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МОСКВА 

В состав Московской город-
ской о к р у ж н о й избиратель-
ной комиссии по выборам в 
Совет Национальностей от 
РСФСР выдвинут писатель 
С. А. Крутилин. 

• КИШИНЕВ 

Председателем республи-
канской избирательной ко-
миссии по выборам в Совет 
Национальностей Верховного 
Совета СССР утвержден пер-
вый секретарь правления Со-
юза писателей Молдавии 
П. П. Боцу. 

• гор. ФРУНЗЕ 

8 состви республиканской 
комиссии по выборам в Совет 
Национальностей Верховного 
Совета СССР выдвинут пер-
вый секретарь правления Со-
юза писателей Киргизии 
Т. Аскаров. 

100 СТРОК ПУБЛИЦИСТИКИ 

БЦЕТ ЩЕДРОЙ I 
— I ЭТЙ НИВЯ 

Виктор П О Л Т О Р А Ц К И Й 

союз 
ВЕНГЕРСКИХ 

ПИСАТЕЛЕН 
По случаю национального 

праздника — 29-й годовщи-
ны мводождения Венгрии от 
фашистского ига — шлем 

Д ' 
В А Д Ц А Т Ь ДЕВЯТЬ обла-

стей и автономных 
республик, пятьдесят 

два миллиона гектаров сель-
скохозяйственных угодий, 
пятьдесят восемь миллионов 
человек — вот какова нечер-
ноземная зона России, пре-
красный край, который жи-
вот сейчас я едином ритме 
со всей Советской страной— 
в ритме девятой пятилетки. 
Сипа нашей земли, ее гор-
дость — в людях, рабочих, 
колхозниках, народной ин-
теллигенции. которые, руко-
водствуясь величественным 
планом, принятым недавно 
Центральным Комитетом 
КПСС и Советом Министров 
СССР сделают эту з * м л ю 
еше богаче, еще краше. 

Я думаю, что общей харак-
теристикой постановления « О 
мерах по дальнейшему раз-
витию сепьсного хозяйства 
нечерноземной зоны РСФСР» 
могут послужить' слова Генв-

секретаря ЦК КПСС 
товарища Леонида Ильича 
Брежнева, сказанные им в 
А л м а - А т е на торжествах, по-
священных 20-летию освое-
ния целины. Генеральный 
секретарь ЦК КПСС подчерк-
нул важность б е р е ж н о г о от-
ношения к одному из глав-
ных народных достояний — 
земле: «Эту задачу, как, 
впрочем, и другие, надо ре-
шать комплексно, увязывав 
ближайшие н у ж д ы и отдален-
н у ю перспективу, интересы 
сельского хозяйства и запро-
сы промышленности, учиты-
вая социальные и, в частно-
сти, демографические аспак-

Я убежден, что ни один 
труженик но останется равно-
д у ш н ы м к осуществлению 
важнейшей общегосударст-
венной задачи — обеспече-
нию высоких темпов развития 
сельского хозяйства нечерно-
земной зоны РСФСР. В основу 
этого развития будет положе-
на интенсификация, широкая 
мелиорация земель, комплек-
сная механизация и химиза-
ция, болев полное использо-
вание я производстве дости-
жении науки, техники и пере-
дового опыта. Намечена так-
ж е обшипная культурная про-
грамма. Высокие темпы сель-
скохозяйственного производ-
ства приведу* к преобразова-
нию сел и деревень я благо-
устроенные поселки. Вырастут 

овью школы, новые дома 
культуры и клубы. 

В н о м важном деле боль-
ш у ю роль призваны сыграть 
комсомольцы, молодежь, ко-
торые всегда идут в авангар-
де замечательных начинаний 

нашей партии. Мелиоративное 
и сельское строительство Не-
ч е р н о з е м ь я по инициативе 
Ц К ВЛКСМ объявлены Всесо-
ю з н о й ударной комсомоль-
ской стройкой. Эта строй-
ка по плечу нашей мо-
лодежи, к о ю р а я унаследова-
ла славные т р у д о в ы е тради-
ции строителей Комсомоль-
ска-на-Амуре и покорителей 
целины. П е р е д ней, нашей 
м о л о д е ж ь ю , открывается не-
обозримое поле деятельности 
— только в 1976—1980 годах 
на осуществление намеченной 
п р о г р а м м ы предусмотрено 
выделить 35 миллиардов руб-
лей капитальных вложений, 
120 миллионов тонн мине-
ральных удобрений, 380 тысяч 
тракторов, 94 тысячи зерно-
у б о р о ч н ы х комбайнов. 230 ты-
сяч грузовых автомобилей... 

В постановлении названы и 
десятки всесоюзных и респуб-
ликанских министерств и ве-
домств, к о т о р ы е примут непо-
средственное участие в обес-
печении Нечерноземья необ-
ходимыми материально-техни-
ческими ресурсами. Многие 
республики тесно связа-
ны с индустриальными 
гигантами, колхозами и сов-
хозами Нечерноземья, и. ко-
нечно, их вклад в выполнение 
намеченной п р о г р а м м ы будет 
немалым. В этом е щ е раз 
проявится жизнетворная сила 
нашего советского строя, сила 
нерушимой интернациональ-
ной д р у ж б ы народов, населя-
ющих нашу в е л и к у ю Родину. 

Постановление ЦК К П С С и 
Совета Министров СССР пол-
ностью отвечеет чаяниям и за-
ботам т р у ж е н и к о в сельского 
хозяйства нечерноземной по-
лосы Российской Федерации. 
О ц е н н о м опыте, о живых 
примерах инициативы колхоз-
ников и рабочих совхозов 
этих районов я и попытался 
рассказать в н е б о л ь ш о й к н и ж -
ке « П о к л о н и д у щ е м у впере-
ди», которая недавно вышла 
в серии «Писатель и время», 
издаваемой «Советской Рос-
сией». 

Писателей России — да и 
не только, я д у м а ю , России #— 
призыв партии вдохновит на 
яркие публицистические про-
изведения, в которых будет 
отражен героический подвиг 
тружеников, изменяющих об-
лик одного из центральных 
районов страны. Советская 
литература всегда была вер-
ным п о м о щ н и к о м партии, и 
созданная е ю героическая 
летопись жизни народа бу-
дет пополнена новыми стра-
ницами, воспевающими кра-
соту и силу д у ш и советских 
людей. 
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наиун международного 
праздника трудящихся — 
1 Мая — станут известны 
итоги Всесоюзного конкурса 
на лучшее произведение ху-
дожественной прозы о совет-
ской» рабочем классе. В соот-
ветствии с положением о ион-
иурсе. иоторый проводится 
по решению президиума 
ВЦСПС и правления Союза 
писателей С<-СР, премии при-
суждаются за романы, пове-
сти, художественно-докумен-
тальные произведения, в ко-
торых на высоком идейном и 
художественном уроене по-
иазан героический рабочии 
класс нак передовая, ведущая 
и созидательная сила в борь-
бе за построение коммуни-
стического общества. С 1970 
года конкурс объявлен по-
стоянно действующим, итоги 
его подводятся раз в два 
года. 

В ж ю р и иониурса — оно 
возглавляется первым секре-
тарем правления Союза писа-
телей СССР Г. Марковым и 
секретарем ВЦСПС Л. Землян-
ниновой — входят известные 
писатели, передовики произ-
водства, профсоюзные работ-
ники. руководители цент-
ральных издательств, деяте-
ли к у л ь т у р ы . В эти дни жю-
ри приступает к подведению 
итогов. 

Кто из писателей принял 
участие в нынешнем ноннур-
се? Известные пи читателям 
произведения поступили на 
конкурс или еще неопублино-
яаиныв рукописи? С зтими 
вопросами наш корреспон-
дент обратился н писателю 
Георгию СВИРНД08У. воз-
главляющему рабочую груп« 
пу жюри. Вот что он расска-
зал: 

— Советский писатель ви-
дит свой главный долг в том, 
чтобы принять участие в со-
здании художественной лето-
писи нашего замечательного 
времени, изобразить в своих 
книгах человека труда, героя 
пятилетки. Участники конкур-
са д о л ж н ы раскрыть на стра-
ницах своих произведении 
богатый мир помыслов и 
творческих дел нашего совре-
менника, обладающего широ-
кими знаниями, большой 
культурой, подлинного хозяи-
на своего государства; глубо-
ко и ярко отобразить, как 
под руководством Коммуни-
стической партии нынешнее 

вам, нашим коллегам, сер-
дечные поздравления и наи-
лучшие пожелания от имени 
советских писателей. .Ц 
истекшие годы в вашей 
не выросла новая, социа ш• 
стическая ^ите/мщра, отра-
жающий жизнь венгерского 
народа, его борьбу ни пп 
строение социализма. Упро-
чились нерушимая дружба и 
сотрудничество между лиге-

поколение рабочих достойно 
продолжает славные револю-
ционные, боевые и трудовые 
традиции советскогэ народа. 

К главной теме советской 
литературы приковано внима-
ние писателей всех республик 
нашей многонациональной 
страны. И не случайно, конеч-
но, конкурс обрел с а м у ю ши-
р о к у ю п о д д е р ж к у и стал 
поистине всесоюзным. Писа-
тели ищут и находят разнооб-

НАМ РАССКАЗАЛИ... 

роторами Венгрии и Совет-
ского Союза. ./учшие произ-
ведения венгерских писателей 
щироко известны н Ношей 
мн0,'0нпцапнальнпй стране, 
они пользуются заслуженный 
уваженшм у советских ча-
га г е нчГ 

В х>< нь вашего наииона н>-
ного праздника желаем вач. 
дорогие друзы. больших 
успехов в создании новых 

тальмы* произведений. Авто-
ры и»—и известные писатепн, 
такие, как В. Кожевников (ро-
ман «В полдень на солнечной 
стороне»), П. П р о с к у р и н (ро-
ман «Судьбам), В. Попов (ро-
ман пИ это называете» буд-
ни М. Барышев (роман 
"Втора* половина года»), В. 
Ж у к о в (роман «Хроника пдро-
*эда «Гюго-'), и ь.злодые про-
заики — В. Поволвев (повесть 
«Двенадцатая буровав»), Л, 

Г Л А В Н А Я 

Т Е М А 
разные ф о р м ы содружества 
с р а б о ч и м классом — так, 
московские литераторы, к 
примеру, заключили договор 
С ПЯТЬЮ СТОЛИЧНЫМИ Прэ-
м ы ш л е н н ы м и предприятиями, 
— я последние годы увеличи-
лось число коллективных и 
индивидуальных поездок лите-
раторов на стройки пятилет-
ки. И это тоже не могло не 
сказаться на «географии»» кон-
курса, на его тематике. 

В ж ю р и поступило свыше 
двухсот шестидесяти произве-
дений. Это и журнальные 
публикации, и отдельные из-
дания, и рукописи. 

Состав участников конкур-

са весьма разнообразен. А к -

тивно потрудились писатели 

Москвы. Тема современного 

рабочего входит в творческие 
планы миэгих литераторов 

столицы. О н и представили на 
конкурс 76 романов, повестей 
и художественно-докумен-

Лондон (повесть «Трудные 
этажи») и другие. 

В конкурсе участвовали и 
ленинградцы, и писатели По-
волжья, Урала, Сибири. При-
балтики, Украины, республик 
Средней Азии, литераторы 
крупных промышленных го-
родов и новых индустриаль-
ных центров. Назову хотя бы 
романы « Вдова*» тульской пи. 
сательницы Н. Парыгинои, 
«Инженеры1» горьковского пи-
сателя А. Патреева, днпогию 
«Золото собирается крупи-
цами'» и «Акман-Токман>» 
башкирского прозаика Я. 
Хамматова, романы татар-
ских писателей «Твердая по-
рода» Ш. Бикчурина и 
«Сквозь туманы» Э. Касимова 
Активно участвовали в кон-
курсе писатели союзных рес-
публик. М ы получили роман 
«Капля воды — крупица зо-
лота»» аксакала туркменской 
литературы Берды Кербабае-
ва, романтическую повесть 

произведений, призванных со-
дей^ твовать дальнейшему 
процветании> вашей социали-
стической родины, развитию 
дружбы и сотрудничества 
между народами стран со-
циализма. укреплению проч-
ного мира и безопасности на 
нашей планете. 

ПРАВЛЕНИЕ С О Ю З А 
ПИСАТЕЛЕМ СССР 

«Степной сокол» («Повесть о 
Битабаре») С. Шаймерденова 
(Казахстан), романы «Ураган»» 
Д. Абдуллаханова (Узбеки-
стан), «Испытателии Г. Скви-
ренко (Молдавия). Присланы 
с грифом «на конкурс»» ро-
маны украинских писателей 
— «С точки зрения вечности» 
П. Загребельного, «Блакить» 
Ю . Бедзика, «Канал» И. Гри-
гурко, повесть «Ночной трол-
лейбус» М. Глушко. Все зти 
вещи у ж е опубликованы на 
страницах журналов или вы-
шли отдельными изданиями. 

Но есть среди произве-
дений, поступивших на кон-
курс, и рукописи — романы 
Г. Лезгинцеяа «Доверие», 
Н. Поливина «Когда море не-
спокойно», И. Уксусова «Глу-
бокий фундамент», Ю . Ше-
сталова «Тайна золотой боги-
ни», повесть И. Падерина «На 
крутояре» и другие. 

Хотелось бы отметить и ин-

тересные художественно-до-

кументальные гроизведения, 
такие, как книга Героя Со-
циалистического Труда, депу-
тата Верховного Совета СССР, 
слесаря московского завода 
«Красный пролетарии» име-
ни Ефремова В. Ермилова 
«Счастье трудных дорог», 
книга слесаря завода «Ди-
намо» Ю . Кортнева «По-
казательный процесс», очер-
ки А. Медникова «Москов-
ский дом», документальная 
повесть А. Владимирова «На-
перекор судьбе». О подвиге 
покорителей целины написал 
Ф. М о р г у н я своей книге 
«Хлеб и люди», которая у ж е 
получила признание читате-
лей и критиков. 

Романов, повестей, доку-
ментальных вещей на кон-
курс пришло немало. 1 Мая, 
в праздник труда и мира, мы 
узнаем имена новых лауреа-
тов Всесоюзного конкурса 
на лучшее произведение ху-
дожественной прозы о совет-
ском рабочем классе. 

ГНАЗВАНО ИМЕНЕМ ПИСАТЕЛЯ 

1 Ш 1 И - Ж Е М Ч У Ш К А П У С Т Ы Н И 

К Сегодня «Литературная газета» открывает н о в у ю р у б р и к у — 
Названо именем писателя». В информациях, очерках, ре-
ортажах, путевых заметках литераторы расскажут о местах, 

К ^ н а з в а н н ы х в честь великих писателей далекого и недавнего 

Город Навои щ знаю с мо-
мента его рождения. Он вод-

| ник и вырос на моих глазах. 
Приезжая сюда, ч видел: сде-
лан еще один шаг, второй, 

I третий .. У иен я сохрани лись 
запит о Навои. Записи раз-
ных лег. 

1946 год. Старейшина наше-
[ го кишлака Джумвбай-ата 
I рассказал как-то о древней 
| крепости Малик. 

Стояла она в пустыне, на 
знаменитом « Ш е л к о в о м » пу-
ти. В конце концов городи-

. ще бь'ло разрушено ч у ж е -
земцами. 40 дней и со-

| рок ночей воевал Малик 
против Чингисхана. Но не 
устояла крепость... 

• Пять столетий назад на пу-
ти из Герата в Самарканд 
проходил мимо крепости 
Алишер Навои. О н долго ос-
матривал развалины и под 

• конец зарыдал. Потом, пб-
I вернувшись в сторону доли-

ны Зеравшана, произнес: 
»Был здесь город. Верю, е ш е 

| будет* Народ-го не умер, 
живет он. И непременно воз-

| двигнет здесь другбй город, 
еще краше, чем Малик, мо-
гущественнее, ч е м Малик...» 

1959 год. верно, что Кы-
зылкумы — кладовая со-
кровиш. На привольных про-
сторах здесь пасутся тысячи 
овец. их каракуль от-

I лиаает золотом. И в нвд-
| рах — золото. И еще газ 
| нашли в подземных тайниках! 

Я у ж е видел будущий го-
род, пока, конечно, только 
на макете. Проект сделали 
ленинградские архитекторы. 
А поздней осенью уже зало-

! жили фундамент первого до-
! ма. На берегу Зеравшана б ы л 

вынут первый ковш земли из 
котлована новой ГРЭС. 

1964 год. Был свидетелем 
завершения строительства 
крупнейшего в здешних мес-
тах химического комбината... 

! Первенец Навои дает стране 
зликсир плодородия — мине-

' рвльныв удобрения. Получен 
здесь и первый в Средней 

Азии нитрон — синтетиче-
ское волокно, вырабатывае-
мое из продуктов перегонки 
нефти. Поднимаются кор-
пуса еще двух индустриаль-
ных великанов... Навои будет 
давать цемента больше, ч е м 
вся дореволюционная Россия. 
Закладываются первые 14-
зтажные ж и л ь е дома, широ-
козкранный кинотеатр, ста-
дион. 

1971 год. На берегу ра-

ки Зеравшан есть старый 

кишлак Кармана, что б у к -
вально означает «глухомань». 

Там сейчас горят россыпи 

огней. Серебристые мачты 

линий электропередачи несут 

свет Навоинской ГРЭС во все 

концы Средней Азии. И не 
мираж, а настоящее озеро 
виднеется среди песков... 

1974 год. В самом центре 
одной из самых больших пус-
тынь Средней Азии — Кы-
зылкумов — на пути песча-
ных бурь стоит в полный 
рост человек, гордый, тор-
жествующий. Н а п р я ж е н ы его 
бронзовые мускулы. Опи-
рается он на горные ска-
лы, где бьют родники. Сли-
ваясь, они образуют о г р о м -
ный водоем. Из него кув-
шинами черпают воду три 
девушки — олицетворение 
трех рек Средней Азии: А м у -
дарьи, Сырдарьи, Зеравша-
на. В м р а м о р н о м водоеме, 
как в волшебном зеркале, 
отражается прекрасный Дво-
рец культуры. И стоит он в 
центре юного города, кото-
рому народ дал имя своего 
великого поэта. 

Ленинградские зодчие вло-
жили в проект города свой 
коллективный талант, и этот 
труд отмечен Государствен-
ной премией СССР. Рабочие 
и инженеры сорока нацио-
нальностей трудились на 
строительстве города .. 

Наш ю н ы й город действи-
тельно прекрасен, как мечта 
поэта. Как его стихи... 

Юлдаш МУКИМОВ 

ПИШЕМ I ш и ш и С. 2 110 II 
АПРЕЛЯ 
В НАШЕЙ 
СТРАНЕ 
ПРОХОДЯТ ДНИ 
п о л ь с к о й 
культуры, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 
30-летию 
п о л ь с к о й 
НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

щ к г а о ш ш к ш «иг» 
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I ПИСАТЕЛЬ 
И 

ПЯТИЛЕТКА 

Статьей критике Б. Анашенкова «ЯГ» начале обсуждение 
современны* произведений не рабочую тему — магистраль-
ную тему советской лмтервтуры. Дискуссия приелекла ши-
рокое внимание писателей, критиков, общественности (см. 
«ЛГ», №N9 1, 6, 7, 9, 10). Многие аспекты рабочей темы стали 
предметом обсуждения и за «круглым столом», организован-
ным «Литературной газетой» совместно с Союзом писателей 
Белоруссии на Минском ордена Ленина заводе ЭВМ имени 
Г. К. Орджоникидзе. 

Днем раньше учестники «круглого стола» побывали 
на Минском заводе холодильников. Это современ-
ное предприятие с высоким уровнем механизации и автома-
тизации производственны* процессов, более чем семикило-
метровым конвейером, информационно-вычислительным цент-
ром. Обслуживают оборудование рабочие-специалисты с выс-
шим и средним образованием, каждый четвертый из ни* — 

член постоянно действующего производственного совещания, 
член бюро зкономического анализа. 

Рабочие и инженеры рассказали о своем заводе, о том, что 
характерными чертами и* коллектива являются глубокая за-
интересованность в совершенствовании производстве, творче-
ское отношение к труду, развитие духовного потенциала каж-
дого. Растет интеллектуальный уровень рабочих. Они любят 
искусство, тонко, со знанием дела судят о литературе. 

В беседе с писателями приняли участие секретерь парткома 
Ю. Колобов, зам. директора завода А. Жизневский, слесарь 
А. Генкин, инженер Л. Оленина, начальник бюро Е. Жма-
кин, наладчик В. Бацекин, инженер-конструктор В. Морозова, 
слесарь Л. Стефанская и другие. 

Перед коллективом завода выступили писатели В. Карпов, 
А. Кулаковский, Е. Лось. Председатель превления СП Белорус-
сии Максим Танк поблагодарил работников завода за откро-
венный и конкретный разговор о литературе. 

На следующий день писатели Москвы, Белоруссии, и дру-
гих республик приехали на завод электронно-вычислительных 
машин, прошли по его цехем, напоминающим научные лабо-
ратории, выслушали подробные объяснения заводских инже-
неров, после чего за «круглым столом» состоялась дискуссия. 
Заседание вели заместитель председетеля правления СП Бе-
лоруссии И. Шемякин и секретарь правления А. Кулаковский. 

В зтой встрече приняли участие прозвик Г. Пенджикидзе 
(Грузия), критики Р. Мустафин (Казань), Ю . Оклянский, А. Бо-
чаров, Г. Митин (Москва), белорусские писетели А. Гречани-
нов, А. Адамович, М. Арочко, Г. Буравкин, В. Коваленко, 
А. Макаенок, И. Науменко, А. Савицкий, Я. Сипакоа, И. Цит-
ринов, рабочие и инженеры завода, заведующий сектором от-
дела культуры ЦК КПБ В. Гниломедов, секретарь Минского 
ГК КПБ А. Реут. 

и амия, • 
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Оочего, а иногда и раздра-
жают его. Я имею в виду 
конвейерное производство и 
некоторые другие завод-
ские специальности. То ли 
человек должен отнестись с 
чувством долга к этой своей 
скучной работе и развивать 
себя через хобби, то ли ему 
надо искать себе Другую 
работу, которая отвечала 
бы его потребностям? С од-
ной стороны, мы ' учим 
школьников, что каждый 
труд почетен, с другой сто-
роны, можно ли труд, не 
приносящий удовлетворе-
ния, назвать трудом с боль-
шой буквы'.' Мне кажется, 
что об этих проблемах писа-
тели должны писать так же 
глубоко и интересно, как 
они пишут об организато-
рах производства, —• тут я 
имею в виду повесть В. Ли-
патова об инженере 11ран-
чатове. 

В. КОВАЛЕНКО. Слож-
ность для меня в том, что 
у нас с тов. Сарапкиным 

литературе есть о чем по-
размышлять в этом плане. 
Мне кажется, что белорус-
ская критика еще менее 
подготовлена к осмыслению 
процессов, вызванных науч-
но-технической революцией. 
Если писатель захочет уйти 
от критики, ему это легко 
сделать, взяв темы науч-
ные, производственные. 
Критика же в Белоруссии 
пока не может последовать 
за ним в эти сферы. 

И. КАВУН (инженер). 
Вот тов. Коваленко сказал, 
что Чешков узок. В чем же 
это выражается? Я. наобо-
рот, считаю, что у Чешкова 
куда шире кругозор, чем у 
многих окружающих его 
людей. Говорят еще, что он, 
Чешков. не любит людей. 
Разве? Наоборот, он не хо-
чет, чтобы люди работали 
на износ, и поэтому реши-
тельно борется за новую, 
передовую организацию 
производства. НТР хороша 
тем, что полезна и заводу, 
и людям! 

Вот, например, одни из 
молодых писателей, А. Ба-
янов, в романе «Огонь и во-
да» затронул важные проб-
лемы крупной стройки, со-
здал интересные образы со-
временных инженеров. Та-
тарская проза обращается и 
к другим сферам труда ра-
бочих. Скажем, Ш. Бнк-
чурнн написал роман «Твер-
дая порода*, в котором по-
казана бригада нефтераз-
ведчиков. Эти люди идут 
от одной скважины к дру-
гой, переезжают с одного 
места на другое. Один ду-
мает: закончим эту скважи-
ну, и я уйду из бригады, 
потому что он учится^ заоч-
но и ему эти переезды на-
доели. Другой, еще совсем 
молодой, со школьной 
скамьи мечтает о спорте. 
Но постоянные переезды 
мешают ему заниматься 
спортом. Он также думает 
пробурить очередную сква-
жину и уехать. Третий по-
шел работать в эту брига-
ду, чтобы накопить денег. 
Четвертый — повеса. Од-

А. ПРИЯВКО (секретарь 
парткома завода ЭВМ). Те-
ма «круглого стола», орга-
низованного «Литературной 
газетой» и Союзом писате-
лей Белоруссии, нам. работ-
никам завода, представляет-
ся очень важной. Судьба 
каждого человека на заводе 
в условиях научно-техниче-
ской революции волнует 
наш коллектив, нашу пар-
тийную комсомольскую и 
профсоюзную организации. 

И. ШАМЯКИН. Сейчас 
на эту тему говорят много, 
еще больше спорят. Време-
нами дискуссии ведутся на-
шими теоретиками на таком 
уровне, что бывает нелегко 
и разобраться, как в тех 
ЭВМ, сборку которых мы 
только что смотрели. 

Конечно, было бы хоро-
шо, если бы перед началом 
нашего разговора мы. бело-
русские писатели, выложи-
ли гору книг — романов, 
повестей и пьес — о нашем 
современнике, о молодом 
герое эпохи научно-техни-
ческой революции. К сожа-
лению. «горы» еще нет. 

Особенно мы в долгу пе-
ред молодежью. И вот поче-
му. Сильно вырос молодой 
рабочий класс! Мы узнали, 
что на этом заводе средний 
аозраот рабочих -меньше 
30 лет. В прошлом году мы 
•были на крупнейшем Моги-
левСком комбинате синте-
тического волокна. Там 
средний возраст рабочих 
даже 22.8 Года! 

То же самое и на многих 
других заводах. Словом, 
наш молодой современник 
— это как раз герой эпохи 
НТР, тот человек, который 
двигает научно-технический 
прогресс. 

А. РЕУТ (секретарь Мин-
ского горкома партии). За-
мечательный трудовой 
вклад внес коллектив заво-
да в девятую пятилетку. 
Внедрена система органи-
зации бездефектного тру-
да. которая позволяет 
объективно оценивать труд 
каждого — инженера, тех-
ника, рабочего, служащего. 
Широко принята система 
демократизации в управле-
нии заводом. Администра-
ция умело сочетает функ-
ции единоначалия с энту-
зиазмом и творческой ини-
циативой трудящихся. 

Здесь присутствует тов. 
Таварасьян—слесарь, член 
парткома. Люди характери-
зуют его как замечательно-
го специалиста, чуткого и 
отзывчивого товарища. 

Это короткий штрих к 
портрету нашего современ-
ного рабочего человека. 
Можно было бы назвать 
тысячи замечательных на-
ших людей, имеющих сред-
нее или даже инженерное 
образование и сильно отли-
чающихся от тех рабочих, 
какие были у нас всего де-
сять лет назад. Облик на-
шего рабочего чрезвычайно 
сложен, его не так просто 
показать в литературе, но 
мы верим, что дружба пи-
сателей с заводом поможет 
появлению новых ярких 
книг о наших современни-
ках. 

Мы уверены, что и пере-
довой опыт управления 
коллективом завода пред-
ставит большой интерес для 
писателей. 

А. БОЧАРОВ. Я не ду-
маю. что правильно поня-
тие «герой НТР», которое 
употребил здесь Иван Пет-
рович ШамЯкИИ. Кто та-
кой «герой НТР»? Мы 
щедро наделяем его всеми 
хорошими качествами, со-
здавая новую разновид-
ность идеального героя. Но 
литература, по-моему, не 
служит ни для прямого вос-
певания. ни для прямого 
отображения, а служит для 
познания жизни в ее глу-
бинных процессах, в ее 
сложностях, успехах, неу-
дачах. 

За последние годы у пас 
появилось довольно много 
книг о рабочем классе. Но 
получается так, что в век 
научно-технической револю-
ции романы эти мало кто 
помнит. Названия их на па-

НАШ СОВРЕИЕНИН-РШШ. 
I « 
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строят сразу дома, а 
времянки есть, невидимые 
времянки: наши повести, 
романы о техническом про-
грессе. 

Я считаю, что большая 
литература о рабочем клас-
се будет создаваться тогда, 
когда заводская среда бу-
дет рождать своих поэтов, 
своих писателей. И тут 
встает вопрос: почему все-
таки так мало эта среда 
дает писателей и поэтов? 
Вот есть у нас в Белорус-
сии деревня, в которой 
пять или десять хат, и она 
дала нам трех поэтов. А 
этот завод — ни одного. По-
чему же двести человек да-
ли трех поэтов, а тысячи — 
ни одного прозаика и поэта? 
Тут. наверное, есть какие-
то серьезные причины. Мне 
кажется, в частности, что 
нужна какая-то работа из-
нутри по лучшей организа-
ции литературной жизни на 
заводах, предприятиях. 

А. АВМЕТКО (инженер-
конструктор). Я хотел бы 
вернуться к разговору А. 
Сарапкнна о молодежи на 
нашем заводе. Правда, я 
буду говорить больше не о 
рабочих, а об инженерно-
технических работниках, но 
у нас на ааводе это взаимо-
связано. 

Беда в том, что у студен-
тов очень смутное представ-
ление о современном заво-
де. И когда молодые лю-
ди приходят к нам в 
конструкторский отдел 
или в цех наладки, они 
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мятн, а спроси, о чем они, 
лишь немногие ответят, — 
и это. конечно, говорит о 
том, что сегодняшняя ли-
тература о рабочем классе 
и НТР все еще очень мел-
ко пашет, не нащупала 
истинно современных кон-
фликтов. противоречий, за-
кономерностей. 

Например. в журна-
ле «Октябрь» был напе-
чатан роман И. Ште^лера , 
«Обычный месяц» — вроде 
бы о научно-технйЧёЬкой 
революции на одном из 
заводов. В центре — 
противопоставление ". двух 
бригад: одна гонится только 
за заработком, а другая 
бригада, состоящая из мо-
лодежи. халтурной работы 
не берет, потому что счи-
тает ее унизительной для 
себя. Таков конфликт. 

Является ли он типичным 
для научно-технической ре-
волюции? Я не убежден в 
этом. Многие наши произ-
водственные романы, начи-
ная с 30-х годов, на этом и 
строятся; .знатный мастер 
загордился, а молодой его 
обгоняет. Есть в этом ро-
мане вроде бы неоспоримые 
приметы нового — разгово-
ры о НОТ, о коренной ре-
организации производства. 
Но много ли это говорит о 
сути научно-технической ре-
волюции? По рекомендаци-
ям группы ученых главный 
инженер хочет ввести науч-
ную организацию труда, а 
директор сопротивляется, 
потому что это отразится 
на плане. 

Но опять-таки подобные 
конфликты были задолго до 
научно-технической револю-
ции. Вспомним «Битву в 
пути» Г. Николаевой. 

Жизнь людей труда се-
годня несравненно более 
многообразна. Обратимся 
хотя бы к повести «Завод-
ской район» минского инже-
нера А. Каштанова. Там 
нет одного центрального 
производственного конфлик-
та, как в романе И. Штем-
лера. Действие погру-
жено в производственные 
будни, семейные праздники, 
бытовые заботы, радости, 
огорчения, «перетекает» от 
одной фигуры к другой. В 
центре повести — инженер 
Антонина Брагина. деловая, 
ухватистая, любительница 
повеселиться, но неизменно 
принципиальная, неспособ-
ная к удешевлению чувств, 
принципов, взглядов, обла-
дающая несомненным дос-
тоинством поведения в лю-
бых деловых и личных си-
туациях. 

И неважно, что у А. Каш-
танова взято не самое «на-
учно-революционное» произ. 
водство. Совсем не обяза-
тельно гнаться за сверхно-
вым — описывать, скажем, 
работу с полупроводника-
ми или счетно-вычислитель-
ными устройствами. 

Правильнее, на мой 
взгляд, понимать НТР как 
специфические условия, в 
которых продолжает разви-
ваться социалистическая ре-
волюция К примеру, мож-
но сказать, что НТР требу-
ет от нас деловитости, и 
у нас появилось много «де-
ловитых» героев, таких, как 
Чешков в пьесе И. Дво-
рецкого «Человек со сто-
роны». Но, право же, хо-
тя НТР и впрямь требует 
прежде всего дисциплины, 
четкой организации труда, 
однако одним этим парамет-
ром — деловитость — се-
годняшнего человека ни оп-
ределить, ни возвеличить 
нельзя. 

Сегодня на вашем заводе 
нам сказали, что для опре-

деления передовиков у вас 
существует 78 показателей 
— дисциплина, сноровка, 
учеба, поведение в быту и 
т. д.. — которые заклады-
ваются в ЭВМ и объектив-
но определяют лучших 
людей завода. Наверное, и 
литератор должен опериро-
вать не одним, а тоже 78 
показателями. Но в том-то 
и дело, что у разных людей 
невовторимо разное соотно-
шение этих показателей. — 
и тюзтому искусство всегда 
есть открытие нового. 

Словом, главной задачей 
лИТерйгуры в любую эпоху 
остается широта познания 
современника. 

,В. ТАВАРАСЬЯН (сле-
сарь). Я хочу поддержать 
тов. Бочарова. В самом де-
ле. героев своих литера-
тура находит чаще всего на 
ударных участках промыш-
ленности нашего времена. 
Это. конечно, и правильно, 
и всем интересно. Плохо 
другое: видпмо, писатели 
привыкли посещать в пер-
вую очередь те предприя-
тия, о которых много пишет 
пресса. Редко можно встре-
тить в литературе героев с 
простого, рядового завода. 
А об этом тоже писать не-
обходимо. 

Я считаю, что первей-
шая задача литературы — 
это воспитывать человека, 
и прежде всего воспитывать 
молодежь. 

Трудных проблем воспи-
тания молодежи много. 
Вот одна из них. Я рабо-
таю слесарем-инструмен-
тальщиком, это специаль-
ность сложная. Чтобы 
стать хорошим слесарем-
ннструменталыцнком, надо 
поработать минимум 15 — 
20 лет, а то. может быть, и 
больше. Однако не секрет, 
что среди молодежи есть, 
как их называют, летуны. 
Они бросаются от одной спе-
циальности к другой. В ито 
ге проходит несколько лет, 
прежде чем иной молодой 
рабочий определит себе спе-
циальность. Но только че-
рез 15 лет он станет хоро-
шим специалистом! 

Литература может пре-
подать урок такой молоде-
жи. Роман может быть по-
строен и на положительном, 
и на отрицательном герое. 
Важно, чтобы литература 
помогла молодым людям по-
нять. как прожить с наи-
большей пользой для обще-
ства и значит, с наиболь-
шим интересом для себя 
Надо пропагандировать и 
поэтизировать труд рабо-
чего. 

И НАУМЕНКО. Хотя 
производственный роман в 
критике получил отрица-
тельную аттестацию, я счи-
таю. что на каком-то новом 
дыхании, с какими-то новы 
ми художественными пара-
метрами он теперь возни-
кает вновь. Н недаром сей-
час много говорят о пьесе 
«День деиьской». в которой 
показана жизнь крупного 
современного завода Такой 
же любовью зрителя поль-
зуется постановка «Стале-
варов» в МХАТе. Проис-
ходит это потому, что 
авторы -названных произве-
дений уловили нерв време-
ни. пишут искренне и взвол-
нованно. 

У нас в белорусской ли-
тературе тоже появляется 
волна новых, имрнно произ-
водственных романов Это 
романы «Не могу без тебя» 
Л. Гаврилкина. «Неприка-
янный молодик» А. Оси-
пенко, новый роман «Атлан-
ты и кариатиды» И. Ша-
мякина. Может быть. 

не все эти произведения це-
ликом о рабочем классе, но 
образ современника надо 
понимать широко. 

Правильно говорил тов. 
Таварасьян, что литература 
должна пропагандировать 
заводской труд, готовить к 
нему молодежь. 

В журнале «Звезда», 
>й 1 за этот год напечата-
на статья директора Ленин-
градского «танкостроитель-
ного,- • объеднн^нйя имени 
Я: М. Свердлова Г. Кула-
гин 4 . 3 Школе и рабочий 
класс». В 1972 году в Ле-
нинграде из. 6 'тысяч моло-
дых людей', не поступивших 
в институты н техникумы, 
на станкостроительные за-
воды пришли только 30 че-
ловек. В этом вина и наша, 
писательская. Мы достаточ-
но сделали, чтобы пропа-
гандировать летчиков, кос-
монавтов. артистов, то есть 
профессии редкие, но вот 
массовые рабочие профес-
сии мы пропагандируем 
слабо. 

Г. ПАНДЖИКИДЗЕ. 
Каждая эпоха обладает сво-
ей инерцией. Человеческая 
психика привыкает к этой 
инерции. 

Техника идет вперед, 
инерция растет, и человек 
приспосабливается к этой 
инерции так же органично, 
как пассажир — к инерции 
самолета. 

Если мы сравним нето-
ропливые, несколько раз 
переделанные и потом спе-
циально переписанные кал-
лиграфическим почерком 
письма XIX века с корот-
кими. нервными лап исками 
наших дней, разница ста-
нет очевидной. 

Человек создает сверх-
звуковые самолеты, раке-
ты. скоростные 'средства 
свяли. Но чем совершеннее 
становятся эти средства, 
тем больше нам не хватает 
времени. 

В чем тут дело? Может, 
человеку уже не под силу 
господствовать над техни-
кой. созданной им же са-
мим? Может, человек как 
психологически, так и био-
логически все больше от-
стает от стремительного 
движения своей мысли, мо-
жет, наше тело, наше серд-
це. наши нервы еще не го-
товы вынести результаты 
нашей же мысли? Может, 
человек. психологически 
преодолев много барьеров, 
по своим фнзикопсихиче-
ский возможностям не со-
ответствует новому положе-
нию вещей? 

Это проб1емы НР только 
медицины, биологии, но и 
проблемы лнтерапры. 

Не подавил ли человека 
гол ово кружит е.тьны й темп 
жизни? Не загубил ли в 
нем теплоту, эмоциональ-
ность. любовь к людям? Не 
стел ли он равнодушным н 
замкнутым? Или. может, 
остановить технику? 

Сказать так — значит 
проявить безграничное про-
стодушне и наивность. Че-
ловеческая мысль подобна 
джинну, вырвавшемуся н.ч 
бутылки. Как не остановить 
движение солнечного луча, 
так нельзя задержать 
мысль. 

А. САРАПКНН (инже-
нер). Наш завод, который 
является в своей области 
флагманом научно-техниче-
ского прогресса, интересен 
не только тем, что здесь 
производятся электронно-
вычислительные машины, 
но и тем, что у нас появ 
ляются новые профессии, 
отвечающие потребностям 
эпохи НТР. Однако эти 
профессии не всегда вызы-
вают удовлетворение у ра-

Писателн и критики но-Минском заводе холодильников. Сл?ва направо:' }Лаксим Танк, Николай Ткачгв, Иван Науменко, 
зам. директора завода А. Б. Жизневский. Гурам Панджикидзе, Анатолий Бочаров, конструктор В. .4. Морозова. 

ФоТо В. ИРУИА 

нет единого понимания, что 
такое НТР. Оно и понятно: 
вряд ли совпадает представ-
ление об НТР у инженера 
завода вычислительных ма-
шин и у человека, который 
пришел' на этот завод в ка-
честве туриста. 

И еще вопрос: как судить 
об отношении литературы к 
НТР? Только по теме, ви-
димо, рискованно. Напри-
мер. новая комедия Кондра-
та Крапивы «Врата бес-
смертия» построена на сю-
жете научного открытия и 
все-таки не имеет отноше-
ния к НТР. 

Важнее, мне думается, 
что научно-техническое пе-
ревооружение требует к 
себе определенного об-
щественного отношения. 
Это отношение можно на-
звать отношением наиболь-
шего благоприятствования. 
Но дело всегда «бунтует», 
если развитие его направ-
ляют некомпетентные лю-
ди. Вот почему одним из• 
важнейших вопросов, кото-
рые стоят перед литерату-
рой. обращающейся к про-
блемам научно-технической 
революции, оказывается во-
прос о социально-нравст-
венном. человеческом ас-
пекте этого процесса II тут 
я должен возразить Л. Са-
ра пкину. 

Мне кажется, что у геро-
ев типа Чешкова узковат 
общественный кругозор В 
связи с этим героем возни-
кает и такой вопрос: не 
бывает ли так. что лич-
ность воевав , действитель-
но способная сделать очень 
много полезного, перерож-
дается в личность волюнта-
ристского склада? Примеры 
можно было бы привести и 
другие. 

Иной пример дает нам 
произведение нашего бело-
русского драматурга II. Мн-
туковского «Амнистия». 
Молодая героиня Дрозд не 
форсирует события, кото-
рые должны нарастать, на-
зревать, тогда меньше рис-
ка. меньше душевных 
травм — и больше пользы 
для самого дела. 

Конечно, трудно сказать, 
какому герою надо отдать 
предпочтение. НТР приво-
дит в движение н Чешкова, 
и героиню комедии Мату-
ковского — всех, кто жи-
вет активно, ведет борьбу 
за новое, за передовое. 

Вчера на заводе холо-
дильников мне понравн 
лось выступление инжене-
ра Л. Олениной. Она при-
зывала к социальному ос-
мыслению тех фактов, ко-
торые мы наблюдаем каж-
дый день. Действительно, 

А, ГАВРИЛЬЧИК (мон-
тажница). Я работаю мон-
тажницей радиоаппаратуры 
уже 12 лет и считаю, что 
НТР на заводе — это для 
блага рабочего. Возьмем 
тот же конвейер. Вначале 
все было не приспособлено 
и приходилось терпеть мно-
го неудобств. Зато когда 
конвейер усовершенствова-
ли. я заметила, что люди, 
которые раньше жили как-
то сами по себе, стали бо-
лее общительны. 

Сегодня все стараются 
помочь друг другу. Напри-
мер. приходит срочная ра-
бота. мы собираемся, об-
суждаем и все вместе на-
ходим правильное решение, 
даже охотно жертвуем и 
своим личным временем, 
если нужно. Наш участок 
все время занимает первое 
место и по цеху, и по заво-
ду, он на хорошем счету. 
И я хотела бы пожелать 
писателям особенно обра-
тить внимание на то. как 
НТР облагораживает отно-
шения людей. Поэтому я 
не совсем согласна с 
Д. Сарапкнным. И к нам 
приходит молодежь после 
окончания школы, и у ме-
ня тоже были ученики, со-
вершенно не знакомые с 
этой работой, но потом 
они вникли в нее, полюби-
ли и не очень-то хотели бы 
уйти с нашего участка. 

Р. МУСТАФИН. Мы го-
ворим о рабочей теме, ко-
торая всегда нуждается в 
наибольшем внимании, 
привлекает внимание обще-
ственности, поскольку ра-
бочий класс — ведущая си-
ла нашего общества. Одна-
ко определить тему кон-
кретного произведения не 
так-то просто. 

В Татарин, например, 
есть прозаик С. Рафиков, 
он талантливо писал о де-
ревне. Несколько лет 
назад он решил отразить 
труд строителей Заннской 
ГРЭС — одной из круп-
нейших в Европе электро-
станций. Писатель жил 
там. изучил материалы и 
написал роман. Все есть в 
этом романе: передовики 
производства и те, кто от-
стает, передовой инженер 
и консерватор — главный 
инженер, который не дает 
ходу новому, и конфликт в 
семье. Но нет внутренней 
темы, нет выношенной 
идеи, и. естественно, кри-
тика оценила этот роман, 
как слабый. Одного жела-
ния откликнуться на про-
изводственную тему недо-
статочно. Мяло даже зна-
ния материала, необходи-
ма серьезная и глубокая 
мысль. 

ним словом, разношерст-
ные люди, которые посте-
пенно «притираются» друг 
к другу, работая совмест-
но, преодолевая трудности. 
П мы видим, как не толь-
ко из этих очень разных 
людей складывается кол-
лектив, но и происходит 
формирование личности в 
коллективе. 

И. ШАМЯКИН. Чего час 
то не хватает авторам книг 
на рабочую тему? Знания 
современных технологиче-
ских процессов. умения 
пользоваться научно техни-
ческой информацией. В 
этом плане я по-разному 
оцениваю два произведе-
ния, которые недавно про-
читал: повесть В Пово-
ляева «Двенадцатая буро-
вая» н роман Л, Гаврил-
кина «Не могу без тебя». 
Оба произведения на одну 
и ту же тему — о раз-
ведке нефтеносных место-
рождений Повесть Ново-
ляева интереснее, чем ро-
ман Гаврилкина, но не по-
тому, что там есть какие-
то художественные откры-
тия. Напротив, образу 
«частника» Седых автор 
уделяет много внимания и 
места в ущерб главному ге-
рою Витьке, хотя Седых — 
весьма традиционный об-
раз. И все-таки повесть чи-
тается с интересом, потому 
что есть в ней интересная 
информация. В романе Гав-
рилкина меня привлек раз-
дел о самой технологии бу-
рения, о том. как ведут се-
бя люди на буровой вышке, 
причем привлек больше, чем 
традиционное описание 
свадьбы или сбора грибов, 
которые у других писате-
лей описаны лучше. 

А. КУЛАКОВСКНП. Но 
главное, по-моему, все-таки 
не информация, а художест-
венный образ. Другое дело, 
что если писатель не знает 
производства, то вряд ли он 
сумеет создать убедитель-
ные образы людей зтого 
производства! 

А. АДАМОВИЧ. Уже 
один спор между Сарапкн-
ным и Гаврильчнк показы-
вает, что научно-техниче-
ская революция имеет и 
свой праздник, и свое по-
хмелье. Литература не дол-
жна быть сплошной радо-
стью по поводу научно-тех-
нического прогресса, а 
должна задуматься о зав-
трашнем дне и о последст-
виях НТР. которые уже се 
годня касаются человека. 

Почему мы так трудно 
пишем о современном рабо-
чем классе? Воздвигаются 
огромные заводы, техниче-
ские комплексы, сейчас пе-
рестали Строить времянки 
вокруг многих заводов, 

сталкиваются с действи-
тельностью. сильно отлича-
ющейся от их представле-
ний Новички не знают, 
например, о современно* 
ритме производства. И вот. . 
придя на завод, переживают 
острую ломку. Это пробле-
ма не Только личная, но и 
общегосударственная, по-
скольку небезразлично для 
государства, для завода в 
частности, с каким настрое-
нием молодой человек си-
дит за пульманом или стоит 
у станка. 

Вот почему хотелось бы, 
чтобы наша литература по-
казывала жизнь современ-
ного завода во всей его 
сложности, будь это завод 
вычислительных машин или 
какой-то другой. Пускай 
картина получится далеко 
не идеальной, все равно эф-
фективность литературы бу-
дет выше. Потому что не-
правда всегда оборачивает-
ся против самой Ж1' литера-
туры. В журнале «Юность», 
например, печаталась по-
весть «Цейтнот». Показана 
жизнь инженера наладчика. 
Сидят инженеры, попивают 
кофе и между разговорами 
отлаживают машину. А 
ведь на самом деле процесс 
отладки — суровый труд, 
требующий больших зна-
ний и самоотверженности. 
Такие повести вводят моло-
дежь в заблуждение. 

И еще одно замечание: 
конечно, писатель должен 
знать то, о чем пишет. Од-
нако возражу И. Шемяки-
ну — перенасыщение кни-
ги производственными де-
талями. на наш взгляд, со-
всем не нужно. Нам нужна 
литература с глубоким'пси-
хологическим анализом со-
временника, Значит, нужны 
масштабные произведения, 
крупные жанры. В самом 
деле, можно ли показать в 
маленькой повести или в 
очерке жизнь человека? 

Есть у нас на заводе от-
личные люди. Есть брига-
да Даннленко. мне хоте-
лось бы вспомнить и о сле-
саре Диме Конопацком •— 
это отличный рабочий, от-
личный человек. Он про-
шел большой путь, был се-
кретарем комсомольской 
организации, награжден 
возглавляет теперь цехо-
вую партийную организа-
цию. У него двое детей, но 
в этом году он поступил в 
политехнический институт 
и успешно там занимается. 
Можно об этом замечатель-
ном человеке написать 
2 — 3 страницы, но все про-
читают н забудут, а можно 
создать роман о становле-
нии завода через призму 
судьбы этого человека. 

с т 
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С Л О В О О П А Р Т И И 
? •: и ,• Навстречу творческому сомщишо пншелй • крппо! I Тбилиси 

в1 
|СПОМНИМ наиболее 

значительных геро-
ев советской лнте-

;ратуры, которые полно 
"Н' ярко выразили свое 
).время, таких, например, 
•как Чапаев нз одноименно-

романа Д. Фурманова, 
Лсвинсон из фндеевского 
«Разгрома» , Давыдов из 

„Шолоховской «Поднятой 
• Целины», Павел Корчагин 

йй романа Н. Островского, 
Басов из «Танкера «Дер-

. ^ н т » Ю. Крымова, комис-
сар Воробьев из «Повести о 

.-'настоящем человеке» Б. По-
левого, фединский Кирилл 
Извеков, и многих, многих 
.других... Все онн были 
•людьми героического скла-
да, посвятившими свои сн-

>'лы. волю, энергию великой 
•;$!• благородной цели: созда-
н и ю нового общества. И се-
годня советская литература, 
«ерная лучшим своим тра-
дициям. стремится запечат-
л е т ь образ подлинного ге-
|цоя наших дней — передо-
Чйбго строителя комму низ-

5;
:

 «Ум, честь и совесть на-
Кей эпохи» — эти замеча-
ельные ленинские слова о 

•Й»ртни коммунистов стали 
'.девизом творческого сове-
щания писателей и крнтн-

'к«в нашей страны, которое 
•достоится 23—127 апреля в 
«Тбилиси. На нем предпола-
гается обсудить проблемы, 
связанные с воплощением 
образа коммуниста в совет-
ской литературе. В связи с 
предстоящим совещанием 
корреспондент «ЛГ » Н. Под-
эорова обратилась к секре-
тарю правления СГ1 СССР. 
Председателю Совета но 
критике В. М. Озерову с не-
-Ско.'Уькими вопросами. 

; — Расскажите. пожалуй-
«та, о тем, что определило 
•ему совещания. 
> — Тема разговора под-
сказана как ходом литера-
турного развития послед-
них лет. так и самой дейст-
вительностью. Вся атмосфе-
р а нашей жизни, опреде-
ленная историческими- ре-

шениями X X I V съезда 
КПСС. самоотверЖешшй 
труд советского народа по 
выполнению планов девя-
той пятилетки вновь и 
вновь свидетельствуют о 
глубочайшем росте автори-
тета Коммунистической 
партии, поистине воплоща-
ющей в себе и ум. и честь, 
и совесть современной эпо-
хи. Коммунисты всегда бы-
ли и остаются людьми, бе-
рущими на себя выполне-
ние самых дерзновенных, 
сложных. ответственных 
задач. И если говорить о 
литературе, то нельзя не 
заметить, насколько за по-
следние годы повысился се 
интерес к воссозданию об-
раза коммуниста — сози-
дателя, борца, интернацио-
налиста. Разумеется, в раз-
личных произведениях за-
дача эта решается по-сво-
ему. по-особому — никаких 
канонов здесь нет и быть 
не может. Неизменным ос-
тается только одно: глубо-
кая и неразрывная связь 
коммунистов с народом, с 
массами, которые безгра-
нично преданы родной пар-
тии. учатся у нее жить и 
работать по-коммунистиче-
ски. Поэтому, размышляя о 
воплощении образа комму-
ниста в литературе, мы го-
ворим тем самым о герое, 
который всем своим пове-
дением. всеми своими по-
ступками олицетворяет чер-
ты новой, коммунистиче-
ской морали, высокие прин-
ципы нашего общественно-
го бытия. Одним словом, 
литература накопила зна-
чительный и плодотворный 
опыт, в котором важно со-
обща. коллективно разо-
браться. 

— Камой «сектор обзора» 
изберут участники совеща-
ния: пойдет ли речь • про-

изведениях только последних 
лат или разговор иа будет 
ограничаи временными рам-
иамиТ 

— Мы не будем ограни-
чивать угол зрения только 
самыми последними года-
ми. Цель совещания — рас-
крыть. проанализировать 
эстетическое богатство и 
разнообразие советской ли-
тературы, дать широкую ре-
троспективу художествен-
ного развития современно-
сти. Ценность лучших про-
изведений прошлых лет и 
сегодня непреходяща, онн 
активно воздействуют на 
умы и сердца миллионов 
читателей, деятельно уча-
ствуют в коммунистиче-
ском воспитании народа. 
Но. конечно, тема современ-
ности, произведения послед-
них лет займут в дискуссии 
основное место. Здесь важно 
внимательно. по-хозяйски 
оценить достижения, кото-
рыми увенчался смелый пи-
сательский поиск, заметить 
черты нового в литературе 
наших дней. Заинтересован-
ное и бережное отношение 
к сделанному, разумеется, 
вовсе не исключает, больше 
того — предполагает взы-
скательность, высоту тре-
бований. с тем чтобы еще 
активнее стимулировать 
успешную работу писателей 
над этой ответственной те-
мой. 

Еще одну особенность 
совещания хотелось бы под-
черкнуть. Мы надеемся, 
что в предстоящем разго-
воре будет достаточно пол-
но отражен общесоюзный 
литературный процесс в его 
единстве и многообразии. 
Глубоко проанализировать, 
сопоставить то ценное н нн-
»ересное. что появилось в 
литературах всех союзных 
республик страны. — эту 
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•КНИГА ВЫШЛА В СВЕТ Сообщают писатели, читатели, корреспондёнй* *ЛГ» 

А В Т О Р Ы -
М О Л О Д Ы Е 
3 
• «Молодые о молодых* — 
*аи называется только что 
вышедший е издательстве 
•«Молодая гвардия* сборник 
крищкески* статей. Появле-
нию Этого сборника предше-
ствовало следующее... В мар-
те прошлого года в Передел* 

ииие состоялся Всероссий-
ский семинар молодых кри-
тннов. Участниии этого семи-
нара в течение двадцати дней 
под руководством опытных 
мастеров иритичвсиого жан-
ра работали над статьями, 
которые и составили настоя-
щую книгу... 

— Статьи различны по те-
матиие и по письму, но вме-
сто они являются серьезным 
и глубоким разговором о 
творчестве молодых писате-
лей, о проблемах молодого 
поколения. об отражении 
этих проблем • литературе.— 
сказал составитель сборника 

цель ставят перед собой 
видные советские писатели 
и критики А. Бучис. И. 
Дзеверин, М. Ибрагимов. 
Ф. Кузнецов. А. Шарипов, 
которые выступят на сове-
щании с развернутыми со-
общениями. 

— Достоверность литера-
турного произведения, жиз-
ненность и типичность его 
персонажей убедитеяьнаа 
асего поверяются сопостав-
лением с реальной действи-
тельностью. Вудет ли возмож-
ность у писателей и крити-
ков встретиться а дни рабо-
ты совещания с читателями, 
услышать их суждения о кни-
га*, о литературных героях?.. 

— Да, и в этом тоже не-
маловажная особенность 
предстоящего обсуждения. 
Наша работа не замкнется 
в «цеховых» литературных 
рамках. Участвовать в сове-
щании приглашены партий-
ный и советский актив, дея-
тели промышленности, нау-
ки, сельского хозяйства. 
Вообще ход обсуждения бу-
дет тем более результатив-
ным. чем теснее удастся 
связать литературно-твор-
ческие вопросы с социаль-
ными и народнохозяйст-
венными проблемами нашей 
жизни. Именно поэтому 
важно отметить инициативу 
грузинских товарищей, ко-
торые предложили широ-
кую и содержательную про-
грамму совещания, включа-
ющую в себя и знакомство 
с работой и жизнью труже-
ников республики. После 
первого дня, когда будут 
заслушаны основные сооб-
щения. состоятся творче-
ские встречи, читательские 
конференции на заводах, 
новостройках, в колхозах и 
совхозах, в научно-исследо-
вательских институтах и 
высших учебных заведени-
ях. воинских частях. Дума-
ется. непосредственные впе-
чатления от встреч с ре-
альными героями наших 
дней найдут свое место в 
выступлениях участников 
совещания, которое продол-
жит свою работу 2 6 и 2 7 
апреля. 

Хочется надеяться, что 
дискуссия о воплощении в 
литературе образа коммуни-
ста выльется во вдохновен-
ное. сердечное Слово о пар-
тии. ее всемирно-историче-
ской роли в современной 
жизни, в решении гранди-
озных задач строительства 
коммунизма. 

<1ШШ1ШМ11ШЙ1МННП№1Г 

•. Дементьев. — В центр* 
анимаиия асах — образ Мо-
лодого современника. Моло-
дые нрнтини исследуют "*а-
раитер своего ровесника, -его 
восприятие действительно-
сти. Эти вопросы приобрета-
ют особое значение в канун 
открытия XVII съезда ВЛКСМ. 
Кстати, этот сборник — 
своего рода рождение тра-
диции. • октябре нынешивго | 
года будет проходить очеред-
ной Всероссийский семинар 
молодых критиков. Итогом 
его явится новый сборник. 

А. МИХАЙЛОВ 
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ОТ С Р Е Д Ы 

ДО С Р Е Д Ы 

.Состоялось . . . 
.цлартийное собрание Мо-
сковской писательской орга-
н«1ацни в ЦДЛ имени А. А. 
Фадеева. С докладом .Парт-
ном и первичная партийная 
организация» выступил заме-
ститель секретаря партийно-
го комитета Московской пи-

сательской организации М. 
Барышее. 

В прениях по докладу при-
няли участие Н. Аросееа, А. 
Вайнер, А. Воинов, П. Градов, 
парторг МГК КПСС при Мое-
иовеной писательской орга-
низации М. Иолесиииов, И. 
Падерин. А. Смирнов. 

З а к о н ч и л с я . . . 
...о молдаесчом городе Тирас-
поле республииаисиий семи-
нар драматургов. В течение 
20 дней здесь обсуждались 
новые пьесы, проводились 
диспуты и беседы. 

Перед участниками семи-
нара выступил секретарь 
ЦК КП Молдавии П. Лучин-
с кий. 

С ТЕЛЕТАЙПНОЙ 

ЛЕНТЫ 
ЧИШМИМИвВ 

С ъ е з д п и с а т е л е й 
Ч е ч е н о - И н г у ш е т и и 

Состоялся съезд писателей 
Чечено-Ингушетии. Председа-
тель правления Союза писа-
телей республиии Р. Ахмато-
ва отметила в докладе, что за 
годы Советской власти чече-
но-ингушская литература 
прошла большой путь. Вы-
росла плеяда талантливых 
писателей, авторов ирупных 
художественных произведе-
нии. На съезде назывались 

имена А. Кокова. М. Мамаиа- 1 

ева. С. Чахииева и других. 
Лучшие романы местных пи-
сателей переведены на яэы-
ни других народов СССР. 

Выступивший на съезде 
председатель правления Сою-
за писателей РСФСР Герой 
Социалистичесиого Труда С. 
Михалков говорил об идей-
ной сплоченности российской 
писательской организации, 
насчитывающей в своих ря-
дах 3800 человек, о задачах, 
поставленных перед ней пар-
тией. народом. 

Председателем правления 
Союза писателей Чечено-Ин-
гушетии вновь избрана поэ-
тесса Р. Ахматова. 

(ТАСС) 
гор. ГРОЗНЫЙ 
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д е л а 
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ 

КНИГА ЮРИЯ ОЛЕШИ 
.В связи с 75-летием со дня 

рождения Юрия Олеши изда-
тельство • Художественная 
литература* готовит к вы-
пуску новый том его произ-
ведений. Рассказать о нем 
мы попросили главного ре-
дактора издательства А. И. 
Пузикоав. 

— В новую книгу дойдет вел 

наиболее эначнтглыюо N3 ли-
тературного наследия Юрия 
ОМОМ. ЭТО прежде всего по 
май «Зависть». СКАЗКИ «Три 
толстяка» и. конечно, дневни-
ковые записи «Ни дня Лез 
строчки» — с некоторыми 
дополнениями. Большую по-
мощь в издании нам оказала 
ндонм писателя Ольга Густа-
ловка Суок. К книгу войдут 
также два цикла рассказов. 
Некоторые из них публикуют-
ся после большого перерыва. 
Рассказ «Разговор в парке*, 
например, был напечатан в 
газете «Вечерняя Москве» 
еще я 10,'15 году... 

Предисловие к книге напи-
сал Виктор Шкловский. 

В. РВЗАЙЦЕВ 
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И З О Р Е Л О Р Т А Ж . . .ОГНЕННЫХ 

Д Е Л МАСТЕРА 
Азербайджанский трубопро-

катный завод имани Ленина... 
На атом предприятии, как и 
иа многих других, часто бы-
вают писатели, художники, 
деятели искусств. 

Недавно завод отпраздновал 
двадцатилетне пуска первого 
мартена. Среди опытных ма-
стеров «огненных дал* — мо-
лодой коммунист Исмаил 
Абаев, работающий иа про-
натном стане— 

Он к его друзья стали 
героями графических листов 
московского художника Вла-
димира Харчаиио, вернувше-
гося иедаано иа поеадии иа 
Азербайджанский трубопро-
катный... 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ Борис СЕРМАН 

ПОДЗЕМНЫЙ ГАРНИЗОН 
...В мае 1942 года гитле-

ровцы. прорвав нашу оборо-
ну на Акмонае. начали на-
ступление на Керченском по-
луострове. В небе темно от 
самолетов. тысячи орудий 
грохочут днем и ночью... Ког-
да невозможно стало дер-
жаться, остатки наших час-
тей спустились под землю, 
в иатаиомбы Аджимушиая — 
села, расположенного в не-
скольких километрах к во-
стоку от Керчи. В этих ката-
комбах столетиями добывал-
ся строительный камень, и 
под аемяей образовались 
длинные, полутемные, иногда 
сырые штольии. залы, пере-
ходы с «потеющими» стена-
ми. 

Там и укрылись не успев-
шие уйти за Керченский 
пролив, оставшиеся на ок-
купированной земле войенв 
и тысячи нерчан. бежавших 
из города с наспех захвачен-
ными пожитиами, с детьми. 

Фашисты заминировали 
подступы к каменоломням. 
Окружили иатаиомбы нолю-
чей проволокой. Взрывали их. 
забрасывали входы граната-
ми, пускали в штольни от-
равляющие газы... 

Но под землей жили со-
ветские люди. Они разбились 
иа группы, у каждой был 
старший. Они делилк воду и 
хлеб на всех. Хлеб делвли 
из иукурузы, которую добы-
вали с боями и терли на на-
мениых жерновая. Во главе 
подземного гарнизона стали 
коммунисты, опытные комаи-

8иры и комиссары — Павел 
1аисимович Лгунов, Иван 
аелоеич Парахин. Григорий 

Михайлович Вурмин, имена-

ми которых названы сейчас 
улицы Керчи. 

Влагодаря непрекращаю-
щимся поискам в Аджимуш- | 
кайскнх каменоломнях, ве-
дущимся историками и ли- | 
тераторами. поискам а архи-
вах, где сохранились прнка-| 
зы и боевые донесения, ста-
ли известны вехи жизни и 
борьбы, имена многих геро-
ев подземного гарнизона. Но 
в немерниущие страницы 
этой героической обороны | 

еще должны войти имена I 
многих сейчас еще не извест-
ных защитиинов Анджимуш-
кая. живых и мертвых. 

Среди найденных в ката- | 
номбах релиивий беспример-
ной обороны, продолжавшей-
ся 170 дней и ночей. — порт-, 
рет Владимира Ильича Лени-
иа. написанный маслом. Его 
нашли сыновья бывшего I 
комсорга одного из батальо- | 
нов подземного гарнизона Ни-
колая Филиппова. Живые 
учветннни обороны рассказы- I 
вают. ней сберегли этот порт-
рет герои Аджимушкая. 

11 апреля 1944 года была 
освобождена Керчь. ' 

Когда о каменоломни во-
рвались наши десантннии, | 
они прочитали иа черных от 
гари стенах: 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КРАСНАЯ АРМИЯ? 

ВЫСТОИМ. ТОВАРИЩИ! 

СИМФЕРОПОЛЬ 

Я РЕДАКЦИЮ 
Г.1НТЕРАТУРНОП 

ГАЗЕТЫ» 
Разрешите через ва///у .•/>• 

яету вырвать I ердепную 
признательное/ л организа-
циям, учреждения*, всем *а-
тателям. поздравившим менч 
с восьмидесятилетием и на 
сражением орденом Ок 
Тябрьской Революции. 

М М М КЮАВА1В. 
Г «ре* Смцимистнчесиого 

Труда 

Разрешите через вашу га-
зе: у передать искреннюю бла-
годарность друзьям, читате-
лям. всем общественным ор-
ганизациям, редакциям газет 
и журналов в Советском Сою-
зе и за рубежом, поздравив-
шим менч с 50-летием и вы-
соко/2 правительственной на-
градой — орденом Трудового 
Красноео Знамени. 

Ю р * ЮМДАМ1 

ПРАЗДНИК ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЩ 
В В Н Н I 
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В СОЮЗЕ 
ПИСАТЕЛЕЙ СССР" 

В Советском Союза с огромным успехом 
проходят Дни польской культуры, посещен-
ные 30-летию Польской Народной Республики. 

У нас • страна надавив любят и хорошо зна-
ют литературу и искусство Польши. Имена 
Мицкевича и Словацкого, Шопена и Матайки, 
соадаталей величайших ценностей мировой 
культуры, прочно вошли в наша сознание. Кни-
ги современных польских писателей, музыка 
польских композиторов известны широким кру-
гам советских читателей и любителей искус-

ства. 
Совместная борьб* за саободу скрепила со-

юз двух братских народов. 

Кланяюсь могилам Сталинграда 
н могилам до Верлина ет Москвы — 
после лет осколочного града 
а Завтра мы по ним мостим мосты. 
И на русской и на польской почве. 
кровью политой и таи любимой нами. — 
жизнь а цвету: уже раскрылись почни 
у могил с родными именами, 

— писал выдающийся польский поэт Влади-
слав Бронееский. 

На прасс-конфаранции, посвященной откры-
тию Дней польской культуры, член Политбю-
ро ЦК ПОРП, заместитель Председателя Сове-
та Министроа Польской Народной Республики, 
министр культуры и искусства ПНР Юзеф 
Тейхма отметил: «Культурное сотрудничество 

между Польшей и СССР имеет глубокие исто 
рические корни. Дружба Пушкина и Мицкеаи 
ча стала символом взаимообогащения русской, 
и польской культуры. Ее традиции сегодня по-| 
лучили новое развитие. Советская литератур!' 
близка и изаестна польским читателям. Чет-| 
верть асах переводимых в Польше книг 
произведения русских и советских писателей. 
Вызывает удовлетворение и тот факт, что за; 
тридцать лет более тысячи произведений поль 
ских авторов были изданы а Советском Союзе: 

30-летие Польской Народной Республики 
зто не только национальный праздник брат, 
ской Польши, но и праздник народов Совете» 
го Союза. Дни польской культуры, которые та1 
ярко и широко отмечаются в нашей стране, 
вылились в убедительную демонстрацию поль 
ско-советской дружбы. 

Известный польский писатель Леон Вантулв, 
член ЦК ПОРП, который приехал в Москву 
составе партийно-правительственной делег 
цни, заявил: «Дни польской культуры а ССС1 
были организованы с большим размахом, мы 
готовили их с искренним желанием асесторон 
не показать советским людям достижени 
польской социалистической культуры. Дл 
участия а днях прибыли видные писатели, луч 
шие художники, артисты, музыканты н испол. 
нители. Словом и образом, песней, танцем 
музыкой участники дней пытались 
чувство дружбы, связывающей наши 
разумеется, не только в области культуры, 
и во всех многогранных проявлениях 

I 

Т в о р ч е с т в о д р у з е й 
Недавно приехавшие в Москву ив Дни польской культуры 

польские писатели посетили редакцию «ЛГ*. В состав делега-
ции входили 3. Залуский (руководитель делегации). Э. Врылль. 
3. Выстшициа, Е. Вавжак. 3. Орышин, В. Шввчик. 

Н А Д ЧЕМ РАБОТАЮТ 

Вильгельм 
ШЕВЧИК 

Известный польсиий писа-
тель Вильгельм Шевчии. де-
путат сейма ПИР, председа-
тель Катоеиикого отделения 
СПП, главный редаитор жур-
нала «Погленды», не раз бы-
вал в нашей стране. 

— Дни польской иультуры 
о СССР, посвященные 30-ле-
тию ПИР, грандиозны по 
своему масштабу. Они явля-
ются убедительным свиде-
тельством растущего сближе-
ния наших иультур. 

Три десятилетия — сравни-
тельно небольшая веха в 
истории, но их значение в 
жизни польсного народа и 
содружества наших стран 
огромно. Я живу в Силезии. 
в центре промышленного 
района Польши, и ежедневно 
вижу, как на практике осу-
ществляются зкономические 
ионтакты наших стран. С та-
ким же, если не большим, 
размахом осуществляются и 
взаимоотношения между 
Польшей и Советским Сою-
зом а сфере культуры. Я 
считаю, что наши писатели 
должны ярче отображать 
современную действитель-
ность. Основная тема моих 
романов — жизнь рабо-
чего класса Силезии. Живя 
и работая среди своих геро-
ев. я чувствую себя обязан-
ным рассказать о них. Сей-
час пишу книгу об образова-
нии армии ПНР. о нашей мо-
лодежи. Заканчиваю работу 
над томом зссе «Письма де-
вушкам». 

Эрнест БРЫЛЛЬ 

В «Дзлдах» великого Миц-
кевича едко высмеиваются 
литераторы, которым претит 
тема современности, даром 
что они в этой современно-
сти живут. Эти «писатели» 
ждут, пока 

...покроет факты лак. 
Засахарится вещь 

слежится, как табак . 
Одним из представителей 

литературы социалистич#-
сиой Польши, иоторый смело, 
с творческим поиском, по-
свящает свое позтичесмое 
перо проблемам современно-
сти. является Эрнест Врылль. 

На вопрос нашего иоррес-
пондентв. над чем позт 

?аботает в настоящее время, 
рнест Врылль ответил: 

— Задумано несколько по-
этических драм, в которых 
будет много музыки. Музы-
кальное оформление будет 
выполнено, по всей види-
мости. Катажиной Гертнер. с 
которой мы сотрудничаем. 

Зыта ОРЫШИН 

— Поверьте, для меня и. 
таи просто в двух словах от-
ветить на ваш вопрос. В.дь 
хорошо известно, что писа-
тель работает, деже если не 
занят рукописью романа, по-
вести или рассказа. 

Совсем недавно я закончи-
ла небольшой по размеру — 
в нем сто двадцать страниц 
— роман под условным на-
званием «Литературная 
жизнь». На несмотря на зтот 
заголовок, повесть посвяще-
на не литературным пробле-
мам. В «Литературной жизни» 
поднимаются аопросы, пред-
ставляющие, на мой взгляд, 
безусловный интерес для 
нас. Ведь мой роман расска-
зывает е современности. 

— Мы очень высоко оце-
ниваем значение культурных 
мероприятий, вылившихся в 
беспрецедентный по резмеху 
и значению праздник нашей 
культуры, — сказал во врвмя 
беседы известный прозаик и 
публицист, депутат сейма 
ПНР, член президиума глав-
ного правления СП ПНР, сек-
ретарь партбюро Варшавской 
писательской организации 
Згнбнав Залуский. 

Они позволяют зримо убе-
диться в духовном расцаате 
нового человеке Польши, в 
глубина наших культурных 
связей, которые ощущаются 
повседневно. В зтом дейст-
венная сила и значение Дней 
польской культуры. 

В прошлом году а Польше 
было издано более полутора 
миллионов экземпляров про-
изведений переводной худо-
жественной литературы. Со-
ветская литература — самая 
популярная у наших читате-
лей — занимает первое ме-
сто среди всей переводной 
литературы. При этом хо-
чу подчеркнуть, что пере-
воды осуществлены не толь-
ко с русского, но и с других 
языков народов СССР. В на-
ших школах все ученики на-
чиная с пятого класса изуча-
ют русский язык, поколение, 
выросшее е новой Польше, 
читает по-русски, и большин-
ство предпочитает знакомить-
ся с вашей литературой а 
подлиннике. Количество со-
ветских книг, продаваемых в 
магазинах, огромно. 

Объяснить этот колоссаль-
ный интерес к вашей культу-
ре. по-моему, просто. Рус-
ская советская культура тра-
диционно привлекала поля-
ке.. Здесь следует вспомнить 
и давние исторические связи, 
и общие задачи современно-
сти. 

За поелвднив д«а-три года, 
мне кежатся. в нашей лите-
ратуре достигнуты значитель-
ные успехи. В связи с 30-ле-
тием ППР и 30-петием ПНР 
у нас были проведены д.а ли-
тературных конкурса. Посту-
пившие на них произведе-
ния, посвященные нашей со-
временности. заслуживают 
внимания издателей и пере-
водчиков. Некоторые из них 
можно смело отнести к за-
метным удачам сегодняшней 
польской литературы. 

1-й премии на конкурсе, 
посвященном 30-летию ППР, 
был удостоен известный про-
заик Тадеуш Голуй. Его новая 
работа «Человек» написана в 
жанре своеобразной докумен-
тальной прозы. Автор, имити-
руя различные документвль-
ные материалы, воссоздвет 
жизнь одного нз организато-
ров первых кружков ППР. 
Этот человек погибвет в пер-
вые месяцы оккупвцнн в за-

стенках гестапо. Т. Голуй с 
большой достоверностью вос-
производит стиль документов, 
ресскаэы разных людей, соз-
давая оригинальный их мон-
таж. Духовная красота этого 
человека, его убежденность и 
сила делают геров книги об-
разцом, на который должна 
равняться наша молодежь. 

Книга на днях вышла из пе-
чати и сразу же разошлась. 
Я, хотя и был председателем 
жюри этого конкурса, даже 
на смог достать ее. По-моему, 
факт очень знаменательный! 

Жюри конкурса было вы-
нуждено присудить две 
первые премии. Юлиан Ка-
еалец, писатель, хорошо из-
вестный в Советском Союзе, 
удостоен 1-й премии зв ро-
ман «Серый ореол*. Это ро-
ман о человеке, погибшем в 
первые послевоенные годы. 
Его слаанвв жизнь определи-
ла благополучную судьбу его 
сына. Но потом сын заду-
мывается о своем месте в 
жизни, о нравственном дол-
ге перед погибшим отцом. 
Он хочет стать таким же до-
стойным человеком, кек и 
отец. С моей точки зрения, 

30-летию образования ПНР 
был посвящен литературный 
вечер, состоявшийся в Боль-
шом зале Центрального Дома 
литераторов 5 апреля. 

«...Трепеты восторга сигна-
лизируют о тех особенных 
мгновениях, когда люди а1 
слове писателя находят себя,! 
находят в этом слове свои 
собственные мысли». Это 
место из широко известной в 
нашей стране книги Яна Па-
рандоеского «Алхимия сло-
вах могло вспомниться мно-
гим из тех, кому посчастли-
вилось быть на зтом пред-
ставительном празднике: 
польской литературы, празд-
нике дружбы литератур. 

И как собравшимся в зале| 
было не найти а словах вы 
ступавших «своих собствен-! 
ных мыслей», если речь шла 
о таком сокровенном, как 
общность исторических судеб 
наших народов, общность це-
лей и идеалов, которыми мы 
живем сегодня! Проникновен-
но сказал об этом во вступи-
тельном слове Сергей Наров-
чатов; об этом же ярко гово-
рил Збигнев Залуский. 

На вечере выступили и 
другие польские и советские 
писатели. 

Эдмунд Нижурский отме-1-
чен 2-й премией. В центре! 
его книги «Причуды инжене-1 
ра Балабанова» — наш моло-| 
дой современник. Во и м я | 
справедливости и добра он" 
яростно борется с эгоизмом,= 
цинизмом, по-своему утвер-| 
ждая новое. Написанная с| 
элементами сатиры, книга! 
призывает вдумчиво и серь-|] 
езно относиться к труду, к.' 
общественному долгу. 

Любопытна и получившая 
3-ю премию книга В. Билин-1 
ского «Несчастный случай». 
Премию вместе с В. Билин-! 
ским разделила и Зофья Пос-
мыш, автор широко извест-
ной в СССР повести «Пасса-
жирка». Она предстааила н а | 
суд жюри новую работу — I 
повесть «Микроклимат», где" 
поднимаются важные пробле-1 
мы нравственности, любви,I 
поиска человеком своего м е - | 
ста а жизни. 

Збигнев 
ЗААУСКИЙ 

л н т т т т 
ТРИДЦАТИЛЕТИЯ 
это значительнее книга, напи-
санная на высоком художест-
венном уровне. 

Члены жюри — я думаю, 
с нами согласны и критики —-
пришли к выводу, что в поль-
ской литературе родилось 
новое направление, проник-
нутое духом того револю-
ционного романтизма, о ко-
тором в свое время говорил 
М. Горький. Свое отражение 
это нашло и в многочислен-
ных произведениях, посту-
пивших на конкурс, органи-
зованным в связи с 30-лети-
ем ПНР. 

1-ю премию получила изве-
стная польская писательница 
Галина Аудерская за роман 
«Бабье лето», рассказываю-
щий о событиях послевоен-
ных лет, о новой жизни на 
освобожденной земле, созда-
ваемой крепко и навсегда. 
Один из персонажей рома-
на •— ребенок, родившийся в 
этой деревне, рассказывая о 
родных местах, где построена 
новая жизнь, говорит: «Это 
было всегда». И навсегда — 
такая мысль живет в рома-
не Г. Аудерской. Он написан 
живым народным языком и 
стал заметным явлением в 
польской литературе. 

Все эти произведения по-| 
называют сегодняшний день 
народной Польши, ставят! 
актуальные социальные и^ 
нравственные проблемы. 

Взаимоотношения поколе-1 
ний — вечная тема в литера-1 
туре, но решается она е | 
каждую эпоху по-своему. 
Свое слово в постановке этойВ 
проблемы сказала наша нэ-| 
аестная писательница 3. Быст.| 
шицка новым романом « С | 
трех точек зрения». 

Это краткое сообщение,! 
разумеется, не может дать! 
полной картины достижений! 
сегодняшней литературы на~| 
родной Польши, но позволя-
ет, на мой взгляд, составить! 
представление о том, что по-1 
следние годы стали в ней са-| 
мыми «урожайными». 

О своей работе скажу ко- р 

ротко. После завершения ки-| 
ноэпопен «Освобождение», е | 
которой я принял участие к а к ! 
сценарист-консультант «поль-Г 
ской части», я по предло-| 
женню режиссера Ю . Оэе-. 
ровв приступаю к работе! 
над польской темой в его но-| 
вом фильме «Коммунисты», 

Интервью вела 
И. ГАВРИЛОВА 

у полки 
С ПЕРЕВОДАМИ 

Т Р У Д Н О Е 

З А Д А Н И Е 

Ксли стать на сторону чи-
сто формальную, то матери-
ала иэ своей номаидироеии 
журналист Стефан Валицинй 
не привез. На этот раз глав-
ный редаитор «Газеты работ-
ничей* не получит ни строч-
ии ет своего сотруднииа. ио-
торый «умеет держать перо 
• рунах, умеет писать и ду-
мать...». 

Фанты, изложенные е ано-
нимках. на которые редак-
ция должна была отреагиро-
вать, ив подтвердились. Пвр-

тийная принципиальность 
первого секретаря райкома 
партии в Элочеее Михала 
Горчина пришлась кое-кому 
не по вкусу, поэтому и на-
чали плестись аонруг его 
имени досужие разговоры о 
неправильной «линии* как 
по службе, тан и — что осо-
бенно остро переживал 
Горчин — «по части лич-
нои жизни*. Много изве-
давший за свою, в общем-то, 
недолгую жизнь (в первые 
годы строительства народной 
Польши восемиадцатияетиий 
Михал «умел не тольно учить 
детей или оргеииэоеывать 
иружии СПМ, но мог танже 
здорово поработать лопатой 
при строительстве дороги на 
общественных началах»), 
партийный сенретарь Злоче-
ва. оставшись верным своей 
«линии», обретает трудное 
личное счастье. 

Расставаясь с Михалом 
Горчиным н Стефаном Валиц-
ким. читатель чувствует, 
сиоль обрадоввло, сиоль обо-
гатило его энаиомство с эти-
ми людьми 

О глубоиой принципиально-
сти партийного работника, 
об объективности и беском-
промиссности газетчика, ио-
торому доверено серьезное 
дело, идет речь в романе мо-
лодого писателя Ежи Вааже-
иа «Линия», опубликованно-
го в мартовском номере «Не-
вы» за зтот год. В прошлом 
году роман «Линия» удосто-
ен премии Министра культу-
ры и искусства ПНР. 

КНИЖНЫЙ ЭКСПРЕСС 

<С ТРЕХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ»! 

Государственный издатель-! 
ский институт • Варшаве вы-
пустил роман Зофьи Выст-
шицной «С трах точак зре-
ния». 

Произведение 3. Выстшиц-
кой представляет собой пси-1 

хологический роман. Он стро-| 
ится как монологи трах че-| 
ловен, чьи жизненные судь-| 
бы таено переплетены. Это! 
монологи отца, ужа ушедше-Г 
го на пенсию, его дочери — I 
актрисы и, наконец, ее мужа, 
деятельного и активного мо-В 
лодого человека, который за-1 
нимает ответственный адми-| 
иистративиый пост. «Книга! 
может нравиться больше или! 
меньше, — отмечает поль-
ский еженедельиин «Полити-в 
иа», — но она, безусловно,! 
заслуживает внимания. Эток 
цвнная книга». 

1 
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ХУЛОЖНИК 

И КНИГА 
Гравюры художника М. Тарасовой к су-

венирному изданию «Уральская ве.шча.и•-
ная. Советский фольклор народов Урала». 
Пермское книжное издательство. 

Г 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ годы 
советское литерату-
роведение обогати-

лось рядом ценных иссле-
довании в области истории 
и теории литературы. Сре-
ди них видное место зани-
мает книга академика М 
Храпченко «Творческая ин-
дивидуальность писателя и 
развитие литературы», вы-
шедшая вторым изданием 
В ней охвачен большой 
круг вопросов и высказаны 
новые позитивные научные 
идеи и интерпретации. 

Проблема, сформулиро-
ванная в названии книги, 
ключевая. С ней внутренне 
связаны две группы вопро-
сов, исследуемых автором: 
одна охватывает внутрен-
ний мир художника, другая 
обнимает историческое бы-
тие писателя и его произве-
дения. отношение творче-
ской индивидуальности пи-
сателя к процессам разви-
тия литературы его време-
ни, место писателя и его 
творений в жизни последую-
щих поколений. 

разного освоения жизни, 
способ убеждать и увлекать 
читателя». Думается, одна-
ко, что объект, предмет изо-
бражении играет ведущую 
роль в формировании сти-
ля произведения... 

В своем труде М. Храп-
ченко выдвигает новые 
проблемы литературоведче-
ского исследования, опреде-
ляет некоторые новые науч-
ные направления в изуче-
нии литературы, ее разви-
тия. В разделе «Время и 
жизнь литературных произ-
ведений» автор книги вы-
сказывает мысль о недоста-
точности исторнко-генетиче-
ского изучения литературы. 
Необходимо также исследо-
вать вопрос «об обществен-
но-эстетической функции 
выдающихся литературных 
произведений в различные 
периоды их исторического 
бытия», раскрыть то, «чем 
они дороги человеку совре-
менной эпохи, как, какими 
своими сторонами они 
входят в современную 
культуру». «Несомненно. 

НА СОИСКАНИЕ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ 

ЕДИНСТВО 
КОНЦЕПЦИИ 

В книге подвергнуты 
критике различные формы 
обеднения, умаления роли 
х дожиика, сведение его 
искусства к натуралистиче-
ской передаче, к простому 
воспроизводству действи-
тельности, равно как и при-
сущее структурализму обез-
личивание творчества. 

Громадная роль принад-
лежит мировоззрению, ха-
рактеру идейности писате-
ля. М. Храпченко проводит 
мысль, что «качественную 
определенность, «систем-
ность» представлениям и 
наблюдениям художника 
придает его общий взгляд 
на мир. складывающийся в 
процессе жизненной практи-
ки, в конкретных обществен-
но-исторических условиях . 
Решительной критике под-
вергается попытка буржуаз-
ной эстетической мысли 
культивировать «всяческое 
принижение или даже пол-
ное отрицание роли разума, 
интеллекта в творческом 
процессе, отрицание идей-
ных начал искусства, при-
знание бессознательного ин-
стинкта, интуиции в сущ-
ности единственными источ-
никами художественного 
творчества». Дендеологнза-
цией искусства является и 
стремление стереть разли-
чия между искусством и 
наукой, присущее некото-
рым ревизионистам кроде 
Э. Фишера. 

Другой стороной литера-
турного творчества являет-
ся проблема содержатель-
ной формы, стиля. Критиче-
ски рассмотрев существую-
щие теории стиля, М. Храп-
ченко считает неправомер-
ными как мысль о подчине-
нии метода стилю, так и 
признание стиля простым 
производным, зеркальным 
отражением метода. По мне-
нию автора, в формирова-
нии стиля вместе с писа-
тельским мироощущением 
важную роль играет харак-
тер самого объекта творче-
ства. Еще большее значение 
в формировании стиля име-
ет внутренняя ориентация 
на читателя, присущая каж-
дому художнику слова. Ли-
тературное произведение 
только тогда становится яв 
лением искусства, когда 
оно обладает анергией эсте 
тичеекого воздействия 
«Стиль следует определить 
как способ выражения об-

что творческая судьба каж-
дого писателя индивиду-
альна, но и здесь, нужно по-
лагать. существуют общие 
закономерности, пока еще 
не вскрытые исследователя-
ми». И автор приходит к 
выводу, что исследование 
действенной роли литерату-
ры. ее общественно-эстети-
ческой функции составляет 
особую задачу литературо-
ведения. которая, к сожа-
лению, еще не получила 
сколько-нибудь широкого 
осуществления. Необходимо 
развивать новое научное 
направление, призванное к 
решению этой задачи. «В 
отличие от социально-гене-
тического рассмотрения ли-
тературных явлений этот 
аспект исследований можно 
было бы назвать нсторико-
функцнональиым изучением 
словесного искусства», 

М. Храпченко выдвигает 
и другую важнейшую зада 
чу. стоящую перед литера-
туроведением, — типологи-
ческое изучение литерату-
ры. В анализе литератур-
ного процесса исследова 
тель постоянно сталкивает 
гя с необходимостью соот 
носить общее и индивиду-
альное. сквозь пестроту и 
многообразие фактов лите-
ратурного творчества выяв-
лять закономерности разви-
тия литературы, что требу 
ет типологических обобще 
иий. па самых различных 
уровнях и в разных аспек 
тах. «Нередко в суждени 
ях. например, об основных 
принципах социалистам 
ского реализма, — пишет 
автор, — его развитии пи 
сатели и теоретики исходят 
ил априорных положений, 
не учитывая в достаточной 
мере его конкретнонстори 
ческие формы, его нацно 
нальное своеобразие. Оче-
видно. что ограничиваться 
сейчас повторением извест 
иых уже формул невоз.мож 
но: необходимо обобщение 
конкретного литературного 
материала, которое позво-
лило бы шире и глуб-
же охарактеризовать веду-
щие начала, свойственные 
социалистическому реализ-
му на разных исторических 
этапах. равно как и те спе-
цифические особенности, 
которые проявляются в 
литературе различных 
стран...» 

Особенно значительны 

соображения автора книги 
о художественном прогрес-
се человечества, изложен-
ные в разделе «О прогрессе 
в литературе и искусстве». 
Сама постановка вопроса о 
значении идей прогресса 
для понимания не тории .ми-
рового искусства в целом 
актуальна для определения 
перспектив развития худо-
жественной культуры со-
временного мира и особенно 
национальных культур раз-
вивающихся стран. 

Далее М. Храпченко убе-
дительно показывает, что 
прогресс в искусстве не 
отменяет художественных 
завоеваний предшествую-
щих эпох. Причем преемст-
венные связи, по мнению 
автора, «не замыкаются ни 
во временных, ни в прост-
ранственных границах...». 
Это положение направлено 
против эстетического догма-
тизма и сектантства, ут-
верждает всеобщую связь 
явлений подлинно значи-
тельного искусства. Это 
яркие страницы книги. 

Ведущим направлением 
современной мировой лите-
ратуры является социали-
стический реализм. Пробле-
мы его своеобразия и его 
развития освещены в раз 
деле «Октябрьская револю-
ция и творческие принципы 
социалистической лнтерату 
ры». 

В последнее время в раз-
личных странах появилось 
немало сторонников сочета-
ния социализма с модерниз-
мом. интеграции в социа-
листический реализм худо-
жественного опыта «левых» 
или авангардистских тече-
ний в литературе и искусст-
ве на том основании, что, 
как пишет М. Храпченко, 
«к модернистским теченн-
ям примыкают художники, 
разделяющие прогрессив-
ные общественные взгляды, 
в том числе и художники, 
воспринявшие идеи социа-
лизма». Между тем «очеви-
ден серьезный разлад меж-
ду характером, принципами 
творчества «левых» модер-
нистов и решением тех со-
циально-эстетических про-
блем. которые выдвигаются 
народным освободительным 
движением, современной со-
циалистической действи-
тельностью». 

Автор считает, что «со-
циалистическая литература 
— явление более широ-
кое, нежели социалистиче-
ский реализм». Потому что 
творчество некоторых писа-
телей. «будучи социалиста 
ческнм по своему содержа-
нию. не заключает в себе 
тех особенностей, которые 
характеризуют социалисти-
ческий реализм» Однако, 
замечает М. Храпченко, 
«добиваться объемности по-
нятия «социалистическая 
литература» вовсе не обяза-
тельно за счет сужения 
границ социалистического 
реализма...». С другой сто-
роны. недопустимо и «рас-
ширять понятие социалисти-
ческого реализма до такой 
степени, что оно теряет 
свои конкретные очертания, 
свой подлинный смысл» 

Собственная позиция ав-
тора в решении того 
или иного вопроса выра-
батывается, так сказать, на 
глазах у читателя в сопо-
ставлении с другими точка-
ми .»р?ш<я. к творческои и 
открытой полемике Автор 
активно проводит свою точ-
ку <рс»шя, отстаивая <* без 
ущерба для достоинств* 
своих оппонентов, делаю-
щих общее с ним дело по 
установлению научной исти-
ны В то же время он нано-
сит ощутимые удары по 
буржуазным и ревизионист-
ским позициям а совре-
менной эстетике 

Кши а М Храпченко 
представляет собой сборник 
ншнсаяных в разное время 
и по разным поводам ста-
тей. по единство лежащей в 
их основе концепции делает 
книгу целостной монографи-
ей исторнко-теоретического 
характера, в которой дано 
решение кардинальных воп-
росов современного литера 
туроведения, 

С. ПЕТРОВ, 
доктор 

филологических наук 

( . иых суждений по по-
воду произведений 

на так называемые «лич-
ную» и «бытовую» темы 
наиболее интересными ка-
жутся мне суждения, выска-
занные в дискуссии, по-
священной литературе и 
НТР на страницах журна-
ла «Дружба народов» 
(М>А 10, 11, 1973). Там, 
в частности, говорилось, 
что некоторые из произ-
ведений, поспешно объяв-
ленных иными критиками 
«узкосемейными» и даже 
«адюльтерными», подняли 
важные проблемы времени, 
касающиеся сложной внут-
ренней жизни личности, ее 
отношения к работе, к люб-
ви. наконец, к самой себе. 

Несмотря на некоторую 
категоричность таких суж-
дений применительно к по-
следним произведениям 
С, Залыгина и Д. Гранина 
(о них прежде всего и шла 
речь), нельзя не признать, 
что в этих наблюдениях 
очень верно уловлена 

I одна из отличительных 
тенденций литературы на-
ших дней, связанная с по-
пытками более полно н глу-
боко исследовать мир лич-
ности — не только на пере-
ломных поворотах истории, 
но и в стихии повседневно-
го, будничного существова-
ния. которое таит в себе и 
остроту моральных проб-
лем. и сложные, отразив-
шие дух времени психологи-
ческие коллизии. 

Другое дело, что подобная 
тенденция во многих произ-
ведениях зачастую остает-
ся только заявкой, неред-
ко на уровне лишь много-
значительного обещания — 
обещания глубины и полно-
ты в осмыслении обыденно-
го и житейского. Степень 
реализации этой заявки и 
рождает извечный вопрос о 
том. чем же в конечном ито-
ге определяется ценность 
художественного произведе-
ния — самим объектом 
изображения или особенно-
стями его этической и эсте-
тической оценки, в каком 
соотношении находятся в 
искусстве знаменитые «что» 
и «как», насколько четки 
(или, наоборот, зыбки) раз-
деляющие их грани. 

Вопрос этот встает осо-
бенно остро и ощутимо при 
Сопоставлении произведе-
ний. одновременно и дале-
ких друг от друга, и внут-
ренне близких, среди кото-
рых хотелось бы выделить 
три наиболее приметных, 
отмеченных печатью талан-
та и авторской самобыт-
ности. Это рассказы Павла 
Нилина «Дурь» («Новый 
мир». № 5. 1973) и Андрея 
Витова «Образ» («Звезда». 
№ 12. 1973) и опублико-
ванная в «Нашем современ-
нике» (М№ 1. 2. 1974) по-
весть Георгия Семенова 
«Сладок твой мед». Сбли-
жает эти произведения при-
стальный интерес к челове-
ку обыкновенному, даже в 
чем-то заурядному, оказав-
шемуся перед лицом испы-
таний. попавшему в тиски 
нравственно-этической кол-
лизии в пределах своей «до 
машней», сугубо личной 
жизни. 

В повести Г. Семенова 
«Сладок твой мед» «внут 
реннее действие» сопряже-
но с изображением пережи-
ваний добропорядочного 
семьянина Перетягниа. чуть 
не изменившего жене и со 
страхом ощутившего, как 
сама возможность измены, 
маленькая случайная ложь, 
вторгшаяся в его жизнь, ли-
шила его покоя и душевной 
гармонии, осложнил* отно 
шення с дорогими и близки 
мн людьми. В конце повести 
герой и автор справедливо 
размышляют о совести,' ко-
торая «может быть только 
больной, ибо это больное 
место души, и если оно 
вдруг станет здоровым, то 
человек потеряет совесть». 

Свое отношение к героя м 
— супругам Перетягнным и 

• ОКОНЧАНИЕ. 
НА 2-й СТР. 

НАЧАЛО 

Но почему то, сколько я 
ни просматривал современ-
ную литературу, мне не по-
падался в ней образ об-
щественного деятеля, пар-
тийного руководителя, ком-
сомольского. профсоюзного 
работника » качестве глав-
ного героя. А ведь на со-
временном этапе общест-
венность активно и прямо 
влияет на производствен 
ну» сферу! 

Ю. ОКЛЯНСКИЯ. Здесь 
\ ям достаточно много гово 
рилш О конфликта, кото-
рые вызываются яучно-
техаической ре полюдаей. Я 
назову несколько орон.м 
деинй. в которых СИрый 
конфликт выступав* а но 
нов. модгрннзяравпнон 
форме. Это пьес» И Дво-
рецкого «Человек со сто-
роны». повесть В. Липато-
ве «Сказание о директоре 
Прончатове», пьес» «Стале-
вары» Г. Бокарева. 

Прав, по-моему, В. Кова-
ленко: в фигуре Чешкова 
есть определенный «мора-
лизм, хотя и прикрытый со-
ображениями рациональ-
ности, интересов производ-
ства и т, д. Чешков игнори-
рует некоторые человече 
ские чувства, которые ни-
когда, ни при каких обстоя-
тельствах не могут сбрасы-
ваться со счетоа. Если у 

их другу Юсупову (непосто-
янный в своих привязанно-
стях, Юсупов столкнулся с 
удивительной для него вер-
ностью — верностью чув-
ству отвергнутому, даже 
растоптанному) Г. Семенов 
стремится выразить в непо-
средственной оценке, пред-
ставляющей как бы автор-
ское кредо: он называет 
жизнь своих героев «обыч-
ной». «немудреной. но 
очень путаной и сложной». 

Немудреная — это по-
нятно. Но сложная ли — 
вот вопрос! 

Известно, что глубина и 
значительность нравствен-
но-этических исканий писа-
теля всегда тесно связаны 
с глубиной его представле-
ний о человеке, с полно-
той тех возможностей для 
проявления человеческого 
«я», проявления его как 
личности, которые автор ге-
рою предоставляет (вне за-
висимости от того, спосо-
бен герой по своей внутрен-
ней природе воспользовать-
ся ими или нет). Эти иска-
ния героя всегда лежат в 
основе конфликта произве-
дений и Георгия Семенова. 

Нравственную же глуби-
ну Перетягниа Г. Семенов 
измеряет, мне думается, не 

« р м Ц . 4 иеос 
ванин? Но а нснус< 

СУ! 

усстве Вас-,-
енвнос сосуществование 
этих начал невозможно: они 
неминуемо либо вступают в 
конфликт, либо резко отте-
няют друг друга, тем са-
мым способствуя более чет-
кому выявлению нравствен-
ной доминанты художест-
венного произведения. Вот 
этой четкости в оценке жиз-
ни героев, их повседневно-
го, заурядного бытня пове-
сти Г. Семенова как раз н 
не хватает. 

Увлеченный стихией «не-
мудрености», автор стре-
мится к воспроизведению 
жизненных реалий, фактов, 
деталей, увиденных и за-
фиксированных, какими ста-
новятся для автора одновре-
менно и будничное, и по-
этичное, мир материально 
го и мир духовного. 

В отличие от Г. Семено 
ва А. Битов в рассказе 
«Образ» не ищет в детали 
только объект изображения: 
в его произведении отчетли-
во ощутим эмоционально-
оценочный «сдвиг» в трак-
товке подробностей окру-
жающего героя быта, и са-
ма ситуация по сравнению 
с повестью «Сладок твой 
мед» более заострена. Нек-
то Монахов, уже немоло-

Ч И Т А Я 
Лею, Монахов спешит срав 
нить эту реальную, сидя 
щую рядом с ним в автобу-
се женщину с ее образом, 
который остался в его душе 
с давних пор. Этот образ 
для Монахова складывает-

в Ас 
голоса, характерных жес-
тов. улыбок, манеры произ-
носить те или иные слона. 
Но чем была Ася для ге 
роя в прошлом, какой прав 
ствепный след оставила она 
в его жизни, каким душев-
ным опытом стала для Мо 
нахова их былая любовь— 
об этом почти ничего не го-
ворится. И хотя сам по себе 
внутренний облик Асн — 
предприимчивой, цепкой, не 
очень щепетильной в вопро-
сах морали—раскрывается 
Битовым достаточно выра-
зительно, сам герой в своем 
отношении к этой когда-то 
любимой, потом утраченной 
и вновь встретившейся на 
его пути женщине остает-
ся лишь на уровне тонко 
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I НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ КОЛЛИЗИИ.. ИХ РОЛЬ ВО ВСЕСТОРОННЕМ РАСКРЫТИИ 

ПИСАТЕЛЕМ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННИКА. НАД ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ РАЗ-

МЫШЛЯЕТ КРИТИК, АНАЛИЗИРУЯ НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ П. НИЛИНА, А. ВИТОВА .. 

Г. СЕМЕНОВА, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЖУРНАЛАХ «НОВЫЙ М И Ь , «ЗВЕЗДА», 

« Н А Ш СОВРЕМЕННИК». 

I 
полной мерой чувств. Са-
мым «острым» моментом в 
жизни Перетягниа стано 
вится та неловкая ситуация, 
которая возникает во время 
его встречи со случайной 
знакомой Леной в малень 
кой одесской квартире, рож-
дающая в душе героя це 
лый комплекс переживаний 
они достаточно противоре 
чнвы. но слишком мелки и 
суетны, а потому не могут 
стать источником ни боль-
шого душевного потрясе-
ния. ни нравственного от-
крытия. 

Точно так же пережива 
иия Веры, жены Перетяги 
на. сводятся к тем радо-
стям и огорчениям, которые 
приносит ей мир вещей, 
быт. повседневные заботы: 
покупка новой юбки, выбор 
«Москвичи», необходимость 
скорее отдать долг, унизи-
тельный разговор с сосе-
дом, вымогающим деньги 
на выпивку. Удивительно, 
что именно такая Вера, дли 
которой быт определяет не-
просто внешнюю сферу дей-
ствия. но н масштабы внут-
ренней жизни, сравнивается 
с образом богоматери на 
иконах, объявляется носи-
тельницей правды и строго-
го суда, воплощением есте-
ственного нравственного на-
чала. Так думает о Вере ее 
муж Перетяпш, но возра-
жение вызывают не сужде-
ния героя, а позиция 
автора, фиксирующего эти 
рассуждения с явным 
сочувствием н полным со-
гласием. Или, может, это 
все та же попытка показать 
немудреное и сложное, низ-
кое н высокое в их буднич-

дой «семейный» человек. 
каждьЩ день добросовестно 
навещ^эщий жену, кото-
рую задолго до родов поло-
жили в больницу, вдруг 
встречает в автобусе жен-
щину. любимую нм когда-
то. и, позабыв про все на 
свете, следует за ней, попа-
дая в обстоятельства неле-
пые и даже унизительные. 

Повествование ведется 
от третьего лица, но все эта-
пы приключений Монахова 
и Асн, странствующих по 
городу в напрасных поис-
ках уединения, предстают 
как бы через призму вос-
приятия героя. Тонкость 
психологических нвблюде-
ний позволяет А. Битову 
избежать опасной стези мо-
рализаторства: ведь сам ха-
рактер переживаний героя, 
их отбор, за которым все 
время ощущаешь присталь-
ный взгляд автора, уже не-
сет в себе нравственную 
оценку изображаемого. 

И тем не менее очевид-
ная активность автора, этот 
целенаправленный отбор 
деталей, душевных движе-
ний — все то, что входит в 
наше представление о спо-
собах изображения (как по-
казана личность), неизбеж-
но наталкивается на узость 
изначально ладанной КОЛЛИ-

ЗИИ. ИВ ограниченность са-
мого объекта изображения 
(что интересует автора в 
личности). Перед намн 
предстает испытание героя 
«на влечение», испытание, 
при котором амплитуда че-
ловеческих проявлений лич-
ности неминуемо сокраща-
ется. 

Неожиданно встретив 

уловленных автором прос-
тейших эмоций, чувствен-
ных переживаний — и толь-
ко. 

При всех неоспоримых 
достоинствах рассказ А. 
Витова производит впечат-
ление лишь талантливо 
воспроизведенной, получив-
шей четкую моральную 
оценку подробности жизни 
(да, бывает и так, как слу-
чилось с Монаховым), кото-
рая. по своему, может быть, . 
и интересна, но как бы 
замкнута в самой себе, са-
мой собою и 01раничена. 

Вот этой ограниченности, 
замкнутости внутри изиа 
чально определенной ситуа-
ции не ощущаешь в расска 
зе Павла Нилина «Дурь»: 
в нем раскрывается перед 
нами история внешне самая 
банальная, изложенная как 
бы даже скороговор-
кой — без подробной де-
тализации, без претензии 
на утонченный психологизм. 
Повествование ведется от 
имени героя, молодого шо-
фера Касаткина. который 
неумело, с грубоватой, по-
рой неуклюжей искрен 
ностью рассказывает об из-
мене жены, семейном скан-
дале, разводе, новой же 
ннтьбе. чрезвычайно удач 
ной, и о том. как нежданно 
негаданно рухнула н по 
шла иод откос вся его, ка-
залось бы, наконец достиг-
шая благополучия жизнь. 

Но этапы личной жизни 
Касаткина составляют 
внешний план действия, и 
нравственный пафос произ-
ведения связан отнюдь не 
с проблемой супружеских 
измен и разводов, а с изо-

бражением конфликта н ду-
ше героя — той тайной, 
внутренней жизни, которую 
он вдруг для себя обретает, 
обретает как страдание, как 
муку, как необъяснимую, 
лишающую покоя «дурь». 
Дело не просто в том, что 
Касаткин не может забыть 
свою первую жену: его 
ввергает в недоумение нео-
жиданное открытие, что 
именно его прошлая жизнь, 
нелепая и «разнесчастная», 
жизнь с неверной, но люби-
мой Танюшкой, заключала 
в себе что-то очень дорогое, 
дарующее радость и сча-
стье, теперь навсегда утра-
ченное. 

Мысль о сложности че-
ловеческого «я» ощутима и 
в повести Г. Семенова, но. 
изображая борьбу в душе ге-
роя противоречивых чувств 
и побуждений. писатель 
придал этим переживаниям 
черты суетности и зауряд-
ности, тем самым включив 
внутреннюю жизнь героя в 
засасывающую стихию бы-
та. 

А Павел Ннлнн. вырывая 
своего героя из тисков быта. 

' сталкивает его со всей без-
донностью. бесконечностью 
чувства любви, которое, 
повторяясь миллион раз. 
для каждого человека всег-
да бывает открытием, кото-
рое неподвластно единому 
определению и рационали-
стическому объяснению. И 
хотя герой рассказа «Дурь» 
имеет вполне конкретный, 
индивидуальный облик, 
очерченный очень вырази-
тельно, мы понимаем, что 
речь идет не просто о стра-
даниях шофера Касаткина, 
о тайне его сердца, кото-
рую он сам никак не может 
постичь, но о тайне челове-
ческого сердца вообще, не 
поддающегося раз н навсег-
да установленным меркам 
и правилам. Выходи за рам-
ки бытовой, «адюльтерной» 
истории, хотя именно она и 
лежит в основе рассказа, 
П. Нилин полемизирует с 
упрощенным представлени-
ем о Личности, изображая с 
мягкой иронией н старичка-
лектора. советующего Ка-
саткину повышать образо-
вательный уровень и читать 
Достоевского и Толстого 
(«тоже неплохо писал о се-
мейной жизни»), и началь-
ника. который, обвиняя ге-
роя в отсутствии трудного 
жизненного опыта (под об-
стрелом не бывал, сухари 
в луже не размачивал)', объ-
являет все его переживания 
просто дурью. Ласковой и 
сочувственной нронней ок-
рашен и образ героя-рас-
сказчика. что позволяет ав-
тору набежать мелодрама-
тизма и в то же время со-
хранить всю напряженность 
конфликта. 

Степень этического и 
эстетического осмысления 
этого конфликта непосред-
ственно связана с тем. что 
увидел автор в герое, о чем 
хотел он нам поведать, то 
есть с выбором аспекта че-
ловеческих отношений, про-
явлений человеческого «я». 
Именно сам момент выбора, 
точнее отбора, является п 
искусстве той точкой, где 
смыкаются «что» и .как»; 
где с наибольшей опреде-
ленностью проявляется 
взгляд писателя на челове-
ка и мир, 

И там. где писатель в 
сугубо личных коллизиях 
сумел отразить психологи-
ческие особенности обще-
ственного. социального бы-
тия героя, сумел глубоко 
исследовать множествен-
ные, сложные связи лично-
сти с обществом, — там во 
внешне обыденных ситуаци-
ях раскрывается внутрен-
ний мир человека. 

НИШ СОВРЕМЕННИК 
Дворецкого делается это 
тонко, то в повести Липато-
ва инженер Прончатов пря-
мо гоаорнт: мне позволено 
то, что не позволено че-
ловеку заурядному: я 
справляюсь со своей ос-
новной функцией, все ос-
тальное не имеет значе-
ния. Такого рода рассуж-
дения кончаются в пьесе 
«Сталевары» не только тем. 
что главный герой берет 
бульдозер и сносит палат-
ку, ко, по существу, воль-
но или невольно изгоняет 
с завода мастера, который 
на этом заводе пробыл мно-
гие годы и отдавал всего 
себя работе. 

Тему научно-технической 
революции нужно толко-
вать шире. В нес вписы-
ваются все те явления, ко-
торые характерны для жиз-
ни современного человека, 
живущего в новых усло-
виях. в новой ситуации, 
предлагаемой этим бурным 
процессом нашего времени. 

М. ВОЯХАНСКИП (на 
чальннк КБ). Я не разделяю 

пессимизма А. Адамовича. 
Нет, мы будем просить 
именно писателей создавать 
книги о рабочих. Я не хочу 
сказать, что нам не нужны 
другие темы в литературе, 
но нам нужна и эта тема. 

Мы считаем, что важнее 
всего показать человека в 
системе современных про-
изводственных отношений, 
потому что писатель не 
только инженер сегодняш-
них человеческих душ, но 
это и инженер человече-
ских отношений завтрашне 
го дня. 

Хочу сказать два слом о 
языке современной литера-
туры. Многие книги, осо-
бенно переводные, я читаю 
так же. как заметки в газе-
те, Кроме сюжета, ничего 
из прочитанного не остает-
ся в душе. Тогда я обраща-
юсь к нашим классикам: 
Гончарову. Достоевскому. 
Здесь уже совершенно дру-
гой язык. Мне хотелось бы, 
чтобы писатели больше ра-
ботали в атом плане над 
своими сочинениями. 

Еще хотелось бы поже-
лать, чтобы наша современ-
ная литература глубже 
вторгалась в жизнь. Вот 
здесь висит лозунг «СОБТ» 
Это система обеспечения 
бездефектного труда Но 
ведь и тут не обходится без 
конфликтов! 

Я убежден, что лите 
ратура должна воспитывать 
в человеке мужество, надо 
показывать динамику роста 
героя, его развитие от пло-
хого к лучшему, возбуждая 
у людей интерес к жиз-
ни, к работе, к культуре. 

Г. МНТИН. Мне кажет 
ся, сложилась интересная 
ситуация, когда профессио-
нальный литератор объя-
вил о капитуляции перед 
производственной темой, а 
профессиональный инженер 
«не принял» ату капитуля-
цию. С инженером М. Вой-
ханским Я согласен, а 
вот категорическое выска-
зывание А. Адамовича мне 
показалось странным. Здесь 
выступал грузинский писа-
тель Гурам Панлжикидзе 
Металлург по образованию 

и профессии, он для своего 
первого романа действи-
тельно взял в герои метал-
лурга. По логике Адамо-
вича. писатель и впредь 
должен писать о металлур-
гах. о заводах. А он свой 
второй роман написал о 
журналисте и математике! 
И написал очень интересно. 
Кеть и другой принципиаль-
ный аргумент против того, 
будто о людях завода луч-
ше всех напишут люди с 
завода. Неужели же чело-
веческий опыт, который не-
сут работники той или иной 
специальности, уникален и 
его нельзя познать со сто-
роны? Нет, человеческий 
опыт универсален. Мы не 
можем разобраться в ЭВМ 
так же хорошо, как специа-
листы, но мы можем разо-
браться в человеческом 
опыте «заводского района». 

В своем выступлении А. 
Бочаров заметил, что лите-
ратура — прежде всего ис-
следование. Но вот высту-
пает слесарь В. Таварпсьяи 
и категорически утвержда-
ет. что в литературе он цс-
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ДВИЖЕНИЕ жизни — 
движение литерату-
ры... Столь бес-

спорную истину прихо-
дится напоминать только 
потому, что в литературе 
постоянно возникают все 
новые проблемы и колли-
зии. а критики порой, не 
замечая этою, прилагают 
к новым явлениям старые 
мерки, своего рода универ-
сальные формулы Тому 
или иному произведению 
подчас предъявляются пре-
тензии, не то чтобы утра-
тившие свою актуальность, 
но имеющие к этому произ-
ведению очень далекое от-
ношение. Если говорить бо-
лее резко, критическое ис-
следование уступает место 
монтажу привычных сте-
реотипов. Особенно досад-
но бывает, когда эти 
недуги так или иначе дают 
о себе знать в статьях опыт-
ных критиков, давно уже 
активно работающих в труд-
ном и ответственном виде 
литературы. Остановлюсь 
на нескольких более или ме-
нее свежих примерах. 

В СТАТЬЕ Г. Бровма-
на «Духовные ре-
сурсы современной 

критики» («Вопросы лите-
ратуры», М 2, 1974) о 
многом сказано справед-
ливо и своевременно. 
Здесь привлекают и об-
щая постановка вопроса, и 
та искренность, с какой ав-
тор говорит о слабо еще 
используемых возможно-
стях крнтнкн. и немалый 
полемический заряд, об-
ращенный против «жест-
кой прямолинейности», 
•затасканных формул», 
«стертых слов», и лич-
ностное. заинтересован-
ное отношение к ваиоиму 
предмету разговора. Сло-
вом, достоинств в статье не-
мало. Тем не менее по-
следую совету критика, 
не без оснований полагаю-
щего, что «добрые чувства 
выражаются не в медоточи-
вости, а в благожелатель-
ном и нелицеприятном сло-
ве правды». Именно поэто-
му хочу поспорить с ним. 

Одним из центров статьи 
«Духовные ресурсы совре-
менной критики» стали рас-
суждения о таланте и его 
направленности, об обязан-
ностях критики, призван-
ной внимательно следить 
за развитием дарования пи-
сателя. Целиком согласен с 
таким утверждением авто-
ра статьи: «...если критика 
хочет заслужить уважение 
писателя н оказать дейст-
венную помощь ему и вме-
сте с тем всей литературе, 
равно как и читателям, она 
должна внимательно, вдум-
чиво подходить к художест-
венному произведению, не 
поддаваясь соблазну делать 
скоропалительные выводы». 
К сожалению, это верное 
утверждение входит иной 
раз в решительное противо-
речие с теми примерами, 
какими оперирует автор. В 
частности, думается, нель-
зя согласиться с его интер-
претацией пьесы Василия 
Белова «Над светлой во-
дой». опубликованной в 
прошлом году в журнале 
«Наш современник». 

Эта пьеса дала критику 
повод обеспокоиться направ-
ленностью дарования В. Бе-
лона. Г. Бровман считает, 
что писатель придержи-
вается «неверной концеп-
ции». ибо в его пьесе зву-
чат вот какие мотивы: «ан-
тагонизм города и деревни, 
высокая нравственность 
сельских людей и бездухов-
ность приезжих». 

В обоснование такого 
взгляда Г. Бровман приво-
дит обширную выдержку 
из статьи 3. Кедриной «Что 
человеку надо», опублико-

ванной в дискуссионном по-
рядке иа страницах «Лите-
ратурного обозрения» (>й 5, 
1973). А между тем утвер-
ждения опытных и уважае-
мых критиков отнюдь не 
бесспорны. Можно ли, к 
примеру, как то делает 3. 
Кедрина, выводить генеало-
гию беловской пьесы толь-
ко из внутрилитературного 
ряда и безапелляционно ут-
верждать. что писатель, ко-
торый не так давно «про-
никал в глубокие пласты 
жизни», ныне ориентирует-
ся «на «лучшие» образцы 
расхожей беллетристики»? 
Выходит, что В. Белов ут-
ратил свое тнорческое свое-
образие и стал заурядным 
копиистом. 

Но что же па «лучшие» 
образцы расхожей беллет-
ристики» имеются в виду? 
Не те ли книги, в которых 
далеко не идиллично писа-
лось о неизбежной гибели 
деревень и переселении их 
жителей на новые места? 

аают такие детали ушед-
шей жизни, как. скажем, 
«темноватая коммуналка 
на Малой Бронной». Но. 
спрашивается, о какой та 
кой «ностальгии» может ид 
ти речь, если «темноватая 
коммуналка» уступает ме-
сто современной благоуст-
роенной квартире?! Вот и 
получается, что «право на 
ностальгню» имеют одни 
герои и совершенно лише-
ны его другие. 

Автору этих заметок, как 
и многим другим критикам, 
доводилось выступать про 
тив идеализации патрнар 
хальной старины. Сейчас я 
могу только повторить ело 
ва одной мудрой книги: 
«Еже писах. писах». Но од 
но дело — идеализация пат-
риархальщины и совсем 
другое — благодарная па-
мять о родных местах, о 
старом доме, с которым так 
много связано в жизни каж-
дого человека. В том, что 
герой В. Белова хранит 
память о прошлом, нет ни-
чего зазорного. Элегиче-
ские тона, в которые окра-
шены некоторые произведе-
ния писателя, в том числе и 
пьеса «Над светлой водой», 
еще не дают основания для 
того, чтобы утверждать, 
будто В. Белов говорит «по-

прежде всего их недостатки 
и заключает, что писатель 
«выразительно показал», 
как не надо писать. 

Здесь прежде всего нель-
зя не обратить внимания на 
общность тех обвинений, 
какие разные критики 
предъявляют разным писа-
телям. 3. Кедрина, как мы 
видели, упрекает В. Белова 
за следование «лучшим» об-
разцам расхожей беллетри-
стики». В Кардин же пола-
гает. что Б Васильев перед-
ко пользуется «беллетри-
стическими средствами, ус-
лужливо подсовываемыми 
сиюминутной книжной МО-
ДОН». Не получается ли так. 
что эти упреки в свою оче 
редь становятся своего рода 
модным стереотипом, толь-
ко не беллетристическим, а 
критическим? 

Не только выбор тем, но 
и некоторые аспекты их 
решений вызывают неудо-
вольствие критика. Взять 
хотя бы все то же пресло-
вутое | противопоставление 
деревни городу, которое, 
как полагает В. Кардин, 
играет далеко не послед-
нюю роль в мировоззре-
нии к поведении героев 
Б. Васильева. - Оказывает-
ся, писатель в «Самом по-
следнем дне...» «легко и 

пятиэтажек, рабочее насе-
ление которых собралось у 
стола для пинг-понга для 
того, чтобы проводить ува-
жаемого участкового, "как 
говорится, на заслуженный 
отдых. Вот ведь какой шат-
кой оказывается критиче-
ская концепция, если она 
базируется на одном, про-
извольно выхваченном из 
общего контекста произве-
дения, частном эпизоде. 

Не менее решительно и 
своеобразно трактует В. 
Кардин и смысл романа 
«Не стреляйте в белых ле-
бедей» и сущность харак-
тера его героя Егора По-
лушкнна. «Избранная авто-
ром модель (именно мо-
дель. а не характер), пови-
нуясь расхожей логике, как 
бы внушает читателю: со-
весть — это хорошо, ум и 
образованность сомнитель-
ны; все, что от природы. — 
благо, от цивилизации — 
зло». Но опять-таки это су-
ровое и. мягко говоря, не 
очень справедливое утвер-
ждение вытекает не из объ-
ективного анализа самого 
произведения, а основывает-
ся на произвольном толко-
вании отдельных его сцен 
и эпизодов. 

Писатель, скажем, пишет 
кульминационную сцену ги-
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| КРИТИЧЕСКИИ СТЕРЕОТИП? | 
1 _ Полемические замешки 

Помнится, что среди книг, 
герои которых, прекрасно 
сознавая жизненную необ-
ходимость. общественную 
целесообразность переселе-
ния. в то же время покида-
ли родиыо места не под 
бравурные мелодии, были и 
романы «Память земли» 
В. Фоменко и «Запретная 
зона» А. Калинина. Уж эти 
то книгн не рискнешь на-
звать «расхожей беллетри-
стикой». Не берусь в силу 
кажущейся мне бесперспек-
тивности отыскивать те 
конкретные литературные 
модели, которые так или 
иначе воплотились в пьесе 
В. Белова. Напротив, мне 
понятны и представляются 
отнюдь не беллетристиче-
скими естественные чело-
веческие чувства, вызван-
ные воспоминаниями о жиз-
ни в родной деревушке, о 
прошлом родного колхоза, 
какие испытывает герой 
писателя. 

А не понятно мне, по-
чему эти простые чувства 
иногда лимитируются в за-
висимости от местожитель-
ства героя. В том же «Ли-
тературном обозрении», где 
3. Кедрина иронизирует по 
поводу «трагедии», какую 
переживают старожилы ма-
ленькой деревушки в связи 
с «ужасной» перспективой 
переселения в благоустро-
енный поселок с домами го-
родского типа, Е. Аксенова 
н рецензии на книгу М. 
Дальцевой «Сестра Конкор-
дни» (Л* 1. 1974) трога- , 
тельно предлагает читателю 
разделить вместе с автором 
«то чувство своеобразной 
ностальгии, которое вызы-

спешное... «нет» научно-тех-
ническому прогрессу. Из 
текста пьесы во всяком 
случае этого ие следует. 
Зато есть в ней немало та-
кого, чего критики не захо-
тели увидеть. Ну, напри-
мер, стремление разобрать-
ся в диалектической взаимо-
связи различных, нередко 
противоречивых жизненных 
обстоятельств Об этом го-
ворит один из персона-
жей. протестуя против 
однозначного, схематичного 
подхода к жизни: «И вооб-
ще, как мы привыкли? Это 
у нас плюс, это минус, тут 
черное, тут белое...». 

Слова эти не худо пом-
нить всем нам. 

Пьеса В. Белова «Над 
светлой водой» имеет свои 
недостатки. Но к определе-
нию природы этих недостат-
ков, разумеется, надо подхо-
дить не с готовыми стерео-
типами. а тщательно анали-
зируя само произведение. 

СЛЕДОВАНИЕ крити-
ческим стереотипам 
в значительной мере 

определяет и методоло-
гию статьи В. Карднна 
«О лебедях и «лебе-
душках» («Новый мир». 
.V 2. 1974). В этой статье 
рассматриваются повесть 
Бориса Васильева «Самый 
последний день...» и роман 
«Не стреляйте в белых ле-
бедей». сделана попытка 
охарактеризовать особенно-
сти творческого почерка пи-
сателя, так успешно дебю-
тировавшей о повестью • А 
зори здесь тихие ..». Рас-
сматривая эти произве-
дения. критик отмечает 

во многом суетно коснулся 
традиционной дилеммы «го-
род — деревня». В под-
тверждение этого мнения 
критик ссылается на раз-
думья героя повести — 
младшего лейтенанта ми-
лиции Семена Мнтрофано-
внча Ковалева: «Мерзнет 
душа человеческая при 
центральном отоплении, 
мерзнет, льдинкой покры-
вается» 

Этих мыслей героя, вы-
званных вполне конкрет-
ным жизненным случаем, 
оказывается достаточно 
для того, чтобы было 
сформулировано «глобаль-
ное» обобщение, звучащее 
с нескрываемым сарказ-
мом: «...младший лейте-
нант милиции постиг пагу-
бу современной жизни». 
Вот и предстает чуткий и 
человечный Ковалев мрач-
ным обскурантом, к кото-
рому критик считает пря-
мым своим долгом обра-
титься с суровым назида-
нием: «Не крестьянскому 
бы сыну Ковалеву подпе-
вать таким песенкам, зву-
чащим в иных комфорта-
бельных городских кварти-
рах». Но в том-то и дело, 
что Ковалев и не подпева-
ет! Ведь мерзнет-то одна-
единственная душа непри-
каянной Агнессы Павлов-
ны. и об устройстве судь-
бы этой запутавшейся и 
доброй женщины думает 
Ковалев. Конечно же, ему 
и в голову не могла бы 
прийти мысль о душевном 
холоде у центрального 
отопления и в квартире 
профессора Артема Ивано-
вича, и во дворе шумных 

бели лебедей на Черном 
озере от рук браконьеров и 
расправы с Егором, а кри-
тик так комментирует все 
это: «Куда как сильно сред-
ство, к какому прибег Б. Ва-
сильев. живописав гибель 
лебедей! Срабатывает же 
оно лишь отчасти. Велико-
лепны, дороги белые шипу-
ны. но когда рядом убива-
ют человека, не до них. По 
естественному побуждению, 
зовешь не к защите белых 
лебедей, а — «не убивайте 
человека!». Но ведь дело в 
том, что лебеди и человек 
крепко связаны в романе 
его общим нравственным 
пафосом. Авторская мысль, 
как мне кажется, предельно 
обнажена и социально точ-
на: мерзавец, погубивший 
лебедей, может убить и че-
ловека. И призыв, вынесен-
ный в название романа, 
право же. заслуживает ино-
го отношения, нежели разя-
щая иронии. 

НАДО ЛИ говорить, 
что критик обязан 
твердо опираться на 

действительные, а не мни-
мые особенности рассматри-
ваемого Им произведения не 
только тогда, когда он всту-
пает в спор с писателем, но 
и тогда, когда горячо реко-
мендует это произведение 
читателю? Еряд ли в этом 
случае могут быть плодо-
творны какие бы то ни бы-
ло попытки найти глубо-
кий смысл в тривиальных 
описаниях'. К качестве од-
ного из примеров глубоко-
мыслия на мелководье назо-
ву небольшую рецензию 
кандидата филологических 

наук Е. Фиалковского на 
книгу Ивана Лазутина 
«Ордена павших» (изда-
тельство «Московский ра-
бочий», 1972), опублико-
ванную в журнале «Моло-
дая гвардия» (№ 2, 1974). 

В числе достоинств кни-
ги рецензент считает нуж-
ным отметить «неброские, 
но тем не менее запомина-
ющиеся картины природы с 
их своеобразной филосо-
фичностью, мягким лириз-
мом, полные... стойким оп-
тимизмом писателя». В до-
казательство этих весьма 
лестных аттестаций Е. Фи-
алковскнй, к сожалению, 
привел лишь краткую и. 
скажем прямо, маловыра-
зительную цитату. Я же 
позволю себе в полном ви-
де воспроизвести одну из 
«неброских, но тем не ме-
нее запоминающихся кар-
тин природы» с тем. чтобы 
попытаться выявить и ее 
«мягкий лиризм», и «свое-
образную философич-
ность». 

«Есть свой особенный, 
неповторимый драматизм 
глубокой осени средней по-
лосы России. Сбросив с се-
бя увядший златотканый 
наряд, в котором она щего-
ляла сентябрь и октябрь, 
природа, не стыдясь своей 
наготы, уже заказывает 
мудрому портному жизни 
новый зеленолистый царст-
венный наряд. И этот на-
ряд она будет терпеливо и 
безмолвно ждать всю зи-
му, стоя по колени в холод-
ных немых сугробах. И она 
дождется... У нее, у приро-
ды. прочные, как корни ду-
ба. нервы. Она мудрая. 
Она не уподобится нетер-
пеливой столичной модни-
це, которая, не дождавшись 
условленного срока, почти 
каждый день звонками тре-
вожит портниху и напоми-
нает ей. что праздник на 
носу, а еще не было первой 
примерки». 

Неужели Е. Фналков-
ский всерьез считает, что 
этот набор обветшалых ба-
нальных красивостей мож-
но назвать «мягким лириз-
мом»? Вероятно. здесь 
уместнее говорить о про-
счетах вкуса, о нетребова-
тельном отношении к сло-
ву. 

При выяснении же смыс-
ла «философичности» при-
веденного «антропоморфи-
ческого» пассажа невольно 
вспоминается сакрамен-
тальный вопрос, в свое вре-
мя пародийно сформулиро-
ванный Мих. Зощенко: 
«Чего хочет автор сказать 
этим художественным про-
изведением"» В самом де-
ле, чего? То, что природа 
мудрее и терпеливее сует-
ного и тщеславного чело-
века, «столичной модни-
цы», по терминологии И. 
Лазутина? Вот здесь, по 
всей вероятности, была бы 
оправдана ирония по пово-
ду «изысканной» антитезы: 
«мудрый портной жизни — 
столичная модница», спо-
койное величие природы и 
подозрительные искусы со-
временной цивилизации. 

Критик не дал себе тру-
да спокойно и объективно 
вникнуть в смысл изобра-
жаемого писателем и. за-
хваченный инерцией при-
вычных стереотипов (в дан-
ном случае необходимость 
«отметить» пейзажное ма-
стерство). поспешил с не-
оправданными похвалами 

м Ы СПРАВЕДЛИВО 
говорим о том. что 
наша критика все 

энергичней борется да свои 
авторитет, за уважение к се-
бе. Это уважение во»шож* 
но только при глубоком и 
вдумчивом подходе к каж-
дому литературному явле-
нию, при том условии, если 
мы будем судить о произ-
ведении. лишь исходи на 
его собственных достоинств 
н недостатков, а не прибе-
гать к сложившимся сте-
реотипам 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 

Е. В. ЛЕЫКОВСКОЙ-ЛОГИНОВОЯ — М м г 
В связи с 60-летием со дня 

рождения Евгении Владими-
ровны Леваковской-Логиио-
вой секретариат правления 
Союза писателей сССР на-
правил юбиляру приветствие, 
• котором, в частности, гово-
рится: 

«Ваши товарищи по перу 
от всей души поздравляют 
Вас с днем рождения. Почти 
сорок лет назад познакоми-
лись советские читатели с 
Вашим первым романом «Ко-
чуй счастливо!». С тех пор 
Вы подарили читателям мно-
го рассказов, очерков, пове-
стей, романов, полных муже-
ства, чистоты и красоты. 

Чуть ли не с первых дней 
Велиной Отечественной вой-
ны, оставив аудитории Лите-
ратурного института, Вы — 
на фронте. На самом жарком 
участке — под Москвой. Поз-
же люди узнали из Вашего 
романа «Первая зима» о том, 
что довелось Вам увидеть, пе-
режить в эти суровые дни. 
Вы, медицинская сестра, вы-
несли на своих плечах мно-
гих бойцов и командиров, 
вернули их к жизни, в строй 
освободителей. 

Давно отгремела война. Но 
Вы не забыли тех, с кем шли 
по фронтовым дорогам. Боль-
шинство Ваших произведений 
посвящвно их беспримерно-
му подвигу. 

Ваши товарищи по перу 
высоко ценят Ваш боевой 
путь и писательский труд. 

Желаем Вам долгих лег 
жизни, крепкого здоровья и 
новых творческих успехов». 

Поздравили юбиляра также 
Секретариаты правлений Со-
юза писателей РСФСР и Мос-
ковской писательской органи-
зации. 

П. А. ДЕГТЯРЕВУ — 60 лет 

Секретариат правления Со-
юза писателей СССР, Совет 
по украинской литературе и 
Совет по художественному 
переводу направили Павлу 
Андриановичу Дегтяреву при-
ветствие; 

•Сердечно поздравляем Вас 

с шестидесятилетием со дня 
рождения. Мы знаем и вы-
соио ценим Вас как ак-
тивного пропагандиста клас-
сичесиой и современной ук-
раинсиой литературы, та-
лантливого переводчииа на 
русский язык произведений 
М. Коцюбинского, И. Нечуй-
Левицкого, А. Головко, В. Ку-
чера и ряда других писате-
лен. Ваше литературно-крае-
ведческое исследование в со-
авторстве с Р. Вулем « У 
литературной карты Крыма» 
тепло встречено читателями и 
критииой. 

Писатель-коммунист. Вы 
постоянно ведете активную 
общественную деятельность в 
правлении и партийной орга-
низации Крымсного областно-
го отделения Союза писате-
лей Украины. 

От всей души желаем Вам 
доброго здоровья, большого 
счастья, новых творческих 
успехов»» 

И. С САВИЧУ — 60 лег 
Секретариат правления 

Союза писат.л.й СССР и Со-
•ст по украинской литературе 
направили Ивану Саввич/ 
Са.ичу приветствие, а кото-
ром, • частности, говорится: 

«Горячо поздравляем Вас, 
известного поэта, с шестиде-
сятилетием со дня рождения. 

Активный комсомольский 
работник, журналист, педагог, 
участник Великой Отечествен-
ной войны. Вы прошли боль-
шую жизненную школу и 
лрин.сли . литературу с.ои 
богатые наблюдения, вопло-
тив их • талантливых поэти-
чесмих произведениях. 

В книгах стихов и поэм « И . 
вечных источников», «Позыв-
ные из будущего», «Земное 
тяготение», «Зорет.орцы» Вы 
воспеваете трудовые и рат-
ные подвиги советских лю-
дей, строящих коммунисти-
ческое общество. 

Мы знаем Вас и как ак-

тивного общественного дея-
теля. заботливого и требова-
тельного воспитателя молодой 
литературной см.иы. 

От вс.и души желаем Вам 
крепкого здоровья, большого 
личного счастья, новых успе-
хов в творческой и педагоги-
ческой работе». 

В. Д. ТОРДУА — 60 лет 

Секретариат правления 
Союза писателей СССР н 
Совет по грузинской литера-
туре направили Владимиру 
Дмитриевичу Тордуа привет-
ствие: 

"От дущн поздравляем 
Вас с шестидесятилетием со 
дня рождения. 

Мы знаем Вас как тонного 
новеллиста, острого публици-
ста и очеркиста, автора мно-
гих книг. 

В Ваших произведениях 
раскрываются богатый духов-
ный мир наш.го современни-
ка, героизм соа.тских люд.й 
. . Велиной Отечественной 
воине и в дни мирного со-
циалистического строительст-
ва. 

Вы прошли славный жиз-
ненный путь. Были активным 
участником Великой Отечест-
венной войны, где в грозные 
дни 1942 года на поле боя 
были приняты в ряды Ном-
мунистичесиой партии. 

Ваши заслуги перед Роди« 
ной достойно оценены Совет» 
еннм правительством. Вы 
награждены орденом Крас« 
ной Звезды и многими меда» 
лями. 

Желаем Вам долгих лет 
жизни, счастья, новых твор» 
ч.ских успехов*. 

Г. с . ЛЕЙБУТИНУ — ю л«т 
В связи с 50-летием со дня 

ротдення Геннадия Савелье-
вича Лейбутина сеиретариат 
правления Союза писателей 
СССР, Совет по художествен-
ному переводу направили 
юбиляру приветствие, в ко-
тором говорится: 

«Сердечно поздравляем Вас 
с днем 50-летия. Мы знаем 
Вас нам одного из активных 
пропагандистов нлассичесиой 
и современной литературы 
дружественного нам венгер-
ского народа и высоко це-
ним Ваш вклад в укрепление 
наших культурных связей с 
социалистической Венгрией. 
Верим, что и впредь Вы бу-
дете способствовать своим 
трудом отнрытию новых 
имен, новых произведений. 

В день юбилея желаем Вам 

крепкого здоровья. наустаи-
кого труда и исполнения ио« 
вых Ваших замыслов». 

•Литературная газета» присоединяется к этим теплым по-
5сПравлениям. 

РАБОЧИЙ.. 
пит прежде всего силу вос-
питания. Человек завода 
ратовал за литературу, ко-
торая помогала бы воспи-
тывать заводские кадры. 

Мы имели интересную 
беседу на заводе с замести-
телем начальника СКВ 
В. Новышем, и он говорил 
о своем увлечении литера-
турой военной темы. Его, 
инженера, оказывается, 
меньше интересует тема 
производства. Не потому 
ли это происходит, что мно-
гие книги о рабочем классе 
пишутся тускло и не обла-
дают должной силой эмо-
ционального воздействия на 
читателя? 

в. ВИВИКОВ (ученик 
слесаря. 1Я лет). В книга* 
иа тему НТР образы ра-
бочих часто до того схе-
матичны. до того просты, 
что не вызывают уважения. 
На заводе же я увидел, что 
здесь люди занимаются не 
только производством, они 
учатся, любят и знают ис-
кусство. Научно-техниче-
ский прогресс не лишил ах 

духовности. -Мне, может 
быть, повезло: я попал иа 
такой участок производства, 
где все возводилось заново, 
и мне, в частности, при-
шлось делать много экспе-
риментов. чтобы ввести де-
тали в поток. Я хорошо 
знал физику, математику, 
что мне и помогло. И это 
еще раз подтверждает: ра-
бочему нужно иметь деся-
тилетнее образование! 

Меня работа радует, и я 
вообще хочу скапать: со-
временная действитель-
ность более поэтична, чем 
в иных книгах. Реальность 
в них слишком приземлен-
ная, нот настоящей жизни. 

А. САВИЦКИИ. Вчера 
мы были на заводе холо-
дильников, сегодня — на 
заводе ЭВМ. Мы видели 
молодых рабочих за рабо-
той на конвейере и по-
няли, что плохо знаем ра-
бочего человека, еще ху-
же разбираемся в сути то-
го, что называется научно-
технической революцией. 
Однако и наука, и техника 

всегда связаны с человече-
ским сердцем. Если бур-
ные изменения происходят 
в пауке и технике, то что 
же претерпевает человече-
ское сердце? Ра.ше оно 
остается тем же? Конечно, 
нет! 

В прошлом году много 
спорили о «Южноамерикан-
ском варианте» С. Залыги-
на. Мне кажется, что это ро-
ман о человеческом серд-
це Попытка инженера 
Мансуровой «переиграть» 
свою жизнь так понятна в 
эпоху НТР, когда все ка-
жется возможным и когда 
говорят не о «судьбах», а 
всего лишь о «вариантах» 
судеб. Но писатель под 
этими «вариантами» на-
щупал драматизм судьбы 
— и это задело сердца чи-
тателей! 

М. ВОРОНЦОВА (биб-
лиотекарь). Дорогие писа-
тели! От имени читателей я 
прямо скажу вам. что ма-
ло еще хорошей литерату-
ры о наших рабочих, об их 
работе, их любви. Прихо-
дите к нам, есть у нас н 
Наташи Ростовы. и даже 
Анны Каренины, напиши-
те о них. Хочется побольше 
произведений, которые бы 
западали в душу! 

М. АРОЧКО. Почти все 
мы, как и старшее поколе-
ние белорусских писате-
лей, выходцы из деревни. 

Пока что белорусские пи-
сатели проходит как раз 
этот круг: из деревни — в 
город. Когда еще мы до-
беремся до интегральной 
схемы! Большие темы на-
до решать изнутри, зто 
верно. И все-таки все мы 
теперь, в наш век научно-
технического прогресса, 
должны работать с поправ-
кой на время. Делается это 
и в белорусской поэзии В 
стихах V Кулешова, М 
Танка. П. Панченко мы ви-
дим мироощущение поэта 
— современника НТР. А 
бывает, что стихотворение 
делается прямо ш мате-
риале НТР, да 1е всегда 
удачно Недавно ч прочел 
одно такое стихотворение 

(я не буду называть авто-
ра, потому что это моло-
дой поэт), называется оно 

Няждачннцы». Когда я 
его прочитал, меня резану-
ло. что поэт восхищенны-
ми глазами смотрит на 
енщин-иаждачниц толь-

ко потому, что они все си-
дят в марлевых масках. 
Стоят ли эти женщины на-
шего восхваления? Конечно, 
сгнят, но с каких-то дру-
нх позиций. Здесь долж-

на быть какая-то гумани-
стическая подоплека, без 
•того мы не можем созда-
вать поэзию, которая и 
сегодня нужна людям. 

В. БАРКОВСКИЙ (конт-
родер ОТК) Я девять лет 
работаю иа заводе, на од-

• » 

ном участке, не прыгаю с 
места на место, Х'отя усло-
вия работы нелегкие. Но я 
горжусь своей работой. 

Может быть, поэтому я 
хорошо понимаю тех писа-
телей. которые верны сво-
ей теме. Например, Васнль 
Выкон будет и дальше пи-
сать о войне, потому что 
это его боль, он сам пере-
жил это. И мне его книги 
нравятся. У каждого на-
стоящего писателя должна 
быть своя наболевшая тема, 
своя творческая стезя. 

Так и о современном ра 
бочем тот писатель хорошо 
напишет, кто знает его 
жизнь в полной мере. 

Разговор за «круглым столом» закончен. 
Каковы же первые впечатления от него? На 
наш взгляд, диалог писателей и работников 
завода оказался интересе! прежде всего для 
литераторов. И вот почему. Рабочие, инже-
неры, руководители современного производ-
ства в своих содержательных выступлениях 
рассказали о конкретных проблемах НТР. 
об аспектах ее воздействия на заводской 
коллектив н судьбы отдельных людей н о 
многом другом, что стало материалом для 
писательских раздумий. В частности, пред-
ставляются особенно существенными выска 
зывання участников встречи о влиянии НТР 
на психологию людей и формирование кол-
лектива, о высоком уровне культуры совре-
менного рабочего, о проблемах воспитания 
молодой смены, о реальности и глубине 
конфликтов, об интересе читателей прежде 

всего к человеческой, то есть общественной 
сути конфликта в произведении на пронз 
иодственную тему. 

За «круглым столом* шел принципиаль-
ный н конкретный разговор о литературе, 
посвященной рабочему классу, о се дости-
жениях, о тех книгах, в которых нашли от-
ражение существенные черты времени. На 
ряду с этим инженеры н рабочие завода го 
ворнли о характерных слабостях, присущих 
ряду произведений производственной темы. 
Вместе с читателями писатели и критики 
размышляли о путях создания новых книг, 
отвечающих всем требованиям современно 
стн. 

Т. ЗОЛОТУХИНА. Г. АЛЕКСЕЕВ, 
специальны, морр.спонд.нты 

«Литературной гамты» 

ИНТЕРВЬЮ »ЛГ 

НОВЫЕ ИМЕНА 
П Дом о творчества «Пере-

делкино» под Москвой начал 
свою работу Всероссийский 
сомннар писателей — очерки-
стов и публицистов, органи-
зованный СП РСФСР совмест-
но <• ВЦСПС. Р> ководнтель 
семинара, председатель Сове-
та по очерку и художествен-
ной публицистике СП РСФСР 
Георгий РАДОВ рассказал: 

— Семинар — первое круп-
ное дело, затеянное нашим 
советом. И в нем принимают 
участие более сорока моло-
дых писателей, работающих 
в этом боевом жанре. При-
ехали литераторы из Ленин-
града. Новосибирска. Кеме-
рова. Тюмени. Томсиа. Влади-
востока. Иркутска. Магадана, 
Воркуты, Уфы, Назани. Ро-
стова, других городов респуб-
лики. Есть и москвичи... 

Большинство участников 
семинара привезли с собой 
работы, созданные, что назы-
вается. на переднем крае 
пятилетки. Равиль Валеев, на-
пример. прежде чем создать 
очерки о КамАЗе» сам строил 
автоград. Дмитрий Рехин, ма-
шинист иомпрессора из Во-
ронежа. пишет о людях, с 
которыми рука об руку тру-
дится и сейчас. Герои очерна 
судового механнна Юрия Воз-
нюка — люди Владивосток-
ского порта. Сибирский жур-
налист Николай Смирнов, за-
думавший книгу о нефтяни-
ках Самотлора, работает в 
буровом управлении. О шо-
ферах. своих товаоищах, пи-
шет Виктор Клюнков, шофер 
столичной «Скорой помощи». 
Столь же мезаемным мате-
риалом обладает $орис Ту-

чин. невропатолог Иски* 
тимской районной больницы. 
Его очерки о врачах отлича-
ют свежесть и небаналь-
ность впечатлений. 

Не по рассказам энавт 
шахтерскую жизнь работник 
комбината «Воркутауголь» 
Валентин Гринер. Чувашский 
писатель Михаил Юхма рабо-
тает на стройке Чебоксарско-
го тракторного завода, Л. Ко-
ноулин строит Колымскую 

Среди участников семина-
ра есть и профессиональны* 
литераторы. Но н они, как 
правило, «однолюбы», привя-
заны к определенным обла-
стям жизни. Например, со-
временному селу и его про-
блемам посвящены очерки 
Виталия Зеленского (Новоси-
бирск), Владимира Ситников» 
(Киров), Любови Ненянг (Не-
иецкий национальный онруг). 

В программа семинара — 
лекции о ключевых проб-
лемах научно-технической 
революции, об акономнке, 
социологии, социальной пси-
хологии, демографии. Вы-
ступают крупные учены», 
работники органов управле* 
ния. хозяйственники. Прове-
ден «круглый стол» извест-
ных публицистов-междуна-
родников. Но главное — под-
робный профессиональный 
разбор произведений каждо-
го участника семинара. Заня-
тия по мастерству ведут И. 
Агаров, А. Корин, Г. Горы-
шин, Л. Иванов, в. Липатов, 
Е. Лопатина, А. Приставкин, 
В. Росляков, А. Сахнин. Пе-
ред молодыми литераторами 
Я 5 2 Я Г
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ПОЭЗИЯ 
ЛИГМАГУРНАЛ ГАМТА М I I 

В ЭТОЙ заметке речь 
пойдет о двух стихо 
творениях А. Твар 

довского. Почему именно о 
двух — я поясню позже. 

Зачастую размышления 
о творчестве крупных ху-
дожников несут в себе сло-
во «если». «Если бы даже 
он написал только одно 
это, то и тогда его имя...» 
Знаете эту конструкцию? Я 
то же скажу, но иначе: если 
допустить, что Твардовский 
не написал бы «Василия 
Теркина», то и его фронто-
вая лирика, его, как он сам 
назвал, «Фронтовая хрони-
ка» все равно полнее, то 
есть глубже и шире, чем у 
кого-либо другого, отража" 
ла бы войну. 

Действительно, мы нахо 
Дим у него множество пре 
красных стихотворений, в 
которых исключительно 
точно и подробно изобра-
жаются труд, быт, самый 
дух армии и войны. И все-
таки среди его военных сти-
хов есть резко выделяю-
щиеся. стоящие над осталь 
ными. поистине великие 
стихотворения. Это преж-
де всего «Две строчки», 
«Я убит подо Ржевом», «В 
тот день, когда окончилась 
воина». 

В заключительной главе 

Каи будто бы пить 
подползала и раиа — 

И на доползла 
И долго а тоска, 

Во тьма, под огнем 
буисоаали иоласа. 

И мучаиин атой дороги — 
шофер. 

Которому аса нипочем 
по профессии. 

Лопату саою доставал 
и то пор. 

Капот поднимал, 
проверяя мотор, 

Топтался в болотном 
отчаянном масиаа. 

Погиб ян он там. по пути 
_ на аостои. 
Покинув трахтонну саою 

баз оглядки, 
В зятья ли пристал 

к подходящей соядатиа. 
Иль фронт парашал и а свой 

поли на порог 
Явился, прадстааился 

а полном порядна, 
И нынча по атому аздит 

шосса 
Шофар иаи шофар, 

неприметный, как аса 
Уграашнй свое 

неизменное место. — 
Про то наизаастно... 

Удивительно, с какой ес-
тественностью на протяже-
нии этого недлинного сти-
хотворения несколько раз 
меняются его тон, его на-
строение. В нем — и го-
речь. и боль, н ироничность, 
н бодрость, и сила. 

Вспоминаются тяжелые 
дни. но ведь уже сорок тре-
тий, ход войны переломлен. 

НДД ЛЮБИМОЙ 
С Т Р О К О Й 

Константин 
ВАНШЕНКИН 

Вот строчки на письма, присланного а редакцию и ) Волго-
града. Его автор — Н. Снорнякоаа, учительница литературы. 
«...Главное, чему хочется н а у ч и т ь мне ребят, ато умению чи-
тать художественное произведение. Не пробегать его главами, 
ф и к с и р у я л и ш ь в н е ш н ю ю канау событий, а именно ЧИТАТЬ, 
вдумчиво, обращая внимание на детали, пытаясь глубоко 
в н и к н у т ь а суть прочитанного. По-моему, ато очень важно. 
Важно не только для школьников. Ведь не секрет, что и мно-
гие взрослые асе еще не умеют извлечь из к н и г и асе богатст-
во мыслей и чувств, которое она содержит». 

«Мне думается. — пишет далее Н. Снорнякоаа, — было бы 
очень хорошо, если бы наша литературная печать, и в осо-
бенности ваша газета, побольше публ 
посвященных исиусстау чтения». 

Предложение волгоградской у ч и т е л ь н и ц ы показалось нам 
заслуживающим внимания. О том. что затронутая а ее письме 
проблема волнует многих, убедительно свидетельствует редак-
ционная почта. Откликаясь на пожелания наших читателей, 
м ы открываем новую рубрику. Под ней будут печататься ма-
териалы, посвященные анализу отдельных литературных про-
изведении. — широко известных и новых, только что уви-
д а в ш и х свет. 

Сегодня позт Константин Ваишеикии размышляет над дву-
мя стихотворениями Александра Твардовского. 

иневала матерналоа. 

<Теркина», написанной, 
как известно, в первый мир-
ный день, поэт признается: 

нак будто о г л у ш е н н ы й 
В наступившей тишине, 
Смолкнул я, 

певец смущенный. 
Петь п р и в ы к ш и й на войне. 

Но на деле оказалось не 
так. «Я убит подо Ржевом» 
было завершено в 1946-м. 
а «В тот день, когда окон-
чилась война» написано 
лишь в 1948 году. Для на-
писания их понадобился 
определенный временной 
барьер. 

Таким образом, из на-
званных мною стихотворе-
ний только «Две строчки» 
появились непосредственно 
во время войны, в 1943 го-
ду. Но характерно, что и 
здесь дистанция во времени 
соблюдена: речь в стихах 
идет о событии еще фин-
ской кампании, и даже пря-
мо указано — «в сороко-
вом году». 

Я считаю это стихотво-
рение самым сильным из 
всех, написанных на войне. 
Оно поражает своей прон-
зительной печалью, фило-
софской и человеческой 
глубиной. И сейчас, читая 
его. испытываешь боль. 

Это стихотворение — об-
щепризнанный шедевр, его 
все знают, о нем не раз пи-
сали, его много цитирова-
ли. И я хочу сказать сей-
час не о нем. 

В книге — перед ним и 
после — стоят тоже заме-
чательные стихи, соседст-
вуя с этим, выдающимся. 
Но они как бы находятся в 
его тени или, напротив, ос-
леплены его светом. Л ведь 
это вещи одного времени, 
н расположены они, как 
всегда у Твардовского, в 
хронологическом порядке. 
Если уж «пошли» стихи, то 
обычно не одно. Нашел хо-
роший гриб, не спеши, ос-
мотрись — найдешь еще, 
если будешь терпелив и 
внимателен. 

Итак, «Двум строчкам» 
предшествует стихотворе-
ние «За Вязьмой». 

По старой дороге на запад, 
за Вязьмой, 

В к у с т а х по оборкам 
смоленских лощин, 

• ы видели, сколько там 
н а ш и х машин, 

Что осенью той, 
в отступленьа, завязли? 

Иная торчит, 
запрокинувшись косо, 

• поломанном, втоптанном 
а грязь лозняка, 

и дорога не на восток, а на 
запад, о чем заявлено сра-
зу, в первой строке. И еще 
не успели мы дойти взгля-
дом до застрявших машин, 
как уже что-то щемящее по 
сердцу: это вторая строка 
— ни у кого, кроме Твар-
довского. не встретите вы 
этих «оборок смоленских 
лощин», этой интонации, 
простых и вместе неожи-
данных слов, обладающих 
труднообъяснимой могу-
щественной силой воздей-
ствия. Не стану уж оста-
навливаться на рифме («за 
Вязьмой — завязли»), на-
поминать. что рифмовка по 
такому принципу (корне-
вая) вошла в моду лет атак 
через пятнадцать и подава-
лась как новшество. 

Суровая, горькая карти-
на И как это паписано! 
Маленький штрих. Машина 
«как будто бы пить подпол-
зала к реке...» После этого 
можно не ставить никакого 
знака препинания, ло пра-
вилам синтаксиса он и не 
нужен: «. .подползала к ре-
ке и не доползла». Но ав-
тор ставит тире, всего лишь 
тире, и какую оно приобре-
тает силу! «Как будто бы 
пить подползала к реке...» 
— и тут черта, усилие, 
сверхнапряжение: « . .— и 
не доползла». Все работает. 

II Не просто «во тьме.., 
буксовали колеса». а еще 
всего лишь Два слова, не 
выпирающие, не кричащие, 
внутри строки: «под огнем». 
Это все происходит под ог-
нем. И «мученик этой доро-
ги — шофер», он копается 
в моторе тоже под огнем, 
вот в чем все дело 

И, дорисовав эту карти-
ну, поэт говорит со вздохом, 
с грустью: 

Погиб ли он там, по пути 
на восток, 

Помину» трехтонку саою 
без огяядни... 

И сразу — не с прямым 
осуждением, а с усмешкой, 
с насмешкой: 

• зять* ям пристал 
и подходящей солдатка.». 

«В зятья»! А один эпитет 
«подходящей» чего стоит! 

И вдруг—хочется встать 
и разожать складки под 
ремнем: 

...Иль фронт перешел 
и в свой полк на порог 

Явился, прадстааился 
в полном порядна.» 

(А как лихо переклика-
ются эти «полк» н «пол-
ном»!) И далее — буднич-
но, просто: 

...М н ы н ч е по атому ездит 

... ^ шоссе 
Шофар к а н шофар, 

иаприматныи, нан все... 

Н опять типичное словцо 
Твардовского, такое уютное 
здесь: 

У г р е в ш и й свое 
неизменное место... 

И в самом уже конце — 
неожиданное усечение стро-
ки: 

Про то неизвестно... 

Будто недоговорено что-
то. А ведь, правда, война-
то еще только на середине. 
Та горькая осень давно по-
зади. шоссе катит на запад, 
но что ждет и уцелевшего 
пока шофера, и других ре-
бят. — кто ответит? «Про 
то неизвестно...» 

Вот такое стихотворение 
стоит в книге — перед тем, 
великим. Ну. а следом за 
ним? Там тоже хорошие сти-
хи. но как бы попроще — 
жанровая картинка, скупой 
и точный рисунок в запис-
ной книжке, сделанный на 
обочнне фронтовой дороги. 
И за ним тоже война, беда, 
жизнь. 

В пнлотне мальчик 
босоногий 

С худым заплечным 
узелком 

Привал устроил на дороге, 
Чтоб закусить 

сухим пайком. 

Горбушна хлеба, 
две к а р т о ш к и — 

Всему суровый вес и счет. 
И, иак большой, с ладони 

ирошии 
С великой бережностью — 

а рот. 

Стремглав попутные 
м а ш и н ы 

Проносят п ы л ь н ы е борта. 
Глядит, задумался 

м у ж ч и н а . 
— Сынок, должно быть 

сирота? 
И на лица, в глазах. 

похоже. — 
Досады давнишняя тень. 
Любой и к а ж д ы й все про 

то же. 
- И к а к « м спрашивать 

не лень. 

• лицо тебе серьезно 
глядя. 

Еще он медлит рот 
о т к р ы т ь . 

— Иу, сирота. — И тотчас: 
— Дядя. 

Ты лучше дал бы 
докурить. 

В том срединном, вели-
ком стихотворении говорит-
ся об убитом на финском 
льду «бойце-парнкшке». По-
ят не может уйти от этого 
образа: «по-детски малень-
кое тело». И опять: 

Нан будто зто я нежу. 
Примерзший, маленький, 

у б и т ы й 
На той войне 

незнаменитой, 
Забытый, маленький, л е ж у . 

Но и это еще не все. Он 
говорит: «Казалось, маль-
чик не лежал...» А ведь это 
о финской войне, когда со-
всем молоденьких еще не 
брали. Вот вам Твардов-
ский. его взгляд, его боль. 
Согласитесь, не каждый че-
ловек, едва за тридцать лет, 
может ощущать себя так, 
чтобы на войне назвать сол-
дата мальчиком. 

А в этом стихотворении 
— уже действительно маль-
чик. не присмотренный 
«сын полка», а бездомный 
беженец на прифронтовой 
дороге, которого если и ус-
певают пожалеть, то лишь 
на ходу, мимоездом. Очень 
характерно для Твардовско-
го, что он называет его не 
«мальчишка», не «мальчон-
ка». не как-нибудь еще в та-
ком роде, а именно «маль-
чик» — серьезно, уважи-
тельно. 

Этот самый мальчик при-
сутствовал в первой редак-
ции сочного и подробного 
стихотворения «Большое ле-
то». написанного примерно 
в ту же пору: 

А некий мальчик 
босоногий 

С неполным ягод иотелном 
Приаая устроил иа дорога. 
Суяим закусывал лаймом. 

—но затем остался лишь к 
отдельном стихотворении. 

Очень незначительные, 
казалось бы. изменения в 
деталях характеристики, ио 
смотрите, как они меняют 
его облик. Не просто «маль-
чик босоногий», но «в пи-
лотке». А вместо набран-
ных в придорожном лесу 
ягод — «горбушки хлеба, 
две картошки», то есть 
уверенно указывается на 
то, что кто-то его пожалел, 
с ним поделился, о нем по-
заботился 

Этот мальчик на фоне 
войны и самый фон, самая 
война написаны с полным 
знанием, с полной достовер 
ностмо — п чисто внешней, 
и психологической. И этот, 
так надоевший ему вопрос, 
и вместо ответа — его хму-
рая мужская просьба- не за-
курить — куда там! — ко-
нечно, только докурить. И 
опять же — 1943 год, се-
редина войны. Игход ее уже 
ясен, настроение хорошее, 
но что будет с каждым из 
них и из нас — «про то не-
известно», — и потому жи-
вет во всех этих строчках 
отзвук печали. 

Вот короткий рассказ о 
двух «не главных» стихо 
творениях поэта. 

МЕНЯ. признаюсь. 
встревожили н за-
ставили задумать-

ся слова работника секции 
художественной литерату-
ры «Дома книги», что на 
Новом Арбате, Ларисы Ан-
дреевой. В полемической 
статье Ст. Куняева «Раз-
говор книгопродавца с поэ-
том» цитируются ее слова: 
«Напишите, пожалуйста, о 
переводной поэзии. Есть 
много имен, в которых мы 
уверены: Кулиев. Капути-
кнн, Марцинкявичюс, Му-
стай Карим, Зульфия... А 
немалое количество книг 
выходит — и не то что чи-
татель, но и мы впервые 
видим на обложке имена 
авторов. Как же читатель 
будет покупать книгу поэ-
та. которого он совершенно 
не знает
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» Потом она упре-
кает издательство «Совре-
менник» за выпуск нниг 
неизвестных поэтов, крити-
кует шаблонные аннотации 
и ратует за то. чтобы неиз-
вестные поэты до книги 
имели несколько заметных 
публикаций в периодике. 

Рассуждения работника 
книготорговли наводят поэ-
та Ст Куняева на «слож-
ные раздумья», а критик 
Ал. Михайлов находит, что 
«этот сложный вопрос... в 
принципе поставлен Куняе-
вым правильно», что в 
обсуждении «примут уча-
стие сами поэты из нацио 
нальных республик». 

Вот этот призыв принять 
участие в обсуждении и за-
ставил меня взяться аа пе-
ро. Думается, мне, поэту, 
не известному русскому чи-
тателю, легче вести разго-
вор по затронутым вопро-
сам, чем поэту известному. 

Кстати, об известности. 
Говорят, что поэтами рож-
даются, но разве кто-либо 
родился известным? Так что 
условие, чтобы поэт был 
более или менее известным 
до выхода первой книжки, 
вряд ли справедливо. Меж-
ду прочим, первые книжки 
поэтов, ставших впоследст-
вии известными, нередко 
проходили незамеченными. 
Но неужели из этого следу-
ет. что их не нужно было 
издавать? Второй книги не 
б^в^ет б«з первой. 

Известность приходит по-
разному. Один лишь талант, 
каким бы он ни был боль-
шим. не способен пробить 
себе дорогу. преодолеть 
«барьер неизвестности». 
Здесь нельзя не учитывать 
многих, порой самых не-

ожиданных обстоятельств. 
их стечения. Чем, напри-
мер, объяснить недостаточ-
но широкую популярность 
двух больших поэтов — 
армянского поэта Амо Са-
гияна или татарского поэта 
Хасана Туфана? 

АНФАС 
И 
В ПРОФИЛЬ 

ДРУЖЕСКИЕ ШАРЖИ 

Н. ЛИСОГОРСКОГО 
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Туфана? 
ет быть. Может быть, слово «по-

пулярность» здесь менее 
всего подходит. Популяр-
ным может быть любой по-
эт, даже поэт среднего даро-
вания. Часто так и бывает. 
В любой литературе, в том 
числе и в башкирской, есть 
весьма популярные поэты, 
чье дарование, однано. не 
определяет уровня разви-
тия родной поэзии. С этим 
тоже нельзя не считаться 

хи, наблюдается «обйлие 
посредственности, средних 
стихов, средних книг, появ-
ление некоего поэтического 
стандарта», как это конста-
тирует критик Ал. Михай-
лов в своей статье «Вез ви-
ны виноватые?..». 

Что бы я, некритик, мог 
сказать по этому поводу? 

Думаю, здесь налицо 
прямая связь: средних поэ-
тов переводят седине пере-
водчики. Вероятно, спра-
ведливо вести речь об об-
щем уровне поэтической 
культуры, о моральной от-
ветственности самих поэтов. 
Я, например, не припомню 
случая, чтобы переводимый 
поэт отказался от плохого 

одо| 
ное! 
нмяд 
м< 
нет! 
бье1 
ша1 
ми. 
ми йВПГрямй поДШГных да-
рований. Такая проблема 
не возникла бы. когда 
страсть к стихотворчеству 
была бы бескорыстной. 
Увы! Обратных примеров 
более чем достаточно. И 
тогда мы имеем дело с хал-
турой, которая не что иное, 
как впршеплетенне во что 
бы то ни стало, во имя 

Назар НАДЖМИ А М Е Р А 
ВСЕ-ТАКИ-ТАЛАНТ! 

ДИСКУССИОННЫМ 

НЯУБ *ЛГ> 

при отборе произведений 
для перевода. 

«Процент переводимой 
поэзии за последнее деся-
тилетне весьма возрос, и 
тенденция к его увеличе-
нию сохраняется», — гово-
рит Ст. Куняев. И он со-
вершенно прав. В этой тен-
денции есть своя законо-
мерность, внутренняя логи-
ка. Но нельзя не видеть н 
неизбежных потерь. 

И опять прав Куняев, 
когда предлагает, чтобы пе-
реводились «избранные» 
произведения. Хотя, мне 
думается, в принципе так и 
делается. Другое дело, что 
зачастую и в этих «избран-
ных» трудно что-нибудь из-
брать для души. И сам со-
бой возникает вопрос: по-
чему переводятся и почему 
издаются подобные стихи, 
притом большими тиража-
ми? 

Почейу же и в рус-
ской, и в переводной поэзии, 
несмотря на то, что в по-
следней в основном пред-
ставлены «избранные» сти-

Продолжавм разговор о тиражах стихотворных книг и чи-
тательском спросе, о делах иадатвяьских и книготорговых, на-
чатый полемическими заметками Ст. Кунаева «Разговор кни-
гопродавца с поатоме |«ЛГ», М 44, 1*73). В «ЛГ» были опуб-
ликованы статьи И. Коб заве, Ал. Михайлова, Р. Казаковой, 
Дм. Хреикоаа. Н. Гилеанча, В. Сорокина и читательские откли-
ки |«ЛГ», М*М 4>. 4», 51, 1*71 и М М 1, 2. 4, *, 7,1*74). Сего-
Див печатается статья ' 

перевода, хотя он и знает 
ему цену. А это в свою оче-
редь утверждает занижен-
ные критерии, порождает 
взаимную нетребователь-
ность. Право же. обидно и 
горько, когда в том, что вы-
дается нам под именем «сти-
хи», нет и намека на поэзию, 
на судьбу, на личность ху-
дожника. 

Нельзя не согласиться с 
Нилом Гнлевнчем: уж 
столько расплодилось сти-
хотворцев, претендующих 
на звание поэта! Это тре-
вожно — значит, есть бла-
годатная почва для по-
средственности. Не в раз-
реженности ли она нрав-
ственной атмосферы во-
круг поэзии? И не в той 
ли снисходительности, ко-
торая открывает посредст-
венным сочинителям стихов 
доступ в искусство? А ведь 
каждый такой автор пред-
ставляет Поэзию. 

С другой стороны: ве 
всегда ли так было? И не 
всегда ли так будет? Со-
блазн творчества слишком 

поддержания себя в звании 
поэта» Сказать ужо нечего, 
но — надо. Такой автор, 
если не выпустит в какой-
то год книгу, уже как бы и 
Перестает ощущать себя 
поэтом. Вот он и лавомика-
ет очередным сборником 
всем н с е м что он — поэт. 

Худо это, когда поэзия 
приносится в жертву удов-
летворешф# Собственного 
самолюбия. Какая уж *ут 
забота о судьбе всей поэ-
зии! 

Талант в поэзии, вообще 
в литературе — это добро. 
Посредственность же уби-
вает интерес к поэзии. Кро-
ме т&го, если посредствен-
ности' становится узаконен-
ной- Мерой, она начинает 
претендовать на признание 
ее .статуса в качестве на-
стоящей поэзии. 

йсуЛ ( 
тельская актив-

держивает выход других на 
всесоюзную арену. Многие 
таланты остаются в тени. Я 
назову только нескольких 

башкирских 
как Ма-

Са-
1РИП0В. Ангаи 

•ль Бикбаев. 
их имен, до-

призна-
убликах и 

страны! 
У меня на памяти одно 

выступление Сергея Ми-
халкова, где он, говоря о 
«застенчивых» талантах, 
сделал примерно такое 
сравнение: хорошие грибы 
растут, где-то притаившись. 
Чтобы их найти, надо ис-
кать... У нас далеко не 
всегда хватает умения, а 
прежде того — желания ис-
кать и открывать новое. 
Здесь очень сильна инер-
ция. 

И тут уместно сказать о 
роли критики. Чтобы пер-
вая книга могла стать опре-
деляющей судьбу поэта, 
судьбу его будущих книг, 
необходима принципиаль-
ная, объективная, без стан-
дарта и примитива оценка, 
а не та. которая сводится к 
тематическому разбору. 

В этом случае, как мне 
думается, не должно оста-
ваться в стороне и само 
издательство. Принцип 
«подписано и с плеч долой» 
себя изжил. Ведь заводы и 
предприятия несут ответ-
ственность за качество сво-
ей продукции. Мне могут 
возразить: дескать, нельзя 
ставить знак равенства 
между книготорговлей и 
торговлей вообще. Но если 
речь идет о «перепроизвод-
стве товаров», нужно гово-
рить прежде всего о самом 
строгом отборе книг для 
издания. 

Я не беру на себя сме-
лость утверждать, что изда-
тельства проявляют полное 
спокойствие в этом вопросе. 
Видимо, нет. Свидетельство 
тому — выступления в 
«ЛГ» директора Лениздата 
Дм. Хренкова и главного 
1>е диктора издательства 
«Современник» Вал. Соро-
кина. Но факты «затовари-
вания» поязин слишком 
тревожны, чтобы ограни-
читься только сетованиями 
по этому поводу. Главное: 
никогда не забывать, что 
мера, дающая право стихам 
называться поэзией, — это 
прежде всего талант. 

У Ф А 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?.. 
Сергей ЧУПРИНИН 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ 
З А М Е Т К И 

Михаил ЛЬВОВ 

НАДЕЮСЬ, об этих 
поэтических сборни-
ках. вышедших друг 

за другом в столичных из-
дательствах. еще скажут 
свое слово язвительные па-
родисты. Да и смогут ли 
они промолчать, когда ав-
тор одной из этих книжек, 
например, патетически во-
склицает, взойдя на волж-
ский берег: 

Я сноаа здесь, 
Вчерашний житель, 
А н ы н е гость 
Тугой волиы(?!| 

В то время как второй... 
Впрочем, стоит ли отби-

рать хлеб у веселого лите-
ратурного цеха? Ведь не 
фельетонистскин зуд, не 
оскорбленный вкус Дани-
лову ж дают взяться за эти 
заметки. Дело в конце кон-
цов не только в том, что 
вышли еще две книги сла-
бых стихов. Дело в том, что 
стихотворные сборники 
Вориса Калентьева, Алек-
сея Меиькова, прочитан-
ные подряд, наводят на 
мысль о существовании не-
коей совершенно особой 
поэтики. Об этой то поэти-
ке. ее специфических свой-
ствах, отличительных при-
знаках и следует вести 
речь. 

Выпуская и свет сборни-
ки «Дубрава» и «Стихи», из-
дательства против обыкно-
вения не поскупились на 
щедрые аннотации биогра-
фического характера. Из 
этих сопроводительных до-
кументов мы с искренни г 
удовлетворением узнаем, 
что наши стихотворцы дей-
ствительно молоды, во вся-
ком случае, находятся н 
черте тридцатилетнего во I 
раств. Значит, рассуждает 
читатель, беря в руки одну 
за ДРУГОЙ вышеупомяну тые 
книги, мы вправе рассчиты-
вать на поиск, на царящий в 
стихах непокой, высок\ ю 
тревогу, столь свойствен-
ную юности, может быть, 
даже на эксперименты, 
азарт, напряжение всех ду-
шевных сил. 

Можете не сомневаться, 
опознавательные знаки всех 
этих похвальных «молодых» 
качеств налицо. И «Дубра-
ва» А. Меиькова. и «Стихи» 
К. Калептьева так и пест-
рят словечками типа «забо-
та». «тревога», «беспокой-
ство», «вперед», «сквозь бу-
ри и грозы», словно взяты-
ми напрокат из лексическо-
го репертуара современной 
лирической песни, серыз-

Ворнс Иалеитьеа. «Стихи*. 
• Молодая гвардия». №. 1*71. 

Алексей Меиьиоа. «Дувра-
аа». Стихи. «Севреиеииии». 
М. 1*7*. 

ный разговор о достоинст-
вах и недостатках которой 
только недавно закончился 
на страницах «ЛГ». Само 
собой разумеется, в этих 
книжках «уходят в зенит 
Магелланы — уходят на 
звездные трассы» (Б. Ка-
лентьев), «с рассветом бе-
лая дорога вновь позовет...» 
(А. Меньков). Все правиль-
но. все на месте, только от-
чего же холодно нам. чита-
телям. возле этого «небы-
валого огня», отчего не 
греют нас «летучие зарни-
цы»? А оттого, что за опоз-
навательной вехой «роман-
тика» стоит вовсе не роман-
тика, а как раз ее антипол 
— душевная успокоенность, 
что слово «поиск», с редко,1 
регулярностью появляю-
щееся в стихах, маскирует 
не менее редкую неприязнь 
к этому самому поиск\ 
Впрочем, Алексей Менькоь. 
отбросив шелуху «заемных 
слов и жалких выраже-
ний». решается наконец на 
откровенность: 

Миновало время 
Потрясении 
И сомнений. 
• Быть или не Выть...» 

Совестно как-то объяс-
нять взрослым, грамотным 
людям, что вопрос «Быть 
или не быть...» не нрехо-
дящнй, а извечный, не он 
ределенно конкретный, а 
многозначный и, наконец, 
не риторический, а самый 
что ни на есть животрепс 
щущнн. гщ который и С( 
годил приходится отвечать 
каждому поэту. Странными 
также и по меньшей мерс 
одиозными выглядят в на-
ше время нераесуа,дающие 
призывы * под корень ва-
лить. лесорубам под стать 
все. что наводит туман». 

Просто поразительно, 
каким упрощенным, одно 
аначным предстает мир 
взору молодых поэтов. Н 
речи в этом мире не может 
идти о конфликтах, о тре-
вогах века. 

Издательские аннотации 
любезно сообщают нам. 
что и Борис Калентьев, и 
Алексей Мепьков. несмот-
ря па свои сравнительно 
младые лета, люди уже бы-
валые. немало повидавшие, 
немало успевшие. Вот 
Алексей Меньков: «...не-
давний выпускник Литера-
турного института имени 
А. М. Горького. Еще до то-
го, как стать студентом 
этого вуза, он прошел серь-
езную шкалу жизни: рабо-
тал на шахтах Донбасса, 
слу жил в Воепио-Во-.душ-
ных Силах... был электро-
моита.кннком машиностро-
ительного завода». А вот 
Борис Калентьев. который 
«после школы уехал на 

Южный Урал и работал на 
шахтах города Копейска. 
Сначала забойщиком, а по-
том машинистом подземно-
го электровоза. Служил в 
ракетных частях Работал 
на Всесоюзной комсомоль-
ской стройке по реконст-
рукции ЧТЗ». 

Завидные биографии, за-
видный жизненный опыт! 
Нет никакого,сомнения в 
том, что молодые литера-
торы, прошедшие подоб-
ную выучку в рабочей сре-
де. узнавшие не заглазно. 
не из книжек радость кол-
лективного труда, конкрет-
ного созидательного твор-
чества, имеют немало пре-
имуществ по сравнению с 
теми, кто шагнул в поэзи и 
прямо со школьной скамьи 
В этом убеждает, во всяком 
случае, опыт многих и мно-
гих мастеров советской ли-
тературы Не буду назы-
вать фамилии, приводить 
примеры — они и без того 
на устах у всех истинных 
ценителей поэтического ис-
кусства 

Но ведь с тех. кому мно-
гое отпущено, н спрос осо-
бый. Поэтому привыкнув 
уважительно относиться к 
писателям. ирошедшн ч 
«серьезную "школ? ятзнн». 
мы ждем от них серьезно-
го. честного рассказа о лю-
дях. с- которыми их СВв.1.1 
судьба, о' деле, котором 
они посвятили годы своен 
жизни. Тем напряженнее, 
тем заинтересованнее наше 
ожидание, чТг этапы биог-
рафии начинающих сгихо 
*ворцев практически сов-
падают Какие же магист-
рали поэтического поиска 
изберет каждый из них. 
как собираются они искать 
н находить нестандартные 
решения трудной темы, 
свои незатвержениые сло-
ва?. 

К сожалению. с\дя по 
сборникам «Дубравн» и 
«Стихи», никак не собира-
ются. То есть, конечно, на-
ши дебютанты охотно пи-
шут и о службе в армии, 
и о заводских цехах, и об 
угольных забоях, и о това-
рищах по труду. Чтобы 
>беднтьсн в этом, достз 
точно обратиться к оглав-
лениям сборников; «Шах-
тер», «Тормозок», «Иа 
посту». «На реконструк-
ции ЧТЗ» у Б. Калентье 
на. -Шахтер». «Кранов-
щица». «Мастер», «На-
шей бригады тнкой девиз . » 
у А. Меиькова... Но стнхи 
эти выказывают явное зна-
комство молодых авторов с 
терминологией армейского, 
рыбацкого, шахтерского 
труда — н только. Нельзя 
же всерьез считать глубо-
ким проникновением в суть 
повседневного трудового ге-

роизма такие, например, за-
рифмованные прописи Б. 
Калентьева: 

Идем на фабрику, на стаи, 
идем иа траитор и 

на нран... 
Вурлит на стройие 

нотяоеан, 
иаи будто Тихий онеаи, 
бурлит еелиними делами. 
Не зря нам день 

сегодня дан: 
дадим «войной 

сегодня план, 
хоть план составили 

мы сами. 

И у А. Менькова, и у Б. 
Калентьева предостаточно 
житейских впечатлений, на-
блюдений. соображении, 
опыта — словом, всего то-
го. что называется горючи-,г 
стиха. Но этого, как выяс-
нилось. мало. Чтобы стих 
задышал, заработал, заго-
ворил, необходим еще и мо-
тор, причем современный, 
мощный, а не захлебываю-
щийся движок застарелых 
рифм, изношенных сентен-
ций. плоских силлогизмов. 

Жаль, что жизненный 
опыт этих стихотворцев по-
ка — во всяком случае, 
пока! — не совпал с их 
душевным, поэтическим 
опытом, окааался внешним, 
посторонним ему. Иначе 
не спешили бы они столь 
стремительно при каждом 
удобном случае в без-
опасное русло литератур-
щины заимств> я то прием, 
то метрическую схему, а го 
и просто готовый поэтиче-
ский блок из общеизвест-
ных стихов Я. Смелякова, 
В. Ручьева. К в г. Евтушен-
ко и т д. ц т. п. Иначе не 
г тряхалн бы'онн столь ре-
шительно весь свой «рабо-
чий» опыт, переходя в иных 
стихах на позиции «интим-
ной» либо же «интеллекту-
альной» лирики. Здесь уж 
н полную силу вступает 
оттесненная прежде на зад-
ний план эстетика «жесто-
кого» романса. Не угодно 
ли удостовериться? 

Рем* Десна 
Туманно-молчаливая 
Молчим и мы: 
Все сказано давно. 
В твоей руие 
Покорно апнет лили*, 
* й третьей быть — 
Сегодня суждено... 

Это АлексеП Меньков 
Л вот Борис Калентьев 

А у Наташки черт 
а глазах.., 

Рыжеет осень • волосах... 
И где-то парню. 

может в Виннице, 
под утро сон 

об этом видится... 

Не знаю, есть ли талант 
у дв\х молодых людей, 
представивших читателям 
к л суд (вой стихотвор-
ные сборники л Быть или 
не быть» молодым поэтам' 
Сказать «да» пока невоз-
можно, сказать «нет» рано-
вато... 

• 
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П О Э З И Я 

Степан ЩИПАЧЕВ 

Э&о слово 
Хочу, чтов, как гогда • глухих эариицах, 
• борьбе, взметнувшей флаги огнааыа, 
слетало ато слово со страницы, 
как будто прозвучавшее впервые, 
таким, каким поющих губ коснулось 
•первые там, на баррикадах дымных, 
когда бесстрашным в души заглянуло 
глаэами Карла Маркса молодыми. 
Я в строчках это слово не прессую, 
а если ставлю, то потом терзаюсь; 
уж не сказал ли это слово всуе, 
к той глубине его не прикасаясь? 
Оно для жизни на земле созрело. 

Не зря, хотя и с привкусом металла, 
у Белоянниса* перед расстрелом 
оно в рука Цветком гвоздики стало. 
В него стреляют. Но красней рассветов 
оно — живое — говорит с планетой. 

'Расстрелянный греческий коммунист. 

СТРАНИЦЫ, 
0 ' 

Владимир СОКОЛОВ 

Геннадий БУРАВКИН 

Минский рн^иои&их 
I 

Перед сотнею городов, 
перед тысячью тихих весей 
у меня неоплаченный долг 
самой лучшей моею песней. 
Пред тобой я вдвойне в долгу, 
Минск любимый, 

моя столица. 
Слое ищу я — 

и не могу 
к сокровенным самым пробиться. 
На проспекты твои иду — 
плеск Немиги спрятанной слышу, 
слышу: 

горькую лебеду 
под асфальтом время колышет. 
Вижу; 

стены домов твоих 
подымаются все отвесней... 
И в груди набухает стих 
нераскрывшейся почкой вешней. 
И вот-вот, 

захлестнув, как прибой, 
к солнцу вскинут слова ладони 
и прорежутся 

сами собой, 
как листва на притихшем клене... 

I I 
Когда отгрохочут трамваи и самосвалы, 
оГонь запоздалый погаснет в последнем окне, 
по Минску пройдется задумчиво 

Янка Купала, 
стихов ненаписанных строчки 

нашептывая тишине. 
Он довоенные липы 

хочет найти на проспекте, 
а взор ему застилает 

сорок первого горький дым. 
И он руками израненными 

, „ трогает груды пепла, 
и тысячи «мессершмиттов» 

голосуют небо над ним. 
Он к губам прижимает 

земли белорусской горстку. 
О, какой она стала тяжелой 

от слез 
и от свинца! 

Сплавились в ней 
проклятья, 

клятвы 
и непокорность, 

кирпич раскаленный Бреста, 
кровавый прах Тростянца... 

Он глаза подымает. 
В небе — 

синие зори, 
сонные чайки вскрикивают 

где-то на берегу. 
Двое влюбленных — 

романтики! — 
бредут по ночному городу, 

и кубинец 
на белорусском 

шепчет его строку... 
Послевоенные липы 

гладит Янка Купала, 
а липы его любимые 

ветвями шумят у лица... 
...Чтоб никогда 

вовеки 
на их листву не упало 

ни капли 
урана и крови, 

слез или свинца!.. 

I I I 

Я за руку веду тебя, 
минчанин, 

трехлетний мой белоголовый сын. 
И ты, и Минск 

мне видитесь ночами 
за синей дымкой 

завтрашних вершин. 
И так боюсь я в чем-то ошибиться, 
разглядывая 

новых вас 
вдали, — 

чтоб ты, 
моя любимая столица, 

и ты, 
сынок, 

меня не подвели, 
чтоб ни крупицы солнца не пропало 
со знамени, 

что нас водило в бой, 

чтоб каждый день 
к вам приходил Купала 

народной незаросшею тропой... 
Я за руку веду тебя, 

минчанин, 

асфальтом 
и окраинной травой. 

И я в тебе 
и в Минске 

примечаю 
характер свой 

и, как ни мал ты, 
твой. 

Я в вас, 
словно в свою удачу, 

верю. 

Я грею вас 
на самом дне души... 

...И если к слову 
не найду я двери, 

ты сам, 
сынок, 

о Минске напиши... 

Перевел о белорусского Г. КУРЕНЕВ 

П О Э З И И 
Николай ЗИНОВЬЕВ 

Че Тева/га 
В Сантьяго снят с постамента и 

отправлен на переплавку памятник 
Эрнесто Ч* Геваре. 

(Из газет) 
...Че Гевару пытают снова. 
Что вы мучаете металл? 
На костре, 

над разгулом псовым 
он молчит, как живой молчал. 

Докрасна, добела пытают... 
Очертанья скульптуры тают. 
Стал прозрачный... 

Лишь сердце одно... 
Им расплавить его не дано... 

«Я — Эрнесто. Я — сын сиянья, 
я восстал из небытия, — 
и из ВТОГО состоянья 
никогда уж не выйду я! 

Нету точки такой плавленья, 
не найдете таких печей — 
у Свободы свое терпенье, 
вместо стонов — 

поток лучей!.. 

Эй, гестаповец в каске новой, 
отмуштрованный сатаной, 
отольются тебе саинцово 
капли крови — 

все 
до одной! 

Я еще на свете побуду, 
отомщу за муки земли, 
за Альенде и за Неруду 
и за солнечный луч — 

в крови!» 

Хута БЕРУДАВА 

Рица 
В бессмертье убедились. Туда, где стынет Рица, 
Взойди, чтоб до земли природе поклониться. 

Природа — наша мать. Давай за наши годы 
Вовек не оскорбим величия природы! 

Ведь в творчестве ее, не знающем забвенья. 
Н е пропадет и миг (а что оно — мгновенье?). 

Она на пустяки не тратит время даром. 
Творит — так на века, в согласье с редким даром. 

И что ей грозы лет, гремящие всевластно: 
Она всегда чиста, спокойна и прекрасна. 

Прнди на этот брег, узнай картину эгу, 
Поверь, что ничего красивей в мире нету! 

Л/мзднеонво в чеонь 
/Зажа Лимвеиы 

Чаргали торжествует день Важа... 
Какой прекрасный день, высокий, чистый! 
Придем к Важа, чья песня в нас жива, 

Застолье развернем в листав тенистой, 
Почтим его родителей сперва. 

Потом благословим сей домик скромный. 

Йыханье гор услышим и веков. 
, шапки сняв перед судьбой огромной, 

Поговорим о вечности стихов. 

Потом мужей отечества помянем, 
Народу дорогие их черты. 
В их жизнь, страданий полную, заглянем 
Н е любопытства для — для высоты. 

Присмотримся к Важа и обнаружим 
Дар сострадать, и верить в свой народ, 
И оставаться вольным мудрым мужем 
Под бременем и славы, и невзгод. 

...Нас ждет Чаргали. Нынче день Важа! 

• 
Варазисхевн. На скале бесплодной 
Дом возведен — возвышенный уют. 
И люди здесь добры и благородны 
И гимны предрассветные поют. 

Беседы и неспешны, и высоки 
При взгляде на тбилисскую звезду. 
И мысли, здесь рожденные, и строки 
Особую имеют красоту. 

И вырастают вместе наши дети — 

Й\ но коснется их вовеки зло! — 
х крылья шелестят, и звуки эти 

В меня вливают новое тепло. 

Порой печально мне, но уповаю 
На то, что в этом чувстве нет вреда. 
Соседи, об одном вас умоляю: 
Чтоб все вы были счастливы всегда! 

...Лучистый дом, и люди в нем такие 
Лучистые среди лучистых стен... 
Благословенны будьте, дорогие! 
Варазисхевн, будь благословен! 

• 
Какой волшебник выкрикнул сперва 
Основу песни — душу человечью? 
Кто понял первым — птица, луч, листва? -
Что души полны стихотворной речью? 

Быть может, лес, быть может, облака, 
Без пастуха бредущие вдоль склона, 
Вдохнули в мир неистовство стиха, 
Исполненного смеха или стона. 

Труды и пир, любовь и смертный бон, 
Мольба о вере праведной и силе 
Наполнили стихи своей судьбой 
И , словно факел, их воспламенили. 

Обида, боль, отвага бытия, 
Свист соловьев, поющих славу лету, 
И матерь-книга, азбука моя, 
Открыли стих и подарили свету. 

Переяел с грузинского К» ГЯШЪВЦЕВ 

Мужская искала 
Ты сочиняешь песни на скамейке 
Из первых листьев, ветра и воды. 
Апрель. Портфель. Тетрадка в две линейки. 
Строка к строке — недолгие труды. 
Ты — зто я, влюбленный в ученицу. 
Чернила расплываются от слез, 
Которые роняет на .страницу 
Ветвь, о весне задумавшись всерьез. 

Твоей души воздушные тревоги 
Ты воплотишь в воздушные слова, 
Почти забыв по младости дороги, 
Горевшие под цифрой 42. 
Ты аттестат получишь очень скоро, 
Владея ученическим пером. 
Но все равно твоя Мужская Школа 
Там началась, еще в Сорок Втором... 

Мы налегке шагаем из колхоза, 
Все трудности в фонд обороны сдав. 
Ползет обоз. Бензином пахнет воздух. 
И раненый 

из лужи пьет, 
отстав, 

Мешочек пыльный сжав, и я немножко, 
Став на коленки, той хлебнул воды. 
«Дай яблочка!» 

А то была картошка, 
Картошка из заброшенной гряды. 

«Слыхали? Гром!.. По качеству раскатов 
На этот раз гроза...» — сказал солдат. 
«Куда идете, мальчики, в Саратов? 
А о н уже идет на Сталинград». 

Ты сочиняешь песни на скамейке 
Из первых листьев, ветра и воды... 

Танк обошел натруженные жнейки, 
Врезая в землю новые следы, 
И огляделся башней... 

Строй за строем 
Сошел с дороги, в поле своротив. 
И мы! И мы! Окоп на пашне роем 
Под заунывный облачный мотив. 
Жарынь-жара... Нас не задев и краем, 
Гроза ушла. Пыль на ветвях берез, 
Пыль на зубах. Мы без рубах копаем. 
Я помню все. До стебелька. До слез. 

Врасплох захваченному давней былью, 
Быть может, мне и не к лицу слеза, 

Но этой горькой, «той тяжкой пылью 
Я еще в детстве засорил глаза. 

Ах, как ломило плечи с непривычки! 
Но я, на грунт присев почти без сил, 
От снисходительной старшинской спички, 
Махоркой задохнувшись, 

прикурил. 
И сплюну л. И хоть Борька испугался 
Моей внезапной бледности лица, 
Еще раз затянулся. И не сдался. 
И докурил. Цигарку. До конца. 

Потом походной кухонкою нашей 
Подъехал вечер, духовит и тих. 
И, доверху наполнив пшенной кашей, 
Нам котелок вручили на двоих.,. 

Ты сочиняешь песни на скамейке 
Из первых листьев, ветра и воды. 
Апрель. Портфель. Тетрадка в две линейки. 
Ответ с отказом — большей нет беды... 

Товарищи... М ы с вами пили-ели. 
От тех костров есть в сердце уголек. 
Вы нас учили скатывать шинели 
И как до блеска чистить котелок. 

Как по-солдатски перенесть разлуку, 
Как не устать дорогою большой. 
Н е сбиться с ног. И разгадать по звуку, 
Какой над нами — свой или чужой. 

Рассказывали, ладя маскировку, 
О городах, о селах, о боях. 
И по вихрам нас гладили неловко, 
И о своих гадали сыновьях. 

2) ом с мезонином 
Прощайте, Машенька, прощайте. 
Пришла ушедшая пора... 
Меня, как Дом, не замечайте, 
Ведь дождик льет как из ведра. 

Я буду рад, слегка отъехав, 
Что Дом, не зная почему, 
Стоит задумчивый, как Чехов, 
И 

улыбается 
всему. 

Здесь были мы других не хуже. 
Мам было по семнадцать лет. 
И тополиный пух на лужи 
Летел, как бабочки, на свет. 

И вишни, близкие к удару, 
Шумели в лад, вбежав во двор, 
Как исполняя под гитару 
Сквозной мотив из «Трех сестер». 

...Машинка, как сороконожка, 
Все, что угодно, перешьет... 
А Дом подлечится немножко 
И Автора переживет. 

Прощайте, Машенька, прощайте! 
Живите с веком наравне. 
Но никому не обещайте, 
Что обещали только мне. 

Обогащение 
Я обращаюсь к тени удаленной, 
Годами находящейся в отлучке, 
Присутствием моим 

не утомленной, 
Не доведенной памятью до ручки. 

Я обращаюсь к холоду и зною, 
К любви я обращаюсь и к измене, 
К словам с их лицевою стороною 
И с подноготной. 

Обращаюсь к тени. 

Я лишь в одном сдаюсь тебе на милость, 
Но даже в том не кланяюсь давно; 
Услышь меня! 

И — что б ни возомнилось, 
Ответь. 

Письмом ли, сном ли. Все равно. 

Я обращаюсь к памяти бездомной, 
Прошитой искрой инея. Пойми, 
Я обращаюсь к совести бездонной, 
Что, как река, вскипала за дверьми, 

Я обращаюсь к тени миновавшей, 
Среди теней минувшего живущей, 
В их обществе лица не потерявшей 
И доброй тенью, 

может быть, 
слывущей. 

И, разговаривая с этой тенью, 
Ты понимаешь, милая, сама — 
Я до сих пор живу в недоуменье! 
Что может тень? 

Прислать мне тень письма?! 

• 
Пусть я довольствовался малым: 
Надземным небом и самой 
Подверженной боям, и шквалам, 
И снам, и радугам землей, — 

Из глубины, из бесконечной 
Сердечной, тайной глубины 
Глаза задумчивости вечной 
На Млечный Путь устремлены. 
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АПРЕЛЬ 
ж ч 

Фото И. КАЛЬВЯПИС 

Семен АИПКИН 
л 

из военных 
воспоминаний 

1. 
Сталинград за полгода разрушен, 
Но. вернувшись сюда в феврале, 
М ы узнали, что прах не бездушен, 
Жизнь роится и в мертвой земле. 

За рекою Царицей, в землянке, 
В ту, как праздник, блаженную ночь, 
У голодной советской гражданки 
Родилась не ко времени дочь. 

Понесла-то ее под Ростовом, 
А потом подалась в Сталинград... 
Н о возможно ли выразить словом 
То, что горько почувствовал взгляд? 

Морячок, этим зрелищем тронут, 
Предложил раздобыть молока. 
Как нескладно ребенок спеленут, 
Как на нарах бессильна рука! 

М ы сюда заглянули случайно. 
Из норы вышли сразу на свет. 
Где сиял, как счастливая тайна, 
Огнепад разноцветных ракет. 

2. 
В памяти, даже в ее глубочайших провалах, 
В детской поре или в поздних годинах войны, 
В белых, зеленых, сиреневых—буйных и вялых — 
Вспышках волны; 

В книгах и в шумной курилке публичной читальни, 
В темных кварталах, волшебно сбегающих в порт, 
Где пароходы недавно оставили дальний 
Вест или норд; 

В школе, где слышались резкие звуки вокзала, 
В доме, где прежних соседей никто не зовет, — 
Ясно виднеется все, что судьбой моей стало, 
Все, что живет. 

Можно забыть очертания букв полустертых, 
Можно и море забыть и, забыв, разлюбить, 
Можно забыть и живущих, но мертвых, но мертвых 
Можно ль забыть? 

Георге ВОДЭ 

№олос 
8 ладонях спелый колос разотру 
И вдруг прозрею! И на миг замру 
Перед величьем жита молодого: 
В нем стали звон, и тонкий, и густой, 
Слезы весомость, чабреца настой 
И светлый отблеск золота литого. 

Уходила женщина, 
Словно с поля — осень 
С легкою улыбкой — 
Ласков дня закат. 
И семян созревших 
Золотая россыпь 
С тучною землею 
Обретала лад. 
Уходила женщина. 
Раздарила детям 
Красоту и гордость 
Сердца и души. 
И вослед — из почвы 
Изумрудным светом 
Вспыхнула пшеница 
В утренней тиши... 
Уходила женщина, 
На плечи набросив 
Легкие туманы, 
Млечные огни. 
Уходила медленно 
И светло, как осень, 
В память, 
В незабвенье. 
В будущие дни. 

Пвровелл с молданекого 
Людмила ЩНПДХННА 

Юнна МОРИЦ С а д 

Наполнены снегом на скверах 
гранитные вазы. 
Простор увеличен в размерах, 

доступных для глаза. 

Дома укрупнились и речка — 
от белого цвета. 
Луна а дымовое колечко 
свободно продета. 

В аллее акаций свободно 
четыре трамвая 
шатаются, сколько угодно, 
ветвей не ломая. 

Смотри, в колоннаде музея 
такие прозоры, 
что горы пройдут, не худея, 
не скомкав узоры. 

Свободно вливается в сутки 
вечернее время, 
используя все промежутки 
в астральной системе. 

Но как без единой зацепки 
полощут сознанье 
потоки, где лодки, и щепки, 
и стая фазанья, 

и зрелость, и юность, и детство, 
и струны, и стрелы, 
и страсти, и цели, и средства — 
и все они целы! 

И все это сочно и густо, 
ничто не бесплодно. 
И сеет темно-красного чувства 
играет свободно. 

Ложбину окисляет зелень сада — 
Отсюда возраст медного сосуда, 
Но огненная сварка винограда, 
Рубцуя древность, брызжет из-под спуда. 

На дне хрустит и плещет на рогоже 
Лиловый сахар чернослива. Где же 
Созвездие Весов? Иначе кто же 
В сосуде медном взвесит побережье? 

Кто нам объявит тяжесть урожая 
И обозначит меру совершенства, 
Чтоб самолюбью вечно угрожая, 
Влиять на образ мыслей стиховенства? 

В сосуде сада, гулком и глубоком, 
Пока в страстях и мыслях — нет отказа. 
И твой обильный свет зеленым соком 
Сосредоточен в сердцевине глаза. 

И темный сок в ложбине меж строками 
В мой замысел такую вносит ясность, 
Что я рискну с тобой срастись руками 
И впредь не счесть исчерпанной несчастность. 

На исполинских чашах зодиака 
Идет развес обилий всевозможных, 
Расклады благ — от яблока до злака, 
Там — шепот, шарканье на толще швов рогожных, 

Такой развес, такой расклад обилий, 
Что груз, в котором сад и наши судьбы, 
Был поднят без особенных усилий, 
Без колебаний уровня в сосуде. 

Теперь грохочут гири громовые — 
Им свойствен четкий облик букв заглавных. 
И чудно видеть, как стихи живые 
Сидят и ждут свое на чашах плавных. 

Так на весах младенец неодетый 
Проточными глазами омывает 
Врачебный зал. И свет картины этой 
Наличность крыльев подразумевает. 

-



о ИСКУССТВО 

ДНИ сгезда были зна-
менательными для 
всех сонетсннх музы 

кантов Думйю, что каждый 
I.) нас ощутил то чув 
ство, которое бывает 
ко(да на душе праздник 
Широту и нринцнпиаль 
ность нашего профессио-
нального ра;и опора опреде-
лил прекрасный доклад 
Т. И. Хренникова, который 
с большой глубиной, точно-
стью Осветил, пожалуй, 
все важнейшие вопросы на-
шей музыкальной жизни. 

Си.ча советской мулыки в 
том, что ее создают многие 
и многие талантливые ма-
стера разных национально-
стей. разных творческих по-
черков, разных поколений 
Общая направленность их 
произведений определяет 
ся в первую очередь вы-
с< ким гуманистическим со 
держанием. Советская му 
зыка всегда была обращена 
к большим темам современ 
ностн. Эта музыка создает 
ся для человека и воспева 
ет человека, его славные 
дела, его богатый духовный 
мир. 

В XX веке в историю му-
зыкального искусства во-
шли имена крупнейших со-
временных композиторов 

многих стран, обогативших 
сокровищницу мирового .му-
зыкального искусства. Но 
трудно назвать сегодня на 
куикчибо композиторскую 
школу на Западе. Скорее 
можно говорить об отделы 
ных ярких индивидуально-
стях. Ибо понятие «компози-
торская школа» подразуме-
вает нечто большее, чем уси-
лия отдельных, пусть даже 
крупных композиторов. По-
этому мы вправе гордиться 
тем, что первое социалисти-
ческое государство дало ми-
ру новую «Могучую кучку» 
— многонациональную со-
ветскую композиторскую 
школу. 

Г л у б о к о с и м в о л и ч н о ч т о 
в ы д а ю щ и й с я х у д о ж н и к А. К 
Г л а з у н о в б ы л П е р в ы м совет-
с к и м к о м п о з и т о р о м — народ, 
н ы м а р т и с т о м р е с п у б л и к и . 
Это п о д ч е р к и в а е т о с л и н у ю 
п р е е м с т в е н н о с т ь н а ш е й му-
з ы к и . п р о д о л ж а ю щ е й и раз-
в и в а ю щ е й б е с с м е р т н ы е тра 
д и ц и и р у с с к о й к л а с с и к и . До-
с т а т о ч н о я р к о об этом гово-
рит т в о р ч е с т в о в ы д а ю щ и х с я 
мастеров: И п п о л и т о п а - И в а н о -
ва. С п е н д и а р о с а , П а л и а ш в и -
ли. Р о в у ц к о г о . Глиэра, Васи 
ленко, У. Г а д ж и б е к о г а . Гне-
с и н а , Ш а п о р и н а . Ш т йнбер-
га, Ш е р б а ч е в а . Ш е б а л и н а . 
П р о к о ф ь е в а , М я с к о в с к о г о , 
р а б о т а ю щ и х и сегодня рядом 
с нг.ми Ш о с т а к о в и ч а . Хрен-
н и к о в а . Х а ч а т у р я н а , Кабалев-
ского... 

Евгений СВЕТЛАНОВ, уд»;*! 
Ленинской премии 

М У З Ы К А 
Э П О Х И 

Заметки делегата V съезда композиторов СССР 

Недавно мы услышали, 
как выдающимся советским 
дирижером Н. Рахлнным 
была исполнена Третья 
симфония Глиэра — «Илья 
Муромец». прозвучавшая 
сегодня с исключительной 
силой. Слушатели ощутили 
заново все величие и кра 
соту сочинения, его мас-
штабность, А сколько еще 
великолепных партитур на-
ходится на полках библио-
тек и в лучшем случае лишь 
упоминается на уроках 
истории музыки или в лек-
циях о советском музыкаль-
ном творчестве! Съезд под-
черкнул: надо сделать так. 
чтобы они звучали по теле-
видению и радио, в кон-
цертных залах, стали до-
стоянием сегодняшнего слу-

шателя. Это наша первей-
шая обязанность. Что гре-
ха таить, мы иногда за-
бываем свою музыкальную 
классику или отдаем ей 
дань лишь умозрительно. 

Например, вызывает 
огорчение тот факт, что 
спектакли Большого театра 
«Декабристы» Шапори-
на. «Укрощение стропти-
вой» Шебалина, «Лаурен-
сия» Крейна, «Тропою гро-
ма» Караева, так полюбив-
шиеся зрителям, исчезли из 
репертуара ведущего му-
зыкального театра страны. 
(Я уж не говорю о русской 
классике. Из 15 опер Рим-
ского-Корсакова в ГАБТе 
идут лишь 3. из 9 опер Чай-
ковского — только 2...) 

Вопрос о пропаганде рус-
ской и советской музыкаль-
ной классики — важный и 
животрепещущий. От этого 
зависит сложный комплекс 
вопросов, связанных с му-
зыкальным воспитанием в 
нашей стране. 

На съезде неоднократно 
отмечалось, что саыые эф-
фективные средства музы-
кальной пропаганды, такие, 
как филармонии, кино, те-
левидение, не всегда пра-
вильно ориентируют наших 
слушателей. особенно в 
жанрах эстрадной музыки. 

Было бы неверным пред 
ставить положение только в 
«черных тонах». Достаточ-
но серьезны и разнообразны 
музыкальные программы 
радио. Телевидение пропа-
гандирует хорошие песни. 

Однако сколь часто в бы-
ту нас окружают мелодии 
дешевых шлягеров. Все еще 
много песен плохих, зауныв-
но-мещанских. лишенных 
большого гражданского чув-
ства. По-прежнему одолева-
ют «микрофоноглотатели» 
либо оглушающие инстру-
ментальные ансамбли. Осо-
бенно недопустимо бесконт-
рольное «репродуцирова-
ние» подобной музыкаль-

ной макулатуры ж пионер-
ских Лагерях, на детских 
площадках, когда молоде-
жи преподносятся сомни-
тельные образцы легкой 
музыки, взятой ня буржу-
азных музыкальных «кла-
довых». 

Перед нами стоят боль-
шие, сложные задачи воспи-
тания нашего будущего слу-
шателя. Здесь необходим 
чуткий, разносторонний под-
ход. В этой связи хочется 
упомянуть о деятельности 
Д. Б. Кабалевского. Вот 
как, мне кажется, надо му-
зыкально воспитывать мо-
лодежь. 

V съезд композиторов 
СССР проходил в обстанов-
ке небывалого подъема в 
нашем обществе, когда еже-
дневно мы узнаем о новых 
героических свершениях. 

Наше искусство должно 
нести человеку радость, по-
могать ему лучше познать 
себя, нацеливать на новые 
трудовые подвиги во имя 
расцвета любимой Родины. 
Нет сомнения в том. что все 
деятели советской музыки 
готовы выполнить и выпол-
нят с честью свою миссию в 
этом большом и благород-
ном деле! 

1. 

Гер >и Игнатия Дворец-
кого себя не берегут, не уме-
ют беречь, даже если бы 
они этого н за.хогелн По 
они не хотят. Максималис-
ты во всем, они требуют 
такой же самоотдачи от 
других. Они не верят сло-
вам — они хотят иметь де-
ло с компетентными в своей 
профессии людьми, способ-
ными осуществлять реаль-
ные и «безумные» идеи. Их 
главный враг — компро-
мисс ц инерция. Ими можно 
восхищаться, их нельзя не 
уважать, но их трудно лю-
бить. Почему? Так уж они 
устроены. Если это женщи-
ны — от них, как правило, 
трусливо отступаются муж-
чины. о ними сложно! Бели 
это мужчины — они вооб-
ще почти не замечают жен-
щин. Вернее, женщинам ш-
легко заметить, что они их 
любят. 

Нередко их упрекают в 
том. что. не.щадя себя, они. 
не Щадят и окружающих, 
стремясь к новому, не 
ценят, традиций. Так было с 
Алексеем Чешковым, когда 
он более двух лет на-
зад появился на нашей сие-
не. «Наконец-то!» — обра-
довались ' один. «Осторож-
но, супермен!» — предосте-
регали другие. 

Когда-то экспансивные 
французы собирались тол-
пами под балконом Понсон 
д» Терранля и требовали 
от него продолжения или 
каких-то изменений в судь-
бе Рокамболя. Здесь дело 
до этого не дошло. 

Но пристрастность деба-
тов, в которых вслед за те-
атральными критиками и 
зрителями приняли участие 
социологи, литературоведы, 
инженеры и директора, яв-
но свидетельствовала о том, 
что Алексей Чешков из те-
атрального персонажа стал 
характером столь общест-
венно узнаваемым, что о 
нем говорили как о реаль-
ном человеке. 

Интересно и другое: за 
это время Алексеи Чешков 
стал переходить из пьесы в 
пьесу. Не говорю об 
эпнгонах и подражателях. 
Я говорю о талантливых и 
уже во многом самостоя-
тельно проявивших себя 
художниках, которые все-
таки приходят к некоему 
«варианту Чешкова». 

В чем же дело? — поду-
мал я. Вряд ли художники 
самых различных направ-
лений. в самых разнообраз-
ных жанрах могут исходить 
из одних лишь литератур-
ных влияний. Дело здесь 
совсем не в заимствованиях, 
а г. том, что Чешкопы (один 
— получше, другой — по-
хуже) существуют и дейст-
вуют сегодня во многих сфе-
рах нашей жизни. Кще раз 
подтвердились реальность и 
насущность открытого Дво-
рецким в жизни характера, 
который он продолжает при-
стально научать... 

Я СМОТРЮ в ; 
нинграде, в Те 
Пе имена Лет 

Ле-
•ат-

ре имени Ленсо-
вета последнюю по време-
ни пьесу И. Дворецного 
«Ковалева из провинции», 
поставленную И Владими-
ровым. с Алисой Фрейндлих 
в главной роли. 

А Фрейндлих — актри-
са. удивительным образом 
сочетающая душевную гра-
цию с силой, детское про-
стодушие с дисциплиной 
аналитического ума, без-
защитность с неистовым 
упорством, резкость с пле-
нительной мягкостью. Мо-
жет быть, особый «эффект 
присутствия» ее на сцене 
объясняется еще и каким-то 
трогающим душу контра-
стом, который возникает 
между хрупкостью этой 
стройной маленькой серо-
глазой женщины и тем, ка-
залось бы. непосильным 
грузом громады любви, 
громады тревог, боли, от-
ветственности и долга, ко-
торый жнлнь то и дело 
наваливает на плечи ее ге-
роин». Она по-детенн пла-
чет, иногда украдкой, а гро-
маду эту несет. Надо! 
Впрочем, я уже говорю не 
об А. Фрейндлих, а о ее 
последней роли судьи Ко-
валевой «из провинции». 

...Пустая сцена и боль-
шое торжественное кресло 

с гербом страны Здесь ре-
шаются судьбы. Выходит 
Фрейндлих — Ковалева, са-
днея в кресло, представ-
ляется «И судья. Ковале-
ва. 37 лет...» Она при.тана 
эти судьбы решать. В глу-
бине за креслом, — лю-
ди Они встают, начинают 
говорить о ней. И вскоре 
мы понимаем, что это не 
обычный процесс н не сви-
детельские показания . Это 
суд над судьей. Областной 
прокурор Торбнев, обвинив-
ший перед председателем 
суда Ковалеву: она вынес-
ла неправильное решение, 
неблаговидно ведет себя в 
жизни и не знает своего ре-
месла. Ее вызывают для 
объяснений. И вот она 
рассказывает по порядку 
весь день, когда был выне-
сен спорный приговор. 

Мы видим воочию, как 
справедливость оборачи-
вается тяжелой работок. И 
еще -МЫ сталкиваемся с ря-
д<гч «шей. которые очень 
трудно понять и принять. 

Ковалева, например, 
очень любила кататься | на 
конывх. и у нее для этого 
бьй "Красивый костюлг

1

 и 
красная изящная *шапочка. 
Пришлось бросить коньки 
и .парочку. Нельзя. не со-

тий драмы Очень тонкий и 
чуткий инструмент. . 

И вот Саша Белова — 
очень близкая, как мне ду-
мается, ее индивидуаль-
ности роль. Если Ковалева 
все время держит себя в 
узде, если цель ее жизни 
трудна, но очевидна, то в 
Беловой Дворецкий написал 
раскованного, естественно-
го человека Она может за-
реветь от несправедливости, 
совершенной по отношению 
к другому. Она мучительно 
ищет самое себя и долго не 
находит. Во всем ей хочет-
ся дойти до самой сути — 
«в работе, в поисках пути, 
в сердечной смуте». 

А *сиута» есть, и еще ка-
нал. З а м у ж ома вышла спо-
рее иэ почтительности и об-
разосаниости и таланту му-
ж а . чем по любан. Потом * й 
показалось, что она очень 
н у ж н а одному несправедливо 
обиженному человеку. и она 
бросилась и нему, но он ис-
пугался в * любви. Кончила 
и н ж е н е р н ы й институт, люби-
ла медицину, оставила очень 
высокооплачиваемую рабо-
ту, родила рабенка. разош-
лась с мужем, пошла рабо-
тать простом лаборанткой. И 
вСеттаки нашла сев* и при-
шив и открытию, сделавше-
му ее имя известным. Я ви-
жу, наи Малеванная. услы-
шав. что муж и «го ш е ф хо-
тят помешать работе одного 
талантливого ученого, содро-

гни страшно бранились. Но 
это никого не удивляло: 
привыкли. 

Уезжал с грохотом на 
своем мотоцикле, захватив 
охотничье ружье, на рабо-
ту в тайгу рабочий лес-
промхоза Помигалов. Его 
отъезд, как всегда, сопро-
вождался отчаянным гого-
том перепутанных гусей. 
Потом наступала ленивая 
тншнна. 

И все-таки нечто необыч-
ное чувствовалось в это 
утро в жизни Городка. 

Я смотрел драму Алек-
сандра Вампнлова «Прош-
лым летом в Чулимске» в 
Большом драматическом 
театре имени Горького, и ее 
постановщик Г. Товстоногов 
сразу же условился с залом 
о том. что здесь должны 
произойти события неожи-
данные и драматические... 
Пока медленно гас в зале 
свет, плыла печальная 
и чистая, кая роднико-
вая вода, песня об уби-
той девичьей красе, а 
деревянный сибирский го-
рода». представший пе-
ред нами, был как-то 
странно преображен светом, 
словно затонувший Китеж, 
нежданно увиденны* в тяж-
ком сне. Все аредойцало 

рающая Валентину, с ка-
ким-то удивительным до-
стоинством несет свое чув-
ство. Она благодарна судь-
бе за то. что та подарила ей 
эту счастливую возмож-
ность — любить! Сколько 
людей. прожив целую 
жизнь, так и не узнали, что 
таится за этим словом! А 
она любит... Ее преследует, 
не давая прохода, самоуве-
ренный и хваткий сын бу-
фетчицы Пашка, она знает, 
где проводит ночи ее изб-
ранник, — ничто не может 
помешать ей любить его. 

Все вокруг замечают, как 
девушка светится любовью, 
кроме самого Шаманова, к 
кому эта любовь обращена. 
Кирилл Лавров — Шама-
нов еще до того, как мы уз-
наем его нсторяю, заставля-
ет нас внимательно пригля-
деться к себе и постараться 
понять, что же случилось с 
этим умным, как будто бы 
добрым, как будто бы тон-
ким, как будто бы смелым 
человеком. 

В чем: дело? Он живет и 
яе живет. Ои как бы спит 
с открытыми глазами А в 
глазах — безразличие и 
скука. Унылый автоматизм 
существования! Лавров вме-

Виктор КОМИССАРЖЕВСКИЙ 

ЧТОБ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
СТАЛА СТРАСТЬЮ.. 

ЗАМЕТКИ О ЛЕНИНГРАДСКИХ ПРЕМЬЕРАХ: ПЬЕСЫ И. ДВОРЕЦКОГО И А. ВАМПИЛОВА 
НА СЦЕНАХ ТЕАТРОВ ИМЕНИ ЛЕНСОВЕТА, ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА И БДТ 

сте с Товстоноговым ставит 
точный диагноз. 

Шаманов сломался. Хотя 

лидно. может погтрадать 
авторитет судьи. Почему? 
Почему может пострадать, 
если она выносит справед-
ливые решрння? Почему 
ей нельзя носить красивые 
вещи н в свободное время 
делать то. что ей хочется? 

А тут еще в город при-
ехал знаменитый хирург, и 
есть основание думать, что 
она. Ковалева, прошлым ле-
том ездила с ним на паро-
ходе .. А это нельзя Он 
женат. А если ато любовь? 
Нельзя!. У судьи Ковале-
вой был очень трудный 
день. Но приговор был вы-
несен разумный н точный. 

Эту пьесу можно свести к 
истории о выигравшем 
«Волгу» лотерейном биле-
те с жанровыми и лириче-
скими интермедиями. Г.о 
можно замкнуть на судеб-
ной процедуре, интересной 
лишь юристам, к спору о 
разнице между 48 й и 49 й 
статьями Гражданского ко-
декса Постановщик н автор 
имеют в виду совсем иное: 
процесс этот — лишь 
повод для схватки меж-
ду демагогом и карьери-
стом, который в каждом ви-
дит лишь потенциального 
преступника и полон недоб-
рожелательности к людям 
(артист К. Ка.менецкнй!, н 
женщиной, защищающей не 
букву, а дух правосудия 

Лишь Т01Да. ко!да она 
убеждается, что чо: 
этот, по слову Гоголя. 
зорит нстннную кра< 
человеческую, она 
щается к наказанию. 
речь человека? Может быть, 
это нечто новое для Дно 
рецкого? Нет, вспоми-
наю. уже Чепраков, герой 
его давней пьесы «Трас-
са». готов был ехать в не-
погоду в тайгу, чтобы спа-
сать оставшегося там парня 

Новое у Дворецкого, как 
ни странно, я открыл в 
пьесе, которую ни театр, ни 
автор, кажется, не считают 
вполне удавшейся Я имею 
в виду «Сашу Белову» в 
Ленинградском театре име-
ни Ленинского комсомола. 
Поставил ее Геннадий Опор-
ков. Сашу Белову играет 
одна из моих любимых 
актрис — Лариса Малеван-
ная. В ней живет редкий 
дар трагических взрывов н 
духовного напряжения на 
сцене. Театр для нее — 
возможность личного выска-
зывания. «Сейсмограф» ее 
души п мысли тотчас же от-
кликается на «толчки» по-
рой едва заметных собы-
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гается от рыданий — «жули-
ки. жулики!», — не м о т е т ус-
покоиться. вижу, как смело 
ломает она привычные, уют-
ные. но ложные отношения, 
иди. наконец, стоит печаль-
ная в час своего т р и у й ф а , 
ибо много# еще не устроено 
• ее жизни. 

Какой неожиданный и 
живой характер! Правда, 
партнеры ее по пьесе более 
искусственны, чрезмерно и 
нарочито «интеллектуаль-
ны». что ли... Но главный 
просчет. из-за которого 
«Саша Волом» не стала 
полной удачей автора и те-
атра. заключается в том. 
что они, слишком хорошо 
зная свою героиню, не по-
заботились. чтобы и мы то-
же могли уловить перелом-
ные вехи на ее пути: про-
скакивают. пробрасывают-
ся мотивировки, этапы, по-
вороты жизни, разорван, 
не выявлен процесс, мно-
гое обрушивается ва тебя 
вне «апно. 

И все же этот несовер-
шенный спектакль с пре-
красными минутами Лари-
сы Малеванной, спектакль, 
расширяющий плацдарм ис-
следования автора 'Чело-
века со стороны», показал 
мне. как много новою еще 
может открыть в душе со-
временного человека драма-
тург. отмеченный тем же 
великолепным максимализ-
мом что и увиденные им I 
жизни люди. 

. Утро в ЧУ ли меже на-
маюсь вроде бы как обыч-
но: ровно в положенный 
час в местной чайной по-
явился невысокого роста, 
смешной лысоватый че-
ловек — буталтгр ме-
стного райцентра Мечет-
кни — н заказал, как всегда, 
яичницу, простоквашу и 
чай, попутно поучая, как 
надо жить, не только буфет-
чицу Анну Васильевне, но 
н весь город Рано встала 
и «аптекарша» Зинаида 
Павловна. У нее, как ато 
нередко случалось за по-
следнее время, ночевал 
местный следователь Ша-
манов. и они, хотя о их 
близости знал весь Чу-
лнмек. порознь пришли 
завтракать в ту же чайную, 
сделав вид, будто долго' не 
видели друг друга 

Затем муж буфетчицы 
Афанасий — солдат, тяж-
ко раненный на войне, 
встретив своего друга, буй-
но и оглушительно требо-
вал от супруги водки, а та 
яростно отказывала ему. И 

беду. И я стал волноваться 
и ждать: неужели же убьют 
эту странную, диковатую, 
таящую в себе какую-то за-
гадку девушку, что появи-
лась сейчас на сцене? Не-
ужели же убьют?.. Но у 
Александра Вампилова ес-
ли н появляется ружье в 
первом акте, то в послед-
нем, вопреки «законам» 
драмы, оно не стреляет. Ес-
ли кто-то и носит пистолет 
в кобуре (в данном случае 
следователь Шаманов), то, 
когда приходит время, ре-
вольвер дает осечку. 

Драматургия Вампилова 
движется по своим законам. 
И все-таки Валентину уби-
ли. но не так. как я думал, 
иначе... А может быть, она 
и воскреснет Я в этом поч-
ти уверен... До спектакля Г. 
Товстоногова я не читал 
этой вамгшловской пьесы и 
потому, глядя на сцену, был 
оглинен ее емкостью, ее 
правдой, ее СИЛОЙ 

ВЫЙДЯ ИЗ дому, Валенти-
на направилась к небольшо-
му палисаднику возле чай-
ной Видно было, что через 
него то и дело шагали мно-
гочисленные посетители. 
Палисадник ломали а Ва-
лентина его снова чинила. 
И так каждое >тро Она хо-
тела, чтобы здесь цвели ма-
ки И еще хотела, чтобы 
все поняли, как это важно. 

В »т о утро, направив-
шись к палисаднику она 
испугалась: внезапно из под 
брезента, валявшегося на 
«ем те, перед ней вырос ста-
рый эвенк-охотник, Всю 
жнзнь он водил через тайгу 
экспедиции геологов помо-
гал находить скрытые я ле-
сах богатства, пором спасал 
людей от верной гибели, но 
иикогда не требовал по это-
му поводу соответствующих 
справок А теперь, когда ои 
стал очень стар н очень бо-
лей. без бумаг с ним н го-
ворить-то не хотели 

Так, я самом начале дра-
мы Вампнлова. словно 
ее позывные, возникает мо-
тив справедливости, вернее 
— несправедливости я еще 
точнее — необходимости за 
справедливость эту драть-
ся. Брехт сказал, что 
мечтает о времени, ког-
да справедливость станет 
страстью. Если нет этой 
страсти —человек меркнет. 
Справедливость надо вос-
станавливать терпеливо, на-
стойчиво. вот так, как Ва-
лентина бьется за свой па-
лисадник и за свою любовь. 

Светлана Головина, иг-

для его профессии нужен 
основательный «запас проч-
ности». у него его не хва-
тило. Когда какого-то юнца, 
раздавившего на своей ма-
шине человека, влиятель-
ные родители спасли от на-
казанния (бывает иногда н 
так), Шаманов сначала об-
жаловал решение, а затем 
плюнул на все и махнул в 
этот глухой городон, чтобы 
как-нибудь дослужить, до-
волочить свои дни. Страсть 
справедливости оставила 
его, и душа Шаманова по-
грузилась в сон. В сущ-
ности, это уже был другой, 
чужой, малознакомый ему 
человек. Он проснулся вне-
запно, когда ненароком 
узнал у Валентины о ее 
любви к нему. Потом повел 
себя бестактно, глупо, пре-
вратив то. что для девушки 
было свято, в дурацкую 
шутку. Затем от омерзения 
к себе и к своей лишенной 
веры жизни стал подби-
вать очумевшего от рев-
ности Пашку, чтобы тот 
спустил курок, ибо он, Ша-
манов, не хотел больше так 
жить юдна на сильнейших 
сцен спектакля), и. наконец, 
после осечки, когда насту-
пила реакция, он понял, 
как нужна, как необходима 
ему Валентина, ибо в ней 
есть та полнота чувств, та 
сила, с которыми он мо-
жет начать все сначала, 

Здесь мие чудятся во-
сторг, ликование этого 
«второго рождения». Но 
этого восторга открытия, ис-
целения, мне кажется, пока 
еще у К. Лаврова нет. Чем 
сильнее ои здесь прозвучит, 
тем ужасней будет удар, что 
приготовила им всем жизнь, 
ибо восторгом и верой этой 
Шаманов охвачен и делится 
уже тогда, когда Валентина 
для него потеряна, хотя он 
этого еще не знает.» 

Н . л ы я информацией о сю-
МВТ* оЛьяснить те. что слу-
чилось с Валентиной. Вс* бу-
дет и о а т ь е в меяним. А «пой-
ду т*м у д. Вампилова с мгн 
случается « с * это, »и*и един-
ственно возможно. и необхо-
димо*.. Тая понимал ход су-

Р*б и поступков • драм* 
орьиий. Она и * знала, что 

Шаманов готов ответить на 
•• лювоаь, хотя он и написал 
ей ев атом. Случайность? Кан 
потерянный браслет или пла-
той — и* больше. Д*ло и* • 
соотношении имен, а • сути. 
Она вылила ч а ш у горечи. 
Она п*р*стала варить, что 
люди научатся обновить аа 
палисадннн для маноа. М ато-
му прибавилась * щ * и т а -

В К О Н Ц Е Р Т Н Ы Х ЗАЛАХ. 
НА ВЫСТАВКАХ, В ДОМЕ К Н И Г И 

|ПРАЗДНИК 
ш ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

^ В К О Н Ц Е Р Т Н Ы Х ЗАЛАХ, 
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лость — жалость к Пашне, 
которого мать унизила на ее 
глазах, так же как только 
что унижали ее самое. И она [ 
уШла с ним. Вот и все... 

Вы бы слышали, как эта | 
тоненькая, затаенная обыч-
но в себе, краснеющал де* | 
аочка, вернувшись из леса а 
разорванном белом платье, 
зарыдала, завыла, мак дара-
азиская баба, узнав, что 
любимый ждал ее здесь аса | 
зто время. Высокий трагизм 
утраченной чистоты был 
этом плаче. 

А потом она стала вдруг 
совершенно спокойна. И 
когда ее дремучий отец, вер* I 
ша суд за п о т е р я н н у ю честь 
дочери, навел свою двуствол-
к у на Шаманова и на Павла | 
и к а ж д ы й из н и х , перебивая 
друг друга, брал вину на се- I 
бя, она тихо сказала, спасая 
их н губя себя, что все ато , 
неправда и она была с Инно-
кентием Степановичем Ме- I 
четкиным — эти м ничтож-
ным. маленьким человеком,, 
замуж аа которого ее и хоте-
ли выдать. 

Валентину — Головину I 
очень легко представить 
себе в обстоятельствах ге-
роических. в таких, в каких 
в дни войны так' ослепи- \ 
тсльно проявили свою сущ-
ность ее святые сверстни-1 
цы ит повести Б. Василье-
ва «А зори здесь тнУш?..>; 

...Снова утро в Ыулим-1 
ске. Мечеткин, как всегда. | 
закапывает обильный зав-
трак, и Шаманов ,.6юва си-
дит за столиком ;с «апте-1 
каршейэ, а Пашка готовит-
ся к отъезду, чтобы не | 
омрачать жизнь ни Вален- I 
тины, ни своей матери с ее 
вторым мужем: они ведь и | 
ссорились-то главным обра-
зом из-за него. Ушел в тай-
гу старый эвенк. Вален-] 
тину, как и обещала та ] 
песня в начале спектакля,! 
«подстрелили» на самом | 
взлете. Печально? До боли. | 
до ярости, до слез... Мы | 
несколько привыкли к то- [ 
му, что все должно зявер-1 
шаться на сцене. Но опти-
мизм никогда не был рав-
нозначен «хеппн энду». 

Разбилась Валентина, но | 
наше чувство драгоценно-
сти и хрупкости любви ста- | 
ло в этот вечер еще креп-
че. Да и разбилась ли она? ! 
Я не верю, что так^н ха-I 
рактер смирился со своей[ 
судьбой. 

А Шаманов? Он все-таки | 
проснулся. Он будет вы-
ступать на процессе по | 
опротестованному им же | 
делу, к нему вновь верну-
лась одна из высших стра-
стей человеческих — жела-
ние видеть .мир справедли-
вым. 

Я рассказал только о двух 
судьбах — Валентины и Вла-
димира Шаманова. А как на-
писаны и с ы г р а н ы осталь-
ные) Непрестанно идут ба-
талии между буфетчицей Ан-
ной Васильеанои и ее гор-
дым, самолюбивым, покале-
ч е н н ы м на войне мужем. Но 
А. Вампилов увидел, что сто-
ит за этим: любовь, да, вев 
та же любовь, и артисты В. 
Иовель и С. Копелян пре-
красно поняли это. 

Каждый человек — это це-
лая вселенная. И даже тог-
да, когда это такая малосим-
патичная «вселенная*, кан 
маленький Т а р т ю ф из Чулим-
с на — Мечеткин, что готов 
всем читать нравоучения, а 
сам а следующую м и н у т у 
может превратиться в не 
слишком умелого ловеласа 
(его блестяща играет И. Тро-
фимов), — даже на дне этой 
мизерной души есть нечто, 
что позволяет ему однажды 
понять собственное ничтоже-
ство, а нам посочувствовать 
его душевной нищете. Как бы 
и его сделать человеком? — 
думаем м ы . и 

Такоя Александр Вампи* 
лов. упнденнмн Г. Товсто-
ноговым н его актерами. Я 
помню Вампилова застенчи-
вым. молчаливым, но в чем-1 
то непоколебимо, «по-енбир-1 
ски. уверенным молодым 
писателем, проводившим 
часы в театре, где я когда-
то работал, в маленькой 
комнатенке завлита Елены 
Леонидовны Янушкиной, 
которая беспредельно вери-
ла в него и. как я думаю, 
во многом помогла ему 
оставаться самим собой. 

Он и оставался. Все у 
нею поначалу казалось «не 
как у людеН»: не то воде-
вилист. не то абсурдист. 
А оналалось. что ятот по-
рой странный, эксцентрич-
ный либо иронический, а 
иногда н жестокий писа-
тель всеми своими корня-
ми связан с русской дра-
матической литературой, 
от Гоголя до Чехова, н 
именно ята высокая преем- ) 
гтвенность ос вешает его | 
пронизанный требователь-
ной нежностью к людям те-
атр. 

...Объявлвмиа в массах зала 
имени Чайковского: . Н а нон-
к а р т ы ансамбля «Мааовш*» 
ас* билеты проданы.. 

« М а а о в ш * . — дааний ли». 
бим*ц советских зрит*л*й. 
Напомним, что п.раоа вы-
ступление прославленного 
иеллеитмаа состоялось на 
моицарт* в честь годовщины 
веянного Октября — б нояб-
р я 1956 гада. 

— Даа года готовился этот 
дабют, — говорит художест-
венный руководитель ансамб-
ля Мира Эиминьсма-Сыге-
•ыньсна. — Известный ком-
позитор и исследователь поль-
ского фольклора Тадеуш Сы-
гетыиьсиий после войны со-
брал в пол у р а . рушенном 
дворце в Карелии* под 
Варшавой несколько де-
сятков музыкантов, певцов 

и танцоров. Выло им от 1 » 
до 17 лет, их отбирали из пя-
ти с половиной тысяч канди-
датов по всей Польше, буду-
щие артисты принесли с со-
бой мелодии своих д * р * * * н ь , 
неизвестную м у з ы к у старин-
ных сельских инструменталь-
ных ансамблей. Они достали 
со дна б а б у ш к и н ы х сундуиоа 
нарядны* праздничны* ко-
стюмы. в ы ш и т ы в передни-
ки и юбки... 

Государс /венный ансамбль 
народной песни и танца -Ма-
зовше» триумфально высту-
пал по всей Европе, в С Ш А , 
на Ближнем Восток*, в дру-
гих странах Азии, А ф р и к и , 
Латинской Америки. 

Но мы всегда с особой ра-
достью готовимся к гастро-
лям а Советском Союз*. 

" V 1 и * я*5 V 

Густав Звмла — известный 
скульптор, проректор Вар-
шавской академии худо-
жеств — сказал корреспон-
денту « Я Г » : 

— Я рад показать свою 
выставку в стране, где так 
любят и т а н понимают ис-
кусство. Надеюсь, советским 
людям передастся волнение, 
что я испытывал, создавая 
эти работы* 

Многие произведения 
скульптора у к р а ш а ю т поль-
ские у л и ц ы и площади. 

,феС1» мир обошли фотогра-
фии созданного Землой па-
мйтн^ма Силезским Повстан-
цам в Катовицах. В Варшава 

установлен его же п а м я т н и к 
герою гражданской войны в 
Испании, генералу Сверчее-
скому. Недавно в столице 
Польши о т к р ы т монумент 
• Погибли — непобежденные* 
— Земла работал над ним на-
сколько лет.» 

Модели всех этих произве-
дении экспонируются сейчас 
а выставочном зале Союза 
художников СССР. Особым 
вниманием зрителей пользу-
ются здесь и два варианта 
символической ф и г у р ы «•Ок-
рыленная Варшава*. 

Открывает выставку соз-
данный Эамяой с к у л ь п т у р -
н ы й портрвт Владимира Иль-
ича Ленина... 

Москвичи проявляют ог-
ромный интерес к Декаде 
польской грампластинки. 
Дом к н и г и на проспекте Ка-
линина с утра заполняют лю-
бители музыки. 

Польские друзья тщатель-
но отобрали лучшие записи. 
На реклацмом стенде три 
десятка многоцветных, пре-
краенб оформленных конвер-
тов. Три десятка пластинок 
— на выбор. 

Это польская старинная и 
современная музыка. Класси-
на: органные концерты Баха, 
Лист. Ш у м а н н Шуберт... 

Большой популярностью у 
нас в стране пользуются 
польские эстрадные исполни-

тели. Коровку за коробкой 
подносят к прилавку пла-
стинки А и и ы Герман. Ирены 
Сантор, Марианны Вроблее-
ской и многих других извест-
ных артистов. 

Не залеживается, конечно, 
серия «Польский джаз*. 
Просьбы к продавцам: 

— Пожалуйста. ансамбль 
«Два плюс один*... 

— Есть ли «Дар Армстрон-
гу*?.. 

— И еще приложите Е5Я 
• Влюз« Вонцеха Скаеронско-
го... 

Только за первый час дека-
ды было продано около ты-
сячи плшетинон. 

В Центральном аыстввоч-
ном зала встретились не про-
сто две превосходные вы-
ставки. Встретились история 
Польши и ва современность, 
встретились прошлое и буду-
щее. 

Первая из этих выставок — 
• Шедевры польской живопи-
си Х|Х — начала XX вена*. 
Здесь представлено многое 
из того, что составляет гор-
дость национальных музеев. 
Монументальные полотна вы-
дающегося мастера Яна Ма-
тейко «Битва под Грюнваль-
дом* и «Прусская дань*, его 
портреты. Работы известных 
х у д о ж н и к о в Л. Вычулкоаско-
го. А, Герымского. Я. Сухо-
дольсиого и многих других. 

А рядом фотовыставка 
«Польша — страна и люди». 
Она показывает нам самые 

разнообразные 
братской 

сферы ж и з н и 
социалистической 

страны, отмечающей тридца-
тилетие Освобождения. Кра-
соту ее земли и творений 
рук человеческих. 

На фотографиях — трудо-
вые будни и отдых людей. 
Ж е м ч у ж и н ы старинной архи-
т е к т у р ы и новостройки, шко-
ла и армия, искусство и 
спорт... 

На фотографиях корабел 
Гданьсиа и механик Новой 
Гуты, ученый*археолог и вра-
тарь футбольной сборной, 
писатель Станислав Лсм и 
режиссер Аиджей Вайда... 
У л ы б к а Юрия Гагарина к 
торжественная встреча в Вар-
шаве Л. И. Брежнева. 

Мы словно сами побывали 
в стране друзей. 

Фого А. ХРУПОВА 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ О 
ПУЛЬС НЕДЕЛИ 

БРЮССЕЛЬСКИЙ 
ФОРУМ 

В столице Бельгии с 5 по 7 апрели пронодила сессия Меж-
дународного комитета за европейскую безопасность и со-
трудничества. В ее работе участаоаали представители нацио-
нальны* комитетов почти тридцати стран, а также посланцы 
рада международны* непрааительстаенны* организаций. Де-
легацию Советского комитета еозглаалял его председатель 
А ' П - Ш ^ и к о » , Председатель Соаета Союза Вер*оаного Со-
вета СССР. 

Открыл л о т представительный форум член секретариата 
Международного комитета бельгийский каноник Р. Гоор. 
Участники сессии обсудили меморандум «Положение * Евро-
пе и международна* обстановка а начале 1974 года» и проект 
декларации. 

В *оде дискуссии выступавшие отметили уже достигнутые 
успехи а укреплении европейской безопасности и даль-
нейшей активизации общественного движения в поддержку 
скорейшего завершения общеевропейского совещания. Мно-
гие ораторы выражали озабоченность тем обстоятельством, 
что определенные силы на Западе не прекращают попыток 
затормозить работу зтого совещания. Об зтом, в частности, 
говорил и глава советской делегации А. П. Шитиков. Общест-
венность Европы, подчеркнул он, испытывает законное беспо-
койство а связи с попытками помешать углублению и расши-
рению разрядки на нашем континенте, создать неблагоприят-
ную обстановку вокруг общеевропейского совещания. Ора-
тор привел в связи с этим слова Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева, произнесенные им на Всемирном 
конгрессе миролюбивы* сил в Москве, о том, что «дальней-
шее расширение подхлестываемой агрессивными кругами им-
периализма гонки вооружений и начавшаяся разрядка меж-
дународной напряженности — это два процесса, идущие 
а противоположны* направлениях». Ораторы отмечали, что 
а последнее время одним из центров, откуда активно пы-
таются помешать процессу разрядки, и а частности я Европе, 
стал Пекин. «Китайская пропаганда,—сказал венгерский пред-
ставитель Я. Берец, — кричит о мнимых агрессивны* устрем-
лениях Советского Союза и этим оказывает поддержку под-
стрекателям «холодной войны». 

Многие из выступавши* а прения* делегатов разоблачили 
пущенный в *од империалистической пропагандой тезис о 
«сговоре сверхдержав» и подчеркивали, в честности что 
улучшение советско-американских отношений имеет большое 
значение для успешного решения проблемы европейской 
безопасности. 

Представители общественных сил, выступившие на сессии, 
выразили чувство удовлетворения благоприятными перемена-
ми в европейском и международном политическом климате, 
устойчивым развитием политически*, экономических н куль-
турных связей между государствами с различным обществен-
ным строем. 

Делегаты сессии приняли декларацию, в которой выра-
жаотся поддержка идеи создания после общеевропейского со-
вещания приемлемого для всех сторон органа, который обе-
спечил бы продолжение к углубление работы, начатой этим 
совещанием. 

Участники сессии отмечают, говорится в документе, что по-
пьики сил, враждебны* разрядке, затормозить ход работы 
комиссий я Женеве, создать вокруг совещания атмосферу 
сомнения и принизить его роль не могу1 не вызветь беспо-
койства общественности. Ничто не может оправдывать затя-
гивания решения проблем безопасности и сотрудничества 
в Европе. В решении этих проблем' заинтересованы все на-
роды. Это особенно справедливо в отношении главного во-
проса о неприкосновенности и нерушимости границ на на-
шем континенте. 

Итоги брюссельского форуме убедительно свидетельствуют 
о том, что движение европейской общественности за безопас-
ность и сотрудничество « а континенте крепнет, активизи-
руется, становится важной силой в политической жизни 
Европы. 

I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
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Перспективы развитие со-
ветско-американских отноше-
ний стали темой беседы ва-
шего корреспондента с про-
фессором Колумбийского 
университете Маршаллом 
Шульманом, возглавляющим 
также и Русский институт, не 
первый год существующий 
при этом университете. 

М. Ш. Визит Киссинджере а 
Москву — важный шаг в про-
цессе улучшения отношений 
между нашими странами. 
Этот процесс требует посто-
янны* усилий. Многие проб-
лемы, разделяющие наши 
страны, таковы, что требуют 
прямы* переговоров между 
руководителями обей* стран. 

Г, Г. Некоторые здешние 
обозреватели, нвстроенные 
пессимистически, сравнивают 
разрядку с древней вазой, 
которая того гляди упадет и 
расколется... 

М. Ш. Мы должны смот-
реть вперед и дальше те-
кущих трудностей. У нас уже 
есть двухгодичный опыт раз-
рядки, и по многим направ-
лениям мы ушли так далеко 
вперед, как недавно еще и 
не могли бы вообразить. Но, 
конечно, нам еще мешают 
наслоения, оставшиеся от пе-
риода «холодной войны». И 
для и* преодоления требует-
ся время. 

Г. Г. Здесь можно услышать 
заявления о том, что США 
сейчас, дескать, «не в луч-
шей форме», учитывая раз-
ногласия с западноевропей-

скими союзниками, а также и 
по другим причинам. А вы-
вод делается такой — с раз-
рядкой лучше подождать, 
чтобы занять «позицию си-
лы». 

М. Ш. У каждой страны 
всегда могут найтись какие-
то нерешенные дела, и ждать, 
пока и* не останется, а до 
того не вступать в перегово-
ры, — знечило бы отклады-

как коварное теоретическое 
«оружие», направленное про-
тив интересов Запада. 

В нынешние, более разум-
ные времена он вошел на 
правах важнейшего принци-
па в подписанный Генераль-
ным секретарем ЦК КПСС 
Л. И. Брежневым и прези-
дентом США Р. Никсоном до-
кумент «Основы взаимоот-
ношений между СССР и 

цепцию «сдерживания» Со-
ветского Союза. В наши дни 
Кеинан предлагает рассмат-
ривать Советский Союз как 
равноправную великую дер-
жаву, имеющую глобальные 
интересы. Отражает ли эво-
люция взглядов Кеннана так-
же и перемену в оценка* 
други* так называемы* 
«экспертов по советским де-
лам»? 

Маршалл ШУЛЬМЛН: 

понимание того, что обе сто-
роны нуждаются а поддер-
жании мирны* отношений и а 
развитии сотрудничества. На 
нынешнем этапе главное, как 
мне представляется, — это 
обеспечить успех переговоров 
об ограничении стратегиче-
ских вооружений на основе 
принципа равной безопасно» 
сти. 

Г. Г. Почему а первых ря-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

ИДТИ ДАЛЬШЕ ПО ПУТИ РАЗРЯДКИ! 
вать переговоры/ до «грече-
ски х календ». Коренные инте-
ресы наших стран, которые 
приобретают характер объек-
тивных факторов, требуют 
продолжение диалога. У нас 
разная история, разное отно-
шение к массной собственно-
сти, но все это не представ-
ляется мне непреодолимым 
препятствием на пути улучше-
ния отношений. 

Г. Г, вы говорите только о 
«разрядке» — мы же упот-
ребляем и термин «мирное 
сосуществование». До недав-
него времени оно в амери-
канском политическом слова-
ре отсутствовало. И если о 
нем вспоминали, то только 
для того, чтобы тут же поле-
мически его «разоблачить» 

США». Создается впечатле-
ние, что американская науч-
ная и публицистическая мысль 
не была готова к такому по-
вороту 

М. Ш. В нашей стране все 
больше и больше понимают, 
что мирное сосуществование 
является единственной разум-
ной основой отношений меж-
ду США и СССР. С разви-
тием военной техники и усо-
вершенствованием ядерного 
оружия все более устаревают 
прежние представления о со-
отношении войны и политики. 
Сейчас ядерная война немыс-
лима. Нет такой цели, кото-
рая могЪа бы ее оправдать. 

Г. Г. Джордж Кеннан в 1947 
году подарил американской 
политической риторике кон-

АН. Ш. Мы действительно 
четверть века полагали, что 
должны «сдерживать» Совет-
ский Союз. Развитие событий 
ставит под сомнение жизне-
способность такой концепции. 
Нам было психологически тя-
жело примириться с утратой 
ядерного превосходства. Но 
когда и мы, и вы обладаем 
огромными ядерными арсена-
лами и возможностью испе-
пелить друг друга, нужны 
правила поведения, которые 
не давали бы соперничеству 
ядерного выхода. 

Нам в Америке требуется 
более четкое определение 
того, что такое разрядка. 
Она не означает сердечного 
согласия между нашими стра-
нами. Она означает взаимное 

дах противников разрядки 
идет руководство АФТ—КПП? 
Джордж Мини, выступая на 
заседаниях финансовой ко-
миссии сената, даже не упо-
мянул, что рост советско-аме-
риканской торговли обеспечи-
вает рабочим в С Ш А допол-
нительную занятость. 

М. Ш. Возможно, такая по-
зиция АФТ — КПП сохранится 
некоторое время и в буду-
щем, но она ни в коем слу-
чае не отражает полностью 
позицию всего американско-
го рабочего класса. 

Г. Г. Мне шлет письма не-
кий господин Джон Фишер — 
прислал уже три. Я с ним 
незнаком. Он возглавляет 
«Совет американской безо-
пасности» и сообщает мне и 

другим, кому он рассылает 
свои письма, будто «Америка 
ш опасности» по причине бла-
годушия, охватившего страну 
• условиях разрядки. 

М. Ш. На американской по-
литической сцене продолжа-
ют выступать персонажи из 
спектаклей, которые уже не 
идут. Они делают ставку на 
военное превосходство, пита-
ют к Советскому Союзу глу-
бокое недоверие и видят в 
разрядке всего лишь «совет 
ский тактический ход», даже 
ловушку. Если последовать 
советам таких лиц, то очень 
просто вернуться к годам 
«холодной войны». 

Опираясь на достигнутое, 
нужно стремиться идти 
ше по пути улучшения соает-
ско-американских отношений 
Точкой отсчета стал момент, 
который можно сравнить с 
запуском космического ко 
рабля к другой планете. Его 
производят, когда совпадают 
многие данные и возникает 
так называемое «окно в не-
бе», которое упускать нельзя, 
иначе придется долго ждать 
его возвращения. Сейчас важ-
но сохранить «момент движе-
ния», не просто принимать 
формулу «мирного сосущест-
вования», а наполнять ее кон-
кретным содержанием, 

Геннадий ГЕРАСИМОВ, 
собственный 

корреспондент АПН и 
•Литературной галеты» 
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НЬЮ-ПОРК. 

ФОТО ОБВИНЕНИЕ 

У ТЮРЕМНЫХ 
ВОРОТ 

бесконечная очередь выст-
раивается по средам у ворот 
центральной тюрьмы в 
Сантьяго. Слева — женщины, 
справа — мужчины. Это те, 
нто надеется получить хоть 
какую-нибудь весточку о сво-
их родных и ближних, став-
ших жертвой чилийских фа-
шистов. 

«Военщина бесчинствует е 
Чили, словно в оккупирован-
ной вражеской стране, — пи-
шет западногерманский жур-
нал «Штерн», откуда мы пе-

Йвпечатываем фотографию — 
нем и ночью продолжаются 

аресты — без каких-либо за-
конных оснований, без сооб-
щения причин... Допросы не-
избежно сопровождаются из-
биениями, чудовищными 
пытмами. издевательствами*. 

СООБЩАЕМ 

ПОДРОБНОСТИ 

_ - • 

Р А С С Т А Н О В К А 
С И Л 

Внезапная кончина Прези-
дента Франции Жоржа Пом-
пиду (статью проф. Н. Мол-
чанова, посвященную его 
памяти, см. на стр. 14) вы-
звала необходимость прове-
дения выборов нового гла-
вы государства в ограничен-
ные сроки. 

Предстоящие 5 мая выбо-
ры стали сейчас эпицентром 
политической жизни страны 
и сразу отодвинули на вто-
рой план все остальные проб-
лемы. Если ни один из канди-
датов не наберет 5 мая абсо-
лютного большинств» голо-
сов (более 50 процентов), 
19 мая состоится второй 
тур голосования, и тогда 
для избрания президента бу-
дет достаточно относительно-
го большинства. 

Основные политические 
партии и группировки уже 
сейчас определили свои по-
зиции на предстоящих выбо-
рах. 

Коммунистическая, социа-
листическая партии и движе-
ние левых радикалов, подпи-
савшие совместную прави-
тельственную программу, яс-
но высказались за выдвиже-
ние единого кандидата левых 
сил. Им будет первый секре-
тарь социалистической партии 
Франсуа Миттеран. 

Наличие совместной пра-
вительственной программы, 
подчеркнул внеочередной 
пленум ЦК ФКП, которую 
поддержали на последних 
парламентских выборах один-
надцать миллионов француз-
ских избирателей, успехи со-
юза левых сил, демократиче-
ских и национальных сил, со-
здают в стране новую обста-
новку. ЦК ФКП отметил, что 
может быть открыт путь по-
литике, соответствующей чая-
ниям народа, направленной 
на достижение социального 
прогресса, демократии и 
мира. 

Сплоченность левых сил, 
решительная поддержка ими 
единого кандидата ставят в 

сложное положение партии и 
группировки правящего боль-
шинства, где отсутствует еди-
ная позиция. Уже сейчас из-
вестны три претендента на 
пост президента от партий 
правительственной коалиции. 

Это — председатель На-
ционального собрания Эдгар 
Фор, который вновь подтвер-
дил твердое намерение со-
хранить свою кандидатуру на 
выборах. 

Это — мэр города Бордо, 
бывший премьер-министр и 
бывший председатель Нацио-
нального собрания Жак Ша-
бан-Дельмас, кандидатуру 
которого поддержала веду-
щая партия правительствен-
ной коалиции — Союз демо-
кратов в защиту республики 
(ЮДР). В решении Централь-
ного комитета этой партии 
отмечается, что Ж. Шабан-
Дельмас представляется наи-
более способным сохранить 
«наследие голлизма». 

И, наконец, это — нынеш-
ний министр экономики и фи-
нансов, лидер национальной 
федерации независимых рес-
публиканцев Валери Жискар 
д'Эстзн. 

Комментиоуя обстановку в 
стане правительственной коа-
лиции. парижская «Орор» пи-
шет, что выдвижение трех 
кандидатур от партий прави-
тельственного большинства 
«равносильно тому, что боль-
шинства этого отныне не су-
ществует. На деле эти канди-
даты просто-напросто пред-
ставляют три разные тенден-
ции, которые были связаны 
соглашением в итоге послед-
них президентских выборов и 
которые признавали Жоржа 
Помпиду в качестве единого 
координатора». 

Помимо ведущих партий и 
группировок, свои кандидату-
ры на пост президента рес-
публики выставили различ-
ные правые, левацкие и дру-
гие мелкие организации. К 
настоящему времени извест-
ны имена пятнадцати (!) пре-
тендентов на пост президен-
та республики. Среди них — 
бывший министр Кристиан 
Фуше, бывший лидер троцки-
стской «коммунистической ли-
ги» Ален Кривин, руководи-
тель крайне правого «нацио-
нального фронта» Жан-Мари 
Ле Пен и другие. 

Так в настоящее время 
определяв тс я расстановка по-
литических сил во Франции. 

Олег ШИРОКОВ. 
собственный 

корреспондент ТАСС — 
специально для 

«Литературной газеты* 

ПАРИЖ. (По телефону) 

КИТАЙ СЕГОДНЯ 

Философия 

жизни 

по Мао 
В ходе кампании «критики 

Линь Бяо и Конфуция» и вос-
хваления императора Цинь 
Ши-хуана бывшему преемни-
ку Мао Цзэ-дуна было предь-
явлеио еще одно обвинение. 
Оказывается, Линь Бяо жил и 
действовал в соответствии с 
принципами «феодальной мо-
рали Конфуция и Мэн-цэы». 

«Жэньминь жибао» тан прямо 
и заявила: «Конфуций и Мэн-
цзы проповедовали житей-
скую философию «сгибаться 
для выпрямления». И Линь 
Бяо вторил им: «Я неволю 
себя жизнью в логове тигра», 
«я с чудодейственной гибко-
стью применяюсь к обстоя-
тельствам». Таким образом, 
Линь Бяо сам признал — ут-
верждают обвинители, — 
что он — скрывавшийся сре-
ди нас буржуазный карье-
рист. интриган, что он дейст-
вовал методами контррево-
люционного двурушничества». 

Мы можем лишь напом-
нить, что та же «Жэньминь 
жибао» пять лет назад в ста-
тье «Брать с заместителя 
председателя Линь Бяо бле-
стящий пример безграничной 
преданности революционной 
линии председателя Мао» пи-
сала: «История красноречи-

во доказывает: заместитель 
председателя Линь Бяо по-
следовательно и высоко не-
сет великое красное знамя 
идей Мао Цзэ-дуна. В каж-
дый критический момент ре-
волюции он решительнее всех 
претворяет в жизнь револю-
ционную линию председате-
ля Мао Цзэ-дуна. Он лучше 
всех изучает и применяет 
идеи Мао Цзэ-дуна в тесной 
связи с жизнью. Он является 
самым близким соратником и 
наилучшим учеником велико-
го вождя председателя Мао 
Цзэ-дуна и служит блестящим 
примером для всей партии, 
всей армии и всего народа ». 

Остается лишь удивляться 
тому, хвк сама «Жэньминь 
жибао» «с чудодейственной 
гибкостью применяется к об-
стоятельствам». Впрочем, это 
происходит не только с 
«Жэньминь жибао». 

Так, агентство Сииьхуа, со-
общив о ходе пресловутой 
«критики Линь Бяо и Конфу-
ция» в Пекинском универси-
тете. привело высказывание 
известного знатока конфуци-
анства Фэн Ю-ланя. Профес-
сор, видимо, руководствуясь 
в жизни теми же принципа-
ми. что приведены в «Жэнь-
минь жибао»», выступил со 
следующим покаянием; «Моя 
прежняя позиция — это по-
зиция крупных помещиков и 
крупной буржуазии. Мое ми-
ровоззрение и линия, кото-
рой я придерживался, были 
реставраторскими. Ярким 
проявлением этого было мое 
почитание конфуцианства. 
Раньше моя деятельность в 
области философии служила 
реставраторской реакцион-
ной линии того времени. За-
тем я перешел к буржуазно-

му приему: написал в тридца-
тых годах книгу «История ки-
тайской философии» и сочи-
нил в период войны сопро-
тивления японским захватчи-
кам (1937—1945 годы) труды, 
проповедовавшие хлам кон-
фуцианства, что было на руку 
чанкаишистам. После осво-
бождения страны в 1949 году 
буржуазный прием тоже ока-
зался негодным, и мне при-
шлось прибегать к ревизио-
нистскому... Великая проле-
тарская культурная револю-
ция, критика Линь Бяо и Кон-
фуция помогли мне понять 
вред моей исследовательской 
работы по истории китайской 
философии». 

Для полноты картины мож-
но вспомнит», также сооб-
щение осведомленных япон-
ских источников о том, что 
президент Академии наук Ки-
тая Го Мо-жо в связи с кам-

панией «критики Линь Бяо и 
Конфуция» вновь занимается 
самобичеванием. До сих пор 
он был непримиримым крити-
ком императора Цинь Ши-
хуана, который в свое вре-
мя живьем закопал в зем-
лю 460 ученых-конфуциан-
цев и предал сожжению 
«вредоносные» книги. Сейчас 
Го Мо-жо совершил поворот 
на 180 градусов и перешел к 
восхвалению деяний Цинь 
Ши-хуана. 

Напрашивается вывод: по-
видимому, стало обязатель-
ной нормой в Китае «нево-
лить себя жизнью в логове 
тигра», «с чудодейственной 
гибкостью применяться к об-
стоятельствам». Житейская 
философия «сгибаться для 
выпрямления» — это и есть 
философия жизни по Мао и 
при Мао. 

В. МИТЯЕВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ШТРИХ 

I -

В последнее время индий-
ская печать публикует сооб-
щения о строительстве Пеки-
ном новых шоссейных дорог 
и мостов в стратегически важ-
ных районах, примыкающих к 
границам Индии. Как утверж-
дают, в Ю ж н о м Тибете соз-
дан также ряд ракетных баз, 
которые в случав конфликта 
поставили бы под угрозу 
большинство индийских горо-
дов, плотин и промышленных 
центров. Газеты обращают 
внимание индийской общест-

венности, в частности, на за-
вершение строительства мо-
с*а через реку Брахмапутра, 
пригодного для двусторонне-
го движения тяжелых грузо-
вых автомашин. Радио Лхасы, 
столицы Тибета, похвастало, 
что протяженность этого мо-
ста — 416 метров и что к не-
м у п о д в е д е н а н о в а я ш о с с е й -

ная дорога протяженностью 
30 миль, соединяющая этот 
«мост Кхонка» с магистралью 
Сычуань—Тибет. Правда, я 
радиопередаче не было со-

общено, где точно располо-
жен мост. Стало известно, 
однако, что он находился а 
8 милях от индийской грани-
цы, в районе Аруначала. Ны-
не, как отмечают индий-
ские газеты, Пекин л*ожег я 
случае нужды за считанные 
часы перебросить 300 тысяч 
своих солдат на индийскую 
границу из внутренних райо-
нов Тибета «Река Ьрахмапут-
ра, — подчеркивает печать,— 
была единственной преградой 
на пути движения китайцев в 

восточном секторе через гра-
н и ц у в А р у н а ч а л е , и н о в ы й 

мост может облегчить их 
быструю переброску. Хотя 
радио Лхасы утверждает, что 
мост построен с цепью улуч-
шить местные коммуникации, 
но в действительности мост 
был построен для того, что-
бы повысить боевую мощь и 
мобильность Китая в районе, 
который считался самым уяз-
вимым местом во время ки-
тайской агрессии 1962 года». 

Напоминая о сообщениях, 

касающихся строительства а 
Тибете атомных электростан-
ции и сложного ракетно-ра-
диолокационного комплекса а 
Западном Тибете, близ Рудо-
ка, газеты призывают к повы-
шению бдительности и укреп-
лению северных районов. 
«Правительство должно быть 
настороже, — пишут ин-
дийские журналисты. — Ки-
тайцы в любой день и в лю-
бой час могут нанести удар 
по нашим границам». 

Б. КРЫМОВ 

РАДИОСТАНЦИЯ «ЛГ» 

«ИМПУЛЬСЫ 
НАСИЛИЯ» 

Первого апреля целый 
день ждал какого-нибудь 
коварного розыгрыша. Про-
несло. Но вечером того дня 
пришел домой, включил при-
емник и наткнулся на уст-
ный «Киножурнал» Би-би-си. 
Очевидно, редакторы «жур-
нала» рассчитывали на пер-
воапрельское воображение 
слушателей, забыв, правда, 
что день этот — веселый, а 
не наоборот. 

Что же сегодня смотрят а 
Лондоне? 

Прежде всего — амери-
канскую ленту, побившую 
рекорд посещаемости, под 
названием «Изгоняющий дья-
вола». «ЛГ» (№ 9, 1974) и дру-
гие газеты уже доволь-
но подробно писали об этом 
фильме, вызывающем в зри-
тельных залах США присту-
пы истерии: кто-го бросался 
на экран, кто-то выбегал из 
зала, кому-то становилось 
дурно, кто-то корчился в 
припадках... Четырнадцати-
летняя девочка, в которую 
вселился бес и которого иэ 
нее в наши дни изгоняют, 
наводила на всех такой ужас. 

Английский зритель ока-
зался сильнее духом. Кор-
респондент Би-би-си расска-
зывает, что примерно одна 
треть присутствовавших в за-
ле смеялась, остальные вы-
сидели весь сеанс молча. Са-
мому корреспонденту фильм 

показался «неприятным», 
«неприличным» и «отврати-
тегьным». 

Между тем тот же кор-
респондент внушал нам 
мысль, что в основу филь-
ма положена «серьезная 
идея» (цитирую передачу), 
что девочка-актриса чудо 
как здорово сыграла, хо-
тя ей бы «играть в паровози-
ки, в куклы, в любые детские 
игры», вот только взрослые 
дяди, создатели «Изгоняю-
щего дьявола», увлеклись 
к о ш м а р а м и р а д и к о м м е р ц и и , 

В том, что идея действителч-
но серьезна, нас убеждают с 
помощью некоего англича-
нина-интеллектуала. На во-
прос корреспондента: «Хоть 
как-то ты веришь в то, 
что такие события могут 
произойти в реальной жиз-
ни?»» — интеллектуал отве-
тил: «Ну, мне кажется, что 
ЭТО В О З М О Ж Н О . . . » 

И все это вполне серьез-
но!.. 

Однако перейдем от дьяво-
ла к «вортексам». С этими 
неведомыми нам доселе су-
ществами знакомит рассказ 
Би-би-си о другом фильме, 
вышедшем на экраны Лон-
дона. 

Режиссер Джон Борман 
поставил фантастическую 
картину «Зардоэ». К XXI I I ве-
ку мир, каким он его видит, 
опустошен последствиями 
загрязнения окружающей 
среды. Выжило лишь какое-
то подобие цивилизации в 
далекой долине. Обитатели 
долины — «вортексы» откры-
ли секрет вечной молодости, 
но приобрели одно скверное 
качество — стали «эмоцио-
нально стерильными», то 
есть бесчувственными В это 
общество «вечно молодых 
людей- попадает чужестра-
нец Зед, который решил всех 

«вортексов» извести. Те, по-
нятно, невзлюбили его. Но 
не за преступные намерения, 
а из чистой зависти. Они по-
завидовали его смертности, 
поскольку лишь «страх перед 
смертью, по мнению Борма-
на. делает человеческую 
жизнь ценной». 

И тогда режиссер достав-
ляет «вортексам» несколько 
приятных минут, чтобы не за-
видовали: доблестный Зед с 
помощниками всех их уби-
вает... 

Ну вот, скажут иные, опять 
пересказ очередного филь-
ма-ужаса. И будут неправы. 
Картина Бормана несколько 
выходит из этого ряда. Она 
не только пугает количест-
вом убийств, но тоже, как и 
«Изгоняющий дьявола», пре-
тендует на «серьезную 
идею». По мнению редакто-
ров Би-би-ги, фильм преду-
преждает зрителеи: смотри-

те, мол, «стоит отнять у че-
ловека смертность, и он ста-
новится бесчеловечным». 

Но позвольте, смертным в 
этом фильме был только 
один Зед, и он же сказался 
самым кровожадным! Впро-
чем, чуть позже диктор дал 
понять, что кровожаден не 
один герой, но и сам режис-
сер, который без обиня-
ков заявил корреспонден-
ту Би-би-си: «Я очень 
люблю насилие и нахожу его 
восхитительным». И далее: 
«Я считаю, что насилие на 
экране служит разрядкой 
импульсов насилия, которые 
присущи зрителям в частно-
сти и людям вообще...» 

Услышав столь ужасающие 
выводы о «людях вообще», 
я почувствовал непреодоли-
мый «импульс насилия» и вы-
ключил приемник. 

М. МАКСИМОВ 
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« ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
•Тм Я Н Н 

•М 
12 АПРЕЛЯ НАША СТРАНА ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ КОС-

МОНАВТИКИ. В ЭТОТ ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ 
НАЗАД НА ОРБИТУ ВОКРУГ ЗЕМНОГО ШАРА БЫЛ 
ВЫВЕДЕН КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ, УПРАВЛЯЕ-
МЫЙ ГРАЖДАНИНОМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЮРИ-
ЕМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ ГАГАРИНЫМ. РУКОВОДИЛ 
ВСЕМ ОГРОМНЫМ КОМПЛЕКСОМ РАБОТ ПО СО-
ЗДАНИЮ ПЕРВЫХ ПИЛОТИРУЕМЫХ КОСМИЧЕ-
СКИХ КОРАБЛЕЙ ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР АКА-
ДЕМИК СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ КОРОЛЕВ. СЕГОДНЯ 
МЫ ПУБЛИКУЕМ ОЧЕРК ОБ ЭТОМ ЧЕЛОВЕКЕ. 

М. ГААААЙ 

3 "М БЫЛО уже далеко не первое С9вещание, оа ко-
тором' говорили о. создании космической ст^шши, 
предназначенной для мя! кой посадки н» Луйу-
Работа над проектом'еще только начиналась: щ.ю 
составление перечня основных технических пара-
метров станции, по существу, определяющих всю, 

ее будущую, конструкции; II тут то возник вопрос: цак 
делать шасси? Ведь невозможно проектировать' его, не 
зная, хотя бы приблизительно, куда оно будет садиться. 
Л что представляет собой грунт лунной поверхности, ни-
кто еще точно сказать не мог. Как принято говорить, мне-
ния ученых разошлись Одни полагали, что поверхность 
Луны похожа на гранитные скалы Другие — что она 
представляет собой рыхлую пыль в несколько десятков 
метров толщиной. Третьи — что она более всего похожа 
на ноздреватую пемзу . Словом, мнений было почти столь-
ко же, сколько ученых. 

И вот в который уже раз собирается высокий синклит, 
выслушивает доводы «за» и «против» каждой гипотезы и . 
и не ниднт достаточных оснований, чтобы уверенно остачо-
виться на одной из них. отвергнув все остальные. Причем 
упрекать за это означенный высокий синклит или предъ-
являть ему претензии в нерешительности, робости мысли 
и склонности к перестраховке в данном случае не ПРИХО-

ДИТСЯ: их действительно нет, этих веских оснований, — 
конкретный пример трудностей, неизбежно сопутствую-
щих проникновению человека в Новое. 

Впрочем, «проникновение в Новое» и прочие высокие 
слова хорошо звучат после того, как очередное свершение 
позади. Кстати, и свершением его назовут потом, когда 
оно уже состоится, а пока оно носит прозаическое наиме-
нование: задание. А раз задание — значит, планы, значит, 
сроки, которые, как известно, не ждут .. В общем, тянуть 
с решением вопроса о шасси «лунника» было больше не-
возможно. 

— Так вот, — сказал Королев. — Большинство уче-
ных склоняется к тому, что грунт на Луне твердый. Вро-
де гранита, или известняка, или пемзы — это уже детали, 
— но твердый. Да и доводы сторонников этой точки зре-
ния вроде поубедительнее, чем у противников... 

Он сделал паузу и решительно закончил: 
— Так и будем считать. 
— Но, Сергей Павлович. — не удержался кто-то из 

присутствующих. — Как можно принимать такоерешенне 
на основании абстрактный разговоров? А ес.иОЖм •тЯЮь? 
Ведь все эти ученые мужи высказывают только общие 
соображения — не более того! Никто из них не берет на 
себя смелость написать: на Луне, мол, такой-то грунт — и 
подписаться под этим! 

Королев посмотрел усталыми глазами на сидящих -за 
столом: 

— Ах, вот чего вам не хватает... 
Затем взял блокнот, крупным почерком написал на его 

листке: 
ЛУНА — ТВЕРДАЯ. 

Подписался: 
С. КОРОЛЕВ 

Поставил дату, вырвал этот листок и передал коллеге, 
тосковавшему по документу с подписью. 

Дальнейший ход дел общеизвестен: шасси было спроек-
тировано, станция построена, запущена и успешно прилу-
нилась в феврале 1966 года — через месяц после смерти 
Королева 

Луна, действительно оказалась твердой... 

Этот эпизод кажется мне чрезвычайно характерным для 
личности Королева. В нем было в высокой степени разви-
то свойство, которое по смыслу вещей должно было бы 
быть присуще всякому работнику, занимающему так на-
зываемый ответственный пост, но которое, увы, встречает-
ся в жизни гораздо реже, чем хотелось бы. 

Королев умел взять на себя. 
Он не только не уклонялся от принятия ответственных 

решений в сложных и острых ситуациях, но с видимой 
охотой сам шел им навстречу. Причем делал это. отлично 
понимая, что речь идет об ответственности не перед со-
бранием. скажем, низовой профсоюзной организации, а 
перед сферами, располагающими полной возможностью 
взыскать по самому крупному счету с человека, обманув-
шего их ожидания, — даже если этим человеком окажет-
ся Королев!.. 

Да и не говоря уж о прямой ответственности, не мог 
он не отдавать себе отчета и в том. что каждое его мало-
мальски серьезное деяние — удачное или неудачное — 
пишется в книгу истории космонавтики и ракетостроения 
и со временем может быть по всем статьям проанализиро-
вано дотошными потомками. Ответственность перед исто-
рией! Далеко не самая легкая из всех возможных .. Ко-
нечно. он все это сознавал. 

И тем не менее — брал на себя... 

Дальнейший ход дела — поскольку конкретное предло-
жение было четко сформулировано — неизбежно свелся 
к вопросу «Кто — за?» 

Несколько человек решительно подняли руки, за ними 
потянулись остальные И вопрос был решен... 

А начнись обсуждение развернутого доклада — и все 
неминуемо утонуло бы в деталях, ранее уже многократно 
Ч всесторонне обсужденных.,. И не было бы полета 12 ап-
реля. То есть, конечно, он так или иначе состоялся бы, 
но не 12 апреля, а не берусь назвать дату,-даже прибли-
женно 

Да. психолог он был большой! 
И — тут это проявилось снова — . удол «взять на себя». 

теми я полета космических кораблей «Восток-3» и «Во-
сток 4». Королев сказал про руководителя старта: 

— Железной выдержки человек! 
В его устах такая характеристика кое чего стоила!.. 

Да, есть такие виДы человеческой деятельности, которые 
порой заставляют принимать ответственные решения в ус-
ловиях. как сейчас принято выражаться, неполной инфор-
мации» да еще у тоцу же при остром дефиците времени. 
Так приходится сплошь и рядом действовать полководцу 
в сражении, летчику в полете, хирургу за операционным 
столом. Не минует чаша сия, как мы видели, и конструк-

Многое видел этот человек раньше других — он умел 
смотреть далеко вперед. И умел разглядеть в своем деле 
качественно новое даже тогда, когда это новое быва ло 
довольно хитро замаскировано нагромождением текущих 
частных дел 

К началу шестьдесят первого года он был твердо ч ве-
рен. что пускать в космический полет человека уже 
можно. А раз можно — значит нужно. 

Конечно, всем многочисленным участникам подготовки 
этой работы было ясно, что, когда определится достаточна и 
надежность беспилотных корвблей-спутников. естествен-
ным завершением этого этапа будет полет человека. Но 
сколько именно потребуется успешных пусков беспилот-
ных кораблей, чтобы сказать: «Да, их надежность доста-
точна», — этого конкретно никто себе не представлял \ 
если и представлял, то, во всяком случае, своих позиций 
особенно не декларировал.. 

И вот — заседание Государственной комиссии, которое 
впоследствии назвали «историческим», (Я взял это слово 
в кавычки, хотя, если оценить происходившее в свете 
всего, что за ним последовало, то действительно — иначе 
не назовешь.) Одни из заместителей и ближайших много-
летних сотрудников Королева подготовил по его поруче-
нию к этому заседанию доклад — детальный, всеобъемлю-
щий, богато аргументированный, насыщенный объектив 
ным анализом всех «за* и «против» 

Но, войдя в зал, Королев почуял (интуиция у этого че-
ловека была редкая), всем своим нутром почуял накал 
волнения, более того — взвинченности значительной части 
присутствующих. Причем присутствующих, которым пред-
стояло не просто отсидеть на заседании — так сказать, 
«для представительства». — а решать дело! Да еще к 
тому же давать ответственные справки, а некоторым и 
отвечать на прямой вопрос: «По вашей части все готово? 
Никаких препятствий нет? Вы ручаетесь" » 

Оценив ситуацию, Сергей Павлович сказал своему за-
местителю: 

— Давайте лучше я сам .. 
И сделал доклад сам. Если, конечно, позволительно на-

звать докладом выступление примерно следующего содер-
жания: 

— Корабль на космодроме Подготовка заканчивается. 
Предлагаю разрешить пуск с человеком. 

II сел 

Из ц и к л а о ч е р к о в « Н а к о с м о д р о м а * . 

Решительное поведение Королева при обсуждении 
вопроса о пуске первого пилотируемого «Востока», конеч-
но, опиралось не только на его редкостно волевой харак-
тер, но и на огромную, многоплановую подготовку, выра-
щенной им позиции. Над этим делом работали, без преуве-
личения. тысячи людей, в течение многих месяцев. , 

Пу, а если ответственное решение надо принимать са-
мому — в одиночку или почти в одиночку? Да еще к 
тому же в условиях страшного дефицита времени — за 
считанные секунды? Каков был Королев в такой ситуа-
ции'.' 

История космических полетов дает нам возможность 
ответить и на этот вопрос. 

.. Подходил к концу полет «Восхода 2», во время ко-
торого космонавт А. А. Леонов впервые вышел в откры-
тый космос и пролетел рядом с кораблем за двадцать МИ-
НУТ ПОЧТИ над всей территорией Советского Союза — от 
Крыма до Камчатки После того как Леонов благополуч-
но вернулся в корабль и основное задание этого пуска 
было, таким образом, успешно завершено, полет вступил 
в свою завершающую фазу. «Восход 2» пролетел над 
районом космодрома и пошел на последний виток. По ка 
налам радиоуправления с Земли бортовая автоматика 
была включена на выполнение ориентации, тооможения 
и спуска — все это должно было последовательно 
ПРОИЗОЙТИ в течение полутора часов последнего витка 
Прошло положенное время Вот вот в эфипе должны про-
слушаться сигналы паоашютной радиоустановки — сви-
детельство благополучного спуска. И вдочт вместо ожи-
даемых сигналов — голос командира корабля П И. Бе-
ляева: «Корабпь не сориентировался Тормозная установ 
ка не сработала. Отказала автоматика Разрешите со 
слелуюшего витка садиться на ручном управлении». 

Неожиданность! Ошеломляющая, тревожная неожидан-
ность Исправная работа автоматики за ряд предшествую-
щих пусков успела стать привычной и как бы само собой 
разумеющейся 

Когда сваливается такая неожиданность, по-человечески 
естественно желание в течение какого-то времени перева-
рить ее. свыкнуться, осозщть Наконец, само принятие 
жизненно важного решение требует размышлений, кон-
сультаций. обмена мнениями ..< 

Но об этом не могло быу» и речи. Какие там размышле-
ния консультации, обмены! Времени для них нет. 

Но его и не потребовать : как только вакончил свое 
сообщение Беляев, ему л.ответ сразу же. без малейшей

 о
-

иаузы пошло: к 
— Команду получите через тридцать секунд. 
. Что можно успеть за тридцать секунд? Разве что бро-

сить окружающим: 
— Ну. так что же будвя решать?.. 
А главное — спросить о том же самого себя, ибо в по-

добных острых случаях нет у человека лучшего консуль-
танта чем он сам. — особенно у такого человека, каким 
был Королев 

И ровно через тридцать секунд командная радностан-
пня космодрома передала уверенное разрешение техниче-
ского руководителя полета: 

— Включайте ручное управление. Ориентируйтесь и 
запускайте тормозную установку вручную. 

Общеизвестно, что спуск «Восхода-2» окончился благо-
получно Тысячу раз продуманная, подробно расписанная 
в инструкции и тщательно отработанная со всеми экипа-
жами на тренажере методика ручного управления кораб-
лем успешно прошла практическую проверку. На высоте 
оказались и космонавты, в частности командир «Вос-
хода-2» Павел Беляев. Но и от руководителя полета тут 
потребовалось многое. Оказывается, воля, выдержка, ре-
шительность — причем самой высокой пробы — порой 
нужны людям, остающимся на Земле, в не меньшей сте-
пени, чем космонавтам. 

В отличие от некоторых других обладателей этих ка-
честв Королев умел ценить их не только в себе самом, 
но и в окружающих. Человеку твердому, не пасующему 
перед ним. он спускал многое, чего никогда в жизни не 
спустил бы более податливому. Причем твердость харак-
тера в людях распознавал мгновенно, как бы ни была она 
замаскирована внешней мягкостью, шутливостью или ви-
димым легкомыслием манеры поведения (когда одни из 
подобных «мягких» людей вдруг занял непреклонную по-
зицию по некоторому конкретному вопросу. Королев, в 
отличие от большинства окружающих, удивился лишь на 
мгновение, а потом спокойно выслушал все высказанные 
ему доводы, после непродолжительного раздумья согла-
сился с ними и лишь на прощание бросил своему неожи-
данно жесткому оппоненту: «А вы. оказывается, обман-
щик. .») 

СТОЛКНУВШИСЬ С проявлением настоящей решительности, 
Королев обязательно запоминал это и не упускал воз-
можности рано или поздно выдать по сему случаю свои 
комментарии 

Руководитель стартовой службы космодрома — лич-
ность во многих отношениях интересная и. кроме всего 
прочего, на редкость симпатичная — имел возможность 
убедиться в этом после пуска одного из кораблей «Вос-
ток». 

Уже дана команда «Пуск». Дальнейшие события 
должны были следовать одно за другим автоматически 

Дав команду, он уткнулся в перископ и увидел, 
что в положенный момент не отошла кабель мач-
та — эта тповина. питающая ракету. пока та 
стоит на своих земных опорах! Уже хлынчли из инжек-
торов водяные струн, перед которыми бледновато выгля-
дел бы любой петергофский фонтан, сейчас сработает за-
жигание, под ракетой появятся клубы дыма и отсветы 
пламени от вышедших на предварительный режим двига-
телей. а проклятая кабелмиячтя стоит, будто приклеенная! 

Еще есть возможность отставить пуск >то можно сде-
лать еще в течение целых восьми секунд Нет. уже се-
ми шести пяти Но отставленный вчек — »то слив 
компонентов топлива, снятие ракеты со стартовой пози-
ции. отправка ее иалад в монтажный ьорпче. разборка, 
новая сборка — в общем, д<ла на многие недели. Да и 
космонавту, приготовившемуся к стартч, изрядная мо-
ральная травма от такой, как выражаются психологи, 
сшибки 

Л с другой стороны, не отойди эта чертова мачта — и 
она так пропашет по борту уходящей вверх ракеты, что 
шансов на нормальный ход последующмч событий останет-
ся не очень то много. 

Руководитель стаотовой службы громко доложил; 
-- Не отошла кабель мачта. 
Однако отбоя не дал, потому что всей силой своих зна-

ний и инженерной интуиции чувствовал «работают дви-
гатели на полную - и отойдет мачта Не может не отойти! 

Он бросил взгляд на Королева Тот стоял молча — по-
нимал. что говорить в этот момент что то под руку пус-
кающему не следует. 

Но вот сработал главный клапан, резко поднялась тяга 
двигателей, усилилась вибрация — и каЛель-мачта отско-
чила. («Как "ей, негодяйке, и было положено», — коммен-
тировал впоследствии герой этото эпизода ее недостойное 
поведение.) 

А еще через мгновение ракета снялась с опор и пошла 
вверх 

...Ла кремлевеном приеме, устроенном по случаю завер-

тора космических кораблей. 
королев был в этом отношении очень силен. 
Но не следует, конечно, понимать сказанное в том смыс-

ле, будто ои прямо, стремился к решениям подобного ррда. 
Чуть ли не удовольствие от них получал. Нет, всегда,' 
когда возможно 4а-.возможно это в подавляющем большин-
стве случаев), ои стирался действовать, опираясь на точ-
ные. многократно V всесторонне проверенные данные, на 
детально проработанные варианты, в многообразии кото-
рых вариант оптимальный редко бросается в глаза с пер-
вого взгляда. А свою исключительную интуицию пускал в 
ход в дополнение, но не в замену этих данных. 

Особенно любил ои то, что называется прямым экспе-
риментом. Прибегал к нему всегда, когда было возможно. 

Вот. к примеру, одна из историй, которую сотрудники 
королевского КБ особенно охотно рассказывают, когда 
речь заходцт об инженерной практичности и остро разви-
том здравом смысле нх шефа. 

Но тут. наверное, нельзя обойтись без одной сущест-
венной оговорки. О Королеве в космических (и «околокос-
мнческих») кругах ходило множество рассказов, факти-. 
ческая основа которых обрастала таким количеством «до-
полнений» и «уточнений», порожденных полетом вольной 
фантазии рассказчиков, что отделить одно от другого ста-
новилось практически невозможно. Но. надо сказать, упо-
мянутый полет фантазии протекал не совсем уж бескон-
трольно: все такн говорили люди, как правило, хорошо 
знавшие Королева А потому их рассказы (точнее — пере-
сказы) бывали если не безукоризненно точны в деталях, 
то вполне правдоподобны по существу. 

В этом отношении — как герой целого , цикла поев» 
щенных ему произведений устного фольклора —. нз все* 
известных мн^,люд.ей,в одинаковом положении с Короле-
вым находился, пожалуй, один лишь Андрей Николаевич 
Туполев. 

Итак, вернемся к обещанному рассказу. Дело бы-
ло во время подготовки к пуску автоматической космиче-
ской станции ня одну из планет. И сама станция, и ракета-
носитель уже были доставлены на космодром. Туда же 
съехались члены технической комиссии по пуску, главные 
конструкторы отдельных систем, ученые, представители 
фирм — изготовителей отдельных устройств и агрегатов, 
имя которым — легнон Шли последние, самые горячие 
недели подготовки к пуску. 

и- И тут-то выяснилось, что комплект'исследовательской 
аппаратуры, предназначенный для станции-, «не проходит» 

, по весу. За последние тридцать с лишним лет я не упомню-
«яучая, чтобы в авиации (а космонавтика, что ни говорит", 
если не дочь, то во всяком случае близкая-родственница 
авиации) какая-нибудь вновь созданная конструкция ока-
залась легче, чем было первоначальна запроектировано, 
или хотя бы уложилась в свой первоначальный проектный' 
вес. 
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ней органическая жизнь, и передать получении* Р''У®* 
тат по радио на Землю. Излишне говорить, насколько цен-
ны для надки были бы достоверные данные по этому ,о-
ПРОСУ Но в том-то и дело, что только действительно, во-
настоящему достоверные!.. Судн по дальнейшему разво-
роту событий, ход мыслей Королева привел его именно 
к этому «но». А за размышлениями, как всегда, у него, 
незамедлительно последовало дело: главный конструктор 

" ' "„""отладить прибор по полной предпусковой програм-
ме, погрузить на «газик», вывезти в степь

 3

* ^ е с э т ь ки-
лометров от нас и там оставить. Послушаем, что он буде* 
ПБРБДЭВНТЬ 

Выполнить это решение было нетрудно: рыжая, выжжен-
ная степь вокруг космодрома лежала на все четыре сто-
роны света до самого горизонта. 

Прибор был отлажен, задействован, погружен на «га-
зик». заброшен в степь и по прошествии положенного 
времени выдал в эфир радиосигналы, из расшнфровки 
каковых с полной определенностью следовало, что жизни 
на Земле — нет. 

И вопрос — по крайней мере для данного пуска —« 
был решен „ -

Не следует, однако, усматривать в рассказанной сейчас 
истории один лишь анекдот: не так уж прост был конст-
руктор злополучного прибора. Оказывается, следы чело-
веческой цивилизации, да и вообще следы жизни на на-
шей планете, если смотреть на нее со стороны, бросаются 
в глаза не так уж сильно. _, 

Еще несколько лет назад американский астроном саган 
докладывал на международном астрономическом симпо-
зиуме о том, как он попробовал обработать снимки >5емлн, 
сделанные со спутников аппаратурой с разрешающей спо-
собностью более одного километра, с целью определить 
по ним, есть ли на Земле сознательные существа. 

Он пытался обнаружить на снимках что-либо, бесспор-
но созданное такими существами Пытался, но... ничего не 
обнаружил! Оказалось, например, что, судя по этим сним-
кам, таких городов, как Нью-Йорк или Париж, просто 
нет. Река Сена есть, а города Парижа нет. В том месте, 
где ему, по данным учебника географии, полагалось оы 
находиться, на снимках обнаруживались пятна, практиче-
ски мало отличавшиеся, скажем, от изображений лесных 
массивов. 

Только в Канаде с трудом удалось найти какие-то пря-
мые линии, «казавшиеся огромными, простирающимися 
на десятки километров, широкими просеками в местах 
лесоразработок. 

Короче говоря, какой нибудь марсианин, изучая подоб-
ные снимки, наверняка пришел бы к выводу, что созна-
тельной жизни на Земле нет 

Разумеется, причина такой удивительной н даже не-
сколько обидной «невидимости» следов деятельности че-
ловека на нашей планете не принципиального характе-
ра. Все дело было в разрешающей способности фотоаппа-
ратуры, которая со времени исследований Сагана продви-
нулась далеко вперед. 

Примерно то же можно сказать и о приборе, о котором 
у нас шла речь. Возможно, что требовала усовершенство-
вания его конструкция. Не исключено, что нужно было 
изменить методику его использования. Словом, отвергать 
саму идею исследований такого рода, конечно, не прихо-
дилось. Это было очевидно всем, а Королеву — больше, 
чем кому либо иному. 

Но способ решения задачи вполне практической, — что 
снимать в первую очередь с корабля? — примененный в 
данном случае, для Королева, как мне кажется, очень 
характерен. Даже если в этой истории н есть что-то от 
легенды. Хотя старожилы королевского КБ решительно 
настаивают: все точно, ничего от легенды тут нет. 

Но в авиации перетяжеленная конструкция — дело хо-
тя и не очень приятное, но все же не смертельное: какие-то 
данные машины несколько ухудшатся — вот и все. 

Иначе обстоит дело в космонавтике. Наличные энерге-
тические ресурсы ракеты-носителя позволяют вывести на 
космическую орбиту вполне определенный груз — и ни 
килограмма больше! Хочешь не хочешь, а вес корабля 
надо приводить к этой единственно возможной цифре. 

Протекает сей процесс достаточно бурно. Гневные раз-
носы («Вы же полгода считали и пересчитывали!..»), вза-
имные претензии |«1)то не у нас перетяжелено»), ссылки 
на высокие авторитеты («Этим экспериментом интересует-
ся сам »), как и следовало ожидать, нн к какому, как 
говорят дипломаты, конструктивному решению не привели. 
Оставалось одно — что-то выбрасывать. А вот что именно 
— это должен был решать технический руководитель пус-
ка, енречь Сергей Павлович Королев. 

Многочисленные «хозяева» исследовательской аппара-
туры ходили тихие и смирные, чуть ли не на цыпочках, 
стираясь по возможности не привлекать к себе излишнего 
внимания кого бы то ни было, но прежде всего Королева. 

А он. покопавшись во всевозможных чертежах, перечнях 
и списках, остановил свое внимание на одном из приборов. 
По идее, зтот прибор, будучи доставлен на поверхность 
упомянутой планеты, должен был определить, есть лн на 

Однажды мне довелось наблюдать, как общензвестя 
склонность Королева к прямому эксперименту под-
верглась суровомч испытанию, войдя в конфликт со 
строгой дисциплиной, упорно насаждаемой им во всем, что 
относилось к подготовке к пуску космического корабля. А 
тут эксперимент был предпринят в порядке, выражаясь 
деликатно, не вполне плановом. 

Дело обстояло так. Готовился к полету один нз беспи-
лотных космических кораблей — предшественников гага-
рннского «Востока» — с подопытной собакой на борту. 

Среди проблем, стоявших перед учеными и конструк-
торами, едва ли не самой серьезной была невесомость. В 
сущности, мы и сейчас не можем утверждать, что знаем в 
этой области все. Но тогда опыта сколько-нибудь длитель-
ного, превышающего несколько десятков секунд сопринЛ-
новения с явлением невесомости вообще не было ни у 
кого. 

А потому пышно расцвели горячие дискуссии (ничто 
так не подогревает дискуссионные страсти, как недостаток 
информации) на тему о том. как будут функционировать в 
условиях невесомости живые организмы, а равно нежи-
вые механизмы. 

В правомерности постановки такого вопроса примени-
тельно к живым существам не сомневался никто. В самом 
деле: если подобные существа, живя на нашей планете, в 
течение миллионов лет эволюционировали при наличии 
гравитации, то вряд ли потеря веса может быть для них 
безразличной. 

Но сомнения в бесперебойности действия в этих усло-
виях мертвой техники могут на первый взгляд показаться 
не очень-то обоснованными: не все ли. мол. равно всяким 
винтикам и болтикам — весомость там или невесомость, 
А. между прочим, оказалось, что некоторым техническим 
устройствам далеко не все равно. Взять, к примеру, такое 
широко распространенное во всевозможных топливных, 
масляных, гидравлических системах устройство, как от-
стойник. При отсутствии гравитации он функционировать 
не может: нет причины для осаждения частичек примесей, 
которые он должен выделять из рабочей жидкости. 

Выходит, не всякой технике так уж хорошо в невесо-
мости, и возникавшие на сей счет сомнения нельзя ска-
зать. чтобы были полностью высосаны из пальца. Но. рас-
ширяясь наподобие снежного кома, означенные сомнения 
стали затрагивать и такие механизмы, которые до того 
были, подобно жене Цезаря, вне подозрений. 

Дело дошло до того, что начались споры о том. будут 
ли работать в космосе... часы. Обыкновенные пружинные 
часы! 

...Доктор А. М. Гении — по профессии авиационный 
медик, в силу чего и занимался в те годы преимущест-
венно существами живыми: от мушек дрозофил до космо-
навтов. Вопрос о том, будут или не будут работать часо-
ные механизмы в невесомости, его. как говорится, прямо 
по службе 1ш в малейшей степени не касался. Но тем не 
менее он взял грех на душу: в последний момент перед 
закрытием люка очередного беспилотного космическое 
корабля снял с руки н коптрабаидно надел на заднюю ла-
пу подопытной собаке Чернушке свои собственные на-
ручные часы — обыкновенные часы марки «Победа» ив 
потертом ремешке. 

И контрабандные часы проехали О марта 1961 года 
вокруг земного шара по космосу, благополучно опустились 
вместе с кораблем на Землю и. как выяснилось после 
вскрытия люков, продолжали все это время бодро Ти-
кать, ничуть не хуже, чем до своего экзотического путе-
шествия. 

Через несколько лет. когда я напомнил Генину об этой 
истории, он сказал: «Я просто хотел от них избавиться. 
Они мне надоели...». По то было через несколько лет, а 
по свежим следам на доктора крепко навалились за «са-
мовольное внесение изменений в установленный комплект 
бортового оборудования», что считалось (и, в общем, 
считалось справедливо) криминалом достаточно серьезным. 

Однако чувствовалось, что ругали его тогда больше для 
порядка. А в частном разговоре Королев сказал: 

— Вот так и надо ставить эксперимент: прямо брать 
быка за рога. 

Что то из рассказанного здесь я узнал от сотрудников 
Королева Чему-то был свидетелем сам... 

А перечитан написанное, под\ мал: чем же интересны 
именно эти. проявившиеся в рассказанных эпизодах, а не 
какие-то Другие черты незаурядной личности Королева? 

Непросто ответить на зтот вопрос. Начать с того. что. 
конечно, интересных аспектов в портрете Королева — ве-
ликое множество. С какой стороны к нему нн подойти, все 
будет сложно и значительно. 

Но все-таки вспомнившиеся п этом отрывке эпизо-
ды отличаются, как мне кажется, тем, что в них прояви-
лись не только черты непростого (очень непростого!) ха-
рактера Сергеи Павловича Королева, но и его методы ра-
боты. элеч!енты творческого кредо, рабочие приемы вы-
полнения главного дела всей его жизни. У 

Проявилось — хотя бы в малой степени — нечто от То-
го. что сделало главного конструктора — Главным Кон-
структором. 

I 
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начале 1970 года, 
рабочие мартенов-

ского цеха Северского труб-
ного завода имени Мерку-
лова подписали необыч-
ный документ. В нем го-
ворилось: «Мы, члены 
бригады (смены, стана), 
обязуемся нести коллектив-
ную моральную и матери-
альную ответственность аа 
состояние трудовой дисцип-
лины и общественного по-
рядка» Дальше раскрывал-
ся смысл ответственности: 
«Если в нашем коллективе 
будет допущено нарушение 
трудовой дисциплины (про-
гул) или нарушение обще-
ственного порядка (медвы-
трезвитель, мелкое хулиган-
ство), мы добровольно отка-
зываемся от выплаты нам 
месячной премии из фонда 
материального поощрения». 
Обязательства стали неукос-
нительно выполняться. До-
статочно было одному из 
членов бригады прогулять 
или переночевать в вытрез-
вителе, как немедленно 
следовало распоряжение на-
чальника цеха о лишении 
всей бригады причитающей-
ся премии. Причем не пре-
мии по социалистическому 
соревнованию, а той. что 
предусмотрена системой оп-
латы труда. 

В первый же год приме-
нения коллективной ответ-
ственности в цехе было за-
фиксировано значительное 
сокращение нарушений: чи-
сло прогулов упало, напри-
мер. с 24 до 7. Цифры впе-
чатляли, и со следующего 
года коллективная ответ-
ственность начала быстро 
распространяться. В прош-
лом году ее приняли на 
себя уже 543 бригады. Ру-
ководители завода, рабочие 
рассказали о своем опыте в 
печати. Он привлек внима-
ние. Примеру северцев по-
следовали и некоторые дру-
гие предприятия Свердлов-
ской области. Па завод идут 
письма с просьбой поде-
литься интересным опытом. 

Такова краткая хроноло-
гия начинания, которое на 
заводе называют социаль-
ным экспериментом. 

Итак, найдено новое эф-
фективное средство укреп-
ления трудовой дисципли-
ны? Подождем, однако, с 
выводами. Эксперимент се-
вс рек их трубников выдви-
нул проблемы, без обсуж-
дения которых не обойтись. 

Это понимают и на са-
мом заводе. В частности, в 
своем недавнем выступле-
нии в «Комсомольской 
правде» бригадир сталева-
ров А. Комаров справедли-
во сетовал на то, что уче-
ные пока никак не оценили 
опыт завода Что ж, попро-
буем высказать свое отно-
шение к эксперименту се-
верцев. 

Вполне понятен замысел 
организаторов эксперимен-
та. Воздействие трудового 
коллектива на тех его чле-
нов. которые отступают от 
принятых образцов поведе-
ния, создание обстановки, 
когда каждый член коллек-
тива чувствует себя ответ-
ственным не только за себя, 
но и за своих товарищей,— 
все это явления чрезвычай-
но важные, полезные. Та-
кая ответственность, не-
сомненно. способствует по-
вышению производственной 
и общественной активности 
Трудящихся. С точки зре-
ния воспитательной, нрав-
ственной. идея северскнх 
трубников не вызывает ни-
каких сомнений. Однако 
почин этот затрагивает во-
просы не только моральные, 
но и юридические, право-
вые. Как же выглядит он с 
точки зрения действующего 
закона? 

СОМНЕНИЕ первое. 
По закону, отвечать 
может лишь тот, кто 

его нарушил: совершил за 
прещенный проступок или 
преступление. И если — в 
том виноват. Это азбука 
права. Даже в тех ограни-
ченных случаях, когда до-
пускается бригадная мате-
риальная ответственность 
(скажем, в торговле), она 
прекращается, как только 
найден конкретный винов-
ник Здесь же. на Северском 
заводе, человек ничего про-
тивоправного не совершил, 
по тем не менее лишается 
заработанной им премии. 
Лишается за проступок дру-
гого человека 

Нам возразят: рабочий 
подписал документ о кол-
лективной ответственности 
— значит, он поступает доб-
ровольно по собственному 
желанию. Сам отказывает 
ся от своей премии. Но ведь 
условия договоров о труде, 
ухудшающие положение ра-
бочих и служащих по срав-
нению г законодательством 
или иным образом протнво 
речащне ему, являются не 
действительными (ст 5 Ос-
нов законодательства Сою 
за ССР и союзных респуб-
лик о труде). Иначе гопоря. 
коль премия полагается че-
ловеку, им заработана, сог-
лашение об отказе от нее 
не имеет юридической си 
лы. Закон не позволяет 
здесь никаких вольностей. 

Слышим раздраженные 
голоса: опять де юристы со 
своими параграфами встают 
на пути интересного дела 
А вдруг «параграфы» уста-
рели? Ведь если польза 
эксперимента доказана, то 
извольте не перечислять 
менторски отступления от 
действующих правовых 
норм, я, напротив, обеспе-
чить ему правовую защиту. 

Что ж, попытаемся разо-
браться в эффективности се-
верского эксперимента по 
существу. В мартеновском 
цехе прогулы в 1973 году 
сократились по сравнению с 
1970 годом в три раза, в це-
лом по заводу — в 1,7 ра-
за. Но вот первый вопрос. 
Ведь количество нарушений 
заметно снижалось на заво-
де и до эксперимента. Се-
верский трубный — одно нз 
лучших предприятий в от-
расли. У коллектива бога-
тые трудовые традиции, и 
укреплению дисциплины 
здесь всегда уделяли боль-
шое внимание. В комплекс-
ном плане воспитательной 
работы, ежегодно утверж-
даемом приказом по заво-
ду. — обширная система 
мер: от личного разбора 
каждого прогула заместите-
лем директоре завода но 
кадрам до обязанности ма-
стеров и профгрупоргов 
периодически посещать ра-

точно ориентированного ма-
териального стимула. Но 
беспредельна ли сфера его 
применения? Рубль аа пере-
выполнение сменного зада-
ния — это понятно. А 
рубль за взыскательное 
отношение к своему това-
рищу? То ли это все-таки 
средство, которым следует 
возбуждать социальную (а 
не производственную!) ак-
тивность человека? И дей-
ствительно ли, как счита-
ют руководители завода, 
«найдено отвечающее духу 
времени организационное 
оформление борьбы за по-
вышение чувства коллек-
тивизма»? 

Стимул, строго говоря,— 
это ведь не только поощре-
ние. Наказание (точнее, уг-
роза наказания) — тоже 
стимул. Он может быть и 
материальным, и мораль-
ным. Не прибегли ли на 
Северском заводе к сти-
мулу материальному там, 

В. ГААЗЫРИН, 

В. НИКИТИНСКИЙ, 

иаидидрт юридических наук. 

доктор юридических наук, 
~ " « У м ы . сотрудники М м м м и п научи*-
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БЕЗ 8ИНЫ ВИНОВНЫЕ? 
ДИСКУССИОННЫЙ 
К Л У Б «ЛГ> 

ОБ О АН О М СОЦИАЛЬНО-
ПРАВОВОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

• чить ( 

бочих своей смены на дому. 
Ясно, что такая продуман-
ная система дает свои ре-
зультаты. Какая же доля в 
улучшении дисциплины вы-
звана мерами воспитатель-
ными и какая — коллектив-
ной ответственностью «руб-
лем»? 

Классический способ про-
верки любого эксперимента 
— сравнение показателей 
экспериментального и кон-
трольного объектов. В дан-
ном случае — бригад, при-
нявших на себя коллектив-
ную ответственность и не 
принявших ее. Однако сде-
лать этого не удалось. «Та-
кого учета мы не ведем»,— 
говорили нам на заводе. 
«Как же тогда вы оцени-
ваете результаты опыта'.'» 
— «К сожалению, упусти-
ли Теперь будем учиты-
вать». Досадное упущенне1 
Ведь оно попросту лишает 
возможности сделать коли-
чественные расчеты эффек-
тивности эксперимента. 

Впрочем, есть и другой 
способ оценки: сравнение 
показателей до и после вве-
дения коллективной ответ-
ственности. Правда, способ 
этот менее надежен: ведь 
«после того» не всегда оз-
начает «вследствие того». 
Но другою пути не было. 
Итак, перед нами данные о 
нарушениях на заводе на-
чиная с 1968 года. 

Не станем утомлять чи-
тателя обилием цифр. Ска-
жем сразу: они свидетель-
ствуют о том. что количе-
ство нарушений дисципли-
ны н общественного поряд-
ка нз года в год Сокраща-
ется. причем достаточно 
быстрыми темпами. Логич-
но было бы предположить, 
что коллективная ответст-
венность должна еще более 
— н притом существенно— 
ускорить этот процесс. Од-
нзко это не так. В 1971 — 
197:1 годах, когда новая 
система широко распрост-
ранилась на заводе, темпы 
сокращения прогулов и «по-
сещений» вытрезвителя не 
только не ускорились, а, 
напротив, даже замедли-
лись. В нескольких же це-
хах количество нарушений 
стабильно остается на од-
ном уровне (а кое-где уве-
личивается). хотя большин-
ство рабочих в них приня-
ли на себя обязательства о 
коллективной ответственно-
сти. 

В чем же дело? Почему н 
где система дает перебои? 

ПО ЗАМЫСЛУ инициа-
торов эксперимента, 
утрата премии (или 

хотя бы угроза ее утраты) 
и должна была создать в 
коллективе атмосферу не-
терпимости. когда наруши-
тели дисциплины, как ска-
зал один из работников за-
вода. «чувствуют себя не 
лихими гуляка ни. а жал-
кими воришками, запуска-
ющими руку в карман сво-
их товарищей». 

Атмосфера нетерпимости 
— зто очень важно и очень 
нужно. Но какими средст-
вами достигается в данном 
случае цель? 

В анкетах, которые мы 
распространили среди рабо-
чих. большинство опрошен-
ных отмечало, что они осуж-
дают нарушителей. Спра-
шиваем в разговоре: «Креп-
ко. значит, достается нару-
шителям?» — «Еще бы, За 
свои деньги кто ругвть не 
будет», — «А если бы без 
денег?». Пауза... 

Давайте задуваемся. 
Сегодня мало кто ставит 

под сомнение могущество 

Д' 

где должен н может хорошо 
работать эффективный шо-
ральяый стимул? И нет ли 
в том — пусть невольного 
— недоверия к силе н дей-
ственности такого мораль-
ного стимула? 

РУГОП вопрос. А 
всегда ли сформиро-
ванное подобным об-

разом чувство коллективиз-
ма направлено именно про-
тив нарушителей? 

Опрашивая перед нача-
лом вечерней смены группу 
рабочих, интервьюер ощу-
тил, что от одного из них 
исходит запах... спиртного. 
Интересуемся: «Не бои-
тесь подвести бригаду?» — 
«Ничего, обойдется». 

Подходит другой рабо-
чий: «Вы уж не говорите 
начальству — все без пре-
мии останемся». — «Но 
ведь ему с раскаленным ме-
таллом работать!» — «А 
мы его сейчас спать поло-
жим. пусть отдохнет». 

Что это. «побочный эф-
фект» северского экспери-
мента? Когда перед брига-
дой возникает дилемма: 
публично осудить наруши-
теля, но остаться без пре-
мии или скрыть наруше-
ние н получить ее,—прин-
ципиальное решение при-
нимается. боимся, далеко 
не всегда. Не случайно, 
видно, рейды по проверке 
дисциплины постоянно об-
наруживают спящих... бы-
вают случаи, когда нару-
шения скрываются масте-
рами. Их за это примерно 
н строго наказывают — 
вплоть до увольнения Но 
ведь их премия, да и не 
только премия — вся опен-
ка работы, зависит от чис-
ла нарушений в смене. И 
вот результат. По отчетным 
данным за январь этого го-
да. в четырех бригадах лис-
топрокатного цеха, где про-
водился опрос, не значится 
ни одного прогула. А отве 
чая на вопрос анкеты: 
«Сколько прогулов было я 
январе в вашей бригаде?», 
рабочие этих бригад > на-
зывали: один, два и даже 
четыре прогула... 

Что же получается? 06-
становкз нетерпимости к 
нарушителям и. «не гово-
рите начальству»? Нет. не-
дооценка моральных стиму-
лов и рычагов — вещь, как 
видно, совсем не безобид-
Н«1Я 

РИСМОТРИМСЯ те-
перь повниматель-
нее к самому меха-

низму действия системы 
коллективной ответственно-
сти. Среди аргументов в 
ее защиту был, в частности, 
и такой. Не нужно забы-
взть, говорили ним. что 
речь идет о премиях из 
фонда материального поощ-
рения. Премии нз этого 
фонда выплачиваются за 
отличную работу. А прогул 
в бригаде — упущение кол-
лектива. Поэтому премии 
он недостоин. Вводе бы — 
безупречный силлогизм? 
Но вот — практически. Ма-
шинист крапа премируется 
за снижение простоев ва-
гонов. Разгрузил машинист 
вагой быстрее, чем преду-
смотрено нормой. — ему 
полагается премия. Однако 
представим, что кто-то из 
его коллег попал в вытре 
звитель. Значит, как бы 
машинист в дальнейшем нн 
старался, премии за этот 
месяц он все равно уже не 
получит. Будет ли маши-
нист и дальше так же бы-
стро разгружать вагоны? 

Заинтересован ли ои я 
этом? 

П 

Еще более странная си-
туация может сложиться 
у машинистов завалочных 
машин. Их премируют за 
работу неполным штатом. 
Установлен, например, штат 
бригады в 5 человек. Вели 
кто-то почему-то не вышел 
и бригада работает непол-
ным штатом, полагается 
премия. Все правильно: 
четверо сделали работу пя-
терых. А теперь предста-
вим. что бригада работала 
неполным штатом из-за то-
го. что один из ее членов 
попросту запил. Премию 
ей, конечно, начислят, но... 
немедленно лишат ее — 
коллективная ответствен-
ность. Бригада, не уследив-
шая за своим легкомыслен-
ным товарищем, наказана. 
Но вот вопрос: станут ли 
четверо работать за пяте-
рых во время следующего 
запоя пятого? 

Не правда ли. странно? 
Стимул, нацеленный явно 
во благо, вдруг начинает 
работать... во вред. Впро-
чем, странно только на 
первый взгляд. Одно из 
главных условий эффектив-
ного стимулирования со-
стоит именно в том, что 
человек должен быть > ве-
рен в получении обещан-
ного вознаграждения. Если 
же при достижении задан-
ных результатов труда это-
го вознаграждения его ли-
шают, причем по причинам, 
ничего общего с результа-
тами труда не имеющим, 
стимул, понятно, переста-
ет действовать. «Переклю-
чая» стимул на другую 
цель, мы всегда рискуем 
не только потерять пер-
воначальную. но и не до-
стичь новой. 

ТЕПЕРЬ — о добро-
вольности. Руково-
дители завода под-

черкивают, что распростра-
нение коллективной ответ-
ственности идет на началах 
строгой добровольности, 
без какого-либо нажима со 
стороны администрации. 
Спрашиваем: «А все-таки 
колеблющиеся были?» — 
«Конечно, были, —отвечают 
нам, — Почин мартеновцев 
вскрыл ие только прогуль-
щиков. пьяниц, по и вы-
явил еще одну довольно 
любопытную, с точки зре-
ния социальной психологии, 
группу людей — людей 
«смирных», однако сохра-
няющих остатки частно-
собственнической психоло-
гии». II рассказывают: 
бригада взяла обязатель-
ство. а один работник 
не подписал. Не решил-
ся рисковать рублем 11 
что же? Бригада от него 
отвернулась В кино все 
вместе ходят, отдыхают 
семьями, а его не зовут. 
Пришел он жаловаться, а 
мы ему говорим: «Ты про-
твопоставнл себя коллек-
тиву. Авансом выразил не-
доверие своим товарищам. 
Теперь расплачиваешься 
общественным презрени-
ем». «Что же делать • — 
сокрушается человек «По-
проси мастера собрать 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

бригаду, встань н скажи: 
заблуждался. разрешите 
поставить подпись». Так он 
и сделал. Понял все-таки, 
что с коллективом надо 
всегда идти в ногу... 

С точки зрения дей-
ствующих здесь, в цехе, 
«групповых норм», человек 
этот, конечно, был не прав, 
«противопоставил себя». 
Но ведь с точки зрения со-
ветского закона и норм, 
принятых в социалистиче-
ском обществе (от каждо-
го по способности — каж-
дому по труду), работник 
бригады не виноват! Так 
стоит ли торопиться приви-
вать «групповые нормы», 
противоречащие социаль-
ным нормам, принятым во 
всем обществе'' 

Вот выдержки из выступ-
лений рабочих на цеховом 
собрании, где решался во-
прос. быть или не быть в 
Цехе коллективной ответ-
ственности: «Меня наказа-
ли за прогул. А зачем на-
казывать бригаду?». «Отве-
чать коллективно за пьяни-
цу не можем. Людей не 
хватает, а случайные под-
водят». «Прогульщик на-
казывается по закону, а я 
честно работаю, у " меня 
семья, за что я буду стра-
дать?»... 

Нам скажут: но обяза-
тельства о коллективной 
ответственности уже приня-
ли тысячи людей. Верно, 
однако на вопрос им 
кеты- «Считаете ли вы пра-
вильным такой порядок'» 
— даже в мартеновском 
цехе утвердительно ответи-
ли лишь 53 процента опро-
шенных. Стало быть. 17 
процентов — против'' В 
другом же цехе, листопро-
катном, его считают пра-
вильным только 13 процен-
тов. «Спрашивали у вас со 
гласне на введение коллек-
тивной ответственности:» 
«Да*,— ответили 68 про-
центов опрошенных в мар-
теновском и всего 32 про-
цента — в листопрокатном. 

Кстати, вероятно, при 
зарождении почина ак 
тнвных сторонников его бы 
ло значительно больше. По-
ка не выявились некоторые 
«незапланированные» по-
следствия... 

ТАК. бороться с ча 
стнособственн ич е 
ской психологией 

людей, разумеется, необхо-
димо. Конечно, надо воспн 
тыв,1ть в цнх чувство кол-
лективной ответственности 
Поиски северскнх товари 
щей интересны и нужны 
Однако никак нельзя доб 
рые качества гражданина и 
работника воспитывать в 
обход советского закона 
«Уважение к праву, к зако-
ну должно стать личным 
убеждением каждого чело-
века,—говорил Л. И. Б ре ж 
нев На XXIV съезде партии 
— Это тем более относится к 
д ея те л ь нос т и должностных 
лиц. Любые попытки от-
ступления от закона или 
обхода его, чем бы они ни 
мотивировались, терпимы 
быть не могут...» 
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ОЖНО ЛИ сказать, 
что правовая куль-
тура выпускников 

нашей школы достаточна? 
На этот вопрос, увы. прихо-
дится ответить отрицатель-
но. Нравственное и право-
вое воспитание учащихся 
должно быть улучшено. 
Именно эта мысль стала 
лейтмотивом принятого в 
декабре 1971 года постанов-
ления коллегий двух мини-
стерств — просвещения и 
юстиции. Было признано 
необходимым разработать 
учебную программу курса 
«Основ Советского государ-
ства и права» для восьмого 
класса на 33 часов и про-
вести ее опытную провер-
ку. В старших же классах 
расширены факультатив-
ные занятия по праву, прак-
тиковавшиеся кое-где и 
раньше. 

Приходится слышать, да 
порой и читать, будто ново-
введение это решает чисто 
утилитарные задачи. Дес-
кать. мальчишки и девчон-
ки нередко заблуждаются, 
думая, что за их проступки 
отвечают папы и мамы. Что 
вообще нуждаются они в 
познании азов права — 
трудового, колхозного: ведь 
впереди у школьников тру-
довые будни. И что. нако-
нец. перед будущими мужь-
ями и женами нельзя не 
открыть первых страниц 
семейной морали, семейно-
го права. 

Что ж, эта чисто практи-
ческая задача, конечно, сто-
ит перед преподавателем 
права в Школе, но введение 
правоведения в школьную 
программу вызвано целью, 
куда более ответственной и 
важной- воспитать в подро-
стках. в юношах и девуш-
ках уважение к праву, с 
тем чтобы оно. это самое 
уважение, стало неотъемле-
мой частью их мировоззре-
ния. их духовного мира. 

То лучшее, что я наблю-
дал в ряде школ Новоси-
бирска, сводилось вовсе не 
только к воспронэзеденЯю 
и истолкованию правовых 
норм. Нет. учитель расска-
зывал о том, что обуслови-
ло их рождение. Обличал 
зло Поднимал глубокий 
пласт этического основания 
закона. Юрист становился 
социологом, историком, фи-
лософом Говоря о краже, 
он не ч\ рался простых ис-
тин: почему красть нельзя, 
и дальше — почему красть 
недостойно, и еще дальше 
— почем\

-

 красть антина-
родно, антиобщественно. И 
через экскурс в историю 
вопроса, через извлечения 
из книг Маркса. Энгельса, 
Ленина шел к обобщениям 
философского порядка. 

Сознавая себя воспитате-
лем, учитель-юрист не со-
бьется в рассказе на раз-
влекательный детектив с 
набором мрачных крими-
нальных историй, не явит 
ся в класс с кодексом в ру-
ках и «случаями нз практи-
ки» в I олове, не будет рас-
сказывать о праве наследо-
вания до того, как изложит 
общие принципы социали 
стического гражданского 
права, или об убийстве — 
до того, как объяснит, что 
же такое вообще преступле-
ние. Учитель должен воз 
буждать в ученике не страх 
перед наказанием, а иена 
внетъ к пороку, прививать 
ему чувство долга, ответст 
вечности перед законом, го-
товность пресечь зло или 
предупредить его возникно-
вение 

В апреле прошлого года 
совет Новосибирского обл-
оно и координационно-мето-
дический совет по правовой 
пропаганде при отделе 
юстиции облисполкома уст-

« З А Т М Е Н И Е » 
Посла олублииоааниа су- и м дол Ярославского об лис • 

чебиого очорка Ариадна Вам- полком» а свям с томи серь-
сборге «Затмеиио» |«ЛГ., № I. и«РГ«еиивми ЗёНОМ-
<•711 М 1 М Ш 1 1 | мя-ммяш а», и**'*' • »»»• • » пену 1 в а«МВ1» ПпАнмпм 
•от от прокурора Ярослав-
ской области М. клниоаа. В 
письмо сообщается • мараг 
лрииаты« прокуратурой «Спа-
сти и управпоииом онутром-

очорко. Прокурор Ростовско-
го района т. Ковалев, следо-
ватель т. Новикова, реботиикм 
УВД ».т. Графенио» и Кураеа 
привлечены и строгой дис-
циплинарной ответственности. 

Следствие по делу об из-
биении художника ®. Ново-
тельнова продолжается. Наи-
более активный участник пре-
ступления Грызухии аре с то-
ми. О результате расследо-
вание дола судом редакции 
будет сообщено дополнитель-
но. 

роили совместное заседа-
ние. Педагоги и юристы 
двух районов — Колыван-
ского и Маслянинского — 
докладывали о правовом 
образовании в школах. 
Шла речь не только об 
уроках права, но и о вне-
классной работе: о всяче-
ских клубах, кинопросмот-
рах, народных университе-
тах права, дискуссиях. В 
одной нз школ десяти-
классники дискутировали 
на тему «Может ли мате-
матическая машина тво-
рить правосудие». Юристы, 
направлявшие диспут, не 
без удивления отметили 
глубокую осведомленность 
школьников в предмете 
спора, что позволило вер-
нуться к уже пройденному 
материалу и в атмосфере 
эмоциональной и творче-
ской предметнее рассмот-
реть такие понятия, как со-
циалистическое правосо-
знание. статус судьи, об-

В. ШАААГИНОВ 

средних школах тут будет 
один факультатив по праву 
(для восьмого класса — 
35 часов), в полных — еще 
и другой факультатив, на 
этот раз для старшекласс-
ников. с программой в 
70 часов. Даже средняя 
цифра 50 часов поставила 
бы всю элиту районной 
юстиции ( 8—10 человек) 
перед необходимостью про-
вести за учительским сто-
лом не менее 2000 часов. 
Вот почему уроки права не 
удается организовать во 
многих н многих школах. 

Но, может быть, лучше 
научить праву учителей, ве-
дущих в школе гуманитар-
ные курсы? Однако и здесь 
свои барьеры. Во-первых, 
научить словесника или ис-
торика праву куда сложнее, 
чем юриста — педагогиче-
ским наукам. 

К тому же н словесник, 
и историк уже имеют нема-
лую нагрузку: как взвалить 
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З А М Е Т К И П И С А Т Е Л Я 

АЗБУКА 
ЗАКОНА 
стоятельства. смягчающие 
и отягчающие виновность, 
и пр. и пр. Подобные дис-
путы настойчиво рекомен-
дованы и школам, и учреж-
дениям юстиции, но ' реко-
мендации эти проводятся в 
жизнь очень редко. 

Несколько минут до 
урока. Наблюдаю," кай-
мой коллега-юрист тороп-
ливо одолевает лестничный 
марш, минует учитель-
скую. встреченный завучем 
у дверей актового зала, 
поднимается на кафедру. 
Зто его первый приход в 
класс. Что он знает об ау-
дитории? Ничего. Что зна-
ет аудитория о моем кол-
леге? Ничего. Между тем 
как существует мир шко-
лы. ее заботы, волнующие 
события — радостные или 
горестные. 

Какой-то школьник набе-
докурил. поступил дурно, 
постыдно, а то и того ху-
же: совершил преступле-
ние. Ребята ждут с кафед-
ры отзвука на злобу дня, 
они уверены, что учитель 
права ответит на волную-
щие их, именно их. вопро-
сы. Напрасные ожидания. 
Юрист-педагог прошел ми-
мо учительской, не встре-
тился с педагогическим 
коллективом, классным ру-
ководителем, не заглянул 
в стенную газету. Сведе-
ния, которые он сообщает 
своим ученикам, никак не 
связаны с жизнью этой 
школы, этого класса. Упу-
щены огромные возможно-
сти воспитательного воз-
действия на аудиторию. 

Многие юристы видят, 
что нх «универсальные» те-
зисы. с которыми они идут 
в рабочие и колхозные кол-
лективы. для школь! не го-
дятся. Но ведь у юриста 
нет методического багажа, 
нет педагогического опыта. 

Что ж. скажет читатель, 
всякий юрист — это воспи-
татель и психолог, как и 
педагог, он занят человеко-
ведением. и. следовательно, 
научить его специфической 
«школьной» психологии и 
даже педагогике не так \ж 
и трудно. Справедливо. Но 
вот вопрос: может ли он 
принять на себя всю ношу 
школьного правоведения'' 
Приведу пример: Масля-
пинский район Новосибир-
ской области. В районе — 
41 школа. В неполных 

на них новое, и притом не 
легкое, бремя? 

11 вот педагоги учат 
юристов, юристы — педаго-
гов. Минувшим летом в Но-
восибирске облоно и Инсти-
тут усовершенствования 
учителей провели с педаго-
гами-гуманитариями двух-
недельные курсы по осно-
ва л государства и права. 
Несколько раньше коорди-
национно-методический со-
вет областного отдела юсти-
ции призвал на подобное же 
мероприятие юристов. 

Мероприятия эти прине-
сут несомненную жатве. 
Уже в нынешнем учебном 
году к занятиям правом 
приобщаются десятки новых 
школ. 

Что же дальше, однако? 
Где кардинальное решение 
проблемы? 

По-видимому, признав 
учителя права фигурой ре-
альной и настоятельно не-
обходимой. надо готовить 
таких учителей в высшей 
школе уже с этого года. 

Полезны будут, наверное, 
и централизованные курсы 
для историков и общество-
ведов. 

Нужна еще единая про-
грамма для факультатива 
восьмого класса (старшие 
классы ею уже располага-
ют). Мне доводилось читать 
и сравнивать школьные про-
граммы. родившиеся в Ир-
кутске, Красноярске, Ом-
ске. Томске. Барнауле и, 
конечно же, в Новосибир-
ске. Они еще далеки от со-
вершенства... 

Наконец, нужен учебник. 
И талантливое перо, чтобы 
написать его. перо худож-
ника и правоведа. И хресто-
матия права, которая пред-
ложила бы учащимся все 
наиболее глубокое, сильное, 
яркое и увлекательное, чем 
располагает марксистская 
мысль: и тексты законов, и 
комментарии, и исследо-
вания. и публицистику, 
и прозаические отрывки. 
А может быть, и стихи... 
Словом, все, что воспитыва-
ет правосознание, что рабо 
тает на основную задачу: 
знать, понимать, уважать 
закон. 

Новое дело молодо. Жить 
ему долго. И потому внима 
ние к его запросам должно 
быть постоянным н творче 
ским. 

НОВОСИБИРСК 
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Д И С К У С С И О Н Н Ы Й К А У 5 «ЛГ» 

В послесловии к последней публикации читательски» пмсам 
иа тему «Люди и вещи» («ЛГ». Н? », 19741 редакция констети-
роаала, что среди откликов нет ии одного письма, защищаю-
щего и обосновывающего меркантилизм как житейскии прин-
цип. Все авторы единодушно осуждали «культ вещей». Про-
читав наше послесловие, один из читателей заввил: 

«Да разве кто-нибудь скажет открыто: «Я раздепвю »ту 
примитивную философию!»! Разве кто-нибудь напишет нечто 

П ° У в ы , именно «нечто подобное» и написали! Сегодня а порт-
феле редакции среди почти четырехсот писем читателей, 
пожелавших участвовать в дискуссии «Люди м вещи», име-
ется десятка полтора откликов, написании* • защиту «фи-

лософии умения жить». • защиту меркантильна* 
из этюда В. Кокашинского «Букет от Юры». Авторы эти* 
почти сплошь анонимны* или мистифицирую*** <•*•* 
выражают сомнение в том, что редакция сдержит свое обеща-
ние предоставить им слово • дискуссии. Мы предлагаем чи-
тателям дяа из такого рода писем. Почему только два! На-
деемся, читатель сам рассудит, стоит пи тратить больше 
газетной площади на «исповеди», которые таи сильно смахи-
вают на литературные упражнение Евг. Сазонове. Ведь мы 
предложили принять участив в дискуссии, в что дискуссией, 
иого в саморазоблачительны* тирада* Валерия Воронцова. 
Василиа Панкова и еще нескольки*. заверяем вас, еввереюн-
но аналогичны* «ассе»! 

Другое дело — статье В. Качеиовского. При всей спор-
ности и во многом—неприемлемости позиции автора а ствтье 
содержетсв и положения, заслуживающие внимвиия, дельней-
шего обсуждение. Это и есть, по пешему предствелеии», под-
линно дискуссионная статья. 

ЛЮДИ 
и 
ВЕЩИ 

цн« "иут. 
* в и п , 
вое МО 
ового быта*. 

Вместе с првДС1Мт***м 

сельсовета * ходил • поле.— 
шла поемная, — чтовм по-
видаться с Иваном Зиновье-
вичем и его женой, потому 
что дома я горячую "ОРУ их 
метать невозможно. Но м е 
поя» подробно поговорить с 
механизатором на удалось. 
И м и Зиновьев" 

ш ш ш т г а ш п ш т п п ш ш ш ш т ш ш ш п 

ВВАШЕП дискуссии 
все так дружно на-
падают на вещи, на 

«культ вещей», что мне. че-
ловеку, всякий раз морща-
щемуся, когда дочка прихо-
дит из садика и рассказы-
вает. какое платьице купи-
ли нынче Лоре и какие но-
вые туфельки у Марины, 
мне, никогда не владевше-
му сколько-нибудь значи-
тельным имуществом и ни-
когда не стремившемуся им 
владеть, на этот раз. как 
видно, все же придется вы-
ступить в защиту вещей, а 
значит, и в защиту людей, 
стремящихся ими обладать. 

Сколько написано расска-
зов, повестей и романов о 
том. как вещи, имущество, 
богатство калечат судьбы 
людей! А сколько газетных 
публикаций на эту тему!.. 
Одного хорошего человека 
деньги сделали скрягой и 
нелюдимом. Другой ради 
жирного куска изменил лю-
бимому делу. Третий сгу-
бил свой талант. Четвер-
тый... И т. д. 

Впрочем, вариации на те-
му «деньги — зло» можно 
продолжать бесконечно. Да 
и как не разделить благо-
родный гнев авторов? Ведь 
случаи, о которых они рас-
сказывают. действительно 
очень прискорбны. Но это 
именно случаи, хотя о них 
пишут много, а о ситуациях 
противоположного толка — 
когда стремление обладать 
вещами помогает человеку 
встать на ноги, выработать 
крепкую походку и уверен-
но идти по жизни — не ПИ-
ШУТ вовсе ничего. И вот у 
людей впечатлительных, 
эмоциональных — не ана-
литиков! — вольно или не-
вольно вырабатывается 
убеждение, что личное бо-
гатство неотвратимо чрева-
то всевозможными порока-
ми. Словом, за «отдельны-
ми» кривыми деревьями, 
которые и привлекают к се-
бе внимание именно своей 
кривизной (все прямые де-
ревья — одинаковы, каждое 
кривое — криво по своему), 
становится незаметным 
стройный тысячествольный 
лес. растущий к солнцу, 
свету. 

Что ж, корчевать кривые 
деревья надо, если они ме-
шают расти другим. Но пра-
вильно ли будет все внима-
ние сосредоточить на кри-
вых и совсем не замечать 
того, что деревья прямые 
питаются теми же пита 
тельными соками? 

Мне кажется, в наших 
взглядах на вещи. ком-
форт, имущество, личное 
богатство создался опреде-
ленный и вредный для 
истины перекос. С одной 
стороны, мы все это друж-
но и шумно осуждаем. Но 
с другой стороны — появ 
ляется слишком много 
«кривых деревьев в лесу». 
Кривых именно потому, что 
они растут как бы «в под-
полье». И такой перекос, 
мне кажется, имеет свое 
историческое объяснение 

Слишком долгое время 
Россия пребывала отста-
лой бедной, обездоленной 
страной. В ТРХ условиях 
стать богатым И одиовре 
менно остаться честным 

удавалось очень немногим. 
И в народном сознании бо-
гатство никогда не сочета-
лось с добропорядочностью 
(от трудов праведных не 
наживешь палат камен-
ных)... 

Тогда так и было. Но 
теперь-то положение в кор-
не изменилось. Богатеет 
страна, богатеют и все лю-
ди. Богатеют именно от 
трудов праведных! Так за-
чем же бороться со стрем-
лением людей н вещдм. бо-
гатству" Не лучше ля по-
могать им, учить тому, как 
вещн. имущество, деньги 
поставить на службу куль-
туре? Как постепенно от 
интервального достояния 

спечения не может быть и 
неуклонного развития ду-
ховной жизни... Умные лю-
ди давно заметили (а со-
циологи теперь подтверж-
дают своими исследования-
ми). что если у «доминош-
ников» отнять черные ко-
сти. то редко кто из них пе-
ресядет за шахматный сто-
лик или пойдет за билетом 
на симфонический кон-
церт. Большинство потя-
нется в гастроном, в винно-
водочный отдел. 

Так пусть же парень об-
заводится коврами и холо-
дильниками. Пусть копит 
деньги на «Жигули». Вре-
да он не принесет никому 
(по крайней мере, в девяти 

реппачить эту поговорку: 
без денег человек — без-
дельник. 

Конечно, от «философии 
аскетизма» лодырей и не-
удачников можно отмах-
нуться. как оно н бывает 
чаще всего на практике. Но 
правильно ли будет — от-
махнуться? И не лучше ли 
— переубедить лодыря? Пе-
реубедить прежде всего 
всевозможным почетом, мо-
ральной поддержкой, ока-
зываемой современному 
«богачу»7 Думается, надо 
всем укладом жизни и все-
ми средствами пропаганды 
поощрять и возвеличивать 
нынешнего советского «бо-
гача», ибо на поверку ока-

он отстал в обретении эле-
ментарных общественных 
ненностей, а потому высту-
пает как элемент антиоб-
щественный. Лодыри, пья-
ницы. хулиганы относятся к 
таковым. Им нечего терять, 
а стало быть, незачем чтить 
общественную мораль и за-
коны государства. 

Стирание классовых раз-
личий отнюдь не должно 
означать размножение в 
обществе деклассированно-
го элемента. Практические 
работники, слава богу, на-
чинают это понимать. Ра-
бота по переоценке ценно-
стей уже ведется (хотя, мо-
жет быть, порой недостаточ-
но смело, недостаточно на-

ми 
Уь. в то 

__ трактор «го гудит 
е борозд». По 40—42 гаитара 
в дань эасаеая аграгат Ивана 
Зиновьевича. Трактор «ДТ-7Э» 
тасиал м совою три свяяии 
вместо обычных двух. Мехе-
нимтор объясни*, что тан 
он теряет в скорости, но за-
то ширина полосы увеличи-
вается иа трать и при етом 
— главное — сеялки иа тан 
трясутся, лучше сояраияют-
ея, и иачестяо высеве улуч-
шается. 

Виаста с Иаенем Зиновье-
вичем реЭотали на салаках 
трое здоровых мужчин. «Три 
мушкетера! — отозвался • 
них председатель сельсовете. 
— Лучше себя чувствуют 
возяе гастронома, чем в по-
ле». Ох. н пришлось ни по-
кряхтеть «мушкетерам», ра-
ботая вместе с Иваном Зи-
новьевичем! Но зато и зара-
батывали они а ати дни, иаи. 
может быть, никогда ранаа. 
И кто знает, не войдут ян 
они во вкус, получив хоро-
шие деньги м хорошую ра* 
боту? Не поймут ли наконец, 
как приятно быть честными, 
работящими, хорошо аараба-
тывающиви людьми?. 

Надо, надо нам всем 
очень постараться, чтобы 
«мушкетеры» почувствова-
ли хотя бы вкус к вещам! 

выполнении плава мы едем 
нв «Жигулях», для нас 
надажнее «белоголовая ло-
шадка»! 

Нет. прихожу я к убеж-
дению, сегодня нам беспо-
коиться следует не оттого, 
что вещи занимают слиш-
ком много места в жизни 
человека, а как раз наобо-
рот. Вы говорите: мещанст-
во — это плохо. Теорети-
чески я с вами согласен. 
Но практически пусть уж 
лучше будут лоснящиеся 
от самодовольства мещане, 
ворочающиеся, как караси 
в болоте, в своем доме — 
полной чаше, нежели без-
оглядные, живущие одним 
лишь днем пропойцы. Не 
забывайте. что в практиче-
ской жизни существует 
еще и такой выбор, а не 
только между духовным и 
бездуховным! 

Сеть у меня знакомый. Не-
приятный челоаан. Он ездит 
В сверкающем автомобиле, 
одат в прекрасный костюм, 
дома у наго, говорят, стоят 
д м талаанаора и деа холо-
дильника. Однако неприятен 
он не тольио поатому. а по-
тому, что товарищам по ра-
боте, соседям никогда е жиз-
ни н трах рублей не одол-
жил. Жадность безмерная! 
Из-аа жадности и работает, 
нак воя. Разбуди, говорят, 
его иочью. и он тут же ся-

Й
ет аа свой рабочий стоя.. 
I все-таки я уаажаю атого 

знакомого. На сердцем, но 
умом уаажаю. Потому что 
раньше, лет <2—18 назад, он 
пропивал асе до копейки и 
дошел «до ручки», опустился 

и и ш п г о 
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перебрасывать мостики к 
духовному богатству? Как 
породнить — в жизни каж-
дого человека — матери-
альное и духовное? 

Я живу в скромном рабо-
чем городе. И таково уж 
мое социальное положение, 
таков круг знакомств, тако-
ва служба в конпе концов, 
что мне не приходится 
сталкиваться ни со знаме-
нитыми скорняками, обе-
дающими у композиторов, 
ни с их возлюбленными, 
летающими на выходной в 
Сочи. Люди, с которыми я 
встречаюсь каждый день, 
или вовсе никогда не ездят 
отдыхать на юг. нлн посе-
щают те благословенные, 
ласкающие тело края всего 
раза два три за всю свою 
долгую жизнь — по проф-
союзной путевне. Признать-
ся. я вообще ни разу в 
жизни не встречал челове-
ка с «бешеными» деньга-
ми Но зато я прекрасно 
понимаю того безымянного 
парня, о котором рассказал 
я письме в «литературную 
газету» директор учхоза 
В. Ключников («лГ». Мб). 
Понимаю и одобряю его 
действия. 

Этот парень вмеет перед 
собой грубую, но зато про-
стую, доступную, ясную 
цель. И пе надо мешать 
ему идти к ней. Пусть об-
ставляет квартиру, пусть 
строит новый дом, пусть са-
дит сад (даже ради дохода, 
а йе из любви к природе), 
пусть покупает автомобиль 
Достигнув этой простей 
шей, грубой цели, ов наме-
тит себе (если будет раз-
виваться нормально, естест-
венно) более отдален-
ную. возвышенную, топкую 
цель... Конечно, сегодня он. 
этот парень, далеко не пе 
редовой член общества. Но 
таких еще много, не счи 
таться с нимп нельзя. 

Ведь, наверное же. не 
требуется доказывать, что 
без материального обе 
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случаях из десяти), а поль-
за от его усилий будет ре-
альная. Ведь деньги надо 
зарабатывать! Добиваясь 
собственного благополучия, 
он тем самым непременно 
создает и общественное до-
стояние. Мне кажется, это-
го безымянного парня надо 
даже подбодрить и поста-
вить кое-кому в пример. 

В деревне нередко можно 
услышать такой разговор: 

— Моего дядьку (или де-
да. или кума, или свата) 
записали в подкулачники 
только за то. что имел ко-
рову и двух лошадей. Л те-
перь почти в каждом доме 
телевизоры, холодильники, 
мотониклы. А у кого — и 
собственный мотор в пять-
десят лошадиных сил!.. 

— Ну. и прекрасно. — 
отвечаешь. — Ведь все это 
заработано честным тру-
дом. Богатеют же не только 
выжиги и проходимцы. Лю-
ди должны пользоваться 
плодами своей высокопро-
изводительной работы. 

— Должны, кто ж про-
тив... 

Действительно, вроде бы 
никто не против. 

Но все же неясная тевь 
предосудительности неред-
ко падает не самых энер-
гичных. самых работящи, 
самых умелых жителе* со-
ла. покупающих автомоби-
ля. строящих большие до-
ма. обставляющих кварте-
ры дорогой мебелью. И в 
то же время иные лодыря 
и пропойцы, ве имеющие, 
как говорится, ни кола, ни 
двора, напускают на себя 
гордый, победптельскнй вид: 
«Мы жявем просто, по-со-
ветски». А по-советекя лй7 
Ца нет. не по-советски, ибо 
такая «простота», идущая 
от безалаберности и лени, 
по народной пословице, ху-
же воровства. Если раньше 
говорили: бея денег — че-
ловек бездельник (некуда 
приложить рукв). то теперь, 
мне квжетея, можно н пе-

вывается. как правило, что 
современный деревенский 
«богач» — это механизатор 
высокого класса, это пере-
довик-животновод. это спе-
циалист сельского хозяй-
ства. это глубоко укоре-
нившийся в деревне сель-
ский интеллигент. Пусть с 
них берут пример, пусть им 
вавидуют. пусть сами стре-
мятся в «богачи» те, кто им 
еще не стал. И пьянства 
тогда, я увереп, поубавится, 
и иных пороков, рожденных 
пьянством, ленью и бес-
цельностью существовавня, 
станет изрядно меньше. 

Не надо считать, что вся-
кий человек, пренебрежи-
тельно относящийся к ве-
шай. к личному богатству, 
непременно лучше того, кто 
любит веши я комфорт. Ко-
нечно. заслуживают уваже-
ния люди, которые предпо-
читают высокие духовные 
ценности материальным. Но 
на это способны лишь явту-
ры исключительные или 
«овсе непрактичные. Чаше 
* е всего пренебрежение к 
вещам означает не то, что 
человек сделал шаг вперед 
в свбем развития, а то, «по 

пористо) и приносит спон 
ощутимые результаты. Со-
ревнование сельских жите-
лей за почетное звание 
«Семья образцового быта», 
как мне кажется, именно 
эту воспитательную цель и 
преследует прежде всего. 
Семьям, показывающим 
пример высокопроизводи-
тельной работы, отличного 
поведения в быту, в воспи-
тании детей, в ведении до-
машнего хозяйства, оказы-
вается некоторое предпочте-
ние и в выделении дефицит-
ных стройматериалов, и в 
продаже, к примеру, тех же 
автомобилей или других 
ценных вещей. Конечно, и 
гам «моральный фактор», 
когда к дому прибивается 
табличка «Здесь живет 
семья образцового быта», 
имеет немаловажное зиа 
чение. 

8 одном селе и разгово-
рипея С К0ЛЯ01И0Й пеисио-
мермой Лидией Викторовной 
3. С чаиим уважением отзы-
валась ои* о •веявнилторв 
Навив Зиновьевиче Г. и его 
мене Марии Петровне! И ра-
Лотдют-то они прекрасно, и 
дети у мня вежливые, воспи-
танные, и домик аккуратный, 
и яоэяАстдо крепкое. И имей-

Вначале к вещам, в потом 
уже н к путешествиям, и к 
музыке, н к литературе, и 
к общественным занятиям, 
н к самым разнообразным 
бескорыстным добрым де-
лам. Но вначале, повторяю, 
к вещам. Потому что, к 
примеру, турист, не обес-
печенный материально, это 
не кто иной, как бродяга. 

Может, кому-то мое 
утверждение покажется 
странным, но у многих на-
ших людей еще попросту 
не выработался вкус к 
обеспеченной, благоустро-
енной жнзнн. хотя возмож-
ности к этому уже есть, 
свободные деньги уже заве-
лись. Куда их девать?.. Ко-
пить?.. А зачем?.. Да ну 
их! Возможно, читателям 
будут любопытны такие 
цифры: в торговом обороте 
нашего райпотребсоюзв ве-
ши (то есть промышлвн-
ные товары) занимают все-
го 36 процентов. Осталь-
ное — продуктовые това-
ры: но среди продукто-
вых на первом месте — 
увы! — водка. Торговые 
работники даже шутят: 
дескать, не думайте, что в 

на самое дно. Но потом (вез 
всякого лечения» его болезнь 
отступило — под напором 
страсти и деньгам и вещам. 
И теперь я смотрю иа него и 
жду: ногда же он «насытит-
ся»1 И что вудет тогда: ввер* 
или опять вниз? Поднимется 
ли он нв следующую сту-
пеньку?» Я сознаю: он может 
н нв подняться. Но вот что 
отрвдно: дочь его. окружен-
ная с детстве вещами, уже 
теперь сыте ими по горло и 
в жизни ищет нв тряпки, в 
поазию, музыку. И вот вто-то 
оправдывает ев отцв— 

Повседневная жизнь, 
многочисленные факты на-
шего бытия красноречиво 
убеждают: культура в на-
шей стране наступает со 
всех сторон. К услугам со-
ветских людей — библиоте-
ки, дома культуры, кино, 
пресса, телевидение, все-
возможные «клубы по инте-
ресам», любительские об-
щества. Литература, искус-
ство. науки создают бога-
тую духовную пищу. И все-
таки... 

Все-таки, заботясь о биб-
лиотеках н школах, нам 
ни в коем случае нельзя от-
казываться и от такого 
мощного (на данном отрез-
ке нашего пути) помощника 

в борьбе за культуру, как 
вещн. И тут я могу опять 
обратиться к конкретным 
примерам, доказывающим, 
что наиболее зажиточные 
современные сельские люди 
являются опорой н в наве-
дении общественного по-
рядка. и во внедрении, так 
сказать, первичной культу-
ры. 

Вот Иван Петрович — 
председатель товарищеского 
суда. Рос вез отца. Детство и 
юность его пришлись на 
трудные послевоенные годы. 
В колхозе работает с детства: 
и пахал, и бороновал, и воз-
чиком был. Потом. иогде 
подрос, стал прицепщиком 
на тракторе. Потом — много 
лет — трактористом. Работа, 
все знают, ох некая иелег-
иая1 Но ясе же он находил 
время и для учевы. Заочно 
окончил сельскохозяйствен-
ный техникум. Два года на-
зад назначен колхозным ме-
хаником. Женился, построил 
нояый дом, недавно купил 
«оаакьний «Москвич». Это 
человек твердого характера, 
человек дела. И вполне есте-
ственно. что решения, выно-
симые товарищеским судом, 
а иотором он председатель, 
•обжалованию не подлежат». 
Они справедливы. Местным 
упорным трудом, безуиориз-
иениым личным поведением 
он достиг для себя и дли 
своей семьи всего. И он хо-
чет. чтоб и другие не соблаз-
нялись легкими путями. Вы-
годно быть честным, работя-
щим — вот о чем говорят од-
носельчанам его .жизненные 
успехи. 

Я уверен, что и к на-
стоящей, большой культуре 
этн люди, о которых я толь-
ко что рассказал, приобщат-
ся в основной своей массе 
раньше, чем плюющие на 
вещн «мушкетеры». На нх 
полках уже появились кни-
ги (пока это в основном 
справочная н техническая 
литература). На своих ма-
шинах они уже изредка 
ездят в городской театр, хо-
тя предпочитают легкие раз-
влекательные спектакли. 
Но. конечно же, пройдут го-
ды н они поднимутся на 
следующую ступень: в куль-
туре станут искать не толь-
ко какие-то утилитарные 
знания, не только развлече-

' нни, но источник чего-то 
высокого н вечного — того, 
чего не найдешь в вещах... 

А закончить свое выступ 
ленне в защиту вещей я хо-
тел бы маленькой «прит-
чей». 

Жнл человен. Он посадил 
и вырастил сад. Сад — ра-
ди прибыли. Он окружил 
сад высоким забором, по-
верх забора протянул ко-
лючую проволоку. Дрожал 
над каждым яблочком. И 
все относил на базар... А 
потом тот человек умер, 
как утверждали злые язы 
кн—от жадности. Подгнили 
рухнул под натиском време-
ни забор с колючей прово-
локой... А сад остался. Сад 
растет и цветет по-прежне-
му. На радость и пользу 
всем людям. 

Вещн — это тоже сад. 
который объективно служит 
не только своему непосред-
ственному владельцу, но и 
приносит благо всему об-
ществу. 

Б. КАЧЕНОВСКИЙ. 
сотрудник 

районной газвты 
•Деснянекая правда» 

Врянская область 
но етой семье, как сообщил 

ОБОЙ ЛЕМ С Я БЕЗ 

УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

ШНИМНШГОППИШНПЯПГОР 

Встаю не стооону лю-
дей, умеюши1 делеть день-
ги, неким бы путем »то 
ни достигалось. Почему? На-
шн извилины созданы и «л» 
игр. Значит, нужны игры. А 
во что играть? Остветсв иг. 
реть в вещн1 Тут тебе ие 
обузданные наплыв деятель-
ности, и сгрести, и вдовиове-
име. е главное — евгрузи» 
мвзгоеьга извилин. 

Свободе еозмеиие лишь 
при условии большего одино-
честве. Вот и начинаешь со-

здаееть *то одиночество, ра-
ботая на сева, так как, дала» 
ала толпы, видишь бессмыс-
ленность сделанного. 

Слететь не пару днвЯ или 
более в Сочи или в Молда 
аию испить винце стело по 
оетио. Пусть завидуют твор 
•ескив люди, гонящие тмпо 
аые проекты, лопочущие мо 
ральные лекции, толкующие 
> я конь* и т. д., в мы будем ве-
леть деньги и устраивать кру-
изы. V кого голова шурупит, 
те» тоже примкнет я нем. 

Где брать деньги? А вот 
прейскурант. 

Оказать помощь! 

школьнику—2—3 руб. в час," 
заочнику чертеж — 15— 

Ю руб.{ 

курсовую рвботу •— 
40—100 руб.; 

звочиику дипломную рвбо-
ту — 300—500 руб.; 

дачнику я постройке двчи— 
<00—1000 руб. и т. Д. 

Немного подивтужилс» 
«мишком, в другой рез не 
мешеет и телом, и ие нвдо 
/ченыя степеней. Разрешите 
нам идти пока сеоим путем — 
мы еще исправимся. 

Валерий ВОРОНЦОВ 

АРХАНГЕЛЬСК 

ЛЮДОЧКА, ВЫЙДИ ЗАМУЖ ЗА МЕНЯ! 
Мы поквжвм веем зтим 

креснобевм. как надо жить! 
Мне 34 года, в знвргичвн и 
умею делеть деньги. 

Мы снизойдем до того, что 
на собственны! «Жигулях» 
подбросим крвенобеев до пе-
рекрестие — ты обратила вни-
мание на и« ожидательно-
просящие лице? 

Мы приглеснм иа в нашу 
4-комиетную квартиру, и 
пус'ь они отдохнут на мед-
вежьих шкурех — »ы звмети-
ле. кея они робки и нереши-
тельны чрн виде нешето бо-
гатого и удобного интерьере' 
Мы угостим иа коньяком — 
ты же анвешь, у крвенобеев 
денег едее-едее не перши-
еенький портвейн. 

Мы сделаем краснобаям 
дорогой подарок — и ты уви-
дишь, что с тобой будут здо-
роввться первыми! Ты будешь 
ходите в теки» наоядаи, что 
жены краснобаев пеш-ссо-
оятся со своими мужьами. 
Зимой в принесу тебе тюль-
паны, а не газетную статью 
•О пользе самоограничения». 

Тек ты аыйвешь за меня 
земуж. П-олоиил» Я жергн-
чеи и уваипиа Но у меня 
есть иедопв'ок — а не знаю 
языка згпаранто и не чител 
Аристотеля.. 

Слабь м оставим скром-
ность! И краснобайство! 

Василий ПАНКОВ 

гор. КОНДОПОГА 

ан-' 

-
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ПОЛЕМИКА 

НАУЧНЫЕ СРЕДЫ Ф 

ЦЕНА БЕСЦЕННЫХ ИДЕИ 
МНОГИЕ удивятся, 

Уанав, снолько денег 
тратит Англия на на-

учные исследования и с ка-
кой скоростью увеличивают-
ся эти триты. Суммы, выде-
ляемые Исследовательским 
советам, увеличились за по-
слевоенный период почти в 
400 раз, а университетам — 
в 200. Впрочем, учитывая 
инфляцию, можно считать, 
что государственные расхо 
ды выросли раз в 20. но тем 
не менее «кусок пирога», 
который достается сейчас 
университетам, в 10, а Ис-
следовательским советам — 
в 20 раз больше, чем это 
было перед войной 1939 — 
1945 гг. 

Подобный рост ассигно-
ваний на научные исследо. 
вання наблюдается и в про-
мышленности. 

В 1939 году Англия была 
одной из первых в области 
научных исследований, что 
удивительно, если принять 
во внимание, насколько ми-
зерны были ассигнования 
на них. Страна зани-
мала ведущее место в мире 
по исследованиям в области 
иммунологии и вирусоло-
гии и в основных рабо-
тах по антибиотикам. В фи-
зике велась успешная рабо-
та в области атомной физи-
ки и основ радиолокации, 
хотя здесь дотации из госу-
дарственных источников бы-
ли еще менее щедрыми. В 
биологии прекрасно работа-
ли наши центры по исследо-
ванию физиологии насеко-
мых и паразитологии. 

Эти работы проводились 
в университетах, лаборато-
риях Исследовательских со-
ветов и других государст-
венных учреждений, а так-
же учеными, работающими 
в промышленности. Очень 
поучительно изучение до-
военных отчетов этих науч-
ных учреждений. Можно 
только удивляться тому, как 
малочисленны были штаты 
большинства этих отделов 
и как многочисленны значи-
тельные научные работы, 
опубликованные ими. Мож-
но заметить также, что про-
фессора и руководители 
этих отделов были в боль-
шинстве случаев самыми 
производительными работ-
никами Бросается в глаза 
и тот факт, что при небол>, 
шом числе аспирантов мно-
гие из них являлись автора-
ми интересных научных ра-
бот еще до получения уче-
ной степени. 

Во время войны блаюда-
ря изобретению радара, соз-
данию атомной бомбы, по-
бедам над сельскохозяйст-
венными вредителями с по-
мощью ДДТ. успешному 
применению противомаля-
рийных препаратов статус 
ученого необычайно возрос, 
и ученые вступили в по-
слевоенный период, нахо-
дясь в состоянии некой эй-
фории Политические дея-
тели «открыли» науку 
Все зто послужило предпо-
сылкой для увеличении ас-
сигнований на научные ис-
следования. Впечатление 
было произведено даже на 
руководителей промышлен-
ности, решивших, что 
коммерческий успех ждет 
тех, кто создает лабо-
ратории Однако мно-
гие довольно скоро обнару-
жили. что вместо ожидае-
мых доходов лаборатории 
дают лишь научные отчеты. 
По своему опыту могу ска-
зать, что им еще повезло. 

ОЧЕНЬ немногие зна-
ют. как сильно воз-
росла стоимость на-

ших научных исследова-
ний, но многие верят в 
то. что в результате этих 
исследований получено так 
много новых знаний, что 
научный мир не я состоя-
нии их переварить. Сущест-
вует мнение, что произошел 

некий «информационный 
взрыв». Несколько лег на-
зад я написал об этом ста-
тью под названием «Подмо-
ченная хлопушка». Назва-
ние полностью соответству-
ет сущности мнимого взры-
ва. Конечно, произошло из-
вестное увеличение науч-
ной продукции. Появн-

щение к «старым добрым 
временам», когда профессо-
ру приходилось самому 
мыть пробирки, хотя это 
были плодотворные годы 
Но я тем не менее считаю, 
что большинство мер, при-
нимаемых сейчас с целью 
стимулировать научную ра-

Кеннет МЕЛААНБИ, 
профессор 

ДОРОГАЯ 
СОВРЕМЕННАЯ 

О т п и ш и мир научно-технмческаа революция предъяв-
ляет все новые к новые требования к организации научной 
работы. Все острее стоит вопрос об аффектмвмости научных 
исследований. Некоторые д о г ели науки на Запад*, и* созна-
вая истинны» причин коррозии научного мениизма в капита-
листически! странах, выступают с предложениями, которые, 
по существу, идут вразрез с общим дуюм научно-технической 
революции. Между тем рациональной организации науки 
можно добиться только лри рациональном устройстве всего 
общества в целом. 

Сегодня мы публикуем сокращенный перевод статьи ан-
глийского биолога профессора К. МЕЛЛАНБИ, в которой он 
излагает свою точку зрения на усовершенствование органи-
зации научны! исследований. С ним полемизирует советский 
ученый, член-корреспондент АН СССР М. ЮЛЬКЕНШИЙН. 

т. д. н т. д. Мо ведь именно 
благодаря этому «удорожа-
нию» мы получаем постоян-
но растущее количество 
все более дешевых продуй 
тов. В этом плане разница 
между наукой и промыш-
ленностью только в том, 
что в последней экономиче-
ский эффект применения 

Массовость занятий нау-
кой в наше время приводит 
к значительному усилению 
«фона» средних работ, по-
священных преимуществен-
но частным вопросам. Рабо-
ты эти нужны и полезны, 
получаемые в них резуль-
таты не пропадают зря, но 
до некоторой степени не-

М. ВОАЬКЕНШТЕЙН, 
член-корреспондент А Н СССР 

НАУКА 
ВКЛАД ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
С ПРОЦЕНТАМИ 

лись и продолжают появ-
ляться на свет новые науч-
ные журналы Некото-
рые журналы увели-
чились в объеме. Тем не 
менее объем публикаций по 
научным исследованиям 
увеличился менее чем в два 
раза по сравнению с довоен-
ным периодом. Путаницу 
внес рост вторичных жур-
налов, содержащих аннота-
ции. обзоры и публикации 
материалов научных кон-
грессов, где речь идет о ра-
ботах. сделанных много лет 
назад, уже опубликованных 
ранее, о которых

-

 неодно-
кратно сообщалось. Я по-
прежнему считаю, что ника-
кого взрыва знаний или ко-
личества научной литерату-
ры не произошло. 

Может возникнуть во-
прос: а не возросло ли ка-
чество, если уж нет количе-
ственного роста'' Свиде-
тельств этому я также не 
вижу. Я сам писал научные 
работы и редактировал их 
и до войны, и после войны 
и продолжаю заниматься 
этим сейчас н могу сказать, 
что не вижу каких-либо зна-
чительных изменений. Бо-
лее серьезным является из-
менение производительно-
сти различных групп уче-
ных. В 30-е годы профессо-
ра и руководители отделов 
были обычно самыми про-
изводительными работника-
ми Сегодня это случается 
редко Бесплодие тех. кого 
назначали на их должности 
в основном за прошлые ис-
следовательские заслуги, 
сильно снизило, по-моему, 
н качество, и количество 
проводимых в нашей стра-
не исследований. 

Если уж мы признаем 
обескураживающее сниже-
ние продуктивности, то еле-
дует выяснить причину это-
го явления. Думаю, что 
здесь действует совокуп-
ность мношх факторов, но 
большинство из них являет-
ся результатом неправиль-
ного понимания самой фило-
софии научного открытия 
Боюсь, что достижения 
науки зависят от выдаю-
щихся личностей, способ-
ных творчески анализнро 
вать и осмысливать резуль-
таты наблюдений и форму-
лировать идею открытия. Я 
считаю абсолютным абсур-
дом добиваться успеха пу-
тем траты гигантских сумм 
и привлечения многочис-
ленных квалифицированных 
технических специалистов, 
работающих под руковод-
ством выдающегося ученою. 
Это может оказаться полез-
ным в процессе «шлифов-
ки», на завершающем эта-
пе работы. Но если та-
лантливого ученого отстра-
нить от непосредственной 
научной работы. сделав 
его администратором, он 
обычно становится бесплод-
ным. 

Я не выступаю за возвра-

боту, приводит чаще всего 
к обратным результатам. В 
недавнем отчете химиче-
ских факультетов препода-
ватели н лекторы в один 
голос заявили, что онн тра-
тят в среднем более 
30 процентов времени на 
руководство научной рабо-
той. В то же время по-
ловина лекторов н 80 про-
центов преподавателей сами 
занимаются научной рабо-
той Менее 10 процентов 
времени. Конечно, это по-
ложение в корке неверно. 
Студенту, который нуж-
дается в такой опеке, сле-
дует поискать себе другую 
работу. 

В течение последних 
10—15 лет выражалась не-
которая озабоченность по 
поводу растущей стоимости 
научных исследований. Об 
втом сообщали бесчислен-
ные комитеты, советы и ра-
бочие группы. Было бы 
утомительным занятием пы-
таться перечислить все дан-
ные ими рекомендации. Ис-
следовательские советы на-
спех формировались и пере-
формировывались, лабора-
тории неоднократно перехо-
дили из ведения одного ми-
нистерства в ведение дру-
гого, а сейчас должна быть 
изменена сама система фи-
нансирования большей ча-
сти наших исследований. 
Пока что некоторые изме-
нения, прекрасно выглядя-
щие в теории, на практике 
приводили в большинстве 
случаев к обратным резуль-
татам. Во-первых, они отня-
ли много времени у тех са-
мых людей, которые, как в 
30-е годы, могли бы вести 
самые важные исследова-
ния. Во-вторых, большин-
ство принятых решений вы-
звало интенсивное «отпоч-
кование» комитетов, что 
опять же уводило потен-
циально продуктивных уче-
ных от занятий наукой. 
В-третьих. была созда-
на усложненная система, 
при которой большое ко-
личество ученых, причем 
зачастую наиболее произ-
водительных ученых, за-
бирается из лаборатории 
на административную рабо-
ту. Ни одни комитет пока 
не задумывался над тем 
трюизмом, что исследова-
ния делаются только иссле-
дователями и что ни один 
комитет, сколь бы важен он 
ни был, ни разу не подал 
оригинальной идеи. Нам 
грозит опасность создать 
прекрасную административ-
ную систему, при которой 
некому будет заниматься 
научной работой. 

ВЫСКАЗЫВ А К Т С Я 
очень разумное по-
желание, чтобы уче-

ные. получающие средства 
от государства, работали бы 
над проблемами, имеющи-
ми значение для стра-

ны. Предлагается, чтобы 
деньгами, ранее выдавав-
шимися непосредственно 
11 сследова тельскн м совета м, 
теперь распоряжались бы 
Государственные департа 
центы, заключающие до-
говоры с советами и други-
ми организациями. Руково-
дить департаментами будут 
Ведущие авторитетные уче 
ные. Я полагаю, что можно 
было бы найти более прос-
той способ оказывать влия-
ние на ведение научных ис-
следовании. так как систе-
ма «заказчик — исполни-
тель контракта» уже сейчас 
поглощает энергию несколь-
ких ранее плодотворно ра-
ботавших ученых. У меня 
существуют сомнения по 
поводу целесообразности 
самой идеи назначения ве-
дущих ученых на постоян-
ную работу в этих департа-
ментах, так как они скорее 
всего и являются теми 
людьми, которые наиболее 
подходят для научной ра 
боты. 

Я думаю, что самым зна 
чнтельным изменением, ко 
торое вернуло бы нашим 
научным исследованиям ту 
плодотворность. которая 
была им присуща 3$ лет 
назад, была бы попытка 
воссоздать дух Нееледова 
тельских советов того вре 
мени. В то время понимали, 
что все в конечном нго!е 
решают люди. Именно лю-
ди, а не многочисленные 
комитеты являются ксточ 
инком оплодотворяющих 
идей. Мы должны помнить, 
что действительная научная 
работа делается очень не 
многими людьми. Так да 
вайте попробуем выявить 
их н создать им необходн 
мые для работы условия 
Конечно, зто не означает, 
что каждый должен полу-
чить роскошную лаборато 
рию, неограниченное коли-
чество сотрудников и любое 
мыслимое оборудование 
Мы уже пробовали этот 
способ, н он не сработал 
Меня также одолевает соб 
лазн предложить годичный 
мораторий нл собрания ко 
мптетов Это могло бы ока 
заться полезным. Во вся 
ком случае, надо серьезно 
подумать над необходимо 
стыо избавить ученых от 
такой непродуктивной рабо-
ты, так как все эти комите-
ты излишне усложняют ру-
ководство. Это может ока 
заться сложным делом — 
коридоры, веду щие к вла-
сти. обладают большой при-
тягательной силой даже для 
самых преданных науке 
ученых. Но эти коридоры 
редко ведут обратно в ла-
боратории. 

И» журнала 
•Нью сайгнтист» 

(АНГЛИЯ) 

СТАТЬЯ профессора 
Мелланби затрагива-
ет серьезные проб-

лемы. волнующие научную, 
да и не только научную, об-
щественность. Он говорит 
об Англии, но сходные 
представления о современ-
ной науке и ее организа-
ции довольно широко рас-
пространены сейчас в ми-
ре. Дело в том. что рас-
ходы на науку все время 
растут, а значет, обществу 
в чем-то другом приходится 
урезать себя. II, естествен-
но, у многих людей ра-
но или поздно возникают 
вопросы: насколько неивбе-
жен такой рост расходов и 
не обгоняет ли он рост 
«урожая»? Попробуем ра-
зобраться. 

Галилей открыл фазы 
Венеры при помощи соб-
ственноручно им изготов-
ленной зрительной трубы. 
Современные исследования 
далеких галактик невозмож-
ны без громадных телеско-
пов и радиотелескопов, ко-
торые стоят столько, что 
на эти деньги можно было 
бы купить миллионы гали-
леевых труб. Другой при-
мер. Важное значение в 
современной физике, химии 
н биологии имеет метод ис-
следования молекул, осно-
ванный на явлении так на-
зываемого ядерного магнит-
ного резонанса. В этом ме-
тоде используется радио-
аппаратура. Лет 15 назад 
ценные результаты получа-
лись с помощью приборов, 
в которых применялись 
электромагнитные волны с 
частотами 40 ООО герц 
(то есть 40 ООО колеба-
ний в секунду). Сегодня 
для изучения сложных мо-
лекул белков и других 
веществ нужны приборы с 
частотами до 300 ООО герц 
н выше. Стоимость при-
бора примерно пропорцио-
нальна применяемой в нем 
частоте. Грубо говоря, один 
герц стоит один доллар, и. 
значит, цена аппарата, отве-
чающего современным тре-
бованиям, возросла за 15 
лет почти в 10 раз — до 
300 ООО долларов! 

Электронные вычисли-
тельные машины в сотни 
тысяч раз дороже «Фелик-
са», Не говоря уж о кон-
торских счетах. Однако 
счетами в сегодняшней на-
уке нрн всем желании не 
обойдешься. Космические 
ракеты также дороги, но в 
космос не полетишь на воз-
душном шаре. 

Поэтому, как мы видим, 
удорожание науки — про-
цесс объективный и неиз-
бежный. Но разве только 
наука требует больших 
затрат? Сегодняшние до-
менные печи дороже прими-
тивных плавилен наших да 
леких предков, комбайн 
дороже серпа, шагающий 
экскапатор — лопаты и 

Данные полученные с помощью таких зондов, необходимы для прокладывания трасс воздушных лайнеров и прогнозирования погоды, для разработки 
методов защиты посевов от града и рассеивания туманов. Фото А. ЗЫКИНА [«Советский Союа») 

более производительного, а 
значит, н более дорогого 
оборудования более нагля-
ден Но как там. так и 
здесь лучшее оборудование 
дает лучшие результаты, 
принося обществу в конеч-
ном счете гораздо больше, 
чем было взято, улучшая 
условия жизни людей. 

Можно, конечно, зани-
маться сопоставлением от-
носительной значимости и 
стоимости открытий радия и 
курчатовня, открытия ос-
новных законов генетики 
Менделем и синтеза гена 
Кораной. Но что такое 
сопоставление может дать? 
Ничего, кроме разве любо-
пытной статистики. Пути 
назад в науке не существу-
ет. 

Поэтому проблема вовсе 
не в том, чтобы «удеше-
вить» науку, а в том, чтобы 
все время сокращать дис-
танцию между ней и ее при-
ложениями в технике, сель-
ском хозяйстве, медицине. 
А расходы на науку во все 
времена с лихвой окупались 
новыми технологическими 
разработками. созданием 
новой техники. Проблема 
состоит не в опасности удо-
рожания науки, а в опти-
мальном сочетании фунда-
ментальных и прикладных 
работ, во внедрении их ре-
зультатов в жизнь. 

По этому поводу Меллан-
би не говорит ничего опре-
деленного. Между тем проб-
лема организации науки не-
разрывно связана с органи-
зацией общества в целом. 
Социалистическое общество 
имеет здесь крупные пре-
имущества. В Советском 
Союзе целесообразное про-
ведение фундаментальных 
исследований определяется 
руководящей ролью Акаде-
мии наук СССР, то есть 
тем, что за организацию 
науки ответственны сами 
ученые, ясно сознающие 
свой долг перед обществом. 
Это не означает, однако, что 
н нам не приходится встре-
чаться с недостатками и 
трудностями. 

Таков экономический ас-
пект. Но обсуждаемые воп-
росы выходят за рамки ба-
ланса расходов и доходов. 
Занятие наукой есть одна 
из важнейших областей ду-
ховной деятельности чело-
века, реализация определен-
ной потребности в творче-
ском труде. Чем более раз-
вито общество, чем оно бо-
гаче. чем меньше вынужде-
но думать о хлебе насущ-
ном. тем больше людей 
стремится в науку. И это 
нх законное цраво. Удовлет-
ворение не только матери-
альных. но и духовных нужд 
каждого члена общества, 
являющееся целыо социа-
листического государства, 
означает необходимость рас-
ходов на науку не только в 
зависимости от приносимой 
ею практической пользы. 
Этот аспект проблемы ни-
как не затронут в статье 
Мелланби. Но и здесь орга-
низационные вопросы име-
ют большое значение. Пол-
ное удовлетворение духов 
ной потребности в научном 
творчестве возможно лишь 
при оптимальной организа-
ции науки, при отсутствии 
помех развитию знаний о 
природе 

ДУМАЮ, что Меллан-
би прав, когда от-
рицает существова-

ние «информационного 
взрыва». Это в самом деле 
легенда, ставшая весьма 
модной. Действительно, 
большое увеличение числа 
научных журналов и пуб-
ликуемых в них статей вон 
се не означает чрезмерного 
возрастания числа работ, 
которые необходимо про-
штудировать нсследова ге-
лю. Журналы журналам 
рознь. Скажем, для того, 
чтобы быть в курсе совре 
меинык событий в молеку-
лярной биологии, чеобходн 
мо систематически следить 
примерно за пол дюж и ной 
журналов, лишь изредка об 
ращаясь к другим публика 
циям. По-настоящему вы 
дающихся работ, служащих 
источниками новых идей и 
методов, всегда мало, и 
публикуются они в немно 
гнх журналах. 

пользуются другими иссле-
дователями. Мелланби, без-
условно, прав, когда го-
ворит, что «достижения 
науки зависят от выдаю-
щихся личностей, способ-
ных творчески анализиро-
вать и осмысливать резуль-
таты наблюдений и форму-
лировать идею открытия». 
Но отсюда не следует, что 
крупный талант должен ра-
ботать в одиночку. Если 
провести аналогию с искус-
ством, то в науке есть и 
пианисты, н дирижеры сим-
фонических оркестров. Это 
зависит как от характера 
решаемой проблемы, так и 
от темперамента ученого. 
Ясно, что хороший дирижер 
должен быть и хорошим 
музыкантом. Так и в науке 
глава крупного научного 
коллектива должен сам 
быть большим ученым, не-
посредственно заниматься 
научной работой. Именно 
самостоятельной научной 
работой, а не только руко-
водящей административной 
деятельностью. Обе эти 
функции прекрасно сочетал 
И. В. Курчатов. 

Сегодня роль руководи-
теля в науке особенно важ-
на, поскольку путь к реше-
нию многих научных про-
блем лежит через организа-
цию широких проектов, в 
выполнении которых уча-
ствует ряд научных коллек-
тивов. 

Дело в том, что вопреки 
распространенному мнению 
основная тенденция совре-
менной науки состоит не во 
все возрастающей специали-
зации, но в объединении 
различных областей, в ин-
теграции знаний. Это, на-
пример, проявилось в со-
здании и развитии мо-
лекулярной биологии, в ко-
торой соединились биоло-
гические, химические и фи-
зические подходы к рас-
крытию тайн жизни. Круп-
ные научные проекты, есте-
ственно, основываются на 
интеграции различных на-
правлений исследования. 

В то же время ясно, что 
Созданию нового проекта 
всегда предшествует твор-
ческая работа одного или 
немногих истинно талантли-
вых ученых. Но, вопреки 
мнению Мелланби. проект 
есть не завершающий этап, 
не «шлифовка», а именно 
осуществление научной 
ндеи. 

И тем не менее, хотя ру-
ководящая и администра-
тивная работа совершенно 
Необходима современной 
Науке, она не более чем вы-
к> п за возможность вести 
Само исследование. В связи 
с этим следует остановить-
ся на затронутом Мелланби 
вопросе о бюджете времени 
ученого. 

К СОЖАЛЕНИЮ, и у 
нас выдающиеся уче-
ные тратят еще слиш-

ком много времени в почти 
непродуктивной в научном 
отношении административ-
ной. заседательской и орга-
низационной деятельности. 
Чем крупнее и чем старше 
ученый, тем в большем чис-
ле комиссий, советов, ре-
дакций он участвует. По-
видимому. всегда су щество-
вала тенденция как можно 
больше загрузить крупного 
ученого. Еще Фарадей в 
свое время составил для се-
бя таблицу нагрузок в каче-
стве члена разных комис-
сии, лектора, консультанта 
и т. д. Таких нагрузок у 
Него было около десяти. 
Но, в отличие от многих на-
шнх современников, Фара-
дей честно сознался сам 
С|'бе, ЧТО его силы убывают 
с возрастом, и в течение не-
скольких лет постепенно от-
казывался от обязанностей 
Н наконец оставил за собой 
только работу в лаборато-
рии. Таблица сокращалась 
и свелась к одной клеточке. 

Конечно, ученый вправе 
распоряжаться своим вре-
менем, следуя призванию и 
общественному долгу. На-
учно-организационная. ад-

' миннстративная деятель-
ность также призвание, и 

«очень важное. Как и всю-
ду, число подлинных талан-

тов здесь невелико. Чело-
век должен сам решать, по | 
какому пути ему следовать. 
Для этого нужны и ум, и во- ] 
ля. Но талантливых ученых 
нужно не столько загру-
жать административными 
обязанностями, сколько ] 
оберегать от них, если они 
уж сама не берегутся. Ге-
нетика сильно выиграла 
бы, если бы Менделя не 
назначили прелатом мона-
стыря. 

Массовость науки, боль-
шие средства, на нее от-
пускаемые. ведут к укруп-
нению научных институтов. 
Это опасный процесс. Если 
институт превышает неко-
торые оптимальные разме-
ры, его научная продуктив-
ность падает, снижается 
научный тонус. В лучшем 
случае чрезмерно большой 
институт распадается на 
практически независимые, 
но действующие «удельные 
княжества», в худшем — 
деградирует как целое. Это 
связано с неизбежным воз-
растанием роли админи-
стративно - бюрократнче- ] 
скнх факторов в слишком 
громоздком научном уч-
реждении, с невозмож-
ностью по-настоящему ру-
ководить таким учреждени-
ем как целостной системой. 
В подобном «научном Ва-
вилоне» отношения сотруд-1 
ннчества и свободной науч- | 
ной дискуссии обычно под-
меняются служебно-субор-
динацнонными. 

Научные дискуссии, раз-
говоры. обсуждения идей и 
результатов жизненно не-
обходимы ученому. Но их 
эффективность тем выше, 
чем уже круг участников 
беседы, происходящей в ус-
ловиях. свободных от ка-
ких-либо формальностей. 
Сейчас принято проводить I 
крупные научные конгрес- | 
сы с тысячами участников. 
Доклады на таких конгрес-
сах не дают большой ин-
формации. Обсуждение док-
лада на заседании практи-
чески невозможно. Подлин-
ная ценность такого кон-
гресса для развития науки I 
оказывается не столько в 
его программе, не столько 
в произнесенных в зале ре-
чах, сколько в беседах уче-
ных в коридорах, в завязы-
вании контактов. Вообще 
же для дела гораздо полез-
нее небольшие собрания. 

Распределение средств на 
научные исследования — 
дело непростое. Деньги ог-
раничены, нужны онн 
всем. Можно, конечно, рас-
пределить средства по всем 
финансируемым институтам 
пропорционально числу их 
сотрудников. Но это будет 
столь же несправедливо и 
неразумно, как. скажем, 
разделить имеющиеся 
скрипки Страдивари между 
квартетом выдающихся 
скрипачей п сводным ор-
кестром пожарных команд 
пропорционально числу му-
зыкантов. Максимальные 
возможности должны предо-
ставляться наиболее талант-
ливым и активно работаю-
щим людям. 

К сожалению, не всегда 
так бывает. Простейший 
пример — у каждого науч-
ного администратора даже 
средней руки есть референ-
ты и секретари. Наличие 
же таких помощников у 
крупного ученого, рабо-
тающего в лаборатории, — 
редчайший случай. Эти 
должности просто не пре-
дусмотрены штатным рас-
писанием. В результате при-
ходится тратить уйму дра-
гоценного времени на бу-
маги. 

ПОДВЕДЕМ итоги. 
Профессор Меллан-
би указал в своей 

статье на сильное возраста-
ние стоимости науки, на от-
сутствие «информационно-
го взрыва», на отвлечение 
ученых в ненаучную дея-
тельность. Первое правиль-
но. но вполне закономерно 
и не свидетельствует ни о 
какой дезорганизации нау-
ки. Второе также правиль-
но. но не означает пониже-
ния качества научных ис-
следований. Третье дейст-
вительно мешает науке. Ис-
тинная проблема, однако, 
состоит не в этих трех поло-
жениях. а в оптимальной 
организации научной рабо-
ты. Излагая некоторые мыс-
ли по этому поводу, я ни-
как не претендую на реше-
ние проблемы. Ясно, что 
оно само по себе требует 
исследовательской работы. \ 
Организация науки связана 
и с оптимизацией высшего 
образования, и с созданием 
наиболее благоприятных ус-
ловий творческой деятель- | 
ности и обменом научной 
информацией для ученых. 
Здесь имеется множество 
вопросов, ожидающих свое-
го решения. Проблемы ор-
ганизации науки глубоко и 
серьезно изучаются в нашей 
стране, не знающей ряда 
трудностей в развитии нау-
ки, свойственных капита-
листической системе. Стре-
мительный научно-техниче-
ский прогресс социалистиче-
ского общества дает нам 
веские основания для опти 
мизма. 

\ ' ' 4 
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Жорж ПОМПИДУ 

ИМЯ покойного Прези-
денте френцузской 
Республики Жоржа 

Помпиду останется • исто-
рии, ибо он играл немало-
важную роль е ответствен-
ный, определяющий асе бу-
дущее человечества период 
борьбы за новые отноше-
ния между странами и на-
родами. В соответствии с 
волей и влиянием Франции 
он внес свой вклад в усилия, 
направленные на превраще-
ние разрядки международной 
напряженности в явление не-
обратимое. Знаменательно, 
что последней важнейшей 
внешнеполитической акцией 
Ж о р ж а Помпиду оказались 
столь полезные длв мира 
переговоры с Л. И. Брежне-
вым, проходившие не совет-
ской земле. Очень жаль, ко-
нечно, что напоминать об 
этом приходится е столь 
грустных обстоятельствах, 
когде наш народ присоединя-
ет свои искренние соболезно-
вания к трауру Франции. 

Внук крестьянина, сын прос-
того учителя сделал поистине 
необычную политическую 
карьеру для человека столь 
скромного происхождения. 
Одни объясняют это не толь-
ко счастливыми обстоятель-
ствами, но м свойствами его 
характера, присущим ему 
прагматизмом, практично-
стью, чувством меры, уме-
нием учитывать обстоятель-
ства. Другие больше под-
черкивают его исключитель-
ные способности, проявив-
шиеся еще в юности, ко-
торую он провел на юге 
Франции, в Лангедоке — 
стране солнца, винограда и 
свободолюбия. Ж о р ж Помпи-
ду учился блестяще. О н 
окончил парижскую Высшую 
нормальную школу — зна-
менитый питомник интеллек-
туальной элиты, откуда вы-
шло немало людей, укресив-
ших своим творчеством ду-
ховную историю Франции, 
таких, как Жан Жорес, Анри 
Бергсон, Аиатоль Франс, Ро-
мен Роллан и многие другие. 
По призванию и наклоннос-
тям Ж о р ж Помпиду тяготеет 
к литературе и становится фи-
лологом, знатоком мертвой, 
но благородной латыни, звуч. 
ного языка Гомера и, естест-
венно, родного французского 
яэыка, на котором он так пре-
красно говорил с легким юж-
ным акцентом. Ж о р ж Помпи-
ду опубликовал три литера-
турных очерка: «Британик» 
Расина», «Тзн», «Мальро» и 
составил «Антологию фран-
цузской поэзии», о которой 
в свое время уже шле речь 
не страницах «Литературной 
газеты». 

В 1944 году судьба неожи-
данно меняет жизненный 
путь профессионального пре-
подавателя-филолога. Однаж-
ды генерал де Голль, недо-
вольный литературным уров-
нем какого-то подготовленно-
го для него документа, бро-
сил на ходу а беседе с замес-
тителем начальника своей 
канцелярии: «Найдите мне 
какого-нибудь преподавателя, 
который бы умел писать». 
Тот сразу вспомнил о сво-
ем друге, и в канцелярии 
генерала появился скром-
ный референт Ж о р ж Пом-
пиду, уже вскоре обратив-
ший на себя внимание ше-
фа. С тех пор на протяжении 
долгих лет Помпиду — близ-
кий и доверенный сотрудник 
де Голля. 

После ухода де Голл» от 
власти в январе 1946 года 
Помпиду, не будучи юристом, 
успешно работает в течение 
восьми лет докладчиком юри-
дического отдела Государст-
венного Совета, что позволи-
ло ему изучить все пружины 
политического механизма 
Франции. Не говоря никому 
ни слове, он ведет политиче-
ское досье длв генерала, ча-
сто навещая «короля а изгна-
нии». В 1954 году Помпиду 
переходит на службу а зна-
менитый банк Ротшильде. Не 
имея никакой специальной 
подготовки, он становится вы-
дающимся финансовым дея-
телем. 

Но вот в мае 1958 года на-
ступает критический момент 
* истории Франции, вызван-
ный войной • Алжире. Дрв-
магическая ситуация вновь 
приводит к власти генерала 
де Голля. Его первый звонок 
— Ж о р ж у Помпиду: «Я рас-
считываю на вас!» Помпиду 
занимает пост нечальника 
канцелярии генерале в пер-
вые критические месяцы ете-
новления Пятой республики. 
В январе 1959 года он снова 
возвращается в банк, но не 
п-г>ы»вет спязей с генералом. 
В 1961 году ему поручается 

крайне ответственная миссия. 
Он ведет в Швейцарии 
строго секретные перегово-
ры с представителями Фрон-
та национального освобож-
дения Алжира, завершившие-
ся весной 1962 годе Эеиен-
скими соглашениями о 
прекращении алжирской вой-
ны. Срезу после этого пре-
зидент де Голль приглашав' 
Помпиду не пост премьер-ми-
нистра, который он зенимел 
до июля 1968 года. Почему 
де Голль остеноаил свой вы-
бор на человеке, который не 
имел опыте деже депутете 
парламента? Видимо, потому, 
что считал «истинной школой, 
дающей умение повелевать, 
общую культуру». Ведь в 
основе побед Александра Ма-
кедонского он видел дух Ари-
стотеля, е в успехах Цезеря 
— культуру Цицерона. Неза-
долго до своей кончины, уже 
будучи е отстевке, скупой на 
комплименты де Голль в «Ме-
муарех надежды» дел Помпи-
ду такую характеристику: 
« Ж о р ж Помпиду казался мне 
способным и достойным ве-
сти деле рядом со мной. Убе-
дившись за длительное вре-
мя а его достоинстве! и пре 
данности, я хотел теперь 
чтобы ои в качестве премьер-
министре зенялся решением 
многочисленных и сложны» 
вопросов, которые неизбеж-
но должен был постееить на-
чавшийся период. 

Учитывая мои и его осо-
бенности, я поручил Помпиду 
помогвть мне дейстаоееть не 
протяжении определенного 
периода. Я сохранял его, кек 
бы ни тяжелы были обстоя-
тельстве, на его посту столь-
ко времени, сколько этот 
пост не протяжении веке не 
аенимал ни один иэ премьер-
министров». 

Более шести лет де Голль 
С полным доверием относится 
к своему премьеру. Его от. 
ставку е июле 1968 года ге-
нерал незвал «переходом в 
резерв Республики». Никого 
не удивило, -то после добро-
вольного уходе де Голлв 
Ж о р ж Помпиду, которого 
уже деено называли «дофи-
ном» — наследником, был 
избран на пост президента 
Франции. Перед ним встала 
труднейшая и ответственней-
шая эадече. Известный совре-
менный френцузский историк 
Шарль Моразе как-то заме-
тил, что Францию труднее 
понять и изучить, чем л ю б у ю 
другую стрену. К этому мож-
но добевить, что управлять 
ею еще труднее. Дело ослож-
нялось и тем, что Помпиду 
предстояло дейстеоветь на 
фоне гигантской, овеянной ле-
гендарной славой фигуры 
генерала де Голля. 

Но эи успешно нашел ключ 
к решению вставшей пеовд 
ним задачи, руководствуясь 
главным а политическом на-
следии де Голля — домини-
рующим значением принципа 
национальной иезевигимости. 
величия Франции. Помпиду 
оставлвет в силе важнейшие 
исторические решение гене-
реле де Голлв. например о 
выходе иэ военной системы 
НАТО, независимый от США 
внешнеполитический курс, те» 
ясно проаяиешийсе, кстети, е 
последние месяцы, и е осо-
бенности незыблемую поли-
тику сотрудничества с Совет-
ским Союзом. Помпиду, 
встретив понимание и актив-
ную поддержку с советской 
стороны, способствовал пре-
вращению благотворного пу-
ти франко-советского сотруя-
иичестаа, немечениого в се-
редине 60-х годов генералом 
де Гоплем, в широкую маги-
страль. в своеобразный эта-
лон отношений двух крупны» 
держее с резным социальным 
строем. Пять встреч Ж о р ж а 
Помпиду и Л. И. Брежневе, 
когде две лидере крупнейши* 
госудврств Европы успешно 
смогли нейти общий язык и 
придеть широкий размах со-
трудничеству двух госудврств 
в интересех европейского и 
всеобщего мире, остеиутся в 
истории оздоровления и об-
новления мировой политики 
важнейшими вехами. 

...Перефразирув одну из 
весьма часто повторвемы» 
истин, хочется скезать: смерть 
проходит — жизнь продол-
жается. Фрвнцуэвм предстоит 
избреть нового президенте. 
Их дало решать, кто ж е им 
станет. Советские люди хотят 
лишь пожелать, чтобы на 
предстоящих президентски» 
выборах победила Франция, 
ее национальные интересы и 
дело мира, которому активно 
и плодотворно служил Ж о р ж 
Помпиду. 

Профессор 
Н. МОЛЧАНОВ 

В РАТУШЕ старинно-
го западногерман-
ского города Ахе-

на висит огромная карта 
империи Карла Великого, 
простиравшейся от Эльбы 
до Испании, от Северного 
до Средиземного моря. В 
IX веке Ахеи был ее сто-
лицей. Ныне на Западе 
Карла Великого нередко 
чтут как первого «объеди-
нителя Европы». И поэто-
му в тронном зале ратуши, 
где некогда восседал мо-
нарх, в наше время вру-
чаются «европейские пре-
мии» государственным дея-
телям. которые внесли наи-
больший вклад в западно-
европейскую интеграцию. 
В вестибюле можно уви-
деть портреты лауреатов: 
Черчилля, Аденауэра. Де 
Гаспери... 

«Европейская интегра-
ция». осуществленная с 
иомошью силы около ты-
сячелетия назад. вдох-
новляет тех. кто считает, 
что для нашего континента 
наилучший путь развития 

это повторение прош-
лого. 

Но современность дале-
ко ушла от прошлого. И» 
менялась сама философ-
ская сущность европейской 
политики. Сейчас Европа 
стоит на пороге той эпо-
хи, когда подводится черта 
пол многими венами воен-
ных катастроф, происходит 
сложная переоценка поли-
тических ценностей. Идеи 
безопасности завоевывают 
все более и более прочные 
позиции. Однако наряду с 
этим на Западе отнюдь еще 
не изжиты концепции, по-
рожденные «холодной вой-
ной». 

Для сторонников этих 
концепций логически не-
обходима такая картина ев-
ропейских отношений, в ко-
торой обязательно присут-
ствовала бы непримиримая 
враждебность к «противопо-
ложной стороне». Изобра-
жение Советского Союза в 
роли постоянного врага — 
непременный атрибут дан-
ного направления. Необхо-
димость дальнейшего «уст-
рашения». постоянного на-
ращивания военных сил. 
гонки вооружений — тако-
вы. по мнению идеологов 
«западного единства», ос-
новные пути обеспечения 
«безопасности». 

В рамках другого тече-
ния группируются те пред-
ставители буржуазной по-
литической мысли, кото-
рые. учитывая изменения 
в европейских международ-
ных отношениях, трезво 
оценивают глобальную и 

региональную политиче-
скую ситуацию, обстоя-
тельства мирового разви-
тия, новое соотношение 
сил. 

В «моделях Европы», со-
здаваемых в последнее вре-
мя. концепция разрядки со-
четается с требованиями 
усиления экономической, 
политической, а также во-
енной интеграции Западной 
Европы. Многочисленные 
оттенки этой занявшей ве-
дущее место в политической 
мысли Запада тенденции 
располагаются в довольно 
широком спектре. В одних 
случаях особое значение 
придается дальнейшему со-
вершенствованию «атланти-
ческих отношений», в дру-
гих — росту самостоятель-
ности Западной Европы по 
отношению к США. в треть-
их — становлению систе-
мы безопасности • рамках 
западноевропейской инте-
грации... 

Идея раскола Европы, яа-
нявшая прочное место в 
мышлении определенных 
политических кругов стран 
капитализма, стала драма-
тической реальностью на-
шего времени, преодоление 
которой и в сознании, и в 
политической практике во 
имя будущего Европы 
столь же необходимо, сколь 
н, безусловно, трудно. 

Недавно генерал Гудпей-
стер, верховный главноко-
мандующий объединенными 
вооруженными силами 
НАТО в Европе, в интервью 
заявил: «Военная мошь Со-
ветского Союза и стран 
Варшавского Договора зна-
чительно превышает воен-
ную мошь Запада». И про-
возгласил лаже: «Никогда 
еще мир не видел столь 
большой концентрации во-
енной мощи». 

Знакомые слова) Еще 
в 1934 году главный не-
мецкий военно-теоретиче-
ский орган громогласно за-
являл: Советское прави-
тельство «хочет создать са-
мый могущественный воен 
ный инструмент во всем ми-
ре». Это был период, когда 
Германия приступила к по-
литике усиленных вооруже-
ний. 

А в 1937 году один из 
представителей высшего не-
мецкого военного руковод-
ства писал о Советской Ар-
мии так-

« Э т самая современная 
арм н я»..'Л стоит наготове » 
Тем кремлем Гитлер и его 
генералы Уже приступали к 
агрессии в Европе. 

На четвертый день после 
капитуляции нацистской 
Германии Уннстон Чер-

чилль в письма президенту 
США Трумэну «предупреж-
дал»: Советский Союз «• 
весьма скором времени» мо-
жет «начать продвижение к 
берегам Северного моря и 
Атлантического океана. У 
него будет 200—800 диви-
зий». Британский империа-
лизм, надеясь на американ-
скую помощь, начинал за-
кладывать первые камни в 
будущий фундамент НАТО. 

Мы не хотим проводить 
исторических аналогий. Но 
мы подчеркиваем удиви-
тельную закономерность: 
как только на Западе уси-
ливается гонка вооружений, 
сразу же к рампе политиче-
ской сцены вытаскивают 
для ошарашивания врите-

В интересной работе мо-
лодых ученых Гессенского 
института по исследованию 
мира и конфликтов (Франк-
фурт-на-Маине), названной 
«Мир в Европе?», приво-
дятся сведения о специаль-
ном докладе Пентагона, в 
котором говорится, что 
«для своей обороны НАТО 
нуждается в Меньших си-
лах, чем те. которыми она 
располагает». 

В той же работе убеди-
тельно показано, что разно-
гласия в западных оценках 
военных сил Варшавского 
пакта, приводимых за по-
следнее время в печати, не-
вероятно велики. Авторы 
книги справедливо замеча-
ют: «противопоставление 

П р о ф е с с о р Д . П Р О Э К Т О Р 

КОНЦЕПЦИЯ 
т ы и сцьвы 
ЕВРОПЫ 

КОГО только не видели 
в приемной прези-
дента Филиппин! Но 

таких. как этот япо-
нец. здесь до енх пор не 
бывало. На тощих плечах— 
темно-коричневое подобие 
кителя. Вместо положен-
ных по протоколу граждан-
ских брюк — пестрые от 
заплат кавалерийские га-
лифе. на ногах — протер-
тые спортивные тапочки .. 

Облаченный в эту стран-
ную униформу человек чет-
ким строевым шагом при-
ближается к президенту. 
Левая рука прижимает 
к бедру мятую фуражку, в 
правой — потрескавшиеся 
ножны, из которых торчит 
рукоять самурайского ме-
ча. В полутора шагах от 
главы государства посети-
тель останавливается и 
протягивает ему оружие. 

Так прошла церемония 
капитуляции одного из под-
разделений японской армии, 
воевавшего на Филиппин-
ских островах. А состоялась 
она без малого через три 
десятка лет после того, как 
на борту линкора «Миссу-
ри» Япония подписала акт 
о своей безоговорочной ка-
питуляции. 

• «ОТМДЕ 33» 
Точности ради следуе1 

оговориться, что от подраз 
деления, некогда состояв-
шего из четырех человек, в 
моменту описанной выше 
сцены — середине марта 
1974 года — в живых ос 
тался лишь один — ко-
мандир группы спецна-
значения подпоручик Оноаа. 
Он-то и вручил Маркосу 
свой офицерский меч. 

Филиппинский поход Оно 
ды начался в сентябре 19-1-1 
года. Тогда подпоручика 
вместе с другими младшими 
офицерами направили » 
подразделение, о существо 
влиии которого было взвеет 
во лишь узкому кругу по. 
священных лип. Под вывес 
кой «Отряд 33» в одном из 
захолустных городит»* 
префектуры Сидяуока скры 
вился строго засекреченный 
филиал «Училища Макано» 
— заведения, готовившего 
для сухопутной армии шпна 
вов, диверсантов, контрраз-
ведчиков. 

К осени того памятного 
года правителям Японии 
уже пришлось признать, что 
пора блестящих побед 
позади, что настало время 
поражений. Но надежды на 
благосклонность фортуны 
все еще теплились в них 
Поэтому было решено на 
оставляемых территориях 
дислоцировать небольшие 
диверсионно • разведыва 
тельные группы. Для подго 
товкп их и был создан «От 
ряд 33». 

Ситуация на фронтах не 
позволяла разбазаривать 
время. »Учеба» была на 
пряженной: иа курс под 
готовки отводилось все-
го три месяца. В шесть ут 
ра — подъем. Полтора ча 

са до завтрака — фехто-
вание. обучение приемам 
дзю-до и карата. Затем — 
приобретение навыков жиз-
ни в лесных условиях, 
освоение всех известных 
способов убийства, а также 
нанесения легких и тяже-
лых телесных поврежде-
ний. изучение техники под-
рывного дела... Когда от 
беспрерывных тренировок 
«курсанты» начинали уста-
вать, приходил черед гу 
маиитарных дисциплин. 
Будущим диверсантам чита-
ли лекции по этнографии 
и экономике, обучали од-
пому из трех языков — 
русскому, китайскому или 
английскому. А затем на 

лей дутый призрак «воен-
ной угрозы с Востока». 

Так, газета «Стампа» не-
давно писала: страны Вар-
шавского Договора имеют 
«превосходство в танках че-
тыре к одному». Подобные 
«точные цифры» очень ши-
роко используются запад-
ной прессой. 

Серьезный подход к делу 
должен исключать безответ-
ственное жонглирование 
цифрами. Военная мощь со-
циалистических и капитали-
стических государств в Ев-
ропе—явление историче-
ское. Она складывалась в те-
чение десятилетий на осно-
ве очень многих обстоя-
тельств: экономических воз-
можностей государств, со-
стояния и направленности 
развития промышленности, 
уровней технологии, оценок 
намерений другой стороны, 
военных доктрин, традиций 
и т. п. в итоге сложилась 
ситуация, которую трезвые 
наблюдатели и специалисты 
на Западе уже давно име-
нуют «равенством сил». 

рывная работа, сбор ин-
формации о противнике. 
Мы еще вернемся на Лу* 
банг, н задача вашей груп-
пы — облегчить нам воз-
вращение. Все ли ясно? 

— Так точно! 
— Тогда последнее. При-

каз этот отдаю вам я. 
И никто другой, кроме ме-
ня самого, не вправе его 
отменить. 

Так подпоручик Онода 
оказался в джунглях не-
большого филнппннского 
островка. Вместе с ним на 
выполнение задания были 
отправлены младший унтер-
офицер Снмада и рядовые 
первого класса Акацу н Ко-

цифр дает возможность 
каждо.му военному стратегу 
и каждому политику» дока-
зывать «все. что он захо-
чет». 

•а» 
НАТО «вписывается» в 

европейскую действитель-
ность начиная с 1949 года. 
Появление политического и 
военного союза, провозгла-
сившего, что главная его 
цель — «оттеснение» и да-
же «ликвидация» социа-
лизма. сдвинуло всю снсте 
му европейских отношений 
в новую плоскость. Пробле-
ма безопасности Европы 
была поставлена иа фунда-
мент военной силы. 

Неизбежным ответом на 
объявление «холодной вой 
ны» социализму и на посто-
янную угрозу агрессии бы-
ло создание Организации 
Варшавского Договори... 

И вот НАТО исполни-
лось 25 лет. По прошествии 
такого срока естествен 
вопрос: в каком взаимодей-
ствии с процессом,разрядки 

тыре десятка пехотинцев, не 
успевших эвакуироваться 
вовремя со своими частя-
ми. Онода остается в джун-
глях. 

Май —июнь 1954 года 
Япония направляет на Лу-
банг делегацию для «спа-
сения» Оноды и Коцу-
кн. В составе группы — их 
родные н близкие. Три не-
дели блужданий по горам 
ничего не дают. Надорвав 
голоса в призывах сложить 
оружие и сдаться властям, 
делегаты ни с чем возвра-
щаются в Японию. 

Май—декабрь 1959 го-
да. Лубанг посещают одна 
за другой три группы с 
прежним заданием. С ними 

напряженности 
вта организаций, со: 
• момент возникновении на-
пряженности? Лидеры 
ка всегда старались 
тормозить разрядку, 
регулировать ее в преде-
лах. казавшихся им прием-
лемыми, зная, что идеаль-

л ж с . К м ' » " ' » 
иная модификация «холод-
ной войны». 

Каковы же общие итоги 
«деятельности» НАТО? 

В области внешнеполи-
тической — а то раскол 
Евролы. «холодная война», 
конфронтация с социализ-
мом. 

В сфере внутренней пола 
тики «заслуги» НАТО — 
прежде всего в том. что 
эта организация спо-
собствовала созданию в 
странах Запала новых «им-
перий» — военно-промыш-
ленных комплексов, кото-
рые вкупе с военной эли-
той и частью говударствен-
ного аппарата окавывали 
очень большое влияние на 
выработку внутриполитиче-
ских курсов. Антидемокра-
тические тенденции и край-
ний антикоммунизм, йод-
дершеа реакционных сил и 
режимов, укрепление гос-
подства кру он его капита-
ла — таковы основы функ-
ционирования блока. „ 

В военной сфере НАТО 
за четверть века доби-
лась превращения Евро-
пы и районов, примыкаю-
щих к ней, в величайший 
арсенал средств уничтоже-
ния. в плацдарм ультра-
современных массовых ар-
мий. 

В области экономики 
НАТО стала тем центром, 
который стимулировал со-
здание военно промышлен-
ных потенциалов, поощ 
рял развитие на Запа-
де межгосударственного со-
трудничества в воеино-эко-
комической сфере, мили-
таризацию экономики, мо-
билизацию крупной доли 
национальных ресурсов на 
военные нужды и расшире-
ние международных кон-
сорциумов по производству 
военной техники 

В области социальной — 
рост цен. инфляция, углуб-
ление кризисных явлений 
различных отраслях эконо-
мики стали прямым след-
ствием гонки вооружен^, 

тные расходы стран 
четверть века вы 
трудно воспрцни 

I цифрами: с 1949 
года включительно 

они составили примерно 
1820 миллиардов долларов. 

В ойласти научно техни-

дем» ее был бывший майор 
Танигутн, тот самый, что 
некогда отправил на Лу-
банг выпускника «УчилнШа 
Накано». Поздним мартов-
ским вечером на высот* 
«Вакаяма пойнт» отстав-
ной майор зачитал стояв-
шему перед ним навытяж-
ку с карабином у ноги под-
поручику Оноде приказ об 
отмене возложенного на не-
го боевого задания. Тридца-
тилетняя война офицера за-
кончилась. 

НА 

ЛАВРЫ — 
ПРЕСТУПНИКУ 

Не паз доводилось мне 
стоять перед скромным обе-

ВОЗВРАЩЕНИЕ САМУРАЯ 

них наседали специалисты 
по идеологической обра-
ботке. Изо дня в депь в го 
ловы «учеников» вдалбли-
вались заповеди из кодекса 
самурайской чести. 

За сравнительно корот-
кий срок в «Отряде 33» бы-
ло подготовлено около се-
мисот «специалистов». В 
списках первого выпуска 
значится и фамилия Оно 
зы. 
ТРИДЦА 
ВОЙНА 

ТИЛЕТНЯЯ 

В конце 1944 года майор 
Танигути вызвал подпору 
чина Оноду и отдал ему 
следующий приказ-

— Вам надлежит укрыть 
ся в горах острова ЛубаИт. 
Ваша цель — террор, поя 

цука. Группа спепназначе 
ния начала собственную 
войну, затянувшуюся на го 
ды н даже десятилетия. 

Первым из четверки вы 
шел иэ игры Акацу: уже 
весной 1951 года он пред 
почел вольготный плен со-
мнительной свободе дивер-
санта 

Через три года — в мае 
1954 то — в стычке с под 
разделением горных стрел-
ков филиппинской армии 
был убит унтер Снмада. А 
еше восемнадцать лет спу-
стя старуха мать рядового 
Коцуки вернулась с Филип-
пин в Японию с останками 
сына, изрешеченного пуля-
ми полицейского патруля. 

Командир группы пере 
кил своих подчиненных. 
Д.1Я подпоручика Оно-
ды война завершилась 
10 марта 1974 года, через 
двадцать девять лет и три 
месяца после того, как он 
приступил к выполнению 
боевого задания майора 
Танигутн. 

СПАСЕНИК РОКОТА 
Итак, в конце второй ми 

ровой войны педагоги в 
мундирах вложили п ОПУ 
стошенные идеологической 
муштрой мозги молодого 
вдорового пария несложную 
программу: пи в чем не со 
мневайся. взрывай, жги, 
убивай, жди. когда про 
граммист — в данном слу-
чае майор Танигутн — 
скальпелем приказа векртч 
твою черепную коробку 
вынет оттуда старую лен 
ту с программным зада 
нием и вложит новую. Од 
ним словом, родился робот 

Март 1946 года. По ча 
щобам Лубанга в сопровож 
денни американских солдат 
бродит японеп с мегафоном, 
оглашая вечнозеленые скло 
ны гор вестью о полной ка-
питуляции Японии. На его 
призыв прекратить сопро-
тивление откликнулись че-

па остров приезжает род-
ной брат подпоручика. Он» 
да не только слышит обра-
щенные к нему призывы, 
но и узнает брата. Тем не 
мепее он продолжает «вы-
полнять приказ». 

С ноября 1972 года по 
апрель 1973 года сюда 
вновь прибывают четыре 
поисковые группы. Иа сей 
раз в попытках извлечь 
блудного сына из филип-
пинских лесов принимает 
участие его престарелый 
отец. Страдающий одыш-
кой. едва передвигая ноги, 
он бродит по горам Лубан-
га и выкрикивает строки 
классических японских 
трехстиший — хайку: 

С а м ы м воспоминаний 
Вы реввувяяи е « у ш « моем. 
О вишни с и р о г о саде) 

Старик надеется, что сти-
хи, некогда столь любимые 
его сыном, вернут наконец 
Оноду на стезю благоразу-
мия. Может быть, хоть этот 
образ напомнит сыну о ро-
дине. о родителях? Увы. и 
ветка сакуры оказалась бес-
сильной против стального 
клинка офицера император-
ской армии. Отец возвра-
тился ни с чем 

Трудно сказать, как еще 
долго продолжалась и 
чем в конце концов завер-
шилась бы жизнь одиноко-
го волка, если бы полтора 
месяца назад он не «взял в 
плен» своего соотечествен-
ника — молодого туриста 
из Японии. В припадке по-
нятной откровенности — не 
лых полтора года не с кем 
было словом перекинуться 
— Онода категорически за 
явил земляку, что, пока 
отданный ему три десятка 
лат назад приказ не будет 
отменен его прямым на-
чальником. он, офицер им-
ператорской армии, будет 
продолжать свою войну. 

Результатом этой беседы 
явилась еще одна спаса 
тельная вкспеднция. «Гвоэ-

1И лвдрашш-
ы и отрасли 
требовавшие 

иоммш 

лиспом в хиросимском пар-
ке Мира и вчитываться в 
высеченные на нем слова: 
«Покойтесь в мнре! Пусть 
никогда не повторится 
прошлое». И всякий раз. 
покидан Хиросиму, я уез-
жал с надеждой, что и 
впрямь сбудется обет, дан-
ный погибшим теми, кто 
выжил: не вернется больше 
прошлое, имя которому — 
война... 

Но не так уж покла-
дисто это прошлое. Нет-
нет, да н вторгнется 
оно. вопреки законам вре-
меня и разума, в сегод-
няшний лень. Впрочем, по-
чему обязательно «вторг-
нется»? Совсем недавно, 
ранним мартовским вече-
ром. японцы увидели его 
неспешно сходящим по тра-
пу пассажирского лайнера 
в наимоднейшем, с сине-
зеленым переливом костю-
ме. при галстуке в тон. в 
новеньких штиблетах. Соб-
ственно, ни у кого не было 
особенных сомнений в том, 
что сошедший на бетониро-
ванное поле токийского аэ-
ропорта человек есть 
то самое прошлое, что вро-
де бы и не должно-повто-
риться. Но почему же тогда 
появление его было встре-
чено гулом оваций, учинен-
ных тремя тысячами встре-
чавших? Почему дрогнул 
воздух от воплей: «Онода, 
банзай!» — и подернулось 
здание аэровокзала ярко-
оранжевой рябью картон-
ных флангов С изображени-
ем восходит#) солнца? И 
почему н анкой восторжен-
ной скороговорке захлебну-
лись телекомментаторы 
«Г 
ступ 
лю1»1 . „ 
Щ м Р * 

приняли в свои объятия ей 
це-мнннстр здравоохране-
ния Иеимото. один из ли 

в е ш Р й д а # 

ческого прогресса 
прямо или косвенно 
ролировала пли направля-
ла прогр» 
произволен 

' «вовлеченн 
туальных сил • 
сферу, все более растущих 
затрат на долговременные 
нсследадмшия в ойдасти но-
вых вп&Ье оружия, все его 
означало милитаризацию 
науки, торможение тех ее 
областей, которые не связа-
ны прямо или косвенно с 
подготовкой к войне. 

В современном услож-
няющемся мире, в эру раз-
рядки, НАТО вынуждена 
приспосабливаться к обста-
новке. За последние годы 
организация постоянно под-
черкивает необходимость 
переговоров с социалистиче-
скими странами. Но внеш-
няя модификация идей и 
возросшая гибкость полити-
ческой стратегии не отра-
жаются иа общем духе 
этой организации и не ме-
няют сущности ее политики. 

Мы не будем прибегать 
к историческим аналогиям 
— например, с судьбами 
Римской империи или Ав-
стрийской монархии. Но 
изменение исторических 
условий, конец «холодной 
войны» способны постепен-
но размыть основы блоков. 
Сколько продлится этот 
процесс, сказать трудно. 
Военный фактор в своем 
развитии сплошь и рядом 
отстает от политического. 

Сейчас важно, чтобы по-
литика НАТО приводилась 
в соответствие с процес-
сом международной, преж-
де всего европейской, раз-
рядки. чтобы шаг за ша-
гом снижалась присущая 
этой политике воинственная 
агрессивность. Ограничение 
влияния милитаристских 
кругов на внешнюю и внут-
реннюю политику госу-
дарств Запада, активизация 
демократических сил. вы 
ступающих против милита-
ризации экономики, за раз 
внтие демократической аль-
тернативы капиталистиче-
ской интеграции — важные 
пути к достижению этой 
цели. 

Судьбы Европы — не в 
концепциях силы. Они не 
должны быть связаны с воз-
вратом к жесткой конфрон-
тации и «холодной войне», 
к обособлению одной части 
континента от другой, к 
«европейской модели» Кар-
ла Великого. В перспективе 
— движение к «Общеевро-
пейской Европе», к ее пре-
вращению в континент под 
лннного мира и сотрудниче-
ства. 

цнальные лица и политиче-
ские деятели. Лишь после 
этого бывший подпоручик 
встретился с родителями. 

Посыпались интервью, 
пресс-конференции, выступ-
ления по телевидению, ста-
тьи н очерки в газетах и 
журналах. Ноток их не пре-
кращается и по сей день. И 
в этой шумихе нетрудно 
уловить откровенное жела-
ние «восславить героя». 
Именно героя, атакое жи-
вое олицетворение «япон-
ского духа», верности им-
ператору. преданности во-
инскому долгу. 

Только в прошлом году 
в Японию вернулось из 
дальних и ближних стран 
после тридцатилетней от-
лучки 204 человека. Но ни 
одни из них не был удосто-
ен даже тысячной долн то-
го внимания, какое низвер-
гается сегодня на Оноду. 
Причины понятны. Все про-
чие репатрианты — быв-
шие военнопленные и пото-
му в разряд «истинных 
японцев» не попадают: для 
подлинного самурая нет 
большего греха, как живым 
сдаться врагу. Онода им 
не чета Бывший на-
чальник подпоручика — 
Танигутн — так и заявил 
своему подчиненному: «Ты 
— зерцало доблести саму-
райской!» А велел за этнм 
в японской прессе пошла 
гулять легенда об Оноде 
как о герое, «открывшем 
стране глаза на те мораль-
ные ценности, что были ут-
рачены после войны». А 
разоткровенничавшийся «ге-
рой» тем временем раскры-
вает свое кредо: 

— Не сдавался, потому 
что обязан был действо-
вать лишь по приказу пря-
мого начальника... О гибе-
ли подчиненных не жалел. 
Возникало лишь желание 
отомстить аа их смерть... О 
родителях не вспоминал. 
Полагал: раз они считают 
меня погибшим, значит, дух 
их возвышается, а ето про-
длит нм жизнь... 

Да. новоявленный «ге-
рой» — заурядный воен-
ный преступник. На счету 
группы, которой командо-
вал Онода, 34 убитых фи-
липпинца, около сотнн ра-
неных. грабежи, поджоги* 
насилия. А жертвы — мир* 
ные жители небольшого фи-
липпинского островка, кото-
рые могли бы жить все эти 
десятилетия а мире и спо-
койствии, если бы не было 
на свете ни подпоручика 
Оноды. ин майора танигу-
тн, нн им подобных. 

Но они, оноды и танигу-
гн. живут и здравствуют. 
~ к поклоняются прошло 
му, которое не должно 
бьши бы повториться И 
они ев#ем не прочь втя-
нуть это прошлое в наше 
время, сделать день вче 
оашний днем завтрашним 

Юрий 1АМДУВД 

I I » 
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З А Р У Б Е Ж Н А Я К У Л Ь Т У Р А Ф 
ИОЗЕФУ ТОМАНУ 
ПРАГА 

СОЮЗ ЧЕШСКИХ 
ПИСАТЕЛЕН 

Дорогой товарищ Томан! 
В день Вашего семидесяти-

пя/илегия советские писатели 
сердечно поздравляют Вас, 
замечательного чешского пи-
сателя, со знаменательным 
юбилеем. 

Мы высоко ценим Вас как 
превосходного прозаика, кни-
ги которого пользуются за-
служенным успехом у широ-
кого круга советских чита-
телей 

Желаем Вам, дорогой друг, 
многих лет жизни, доброго 
здоровья, новых творческих 
радостей. 

С братским приветом 

ПРАМ1НИ1 СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

зшчшьньМ мяст слои 

^ апрол* замечательному 
чешскому писателю Йоаефу 
Томаму исполнилось 75 лет. 

Более полуаека назад при-
ш е л он, сын литейщика, упор-
ством и настойчивостью до-
бившийся образовании, а ли-
тературу, иапечатеа а (922 го. 
ДУ первое стиаотаорение, 
посвященное 700-летию сво-
•го родного городка Рож-
миталя. С те» пор жизнь То-
мвна неразрывно связана с 

Н 

культурной ж и з н ь ю страны, е 
судьбой родного народе. 

Долгое время он был ди-
ректором известного изда-
тельстве союза художников 
«Менее» и в сложны» усло-
в и я ! общественно-культурно-
го развития в межвоеиное 
двадцатилетие немало сделал 
для укрепления позиций про-
грессивны! аудожостааниых 
сил. 

У ж е • первом к р у п н о м 

ПОСЛЕ непродолжи-
тельного затишья на 
китайской земле 

вновь бушуют страсти, за-
хватившие н область лите-
ратуры н искусстна За поп-
тора-два года относительно-
го покон в КНР появились 
новые кннгн — романы, по-
вести. рассказы, сборники 
стихов н песен. Подавляю-
щему их большинству свой-
ственны схематизм, задан-
ность. примитивизм, обу-
словленные «идеями» Мао 
Цзэ-дуна и его «эстетиче-

1

 екимн» установками, а под-
час и ничем не прикрытый 
шовинизм и разнузданная 
антисоветчина. И все же в 
некоторых произведениях 
нет нет да и проскальзыва-
ла робкая попытка отразить 
какие-то проблемы в жизни 
китайского народа или ос-
ветить некоторые эпизоды 
недавнего прошлого. 

ВОЗЬМЕМ, к примеру, 
роман Хао Жаня 
«Сверкающий путь». 

Автор его. впервые высту-
пивший в печати в 50-е го-
ды, является сейчас, вне 
всякого сомнения, наиболее 
плодовитым из китайских 
писателей. В 1972 году, по-
мимо названного романа 
(точнее, первого тома заду-
манной тетралогии), был 
переиздан его трехтомник 
«Весенние дни», закончен-
ный н самый канун «куль-
турной революции». В 
19/3 году к этому приба-
вилось еще три сборника 
рассказов Излюбленная те-
ма Хао Жаня — жизнь се-
верокнтайской деревин В 
«Сверкающем пути» писа-
тель обращается к первым 
годам после победы народ-
ной революции, когда про-
шла аграрная реформа и 
крестьяне должны были 
сделать ныбор между инди-
видуальным н коллектив-
ным ведением хозяйства. 

Герой книги, бывший бат-
рак Гао Да-цюань. горячо 
отстаивает преимущества 
социалистического пути, не-
обходимость объединения 
усилий крестьян. Но старо-
ста деревни Чжаи Цзннь фа, 
ссылаясь на призывы рай-
онного начальства — «раз-
вивать .хозяйство, обога-
щаться», считает прежде-
временным говорить об обь-
еднненин Борьба зтнх дв\х 
тенденций составляет со-
держание романа. Кон-
фликт этот имеет жиз-
ненную основу, хотя ав-
тор искажает историческую 
правду, придавая исключи-
тельное значение в развер-
тывании кампании за взаи-
мопомощь крестьян выска-
зываниям Мао Цзэ-дуна и 
напрочь «забывая» о роли 
советского опыта коллекти-
визации. Роман написан 
спокойно, обстоятельно и . 
довольно скучно Главный 
герой лишь резонерствует. 
Правда, среди персонажей 
попадаются и выписанные 
более или менее живо. На-
ряду с кусками почти не 
переваренного газетного 
текста есть страницы, отме-
ченные удачным использо-
ванием крестьянской речи. 
Словом, это очень посредст-
венная, но все-таки литера-
Тура. 

Для 1972 и первой по-
ловины 1973 года были ха-
рактерны произведения по-
добного рода, в значитель-
ной мере обращенные в 
прошлое 

Л СОСТОЯВШЕМСЯ 

сторонники я защитники 
«культурной революции» 
снова развертывают наступ-
ление на ее подлинных и 
мнимых противников. Сте-
ны зданий опять оклее-
ны дацэыбао. идут митинги 
и манифестации, стране, 
народу прививают шпионо-
манию и ксенофобию, 
пресса заполнена материа-
лами, посвященными про-
должающейся кампании 
«критики Конфуция и Линь 
Вяо». Свалив — что само 
по себе нелепо — в одну 
кучу взгляды древнего ки-
тайского мудреца и деятеля 
современности, совсем еще 
недавно ходившего в «бли-
жайших соратниках и пре-
емниках» Мао Цзэ-дуна. 
маонсты ожесточенно кри-
тикуют пх воззрения и дей-
ствия. Не оставлена без 
внимания их деятельность 
и в сфере литературы и ис-
кусства. 

Изо дня в день, каждый 
час. каждую минуту газе-
ты, радио, многочисленные 
агитаторы твердят, что «мо-

произеедении Томана — ро-
мане «Человек ниоткуда» 
(1933) отчетливо выявились 
главные черты его творче-
ской мидиеидуельности: обра-
щение к историческому про-
шлому и рескрытие на его 
метериале ж и в о т р е п е щ у щ и ! 
ф и л о с о ф с к и ! и этически! про-
б л е м современности. 

В 30-е годы Томан много 
работеет в театре и кинема-
тографе, успешно осваивает 
новый ж а н р радиопьесы. 

В условия! надвигающейся 
фашистской опасности Й. То-

ман вместе с прогрессивны-

м и мастерами чешской куль-
т у р ы гневно выступает про-
тив капитулянтской политики 
б у р ж у а з н о г о правительства. 
Вспомним ! о т я б ы драмати-
ч е с к у ю аллегорию «Народ-
ный король», с о г р о м н ы й 
успехом ш е д ш у ю в энамени-

мещика, потом сражался в 
партизанском отряде. Те 
перь он руководитель отря-
да подрывников, секретарь 
партячейки. Поздно ночью, 
при свете лампы, он стара-
тельно изучает труды Мао 
Цзэ-дуна. Они помогают 
ему распознав контррево-
люционеров. которые, как 
учит Мао, «во множестве 
пробираются в наши ряды». 
Сун Те-бао ни о чем ином, 
кроме работы и «классовой 
борьбы» по-маоистски, не 
думает, семьи у него нет. 

На шахте действует вра-
жеская организация, кото-
рая стремится воспрепятст-
вовать вводу рудника в 
строй. Пэ воле автора ее 
возглавляет сторонник разо-
блаченных «предателей и 
ренегатов», старый ком-
мунист Дин Цзи-цзинь — 
один из руководящих ра-
ботников на шахте. Вме-
сте с ним — инженер 
Фэй Чжэ, получивший 
образование в Японии, 
младший брат помещика по 

том театре Э. Ф. Буриана 
«Д 34». 

В годы оккупации Томан — 
а п е р а ы ! р я д а ! патриотоа, бо-
р ю щ и й » за в о з р о ж д е н и е ро-
дины на социалистической 
основе. О н член нелегально-
го комитета интеллигенции, 
вкодиашого в состав Нацио-
нального р е в о л ю ц и о н н о г о ко-
митета. В послевоенные годы 
писатель много сил отдал ор-
ганизации театральной жизни 
а республике. Его детищем 
является е ж е г о д н о проводи-
мый фестиваль театрального 
искусства — «Театральная 
жатва». 

Творчество Томана широко 
и разнообразно — романы, 
рассказы, пьесы, стихотворе-
ния, киносценарии. Но глав-
ное — зто исторические 
романы, снискавшие ему 
славу не только на родине, 
где он по праву считается 

САМОП восторженной 
оценки за свой откро-
венный антисоветизм 

удостоилось наиболее круп-
ное по объему произведе-
ние 1973 года — двухтом-
ный роман Го Сяньхуна 
«В походе». Он йздан в 
Шанхае, этом центре мао-
истского «радикализма» 11 
вряд ли случайно имя авто-
ра романа — Сянь-хун рас-
шифровывается как «став-
ший красным раньше 
всех»: в своем маоистском 
рвении он далеко опередил 
других «воинов пера». 

Смысловую нагрузку не-
сет и имя главного героя 
романа, одного из руково-
дителей шанхайских хунвэй-
бннов Чжуна: его зовут 
Взй-хуа. что означает «за-
щитник Китая». От кого 
же защищает Китай сей 
бравый «солдат председа-
теля Мао»? Ответ чита-
тель получает чуть ли не 
на первой странице: «Взор 
Чжун Взй-хуа скользнул 
по карте Китая и остановил-
ся на провинции Хэйлунц-

, крупнейшим современным ис-
торическим писателем, но и 
за ее пределами. 

Так у ж случилось, что 
наш читатель познакомился 
с Томаном совсем недавно — 
в 1973 году. Но познвкомив-
шись, сразу ж е оценил и по-
любил. Не ищите в букини-
стически! л а в к а ! ни «Дон-
Жуана», ни романа «После 
нас потоп», рисующего кар-
тины Древнего Рима времени 
Тиберия и Калигулы, — они 
прочно заняли свое место а 
библиотека! любителей исто-
рической прозы. 

В чем ж е секрет успе!а го-
мчновски! романов, кроме, 
конечно, блестящего владения 
словом? Думается, в том, что 
они в полной мере обладают 
д в у м я важнейшими качества-
ми высоко!удожестаенной ис-
торической прозы — досто-
верностью. гарантируемой 

Армия, а находившийся зз 
тысячи километров, в ннь-
аньскнх пещерах. Мао Цзэ-
дун. В клеветническом за-
пале автор романа дохо-
дит до утверждения, буд 
то после победы на 
родной революции в Китае 
Советский Союз приютил у 
себя бежавших от народно-
го гнева помещиков и япон-
ских прнхвостнен, с тем 
чтобы впоследствии исполь-
зовать их для «подрывной 
деятельности» на китайской 
территории До таких «от-
крытий» маоистские борзо-
писцы до сих пор, кажется, 
еще не додумывались. За-
то язык, которым написаны 
антисоветские эпизоды ро-
мана, нам хорошо знаком. 
Это донельзя вульгарный, 
граничащий с непристой-
ностями язык хунвэйбинов-
ских дацзыбао, с непремен-
ными «собачьими голова-
ми». «черепашьим отро-
дьем». «бешеным псом» и 
т. п. 

Оголтелым антисоветиз-
мом, истерическими призы-

ПО СТАРЫМ 
ШАБЛОНАМ 

н августе прошлого 
года .4 съезде КПК 

было недвусмысленно заяв-
лена о неизбежности новых 
«культурных революций» в 
будущем. Происходящее 
ныне в Китае во многом 
напоминает события весны 
196С года. Судя по всему. 

И. НАДЕЕВ 

шеиники типа Лю Шао-ци 
и Линь Бяо пытались отри-
цать великую пролетарскую 
культурную революцию и 
революцию в области лите-
ратуры и искусства». 

Очевидно, последнее пре-
грешение и вызывает наи-
большую ярость. Ведь 
именно за попытку «фальси-
фикации» «культурной ре-
волюции» и влетело по пер-
вое число автору повести 
«Жизнь», о чем уже пи-
сала «Литературная газе-
та* 13 февраля Суть 
предъявленных ему обви 
пений как раз и состоит 
в том. что он «предста-
вил» ^стоявших у власти» 
до «культурной революции» 
положительными героями, а 
цзаофаней — отрицатель-
ными. Тем самым автор 
«Жизни» наталкивает чита-
телей на мысль о том. что 
«великое потрясение» не 
принесло ничего хорошею. 

Маонсты же всеми сред-
ствами добиваются утверж-
дения в сознании китайско 
го народа и в литературе 
«единственно правильной» 
(конечно, с их точки зре-
ния) оценки происходивше-
го в годы «культурной ре-
волюции». Поэтому, в част-
ности. одним из наиболее 
совершенных произведений 
считается сейчас в Китае 
роман Чжоу Лян-сы «Мете-
ли приносят весну», дейст-
вие которого развертывает-
ся на руднике в 19(58 году, 
в разгар «культурной рево-
люции». 

Как это н полагается, в 
романе выведен «идеаль-
ный», с точки зрения мяо-
истов. герой — Сун Те-
бао. Он выходец из бедной 
крестьянской семьи. Его 
отец — старый коммунист, 
который был казнен япон-
скими оккупантами. С семи 
лет Те-бао пас скот у по 

КИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА СЕГОДНЯ 

прозвищу Денежный Ме-
шок. Оба они на подозре-
нии у бдительного секрета-
ря парторганизации шахты 
и представителя Народно-
освободительной армии. 

Роман строится по стро-
го установившейся в совре-
менной китайской литера-
туре схеме. Главная линия 
— сугубо производствен-
ная деятельность героев. 
Обязательным атрибутом 
романа являются также 
воспоминания героев о тя-
желой жизни до освобожде-
ния В романе пока;|ана 
«классовая борьба» времен 
• культурной революции». 
Это прежде всего доносы 
однн\- на других, их непре-
станное расследование. В 
среде кадровых работников 
царят всеобщая подозри-
тельность. шпиономания, ос-
вященные указаниями Мао 
Цзэ-дуна. Секретарь парт-
организации Яо, например, 
твердо «уверен в существо-
вании на шахте врагов, 
пользующихся любой воз-
можностью, чтобы сорвать 
строительство». П. нако-
нец. в романе налицо явное 
стремление всячески ирнни 
знгь роль технических 
работников, которые де и 
геологические данные дают 
неверные, и научный экс-
перимент поставить не мо-
гут. да и вообще знают го-
раздо меньше, чем, напри-
мер. опытный шахтер Су и 
Те-бао. Л он, осуществляя 
«линию масс», постоянно 
советуется со старыми кре 
стьянами и рыбаками и по-
тому во всем добивается 
успеха. 

Именно за эту «правиль-
ность» пекинская печать н 
расхваливает на все лады 
роман «Метели приносят 
весну». 

аян (пограничной с Совет-
ским Дальним Востоком.— 
И. Н.). Он как будто услы-
шал шум таежных сосен, 
плеск речной волны, лязг 
гусениц танков... Его охва-
тил гнев», и он тут же 
«принял твердое решение 
— первым броситься в ата-
ку». На кого — зто само 
С|>б(1Й ЯСНО. И ВОТ (41 во 
главе отряда хунвэибннпв 
отправляется — ради осу-
ществления «великого стра-
тегического замысла пред-
седателя Мао» - в дерев-
ню на берегу Амура, чтобы 
вести там борьбу с «внут-
ренними и внешними клас-
совыми врагами». Настрое-
ние нашпигованных антисо-
ветской .маоистской пропа-
гандой участников этого 
«похода» призвано отразить 
стихотворение другого юн-
ца: «На Амуре поборемся с 
ветром и снегом, смеясь, 
прольем горячую кривь, 
убьем медведя . ». 

Так в самом начале кни-
ги появляется н прослежи-
вается до самого конца тен-
денция разжигания шовини-
стического психоза, возбуж-
дения н читателях ненави-
сти к Советской стране, со 
ветскнм людям. При этом 
Го Сянь-хун стремится 
представить дело ни», буд-
то Советский Союз яв-
ляется извечным врагом 
Китая. В этом, с позволе-
ния сказать, романе не най-
дешь упоминания об уча-
стии китайцев-интернацио-
налистов в борьбе с бело 
гвардейцами и интервента 
ми на Дальнем Востоке, за-
то подробно расписываются 
преследования, которым 
подвергали кита те» в 1900 
году царские казаки. Се 
веро восток Китая, оказы-
вается, освободила в 1945 
год\- от японских мили-
таристов не Советская 

вами «расплатиться по ста-
рым и новым счетам» не ис-
черпывается «идейное со-
держание» книги. В романе 
много места уделено также 
городской молодеа;и, по-
сланной — а вернее, со-
сланной — в конце «куль-
турной революции» п де-
ревню Разумеется, тщетно 
было бы искать п книге хо-
тя бы малейший намек на 
вынужденный по политиче-
ским (трудности контроля 
над многомиллионными 
массами хуиванбииов! и 
экономическим (невозмож-
ность найти для них работу 
в условиях хозяйственного 
застоя) причинам характер 
этого мероприятия Оно ос-
тается лишь как свидетель-
ство «заботы» руководства 
об идеологическом росте 
молодежи. Остается необь-
ясне\шым, однако, почему 
дети рабочих Шанхая, слав-
ного'в прошлом своими ре-
волюционными традициями, 
должны проходить «пере-
воспитание» в глухих де-
ревнях. среди малограмот-
ных крестьян. Но автор и 
не тщится ниче о объяс-
нять — ему важно лишь 
«подыграть» очередной по-
литической кампании Де-
лается это до анекдотично-
сти неуклюже. К приме-
ру. впервые оказавшиеся 
в тайге юЖане приняли 
кедровые шишки за ана-
насы, а желуди - а 
каштаны. Оставим на сове 
сти автора правдоподоб 
ность этой ситуации Но для 
чего он ее вводит; чтобы 
оживить повествование, по 
иронизировать над наивно 
гп>ю своих персона л ей ' 
Ничего подобного! Для нею 
ято повод обрушиться с де 
журнымн нападками на 
«ревизионистскую линию в 
вопросах просвещения», ко-

ш̂иипшшшншишншншшииншиншншишппнннпшшншшишншиншшиишишшпшшО! 

РАБОТЫ СОВЕТСКИХ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ 

ИеКУСЕТВВ Р1МАНА 

точным знанием изображае-
мой зпохи, и созвучностью 
проблем, решаемых на мате-
риале прошлого, мыслям и 
д у м а м современного читате-
ля. 

Хочется искренне пожелать 
Йозефу Томану, замечатель-
ному мастеру слова и давне-
му другу Советского Союза, 
новых ярких творческих успе-
хов! 

то рая до отрывала обучение 
от производительного труда. 

«Классовые враги» в 
деревне изображены на-
столько неумными и бес-
помощными, что разгла-
гольствования об «ожесто-
ченной борьбе двух линий» 
повисают в воздухе. Одна 
ко попутно автор, сам того 
не желая, создает тягост 
ную картину жизни совре-
менного китайского села, 
где процветают взаи.мная 
слежка, расправы над неу-
годными людьми. Стоит из-
возчику угостить хунвэйби-
на сигаретой —сразу донос: 
«разлагает молодежь», «пы 
тается подкупить*. II кара 
не заставляет себя ждать. 

Да. поистине гнетущее 
впечатление оставляет зто 
творение Го Сянь хуна, пе-
ренасыщенное культом «ве-
ликого кормчего», пропове-
дующее национальную 
вражду, воспевающее «по-
роховой запах». Говорить о 
нем всерьез как о художе-
ственном произведении не 
приходится. Но ведь оно 
опубликовано большим ти-
ражом. восславлено рецен-
зентами и оказывает свое 
пагубное воздействие на та-
ких же неопытных, полити-
чески незрелых юношей и 
девушек, какие в нем изоб-
ражены. 

Од н а к о , как видно, 
маоистская пропа-
ганда не всесильна. 

Это подтверждает, в част-
ности. статья, опубликован-
ная в «Жэиьлшнь жибао*. 
25 января нынешнего гоДа 
за подписью Л у Вин (в пе-
реводе — «борец за ли-
нию»). Начав, как полагает-
ся. с заявления о «царящей 
на фронте литературы и 
искусства прекрасной об-
становке процветания», он 
заявляет далее, что «недав-
но горстка злонамеренных 
лиц снова попыталась отри-
цать пролетарскую (читай 
— маоистскую) революцию 
в литературе и искусстве. 
Они клеветали на наши об-
разцовые революционные 
спектакли, облыжно утвер-
ждали. что произведений у 
нас мало, что качество их 
низкое. распространяли 
вздорные утверждения, буд-
то сейчас хуже, чем рань-
ше». Когда < раньше»? Ав-
тор статьи поясняет до 
«культурной революции», 
когда — добавим мы от се-
бя — социалистические 
принципы развития куль-
т\ ры еще не были полно-
стью отброшены, когда еще 
не был наложен запрет на 
национальную классику и 
мировое искусство. 

«Корец за линию» пус-
кается затем в софистиче-
ские расс> ждення относи-
тельно т о т . что малое ко-
личество образцов маоист-
ского искусства компенси-
руется де их «высоким ка-
чеством*. обрушивается с 
политическими обвинения-
ми н угрозами по адресу 
упомянутой «горстки клас-
совых врагов > (поименно, 
однако, не называемых). Но 
все зто не меняет главного: 
после всех расправ и «пере-
воспитаний» в Китае нахо-
дятся люди, осуждающие 
то. что сделала «культур-
ная революция», и выра-
жающие недовольство ны-
нешним положением дел в 
литературе п искусстве. 

Последние сведения из 
Китая подтверждают, что 
нынешний «-поход» Мао 
Цзз д\ на разворачивается 
по старому, испытанному 
шаблону: начав с литерату-
ры и искусства, маонсты пе-
реходят к очередным пере-
тряхиваниям. в частности, 
в рядах работников культу-
ры. 

Т тСКУССТВО романа и 
^ у \ X X в е к » — так назы-

вается книга Д. За-
томского. И название зто ока-
залось очень точным. Иссле-
дователя волнует проблема 
сложной взаимосвязи м е ж д у 
р о м а н о м прошлых веков и 
р о м а н о м современным. Ми-
ровая литература накопила 
поистине неисчерпаемое бо-
гатство в сфере зтого жанра. 
Но Д. Затонского в этой книге 
интересуют лишь те его фор-
мы, жизнь которых — хотя бы 
и в сильно измененном ви-
де — продолжается сегодня. 

То, что мир X X века не-
п о х о ж на мир XIX века, при-
знают все теоретики романа 
— и у нас, и за р у б е ж о м , — 
но дальше их дороги расхо-
дятся. Многие западные эсте-
тики, ведя бесконечные раз-
говоры об исчерпанности ис-
кусства, о кризисе старого 
реалистического романа, ссы-
лаются на то, что мир после 
Хиросимы и Нагасаки есть 
хаос.- Искусство, утверждают 
они, отражая хаос, само 
д о л ж н о быть «хаосом и воп-
лем»». 

Когда-то Томас Манн в «Вол. 
шебнои горе» доброже лател ь« 
но-нлемешлиао изобразил гу-
манитарии Сеттембрини. кото-
рый писал книгу, посвящен-
н у ю «обзору и краткому ана-
лизу всех шедевров мировой 
литературы». Д. Затонскому 
грозила бы участь Сеттембри-
ии, если бы он, проводя ли-
нию своего исследования че-
рез несколько веков, не оста-
навливался только там и толь-
ко тогда когда зто было целе-
сообразно для его главной те-
мы. Такой сквозной темой 
его книги стала история по-
игков отдельных художест-
венных приемов того вида 
романа, который автор книги 
предлагает именовать «цен-
тростремительным*. Термин 
зтот. как всякий новый, вво-
димый в обиход литературо-
ведения, нуждается в точном 
определении, чтобы не остать-
ся только эксперименталь-
ным. 

Когда вместе с Д. За-
тонским читатель прибли-
жается к эпохе X X века, он 
получает в качестве своеоб-
разного компаса главный, по 
мнению автора, признак не-
которых современных рома-

« нов — их «центростремитель-
ность». Это романы с концен-
трацией и активизацией внеш-
него действия, с узким внеш-
ним пространством, с разор-
ванностью сознания цент-
рального персонажа. А в т о р 
книги отдает себе отчет, 
что эта группа романов — 
небольшая часть современ-
ной мировой литературы. О д -
нако к ее ярко в ы р а ж е н н ы м 
особенностям, о т л и ч а ю щ и м 
произведения многих запад-
ных романистов, следует от-
нестись с вниманием. 

Книга Д. Затонского внут-
ренне полемична. Исследова-
тель защищает принцип исто-
рического подхода к художе-
ственным произведениям, вы-
ступает против узости в оцен-
ке явлении с л о ж н ы х , неустой-
ч и в ы х . неоднозначных. Кри-
тика не должна ориентиро-
ваться как на неоспоримые 
художественные вершины на 
какие-то единичные виды ро-
мана, мы не имеем права от-
л у ч а т ь от реализма новейшие 
романы с так называемыми 
«центростремительными» тен-
денциями только за необыч-
ность, непривычность их фор-
мы (романы метафорически-
условные. гротескные, лири-
ческие и т.д.). «Мы. —говорит 
исследователь. — безоснова-
тельно расширили бы круг 
декаданса и столь же безосно-
вательно сузили бы реалисти-
ческий к р у г » . 

Д Затонский. «Искусство 
романа и \ \ век». Издатель-
ство «Художественная лите-
ратура» . 14. 1973. 

В своей книге Д. Затонский 
как раз и занимается своеоб-
разным нпросеиванивм» ми-
ровой классики и современ-
ной литературы сквозь сито 
уточнений литературоведче-
ских критериев. В первой по-
ловине книги автор скрупу-
лезно изучает и старательно 
высвечивает в классических 
произведениях то, что сохра-
нилось в «центростремитель-
ных» романах (гротескность, 
превращение автора в рас-
сказчика, замена авторского 
сознания самосознанием цент-
рального персонажа и т. д.), 

в оглавлении к н и г и читате-
ля сначала несколько оше-
ломляет несоответствие меж-
ду обозначением разделов в 
традиционном академическом 
стиле и некоей эксцентрич-
ностью в названиях глав 
(например. «Богатый Фонленд 
травит бедного Уильямса», 
«Мы, русские, вообще не 
умеем писать романов...»). 

О д н а к о это сделано не 
для эпатирования читате-
ля — это, скорее, точное 
обозначение того едино-
го литературно-критического 
приема, которому Д. Затон-
ский следует неукоснительно. 
П р и е м таков: исследователь 
останавливается на интерпре-
тации того или иного произ-
ведения, подкрепляет эти ма-
ленькие экскурсы удачно най-
денными высказываниями са-
мих писателей и затем без 
длиннот и риторики о ф о р м -
г я е т свое понимание роман-
тического романа, натурали-
стического романа, бальза-
ковской проблемы, европей-
ского романа на исходе 
X I X века и т. д. 

Книга Д. Затонсного не за-
нимается специально изуче-
нием взаимовлияния запад-
н ы х и русской литератур. Но 
общеизвестно, что переворот 
в литературном развитии в 
конце X I X — начале X X ве-
на совершили писатели Рос-
сии — Толстой. Достоевсний 
и Горький. Д. Затонсний рас-
сматривает их вклад в ста-
новление жанра романа. 
В главе о Достоевском 
очень привлекательно уча-
стие Д. Затонсного в совре-
менной дискуссии о писателе. 
«Думать. — читаем мы в кни-
ге. — будто Достоевсний всег-
да изображал лишь «самого 
себя» — такая же крайность, 
к а к и полагать, будто его 
персонати — целиком авто-
номные «самосознания». 

Среди романов, которые Д. 
Затонский причисляет к «цент-
ростремительным», на первое 
место в книге выдвигаются 
романы Э. Хемингуэя, У, 
Фолкнера, Р. Муэиля, Р. М е р -
ля. У них автором о б н а р у ж и -
ваются особые приемы обра-
щения к категории времени, 
изображения самосознания 
героя, разные по степеням, 
но ощутимые стремления к 
моделированию действи-
тельности. Несколько неожи-
данно в последнем разделе 
возникают имена Арагона 
(((Страстная неделя»), Брехта 
(»Дела господина Ю л и я Це-
заря» и (%Трехгрошовый ро-
ман») и даже Германа Канта 
( « А к т о в ы й зал»). В них, по 
мнению исследователя, все 
решают авторская позиция, 
авторское видение мира. 

В книге Д. Затонского также 
все решает авторская позиция. 
И хотя трактовка отдельных 
частных вопросов в работе 
может представляться спор-
ной. бесспорно .то, что книга 
Д. Затонского вызовет инте-
рес не только у литераторов, 
но и у широкого круга чита-
телей. 

А. РУСАКОВА, 
профессор, 

доктор филологических 
н а у н 

Р Е К О Р Д 
БУДЕТ П О Б И Т 

«Никому не приходится 
слышать столько глупостей, 
сколько слышит их картина, 
висящая в музее». Эта мысль, 
принадлежащая братьям Гон-
курам и. возможно, вполне 
справедливая для своего вре-
мени. в наши дни вызывает 
у зарубежных сатириков са-
мое энергичное чувство про-
теста. «А экран телевизора?!» 
— спрашивают они. И вооб-
ще. в музеях полагалось и 
полагается соблюдать тиши-
ну. а в родных стенах как не 
высказать сразу все, что ни 
придет в голову! 

Рисунки многих западных 
карикатуристов убедительно 
показывают, что сентенция 
знаменитых братьев устаре-
ла. 

хуле. 

Будь у менч такой го-
и .ч пела Оы ничуть не 

— Все дети как дети, 
наш Фред... 

кто. 

< 

ГДЕ. 

КОГДА 

20 томов 
Федерико Феллини 

• цюрихском ИЗДатаЛЬСГее 
•Дноганес» вышел мэ печати 
лераый том («Рим.) собрания 
сочинений Федерико фалпм 
ии. а ближайшие месяцы 
предполагается выпустит» 

следующие тома — .Сладкая 
т к а н ь . , «Восемь с попоен-
ной». «Джульетта и духи», 
«Амарморд», «Статьи и замет-
ки». 

Издание 20-томного сов ра-
ння сценариев и записей ни-
иоражиссера — событие а 
истории литературы едеа ли 
не уникальное. Однако оправ-
данность подобной акции а 
отношении творчества Фел-
лини на вызывает сомнений. 
Сго сценарии—ато самостоя-
тельные художественны* про-
изведения. свидетельствую-
щие о большом писатель-
ском таланта кинорежиссера. 
Не только «аолшабником ай-
рана». но и крупным писате-
лем называет его в одной из 
рецензий аападногермаиская 
газета .кельт дас вухзс». 
Публикация произведений 
Феллини опровергает и тому 
же и устойчивую легенду, 
будто ои предпочитает им-
провизировать амест* с ак-
там»** к р м ниио камерой. 

Сам Феллини на литератур-
ную славу нисколько не 
претендует, таи как, по соб-
ственным словам, «мыслит 
иными художественными ка-
тегориями». «Киноискусство 
нуда белее сродни живопи-
си. нежели литературе. — го-
Вериг он, — Л стремлюсь ВЫ* 

разить эмоции с помощью 
света». 

В ближайшее время Фел-
лини приступает к съемкам 
своего шестнадцатого филь-
ма — -Катано ал*. экраниза-
ции мемуаров знаменитого 
итальянского писателя и 
авантюриста XVIII века. 

• 
На снимке: Федерико Фел-

лини. 

Опера 
об Эйнштейне 

«Эйнштейи» — ноаав опе-
ра композитора ГДР Пауля 
Дессау (автор либретто Иарл 
Минель), премьера которой 
состоялась недавно в Берли-
не. Ее герой — гениальный 
физии Альберт Эйнштейи, 
эмигрировавший в 1933 году 
из Фашистской Германии в 
С Ш А н своими работами спо-

собствовавший созданию 
атомной бомбы. Однако это 
не биографическое произве-
дение. а философская музы-
кальная драма об ответствен-
ности ученого перед истори-
ек за последствия своего 
открытия. И образ Эйнштейна 
приобрел обобщенные черты. 

Дессау задумал свое произ-
ведение вскоре после смерти 
Эйнштейна (первые наброски 
с интересом были встречены 
Бертольтом Брехтом) Одна-
ко осуществить свой замы* 
сел номпозитору удалось 
лишь спустя 18 лет 

Опера состоит из пестрого 
калейдоскопа быстро сме-
н я ю щ и х с я сцен: иабинет уче-
ного, к о с т р ы горящих КНИГ 
в фашистской Германки, 
макнарткстсное судилища, 
снова кабинет Эйнштейна. 
Интермедии с участием Хан-
свурста — кемецкого Пет-
р у ш к и — вносят в оперу 
элементы народного театра. 
Любопытна встреча Эйнштей-

на на «Олимпе физиков» с 
гениальными учеными прош-
лого — Галилеем, Джордано 
Бруно, Леонардо да Винчи. 

Пресса дает высокую оцен-
ку новой опере почти 80-лет-
него композитора, а также 
сценическому ее решению 

(постановщик — жена компо-
зитора Рут Бергхауз). 

• 
На снимке: исполнитель 

партии Эйнштейна — Тео 
Адам. 

А. П. Чехову 
посвящается 

В июле этого года испол-
няется 70 лет со дня смерти 
А. П. Чехова. Чехословацкое 
телевидение подготовило по-
становку пьесы Л. Малюги-
на «Насмешливое мое 
счастье* в режиссуре Э. Сад-
ковой. В роли Чехова зри-
тели увидят 3. Регоржа, 
его сестры — В. Власакоау, 
Я. Брейхова играет Лину Ми-
эиноеу. 

На снимке: Я. Брейхова в 
ролк Лики МИ9ИИ0В0Й| 
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КЛУБ СТУЛЬЕВ 

М. БЕРКОЛАИКО, Гр. АРКАДЬЕВ 

АХ, РОМАНТИКА! 
ВСЕ Ж И В О П И С Н О рас-

положились на траве 
вокруг костра, и лица 

мх были такими, какими они 
и д о л ж н ы быть, когда не 
слышна суета большого горо-
да, когда тишина первоздан-
на, ночь волшебна, а приро-
да девственна. И руки сами 
тянулись к гитаре, и негром-
кие голоса пели о том, что 
люди идут по свету, а нужно 
им, в общем, немного. 

— Сколько озона в этом 
воздухе, ребята! — простонал 
Эдик. 

— И романтики! —- добавил 
Павлик. 

— Ах, романтика! — застен-
чива прошептала Вика. — Хо-
рошо, что мы все — романти-
ки! Только Коська не ро-
мантик... 

...А Коська сидел в ярко 
освещенном зале, курил и 
терпеливо дожидался своих 
цыплят-табака... 

Костер набирал силу, по-
трескивал, постреливал, и 
руки не выпускали гитару, и 
негромкие голоса пели о том, 
что страдают в ребячьих ду-
шах бетховенские сонаты, а 
светлые песни норвежского 
композитора Грига перепол-
няют их. 

— Надо, чтобы на ногах 
•сегда были кеды, а не эти 
модные тупоносые полубо-
тинки на платформе с пряж-
ками под старинную бронзу, 
— убежденно сказал Павлик. 

—• Т О Л Ь К О т а к М О Ж Н О С Л И 1 Ь 

ся с природой! — подхватил 
Эдик. 

Как это прекрасно — слить-
ся с природой! 

— Жаль только, что этого 
не понимает Коська, — за-
стенчиво прошептала Вика... 

...А Коська сидел в ярко 
освещенном зале, пил нарзан 
и терпеливо дожидался своих 
цыплят-табака... 

Костер у ж е гудел, разбра-
сывая вокруг пляшущие бли-
ки света, и негромкие голоса 
закончили петь. 

— Звезда упала, — сказал 
Павлик, — в я не успел зага-
дать желание. Вот вторая упа-
ла, третья... 

— Что это они вдруг все 
попадали? — встревожился 
Эдик. — И гарью запахло! 
Мне здесь у ж е не нравится! 

— Официант! — застенчиво 
позвала Вика. 

Дверь распахнулась, в каби-
нет вошел официант, выклю-
чил костер, включил свет, 
скатал в р у л о н ковер с тра-
вой и прислонил его к стене. 
Все сняли кеды, сдали их 
официанту, надели модные 
тупоносые полуботинки на 
платформе с пояжками под 
старинную бронзу и вышли в 
ярко освещенный общий зал, 
где Коська ел хлеб с горчи-
цей и терпеливо дожидался 
своих цыплят-табака... 

ВОРОНЕЖ 

ЭТО УЖ т о ч н о . что в 
каждой бочке меда есть 
своя ложка дегтя! 

Приняли мы в свой друж-
ный кол\екгив Олега А н и с и -
мовича Златых, человека, с 
первых же дней прошвопос га-
вившего себя коллективу, от-
к р м ю бросившего вызов доб-
рым традициям, сложившим-
ся в нашей конторе... 

В первый же день Олег 
Анисимович начал нарушать 
нашу трудовую дисциплину 
Прекрасно вная, что начало 
работы—в восемь пятнадцать, 
товарищ Златых явился на 
работу ровно в восемь пятна-
дцать .. 

П р и д я примерно минут че-
рез сорок, мы тактично сдела-
\и вид. что не заметили про-
ступка Олега Анисимовича, а 
пошли, как обычно, в буфет 
пить пиво, естественно, при-
гласив ново'о сотрудника. Н о 
Олег Анисимович отказался. 
Н о и здесь мы тактично не 
обратим! внимания.. 

Ш ПРИКЛАДЛЯ 

-о*з, Р У Н « я г ДРУЖНАЯ БОЧКА МЕДА 
М ы думали, что вто прой-

дет. ' 
Н о и на следующий день 

товарищ Златых, как ни » чем 
не бывало, снова явился в во-
семь пятнадцать... Когда ми-
нут черев пятьдесят мы поя-
вились в конторе, то снова хо-
тели тактично сделать вид, 
что ничего не ваметилн, ио 
один ив нас ие выдержал и 
предупредил товарища Зла-
тых о недопустимости наруше-
ния нашего внутреннего рас-
порядка. 

— Вы уж будьте добры 
приходить вовремя, — скавал 
он, — как все мы. В восемь 
пятьдесят, в восемь сорок 
или уж в крайнем случав • 
восемь тридцать пять... 

Н о товарищ Златых не об-
ратил внимания на замечания 
товарища по работе и нававт-

ИСТФАК «КЛУБА ДС* 

П О П А Д А Й Т Е 

В ИСТОРИЮ! 
Администрация «Клуба ДС* 

способна. ие задумываясь, 
назвать четыре-пять имен 
людей, а разное время попав-
ших а историю. Например, 
теща Тутанхамона Неферти-
ти и другие. Чтобы попасть в 
историю. надо чем-нибудь 
прославиться. Но сейчас это-
го уже мало. Необходимо 
знать ие только, что танов 
история, но и историю вооб-
ще. Истфак «Клуба ДС* вам 
в этом поможет. Он вас обо-
гатит знаниями тонностай 
попадания а историю. Коро-
че, объявляется прием на 
истфак «Клуба ДС». 

Много лет назад в Петро-
граде вышла очень смешная 
книжна •— «Всеобщая исто-
рия. обработанная сатири-
концами». Сатиринонцы — 
это люди. выпускавшие 
смешной журнал «Сатири-
кон*. К н и ж к а состояла из 
трех разделов: древняя исто-
рия. средние вена и новая 
история. Составитель древ-
ней истории предложил чи-
тателям в конце раздела для 
закрепления материала ряд 
вопросов. Тан вот для по-
ступления на истфак «Клуба 

ОЧЕНЬ мне нравится чи-
тать про то, как бла-
годаря силе своего 

ума сотрудники уголовного 
розыска, следователи, а иног-
да и любители вроде м г н я 
разгадывают самые з е г г ^ . н -
ные преступления. 

Сейчас я изложу одно де-
ло, которое я сам на днях 
распутал. 

Я возвращался домой из 
хорошей трудовой семьи, где 
находился в гостях по случаю 
новоселья. Ровно в два часа 
тридцать минут на углу ули-
ц ы Тургенева и Малой П р о -
тяжной ко мне подошел г р а ж -
данин, который был явно не 
в себе. Гражданин заявил, 
что только что буквально до-
чиста ограблен магазин 
«Ювелирторга», где лично он 
работает ночным сторожем. 
Поскольку от заявители исхо-
дил запах спиртного, я не 
придал значения его словам, 
но он взял меня за руку и по-
тащил за собой. 

Гражданин, его фамилия 
оказалась Бусин, сообщил 
мне, что он от переутомле-
ния заснул на посту, а когда 
проснулся, обнаружил, что 
объект, который он охранял, 
полностью ограблен. 

Не желая пока включать в 
это дело милицию, а по прав-
де говоря, имея давнюю меч-
ту проявить на практике силу 
своего ума, я совместно с 
гражданином Бусиным вошел 
в торговое помещение, где 
глазам моим представилась 
следующая картина. 

Все шкафы и витрины бы-
ли распахнуты настежь, в не-
которых оказались выбитыми 
стекла. 

Сбоку возле окна висела 
доска с фотографиями луч-
ших работников магазина. 

Я внимательно осмотрел 
доску и снял с нее фотокар-
точку м у ж ч и н ы с усами. По-
чему я это сделал? А потому, 
что лицо м у ж ч и н ы с усами 
сразу ж е показалось мне по-
дозрительным. 

Продолжая осмотр места 
преступления, я нашел на по-
лу скомканную бумажку, ис-
писанную шариковой ручкой. 

По предъявлении б у м а ж к и 
Бусину последний опознал 
померк директора магазина 
Поплаакова — как раз того 
самого гражданина с усами, 
чья фотокарточка была у ж е у 
меня в руках. 

Я прочитал записку: «И. Ф. 
М ы же, когда сидели, точно 
обо всем договорились. Я 
больше ждать не могу. М ы 
горим. Пора делать дело». 

Я опять перечитал найден-
ную мной записку, и меня 
заинтересовала одна фраза: 
« М ы же, когда сидели, точно 
обо всем договорились». Тут 
я весь свой ум направил на 
то, чтобы понять, чтб Поплав-
ков имел в виду, когда напи-
сал «сидели». Одно дело—си-
дели в кафе или в ресторане 
и совсем другое, если они си-
дели тем, где иногда сидят в 

соответствии с Уголовным ко-
дексом. 

Первая у меня была зада-
ча такая — выяснить, кто этот 
человек, которому он писал 
записку, и вторая задача — 
узнать, где они примерно 
могли сидеть. 

П р я м о с утра мой внутрен-
ний голос сказал мне: «Иди 
в ресторан «'Кама»!» И я по-
шел туда. Д л я виду выпил две 
к р у ж к и пива, а потом, как бы 
м е ж д у прочим, предъявил 
официантке по имени Тося 
фотокарточку Поплаакова. 

Официантка Тося —- рядо-
вая труженица общественно-
го питания — посмотрела на 
фотокарточку и заявила, что 
да, в последнее время уса-

РАССКАЗ 

довел со етариком-садоаии-
ко.ч. Сперва он «го расспра-
шивал про погоду, часто ли 
бывают дожди, потом (друг 
— раэ1 — «Куда вы девали 
труп леди Ремингтон?» И 
асе. Садовник сразу лапки 
к*ер«у. Вот что делает вне-
запность. 

Я начал беседу е точности 
по зтой системе: 

— Если не ошибаюсь, еы 
шли домой на обед, не так 
ли?.. 

О н говорит: 
— Да, я шел на обед. 
Я говорю! 
— Вы случайно не знаете, 

• ресторане «Кама, «орошо 
готовят?.. 

Поплавков ие отвечает. А 

Борис ЛАСКИН 

тый несколько раз здесь обе-
дал и ужинал вдвоем с каким-
то товарищем. По счету пла-
тил всегда он, усатый. Ни 
его фамилии, ни фамилии вто-
рого она не знает, но имя-
отчество запомнила — Илла-
рион Фомич. И хотя она не 
имеет привычки слушать, о 
чем говорят за столиками, 
она чисто случайно услышала, 
как усатый сказал тому, ко* о 
угощал: «Если к первому все 
провернем, будет полный по-
рядок, всем будет хорошо». 

В отделении связи я взял 
телефонную книжку, нашел 
домашний телефон Поплаа-
кова — один всего абонент 
оказался с такой фамилией 
— и позвонил ему: 

— М о ж н о попросить По-
плавков*? 

Ответил нервный женский 
голос: 

— А кто его спрашивает? 
И здесь я сыграл ва-банк. Я 

сказал тихо, почти что шепо-
том: 

— Говорит его друг Илла-
рион Фомич... 

И тут слышу — пауза, и по-
том еще более нервный го-
лос: 

— Позвоните после двух. 
М о ж е т быть, он придет обе-
дать. 

Без четверти два я у ж е 
стоял напротив дома, в мото-
р о м проживает Поплавков. 

Без пяти два он появился 
в моем поле зрения. 

Я пересек улицу м пошел 
ему навстречу. 

— Здравствуйте, — спокой-
но сказал я. 

Поплавков вздрогнул, но 
тут же, взяв себя в руки, по-
пытался сделать вид, что со-
вершенно не волнуется. 

—- Мне нужно с вами побе-
седовать, — сказал я. — 
Присядем на скамеечку. 

Я, м е ж д у прочим, не так 
давно читал один ле тектмв, 
не наш, там следователь бесе-

почему? Потому что чувст-
вует, что он у ж е в петле м 
она понемногу начинает затя-
гиваться. Я ему говорю: 

— Вы не ответили на мой 
яопрос. А мне кажется, вы 
бываете в «Каме». 

Поплавков молчит. Старает-
ся скрыть волнение. Достеет 
сигарету, закуривает. Это 
прием известный. Когде надо 
выиграть время, лучше всего 
закурить. 

Закурил директор и спра-
шивает: 

— Вы приезжий? 
Я г о в о р ю : 
— Это неважно... Я хочу 

жене подарок сделать. Здесь, 
кажется, есть неплохой юве-
лирный магазин... 

Поплавков подозрительно 
взглянул на меня и махнув 
рукой 

Был такой магазин. 
Был!.. 

И тут я нанес свой неотре-
зммый удар: 

— Где ожерелья? Где се-
ребряные ложки? Где все? 

Поплавков сперва растерял-
ся; потом взглянул на меня, 
как загнанный олень, м ска-
зал 

— Весь товар в надеж-
ном месте. Я все отлично 
понимаю и не хочу он-

равдыааться... Судит» меня!. 
Здеев-то *, конечно, дол-

жен был «га перебить, еМ* 
зать ему: «Не мое д е л о акс 
судить, зтим займутся соот-
ветствующие органы», — ио * 
р е ш и т не б у д у перебивать, 
пусть сам расколется. 

А ом опять п о м о л ч м я по-
том говорит: 

— Когда еы упомянули о 
ресторана «Кама», я тут ж е 
асе уловил. И когде е ы на 
Доску почата намекнули, я 
и зто тоже понял. Да, я вино-
ват. Кругом виноват!» Зачем? 
Зачем я связался с Бре-
тухойКи 

— Это что же, кличка? 
— Это его фамилия — Бра-

тука. 
— Илларион Фомич? 
— Он самый... 
Круг замкнулся. Пришла 

моя очередь закурить. Я мол-
чал, а Поплавков раскалывал-
ся с треском, как грецкий 
орех: 

— Мы асе быстренько под. 
готовили, появился Брату «а и 
сказал: «Перяое дело — на-
до очистить магазин». Я его 
еще спросил: « А аы готовы?» 
И тут он начал выламывать-
ся, стал набивать сабе цену. 
Вижу — яремя действовать, 
повел его е «Каму» раз, дру-
гой. О н ел, пил и приговари-
вал: «Этого треба подклю-
чить, тому надо дать, и все 
будет сделано»... В день, ког-
да зтого Братуху возьмут за 
шкирку, у меня будет боль-
шой праздник. Не отрицаю, 
моя яина, что магазин стоит 
пустой и одному богу извест-
но, когда начнется ремонт» 
Вы, наверно, из газеты или из 
народного контроля. Прошу 
вас — помогите мне с зтим 
делом!.. Черт меня дернул 
связаться с зтой шарашкиной 
ремконторой, пропади она 
пропадом!.. 

Еще директор не закончил, 
е я уже понял, что допустил 
небольшую промашку — как 
сыщик-любитель пошел не ту-
да, не на того кинулся и, как 
говорится, потерпел пораже-
ние. 

Хотя, вообщо-то, если ра-
зобраться, никакое зто не по-
ражение. Тем более, я счи-
таю. что главного-то виновни-
ка я асе же разоблачил и 
свое дело сделал. Я так счи-
таю. 

' ра. ведя себя явно вызываю-
ще по отношению к гохлекти-
ау. появился на рабочем места 
я яснейь часов десять минут, 
за чте н поручил свой первый 
яыювор в нашей конторе. 

Дальше — больше... 
Когда мы, выпив пива, чи-

тали центральные гаветы, то-
варищ Златых совершенно от-
крыто и ие стесняясь читал 
•Справочник по металлорежу-
щим станкам», чем вызвав 
вовмущение не только наше, 
ио и сотрудников соседнего 
отдела. 

По-товарищески мы скавалн 
ему об атом и даже пытались 
подсунуть свежий номер жур-
нала «Работниц»», но товарищ 
Златых даже не счел нужным 
ответить нам на ато, и мы бы-
ли вынуждены доложить о его 
безобравном поведении на-

ДС» асам абитуриентам и Су-
дет необходимо ответить на 
зги вопросы. Вот они: 

1. Указать разницу между 
статуей Мемнона и пифией. 

2. Проследить влияние зем-
леделия на персидских ясен-
щин. 

3 Указать разницу между 
.7 чсесмердизом и простым 
Смердизом. 

4. Провести параллель меж-
ду женихами Пенелопы и 
первой Пунической войной. 

5. Указать разницу между 
развратной Мессалиной и 
глубоко испорченной Агрип-
пиной. 

6 Перечислить. сколько 
раз дрогнули и сколько раз 
пришли в замешательство 
римские легионы. 

7. Выразиться несколько 
раз лаконически без ущерба 
для собственной личности. 

Если еы нратно и правиль-
но ответите на зти вопросы, 
то будете сразу же зачисле-
ны на истфак «Клуба ДС». 
Самые умные отееты будут 
публиковаться по мере их 
поступлении. Срои поступле-
ния умных ответов — одни 
месяц. 

Дерзайте, граждане! Исто-
рия вас простит! 

•аяьнику. пос*е чею товарищ 
Златых по «учи* свой второй 
выговор. 

1 |аяа казалось, что админи-
стративные меры охладят пыл 
нерадивого работника и за-
ставят взяться за ум. Н и ч у т ь 
не бывало! 

Когда после чтения цент-
ральных газет мы дружной ва-
тагой отправились отобедать, 
товарищ З л а т ы х , вместо того 
чтобы последовать за нами, 
имел наглость заявить, что до 
обеда, видите ли, еще помо-
ра часа и тому подобное в 
втом оскорбите\ьном д * я каж-
дого работающего в нашей 
конторе человека духе. 

М ы промолчали, чо кость 
стояла у нас в горле, когда мы 
ели рагу. Кое-как дообедав, 
мы гурьбой ввалились к на-
ча\ьинку. н товарищ З л а т ы х 

Юрий ПРОКОПЕНКО 

Александр и Лев 
ШАРГОРОДСКИЕ 

почучкх свои третий яыювор, 
и * же с предупреждением. 

Мы считали, что сейчас-то 
0 « е г Анисимович одумается, 
но увы! 

О н продочжал катиться по 
наклонной плоскости... 

В четверг, на два дня рань-
ше срока, потеряв всякий 
стыд н срам, товарищ Златых 
сдал квартальный отчет. В на-
шей конторе такого еще не бы-
вало. 

Это переходило уже всякие 
границы н попахияало преда-
тельством по отношению к то-
варищам. по отношению к луч-
шим традициям нашей конто-
ры 

М ы выпустили вкстренную 
«Молнию», н со всей очевид-
ностью встал вопрос о невоз-
можности дальнейшего пребы-
вания товарища Златых 

I стенах нашей конторы 
Что бы сделал на месте то 

варища Златых другой работ 

О н наверняка пересмотре* 
бы свое поведение, сделал бы 
соответствующие выводы и 
принес бы извинения коллек-

тиву. 
Н о не такое был товарищ 

Златых. 
В тот же день—видимо, гоне-

ряв человеческий облик и по-
прав всяческие моральные 
нормы—товарищ Златых, пре-
красно вная, что работа по 
расписанию оканчивается в 
восемнадцать часов, ушел с 
работы именно в восемнадцать 
часов, заставив прождать себя 
сорок минут старенькую гар-
деробщицу. мать троих детей. 

Только после етого было 
наконец принято справедли-
вое решение о невамедлитель-
ном удалении варвавшейгя 
ложки дегтя, -зарвавшегося 
гражданина Златых ив нашей 
дружной бочки меда.-

КОНКУРС 
Я ВСМАТРИВАЛСЯ в ли-

це членов жюри и по-
нимал, что будет нелег-

ко. Меня особенно страшил 
взгляд председателя конкурс-
ной комиссии. Ну чем, ска-
жите, можно удивить бывало-
го фокусника, старого вете-
рана манажа? 

— Слушаем вас, — сказал 
он. 

Страх м неуверенность как 
рукой сняло. Я почувствовал 
собя янутренне собранным и 
готовым успешно держать 
какой угодно конкурсный 
экзамен. 

На спеша достав из карма-
на носовой платочек, я по-
махал им перед жюри и про-
вел по полу. Затем поплевал 
на ладонь. 

Парод изумленными члена-
ми комиссии выросла груда 
кирпича. Я еще раз взмахнул 
платочком, еще раз поплевал 
на ледонь. И груда выросла 
•Двое». . 

— Кирпичей достаточно, — 
невозмутимым голосом оста-
новил маня председатель. — 
Давайте по остальным пунк-
там-. 

— I гаком случае позволь-
то каш цилиндр, — покло-
нился я. 

НаярыВ Ого платочком, я 
трижды поплевал на руку и 
п рои Ямос: 

— Ал! 
ПОтом смял платочек, пе-

ревернул цилиндр, и из него, 
как И1 рога изобилия, посы-
пались гвозди. Они сыпались 
до тех пор, пока кто-то из 
членов жюри не произнес: 

— Нормально! 
Тогда я снял левый боти-

нок и вылил из него литров 
тридцать зеленой краски. 
Сбросил правый ботинок — 
на пол хлынула, словно из ао-
достойной трубы яо яремя 
ливня, олифа. 

— А где ваша проволо-
ка? — спросил меня член ко-

миссии, сидеешии справа от 
председателя. 

— У вас в кармане, — от-
ветил а, приблизившись к 
нему. 

Когда из кармана члена ко-
миссии выскользнула вторая 
сотня метров проволоки, я 
понял, что слегка асколых-
нул жюри, 

— А как дала с трубами? — 
поинтересовался член комис-
сии, сидевший слева от пред-
седателя. 

— Расстегните, пожелуйсте, 
свой портфель, — попро-
сил я. 

Озадаченный член жюри 
достал из собственного порт-
феля образцы труб несколь-
иих диаметров. 

— Где возьмем унитазы? — 
послышался коварный вопрос. 

Я поплевал на обе ладони, 
выдернул три аолосинии и 
объявил: 

— А посмотрите, на чем вы 
сидите. 

Стон восхищения вырвался 
из уст чланов жюри. Кто-то 
даже зааплодировал. 

Чтобы окончательно потряс, 
ти конкурсную комиссию, Я 
достал из бокояогв карман! 
кран, дыхнул на наго — по-
шла горячая вода. Из карма-
на брюк извлек лемпочку и 
свистнул — она засветилась. 

— Это наш человек! — 
услышал я, покидая *ап. 

Сомнений но было: а кон-
курсе на замещение вакант-
ной должности снабженца 
строительного треста я стал 
победителем. 

Но меня ждало разочаро-
вание. На должность снаб-
женца азяли другого — того, 
кто яошел после меня. Он 
переплюнул асах оригиналь-
ным номером: под гипнозом 
заставил председетеля жюри 
снять пиджак, брюки и туф-
ли, а затем уговорил его все 
зто списать... 

Перевел с украинского 
Б М ЕС КИП 

Альфонс Дллв (1854 — 1(05) 
— известный французский 
юморист, автор большого ко-
личества пьес и рассказов. В 
начала нашего века некото-
рые рассказы были впервые 
переведены на русский язын 
и опубликованы а библиотеч-
ке «Сатирикона*. 

Этот рассказ взят из сбор-
инка, вышедшего в девяно-
стых годах XIX вена. 

С Ч Е Т 
Альфонс АЛЛЕ 

Прожив два дня в захуда-
лой гостинице и получив счет 
на пятьсот франков, я решил 
поговорить с хозяином. 

— Пардон, мосье, — начал 
я. — Откуда такой огромный 

И. ВЕРЕЭИИЦКДС (ВИЛЬНЮС 
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В ПЕТУХОВ (ХАРЬКОВ) 

Павел ХМАРА 

аГ 

0 ж I 
••гам) Скорее! 

Ногу 

едешь — дальше будешь 

№ 

•мя! 
Стремглав! На поа 

* . 
К М мы Торопив» 

с**""' 1 

* * а ш « М м * Г 
а Врама! 

агс •••род! 
Для остановки 

МОТ И1 часа — 
нас ждет ш 

коночный пункт пути.. 
Как мам иа тар пит с а 

доплыть, доехать. 
давании! 

Мы ждем событий 
самых равных: 

скорей бы отпуск. 
выходной, 

скорой бы а бой. 
скорой бы в праздник 

[где можно 
•топнуть по одной»). 

скораЯ бы зтому случиться 
скоро* сюда, скорой туда-
И Время скачет, 

рвется, мчитсв 
и улетает в никуда. 
И мы с мим ряомсв — 

не ску<и«М, 
движенью 

отдаемся всласть» 
И вдруг однажды замечаем, 
что жизнь, 

как Время, пронеслась 
что мы... 

себя намного старое! 
И мы жалеем вдруг о том. 
что, подгоняя Время н а м 
таи часто щелкали кнутам, 
что на хватало 

нам терпенья 
убрав порою паруса, 
сказать: 

— Остановись, мгновенье! 
Побудь со мной 

хоть полчаса. 

счет? Вы поставили нам четы-
ре дня, а мы не прожили у 
вас и трех: приехали а поне-
дельник ночью, а сегодня 
утром уже уезжаем. 

— Понедельник, вторник, 
среда, чо1верг — четыре дня! 
— возразил мне хозяин. 

— Но нельзя же считат» 
понедельник: ведь мы при 
ахали около полуночи, а чат 
верг только еще начинается! 

— Таково правило, мосье: 
раз день начался — ои вклю-
чается в счет. 

— Ну ладно... Но объясни-
те, почему вы посчитали нам 
по два фоанча а день за 
злектричество? Ведь свата не 
было аса два дня, пока мы 
у вас жили! 

— Да, света на было, но 
аы, должен заметить, от зто-
го отнюдь не пострадали: 
вам подавали свечи. 

— Да, свечи были, и аы их 
со спокойной совестью тоже 
включили а счет. 

— А как же? Они аедь до-
стаются не даром! 

— Но тогда на считайте 
электричество! 

— Невозможно, мосье. 
Электричество — зто обыч-
ный расход, а свачи — допол-
нительный! 

— А почему аы посчитали ' 
нам бумагу и чернила? Мы 
ничего не писали. 

— Вы не писали — зато для 
вас писали! 

— Кто же? — разозлился 
я вконец. 

— Мы! Вечером, когда аы 
приехали, мы записали ваши 
фамилии. Каждый день за 
обедом яам подавали меню 
— тоже на бумаге, прошу за-
метить! И наконец, вот ваш 
счет — он тоже написан на 
бумага! 

Этот довод окончательно 
сразил маня, и я признал се-
бя побежденным! 

- О т 

Э. МОШКОВСКАЯ 

Тэыио а н ^ а ш н о 

Мы сияружм постучали, 
но внутри но отаочали. 
Мы снаружи покричали, 
но внутри не отаочали. 
Можот, люди там в печам 
ничего на замечали! 
Можат. страшное несчастье 
обрушилось! 
И опять мы постучали, 
прислушались... 
Полное молчание. 
Мы пришли а отчаянье! 
Мы кричали и стучали — 
изнутри ие отаечели, 
изнутри ие отирыеали 
непонятно отчего-

Мы спасали их! Спасали! 
Мы в окошко млезели! 
Тут соседи мам сказали: 
яДома негу никого». 

Я видел 

ЭЯ.О& хбоаЯшс... 

Неверно, чем-то увлечен, 
ои был, неверно, огорчен 
и огорчен, и удручеи, 
иогда толкнул 

мама плечом.. 
Сейчес ои ужаснется! 
Сейчас он обериетсв! 
Сейчас ои обьаснится! 
Сейчас ои извинится! 
Но ои ие извинился. 
Он, хрюкнув. удалился. 
Я видел (яоетик зя спиной.. 
Ну да! 

Ои просто был свиньей" 

' Ь Я 
СТЕНГАЗЕТА 

КЛУ6А 

" о н ь Л л 
А Л А Л 

е Н О В О С Т И С П О Р Т А 

В гор. Н\г>ннске проходи-
ли трамвайные гонки. На 
старт вышло 14 вагонов. Пар-
ным — с неп\охим временем 
— пересек лннню финиша 
трамвай номер 44. Любопыт-
но. что втот же трамвай а 
стартовал первым. 

ф Г Д Е З Д О Р О В Ь Е . 
Т А М И К Р А С О Т А 

Е с л и вы бедете поддержи-
вать свое тело в течение рабо-
чего дня в вгртнкл\ьмоч со-
стоянии, то м ы ш ц ы вашею 
позвоночника заметно ок|<е<1-
нут. осанка нормализуется, 
внешний вид улучшится. 

В П О Л Е З Н Ы Е С О В Е Т Ы 
Е с л и проеханшая мимо ма-

шина забрызгала вас гряхью, 
не огорчайтесь. Найдите ча-
стую л у ж у к ждите следующе-
го автомобиля. 

е и з П И С Ь М А 

«Здравствуйте, Вася и VI»-
ся. Сообщаю вам, что я пока 
жив. а здоровье мое — не дав 
бог, того и вам желаю». 

9&&361 
Ф МЯЛО быть человеком. 

Нам быть своим ЧШМШ-

В Иим нечеловеческое 
цвет во достоинства. 

В Чтобы стать долгожите-
ле*. н у ж н а уйма времени. 
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