Ы — Л Е Н Н Н Г Р А Д 

ФОТОСТЕНД «ЛГ» 

д н и СОВЕТСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

В ТАМБОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

|(Ма верхнем снимке: руко-
водитель писательской брига-
ды Лев Ошанин принимает 
хлеб-соль от тамбовчан. 

На среднем снимке: секре-
тарь парткома Дворовскою 
химического завода Я. Г. Го-
рсте знакомит писателей С 
предприятием. 

На нижнем снимке: гости 
в библиотеке клуба имени 
Кирова в Арженке. 

Фото •. КРОХИНА 

ИЗОРЕПОРТАЖ «ЛГ» 

ПОДЗЕМНЫЕ 

ТРАССЫ 

СТОЛИЦЫ 

* 
М*тро начинается иа зем-

ле. Кто из нас не видел ог-
ромных кранов над котлова-
нами н рядом с ними — лю-
дей в каска* и и с п а ч к а н н ы х 
землей спецовках. И асе же 
метро — это прежде* всего 
тониаяи, по которым иогда-
иивудь промчатся голубы* 
вкспрессы. 

Вспоминая о начал* своей 
трудовой биографии в шах-
тах столичного Метростроя, 
поэт Сергей Смирнов в позм* 
• Свидетельствую сам» писал: 

Было их. плрней, 
примерно десять — 

Мастеров шахтерского 
труда. 

Если асе положенное 
взвесить,-" 

То была ударная среда. 
Словно о евгодняшних мет. 

ростро**цах написаны >ти 
строчки, ударная работа бри-
гадира проходчиков, на счету 
которого многие километры 
подз*мных маршруте*, И. С, 
Костенио высоко оценена Ро-

Анной. Он нааалер орденов 
енина, Трудового Красного 

Знамвнн. . З н а к Почета».., 

Р и с у н к и 

Не таи давно Абу-Баиару 
надо было срочно попасть и 
своим избирателям <он — де-
путат Верховного Совета Да-
гестанской АССР) в высоко-
горный аул Киша. Стояла зи-
ма. трещал вюроз, дуя силь-
н ы й . сбивающий с йог ветер. 
Из М а х а ч к а л ы выехали втро-
ем: Абу-Баиар. а с ним д*а 
п о п у т ч и к а — поэты Сулей-
май Рабаданов и Хабиб Нав-
рузов. Но до аула ив добра-
лись, на полпути пришлось 
остановиться: дорогу забило 
снегом, началась пурга, в ко-
торой скрылись и горы, и 
земля, и небо. Решили зано-
чевать а районном центре. 
Оставив машину у подъезда 
райкома партии, пошли в го-
стиницу, гдв было тепло, 
уютно, громко трещала дро-
вами печь. 

Войдя, в первый момент 
они не обратили внимания на 
женщину-горянку, которая 
сидела у п * ч и и подбрасыва-
ла а о т к р ы т у ю даарцу дрова. 
Женщина наи женщина, в 
буриах и манате, а теплой 
шали, наброшенной на пле-

Ахмедхан 
АБУ-БАКАР: УЧИТЕЛЬНИЦА 

Т А К Р О Ж Д А Ю Т С Я 

СЮЖЕТЫ 

чи. Но вот, услышав фамилии 
писателей, которые громко 
произнесла дежурная, жен-
щина обернулась: 

— Не узнаетв меня? 
Абу-Банар присмотрелся м 

ней, уловил что-то знакомое 
в ее лице, но вот что — оп-
ределить не мог. 

— Видно, годы очень изме-
нили меня, раз не узнают 
собственные ученики... 

И тут Абу-Ьакар вспомнил 
свою б ы в ш у ю учительницу 

Ву с с и о го я з ы к а Клавдию 
вановну К у р с к у ю , у кото-

рой занимался когда-то а 
а у л * У р к а р а х . Правда, препо-
давала она недолго, вышла 
замуж за горца и уехала я 
отдаленный аул — т а к ж е учи-
тельствовать... 

— А я все радуюсь каждо-
му вашему печатному слову, 
слежу за книгами... А ведь 

помню, когда я начинала ра-
ботать в школ*, у вас, дар-
гинцев, не было ни одного 
своего поэта, на говоря у ж в 
о литературе... 

— Что правда, то правда. 
Клавдия Ивановна. 

Вдруг учительница засмея-
лась, хитро прищурилась. 

— Раза* я знала тогда, что 
у ч у русскому я з ы к у будущих 
писателей... 

Сулейман Рабаданов. кото-
рый внимательно присматри-
вался к Клавдии Ивановна, 
вдруг уловил а ее лице (не-
смотря на смех) печаль и 
спросил встревоженное 

— А ИУДа это в ы собра-
лись? 

— Да вот, уезжаю. Пришла 
пора п о к и н у т ь ваш нрай. 
Каи-нинаи, сором дет... Срои 
немалый... 

Джансуг 
НАРКВМАНИ: 

ИНТЕРВЬЮ МЕЖДУ ПОЕЗДКАМИ 

СОВЕТСКИЙ ХАРАКТЕР 
Борису ВАШ АНН,Щ. 

Герою Социалистического Труда, бригадиру Кутаисского автозавода 
Имани Орджоникидзе. В ноябре 1973 года его бригада завершила девятую пятилетку 

| ы далеко ушли, 
и за плечами — 

Вершин Кавказских череда черна... 
Пусть иа знамена! первыми лучами 
Напишет сояице ваши имена. 

Стиюм питым, как Терек у Дарила, 
Наткано дммио быть ивбело 
О том, что ваши руки вдохновляло, 
Что вант души и творчеству вало. 

• труда вы. как в бою, 
И а играх яало, 
Вы — как в бою... 

Мне дорог втот бой. 

Хочу, чтобы мов строка воспсла 
Автопробега ливень голубой. 

На празднества рабочей вашей чести 
Весь долгий путь припомнил а опять. 
И асе победы соаидать иам вместе. 
Все урожаи вместе собирать. 

Я списков не заполнип поименных. 
Но жар сердец могуч, как солнц* жар. 
Пусть имена напишут иа знаменах 
Поток лучей, горачиз, полудеииы!, 
И свет прамой 
Автомобильны! фар. 

(Перевод М. СИНЕЛЬНИКОВА) 

Михаила КУЭН 

Это стнютворение Джемсу-
га Чарквиани из его нового 
сборника, недавно выпущен-
ного издательством «Мера-
ни» а серии аГрузинские пи-
сатели на вахте пятилетки». 
Серив предполагает публи-
кацию стинов, рассказов, 
очарков, написанных а ответ 
на обращение видны! деяте-
лей литературы и искусства 
ко асам творческим работни-
кам республиии е призывом 
создать новые произведения 
о нашем совреманнике, чело-
веке труда, герое девятой 
пятилетки. 

Уже увидали сват сборни-
ки К. Каладзе, А. Шангелиа, 
М. Поцхишвили, Г. Натрошаи-
ли, Г. Чиковани, А. Гецвдзе, 
Г. Панджикидзе. КэррвсПон» 
демт «ЛГ» попросил Джансу-
га Чарквиани рассказать, как 
создавалась его новая книга. 

— Квк создавалась? В 
поездках по стране, встре-
чах, разговорах, спорах 
— я не люблю сетовать 
на частые командировки, 
отрывающие от письмен-
ного стола. В дни тру-
дового. творческого подъе-
ма, охватившего весь на-

род. наши писатели, объ-
единившись в бригады, по-
ехали иа поля и плантации, 
пошли к станкам и конвейе-
рам. Мои прошлогодние 
маршруты охватили Гуд-
жарети и Табацкурн, Ку-
таиси и Короли, Месхетию, 
Украину. Прибалтику... 

На станкостроительном 
ааводе имени С. М. Кирова 
с.усарь Зураб Саралндле с 
гордостью рассказывал мне. 
что бел их новейших стан-
ков невозможно ни пробу-
рить нефтяную скважину, 
ни взлететь в космос. Л на 
опытной станции в Скра. 
где выведено много но-
вых сортов яблок, молодой 
ученый Гнвн Бадрншвилн 
"(недавно его избрали пер-
вым секретарем Карельско-
го райкома партии) объяс-
нял мне. как влияют ми-
кроэлементы на привитое 
дерево. 

Для них и про них мои 
новые стихи. Они посвяще-
ны и Герою Социалистиче-
ского Труда, кутаисскому 
автостроителю Борису Ва-
шякндзе, и бригадиру Гвер-
днсубанского совхоза Геор-

В РЕДАКЦИЮ 

«ЛИТЕРАТУРНОИ ГАЗЕТЫ» 

Разрешите выразить через 
фашу газету глубокую бла:<* 
Парность всем друзьям и ор-
ганизациям, поздравившим 
меня с 70-летием со дня рож-
дения, 

Александр ИСВАХ 

Позвольте выразить черел 
вашу газету сердечную благо-
дарность всем организациям и 
товарищам, поздравившим 
меня с 60-летием. 

Ими ГАЙДА1НКО 

Присвоено... 
...Указом Президиума Вер-
ховного Соввтя Литовской 
ССР прозаину Пауиштяпнсу, 
Ю. В. почетное заани* народ-
ного писателя республики. 
Присуждена... 
...премия имани классика 

— Каи? Совсем хотите уе-
хать? 

— Да, на старости лат на 
родину потянуло. 

— И вы в одиночиу пони, 
даате наши горы? Ни прово-
ж а т ы х , ни друзей?.. 

— Доберусь иаи-ннбудь од-
на... 

— Что значит одна? 
Клавдия Ивановна посмот-

рела на огонь, проговорила 
вдруг усталым голосом: 

— М*сяц назад я похорони-
ла своего мужа. Двт*й у нас 
мят. И когда его не стало, 
ж и з н ь сделалась совсем не-
выносимой и одинокой... Я 
поняла, почему р а н ь ш * не 
замечала трудностей и не-
удобств а высокогорном ауля 
— рядом был челояен. даря-
щ и й тепло. А теперь вот, — 
она к и в н у л а на огонь, — и 

гию Санакоеву. и комбайне-
ру из Цнтелн Цкаро Ми-
хаилу Лалашвнли. и млет-
скому овцеводу Караману 
Гагадзе .. Разве не бывает 
так, что героев мы замеча-
ем лишь тогда, когда они 
ценой жизни ликвидируют 
аварию, спасают горящую 
ннв\- или вытаскивают ра-
неных из заваленной 
шахты'' Да. в этих фак-
тах особенно ярко выяв-
ляется советский харак-
тер. Но герои ЖИВУТ и трV• 
дятся отнюдь не в кризис-
ных ситуациях (хотя бы-
вают и такие) — они чест-
но и добросовестно выпол-
няют свой повседневный 
долг на вахте пятилетки, и 
об этом надо писать нам, 
поэтам, прозаикам, публи-
цистам, драматургам. Сколь-
ко еще новых имен и адре-
сов у нас впереди! НЕ надо 
ждать, пока нам выпишут 
командировочные удостове-
рения, братья-писатели! 

Э. IЛИГУЛАШВИПИ, 
собственный 

корреспондент «ЛГ» 

ТБИЛИСИ 

эстонской литературы ®. Туг» 
ласа писателям X. Вяли и 
М. Саат. 

Подведены... 
...итоги минувшего л и т е р а т у р 
ного года на совместном от-
ирытом партийном собрании 
коммунистов Ленинградской 
писательсной организации и 
Института руссиой литерату-
ры (Пушиннскии дом). 

Состоялся... 
...в Ашхабада вечер, посвя-

горяи<и« полоны* но согревв-
ю т меня. 

Постояли недолго • молча-
нии — было обидно, что она 
уезжает без провожатых, 
мысленно ругали своих зем-
ллиоа. А приди в номер, ре-
шили, что завтра утром от-
дадут учительница свою ма-
ш и н у . 

Утром проснулись от мно-
жества голосов, раздававших-
ся на площади перед гостини-
цей, — в райцентр на не-
скольких машинах прибыли 
из аула горцы. К Клавдии 
Ивановне... 

Оказывается, она никому 
не сказала, что уезжает. — 
об зтом в ауле узнали 
л и ш ь вечером, иогда Курская 
у ж е была в гостинице. Ут-
ром. едва стихла вьюга, по-
слали за ней гонцов. Три ма-

III Международный. 
Ровно два месяца осталось 

д о II I М е ж д у н а р о д н о г о кино-
фестиваля стран. А з и и и А ф -
рики в Ташкенте. 

Традиционный киносмотр в 
столице Советского Узбеки-
стана становится одним из 
примечательных событий 
м е ж д у н е р о д н о й культурной 
жизни. Два года назад • фе-
стивале участвовали кинема-
тографисты сорока стран 
Азии и А ф р и к и , О О Н , 
Ю Н Е С К О и другие междуна-
родные организации. Гостя-
ми Ташкента были также 
сценаристы, режиссеры, ак-
теры Европы, А м е р и к и и 
Австралии. Ныне интерес к 
зтому празднику зкрана еще 
более внушительный. 

Как сообщила председа-
тель оргкомитета кинофести-
валя, заместитель Предсе-
дателя * Совета Министров 
Узбекской ССР Р. Абдул-
лаева, п о м и м о широкой про-
г р а м м ы художественны*, те-
левизионных и короткомет-
ражных фильмов, гостям Таш-
кента будет предоставлена 
возможность ознакомиться 
с памятниками истории и 
культуры Узбекистана, с со-
временными достижениями 
республики. Пройдет творче-
ская дискуссия на тему «Кино 
за мир, социальный прогресс 
и свободу народов». 

«Целина» — там называет-
ся повесть Юрия Черииченко, 
опубликованная в только что 
вышедшей к н и ж к е «Подвига» 
—• приложения к ж у р н а л у 
«Сельская молодежь». «И хотя 
повесть не имеет подзаголое-
иа, предуведомляющего чита-
теля. что он имеет дело с про-
изведением документальным, 
хотя гереи повести созданы 
фантазией автора, докумен-
тальность. может быть, наи-
более характерная черта это-
го произведения*. — говорит-
ся в предисловии к повести. 

Повесть Ю. Черииченко — 
о становлении человека, о му-
ж а н и и характера, о трудовом 
подвиге советских людей, ос-
воивших целину. 

— Тему «Человек и цели-
на» мы продолжим и • буду-
щем. — сказал редактор 
• Подвига* Э. Хруцкий. — 
Не буду рассекречивать со-
держание последующих но-
меров альманаха. с к а ж у 
только, что перед нами 
стоит задача — предложить 

ш и н ы колхозников, б ы в ш и х 
учеников; приехали ее угова-
ривать, чтобы вернулась в 
аул. 

— У каждого человека есть 
свое родное село, нишлак, 
аул, город, есть свой родной 
угол природы, в который он 
должен вернуться, если уехал 
в другие края. Тан мне ка-
жется... — сказала Клавдия 
Ивановна в ответ на угово-
ры. 

Тогда вульчанв стали хит-
рить... 

— Но почему зимой, а не 
летом? 

Они хотели удержать учи-
тельницу хотя бы до лета... 

— И еще. дорогие друзья, 
— сказала Клавдия Иванов-
на. — каждая тропинка в го-
рах. к а ж д ы й камень, каждая 
поляна связаны с любимым 

В Ы Ш Л А В СВЕТ 

человеком, и мне бывает 
очень больно: его у ж е нет V 
ж и в ы х , а я — вот видите, — 
она развела руками. — По-
утихнет эта боль, и я вер-
нусь. Поверьте — обязатель-
но! 

— Эта сцена была — я не 
боюсь этого слова — очень 
трогательна, — говорит Абу-
Бдкар. — В ней заключе-
но осе: и любовь к своему 
учителю, и благодарность за 
все сделанное им, и одновре-
менно сожаление — горнов 
селение покидал хороший че-
ловек. Я ж е , говоря откровен-
но, чувствовал себя довольно 
неловко — забыл свою ста-
рую и м у д р у ю у ч и т е л ь н и ц у , 
не признал ее в лицо. Хотя в 
какой-то мере меня можно 
оправдать — ведь столько 
лет прошло!.. Эта встреча 
имела для меня к творческое 
значение — я собираюсь на-
писать повесть о Клавдии 
Ивановне Курской м назову 
ее «Учительница». 

Записал В. ПОВОЛЯЕВ 
МАХАЧКАЛА 

СТРАНИЦЫ МУЖЕСТВА 
читателю произведения, в ко-
торых бы шла речь о том, 
как обживалась целина. Ведь 
этапы «обживаиия* —• зто 
подвиг. Поэтому д о л ж н ы 
прежде всего появиться пове-
сти о старожилах целины. 
Есть, к примеру, в Северном 
Казахстане зерносовхоз «Ле-
нинский». Едва совхоз качал 
свое существование, как в 
нем среди прочих «торговых 
точек» появился небольшой 
к н и ж н ы й ларек. Частым го-
стем этого ларька был моло-
дой парень. Он покупал кни-
ги. Персая мебель, ноторая 
появилась у него еще в па-
латке, был к н и ж н ы й шкаф. 
Парень тот — совхозный ме-
ханик Георгий Кушнарев-
ский. На целину он приехал 

УЛ. ГЕРЦЕНА, 53 

...РАБОЧИМ 
ПОДШЕФНЫХ ЗАВОДОВ 

В Малом зале Центрально-
го Дома литераторов имени 
А. А. Фадеева состоялась 
встреча московских писате-
лей с рабочими подшефных 
предприятий столицы. 

Проблемам технической ре-
конструкции заводов, вопро-
сам борьбы за повышение 
производительности труда, 
планам и перспективам рабо-
т ы некоторых московских 
предприятий посвятили свои 
выступления главный инже-
нер Электровакуумного заво-
да Ю. П. Потемкин, замести-
тель секретаря парткома за-
вода «Динамо* А. С. Мараса-
нов. Герой Соцналистичесиого 
Труда, сборщица 2-го часового 
завода А. М. Похмельиова. ни-

за вода «Па-
I рев 

Н. В. Лебединская. 

женер-технолог 
мяти революции 

ода « 
1905 года» 

О том. к а к складывается 

на производстве судьба моло-
дого специалиста. поведал 
молодой инженер комбината 
«Трехгорная мануфактура-
имени Ф. Дзержинского С. В. 
Камышев... 

В заключение заместитель 
секретаря парткома Москов-
ской писательской организа-
ции М. И. Барышеа сказал: 

— Это л и ш ь первый этап 
будущей большой работы. В 
одной беседе, естественно, не-
возможно решить все вопро-
сы, которые стоят перед на-
ми, писателями, и перед ва-
ми, т р у ж е н и к а м и ведущих 
московских предприятий. На 
днях состоится «ответный ви-
зит» — теперь у ж е писатель-
ские бригады побывают на 
заводах и фабриках. И разго-
вор продолжится... 

А. МИХАИЛОВ 

СПОРТ 

ГАЛИНЕ 
БАКШЕЕВОИ — 
ПРИЗ «ЛГ» 

На традиционном Моема.-
сном международном теннис-
ном турнире «Приз вдохнове-

щениый 80-летию В. Нарва-
баева. 

— Турнменсная советеи.я 
литература и вврды КербаО»-
яв неразделимы потому, что 
вся многогранное творчоетво, 
весь талант его целиком отда-
н ы родному народу. — сназап 
председатель правления СП 
Туркменистана Р. Эсеноа. 

Поздравить юбиляра при-
шли Н. Лесючееский и А. 
фяренчук (Москва), Р. кабад-
ж а н и П. Кадыров (Ташкент), 
С. Мауленов и С. Досаноа 

н и я . «ЛГ» был вручай Г. Как-
шеевой, вместе с М. Чувыри-
ной уверенно выигравшей 
парные встречи. 

I • • 
Г. Ьаншеееой — 28 лят. Еа 

имя нзяястно с 1961 года, иог-
да !5-лятняя сояетская спортс-
менка выиграла Уимблдон-
сний турнир (фактическое 
первенство мира на газоне) 
среди юн норок. Год спустя 

(Алма-Ата), Н. Гасан-зада 
(Вану), Д. Икрами (Душанбе). 
С. Сасынбаее (гор. Фрунзе), 
А. Бнкчентаев (Уфа), А. Расих 
(Казань). Д. Аймурзаев (Ну-
кус) и другие. 

•ячар открыла заместитель 
Председателя Совята Мииист-

Г. ряспублини М. Моллаева, 
торжествах принял участие 

секретарь ЦК Компартии 
Туримянистама Ч, Атааа. 

Ваишеева повторила свое до-
стижение. Талант Г. Бакшео-
вой приносил ей титул абсо-
лютной чемпионки СССР, 
11 побед в московских между-
народных летних и зимних 
турнирах, призы во многих 
других интернациональных 
состязаниях. 

Э. ФРАМ, 
член президиума Федерации 

тенниса Москвы 

родами зарубежных стран, по-
священный 73-летию со дня 
рождения крупного китайско-
го писателя Лао Шз. На вече-
ре выступили литературове-
ды, учаныа, представители 
общественности. 

Прошел... 
«.вечер • Доме дружбы с иа. 

из Одессы, оставив там бла-
гоустроенную квартиру, нала-
ж е н н ы й быт, и в казахстан-
ской степи качал свою ж и з н ь 
вновь. Причем чувствовалось, 
что приехал он на целину на 
на год и не на два — при-
ехал навсегда... 

Через четыре года довелось 
вновь встретиться с Кушна-
ревским. У него у ж е был дом, 
половину которого занимали 
нниги. Он, этот к н и ж н и к , и 
по сей день живет на цели-
не... 

Повесть Ю. Черииченко — 
первая «ласточка» в целин-
ной серии «Подвига*. Впере-
ди — новые произведения о 
тех, кто осваивал целину, 

А. МОСКАЛЕВ 

8.3. АПРЕСЯН 

После тяжелой болезни 
скончался писатель Ваграм 
Захарович Апресян. 

Его перу принадлежат кни-
ги «Время не ждет». «Дороги 
и годы». «Земля отцов», «Воз-
вращение», «Мастерство бес-
смертно»; он танже один из 
создателей «Истории Москов-
ского инструментального за-
вода». 

В. 3. Апресян родился а 
1907 году, трудовую деятель-
ность начал в 1924-м, был 
слесарем, участвовал в строи-
тельстве «Ростсельмаша*. Хо-
рошее знание рабочей сре-
ды, глубокое проникновение 
в специфику технического 
творчества, изобретательства 
благотворно сказались на его 
романах и повестях и особен-
но на публицистике. 

Журналистской работе В. 3, 
Апресян отдал много лет. Он 
был первым редактором мно-
готиражной газеты «Фрезер», 
работал в журнале «Кроко-
дил», в «Вечерней Москве», • 
течение ряда лет ведал отде-
лом внутренней ж и з н и «Ли-
тературной газеты». 

У ч а с т н и к Великой Отечест-
венной войны, военный кор-
респондент, Ваграм Захаро-
вич был награжден орденом 
Отечественной войны I I сте-
пени, орденом Красной Звез-
ды, многими боевыми медаля-
ми. 

Член КПСС с 1928 года, 
В. 3. Апресян был беззаветно 
предан партии. Принципиаль-
н ы й коммунист, благородный 
человек, чуткий, отзывчивый 
товарищ, он снискал глу-
бокое уважение у всех, к т о 
его знал. 

Память о Ваграме Захаро-
виче надолго сохранится • 
сердцах его друзей. 

С Е К Р Е Т А Р И А Т 
ПРАВЛЕНИЯ И ПАРТКОМ 

МОСКОВСКОЙ 
ПИСАТЕЛЬСКОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 



о СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Ч И Т А Я 
ЖУРНАЛЫ 

БЫТЬ я* переднем 
крае борьбы за 
досрочное выпол-

нение планов пятилетки, 
дидеть все новое, передо-
вое, воспевать величие под-
вига народа — эти мысли 
владели украинскими писа-
телями, когда они решили 
оперативно создать очеред-
ную книгу о битве за хлеб 
«Украинский миллиард» 
Пол I твида в УкраТни. 1973). 

Книга писалась по горячим 
следам событий и была из-
дана в самые сжатые сро-
ки. Жарким дыханием жиз-
ни овеяны страницы этого 
боевого издания. Среди его 
авторов — известные ма-
стера слова Олесь Гончар, 
Михаил Стельмах, Василь 
Козаченко и другие, любов-
но воссоздающие портрет 
нашего современника. 

Украинский миллиард — 
подвиг. И художники Слова 
обратилксь к нему, чтобы 
написать взволнованный 
рассказ о героизме совет-
ского народа. И конечно 
же, тема хлеба не исчерпа-
на этим изданием, она на-
ходит и найдет свое даль-
нейшее развитие и вопло-
тится в яркие художествен-
ные произведения крупных 
жанров. 

Очерку и публицистике 
подвластны все стороны на-
шей жизни. Так, например, 
внимание читательской 
аудитории привлекли сбор-
ники «ЗемШ зор|» («Ра-
дянський письменник». 
1971 —1973), «Полистан» 
В. Большака (Пол Увидав 
Украши 1972), «Дорога до 
брат1в» («Радянський пись-
менник». 1973), посвящен-
ные самым разным темам, 
Ъчерки В. Ннязюка в «Дн1п-
ро» (о Герое Социалистиче-
ского Труда В. Д. Дроки-
не) и Б. Баянова «Славься, 
Отечество, наше свободное» 
(«Радуга», М 4) —• о созда-
нии великого союза наро-
дов-братьев. о работе Пер-
вого съезда Советов. Особо 
хочется отметить появив-
шиеся на страницах украин-
ской периодики статьи и 
очерки С. Михалкова. М. 
Танка, Р. Эсенова, Ч. Айт-
матова, Р. Ованесяна и 
многих других писателей 
братских республик. Поло-
жительной оценки заслужи-
вают выступления извест-
ного писателя К. Гордиенко 
(«Прапор»), очерки Р. Фе-
дорива. П. Ингульского в 
журнале «Жовтень» и мно-
гие другие. 

В условиях острой идео-
логической борьбы в совре-
менном мире публицистика 
должна смело разоблачать 
идеологию капиталистиче-
ского мира и буржуазных 
националистов. Следует от-
метить. что в журнале 
«Жовтень» целеустремлен-
но ведется рубрика «Пост 
имени Ярослава Галана». 
Здесь опубликовавы разоб-
лачительные материалы 
Т. Мигеля «А слепому цер-
ковь подавай», К. Дмитру-
ка «Церковь-благословляет 
на братоубийство» н др. 
Жаль, что на страницах 
«В1ТЧИЗНЫ», «Прапора», 
«Донбаса», «Радуги» таких 
материалов еще мало. А они 
должны появляться чаще. 

Широк диапазон интере-

сов украинских, публици-
стов и очеркистов. Приме-
чательно, что в настоящее 
время заметно возрастает 
внимание к актуальным те-
мам современности, ц обра-
зу человека труда, хотя 
нам еще не всегда удается 
воплотить свои замыслы в 
запоминающиеся художест-
венные формы. Но есть и 
несомненные удачи В очер 
ке П. Симоненко «Миллио-
нер» («В1тчизна», Л« 5. 
1972) речь идет о сталева 
ре «Запорожстали» имени 
Орджоникидзе Герое Со 
циалнстического Труда Ми 
хайле Кинебасе. Автор, 
не боясь традиционных уп 
реков критики, смело обра-
щается к цифрам, экономя-

Шевчуке. Однако главное 
здесь подменено пережива-
ниями самого пишущего: 
* Почему-то волнуюсь. Где^ 
то глубоко в груди такое 
чувство, будто впервые пе-
реступаю порог отчего дома 
и иду в мир, и не, знаю, кого 
встречу на своем пути, и не 
знаю, возвращусь ли когда-
нибудь обратно...» и т. д. 

Длинным путем идет ав-
тор к предмету своего по-
вествования. И даже когда 
подходит к нему вплотную, 
начинает размышлять о ге-
рое, ни на секунду не за-
бывая о себе. Спору нет, 
авторская позиция — не-
обходимый компонент пуб-
лицистики. Однако прост-
ранные сентиментальные 
дуШензлияния, которыми 
перенасыщен очерк А. Ку-
чера, не помогают выявле-
нию его отношения к ге-
рою, уводят читателя от 
существа разговора. 

И на страницах журнала 
«Донбас» нередко можно 
видеть серые, несовершен-
ные литературные опусы, 

Иван СОДДАТЕНКО 

ОЧЕРКУ 

ПОДВЛАСТНЫ 
ческим выкладкам я до-
вольно пространным описа-
ниям технологических про 
цессов. Но произюдстаея-
ные реалии не «скрывают» 
человека. Автор много вин 
мания уделяет психологиче-
скому анализу, раскрыта» 
внутреннего мира героя. 

Другое дело — очерк М 
Омельченко «Рабочий чел» 
век Васнль Куцелнк» 
(«Дн1про», 1. 1972). !>• 
рой изображен в отрыве от 
жизни его товарищей, вне 
коллектива. В глуби-
не души Куцелнк стесняет-
ся своего положения, счи 
тая. будто его отцу-хлебо-
пашцу стыдно, что сын — 
рабочий: «Когда сын гене-
рал, или ученый, или кос-
монавт — тогда все яс-
но...», а тут... В жизни, мо-
жет быть, и встречаются по-
добные анахронизмы, но 
нельзя автору ограничивать-
ся констатацией факта, не-
обходимо вскрыть его кор-
ни. обобщить свои выводы. 

Недооценка очерка ве-
дет. безусловно, к обедне-
нию журнала в целом. 
Нельзя не сожалеть, что 
хорошие, идейно и худо-
жественно полноценные об-
разцы этого жанра редко 
появляются на страницах 
«Прапора». Поверхностное 
знание жизненного мате-
риала приводит авторов 
журнала к беспроблемно-
сти, вместо масштабных 
характеров появляются без-
жизненные. схематичные 
фигуры. Таковы очерки Д. 
Клочана, Л. Ругна, О. Олей-
ника. 

Под рубрикой «Встреча 
с современником» в треть-
ем номере журнала «Жов-
тень» за 1972 год опубли-
кован очерк «Мартовские 
звоны» А. Кучера. Цель 
автора — рассказать о 
председателе колхоза име-
ни «50-летия Октября» на 
Льаовщине, Герое Социа-
листического Труда А. М. 

• •• 

. - «очерком». В 
•том, несомненно, вина не 
Только авторов, но н самой 
редакции. Казалось бы. 
именно «Доябвс» может 
давать хороши* образцы 
очерка и публицистики. Те-
мы. материал для творчест-
ва — рядом. В Донбассе 
трудятся известные на всю 
страну шахтеры, металлур 
ги. химики, героя колхоз-
ных полей, выдающиеся 
ученые. Но журналу явно 
не хватает интереса к ним. 
масштабности в освещении 
темы труда. Тот же упрек 
приходятся делать «Раду 
ге» н «Прапору»: н в них 
публикуются о,и^обрваные, 
безликие «путевы? очер-
ки», описательные портрет-
ные зарисовки, далекие от 
таких важных проблем, как 
развертывание • нашей 
стране научно-технической 
революции, размах социа-
листического соревнования, 
научная организация труда. 

Заслуживают всяческой 
поддержки такие интерес-
ные формы работы, как 
постоянная связь журналов 
с крупными объектами пя-
тилетки. 

Летопись строительства 
Каховской оросительной си-
стемы. например, ведет в 
«ДнШро» коллективный 
корреспондент — редакция 
херсонской молодежной га-
зеты «Лешнськнй прапор». 
Под рубрикой «Человек я 
труд» журнал «Донбас» 
помещает материалы о про-
катном стане «э800» и т. д. 

В «В(тчивие» с девятого 
номера (1973) начал дейст-
вовать постоянный литера-
турный пост («Кривой Рог. 
Пост «В1ТЧЯЗКЫ»). Свою 
цель редакция журнала ви-
дит в том, чтобы расска-
зать о величии подвига лю-
дей. строящих самую боль-
шую в мире домну М 0 
(завод «Криворожсталь» 
имени Ленина; —• колосс 

нашей тяжелой индустрии, 
сооружение новаторское по 
своему замыслу. Всего 
шесть месяцев работает 
пост, но уже обратили на 
себя внимание публикации 
Валерьяна Григоровича с 
места событий. 

Чаще, чем в предыду-
щие годы, в периодике 
стали появляться выступле-
ния передовиков и органи-
заторов производства, нова-
торов, чей жизненный и 
трудовой опыт служит по-
учительным материалом 
для размышлений. 

Так. под рубрикой «Твой 
современник» журнала 
«ДнШро» (М 1, 1973) опуб-
ликован очерк Кима Иван-
цова. проработавшего более 
двадцати лет на Вороши 
ловградском тепловозостро-
ительном заводе. Был он 
электромонтером. слеса-
рем. мастером, а теперь — 
заместитель начальника це-
ха. Много людей на своем 
веку перевидал К. Иванцов, 
вот и захотелось ему рас-, 
сказать о них: ведь «не 
часто попадают рядовые 
рабочие, мастера, техники 
на страницы журналов, 
книг... видимо, потому, что 
выполняют они работу 
обычную, нередко однооб-
разную». И нужно сказать, 
что эти «маленькие порт-
реты» удаются автору. Он 
знает своих героев, живет 
среди них. пользуется нх 
доверием. Потому н затра-
гивают за живое его раз-
думья о сложных вопросах 
жизни. 

К. Иванцов как-то заме-
тил. что слесарь Федор 
Феоктистович Посмитный, 
44 года проработавший на 
заводе и не одного хлопца 
выведший в люди, в по-
следнее время как-то ох« 
ладел к ученикам. Автор 
сказал об этом при случае 
старому слесарю. «Святая 
правда. — признался тот 
откровенно. — Охладел... 
Время настало другое. Хва-
тает технических училищ. 
Да н век не тот. — про-
вел согнутыми пальцами по 
утомленным глазам. — Все 
480 минут должен отдавать 
производству...» 

Всего несколько строк, а 
в них отражена сложней-
шая проблема сегодняшней 
жизни с ее убыстренными 
темпами и новыми требова-
ниями к человеку! Да. на-
учно-техническая револю-
ция рождает немало драма-
тических коллизий. На на-
ших глазах происходит 
ломка устоявшихся пред-
ставлений. возникают но-
вые конфликты, идут на-
пряженные поиски. Именно 
это обстоятельство со всей 
определенностью ставит 
перед литературой вопрос 
о ее постоянной связи с 
бурно развивающейся дей-
ствительностью. 

Сегодня, как никогда, пи-
сательский очерк должен 
отличаться глубиной мыс-
ля. проблемностью. Эконо-
мические, социальные н 
психологические аспекты 
НТР необходимо анализи-
ровать в глубокой их вза-
имосвязи. И чтобы не бы-
ло здесь места упрощенче-
ству. художественному при-
митивизму. мелкотемью, 
многословной описательно-
сти. штампам, беспристра-
стному нагромождению фак-
тов. Только в этом случае 
писатель сможет действен-
но участвовать в успешном 
претворении в жизнь вели-
чественных планов комму-
нистического строительст-
ва. 

|

П А«ВДКА". Много* 
и угчщли об «ТОЙ ром 
Г тичвекой и опав» 

работ* из нино- и т* 

МЫ 
ИН-
НОЙ 

нино- н «еле-
фильмов, спектаклей, на йниг, 
А ииы* - к м яичного Опы-
та. Говорю это и тому, что 
трудно удивить нас какими-
то н«обыкновенными история-
ми иа жизни людей, связан-
ны* с втой опасной профес-
сией, кажется, ос* ум ведо-
мо многоопытному читателю. 

И вдруг — боевые задания 
д*аушки-радистки, •• служба 
• годы войны взвоякобвли 
очень многих. Ну, мазалось 
бв». что особенного: одной 
строкой можно описать каж-
дое задание — была послана 
а тыл врага для обеспечения 
радиосвязи, задачу выполни-
ла, вернулась благополучно. 
Тан. наверное, и записано а 
официальных доиументах. Но 
е том-то и дело, что перед на-
ми не просто документ, а на-
стоящая художественная ли-
тература. вот дочитал послед-
нюю страницу воспоминаний 
Евдокии Мухиной «Восемь 
сантиметров», и чувствую 
нервную дрожь, и охватыва-
ет светлая радость, будто сам 
только что вернулся с боево-
го задания... 

Что же тан взволновало, 
покорило в атом бесхитрост-
ном рассказе? Мне кажется, 
прежде всего искренность, 
правдивость, «как на духу», 
качая бывает а разговоре с 
глазу на глаз у самых близ-
ких друзей. 

Да, н* встречались нам а 

разведывательных .историях 
такие откровений! «И оделась, 
наи деревенская деачоима: те-
логрейка, штолаиыо чулни. 
старые ботинки... Посмотр -
в зеркал 

скромная, застенчивая а 

к 
тр«яд 

зеркала — плюнуть мочат-
ся*. Чаще всего мы читали о 
том, кан, направляясь а тыл 
врага, тарой думают чрезмер-
но возвышенно. Евдоиия то-
же мечтала, но было и такое: 
• Однако ж я все-таки вза-
хлеб пяаиала о том самом 
самолетике, что летел иад н у 

в 
эти силы те ям» что И ДМУ 

оиа же Женя, «Чижик», каза-
лось бы, не создана приро-
дой дяя подвига, но именно 

ЕЕ ПОЗЫВНЫЕ 

Евдокия Мухина. «Восемь 
сантиметров». Из воспомина-
ний радистки-разведчицы. Ли-
тературная запись Евг. Бос-
няцкого. Журнал «Новый 
мир,. И. 12. 1673; 
М>» 10. 11, 12. 1973. 

байскими степями, захвачен-
ными немецко-фашистской 
армией». И резид«ит е- не 
«супермен», а бородатый дед, 
мрачный. Молчаливый, он мо-
жет и опявуху дать, и «коле-
ном стукнуть по известному 
месту». 

И все же, несмотря на. ка-
залось бы. «укромную» жизнь 
героини, постоянно ощуща-
ешь дыхание великой воины, 
напряженность, опасность 
выполняемого Дусей дела и, 
главное, большое значение 
всего происходящего. И чер-
ствость, может быть, даже 
жестоность деда Тимофея ло-
гична, объяснима. Прекрасен 

1У*У». оараз втого мудрого народно-
ИМ с ГО самородка, лучшие черты 
•яма- русского патриота проявляет 

он не на словах, а на деле: 
суровость и доброту, смелость 
и осторожность, МесфаиМе 
н лукавую сметливость — 
все вто объединено беспре-
дельной любовью к своему 
Отечеству, верным служением 
Шу, 

Дуся Мухина — тщедуш-
ная. худенькая Девушка, 

I п
 н I о * 

НОВОМ романе Ми-
хаила Колесникова 

КИЕВ 

Иллюстрации из Журналов 
гКодры*. «Север», {Литера-
турный Кыргызстанм художни-
ков А. Хмельницкого. А. Ме-
чева, И. Рйводзеенко.

 1 

«Изотопы для Алту-
ннна» изображается вро-
де бы ничуть не роман-
тическая действительность: 
будни большого - машино-
строительного

1

 завода, точ-
нее. кузнечного цехе. Но от 
страницы к странице От-
крывается перед читателем 
творческий характер этфго 
труда 

Герои романа — кузне-
цы Сергей Алтуннн и Петр 
Скатерщнков. Им по два-
дцать шесть, оба рослые, 
сильные ребята, студенты-
вечерники индустриального 
института. 

Начальник цеха спросил 
кан-то: 

«— Кончишь институт, 
Алтуннн, кем будешь? 

— Глубоким стариком, 
Юрий Михайлович». — от-
ветил кузнец. 

В другом случае,' когда 
речь зашла о женитьбе, 
Сергей сказал: 

«...— Мне еще сопромат 
пересдать нужно — двойка. 
Вот когда пересдам...» 

В этих шутках — заме-
чательное свойство харак-
тера Алтуннна и суровый 
распорядок жизни студен-
та-вечерника. Ему всегда не ^ 
хватает времени. 

Во всем мире издавна по-
велось называть талантли-
выми особо одаренных ком-
позиторов. живописцев, ар-
тистов. писателей, скульп-
торов. Михаил Колесников 
написал образ талантливого 
кузнеца. 

Его Алтуннн в своем де-
ле художник. Он вечно в 
творческом поиске наилуч-
ших производственных ре-
шений. С наиболее трудны-
ми н срочными заказами на-
чальник цеха неизменно 
обращается к нему. И еще 
не было случая, ЧТобы ОВ не 
справился с заданием, хотя 
порой и терзался сомнения-
ми. не вдруг довивался уда-
чи, как это было, к приме-
ру. с ковкой опытного мно-
готонного вала. 

вта любовь помогает ей со-
вершать дела опасные, не-
обыкновенно трудные. За 
шутливым самоанализом Же-
ни— «Чижика» встают очень 
глубокие, не до конца еще 
изведанные истоки подвига. 

Не опасаясь переоценить 
художественные достоинства 
воспоминаний Е. Мухиной, 
скажу таи: первая книга по-
сле небольшого сокращения I 
начала и некоторой редактор-
ской правки текста могла бы 
стать рядом с лучшими образ-
цами нашей мемуарно-худо-
жественной литературы. Уме-
стно здесь сказать доброе 
слово о труде Евгения вос-
мяцкого, который сделал ли-
тературную запись вое поми-
наний. вложив душу в ату 
работу. 

:
р

й 
КЧИЫХ * 

вторая книга написана сла-
Ш и 0 ~ - — - - -
овыч 
зумеется, 
«од I еомиеия 
интерес ность). 

•Пламенели высокие кост-
ры, и от иих, как искры, о 
нашу сторону, то ость на 

по- шестисотметровую высоту. 
веером подымались горящие 
строчки. Это были трассирую» 
щие пули. Красиво до невоз-
можности... Уже было понят-
но, что нес расстреливают... 
Пули визжали у самого уха 
и .дырявили мой парашют». 
Это и» второй книги. Здесь, 
по ерввнеиию с первой, мне 
кажется, утрачены «интим-
ность* рассказа, непосредст-
венность чувства в поисиах 
яриости изображения, во вто-
рой книге много опесиых Си-
туаций, они, видимо, досто-
верны, но ослав взгляд в се-
бя, и зто вызывает сожале-
НИР. 

Хочется оообо отметить 
очеиь емкое, удачно найден-
ное название воспоминаний. 

Описывая очередной полет 
в тыл врага, С. Мухина заме-
чает.- «Опять я не дотянулась 
до кольца и нет сил нажать 
пластинну карабина, выросла 
на восемь сантиметров, а все 
равно кОротнв». Да, всего 
на несколько сантиметров 
подросла девочиа на войне, но 
наи велик ее духовный рост 
за его время и наи проникно-
венно н убедительно Об зтом 
рассказано! 

Сейчас, являясь членом 
Президиуме Верховного Сове-
та Абхазской АССР, Евдокия 
Афанасьевна Мухина работа-
ет санитаркой в больнице. 
Она живет большой, светлой 
жизнью, участвует в решении 
государственных дел. пишет 
книги, пвльауется заслужен-
ным уважением соотечествен-
ников. Нет, не только на вой-
не вершилв Евдоння Мухина 
«главные дела». Человеи с 
большой буивы остается та-
ковым всегда и везде. 

Владимир КАРЛОВ, 
Герой Советского Союз* 

« М Ы - К У З Н Е Ц Ы ! . . » 

Михаил Колесников» «Изото-
пы ДЛЯ Алтуннна». Роман. 
Журнал «Знамя», 

Мысль об автоматизации 
свободной ковки владеет 
умами инженеров и кузне-
цов-рационализаторов. По-
иски идут в разных направ-
лениях. Два из них — в 
основе сюжета романа Ми-
хаила Колесникова. 

В творческих поисках ре-
шения технических проблем 
выявляются разные харак-
теры действующих лиц. Ал-
тунин с Удивлением обнару-
живает. что ПДохо знал сво-
его друга Петю Скатерщи-
кова. Оказывается, тот 
лишь до поры прикидывал-
ся самоотверженным, а как 
возглавил брйгаду на уни-
кальном гидропрессе да по-
лучил поддержку сво-
ему рационализаторскому 
предложению, обещавшему 
крупный производственный 
успех, так сразу же и об-
наружил своекорыстие. 
Другу Алтунииу он говорит 
с откровенным цинизмом: 

« — Хочется вот одним 
махом выбиться я люди 
чтобы не выслушивать хотя 
бы нотации от всякого рода 
воспитателей - наставников 
которые мне хуже горькой 
редьки надоели. В данном 
случае потребности общест-
ва и мои корыстные цели 
совпадают. Если мне удаст-
ся автоматизировать свобод-
ную иовку, то должен же я 
быть вознагражден за все 
труды мои. Ну хотя бы сла-
вой. Недурно бы. правда, к 
славе добавить и личную ав-
томашину к еще кое-что... 

Алтуннн был оскорблен 
до глубины души. Эх. Ал 
тунин, ты научил его свое-
му ремеслу, а свое от-
ношение ко всему окружаю-
щему привить ему не су-
мел»; 

Самобытны, интересны 
характеры других героев— 
Карзанова, Самарина. Бук-
реева. Сухарева. 

Обаятелен образ Кнры. 
Наивная девушка ду-
мает, что влюблена в инже-
нере Карзанова, — этот 

технократ покорил ее без-
граничностью знаний и же-
лезной волей, с какой он 
идет к осуществлению наме-
ченной им цели, — в на 
самом деле она любит Сер-
гея Алтуннна и, вопреки 
рассудку, всей душой тянет-
ся к нему. 

Действие происходит на 
заводе, действующие лица 
— все без исключения — 
заводские люди, повседнев-
ные их интересы связаны с 
производством. Не скучно 
ли? Нет. увлекательно! 

Отгадка тут в том. что 
автору удалось опоэтизиро-
вать наши повседневные 
волнения, которые, конечно 
же, связаны так или кйаче 
с нашей производственной 
и общественной деятельно-
стью. Именно она прежде 
всего и более всего достав-
ляет нам радости н Печали. 
Да ведь и любимых мы ча-
сто находим там. где рабо-
таем Так произошло с Ки-
рой и Сергеем Алтуииным. 

Михаил Колесников — 
известный писатель. Им соз-
дано более десятка художе-
ственных произведений раз-
ных жанров. Трн года на-
зад он привлек к себе вни-
мание повестью из жизни 
рабочих «Право выбора». 
Читатели н литературная 
критика оценили эту вещь 
весьма высоко. В 1972 году 
журнал «Знамя» опублико-
вал роман М. Колесникова 
«Индустриальная баллада». 
Главные действующие лица 
в нем — тоже передовые 
рабочие. Но в художествен-
ном отношении роман усту-
пал повести. В нем было 
много затруднявших чтение 
техницизмов. В романе 
«ИяФтопы для Алтуннн.)» 
«того недостатка нет (или 
почтя нет). Труд изображен 
в нем как творчество, до-
ставляющее человеку выс-
шее моральное удовлетво-
рение. 

Ммоия ШК1РИН 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРА 

Б. М. КЕРБАБАЕВУ — 
М пет 

Секретариат правления 
Союзе писателей СССР и Со-
вет по туркменской литерату-
ре направили Берды Мура де-
вицу Кербабаееу приветствие: 

«Горячо поздравляем Вас. 
видного советского писателя 
и общественного деятеля, с 
днем восьмидесятилетия. 

Прозаик, по*т. драматург. 
Переводчик, один из осново-
положников туркменской со-
ветской литературы — таким 
мы знаем Вес, неутомимого 

' труженика, аксакала нашей 
многонациональной советской 
литературы. 

Вся Ваша плодотворная 
жизнь неотделима от жизни 
родного народа, который вот 
уже более пятидесяти яет в 
дружной многонациональной 
Семье строит новое, социали-
стическое общество и доби-
вается неендеиных успехов в 
развитии зкономики, науки 
и культуры. 

На всех зтапах своего 
Я1Изненного пути Вы находи-
лись и находитесь а центр* 
событий, жнео и горячо от-
кликаясь на них аитуальиы-
ми произведениями. В своих 
романах и повестях «Решаю-
щий шег», «Небит-Даг», «Чу-
дом рожденный», «Айсолтан 
ив стрены белого золота» Вы 
талантливо рессквзвли о тру-
довых и ратлых подвигах со-
ввтених людей. 

Ваши книги воспитывают 
у миллионов читвтелей чув-
ство советского патриотизма 
н пролетарского интернацио-
нализма. 

Многие турнменсиив писа-
тели по праву считак>т Вас 
своим халипой — учителем, 
пЪтому что немало сил и вре-
мени Вы отдвете воспитанию 
новой литературной смены. 

Самые маленькие читатели 
горячо полюбили смелых и 
находчивых героев Ваших 
книг «Джаппаии», «Джоннуи 
батыр» и других. 

Мы знаем Вас мам талант-
яивого переводчике, познако-
мившего читателей республи-
ки с произведениями Пушки- • 
ма, Лермонтове, Маяковского, 

Кмаками. Горького, Веймнч, 
олохеее, М. Гусейнз, Ь так-

им с творчеством прогрессия* 

веля скажу, чтш помню его 
точно таким же, как теперь, 
в год его восьмидесятилетия, 
я десять, и пятнадцать лет 
назад. — неиссякаемо жизие-

иых писателей Турции, Ий-
дни, Иране и ряде арабсиик 
стран. 

Нас радует, что и свое вось-
мидесятилетне вы встречаете 
за рабочим столом. Совсем 
недавно вы закончили ромеи 
«Капля воды — ирупица зо-
лоте», е котором ярмо и прав-
диво запечатлели образы СО. 
аремеинииое — строителей 
Каракумсного канала имени 
в. И. Ленина. 

Коммуиистичесиая партия 
и Советсиое правительство 
аысоио оценили Ваш достой-
ный вилад в развитие совет-
ской литературы, наградив 
вас тремя орденами Лени, 
на, тремя орденами Трудового 
Красного Знамени, многими 
медалями. Присвоено* вам 
высокого звания Героя Социа-
листического Труда свиде-
тельствует о всенародном 
признании Вашего писатель-
ского труда. 

В д*нь Вашего славного 
юбилея, дорогой Верды Му-
радович, примите самые иск-
ренние пожелания долгих яет 
жижи, крепкого здоровья, 
больших творческих успе-
хов». 

Удивительно располагает и 
себе зтот седоволосый муд. 
рый человек. Я знаю его 
очень давно и не ошибусь, 

, амергичмым, всегда 
а «форме». Вот и веской про-
шлого года мы с вера 
радояичвм ваюст* с во Н Ц Ёаммов 
группой советсиих и зарубеж-
ных Писателей совершили ин-
тереснейшую. увлекательную 
поездку по Голодной степи — 
Узбекистан радушно и госте-
приимно лрмиимвя тогда на 
своей земле участников Дней 
советской литературы. И я 
увидел: аксакая таи Же легон 
на подъем, паи десятилетие 
назад, так ж* жадно любопы-
тен до осоте ноовго. Его 
интересовало буквально оса; 
он подолгу беседовал с иол-
хознииами в земле я урожа-
ях, о прочитанных ии ига к, де-
тях. трудностях, с которыми 
пришлось встретиться тем, 
кто осваивал здесь целину. 
Иаи и прежде, его ив страши, 
ли многокилометровые скоро-
стные переезды яв района в 
район. А нам встречали по-
всюду патриарха турмввнеяой 
литературы! Когда объявляли 
О его очередном выступле-
нии, долге не смеяиаяи руно-
пяесивния, люди приветство-
вали его теплыми, дружески-
ми улыбками. Что может 
выть дороже дао истин йоге 
писателя, чем такое вот деве-
рив. такая популярность вре-
ди тех, для кого ты пишешь 
авМм нм иг иI шщфФШЬ имме 
че ого известность: его, ака-
демика, народного писателя 
Турмеюяии, Героя Соцяалн. 
стмчесиего Труда, видного 
общественного деятеля, знают 
не тояьио в нашей стран*, но 
и далеко ва ее провалами. 
Водь ел активный участ-
ник борьбы за мир, участиии 
многих междунородным лиса 
т*яоеиих форуме*. Где только 
ив повывал верды Муредееич 

в Каире, До ям. Кабуле. 

Сен популярности его 

лем истинно народным, рож-
денным Ведииой Октябрьской 
революцией, вышедшим на 
гущи народной я яв расста-
вавшимся с народом ии нег-
де, Кто жизнь и его творчест-
во — его живая истерия на-
шего, социалистического го-
сударства, нашего «троя, от-
крывайте поистине иеоевдри-
мые горизонты пород совет-
ским человеком любое нацио-
нальности. Подтверждение то-
му оса биография писателя. 
Из шести брятьее многодет-
ной семьи лишь на от* Долю 

выпало счастье учиться гра-
моте. а родители будущего 
писателя и предстааления ив 
имели, что таио* бумаге и 
квраидаш... 

Счастливая жизнь, пришед-
шая на туркменскую аемлю 
более полувека назад, вдохно-
вила Кврбабвеаа иа создание 
аемачатеаьяых произведении, 
вошедших в золотой фонд 
многонациональной советской 
литературы, запачатлеоших 
приход втой нови, ее преоб-
разующую роль в рождении 
человеке новой формации, 
представителя социаяистичв-
сиого обществе, везение не-
сметных богетсте, труженика. 
И и некому бы жанру нн об-
ращался В. М. Кербабеее. 
будь те ромеи или пьесе, зло-
бодневный ечерн V л и «траст-
ныв стиви. позма или статья, 
— писатель всегда с предель-
нее вес те верностью стремит-
ся отревить а нив каждую 
емвчнтельиую веху жиани 
туркменского народа иа пути 
и счастью и прогрессу. Это 
свойстве отличает все еге 
романы — епопвю «Решаю-
щий шег». •Мебнт-Даг». «Чу-
яем ремдеииыя». «Капля во-
ды - ирупица »е*етв«, запе-
чатлевшие Живую историю 
ресирепещеииеге ет власти 
угхетатеяея народа иаиинаа 
с вступления ого яв путь со-
циалистической революция в 
кончая сегодняшняя бурным 
днем развития еге меиомиии 
и индустрии. Писатель-нем. 
меняет, жнея делами и дума-
ми соеих земляное, всегда об-
ращается к животрепещущим 
проблемам современности, 
стремится наиболее ярив и 
полно поивзать многообразие 
и аухввиую глубину ям*зии 
советского чеяеоеие. строите-
ля коммунизме, вот почему 
харе Итеры героев верды Му-
радоеичв, вышедшие на нар» 
да. Артынв и АДяы. Кайгы-
Смза Атавееаа, Айгуль в Кур-
вене Дурды Отличаются це-
леустремленностью. жизиелю-
бяем^стрвмлемнвм грудиться 

иа и самоетовривение**"**** 
Многое родиит аксаиал* 

туркменской литературы 
С М. Иербебаева с его горе» 
ми — и сегодня ои лрнчастеи 
Я делен яюдва родной рес-
публики том ж*, нем десять, 
тридцать я сорок лот назад. 
Тан ме уетеаадте ню, ишуяи 
верды-вта, никогда! 

ВвДям кожевников 
В В В 

'Литературная газета» при-
соединяется я >тия теплым 
поздравлениям. 

к р о я

*
 И

 А»"**** - произведение, поят-
чнвшее в последнее время прнзнвние не только литовского 
но и всесоюзного чнтетеля, выдвинуто ив сонсквиис Ля. 
ккиской премии 1974 года. II статьях Е Киипов™, «ч/с 

" В- Пвнкова «Кров и кровь» («ЛГ» II я 
38, 1973) подробно енелнзнроеелнсь проблематика романа 
и его художественные особенности романа 

М" [ НОГОГ сказано о 
том, что каждый пи-
сатель жаждет и 

должен написать свою 
«главную книгу» Понас 
Лвижюс ее написал: ро-
ман «Потерянный кров». 
Это, однако, не значит, 
что у Авнжюга не может 
быть других «главных 
книг» Главных для всей 
современной литовской про-
зы. а может, н не т мъко 
для нее Поэтому сегодня 
логично поговорить о ПУТИ 

писателя к его «главной 
книге». 

Во всех произведениях 
Поиаса Авнжюса — от 
книжки рассказов «Первые 
борозды» (1948) до широко 
известных нынче романов 

заметны следы иапря-
борьбы: жеяиой внутренней 

окрыленной мечты с жестко 
обуздывающим ее знани-
ем реального положении ве-
щей, неукротимой взволно-
ванности с врожденным 
и жизнью закаленнци чув-
ством человеческого " и 
гражданского долга. 

Долголетняя борьба за-

вершалась чаще всего пло-
дотворной победой таланта, 
но как часто оиа обостря-
лась мощным капором пест-
рого. неосмысленного жиз-
ненного материала, хаоти-
чески вздыбленного уже в 
самом начале творческого 
пути писателя великими 
историческими событиями в 
жизни литовского народа 
— свержением в 1940 году 
в Литве буржуазного строя, 
восстановлением Советской 
власти. Великой Отече-
ственной войною.,. КАКОВО 

должно было быть их влия-
ние на мировоззрение и 
жизненный опыт тогда еще 
совсем молодого П. Авнжю-
са. если на протяжении все-
го своего двадцатипятилет-
него творческого пути он 
постоянно возврвщвется к 
послевоенной коллективизм 
Чин литовского села, есл | 
четверть века спустя созда-
ет свой «Потерянный кров» 
—• сильный, вдумчивы!! 
волнующий роман р вой-
не?!. Причем начало **о п * 
ти складывалось сложно в 
трудно: ведь за годы бур-

жуазной власти не было 
накоплено, можно сказать, 
никакого литературного 
опыта; тан что после войны 
«нужно было все начинать 
сызнова. Я стоял на грани 
дву* миров: разрушенного, 
из которого пришел, где 
иаучилси ходить, н нового, 
в котором прядется жить. Я 
был новоселом; имел опла-
чиваемую работу, ирышу 
над головой, но мне каза-
лось, что нет у мени ниче-
го, кроме моих 34 лет, 
оставшихся позади, за моей 
по-крестьянски сгорблен-
ной спиной...» Теним ой 
входил в молодую совет-
скую литовскую литерату-
ру: вдохновленный огром-
ным желанием «писать! пи-
сать! писать!» и вместе с 
тем отлично помнящий 
горькие, как-то П. Цвир-
кой. опытней1иим мастером 
литовской прозы, сказан-
ные ему, тогда лишь начи-
нающему литеретору, на-
долго запавшие а душу 
слова: «Бедная маша лите-
ратура... Самоучки сделали 
ев прекрасно* и обаятель-
ной, насколько они могли 
вто сделать, но все же она 
осталась неотесанной дере-
венской девчуркой...» 

Рожденный я "емти* жиз-
нью призванный быть впи-
ком, П. Авижюс рано осо-
знает колоссальндсть вы-
двинутых временем проб-
лем, масштабность которых 
была немыслима в досовет-
ской яитовскбй прозе, одна-
ко он не сразу мог ощутить 
всю социальную сложность 
и психологическую глубину 

происходящих в народной 
жизнн перемен, которые по-
началу радостно фиксирует 
в своих репортажах, очер-
ках. зарисовыпает в ранних 
рассказах Мощный про-
грессивный поток времени 
ннешне быстро заметал ме-
жи частной собственности, 
следы прошлого, и очевид-
ные, поражающие своею но-
визной изменения, времен-
ные эффективные меры не 
мудрено тогда было при-
нять за окончательное, по-
бедное водворение в жизнь 
идеалов социализма. «Ведь 
написали же мы, — позже 
с горечью признавал н за 
себя, и за других прозаиков 
М. Слуцкие. — множество 
малоценных рассказов нз 
колхозную тему... Наши 
стремления были добрые, 
искренние, но. увы. мы по-
верхностно, узко, без перс-
пективы смотрели на изоб-
ражаемые события... К при-
меру, обобществление ору-
днй труда мы ошнбочно 
изображали нак окончатель-
ное разрешение проблемы 
частной собственности, как 
триумф нового, социалисти-
ческого взгляда А ведь это 
долгий, трудный процесс!..» 
Может быть, именно осо-
знав всю эту сложность,, не-
которые наши писатели на-
долго отошли от вновь н 
вновь возникающих проб-
лем послевоенной колхоз-
ной деревни... 

Но не П. Авижюс! Он 
упорно возвращается к «де-
ревенской» теме, даже к 
Лоим прежним сюжетам, на 
протяжении десятилетий Т 

I 
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кольцо к кольцу 
АРКАДИИ АДАМОВ 

завоевал прочную 
популярность как 

создатель своеобразного 
детективного цикла, к ко-
торому наращиваются все 
•овые кольца-повести, объ-
единенные деятельностью 
сотрудников друзей Игоря 
Откаленко и Виталия Лосе-
ва. Сейчас к этому циклу 
прибавились повести «Злым 
•етром» и «Квадрат слож-
ности». 

Будучи по сюжету еди-
ным целым, они сложены в 
совершенно разном ключе 
И темпе. В первой воссоз-
дается спокойно-деловитое 
расследование серии гости-
ничных краж. Другая, слов-
но наверстывая «недодан-
ное» в первой, изобилует 
драками, убийствами, пере-
одеваниями и даже вводит 
красивую женщину-офице-
ра, участвующую в опасной 
операции. 

Но это различие возник-
ло отнюдь не как демонст-
рация творческой много-
гранности автора и даже не 
как доказательство богатых 
возможностей жанра;-в нем 
естественно, как бы само 

Аркадий Адамов. «Злым 
••трем». Пометь . Журнал 
•Аарора», К М 8, •, 10. Г<73. 
•Иаадрат сложности». По-

сть. Журнал «Юность», 
10, II , 12, 1*73. вя 

У 
ЖЕ ГОД с лишним 
существует новый 
ежемесячный жур-

нал госкомнздатов СССР 
н РСФСР «В мире книг». 
Он образовался на осно-
ве двух прежних изда-
ний — критико библиогра-
фического журнала «В ми-
ре книг» и журнала «Книж-
ная торговля», но не соеди-
нил в себе механически 
функции /Своих предшест-
венников. а приобрел осо-
бый, сложный профиль. 

Если в первых номерах 
еще ощущалась неуверен-
ность. то сейчас, мне кажет-
ся. журнал нашел свое ли-
цо. Прежде всего скажу, что 
каждый номер, отлично на-
печатанный. с цветными 
иллюстрациями, хочется со-
хранить. как книгу. Это 
уже немало. Но хорошему 
оформлению сопутствует и 
богатство материала. 

...Мне пришлось как-то 
побывать в опустевшей без 
хозяина мастерской покой-
ного художника книги С. Б. 
Телингатера. Он был ие 
только художником книги, 
но и создателем новых 
шрифтов и новых решений 
в книжной графике. Я про-
сматривал десятки папок с 
работами художника, думая 
о том. что уже столько лет 
ведется разговор о созда-
нии и Москве музея исто-
рии книги. Сотни и сотни 
драгоценных иллюстраций 
или расходятся по рукам, 
или остаются у художни-
ков, или попросту пропада-
ют н типографиях. 

Наследство С. Б. Телин-
гатера взывало к созданию 
музея книги, и в № 1 2 
журнала «В мире • книг», 
свидетельствуя о правиль-
ных поисках редакции, по-
мещена обстоятельная ста-
тья о Телиигатере другого 
Известного художника. Евг. 
Когана. На мой взгляд, по-
мещаемые в журнале ста-

собой, воспроизводится ре-
альная сложность ишани, 
где обыденное соседствует 
с трагическим, мелкое 
жульничество — со звер-
ским убийством, кропотли-
вый труд — с опасной ак-
цией. а отчаяние — с не-
жданной радостью. 

Детектив, особенно ада-
мовский, не нуждается в 
расхваливании — его и так 
прочтут. Но детектив, в том 
числе и адамовскнй, нуж-
дается в истолковании — 
пусть даже в рамках корот-
кой рецензии. 

Я назвал бы детектив, с 
которым А. Адамов вошел 
в литературу без малого 
два десятилетия назад, гу-
манистическим. Этот не-
сколько неожиданный эпи-
тет весьма точно, на мой 
взгляд, выражает цельный 
и многогранный пафос твор-
чества писателя. 

Этот пафос проявляется 
прежде всего в любви к лю-
дям. в отстаивании без-
условной ценности жизни, в 
неколебимом убеждении, 
что преступника можно по-
рой вовремя вразумить. По-
вести А. Адамова содер-
жат предостаточно погонь, 
убийств, преступлений — 
только уважение к еще ие 
прочитавшим «Квадрат сло-
жности» удерживает меня 

от пересказа его крутых пе-
рипетий,— но никогда в них 
нет затягивающего сладо-
страстия преследований, 
расправ, физического тор-
жества. Повести настроены 
на совершенно иную волну. 
Не случайно в «Квадрате 
сложности» его герой поми-
нает деликатную этику сы-
щика: «Все полученные то-
бой сведения о каком-либо 
человеке, который отнюдь 
ие всегда в ионечном счете 
оказывается преступником, 
автоматически становятся 
служебной тайной, и она со-
храняется нами так же 
строго, как. допустим, тай-
на медицинская». 

Свой смысл имеет и то, 
что в повести «Злым вет-
ром» писатель обходится 
без «традиционного» трупа, 
ограничившись лишь поку-
шением на убийство. Он по-
нимает, что убийство — 
лишь условная завязка для 
изображения тех персона-
жей. с которыми сталки-
вается человек, ведущий 
расследование. Возьмем хо-
тя бы гостиничных дежур-
ных в его повести — долж-
ность и функция одинако-
вы. а как по-разному, или, 
говоря современным язы-
ком, личностно, ведут они 
себя! А сколь колоритно 
описание порядков на три-

тьи о художниках книги, 
как, например, статьи П. 
Кузаняна о качестве оформ-
ления книг или К. Крав-
ченко «Графические сюиты 
Хижннского», открывают 
прямой путь серьезному 
разговору о создании му-
зея книги, и журнал «В ми-
ре книг», по сути дела, на-
чал этот разговор. 

Другие разделы журна-
ла, ставшие ныне постоян-
ными, как < Издательство: 
опыт, проблемы», «На пути 
к читателю», «У книж-
ной полки», «Книга и вре-
мя», не только богаты сооб-
щениями, но и ставят на-
сущные вопросы о совер-
шенствовании редакторско-
го труда и качестве массо-
вых изданий, о тиражах и 
пропаганде книги, как. на-
пример. статья Виктора Ут-
кова «Нераздельное целое» 
илц статья В. Ерашова 
«Именно так; творчество». 

Не все. конечно, еще 
найдено редакцией. Спор-
ным, на мой взгляд, яв-
ляется печатание отрывков 
из выходящих в свет рома-
нов и повестей: отрывки 
порою плохо читаются. Слу-
чайными нередко выглядят 
и публикуемые стихи. 

Один из интереснейших 
разделов журнала — «Кни-
га и время» с его рубрика-
ми «Литературные пенаты», 
«Великие читатели», «Судь-
бы замечательных книг». 
Все. что касается истории 
книги, находок, знаменитых 
библиотек, библиографиче-
ских редкостей, даже курье-
зов, связанных с книгой, 
интересует не только книго-
ведов и библиофилов. Этот 
раздел, по существу, вклю-

чает и такие вопросы, кото-
рые тревожат не одного чи-
тателя: «Что читать?» и 
«Как собирать книги?». Во-
просы эти всегда основаны 
на достойной уважения 
пытливости. 

Естественно, что на ннх 
не может быть универсаль-
ных ответов. Однако имен-
но журналу «В мире книг» 
следует в меру возможно-
стей ответить и на эти во-
просы. поясняя попутно, 
что собирание книг — свое-
го рода творчество, обога-
щающее духовный мир со-
бирателя, а не голое кол-
лекционерство, с чем зача-
стую встречаешься, особен-
но когда дело касается ав-
тографов. Хорошо, что по 
атому поводу (что соби-
рать? для чего собирать?) 
уже заспорили на страни-
цах январского номера два 
книголюба. 

За минувший год «В ми-
ре книг» напечатал ряд 
проблемных статей, касаю-
щихся распространения 
книги; об этом немало пи-
сала и «Литературная 
газета». Возьмем такой 
факт. «Уцененная» кни-
га для авторского само-
любия. конечно, обидное 
происшествие. Приведу, од-
нако, несколько иной, част-
ный. пример. В 1966 го-
ду состоялось перенесение 
праха Н. Огарева из Англии 
на родную землю, и интерес 
к его личности и творчеству 
чрезвычайно повысился. И 
как раз в это время, когда 
впервые с такой полнотой 
и комментариями вышед-
ший в Большой серии «Биб-
лиотеки поэта» том стихо-
творений и поэм Огарева 

котажной фабричке (я уж 
не говорю об одесской за-
коулочной жизни)! Нет, что 
ни говорите, а адамовские 
повести умеют завлечь со-
бытийным антуражем — те-
ми бытовыми пластами, ко-
торые вспарывает детектив. 

Принципиально важной 
оказывается для писателя 
и коллективистская сущ-
ность расследования и по-
имки преступника. Только 
коллективу под силу орга-
низовать дознание в 17 мо-
сковских таксомоторных 
парках или проследовать 
по телефонным звонкам 
преступника в пять городов. 

А. Адамов никогда не 
увлекается «химией» и 
«физикой» угрозыска — 
сверхтехничными эксперти-
зами, всякого рода ультра-
фиолетовыми просвечива-
ниями и т. п. Не уклоняет-
ся. но не увлекается, пре-
красно понимая, что Глав-
ное все-таки — люди, веду-
щие поиск, и люди, помо-
гающие вести поиск. 

Вполне очевидно, какие 
далеко идущие последствия 
для всей художественной 
структуры повлекло и то 
обстоятельство, что в пове-
стях выступает не некий 
сверхпроиицательный уни-
кум-детектив — как ни «за-
земляй» его бытовыми 

мог бы разойтись за не-
сколько дней, я с горьким 
чувством приобрел этот том 
с пометкой, что он уценен, 
всего за четверть или не-
многим более его цены. 

Дело, конечно, не только 
В неумелом распростране-
нии книги, но и а том, и. по-
жалуй. главным образом в 
том, что любая, даже ред-
кая книга попадает в кана-
лы торговой оборачиваемо-
сти. теряя свое основное на-
значение и становясь лишь 
объектом выполнения пла-
на. Я вспоминаю, как одни 
из просвещенных издате-
лей — М. В. Сабашников на 
мой вопрос, во сколько лет 
примерно расходятся зна-
менитые «Памятники миро-
вой литературы», вроде 
Овидия. Лукреция, Фукн-
дида, ответил: «Это не важ-
но. во сколько лет они ра-
зойдутся. важно, что они 
останутся». И онн действи-
тельно стали ныне не толь-
ко библиографической ред-
костью. но и классической 
основой библиотек. 

Журнал «В мире книг» 
посвятил этому важнейше-
му вопросу уже не одну 
статью, и вопрос этот, ко-
нечно, пребудет и в даль-
нейшем неостывающей те-
мой. Как орган госкомнзда-
тов СССР и РСФСР жур-
нал всесторонне освещает 
их деятельность, помогает 
решать «больные» вопросы, 
встающие перед издателя-
ми. полиграфистами, работ-
никами книжной торговли. 
Годовой комплект позво-
ляет сказать, что жур-
нал нашел дорогу не только 
к издателям, художникам 
или собирателям, но и к 
широкому кругу читателей. 
Для создаваемого Всесоюз-
ного общества любите-
лей книги журнал ста-
нет. несомненно, добрым 
пособием. 

неурядицами, простудой, ко-
лотьем в боку, — и про-
стые трудягн-оперативннкн, 
ничем, по сути, не отлич-
ные от других сотрудников, 
не обладающие собственной 
«системой», а реализующие 
общие принципы нашего уг-
розыска. 

Подчас они ошибаются, а 
в «Квадрате сложности» — 
надо же! — оба чуть не по-
гибают по своей оплошно-
сти, и все же побежда-
ют потому, что их человече-
ские качества нише, чище, 
совершеннее, направлены 
на благие цели. Перед на-
ми не дуэль двух интеллек-
тов — преследуемого и 
преследователя, а единобор-
ство двух образов жизни, 
двух типов человеческого 
миропонимания. 

Свою гуманистическую 
основу детектив являет и в 
том. как автор обосновыва-
ет поведение людей, пре-
ступающих закон. Кто онн 
—• продукт социальных ус-
ловий. жертвы семейных 
неурндиц. генетически пре-
допределенные хищники, 
патологические исчадия? 
Разные школы мирового 
детектива выдвигают раз-
ные социальные, политиче-
ские, психологические, фи-
зиологические причины, в 
зависимости от общей кон-
цепции человека. Мало 
убить кого-то — как бы 
хитроумно это ни проде-
лать. — надобно еще объ-
яснить, что побудило убить 
его. 

РЕПЛИКА 

0 ПОЛЬЗЕ 

ЧТЕНИЯ 
Как-то неловко напоминать 

о том, что литературный кри-
тин, ваявшийся судить о про-
изведении, должен прежде 
всего внимательно прочитать 
это произведение. Между тем 
приходится говорить об этом 
трюизме, сильно смахиваю-
щем иа классическое: «Волга 
впадает в Каспийское море». 
Все еще появляются критиче-
ские сочинения, авторы ио-
торых как будто бы задались 
целью ие обращать внимания 
на объективный смысл про-
читанного. 

Полемика лишь тогда ока-
зывается плодотворной, иог-
да точно передается точна 
зрения оппонента, ногда на-
правление спора определяет 
сама суть проблемы, а не 
частные, к тому же произ-
вольно толнуемые положения. 
Эта банальная истина может 
быть подтверждена знакомст-
вом с заметной Сергея Гри-
горьева «Дрессированный 
иомпас* («Юность», М» 2. 
1974). Автор этой заметки, 
обрушившийся на статью Б. 
Примерова «Служенье муз не 
терпит суеты...», походя «при-
гвоздил» и статью А. Елкина 
«Память» («Москва», Н» 11, 
1973). Допуская, что статья 
Б. Примерова способна вы-
звать серьезную нритику. с 
недоумением воспринимаешь 
ивалификацию статьи А. Ел-
кина мак «анекдотическим 
пример». 

«Анекдотический пример»... 
Ив кощунство ли это! Ведь 
в статье речь идет о патрио-
тическом воспитании, о бе-
режном отношении к славно-
му историческому прошлому 

р
; 

Н! 

В повестях А. Адамова 
перед нами возникает весь-
ма пестрый мир — скуп-
щик краденого портной Ху-
дыш, хапуга из стройтреста 
Светозар Бурлаков. актер-
неудачник Мушанский, гла-
варь шайки расхитителей 
Зурих и <Ьке с ними. 

Автор очень убедительно 
и, я бы сказал, скрупулез-
но обосновывает причины 
преступления. Никогда не 
ощутишь ни малейшей на-
тяжки в том, какие соци-
ально значимые, а не про-
сто непредсказуемо патоло-
гические причины побудили 
именно этого человека к со-
деянию зла. 

А. Адамов по-прежнему 
художнически дерзок: в по-
вести «Злым ветром» риск-
нул обойтись без убийства, 
в «Квадрате сложности» 
его сыщик разводится с 
женой, чего, по-моему, еще 
не случалось в детективной 
литературе. И хотя кое-что 
в любовных линиях — осо-
бенно нажим на то. что 
абота никак не позволяет 
нталию попасть на свида-

ние, — уже стало заигран-
ным, повести в целом орга-
нично продолжают его 
цикл, которому наконец-то 
пора предстать собранным 
в нескольких томиках. Этот 
цикл своеобразно отразил 
движение нашей литерату-
ры и нашей духовной жиз-
ни в последние два десяти-
летия. 

А. БОЧАРОВ 

нашего народа. Именно эти 
важные вопросы лежат в 
основе выступления А. Ел-
кина. определяют его пафос. 
Неужели автора заметки а 
«Юности* все это мало вол-
нует? 

Далее. С. Григорьев спе-
шит придраться к одному, 
кстати сказать, верному по-
ложению взволнованно на-
писанной статьи, для того 
чтобы вынести приговор: 
•безответственность». 

Позвольте, о мамой безот-
ветственности можно гово-
рить, если А. Елкин утверж-
дает. что в воспитании пат-
риотического сознания моло-
дого человека наших дней 
важную роль призваны сы-
грать школа м школьные 
учебники. Оговариваясь, что 
«в учебнике для школы все 
и вся невозможно разобрать 
с одинаковой степенью под-
робности». что «школьные 
программы определены же-
сточайшими временными рам-
ками», автор статьи тем ие 
менее считает, что в школь-
ном преподавании литерату-
ры современная поэзия долж-
на занять более видное место. 

Если же верить С. Григорье-
ву. то А. Елкин предлагает 
вниманию школьников «це-
лую когорту стихотворцев, 
недостаточно известных даже 
специалистам». Откроем же 
статью в «Москве» и посмот-
рим, чьи же произведения 
там рекомендуются. Борис 
Ручьев. Николай Асеев. Алек-
сандр Прокофьев, Сергей Ор-
лов. Михаил Дудин, Михаил 
Луконин, Сергей Наровчатов, 
Егор Исаев... Что же. все 
они — «стихотворцы, недо-
статочно известные даже спе-
циалистам»? 

Остается лишь горестно 
развести руками, сталкиваясь 
с такими «приемами» поле-
мики. когда не только йена-
жается до неузнаваемости 
позиция оппонента, но и 
проявляется поразительная 
бестактность по отношению 
к писателям, давно уже за-
служившим ушлтшнне м лю-
бовь читателей. 

п о з а р а в л я е м ю б и л я р а 

ю . > . Б О Н Д А Р Е В У — и л е т 

Г, ФИЛИППОВ 

рождения Юрия Васильевича 
Бондарева секретариат пове-
ления Союза писателей СССР, 
Комиссия по военно-художест-
венной литературе правления 
Союза писателен СССР напра-
вили юбиляру приветствие, в 
мотором, в частности, гово-
рится: 

«Писатель, рожденный в бо-
ях Великой Отечественной 
войны, солдат Сталинграда, 
избравший после Победы сво-
им оружием вдохновенное 
слово литератора, — вот Ваш 
славный путь. Вам пятьдесят. 
Из них двадцать пять лет Вы 
отдали служению советской 
литературе. 

Начав свою трудовую 
жизнь в первые же месяцы 
войны. Вы строили оборони-
тельные укрепления под Смо-
ленском, а затем работали 
отиатчиком на шахте. В гро-
зовые дни защиты Сталингра-
да Вы приняли участие в бо-
ях как воин-артиллерист. 
Дважды раненный, контужен-
ный, Вы с честью прошли по 
фронтам Великой Отечествен-
ной войны. 

Героизм советского народа 
в тяжкой битве с фашизмом, 
его подвижничесиин труд по 
восстановлению народного хо-
зяйства побудили Вас, худож-
нииа и гражданина, обратить-
ся к этим незабываемым 
страницам нашей истории. 
Об этом убедительно свиде-
тельствуют Ваши талантли-
вые романы и повести 
• Юность номанднров», «Ба-
тальоны просят огня», «По-
следние залпы», «Горячий 
снег», «Тишина», рассказы, 
очерни, публицистические 
статьи. Вы — один из созда-
телей киноэпопеи «Освобож. 
дение» — удостоены Ленин-
ской премии. С большой 
страстью, всепоиоряющей си. 
лой раскрыли Вы в своем 
творчестве неиссякаемое му-
жество советского народа, 
подвиг, творимый солдатами 
и командирами на фронтах, 
тружениками $ыла на заво-
дах, фабриках, колхозных 
полях. 

Ваши книги, дорогой Юрий 
Васильевич, заслуженно при. 
обрели всенародное призна-
ние. Переведенные на многие 
языки мира, они ярким про-
жектором правды освещают 

•. л и дин 

Ч И Т А Я 
ЖУРНАЛЫ 

Юрий Бондарев может на-
писать множество произведе-
ний о различных областях 
человеческих отношений или 
не написать больше ни строч-
ни. но он останется в литера-
туре автором военной темы, 
летописцем и бытописателем 
самой большой и кровавой 
войны из всех пережитых на-
шим народом. Таков уж его 
писательсиий удел и его ли-
тературная судьба. Это стало 
очевидно уже после выхода 
его первых повестей — 
«Юность командиров» и осо-
бенно «Батальоны просят 
огня». «Батальоны...»—одно из 
самых значительных произ-
ведений. созданных писателя-
ми. пришедшими в литерату-
ру из войны. которую они 
вынесли на своих плечах как 
ее самые непосредственные 
участники. 

Почти все книги Юрия 
Бондарева о войне посвяще-
ны ратному труду артилле-
ристов. которым, как извест-
но, немало повезло в нашей 
батальной литературе. А вот 
«Батальоны...» — все-таки о 
матушке-пехоте, которая хотя 
и ие обойдена вовсе внимани-
ем литературы, но и не изба-
лована ею. Во взаимодействии 
с пехотой сражаются здесь и 
излюбленные Бондаревым ге-
рои — артиллеристы. Не уди-
вительно. что писатель отдает 
в повести свою дань пе-
хоте. Он с нею прошел 
по полям сражений от 
Сталинграда до Праги. Он 
прекрасно понял, что пехота 
в прошлой войне являлась 
не только царицей полей, но 
и пролетариатом всех битв, 
выигранных ею большой 
кровью, и ме только потому, 
что она многочисленнее дру-
гих родов войск. Я не 
знаю конкретно, какие имен-
но побуждения были главны-
ми при создании «Батальо-
нов...», этой неувядающей в 
нашей литературе веши, но 
я смею думать, что чувство 
долга живущих иепехотии-

истоки нашей Великой Побе-
ды. 

Мы знаем Вас как неутоми« 
мого общественного деятеля. 
Вы были членом редколлегии 
«Литературной газеты», руко-
водили творческим объедине-
нием прозаиков Москвы, Ко-
миссией по военно-художест-
венной литературе Союза пи-
сателей Российской Федера-
ции. Ныне Вы секретарь 
правления Союза писателей 
СССР, заместитель председа-
теля правления Союза писате-
лей РСФСР и председатель 
Всесоюзной комиссии по во-
енно-художественной литера-
туре СП СССР. 

Дорогой Юрий Васильевич! 
Вам пятьдесят. Вы в расцве-
те творческих сил. Секрета-
риат правления Союза писа-
телей СССР, коллеги из Ко-
миссии по военно-художест-
венной литературе желают 
Вам, талантливому писателю, 
долгих, долгих лет счастливой 
творческой жизни, иеиссякве-
мого здоровья, новых отлич-
ных книг, кинофильмов». 

Поздравили юбиляра твкжв 
секретариаты правлений Сою-
за писателей РСФСР и Мос« 
ковской писательской орга« 
низации. 

цев, вдоволь насмотревшихся 
на кровь, муки и пот пехоты, 
имело тут далеко не второ-
степенное значение. 

Много написано у нас и ад 
рубежом о последующих серь-
езных и глубоких повестях и 
романах Бондарева, которые 
стали заметными вехами в 
развитии нашей литературы. 
Его знаменитая «Тишине», 
выплавленная из непримири-
мости двух нравственных на-
чал, его трагические и пре-
красные «Последние залпы* 
и раскаленный в своем герои-
ческом драматизме «Горячий 
снег» широко известны чита-
ющему миру. Хотелось бы 
вспомнить здесь и о пове-
сти «Родственники». Пожалуй, 
ни в одном из других про-
изведений Юрия Бондарева 
нет такой диалектически мо-
тивированной связи вчераш-
него и сегодняшнего, такой 
детерминированности причин 
и следствий, такой напря-
женности нравственного нер-
ва. как в этой маленькой, 
почти бытовой повести. Имен-
но «Родственники» больше 
многих других свидетель-
ствуют о еще не до кон-
ца раскрывшемся литератур* 
ном даровании писателя, о 
его недюжинных возможно-
стях в области «мирной» те-
мы. 

Но каким ему быть — пусть 
решает он сам в соответствии 
со своим эстетическим вку-
сом, гражданскими интереса-
ми и литературными пристра-
стиями. Мы лишь можем вы-
разить нашу уверенность, что 
под пером настоящего масте-
ра слова любая из выбран-
ных им тем воплотится в 
произведение подлинно худо-
жественное и оно не остввит 
равнодушным читателя, нвк 
не оставили его равнодуш-
ным предыдущие книги Юрия 
Бондарева, прочно зареко-
мендовавшего себя одним иэ 
наших самых серьезных м 
талантливых писателей. 

Василь БЫКОВ 

Коллектив сотрудников ^Литературной газеты*, приеоеви* 
нчч,» к зтим теплым помеланичм. сердечно поздравляет Юрия 
Васильевича Бондарева, не один год проработавшего в редак-
ции «Л Г». 

'И А СОИСКАНИЕ 

'ЛЕНИНСКОП ПРЕМИИ 

I 

пристально и вдумчиво сле-
дит за всеми этапами кол-
лективизации: воочию ви-
дит, как запахиваются ста-
рые межи, как объединяют-
ся мелкие артели, как ре-
шаются партией актуаль-
нейшие проблемы сельской 
жнзнн и, наконец, как по-
степенно. но неизбежно из-
меняется мироощущение 
человека новой деревни, 
его взгляд на личное и об-
щественное, На смысл са-
мой жизни. Поэтому плод 
наблюдений — целый ряд 
«деревенских книг» («Пер-
вые борозды» — 1948; по-
вести «Наследство», «Сла-
ва» — 1049; сборник очер-
ков «Река и берега» — 
1956; повесть «Человек ос-
тается человеком» — 1000 
н др.) — это не просто 
вдохновенная хронологиче-
ская летопись становления 
современной литовской де-
ревни. Постепенно писа-
тель отходил от прежних ли-
тературных схем, сновывав-
шнх творческую мысль, шаг 
за шагом пройнпался к сути 
своей основной темы, раз-
рабатываемой в назван-
ных «деревенских книгах», 
которые, между прочим, 
уже в те годы «до дыр» за-
читывались п колхозных 
избах-читальнях. Углубляя 
социально • моральные 
конфликты своих сюжетов, 
в центре которых обычно 
была борьба за прогресс в 
хозяйстве, П. Авижюс все 
решительнее выдвигал на 
первый план людей, ЖИВУ-
ЩИХ этими проблемами. И 
вот накопленный за долгие 

годы богатый жизненный 
материал ожил, «заиграл», 
обрел убедительную худо-
жественную форму, в кото-
рой мы узнаем правду са-
мой жизни. 

Так появился ныне широ-
ко известный роман «Де-
ревня на перепутье», над 
которым писатель работал 
с перерывами почти 11 лет. 
Трудно объяснимая, каза-
лось бы, медлительность, 
особенно для писатетя. до-
сконально знающего свою 
тему. Конечно, не легок 
был сам по себе и замысел 
— создать широкое эпиче-
ское полотно, которое изо-
бразило бы литовское село 
со всей его жизненной ре-
альностью и выдвинутыми 
эпохой проблемами. Но все 
же, думается. писателю 
пришлось немало бороться 
с прежними иллюзиями о 
скоротечности возникаю-
щих производственных 
конфликтов, о чудотворном 
самодвижении времени й 
почти автоматическом под 
его воздействием быстром 
подъеме колхоза и пере-
воспитании человека, вчера 
темного, бедного, а зав-
тра светлого, богатого, 
счастливого... Серьезные 
трудности в развития сель-
ского хозяйства, о которых 
в свое время в русской 
прозе трезво заговорили 
В. Овечкин, В. Тендряков, 
Е. Дорош. обязывали более 
глубоко осмыслить время, 
диалектику истории н ее 
сложное влияние на жизнь 
и ДУХОВНЫЙ мир человека. 
Не "случайно, по-видимому, 

свой роман писатель иачн-
нает с угнетающей картины 
застоя, «бездорожья и без-
временья», когда ряд героев 
как бы утратил реальные 
представления о прош-
лом, настоящем, будущем. 
Нелишним, что к началу ра-
боты над романом это бы-
ла не только литературная, 
а в первую очередь важ-
нейшая жизненная пробле-
ма, мало чем напоминаю-
щая взлелеянный и воспе-
тый в ранних произведени-
ях образ новой деревни. 

В романе «Деревня на 
перепутье» писателю уда-
лось уловить связь между 
социальными и моральными 
проблемами, между эконо-
мическими неурядицами 
колхоза и разложением че-
ловеческих душ. ибо на пе-
репутье оказалась не толь-
ко деревня, по и каждый ее 
человек, болезненно пере-
живающий жизненные про-
тиворечия, угнетающее чув-
ство «безвременья» (вспом-
ним старика Римшу. быв-
шего председателя Мартк-
иаса. деревенскую красави-
цу Году...). Именно чело-
веческая многоликое^ об-
раза деревни, психологиче-
ская правдивость и глуби-
на в изображении индиви-
дуального человеческого 
сознания позволили Л. Ави-
ж юсу убедительно показать, 
что народ не может быть 
безликим и в атом залог 
его неотвратимого продви-
жения к будущему. Стоило 
лишь новому председателю 
коммунисту Арвидасу ре-
шительно взяться за дело, 

открыть перед людьми ре-
альную перспективу подъе-
ма колхоза, и деревня за-
суетилась, ожила, в ней на-
чалась социальная поляри-
зация, а значит, стали воз-
никать и новы» взаимодей-
ствия. новые сцепления ин-
тересов. Деревня сдвину-
лась с «перепутья», а вме-
сте с нею II ее люди, полу-
чившие теперь возмож-
ность осуществить свое из-
начальное стремление к де-
лу. к творчеству, к сча-
стью. 

«Деревня на перепутье» 
Стала не только значитель-
ной вехой в творчестве 
П. Авижюса, обобщившей 
долголетнюю разработку 
писателем «деревенской» 
тематики, но к ярким до-
стижением всей литовской 
советской прозы, вскоре по-
лучившим всесоюзное при-
знание. 

ЭПНЧКСКИП талант 
писателя окреп, со-
зрел для художест-

венно убедительных реше-
ний новых творческих за-
мыслов. И вот —• послед-
ний его роман «Потерян-
ный кров». В нем он обра-
тился к издавна волновав-
шей его теме — к годам 
войны и немецко-фашист-
ской оккупации Литвы. 
«Иногда, — писал П. Ави-
жюс еще в 1950 году, слов-
но задумываясь над замыс-
лом произведения, создан-
ного им лишь два десятиле-
тия спустя, — когда вн-
жу разрушенные войною 
городские кварталы, кото-

рые еще не возвратили к 
жизни созидательные руки 
советского человека, " я 
вспоминаю недалекие дни 
фашистского разгула. И 
неизбежно возникает воп-
рос: кто мы были бы сего-
дня, если гений русского 
народа не разгромил бы при 
помощи других советских 
народов фашистских орд? 
Ответ ясен: сегодня литов-
ская нация была бы раз-
бросана. изничтожена, в 
усадьбах наших предков 
хозяйничали бы немецкие 
ба!х>ны - колонизаторы» И 
действительно, роман «По-
терянный кров» выделяется 
нз так называемой «воен-
ной прозы» уже самой по-
становкой проблемы о судь-
бе малой нации в в поворо-
те эпохальных исторических 
событий. Притом не следу-
ет забывать, что для Лит-
вы изображаемый истори-
ческий период был специ-
фичен: только что был раз-
рушен старый буржуазный 
строй, только что перед ли-
товским народом раскры-
лись перспективы построе-
ния нового, социалистиче-
ского мира, а через год не 
ожнданное вторжение гит-
леровских полчищ водвори-
ло старые порядки, возро-
дило ожесточенную идей-
ную и моральную борьбу 
самых разных социальных 
группировок. Раскрыть тра-
гедию войны и гитлеров-
ской оккупации н вместе с 
тем охватить невиданного 
масштаба мировоззренче-
ские и духовные сдвиги — 
такая задача стояла перед 
«втором «Потерянного 
крова». 

П Авижюс решил ее 
Каждому, кто прочел ро-
ман. запомнились, думает-
ся. удивительная согласо-
ванность. пропорциональ-

ность в изображении широ-
кой панорамы Литвы, охва-
ченной войною, и глубоко 
раскрытым духовным ми-
ром личности, поставлен-
ной историей перед фунда-
ментальными вопросами 
жизни народа, сложными 
проблемами подлинного гу-
манизма и человечности. 
Как в небольшой изобра-
жаемой автором Краштупе-
иайской волости вершатся 
типичные для всей Литвы 
тех лет события, предопре-
деленные кровавым фашист-
ским террором, так п ду-
ше каждого героя книги от-
ражаются противоречивые 
социальные позиции, духов-
ные искания литовской ин-
теллш енцяи. крестьянства 
в те грозные годы Серед-
няк Кяршис. преданно лю-
бящий мирную, плодонося-
щую землю, надеется и в 
годы немецкой оккупации 
выстоять н остаться верным 
своему святому завет\: 
«.. бог и люди будут свиде-
телями. что руки Кяршиса 
бывали запачканы навозом, 
землею, ио не кровью». 11 
лишь суровые испытания 
жизни заставляют его усом-
ниться в праведности своей 
«ничейной» позиции. Сохра-
нить свою духовную «нейт-
ральность». «независи-
мость» пытается и учитель 
истории Редиминас. нравст-
венно не подготовленный к 
войне, не имеющий понятия 
о жестокости фашизма, на-
деющийся «уйти в народ» и 
спокойно («Буду возделы-
вать землю, а в свободное 
время писать стихи») пере-
ждать нагрянувший «безум-
ный ураган истории». 
Жизнь опять-таки безжа-
лостно разбивает иллюзии 
абстрактного гуманиста, 
бросая его в водоворот ре-
ального мира, где мечутся 

кровавые фашистские пала-
чи и их жертвы. Жертвою 
фашизма становится, кста-
ти. и Адомас, примкнувший 
к немецким оккупантам с 
надеждою восстановить «го-
сударственную независи-
мость родины»: все более 
погружаясь в оргии крово-
пролития и пьянства, он 
окончательно теряет чело-
неческнй облик, превра-
щается в убийцу. 

Примечательно, что со-
циальность человеческих 
характеров в романе раск-
рыта автором на большой 
психологической глубине: 
П. Авижюс, работая над 
«Потерянным кровом», не-
сомненно, учел богатый 
опыт литовского психологи-
ческого романа 60-х годов. 
Более того, опытный очер-
кист и элнн здесь явно рас-
ширил сферу интеллекту-
ального начала: многослой-
ные этические принципы ли-
товского народа осмысля-
ются на фоне роковых исто-
рических событии в орга-
ничном сравнении с различ-
ными ответвлениями из-
вестных этических теорий 
(христианского. всепроще-
ния, «сверхчеловека», наси-
лия, индивидуалистического 
«нейтрализма»...). Эпиче-
ский роман — как с точки 
прения литовской, так и 
всесоюзной романистики — 
обогатился в этом случае 
новыми ценными чертами. 

Да, «Потерянный кров» 
отнюдь не хроника важных 
исторических событий — 
зто впечатляющий, мощный 
по своему трагизму анти-
фашистский, антивоенный, 
антннационалистический ро-
ман, взволнованно преду-
преждающий всех, кто по 
инерции хранит слепое до-
верие к старым традициям 

духовной жизни, к абст-
рактным «законам» обще-
ния людей и не замечает, 
что эти традиции и «зако-
ны» в новых исторических 
условиях уже не способны 
защитить, отстоять желае-
мый мир. Написанный о 
прошлом, роман «Потерян-
ный кров» всем своим па-
фосом обращен к будуще-
му. 

...П. Авижюс одно вре-
мя любил полемически за-
острять вопрос о преходя-
щей ценности острых проб-
лемных произведений: «...я 
высказываюсь только за 
проблемные произведения. 
Пусть произведение прожи-
вет года два или три, важ-
но, чтобы оно было акту-
альным, смело и открыто 
ставило проблемы, помогло 
бы нашему современнику 
ответить иа многие вопро-
сы. пробуждало в нем бла-
городные стремления». 
Многие произведения И. 
Авижюса были и остаются 
остроактуальными, писа-
тель всегда шел в ногу с 
народной жизныо, никогда 
не избегал животрепещу-
щих проблем, «одноднев-
ных» задач, но сегодня мы 
можем с уверенностью ска-
зать, что по отношению к 
романам И. Авижюса про-
тивопоставление временно-
сти актуальных проблем и 
долгожнзнсмности произве-
дения было бы явно необос-
нованным. Ие год и те три 
прошло после выхода в свет 
«Деревни на перепутье», 
«Потерянного крова», а онн 
не «стареют», продолжают 
свою активную жизнь в лю-
дях, в народе, во всей на-
шей многонациональной со-
ветской литературе. 

• Альгнмантас БУЧИС 
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ЩОСТШГШ 
ШТШП0СТ1 

Василий 

АКСЕНОВ 

Читатель легко заметит, 
что • сегодняшнем диалог* 
нет «теоретической строго-
сти», привычной • стать» 
профессиональных критиков. 
Но — юта и не со всеми вы-
сказанными положениями ре-
дакция может согласиться — 
нам кажется, что особый ин-
терес этому разговору об 
одной из самых сложных про-
блем современного литерату-
роведения придает собствен-
ный писательский опыт со-
беседников — не теоретиков, 
е практиков литературы. 1 

В. РОСЛЯКОВ. Перед 
нашим разговором я вспо-
минал примеры и вспом-
нил о городовом Ферапон-
тыче из вЛнего романа 
«Любовь к электричеству». 
Он приходил весь запушен-
ный снегом — так? — и 
спал стоя. Помните? Вот я 
выписал себе: «Городовой 
Ферапоитыч, словно ло-
шадь, обладал способно-
стью спать стоя. Больше то-
го, рн любил спать стоя. 
Любил войти с мороза в фа-
теру и, не снимая шинзл-
Ь'н. при шашке, нагане 
и свистке, тут же посередь 
комнаты паснуть». 

Ну и что, какой вывод? 
Неестественность, так ска-
зать. житейского положе-
ния, недостоверно по жи-
тейскому счету, да? Но это 
в высшей степени достовер-
но — так характер рисует! 
Вместо того чтобы много-
много о нем писать, вы да-
ете городового. спящего 
стоя, как лошадь, и уже не 
надо вагоны и версты про-
зы тратить, чтобы его рас-
крыть. Он раскрывается в 
этой вот найденной ненор-
мальности, недостоверно-
сти. Достоверной недосто-
верности. Это — к приме-
ру. А вообще мне она по-
казалась интересной, тема 
разговора. — о формах по-
стижения жизненной прав-
ды в искусстве, О мере ус- • 
ловности, что ли. Так я по-
нимаю тему. О достовер-
ности в пределах реалисти-
ческого искусства. Так? 

В. АКСЕНОВ. Если го-
ворить о пределах реализ-
ма. то каковы они? Я, на-
пример. считаю, что у него 
не бетонированные берега 
искусственного водохрани-
лища. Не плоские, геомет-
рически правильной формы, 
а очень изрезанные. Где 
есть фиорды, всякие таин-
ственные бухты, где мож-
но вдруг увидеть берег, пре-
жде неведомый. 

В. РОСЛЯКОВ. Но 
сколько бы нн было таин-
ственных бухт — это все 
же земля, на которой жи-
вем. И реализм отличается 
от модернизма, как суша — 
от воды. Сколько ни считай 
прежде неведомых берегов, 
я каждый все-таки — зем-
ля. 

В. АКСЕНОВ. Верно. 
Только мне бы не хотелось 
на этой земле вдруг уви-
деть расчерченные по ли-
нейке плантации, скажем, 
бахчевых культур. 

В. РОСЛЯКОВ. Естест-
венно. Вот на недавнем 
Всесоюзном совещании кри-
тиков Б. Сучков в докладе 
сказал, что некоторые лите-
ратуроведы думают, будто 
реализму вообще, а социа-
листическому реализму в 
особенности «свойственна 
лишь одна форма художе-
ственной изобразительно-
сти, а именно — непре-
менное жизиеподобие об-
раза. Условные формы 
изображения рассматрива-
ются как отступление от 
реализма и чуть ли не как 
уступка эстетике модерниз-
ма. Причем не рассматри-
вается и не учитывается 
самый характер условности, 
которая в системе социали-
стического реализма может 
стать одним из видов позна-
ния и обобщения реально-
сти». Ну, прямо к нашему 
разговору — к обеду лож-
ка... 

В. АКСЕНОВ. Литерату-
ра — это все-таки иллюзия 
жизни, а всякая иллюзия 
создается несколько непо-
нятными средствами. Каж-
дый художник имеет какой-
то свой «секрет», который 
порой даже и не может об ь-
яснить. Недаром Пушкин 
говорил о магическом кри-
сталле. Начиная новую ра-
боту, он наверняка ведь 
точно даже и не знал, как 
она пойдет. 

В. РОСЛЯКОВ. Ну, а как 
все-таки достигается досто-
верность? Или это, действи-
тельно, тайна и сам процесс 

не поддается, так сказать, 
модел и рованню? 

С одной стороны. Лея 
Толстой Он говорил, что 
изучить какого-то человека 
и точно описать егп было 
бы скучно, он бы этого не 
делал. Видимо, его привле-
кал... 

В АКСЕНОВ. Еще и 
процесс письма 

В. РОСЛЯКОВ. Мет, «го 
привлекал плод воображе-
ния. фантазии. 

В. АКСЕНОВ. Он созда-
вал свой мир 

В. РОСЛЯКОВ. Вот. сво ! 
мир. и заставлял читателя 
поверить в этот мир, как в 
реальный. Это один путь. 

Теперь вольмем дру1<пЛ 
случай: Тургенев, «3,тисни 
охотника». Он делал кик 
раз то. что Толстому Сыро 
скучно. И Глеб 'Успемс^м 
— еще пример: он. дейст-
вительно, глубоко нзуад.т 
предмет и потом писал, 
можно сказать, прямо с на-
туры. И тоже получалясь 
неплохо — правда? — у 
Глеба Успенского с его 
«превосходным знанием 
крестьянства» и «громад-
ным артистическим талан-
том. проникавшим до самой 
сути явлений», как писал 
о нем Ленин, 

А есть и еще путь — тот 
я;е «Нос» гоголевский. Там 
все недостоверно: нос ни у 
кого не отделялся, да? Не 
ходил, не говорил, не Ду-
мал. не занимал должно-
сти? И не становился чи-
ном выше самого обладате-
ля носа? Тем не менее (се 
там правда. Правда? Вог 
как получается, чго и зде1» 
достоверность, и та*, и 
тут?.. 

А если обратиться к 
сказкам, вообще к фольк-
лору?! 

В. АКСЕНОВ. В одной 
из старых р\сских сатири-
ческих сказок два му пика 
с двух концов тянут брев-
но. «Мы, — говорят. — хо-
тим бревно удлинить». 
Дальше — баба стонт и что-
то с курицей делает. «Ищу 
вымя, курочку подоить», И 
так далее. Это абсурдность 
подачи действительности, 
она характерна для фольк-

' В РОСЛЯКОВ. А Шад-
рин? «История одного горо-
да»? Как там глуповцы хо-
тели толокном Волгу заме-
сить, как они мешком ло-
вили солнце и прочее. Шут-
ка вроде, но она говорит о 
том, что это все, так ска-
зать, в обиходе человече-
ского мышления. Восприя-
тия. Вытня. И поэтому 
«История одного города* не 
менее достоверна, чем мно-
гие книги классиков, писан-
ные с нат\ры. 

В. АКСЕНОВ. Когда го-
ворят «ДОСТОВгрНОСТЬ», 
большей частью подразуме-
вают нечто совершенно по-
нятное н обыденное. Тогда 
как достоверность, по с\ ти 
дела... Ну. что такое пред-
меты и явления, окружаю-
щие нас? Это все очень не-
понятное, загадочное и 
странное. Ну, скажем, ше-
лест листвы, течение реки, 
восход и закат солнца. Ко-
нечно. я имею в виду не фи-
зическую сторону явленнй. 
Ведь оттого, что мы обозна-
чили эти явления какими то 
простыми словами, они не 
стали менее загадочными. 
И некоторые отношения ме-
жду людьми, давно описан-
ные. хотя и кажутся нам 
обыденными н понятными, 
но. по сути, если вникнуть 
в них. имеют н <-с коль ко 
странный и не совсем объ-
яснимый характер. С этой 
точки зрения, фантазия ху-
дожника — такое же до-
стоверное явление, как ше-
лест листвы на бульваре. 
Такое же необъяснимое и 
имеющее право на жизнь. 

Вот чистый плод фанта-
зии — рассказ «Крокодил» 
Достоевского. Трудно при-
помнить случай, когда бы 
крокодил живьем проглотил 
чиновника — в суконном 
костюме и сапогах, а тот бы 

Василий 

РОСЛЯКОВ 

не только остался жив, но 
еще и див?л бы из кроко-
дильего брюха ценные руко-
водящие указания касатель-
но человечестиа. «Так в 
жизни не бывает»? Нет. 
Так что. на этом основа-
нии вычеркнуть рассказ из 
реалистической литерату-
ры'' 

В. РОСЛЯКОВ. Л вспом-
ните хрестоматийный при-
мер: в «Тихом Доне», когда 
Григорий похоронил Ак-
синью, он поднимает голову 
и видит на небе черное 
солнце. «Так в жизни не 
бывает»? Не бывает. И тем 
не' менее здесь все досто-
верно 

Действительно, **сдн бы в 
искусстве достоверным бы-
л о т о л ь к о ТО, ЧТО МЫ ТОЧНО 
списываем с натуры, тогда 
не было бы никакой работы 
для фантазии. А то Ьедь 
ОДНИ человек видит и пере-
дает Точно — не верят. Л 
другой передаст не так. 
как видят все. а говорят — 
точно. Как-то один писа-
тель жаловался на собра-
нии, 'что он всю жизнь пи-
сал очерки с натуры, и всег-
да говорили, что надуманно. 
А потом, говорит, я- взял и 
написал чисто фантастиче-
скую вещь — все выдумал, 
и тогда сказали: «Как по-
хоже на жизнь!» 

То ли это объясняется 
разной природой дарования, 
то ли чем другим, но у од-
ного плод фантазии всегда 
— правда, у другого же 
каждый факт можно заве-
рить у нотариуса, а все не-
правда... Если перейти уже 
к нашему чнето практиче-
скому ремеслу. ТО'У меня • 
всплывают такие примеры. 
Будем говорить о писать 
лях, которых считаем хоро-
шими. 

Вот, скажем. Крутилнн. 
Когда он рассказывал мне . 
об одной сй( ей почести — 
еще не ыаинсавн' й. толь-
ко. задуианио», — было 
очень интересно. Но вот по-
г.есть опубликована, и что 
яге" Цитирую на память, а 
вернее, моделирую диалог 
покрутилиискн. 

— Здорово. Иван Ивано-
мгт." — с гмэл председатель 
колхоза Феденкнн. одетый 
в дубленый полушубок с 
растрепанными полами, ту-
го подпоясанный старым 
офицерским ремнем, в шап-
ке ушанке. у которой од-
но ухо свисало вправо, а 
второе было поднято квер-
ху, в валенках, уже видав-
ших много видов, с новыми 
галошами ... 

— Здорово, здорово, — 
сказал Андрей Петрович, 
бригадир колхоза, одетый в 
короткую кавалерийскую 
куртку, в картузе со ста-
рым. облинявшим козырм 
ком. пытербленным слева, 
и с усами, которые он за-
вел еще в дни военных ис-
пытаний, и в ботиночках, и 
с хитринкой в глубоко по-
саженных глазах... 

Л? Как? 
Автору кажется, что он 

таким путем добивается до-
стоверности — и борода»-, 
кн. и завязки — все пере-
числил. Л у меня в голове, 
кроме этого инвентарндацн-
онного мусора, ничего не 
остается. То есть он дости-
гает обратного результата. 

В. АКСЕНОВ. Между 
тем «инвентаризация», при-
мененная как прием, может 
дать очень интересные ре-
зультаты 

Как литературный при-
ем. мне кажется, это инте-
ресно даже в том аспекте, 
о котором мы говорим, по-
тому что, нагнетая описа-
ние действительно сущест-
вующих предметов, худож-
ник как бы создает свою 
модель действительности. 
И хотя она ему кажется ис-
тинной, тем не менее это 
модель лично его, а не та 
действительность, которая 
окружает нас 

В. РОСЛЯКОВ. Так по-
чему все-таки один доби-
вается достоверности, дру-
гой — ист? Я думаю, во 

всех случаях решает та-
лант. А что такое талант? 
Это, кроме всего прочего, 
умение... 

В. АКСЕНОВ. Остро вос-
принимать предметы. 

В. РОСЛЯКОВ. ...И ви-
деть остро воспринимающе-
го человека. Читателя. Ра-
ботать на его законы вос-
приятия. Видимо, одно Со-
гласуется с законами чело-
веческого восприятия, дру-
гое — нет. У одного полу-
чается из «маленьких ку-
сочков жизни», как Ле-
нин говорил. достовер-
ная картина, а у дру-
гого, у которого таланта по-
меньше. не получается. Ко-
нечно. писать «скупыми 
словами неповторимого бле-
ска», это выражение Лео-
нова, — мечта каждого. Но 
и здесь тайны какие-то 
есть — другой вроде кос-
ноязычно пишет, а в целом 
получается живое дело. И 
каждое слово у него, где-то 
услышанное, на месте бу-
дет. 

В. АКСЕНОВ. Я пони-
маю. Разговор зашел о сти-
лизации под народную речь. 
Она тоже может существо-
вать. 

В. РОСЛЯКОВ. О стили-
зации я говорю в хорошем 
смысле 

В. АКСЕНОВ. Считает-
ся, что слово «стилизация» 
имеет некоторый «ругатель-
ный» оттенок. Мне так не 
кажется. Стилизация — 
это высокое искусство. 
Возьмите, какая замеча-
тельная, потрясающая стн 
ливан и я речи у Платонова

1 

Она создает его мир, стано 
вится его языком и стилем. 
Стилизация такого рода по 
началу может показаться 
немного манерной, но по-
том сразу же начинаешь по-
нимать. что она для этого 
художника — единственно 
возможный п\ть. 

В. РОСЛЯКОВ. Да, но 
стилизация носит характер 
чего-то не вполне положи-
тельного. Стилизация — 
значит, подстройка под 
что-то. А лучше, когда ху-
дожник не подстраивается, 
а идет от этой самой сти-
хии 

В. АКСЕНОВ. Ну. я 
имею в виду стилизацию 
органической ппироды. 

В. РОСЛЯКОВ. Тут есть 
моменты положительного 
сзо!к:тва. Когда писатель, не 
стилизует, а слышит живнь 
и умеет без насилия все 
перенести в создаваемый им 
мир так, что это кажется 
всполне естественным. Как-
то трудно мне выразить... 

Вот, скажем, такое — 
Александр Яшин рассказы-
вал. Он приехал домой в де-
ревню. идет по улице и ви-
дит: под плетнем мужики 
сидят, курят, один — книж-
ку читает. Яшин, значит, 
подошел, поздоровался, по-
топтался около, потом Опро-
сил: «Ну. чего там пишут в 
книжке?» Тогда тот. кото-
рый читал, помолчал и го-
ворит: «А чего хочут. то н 
пишут...» 

Вот когда писатель уме-
ет слышать, для него целая 
диссертация в одной такой 
реилнке. Надо «только» су-
меть «поймать ту оживля-
ющую подробность, которая 
убедит читателя в достовер-
ности происходящего». — 
я опять Леонида Леонова 
вспоминаю. 

В. АКСЕНОВ. Иногда 
одна фраза дает толчок для 
целого произведения. Как-
то на Дальнем Востоке ря-
дом со мной в столовой ока-
зался подвыпивший Парень, 
И чем больше мы сидели, 
тем больше он выпивал. Я 
ему говорю: «Чего ты 
пьешь''» Он мне в ответ на-
мекнул, что у него неуда-
ча в любви. Я спросил: 
«НУ. а какая она. девуш-
ка?» Он призадумался, по-
том говорит: «Мне — вот 
так примерно (ее рост по-
казал. до бровей ему), 
здесь — так... здесь — 
в порядке. — показал все 
«габаритные» размеры и 
добавил: — В общем, нор-
мальная девушка ...» И уже 
весь характер парня виден... 
Еще помню в Хабаровске в 
сильный мороз я сел в са-
молет; там парень «очень 
таежного вида» был в двух 
пальто: внизу — драповое 
с каракулевым воротником, 
городские, а сверху — та 
ежиый тулуп. Когда в само-
лете он сиял тулуп и поло-
жил в ноги, подошла стюар-
десса. взяла тулуп, понесла 
и кудя то повесила. Он был 
так этим потрясен, что толь-
ко изумленно выдохнул: 
«Понял? Тулуп мой понес-
ла!..» И от этого сразу воз-
ник характер героя буду-
щею рассказа «И» полпути 
и Лупе» 

В РОСЛЯКОВ Здесь 
возник, а для другого не 
возникнет. Эти случаи — 
вся жизнь писателя, я об 
этом и говорю. 

В. АКСЕНОВ Вот ка 
кие то такие толчки потом 
уже дают возможность до-
мысливать и воображать. 

В РОСЛЯКОВ. И ата 
дверь открыта для всех — 
только смотри да слушай, 
но один слышит, другой — 
нет. 

В. АКСЕНОВ. Знаете. 
что еще многим писателям 
мешает? У них в личном 
общении масса юмора. Но 
они его теряют, когда ока-
зываются перед бумагой, 
как будто считают юмор в 
творчестве неприличным. У 
него, скажем, масса жиз-
ненных фактов. И он рас-

сназывает тебг о нн 
ресио. с ч у в ф о м 
Но когда садится I 
гу. е «у к&жет«1 
нят таким серьезным де

:

" 
лом!.. Эта «звериная» серь-
езность очень мешает. Он 
пытается создать некое 
правдивое бытописание — 
«безличное», как ему ка-
жется, — и теряет свое лич-
ное отношение. 

В. РОСЛЯКОВ. Вы пра 
вы. Но вернемся к досто-
верности искусства. Под-
вергалась она когда-нибудь 
сомнению? Всякое настоя-
щее искусство, оно досто-
верно, так? Это достовер-
ное свидетельство жизни, 
Да" 

В. АКСЕНОВ. Мне ка-
жется, что настоящее ис-
кусство столь же достовер-
но. предположим, как лес. 
как озеро, как город. 

Например, возьмите «Гар-
гантюа и Пантагрюэля». 
Немыслимо странная вещь. 
Что это такое? Игра боль-
ного ума? Ничего подобно-
го. Это блестящий гротеск, 
великолепная фантазия. И 
все это так же естественно 
н нормально, как Париж тех 
времен. Ведь если бы в Па-
риже XV—XVI век* по-
явился наш мещанин, ка-
кой-то «человек из ГУМа», 
для него тоже город был бы 
невероятно странным. Но в 
жизни вообще очень много 
странного, все дело в том, 
как рассказывать. 

Я вот перед нашей встре-
чей подумал о том, что на-

цаетиш,^ К тош| же ц, 
« н т д е сЯкы . и ю т ногЛ» 

' «вдут "йг 
часть нашего мира, мы не 
говорим, что они искажают 
мир, в стараемся привес-
ти в соответствие с но-
вым открытием наши поня-
тия о мире. Потому что до 
этого мы по-другому знали 
мир. И вот что нужно: ког-
да литература или Искус-
ство открывают какой-то 
непознанный еще. неиз-
вестный обществу уголок 
жизни, мы тоже должны 
привести свои понятия о 
жизни в соответствие с от-
крытием художника. А вме-
сто этого иногда мы гово-
рим... 

В. АКСЕНОВ. У меня 
есть частное замечание По 
этому поводу. Мне кажется, 
Нельзя сравнивать новое, 
непонятное для части чита-
телей произведение в лнте 
ратуре или искусстве вооб-
ще с открытием новой ча 
стицы в физике. Потому 
что новое явление в искус-
стве — это не открытие че-
го-то, а новый объект 
для исследования, понимае-
те? Искусство — это про-
сто рождение нового, еще 
непонятного предмета. Но 
совершенно достоверного: 
раз художественное от-
крытие сделано,' значит, 
оно уже существует^ И 
именно оно является объек-
том для исследования, объ-
ектом, так сказать, прило-
жения умов и страстей. 

В. РОСЛЯКОВ. Это по 

А 
говорили 

писал, и понял, что у меня 
нет ни одной Фактиче-

 г

' ° ; 
ской истории. Все, что я "ятяо.^ Пйб и выступает 
написал, — вымысел. В ос-
нове любой моей повести 
или рассказа не лежит — 
целиком, я имею в виду — 
какая-то фактическая иста 
рия. Но толчком для всех 
вещей все-таки является 
факт — случай, или фраза, 
или мимолетное ощущение, 
которое тоже является фак-
том. 

Но я считаю правомер-
ным существование и та-
ких произведений, которые 
целиком н полностью бази-
руются на факте. Докумен-
тальная повесть, хорошо на-
писанная. имеет, конечно. 
право на жизнь. Например. 
«Обыкновенное убийство» 
Тру мена Капоте. Это аб-
солютно реальный факт. 
Все описано, как было. 
Я имею в виду сюжетную. 
событийную канву вещи — 
она вся взята из жизни. 
Там нет ничего вымышлен-
ного. Но художник проник 
во внутренний мир героев 
и дал свое исследование 
факта. 

То есть можно прелом-
лять факт, описывая его, а 
можно отталкиваться от 
факта н дальше уже фанта-
зировать, как это чаще 
всего делаю я. Я отталки-
ваюсь, чтобы дальше уже 
получать удовольствие от 
самого процесса письма, от 
фантазии. 

В. РОСЛЯКОВ. Я поздно 
начал заниматься литерату-
рой. когда уже войну про-
шел, поэтому у меня была 
некоторая робость. Я все 
время держался как бы за 
фалды этого факта. Может 
быть, просто такое свой-
ство характера... 

Вот вы в самом деле от-
талкиваетесь от факта и 
фантазируете. О Ферапон-
тыче из вашего романа 
«Любовь к электричеству» 
я уже вначале говорил.. Но 
у вас и в других сочинениях 
много таких вещей. Помню. 
идет человек и вдруг начи-
нает думать стихами, рит-
мической прозой осозна-
вать мир. Тоже отклонение 
от нормы? Но этим вы его, 
как на ладошках, подни-
маете... 

А вот у меня, как я гово-
рил, все можно заверить <у 
нотариуса. Каждое движе-
ние, каждое слово. Что-то 
дало тебе толчок, и ты со-
здаешь новую ситуацию, 
но в логике данного за-
пева. Я в жизни нахожу ка-
кие то такие вещи, очи-
щаю факт, как археолог — 
они все лишнее лопаточкой 
счищают, кисточками. Я вы 
таскнваю это, а другое, 
что не нужно мне. выбра-
сываю. И тогда выстраиваю 
новый мир — его раньше 
не было как такового. Но и 
здесь тоже не все просто. 

Нот для наглядности, на-
пример, в рассказе «Мой 
друг Валентин» я опнеал 
документально битву му-
равьев — жирных черных 
и маленьких рыжих. Кста-
ти. жирные — они вообще 
ведь трусы: бегут с поля 
боя. не подбирают своих... 

Значит, когда я писал. 
то не думал: дай-ка нач-
ну т\'т Преувеличивать. Я 
увлекся схваткой. А потом, 
когда стали читать в жур-
нале. где я печатал рассказ, 
мне сказали: «Слушай, что 
у тебя там? Какие у му-
равьев ребра?..» И Я сам 
тогда обратил внимание: 
действительно, что я тут 
нагородил? У меня там у 
муравьев и «помятые реб-
ра». и «душераздирающий 
хруст позвонков» — и так 
далее. А ведь схватка, борь-
ба описана довольно точно. 
И выходит, одной «нота-
риальной конторой» в ис-
кусстве не обойтись и до-
стоверности не добиться. 
Как в науке, скажем, где 
все на факте основано... 
Тут еще один интересный 
поворот темы. 

Когда-то решили: атом 
неделим. Йотом оказалось: 
делим. Находят все новые 

как объект. Но вы не со-
гласны, что оно яфе-тяки 
есть тоже ипструмеф пЬ 
знания жизни, познайпя че-
ловека? И что оно интерес-

се^е. как 
;нн«, а тем. чтв 

>й тощбраз лшра? 
)НОВ. Мы уже 

об этом: искус-
ство, конечно, отражает 
жизнь, здесь спору нет Но 
оно все таки возникает не 
только как прямое отраже 
ние жизни, но и как новое 
явление Оно становится 
уже и новым телом в этом 
мире. Абсолютно достовер-
ным. 
. В. РОСЛЯКОВ. Это по 

нптно. Творчество, можно 
скапать, с одной стороны, 
возникает и как ноный объ-
ект, как новая частица л!н-
ра. Но оно же и средст-
во познания ' окружающего 
мира. Иначе оно становится 
бесцельным. 

В. АКСЕНОВ. Оно пе 
бесцельно. Хотя бы потому, 
что становится средством 
окраски мира — иногда в 
цвета, прежде никому не 
известные. , 

В. РОСЛЯКОВ. А зачем 
оно тогда? Чтобы человеку 
было веселее? 

В. АКСЕНОВ. А хотя 
бы. И это уже немало. Что-
бы человек ПумаЛ о произ-
ведении, переживал, иссле-
довал, делал какие-то вы-
воды. 

В. РОСЛЯКОВ. Во имя 
чего все это он должен де-
лать? 

В. АКСЕНОВ. Во имя 
познания, пусть так... 

В: РОСЛЯКОВ. Вот! 
Опять же во имя позна-
ния. Потому что у искусст-
ва есть свой предмет нау-
чения — человеческая 
жизнь, которая не поддает-
ся никакой другой науке. 

В. АКСЕНОВ. Правиль-
но. Но я вот о чем: когда 
расщепляют атом, физика 
уже не может существовать 
без этого, и классическая 
физика оказывается прой-
денным этапом. Д когда по-
является. скажем. Фолкнер 
— "ЯРго Пг г п т я т , что унич-
тожено направление Толсто-
го или Рабле. Просто по-

.явилось новое тело, с кото-, 
рым надо считаться. А ч 
люди, которые после по1 

. лення Фолкнера ечнта
1 

можно писать только, 
их кумир, такие же ог 

шченны* люди, как и 
которы» считают, что 

1кнер вообще не появил 
ся. И что после Достоевско-
го н Чехова надо все-таки 
писать, как писал, напри 
мер, Гаврила Романович 
Державин. 

В. РОСЛЯКОВ. Но ис 
кусство не только, так ска-
зать, для самого себя воз-
никает ... 

В. АКСЕНОВ. Оно воз-
никает для всех. Иначе ис-
кусство теряет смысл. Оно 
возникает даже для тех, 
кому кажется, что вообще 
все безразлично. Потому 
что мир преображается 
с появлением произведения 
искусства. 

В. РОСЛЯКОВ. Тут еще 
такая сторона — это, в об-
щем, вопросы нашей прак-
тики. не только теории. —-
вот кто судья тому, что ис-
кусство достоверно или не-
достоверно? 

Еще Герцен как-то отме-
чал. что наука оградила 
себя частоколом точных 
формул н понятий, недо 
ступных широкой массе. Не 
всякий пройдет через этот 
частокол и скажет, что та-
кую-то частицу ты не так 
«запряг». А литература 
разгорожена, она в этом 
смысле раскрыта совершен-
но. Тут все судьи — от 
лифтерши до академика. И 
нн от одного замечания от-
махнуться нельзя. Вот не-
давно был я у себя на Став-
рополье, и мне на собрании 
одиа старая женщина вы-
сказала такое замечание: 
• Передайте, значит, своему 
начальству, пусть прика-
жет. чтоб писали покруп-
нее. А То мелко пишете». И 
.это т о »

0

 наш читатель. 
Ьщ которой мы ничего ие 
зна^Чим. Не можем мы су-
ществов'птЬ 'Пгз питателя, и 
судья достоверности нашей 
— один он. 

В. АКСЕНОВ. Все-таки 
вы считаете, что пишете 
для всех? 

В. РОСЛЯКОВ. Почему 
— «для всех»? Ну как я 
могу — «для всех»?.. 

В. АКСЕНОВ. И ни один 
писатель не может этого 
сказать, даже самый талант-
ливый наш современник. 

Возьмем такого сложно-
го поэта, как Андрей Воз-
несенский. Нельзя же ска-
зать, что Андрея Вознесен-
ского читают везде — в 
любом совхозе и на каждой 
стройке. Его читает какая-
то узкая — сравнительно с 
населением страны груп-
па людей. Но в наших ус-
ловиях в этой группе мо-
жет оказаться, по крайней 
мере, несколько миллио-
нов человек, я так предпо-
лагаю. Однако это колос-
сально! Несколько миллио-
нов. подумайте! 

В. РОСЛЯКОВ. И все 
равно — и он 'для народа 
работает. Вознесенский. 

В. АКСЕНОВ. Тан это и 
пначит, что он работает для 
народа. 

В. РОСЛЯКОВ. Да Хо-
тя. конечно, хочет, чтоб 
его читали вса Мы же — 
в идеале — стремимся, что-
бы все наши люди выросли 
до понимании и Тютчева, и 
Никитина, и Фета, и Па-
стернака. 

В. АКСЕНОВ. А так ие 
будет никогда, чтобы все 
одинаково понимали. Одним 
будет больше нравиться 
Тютчев, другим будет бли-
же Пастернак. Согласитесь. 

В. РОСЛЯКОВ. Это дру-
гое дело. Но вы читали все-
таки и Тютчева, и Пастер-
нака. да? Хотя кто-то блн-

ж

в . ' А к с е н о в , н у . я чи-
Кто-то ближе. Какие-то 

си болыие Н Р а в
в , с л 

РОСЛЯКОВ. Так 
быть и для читате-
;кб стремимся к то-

человек был все 

тал. 

Г 

больше и больше эмоцио-
нально, «стетнчески развит. 

Я вот преподавал лет 
семь назад в университете 
Однажды приходит девица, 
отличница, сдавать экза-
мен. Я говорю: «Что вы 
знаете о Жуковском?» От-
г.ечает: «Жуковский Васи 
лий Андреевич был вели 
кий русский поэт. Жуков-
ский Василий Андреевич 
написал «Светлану» — то, 
се, пятое, десятое». Я гово 
рю: «Ну. а вообще он был 
представителем какого на 
правления?» — «Реакцион-
ного романтизма». — «Как 
же так — «реакционного»? 
Чго это такое?» — «Ну, 
он людей не вперед звал, а 
уводил в мистическое 
1!рошлое». Я говорю: «За-
чем же тогда мы его изда-
ем, тем более — Детгнэ из-
дает с иллюстрациями, для 
детей, если он реакционный 
романтик?» — «А у него 
художественная форма хо-
рошая». Я говорю: «Если 
он реакционный и у него 
яркая художественная фор-
ма. так он еще опасней. Он 
тогда свои реакционные 
мысли донесет с еще боль-
шей яркостью, будет зара-
жать наших людей, уводить 
в мистическое прошло?».— 
«На этот вопрос я не могу 
ответить...» 

Так вот, для этой отлич 
ннцы Жуковский — китай 
екая грамота. Где уж ей 
оценить, к примеру, Тютче-
ва?.. 

Что тут говорить: хочет-
ся, чтобы читало как можно 
больше, но пишешь, конеч-
но. для своего читателя 
Своего я знаю, но вот что 
случается. Когда что-то пи-
шешь, идут письма. И 
вот я написал один рас-
сказ «Много, много люблю 
вас...» — там про любовь, 
так сказать, жестокую. И я 
увидел, что хлынул «не 
мой» читатель — я его не 
знаю совершенно, не было 
такого за те дяенадцать лет, 
что я пишу. По конвертам 
я даже чувствовал, что не 
«мои» люди. Но прошел 
рассказ — и больше я их 
опять не видел. 

В. АКСЕНОВ. У меня та-
кое было, когда я в «Неде 
ле», массовом издании, 
опубликовал рассказ «Ка-
тапульта». Пришло много 
писем, где писали: «Това-
рищ Аксенов в своей 
статье неправильно отразил 
взаимоотношения между 
командным составом в ави-
ации». Понимаете? Чита-
тель. который называет рас-
сказ статьей, — это все-та 
ки особого рода читатель. 

В, РОСЛЯКОВ. Тут есть 
одни только выход: воспи-
тывать читателя. 

В. АКСЕНОВ. Совершен-
но правильно. Конечно, 
каждый из нас хочет, чтобы 
его читало все больше и 
больше людей. Но я опять 
же на своем стою: писатель 
должен прежде всего видеть 
своего читателя. Я в этом 
убежден. Именно своего! 
Он должен формировать 
его. Активно. И писать 
прежде всего для него. А 
если круг его читателей бу-
дет расти — что ж. кто 
этого не хочет? 

Сейчас в пропаганде ли-
тературы и искусства гораз-
до большую роль, чем пе-
чатный стачок, начинает 
играть телевидение. Потому 
что книга все-таки стано-
вится уже предметом... ка-
кого-то ... 

В. РОСЛЯКОВ. Избнра-
тельного потребления. 

В. АКСЕНОВ. Даже ин-
тимного потребления. И 
писатель должен видеть 
своего гипотетического со-
беседника. читателя, кото-
рому интересно с ним го-
ворить Который от него за-
висит и от которого писа-
тель зависит невероятно. 

Запись диалога и фоте 
Григория ЦИТРИНЯКА 

СТУДИЯ ГРАФИКИ 

МЫ ВСЕ ЕМУ ОБЯЗАНЫ... 
П р е д с т а н ь т е , ч т о я ы • 

м а с т е р с к о й х у д о ж н и к а . . Ом 
п о х в а л аас и себе, под* 
ж и д а л аас, робел: в д р у г 
я ы не придете? Но в ы при*, 
ш л и . о и в о л н у е т с я , с т о и т 
в стороне, ие м е ш а е т вал# 
с м о т р е т ь — с м о т р и т е , п о ж а * 
л у й с т а . И я в о л н у ю с ь , еле* 
ж у за в а ш и м и л и ц а м и : поира* 
в и л о с ь ли это в а м т а и , нам 
н р а в и т с я мне? В а ш е я п е ч а т * 
л в и и е д л я м е н я т а н в а ж н о и 
д р а г о ц е н н о . Но ито, собствен* 
н о , я. ч т о б ы у и а з ы в а т ь вдм, 
и л и п р о с и т ь , и пи р у н о а о д и т ь 
в а ш е й м а л е н ь и о й э к с к у р с и е й ? 
Я п р и з н а ю с ь в а м с р а з у : я — 
т о в а р и щ э т о г о х у д о ж и и и а , ив 
п р о с т о п о ж и т ь ю - б ы т ь ю това-
р и щ . а по ж и з н и , п о р е м е с л у , 
н о т о р о в у нас с н и м в к а к о й -
т о м в р в о б щ в е . К а и и п о ч е м у 
общео — это я п о с т а р а ю с ь 
с е й ч а с о б ъ я с н и т ь . Перед в в . 
м и — т о л ь и о н е м н о г и е рабо* 

т ы В л а д и м и р а Медведева, в ы -
б р а н н ы е им с а м и м д л я т о г о , 
ч т о б ы п о и а з а т ь вам. П о ч е м у 
о н в ы б р а л т о л ь и о о б л о ж н и 
п о э т и ч е с к и х с б о р н и к о в , а не 
ч т о - н и б у д ь и н о е , вовсе свое, 
н в с в я з а н н о е с и м е н а м и и 
т в о р ч е с т в о м д р у г и х людей? 
Я з н а ю п о ч е м у , и я глубо-
к о у в а ж а ю и л ю б л ю э т у доб-

Й- л 

унонми 

л е с т н у ю с к р о м н о с т ь . » т у чис-
т е й ш у ю п р и в е р ж е н н о с т ь и 
т в о р ч е с т в у д р у г и х , к поэзии 
и и п о э т а м . С а м а я — л и ш ь 
ч и т а т е л ь и з р и т е л ь м н о ж е с т -
•4 п р е к р а с н ы х и н и г . к о т о р ы м 
Медведев п о д а р и л о в л и и . Но 
и видела, с л ы ш а л а и з н а ю , 
к а к он р а б о т а е т . Он л ю б и т 
к а ж д у ю к н и г у , над к о т о р о й 
т р у д я т с я а г о у м и р у и н , ои 
а н а е т ае от б у к а ы до б у к а ы , 
от з в у к а до з а у к а к пережи-
в а е т аа со асам, ч т о а ней 
о с т ы с л р е д ы с т о р и е и и буду-
щ е й с у д ь б о й , ногда она ока-
ж е т с я я р у н а х у ч и т а т е л я . Но 
с н о л ь к о ж е н у ж н о п е р е ж и т ь 
— ведь п о з т о а т а к о е миоже. 
с т в о , о н и с т о л ь на с х о ж и м е ж 
с о б о й , И НИ ОДНОГО И] н и х 
Медведев не обделил сваей 
д о б р о й и л ю б о в н о й заботой. 
П р и атом, н а к в ы ни зффент-
н о . н и п р е л е с т н о б ы л о обли-
ч ь е о ф о р м л е н н о й и м и н и г и , 
о н н и и о г д а не х о ч е т главенст-
в о в а т ь в ней, самоотвержен-
н о о т с т р а н я е т с я , ч т о б ы своим 
д а р о м и м а с т в р с т в о м отте-
н и т ь , п о д ч е р к н у т ь , о т ч е т л и в о 
о б о з н а ч и т ь д а р и мастерство 
иого-то д р у г о г о . Медведев -
щ е д р ы й , д а р у ю щ и й человек, 
и все м ы — и л о з т ы , и чита-
т е л и — безмерно ему облза-

•алла АХМАДУЛИНД 

I I I I I I I I I 
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Возы... Возы... 
Н е под гору, так в гору — 
По гужевой, извозно-полевой 
До самой той, железной, 
До которой 
Верст сорок, чай. 
И то не по прямой, 
А по кривой. И то, смотря какая 
Погода обозначится в пути. 
Добро, 

когда в затылок припекает, —> 
Сиди себе, покрикивай: ходи! 
Ходи, ходи! — 
Поплескивай нестрого 
Витой вожжой, красуйся на возу. 
А что еще? Дорога как дорога, 
Упор дает коню и колесу, 
Пылит себе, копытам потакая, 
Стремит себя, впадая в горизонт, 
И никого — характером такая — 
Проселочной верстой не обнесет. 
Хоть не с руки, 
А все ж таки уважит, 
Хоть сбоку чуть, 
А все ж таки пройдет, — 
И все, что есть окольного, 

увяжет, 
А не увяжет — ветку отведет, 
Подаст ее то вороху, то стогу 
И все дочиста 

вывезет 
с полей... 

По ней, как встарь, 
Запряг коня, так трогай, 
А не запряг, пешком иди по ней. 
П о ней — кто с чем: 
Кто с песенкой-потехой, 
Кто со слезой-обидой, 
Кто с бедой — 
Своей ли, чьей... 
А за день не доехал, 
Поговори с какой-нибудь звездой. 
И повздыхай, 
Раз есть на то причина, 
И пожалей, качая головой, 
Хотя б ы трактор: 
Надо ж ведь — машина, 
А вот поди ж ты, 
Вроде как живой, 
Тоскует вот, железами окован, 
И просится, не хуже стригунка, 
На выпаса. 
Ну, как его такого 
Не пожалеть, припомнив ямщика? 
Ну, как не взять вполголоса 
Того, что 
Так издалека чаялось в душе 
И год, и два? 
И вот легко и просто 
Само взялось. И вылилось уже! 
И вот плывет, 
У глаз перетекая 
За край земли, 
За темный окоем... 
А за глазами — 
Явственность такая, 
Такая даль, какую белым днем 
Не высветить с высокого порога, 
Н е перелить в протяжные слова. 
Бежит, бежит 
Полночная дорога, 
Как чья-то вековечная вдова. 
Бежит, бежит 
На чей-то зов далекий 
В тревожной, переимчивой тиши 
На самом том извечном перетоке 
Земли и неба, мысли и души. 
Бежит, от поворота к повороту — 
В чужую ли, в родную сторону. 
Поди узнай: 
С войны ли ждет кого-то, 
Кого-то провожает на войну? 
Н е на войну — 
Так, стало быть, в остроги 
Сибирские, 
В рудничную грозу... 
Уж не на той ли на крутой дороге 
Нашли окаменевшую слезу? 

2. 
Нашли. И понахлынуло народу 
Ни можно сколько! 
Описать нельзя. 
— А ведь и правда — 
Каменная вроде. 
— А ведь и верно — 
Горькая слеза. 
— Слеза, ну, точно! 
В натуральном виде, 

" ^ • Л т о я д р о старинного литья. 
— Н о это так, на глаз, 
А по наитью 
С о всех сторон великая... — 
А чья? 
С какой щеки, 
С какой такой печали 
Скатилась — 
Не вмещается в слова? 
Молчал народ. 
Поля вокруг молчали, 
Степные омывая острова. 
Молчал весь мир. 
Лишь где-то на опушке 
Пичужка сердобольная одна 
Не утерпела — 
Кинулась к кукушке: 
— Слезу нашли! А чья, а чья о н » , 
Не говорят. 
А та — лесному эху. 
А эхо — ах, минута дорога! — 
К Магнит-горе. 
А там, а там 
С разбегу 
В один прыжок — оленю на рогаI 
И — по тайге, по займищам, 
По скалам — 
К волне морской: 
— Слезу нашли-и-и!.. 
А та 
Приподнялась: 
— А долго ли искали? — 
И , вся собой до гребня занята, 
Пошла на скалы, скалы обтекая, 
Перегибая изумрудный стан: 
г Д а кто ж не знает, 
Бестолочь такая, 
Их у меня вон целый океан, 
Ж е м ч у ж н ы х слез! 
И с камня-великана 
Швырнула эху чудо-жемчуга. 
А эху что? 
Как искры на кукане, 
Те жемчуга — оленю на рога 
И — по тайге... 
Лишь где-то за Уралом, 
А Ьожет, где у волжских берегов 
Хватилось вдруг! 
А их как не бывало — 
Хваленых тех, 
Дареных жемчугов. 

И тише, тише... 
Мимо той кукушки — 
В кукушкин ям, 
В пчелиный перегуд. 
И ни гугу. 
Лишь ушки на макушке — 
Лежит и ждет: куда еще пошлют? 
А там, а там, 
На дальнем небосклоне, 
Пичужка та — святая простота — 
И раз, и два 
Спросила колокольню. 
И та молчит, 
Как нет на ней креста. 
Молчит и — все! 
Насмеяилась пичужка, 
И — а божий храм: 
Спросила образа. 
И те молчат. 

3 . 

Тогда одна старушка 
И говорит: 
— Чего уж тут. Слеза 
И есть слеза. 
Бывало, наши баре 
Из нас ее — с руки ли, на с руки — 
Уж чем-ничем, лютуя, вышибали, 
Уж чем-иичвм! 
А плакать не моги — 
Кричи а себя, держи ее, слезу-то 
Запретную, и не пускай за край. 
Не то тебя раздетой и разутой 
За ту слезу отволокут в сарай, 
Запрут тем. И а том глухом сарае 
Как позабудут — крошки не дадут. 
А на забудут — 
В карты проиграют, 
Не проиграют — 
Сходно продадут. 
Не продадут — 
Оглаской колокольной 
Повяжут у святого алтаря 
С таким ж* битым, 
Смолоду прикольным, — 
И все твое приданое — там 
Горюч-слезв, 
Да страх твой перед богом, 
Да горький цвет 
Безрадостной красы... 
Ох, сколько ж в мае 

Дождиком вдоль строя, 
А клочьями сползала 

со спины 
И стоном шла 
Над матушкой-рекою, 
И звоном шла 
Под шашкой верховой 
Туда — в Сибирь!. . 
А было и такое: 
Как с гор высоких, 
Вместе с головой 
Шаром катилась, обжигая веко, 
Не к богу в рай, 
Так под ноги царю, — 
А ж до крови огнянная от веку! 
Эй, мужики! Н о так ли говорю? 
— Так, так, отец! 
— А как еще иначе? 
Такой уж мы напористый 

народ... 
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А был там парень... 
Вот уж кто горячий! 
Так и гарцует — 
Просится вперед, 
Такой он был. 
Как только что с нашеста 
И — здрасьте вам! — 
Фуражку на глаза. 
— А я-то думал, выберу невесту, 
А вы тут все заладили: слеза! 
Слеза... Слеза... Да будет вам! — 
И с ходу, 
Чтоб не сочли за Яшку-трепача, 

И нес м перед лицом нврода, 
Как негасимый, жертвенный огонь, 
На горизонт семнадцатого года, 
На смертный бой!.. 

в . 

— А что, — сказал, — гармонь 
И есть гармонь. 
По голосу, по складу — 
Н е костромской, 
Так ливенской волны. 
Да мы с ней, помню, 
Флотские ребята, 
Определенно с красной стороны 
На белых шли. 
За землю шли, за волю, 
За нашу власть у верного руля, 
За наш Совет и на море, и в поле, 
И в городах... 
И вот она — земля! 
В закон легла: 
Живи, народ, и здравствуй 
В своем дому. 
Паши, народ, и сей, 
И единись в своем же государстве. 
«Владеть землей!» — 
Ведь это значит — всей! 
Всей, всей владеть 
И помнить всю на память, 
И строить всю 
В сомноженной семье, 
И славить всю, 
И ладить с ней. Она ведь, 
Земля, везде: и сверху — на эемле, 

Передавая «Литературной газете» главу и] новой пое-
мы «Даль памяти», поет Егор Исаев сказал: 

— Еще не завершив «Суд памяти», я знал, сиорее. 
предчувствовал, что работа «та так или иначе будет 
иметь свое продолжение. Со временем стало мне ясно, 
что «Суд памяти» — только часть большой поаТической 
панорамы, своеобразной трилогии. Причем поама, над 
которой я сейчас работаю (глава из нов и публикуется 
сегодня), а «той трилогии будет предшествовать «Суду 
памяти». По замыслу одна поама перетекает • другую, 
соединяя и наше прошлое, и наше настоящее, устрем-
ляясь в дали, иоторыа перед нами открываются, н если 
«Суд памяти» — ато память суровых лет Великой Оте-
чественной войны, то новая поама — память более дав-
него прошлого. Я обращаюсь к истории России, кото-
рая, по выражению В. И. Ленина, выстрадав марксизм, 
пришла к Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции и первой вступила и* путь коммунистического 
обновления мира. 

Егор ИСАЕВ 

Ну, что ты скажешь — казус? 
Добро бы казус, если б не курьез. 
Вопрос такой, 
Что скоро не развяжешь, 
Н е перекуришь, 

С корня не сорвешь, 
Такой вопрос. 
Стоит себе — и асе тут — 
П о самый крюк 
В махорочном дыму. 
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И тут как раз со стороны учета 
Сам землемер — спасибочки ему: 
— Да, — говорит, -
Здесь надо аккуратно 
Обмер вести, 
С расчетом, стало быть, 
Где вширь, где вдоль 
Промерить поквадратно. 
Где с корня взять, 
Где в слове объявить 
И застолбить, 
Чтоб не было урону, 
Чтоб все в наличье значилось 

добро. 
Вот взять, к примеру, 
Камушки с короны 
И все такое злато-серебро, — 
Откуда что? 
Не бог ж е их насыпал 
В кошель казны поштучно и вразвес 
За просто так, 
За наше вам спасибо? 
Нет, мужики. Таких еще чудес 
Никто не знал. 
Н у , разве что царь-мытарь. 
Ему-то что! О н барин все ж таки. 
А мы-то, мы-то 
Тем и знамениты, 
Что мы — первостатейно знатоки. 
Мы •—* 
Ковали от первой наковальни, 
М ы — 
Плугари от первой борозды, 
У ж мы-то, мы-то 
Знаем досконально, 
Во что и чьи заложены труды. 
А что крови! 
Измерь ее попробуй! 
А что слезы! 

КРЕМЕНЬ-СЛЕЗА 
У бабьего порога 
Перекипело девичьей слезы! 
А екмько бабьей спадало — 
Считали? 
А сколько вдмьей стило 

рту 
И в ту войну, как турка 
И в ту ВОЙНУ, япоискую, и а ту, 
Германскую?.. 
Да мы с ней пряли, жали, 
Детей рожали. Кто ж ее сочтет? 
А не она ль кричала на пожаре 
И по миру катилась от ворот 
В голодный год? 
А сколько за главами 
Скипелось тут — 
Не выпало в глаза? 
Про то вы сами думайте 
И сами 
Определяйте: чья она, смаа? 
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— Как ато чья?! — 
Всплеснула «друг руками 
Одна бабенка. — Как же «то чья?! 
Ты что-то, бабка, с ними, 

в мужиками 
Игру ведешь. 
А свекры? А мужья? 
Не били рези?! 
— Били! 
— Били! 
— Били-и!.. — 
Как град какой ударил • мужиков. 
— А мы-то их, как дурочки, 

любили-и! 
— А мы-то их жалели, дураков. 
— А мы-то их... — 
И к о в таком жо роде: 
Разбушевались шали и плетки 
По всей степи... включая огороды. 
И — веришь, нет — 
Пропали б мужики. 
И — веришь, нет — 
Еще б, еще б немного — 
Слинял бы их мужской авторитет. 
И было б так, 
И было б так, ей-богу, 
Когда б не дед. 
А был м хитрый, дед. 
Уклонных лет, а нет ему износу: 
Такой он, аиачит, 
Непоклонный был. 
Весь мир глядел, 
Как бороду пронес м 

Йо той слезы, И — надо ж1 — 
в забыл — 

Фуражку снял. 
И важно так и строго 
С боков и сверху 
Оглядел слезу, 
Ну, то есть тек, 
Квк воз перед дорогой: 
А все ль, мм, тем • порядке, 

И раз, и две, 
И три прошел по кругу, 
И ровно так, д м полной тишины: 
— Ну что ж, — сказал 
И северу, н киу, —-
Оно, конечно, с женской стороны 
Тут верно ме. 
А вот... с другого крвю, 
С мужского как? — интересуюсь я. 
И тут уж он покруче ваял: 

Слеав, — 
что у теге ком, 

Погоним на все четыре дали 
И креп к м ДО гробовой доски, -
Она во рту кроитлвсь 

при ударе 
И редко, чтоб катилась 

А и е нутром, все гордом шла! 
А то и, 
Коль поглядеть 
С острожной стороны, 
Она не просто 

О н перед всем отхлынувшим 
народом 

Гармонь свою с высокого плеча 
Принял на грудь 
И вровень с горизонтом, 
Во к е м своем азарте молодом 
Рванул гармонь-то, 
А ? . . Гармонь... Гармонь-то, 
Как н » гармонь, 
А речка подо льдом, 
Молчит — и к е ! 
Ну, что ты скажешь — казус? 
Добро б ы казус, к л и б не конфуз, 
А было, брат! А было: без отказу 
Н а в к ь , считай, работала Союз, 
Не к » страну. 
А было: так любила 
И так страдала, знатная, в тиши — 
В ней море было 
Свадебного пыла 
И больше моря — на душу души. 
В ней был и звон, 
И стон со дна покоя, 
И вихрь, и всплеск, 
И выплеск е две волны! 
И — на тебе. Бывает ж е такое! 
Гореть б ы парню посреди страны. 
У ж его факт. 
Гореть, как гармонисту, 
И что кого страшней — 
Как жениху 
В глазах д м ч а т . 
Гореть! Н е окажись тут 
Один товарищ: 
— Дай-ка помогу. — 
О н подошел 
И так вот, с-под ладошки: 
Мол, что ж ты, а, бугай тебя бодай, 
Гармонь-то рвешь? 
Сперва откинь застежки, 
Потом хоть к ю «Матаню» 

размотай. 

— А ну-ка, дай! — 
И ваял гармонь за плечи... 
А та — как сердце чуяло — 

к нему 
Сама, казалось, кинулась навстречу, 
И — веришь, нет — 
Как брату своему, 
Лвглв не грудь, печальная т а к м 
И звонкая такая вперебой, — 
И всю-то степь от края и до к р м , 
Рыдая, переполнила собой: 
« В ы жертвою пали в борьбе 

роковой...» 

И тек зашлась, 
Что к е , какие были 
Вокруг н м фуражки, картузы, 
Как ветром сбило 
В сторону Сибири.. . 
И тут же, тут ж е — 
У кремень-слезы — 
С о дна холмов, 
Как вздох, как стон глубокий, 
Как д м г н й крик осенних журавлей, 
Всплыле над степью, 
Над степной дорогой, 

Аврога вечной памяти. П о ней... 
о ней, по ней — 

Пока не отрыдала, 
Пока ие успокоилась гармонь — 
Прошли такие каторжные дали, 

Такой живой 
прокинулсл 

огонь, 
Что бог т ы мой! 
И вот как стало т к н о , 
И вот как чутко 
В той степи глухой, 
Что — веришь, нет — 
В Москве, на К р к и о й П р к и е , 
булыжник содрогнулся 

под ногой 

От п к н и той, 
От памяти, 
От б м и . . . 
Н е говоря уж про кремень-слезу. 
А гармонист — 
Железный был он, что ли? — 
Держал ее — такую! — на весу 

И под землей, и над землей — 
она же, 

Как день и ночь, 
Как берег и волна, 
Как хлеб и соль, — 
Н е чья-нибудь, а наша 
Земля-сторонка и земля-страна, 
Просторная 
И в сторону Сибири, 
И в сторону кронштадтских маяков, 
Родная к я ! 
А было как? А было: 
Народ великий испокон веков 
Пахал ее, 
Обстраивал — не гостем 
П о к ю д у жил — 
И тут, и там, вдали... 
А у народа, окромя погоста, — 
Подумать больно! — но было земли. 

7. 
— А в том и соль! 
— А а том-то к е и дело! — 
Пошла гудеть 
Басов степная медь. 
— Ведь как мы жили! 
Сердце каменело, 
А ей-то как — слезе! — 

ие каменеть. 
— О б том и речь! 
— Да мы на ней, к р к т ь я н е 
Поклонные, но только до поры — 
Еще тогда, при Разине Степане, 
П р и Пугаче точили топоры. 
М ы — бунтари! 
— А ежели, бывало, 

Смиряли нас ружейные стволы, 
Так мы не дюже плакали — 

сбивали 
Кремень-слезой асе той же 

кандалы 
И шли в бега. 
Кто с Волги шел, кто с Дону, 
И под боком у лютой Колымы 
Ветвились мы! — 
П о прозвищу чалдоны 
И кержаки. 
— А кто же, как не мы, 
Под землю шли — 
В шахтеры, в рудокопы — 
И землю доставали с глубины, 
Чтоб сталь варить, 
Чтоб город греть 

и чтобы 
Еще разок с рабочей стороны 
Качнуть царя?!. — 
И так вот Фрол — Матвею, 
Матвей — Петру, 
Тот — куму своему... 
И небольшие вроде б грамотеи, 
А вот поди ж ты, 
Знают, что к чему. 
И к е путем, 
И к е в таком масштабе 
Ворочают и правят вон куда! 
О х , мудрецы. 
А бабы что? А бабы, 
И з в к т н о что — одна же борозда — 
Туда ж е к е : 
— И мы про то гутарим! 
— И мы про это ж самое... 
Про жизнь!.. — 
И тот ж е парень — 
С веничком попарен — 
Кажись, остыл, одумался, кажись,— 
Хитро повел: 
— А мне-то что! Положим, 
Она и к т ь — да слушайте сюда! — 
Кремень-слеза. 
Тогда с каким обозом, 
Скажите мне, 
И — главное — куда, 
Куда, скажите: 
В город ли, в село ли 
Везти ее 
И на какой предмет? 
Командуй, дед! 
А дед — озяб он, что ли? — 
Н е то что слово, шелковый кисет 
Не развернет. 
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Сочти ее поди. 
Тут, я сказал б ы , 

Азия с Европой — 
Один массив, хоть сверху погляди 
Хоть снизу глянь, 
Хоть с горской, 
Хоть с поморской, 
Хоть с лицевой, 
Хоть с тыльной стороны — 
Едино к в . 
Одни ж е перекрестки 
Петли и шеи, розги и спины. 
Одна ж тюрьма, 
Одни ж концы-дороги 
Погонные: грузи, народ, вези! 
А что в итоге? 
Ясно, что в итоге — 
Слеза не просто, а к а л Руси 
Слеза-кремень. 
И где тут, чья тут доля 
Посолоней? — не скажешь наугад. 
А веку ей, а веку ей — поболе, 
Чем дней в году. А что карат, 

карат... 
Карат в ней будет 
Столько тут! Годами 
Н е поделить. 
И к т ь ли е том р к ч е т 
Делить ее, к е о б щ у ю , когда мы — 
Всему, 

всецело 
государь-народ? 

V
I , да, к е м у ! 
о с о в к т и , по корню. 

По главному закону Октября, — 
И тем же самым камушкам 

с короны, 
За вычетом буржуев и царя, 
И всей казне 
С державным оборотом, 
И всей земле до деревца в л к у . . . 
Вот почему, как служащий учета, 
Я говорю: в казну ее, слезу. 
А что? В казну! 
Уж к л и не в огранный — 
8 литейный цех монетного двора, 
Чтоб там она кругло и недреманно 
Намного выше злата-серебра 
Светилась, 
Упреждал тунеядство, 
И в к особый придала рублю. 
Вот в кратцах все, 
А чтоб не повторяться, 
На этом я, друзья, и закруглю. 
Вопросы есть?.. — 
— Да что вы! Слово к слову 
В закон клади зубилом ли, пером 
И ставь печать. 
— Берем как за основу? 
— И в целом — по окружности — 

берем! 
— Берем? 
— Берем. 
— В казну? 
— А то куда же. 
— А там на примут — 

рядом арсенал! 
— Резон? 
— Резон. 
— А что учитель скажет?! 
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А тот учитель — кто его не знал — 
Рисковый был. 
Как труженик ликбеза, 
О н , было время, е принципе своем 
Н е признавал 
Ни дьявола с обрезом, 
Н и ангела с подсобным кистенем. 
И — ночь-полночь — 
Рисковый, но толковый, 
О н всю округу исходил пешком. 
И к я к и й раз 
Где словом корешковым, 
А где и глубже — 
Цифрой с корешком 
Вникал во к е . 
И славен был тем самым, 
Причем учти, не ради куражу. 
И вот вопоос — 

Экзамен не экзамен — 
А говори: куда ее, слезу? 
И сход притих, 
Притих и ждет ответа, 
Достойно соблюдая тишину 
П о всей степи некошеного лета. 
И наконец-то! 
— Можно и в казну, — 
Сказал учитель. — 
Честь весьма большая, 
Большая, да, но... маловат обзор. 
Ведь что меня особенно смущает: 
Монетный двор, он — 
Не гостиный двор. 
И арсенал на нашей общей карте 
Не для того, 
Чтоб взоры привлекал. 
А , кстати, вот что, граждане, 
А , кстати, 
Не из нее ли искру высекал 
Великий тот? 
Уж он-то знал, пожалуй, 
П о ходу мысли действуя своей, 
Какие превеликие пожары 
Больнее боли, соли солоней 
Скипелись в ней 
Д о крайности предельной, 
До согнетенной точки центровой, 
А не из тон ли искры, 
Столь нетленной, 
На красный день эпохи мировой 
Зажглась она, 
Звезда большего света, 
В виду окольных и далеких стран — 
Звезда добра и мудрого совета, 
Звезда родства 
Рабочих и крестьян? 
Вот я о чем. 
И, в частности, коль скоро 
ТУт речь зашла: куда ее, слезу? 
Из всех вершин духовного обзора 
Я б школу выбрал. 
Там, я вам скажу, 
Уже теперь 
С азов 
П о первочувству 
Иная даль к т у п а е т в свой черед* 
Так пусть же, пусть же 
От верхов до устья 
Не убывает памятью народ! — 
Так и сказал. 
И все в таком обзоре 
Как увязал суровой бечевой. 

10. 
И вот еще: 
На том большом соборе, 
На сходке той огласки вечевой, 
Был, говорят, 
Гвардейский не гвардейский, 
Н о все ж таки значительный такой 
Один мужик — 
По складу деревенский, 
А по чутью, по взгляду — 

городской. 
А в общем, свой. 
А в общем, натурально 
Мастеровой в характере своем. 
О н так сказал: 
— А дайте на Урал нам, 
М ы всю ее в железо перельем. — 
И пояснил для полного ликбеза, 
Для полного родства не напоказ: 
— Ведь как-никак, товарищи, 
Железо, 
Оно к селу и к городу как раз. — 
И дояснил, и доразвил: 

— О н о и 
Разумник-гвоздь, и умница-игла. 
О н о не просто рудное — родное 
И кровное от плуга до крыла. 
О н о и крепь, 
Оно и рельс вдоль рельса, 
Оно и связь, 
О н о — звено в звено — 
Вся наша даль. 
И в наших и н т е р к а х , 
Чтоб не крошилось — 

помнило оно: 
Откуда что? 

11. 
А как уж там р^ашли 
Те мудрецы — работники земли: 
В казну ль ее, 
В цейхгауз отгрузили 
Иль прямо на Магнитку отвезли?..— 
Ты сам решай. 
По способу ль сложенья 
Иль сомноженья всех ее карат. 
Ведь — шутка ли — 
На ниве просвещенья 
Ты корни извлекаешь, говорят. 
Вот и давай — 
Плантуй, как говорится, 
Во всех чертах системы корневой. 
А к л и уж и в корень не вместится, 
В квадратный тот, 
Попробуй — в кубовой. 
Авось, войдет. 
А нет — спроси у вон той 
Звезды полей 
И вслушайся в простор... 

12. 
Тут КТО-НИ1,,,. — 
Костер у горизонта 
На склоне дня. 
А, скажем, ночь. Костер. 
Зовет — иди... 

А там, а там дорога, 
Д о полночи вершка не доходя, 
Как вспомнит что, — 
И в образе солдатки 
Иль матери, старушки вековой, 
Свернет к костру, озарена 

догадкой, 
Фонариком: 
А нет ли тут кого 
Из тех, ушедших 

в залежные дали, 
За ту б к п о в о р о т н у ю черту, 
И в ту войну, как турка воевали, 
И в ту войну, японскую, и в ту.. . 
Туда, туда, 
За темные затворы, 
И выкатит — в котором уж часу? — 
На свет костра, на берег разговора, 
Не то луну, 
Не то кремень-слезу? 
Ты не гадай — 
Иди к ней и потрогай. 
Уж раз ты недоверчивый такой. 
А что дорога? 
Ясно, что дорога — 
Она, что руль, что вожжи — 

под рукой, 
Везет свое — навалят, не навалят— 
Торопит неотложную версту. 
Она и ночью до свету дневалит 
У памяти великой на посту. 
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ПОКАЗЫВАТЬ на еде» 
не нашего современ-
ника в его многогран-

ной созидательной деятель-
ности — важнейший долг 
наших театров. Это хорошо 
известно. Несомненна зада-
ча сценического искусства 
— участвовать в формиро-
вании гармонической лич-
ности человека ближайшего 
будущего. Но все еще не-
редко рецензии на пьесы н 
спектакли, да и сама ре-
пертуарная практика теат-
ров исходят из предполо-
жения, что достаточно вы-
вести на сцену славных, ра-
ботящих людей, н это само 
по себе окажет положитель-
ное влияние на характеры 
зрителей. 

Так ли это? Не выдается 
ли желаемое за действи-
тельйое? Не приравниваем 
ли мы «что» к «как»? Не 
продолжаем ли порой с луч-
шими намерениями поддер-
живать произведение за его 

тематическую значитель-
ность. потупи очи перед 
крупными *удожественны-

I ми просчетами? А меж-
| ЙУ тем художественность 

(включающая в себя и сце-
ничность), и только она, 
проникает в глубины зри-
тельских восприятий. 

Хватит, однако, вопро-
сов, обратимся к ответам. 
У меня на столе несколь-
ко пьес авторов, уже извест-
ных в театральном мире. 
Я выбираю те из них. что 
по-разному показательны, 
Чравниваю. анализирую, пы-
таясь прийти к некоторые 
общим выводам. 

<...11 проснулся знамени-
тым» К. Каплинской. Не 
трудно догадаться, почему 
это произведение принял к 
постановке такой уважае-
мый театр, как Академиче-
ский имени Моссовета. Раз-
ве наманчиво показать 
блаавродство и целеустрем-

сть рабочего челове-
любовь к своему де-

| сожалению, обозна-
! темы порой прнравни-
я к ее раскрытию и в 

отчетах главных режиссе-
ров. и в критических ста-
тьях. 

В. Каплинская показы-
вает своего героя Василия 
Федотова со времен его 
юности. Вот отслужи Ва-
силий в армии, п рин т ему 
пора выбирать профессию. 
Василий понуро возвра-
щается домой, провалив-
шись на вступительном эк-
замене в институт. Но в 
дальнейшем ему повезло: 
руководитель эксперимен-
тального завода предлагает 
незадачливому абитуриенту 
решить тест и выясняет, 
что Василий, по научным 
денным, прирожденный та-
лантливый слесарь. 

Все последующее дейст-
вие — это в основном исто-
рия станков, один дру-
гого лучше, над доводкой 
которых работает герой, 
разумеется, успешно, не 
щадя себя, иногда споря с 
теми, кто недооценивает 
пользу самоотверженного 
труда. Правда, настроение 
Василия изредка омрачает-
ся: вначале неустанными 
напоминаниями матери о 
необходимости стать инже-
нером, а потом ее жалоба-
ми на то, что ее заветное 
желание так и не осущест-
вилось. По видимому, для 
того, чтобы мы увидели все 
же и горюющего Василия 
(драма есть драма!), автор 
вдруг вводит в середине 
пьесы внезапную кончину 
его любимой жены. В ос-
тальном же все складывает-
ся у знатного слесаря бла-
гополучно. Он демонстриру-
ет уникальный станок на 
выставке в Париже, удо-
стаивается похвал во фран-
цузской печати. Это произ-
водит большое впечатление 
на инженеров, которые от-
кладывают все другие дела, 
чтобы вплотную заняться 
новым станком Василия. 

События пьесы воспроиз-
| ведены мной сжато, но точ-
но. Есть в ней, правда, не-
которые сюжетные ответв-
ления, но и они, так же как 

| основное действие, не угро-
жают сколько-нибудь серь-
езными осложнениями. 

Схематично набросанные 
I роли умудренного годами 
| Деда или увлеченной мода-
ми и не нашедшей призва-
ния дочки Василия Юльки 

I интересны лишь тем, что 
сразу же оживляют в памя-

! ти аналогичные «портреты» 
| во многих фильмах, спек-
I таклях и эстрадных вы-
ступлениях. так что ты сра-
зу словно охватываешь 

| свои художественные зна-
| комства за долгий ряд лет. 

Вот вам и солидность 
| темы... 

Если в построении «...И 
[проснулся знаменитым» все 
недвусмысленно просто, то 

I взобраться в драматнче-
I ских связях (и скажу сразу 
' — бессвязностях) новой 
I пьесы способного драма-
турга В. Азерникова «При 
любом исходе» не так-то 
легно: надо преодолеть 
сложность ее композиции, 
распознать некоторые ав-

пьеса от начала до кош». 
«Внутри* т е пьесы поч-

ти ничего не происходит. В 
ней немало ретроспектив-
ных сцен, поясняющих, что 
в свое время Громов пере-
жил потрясение, будучи, не-
справедливо отстраненным 
от работы в научном инсти-
туте. Но все это в далеком 
прошлом. Талант Громова 
общепризнан, к любому его 
слову прислушиваются, вся-
кое его предложение при-
нимается. В пьесе не воз-
никает событий, заметно 
меняющих сегодняшние 
судьбы действующих лиц, 
обостряющих ситуацию. 

«При любом исходе» — 
хрестоматийный пример то-
го. как драматичное жиз-
ненное событие (что может 
быть страшнее нависшей 
над человеком смерти?), пе-
ренесенное в пьесу, еще не 
становится событием драма-
тургическим. Героям есть 
что вспомнить, но сегодня, 
сейчас, здесь, на сцене, им 
почти нечего решать. Все 
решено раньше. Ретроспек-
ции не дают действию на-
стоящего развития. Некото-
рая усложненность формы 

впечатление?! За последнее 
время появилась новая раз-
новидность театральных 
зрелищ. Берегся какая-
нибудь самая что ни на есть 
актуальная тем* и «разра-
батывается» в нескольких 
слабо связанных друг с дру-
гом, поверхностных эпизо-
дах. Затем они прослаи-
ваются песнями, танцами, 
музыкой, настолько легкой, 
что легче некуда» ровно на-
столько, чтобы этв самые 
сцены не очень-то приковы-
вали к себе внимание. В 
итоге вроде бы и тема от-
ражена — для нетребова-
тельных рецензентов, и 
публика довольва возмож-
ностью отдохнуть от трудов 
праведных. Не рассчитыва-
ют ли некоторые сочините-
ли на подобные «чудеса ре-
жиссуры»? 

«...И проснулся знамени-
тым», «При любе»! всходе», 
«Июнь, начало лета» — 
пьесы, очень разные по со-
держанию, авторским наме-
рениям. по степени занима-
тельности. Объединяет их 
только одно — поставим же 
наконец точки над «и»: это 
пьесы бесконфликтные. В 

иого я услышанного «полу» 
чают» и многое происходя-
Щйо В них самих, то есть то, 
что неожиданно всколыхну-
лось в их эмоциональной 
памяти, что обрело удиви-
тельное «свещение в их 
жизненном опыте, что от-, 
крыло новые сцепления из-
вестных нм фактов. 

Контрастность текста н 
подтекста усиливает эмо-
циональную и поэтическую 
силу слова, придает ему 
объемность н неожидан-
ность звучания, помогает 
выявить «диалектику ду-
ши» героя. Подобные несо-
ответствия, подлинные и 
кажущиеся, отобранные, 
введенные в русло драма-
тургического замысла, за-
ставляют вдуматься и 
вчувствоваться в подспуд-
ный смысл поступков, сце-
нических событий. В нед-
рах пьесы формируется, по 
терминологии Станислав-
ского, ее подводное течение 
— сквозное действие, вне-
дряющее в зрительское вос-
приятие художественную 
идею, сверхзадачу. 

Психологическая драма 
нечасто, к сожалению, по-

Йия. тем сильнее и полнее 
Захватываются действием 
Эмоции зрителей, тем не-
произвольнее и прочнее 
Обосновываются в нх внут-
ренних мирах авторские 
Сден. 

...В 
ралыюй 

I горские «коды». 
В. Аэерников сразу же 

I вводит нас в атмосферу 
бедствия. Видный биолог 
Илларион Романович Гро-

I мов перенес тяжелый ин-
| фаркт, затем последовали 
I трудноизлечимые осложне-
ния. На сцене жена Громо-

I на Соня, его ближайшие 
I друзья, ояи ждут известий 
| й з больницы и еще больше 

— прибытия из-за границы 
I лекарства, необходимого 
I для спасения больного. 
1 Ожиданием заполнена вся 

ВА. БЛОК 

ПЕРЕПУТЬЯ 

КОНЦЕ февраля 
я был участником 
Воронежской теат-

. конференций, где 
обсуждалась проблема «Об-
раз современника». В конце 
заседания выступил один 
Ил ведущих актеров Театра 
Имени А. В. Кольцова и 
упрекнул выступавших кри-
тиков в том, что они отме-
нили мало актерских дости-
жений. Так и было, но не 
Зез оснований. Реперту-
ар театра включал но-
вые пьесы, в которых 
Оказалось мало ролей, по-
зволяющих выявиться ак-
терским дарованиям. Это 
веда не одного только воро-
нежского театра. Безжанро-
вая драматургия ограничи-
вает театральные поиски, 
ф дарт исполнителям п 
стора для творчества. Не 
случайно поубавилось у нас 
выдающихся актеров 
лопиеского ИЛИ. С-
трагедийного Направления. 

Но это процесс неизбеж-
ный, посколыцг слишком 
часто автору, «рвы* иьес 
набегают \ 
психологичес 
то ли пасуя 
стями, то 
художествен!» 
чавости зрит 

Я поделил 
ниями, трево: 
дамн, вызван 

ГРАНИЦАМ 

ненадолго прикрывает, но 
никак не искупает слабость 
драматургии. 

Пьеса Ю. Эдлиса «Июнь, 
начало лета» вышла из-под 
пера опытного писателя: 
занятные; живые диалоги, 
метко подмеченные' быто-
вые черточки, симпатичный 
образ веселого романтика 
Парамонова. непосредст-
венного и доброжелательно-
го... А суть происходящего 
— в превратностях любви. 
От Веры ушел ее муж 
Юрий. Ушел потому, что 
самолюбие посредственно-
сти не желало мириться с 
незаурядностью жены. 
Правда, исключительность 
Веры скорее лишь заявле-
на автором и не становится 
для нас реальностью, но 
Юрий в нее верит, а другой 
причины для развода нет. 

Героиня страдает, пото-
му что продолжает любить. 
Однако Ю. Эдляс позабо-
тился о том, чтобы чи-
татели и зрители не особен-
но расстраивались. Во-пер-
вых. он знакомит Веру с 
упомянутым уже Парамоно-
вым, влюбляющимся в нее 
сразу и бесповоротно. Во-
вторых. от сцены к сцене 
мы убеждаемся, что Юрий 
хоть н приличный человек, 
но чрезмерно горевать из-
за него не стоит: уж очень 
он ограниченный, даже 
скудоумный. Пожалуй, Ве-
ре повезло, что он ее бро-
сил... 

В 1972 году «Июнь, на-
чало лета» играли 19 теат-
ров. н. очевидно, не зря. 
Пьеса написана с той ме-
рой занимательности, чао 
обещает зрителям нескуч-
ный вечер. К какому жанру 
принадлежит? Не комедия 
— смешного в ней мало, 
не драма — на сильные пе-
>еживания не претендует, 
'о автору — «лирические 

сцены». 
Что бы ни говорили ни-

спровергатели драматиче-
ских жанров, их жизнестой-
кость не' умаляется, а, на-
против, укрепляется исто-
рической изменчивостью, то 
есть способностью обно-
влять и улучшать контакты 
с каждым новым поколени-
ем зрителей. Каждый жанр 
по-своему оригинален и осо-
бенностями художественно-
го отбора, и степенью об-
разной концентрации, и уг-
лом зрения на изображае-
мые события, и, что нема-
ловажно, способами воздей-
ствия иа зрителей. Жанро-
вая определенность много* 
кратно увеличивает и эсте-
тическую, и воспитатель-
ную эффективность драмы, 
так как сильнее фокусиру-
ет зрительсиие эмоции с 
помощью особо подобран-
ных выразительных средств. 

Увы, «лирические сце-
ны» Ю Эдлиса не станут 
неизгладимым эстетическим 
переживанием. В лучшем 
случае ненадолго сохранит-
ся воспоминание о чем-то 
милом, но неуловимо зыб-
ком, ускользающем от оп-
ределений. 

Сколько в репертуаре на-
ших театров числится пьес, 
рассчитанных на столь же 
нестойкое, расплывчатое 

янх, наверное, не нарушена 
правда жнзни, но они'край-
не своевольно, а порой бес-
церемонно обращаются с 
правдой искусства. Поэтому 
не ждите от них сколько-
нибудь . заметного влиянии. 
Ведь влиять в искусстве — 
это значит радовать, волно-
вать. потрясать, побуждать 
к глубокому сопережива-
нию и сотворчеству. 

ТУТ ПОРА, очевидно, 
вспомнить о векото-
рых добрых тради-

циях. 
К. С. Станиславский и 

Вл. И. Немирович-Данчен-
РНЫ. 

нзгладимые впечатления 
во были убежден не-

Е 

способен дать зрителям 
прежде всего психологиче-
ский театр. 

Сколько разноплановых 
спектаклей поставлено Ху-
дожественным театром за 
75 лет. но все-таки наиболь-
шее счастье творческих от-
крытий и всемирную славу 
принесла ему, конечно, пси-
хологическая драма. Имен-
но этот жанр трудами и оза-
рениями Чехова н Горького. 
Станиславского и Немиро-
вича-Данченко возвестил 
новую эру в таиом глубо-
ком исследовании «жизни 
человеческого духа», какое 
прежде почиталось привиле-
гией романистов. 

Выяснилось, что внутрен-
ние побуждения героев, вы-
раженные новой драматиче-
ской формой, способны ока-
лывать сильнейшее и долго-
временное воздействие на 
зрителей. Пусть психологи-
ческая драма требует от них 
развитого воображения, ак-
тивного сотворчества, но 
зги духовные затраты оку-
паются с лихвой 

Ведь то. что произнесено 
аитером вслух, отнюдь не 
исчерпывает содержания 
происходящего на «сцене. 
«За» репликами и «под» 
иими — и в этом (секрет 

помогающий нам. вр*телям, 
проникать сквозь ироде бы 
г л у х » перегородки, прячу-
щие «неопубликованные» 
душенные движения персо-
нажей. 

Леонид Леонов говори т: 
«В человеке всегда «альте 
материала, чем он способен 
вынести ия поверхность... 
Наше дело — оби .р > и п. 
н добраться до вещей, кото-
рых люди сами не Намеча-
ют», 

В тексте пьесы пВ-преж-
нему только слона., слова, 
слова... Но снова приобре-
тают особые, проникновен-
ные свойства а сочетании с 
конфликтом пьесы и ее 
атмосферой, с ее девствен-
ной структу рой, « характе-
рами и поступками Героев. 
Когда некоторые теоретики 
рассматривают пьесу и 
спектакль всего лишь как 
источник «художественной 
информация», то обычно не 
учитьтиется специфика. 
«Информация» зд4сь знаме-
нательна не столько сама 
по себе, сколько своей спо-
собностью возбуждать опре-
деленные ассоциация. Зри-
тели под влиянием увиден-

является в нашем репертуа-
ре. а тяготение к ней рас-
тет. что связано, конечно, и 
с вниманием к человече-
ской личности, и с повыше-
нием зрительской культуры. 
Понятно, сколь привлекай:- , 
лен каждый новый спит *' 
психологического письма 9 
драме, и обидно, когда дра-
матург уклоняется от пути, 
казалось бы. указанного 
ему собственным замыслом. 

Можно назвать немало 
пьес, пользующихся заслу-
женным зрительским при-
знанием. воздействие кото-
рых могло бы стать, на мой 
взгляд, целостнее, если 
бы... 

Драматург, вынося на пе-
редний план драматическо-
го повествования судьбу 
своих героев, нередко вво-
дит в пьесу такое количест-
во важных событий, что дей-
ствующие лица попросту 
ие успевают нх по-на-
стоящему осмыслить. Ак-
теры же зачастую не успе-
вают «переключаться» от 
одного происшествия к дру-
гому. Странное дело, мне 
приходилось наблюдать, 
как в разных театрах сок-
ращались разные эпизо-
ды одной и той же пьесы, 
а впечатление ничуть не 
страдало. Очень редко дра-
матург позволяет своим ге-
роям задуматься над труд-
ным для них решением, "пе-
режить его, помучиться над 
«го выбором... 

Психологической драме 
вовсе не противопоказан за-
хватывающий сюжет. Поль-
зуются даже таким поняти-
ем. как «психологический 
детектив», которым, кста-
ти сказать, порой застенчи-
во прикрывают отчетливо 
заурядные опусы про на-
стойчивых сыщиков и ус-
тупчивых врест>пников. II 
все ж*, для того чтобы по-
вернее всмотреться в 
«жизнь человеческого ду-
ха», нужна некоторая не-
торопливость. Эффекты, как 
говорил Чехг». ие должны 
опережать мысль. 

ПгкчАяпгя-гескаЯ драма 
насквозь диалектична, и <«л 
нередко ЯМвауется. тек сма-
зать. «доказательствами ВТ 
противного». Кн понадобил-
ся субъективно честный и 
непоправимо заблудивший-
ся Алексей Турбин для ху-
дожественного выражения 
аморальности н обреченно-
сти контрреволюции («Дни 
Турбиных»), Она берет в 
своп герои Федора Талано-
ва, принимаемого даже ро-
дителями та преступника, 
для поэтического осмысле-
ния величия и чистоты все-
народного подвига («Наше-
ствие»). И ныне драматур-
ги зачастую пристально ис-
следуют заблуждения геро-
ев своих произведений. На-
зову хотя бы такие интерес-
ные пьесы, как «Летние 
прогуяни» А. Салынского, 
«Прошлым летом в Чулим-
ске» А. Вампилова, «Дол-
ги наши» Э. Володарского, 
«Транзит» Л. Зорина. 

Чем драматичнее склады-
вается в психологической 
пьесе процесс принятия ге-
роем окончательного реше-

ЛОЙЯОСТЦ 
письма» 
трудно, 
ДОверИЦ 

.'•осприим-

размышле-
и вал 

сценнч 

теат 

(МОСВЯЗ 

«имя новыми пьесами, 
ти все они посаящрньГ 
лемам социально-нравствен-
ным, Одни из них прочно 

Мечты поаха-
ет рогий 

гонит вас! 
вьм Ло раздался 

глас... 
А. С. П У Ш К И Н 

ДРАВСТВУИ. Пуш-
. инн!» — спектакль 
'цыганского театра 

«Ро.м|и* окончился. Сдви-
нулся ^анапес, опять от-
верзся. , 

Вышди на аплодисменты, 
герок| ш псы Арнольда Ге>* 
сена • и Ивана Ром-Лебе-
дева: | Пушкин, няня его 
АринН Р щноноБна, красави-
ца Аннй Керн, монумен-
тальней император Нико-
лай 1]и голпа друзей поэта 
— ЙЫ1 1Н. цыгацрк- По-
клошфш ь, кяк водятся, 
зритевя! I. Сяотгаул зал. 

Заной у, влекомый про-
фессфн льным этикетом, к 
гДавнрм режиссеру Театра 
(он 4К< — постановщик 
сцектвк: я Семен веркам). 
Благайа но. Он; «Ыак ваи?» 
Я говорр, что хорошо; не-
обычно, легвндно -т Пуш-

ере, и цыган в Бессара-
Пу шин перед женить-, 

в М >скве, у Нащокина, 
и др гое есть. Некото-' 
сце ы — разыгранный' 

:ицах Школьный учебник: 
кии рвущийся в тзй-
обш 'ство, и двкабрно 
рас< удительно решив--
поб речь его для него-

: раз овор поэта с царем 
заве; ення, что он. ко-
но ж . вышел $ы ца Се-
скую площадь. Необхо-
110 ли это в каждом спек-
ле о 1ушкине? Вступили 
нр леРенд, шли бы до кон-

ца! А главреж и кто-то из 
участников спектакля ро-

любнвым взмахом правая 
рука: движенья резки, и ка-
жется, что фигура поэта... 
вот-вот зазвенит бронзово, 
металлически. Охвачено 
лет десять жизни поэта, а 
он внешне не изменяется 
вовсе. Да и не может же из-
ваяние изменяться. Но ак-
тер спорит с тобой, убеж-
дает. и переубеждает, да, 
памятник. И так Пушкина 
тоже можно играть — 
играть поэта таким, каким 
отлит он в сознании нашем 
сейчас. Но это — лишь од-
на сторона дела. Другая; 
играет Ташкентский бронзу, 
но бронзу... веселую. Ожив-
шую. Говорящую. И это — 
в духе поэта: всегда стре-
мился он увидеть даже и в 
бронзе... живое. И памят-
ники. «истуканы», у него— 
уже в «Руслане и Людми-
ле» — явлены такими, что 
они, «мнится, живы». Они 
гневаться могут: «Камен-

ОТБЛЕСК 
ЦЫГАН-
СКОГО 
КОСТРА 

а ют 

пока 

нагад ю п 
челов 

Уж вы 
ренине миры своих героев 
н насколько эти пьесы обе-
щают целостное и сильное 
художественное впечатле-
ние при их сценическом во-
площении. Думается, что 
эти вопросы нам. критикам, 
в дальнейшем надо ставить 
с возрастающей требова-
тельностью. К этому обязы-
вают богатые традиции со-
ветски драматической ди-
т*рат?ры. ее несомненная 
сегодняшняя обеспечен-
ность зрелыми й мйлодыми 
талантами. Но главное — 
забота о зрителях. Прежде 
всего забота о зрителях! 

цыгане, эту легенду могли 
бы. 
бы, цго 1 
ем...» 

«Рв.чэ| 
ный епч 
роИ н 
уроком, 
биографй 
рис |Гая 
Пушкина 
дуешь: 

«Что вы! Сказали, 
:уеверие иасажда-

[» поставил отлип-
(такль, хоть он по-
ддает ш но льны м 
иллюстрацией к 

Пушкина. Во-
шентскнй играет 

Сначала доса-
портретное сход-

' »{ЛД^бЫ 
пнмятрнй с пьедестала со-
шел цв подмостки — то а 
дело ф-к дывается вольно-

ный гость», «Медный всад-
ник». С ними моЛно беседо-
вав . Живым, с пьедестала 
сошедшим дал образ поэта 
и Малкояский. И'Пушкнн в 
театре «Роман» — Пушкин 
двух жизней: жизни бронзо-
вой, теперешней, и жизни 
ж и М . «временной ему. 

юльно вялая пе-
сцена: ,за поэ-

я шпик. Потом 
Появляется 

ПуДОнГ«риставший вдруг 
к даЬю&юму табору. И 
театр расходится вволю: 
алые отблески пламени, ше-
ствие с тлеющими головеш-
ками. И любовь — костро-
вая, огненная. Зе.мфнра — 
красавица, натурально (ар-
тистка Ляля Боброва). По-
любила поэта и вскоре... 
сбежала от поэта, препо-
давши ему, вольнодумцу, 
урок вольности, ошеломив-
ший его. Пушкин Бориса 
Ташкентского здесь обес-
куражен. сбит с толку: уж 
он-то думал, что вольнее 
его не бывает, а тут.. Дев-
чонка. девочка пренебрегла 
нм. Его обаянием, его про-
свещенностью. И не иозво-

ТОВСТОНОГОВ РЕПЕТИРУЕТ » 

Ф 

Ж 

Фпторспортпж пятого гпгпилльяого (Юррлгпоплтта Л 
го Большого драматического театр* имени Горького Леиннградско-

1 > 

лила ему снизойти до себя 
В лицее получил Пушкин 

первые уроки Свободы. В 
таборе — Воли. Но воль-
ница. так хорошо и так 
скупо показанная нам теат-
ром, — это еще не все. 
Давно пора выделить, как-
то оттенить любовь, при-
страстие Пушкина к малым 
народам тогдашней России. 
К «инородцам», по выра-
жению официозного языка. 
К калмыкам. К башкирам. 
К тунгусам. И в этом ряду 
— к цыганам. Пушкин ис-
кал «естественного челове-
ка», такого, которого не 
коснулись бы «иль просве-
щенье, иль тиран». И на-
ходил его. И гордился тем, 
что нашел: от шатров табо-
ра цепочка тянулась к ки-
биткам калмыков; от шат-
ров и кибиток — к фран-
цузскому Просвещению, к 
Жан Жаку Руссо, к слож-
нейшим нравственным ис-
каниям. 

И немного жалко, что Ни-
колая I (артист Евгений 
Макснменко) «Ромэн» вы-
вел на подмостки во имя, 
очевидно.исторической точ-
ности. Но получился еще 
один Николай I. Конечно, 
усатый, в лосинах, а глаза, 
конечно, навыкате. Похо-
жий получился император, 
однако же ничего нового: в 
истории нашего театра^ ки-
но это уже не Николай I, 
а, пожалуй, Николай XXV, 
XXX, я думаю, Николай. А 
про изумительную калмыч-
ку («Прощай, любезная кал 
мычка!») театр и не вспом 
ннл. Хотя кому, как не цы 
ганскому театру, вспомнить 
ее и тут же — вспышк> 
вечной ностальгии поэта по 
вольной таборной жизни, 
по «естественному челове 
ку». В спектакле отличи, 
решены декорации: на зал 
нем плане вырезан овал 
как бы повторяющий очер 
тання глаза, ока людского 
И в этом овале меняются 
виды: Петербург, молдав 
скне степи, пригорки Ми 
хайловского, Москва. В 
этот овал—сцену бы ветре 
чн с калмычкой: легенд;, 
ожившую, снова и снов.. 
виденья Земфиры!.. 

Но легендарное в спек 
такле пробивается робко 
Пушкин из учебника нет 
нет да и заслоняет Пушки 
на из легенды. На одн; 
долю легенды. выдумю 
приходится дне. три доли 
прописных истин. 

Все-таки каждому — 
свое. Педагоги правы, ког 
да на уроках они объясня 
ют про переход поэта от ро 
мантилма к реализму и пр< 
то. что в «Евгении Онеги 
ие» есть кольцевая ком по 
знцня: письмо Татьяны I 
Онегину, а после — Онеги 
на к ней. Однако же не трс 
буют артисты цыгаискш 
театра, чтобы, объясня; 
«Цыган», педагоги шли 1 
классы, неся вместе с класс-
ным журналом гитары. Что 
бы онн напевали и приплп 
сывали, с неуловимым цы 
ганским шармом повод.; 
плечиками. И чтобы уча-
щиеся затверживали ле 
генду о вещунье и ее апо 
калиптнчсском предскази 
иин: смерть от всадника на 
коне белом, бледном. 

Урок есть урок. Он пра 
в своей строгости. А леген-
да есть легенда. И в т\ 
манной прелести своей он,-
тоже права: она может быть 
такою же точной историче 
ски, такою же педагогиче-
ски целенаправленной, как 
любая другая форма полна 
кия прошлого. Но по-своему 
точной. И Пушкин без лё 
генд скучен. 

Я вообще-то тоже педа 
гог. И двадцать лет я чест 
но рассказываю молодежи 
про романтизм, реализм и 
жанры у Пушкина. Но в 
тот вечер как же хотелось 
мне, педагогу, приблизить 
ся к Пушкину из легенд — 
к Пушкину, приоткрытом

-

, 
нам театром «Роман». 

>. ТУРБИН. 
кандидат филологичеених 

наук, доцент нафедры 
истории русской 
янтаратуры МГУ 

РЕПЛИКА НА РЕПЛИКУ 

ВСЕ-ТАКИ 
«КРУГ»! 

В реплике читателя. «Ок. 
уж »тот английский...» («Ли-
тературиая г а м т а . . в м>ргв 
1»74 г.. стр. 81 доцент Уии-
аерентета дружбы народов 
имени П. Лумумбы В. Шварц 
сетует на ошибку, якобы до. 
пущенную при переводе на-
звания американского филь-
ма «Круг ЧИСТОЙ ВОДЫ-. и 
предлагает собственный ва-
ривит названия; .Король чи. 
стых вод-, 

. - - I с ж а л и зом пере, 
водчвених ошибок (ноторых. 
Увы. хватает) появляются • 
печати прискорбно редко. 
Тем обидней, когда они посвя-
щены разбору ошибок несу-
•чествующих. ' 

Фильм, о мотором ид « т 
»вчь, поставлен по роману 

«V??*.! *
н с у , л л

* »' с о

* р »
м

" " то ж» 
и ш а и и е , и переведено ©не 
правильно. Пожалуй, можно 
вы предложить более удач-
ный перевод слова «вг(вЬ<»--
« в в т я ы й ™ 1 ' * * « " » < * • , •светлый*, но слово 
сомнений не вызывает; »то 
2 * • , к р * г * - •»<>»* 
цо». кстати, и песня, о кото-
рой упоминается а реплн-
«*. начинается елмамн! 
• Венчаны мы мольцом, свет-
лым кольцом воды.. ' Т 

„ С " и / * Г. Максуэлла вышла 
в 1 И 0 году, выдержала с те* 
пор за рубежом много пере-
издании, тан что, иак ин п Л 

л " н « т и
У П Р

*
Н

 ' "«"«'Аом. лемностм и невнимательно. 
«ти следовало бы переадрасо* 
м т » ««тору реплини. 

М. КАИ, 
переводчик 

Р 
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Во (рамп вечерней прогул-
ки ю дворе дублинской 
тюрьмы «Маунтджой» группа 
заключенных затеяла драку. 
Пока надзиратели и* разни-
мали, кто-то перакинул чараз 
тюремную стену яереяку и 
двое узников, мгновенно 
вскарабкавшись по ней, бежа-
ли. Это были знаменитейшие 
преступники сеяодняшней Ан-
глии — братья Кеннет и Кейт 
Литтлджоны. 

В их истории замешаны и 
политика, и уголовщина. Ока-
завшись под судом за ограб-
ление банка, братья во время 
процессе признались, что бы-
ли платными агентами... ан-
глийской разведки. Именно 
по ее ведению они грабили и 
устраивали диверсии. Для че-
го? Для того, чтобы подозре-
ния пали на Ирландскую рес-
публиканскую армию, а вме-
сте с ней и на все движение 
е защиту гражданских прав • 
Ольстере. Как пишет сей-
час «Дайли миррор», это 
должно было «спровоциро-
вать принятие а Ирландии 
новых законов против ИРА*. 

В деле Литтлджонов ока-
зался замешанным бывший 
министр обороны консерва-

тор лорд Карринггон, У ж е за 
решеткой преступники заяви-
ли: если министр не предпри-
мет шагоа «на высшем уров-
не» для их освобождения или 
сокращения срока наказания 
(Кеннет получил двадцать, а 
Кейт — пятнадцать лет), то они 

екая разведка освободит их». 
Пути Литтлджонов разо-

шлись сразу после побега. 
Младший, Кейт, едва вдох-
нув «воздух свободы», решил 
сдобрить его пинтой пива а 
первой ж е пивной. Там его 
и взяла полиция. Кеннету ж е 

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ 

ПОБЕГ ЛИТТЛДЖОНОВ 
расскажут «всю правду до 
конца». 

Лорда Каррингтона уже нет 
на его Ьосту — тори проигра-
ли выборы, — и апеллировать 
не и ному. Братья решают бе-
жать. И бегут удивительно, 
точнее — подозрительно 
удачно. 

Многие газеты намекают, 
что братьям помогли те са-
мые люди, которые нанимали 
их для грязной работы " и 
«мокрых дел». «Дейли меня» 
напоминает: «Литтлджоны 
всегда гоаорили, что бритаи-

удалось скрыться, и, по слу-
хам, исходящим «из иругое, 
близких к братьям» (как не 
без некоторой торжествамно-

^ сти пишет «Гардиен»), он яко-
! бы замышляет освобождение 
* Кейте из тюрьмы. 

Побег Литтяджоноа вызвал 
замешательство а официаль-
ных кругах Дублина. Однако 
когда министры собрались, 
чтобы выработать единую по 
столь щекотливому поводу 
точку зрения, им пришлось 
выслушать не менее мрачную 
ноаость: убит общественный 

деятель сенатор Билли Фокс, 
известный своей критикой в 
адрес британских войск. 
Официальные лица немедлен-
но отреагировали на расправу 
с Ф о к с о м обвинением в ад-
рес Ирландской республикан-
ской армии. Однако «ответст-
венность» за зто преступле-
ние взяли на себя «борцы за 
свободу Ольстера» — одна 
из самых правы» воениаи-
роеаиных группировок про-
тестантов Северной Ирландии, 
которой, кстати, руководит 
бывший офицер британской 
армии. 

Запланированные побеги и 
рассчитанные убийства, рас-
стрелы на улицах и остовы 
взорванных домов... Когда 
всему зтому придет конец? В 
газетах, полных подробностей 
охоты за беглецом из «Ма-
унтджоя» и описаний убийства 
Билли Фокса, ответ на зтот 
вопрос искать бесполезно. 

Эдгар Ч1ПОРО», 
собственный 

корреспондент 
А П Н — специально для 
еЛитвратурной газеты» 

ЛОНДОН. (По телефону) 

Да простит нам читатель, 
что мы обращаемся к вопро-
су, который всем, казалось 
бы, достаточно ясен. Но яот, 
оказывается, не всем: «лига 
по борьбе с диффамацией» 
при американской сионист-
ской организации «Бнай Брит» 
только что обнаружила «но-
вую разновидность антисеми-
тизма», проявляемую, по ее 
словам,, «вполне респекта-
бельными людьми, которые 
были бы шокированы, если 
бы их назвали антисемитами». 

Что верно, то верно: новый 
метод определения антисеми-
тизма, предлагаемый «Бнлй 
Брит», возмутит любого чест-
ного, любого здравомысляще-
го человека. Судите сами: 
оказывается, достаточно на-
звать израильских оккупантов 
ерабских земель «угнетателя-
ми» (то есть тем, чем они и 
являются), чтобы стать «анти-
семитом». Именно в зтом об-
виняет «Бнай Брит» настоя-
теля вашингтонского еписко-
пального соборе Ф. Сайра. 

Или вот еще примеры «но-
вой разновидности антисе-
митизма», приводимые «Бнай 
Брит.. Журналисты Р. Эванс 
и Р. Новак из газеты «Вашинг-

тон пост» с 1967 года «враж-
дебно относятся к Израилю» 
н «часто подхватывают глав-
ные темы проарабской про-
паганды». А квакеры из «ко-
митета американских дру-
зей на службе общества» об-
винены «Бнай Брит» в «анти-

ГОВОРЯ П О С У Щ Е С Т В У 

Тель-Авива, а тем более осуж-
дение этой политики является 
«антисемитизмом». Такая под-
тасовка направлена на мо-
ральный и психологический 
шантаж тех людей, которые 
осмеливаются яыступать с 
критикой правящих кругов 

НОВАЦИИ «БНАЙ БРИТ» 
семитизме» за то, что опуб-
ликовали... «проарабский до-
кумент, озаглавленный «Поис-
ки мира на Ближнем Восто-
ке»! 

Итак, читателю должно 
быть теперь ясно, что пред-
ставляет собой открытая аме-
риканскими сионистами «но-
вая разновидность антисеми-
тизма». Увы, патент на зто 
открытие «Бнай Брит» вряд 
ли получит: дело в том, что 
лидары международного сио-
низма у ж е давно пытаются 
доказать, будто любое не-
приятие агрессивной политики 

Израиля или сионизма вооб-
ще. Оценивая зтот подлень-
кий прием, один из читателей 
парижской «Моид», М. Либ-
ман, писал в обращении к 
сионистским лидерам: 

«Неужели вы не можете за-
щищать свое дело, не прибе-
гая к аргументации столь де-
магогичной, какой является 
грубое и неправомерное сме-
шение антисемитизма и анти-
сионизма? Чего стоят яаши 
убеждения, если вы стреми-
тесь посредством подобной 
лжи шантажировать людей?..» 

Д о какого чудовищного аб-

сурда может довести «логи-
ка» сионистов, показывает асе 
тот же документ «Бнай Брит»: 
в «новой разновидности анти-
семитизма» обвиняется даже 
такой «старый автор», как... 
Шекспир, а заодно и амери-
канская телевизионная ком-
пания «Америкзн бродкастинг 
компани», постааившая его 
пьесу «Венецианский купец» 
с Лоуренсом Оливье в роли 
Шейлока! 

«Бнай Брит» не волнуют 
каждодневные зксцессы так 
называемого «традиционного 
антисемитизма», которых за 
океаном хоть отбавляй (из-за 
дискриминации еврейского 
меньшинства, например, 800 
тысяч евреев С Ш А живут в 
условиях ниже официельно 
установленного уровня бед-
ности). «Бнай Брит» специаль-
но выделяет пресловутую «но-
вую разновидность антисеми-
тизма» для того, чтобы попы-
таться пресечь нарастающий 
во всем мире, в том числе и 
в С Ш А , протест против поли-
тики правящих кругов Израи-
ля, всячески тормозящих 
мирное урегулирование на 
Ближнем Востоке. 

Анатолий КУРОВ 

иие нескольких лет собира-
лись члены Международной 
комиссии по расследованию 
преступлений империалисти-
ческих агрессоров в Индоки-
тае, сыгравшей немалую рель 
в мобилизации мирового об-
щественного мнения. 

Международный подгото-
вительный комитет, создан-
ный для учреждения следст. 
венной комиссии по Чили, из-
брал своим председетелем 
министра просвещения Фин-
ляндии Ульфе Сундквиста. 
Было решено, что первая 
сессия комиссии состоится в 
Хельсинки 21—24 мЬрте ны-
нешнего года. 

В Стокгольме а познако-
мился с проделанной комите-
т о м реботой. Подготовлен 
проект устева комиссии. И са-
мое важное — расследова-
ние у ж е ведется: собираются 
веские доказательства пре-
ступлений хунты. 

...Хосе Мигель Варас до за-
хвата власти хунтой возглав-
лял а национальном телеви-
дении Чили службу информа-
ции. О н рассказывает мне, 
что сбор доказательств пре-
ступной деятельности хунты, 
а сущности, начался уже в 

первые дни, когда чилийски* 
демокреты вынуждены были 
уйти в подполье. Во многих 
странах мира созданы к о м и , 
теты солидврности, которые 
присылают в Хельсинки пока, 
зения десятков жертв прои». 
вола хунты. Побывавшие в 
Чили иностранные журнали-
сты и юристы направляют а 
адрес комиссии результаты 
своих расследований. Некото, 
рыв из них лично приедут 
для дачи показаний. Свой до-
клад о положении в Чили 
прислала, в частности, орга-
низация «Международная ам-
нистия». 

Обработкой всех поступаю-
щих материалов и займется 
открывающаяся 21 марта пер» 
аая сессия следственной ко-
миссии в Хельсинки. Состав 
ее участников обеспечит вы-
сококвалифицированное рас-
смотрение дела. В комиссию 
войдет, в частности, предсе-
датель Верховного суда ДРВ 
товарищ Фам Ван Бать; его 
участие придаст работе ко-
миссии особое нравственное 
звучание. В составе комиссии 
— американский профессор 
Д ж о н Фрид, в прошлом со-
ветник на судебных процес-

сах а Нюрнберге против гит-
леровских преступников; про-
фессор Фридрих-Карл Кауль, 
известный юрист из ГДР; 
французский юрист Ж о з 
Норман, генеральный сек-
рет ерь Междунеродной ассо-
циации юристов-демокрвтов. 
В списке предполагаемых 
участников сессии — видный 
политический деатель Индии 
Сингх, аргентинский юрист 
Сальвадор Лосато, австрий-
ский адвокат Г. Дюрмайер, 
депутат Польского сейма Э. 
Османчик, советский акаде-
мик лауреат Нобелевской 
премии П. А. Черенков, иано-
ник Гоор из Бельгии, видный 
алжирский юрист Бентуми, 
панамский профессор меж-
дународного права Торрес 
Гудини и многие другие. 

Все зто люди, обладающие 
огромным жизненным опы-
том и высоким нравственным 
и профессиональным автори-
тетом. Они, несомненно, 
справятся с важной задачей, 
которую возлагает на них 
мировое общественное мне-
ние. 

Профессор А. ПОЛТОРАК 
СТОКГОЛЬМ-ХЕЛЬСИНКИ. 
(По телефону) 

ФОТООБВИНЕНИЕ 

к-л--

В результате преступлений фашистской х у н т ы погибли 
десятки тысяч патриотов Чили, свыше ста тысяч чилийцев 
томятся я концентрационных лагерях и тюрьмах. 

11а снимке: группа чилийцев, схваченных во время очеред-
ной облавы в Сантьяго. 

Фотохроника ТАСС 

ХУНТЕ 
НЕ УЙТИ 
ОТ О Т В Е Т А 

Первый, кого я увидал, при-
ехав в Стокгольм, был С . р -
ж и о Политоф, с которым я 
уже не раз встречался в Мо-
скве. Известный чилийский 
юрист, он весь поглощен сей-
час подготовкой первой сес-
сии Международной комис-
сии по расследованию пре-
ступлений чилийской хунты. 

М ы увиделись в кабинете 
видного шведского едвокета 
Хансе Йораие Франка. Стоя, 
за которым мы сидели, в ка-
кой-то степени у ж е «истори-
ческий»: вокруг него а твче-

НННв шяшш я 
только ЦИТАТЫ 
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СПЕЦИАЛЬНОГО 

КОРРЕСПОНДЕНТА 
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| ПРОГРАММА МИРА — В ДЕЙСТВИИI 

НЕТ ДЕЛА ВАЖНЕЕ 

ХА-ХА1 

«СЛАБ 

ГЛАЗАМИ...) 
За последние дни наряду с 

прочими сверхъестественны-
ми явлениями, о которых ши-
роко оповещала буржуазная 
печать, на Запада произошло 
еще одно чудо: ожил поли-
тический труп. Во Франции и 
Австрии вылез на политиче-
ские подмостки Э. Гольд-
штюккер, некогда «видная 
фигура» правых чехословац-
ких сил. Однако, в отличие от 
Ури Геллера, который од-
ним взглядом сгибает ме-
таллические предметы и ко-
торому посвящаются огром-
ные статьи, Гольдшгюккер ни 
своим появлением, ни свои-
ми откровениями не сделал 
сенсации. В самом деле, в 
Вене он провел пресс-конфе-
ренцию, а о ней упомянули 
лишь некоторые газеты в 
тридцати строках. В Бьеаре 
близ Парижа он организовал 
целый «коллоквиум» — а из 
высказываний Гольдштюккера 
даже «Монд» привела все-
го полторы фразы, и то 
баз кавычек. А ведь Гольд-
штюккер намеревается со-
вершать чудеса куда боль-
шие, нежели Ури Геллер: он 
сулит одними своими призы-

вами согнуть в дугу 
всю «советскую систему». 

Чехословацкий еженедель-
ник «Теорба» в этой связи от-
мечает: «Двести человек из-
нывало от тоски во время па-
тетических излияний профес-
сора Гольдштюккера, который 
спутал, какой нынче год, и за-
был, что он уже не председа-
тель Союза чехословацких 
писателей». 

Три года назад гамбург-
ский журнал «Шпигель» опуб-
ликовал обширное интервью, 
в котором Гольдштюккер 
пел все ту же песню: он 
поливал грязью советский на-
род и народы других стран 
социализма, грозя им всяче-
скими бедами. 

Вчера Гольдштюккер пред-
сказывал «взрыв» в мировой 
системе социализма, сего-
дня он вновь прорицает 
какие-то катаклизмы... Это 
становится смешно. И потому, 
как свидетельствуют очевид-
цы, вместо криков одобрения 
его заявления были встречены 
каверзными вопросами и яз-
вительными замечаниями. Их 
смысл: ври, да знай меру. 

Между прочим, пытаясь 
спасти лицо, Гольдштюккер в 
Париже не прочитал вслух 
наиболее ядовитых записок. 
Когда его уличили, он отго-
ворился тем, что к старости 
стал слаб глазами. 

Судя по всему, Гольдштюк-
кер слаб не только глазами... 

И. ПЕТРОВ 

ГРОССМЕЙСТЕР 
НАЧИНАЕТ И... 
ПРОИГРЫВАЕТ 

Бразильский гроссмейстер 
Э. Мсиинг решил взять ре-
ванш за проигрыш матча 
Виктору Корчиому. Газета 
• Интернэшнл герлльд трм-
бюм» опубликовала его заяв-
ление, а мотором бразилец 
обвиняет противника • бог 
весть каких грехах. 

Оказывается, во время мат-
ма В. Кормной «постоянно 
шумел», мешая тем самым 
Менимгу сосредоточиться. С 
видом обиженного пай-маль-
мика Мекинг далее утвержда-
ет, будто против него играл 
не один Кормной, а «20 — 25 
советских шахматистов», си-
девших якобы где-то в СССР 
и передававших по телефону 
в советское посольство в Ва-
шингтоне ход доигрывания 
отложенной партии... 

Прочитав это сенсационное 
«разоблачение», мы поначалу 
хотели позвонить в Ленин-
град гроссмейстеру В. Корч-
иому. Однако, узнав о том, 
что он готовится сейчас к по-
луфинальному матчу претен-
дентов. решили обойтись соб-
ственным комментарием. Тем 
более что заявление Мекинга 
не нуждается а специальном 
шахматном анализе. 

Конечно, проигрывать всег-
да обидно, особенно если т ы 
юн и излишне самоуверен. 
Но когда свои собственные 
неудачи пытаются оправдать 
ссылками на мифическое 
«психологическое давление» 
и даже на всю «политиче-
скую систему», которая, ока-
зывается, противостояла оди-
нокому бразильскому гросс-
мейстеру. то хочется заме-
тить лишь одно: начав столь 
неспортивную атаку на своего 
бывшего противника, Ме-
кинг сам себе объявил мат. 

М. М А К С И М О В 

- Ш ЖШШ2 

ГЛАВНАЯ ТЕМА 

ГЖ1СТВ9 
1ц0 сщшт 
(Иностранная печать подробно излагает и иеименти-

рувт речь Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Вреж-
нева на торжественном заседании в Алма-Ата, посвя-
щенном 20-летию освоения целины. При атом едино-
душно отмечается, что достижения Советского Союаа и 

I
успехи внешней политики КПСС, о которых говорил 
Л. И. Брежнев, — убедительное доказательство торжест-
ва идеи ленинизма, жизненности социализма и принци-
пов мирного сосуществования государств с различным 
социальным строам. 

Вот наноторыв из зтнх откликов... 

!

Осуществление грандиозного плана освоения 42 миллионов 
гектаров целинных земель, начавшееся в 1954 году, не только 
позволило создать на востока СССР новую крупную зерновую 
базу, но и изменило в самой основе зкономику, культуру, весь 

. , облик обширных областей. 
«Трибуна люду» (ПОЛЬША) 

•ма 
Освоение целины создало с е ж 1 1 

мощную базу и у сворило общее ра 

За двадцать лат, прошедших 
Советском Союзе целинных и 
замечательные результаты. Ис1 
способствовало решению еажн, 
тальства СССР, и в дальнейшем 
увеличится. 

«*в| 

Западные дипломаты, котор| 
СКОЙ СаЛЬСКОХОХЯЙСГВаННОЙ ПОЛ1 

хом планов резеитив сельского 
РСФСР. Речь Л. И. Брежневе показ 
хозяйство будет и впредь получать 
талоаложаний. 

«Нью-Йорк тайме» (США) 
Советский Союз приступает к реализации новой гиганте кой 

программы развитие сельского (Мзяйства. Эта программа пре-
дусматривает создание новых, современных хозяйств на мил-
лионах гектаров земель. Новый проект, изложенный Я И. 
Брежневым, явлветсв лишь часты» прилагаемых Советским 
Союзом зиергичных усилий по развитию своего сельского хо-
зяйства. Его осуществление будет сочетаться с другими про-
граммами по развитию отдалениях районов Сибири и пустынь 
Средней Азии. .Балтимор евн» (США) 

•т * 

лия в ст ив 

освоения 
земель, достигну 

целинных земе 
I явственного стро 

ты 

с*льско* 
долю кали* 

г I 
Комментируя содержащийся е речи Генерального се-

кретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева анализ современной 
Международной обстановки, печать аыделяет его слова 
О том, что за последние годы уделось совершить дейст-
вительно большое, огромной важности дело — добить-
ся поворота а развитии международных отношений... 

Последовательно проводя миролюбивую внешнюю политику, 
Советский Союз Вносит большой оклад в дело переходе от 
политики «холодной войны» к раарядке международной на-

Агентство ЮНИ (ИНДИЯ) 

служит укреплению 

(ФИНЛЯНДИЯ) 

внешняя политика Советского Союза 
мира и безопасности. 

еПяйвяи уутисат» 

Выступая в Алма-Ата, Я. И. Брежнев указал, что благопри-
ятные изменения на международной арене следует считеть так-
ж е результатом определенного реализма, проявленного веду-
щими политическими деятелями ряда капиталистических стрви. 

«Штутгартер цайтунг» (ФРГ) 

Как подчеркнул в своем выступлении Л. И. Брежнев, Совет-
ский Союз проводит последовательную интернационалистскую 
политику в тесном взаимодействии с братскими партиями и на-
родами стран социализме. 

•Изшил геральд» (ИНДИЯ) 

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ 

ШШЫШЕ 
1Ш1ТШЕШ 

Американская газета «Ва-
шингтон пост» поместила об-
зор зкономического положе-
ния в мира, который начи-
нается следующим саркасти-
ческим замечанием: «Если и 
можно что-либо сказать хо-
рошего о росте инфляции в 
1973 году, так только то, что 
1974 год будет в зтом смыс-
ле еще хуже...» 

Такой вывод газета сделала 
на основании данных зкепвр-
тов, а также матариелов 
своих собственных коррес-
пондентов в столицах зару-

8 1 Двух мнений быть не мо-
ей жат: Пицунда стала крупной 
И вехой на магистральном пути 

разамтив советско-француз-
ских отношений. 

Политбюро ЦК КПСС, Про* 
зидиум Верховного Собета 
СССР, Совет Министров 
СССР, обсудив итоги встречи 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л И. Бреж-
неве с Президентом Фран-
цузской Республики Ж. Пом-
пиду, полностью одобрили и 
высоко оценили проведенную 
товврищем Л. И. Брежневым 
плодотворную работу по 
дальнейшему укреплению 
традиционной советско-фран-
цузской дружбы, утвержде-
нию принципов мирного со-
существования во взаимо-
отношениях между государ-
ствами с различным общест-
венным строем. 

Уместно вспомнить в зтой 
связи, что еще в 1966 году 
генерал де Голль с искрен-
ней и глубокой убежденно-
стью говорил о том, что Со-
ветский С о ю з «предстввляет. 
ся Франции собеседником, 
взвимопонимание и сотрудни-
чество с которым а высшей 
степени естественны. В зтом 
состоит политическая и змо-
циональная реальность, столь 
ж е древняя, как обе наши 
страны». С реальностью зтой, 
однако, и по сей день не все 
на Запада хотвт считаться. 
Реакционные силы пытаются 
перейти е контрнаступление, 
целью которого является са-
ботаж международной раз-
рядки. И для зтого искажают 
и фальсифицируют мотивы 
анешнеполипмеских действий 
Советского Союзе, прибегают 
к самым скомпромвтиро-
евиным приемам антисоветчи-
ны. Вызвана зтв обструкция 
рвзрядка не только скверной 
привычкой. Видимо, дело объ-
ясняется не в последнюю 
очарадь тем серьезным кри-
зисом взеимоотношений меж-
ду капиталистическими стрв-
нвми, который один западно-
германский журналист назвал 
«холодной войной» внутри зе-
педного мира. В поисках вы-
хода из зтого состояния кое-
кто мвчтевт отбросить меж-
дународное сообщество лет 
на двадцать назад, когда 
именно антисоветизм и анти-
коммунизм служили цемен-
том западного единства. 

Эта концепция определила 
целый ряд откровенно враж-
дебных выпадов западной 
печати протиа новой совет-
ско-французской встречи на 
высшем уровна. Нет смысла 
перечислять все инсЬнуацик, 
преподносившиеся как сверх-
проницательные суждения о 
существе переговоров в Пи-
цунде. Упомянем лишь о не» 
которых. Так, например, лон-
донская «Тайме» утверждала, 
откровенно игнорируя фак-
ты, что «визит Помпиду в Со-
ветский С о ю з имел лишь 
весьма ограниченный успех... 
фрвнцузскоа правительство 
справедливо продолжеет со 
скептицизмом относиться к 
советским намерениям я Ев-

ропе...». А написано это было 
у ж а после того, как Прези-
дент Ж. Помпиду заявил, что 
а ходе бесед-с Л И. Бреж-
невым обе стороны выразили 
решимость «внести важный 
•клад на только в дело Я Р » 
рядки, так как Она существу-
ет и продолжает развиваться, 
ко добиться Прочного мира 
Иа кашам континенте». 

Как и следовало ожидать, 
ряд западных газет прибегли 
яяно в силу отсутствия сколь-
ко-нибудь серьезных аргу-
ментов к изрядно потертому 
тезису о «кондоминиуме 
сверхдержав», который-де яв-
ляется квмнем преткновения 
ив пути рвзеития советско-
французского политического 
сотрудничества. Крайне пра-
вая французская газета 
«Орор» договорилась до то-
го, что Франция, оказывает-
ся, обречена испытывать «со-
вершенно естественное недо-
верие, которое сеерхдерже-
яа (то есть СССР. — •. Ц.), 
имеющее самую большую ар-
мию а мире, всегда будет 
еызыветь у практически без-
оружной стрены». При зтом 
ни «Орор», нн западногерман-
скую «Зюддойче цайтунг», ни 
другие газеты, использовав-
шие тот же прием, нимало на 
смутило то обстоятельство, 
что еще накануне встречи с 
Ж. Помпиду Л. И. Брежнев 
со всей решительностью ра-
зоблачил этот тазис как на-
думанный и на имеющий ни-
чего общего с политикой 
СССР. * т т " 

Следует тем не менее под-
черкнуть, что не эти выска-
зывания, продиктованные пе-
щерным страхом перед раз-
рядкой напряженности, деле-
гат сегодня погоду. Подав-
ляющее большинство запад-
ных, а том числе и буржуаз-
ных, политических наблюдате-
лей увидели реальный смысл 
того, о ч е м говорилось а Пи-
цунде. По мнению «Вашинг-
тон пост», например, совет* 
ско-французские отношения 
служат «образцом сотрудни-
честве между государствами 
с различным социальным 
строем». «Если у ж нужно сде-
лать вывод из встречи в Пи-
цунде,—пишет «Франс-суар»,' 
—то его м о ж н о сформулиро-
евть следующим образом: 
между «Дальним Западом» н 
Востоком старого континент» 
франко-советское согласие 
зто ключ к миру между на-
родами, которые всегда со-
ставляли и составляют Евро-
пу». 

И не случайно столь широ-
кий отклик и' во Франции, и 
Повсюду "вызвали слова Лео-
нида Ильича Брежнева, про-
изнесенное е Алма-Ата: «Ес-
ли сказать коротко, То встре-
ча а Пицунде яв&ась новым 
свидетельством прочности 
традиционной советско-френ-
цузской дружбы, отвечаю-
щей коренным-интересам на-
родов наших обеих стран, 
делу упрочения мире и Меж-
дународной безопасности». 

Ныне нет дала важнее. 
Виктор Ц О П П И 

бежных государств. В 23 стра 
нах «некоммунистического 
мира» будет наблюдаться 
острая инфляция; повсюду 
будут расти цаны на товары 
первой необходимости... 

На фона проникнутых пес-
симизмом корреспонденций 
из западных стран выделяет-
ся сообщение корреспонден-
та газеты Роберта Д ж . Кай-
зера из Москвы. Симптома-
тичен уже заголовок, пред-
посланный сообщению: 
«СССР — стабильность». 

Отвечая тем кругам, кото-
рые усиленно распространяли 
слухи о «предстоящем росте 
цен» в СССР, Кайзер пишет: 
«Сплетни о том, будто цены 
не основные товары потреб-
ления, которые отличелись 
стабильностью вот уже много 
лет, могут быть повышены,— 
всего лишь досужие вымыс-
лы». 

Атлантический союз пере-
живает состояние наибольшей 
неуверенности и замешатель-
ства со времени окончания 
второй мировой войны. 

«Санди тайме» 
(АНГЛИЯ) 

Президент Никсон похоро-
нил свой «год Европы». Вме-
сто зтого он объяяил евро-
пейцам грозный ультиматум: 
или вы обсудите вместе с 
Соединенными Штатами во-
просы политического и зконо-
мического сотрудничества и 
безопасности и решите идти 
вместе, или наши пути разой-
дутся. 

«Гардиен. (АНГЛИЯ) 

Президент Никсон преду-
предил страны «Общего рын-
ка» протиа попыток «сговора 
в ущерб Соединенным Шта-
там» и отверг возможность 
проведения встречи с глава-
ми европейских государств 
д о тех пор, пока они не будут 
«сотрудничать на экоиомиче-
скэм и политическом фрон-
тах е. 

-Вашингтон пест» (США)' 

Должностные Лица воздер-
жались от официальной реак-
ции на заявление Никсона... 
но в частном порядке яыека-
зывается мнение, что замеча-
ния емврикеиского руководи-
теля, вероятно, возымеют от-
ветные действия. 

Рейтер (АНГЛИЯ) 

Конфликт, который «тлел» 
более года, стал очевидным 
д л я всех... особенно когда 
государственный секретарь 
Соединенных Штатов Генри 

Киссинджер обвинил европей-
ский «Общий рынок» в том, 
чтЦ тот задумал широко-
масштабное сотрудничество с 
арабскими государствами без 
продаармтельных консульта-
ций с Вашингтоном.,. Как ука-
зывают, однако, дипломаты, 
спор на зту конкретную тему 
— лишь симптом более глу-
боких разногласий, которые 
ввергли Атлантический блок, 
собирающийся отметить сяое 
25-летие, в пучину самого 
серьезного кризиса за аса 
время его существования. 

Юнайтед Пресс 
Интернзшнл (США) 

Грозящие опасности до-
вольно значительны... Суще-
ствует единодушное мнение, 
что союз находится я плохом 
состоянии и нуждается я «ре-
монте»... Еяропейское поли-
тическое единстяо как тако-
вое может быть разрушено... 

«Дейли телеграф. 
(АНГЛИЯ) 

Европа разделена. Даже в 
погоне за нефтью она оказа-
лась не способной я самой 
минимальной степени коорди-
нировать сяои дейстяия. 

«Коррьере делла сера. 
' (ИТАЛИЯ) 

Внутри Атлантического со-
юза нарастает кризис. 

•Тайме. 
(АНГЛИЯ) 

Атлантический союз распа-
дается на части, и никто по 
обе стороны Атлантики не 
может остановить зтот про-
цесс. 

«Вашингтон стар-ньюс. 
(США) 

СКАНДАЛ 

СРЕДИ 

СВОИХ 
Обострение разногласий 

Между США н западноевро-
пейскими стрвнами — одна 
из основных тем зарубежкой 
печати. Вот несиояьне выска-
зываний по зтому поводу. 

Министр иностранных дел 
Англии Каллагзн едет в Бонн 
на переговоры с канцлером 
Западной Германии Брард-
том, чтобы обсудить углуб-

даюУ|ГГи*Ж|У 
ну, аозможно, придатся сы-
грать роль посредника и 

по-
пос-

УТ-
яерждал, что Европа а прин-
ципе враждебна Америке... 

.Дейли телеграф» 
(АНГЛИЯ) 

Очень похожа на то, что 
вновь начинается «холодная» 
война», однако на зтот раз— 
между Соединенными Штата-
ми и некоторыми из их евро-
пейских союзников. 

•Франнфуртвр рундшеу» 
(ФРГ) 
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рсдак-УВАЖАЕМАЯ 
иия! 

Автору атих строк, 
заведующему фотолаборатори-
ей Краматорского заводе тяже-
лого станкостроения, однажды 
понадобилось списать четыре 
халата, отслуживших два года 
(норма носки—одни год). Но 
легко сказать — списать. Вы-
сылаю в качестве приложения 
три документа — фотокопию 
и два подлинника, и» которых 
вы увидите, что иной раз по-
лучается, если действовать 
строго по инструкции. 

Итак, впопея с четырьмя 
старыми халатами... 

Акт на списание их в утиль 
подписали (подписи и визы 
на документах я пометил циф-
рами): 

1. Председатель комиссии 
при отделе главного конструк-
тора (фотолаборатория при-
числена к ОГК), инженер-
конструктор, Герой Советско-
го Союза тов. Степаненко. 

2. Член комиссии, инженер-
конструктор. 

3. еще один член комиссии 
(правилами положено два), то-
же ииженер-конструктор. 

4. Бухгалтер материального 
учета тов. Евдокищенко. 

5. Штамп и подпись масте-
ра О ГК тов. Заварзнна. 

6. «Согласовал» (вверху, ле-
вый угол) главный конструк-
тор завода тов. Брольник. 

7. Утвердил (лично!) ди-
ректор завода тов. Покасюк. 

Поел* списания халаты 
идут на ветошь в цехи. Уза-
коненная цена ветоши — ко-
пейка за килограмм. Кладов-
щик центрального склада 
взвесил — потяиуля на пол-
тора килограмма. Значат, на 
полторы копейки. Полкопейки, 
объяснили мне, трудно будет 
учесть, мол, у нас на аааоде 
обработку всех данных ведет 
ЭВМ, а полкопейки она на 
признает — запишем копейку. 
Так я ааписали (см. фото-
копию приходного ордера — 
«наименование — халаты, ко-
личество—четыре штуки, сум-
марная цена — Т копейка»). 

8. Подпись принявшего кла-
довщика. 

9. Моя подпись на приаод. 
ном ордере. 

Ух, сдал-таки!.. Ура!.. 
Теперь осталось немного — 

получить новые халаты вза-
мен списанных. Начал опят» 
собирать >и»ы; 

10. Подпись главного кон-
структора на накладной. 

11. Заведующая группой ма-
териального учета отдела тех-
нического снабжения тов. Вол-
женина — там же, на наклад-
ной 

12. Моя роспись в получе-
нии. Бегу получать!.. На скла-
де выясняется: нет, не асе: 
нужна еще личная подпись 
главбуха завода. 

13 — несчастливая цифра: 
главбух не подписал! Оказа-
лось. что уже вышла новая 
инструкция, по которой хала-
ты лаборантам и фотографам 
не положены... 

Не спорим, не в атом суть, 
купим аа свои деньги, но... 

Два дня я убил на »ти про-
клятые халаты, и аавод упла-
тил мне аа два дня десять 
рублей. Каждый иа тех, кто 
согласовывал и визировал, от-
рывался от настоящего дела, 
терял несколько минут: надо 
как минимум выяснить, о чем 
идет речь, при чем адесь, соб-
ственно, он, где ему распи-
саться, и т. д. С помощью 
•лектронной счетной техники, 
которой вооружен наш аавод, 
вероятно, можно было бы оп-
ределить и суммарную зар-
плату, выплаченную десятку 
специалистов аа ати несколь-
ко «халатных» минут. Думаю, 
сумма измерялась бы рубля-
ми. И не одним! А ааводу 
вернули одну копейку. Но за-
то законным путем, по инст-
рукции. Я ее • так вернул 
бы, но а то было бы незакон-
н а Тут о КПД уям речи нет 
— КВД (коэффициент вред-
ного действия) составил 
100 процентов. 

Хорошо сказано: «Учет — 
зеркало производства». В дан-
ном случае — грабительское 
зеркало, перестарались с уче-
том. 

Не лучше ля так: бросил в 
ящик для сетов» старье иа 

глазах у кладовщика — н 
туг же получил от него вза-
мен по списку новое: чего там 
мурыжить, если срок старого 
истек? 

Пример с халатами наибо-
лее вопиющий, не спорю. Но в 
нем отравилась система учета 
— громоздкая, с иалншними 
перестраховками. Общая си-
стема — ее же не изобретали 
специально для атого случая 
с ха^тами. 

Не подумайте, что наш 
Красноанаменный станкострои-
тельный аавод — ааповединк 
бюрократнама. Ничего подоб-
ного, наоборот, руководители 
предприятия хотят покончить 
с бумажной волокитой, дирек-
тор приглашает специалистов 
из научных организаций для 
упорядочения планирования, 
учета и т. д. Но формы учета, 
отчетности, как правило, уза-
конены или рекомендованы 
сверху (ведомствами или фи-
нансовыми органами). Снизу 
изменить их не могут. 

Видимо, надо утвердить 
единые, типовые формы по от-
раслям и при атом максималь-
но упростить процедуру, за-
претить лишние подписи. Я 
бы не считал крайней и такую 
меру, как материальное нака-
зание за лишние визы. Допу-
стим, требуются три под-
писи, а кто ввел четвертый 
«крючок» — долой премиаль-
ные. Не директору и не глав-
ному конструктору завода во-
зиться с грошовыми бумаж-
ками и лично заниматься спи-
санием материальных ценно-
стей стоимостью в одну ко-
пейку. На них хватят я завхо-
за цеха (отдела). 

Убежден, что весь учет • от-
четность можно сократит» на-
половину • от атого они ста-
нут лишь яснее. А освободив-
шаяся половина «учитываю-
щих» — целая армия — зай-
мется производительным тру-
дом. 

I. СУРИКОВ, 
заведующий 

фотолабораторией 
завода тяжелого 
станкостроения 
имани Чубаря 

КРАМАТОРСК 

ШТРАФ «ПО ПЛАНУ» 
- Н Е ШТРАФ 
С' 

МНЕНИЯ 
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I 

ДВЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

У 

ЦЕНА ЖИВОЙ КОПЕЙКИ! 

Диснуссмя «Экономика и право» коснулась весьма актуаль-
ных и сложных аспектов хозяйственной жизни, например, 
таких, когда то или иные действия директора завода, предсе-
дателя колхоза, начальника стройки и т. д. вступают в проти-
воречие с установленными порядками или зти порядки, нор-
мы и правила отстают от требований времени, расходятся с 
интересами борьбы за повышение эффективности производ-
ства. Вот почему очерк А. Злобина «Этот младенец Акопян...» 
(«ЛГ», № 46, 1973), последующие выступления журналиста 
А. Стреляного («ЛГ», N1 3, 1974), писателя И. Фонякоаа («ЛГ», 
N9 6, 1974), профессора Б. Никифорова, аиадемика В. Глушио-
аа («ЛГ», № 10, 1974) и других участников обсуждения вызва-
ли взволнованные отклики. 

Мало кому из читателей затронутые проблемы представля-
ются простыми и легкоразрешимыми. Письма характеризуют-
ся самым серьезным подходом к те»»в, е состав авторов отли-
чается компетентностью: пишут ученые и практики, юристы и 
хозяйственные руководители, работииии системы управления 
и планироааниа, представители промышленности, сельского 
хозяйства, строительства, транспорта». 

В одном из писем к редвкции обращена претензия. «О чем, 
собственно, «пор? Что вы хотите выяснить?.. Боюсь, обсужде-
ние сведется к странному вопросу: хорошо ато или плохо — 
нарушать инструкции и правила!» — пишет читинец Г. Лисов. 
Нет, нем не хотелось бы, чтобы дискуссия свелась и атому. 
Отвечая на иритические замечания читателя, мы попытаемся 
хотя бы а первом приближении сформулировать адесь, не ка-
кие вопросы хотелось бы получить ответы в воде дисиуссии. 
Эти вопросы подсказаны семой читательской почтой. 

Первое. Дилемме, поступать ли «по правилом» или действо-
вать а обход, нередко аоаникаот после тех млн иных просче. 
тов а управлении и планировании, сиажем, когда производ-
ственная программа не обеспечена материалами и их начи-
неют «доставать». Вопрос к участникам дисиуссии таков: какие 
именно недостатки в управлении, планировании, материв пь-
иом стимулировании словом, во асом действии экономиче-
ски. механизмов - чаще приводят « хозяйственной жизни и 
иомфдмиту с правовыми нормами, регулирующими зту жизнь! 
Какими путями и мереми можно зти недостатки устремить) 

Втаро* Инициативу, предприимчивость, исправленные не 
пользу общего деле, порой сковывают многочисленные и не-
редко, по-видимому, устеревшие административные и юри-
дические ограничения. Вопрос: что нужно сделать. с точки 
зрение права, чтобы полезное не оборачивалось подсудным, 
преступным! Что нужно внести д м этого иоаого а нормы 
трудового, хозяйственного, ' 

ЕЙЧАС, кома многое 
сделано для упорядоче-
ния правовой службы, 

когда юристы при каждом аа< 
воде, министерстве, областном 
центра зорко следят за соб-
людением предприятиями до-
говорных обязательств, на-
стало время задать вопрос: 
достигает ли аса ата систе-
ма необходимого результата? 
Штрафные санкции — на-
сколько они укрепляют дого-
ворную дисциплину? По мое-
му мнению, совершенно Недо-
статочно. И причины надо ис-
кать не в правовое службе, а 
а экономической. В частности 
— в плаиироваини. 

К примеру, нашему одес-
скому зааоду «Центролит» 
дают целых три плана поста-
вок. Одни—от Госснаба СССР 
на поставку продукции дру-
гим министерствам, второй — 
от собственного министерст-
ва, заводам которого мы тоже 
поставляем лятье, и третий 
план спускается из главка, 
опять отдельный, определяю-
щий поставку «своим» пред-
прнятиям. 

Все три плана, как правило, 
четко не увязываются, более 

тею, не соответствуют плану 
в мяу ска продукции. 

Таи получилось, что план 
выпуска группового литья в 
прошлом году мы выполнили, 
а план кооперированных по-
ставок, который был больше 
яа две с лишним тысячи тони, 
— нет.' 

Но на него орнентироаались 
наши потребителя, которым 
мы выплатили штрафы. Толь-
ко за последнее время сумма 
Их составила 190 тысяч руб-
лей. 

Правовая служба действо-
вала четко. На арбитражных 
заседаниях задавался один я 
тот же вопрос: «Договор на 
выполнили? Взыскать!» 

К сожалению, те, кто дал 
ааводу аавышенный плац по-
ставок, на арбитраже не при-
сутствуют, то есть остаютса в 
стороне. 

На днях мы с^алн первую 
очередь цеха крупного чугун-
ного литья, Еще не высохла, 
как говорится, креска, пере-
чень строительных недоделок 
занимает не одни лист бума-
ги, ефе не сформировался 
коллектив работников, да и 
опыта в выпуске сложных 
крупных отливок нет, однако 

порчен план о тиранить 
4000 тони фасонных сложных 
отливок для выпуска кару-
сельных, радиальио-сверлиль-
ных станков. Уже сейчас мож-
но предсказать, во что ато 
обойдется заводу. 

Какой же смысл Играть в 
штрафы, перекладывать госу-
дарственные средства ив од-
ного кармана а другой? Не 
лучше ли все внимание обра-
тить иа акономические пер-
вопричины конфликтов? 

По-видимому, беа четкого, 
основанного на инженерно-
экономических расчетах пла-
нирования невозможно укреп-
лять производственную и го-
сударственную дисциплину, 
повышать авторитет право-
вых норм, налаживать и улуч-
шать систему кооперирован-
ных поставок. 

На мой взгляд, планирую-
щие органы должны, подобно 
предприятиям, нести матери-
альную ответственность аа 
выдачу нереальных, несбалан-
сированных планов. 

( . 10ТИСР. 
заместитель начальника 

производственного отдела 
одесского завода 

•Центролит» 
ОДЕССА 

госу 

ЖЕ ПОСЛЕ очерка 
А. Злобина захотелось 
взяться за перо, да по-

мешали кое-какие сомнения. И 
вот новая подборка материа-
лов. Видимо, не удержусь. 
Правда, я не строитель и пи-
сать буду как бывший глав-
врач участковой больницы, но 
ведь иные инструкции мешают 
работать многим. 

А теперь — к делу, и для 
•затравки» несколько фактов. 

...Как-то у гром заходит ваа-
хоз, жалуется: 

— Опять ведро на колодца, 
что около амбулатории, шофе-
ры какие-то свезли. 

— Так повесь новое. 
— Его оковать надо. 
— Так сделай. 
— Но кузнец рубль за ра-

боту требует. 
— У тебя что, рубля нет? 
— Есть, ато я просто для 

отчета. 
В амбулатории пришел я 

негодность пол. То ли грибок 
съел, то ли от старости, но 
ремонт необходим. Звоню в 
районную контору ремстрой-
управления. Беседуют вежли-
во: подошлем техника, соста-
вит дефектную ведомость, сде-
лаем в следующем квартале, 
стоить будет рублей 300— 
350. Доски, правда, сырова-
тые. 

Вечером даю завхозу зада-
ние — найти «шабашника». 
Нашел. Доски у того несколь-
ко лет на чердаке пролежали, 
сухие, как кость. С сыном, зя-
тем н больничным конюхом 
берется сделать за субботу и 
воскресенье. Сколько? 

— Сто рублей за все. ну, н, 
конечно, литр спирта. 

Ударили по рукам, и я по-
иедельиик уже ходили по но-
вому полу... 

Наступила пора списывать 
пришедший в ветхость инвен-
тарь. Смотрю — в куче 50 пар 
тапочек. Каждая пара пятерку 
стоит. И хотя действительно 
развалились, выкидывать жал. 
ко — не на танцы же в них 
ходить, можно бы и отремон-
тировать. Только — как? Есть 
я деревне комбинат бытового 
обслуживания, есть в комби-
нате сапожник Одна беда — 
по перечислению там работы 
не производят. И все же, со-
брав Тапочки в мешок, понес-
ли. За тридцать рублей на-
личными уже через неделю 
отремонтировали... 

Число примеров можно уве-
личить и в пять, и в десять, 
и даже в сто раз — с ними 
приходится сталкиваться чуть 
ли не ежедневно: то Доску по-
чета оЛормиТь, то запчасти 
для «УАЗнка» найти, то на 
дрова старый дом или хлев 
купить... 

И если бы я как главный 
врач имел наличные деньги— 
даже я размере, в два раза 
меньшем, чем мне выделяются 
по безналичной смете, многих 
хлопот просто ие возникало 
бы. Но наличных — таков По-
рядок — нам не положено. А 
пользуясь безналичными, боль-
ннце — и в конечном счете 
государству — приходится 

значительно переплачивать. 
Так, я случае с тапочками уп-
латили бы 250 рублей яме-
сто 30, а в случае с полом — 
300—350 вместо 100 рублей.. 

По инструкции участковая 
больница может купить себе 
почему-то только спортивные 
велосипеды, в нам нужнее мо-
педы или хотя бы дорожные 
— патронажным медсестрам, 
акушерке, тому же завхозу. 
Ведь и сумку надо поставить, 
н чтобы сидеть удобно было. 
И мы, конечно, имели — два 
мопеда, два дорожных, приоб-
ретенных яа наличные. Спра-
шивается: откуда деньги? 

По инструкции яа каждую 
печь выделяют семь кубомет-
роя дров на год. Кем-то н 
когда-то эта норма была обо-
снована. «заложена» в ин-
струкцию. Но на практике 
Дров не хватает — и титан 
круглый год топится, и пе-
ленки сушить надо, да и де-
сяток лесин на этих дров хо-
чется выкроить и распустить 
на доски — а хозяйстве все 
требуется. Где же яыход? Он 
есть: покупать дрова на кор-
ню, это почти вполовину де-
шевле. Правда, их приходится 
пилить а лесу, воэить. а по-
том снова пялить и рубить-
Устраиваем воскресники, но 
мужчин в штате, включая 
главврача и санитарного 
фельдшера. — шесть человек. 
Печей — более двадцати. Не 
управиться. Так что пришлось 
купить за наличные (ибо по 
перечислению опять не поло-
жено) бензопилу «Дружба». 
150 рубликов. Откуда они? 

Я специально подсчитывал, 
аа год а среднем уходило на 
менее 400—450 рублей. А до-
бывались они, как гоаорет, 
путем инициативы. 

Еще я первый год моей ре-
боты в деревне приехал к нам 
в больницу ответственный об-
ластной работник. Человек 
деловой, умный, горячо заин-
тересованный в улучшении ме-
дицинского обслуживания на-
селения. После того как я 
«поплакалсв в жилетку», он 
дал несколько конкретных со-
ветов, долго толковал с зав-
хозом Володя в тот год толь-
ко окончил десятилетку, опы-
та не имел никакого, да и я 
был в хозяйственных делах 
«зеленым» — слушали мы. от-
крыв рот. В заключение наш 
гость сказал: «Авторитетно 
заявляю: до те* пор пока нн 
один рубль наличных денег ие 
осядет в ваших собственных 
карманах, в вас буду поддер-
живать и покрывать Но если 
ато произойдет — а вас ннче-
му не учил, ничего не обе-
щал, ничего не разрешал. От-
вечать будете сами — вплоть 
До суда». 

На том я порешили 
Первую наличную десятку 

мы заработали в ближайшую 
же субботу. В деревне нашей 
КОММУНХОЗОВСКОЙ бани нет, и 
все жители, по традиции, мы-
лись в нашей, больничной. И 
по традиции же — бесплатно. 
А в ету субботу на бане по-
явилось объявление: «За по-

мывку — 20 коп.». Деньги со-
бирал сам завхоз. Ни биле-
тов, нн талончнкоа, конечно, 
не было. Отчет — яа честное 
слово. 

Кстати, колхозный кузнец 
помылся бесплатно, но зато в 
понедельник бесплатно же 
подковал кона. И конюх кол-
хозный помылся бесплатно, а 
наша сиваа Каштаяка после 
атого бесплатно паслась вме-
сте с колхозным табуном. И 
кладовщик помылся бесплат-
но, и еще несколько человек... 

Затем в один из летних 
дней Володя организовал вы-
лазку на недалекую речку. Со-
бралось человек пятнадцать-
шестнадцать—полный «УАЗ» . 
А иа лугу аэвхоз раздал каж-
дому по казенной наволочке: 
«Вместо физзарядки и аа 
амортизацию машины набери, 
пожалуйста, щааелька». С 
шутками-прибаутками набра-
ли. помыли, порезали, часть 
тут же и сварили, а часть — 
законсервировали на зиму. Я 
утвердил акт: «Закупили у 
тетки Агра фены 10 кг щаве-
ля ПО цена 1 руб. аа кило-
грамм». Вот я еще наличная 
десятка! 

Осенью несколько раз ваит-
пали «г тетки Аграфены» 
грибы и для засолки, и для 
сушки. Больные довольны — 
разнообразие в меню, я мм 
рады: «живая копейка» ата 
как раз и пошла иа ремонт 
тапочек, на перестилку полов. 

Как бы вкусно ни кормили 
больных, отходы иа кухне 
всегда имеются Раньте они 
пропадали, а теперь мы купи-
ли яа Я0 рублей (опять на-
личными) двух поросят. От-
дали их повару и договори-
лись — беря все отходы. »о 
зимой одного кабана — любо-
го, там выберем — больнице. 
Повар доволен, стараетса. 
смотрит, золят. Мы — тоже. 
Естественно, опать фигуриро-
вала «тетка Аграфена». ио в 
больнице появились два вело-
сипеда и бензопила. 

Словом, как говорит Герлй 
Социалистического Труда С. 
Федосеев («ЛГ». М 3, 1974): 
«...если строго придерживать-
ся все* положений я инструк-
ций. а ие искать а раде случа-
ев иных (формально ие укла-
дывающихся в инструкции) 
путей, те деле будет провале-
но». Мм самя пеяимаем, что 
пути порою сомнительны, с 
удовольствием от них отказа-
лись бы. Балаисирояание иа 
грани с уголовно иакаауемы-
мы деяниями иякому. конечно, 
удояольствия ие доставляет. 

А отсюда я главный вывод: 
нужны иные, более жизнен-
ны*. более реальные ИНСТРУК-
ЦИЯ, порядки я правила. Та-
йне. которые помогали бы я 
работ», а и» служили тормо-
зом. 

». СОЛОУХИН. 
бывший главный врач 
участковой бояьиииы, 

иыне научный сотрудиии 
белорусского НИИ 

эпидемиологии, 
микробного-"• и гигиены 

МИНСК 

Третье. Поиску моаых методов и форм хозяйствования обыч. 
но служат экономические эксперименты. Однако уже по за-
мыслу, по специфике условий такие эисперименты требуют 
для себя либо исключений из обязательных для других норм 
н прев ил, либо же их проведение тормозитса действием су-
ществующих норм. Вопрос: какими долимы быть особые 
правовые основы хозяйственного эксперимента! Целесообраз-
ио ли предложение, высказанное а письма В. Шаейского 
«Попезнав инициатива или беззаконие!» |«ЛГ», Ю М, 1971), что 
иада выработать специальное положение • социально-яраао-
вом эксперименте! 

Мы надеемся продолжать дискуссию 
правлении. 

иаяеимо а атом не-

МНЕ КАЖЕТСЯ , дискус-
сия «Экономика я пра-
во» возникла обосно-

ванно. я объясняется ато 
там. что нам на хватает фун-
даментального свода законов 
о хозяйственной деятельно-
сти. А он очеяь нужен. Необ-
ходимы, *ие кажется, «Осмо-
лы хоаяйстяениого законода-
тельства », которые реямли бы 
в комплексе основные, прин-
ципиальные вопросы регули-
рования жизнедеятельности 
предприятий, объединений 
И т. д., они позволили бы на-
вести иакожец порядок * «ве-
домственном законодательст-
ве». чтобы различные инст-
рукция, положения а другие 
подзаконные анты ив проти-
воречили друг другу* «Осио-
вы хозяйственного законода-
тельства» могли бы слуясить 
надежной гарантией против 
«правовой самодеятельности», 
о которой также ие раз уже 
пкеала «ЛГ». 

Почему некоторые общеиз-
вестные нормы я правила по-
рой нарушаются? Например, 
требование доводить плановые 
задания до предприятий ив 
поаже чем аа два месяца до 

планируемого гада, 
том, что стабяльные 

• начала 
• Дело р 
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сроки и порядок разработки и 
утверждеиня планов отсутст-
вуют. 

Каи известно, иа каждую 
пятилетку издаются специаль-
ные постановления о порядке 
и сроках раяработки Проектов 
народнохозяйственного плана 
и доведении заданий до ис-
полнителей. В свою очередь 
министерства я ведомства 
таяжа издают приказы о по-
рядке и сроках рва работки от-
раслевых планов я о доведения 
задали в до предприятии. 

Установление стабильных 
графиков иародиохоэкйстаеи-
ного планирования позволило 
бы разработать стабильные 
графики планирования длв 
каждого уровня управления— 
от министерстве до предприя-
тия. 

Некоторые хозяйственные 
руководители высказывают 
предложения, чтобы предприя-
тиям возмещались убытки, 
вызванные ошибочными Дей-

ствиями пла но го-регулирую-
щих органов. 

На каш взгляд, это непри-
емлемо. Чтобы повысить ответ-
ственность предприятий ва 
экономическую деятельность, а 
планоао-регулирующих орга-
нов — за руководство и кон-
троль, надо взаимоотношения 
между .этими звеньями пере-
вести на подлинно правовые 
рельсы. 

Исходя из атого, следовало 
бы, не аатрагияаа директив-
ности планирования, оформ-
лять отношения между плаио-
во-регулирующими органами 
и предприятиями пятилетними 
и годовыми аланами-договора-
ми. Поивтно, что аоанииающие 
на этой почве споры должны 
разрешаться уже правовыми, 
а не планово-регулнрующими 
органами. 

А. КРАВЦОВ, 
доцаит юридического 

факультета Воронежского 
университета, кандидат 

юридмчесиик иауЯ 
ВОРОНЕЖ 

ЭТ О письио — ОТЯЛЯК 
строителя с 15-летиим 
стажем иа статьи «Этот 

младенец Акопяи...», «Винова-
та ли инструкция?», «Благие 
ухищрения». Не перестаю 
удивляться чудесам, нвложеи-
ным а перечисленных статьях. 
Элементарное незнание хозяй-
ственниками строительных за-
конов и порядков поразитель-
но. Отсюда (прав тов. Машта-
лер!) и асе ухищрения. Хо-
зяйствование, которое должно 
быть ясным делом, пре-
вращено в какую-то чер-
ную магию. Пускаются кто во 
что горазд, во все тяжкие. И 

самое поразительное, что 
строители малограмотны яа 
только я хозяйстяенных воп-
росах, ио и в обыкновенной 
ниженерин, яо внедрении но-
вого. И вто прн нашем изо-
билии дяпломирояаииых спе-
циалистов! 

Говорят о психологическом 
барьере пря внедрении нового, 
о необходимости преодоления 
барьера.» Каи будто новое — 
вто всегда убыток, лишние из-
держки н т. д. Разве нет сти-
мула для яяедреиия нового? 
Есть, я преогромиейший. Этот 
стимул— необеспеченность на-
ших планов материалами иа 
30—40 процентов и потребно-
сти. Об в той детали плаииро. 

С НЕГО НАЧИНАЮТСЯ 
ФОКУСЫ 
к°« ОММЕНТАРИИ и очерку 

Этот младенец Ако-
пяи...», сделанные Ге-

роами Социалистического 
Груде А. Е. Кочкииым, В. И. 
Тихоновым и министром про-
мышленного строительства 
Белоруссии Н. Т. АрзипцОм, 
ие вызывают сомнений по 
авторитетности, глубокому 
знанию деле. Но мне ие 
поивтио, «а« может министр 
республиканского министер-
стве, обьасивв неполадки а 
строительстве, говорить: 
•Мие иежетса, это происхо-
дит потому, кто е плановых 
оргеиая (иакня именно' — 
М. Н.) подчас действует тен-
денция: девать планы несба-
лансированные нереальные, 
но зете мексимельно напря-
женные. Тем (где именно!!— 

Н.Х видимо, рессуждают 
примерно так. запланируем 
рост не две вть процентов, 
пусть Ои будет выполнен 
только не семь процентов, 
но это лучше, кем эепяеин. 
реветь иа семь процентов, а 
еще неизвестно, что полу-
чится—в 

Кея вто понимать! На мой 
взглад, подобнее позици в 
опраадыаеет бвепринцип. 
ность хозяйственнике. 

Хорошо известно, что ие-
родиохозвнетвенный план 
должен состеелвтьсв «снизу 
вверх», начинав с предприя-
тий и при участии пертийиой 
н других общественных орга-
низаций. рабочих. инжене-
ров, служвщих. В Госплан 
Союзе лланы-эвявяи посту-
пают от ведомств н мини, 
старств; и их реельность — 
залог реальности будущего 
неродноюзяйстяеиногр пле-
на. 

Одиеио реельны, обосно-
ванны ли ввавин! В этом во-
просе кроется корень всея 
недоразумений. 

Не «навязанный» якобы 
•сверху» рост тов или иной 
отресли (этот рост — плано-
мернее эвнономерность на-
шего рваантив), а неподго-
товленность отдельных ве-
домств и министерств я 

роста — вот 
путаницу а сба-

лансированном планирова-
нии. 

Прекрасно зная о требова-
ния» сосредоточивать сред-
ства на глаанайшив стройках, 
министерства и ведомства 
все жа стареютса провести в 
Госплене иереельиые объек-
ты кея япусковыа», получить 
под низ максимум матери-
ельно-твзничесиих ресурсов, 
оборудование, а затем, не 
обеспечивав ввод объекта, 
на иасиояьио пот заморежн-
еают не скледаз дорогостоя-
щие оборудование и мате-
риалы. Не говора об огром-
ном экономическом ущербе, 
втим неноситсв и большой 
моральный, даже скажу — и 
политический урон. Ведь пла-
ном работ обосноеыааютса н 
вев воспитательная массовая 
работа, и социалистическое 
соревнование. Мобилизуя 
коллектив не выполнение и 
перевыполнение государ-
ственных лленов, не своевре-
менный и досрочный ввод 
объектов, рискуешь оказать-
ев а неудобном положении. 
Лозунг нв стройка гласит, что 
Она пусковое, в е действитель-
ности — ничего подобного. 
О таком именно уроне н го-
ворил Л. И. Брежнев, подчер-
кивая: «...ничто так не расхо-

ванна говорит и С Федосе-
ев. кстати, управлвющнй тре-
стом («ЛГ», М г. 1974). Это 
и ест» ежедневный стимул 
шире внедрять легированны» 
стала вместо сырых, местные 
вяжущие — вместо голимого 
цемента, пластмассы — внес-
то дерева, инвентарные 
сооружения — вместо разо-
вых поделок, мастики — вме-
сто битума, синтетические 
красители — вместо олифы 
И т. д. в т. п. 

Беды строительства идут 
только от безграмотности са-
мих строителей. Все у нас 
есть — и хорошие законы, и 
инструкции, и деньги, и ре-
сурсы. и люди, и техника, а 

л л м ж и м 

яажиееат людей, кеи факты 
непродуманных решений, го-
ловотвпетве или бюрокра-
тизма отдельных работников, 
ведущие и тому, что впустую 
растречнееется труд, общест-
венные богатства, созданные 
ценности». 

В такой огромной стране, 
иеи наше, где ведется ивам-
денных месштебое строи-
тельство, естественно, нельзя 

строям порой так, что глядеть 
тошно! 

И эта дискуссия тоже от не-
грамотности. Закрыть ее надо 
я начать новую — о необхо-
димости лиябева Для ховяйст-
венных рябетникое. не-
взирая иа лица, должности и 
дипломы. Кстати, вузовские 
программы тоже надо менять. 
Учат чему угодно, тольио не 
тому, с чем всю жиянь потом 
маешься. Не учат управлению, 
не препидают финансовых на-
ук, не обучают бухгалтерским 
операциям я баииовсиому де-
лу, ие учат эиаиию строитель-
ных ваиоиов. инструкций, ие 
учат даже СНиПу! Не учат 
самому важному для инжене-

ра — методам внедрения и 
фиияясиооааиия нового. Не 
создян культ его внедрения, а 
значит, нет я культуры про-
ивяпдетва. 

Не думайте, что я заблуж-
даюсь За 15 лет после 
окончания института я имел 
возможность повиакомиться со 
стройками разных мест — от 
Измаила до Омска н от Кар-
пинсиа до предгорий Алатау. 

Примете вто письмо как 
вопль души и не очень приди-
райтесь к стилю и пр. 

Д. РОТАХИН 

НОНОТРОНЦК 

счетов. Но это совер-
шенно ие значит, что сбаяен-
сироееиныа планы — тольио 
благое, неосуществимое по-
желанна. Основе основ — 
правильное и реальное фор-
мирование планов «снизу». 
Не мой взглад, особое вни-
мание необходимо переме-
сти на работу ведомств и ми-
нистерств, где формируете в 
и заваляете в план. 

Наивно думвть, что поаа-
пвнив пусть умной — крити-
ческой — правильной статьи 
в газете среау изменит да-
ла иа стройках, аса войдет в 
норму, все стенат правильно 
и хорошо. Ничего подобного. 
Это сложнейшее проблеме, 
требующее больших усилий 
и — глеаное — неукоснитель-
ного соблюдения государ-
стеанной дисциплины. 

Приняты директивные ре-
шения, указывающие, как 
правильно вести дело. Остает. 
се только их выполиеть — 
всем без исключение, без 
отступлений от норм и пра-
вил и сопутствующие им 
«фриусов». 

М. ИАХШИН. 
заместитель начальника 
Первого тольяттинсиого 
монтажного упраалеиии 

траста «Нефтекиммеитаж» 
гор. ТОЛЬЯТТИ 

РАЗДВОЕНИЕ 

ЛИЧНОСТИ 
| ~ | РЕДПРИЯТИЕ, кото-

рым в руковожу, ие 
совсем обычиое. С од-

но ! стороны, вто учебное за-
ведение. с другой — произ-
водственное предприятие, к 
тому яп аграрное я промыш-
ленное реаом. 

Навываамса мы совхоз-учи-
лище. Зэиимается у нас око-
ло 1300 будущих винограда-
рей, агрономов, техяологов-ви-
яоделов и механиков по обо-
рудованию винодельческих за-
водов. На международных 
конкурсах виноделия наш сов-
хоз-учялище завоевал 18 зо-
лотых и серебряных медалей. 

Но хотя дала у нас идут хо-
рошо, тем не менее мне как 
руководителю приходятся ло-
мать голову кэ-за того, что у 
совхоза-училища нет четкого 
правового статуса. 

Организаций, подобных на-
шей, в стране действует около 
двухсот, и, казалось бы, сбв-
давая (толь новый и интерес-
ный тян училища-предприя-
тия, следовало иаперед серьез-
но обдумать я> ограоритъ в 
правилах все своеобрааие его 
положения. Но, к сожалению, 
ато ие былр сделано. Дот 
пример того, как жизнь в сво-
ем движении опережает регу-
лирующие ее нормы., 

Совхоз-училище, подчиняет-
ся сраау двум вышестоящим 
организациям, так сказать, 
«параллельно», я рукояодст-
вояяться мы обязаны двумя 
основными документами. С од-
ной стороны, вто «Положение 
о совхозе-техникуме» я с дру. 
ГО» — «Положение о социа-
листическом государственном 
проявводетвенном предприя-

тии». Причем согласование то-
го и другого документа остав-
ляет желать лучшего. 

Что получается? Согласно 
второму «Положению» я, на-
пример, имею право самостоя-
тельно утверждать структуру 
и штаты. В то же время как 
директор учебного ааееденкя 
по поводу кяждой штатной 
единицы по учебно-воспита-
тельной работе должен обра-
щаться к министру. По ртой 
же причине мы ощущаем бо-
лезненное «раздвоение» я в 
системе оплаты труда сотруд-
ников одной профессия, рав-
ной квалификация, но вайя, 
тых у няс ня равных участках. 
Скажем, вкономист сельскохо-
зяйственного производства 
(совхова) имеет право иа ок-
лад ог 110 до 120 рублей, а 
тот же специалист яашей «за-
водской» части — на оклад от 
80 до 100 рублей. То же са-
мое характерно и для инжене-
ров-механиков. 

На практике нередко полу-
чается, что, угождая одному 
«хозяину», рискуешь навлечь 
гнев другого, я наоборот. 

Горячо поддерживаю тех 
участников дискуссии, кото-
рые подчеркивают, что эко-
номнкв и право должны 
шагать в ногу, имея перед со-
бой одну общую цель — по-
вышение эффективности про-
изводства. 

„ И. ФУЛГА, 
директор Кишиневского 

ордена Трудового 
Красного Знамени 

совкоаа-учияища 
виноделия 

и виноградарства, 
нандидат 

биологических иауи 

I. 
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Н А С Т А В Н И К 
9то редкий и р — • совершенств* 

владеть ремеслом н обладать способ-
ностью ао асе# полноте и с не мень-
шим совершенством передавать саои 
навыки молодым. Если же этими ка-
чествами наделен увлеченный и тру-
долюбивый человек, усилия настав-
ника принести пользу обществу мно-
гократно дублируются учениками. Та-
кова судьба Владимира . Сергеевича 
Филиппова, мастера произволе таенно-
го обучения Московского ПТУ М 40. 
За большие успехи, достигнутые а 
выполнении аадаиий пятилетнего 
плана по подготовке квалифициро-
ванных рабочих для народного хо-
зяйства страны, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР ему при-
своена высшая награда Родины — 
звание Героя Социалистического Тру-
Д«Ч 

Фотоочерк 
В. НРОХМНА Д. УЗЛЯНА и 

Требовательность к самому себе 
ядцвела В. С. Филиппови ча заочное 
отделение пединститута 

Класс токарного искусства 

Первое серьезное задание 

1*4.1 Ж 

Я НАЧНУ издалека — 
не без умысла, ко-
нечно: педагоги вхо-

дят в аудиторию по-разно-
му. Например, Голощекин 
как бы и вовсе не входит, • 
вносит себя на золотом 
блюде с бриллиантовой 
инкрустацией — сиятельно 
и неделимо. Так и кажется, 
будто позади, за иим. в бла-
гоговейном и дремотном 
молчании шествуют сорок и 
сорок дипломированных ас-
систентов в черных манти-
ях. подбитых пурпурным 
шелком, а еще далкие ве 
личаво плывет караван вер-
блюдов. груженных древ-
нейшими манускриптами. 
Нашему Шефу эта голо-
щекннская манера явно им-
понирует: он полагает, что 
таким образом преподава-
тель педагогически «дис-
танцируется» от аудитории. 

«Синтакснчка» входит 
иначе: почему-то сначала 
обреченно застревает в 
дверном проеме, и уж после 
того, как студенты срыва-
ются в приветствии с наси-
женных креслиц, не меняя 
позы, методично наговари-
вает текст: «Внимание! Не 
псе встали! Персонально: 
Кукушкин! Персонально: 
Коржнкова! Персональ-
но...». По этому поводу 
Шеф замечает: «Дистанци-
руется, зануда». 

Еще иначе входит в ауди-
торию юная и легкая Ната-
ша Баринова — парубеж-
ннця, любимица вузовской 
публики: входит триумфаль-
но. словно ликуя, подставив 
лицо весеннему ветру: ее 
левая рука не поспевает за 
стремительным телом. На-
таша трудится на просвети 
тельной ниве второй год. Не 
далее как вчера она заяви-
ла с кафедры, что прозаик 
П. (тема занятия) — ее ку-
мир и что. ежели студенты 
ке отважатся «сопережи 
влть». что-то невосполнимо 
погибнет для всего прогрес 
сивного человечества. Когда 
Шефу стало известно это 
программное заявление, он 
сказал примерно следую-
щее: «Такие кончают амико-
шонством. Год-другой — и. 
глядишь, какой-нибудь лю-
бопытный студентик-бас-
кетболист, поклонник про-
заика П.. восторженно хлоп-
нет ее по плечу». 

Я не хотел бы. чтоб у чи-
тателя сложилось впечатле-
ние, будто подобные сентен-
ции в устах нашего Шефа 
— издержки полемического 
запала или продукты так 
называемого цолзучего эм-
пиризма. Отнюдь нет! Смею 
заверить: за этими бодрым» 
формулировочками — жест-
кая теория, нацеленное 
око. система. Ее осевая ка-
тегория — «педагогическая 
дистанция» (ПД). Вот как 
это выглядело бы в диало-
гической перепалке между 
Шефом и одним из серди-
тых его Оппонентов 

Шеф. Кажется, Анатоль 
Франс заметил, что прика-
саться к кумирам и опасно, 
и вредно: их позолота ос-
тается у нас на пальцах 
Подойдите ' к студенту 
вплотную, и ничего, кроме 
бородавки н.1 вашем лице, 
он не увидит. Это одна 
сторона дела. Есть и дру-
гая. пожалуй, более пикант-
ная. ПД не следует тракто-
вать как нейтральную поло-
су или ничейную зону. Ско-
рее, это воспитательное 
поле высокого напряжения, 
«пространство», как бы 
специально предназначен-
ное для педагогического ма-
неврирования. ПД — это. в 

сущности, контекст, в кото-
рый мы вписываем свои 
взаимоотношения с моло-
дежью. Приведу пример, 
строго секретно. Когда ко 
мне приходит по какому ли-
бо личному вопросу сту-
дент. я, грешным делом, 
умышленно, словно нор 
шун, нависаю над бумагами 
и. прежде чем заслушать 
устный вариант заготовлен-
ной им реляции, лихорадоч-
но выкидываю пером не-
весть какие коленца. Ну, 
скажем. «Мой дядя самых 
честных правил». Таким об-
разом я сразу же даю сту-
денту почувствовать — во 
всем объеме—коитекст на 
ших отношений: он начина-
ет соображать, что дело, ко-
торое привело его ко мне. 
— всего только часть об 
шнриого фронта дел, оно ве 
единственно, н, следователь 
но,сам он — никакой не 
пуп земли, что особенно 
важно. И это — гвоздь мо-
ей программы. Педагогиче-
ски дистанцируясь от сту-
дента, я тем самым воспи-
тываю его. и, вы могли за-
метить, не худшим образом 
Теперь поглядим, как в ана-
логичной ситуации повели 
бы себя вы. коллега, с ва-
шей неодолимой тоской по 
панибратству, тягой к ради-
кальной переоценке педаго-

шшш • у 
педагога. Надо неутомимо 
дрессировать свой интел-
лект, совершенствовать эру-
дицию (разумеется, остава-
ясь безукоризненно поря 
дочным) — этого достаточ-
но, чтобы между вами и 
студентами постоянно брез-
жил просвет. 

Шеф. Вздор! Эти ваши 
умственные «нюансы» мо-
гут быть уловлены разве что 
каким-нибудь сверхчувстви-
тельным энцефалографом. 
Практически, на деле, все 
гораздо проще, грубей, до-
ступней. Вот вы — я это 
видел собственными глаза-
ми — здороваетесь за руку 
чуть ли не с каждым желто-
ротым первокурсником. 
Право! Педагогика — шик-
модери! Заметьте: Голоще-
кин. которого вы. конечно, 
презираете, поступит ина 
че: он сформирует перспек-
тиву отношений, он удо-
стоит студента сдержанным 
наклоном головы, как бы В 
подтексте, между строк обе-
щан На более высоких фа-
зах уважения к нему вы-
дать более ценный «пакет» 
приветствия: сочувственный 
кнвок, дифференцированное 
«здрасьте». уютное «доб-
рый день!» и. наконец, ру-
копожатие. Или вот еще. 
Вы с вашим ложно поня-
тым, по сути балаганным 

изумрудных глазах элемен 
ты скандала, на него при 
стрелочно косилась Хлюпи 
на, тоже доцент, величай 
шая любительница «взаи 
мопосещений по графику с 
последующим обсужденн 
ем». Она вся подобралась 
и на высоком, демониче 
ском ее челе кое-что отра 
знлось... 

Воздадим должное Пост 
ннкову — повел он себя 
блистательно: не запихнул 
авоську трусливо и гадень 
ко куда-нибудь подальше 
(дескать, природа нашвырн 
ла в мою черепную короб 
ку тонны серого вещества, 
и я, пардон, —- величина су-
губо интеллектуальная) и 
не выставил ее мстительно 
напоказ (да1 да! ничто чело-
веческое мне не чуждо, жа 
реная камбала в томате — 
тоже!). Но совсем по-до-
машнему, несуетливо и рас-
четливо, нашел для нее 
наиболее подходящее место: 
во втором ряду, на пусто-
вавшем креслице, как раз 
по соседству с Хлюпнной. 
Ситуация — чудо! Можно 
было ожидать, что уж те-
перь-то Хлюпина наверняка 
затянет популярный мотив-
чик насчет «педагогического 
дистанцирования»... 

Но нет, не затянула: та-
кое было дано указание — 

ВАИМАН, ДОКТОР филологических н а у к , профессор 

« И Ш И М И 

ЗАМЕТКИ ДОЦЕНТ 
С АВОСЬКОЙ 

Усп«гч обрлюммня м воспитания а высшей школ* в большой моро мяисят от 
взаимоотношений преподавателем и студентов. • ряд* статей, опубликованных на 
страницах «Литературной газеты» («Из вуза баз акзамеие!», 3.12.1972 г.; «Экзамен 
для профессора», 1.1. 1971 г.; «Не только... но и—», 26.12. 1*7} г.). профессор Семен 
Геодороаич Ваймаи рассматривал различные «срезы» и уровни »тм« отношений. 
• статье, публикуемой сегодня, речь идет о «педагогической дистанции». Что »то — 
нейтральная полоса! Полоса отчуждения! Воспитательное поле! Где грань, за кото-
рой «близость» Учителя и Ученика грозит перерасти в панибратство, а «почтитель-
ное отдаление» — в холод и равнодушие! 

гпческнх ценностс» и вооб-
ще с деструктивными на-
клонностями. Бьюсь об за-
клад. либо вы повелели бы 
сорвать к чертям собачьим 
дверь своего кабинета, и 
тогда студент валом пова-
лил бы к вам без всякого 
разбору: либо —• второй ва-
риант,—завидев посетителя 
в дверном проеме, вы вся-
кий раз. как помешанный, 
кидались бы ему навстречу 
в позе религиозного обожа-
ния. с. пылающей фразой на 
устах: «Ты — брат мой!». 

Оппонент. Страшен соя. 
да милостив бог. По-мое-
му, Шеф, вы создали ка-
рикатуру, к которой — 
ни в моральном, нн в про-
фессиональном плане — я 
никакого касательства не 
имею. Не посетуйте на ме-
ня за горячность: ваша вер-
сия ПД — оружие слабого, 
потому что все у вас сяо-
дится к ловко замаскиро-
ванному внешнему принуж-
дению. Я же думаю, что 
«дистанция» должна созда-
ваться не наружно, а изнут-
ри. притом свободно — ло-
гикой духовного развития 
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Ч
ЕЛОВЕК одержим поис-

ками простых реше-
ний, универсальных 
рецептов. Впрочем, 

тан выло всегда, о чем, • ча-
стности, свидетельствует эф-
фектная притча о гордие-
вом у*ле. И с чего вы зто на-
шему вену вдруг составить 
исключение? Почему бы «вену 
информации* не стать эапд-
но н «веном методики»? Все 
хотят знать, нам жить сегод 
ни * 

в мирв природы, 
• мире вещей, 
в мире людей... 
И, уж конечно, всем не тер-

пится узнать, как лучше обу-
чать и воспитывать будущее. 
Миллионы ребят на земном 
шаре и одного ре,бенка в соб-
ственном доме. 

Как? Мак?? Наи?7? 
И когда на прилавке ока!Ы-

аается очередная педагогиче-
ская ииига {«О воспитании», 
Политиздат, М., 1973). и ког-
да к тому же имя автора 
[В. А. Сухомлинский) таи 
знаиомо и столь авторитетно, 
книга »та покупается мгио 
венно и раскрывается уже по 
дороге домой. Сеян вы не пе-
дант. то вряд ли станете (по 
дороге!) вчитываться в пре-
дисловие, вдумываться в ог-
лавление. Раскроете наугад! 
В одном месте... а другом... а 
пятом... в десятом .. И тут по-
чти наверняка вас охватит 
странное чувство — двойст-
венное. противоречивое. 

— Так просто! — еоснлик 
нетв вы с воодушевлением 

— Так просто? — вздохне-
те вы с сомнением... 

Поначалу вы себя еще пы-
таетесь убедить, что простота 
книги кажущаяся, мнимая, 
что за нею, надо полагать, 
скрывается какая-то невиди-
мая и неведомая сложность... 
Но где же вев-таки она? Ра* 
вв вы и сами не знали, что 
учиться должно быть инте-
ресно? Что трудиться полезно 
с детства? Что воспитывать 
надо в коллективе? Разве дру-
гим школам недоступны по-
ходы в лес и чтение сказок, 
прослушивание музыки и 
разглядывание картин?.. Нет, 
иет! Искусство обучения и 
воспитания и в самом деле 
нехитрое. Зря вы себя пугали. 
Не зря вы надеялись... 

Все проще простого. 
Иет ничего печальнее на 

свете снисходительного отно-
шения и простоте! Опасна 
*имсх«аит«льмость ив для са-

мой простоты (в худшем слу-
чае не будет оваций). Снисхо-
дительность опасна для сни-
сходительных (в лучшем слу-
чав они продолжат поиски 
«чего-нибудь посложнее»!. 
При встрече с простотой мы 
рискуем не заметить главного 
— нюансов. А в них как раз 
— соль. 

И тут мы у ж в ничем не по-
можем тому, кто не читал: 
«нюансы» составляют все со 
держание, весь текст книги 
выдающегося педагога. О. ра-
зумеется, было бы удобнее, 
если бы в томе было набрано 
курсивом несколько крыла-
т ы х , парадоксальных тезисов. 
Мы бы с вами их запомнили, 
цитировали. Появилась бы в 
педагогике «система В А. Су-
хомлинсного». Появилась бы 
возможность причислять к 
его лику, отлучать от его ло-
на... Но несмотря на то. что 
книга как раз состоит из из-
влечений. что составитель и 
автор вступительных очерков 
С. Соловейчик все по-своему 
расположил и аыетронп. «си-
стемы». увы, нет. Или, может 
быть, нет канона? Нет догмы? 
А есть иеограиенная, неогра-
ниченная жизнь — живая 
жизнь мудрой педагогиче-
ской мысли? Есть бесконеч-
ное множество нюансов, в ко-
торых только и живет исти-
на?.. 

Н все-таки соблазн разгады-
вать секреты, извлекать схе-
мы, формулировать в «грек 
словах» — велик и непреодо-
лим. Поддадимся ему. 

С чего начинается воспита-
ние? Чем. кроме бесконечного 
труда, безграничной любви и 
беспредельного мастерства, 
обеспечивается успех воспи-
тателя? И тут мы. стихийные 
поклонниин совершенных ме-
тодик. испытываем некоторое 
разочарование. Все на поаер 
ну начинается несколько 
раньше — не с вопроса «как 
воспитывать?*, а с вопроса 
• кого в конечном счете мы 
хотим воспитать?». Начинает-
ся с замысла, с цели. Мысль 
тоже не особенно хитрая и 
новая. Но о ней мы. в погоне 
за методинами, за технологи-
ей. забываем, иажется, чаще 
всего... 

Прочтите В. А. Сухомлин-
ского. не сковывая себя по-
рядном, предложенным изда-
тельством Вез особых уси-
лий вы ощутите во всех его 
педагогичесииж поисках при-

сутствие осознанной цели. Не 
просто «высокой», «благород-
ной», «святой», а — осознан-
ной. «Без научного предвиде-
ния, — подсказывает сам ав-
тор. — без умения заклады-
вать в человека сегодня те 
зерна, которые взойдут через 
десятилетия, воспитание пре-
вратилось бы в примитивный 
присмотр. воспитатель — в 
неграмотную н я н ь к у , педаго-
гика — в знахарство». 

Кто-то заметил: будущее от-
брасывает тень. Но не все 
способны ясно различать ион-
туры будущего, а вез зтого — 
тот самый «примитивный 
присмотр», те самые «негра-
мотные няньки» Вот-вот я 
зтом самом месте мы можем 
на мгновение остановить 
жизнь авторской мысли. Пе 
дагогика — не просто навоо 
приемов, способов, пускай ис-
куснейших. Педагогика — »то 
единство замысла, исполне-
ния и творца. 

Кого воспитывать. 
Как воспитывать. 
Ному доверить воспитание... 
Живая цепь педагогической 

работы. Цепь эта непрерывна, 
потому что замысел, в свою 
очередь, сам формулируется 
воспитателем. Н все-таки на-
чинается «с зерна*... 

Какого же человека твори, 
ли и творят в Павлышснои 
школе? И снова все «проще 
простого»; творят рыцарен 
истины, добра и красоты, лю-
дей. любящих маму, л о в я щ и х 
Родину... Н снова соль — я 
подробностях, а подровчостн 
— в книге, едва ли не в каж-
дой ее строке. . Можно, ко-
нечно, «на конкретных приме-
рах» показать названную 
цепь. Можно проследить, нан 
«тень будущего» определяет 
технологию педагогики и как 
зта технология призывает к 
жизни тех нлн иных педаго-
гов. которые снова и снова 

Йточияют цели, и т. д. и т. п. 
о все же лучше следить за 

зтим по ходу чтения .. 
В педагогике В. А. Сухо-

млинского нет, пожалуй, ни-
чего такого, до чего вы в но. 
иечном счете не могли доду-
маться другие, чего не могли 
осуществить мы с вами... Ну 
разве что... Ну разве что есть 
истины на уровне фразы и 
есть истины на уровне кни-
ги, многих нмиг. Есть прозое-
ние минуты, и есть свет жиз-

I . ГРИГОРЯНЦ 

В 

демократизмом напропалую 
фамильярничаете со студен-
том: заводите с т ш печкц-
лавочки. адресуетесь к не-
му по имени, причем на ты: 
Дима. Петя. Сережа. А вы-
шеупомянутый презирае-
мый Голощекин суховато 
р\бит: «товарищ Сидор-
кнн», «товарищ Попов». И 
он бесспорно прав: сразу же 
четко обозначается дистан-
ция — поле, плацдарм, по-
зволяющий учителю педаго-
гически маневрировать, — 
скажем, в порядке поощре-
ния и будто невзначай «то-
варища Сидоркнна» однаж-
ды произвести в «Димы», а 
«товарища Попова» — в 
«Сережи». Словом, зака-
тить «именины сердца». 

Оппонент. Но и я в этом 
смысле — малый не про-
мах. И у меня имеется ава-
рийный педагогический НЗ; 
в случае чего — регрессия: 
от «Димы» к «товарищу 
Сндоркнну». 

Шеф. Э, недозволенный 
приемчик! Обида, злость 
нлн что-нибудь похлеще 
ожидает вас на финише... 

ВОТ ТЕПЕРЬ, бегло 
подготовив «соответ-
ствующий фон», я 

позволю себе представить 
читателю центральную фи-
гуру — Доцента с Авось-
кой. Игорь Анатольевич По-
стников. Эстетик. Щуплый, 
с громадным кадыком и вне-
запной улыбкой на подрост-
ковом морщинистом лице. 
Кажется, и лица мало, и 
всей лаконичной фигурки 
мало для торможения энер-
гии. буквально пудами пру-
щей из каких-то' внутрен-
них неиссякаемых источни-
ков. Относительно Постни-
кова трудно было бы ска-
зать. как именно входит он 
в аудиторию, потому что 
обычно, после звонка, ког-
да, дожевывая пирожки и 
доклеивая эрзац ресницы, 
студенты и студентки рас-
саживались по креслицам, 
всегда обнаруживалось, что 
он уже в упряжке: уже 
в шмелином гуле голо-
сов возникают его слова и 
— в содр\ жестве с ними — 
конструирующий жест... 

И вот случилось нечто .. 
Впрочем, по порядку. За-
болела и слегла супруга 
Доцента: заботы по хозяй-
ству ему пришлось взгро-
моздить на собственные 
плечи. Бакалея. Гастро-
номия. И летят в дырявую 
авосьннну утробу консерв-
ные банки, кульки, всевоз-
можный провиант в фольго-
вой упаковке. Вдруг осле-
пило: до начала лекции — 
считанные минуты. Выбора 
нет; галопом — в институт; 
Доцент, повторяю, дья-
вольски спешил; он ворвал-
ся в вестибюль и. вопреки 
обыкновению, не удостоил 
традиционным кивком «сфе-
ру обслуживания» -— вах-
тера, гардеробщицу и бу-
фетчицу. Затем, не выпус-
кая из рук авоськи. Доцент 
форсировал вестибюль н 
уже спустя десять секунд 
вломился в аудиторию. Вло-
мился н, как утверждают 
очевидцы, на какое-то мгно-
вение спал с лица: некото-
рые студенты откровенно 
хихикали, а из второго ря-
да справа, накапливая в 

шуму вокруг авоськи не 
поднимать. Похоже, исто-
рия. всколыхнувшая вузов-
ские умы, потихоньку свер-
тывалась.— нн видимых орг-
последствий, нн громоподоб-
ных репрессалий. Зато 
иронично скошенные взгля-
ды, бесшумное, словно про-
цесс деления клетки, накап-
ливание «соответствую-
щих» фактов, галантные 
двусмысленности и, нако-
нец. темпераментная речь 
Шефа, в которой с загадоч-
ной, на первый взгляд, мно-
гозначительностью был про-
цитирован Плутарх: «Вы 
знаете Аристида, сына Ли-
симаха, которым восхища-
ются все греки. Если вы по-
смотрите. в какой одежде 
он появляется в государст-
венных учреждениях, то 
поймете, в каком тяжелом 
состоянии его домашние 
дела». Мы, конечно, сочув-
ствовали сыну Лнсимаха. 
догадывались, в кого метит 
Шеф и с чего это вдруг ему 
вообще приспичило воро-
шить античность. Когда хо-
тят отругать невестку, бра-
нят кошку... «Послужной 
список» некоего Доцента-
Антипедагога (обобщенный 
образ, созданный продук-
тивным воображением Ше-
фа) включал в себя инвен-
тарь «симптоматичных со-
бытий». почерпнутых из пре-
подавательской биографин 
Постникова. Вырисовывал-
ся такой ландшафт; 

1. Стояла экваториаль-
ная жарища. Доцент отва-
жился провести заседание 
научного студенческого 
кружка не в душной аудито-
рии М 12, а • парке, под 
раскидистой ольхой. 

2. Все тот же Доцент, 
сиречь Днтнпедагог, увлек-
ся темой семинарского за-
нятия и как-то незаметно 
для себя оседлал стул. 

3. Еще одна симпатич-
ная зарисовка. Экзамен за-
тягивался. экзаменатор 
(опять же Он!) проголодал-
ся. дал студентке, поджи-
давшей подругу, денег, по-
просил купить печенья. 

4. Наконец. Он же при-
глашает к себе домой на 
«неформальную» чашку ко-
фе студентов, отлично пора-
ботавших в семинаре. 

И что же? 
...Когда в нашем бурно 

развивающемся областном 
центре был открыт техно-
логический институт. Шеф 
великодушно — «в порядке 
братской помощи» — спла-
вил туда Постникова как 
квалифицированного специ-
алиста... Ничего не подела-
ешь: чтобы выдворить из 
храма нарушителя тишины, 
его приходится обнимать... 

ОТ, КТО сегодня на-
стаивает на почти-
тельном — «пушеч-

ном» — «дистанцирова-
нии». мне кажется, попро-
сту оберегает от посяга-
тельств академический ком-
форт — свое старомодное 
право на сведбние педагоги-
ки к дидактической кори-
дорной встрепке, а функции 
преподавателя — к озвуче-
нию конспекта, казенному 
вещанию в пустоту. Интн-
мизацня отношений со сту-
денческой аудиторией для 
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него — предприятие крайне 
убыточное и хлопотное. Тут 
ведь, помимо прочего, тре 
буется, чтобы не только- в 
рамках лекции или семи 
нарского занятия, но посто 
янно и непрерывно ты, пе 
дагог, как специалист н наг 
личность удерживался на 
уровне тех высоких идей 
пых и моральных постула 
тов, которые отстанваешг 
публично. Коротко говоря 
здесь речь о том. выдер 
жншь ли ты испытание на 
«крупный план». Не ока 
жется ли — в твоем случае 
— вузовская кафедра чем-
то более адекватным «вы-
соким постулатам», неже-
ли, скажем, купе железно-
дорожного вагона, где, по 
прихоти кассира, тебе пред-
стоит томиться от безделья 
в обществе второкурсницы 
Маши Игнатьевой? 

Воспитание целостной 
личности студента в ка-
честве главнейшей предпо-
сылки предполагает не-
делимость и целостность 
духовного мира воспитате-
ля. У философа спросили: 
чем отличается Вольтер от 
Шекспира? Философ отве-
тил: «Вольтер говорит: «Я 
плачу», а Шекспир пла-
чет». Существенно важ-
но ие исполнять роль педа-
гога (на чем. в сущности,, 
настаивает Шеф), а быть им 
— быть здесь и там, в си-
туациях формальных и не-
формальных -— всегда! 

Но у медали этой есть я 
оборотная сторона: надо 
ощутимо расширить диапа-
зон возможностей педагога 
— сферу его влияния на 
студентов. В этом смысле я 
еще не окончательно уверо-
вал в моральную и воспита-' 
тельную безупречность та-
кой. например, популярно! 
формы «дистанцирования», 
как «столы для преподава-
телей» в вузовских «очагах 
общественного питания». 
Чем это оправдано? Тем, 
что преподаватель торопит-
ся на лекцию? Но торопит-
ся (да еще как, притом хро-
нически!) и студент. Тем, 
что преподавателей — гор-
стка. а студентов — леги-
он? Бог ты мой. но ведь 
можно просто учесть общее 
количество питающихся 
«единиц» — безотноси-
тельно к их образователь-
ному цензу и производст-
венному стажу. Тем. что за 
своими столиками препода-. 
вателям как-то сподручнее 
обсуждать свои, сугубо це-
ховые вопросы, — скажем, 
лягнчть зам. декана за 
«расписанческую» неразбе-
риху? Но этим можно за-
няться и в любом другом 
месте, лучше всего публич-
но — на собрании нлн сове-
щании. Здесь же, добро-
вольно внедрив себя в сту-
денческую «композицию», 
преподаватель обретает 
счастливую возможность 
неназойливо и в высшей 
степени деликатно коррек-
тировать если и не все под-
ряд. то, как минимум, ма-
неры своих питомцев... 

Взаимоотношения препо-
давателя и студента долж-
ны выстраиваться и воспри-
ниматься как своеобразная 
модель идеальных, свобод-
ных межличностных кон-
тактов: ни страху, ни пани-
братству, ни салонной фаль-
ши, нн пастушеской расте-
рянности перед моральным 
«авторитетом» здесь нет 
места. Я знаю студенток, 
которые непринужденно и 
мило раскланиваются с пре-
подавателями в стенах ин-
ститута. но пунцово крас-
неют и вообще скисают, ед-
ва завидев кого-нибудь из 
них. например, в театре, 
универмаге или парик-
махерской. А ведь это все 
тот же пошехонский недуг: 
отсутствие культуры нефор-
мального общения! Авось-
ка в аудитории потому и 
показалась астральным те-
лом и вызвала «комический 
срыв», что с непререкае-
мой и мгновенной нагляд-
ностью засвидетельствова-
ла несовместимость «этого» 
и «того» бытия, «поэзии» и 
«прозы». Но что всего ху-
же: почтительная педагоги-
ческая «дистанция» то и де 
ло оборачивается формаль-
но-казенным «курировани-
ем» студента, неспособ 
ностью и порою нежеланием 
разглядеть в нем уникаль-
ную судьбу, душу, характер, 
преклонением перед успе-
ваемостью как перед выс-
шей духовной ценностью. 

ВСЕ. ЧТО человек зна-
ет, он знает именно 
как человек, а не 

как счетно-решающее уст-
ройство. Иными словами: 
живое знание всегда «отя-
гощено» живой личностью. 
Оно передается от индиви-
да к индивиду, как-то ме-
няя каждого и как-то адап-
тируясь к каждому. По 
этой-то причине тот, кто 
одаривает знанием другого, 
не только обучает, но и — 
вольно или невольно — не-
пременно воспитывает его. 
От степени демократично-
сти, формы и «температу-
ры» взаимоотношений учи-
теля и ученика непосред-
ственно зависит уровень 
профессиональной, социаль-
ной и нравственной доста-
точности образования. 

Учитель, подойди к свое 
му ученику ближе! — на 
расстояние, которое позво 
лит тебе увидеть не столь 
ко в нем — себя, скольш 
его — в себе. При этом, р." 
эумеется, тихонько и втаГ 
не от окружающих повтор 
знаменитую заповедь сем* 
знаменитых мудрецов: «Ни 
чего слитком!». 

ЛИПЕЦК 
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катастроф. Об этом убедительно р и и ш м и т •иубямиоаеииая 
м Францу зсиом журнале «Экспресс» статья, иоторую мм пе-
репечатываем с набольшими сокращениями. А агор статьи, м 
аса* видимости, возлегает больиим надежды иа помочь • 
борьба с пьаистаом обществ «ААа — «Анонимных аиного пи-
ков», получивши! в рада страи большое р%»витиа. 

• утоляя 
А ват а « ( 
м Март» 

юлько одним К 
строго огракя' 
еме. На «тором 
ПЫТ8ННЙ И ВМ1 
поправок — пре 
си действител 
я может исяоЛ) 
и ограничений., 

МОЖНО, при-
называемые 

окончания 
проверять 
работ, не 
•кций, про-
, А оптиб-

ушы. не-

ужа конечный результат — 
фактическую звукоизоля-
цию. достигнутую • доме. 
Для атого в ФРГ, напри 
Мер. существует разветвлен 
ная сеть измерительных 
станций, которые после ис-
пытаний выдают паспорт, 
без чего дом вообще нель-
зя сдать в эксплуатацию. 
При этом нарушения проек-
та практически исключают-
ся, так как «удовлетвори 

ределки конструкций
6

» со-

кая система контроля совер-
шенно необходима я у нас. 
Понадобится создать не 
сколько деситиба измери-
тельных «ганцнй. оснастить 
нх аппаратурой, подгото-
вить персонал. Но при ны-

приходят без шнура, уплот-
няющего притвор, окна — с 
уплотнителями низкого ка-
чества. Доски полов рассы-
хаются, образуя щели. На-

а* требует обязательного 
«аедани» общих критериев. 

Особенно трудно разрабо-
тать общие стандарты дл» 
промышленности, например 
стандарты на чистоту мате-
риалов, на состав металле» 
а металлургии. Необходимо 
также договориться отно-
сительно обмой метрической 
системы, В фундаментальны» 
наука» нужно принять еди-
ные константы почти по всем 
областям ананий. 

Кто ж е конкретно зени-
мается *тими проблемами? 
Прежде всего Институт мет-
рологии а Ленинграде и На-
циональное бюро стандартов 
а Вашингтоне. 

— нам известно, что сме-
шанная комиссия рассмотре-
ла и одобрила общи* принци-
пы решения проблем интел-
лектуальной собственности, 
возникающих при оеущеета-
лении программ сотрудниче-
ства. Что »то за принципы? 
Ианим образом практически 
будет решаться вопрос об 
авторской принадлежности 
идей, предложений и т. Д.. 
возникающих в процесса со-
трудничества? 

— Этот вопрос о к а з а л о 
одним из самых сложны» 
среди других, рассмотренных 
смешенной комиссией, так 
как в наших странах сущест-
вуют различные системы ав-
торского права. 

8 связи с развитием со-
трудничества встал вопрос 
о приведении а соответствие 
нашего патента и вашего 
авторского свидетельства. Мы 
уверены, что главна» за-
дача а зтой области — что-
бы ие были ущемлены прав» 
ни одного изобретатела. По-
этому важно кая м о ж н о де-
тальнее разработать общие 
орииципы , патентования, во-
первых. надо твердо опреде-
лить, что может быть запа-
тентовано. Во-вторых, п о 
имеет право исаольаоеать за» 
патентованные изобретения а 
пределе» наших двух стран и 
особенно — аа предано* 
ми их. 

Труднее всего определить, 
что может быть запатентова-
но, и здесь встречается не-
мало курьезов. В США, на-
пример, оборудование длв 
ЭВМ можно патентовать, а 
математические программы, 
то есть самое ценное, иоаьаа. 
Иными словами, в сами» Сое-
диненных Штаге» нам пред-
стоит многое додумать в зтой 
области. Вы сами понимаете, 
вея все трудно все зто «утря-
сти» в масштаба» двух стран. 
Но а оптимистически оцени-
ваю наши контакты, так как 
считаю, что неразрешимы» 
проблем не существует. 

— Что подразумевается под 
сотрудничеством в области 
научной политики? Каковы 
основные проблемы, связан-
ные с научной поактиной, в 
США? 

— Научнее политика подра-
зумевает решение целого 
комплекса сложных проблем. 
Одна и» них: квиим наукам— 
прикладным млн фундамен-
тальным — мы должны отде-
ввть предпочтение. Но этого 
мало. Внутри каждой из зтих 
двух групп научных направ-
лений мы также должны сде-
лать определенный выбор. 
Еще одна проблема: где 
должны быть сосредоточены 
основные научные силы стра-
н ы — в университетах, госу-
дарственных учреждениях или 
научно-нсследоавтельских ин-
ститутах, принадлежащих ча-
стным фирмам и компаниям? 
Кто должен мвтериальио 
поддерживать ати силы — 
университеты, частные фир-
мы или государство? Сколько 
требуется стране тев или 
иных специелистов — физи-
ков, химиков, биологов, ин-
женеров? Кому государство 
должно выдавать стипендии? 

Я полегаю, что некоторые 
из этих проблем стоят не 
только перед нами. Мы де-
тально обсуждали этот воп-
рос на прошедших перегово-
рах. Мы заннтаросоааны а 
сотрудничестве с Советским 
Союзом в этой области. У нас 
тут есть определенные разно-
гласия, но я считаю, что зто 
очень интересная и перепек 
тианая сфера приложение 
совместных усилий. 

— Ней вы расцениваете в 
цепом итоги проходившей а 
Москве агорой сессии сие 
шайкой соаетсио-америиан 
ской комиссии по иаучно-те» 
кическему сотрудничеству? 

— Визиты руководящи, 
деятелей двух стреи, несом 
ненно, сблизили наши дав на 
рода, а значительной степей» 
рве топили лад недоверие » 
подозрительности. Улучши 
лись наши отношения ао асе» 
областях человеческой до* 
твльмости, в том числе в об 
ласти науки и техники. На 
секрет, что наши две стран» 
ие»одятса среди меиболе» 
развиты» в этом отношении 
Ученым СССР и США прниад 
лежит большое количеств' 
замечвтельны» открытий 
взволновавши» весь мир. Од 
иеко до самого последнем 
времени развитие иауяи в на 
ши» дау» страна» двигало* 
пвралпФльиымм, н«п«рф<« 
кающимися путами. Учены, 
наших стран маяо знали дру 
друга. Почти иа было личиь» 
встреч. Многие открытка, да 
мо не секретные, оставалис» 
вне пол» арени» другой сто 
роиы. От этого, в считан, 
страдали на только наши да< 
страны, но и общий прогрео 
науки и техники во всем мире 

Сейчас наметилось обща> 
приятнее тенденция к рвеши 
рению наши» контактов В О* 
ласти науки и техники. Этом» 
очень способствуют ежегод 
ные сессии смешенной совет 
ско-амариквнской комисси» 
по научно-техническому со 
трудничеству. Я считаю, ч»г 
уже порвав сассив, состояв 
шввса а 1972 году а Вашинг-
тона, была успешной. Приат 
но сознавать, что вторая сес 
сив прошла аща удачнее. Хо-
чатса надеяться, что все бла-
гие решен на комиссии также 
успешно будут претворены в 
жизнь. 

АСПЕКТ 

ИНТИМНОСТЬ — не-
обходимое условие 
нашей личной и се-

мейной жизни. Миллио-
ны новых отдельных квар-
тир сегодня обеспечивают 
се. конечно, в гораздо боль-
шей степени, чем общежи-
тия или комнаты в комму-
нальных квартирах. Но 
еще — в недостаточной. 

Медико-гигиенические ис-
следования позволяли уста-
новить допустимые уровни 
шума в жилых помещениях. 
Пределы регламентированы 
утвержденными санитарны-
ми нормами. И хотя чело-
век может привыкнуть даже 
к грохоту, не замечать его, 
однако продолжительное 
воздействие шума делает 
отдых человека неполно-
ценным. А это. в свою 
очередь, снижает произво-
дительность труда (по оцен-
кам исследователей из Ле-
нинградского института ги-
гиены труда и профессио-
нальных заболеваний — на 
3—5 процентов). Тревож-
ные цифры! 

Совершенно очевидно, 
что необходимо усиление 
нормативных требований к 
звукоизоляции и контроля 
за их выполнением. 

И такая работа ведет-
ся Сотрудники акустиче-
ской лаборатории институ-
та «Ленжияпроект» измеря-
ют шум, проникающий а 
квартиры при работе лиф-
тов. оборудования встроен-
ных в дома магазинов, про-
мышленных предприятий. 
За 1971 и 1972 годы они 
выявили свыше ста десяти 
тысяч квадратных метров 
жилой площади, где шум 
превышает допустимый 
уровень. В результате 
часть этой площади была 
вообще исключена из город-
ского жилого фонда. Жите-
лей пришлось переселить в 
другие квартиры. Убытки 
из-за потери жилой площа-
ди. проектирования и вы-
полнения дополнительных 
защитных мер в обследо-
ванных домах составили 
около двух миллионов руб-
лей. Причем за два года ла-
боратория «охватила» об-
следованием лишь около де-
сяти процентов «потребно-
сти» Ленинграда. >, 

В чем же причины пло-
хой звукоизоляции? Н что. 
наконец, необходимо еде 
лать для ее улучшения? 

Беспрецедентный рост 
жилищного строительства в 
нашей стране связав с при-
менением сборных конст-
рукций, с созданием новой 
отрасли индустрии — сбор-
ного домостроения. На пер 
вом этапе ее становления— 
в конце пятидесятых годов 
— проектировщики стреми 
лись любой ценой снизить 
вес и количество матерна 
лов, необходимых для стро-
ительства жилого дома. Та 
кое направление вполне ес-
тественно для технического 
прогресса в любой отрасли 
промышленности. Однако 
каковы облегченные сбор-
ные конструкции в смысле 

звукоизоляции — атим тог-
да интересовались мало. Да 
и нормативные требования 
к звукоизоляции были срав-
нительно невысоки. 

За прошедшие годы сде-
лано многое — усилены и 
усовершенствованы атн 
нормы: выполнены круп-
ные работы по теории зву-
коизоляции. созданы инже-
нерные методы ее расчета; 
разработаны, проверены в 
экспериментальном и мас-
совом строительстве надеж-
ные конструктивные реше-
ния. 

И все-таки развитие стро-
ительной акустики и сегод-
ня все еще отстает. Тут по-
разительное несоответст-
вие: ежегодно сдаются в 
эксплуатацию многие мил-
лионы квадратных мет 
ров жилой площади, а изу-
чением проблем звукоизо-
ляции жилища в стране за-
нимаются лишь два десятка 
специалистов. 

Когда инженер приступа-
ет к разработке проекта 

т. д.), но н от *уда$но(о» 
(ходьба, танцы, передвиже-
ние мебели). Поэтому в кон-
струкцию пола обязательно 
должен «ходить упругой ма-
териал - своего роЛ пру-
жина, амортнвнрующая 
ры. При сплошной 
слойиой» конструкции 
крытия железобетон по-
крывают линолеумом не 
мягкой войлочной основе. 
Но вот беда — он. сийжая 
«ударный» шум, обле 
из-за резонанса прон 
вение «воздушных» ш; 
определенных частот 

Проектировщик наращи-
вает толщину перекрытия. 
Но тогда шум начинает про-
никать по тонким перего-
родкам. И тем Дольше, 
чем толще перекрытие. 
Возникает некий порочный 
круг, выход на которого 
требует неоправданно боль-
шого расхода — * 
И поэтому 
в конце концов 

ф равных»,- Обычно новый 
проект спешат освоить сра-
зу несколько предприятий, 

ю. намно-
вующего 
ия после 
тся вно 

иный тех 
есс. При 

«скольких 
ли? 
созда-

ла, пред-
ко для 
нтальных 
ное пре-
еитируе-
меиталь-
твекного 
дамскому 

М Врхитекту-
СССР. Но 

зно при-
организацн-

•— Ввести два 
1Я НОВЫХ 

первом из 
ментальном 

должен осваи-
вав©-

здания, он хорошо воору-
жен методами расчета проч-
ности и жесткости, подроб-
ными рекомендациями по 
конструированию и т. п. 
Все эти материалы — со-
ставная часть строительных 
норм и правил (СНиП). 
имеющих силу закона для 
всех проектных организа-
ций. Подобных материалов 
по звукоизоляции и борьбе 
с шумом в СНиПе нет. Про-
ектировщик вынужден «вы-
уживать» нужные данные 
из отдельных опубликован-
ных институтами рекомен-
даций и пособий, примене-
ние которых, кстати, необя-
зательно. Поэтому нет ниче-
го удивительного и в оши-
бочных решениях. Более то-
го. они в таких условиях 
вполне закономерны. 

Проектировщики жилых 
домов часто отдают пред-
почтение наиболее простым 
— «однослойным», сплош-
ным конструкциям стен, пе-
рекрытий и т. п.. которые, 
естественно, наименее тру-
доемки. Повышать нх зву-
коизолирующую способ-
ность можно, только увели-
чивая вес. Но вот беда: с 
утяжелением одна и та же 
прибавка веса дает все 
меньший и меньший эф-
фект. Например, при уве-
личении веса квадратного 
метра бетонной стены от ста 
до двухсот килограммов 
звукопроницаемость умень-
шается на четыре децибела, 
а при увеличении от четы 
рехсот до пятисот — толь-
ко на два. «Цена» децибела 
растет! 

Междуэтажные перекры-
тия должны изолировать по-
мещения не только от «воз-
душного» шума (разговор, 
пение, звучание радио и 

вообще махнуть рукой на 
звукоизоляцию. 

цельного 
элемен-

на строи 

В. КРЕЙТАН, 
кандидат технических мауц 

БАРАБАН 
ИЗ 

•того «круга» 
меняя тан 
«раздельные» 
напоминающие 
рог. где 
обеспечивает 
толщина стен," 
слойки иа 
те риалов, 
межутки. 

Важным ср 
тив возможных < 
жат испытания 
тальяых «дом 
телей» новых * 
ты, 
ЦНИИЭГ 
кстати, пр 
шейные 
гаются такой 
питания 
нить ряд недостатков. 

Обязательное испытание 
«домов-представителей» — 
еще один шаг, 
щнй строительную 
стрию с традици 
отраслями промь 
сти, такими, как иа 
строение. Серийному 
пуску любой машины ведь 
предшествуют всееторошше 
испытания эксперименталь-
ных обраацов. 

Однако есть к существен 
ные различия. Для того что 
бы выпустить «акая >об0» 
эец. не нужно переоборудо 
вать главный конвейер ва 
вода: есть специальный акс 
периментальный цех. 

А вот домостроительному 
комбинату для изготовле-
нии вкеяернментального 
«образца» надо сначала пе-
реоснастить значительную 
часть основного Оборудова 
кия (где формуются же 
лезобетонные панели н дру-
гие сборные влемеиты ада 
иия). Лишь после этого воз-
можен серийный выпуск до 
мов по новому проекту, сре-
ди которых эксперименталь-
ный дом лишь «первый сре-

об ОД 
«ню, материа-

лы к изделия, поступающие 
иа стройки, Далеко ие беэ-
упречиы. Входные 

Шум мешает лю-
дям работать и | 
отдыхать, снижа-
ет проиаводмталь-
иость труда и рас-
шатывает нервную 
систему. (Обузда-
ние» шума — одйа | 
и» острейших проб-

| лем дня, можно сна-
аать, глобмьиая 
проблема XX м м . 
Каи ее решить! С 
помощью каких до-
полнительных мер 
создать вокруг нес 
«звуковой барьер», 

отравить «шумоеое 
нашествие», нау-
чить и мучиться 
уважать тишину! На 

»ти вопросы ищут 
ответы авторы пи-

сом, поступивших в 

«ЯГ» интервью 

прошлом году по-

становление Совета | 
Министров СССР о | 

м 

« г а городах и дру-

гих неселеиимх л у н » 
! тех. Сегодня мы 

вор о борьбе аа ти-

ша промышленность вика 
еще не выпускает специ-
альных звукоизоляционных 
материалов. А нужда а *нх 
велика. Применяют мало 
аффективные песок, шлак 
либо волокнистые материа-
лы. предназначенные не для 
звуко, а для теплоизоля-
ции. 

Многих недостатков в 
проектах и на строитель-
стве можно избежать, по-
высив уровень подготовки 
будущих инженеров н архи-
текторов по строительной 
акустике. Сейчас времени 
иа ату дисциплину в уч.-б 
яых программах вузов от-
ведено очень мало. На фа-
культете промышленного и 
гражданского строительства 
в Московском инженерно-
строительном институте 
весь курс строительной аку-
стики укладывается в во-
семь часов. Для сравнения: 
курсы строительной меха-
ники, сопротивления мате-
риалов, железобетонных 
конструкций занимают в 
программе примерно по две-
сти часов каждый... 

Надежная эвуконзолтим 
в тысячах строящихся жи-
лых домов совершенно не 
обходима. Для этого ' по-
требуется определенная ре-
конструкция ряда участи* я 
сегодняшнего строительного 
конвейера. Но это тот са-
мый случай, когда цель 
вполне оправдает затрачен-
ные средства и усилия. 

КЛУБ «АНОНИМНЫХ 
АЛКОГОЛИКОВ» 

где льют 
С алкоголизме**, многие ставят в пример враицию, 

юта а больше. чем в других странах, но вяобм с 

•родом д м здоровье — из-за того, что потробяяаот 

вина. *та аргументация осиоаана иа мбпумдеиии„ И 

айна йетреДиаемкю без меры,— источник таженеДших 

ВС Е М И Р Н А Я ергаяя»» 
В»» ззрееоохраиеня» 
подтверди «а. что иигдг 

а иира укрр.ч печен» »• уби 
ааат сти*»ио > » » • сколы" 
ао Фракция В 1972 год* 
ао Фраяцяи нас чятмввлос • 
18 тмсач жертв «то* 6оле»кн 
«а считав пата паса* г нар-
в и * от хрпчического алвого. 
«иама, трати смертных случае, 
среди блл»яыа гт6ер*г»«»см 
«стаж (алкоголь — осяоаяа» 
причина иа сабаля), одной 
четвертой части самоубийств 
• половины убяйств... На куж 
«о аща ааЛмаа*», что алкосо 
«ней ввлаетса прямо* ила 
косвенной причиной по меиь 
•ив мера трети автомобиль-
ных катастроф 

Статистика тдруч«ющ», по 
никакого дане тана на ока им. 
вает. Н*смотра на кампании, 
предупреждения, треножные 
сигналы, ситуация выглядят 
беяиедежко стабяланой. 

Ралтмеетсв. нрааы меняют, 
са. Постепенно -домашний-
еляогочизм сменяется ааяото. 

ляаиои «светским» аля «««г-
лосаасвисиии». Теперь меньше 
выпнаают в бистро, чем • са-
лона. Пьют у саба дома или 
а тоста». У целого миллиона 
французов ежедневна» « д о к . 
приближается я двум литрам 
«ни» (или яияиааленту »той 
долы » крепких напитках). И. 
как отмечает один и* органи-
«тора» крестового поход» 
прогни алкоголизм! доктор 
Пьер Фуке, «алкоголиам — 
•то »идемическое »аболе»ание. 
с которым «ранцуам научи-
Ч1С» жить. И . что еще хуже 
полностью превратили ату бо-
«еант » тайну*. 

..За плечаы| 
то 37-летнего Ллода десять 
лат пьянства. «Я бмл пьвн 
каждый день, — рассяа»ы»ает 
он.—Иногда несколько ра» » 

день Я провел »се атапы п«. 
дения в ад алвоголкэыа 
Тюраму. больницу, бродяжнн-
частво, наконец приют*. 

Выходец и» провинциальной 
игляовуржуаэипй семь», Клод 
получил среднее обра»о»»нне 

• религиозной школе. аОни 
сделала в » меня С В Я Т О Ш У » , — 

говорит ои сердито. Посла 
окончания школы он начинает 
пит»: 'Алкоголь — великий 
иллюзионист». Сегодня Клод, 
которого в Нанта подоврали 
двое и» « А А » (общестю 
«Анонимные аляоголиян»), 
выкарабкался я» атого положе-
ния. «Это чудо,—говорит ои. 
— Я иа верил, что кто-то мо-
жет что-ннбуд» сделать дли 
меня*. 

Среда. «Анонимные алкого-
лики» проводят собранна в 
своем штабе иа набережной 
д Орсе, 63, в Парижа. В «тот 
«ечер пятьдесят чаловеи При-
шли сюда нскат» вааимноЯ по-
мощи. П о одному иа вы»до-
рааливают — таков основной 
принцип «Анонимных алкого-
ликов*. Опыт каждого служит 
асам. Рядом е Клодом—Жак. 
Шесть тяжелейших месяцев 
треавости. Этот влиятельный 
биржевой маклер кончил двор-
ником. 33-летняя, искрящаяся 
жнанью брюнетяа по имени 

бот», чтобы он снова поспешил 
» первое попа»шееса бистро. 
Алкоголик, тоаорит он, испы-
тывает лишь два состояния: 
он или опустошен, илн пере-
полнен. Оба состояния одина-
ково невыносимы. Отчаяние, 
бессилие иногда перерастают а 
потребность »»ры»а. 

Во Франции пьяистяо имеет 
глубокие корни. В 1971 году 
член Национального комитета 
аащиты от алкоголизма доктор 
Поль Перреи бросил сурояое 
обвинение: 

— Я обвиняю большинство 
своих соотечественников » 
том, что они цепляются >а 
обычая, которые ведут наибо-
лее слабых в» них к алкого-
лиаиу. Потому что рыцари 
Круглого стола говорили, что 
ампитв рюмочку приятно; по-

5°**» , тому .что Пасге-р мог написать 
Я во- в своих «Исследованиях о вн-

яв» в 1866 году, что вто «адо-
роаый и самый гигиеничный 
не напитков*, лаже если Не-
сколькими страницами далее 
ои предостерегает своих чита-
телей протАе злоупотреблении 
спиртными напитиами; потому 
что нияаяоа событие, радост-

е нов или печальное, никакое 
выступление, церемония не об-
ходятся бе» поднятия бокалов 
И чоканья. 

•Умение пит». — пишет Ро-
лен Берт, — в то национальное 
мастерство, иоторое служит 
определению качеств францу-
ва, доканывает его спортив-
ность, умение контролировать 
себя, его чувствительность». 
Семья, друаья, военная служ. 
ба — традиционные ступени 
иа пути в алкоголнаму. Даже 
ввинтив спортом неотделимы 
м б лихости я алкоголю. 
Фр»нцу»ский спортсмен дале-
ко ие являат собо« пример 
треавости. Достаточно нобы. 
••ть >я городом на к* куц-А и-

ИНТЕРВЬЮ 

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ 

— Г-н Стивер, не могли вы 
вы в начала нашей бесыы 
рассказать немного о себе, 
какова ввше основная -про-
фессия, чем вы мнимались 
до того, как были нааиачянЬ 
на пост соаетнина президен-
та США по науке? 

— По образованию я фи 
аик. Окончил Калифорний-
ский технологический инсти-
тут. В 194) году защитил док-
торскую диссертацию, посвя-
щенную исследованию косми-
ческих лучей. Занимался 
также проблемами радио-
локации и управления раке-
тами а Массачусетском тех-
нологическом институте. Пос-
ле войны почти 20 лет про 
подавал в атом институте и 
одновременно вел исследова-
ния а области механики, ко-
раблестроения, аэронавтики и 
астронавтики. В середине 
60-х годов мне пришлось пол-
ностью перейти на админи-
стративную работу. До назна-
чения иа пост советника пре-
зидента Никсона по науке я 
был несколько лет руководи-
телем космодрома на мысе 
Кеннеди (теперь он снова на-
зывается мысом Канаверал). 

— Теперь, если вы не возра-
жаете, перейдем и основной 
теме нашей беседы. В ком-
мюнике второй сессии сме-
шанной советсно-американ-
ской комиссии по научно-тех-
ническому сотрудничеству го-
ворится, что значительный 
прогресс был достигнут » осу-
ществлении программы, ка-
сающейся проблем знергети-
ни. В связи с зтим мы хотели 
б ы яас спросить, иакие на-
правления в развитии аиергв-

нов Америки. Некоторые из 
них оказались ив грани «био-
логической смерти». 

Сейчас перед нами, кав, 
впрочем, перед любой инду-
стриально развитой страной, 
стоит несущная задаче очи-
щения водоемов. В атом во-
просе мы уже добились оп-
ределенных успехов, хотя и 
предстоит еще сделать очень 
многое 

Кроме того, развитие неко-
торых отраслей промышлен-
ности требует "избыточного 
количества воды. Например, 
извлечение нефти из сланцев. 
Эта отрасль приобретает осо-
бую важность из-за обрушив-
шегося на нас энергетическо-
го кризиса. Так вот, залежи 
горючих сланцев расположе-
ны в пустынных районах 
США. 'де и так остро ощу-
щается нехватка воды, где 
вода используется в основ-
ном для нужд орошения. Се-
ми понимаете, как трудно 
добыть в этих районах воду 
еще и для промышленных 
нужд... 

— Ие могли в ы вы вкратце 
рассказать, мак я С Ш А об-
стоит вело с использованием 
ЭВМ? В чем заключается со-
ветско-американское сотруд-
ничество я зтой сфер» а на-
стоящее время? 

— В Америка компьютеры 
используются сравнительно 
давно и весьма широко. 
Основное применение они 
находвт а сфере бианеса, 
банковского дела и промыш-
ленности. В больших масшга-

В Мосиве состоялась вторая сессия смеимииоЯ соиетсие-
американской комиссии по научно-техническому сотрудниче-
ству. Корреспонденты «Литературной газеты» О. МОРОЗ и 
А КОРОВОЙ встретились с главой американской делегации иа 
»той сессии советником президенте США по иауие, директо-
ром Национального научного фонда д-ром Гайфордом Стиве-
ром и попросили ого ответить иа некоторые вопросы. 

тики вы считаете наиболее 
перспективными в данный 
момент? 

— Совместными усилиями 
советских и вмериканских 
специалистов был достигнут 
значительный прогресс в 
разработке программ созда-
ния МГД — электростанций 
открытого цикла промышлен-
ного масштаба. 

Вместо с тем, ие мой 
взгляд, в евмом ближайшем 
будущем перспективными ис-
точниками энергии по-преж-
нему останутся горючие 
ископаемые, такие, как 
каменный уголь, нефть. 
Как известно, президент Ник-
сон поставил перед амери-
канскими специалистами зада-
чу добиться и 1980 году пол-
ной «энергетической незван-
симости» США. Для достиже-
ния »той цели мы должны 
интенсивнее использовать на-
ши громадные запасы камен-
ного угла, развивать процес-
сы ого газификации и получе-
ния из него жидкого топлияа. 
Имеются определенные пер-
спективы дальнейшей разра-
ботки залежей нефти, а том 
числе и не ионтинентальном 
шельфе. 

В дальнейшем мы предпо-
лагаем более широкое ис-
пользование атомной энер-
гии. Этой цели можно до-
стичь, создавая реакторы на 
быстрых нейтронах, а также 
в конце концов научившись 
управлять термоядерным син-
тезом. Я надеюсь дожить и 
до того времени, когда чело-
вечество будет самым широ-
ким образом использовать 
энергию Солнца. 

Как известно, некоторые 
страны переживают сейчас 
острый энергетический кри-
зис. В связи с зтим высказы-
вается мнение, что ои цели-
ком обусловлен сокращени-
ем поставок нефти с Ближне-
го Востока. Однако, на мой 
взгляд, мир так или иначе 
должен был столкнуться с 
энергетической проблемой.» 

— Иаковы основные на-
правления сотрудничества а 
использовании водных ресур-
со»7 Стойт ли сейчас е С Ш А , 
по мнению правительства, за-
дача их ж о и о м и и ? 

— Наши страны уже срав-
нительно давно сотруднича-
ют в области использования 
водных ресурсов, ибо ао мно. 
гом проблемы, с которыми 
сталкиваются СССР и США. 
идентичны. Например, про-
блема загрязнения воды и 
методов ее очистки одинако-
во важна как для вашей 
страны, так и для нашей. Спе-
циалисты обеих страи уста-
новили здесь тесные контак-
ты. 

Разумеемся, мы в Америке 
сталкиваемся с задачей эко-
номии водных ресурсов, од-
нако положение нельзя счи-
тать критическим. Дело в том, 
что в течение долгого време-
ни мы употребляли практи-
чески абсолютно чистую во-
ду. Причем она использова-
лась не только для питья и 
бытовых нужд, но и для про-
мышленных технологических 
процессов. Однако постепен-
но водоемы, из которых мы 
брали воду, загрязнялись. 
Наибольшему загрязнению 
подверглись великие Амери-
канские озера расположен-
ные, как известно, а самом 
сардцо индустриальных райо» 

бах компьютеры используют-
ся в воздушном транспорте, 
научно-исследовательских ин-
ститутах. 

Сейчас без ЭВМ а США на 
могут обходитьса и крупные 
магазины, которые с по-
мощью компьютеров учиты-
вают спрос покупателей не 
товары потребления. Город-
ские власти начинают ши-
роко применять ЭВМ для 
исследования сложных со-
циальных проблем, твких, 
например, как проблемы го-
родского строительства, ор-
ганизации транспорта, борь-
бы с преступностью. 

Но я не хотел бы, чтобы 
создалось впечатление, буд-
то у нас нет возможно-
стей для еще более широкого 
использования зтой техни-
ки. Например, многое пред-
стоит сделать а области 
применения ЭВМ для обуче-
ния в школах и колледжах. 

На мой взгляд, в будущем 
ЭВМ должны сыграть веж-
ную роль в определении 
спроса и расхода энергии и 
сырья в масштабе цалой 
страны, а может быть, и це-
лого ряда стран. Но зто по-
ка мечте... 

В советско-американских 
переговорах, касающихся 
применения ЭВМ в управле-
нии, обе стороны проявили 
самый искренний интерес я 
сотрудничеству. Правда, не-
которые специалисты на-
строены довольно скептиче-
ски, считая, что будет крайне 
трудно разработать общие 
для обеих сторон программы 
применения ЭВМ. Однако 
я твердо убежден, что ин-
тенсивный обмен информе-
цией, который происходит 
сейчас, обязательно прине-
сет хорошие плоды. 

— Предпринимаются яи 
какие-либо общи» усилия а 
разработке методов синтеза 
б»лн»? 

— Исследования идут я 
трех направлениях: резрабе-
тываютсв методы синтезиро-
вание белка для употребле-
ние а пищ/ человеком, кор-
мового белка и белка, кото-
рый можно было бы исполь-
зовать а фармакологии. Здесь 
у иас есть общие интересы. 
Однако существует некото-
рое различие а тех задачах, 
которые выдвигаютсе той и 
другой стороной. Поэтому тот 
или иной технологический 
процесс, разработанный од-
ной из сторон, сам по себе 
может быть великолепен, но 
не представлять' интереса 
Для другой стороны. Следо-
вательно, перед неми стой» 
двойна» проблема: формул», 
ровна общих задач а зтой 
области и создание соответ-
ствующей технологической 
базы. 

— Предусматривается яи 
сближение или унификация 
советских И амерниан<ии» 
стандартов в пяане долго-
срочного неучио-техиическо-

С С С Р Т Ж Г " "
 М , Ж Я У 

— Эта тема необычайно 
важна. Долгое время у нес 
были довольно ограниченные 
контакты я области науки и 
техники, так что а каждой 
стране сложились саои опре-
деленные типы стандартов. 
При этом нельзя сказать, что 
чьи-то стандарты лучше, а 
чьи-то хуже. Однако дальней-
шее развитие сотрудмичест-
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1* И П Ч Е Л О В Е К А , ов-
.падающего тем сча-
стливым свойством, 

, *то у него «хоть кол 
на голове теши», уходит в 
прошлое, уступая место 
личности « головой, пред-
назначенной совсем для 
иных целей. Чем чаще мы 
будем об этом вспоминать, 
тем реже нашим соседям 
придется по пустякам от-
кладывать достижение вы-
соких целей до лучших вре-
мен. Скажем, до того, как 
кто-то нз вас уедет а от-
пуск. 

...Цок-цок-цок. Цок. Цок-
цок-цок... Нынче в моде са-
бо, и, конечно же, девушка, 
живущая этажом выше, 
успела приобрести их в чис-
ле первых ~ красные, с бе-
лым ободком, на толстой 
деревянной подошве, бее 
«пятки». У нее всегда так 
— лучших не сыщешь! Она 
знает, что они ей очень «к 
лицу», н готова, кажется, не 
снимать их. даже когда 
спит. А уж пока бодрству-
ет... 

Цок. Цок-цок-цок-цок-цок. 
Вы пытаетесь сосредото-
читься. Цок-цок-цок. На 
Чем, бишь, вы останови* 
лись? Цок-цок-цок-цок-цок, 
Что вы. черт возьми, дума-
ли написать дальше? Цок-
цок-цок — в кухню. Цок-
цок-цок — обратно в комна-
ту. Цок-цок-цок — к теле, 
фону. Нет, пожалуй, сего-
дня снова ничего не выйдет. 
'Голова стала тяжелой, на-
строение испортилось, мыс-
ли куда-то ускользнули, 
Цок-цок-цок-цок-цок. Бах) 
Цок-цок-цок. Цок-цок-цок. 
Это уже по лестнице. Вы 
облегченно вздыхаете: 
«Идиотская мода, дурацкие 
громыхающие сабо. И кто 
их только выдумал? Наверх 
няка не живущий а кварти-
ре многоэтажного дома. 
Здесь могли изобрести раз-
ве что мягкие, неслышны# . 
тапочки». 

«Тишины хочу, тишины... 
Нервы, что ли, обожже-

ны?» 
Несколько лег назад, вы* 

ступая в дискуссии против 
шума городского, главный 
санитарный врач СССР 
П. Н. Бургасов сказал: «Ес-
ли раньше мы утверждали: 
«Чистота — залог здо-
ровья»,— то теперь не ме-
нее существенна другая 
истина: «Тишниа — залог 
здоровья». Лозунг «Ува-
жайте тишину!» взяли на 
вооружение директора пред-
приятий, председатели ис-
полкомов местных Советов 
депутатов трудящихся. Бы -
ло вынесено специальное 
постановление Совета Ми-
нистров СССР. Автомоби-
лям запретили в насе-
ленных пунктах подавать 
авуковые сигналы, конст-
рукторы засели за разра-
ботку особо надежных глу-
шителей для мотоциклов, 
заводы начали выпускать 
почти бесшумные трамвай-
ные вагоны. Но вот беда: 
порой легче научить ува-
жать тишину мотоцикл, чем 
человека. 

Муж и жена, очень ува-
жаемые люди (он инженер-
полковник в отставке, она 
преподаватель военной ака-
демии). получили отдель-
ную квартиру накануне вы-
хода на пенсию. Их ра-
дость оказалась непродол-
жительной. Вскоре выяс-
нилось, что рядом посе-
лились две сестры — скри-
пачка (студентка консерва-
тории) и ученица музыкаль-
ной школы по классу фор-
тепиано. И началось. Трам-
там. та-ра-ри-ра-рам-там, та-
ра-ри-ра-рам-там. та ра ри-
ра-ра. Ну точь-в-точь как в 
известной песенке про бу-
дильник. который «ни к 
чему». С той только разни-

цей, что «песеика» испол-
няется вовсе не милой Эди-
той Пьехой и продолжается 
не 5 минут, а по 6. 8, 10 ча-
сов кряду. 

Может быть, когда-ни-
будь девочка-ученица ста-
нет лауреатом международ-
ных конкурсов. Но путь к 
славе далек и усеян... гам-
мами. которые прямой на-
водкой бьют по нервам двух 
пожилых людей, не только 
привязанных к дому пенси-
онной жизнью, но и прико-
ванных к постели тяжелой 
формой гипертонии. И не 
их одних. В нижней кварти-
ре до 11 вечера (пока бодр-
ствуют будущие музыкант-
ши) не спит грудной ребе-
нок; лишь к полуночи при-
ступает к обдумыванию на-
учной проблемы учеиый с 
верхнего этажа: ссылаясь 
на «объективные причины», 
совсем забросил занятия 
восьмиклассник аз кварти-
ры напротив. 

Конечно, музыкально 
одаренные дети должны 
учиться музыке. Но как бы. 

свет, иакрыл голову подуш-
кой. Он-то как раз позабо-
тился о вас и к общей сте-
не поставил не «Электрон», 
как мог бы. а бесшумную 
тахту, на которую и прилег, 
чтобы прийти к себя. «Лю-
бовь — сво бо дна. Век ко-
чуя...». В 23.00 диктор по-
просил всех нас приглу-
шить телевизоры; просьбу 
ату вы аккуратно выполни-
ли. Но было уже поздно. 
Соседу яе помогали ни 
«тройчатка», ни нашатыр-
ный спирт: «тяжелая голо 
ва» превратилась в тяже-
лейшую мигрень. 

В подробнейшей анкете, 
разработанной для элек-
тронной машины Москов-
ским городским бюро обме-
на, предусмотрено, казалось 
бы, все. Но и здесь нет гра-
фы «культура поведения 
соседей», и это понятно. 
Заполнить такую графу 
трудно, почти невозможно, 
слишком она расплывчата. 
Если живешь рядом с пья-
ницей и хулиганом, кото-
рый ночью то • дело ала-
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ло бы славно, если бы их 
родители вместе с велико-
возрастными дочерьми по-
нимали, что окружающим 
тоже надо чему-то учиться, 
к чему-то готовиться н во-
обще как-то существовать. 
Тогда, возможно, они обнли 
бы свою музыкальную квар-
тиру звукопоглощающей 
тканью; повторяя одни и те 
же пассажн, закрывали бы 
крышку рояля н. разучивая 
пьесы, ориентировались бы 
не столько на официальные 
правила нашего общежи-
тия, разрешающие подавать 
«лвуковые сигналы» с 7 до 
23, сколько на неписаные 
законы человеческой дели-
катности. 

Все чаще мы говорим 
теперь о соседях по дому, 
по этажу, по подъезду, все 
реже — по квартире. Это 
прекрасно. Плохо только, 
что. получая ордер на 
отдельную квартиру, мы 
тут же забываем добрую 
традицию лучших «комму-
налок»: «Не шуми — тетя 
Оля (дядя Гриша) отдыха-
ет...» И начинаем слишком 
широко жить по законам 
индивидуального (посемей-
ного) заселения: «Моя квар-
тира, что хочу, то н делаю». 

Говорят, электрические 
станции специально гото-
вятся к моменту, когда — 
«ЩелК1» — в один миг 
включаются миллионы на-
ших телевизоров. А у ва-
шего соседа сегодня был 
очень напряженный день, 
н он пришел с работы 
с тяжелой головой. Вы. ко-
нечно, об этом не подозре-
ваете, поскольку сосед жи-
вет не только в другой квар-
тире, но даже в другом 
подъезде. Общая у вас 
только одна стена. Именно 
к ней, меньше всего думая 
о незнакомых соседях, при-
ставили вы свой «Рубин». 
«Щелк!» «У любви, как у 
пташки, крылья...» Сосед 
принял пирамидон, погасил 

мывается а твою дверь, по-
скольку постоянно путает 
атажи. — это одно. Тут все 
ясно. Но что напишешь в 
анкете по поводу молодой 
мамы, разрешающей сво-
ему трехлетнему малышу с 
шести часов утра развле-
каться, катая по квартире 
грохочущую, точно старый 
трамвай, металлическую ко-
ляску? Вроде бы ничего 
особенного. Но их пол — 
это ваш потолок. И менять 
прекрасную квартиру вбли-
зи метро вы решили имен-
но потому, что не в состоя-
нии ждать пока ребенок 
вырастет. Да и сообразит 
ли ои. скажем, в 10 лет, что 
если добрая мама и раз-
решает ездить по собствен-
ной квартире на роликах, 
то делать этого все-таки не 
следует? По правде ска-
зать, надежды на это мало: 
не приучен ребенок беречь 
чей то покой. 

Городские власти могут, 
заботясь о тишине, перене-
сти на более поздний час 
утреннюю уборку дворов, 
запретить поздно завозить 
н шумно разгружать про-
дукты для магазинов, рас-
положенных в жилых до-
мах, включать на площадях 
громкоговорители. Но кто 
наложит запрет на сабо н 
вынесет постановление хо-
дить по квартире а тапоч-
ках? Кому, кроме нас са 
мих. позволено рассчиты-
вать, сколько раз в неделю 
(месяц, год) удобно при-
глашать поющих под гита 
ру и пляшущих под магни-
тофон друзей? Какой спе 
циалист по интерьеру сио 
собен заменить нам "чутье, 
когда мы располагаем в 
квартире звучащие предме-
ты? Здесь нет и не может 
быть официального табу; 
тем больше ответственно-
сти ложится непосредствен 
но на нас. 

Живя в одной квартире с 
тетей Олей или дядей 

|ре с 
Грн-
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шей. которые вовсе ве бы-
ли нашими родственниками, 
мы тем не менее знали о 
них почти все: когда они ве-

. селы и почему загрустили, 
здоровы или подхватили на-
сморк, очень устали или 
день прошел спокойно н 
можно сыграть с ними пар-
тию в шахматы. Теперь у 
соседа, живущего на одной 
с нами лестничной площад-
ке в течение пяти лет, мы 
можем ничтоже сумня-
шеся спросить, встретив-
шись в лифте: «Вам на ка-
кой этаж?» Потому что не 
знаем его в лицо. Не зна-
ем. хотя — ие сочтите это 
парадоксом — довольно 
тесно общаемся с ним: по-
средством спаренного теле-
фона. тонких (строители на-
зывают их прокатными) пе-
регородок, даже вынесен-
ного на лестничную клетку 
мусороировода. Это заочное 
общение налагает на нас не 
меньшие, а, может быть, и 
более серьезные обязанно-
сти, чем обычное, очное, 
при котором все ясно: ког-
да здороваться, когда улы-
баться. когда петь, а когда 
соблюдать тишину. Теперь 
все зависит от нашей при-
родной, а также приобретен-
ной в процессе воспитания 
чуткости. 

Не обязательно видеть 
соседа, принимающего пи-
рамидон, и даже знать его 
в лицо, чтобы догадаться— 
с работы человек, как пра-
вило, приходит усталым. Не 
стоит проводить социологи-
ческое исследование для 
уяснения простой истины: 
раз передача «Спокойной 
ночи, малыши» проходит не 
в 23 часа, то и радиоприем-
ник надо приглушить рань-
ше. А еще лучше не вклю-
чать его слишком громко с 
самого начала. 

Мы много говорим о пло-
хой звукоизоляции совре-
менных зданий. И правиль-
но делаем, поскольку сред-
ства и силы на ее улучше-
ние затрачиваются огром-
ные, а на вопрос: «Как у 
вао со Слышимостью?» — 
большинство нз нас все еще 
вынуждено отвечать: «Хо-
рошо!» Не случайно же, 
когда в «Литературной га-
зете» появилось сообщение 
о том. что «шабашники» 
научились «оглушать» ок-
на, спасая людей от улич-
ного грохота, в редакцию 
посыпались письма: «Кик 
связаться с умельцами? В 
чем их секрет?» Странно 
только, что при таком 
болезненном отношении к 
шуму мы спокойна «ог-
лушаем» друг друга — 
кто выстреливающими, точ 
но пистолеты, дверьми, кто 
громыхающими по паркету 
детскими колясками, кто 
звучной, точно в концерт-
ном зале, игрой на рояле, а 
кто — модными нынче са-
бо. И дело тут, конечно, не 
только в толщине перекры-
тий и перегородок. Просто 
воспитанный человек не по-
зволяет себе повышать го-
лос даже в троллейбусе. 
Чтобы не мешать другим. 

6о соревновании велосипеди-
ста». чтобы убедиться, что бу-
тылочки пива — настоящая 
королева французского спорта. 
Новый тренер футбольной 
команды Франции не ошибся: 
во в р с уя сборов • Сен-Мало 
перед игрой Франция — Гре-
ция он начал с того, что м -
претил игрокам пить вино ва 
обедом. 

В основе алкогольного насы-
щения французов лежит ком-
плекс обычаев, традиций и 
привычек. Но «того мало. В 
своем заявлении доктор Пер-
реи обвиняет также виногра-
дарей я виноделов в том, что 
оии «оказывают давление и 
препятствуют проведению за-
конных мероприятий по борь-
бе с алкоголизмом». Мы вспо-
минаем, разумеется, о тех, кто 
сам гони г спиртное. Офици-
ально их продукция составля-
ет 400 000 гектолитров в 
год. В действительности, по 
официальным подсчетам, тай-
но ивготовляется вдвое боль-
ше водки, коньяка и анисово-
го аперитива. 

Все предпринятые на сего-
дняшний день попытки огра-
ничить производительность 
семейных самогонных аппара-
тов регулярно проваливались. 

Было поставлено несколь-
ко изолированных, но целе-
направленных жеперименгов 
борьбы с а\коголнвмом на 
местах В департаменте 
Валь-д Уаз доктор Леон Ов-
йаиьяи, мар Сен-Грасьеиа и 
президент департаментского 
Комитета ващиты от алкого-
лизма, начал с организации 
конкурса плаката на тему 
трезвости в школьных учреж-
дениях департамента. Он ор-
ганизовал распространение 
бр&шюр среди автомобили-
стов. Но доктор понимает, 
что зтого далеко недогтаточ 

ио. «Чтобы побороть алкого-
лизм, — говорит ои, — нуж-
но столько ша средств, сколь-
ко затрачивают ва борьбу с 
туберкулезом, убивающим на-
много меньше люден, или на 
лечение от рака, от которого 
умирают ие чаще, чем от ал-
коголя». 

Департаментски ! комитет 
проводит опыт. Любители 
выпить лишнего будут при-
глашены на консультации по 
«пищевой гигиене», которые 
организуют пять больниц, не-
сколько диспансеров и позд-
нее центры производственной 
профилактики Валь-д'Уаза. 
Двое общественных предста-
вителей аавяяывают коитак-* 
ты с обнаруженными алкого-
ликами, беседуют с иими, да-
ют им советы, пытаются убе-
дить их в необходимости ле-
чения. «Надо идти к больно-
му домой, — говорит доктор 
Овнаньяи. — Алкоголик в 
отличи* от ракового больного 
никуда на ходит. Как правн-
ло, он аамыкаатся в одино-
честве и изоляции». 

Эти первы* усилия вселя-
ют надежду. Генеральный со-
%ет Валь-д Уава решил удво-
ить дотацию (составляющую 
200 000 франков а втом го-
д у ) для проведения опера-
ции. Это первый шаг. Док-
тор Овнанькн видит в втом 
«доказательство того, что ие 
нужно дожидаться огромных 
средств для того, чтобы на-
чинать действовать». 

«Предупреждать и помо-
гать» — таков девив Нацио-
нального комитета ващиты 
от алкоголизма, отметившего 
6 октября 1972 года свой 
столетний юбилей. Лозунг 
комитета «Здоровье — вто 
трезвость» звучит все силь-
нее от кампании к кампании. 
Но его финансовые возмож-

ности по-прежнему ничтожны. 
Ежегодный бюджет коми-

тета (2,7 миллиона франков) 
составляет десятую часть 
рекламного бюджета ирупиой 
фирмы анисовых аперитивов. 
Средства комитета на 80 про-
центов поступают от кассы 
страхования по болезни: на-
циональный ж* бюджет пока 
не касается антиалкогольной 
борьбы. 

Лишь однажды парламент 
обеспокоился проблемой борь-
бы с алкоголизмом. Около 
двадцати лет навад премьер-
министр поставил на голо-
сование вопрос о ряде меро-
приятий превентивного ха-
рактера: о принудительном 
лечении алостных алкоголи-
ков в специальных больни-
цах, о систематическом выяв-
лении алкоголиков деварта-
ментскнми комиссиями. 

На сегодняшний день спе-
циальные больницы сущест-
вуют только иа бумаге. Что 
же касается комиссий, то 
только тринадцать иа них 
кое-как функционируют. Во-
ля и действию отсутствует, 
как отсутствуют кредиты н 
квалифицированный персо-
нал. В стчане, где алкого-
лизм. наряду с сердечно-со-
судистыми заболеваниями и 
раком, составляет одно из 
трех национальных бедствий, 
в университете не существует 
кафедры алкогологии. Хотя 
необходимость в втом назре-
ла. Об»ем затрат, вызван-
ных алкоголизмом, неуклонно 
возрастает. Чтобы всерьез 
лечит» алкогольный цирроз, 
необходимо по меньшей мере 
70 дней госпитализации. 

Но больница на всегда га-
раитирует окончательное вы-
адоровлекяа. В штабе «Ано-
нимных алкоголиков» мы 
встретили Люсьеиа. Ои — ре 
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цидивист. Через час после 
выхода иа больницы Сен-Клу 
он вновь начал пнть. Семь 
дней он был прикован к цин-
ковому бару Булони, но в 
конце концов обратился к 
« А А » по номеру телефона, 
кем-то записанному дли него 
на клочке бумаги. М«ню»\ь, 
постоянный представитель 
« А А » . приехал ва ним и увел 
его к себе. Они проговорили 
всю ночь. «Мы из одной 
семьи, — сказал Мвнювль. 
— Только алкоголики могуч 
понять алкоголиков». В три 
часа утра Люсьен начал 
нервничать. Он з»лых*\ся. 
страдая от отсутствия спирт-
иого. Но выдержал двадцать 
четыре часа. И еще двадцать 
четыре... Только что Люсьен 
отпраздновал свой месячный 
юбилей трезвости. « А А » уже 
спасли сотни таких, как он 
«И» всех тех, кто приходит 
к нам, почти треть достигает 
трезвости. Но никогда нель-
зя поручиться, что вывдо 
ровление окончательно.. 

«Сегодня. — заявляет док 
тор Фуке, — общество «Ано-
нимные алкоголики» (700 
отделений во Франции м 
600 000 в мире) и другие 
движения бывших пьяниц 
(«Голубой крест», «Золотой 
крест» и «Свободная жизнь») 
могут играть все более »ф 
фективиую роль в оказании 
помощи, терапии и обиару 
женин алкогочиков». 
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БУХАРА, На ятюдах 

ШППП I ппич 

Фото в. яковсоид 

Г ю л ь д ж а н Б А Х М Е Т О В А , 
ДОЦеИТ 

ИЕ ТАК СТРЙШЕН ЧЕРТ. 
ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК ПОЛНОСТЬЮ ИЗЛЕЧЕНЫ ОТ РАКА 

ЧТО БЫ там ни было, все 
ж е пословица «на так 
страшен черт, как его 

м а л ю ю т » существует, и вспо-
минать о ней периодически 
небесполезно и нам, атеи-
стам. В частности, когда слу-
шавши разговоры бывалых и 
всезнающих л ю д е н о раке. 

Надо сиазать, что сейчас 
население осведомлено об 
зтом заболевании иуда боль-
ше, ч е м о какой-либо другой 
болезни. Посидите нв лавочка 
у подъезда, постойте в слу-
ж е б н о м коридоре во время 
перекура, и вы наверняка 
услышите, что рак н «помо-
лодел », и «обнаглел», что 
уберечься от наго, в там бо-
лее излечиться невозможно. 
Разговоры зги, особенно если 
они вызваны личными траге-
диями. связанными со 
смертью родных или близких, 
оказывают большое воздей-
ствие на о к р у ж а ю щ и х м д а ж е 
создают благоприятную поч-
ву для возникновения канце-
рофобии (ракобоязни). И хотя 
санитарно - просветительная 
работа поставлена у нас до-
вольно широко, л у ч ш е всего, 
как правило, усваивается и 
распространяется негативная 
информация. Редко а непро-
фессиональной среде м о ж н о 
услышать что-либо о дости-
жениях в борьбе с зтой ко-
варной болезнью. М е ж д у тем 
взгляд на опухоли как на 
самое страшное из всех забо-
леваний ложен. 

Успешная борьба п р о & в 
рака вполне возможна — вот 
что н у ж н о проповедовать, ис-
пользуя для зтого печать, ра-
дио, лекции. Населание долж-
но знать о многочисленных 
случаях полного выздоровле-
ния больных раком. Такая ин-
формация необходима как 
здоровым, чтобы они свое-
временно обращались к вра-
чам, так и больным, чтобы 
они не падали д у ю м . 

Убедительнее всего на нас 
действует гласная и достовер-
ная статистика. Л ю д и верят 
цифрам. Позтому обратимся 
к данным, только что опубли-
кованным ж у р н а л о м «Вестник 
Статистики». 

В 1960 году на к а ж д ы е 
100 000 жителей п р и ю д и л о с ь 
115,5 смертельных исходов от 

до 30 3 0 - 3 9 

Мужчины 

Женщины 

Нет правила без исключе-
ния. И в приведенных статис-
тических данных оно есть: 
м у ж ч и н ы в возрасте <0—-«9 
и 50—59 лет стали умирать 
от рака немного чаща. В чем 
ж е здесь далоГ Заглянем 
снова в колонки цифр. Ста-
тистические данные подтвер-
ждают давно доказанное по-
ложение о связи рака легко-
го с курением. М у ж ч и н ы за 
большую приверженность к 
зтой «безобидной», по мне-
нию многих, привычке рас-
плачиваются дорого: смерть 
от рака легких настигает 
представителей сильного по-
ла в пять раз чаще, чем сла-
бую половину человечества. 
К тому же за поелвднив 
пять лет цифра зта суще-
ственно возросла. В 1971 — 
1972 годах по сравнению с 

злокачественных новообразо-
ваний (рака), в 1965 году — 
123,6, в 1967 году — 125,5, 
в 1970 году — 127,2, в 1971 — 
1972 годах — 129,6. Если к 
зтим данным подойти чисто 
арифметически, то улавли-
вается тенденция некоторого 
увеличения печальных исхо-
дов: например, в 1970 году на 
к а ж д ы е 100 000 человек при-
ходится на 3,6 случая больше, 
ч е м в 1965-м. Объяснение, 
однако, здесь иадо искать на 
в арифметике, а в особенно-
стях демогрефми. 

Д е л о в том, что за период 
м е ж д у переписями 1959 и 
1970 годов доля лиц пожило-
го возраста (старше 60 лет) 
в нашей стране увеличилась 
с 9,4 процента до 11,8 про-
цента. Этот процесс, назы-
ваемый постарением населе-
ния, продолжается. Измени-
лись также пропорции в чис-
ленности м у ж ч и н и женщин. 
Во всем насалении в 1959 го-
ду ж е н щ и н было больше, чем 
мужчин, на 20,7 млн., а в 
1970 году — на 18,9 млн., 
при зтом до 43 лет включи-
тельно и п р е ж д е разница со-
ставляла всего 5,5 млн. чело-
век; сейчас ж е число м у ж ч и н 
и ж е н щ и н в зтом возрасте 
вообще стало одинаковым. 
Зато на 1000 ж е н щ и н после 
60 лет приходится 450 м у ж ч и н 
их однолеток. Если учесть, 
что смертность от злокаче-
ственных новообразований 
является печальной привиле-
гией лиц среднего и старше-
го возрастов и что м у ж ч и н ы 
во всех баз исключения воз-
раста» умирают от злокаче-
ственных опухолей чаще, ч а м 
женщины, то становится по-
нятным, почему сдвиги в воз-
растном и половом состава 
населения приводят к ухуд-
шению общих статистических 
показателей. Хотя в боль-
шинства возрветно-половых 
групп смертность от злокаче-
ственных опухолей в нашей 
стране снижается. 

Обратимся к таблице, по-
казывающей, сколько регист-
рируется смертельных исхо-
дов от злокачественных опу-
холей в зависимости от пола 
и возраста людей (расчет ве-
дется на к а ж д ы е 100 000 ж и -
телей). 

Возраст 

ЭО—39 40—49 ,10—59 «0 лет 
II стар. 

970,9 
863.4 

лет лет лет лет лет 

ГГ. 8,1 12.7 38.2 120 1 427.8 
гг. ал 11.0 35.3 1.14,5 441.4 

гг. 6.2 12 1 35.7 103,4 249.4 
гг. 0.1 10.4 ЗЛ.5 10-', 4 «144,9 

4ЯЯ 9 
475.7 

1966—1967 годами смертность 
от рака гортвнн, бронхов, тра-
хай, легких и других органов 
дыхания увеличилась у м у ж -
чин на 15 процентов, или « 
33,9 д о 38,9 на к а ж д ы е 
100 000 мужчин. Таковы сред-
ние данные. В возрасте ж е 
40—49 лет показатели еще 
хуже. Все зто говорит о 
том, что общественности поре 
усилить наступланиа на куре-
ние и курильщиков. 

В общем ж я статистика не 
может не радовать. За по-
следние пять лет показатели 
смертности от рака ж е л у д к в 
снизились у м у ж ч и н с 47,4 д о 
44,7 на 100 000 человек, у 
ж е н щ и н — -с 39,9 до 35,6, от 
рака прочих органов пищева-
рения — у мужчин с 15,8 
до 11,4, у ж е н щ и н с 15,4 
ДО 10,8. 

Отредно отметить к тому 
же, что среди зкономически 
развитых стран в СССР смерт-
ность от злокачественных 
опухолей самая низкая — 
125,5 на 100000 населения. 
В 1967 году наиболее высокие 
показатели были зарегистри-
рованы в Австрии (262,3), 
Бельгии (239,3), Дании (213,1), 
Франции (207,3), ФРГ (230,3), 
Великобритании (227,9), С Ш А 
(157,2). В а ж н ы м фактором, 
влияющим на зти цифры, яв-
ляется возрастно-половой 
состав населения. В среднем 
советский человек м о л о ж е , 
чем австриец, датчанин, 
француз. Вместе с там было 
бы неправильным отрицать 
существование географиче-
ских различий в частоте рако-
вых заболеваний. 

Эти различия, возможно, 
связаны с питанивм, клима-
том, генетической с р у к т у р о й 
или воздействием химических 
веществ. Например, на вос-
точном п о б е р е ж ь е одного из 
ю ж н ы х морей первое место 
среди злокачественных опухо-
лей занимает рак гортани, в 
на западном побережье, в не-
скольких сотнях километров, 
он практически неизвестен. 
Хориокарцинома (особого 
рода опухоль, которая разаи. 
аается в матке), редкая в 
Европе и А м е р и к е , относится 
к числу распространенных ра-
ковых заболеваний на Даль-
нем Востоке. Частота рака 
ж е л у д к а снижается в Амери-
ке и Англии, но остается вы-
сокой в Исландии, скандинав-
ских странах и Японии. В то 
ж е время рак грудной желе-
зы в С Ш А встречается в семь 
раз чаще, ч е м в Японии. 

Одной из скрытых причин 
зтой путаницы часто называ-
ют наследственность, хотя до-
казательств для подобных 
утверждений явно недоста-
точно. Наиболее авторитет-
ные исследователи считают, 
что влияние наследственной 
предрасположенности на час-
тоту распространения раке в 
тех или иных районах малове-
роятно. Зато нельзя не отме-
тить, что на к р и в у ю злока-
чественных заболеваний ока-
зывает явное влияние процесс 
старения организма — с воз-
растом она устремляется 
вверх. Ф а к т о р старения орга-
низма является наиболее оче-
видным и о д н о в р е м е н н о наи-
менее удовлетворительно 
объясненным. Возможно, ска-
зывается более длительное 
воздействие канцерогенных 
веществ. Не исключено, что 
играет роль снижение сопро-
тивляемости организма по 
мере старения. 

К О М М Е Н Т А Р И И 
К 

С Т А Т И С Т И К Е 

Неука борется за решение 
проблемы рака а целом. И 
хотя многие надежды аозла-
гаются на завтрашний день, 
однако и сегодня у исследо-
вателей и практиков есть не-
оспоримые достижения. 

Сейчас используются два-
три десятка химиопрепаратов, 
включая гормоны. Лучшие ре-
зультаты получены при л е ч е -
нии лейкемии —> заболевание 
кроветворной системы. Д в е -
дцать лет назад ребенок с 
острой лейкемией ж и л не бо-
лее двух-трех месяцев. Те-
перь удается приостановить 
болезнь на годы... 

При хориокарциноме свое-
временное применение хи-
миотерапии приводит к изле-
чению, тогда как раньше эта 
опухоль означала практически 
неизбежную смерть. Препара-
ты, которые разрушают хо-
риокарцнному, у ж е используй 
ются при лечении более рас-
пространенных опухолей. 

В системе советского здра-
воохранения создана развет-
вленная специальная с л у ж б а , 
назначение которой — п р е -
дупреждение, раннее а ы я а л * » 
ние и лечение онкологиче-
ских заболеваний. 8 составе 
зтой с л у ж б ы — 277 онкологи-
ческих диспансеров, б о л е е 
трех тысяч коек для о н к о л о -
гических больных. Над п р о б -
лемами онкологии трудятся 
ученые 21 института о н к о л о -
гии, рентгенорадиологим и 
других учреждений. 

Как известно, раннее выяв-
ление рака — залог его ус-
пешного лечения. Д л я ранней 
диагностики зтого заболева-
ния используется рентгенов-
ская (в последние г о д ы с 
рентгенооптическими или 
электронными усилителями), 
радиологическая, ультразву-
ковая, эндоскопическая аппа-
ратура, новейшие п р и б о р ы , 
а также другие достижения 
современной физики и д р у г и х 
областей науки и техники. В 
борьбе с распространением 
рака о с о б у ю роль играют 
массовые профилактические 
осмотры населения. Н у ж н о , 
чтобы они проводились более 
регулярно. 

Как отметил в о д н о м из не-
давних выступлений министр 
здравоохранения академик 
Б. В. Петровский, сейчас я 
Советском Союзе живут, 
учатся и работают около по-
лутора миллионов человек, 
полностью излеченных от 
злокачественных новообразо-
ваний. Современное разви-
тие медицины дает полное 
основание смотреть я б у д у -
щее с оптимизмом. И зто б у -
дущее не столь у ж отдаленно, 
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1> США. *Если меня бросят в 
( тюрьму, то скорее всего уже 
I не выпустят оттуда живым. 
• Ип если все же мне посчаст-

ливится выйти на свободу, я 
непременно буду продолжать 

у борьбу в защиту интересов 
\ моего народа», — заявил 
! Деннис Взнкс (на снимке), 

один из организаторов и ру-
ководителей Движения аме-
риканских индейцев, 

ТАСС 

ЯПОНИЯ. Демократические 
силы страны одержали но-
вую победу. Токийский вер-
ховный суд оправдал сто че-
ловек — участников многоты-
сячной первомайской демон-
страции 1952 года. Суд снял 
висевшее над ними 20 лет об-
винение в том, что они были 
горганизаторами бееппряд- , 
ков» на площади перед имп«Д; 
раторским дворцом. 

Джапан Пресс — ТАСС 

Американский по»т Рма 
итмор. надави» посетившим 

Соаетсмий Сок», профессор 

ИТАЛИЯ Демонстрация 
крестьян я Турине. На пла-
кате надпись: «Если мы не 
будем производить мясо, вы 
станете есть пластмассу». 

«Сеттв джорни» 

АНГЛИЯ. Наряду с выступ 
лениями трудящихся прошв 
политики * замораживания» 
заработной платы поаоян-
нуи и трчднцю борьбу за 
•I" сличение пенсий ведут де-
сятки тысяч престарелыг 
граждан Великобритании. 

Камера Пресс—ТАСС 

щ т д 

I .ВСТРЕЧИ' НЕОБХОДИМЫ»| 

I английской литературы а од-
ном иа крупнейших умиаврсм. 
тетоа США — Мерилендском, 
— автор восьми поэтических 
сборников, последний иа ко-
торых — «Грудь матери к 
дом отца» — вышел а январе 
атого года. Сейчас он работа-
ет над биографией Уильяма 
Нарлоса Уильямса, которого 
ечнтавт своим учителем в по-
эзии. 

—Я лишу, — рассказывает 
Рид Уитмор,— о людях, о собе, 
о «ащак, которые м«ня окру-
жают. ХотЬ я и ценю многих 
по>тов, увлекающихся пре-
имущественно формрй, сам 
ж* стараюсь избегать • сти-
хах неясности, и • этом смы-
сле мен* можно считать ско-
рее традиционалистом, неже-
ли модернистом. 

В своей лекции, прочитан-
ной е библиотеке Конгресса 
в 1М4 год». Рид Уитмор гедр 
рил об опесности «филосо-

которую ом назвал «примити-
' вистсиой философией е не. 

примитивистском мире». Рид 
итмор считает, что поаамя 

Должна иметь вбщестеемное 
влияние. Одно иа самых силь-
ных его впечатлений от посе-
щения маша* страны — ог-
ромный интерес к пеезии со 
стороны широкой аудитории. 
Во время своей двухнедель-
ной повадки пе Советсному 
Союзу Рид Уитмор побыевл в 
Москве, Ленинграде и Тбили-
си. 

— Я был гостем Союза пи-
сателей СССР, — говорит он, 
—- и очень благодарен за тот 
теплый приом, который мне 
оказывали повсюду, Мне не 
только удалось увидеть пре-
красны* городе, но и встре-
титься с множеством интерес-
ных люден—с поэтами, крити-
ками. издателями, студента-
ми. В Тбилисском университе-
та я чител свои стихи, а сту-
дентам Московского универ-
ситете прочел лекцию об 
американской поэ]ии. В Со-
ветском Союзе поэтическое 
слово имеет большой обще-
ственный резонанс, у вас ува-
жают и любят поэзию. 

В беседах с советскими кол-
легами мы говорили о необ-

ходимости установления бо-
лее тесных контактов между 
нашими странами. В прош-
лом году в Соединенных 
Штатах побывали советские 
поэты Михаил Луконин и Сер-
гей Наровчатов. Нам тогда 
не пришлось встретиться, и 
вот теперь в Москве мы об-
менялись япечетлениями об 
этих пзездка», которые про-
ходят в рамках культурного 
обмена между СССР и США. 

Конечно, поэтам трудней 
понимать друг друга, чем, 
скажем, музыкантам, кото-
рым не приходится преодо-
левать языковый барьер. Тем 
не менее нам есть что Ска-
зать, и, даже не аная языка, 
каждый из нас в состоянии 
почувствовать душу другого 
народа. Я уверен, что писате-
ли могут сыгреть важную 
рель в деле лучшего вэвимо-
понимвния между нашими 
странами. 

А. МАРТЫНОВА 

СЕГОДНЯ 

ХСЪЕ.ЧД КПК. состо-
явшийся в августе 
прошлого года, при-

звал партию и весь ки-
тайский народ продолжать 
борьбу против «горстки 
классовых врагов», замыш-
лявших. как утверждает 
пекинская пропаганда, ре-
ставрацию капитализма в 
Китае. К этой «горстке» 
наряду с прочими «поли-
тическими мошенниками», 
как ни странно, причислен 
ныне Конфуций — фило-
соф, живший в VI веке 
до н. э. 

На «борьбу-критику» 
древнего мыслителя я его 
учения мобилизованы все 
партийные организации и 
«ревкомы», коллективы 
промышленных предприя-
тий и вузов, сельских ком-
мун и школ, госучреждений 
и воинских частей. «Все на 
борьбу против конфуциан-
ства и его почитателей!» — 
трубит пекинская пропаган-
да, стращая населенне при-
зраком философа, который-
де «бродит по темным за-
коулкам и строит козни». 
Опубликованы сотни ста-
тей, эфир сотрясается о г 
крикливых радиопередач, в 
которых людей призывают 
«снять грим тысячелетий с 
Конфуция», «обнажить его 
подлинное лицо перед всей 
Поднебесной». 

Участие в кампании борь-
бы против Линь Бяо и Кон-
фуция, «развернутой и ру-
ководимой лично председа-
телем Мао Цзэ-дуно.м», по 
сути дела, служит критери-
ем политической лояльно-
сти к маоистскому режиму 
и преданности «великому 
вождю». Поясняя содержа-
ние и значение антиконфу-
цианской кампании, газета 
«Гуаимин жибао» писала: 
«Борьба между последова-
телями и противниками его 
учения — " это классовая 
борьба, ведущаяся по прин-
ципу: или они нас. или мы 
их. Это борьба между рево-
люцией и контрреволюци-
ей...» 

Знакомство е многочис-
ленными материалами, по-
священными «критике Линь 
Бяо н Конфуция», порожда-
ет немало недоуменных во-
просов. 

Прежде всего, спраши-
вается: зачем понадобилось 
пекинским идеологам воро-
шить седую древность и, 
как говорят в Пекине, «от-
вергать старое во имя но-
вого»? 

Почему объектом нового 
тура идейно-политической 
кампании в Китае избраны 
именно Конфуций и его фи-
лософское наследие? 

Будучи явным отражени-
ем обострения внутриполи-
тической борьбы в стране, 
в том числе и на высшем 
уровне, антнконфуцианская 
кампания — по прогнозам 
иностранной, в частности 
американской, прессы — 
приведет к новой чист-
ке «классовых врагов». В 
этом смысле многообе-
щающим представляется 
настойчивое упоминание ки-
тайской печати о «сего-
дняшних Конфуциях, вына-
шивающих свои коварные 
планы». И не в последнюю 
очередь возникает вопрос: 
кто они, эти «сегодняшние 
Конфуции», помимо на 
званных уже Лю Шао ци. 
Линь Бяо и других повер-
женных противников Мао 
Цзэ-дуна? 

В ЧЕМ ПРОВИНИЛСЯ 

КОНФУЦИЙ! 

Отношение к Конфуцию 
и его философскому насле-
дию, кстати, дошедшему до 
нынешнего поколения ки-

тайцев в сильно изменен-
ном виде, уже давно являет-
ся предметом научных, и 
не только научных, споров 
как в самом Китае, так н 
аа его пределами. Совет-
ское и мировое прогрессив-
ное китаеведение единодуш-
но в оценке конфуцианства 
как реакционной в своей 
основе этнно-полнтической 
системы, оказавшей огром-
ное воздействие на форми-
рование государственности, 
общественных институтов, 
традиций и психологии хань-
цея (китайцев). 

В течение многих веков 
конфуцианская идеология 
служила целям оправдания 
н обоснования святости и 
неприкосновенности импе» 
раторской власти, угнетения 
и духовного порабощения 
китайского народа. 

Главной в учении Конфу-
ция и его школы была идея 
послушания, покорности во-
ле Неба, которая лаконич-
но выражена в известном 
изречении: «Государь дол-
жен быть государем, санов-
ник — сановником, отец — 
отцом, сын — сыном». 
Эта идея нашла у Конфу-
ция воплощение в целом 
ряде морально-этически* 
принципов, таких, как че-
ловеколюбие, почтитель-
ность к старшим, сыновняя 
любовь, преданность, сни-
сходительность и т. п., объ-
единяемых понятием «ли» 
(церемонии, ритуал). С о 
блюдение «ли», по Конфу-
цию, призвано было обеспе-
чить покой в обществе и 
эффективное управление 
государством в интересах 
наследственной аристокра-
тии. которую и цредставлял 
древний мыслитель. 

Одной из реакционней-
ших черт конфуцианства, 
которая вдохновляла всех 
велнкоханьскнх шовинистов 
прошлого и настоящего, яв-
ляется презрительное отно-
шение к «варварам», «ино-
родцам». окружавшим Под-
небесную (то есть Китай). 
В значительной мере имен-
но конфуцианство послужи-
ло той почвой, которая из-
древле питала кнтаецен-
трнстские и шовинистиче-
ские идеи, нашедшие свое 
законченное выражение в 
националистической плат-
форме маоистского руковод-
ства. 

Философия Конфуция и 
сама личность ученого, 
веками почитавшегося пра-
вящими классами в каче-
стве одного из мудрецов 
ханьской цивилизации, ока-
зыьалн' огромное влияние 
на формирование мировоз-
зрения многих политиче-
ских деятелей Китая. Пе 
избежал подобного влияния 
и Мао Цзэ-дун, получивший 
традиционное, то есть кон-
фуцианское. образование. 
Из конфуцианских канонов 
заимствована, в частнос;и, 
одна гз основополагающих 
концепций маоизма—о гла-
венствующей роли идей и 
политики в обществе, на-
шедшая выражение и широ-
ко известном те шее «Поли-
тика -- командная сила». 
Уже ранние работы Мао 
Цзэ-дуна, такие, как «О фи-
зи чес код» воспитании», «ве-
ликое единство народа», на-
писанные в 1917 -1019 го-
дах, показывают, что в 
основе его философии лежа-
ли субъективные, идеали-
стические представления об 
общественном развитии, 
сложившиеся под преиму-
щественным влиянием кон-
фуцианства. 

Многое от конфуциан-
ской морали присутствует в 
социальных «пдеях» Мао, 
например проповедь воздер-
жания. аскетизма, самопо-
жертвования и осуждение 
«эгоизма», «экономизма», 
материальных стимулов. 
Не чужд «великому корм-
чему» и конфуцианский 
культ «сильной личности», 
по воле и желанию которой 
народ, подобно мифическо-
му Юй Гуну, «передвигает 
горы» н заставляет реки 
течь вспять. 

Таким образом, критиче-
ское переосмысление реак-
ционного конфуцианского 
наследия с позиций марк-

сизма-ленинизма могло бы 
принести Китаю большую 
пользу как в научной, так 
и в идеологической обла-
стях. В свое время китай-
ские революционеры, в том 
числе великий Лу Синь, 
смело выступали за осво-
бождение от оков «рабской 
идеологии конфуцианства», 
тормошившей развитие стра-
ны по пути прогресса. 
В своей знаменитой пове-
сти чПодлшш.ш история 
А Кмо» писатель гневно би-
чует психологию акьюизма, 
насквозь пропитанную кон-
фуцианскими догмами и 
укоренившуюся в нацио-
нальном сознании ханьцев. 

Однако пекинские идео-
логи, объявившие «народ-
ную войн» коцф* цнанству. 
ставят перед гобой совсем 
иные задачи; Вместо прин-
ципиальной критики конфу-

Почему он (Линь Бяо) 
проповедовал учение Кон-
фуция — Мэн-цзы? — во-
прошает «Жэньмннь жи-
бао» н отвечает: да по-
тому, что это учение о ре-
ставрации. И Линь Бяо, и 
Конфуций — Мэн-цзы пы-
тались реставрировать ста-
рый строй и повернуть 
вспять колесо истории. 
Весьма научная аналогия! 

«Если Конфуций, — про-
должает галета, — призы-
вая «владеть собой н дей-
ствовать в соответствии со • 
старыми канонами», доби-
вался реставрации рабовла-
дельческого строя, то у • 
Линь Бяо это означало сно-
ва поднять на ноги свергну-
тых помещиков и буржуа-
зию и установить правление 
фашистской династии се-
мейства Линь» И так далее 
в том же духе... 

лютно ничем не ограничен-
ной власти правителя. Борь-
ба между ними всегда -за-
трагивала коренные проб-
лемы государственного уст-
ройства, власти, форм прав-
ления и нередко приводила 
к смене правителей и дина-
стий. 

Античная эпоха с ее глав-
ными героями Конфуцием 
н Цннь Шн-хуаном устраи-
вает пекинских «теорети-
ков» прежде всего потому, 
что предоставляет им широ-
кие возможности для раз-
личных политических спе-
куляций. Построив свою мо-
дель той эпохи, они как бы 
накладывают ее на совре-
менное китайское общество, 
в котором место Конфуция 
отведено Лннь Бяо или «по-
добному политическому мо-
шеннику», а в роли леси-
стое — извечных противни-

лов»? Это все. что до 
Шо§> сМ | | к<» .ж | 
ной рёвфю^йв» , В 
вин Простых ки 

бы царили едобрфе*ель и 
Гуманность». А что озна-
чает для маоистов * прош-
лое»^ Это в<*. что до «боль-

,тур-
В*'!оозна-

ьнтйнцсв 
прошлое * ассоциируется с 
первым десятилетием суще-
ствования КНР. с реальны-
ми успехами первой пяти-
летки. с VIII съездом КПК, 
взявшим курс На упрочение 
позиций социализма на ки-
тайской земле. Иначе гово-
ря, «возврат к прошлому» 
равнозначен отказу от 
авантюристической полити-
ки маоизма, его несостоя-
тельных н потому не отве-
чающих потребностям раз-
вития кнтайскЬго общества 
концепций. 

Таков ближний прицел 
сегодняшних «антиконфу-
цианцев». 

Валентин ТИМОШИН 

ЛИНЬ» БЯО 
И Д РУ 

цианской идеология мло-
нсты развернули новую 
шовинистическую кампа-
нию. преследующую утили-
тарные политические' цели. 

В широкич масштабах 
критика конфуцианства раз-
вернулась вскоре после 
X съезда КПК. посвящен-
ного главным образом «де-
лу Линь Вяо». бывшего пре-
емника Мао. Съезд призвал 
к продолжению «борьбы 
против Линя и упорядоче-
нию стиля». Однако вско-
ре имя Линя было по-
ставлено в один ряд с 
Конфуцием, а новогодняя 
установочная статья китай-
ской пропаганды прямо за-
явила. что «критика Конфу-
ция является составной 
частью критики Линь Бяо». 
При атом маоистская пе-
чать разъяснил*, что «глу-
боко и основательно 
вскрыть ультраправую ре-
визионистскую линию Лннь 
Вяо можно лишь п том слу-
чае, если подвергнуть кри-
тике проповедуемое им уче-
ние Конфуция — М >н-цзм 
(Последователя Конфуция. 
— Авт.)» Непал* я наи-
б о м * одиозные стороны 
конфуцианства, не оста-
навливаясь перед искаже-
нием и фальсификацией 
тех или иных изрече-
ний конфуцианской клас-
сики, в Пекине стремят-
ся установит», некое - «ден-
ное» родство между полити-
ческими противниками мао-
изма (именуемыми -реви 
зионнстами», «оппортуни-
стами» и т. п.) и Конфуци 
еМ. Все «грехи» Конф> ЦИИ, 
Мян цзы и других Предста-
вителей конфуцианской 
школы приписываются тая 
называемым «главарям раз-
личных оппортунистических 
линий*, под которыми надо 
понимать всех прошлых и 
Настоящих противников мао-
истского курса. 

Приведем несколько при. 
меров для иллюстрации 
этого типичного дли маоист-
ской пропаганды метода 
разоблачения «оппортуни-
стов всех мастей». Речь в 
данном случае идет о Линь 
Вяо, которого «Жэньчннв 
жнбао» называет сегодня 
«стопроцентным поклонни-
ком Конфуция». 

ДРЕВНОСТЬ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ 

«Идейное» развенчание 
Лннь Бяо н прочих давно 
или недавно низвергнутых 
врагов Мао Цзэ-дуна — 
всего лишь «ближний» план 
широко задуманной кампа-
нии, претенциозно назван-
ной журналом «Хунцн» 
«революцией в области 
идеологии». Есть в этой 

/странной революции свой 
«дальний» и «скрытый» 
план. 

Многое проясняет ответ 
на вопрос, почему именно 
Конфуций и его носледова 
теля избраны в качестве 
прототипов «реакционеров, 
оппортунистов, ревизиони-
стов» и прочих противников 
маоистов 

Помимо личности мудре-
ца и его учения, «удобных» 
для критики, внимание орга-
на .аорон кампании, без 
> словно, привлекла сама 
«эпоха Конфуция», главным 
образом содержание И пе-
рипетии политической борь 
Ль: в китайском обществе 
то, О времени, в которых 
маоистские идеологи усма-
тривают нужные им анало-
гии с современностью. 

Историческая эпоха, а*-
интересовавшая пекинских 
ид ч логов и вызвавшая 
столь сильный накал волн-

* тнчегких страстей в Китае, 
оувзтымет триод с VII по 
Ш век до и Э. ЭТО 

были смутные времена, от 
лпчавтиес* вн\ тренними 
распрями и жестокой борь 
бой за власть между враж 
дующими царствами. В 
'III вене до и. з к власти 
пришел император Цннь 
Шн-хуан, которому уда 
лось огнем и мечом навести 
порядок в Поднебесной и 
создать первое в истории 
Китая единое деспотическое 
государство. 

Именно в эту эпоху про-
исходило зарождение я фор 
мироваиие конфуцианства 
и противостоящею ему по-
лнтико идеологического те-
чения тяк называемых ле-
гиетов, или «законников», 
которые главную роль в 
управлении государством 
ОТВОДИлн законам н абсо-

ков конфуцианства — под-
визаются правоверные мао-
исты. 

В личности императора 
Цннь Ши-хувна, например, 
легко увидеть самого 
Мао (который, кстати, весь-
ма почтительно относится 
к императору деспоту. На 
II сессии VIII съезда КПК 
председатель ЦК КИК пря-
мо заявил: нельзя придер-
живаться только демокра-
тии. надо сочетать Маркса ' 
с Цинь IIIи хуаном), Поэто-
му тема Цинь Ши-хуана — 
одна из основных в мате-
риала*, посвященных кри-
тике Конфуция. Особое вни-
мание уделяется защите и 
оправданию варварских ме-
тодов, которые применял 
Цинь в борьбе со своими 
противниками — конфуци-
анцами Известно, что он 
приказал заживо закопать 
460 конфуцианцев и сжечь 
гумлнита рную литературу 
конфуцианского направле-
ния, От императора Цння 
с его «деяниями, отвечав-
шими требованиям эпохи», 
легко перекинуть мостнк к 
Мао и его «культурной ре-
волюции» с ее кроаавымн 
репрессиями и кострами нз 
книг. 

Весьма характерными в 
ЭТОЙ связи представляются 
лозунги и призывы китай-
ской печати, которые зада-
ют топ веей кампании «От-
стоять революционную ли-
нию Мао Цзэ-дуна», «Все-
мерно поддерживать куль 
турнут революцию и ее па 
воевяння». Маонсты. собст-
венно. не скрывают того 
факта, что «революционная 
линия Мао» и пресловутая 
«культурная революция» 
подвергаются «ожесточен-
ным нападкам» оппозицион-
но настроенных элементов, 
число которых неуклонно 
растет. Поэтому в опреде-
ленном смысле нынешняя 
кампания является еще од 
ной попыткой остановить 
надеине престижа маоизма, 
остановить девальвацию его 
идей п китайском обществе. 

С особой силой сторонни-
ки Мао Цзэ-дуна обрушива-
ются на коронный ' тезис 
Конфуция 'о необходимости 
• во!врата к прошлому», к 
золотому веку, где будто 

В широком же идеологи-
ческом плане вызов, бро-
шенный маоизмом конфу-
цианству, свидетельствует 
о его Стремлении закре-
питься в китайской исто-
рии, в общественном созна-
нии китайцев, вытеснив от-
туда традиционные конфу-
цианские идеи, которые 
препятствуют прокламируе-
мому якобы «духовному об-
новлению нации». Китан- . 

Ч!Выва>т это 
«разрушением храма Кон-
фуция» согласно -популяр-
ной маоцээдуновекой фор-
муле «без разрушения нет 
созидания». Созидается же 
фактически новый храм — 
«храм Мао Цээ-дунв». 

ВТОРОЙ ТУР 

«КУЛЬТУРНОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ»! 

Государственный деятель 
древнего Китая, один нз 
основоположников легнзма 
н кумир маоистов Шан Ян 
учил: «Лишь тот мог одо-
леть сильного врага, кто 
прежде всего победил спой 
собственный народ». Веро-
ятнее всего, этим тезисом 
руководствовались совре-
менные последователи Шан 
Яна, затевая новую идей-
но политическую кампанию. 
Все делается" в соответ-
ствии с испытанным прави-
лом Мао Цзэ-дуна: сначала 
обработать общественное 
мнение, затем рубить голо-
вы 

Как отмечают зарубеж-
ные наблюдатели, многое 
в китайской жизни этих 
дней напоминает смутные 
н грозные времена «куль-
турной революции». Всю 
страну снизу доверху за-
хлестнула широкая волна 
«дискредитации авторите-
тов»: школьники разобла-
чают своих учителей., сы-
новья — отцов. студенты 
— профессоров... Ученым 
вновь «выкручивают ру-
ки». принуждая к .унизи-
тельным покаяниям. При-
мер тому — ЯО-лотний фи 
лософ Фэн Ю лань н дру-
гие «интеллигенты, зара-
же иные ядом конфуцнзн-
ского учения». 

Вопреки утверждению 
Пекина, речь, разумеется, 
идет не о классовой борьбе 
в ее .марксистско-ленинском 
понимании. Как видно нз 
содержания и характера 
кампании, это верху-
шечная, междоусобная 
борьба, инспирированная. 
ттЬ имеющимся признакам, 
«левомаонстскнмн», или 
«радикальными», элемен-
тами пекинского руковод-
ства. которые стремятся за-
крепить итоги военно-по-
литического переворота 
1960— 1969 годов, упро-
чить позиции маоизма в 
стране, в особенности в по-
лнтяко идеологической сфе-
ре. 

Объектом новой атаки 
маоистских «ультра» ста-
ли. по-видимому, явные н 
скрытые противники орто-
доксальной маоистской ли-
нии в центре и на местах. 
Сюда следует отнести как 
«умеренное», менее дог-
матическое крыло руковод-
ства, так и оппозиционно 
настроенных элементов сре-
ди кадровых работников 
различного уровня и среди 
интеллигенции. 

Судя по всему, «левомао-
истскне» силы, пришедшие 
к власти на волне «куль-
турной революции», не на-
мерены и далее делить ее 
с кем-либо. Получив опре-
деленное преимущество на 
X съезде, они спешат еще 
при жизни Мао захватить 
всю полноту власти в свои 
руки. Признаками усиле-
ния разногласий между ос-
новными группировками ки-
тайской элиты можно счи-
тать весьма прозрачные — 
несмотря иа эзоповский 
язык пекинской печати — 
нападки на некоторые ас-
пекты нынешней внутрен-
ней н внешней политики, 
на неких «современных 
Конфуциев», которые, как 
писала «Жэньмннь жнбао», 
«пользуются ^конфуцианст-
вом, как отмычкой, чтобы 
открыть двери капитали-
стического рая». Здесь 
имеется в виду уже не ПО-
КОЙНЫЙ Л И Н Ь Бяо. а явно 
некто из ныне власть иму-
щих. 

Завуалированная полеми-
ка между противоборствую-
щими группировками Пеки-
на. которая заметно просле-
живается в большинстве ан-
тиконфуцианских публика-
ций. охватывает широкий 
круг актуальных проблем 
кадровой политики, эконо-
мики и культуры, моло-
дежного и женского движе-
ния. По существу, идет 
борьба не на жизнь, а на 
смерть за ключевые пози-
ции в партийном и государ-
ственном аппарате страны. 

Обострению кризиса кн 
ТайскЩ верхов в большой 
мере способствует естест-
венный фактор смены поко-
лений в руководстве—пред-
стоящий в недалеком буду-
щем уход с политической 
арены старейших деятелей, 
в том числе Мао Цзэ-дуна, 
Чжоу Эньлая и других. Кто 
займет нх места? Проблема 
преемственности власти или 
наследования маоистского 
политического курса яв-
ляется поэтому предметом 
ожесточенной борьбы в хо-
де развернувшейся кампа-
нии. В ряде статей под ви 
дом критики Конфуция, 
призывавшего «воскресить 
погибшие царства, восста-
новить утраченные титулы, 
вернуть к власти тех. кою 
предали забвению», резко 
осуждается политика реа-
билитации старых кадров, 
репрессированных «куль-
турной революцией». По-
скольку автором и провод-
ником этой политики при-
нято считать Чжоу Энь лая. 
многие иностранные, и пре-
жде всего заокеанские, на-
блюдатели склонны усмат-
ривать тут нападки на 
премьера КНР. Подобный 
вывод косвенно подтвер-
ждается и на ряде других 
аллегорий, широко исполь-
зуемых авторами статей. 

Во многих материалах 
затрагивается (также в ино-
сказательной форме, через 
критику «владетельных 
князей») крайне острая для 
маоистского руководства 
проблема регионализма, 
взаимоотношения центра и 
провинций. Под «владетель-
ными князьями» следует по-
нимать военно-ад.министра-
тивиые власти провинций, 
которые нередко выходят 
из-под контроля Пекина. 
Известно, что в результате 
«культурной революции» 
власть на местах оказалась 
по преимуществу в руках 
представителей армии. 

Многие иностранные ки-
таеведы считают, что гото-
вится (а может быть, уже 
идет) очередная чистка про-
винциальных органов вла-
сти. Симптомом этого мо-
гут служить беспрецедент-
ные перемещения команду-
ющих в подавляющем боль-
шинстве крупных военных 
округов, произведенные в 
начале этого года. Подоб-
ная акция, бесспорно, на-
правлена на ослабление 
влияния военных руково-
дителей в провинциях. Их 
не просто. перетасовали, 
словно колоду карт, у них. 
очевидно, отняли высшие 
партийные и администра-
тивные посты, оставив толь-
ко военные. Ослабление и 
вытеснение части военных 
кадров на местах сопро-
вождается выдвижением 
«продолжателей дела про-
летарской революции», то 
есть вчерашних хунвейби-
нов и цзаофаней, доказав-
ших свою преданность Мао 
Цзэ-дуну. 

В начале февраля газета 
«Жэньмннь жнбао» высту-
пила с установочной ста-
тьей. которая подводит 
черту под «дискуссион-
ным» этапом кампании и 
требует «довести до кон-
ца борьбу критику Лннь 
Бяо и Конфуция». Как 
предсказывают некоторые 
наблюдатели в Гонконге, 
«скоро начнут выводить на 
чистую воду современных 
Лннь Бяо и конфуцнев». 
Не будем забегать вперед. 
Поживем — увидим. Пом-
нится. во время первой 
«культурной революции» 
сигналом к массовым поли-
тическим репрессиям послу-
жил призыв «Добить упав-
шую в воду собаку!». 

В какие формы выльется 
нынешняя кампания — во 
многом зависит от соотно-
шения противоборствующих 
сил. Сумеют ли так назы-
ваемые «прагматики» сдер-
жать натиск рвущихся к 
власти «левых»? А мо-
жет быть, новая схват-
ка за китайской стеной за-
вершится очередным ком-
промиссом? Так или иначе, 
потерпевшей стороной ос-
тается китайский народ, ин-
тересы которого Начисто иг-
норируются как «левыми» 
маоистамн, так и «прагма-
тиками». 

*
л
о 

Кампанию критики Лннь 
Бяо и Конфуция сопровож-
дает растущая волна шови-
нистической, антисоветской 
истерии. «Жэньмннь жн-
бао» всерьез сообщает ки-
тайскому читателю, будто 
бы в нашей стране «устраи-
вают шумные представле-
ния в защиту Конфуция», 
«пишут статьи и специаль-
ные работы, в которых изо 
всех сил превозносят Кон-
фуция», что якобы все это 
делается «для борьбы про-
тив Китая». 

Такая, мягко говоря, дез-
информация явно рассчи-
тана на непосвященную ау-
диторию. Впрочем, древний 
философ — всего лишь по-
вод для очередного антисо-
ветского залпа пекинской 
пропаганды. Причина в дру-
гом. Она коренится в новом 
обострении хронического 
кризиса маоизма, который 
уже но может существо-
вать без систематических 
инъекций антисоветизма и 
шовинизма. 



• т 

В 

^ 1 

• т 8 

Дорогой Робер Мерль! 
Я хорошо помню, что в 

беседе с нами Вы много го-
ворили о молодежи. Видно 
было, что ее судьба в ны-
нешнем мире и будущее ин-
тересуют и тревожат Вас. 
Как я понял. Вы хорошо 
знаете жи:шь молодежи 
своей страны, но Вас тре-
вожит судьба не толь-
ко французской молоде-
жи. как и подобает круп-
ному художнику, интере-
сы которого обычно быва-
ют очень широки. Вы гово-
рили, что больше тридцати 
лет Вам пришлось препода-
вать. а потому быть особен-
но тесно связанным со сту-
денчеством. 

Дегн — будущее любой 
страны и всего мира. Поэто-
му писателя не может не 
интересовать молодежь, ее 
жизнь и судьба, ее будущее. 

МОЖЕТ ЛИ УСТАРЕТЬ 
являющееся будущим чело-
вечества. 

Я знаю, что у Вас есть 
дети. Вы рассказывали нам 
о них. У меня тоже четверо 
детей. Дочь уже окончи-
ла университет, работает. 
Старший сын учится в ин-
ституте. а двое младших хо-
дят еще в школу. Судьба и 
будущее наших детей трево-
жат нас с Вами не только 
как литераторов, но и как 
отцов, как всех обыкновен-
ных отцов на свете. Я. как 
и Вы. знаю, что мы живем 
в очень тревожном мире. 

Однако нам ведь хочется, 
чтобы наши дети жили луч-
ше и счастливее вас. Воз* 

Уожяо ВТО или нет? То, о 
чем я говорю, касается мо-
лодежи ив только одной Ва-
шей страны или одной моей 
Родшш. Речь идет о детях 
всех народов. Что Вы ду-
маете обо всем этом, милый 
и умный Робер Мерль? Ка-
кую роль во всем этом мо-
жет сыграть литература и 
какую позицию она должна 
занимать? Я. конечно, имею 
в виду ту литературу, кото 
рой дороги жизнь и труд 
людей, кх радости, тревоги 
и страдания, их будущее. Я 
не сомневаюсь в том, что 
эти вопросы кровно интере-
суют Вас, • только потому 
обращаюсь к Вам, беспо-
кою шш Вас. 

Многие нз молодых лю-
дей в наше время думают. 
что катастрофа мира, на ко-
торый обязательно обрушат-
ся бедствия термоядерной 
войны, неминуема, а пото-
му все, что мы делаем, бес-
смысленно. А раз так. то 
надо просто скорее насла-
диться всем, чем только 
возможно. Права ли та 
часть молодежи, которая ду-
мает так? Должна ли она 
прийти в отчаяние и считать 
жнзнь никчемной, обречен-
ной н мир не имеющим ни-
какого будущего или дол-
жна верить в неразруши-
мость и непобедимость жиз-
ни на земле? Как должно 
себя вести иснусство в дан-

ных обстоятельствах? Эти 
вопросы мучают меня не 
меньше молодежи, ибо я 
люблю нашу землю, людей, 
живущих на ней, всю сокро-
вищницу богатств, создан-
ных человеческой культу-
рой. Я не могу не любить 
землю, на которой жили и 
живут великие мастера, 
землю, где качалась и моя 
колыбель, гае моя мать ра-
стила зеленые деревья и 
желтые подсолнухи. 

Я не пророк н не мудрец. 
Но думаю, что разум чело-
века и его гений, сумевшие 
открыть расщепление ядра, 
также сумеют найти спосо-
бы спасения мира. Я верю 
в сердце н ум человека, в 

бессмертие земли, в веч-
ность колоса и дерева. Не 
считаете ли Вы меня слиш-
ком ярым оптимистом, до-
рогой Робер Мерль? Но я 
Вам скажу, что в жизни мне 
пришлось пережить доста-
точно много. Я знаю, что 
такое человеческая боль и 
горе, мне кажется, что я да-
же понимаю боль раненого 
камня — так много всего 
этого мне привелось ви-
деть. Но верить в жнзнь не 
перестану, пока живу. На 
земле всегда были два вет-
ра — белый и черный. 
Вспомним Бетховена: «Че-
рез страдания — к радо-
сти!». 

Я знаю, дорогой Робер 
Мерль, что Вы антифашист. 
Я тоже участник великой 
войны против фашизма. Ху-
дожник, которому дороги 
люди, не может не быть ан-
тифашистом. А Вы один из 
крупных писателей совре-
менного мира. Я читал Ва-
ше прекрасное произведе-
ние «Смерть — мое ремес-
ло». Автор такой вещи не 
может не вникать в судьбу 
сегодняшней молодежи и ее 
будущее. Это одна из при-
чин. побудивших меня по-
беспокоить Вас своим пись-
мом. 

Желаю Вам здоровья, 
вдохновенья и всего добро-
го. Надеюсь увидеть Вас в 
нашей стране. 

Уважающий Вас 
Кайсын КУЛИЕВ 

& 

8 Б Е С Е Д А В П И С Ь М А Х : 
Кайсын КУЛИЕВ — Робер МЕРЛЬ 

В конце 1972 года советские поэты Расул Гамзатов а Кайсын Кулиев 

во время поездки по Франции побывали в «остах у известного писателя 

Робера Мерля. В дружеской беседе были затронуты многие вопросы. Эта 

беседа нашла свое продолжение и в завязавшейся затем переписке. 

Сегодня мы — е небольшими сокращениями — публикуем письмо 

Кайсына Кулиева Роберу Мерлю и ответ французского писателя. 

Полностью письма Кулиева и Мерля будут опубликованы в журнале 

шСоветская литература», органе СП СССР, издающемся на ряде иностран-

ных языков и знакомящем зарубежных читателей с литературной жизнью 

нашей страны. 

Дорогой Кайсын Кулиев! 
I ...Вы в своем письме ка-
I саетесь проблемы молоде-
| жн. Действительно. эта 
I проблема часто привлекает 
I мое внимание. Настолько, 

что один нз своих романов 
я посвятнл жизнн француз-
ских студентов во время 
майских событий 1968 года. 

Я люблю молодежь и 
всегда находил с ней об-
щий язык. Как Вы знаете, 
я вот уже три десятка лет 
преподаю в университете. И 
должен Вам сказать, недав-
но я ощутил, что общества 
молодежи мне особенно не 
хватает: в 1969 году я по-
просил длительный отпуск, 
чтобы посвятить себя лите-
ратурной работе. Этот от-
пуск растянулся на четыре 
года, а потом меня потяну-
ло обратно в университет, 
поскольку отсутствие кон-
такта с коллегами и учени-
ками было для меня мучи-
тельным. 

Вы вспоминаете тех мо-
лодых людей, которые от-
казываются от привычных 
правил жизнн н поведения, 
потому что мы живем в 
«атомный век». Я думаю, 
что это предлог, которым 
они играют, алиби, общая 
фраза, которую они повто-
ряют, но по-настоящему не 
ощущают ее смысла. 

Я не знаю, правда ли. что 
молодые, которым сейчас 
20 лет и которые никогда 
не знали войны, так уж 
сильно встревожены пер-
спективой термоядерного 
конфликта. Конечно, такая 
перспектива производит 
впечатление на всех. и. воз-
можно, не приняв особых 
мер предосторожности, мы 
перепали свою тревогу мо-
лодежи. Мы ее заражаем, 
так сказать. 11 молодые 
предъявляют нам счет: из-
за этих мрачных перспек-
тив мы-де испортили им на-
стоящее, передали им чув-
ство неуверенности, и они 
используют это чувство, да-
бы отказаться от правил, 
которые мы пытаемся им 
навязать. 

Но я не верю, что они 
живут отчаянием. Это не то 
чувство, которое легко и ес-
тественно приходит к моло-
дым. Оно по большей час-
ти имеет основанием некую 
чисто физическую уста-
лость, которая может прий-
ти с годами. Молодой чело-
век. когда он знает привя-
занность и дружбу, слиш-
ком полон жизненных сил 
и соков, чтобы на самом де-

ле знать отчаяние. Его мо-
гут привести в отчаяние 
причины эмоционального 
характера, но столь гло-
бальные, как будущее ми-
ра, — нет. 

Юное существо можно 
соблазнить пессимистиче-
ским взглядом на становле-
ние человечества, но это 
чисто интеллектуальное яв-
ление не обязательно при* 
водит к глубокому разоча-
рованию во всем. Молоде-
жи прежде всего угрожает 
определенная форма скеп-
тицизма. Такое чувство мо-
жет быть вызвано неудача-
ми в стремлении удовлетво* 

Во Франции с 1968 го-
да и даже раньше имели 
хождение некие демагоги-
ческие взгляды у юношест-
ва, своеобразный расизм. Я 
называю расизмом всякое 
чувство превосходства, ма-
ло обоснованное и именно 
поэтому опасное. Существу-
ют различные виды расиз-
ма. не только расовый ра-
сизм. С 1968 года процве-
тает «возрастной» расизм. 
Все «старички» в целом не-
правы. а молодежь права. 
При этом развивается н оп-
ределенный тип куртизаи-
ства. особенно опасный у 
кое-кого из взрослых, — 

публики люди более моло-
дые. чем они. Нет никаких 
причин идти по пути такого 
подражания. 

Литература играет двой-
ную, в чем-то противоречи-
вую роль: ее первая функ-
ция — информативная: как 
молодым, так и старым она 
должна показывать мир та-
ким, каков он есть, без вся-
ких компромиссов она дол-
жна говорить правду, нести 
знание. 

Вторая ее функция почти 
противоположна первой: яс-
ность, добросовестность, по-
знавательное» часто при-
сущи и произведениям пес-

Франции традиционен почи-
таемый мэтр, окруженный 
ревностными учениками, но 
мне эта традиция не по ду-
ше. Это, в общем, ложь. Пи-
сатель не должен давить 
своим авторитетом. Соблаз-
нить молодых людей до-
вольно легко — просто пото-
му, что она невежественны. 
Превосходство культуры, 
таланта, опыта не следует 
нспользовать-в целях оболь-
щения. Между умением 
убеждать и обольщать су-
ществует большая разница. 
Нормально, если писатель 
использует все способы 
убеждения, во плохо, если 

Кое-кто нз молодых на-
строен радикально, макси-
малистским образом Они 
более революционеры, бо-
лее левые, чем кто-либо 
другой. Это можно сказать 
о некоторых студентах, уча-
ствовавших в майских собы-
тиях 1968 года во Фран-
ции. Я, например, слышал, 
как молодые выносили при-
говор мирному сосущество-
ванию во имя «революцион-
ной чистоты» (что сказать 
об этом термине?). При-
говор такого рода во имя 
абстрактных принципов по-
казался мне довольно стран-
ным. Обмен товарами со-

ДЕШЕВЫЕ СОБЛАЗНЫ ОТР 
рительным образом постичь 
мнр. Религии имели долгие 
часы триумфа именно пото-
му, что в условиях всеоб-
щего невежества они при-
носили человеку уверен-
ность в лучшем будущем. 
Человек цепляется за веру 
в бога и бессмертие души, 
так как эти благочестивые 
выдумки давали ему надеж-
ду. необходимую для того, 
чтобы жить. Наши молодые 
люди, как правило, не яв-
ляются сторонниками рели-
гиозной веры, но они, в об-
щем. ничем не заменяют 
эту веру. Не зная, чем ее 
заменить, они не имеют 
твердых принципов, на ко-
торых им надо строить 
жнзнь. Довольно часто ям 
не хватает жизненной фи-
лософии, которая давала 
бы тверды* установки как 
для поведення в обществе, 
так н для мировоззрения. 

Юноши часто не умеют 
провести грань между пози-
тивными и негативными 
силами в мире. Эта идео-
логическая неустойчивость 
в какой-то степени объяс-
няется сложностью жизни. 
Отсутствие четкого видения, 
колебания приводят их к 
своего рода смятению, и они 
кончают тем. что ставят под 
сомнение неоспоримые цен-
ности. Соблазн всеобщего 
отрицания, пустота явно 
делают их несчастными и 
очень неуверенными в буду-
щем: как можно при отсут-
ствии жизненной филосо-
фии верно понять будущее? 

Каковы же в связи с этим 
задачи литературы н искус-
ства? 

иногда это я люди в летах! 
Они ухаживают за моло-
дежью, перенимают ее точ-
ки зрения, ее моды, ее 
язык. Люди уже в возрасте 
отпуокают волосы до плеч, 
облекаются а одежды хип-
пи... Я не осуждаю эту ма-
неру поведения, но часто 
ощущаю ее как жалкую де-
магогию. Я не очень-то до-
веряю взрослым, которые 
допускают столько лести 
по отношению к молодым. 
Мне кажется, кроме следо-
вания моде, нет причин лю-
бить молодежь больше, чем 
других людей. Нечего ста-
вить молодежь в привиле-
гированные условия и де-
лать из нее что-то исключи-
тельное. Меня смущает по-
добное отношение к моло-
дежи. Мне кажется, что 
взрослые, которые перени-
мают такую моду, сами не 
являются зрелыми людьми. 
Если они, помимо того, 
встают в позу лидеров по 
отношению к молодежи, 
значит, оян не очень хоро-
шие лндеры, не очень хоро-
шие мэтры для юношества. 

Интеллектуально разви-
тому человеку ненавистен 
сам по себе факт следова-
ния моде. Для него непере-
носима мысль о том, чтобы 
как-то приспособить к ней 
свое поведение, свое твор-
чество. имитировать моду и 
таким образом походя со-
блазнять своих читателей. 
В моде есть что-то подра-
жательное, кратковремен-
ное, произвольное. 

Я сожалею, что писатели 
следуют моде, потому что 
моду устанавливают для 

снмистического толка. Од-
нако пессимистическое про-
изведение нельзя назвать 
поистине добротным; оно 
может быть добротно напи-
санным и все же не быть 
добротным: нужно пони-
мать, какой смысл вклады-
ваешь в это слово. Я в него 
не вкладываю нарочито мо-
ралнзаторский смысл, но 
полагаю, что писатель, име-
ющий определенные взгля-
ды на жизнь и призванный 
бороться за то, чтобы сего-
дня мир стал лучше, не мо-
жет позволить себе создать 
пессимистическое произве-
дение, пессимизм есть рос-
кошь консервативно настро-
енных людей, которые при-
нимают мнр таким, каков он 
есть. 

Когда живешь желанием 
перемен, нельзя облачаться 
в тогу пессимизма. Опреде-
ленная разновидность пес-
симизма, очевидно, приво-
дит к безразличию, скепси-
су, нигилизму. 

Нужно прнмнрнть между 
собой, хоть это трудно, ви-
дение мира таким, каков 
он есть, и видение будуще-
го. Я не доверяю книгам, 
которые останавливаются 
на показе всего самого пло-
хого в мире или в какой-ни-
будь одной стране. Нужно 
стараться не деморализо-
вать читателей, а мобилизо-
вать их. особенно молодых, 
более неустойчивых в этом 
вопросе. 

Особая задача писателя 
по отношению к молодежи? 
По-моему, он не должен пы-
таться ее соблазнять. Во 

он использует способы 
обольщения. 

Плачевно, когда моло-
дым не дают примера стро-
гой интеллектуальной не-
подкупности. Например, я 
сожалею, что Сартр стал во 
главе маоистского журнала. 
Если бы Сартр действитель-
но был маоистом, я бы ни-
сколько не удивился, уви-
дев его во главе маоистско-
го издания, но Сартр не 
разделяет идей француз-
ских маоистов. и я не пони-
маю. как он только может 
стоять во главе политиче-
ского журнала, мнений ко-
торого не разделяет. Я глу-
боко уверен, что Сартр не 
может быть согласен со 
всем, что говорят в этом 
журнале. Как же он тогда 
может его причесывать, да-
вать ему свое имя. претен-
довать на то. что он им ру-
ководит? Это для меня при-
мер отсутствия строгости к 
себе. Но Сартр, без сомне-
ния. доволен, что он оказал-
ся «во главе». По правде же 
говоря, он не возглавляет, 
но идет на поводу, а это 
совсем иное дело. Здесь пе-
ред нами обольщение, ко-
торым бы не стоило зани-
маться. 

И, наконец, я считаю, ни-
когда не нужно отказывать-
ся говорить то. что дума-
ешь, п критиковать то. что 
находишь достойным крити-
ки, даже если это касается 
молодежи. 

Не нужно фетишизиро-
вать молодых Они не табу. 
Если они говорят глупости, 
не надо бояться делать нм 
за.мечання. 

вершенно явно предпочти-
тельнее обмена ракетами... 
Я всегда доказываю моло-
дым, что от такой «чисто-
ты» мало толку. 

...Когда я говорю о том, 
что литературное произве-
дение должно пробуждать 
в читателе уверенность, 
должно приобщать к опре-
деленной точке зрения на 
вещи, к жизненной филосо-
фии автора, я всего лишь 
констатирую очевидное. Это 
не значит петь дифирамбы 
так называемому программ-
ному роману или поэме. В 
этих формах мы вновь 
встречаемся с отжившим 
свой век искусством — ди-
дактическим, нравоучитель-
ным, тяжелым, невыноси-
мым. Положим на него над-
гробный камень! И не бу-
дем больше об этом гово-
рить! 

Не нужно забывать, что 
литература и искусство дол-
жны приносить людям 
большое эстетическое на-
слаждение. Например, когда 
Вы в своем письме говори-
те о «боли раненого кам-
ня», я нахожу, что это пре-
восходное выражение. Оно 
принадлежит искусству, по-
скольку рождает эстетиче-
ское наслаждение. Конечно, 
искусство, которое ограни-
чивается лишь тем. что до-
ставляет удовольствие, — в 
особенности это касается 
литературы, которая есть 
искусство слова и кото-
рая, следовательно, неиз-
бежно является проводни-
ком идей, — обречено быть 
только забавой. Если чита-
тель не почувствовал ниче-

го вне рамок той истории, 
которую ему рассказывают, 
если он не ощущает интере-
са писателя к миру, тогда 
литература не достигает 
своей цели. 

Все великие произведе-
ния таят в глубине фило-
софскую мысль Даже ки-
нооператора. работающего с 
кинокамерой, нельзя на-
звать совсем нейтральным. 
Существуют определенные 
способы съемки, которые 
много говорят о реакции ки-
норежиссера на то или иное 
событие. Будет очень жаль, 
если литература не будет 
создавать образов, таких 
же выразительных, как в 
киноленте, если в ней не бу-
дет кадров, в которых бы 
получили отражение рез-
кая критика, негодование, 
сочувствие. Если не хотят 
добиться этого, произведе-
ние может получиться пре-
красным с точки зрения 
формы, но оно останется 
камерным н узким. И инте-
рес к нему продлится не-
долго. 

Вот, дорогой Кайсын Ку-
лиев. ответ, который я хо-
тел бы дать на поставлен-
ные Вами передо мной во-
просы насчет молодежи и 
литературы. Литература — 
это слово, с которы.м один 
человек обращается к дру-
гому. и само собой разу-
меется. необходимо, чтобы 
писатель, поскольку он бе-
седует с людьми, говорил 
бы нм об их условиях жиз-
ни. 

Нужно, чтобы писатель 
встречал отклик в других 
сердцах. Он не должен на-
ходить наслаждение в том, 
чтобы копаться только в 
своей биографии. Его ма-
ленькая личная жизнь но 
интересует других: для того 
чтобы она их заинтересова-
ла. чтобы говорить о своей 
персоне, она должна быть 
выдающейся Он должен 
истолковывать условия че-
ловеческой жизни. 

Благодарю Вас, дорогой 
Кайсын Кулиев, за то. что 
после наслаждения, полу-
ченного мною, когда я Вас 
принимал у себя. Вы мне 
предоставили возможность 
написать Вам все это. Если 
в ближайшее время я еще 
раз увижусь с Вами, как и 
с Расулом Гамзатовым, я 
буду счастлив снова вер-
нуться к этим проблемам. 

Заверяю Вас в чувстве 
живейшей симпатии 

Ребер МЕРЛЬ 

ПЕРВЫЙ 
СЪЕЗД 
ПИСАТЕЛЕЙ 
БАНГЛАДЕШ 

«На рождается подлинная 
литература а отрыва от на-
рода — народ есть источник 
асей литературы, всего ис-
кусства», — сказал премьер* 
министр Народной Республи-
ки Бангладеш шейх М у д ж и -
б у р Рахман на открытии 
П е р в о г о съезда писателей 
м о л о д о й республики. В его 
работе приняли участие пред-
ставители писательских о р г а -
низаций Советского С о ю з а , 
МНР, ГДР, Венгрии и Индии. 

П е р в ы й съезд писателей 
Н а р о д н о й Республики Бангла-
д е ш стал к р у п н е й ш и м событи-
е м а культурной ж и з н и стра-
ны. Бенгальская литература, 
о б л а д а ю щ а я тысячелетней 
традицией, заслуженно г о р д я -
щаяся такими именами, как 
Рабиндраиат Тагор или Казн 
Н а з р у л Ислам, сыграла един-

ственную а своем р о д е р о л ь 
а б о р ь б е Бангладеш за само-
стоятельность — десятиле-
тиями национально-освобо-
дительное движение вылива-
лось в требование с в о б о д ы 
развития бенгальского языке 
и литературы. Почти ч е т . 
аерть века назад б ы л и рас-
стреляны студенты, к о т о р ы е 
вынесли это требование на 
у л и ц ы Дакки. 21 ф е в р а л я с 
тех п о р отмечается как Д е н ь 
Ж е р т в — жертв, принесенных 
в о имя свободы страны и е е 
к у л ь т у р ы . К зтому д н ю б ы л о 
п р и у р о ч е н о оконченив съезда. 

В атот день президент Бан-
г л а д е ш вручал литературные 
премии Бенгальской екаде-
мии за <973 год. Произведе-
ния, отмеченные премиями, 
свидетельствуют о широте и 
сложности проблем, к о т о р ы е 
стоят перед страной и ее 
творческой интеллигенцией. 

Писательница Рабия Хатун 
получила п р е м и ю за р о м а н о 
женщинах, п о р ы в а ю щ и х с 
мусульманскими традиция-
ми: литературовед С а е д 
Мустафа А л и — за т р у д ы по 
истории мусульманского вли-
яния на бенгальскую культу-
ру; критик и переводчик Ка-
бир Чаудари — за п е р е в о д ы 
бенгальской поэзии на анг-
лийский; Рахат-хан — за но-
веллы на социальные т е м ы ; 
поэты Фаэал Ш а х а б у д д и н и 
Шахид Кадри — за стихи о 
б о р ь б е за свободу Бангла-
деш. 

Обретение свободы выве-
ло на первый план п р о б л е м ы 
сближения литературы с на-
р о д н ы м и массами и необхо-
димость создания новой ли-
тературы на основе богатей-
шей бенгальской литератур-
ной традиции. Н о н е в о з м о ж -
но нести литературу в народ 
без скорейшей ликвидации 
безграмотности, с одной сто-
роны. без более глубокого 
знакомства писателей с жиз-
н ь ю народа — с другой. О б 
зтом говорили многие участ-
ники съезда. Старейший по-
эт страны Д ж а с и м у д д и н по-
святил свое выступление п р о -
блеме сочетания ф о л ь к л о р а 
с современным» литератур-
н ы м и ф о р м а м и . Значитель-
ное внимание уделили участ-
ники съезда п р о б л е м а м ста-
новления театра, а т а к ж е ис-
пользования средств массо-
вых к о м м у н и к а ц и й — вопро-
су, чрезвычайно важному для 
страны, где уровень грамот-
ности пока е щ е невысок, 

С б о л ь ш и м интересом 
встретили писатели Бангла-
д е ш выступление глевы со-
ветской делегации, секретаря 
правления С П С С С Р А н у а р а 
Алимжаноеа, к о т о р ы й расска-
зал об опыте к у л ь т у р н о г о 
строительства а нашей стра-
не. 

Участники съезда едино-
гласно приняли декларацию, 
в которой выразили солидар-
ность с борьбой народов ми-
ра против империализма, ко-
лониализма и расовой дис-
криминации, за мир и сча-
стье людей, за расцвет сво-
б о д н о й культуры. 

М. С А Л Г А Н И К 

ДАККА-МОСКВА 

книжный 
экспресс 

СЧАСТЛИВОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 

«Каждый, ито начинает но-
вую книгу, нам бы отправ-
ляется в далекое путешест-
вие, исход которого неизве-
стен. Тан пусть мое путеше-
ствие будет счастливым!* — 
эти слоаа принадлежат вид-
ному болгарскому прозаику 
Стояиу Дасналову. 

Имя этого писателя хорошо 
известно советскому читате-
лю; его нниги «Когда начи-
иаетсл любовь*. «Огненные 
зори», «Сентябрьские ночи* н 
другие вышли е переводе на 
руссмий т ы н . 

Стоян Дасналоа, автор мно-
гих романов и повестей, иа 
всем своем теорчесиом пути 
остается верным рассказу. 
Первая его книга «Страда-
ния» состояла и* набольших 
новелл, в которых уже был 
ярко виден талант незауряд-
ного рассиазчина. «Рассказ — 
первая и старая любееь Стоя-
на Дасиалоеа», — отмечает Д. 
Поливанов. рецензируя не 

софийской газеты 
Питературен фронт» недавне 

страницах 
«Литеретурен 
вышедший ив пвчвти новый 

(ИСКАЛСЯ 

сборннн Даскалова «Дубра-
ва». выпущенный издатель-
ством «Волгарсиий писа-
тель». «Для Дасиаяоее литера-
тура не самоцель, не реаеле-
ченнв. — подчеркивает ре-
цензент. — Это оружие а ру-
нах нашего обществе е фор-
мировании сознания нового 
человеке...* 

<В КРУГОВОРОТЕ 
ВЕЧНОСТИ» 

В Вудепеште в издательст-
ве «Сепиродвлми» вышла но-
вая книга стихов иэвестиог» 
венгерского поете, авуреете 
Государственной премии им. 
Кошута Иштеана Шимона. 
Поэт назвал книгу « • круго-
вороте вечности» (в подзаго-
ловке ее значится; стихи 
1943 —1973 ГГ.). 

Этот евернни примечателен 
тем. что е йен отражены ос-
новные вехи жизненного н 
творческого пути поете. Три-
дцеть нет назад у простого 
крестьянского пареиьие из 
свае Вежи вышла первая 
стихотворная книжна, не-
стоящая ииига — двадцать 
первая. 

«По човей книге Иштеана 
Шнмеиа, стихи дяя которой 

ашААшДА Л А М М й а я«- »в »а а 
геаьность». моимо просле-
дить весь его творческий 
путь—ет мягкой по тону пей-
важней лирики в элементом 
созерцательности до гяувоио 
общественных, граждански» 
атняов, иотормяь впрочем. 

В искренняя 
элегичность». 

__аии Хаваш иа 
страницах газеты вНепсабад-
шаг». 

Об алогичности и искренно-
- как основных чортах по-

...... Шимена говорит и Ишт-
ови Говор на страницах газе-
ты «Мадьяр нем вот»: «Вели 
спросить у молодежи, ито 

наиболее любим ею иа со-
временных поэтов, то а ряду 
имен непременно будет имя 
Иштеана Шимона. Дальней-
шие ресспросы понажут, что 
любят его за внутреннюю чи-
стоту лирннн. за глубокую 
самобытность». 

Вступив в литературу е 
сложный исторический пе-
риод рождения нового обще-
ства, он отрвзил осе этапы 
борьбы за построение социа-
лизма а Венгрии. И сегодня 
Иштеаи Шимон — поэт-граж-
данин. активный обществен-
ный деятель, депутат Госу-
дарственного собрания и одни 
нз сеиретврей Союза венгер-
ских писетелей — с присущим 
ему оптнмистичееннм ведени-
ем мира и искренней верой е 
партию отдает свой замена-
тельный талент народу. 

•В ПОИСКАХ ГАТТА» 
Молодой горняк Эберхард 

' етт — герой н А о г о Ромена 

сти 
ваий 

писатели ГДР Эрика Иойча. 
вскоре после окончания аой-
ны партия направляет Гатта 
на работу а редакцию газе-
ты. где он со сеойстеенной 
ему энергией осваивает новую 
профессию — становится 
журналистом. Гатт ведет не-
примиримую борьбу со всем 
тем. что тормозит строитель-
ство новой жизни. Однако 
отсутствие профессиональней 
подготовки, в подчас и эле-
ментарной грамотности вско-
ре дает о себе знвть. Гатт 
не в силах справиться со 
асе более сложными зада-
ниями, с растущими требо-
ваниями, предъявляемыми 
к сотрудникам газеты. Он 
терпит крах, как профессио-
нальный, таи и личный, утра-
чиеаат веру в собственные 
силы. 

После многолетних поисков 
автор скове находит саоего 
героя, но отнюдь не сломлен-
ным человеком. Гетт обрел 
свое место в жизнн. он — в 
рядах новаторов, передовых 
строителей социалистическо-
го общества. Мойч видит силу 
Гетте в его верности ребоче-
му классу и его революцион-
ным традициям. а чувстве от-
ветственности перед общест-
вом. Писвтеяь поднимает в 
книге ряд серьезных проблем, 
касающихся взаимоотноше-
ний личности и коллектива, 
иа примере емогрефии своего 
героя поиеаывает путь стеиоа-
ления е наши дни крупного 
человеческого хараитера. 

«Существенным вкладом в 
художественную лнтеретуру 
о рабочем нлвссе» называет 
ииигу эрнне иойча газета 
«Нойес Дойчлаид», 

гатоштшшшшпл 

ОТ КОРКИ АО КОРКИ 

Швейцарский юморист Мар-
кус Роннар поделился с чи-
тателлми еженедельника 
• Вельтаохе» сеонми мыслями 
о книге. Вот вопросы, ведан-
ные им самому себе, и отве-
ты. которые его в какой.то 
мера удовлетворили. 

— Есть ли даже в самой 
плохой книге хотя бы одна 
хорошая страница? 

— Да, есть, последняя. 
— Почему надо аыснаэы-

Швейцарские карикатури-
сты вряд ли согласятся с по-
следним ответом Роннера. 
Вот несколько рисункоа, взя-
тых со страниц того же еже-
недельника «Вельтаохе», убе-
дительно свидетельствующих, 
что вез кннг обойтись не так-
то просто-

— Я же просил не давать 
ему ничего детективного. 

— Без секса ничего не по-
падается/ 

аать свое мнение о книге 
прежде, чем ее прочитаешь? 

— Чтобы сохранить незави-
симость суждения. 

— В чем достоинство боль-
шинства прекрасных книг? 

— В том, что без них мож-
но прекрасно обойтись. 

2 
В 

—- Это буде! песнь во ела 
в у чтения 
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где* 

* УНИВЕРСАМ^ 

I «1?л>ба 

ЧИТАЛКА 
.шлуи дс. 

ОЗЛЕ магазина с на Поскольку • с сумками не I ошибаться гой, мелко перебирая ногами, / вверх. Я уперся ноп одновременно. 

лись мигами. Вещи вытяну-
лись в длинную очередь и вы-
1 — 1 1 И » 'Г »"> А люди 

пролегла длин ив я оче-
редь. Люди стояли друг аа 
дружкой, сохраняй опреде-
ленный интервал. Каждый су-
ществовал по стойке «вольно*. 

Я остановился н размечтал-
ся: если, например, толкнуть 
самого крайнего в спину, он 
упал бы на предыдущего, тот 
на последующего, и вся оче-
редь в течение минуты легла 
бы ниц с таким звуком, буд-
то кто провел пальцем по гре-
бенке. 

Потом я подумал: зачем 
голкать людей вниз, а само-
му возвышаться над повер-
женными? Зачем возвышать-
ся над людьми, когда можно 
жить с ними одной жизнью) 

Я перешел' дорогу и встал 
в хвост очереди. 

Передо мной спина в дуб-
ченке и затылок в ондатро-
вой шапке. Поразительное де-
\о: ондатровых шапок днем с 
огием не сыскать, а вся Мо-
сква в ондатровых шапках. 

Лично я ношу кролик под 
котик и ратиновое пальто, ко-
торое я пошил в 1958 году. 
Ратин — материал прочный, 
я нем можно проходить всю 
жизнь. За те годы, что я его 
ношу, он уже успел выйти из 
моды и снова в нее войти. 

— А что дают? 
Я обернулся. Передо мной 

стояла девушка • ондатровой 
«шянке. 

«В самом деле, — подумал 
я. — А аачем я встал?» 

— Простате. — вежливо 
сказал я. — Сейчас узнаем. 

Я постучал • предыдущую 
спину, как • дверь. 

Ондатровый аатылок повер-
нулся • показал мне свой чер-
ный носатый профиль. В про-
филь мужик походил на без-
нравственную ворону. 

— Скажите, пожалуйста, а 
что дают? 

— Ягтон.-кне зонтик*. 
— Японские зонтики, — пе-

оевел я девушке. 
— Я слышу, — невежливо 

ответила девушка. 
Понятно, что слышит. Не 

глухая. Но ведь могла бы и 
скрыть Могла бы сказать: 
«Большое спасибо». Тогда бы 
я спросил: 

— А что, вто хорошо? 
— Что именно, хорошо? 
— Японские зонтики. 
— Это очень удобно. Их 

можно складывать и прятать 
а 'умкт 

Смотря какой карман, 

— Мне, пожалуйста, шикар- М 
кого очкарика, — попросила Пы 
канадская дубленка. 

— Одну минуточку... — Щ 
Продавщица походила между ц | 
коробками и привела с собой № 
тощего очкарика с висячими | 
усами. 

Дубленка протянула про- р 
давщице деньги, и они ушли. К 

— Нам вот того толстого Ц 
дядечку, — попросили амери- Я 
канские джинсы. $9 

— Я не пойду, — из короб- ^ 
ки поднялся толстый дядечка й-
в сатиновых шароварах. — У и] 
меня 56-й размер. А они — & 
сорок четвертый. 

— Действительно, — согла- щ 
силась продавщица. — Он вам к 
велик. 

— Но мы же стояли, — |К 
возмутились джинсы. — Что 

1 - »
р

«
е т о

" | 

Следом аа джинсами маял- « 
фЮа^оноаы* аврик. А вэ щ 
ним Ярремнтлфь с йог* на ,

ь  

Ж р * зимние" австрийские И 
платформы. 

— Меня|. — шептала плвт-
Лормал хорвшенькая блон- м 
дйнка. > | 

— Меня. — поправляла уса- Н 
тая брюнетка и подскакивала № 
• своей коробке. 

«А кто выберет меня? — Я 
дума г я. рассматривая вещи. 
— Нужен ли я кому?» «Я 

Я огляделся по сторонам. 
На крыше было непрнбраио. И 
Валялись кирпичи, битые /< 
стекла, какая-то строительная с! 
ветошь. Должно быть, строи- Ц 

черный, крепкий, на внуши-
тельной деревянной ручке с 
пластмассовым набалдашни-
ком. 

Я сделал шаг в сторону и 
случился на пути японки. 

захотела беседовать со мной 
даже трех минут, потому что 
я не в дубленке, а в ратино-
вом пальто с узкими лацка-
нами. 

Одежда — вто внешнее ре-

ц . с п и и ПЯКОЛвИ БЛПП, 

Владимир КАШ А Н 
Карм ШАХНАЗАРОВ 

Виктория ТОКАРЕВА 

Начальнику отдаления • 
милиции от слвсаря I 
3-го цеха Ежоаского. ^" 

Уважаемый товарищ на- В 
чальиик! Хочу описать вам В 
все, каи было. Четвертого • 
числа поело смены отзывает В 
меня я сторонку мастор Лов- Н 
ченио и спрашивает: 

— Заработать хочешь? 
Я, конечно, сказал, что ко- • 

чу. Он говорит: $'• 
— Тольио никому ни гугу. I 
Я ему отвечаю, что гугу В 

вообще не в моих правилах. г.; 
Тогда он взял меня под ру- • 

ку, подвел к самой дальней В 
стене цеха и шепчет: 

— Вон, мешки видишь? 
— Вижу,— говорю. 
— Надо их, когда стемнеет, В 

незаметно из цеха вынести В 
и к забору оттащить. Там, в В 
углу, два доски будут выло- • 
маны. Тек вот, надо зти меш- • 
ки через дырку протащить. I 
И чтоб никто не видел... 

— А потом? — спрашиваю. В 
— Потом,—он мне зеяе- • 

ляет,— не твоя забота. Там В 
уже мвшина будет ждать. В 
Ты дописан будешь только не N 
нее мешки погрузить. 

Я, понятное дало, удивил- В 
с я: •*'• 

— Как вто не моя забота? Н 
Я, как честный человек, хочу • 
знеть, что я с зтой операции В 
иметь буду? 

Он говорит: 
— Я тебе зто как сверх- В 

урочную работу оформлю. 1,< 
Ну, сами посудите, товарищ В 

начальник отделения, зечем В 
мне текая липа? Я так месте- В 
ру м заявил, что на очкоати- В 
ретельстео на пойду, мне В 
зтого моя совесть не позво- В 
лит. Лучше пускай он маня В 
возьмет а долю и пару меш- В 
кое ко мне домой завезет. 

Тогда он принялся меня В 
оскорблять в том смысле, В 
что я будто бы сошел с ума В 
— зе такую работу просить В 
два мешка! Дескать, вто ие- В 
честно с моей стороны, и я В 
таким поступком бросаю В 
тень на свое доброе имя! 

В общем, короче говоря, В 
мы с ним сторговались на В 
одном мешке. После зтого я В 
согласно договоренности. • 
дождался темноты и отволок I 
мешки, которые окезелись В 
очень тяжелыми. Я их просу- Я 
нул я дырку и погрузил на В 
мешину. Но я, частное слояо, В 
не зиел, что в втмх мешках В 
находитсв, а то я никогда на • 
вто дело не пошел бы. Може- В 
те спросить обо мне любого В 
в цехе, маня все знают и мо- В 
гут зто подтвердить. 'щ-

Когде же в притащил свой • 
мешок домой и развязал его, В 
то что же я увидел? Он весь I 
битном был небит резным И 
мусором, который у нас а • 
цехе оставался после ремой • 
те. Я, конечно, побежал к • 
Левченко и стал требовать И 
объяснений. Но он их мне но • 
дел, а, необорот, поблагода- • 
рил меня, что я бескорыстно I 
помог вывезти с территории! 
цехе мусор, который целук. И 
неделю захламлял помеще- • 
нив. А то у нас один подсоб- • 
ник заболел, е второй уво- I 
лился, и мусор грузить б ы л о ! 
некому. И к кому, дескеть. I 
мастер ни обрещался, все I 
говорили, что им некогда. У I 
одного самодеятельность. I 
другой а вечерней школь В 
учится. А мусор-то ведь все I 
равно убирать надо. Только В 
я один и откликнулся, за что В 
он, мастер, выносит мне бла В 
годарность без занесения я В 
личное дело. И больше все- В 
го, мол, его, пожилого чело-В 
веке, тронуло, что я от сверх-1 
урочных отказался. . 

Я тогда как воспитанный I 
человек грубить ему не стал, I 
а вернулся домой и сел пи-1 
сать зто заявление. Прошу! 
вас, товарищ начальник отде I 
ления, дать ответ: может Ли I 
считаться частным такой че-1 
ловек, как мастер Левченко,! 
и не пора ли его привлечь «I 
ответственности за незакон I 
ныв методы руководства' I 
Прошу применить к нему са I 
мыв строгие меры зв то, что I 
он позволил себе тек плохо I 
думеть о трудящемся чело-
века, то есть обо мне, и зл 
то, что он опозорил мое доб-
рое имя, подсунув мне ме 
шок с мусором. 

С уважением 
В. ЕЖОВСКИЙ 

е е в в в е е 
ПЛОДЫ РАЗДУМЬЯ.. 

# Отчего яг о: говорит 
прямо, а выхолит боком? 

ф Советы глупцов — это 
самая страшная добродетель. 

ф Только солнце может 
благополучно заходить слиш-
ком далеко. 

Виктор ЖЕМЧУЖНИКОВ 

СЦЕНАРИЙ 

иибудь яз очереди ухватит 
меня ва ноги и прекратят мое 
вознесение. Но меня никто не 
схватил — возможно, боялся, 
что я оторву *го от вемли и 
унесу на свои* тогИх в небо. 

«Как стоять, так всем вме-

ИВАН проснулся. Про-
снулся и увидел бас» 
пощадныа глаза своей 

I супруги Евдокии. 
— Паразит! — сказала Ев-

| докия. — Опять вчера пьв-
! ный пришел! Дрыхнешь, а 
> кто забор поправлять будет? 

Невероятным усиямам воли 
' Иван оторвал свое тело от 
; дивана. По двору, вавалемио-
; му смогом, пробрался к аа» 

* ^ в а н вэвлев за лопату и 
асадил ае в землю. 

Обыкновенная, простая ао» 
пата запала, как скрипка. 

Да и как ай было на за-
петь... 

Иа-под смога показалась 
, голова статуи Афродиты Пон-
I тагу рейс кой. В вто авездиоа 

мгновенье Иван невсегде во-
шел е историю. Золотым 
гвоздем расписался на ее 

| скрижалях. 
Петь тысяч вот оо, знаме-

нитую, пропавшую, разыски-
I вало человечество. . И вот 

простой, ничем на примеча-
! тельный шофер откопан Аф-
[ родиту у «ебя ие задворках. 
I Иван смотрел не нее — 
} голова, без рук, без ног, с 
* отломанным носом. Отчего 
! же все переворачивается у 

него внутри? 
Почему непрошеные сле-

зы навернулись не глава? 
I Иван зарыдал. То были вели-

кие слезы раскаяния и очи-
щения. Ивану хотелось обнять 

' и прижать к своей широкой 
I груди весь мир. 

Ему хотелось покавтьев па-
[ рад всем народом за свои 
I грехи. 

Прижав к сердцу Афроди-
! ту, Иван вошел в дом. Румм-
! ноги его содрогались от ры-

дений. 
— Вот, — сказал Иван и 

поставил находку на стол. 
| Еадокия хотеяа было ска-

зать: «Что зто за дрань ты 
1 еще приволок?» Но ие смог-
$ ле. Тяжело селе не стул. 

— Прости меня, Дуня, — 
* сказал Ивен, — зе все. В рот 

в ту больше но возьму. В те-
| атр будем ходить, во МХАТ. 

— Ой, Ванечке, —• прого-
ворила Еедокия, — что ню 

Л вто делается?) Кек же земля 
I мои в носит, бесстыжую. Я 
| ведь вчера е мегезиие сте-
| рушку на пятьдесят греммое 

^ колбасы обвесила. Душу ты 
4 мне растравил, Ваня! 

— Мама! — бросился к Ев-
докии пятнадцатилетний сын 

? Вовка. — Маме, папа, прости-
Й те! Простите мене, подлеца! 
| Я же у отце два года папиро-

сы ворую. А у' тебя, маманя, 
| в среду рубль спер... 

Долго смотрела на Афро-
у диту мать Евдокии, бабушке 
| Вовки и теще Ивана, Таисия 
,• Петровне. Она не рыдала, 

нет! Лишь слегне увлежни-
* лись ее васильковые глаза. 

Таисия Петровна притянула к 
| себе Ивена, обняла его сеом-

$ ми мощными руками и ске-
зела просто: 

— Ступай, Вань, купи поа-
в литру. 

— Нет, нет, мамане, — зе-
бился в рыданиях Иван, — ие 
надо. Лучше простите мене, 
гада. 

™ — Ты менв прости, — от-
ветила торжественно Таисия 
Петровна. — Змеей былв. Ты, 

« Ваня, теперь, как выпить зе-
ч хочешь, ко мне иди, в тебе 
Я зевсегда денег дам. 
? — Нет, — не соглашался 
^ Иван, — видеть ее больше 

не могу. Мы лучше в театр 
пойдем с Дуней. 

Тансия Петровне зарыдала. 
Тещин плач постепенно пе-
решел а торжественное зву-
чание хорала. Из-за кедра 

'!), послышался голос диктора 
и' телевидения. 

— Уважаемые телезрите-
ли! Мы ведем репортеж из 

Пц Музея изобразительных ис-
кусств. Сегодня здесь впер-
вые представлен^ для широ-
кого просмотре гопова Афро-

* диты Понтагурейской, нвйден-
Н ная водителем четвертого 
У парка такси Иваном Семено-
Й вичем Фендрюлиным в его 
я личном саду. — Голос дик-

тора то и дело срывается.— 
ц Вы поймете мое воливнна, 
*| ' когде увидите ее... 
И . И тут диктор не выдержал. 
"3 Он всхлипнул и проговорил: 

— Прости маня, Катя, прос-
Ъ ти, если можешь. Я всю 
К жизнь изменял тебе. 

У телевизионного пульта 
рыдеют режиссеры, операто-
ры, редакторы. На десятках 
зкраноа города — голова 

!$ Афродиты Понтагурейской. 
Мы долго смотрим ие нее 

• и тихо плачем, плачем дет-
скими, очищающими слеза-

шенне человека. Мое внешнее 
решение зависит, к сожале-
нию, не от меня, а от обстоя-
тельств. и совершенно ие со-
впадает с моим внутренним 
«я». 

Этн два «я» постоянно пре-
бывают » антагонизме и дела-
ют м#ияг несвободным. Лиша-
ют ннлиг.нлуа \ьности. 

Гов<шят. что мл>лионешя 
на 'Запаав очень белке одев»-
ются Рокфгччср, иащшчер. 
вполне мог бы надеть мое ра-
тиновое пальто и пойти по 
своим демм, и нВкто А) не 
удВвцлгя. 

Когда человек может по-
зволить себе все что угодно, 
он может позволять себе рос-
кошь ходит» а старом пальто. 

А я еще ие настолько бо-
гат. чтобы не ценить денег. 
Не настолько умен, чтобы пе-
рестать искать смысл бытия. 
' !е настолько стар, чтобы ра-
доваться жизни как таковой. 
И не настолько молод, чтобы 
радоваться без причин, под-
чяяяясь биологическому опти-
М1Т*МГ.

 1 

Я нахожусь на середине 
жнзни. в самом трагическом 
возрасте, когда страсти еще 
не отшумели, но усталость 
уже грянула в сердце. Мои 
«я» рвут друг друга в клочья, I 
в ие уяереи в себе к других, 
и поэтому больше всего я 
люблю стоять в длинных оче-
редях. Быть ва спинами и 
быть, как все. 

Вот к сейчас я стою в хво-
сте длинной надежной очере- | 
ди. Я спокоен и прав. Ведь 
на могут же столько людей ' 

Я вспомнил, что в тяжелую 
минуш^сомнешн^Д не блоан^ 
оч г дЛЬ А | | Я > пол^ЕВ 
" " м У т « " < р в и Ц

 п

я м В 1 
А почему? ИотоМ^что зонт 

нужен всем. А я не нужен нн-

путЛюе не обменяешь. Ни кра-
соты от меня, ни пользы. 
Одни неудобства. Мей я надо 
кормить Со мной надо разго-
варивать. Меня надо пони-
мать. 

Зонтик тем временем наби-
«мл высоту. Я испугался, *те 
мсия может вымести не воз-
душную трассу, а тогда меаа 
собьет самолет. Удяртгг ана-
том. 

В В И В га м нлн н* ва хотели 
аа собой подмести. 

Я ваял кирпич потажелее, 
сунул его ва пояс для увели-
чения веса. Потом снял с ан-
тенны зонтик и раскрыл его 
•ад собой. 

Зонтик плавно смахнул ме-
ня с крыши н понес по на-
клонной к магазину 

Я нашел пустую простор-
ную коробку н сел в нее. На 
коробке была нарисована си-
няя рюмочка и написано: 
•Верх. Осторожно. Не канто. 
вать». 

бодной рукой аа телевизион-
ную антенну и. побарахтав-
шись я воадухе, встал на кры-
шу. Нажал на ручка аонтика 
какой-то выступ. Зонтик об-
мяк. Уронил свой саннй ку-
пол. 

Я повесил его на антенну, 
а сам сел на крышу н свесил 
ьогн. 

Город хорошо просматри-
вался сверху. * 

И вдруг я заметил, что оче-
редь стала какой-то другой. 
Сначала я не мог сообразить. 

АДМИНИСТРАЦИЯ «КЛУ-
ВА ДС» СО СВОЙСТВЕН-
НОЙ ЕЙ ПРИНЦИПИАЛЬ-
НОСТЬЮ И ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНОСТЬЮ СООБЩАЕТ, 
ЧТО ДО ПЕРВОАПРЕЛЬСКО-
ГО ДНЯ СМЕХА. ДНЯ СА-
ТИРЫ И ЮМОРА ОСТА-
ЛОСЬ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ДЕСЯ-
ТИ ДНЕЙ, А ТОЧНЕЕ — 
ОДИННАДЦАТЬ. 

С МЕСТ УЖЕ ПОСТУПА-
ЮТ СООБЩЕНИЯ. ЧТО, 
ГДЕ И К О Г Д А БУДЕТ. 
<УД«к ПО «СЕ#У. БУДЕТ 
Ш Т В Л П М М Н К С Т Р А . 

СТЕНГАЗЕТА 
КЛУБА 

• НОВОСТИ ИСКУССТВА 
Зелеиопольскому театру 

м<пкомедии за постановка 
1970—1973 годов присвоено 
звание Театра абсурда. 

Л О Ж Ч Н И А 

И ЖЕНЩИНА 
Дмитрию ХОЛЕНДРО 

Поспевали яблоки и гру-
ши. Унылая пора, очей 
очарованье. 

Галя была маленькая, 
ручки и ножки маленькие, 
и даже рассказ о ней по-
лучился маленький. 

Работала она завклубом. 
Клуб сельский, маленький, 
село маленькое, н даже мо-
ре из маленького окошка 
казалось маленьким 

Влюбился в нее местный 
бандит Коля Бряк, боль-
шой. кулаки и уши боль-
шие. большой он был ду-
рак, и чувство его к Галс 
было большим и чистым. 

Большими пальцами он 
терзал балалайку, вздыхал, 
избивал односельчан, чи-
тал Пушкина 

Л Галя плакала, не зная, 
как написать отцу. Ведь он 
старенький, седенький, и 
сердце у него было сла-
бенькое. И он ее любил. 

— Коля, — говорила 
она. 

— Нельзя? — спраши-
вал он и, легонько размах-
нувшись, бросал в море 
эвкалипты. 

— Ну почему я такая 
маленькая и глупенькая?— 
плакала Галя 

И рассказ маленький, 
тепленький такой, но все 
раино. как ни крути, худо-
жественное произведение . 

• НАУКА И ЖИЗНЬ 
Статистические исследова 

ння показали, что средняя 
продолжительность иптани 
кандидата наук составляет 
60 лет, доктора наук — 70 лет, 
а академика — 80 лет. По-
истине — наука продлевает, 
жизнь человека. 

• МЕНЯЮ 
соседа по квартире на к рои о-
дила, гиппопотама, гиену, уда-
ва, гориллу, кобру, акулу. 

• НОВОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Бригада Мурниа Г. О. не-
давно закончила 60-квартир-
нын жилой дом. угол наклона 
которого иа 3" превышает 
УГОЛ наклона знаменитой Пг-
занской башни. 

— Утерли нос атим пнаан 
уам, — говорит Мурни. 

Рисунки ВЯ1 

СВЕТЛЫЙ ГЕНИЙ Ш В Ш « М. ЗОЩЕНКО 

визжал Фяоаатое. — Демон-
страции мне устраиваете! До-
вольно мещанской идеоло-
гии! Я вам покажу кузькину 
меть.» 

Фиолетов уныло покушал, 
скинул -с себя пиджак и ска-
зал: 

— Зашить надо. Разорва-
ли, черти, качавши... Нечего 
без дела-то сидеть. 

Жена ваяла пиджак и при-
нялась за шнтье, 

— Да впентрнчество зря не 
жгите, — крикнул фиолетов, 
заваливаясь на постель. — 
Мне же платить придется... 
Можете н в Темноте зашить 
На узоры писать. 

лестнице... Наконец, открыли. 
— Иван Палыч, я враз от-

крыла, — сказала жена. 
— Враз, враз! А вам охота, 

чтоб не аразГ Вам охота, чтоб 
муж восемь часов простаивал 
на лестнице! Вам охота вось-
мичасовой рабочий день тра-
титьМ. Жрать! 

Жена метнулась а кухню и 
через минуту поставила перед 
Фиолетовым тарелку с супом. 

— Ну, конечно, — сказал 
Фиолетов, — работаешь, как 
собака, как сукина дочь, а тут 
суп несоленый. 

— Посолите, Иван Палыч,— 
простодушно сказала жена. 

— Ага, теперь посопите!— 
заорал Фиолетов. — По-ваше-
му, мне только и дело*, что 
супы солитьТ Работаешь, как 
собака, а тут суп солить?! 

Жана печально зевнула, пе-
рекрестила рот и пересела на 
другой стул. 

— Пересаживаетесь, — за-

Через пять минут, когда 
Фиолетов начал кусатьев, вос-
торженные гражданки по-
ставили его на пол и напере-
рыв жали ему руки, восхища-
ясь симпатичной его рачью. 

Какая-то немолодея граж-
данка я байковом платка по-
дошла к Фиолатову н, потря-
сав его руку, робко сказала: 

— Вы зтот, как его, свет-
лый гений человечества в 
окне женщины. 

Фиолетов накинул на плачи 
пальто и вышел не улицу, 
слегка покачиваясь. 

Фиолатояское нутро пало и 
ликовало. «Да-с, — думал 
Фиолетов. — Тово-с. Здоро-
во... Светлый гений,- А?» 

Фмояетеа быстро дошей до 
дому и нетерпеливо принял-
ся стучать в дверь кулаком. 

Ему открыла жена. 
— Открыли?—еаидно спро-

сил фиолетов. — Два часа 
стоишь, как собака, иа 

РЕЧЬ о раскрепощении 
женщин товарищ Фио-
летов звкончил с не-

обыкновенным подъемом. 
Он стукнул кулаком по сто-

лу, топнул ногой, откинул на-
зад свои «олос>1 и громко за-
кричал: 

— Гражданки! Вы, которые 
зти белые рабыни плиты, и 
тому подобное. Шитье, од-
ним словом. Довольно зти» 
про зтих цепей. Полное рас-
крепощение к свету нога об 
руку с наукой и техникой. 

— Уру! — закричали жен-
дины. — Уру-уру.-

Несколько женщин броси-
лись на оратора, сковырнули 
его с ног и принялись качать, 

ф Служить бы рад, при- • 
служишься тоже. ф 

Ф Диалог пессимистов: ф 
«Старик, твой пессимизм ме- ^ 
ня здорово подбодрил». 

Владимир ГОЛОВОРОДЬКО ® 

СО СТОЛА 
Ф О Т О А Т Е Л Ь Е 

Ешг. САЗОНОВА 

о и ю ъ в и 
I • вммод холодное 

г веское тело под сему» 
злвктричвекую люстру. 

•Не ушибся бы*. — Думая 
Фиолетов, испуганно брыкв-
ясь и дерге» ногами а Л р *

1

" 
суров*» носка» Щ 

пришивать пиджак к свое» 
юбке. 

Светлый гений, тихо посаис 
тывая носом, спел. 

Журнал «Бузотер», 1925 г. 

иль а Калуга 
ит 
английский сплин, 
иа» о подруге 
мо кпином клин. НА ОДНОЙ автобусной 

остановке люди готови-
лись к девка. И вэт 

подгадит машине. Как всег-
да в таких случаях, авто-
бус берут ие абордаж ак-
тивнейшие. Подавляющее 
большинство среди них — 
мужчины. Оттертая последим, 
ми одна чересчур культурнее 
даме справедливо сетует: 
«Как мало нынча стало куль-
турные граждан...» Но туп 

Кондукторша четно 
М вверху сказала: 

— Культурных — до черте. 
Автобусов мпло| 

Любой рафиниревениый 
интеллигент невольно улыб-
нется незатейливой меткости 
такого подхода и делу. Тек 
понимает проблему персонаж 
сатирического стихотворения 
Степеие Олейника в только 
что вышедшей его книжке 
•Семейная ассемблея» (изда-
тельство яСоветский писа-
тель»), Долго, много н пло-
дотворно работает известный 
украинский писатель Степей 

Олейник в жанре местного 
стихотворного фельетона. Ма-
нера сатирииа — без лишних 
слов брать быка аа рога. От-
того-то в его произведениях 
не увидишь ни одного лиш-
него слоаь. В «том еще рев 
убеждаешься, прочитав «Се-
мейную ассемблер, переве-
денную иа русский язык В. 
Корчагиным. < Адмииистрациа 
«Клубе ДС» настойчиво реко-
мендует читателям ДОСТВТЬ 
эту смешную и острую книж-
ку сатирических стихов. Что бы вто яичило? 

ВЫХОДИТ 

ПО СРЕДАМ 
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