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— Труд писателя и труд 
рабочего-строителя имают 
много оСщаго, — снааал на 
м ч а р а а Иарши, обращаясь 
и участникам Днай советской 
литературы а Узбекистане, 
« м у т а т Верховного Соаата 
СССР, бригадир номплексной 
бригады Стронтраста I * 13 
С. Сафарое. — Вы, художни-
ки, старательно отбираата 
мысли, фанты, ищете нуга-
ноа слоао, чтобы «выстроить» 
повесть или роман. Мы, 
строители, заготеалиееем 
стройматериал и потом, иир-
пич аа кирпичом, аоааодим 
здание. В нашам дала на 
должно быть брака. Нам пло-
хо построанныи дом прино-
сит огорченна жильцам, таи 
и неудачная иннга на доста-
вит радости читателям. Пусть 
нииогда на будет браиа ни а 
нашам строительстве, ни • 
нашей литературе! 

Этот вечер — одна из 
многих разноязычных сер-
дечных встреч, которые про-
исходили на узбекской зем-
ле. 

Дня советской литерату-
ры в республике начались 
торжественным вечером, со-
стоявшимся 6 мая в Театре 
оперы и балета имени Али-
шера Навон. 

Нынешние Дни совет-
ской литературы проводят» 

<ун 50-л 
ской ССР я Коммунисти-
ческой партии Узбекистан 

ся в канун 50-летия Узбеи-

на — славного рубежа, иа. 
грани которого лучше все-
го видишь и глубже осмыс-
ливаешь величие свершен-
ного. — отметил, откры-
вая вечер, председатель 
правления Союпа писате-
лей республики К. Яшен — 
Год, минувший с момента 
нашей последней встречи, 
знаменателен большими и 
радостными событиями в 
жизни страны, в жизни 
Узбекистана. 

Большое значение для 
социального, экономическо-
го и культурного развития 
нашего общества, — под-
черкнул К. Яшен, — име-
ют слова товарища Л. И. 
Брежнева, сказанные мм в 
Алма-Ате в связи с 20-ле-
тием освоения целины, его 
выступление с трибуны 
XVII съезда ВЛКСМ. 

«Мы верим, — говорил 
Леонид Ильич, — что дея-
тели советской литературы 
и искусства будут и впредь 
отдавать свой талант, умно-
женный на беспредельную 
любовь к Родине и вер-
ность своему народу, созда-
нию новых произведений, 
которые займут место в 

рядах лучших творений со-
ветской и мировой литера-
туры и искусства». 

Эти слова имеют прямое 
отношение ко всем бойцам 
литературного фронта, всем 
тем, кто отдает ум. талант, 
труд свой воспеванию со-
ветского человека — твор-
ца, борца за мир, за счастье 
народов нашей планеты. 

Участники Дней совет-
ской литературы в респуб-
лике были приняты в ЦК 
Компартии Узбекистана. 
Кандидат в члены Политбю-
ро ЦК КПСС, первый сек-
ретарь ЦК Компартии Уз-
бекистана Ш. Р. Рашидов 
рассказал гостям об успе-
хах, которых достигла рес-
публика за годы нынешней 
пятилетки, о новых рубе-
жах, стоящих перед ее тру-
жениками. 

Многие иа гостей — по-
сланцев братских республик 
— называли сабя «коренны-
ми узбекистанцами». И для 
атого есть основания. 

Впервые Римма Каэамова 
приехала сюда одиннадцать 
лат назад на Декаду русской 
литаратуры и искусства, по-
том она неоднократно быва-
ла здесь. «Хотя я россиянка, 
но Узбекистан для маня — 

тоже родина, — говорит Рим-

ма Казакова. — ведь прича-
стность к аамле, к какому-та 
краю определяется не только 
рождением, ко и любовью и 
нему», в сборника стихов, ко-
торый она готовит и печети, 
есть раздел «УзбеиснмА орна-
мент», в ее переводах вышли 
книги Этибор Ахуиовой, 
Гульчехры Джураееой. Гуль-
чехры Нуруляаеаой. Лозтесса 
работает над переводами но-
вых произведений Шукрулло, 
Эркниа Вахидоаа. Ташпуяата 
Хам и да. Ленинградец Георгий 
Некрасов приве* переводы 
стихов Хамида Гуляма и 
Сайяра. Вместе с Вадимом 
Шефнером он не раз быаал 
а Наракалпаиин, подготовил 
антологию иаракалпаисиой 
поазии. « у дружбы Ленинград 

« ОКОНЧАНИЕ НА 3-й СТР. 

а 

ч 

ВОСТОЧНАЯ поговорка 
гласит: там, где конча-
ете» юда, яончеатса 

земля. Столетиями простира-
лось, на принося людям да-
ров, (ШЬэйашвв баз влаги 
Чаршиисяад степь — была 
зам л а, и вместе с там на бы-
ло аа. Вода пришла сюда вас-

I мой прошлого года. Сааршм-
пвсь вакоава мачта дахкан — 
Аму дарья, мать-рака Срод-
ней Азии, прикоснулась к рас-
раскаашимс* от аноа губам 

земли, иепоиле первые гекта-
ры степи-великана.. 

В атом году началом мар-
I шрута дружбы народов стада 

Каршннскаа степь — алии иа 
важнейших объектов пяти-

| летки. Когда адесь аакончат-
са ирригационные роботы, 
площадь орошеемыа аемель 

| увеличится до миллиона гек-
таров, а »то намного больше, 
чем а Ферганской, Аиднжаи-

[ ской и Наманган ской облас-
тях, вместе ааатых. 

Писатели екали по Кашка-
дарьииской области и всюду 

| встречались с людьми, каж-
I дый и* которых мог бы 
I стать героем проиааедениа о 
\ наших современницах. 

В первый день повадки ие-
| щу бригаду сопровождал не-
[ чальннк территоривльного 
| управление «Квршистрой» 

X. А. Шагааатоа. Он не прос-
то говорил о раамане работ, 

| называл цифры, приводил 
сравнительные данные — он 
много и с восхищением рас-
сказывал о тех, кто приехал 
• Каршчискую степь: адесь 
трудятся мелиораторы, меха-
низаторы, хлопкоробы соро-
ка национальностей и народ-
ностей. Коллектив покорите-
лей целинной аемли насчиты-
вает двадцать тысяч человек. 

Слушая на астрече е Каш-
иадарьинском обкоме партии 
расскаа первого секретере 
Руамета Гвиповиче Гаипоаа 
—я давно аиаю атого замеча-
тельного человеке, ентуаивс-

; та, слушая Хабкбуллу Абду-

мвжитовичв Шагааетоеа, мы 
ощутили, что человек может 
жить а двух намерениях — 
» героической борьбе аа се-
годняшнее и а победоносном 
ощущении реального гряду-
щего. Мы вдруг ^чувство-
вали себя а недалеком буду-
щем, мы увидели, м к оно со-
видеется сегодня, соадается 

циалистического Труда, депу-
тата Верховного Соаета СССР, 
Сам Багимкулое не получил 
а саое время образование, 
но дал путевку в жизнь мно-
гим питомцам. Султан бар«%. 
то*—один иа них. В прошлом 
году руководимый им совхоа 
выполнил план производстве 
•белого золота* на 110 про- Гши знакомятся с новым Ташкентом Фото В. К Р О Х Н Н А 

Вадим КОЖЕВНИКОВ ТЕПЛО 
РУК РАБОЧИХ... 

людьми • создает людей. 
Вот один маленький эпизод, 
рассказанный Шегазатовым. 

Идет строительство кана-
ла. Жаре. Жажда. Все раска-
лено. Привозят аоду, в люди 
не » пьют ее — отдают дла 
полива, дарят растениям.. 

Сколько рва а дорога мы 
слышали слоао «первый». 
Первые кеналы, первые во-
дохранилище, первые насос-
ные станции, первые совхозы, 
первый урожай. Недером Ос-
воителей Квршииской степи 
неаыавют первопроходцами. 
Здесь асе молодо и аса мо-
лоды. Директор опытного 
ремонтно-механического За-
вода Аиаар Рахманов сооб-
щил нам любопытную циф-
ру: средний возраст рабочих 
иа ааводв 26 лет. Да и само-
му директору еще нет и со-
роке. 

Приезжаем в первый це-
линный хлопководческий сов-
хоа имени Чу ли Бегимкулоеа. 
Три годе нвзад адась лежала 
выжженная степь. Нас встре-
чает председетель Султан 
Беретов—ученик Бегимкуловв, 
известного мастера высоких 
урожаев хлопка, Героя Со-

центоа. Это перавя хлопко-
вая ласточка не Кершинской 
целине. 

И так повсюду — энергич-
ные, знающие дело, совре-
менно мыслящие люди с пла-
менными сердцами, для кото-
рых жизнь — деяние на бла-
го народа, а работа — зто и 
есть настоящее жизнь. Сама 
наше действительность, ев на-
сыщенные и горячие будни 
способствуют росту человеке. 

Квких-то 15—17 лет назад 
жила а селении девушке Зу-
лайха Нвркулоаа. Была она 
одной из лучших сборщиц 
хлопка. Упорная, яростная в 
труде, боевая. Прошло не-
много времени, и Зулайхв 
стала председателем колхо-
за, поехала а Москву не 
XXII I съезд партии. А сего-
дня я в Самарканде узнаю— 
Герой Социалистического 
Труде Зулайха Нвркулоаа — 
первый секретарь Пехтачий-
ского райкома партии. Такие 
люди — именно такие! — 
творят сегодняшний и зав-
трашний день страны. 

Общение с ними кровно 
необходимо каждому иа нас, 
ибо оно не только вдохновля-

ет, но и щедро обогещеет 
писателя. В моей писатель-
ской судьбе эти встречи иг-
рают очень ввжную роль. Я 
не рва быевл на Алмалым-
ском горно-металлургиче-
ском комбинате имени Лени-
на. Здесь трудится много 
великолепных мветерое, , но 
особо я выделяю Вик-
торе Михайлова, о кото-
ром рассказывал а сво-
их очерквх и публицистиче-
ских выступлениях. Я наблю-
дал, как он работает, видел 
его а семье, с друзьями, и 
чем больше уэнаеал о нем, 
тем сильнее крепло во мне 
желвиие постичь этот хврвк-
тер современного человека, 
интеллигентного рабочего, 
которого отличают не только 
высокая профессиональная 
выучке, квалификация, мас-
терство, но и духовное бо-
гатство. 

Всех нас заинтересовал 
колхоз, которым руководит 
депутат Верховного Совета 
республики Гани Бабаяроа. 
Прекрасное современное хо-
зяйство, хорощий Дом куль-
туры, и в нем, кстати, колхоз-

ный музей. Дело ие в утва-
ри, не в стендах и макете*, 
хота и они, конечно, интерес-
ны; дело в том, что этот му-
жей — свидетельство стиле 
нашей жизни, когда воспиты-
ееется чувство родины, чув-
ство родной земли. Мы лю-
боввлись твнцвми девушек 
колхозного внеембля «Шо-
диеиа» — «Веселье», который 
аевоевел призы не только в 
разного рода конкурсах а 
Узбекистане, но и выезжал в 
Итвлню. В этом союзе труда 
и музыки, песни, стиха 
— тоже стиль нашей совет-
ской жиэни. Рузмет Гвипович 
Гвипов говорил нам: «Вот 
тек и живем! Ваятыв обяза-
тельства выполним непре-
менно, не останемся в долгу 
у партии, у народа. Приез-
жайте осенью, убедитесь се-
ми. Выполним и перевыпол-
ним, выиграем бой у приро-
ды с музыкой и плясками». 

Я знвю, что члены нашей 
бригады — Д. Жалсаравв, 
Б. Иванов, В. Ильенков, С. 
Кузнецове, Р. Маргивни, 
В. Рустамзвдв, Г. Семенихин, 
Г. Эмки, узбекские писатели 
И. Рахим и Г. Джурвеаа — 
ие остались равнодушными я 
увиденному. Ничто так не сти-
мулирует творчество, как об-
щение ' литераторов с наро-
дом, с сильными, красивыми 
людьми. Пример тому — на-
писанное тут же в дороге 
стихотворение езербейджен-
ского поэте В. Рустемзеде. 

Бурятский яо*т Дамба Жалсараев я грузинский яо»т Рева» 
Маршаки в колхозе имени Ленина Шахрисабзскосо района 
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Этой теме был посвящен 
состоявшийся на прошлой 
неделе пленум правления 
Союза писателей РСФСР. 

Пленум открыл пред-
седатель правления Герой 
Социалистического Труда 
Сергей Михалков. Доклад 
сделал заместитель пред-
седателя правления Юрий 
Бондарев. 

В прениях выступили 
прозаики, литературоведы, 
критики из многих городов 
и автономных республик 
Российской Федерации. 

В работе пленума прпня-

СОРЕВНОВАНИЕ 

ля участие первый секре-
тарь првленяя СП СССР 
Г М. Марков, заведующий 
Отделом культуры ЦК 
КПСС В. Ф. Шауро. заме-
ститель заведующего От-
делом культуры ЦК КПСС 
А. А. Беляев. министр 
культуры РСФСР Ю. С. 
Мелентьев, председатель 
Госкомиздата РСФСР Н. В. 
Свиридов. 

Участники пленума про-
вели ряд литературных 
встреч «Писатели России— 
москвичам». Они побыва-
ли в цехах Автозавода име-

Энспврнмвнт, • мотором участвуют полмо-
ды, животноводы и ЭВМ С Т р . 1 0 

ЛЮДИ И ВЕЩИ 

Разговор продолжав* 
Радов 

ПЕДАГОГИКА 

писатель Георгий 
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аи Ленинского комсомола, 
выступали перед воина-
ми. студентами Москов-
ского областного • педаго-
гического института име-
ни Н. К. Крупской, уча-
щимися профтехучилищ. 
Большой литературный ве-
чер под председательством 
С. Михалкова прошел в 
Центральном Доме литера-
торов имени А. А. Фадее-
ва. 

* 
Подробный отчет о работе 

пленума будет о п у б л и к о в а н в 
с л е д у ю щ е м номере «Литера-
туомом гг^еты». 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР 

О награждении повтессы 
Друниной Ю. В. 

орденом Трудового 
Красного Знамени 

За заслуги в развитии 
советской литературы и в 
связи с пятидесятилетием 
со дня рождения наградить 
поэтессу Друнину Юлию 
Владимировну орденом 
Трудового Красного Зна 
менн. 

Председатель Президиума 
Вархоаного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Се к р а т е р . Президиума 

Верховного Совете СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. К Р Е М Л Ь , 
8 мяк 1974 г. 

Ц 

У К А З 

ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР 

О награждении 
журнала «Октвбрьв 
орденом Трудового 
Красного Знамени 

За заслуги в развитии 
советсиой литературы и 
активное участие в комму-
нистическом воспитании 
трудящихся наградить жур-
нал «Октябрь» орденом 
Трудового Краевого Зна 
мет . 

Преде адате Президиуме 
Верховного Совете СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиуме 
Верховного Совете СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. К Р Е М Л Ь . 
13 мая 1074 г. 

Н Ш Ш 1У1ШНМ 1 1Е1ЧЕШ 
РЕПОРТАЖ 
С МЕСТА СОБЫТИЯ 

В ИЮНЕ нынешнего го-
да исполняется восемь-
сот лет Полтаве, глав-

ному городу, воспетому Пуш-
киным и Шевченко. К атому 

| событию адесь была приуро-
чена Неделя украинской со-
ветской литературы. Полтав-
щниу можно назвать одной 

•« «самых литературных» 
областей Украины — с ней 
связаны такие имена русских 
я украинских классиков, как 
Григорий Сковорода и Иван 
Котляренский. Николай Го-
голь н Владимир Короленко. 
Панас Мирный и Архип Тес-
ленко. А .Максим Горький, 
Давид Гурамишвнля, Мат» 
Залка. Андрей Голонко? Еще 
один «литературный штрих» 
— нынешние полтавчане еже-
годно покупают более двух 
миллионов экземпляров книг. 

Этот огромный интерес к 
литературе, особенно совре-
менной, подчеркнул в своей 
речи на торжественном от-
крытии Недели первый сек-
ретарь Полтавского обкома 
Компартии Украины Ф. Т. 
Моргун. Он говорил о судьбе 
сегодняшней Наталки Пол-
тавки, выращивающей не-
бывалые урожаи хлеба, о по-
томках гоголевского кузнеца 

Вакулы. мечтавшего некогда 
отыскать а родном краю под-
земные хлады. Сегодня в об-
ласти добывается более мил-
лиона тонн нефти, шесть мил-
лиардов кубометров природ-
ного газа: стремительно рас-
тущий Днепровский горно-
обогагигелышй комбинат уже 
сейчас дает стране железной 
руды в несколько раз боль-
ше, нежели ее добывалось во 
•сей царской России. 

Первый секретарь обком» 
парши назвал имена иояых 
Героев Социалистического 
Труда, тех. кто внес свой 
вклад в прошлогодний «укра-
инский миллиард» и кто бо-
рется иыне аа высокий уро-
жай четвертого года пятилет-
ки. 

Слушая рассказ Федор* 
Трофимовича Моргуна о пол-
тавских хлеборобах, многие 
в» нас, сидевших а вале, не-
вольно вспоминали апваодм 

иэ его княгя «Хлеб и люди», 
повествующей о героической 
эпопее освоения целины, кни-
ги, по достоинству отмечен-
ной недавно литературной 
премией ВЦСПС н Союза пи-
сателей СССР. 

Хлеб и поэзия, литература 
и жизнь! О неразрывности 
втих понятий говорил в своем 
выступлении руководитель 
писа!е.1ьской делегации, пер-
вый секретарь правления СП 
Украины Василь Козаченко. 
Торжественное открытие Не-
дели проходило в помещении 
Полтавского музыкально-дра-
матического театра имени 
Н. В. Гоголя. На вечере вы-
ступили киевляне Олесь Гон-
чар, Борис Олейннк, Антон 
Хнжияк. Василий Юхимович. 
Иван Гончареико, Петро Гла-
аоаой, харьковчанин Роберт 
Третьяков, львовская поэтес-
са Марля Хоросинцкая, пол-
тавчане Александр Чуча, 

Александр Ковикька, *«дор 
Гарин. 

К потом маршруты писа-
тельских бригад пролегли 
через знаменитые полтавские 
города и села — Кременчуг 
и Миргород, Лубиы и Пир'я 
тин, Решетилов'ку и Дикань 
ку... Восемь писательских 
групп, которые возглавили 
Юрий Збянацкнй, Иван Сол-
датеико, Богдан Чалый, Пая-
ло Усенко, Иван Цюпа, Ан-
тон Хнжняк, Мнкола Олейннк 

, и Анатолий Стась, за пять 
дней исколесили, что назы-
вается, всю область, высту-
па* перед читателями в ра-
бочих и колхозных клубах, 
знакомясь с жизнью и дела-
ми полтавских тружеников. 

Неделя закончилась в Пол 
таве большим литературным 
вечером, посвященным 125-ле 
тию со дня рояиенн* выдаю 
щегося украинского прозаи 
ка, революционного демокра 
та Паиаса Мирного. 

СОВЕЩАНИЯ 

к. григорьаа, 
специальный 

4- , ( иврраепоидемт""«ЯГ» 

ПОЛТАВА 

БЕЛОРУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ: 
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ 

Пьесы велоруссиих драма-
тургов е успехом идут ив 
многих сценах с т р а н ы . 

Чем вызван интерес теет* 
р а л ь и ы х коллективов и зри-

. гелей к л у ч ш и м произеедени-
I я м современной белорусской 
| драматургии, неновы перс-
1 п е к т м в ы ее развития? Этим 

вопросам было посвящено 
I состоявшееся е Минснв со-
1 вещание, проведенное Сове-
I том по д р а м а т у р г и и и Сове-
I том по белорусской литера-
I Туре при правлении Союза 
I писателей СССР совместно с 
I Всероссийским т е а т р а л ь н ы м 
• обществом, Союзом писате-
1 лей ВССР, Министерством 
I к у л ь т у р ы республинн н Вело-

I р у с с к и м т е а т р а л ь н ы м обще-

I Открыл совещание заме-
I ститель председателя лраеле-
1 имя Союза писетелей БССР 
|И. Шемякин, с докладом вы-
с т у п и л секретарь правления 
I Союза писателей СССР А. Св. 
I ЛЫНГНИЙ 
I Обрвщвнив И нвиВолев а » 
I туеяьным проблемам совр*> > 
I менности, отметил д о к л а д 

мин, — в тр а д иц иях белорус 
с к о й д р а м а т у р г и и , успеш-
нее всего работающей в по-
следнее время • ж е н ре коме-
дии. 

В ы с т у п а в ш и » — С. Але-
ш и н , В. Нефед, Н. Пашиееич, 
А . Соболевский, Е. Радомыс-
л е н с к и й , Ю. Щ е р б а к , А . Ло-
бович, И. М а т у к о е с к и й . ' А . 
Дунаев. И. Шостан, А. МанвВ-
н о к — г л у б о к о проанализи-
ровали п ь е с ы белорусских 
д р а м а т у р г о в , о т м е ч а я высо-
иий у р о в е н ь гражданственно-
х у д о ж е с т в е н н о г о осмысления 
авторами тем современности. 
Наряду с зтим отмечались и 
д р а м а т у р г и ч е с к а я слабость 
н е к о т о р ы х пьес, их «перена-
селенность», отсутствие ди-
н а м и ч н о с т и действия.„ 

В работе совещания приня-
л и у ч а с т и в секретарь ЦК КП 
Белоруссии А. Т. К у з ь м и н . 

Ю . Н й " й и * н Г и к ч Т У Р Ы 

>. ПОНОМАРЕВ, 
собственный 

корреспондент 
д р м т в р а т у р н о й газеты» 
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УМ. ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ НАШЕЙ ЭПОХИ Всесоюзное 
творческое совещание 
писателей и критиков 

Как уж* сообщала «Литературная газета», в Тбилиси 
23—27 апреля проходило Всесоюзное творческое совещание 
писателей и критике*, на котором обсуждалась одна и) глав-
ных проблем советской литературы — воплощение обрам 
коммуниста. 

Вступительным словом совещание открыл секретарь прав-
ления Союза писателей СССР В. М Озеров. Он говорил о 
высоком внимании писателей к теме партии — организатора 
и руководителя всех наших побед. Герои коммунистического 
строительства, Передовики девятой пятилетки стали глав-
ными героями современной литературы. 

— Анализируя средствами искусства общественную жизнь 
во всех ее звеньях,— сказал В Озеров,— раскрывая тесные 
и многообравные связи коммунистов с мессами, талантливый 
писатель может еще более углубить свое социальное зре-
ние, подняться к новым высотам художпственного обобще-
ния. Создание образа нового человека является отличной 
ШКвЛО'й Литературного мастерства. 

С большой речью перед участниками совещания выступил 
первый секретарь ЦК КП Грузии тов. Э. А. Шеварднадзе. 

Участники совещания деловито и взыскательно обсудили 
различные аспекты воплощения в литературе главного героя 
неших дней — коммуниста, творца, созидателя. 

На совещании было единодушно принято письмо Централь-
ному Комитету Коммунистической партии Советского Союза, 

ШШШПШШПЯЯ1 

* котором горячо поддерживаются политическая линия 
и практическая даятальность КПСС, 

«Благородная миссия выпала и*- долю советской литерату-
ры,— говоритсв « письме,— (удожестаенно запечатлеть наше 
величественнее время, вдохновлять советских людей на боль-
шие свершения, славные созидательны* дела. Борьба за тор-
жество идей коммунизма — прекрасная и светлая цель, кото-
рая воодушевляла и воодушевляет деятелей литературы всех 
народов Страны Советов. Высекая оценка литературы и ис-
кусства, данная в речи Леонида Ильича Брежнева на 
XVII сьезде комсомола, его слова о том, что произведения 
советской литературы и искусства составляют наше бесцен-
ное духовное богатство, окрыляют каждого советского худож-
ник*. 

Мы заверяем партию, ее ленинский Центральный Комитет, 
— говорится в письме далее,—что на пожалеем сил для того, 
чтобы создать яркие, вдохновенные образы строителей ком-
мунизма, еще теснее связать литературу с жизнью народа, с 
практикой коммунистического строительства. Советских писа-
телей во всей их работе всегда будут воодушевлять идеи ком-
мунизм*, замечательные ленинские слова: «Партия — ум, 
честь и совесть нашей впохм*. 

Сегодня мы печатаем краткое изложение докладов (стр. 2) 
и отчет о прениях (стр. 4), в которых приняли участие 27 ора-
торов. 

Феликс КУЗНЕЦОВ 

Ум, честь и совесть эпо-
хи... В этих словах и сего-
дня мы видим ключ к 
осмыслению роли партии в 
современном обществе. 

Моя задача, говорит 
докладчик, — попытаться 
проанализировать черты 
характера подлинного, на-
стоящего коммуниста в 
нашей литературе. Ле-
нин, каким он был и 
остался в памяти люд-
ской, каким ои живет в 
незабываемых творениях 
Горького и Маяковского, 
в лучших произведениях 
современной Ленинианы — 
кни г и М. Шагинян н Эм. 
Казакевича, В. Катаева и 
М. Прилежаевой, Е. Драб-
кквой и 3. Воскресенской. 
В. Канивца — вот образ, 
дающий ту высоту нравст-
венного критерия, которым 
мы мерим коммуниста на-
ших дней. 

Литература стремится 
исследовать и утвердить в 
сознании людей гуманизм 
и человечность Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции, гово-
рит оратор. Продол-
жая традиции М. Горь-
кого и В. Маяковского. 
А. Серафимовича и Н. 
Островского, А. Фадеева и 
Ф. Гладкова. Д. Фурманова 
и А. Малышкина, М. Шоло-
хова и Л. Леонова, А. Тол-
стого н К. Федияа, Н. Ти-
хонова, наша современная 
многонациональная проза 
создает эпос революции, 
в центре которого — 
народ и партия, судьбы 
народа, возглавляемого ле-
нинской партией на исто-
рическом переломе Октяб-
ря. Это я «Капитальный ре-
монт» Л. Соболева, и те-
тралогия «Волны Черного 
морй» В. Катаева, и «От-
крытие мира» В. Смирно-
ва. «Первый учитель» 
Ч. Айтматова. «Берег вет-
ров» А. Хинта, «Кровь и 
пот» А. Нурпеисова, «Слия-
ние вод» М. Ибрагимова. 
«Таврия» и «Перекоп» 
О. Гончара, «Февраль» 
Г, Чиковани. Это «Сибирь» 
Г. Маркова и «Соленая 
Падь» С. Залыгина. В этих 
и других произведениях 
созданы яркие, впечатляю-
щие образы коммунистов. 

За последние годы в на-
шей многонациональной ли-
тературе появились эпиче-
ские произведения, посвя-
щенные не только револю-
ции. но и последующим эта-
пам строительства новой 
жизни. Их авторы зорко 
всматриваются из сего-
дняшнего дня в характеры 
и обстоятельства, связан-
ные с ломкой вековых ус-
тоев жизни в эпоху коллек-
тивизации и индустриали-
зации страны, в начальную 
пору социалистического 
строительства. Я имею в ви-
ду тание произведения 
последних лет, как «Исто-
ки» Г. Коновалова, «Виш-
невый омут» М. Алексе-
ева, «Судьба» П. Про-
скурина, «Межа» А. 
Ананьева, «Вечный зов» 
А. Иванова, «Люди на бо-
лоте» и «Дыхание грозы» 
И. Мележа. трилогия 
«Братья и сестры», «Две 
зимы и три лета», «Пути-
перепутья» Ф. Абрамова. 
Коммунисты в большин-
стве современных произве-
дений, посвященных 20 — 
30-м годам, этому поворот-
ному этапу в нашей, исто-
рии, воплощают идею исто-
рического прогресса, сли-
тую с идеалами гуманизма 
и человечности. 

Переходя затем к харак-
теристике литературы, по-
священной Великой Отече-
ственной войне, докладчик 
говори* о том, что она рас-
крывает внутреннюю сущ-
ность советского человека, 
ибо война явилась небыва-
лой проверкой его духов-
ной крепости. Докладчик 
характеризует

 г е
р о е в про-

изведений, созданных К. 
Симоновым, Ю. Бондаре-
вым, Г. Баклановым, С. С. 
Смирновым, А. Чаковским, 
Б. Васильевым. И. Стадню-
ком. Он говорит о героях 
книг В, Быкова, А. Ддамо-

(МОСКВА) 

вича, И. Чигрииова, П. Ку-
усберга, И. Авижюса. 

Что свойственно героям-
коммунистам? Прежде все-
го коммунистическая убеж-
денность, пролетарский ин-
тернационализм. Далее — 
органическая народность 
характера. Именно един-
ство партии н народа, гово-
рил на XXIV съезде КПСС 
Л. И. Брежнев, «придает 
несокрушимую силу нашему 
обществу, способность пре-
одолевать любые испыта-
ния». И если иметь в виду, 
например, цикл историко-
революционных произведе-
ний, раскрывающих подвиг 
советского народа в пору 
революции и военных лет,— 
скажем. «Циклон» О. Гон-
чара, «Три мешка сорной 
пшеницы» В. Тендрякова, 
«Знакомьтесь. Балуев!», 
«Особое подразделений» и 
«В полдень на солнечной 
стороне» В. Кожевникова,— 
то пафос их прежде всего в 
исследовании подлинно на-
родного характера героев 
революции и социализма. 

Надо сказать, утвержда-
ет далее докладчик, что ли-
тература наша не поспева-
ет в той степени, в какой 
хотелось бы. за быстроте-
кущим временем. По-на-
стоящему крупный, объем-
ный типический характер 
коммуниста 70-х годов, под-
линного героя нашего вре-
мени, еще впереди. 

Партия в нашем об-
ществе — начало созидаю-
щее. организующее и вдох-
новляющее советских лю-
дей на труд, на борьбу 
за коммунизм, продол-
жает далее оратор. Поло-
жительным примером изо-
бражения в литературе ро-
ли коммунистов в жиз-
ни людей может слу-
жить роман В. Фоменко 
«Память земли», где убе-
дительно показаны автори-
тет и реальная сила коллек-
тива коммунистов на труд-
ном повороте, который пе-
реживает показанный в ро-
мане колхоз. Говоря о 
многообразии человече-
ских характеров, которые 
создала советская литера-
тура, докладчик подчерки-
вает, что коммунистическая 
идейность является их глав-
ной чертой. «Не для себя» 
— назвал А. Калинин кни-
гу очерков о партийных ра-
ботниках. Заслуга совет-
ской литературы в том. что 
она покалывает организа-
торскую роль партии в дей-
ствии. показывает, как весь 
советский народ самоотвер-
женно трудится на строй-
ках девятой пятилетки, осу-
ществляя выработанную 
XXIV съездом КПСС ве-
личественную программу 
строительства коммунизма. 

Гражданственность — то 
есть чувство личной, нрав-
ственной ответственности 
человека за судьбы народа, 
общества, Отечества —в на-
ших социалистических ус-
ловиях становится качест-
вом. одухотворяющим лю-
дей, и обретает принципи-
ально новые черты 

О борьбе гражданствен 
ности с мещанской «собст-
веннической» моралью, раз-
ворачивающейся в первую 
очередь в труде, в работе, 
в деле, — целый ряд про 
нзведеннй последнего вре-
мени 

Напомню о той огромной 
работе, продолжает ора-
тор. которую. начиная 
с Валентина Овечкина, про-
делали наши писатели, что-
бы во исполнение партий-
ных предначертаний воспи-
тать, закрепить в душе 
крестьянина, колхозника 
чувство хозяина колхоза, 
хозяина земли. Она продол-
жается в ряде очерков и 
повестей В. Тендрякова, Б 
Можаева, И Вчнниченко, 
Г. Радона, Ю. Черннченко 
и др. 

Образам партийных ру-
ководителей. изображен-
ных в советской литерату-
ре, присущи идейная и 
нравственная зрелость, 
гражданственность, комму-
нистическая убежденность. 
Однакб, продолжает док-

ладчик. конкретное проявле-
ние их сегодня зависит от 
делового уровня коммуни-
ста, его ума, образованно-
сти, компетентности, обо-
стренного чувства нового. 

Разведку новых характе-
ров руководителей, пожа-
луй, наиболее успешно ве-
дет сегодня советская дра-
матургия. Оратор далее ана-
лизирует героев пьес И. 
Дворецкого «Человек со 
стороны», Г. Бокарева 
«Сталевары», А. Вейцлера 
и А. Мишарина «День-день-
ской». Разведку характе-
ров современников — ра-
бочих. инженеров, науч-
ных работников, воюю-
щих ва научно-техниче-
ский прогресс, ведет сего-

дня. к сожалению, с нерав-
ной мерой успеха и совре-
менная проза — назову 
«Сказание > о директоре 
Прончатове» В. Липатова, 
«Изотопы для Алтуннна» 
М. Колесникова, цикл рома-
нов о современном рабочем 
классе В. Попова, романы и 
повести «Седьмое небо» 
Г. Панджикидзе, «С точки 
зрения вечности» П. Загре-
бельного и некоторые дру-
гие... 

Мы верим, что и в лите-
ратуре сегодняшней, и в 
литературе завтрашнего дня 
появятся крупные, полно-
кровные, достоверные ху-
дожественные характеры 
коммунистов, характеры-от-
крытия. 

Мирза ИБРАГИМОВ 

Дело чести писателя — 
отдать весь жар своей ду-
ши, весь свой талант свет-
лым идеалам нашей пар-
тии, о которых так ярко 
говорил на XXIV съезде 
товарищ Л. И. Брежнев. 

Писатели Азербайджана, 
Грузии и Армении, как > 
литераторы России и дру-
гих братских народов, со-
здавая образы коммуни-
стов, часто обращаются к 
великому Ленину, про-
должает оратор, стара-
ются ярче показать предан-
ность своего героя ленин-
ским идеалам. В произве-
дениях Георгия Леонндзе, 
Григола Абашидзе и 
Ираклия Абашидзе, Карло 
Каладзе, Иосифа Нонешви-
ли. Сулеймана Рустама, 
Мамеда Рагима, Османа 
Сарывелли, Набн Хазри,-
Наири Зарьяна, Аветика 
Исаакяна. Ашота Грашн, 
Геворга Эмнна любовь ли-
рического героя к Ленину, 
его преданность ленинским 
идеалам выражены всей 
силой поэтического слова. 
Полнокровный образ вождя 
создали Егнше Чаренц в 
«Балладе о Владимире 
Ильиче, мужике и паре са-
пог». народный поэт Азер-
байджана Расул Рза в поэ-
ме «Ленин». 

В нашей современной 
литературе большое место 
занимают произведения, 
посвященные героическому, 
революционному прошлому 
народа. Это романы Де-
реника Демнрчяна «Вар-
дананк», Григола Абаши-
дзе «Лашарела». Исмаила 
Шихлы «Вуйная Кура» я 
др 

Борьба народов Закав-
казья за Советскую власть 
широко отображена в пьесе 
Д. Джабарлы «1905 год», 
я романах «Лицам к лицу» 
А. Кутатели, «Мир рушит-
ся» А. Абульгасаиа, «Ша-
мо» Сул Рагимова. «Утро» 
М. Гусейна. «Баку» В. То-
товенца. «Сердце» А. Ов-
сепяна. «Кровь» Л. Киаче-
ли, «Кецховели» И. Лисаш-
вили, в повести «Пылаю-
щий горязвят» М А рази 

Я хочу с чувство* 
большой гордости отметить, 
продолжает оратор, что в 
произведениях, раскры-
вающих как историко-ре-
волюционную Тему, так и 
темы строительства социа-
лизма н коммунизма. Вели-
кой Отечественной войны, 
красной нитью проходит 
идея дружбы народов 

Далее оратор говорит о 
встречающихся художе-
ственных «крайностях» в 
изображении характеров; с 
одной стороны, упрощенче-
ство, с другой — приукра-
шивание. Трудовая деятель-
ность героя в таких произ-
ведениях отбрасывается на 
второй план. 

Реалистически* произве-
дения. создающие правди-
вые образы людей, остав-
ляют неизгладимые следы 
в сознании читателя. Нель-
зя. например, равнодушно 
читать, как герои эпопеи 
азербайджанского писателя 
Абульгасана «Бастионы 
дружбы», посвященной тя-
желым битвам за Крым в 
период Великой отечест-
венной войны, где участву-
ют азербайджанцы, рус-
ские. армже, грузины, ук-
раинцы, мужественно за-
щищают Родину и свое 
человеческое достоинство. 

Игорь ДЗЕВЕРИН 

(БАКУ) 

То же самое можно сказать 
о замечательных произве-
дениях Рачия Кочара «Де-
ти большого дома», Гареги-
на Севунца «Пленники», 
Нодара Думбадзе «Я вижу 
солнце». Имрана Касумова 
и Гасана Сендбейли «На 
дальних берегах». Исы Гу-
сейнова «Пламенное серд-
це» н о других. 

Из представителей ново-
го поколении подающих 
большие надежды, гово-
рит оратор, я хочу на-
звать Шота Нишниандзе 
и Гурама Панджикидзе из 
Грузии. Гранта Матевосяна 
и Вардгеса П^тросяна из 
Армении, Акрама Айлислн 
н Анара нл Азербайджана. 

Характеризуя современ-
ного положительного героя, 
оратор говорит об обра-
зах передовых людей в твор-
честве зачинателя про-
летарской поэзии Азер-
байджана Сулеймана Руста-
ма. Осеп в повести «Пред-
седатель ревкома» выдаю-
щегося писателя Армении 
Стефана Зорьяна, комму-
нист Баграт Адамян в ро-
мане «Каджаран» Серо 
Ханзадяна, герои повести 
Аля Велнева «Гюльшен», 
романа Ильяса Эфендиева 
«Три друга за горами», по-
вести Р. Джапаридзе «Ма-
рухские белые ночи», Д. 
Шенгелая «Красный мак», 
Серго Клдиашвили «Пепе-
лище» и др. 

Писатели берут героев-
коммунистов из гущи жиз-
ни, из гущи народа, они изо-
бражены в процессе борь-
бы. Таким мы видим 
секретаря райкома Таира 
Демирлва в романе Сулей-
мана Рагимова «Сачлы». 

В романе «Ацаван» вы-
дающегося ярмяпского пи-
сателя Наирн Зарьяна со-
здан замечательный образ 
молодого иоммуниста Лево-
на Ламбаряна. 

В галерее героев совет-
ской литературы — передо-
вые люди нашего времени. 
Это разные судьбы и харак-
теры. Это рабочие, колхоз-
ники. ученые, студенты. Это 
и коммунисты с солидным 
сгажем. и опытные партий-
ные работники, и недавнее 
пополнение партийных ря-
дов, а рядом с кнмн — те. 
кто. не имея партбилет», 
убежаенно руководствуется 
нормами коммунистической 
морали. Ее принципы полу-
чают асе болер широкое рас-
пространение я широчайших 
народны г массах. 

Коммунист — »то живое 
олицетворение творческого 
отношения но всем значи-
тельным процессам в нашем 
обществе, говорит доклад-
чик Он подчеркивает, что 
советская литература про-
должает демократические 
традиции класгикя. Лите-
раторы Закапкаакя сказали 
свое слово я о борьбе на-
родов зарубежных стран за 
своводу, демократию, мир и 
прогресс. 

Я ни в коей степени не 
охватил всего огромного 
богатства литератур наро-
дов Закавказья, заключает 
оратор Поэтому для обос-
нования некоторых своих 
суждений я мыслей я при-
вел лишь несколько при-
меров из обилия фактов, 
которыми так богаты лите-
ратуры братских народов 
Закавказья. 

Партии, ее верным сынам 
посвящены лучшие страни-
цы советской литературы. 
Авторы этих страниц, начи-
ная с Горького и Маяков-
ского. сделали многое для 
создания исторически и 
жнзиенно правдивого обра-
за величайшего коммунис-
та, гения революции — 
Владимира Ильича Ленина. 

Докладчик далее называ-
ет произведения многона-
циональной - советской ли-
тературы. в которых в раз-
ные периоды революции, 
социалистического строи-
тельства запечатлены обра-
зы коммунистов. 

Обращаясь к сегодняшне-
му опыту нашей литерату-
ры, продолжает оратор, 
можно видеть, что она, ни 
в чем не отходя от жизнен-
ной реальности, изображает 
коммуниста именно как ге-
роическую личность. 

Идейный рост н нравст-
венное обогащение лично-
сти под воздействием самой 
действительности, истори-
ческого движения нашего 
общества—этот мотив явст-
венно звучит в новых ро-
манах Г. Маркова, С. Залы-
гина, В. Кожевникова, К. 
Симонова, А. Чаковского, 
Ю. Бондарева, Ф. Абрамо-
ва, Г. Коновалова, в других 
талантливых произведени-
ях сегодняшней русской 
литературы. Большой инте-
рес в этом плане представ-
ляет и, например, трехтом-
ный роман известного ук-
раинского художника слова 
А. Головко «Артем Гар-
маш», рассказывающий о 
простом крестьянском пар-
не, который постигает 
правду революции. 

Если временным рубе-
жом повествования в «Ар-
теме Гармаше» служит 
1918 год, то в романах 
М. Стельмаха «Дума про 
тебя» и «Мосты» И. Чоба-
ну мы расстанемся с героя-
ми в дни Великой Отече-
ственной войны. 

Ярко показаны Максим 
Залнавый, Ярннка Калн-
новская, Галя и Надийка 
Очеретные, Николай Бар-
м а т я Другие герои цикла 
партизанских повестей В. 
Козаченко — комсомольцы-
подпольщики, мужественно 
воюющие с фашистскими 
оккупантами. 

Наша литература, про-
должает оратор, в по-
следнее время обогатилась 
рядом заметных произведе-
ний о коллективизации. 
Обращает на себя вни-
мание сам характер изобра-
жения людей, выводя-
щих трудовое крестьян-
ство на новую дорогу. Со-
шлюсь |отя бы на одно из 
наиболее значительных в 
идейном и художественном 
отношении произведений, 
посвященных периоду кол-
лективизации, — роман И. 
Мележа «Дыхание грозы»,, 
составляющий вторую часть 
дилогии «Полесская хро-
ника». 

Характеризуя правдиво 
написанный, яркий образ 
коммуниста Ивана Апейки, 
докладчик говорит о ху-
дожественных исканиях и 
достижениях современной 
«деревенсной» прозы. Он 
называет такие произведе-
ния, как «Тронка» О. Гон-
чара, «Правда и кривда» 
М. Стельмаха, «Волны» Ю. 
Збанацкого, и другие по-
явившиеся в последние го-
ды, среди которых выделя-
ются романы Н. Ищенко 
«Течение» и М. Зарудного 
«Гялея». 

В украинской литерату-

(КИЕВ) 

ре активно и плодотворно 
работают над созданием 
образа коммуниста-ннжене-
ра Я. Баш. Ю. Бедзик, П. 
Загребельный, В. Собко, 
продолжает оратор. Он го-
ворит, что, раскрывая ге-
роические характеры, со-
ветская литература показы-
вает их в борьбе, в преодо-
лении препятствий и труд-
ностей. Оратор полеми-
зирует с теми буржу-
азными критиками, кото-
рые обвиняют советских пи-
сателей в том, что они иг-
норируют проблему траги-
ческого, и показывает, 1>'ак 
решается эта проблема в 
произведениях советских 
писателей. Смерть во имя 
жизни — таков пафос про; 
изведений советской лите-
ратуры, касающихся тра-
гических коллизий, утверж-
дает критик. «Песней борь-
бы» прозвучала смерть 
контр-адмирала Выдыша в 
романе В. Логвиненко «Тя-
желая вода». Подробно ха-
рактеризуя этот роман, ора-
тор говорит о том, что в не-
которых произведениях на-
шей современной литерату-
ры проблема трагического 
решается иногда упрощен-
но. К примеру, с полным 
на то основанием в печати 
подвергался критике роман 
В. Очеретина «Трижды 
влюбленный». 

Идейная непреклонность, 
революционное горение со-
четаются у коммуннста-ле-
нинца с деловитостью, про-
должает докладчик. На 
XXIV съезде КПСС Л. И. 
Брежнев говорил о том, 
что «нам нужны люди. 
Сочетающие высокую по-
литическую сознатель-
ность с хорошей профес-
сиональной подготовкой, 
способные со знанием дела 
решать вопросы развития 
экономики и культуры, вла-
деющие современными ме-
тодами управления». 

Выразительный, запо-
минающийся образ такого 
делового и компетентного 
работника Олега Прончато-
ва создал В. Липатов. 
Инициативность, делови-
тость. неотделимые от идей-
ной убежденности, отлича-
ют председателя колхо-
за Петра Архиповича Бу-
ряка, всесторонне обрисо-
ванного в романе Н. ищен-
ко «Течение». Как человек 
большой внутренней куль-
туры и как человек дейст-
вия показан в романе И. 
Шамякина «Атланты н ка-
риатиды» архитектор Мак-
сим Карнач. 

Критйк далее говорит о 
впечатляющих образах — 
секретаря райкома Вовчен-
ко из повести М. Рудя 
«Мой друг секретарь» и ин-
женера Леонида Шляхти-
ча, живущего на страницах 
романов П. Загребельного 
«С точки зрения вечности» 
и «Переходим к любви». 

Говоря о стремлении со-
временных советских .писа-
телей широко захватывать 
жизнь при изображении ге-
роя-современника, критик 
приводит пример из романа 
И. Шамякина «Снежные 
зимы», в котором рассказы-
вается о судьбе Ивана Ва-
сильевича Антонюка. 

Изобразить коммуниста 
«во всей своей жизненной 
правде» — задача сложней-
шая. требующая от писате-
ля идейной зоркости и сме-
лого художественного поис-
ка. Но для советского писа-
теля нет большего счастья, 
чем сознание того, что он 
своим искусством служит 
партии и народу. 

Адий ШАРИПОВ 
Образы строителей ново-

го мнра. коммунистов на-
шли достойное отражение в 
нашей многонациональной 
литературе. 

Обратимся к современ-
ной литературе народов 
Средней Азии и Казах-
стана. Здесь выступают 
могучие фигуры их осново-
положников — казахов Са-
кена Сейфуллина и Мухта-
ра Ауэзова, узбеков Хамзы, 
Ниязн и Гафура Гуляма, 
таджика Садриддина Айни, 
туркмена Борды Кербабае-
ва, киргиза Аалы Токомбае-
ва и других. 

Две ведущие тенденднн, 
говорит далее оратор, ха-
рактеризуют многонацио-
нальную советскую литера, 
туру, в том числе литерату-
ры народов Средней Азии 
и Казахстана, — расцвет и 
сближение. 

Подлинной школой мас-
терства и зрелости для ху-
дожников слова стало во-
площение образа вождя 
революции В. И Ленина в 
многонациональной совет-
ской литературе. Советская 
художественная Лениниа-
яа исключительно богата. 
0<Га охватывает произведе-
ния всех жанров, всех лите-
ратур яародов СССР. 

Каков же образ В. И. Ле-
нина • литературах народов 

(АЛМА-АТА) 

Средней Азии и Казахста-
на? Величайшая предан-
ность революционному де-
лу, безграничная любовь к 
трудящимся, гениальная, 
преобразующая общество 
мысль теоретика-марксиста 
— таким стремятся изо-
бразить вождя писатели. 
Аалы Токомбаев, Абулька-
сим Лахути, Мирзо Турсуи-
заде, Сакен Сейфуллин в 
своих произведениях о Ле-
нине используют лучшие 
национальные художествен-
ные традиции, воплощают 
в ленинском образе «исто-
рически реальный идеал но-
вого человека». 

Ленин и народ — вот те-
ма многих произведений 
поэтов Советского Востока. 
Именно такой угол зрения 
был найден таджикским 
поэтом Мирсаидом Мирша-
каром в поэме «Ленин на 
Памире». 

Новый герой литературы 
— это не только неентель 
передовых идей, но и пре 
творитсль этих идей в 
жилиь. Так, Садрндднн 
Айнн в своем первом 
ромаяе «Дохунда» нари-
совал сложный харак-
тер убежденного революци-
онера Абдулло-ходжи. Крас-
ный сокол революции Са-
кен Сейфуллин, автор пер-

вого кавахского иеторико-
мемуарНВго романа «Терни-
стый путь», революционной 
пьесы «Красные соколы», 
повестей «Айша», «Земле-
копы», сумел показать 
сложный исторический про-
цесс установления Совет-
ской власти в Казахста-
не. Эта тема ярко рас-
крывается и в других про-
изведениях. Художествен-
ное достоинство и убе-
дительность романа «Свя-
щенная кровь» Айбека в 
том, что он сумел диалек-
тически проследить ста-
новление духовного рос-
та, укрепление классового 
самосознания и, наконец, 
становление коммунистиче-
ской убежденности узбек-
ского дехканина. Замеча-
тельный узбекский писа-
тель Хамза показал, как 
под влиянием революцион-
ных идей происходит внут-
ренний переворот в жизни 
и сознании недавно еще за-
крепощенного батрака-дех-
канина. 

Докладчик говорит далее 
о характере конфликтов, 
которые раскрывают черты 
героя. Для большинства ро-
манов на историко-револю-
ционные темы («Ботагоз» 
С. Муканова. «Люди на-
ших дней» Т. Сыдыкбеко-
ва, «Токаш Бокин» 3. Шаш-
кнна, трилогия «Дочь ог-
ня», «Двенадцать ворот Бу-
хары». «Свергнутый трон» 
Д. Икрами, пьеса «Заря ре-
волюции» К. Яшена и др.) 
— это конфликты общест-
венно-политические и се-
мейно-бытовые, возникаю-
щие в пору революции, со-
здания Советов и начала 
преобразования кншлака, 
аула. аила. В «Победнте-

кен Сейфуллин. Воссозда-
нию деятельности крупного 
руководителя, замечатель-
ного сына узбекского наро-
да Юлдаша Ахунбабаева 
посвящен роман «Гори-
зонт» Сайда Ахмада. 

В произведениях узбек» 
скнх, казахских, киргиз-
ских, туркменских и тад-
жикских писателей ярко 
нарисованы образы русских 
коммунистов, которые яви-
лись первыми распростра-
нителями революционных 

, идей в Средней Азии и Ка-
захстане. В поэме «Знамя 
победы» Мнршанара — ра-
бочий коммунист Иванов, В 
романе «Дохунда» Айни— 
рабочий-большевик Егор, в 
трилогии «Кровь и пот» А. 
Нурпеисова — Дьяков; все 
они отличаются своей чело-
вечностью, любовью к тру-
дящимся. идейной закал-
кой, пролетарским интер-
национализмом. Таков ме-
лиоратор Астахов, убежден-
ный интернационалист из 
романа «Ветер Золотой до-
лины» Айбека, инженер 
Смирнов из «Победителей» 
Ш. Рашидова, первый сек-
ретарь обнома партии, ком-
мунист-ленинец Нил Пет-
рович Карпов из романа 
М. Ауэзова «Племя мла-
дое». ' 

Повесть Ч. Айтмато-
ва «Прощай, Гульсары!», 
продолжает оратор, стала 
образцом реалистической 
литературы. Главный ее 
герои Танабай Бека-
сов — подлинный комму-
нист, наш современник. 
Успех Айтматова опреде-
ляется тем. что ои умеет 
находить ключ к внутрен-
нему миру человека. Яр-
ким примером втого явля-

лях» же Ш. Рашидова . ется его Дюйшен в повести 
конфликт связан с преобра- «Первый учитель». 
зованиямн послевоенного 
времени. Положительные 
герои романа «Победители» 
— наши современники, об-
ладающие коммунистиче-
ской убежденностью и спо-
собностью к творчеству. 

Многие произведения пи-
сателей Советского Восто-
ка, где изображены комму-
нисты. посвящены слав-
ным борцам за установле-
ние Советской власти. Так. 
например, роман «Чудом 
рожденный» Б. Кербабаева 
повествует о деятельности 
Найгысыза Атабаева, заме-
чательного сына туркмен-
ского народа. В пове-
сти «Однажды и на всю 
жизнь» Г. Мусрепова с 
большой поэтической и эмо-
циональной силой создан 
образ Еркебулана, Прототи-
пом которого послужил Са-

Оратор говорит о глубо-
ких взаимосвязях н взаимо-
влияниях братских литера-
тур. 

Докладчик обращается 
далее к своему писатель-
скому опыту н рассказывает 
о своей работе над по-
вестью «Звезды в темнице». 

Наша жизнь, говорит 
оратор, героичнее наших 
книг, и задача писателей 
заключается в том, чтобы 
показать героев девятой пя-
тилетки в действии н по-
ступках, с живыми чер-
тами и свойствами челове-
ческого характера. А для 
втого необходимы всесто-
роннее знание глубинных 
явлений жизни, четкая ком-
мунистическая идейная по-
зиция и. конечно, талант, 
высокое писательское ма-
стерство. 

Альгимантас БУЧИС 

Эстония, Латвия, Литва 
уже в начале века имели 
богатый опЫт революцион-
ной борьбы и подпольной 
партийной работы. 

Оратор говорит о слож-
ном пути, который прошла 

' часть литераторов в пред-
революционные годы, пы-
тавшихся осмыслить и вы-
разить революционное дви-
жение. Он характеризует 
исторический путь, прой-
денный прибалтийскими на-
родами, и говорит о жиз-
ненности произведений, от-
разивших революционное 
двпжеяие. Одним из первых 
литовских писателей, обра-
тившихся к революционным 
событиям 1918—1919 го-
дов. был А. Гудайтис-Гу-
зявичюс, учившийся марк-
сизму в коммунистическом 
подполье. Им была создана 
эпическая панорама собы-
тий тех лет. в которых уча-
ствовали самые различные 
социальные енлы. Но в 
центре его романов «Прав-
да кузнеца Нгнотаса», 
«Братья», «Заговор» все-
гда — коммунисты. 

Оратор отмечает труд-
ности художественного вы-
ражения нового, совет-
ского периода в истории на-
родов Прибалтики. Однако 
жизнь требовала немедлен-
ного решения сложных кон-
фликтов, и писатели, в пер-
вую очередь писатели-ком-
мунисты, шли навстречу 
требованиям жизни. В ла-
тышской прозе появились 
крупные, панорамные рома-
ны А. Упнта, В. Лациса, 
А. Саксе. Перед смертью 
П. Цвирка начал писать 
роман «Река не возвраща-
ется», в котором эпически 
широко, психологически 
глубоко развернул пано-
раму тех лет, когда в Лит-
ве (и не только в Литве, 
если вспомяни роман эс-
тонского писателя П. Куус-
берга) столкнулись два со-
циальных лагеря: воору-
женные буржуазные нацио-
налисты и народные 
Щнтиики, коиМуиисты. 
неоконченном романе 
Цвиркн покоряют 
сложность, драматизм 
раза каждого героя. 
мысел писателя был столь 
глубок, что лишь спу-
стя десятилетия литов-
ские прозаики — М. Слуц-
кие в романах «Лестница в 
кебо» и «Адамово яблоко», 
А. Беляускас в романе 
«Цветут розы алые» я * 
«Каунасском романе», В. 

здв 
П. 

нас 
об-
За-

(ВИЛЬНЮС) 

Петкявичюс в книге «О 
хлесе. любви и винтовке», 
П. Авижюс в романе «По-
терянный кров» — раскры-
ли драматизм послевоен-
ных лет. идеологическую н 
психологическую противо-
речивость жизни. 

Если мы заговорим, про-
должает оратор, о романе 
П. Куусберга «Одна ночь», 
в котором действия разво-
рачиваются в дни Великой 
Отечественной войны, когда 
люди, эвакуированные из 
Эстонии, в тяжелых усло-
виях военного времени со-
прикасаются с героически-
ми русскими людьми, то 
мы сразу же вспомним, 
например, роман А. Беляус-
каса «Мы еще встретимся, 
Внльма!», в котором эва-
куированные вглубь России 
литовцу также становятся 
свидетелями героизма рус-
ского народа. Если речь 
пойдет о романе латышской 
писательницы И. Индраяе 
«Каска с каштанами», по-
священном борьбе комму-
нистов с трудностями, кото-
рые возникают в сельской 
жнзии, то тут же в нашей 
памяти встанут образы ро-
мана П. Авижюса «Деревня 
на перепутье», где так-
же коммунисты являются 
основной силой, способной 
вывести колхоз из пере-
путья экономических труд-
ностей. Нас не может яв 
радовать то, подчерки-
вает оратор, что писатели 
Советской Прибалтики, 
представители самых моло-
дых советских республик в 
семье братских яародов Со-
ветского Союза, столь друж-
но рабо+ак+г над созданием 
наиболее сложного образа— 
образа коммуниста. 

Анализируя далее роман 
й. Авижюса «Деревня на 
перепутье», оратор говорит 
о его глубоко партийном 
пафосе и высоких худо-
жественных достоинствах. 
Образ коммуниста Аренда 
са, нового председателя 
колхоза, стал центральным 
образом романа Деревня 
двинулась в будущее,

 д в н 

нулся каждый человек 
I лаиное. что хотелось бы 

подчеркнуть, заключает 
докладчик, — это побед-
ное шествие героя-ком 
муннста. созидателя, строи-
теля в наших братских 
литературах. Шествие че-
ловека, который постепен-
но завоевывает массы, при-
знанного вождя народа. 
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Алншера Нмоин. С н о п при-
•кали а Ташкент иосноасннй 
П р о н и н Геннадий Семеии-
2 й " " молдаванин Аурелиу 
Вусуйои, который собирается 
лоанакомить саоих земляное 

а творчеством хамида Гуля-
а, побеседовать с узбекски-

ми Драматургами и отобрать 
Я»* С У Аля перевода. Киргиз 
Сооронбаи Днусуее перево-
дит на родной язык произве-
дения Миртемира, зульфии. 
Других поэтов республики 
«белого золота». Туркмен Ата 
Атаджанов когда-то учился а 
Ташкенте. «Кан говорят в на-
Рад». — замечает он. — со-
рока поклонов мало дому, в 
котором с тобой делились 
хлебом-солью. В сердце мо-
ем всегда живет благодар-
ность к узбекскому народу». 
• Ташкенте учился когда-то 
и московский позт Гарольд 
Рагистан, в 1942 году он 
Ушел отсюда на фронг. 

Но и те, кто ступил на »ту 
землю впервые, как предсе-
датель правления Союза пи-
сателей Бурятии Дамба Жал-
сараев, были окружены дру-
зьями, вместе с которыми не 
ра* совершали поездки по 
стране, встречались на разно-
го рода конференциях, сове-
щаниях, диспутах. Впервые 
в Узбекистане и грузннсиий 
по»т Реваэ Маргиани. «Вся 
страна выручала Ташкент, 
ногда на него обрушилась бе-
да. — говорит он. — У нас 

ШШЖЖ 
же • Тбилиси можно встре-
тить ташкентских строите-
лен, первыми приехавших м ' г- „ 

нам помогать после нааодме-
ния, постигшего столицу гру-
зки.Тема дружбы народе, 
выла, есть и будет одной иа 
главных для советских лите-
раторов. У нас сейчас выхо-
дит серия книг «Писатели — 
пятилетке*, где публикуются 
очерки, поамы, поэтические 
репортажи о наших совре-
менниках, о великих сверше-
ниях, происходящих а Совет-
ской стране. Один из таких 
сборников расскажет о се-
годняшнем дне Узбекистана. 
Серия очерков о людях рес-
публики будет опублииована 
а журнале «Дроша*. 

Делегацию писателей, 
прибывших в Узбекистан иа 
Дни советской литературы, 
возглавлял секретарь прав-
ления Союза писателей 
СССР Вадим Кожевников. 
Он здесь не просто прибыв-
ший издалека гость, не про-
сто верный друг — он свой 
человек, который принима-
ет близко к сердцу заботы 
народа» радуется успехам, 
думает, как преодолеть не-
ожиданные трудности в ка-
ком-либо деле. Вот уже 
третий раз труженики рес-
публики выдвигают его де-
путатом в верховный орган 
власти страны. В эти дни 
состоялись встречи писате-
ля с избирателями — одна 

проходила в Джамбайском 
районе, другая — в Пайа-
рыкском Самаркандской 
области. Выступали механи-
заторы, хлопкоробы, учите-
ля, врачи, рассказывали о 
том, как живут, работают, 
делились планами, давали 
наказы. 

— Я от всего сердца 
благодарю вас за высокое 
доверие, которое вы вновь 
оказываете мне, — сказал 
.Р. М. Кожевников на встре-
че в Джамбайском райо-
н е—Товарищ Леонид Иль-
ич Брежнев иа.чнял ру-
ки, добывающие «белое зо-
лото», золотыми. В резуль-
тате великой деятельности 
партии выросли новые лю-
ди высокой коммунистиче-
ской морали, чистой души, 
больших помыслов. Я ча-
сто бываю в Узбекистане и 
каждый раз, когда приез-
жаю, вижу, как за короткое 
время меняется облик горо-
дов, совхозных и колхозных 
усадеб. Все это добыто ва-
шими руками, за каждым 
метром преображенной зем-
ли. за каждым строени-

е м — а строите вы ве 
только прочно, но и очень 
красиво •— стоит творче-
ский, вдохновенный труд. Я 
записал и запомнил все ва-
ши пожелания, и. знаете, 
они очень обрадовали меня. 
Они тоже говорят о ввшей 
человеческой красоте. Ведь 
вы печетесь не каждый о 
себе, а болеете за общее де-
ло — надо бы открыть но-
вую больницу, газифициро-
вать поселок, построить дво-
рец пионеров. II у вас, и у 
нас. писателей, единые це-
ли, единые устремления — 
служить своему народу, слу-
жить во славу нашей 
прекрасной Родины. 

Участники Дней совет-
ской литературы в Узбеки-
стане, образовав четыре 
бригады, разъехались по 
разным маршрутам. Марш-
руты эти пролегли в древ-
ний Самарканд—тут в обко-
ме партии первый секре-
тарь В. Н. Кадыров ознако-
мил писателей с перспекти-
вами развития народного 
хозяйства и культуры об-
ласти: большой вечер друж-
бы прошел в Самарканд-

«ком государственном уни-
верситете, в День Победы 
литераторы участвовали в 
общегородском митинге,—в 
Каракалпакию и Хорезм, в 
Андижан, в Ферганскую до-
лину и Каршннскую степь. 
На многих языках звучали 
стихи, путевые блокноты за-
полнялись записями, строка 
за строкой слагалась единая 
песнь о нерасторжимой 
дружбе и братстве народов 
нашей страны. 

Деятели литературы бы-
ли приглашены в ЦК Ком-
партии Узбекистана, где со-
стоялось совещание работ-
ников культуры, печати, ра-
дио и телевидения, мини-
стерств и ведомств респуб-
лики, На совещании с боль-
шой речью выступил заве-
дующий Отделом культуры 
ЦК КПСС В. Ф. Шауро. 

В Ташкенте, в Театре 
имени Алишера Навои, 
откуда начал свое шествие 
по Узбекистану праздник 
многонациональной совет-
ской литературы, посвящен-
ный 50-летию образования 
Узбекской ССР и Компар-

тии Узбекистана, 11 мая со-
стоялся заключительный ве-
чер. 

Со глЬцын горячей бла-
г о д е р н о с я ^ к трудящимся 
республики за щедрость 
сердец, за теплоту встреч 
обратился Вадим Кожевни-
ков. 

— От имени литератур-
ной общественности, от 
имени .многомиллионной 
аудитории читателей на-
шей республики позвольте 
выразить вам глубокую, 
сердечную благодарность 
за ваш приезд и участие в 
проведении Дней советской 
литературы в Узбекистане! 
— говорил на вечере пред-
седатель правления Союза 
писателей Узбекистана К. 
Яшен. — Вы воочию уви-
дели, как борются трудя-
щиеся Узбекистана за вы-
полнение заданий четверто-
го. определяющего года де-
вятой пятилетки, за реали-
зацию великих предначер-
таний исторического XXIV 
съезда Коммунистической 
партии. 

Конечно, сегодня еще 
рано подсчитывать объем 

Сырбай 
МАУАЕНОВ 

НЕМЕРКНУЩАЯ 
СВЯЗЬ ВРЕМЕН 

...Отсюда, с самого высо-
кого и красивого минарета 
Хивы Ислама-Ходжи, опоя-
санного лентами голубых и 
зеленых изразцов, увенчан-
ного шапками бирюзовых 
сталактитов. открывается 
неповторимая панорама 
древнего города. И видишь 
не просто безжизненные 
громады дворцов, нет — 
зримо ощущаешь многове-
ковой труд людей. 

Отсюда, с минарета Исла-
ма-Ходжи, открывается мыс-
ленному взору история тру-
долюбивого узбекского на-
рода. познавшего тяготы 
унижения и рабства, веками 
сковывавших его творче-
ский ум н энергию. 

На этой земле жид 
и работал основоположник 
узбекской советской литера-
туры Хамза Хаким-заде 
Князя, пламенно воспевший 
Великий Октябрь. 

Как расцвела эта когда-то 
забытая богом земля! 

В общем хнрмане респуб-
лики немалая доля принад-
лежит и колхозу имени На-
риманова, где побывала на-
ша бригада. — хозяйству 
огромному и богатому, кото-
рым вот уже около 30 лет 
бессменно руководит Герой 
Социалистического Труда, 
депутат Верховного Совета 
УзССР Искан дар Досов. 

Хлопом... Нан много труда, 
•иимания. забот требует ои| 

— Снольно пахотных зе-
мель у колхоз»? — спраши-
вает узбекский писатель Ха< 
ним Назир. 

— Из 2 тысяч бое гектаров 
1 тысячи под хлопком. Он 
капризен, наш хяопон, — 
вздыхает Досое. — В атом го-
ду весна чуть запоздала, от-
сюда запоздал и сев. Да два 
ливня не вовремя прошли — 
дважды пришлось рыхлить 
норну: ведь слабым росточ-
кам не пробиться через втот 
пласт. Но есть машины, на-
ши верные помощники. 

И всюду, где бы мы ни по-
бывали а ати дни, нас преж-
де всего поражали размах ра-
бот и грандиозность планов 
на будущее. 

Об этом мне и моим кол-
легам подумалось на прие-
ме в Иукусском обкоме пар-
тии. Нам рассказывал пер-
вый секретарь обкома Кал-
лыбек Камалов о делах, 
людях я перспективах раз-
вития автономной области в 
ближайшие годы — они по-
истине захватывающие. Пе-
ред нами карта республики, 
и мы, прозаики и поэты, 
представители армии ху-
дожников слова, слушали 
рассказ этого человека, бес-
конечно влюбленного в де-
ло свое, в свой край, кото-
рый станет еще прекрас-
нее. Одна из главных то-
чек на карте Каракалпа-
кии — Тахнаташский гид-
роузел на Амударье. Земля 
великого ученого Вируни 
и выдающегося поэта Бер-
даха, веками задыхавшаяся 
от жажды, получила нако-
нец воду. 

...Легкокрылый шести-

местный «АН-2Д» взмыл, 
словно ястреб, в небо и. 
набрав высоту, взял курс 
на Ургенч. Позади Нукус, 
столица Каракалпакии; 
блеснула в последний раз 
зеркальная, кажущаяся от-
сюда, сверху, застывшей 
синей лентой Амударья. На-
ши пилоты, молодые весе-
лые парни ленинградец Пе-
тя Потоцкий и местный, Во-
лодя Столовицкий, расска-
зывают о том, как здесь 
все подчинено сложному 
ритму жизни хлопкового 
королевства. И они, пи-
лоты. тоже не исключе-
ние. Их маленький «АН» 
тоже работает на пятимил-
лионный урожай, ведет 
борьбу с а вредителями 
хлопка. 

Да. земля эта стала близ-
кой и родной для ленинград-
ца Потоцкого. Так же, как 
и для Галины Ивановой, 
русской девушки из Вороне-
жа, которая вскоре после 
окончания Великой Отечест-
венной войны приехала в 
Ургенч. Помните, тогда, в 
незабываемом сорок пятом, 
многие наши журналы по-
местили снимок фотокор-
респондента Галины Сань-
ко? Солнцем, мирным теп-
лом, таким долгожданным и 
желанным, веяло от этой 
фотографии. На ней — де-
вушка-сержант в лодке. В 
руках букет лилий — о них 
забыли девичьи глаза, ви-
девшие на дорогах войны 
кровь и слезы А девушка 
вта на фотографии — Гали-
на Иванова, ушедшая на 
фронт в сорок втором. 
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ВДОХНОВЕННОЕ СЛОВО ДРУЖБЫ 
Д Н Я СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ 

того урожая, который да-
дут добрые зерна, засеян-
ные нами в эти майские 
дни. Однако уже сейчас 
можно сказать, что урожай 
этот будет обильным". Тому 
есть много причин. Прежде 
всего — и это нужно отме-
тить особо — наши Дни 
проводились не замкнуто, 
не келейно. В них принима-
ла живое участие аудито-
рия, которая исчисляется 
миллионами. Мы можем с 
полным право.м сказать, 
что в проведение Дней был 
вовлечен весь народ, все 
население нашей республи-
ки. 

Важнейший и самый су-
щественный итог наших 
Дней — дальнейшее сбли-
жение, развитие творческо-
го взаимодействия, взаимо-
обогащение всех советских 
национальных литератур. 

На вечере присутствова-
ли кандидат и члены По-
литбюро ЦК КПСС, первый 
секретарь ЦК Компартии 
Узбекистана Ш. Р. Раши-
дов, заведующий Отделом 
культуры ЦК КПСС В. Ф. 
Шауро, Председатель Пре-
зидиума Верховного Совета 
Узбекской ССР И. М. Мат-
чанов. Председатель Сове-
та Министров республики 
Н. Д. Худайбердыев." 

• 
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Встреча в поселке Китай 
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Сегодня она — старший 
преподаватель кафедры 
русского языка Ургенчского 
пединститута. Второй ее 
родиной стала хорезмская 
земля. Вот она сидит 
в окружении своих учени-
ков на вечере встречи сту-
дентов и преподавателей 
института с участниками 
Дней советской литературы, 
который открыл москов-
ский критик И. Л. Грин-
берг. На нем звучали про-
никновенные стихи украин-
ского поэта Ивана Драча, 
молдаванина Аурелиу Бу-
СУйока. таджика Мумнна 
Каноата, белоруски Ольги 
Нпатовой, киргиза Соорон-
бая Джусуева, узбека Му-
хаммеда Али, ленинградца 
Георгия Некрасова. москви-

Ннколая Не па 10ВИК0ВЯ. 

Г улрухсор 
САФИЕВА 

ЯЗЫК 
БРАТСТВА 

Б у р н ы м весенним полово-
д ь е м цветов, улыбок, музы-
ки б ы л заполнен Ферганский 
аэропорт. Веселые голоса 
д о й р , призывные звуки кар-
наев и сурмаев приветство-
вали нашу бригаду, прибыв-
ш у ю а Фергану — москов-
ских поэтов Р. Казакову, 
Л. Тараканову, А. Боброва, 
украинского поэта В. Кочвв-
ского, казахского поэта А . 
Джамишвве, заместителя 
председателя Совета Бюро 
пропаганды художественной 
литературы С о ю з а писателей 
С С С Р Д. Ляшкееича, узбек-
ских литераторов Рахмата 

Файэи и Барата Байкабуло-
аа. Хотя и недолгим бы-
ло свидаииа с Ферганой, 
но сколько радостных, не-
забываемых встреч состоя-
лось за четыре дня пребыва-
ния в Маргилане и Коканде, 
в колхозах и совхозах Ку-
вннского и Кировского райо-
нов, Хамзаабаде! 

М ы долго не могли ото-
рвать своего восхищенного 
взгляда от тканей. Каких 
тут только не б ы л о расцве-
ток! 

...В тот день, когда писа-
тельская бригада побывала 
в гостях у маргиланских тек-
стильщиков, комбинат изгото-
вил пятьдесят тысяч метров 
ткани. Такое количество про-
д у к ц и и в 1945 году он выра-
батывал за два месяца... 

Незабываемые минуты 
пережила я в чудесной 
Фергане. Хлопкоробы, шел-
ководы. рабочие и учащие-
ся принимали нас, поэтов, 
с таким щедрым гостепри-
имством. что как тут не 

вспомнить слова Мукими: 
«Святая дружба — дар 

небес, она — сердец баль-
зам. когда вокруг тебя дру-
зья — ничем ты не стес-
нен». 

В древние времена через 
Фергану пролегала кара-
ванная «толковая» дорога. 
И. проезжая ныне по ней. 
мы всюду видели плоды 
святой дружбы советских 
народов. В колхозе «Соци-
ализм» Кувинского района 
нам показали документаль-
ный фильм, кадры которо-
го взволновали меня до 
глубины души. 

Я узнала здесь и о дав-
ней дружбе кувинцев с ра-
бочими знаменитого Киров-
ского завода. В 1931 году 
в Кувинской степи был со-
здан одни из первых кол-
хозов Те, кому он стал по-
перек горла, злорадствова-
ли: вот, дескать, обещали 
большевики машины, а где 
они'' Коммунисты колхоза 
решили послать делегацию 

Фото В. НРОХИНА 

в Ленинград, на завод, где 
делают тракторы, и дали 
наказ — рассказать питер-
цам о молодой артели, о 
трудностях дехкан, об их 
мечтах и планах. 

Посланцы колхоза верну-
лись тогда домой с двумя 
тракторами. изготовлен-
ными красиолутиловцами 
специально для кувинцев. 

С каждым годом дружба 
земледельцев Кувы и рабо-
чих города Ленина все креп-
нет. Кувинцы часто быва-
ют у кировцев. а кнровцы 
•— в Куве, в колхозе «Со-
циализм». Ждут там их и 
нынче, на праздник 50-ле-
тня образования республи-
ки и Компартии Узбеки-
стана. 

А когда мы были в со-
седнем колхозе «Комму-
низм». то в этот день его 
труженики встречали своих 
тоже давних друзей — хле-
боробов из колхоза имени 
Жданова Выховского райо-
на Белоруссии. 

Сергей 
ГРАХОВСКИЙ 

В К Р А Ю " 
ОДНОПОЛЧАН 

Я никогда не забуду 
9 мая на земле моих одно-
полчан — узбеков. В этот 
день на моей родине бело-
русы идут с живыми цве-
тами. первыми дарами вес-
ны, к обелискам, к братским 
могилам, чтобы почтить па-
мять отдавших жизнь в бо-
ях за свободу нашей мно-
гонациональной страны. 
Среди них был и позт из 
Андижана Султан Джура, 
защищавший мою родную 
землю от фашистских зах-
ватчиков — землю, где в 
минувшей войне погиб каж-
дый четвертый белорус.., 
Джура был бесстрашным 
партизаном. Его, тяжело 
раненного, лечила и скры-
вала у себя дома, рискуя 
собственной жизнью, бело-
русская крестьянка. Сул-
тан создал на Полесье мо-
лодежную группу подрыв-
ников «Искра» и вместе со 
своими товарищами пустил 
под откос 14 эшелонов вра-
га. На железнодорожной 
линии Минск—Москва пар-
тизан пал. окруженный вра-
гами. Так же храбро сра-
жались восемнадцать сы-
нов солнечного Узбекиста-
на. удостоенных этого вы-
сокого звания за освобож-
дение Белоруссии. 

Сегодня дети героев про-
должают дело отцов, строят 
счастливую жизнь. Большой 
Ферганский канал, проло-
женный за 45 дней. Бедный, 
заброшенный кншлак Аля-
ме (в переводе значит «не-
счастный»), превративший-
ся в цветущий сад. который 
теперь по праву можно на-
зывать «Счастливым»... Вот 
почему в День Победы всем 
нам хотелось искренне, сер 
печно поздравить наших 
братьев с победой в мирном 
труде. Вот почему столь 
волнующей была для ме-
ня встреча с Джамбе-
ком Мадумаровым, редак 
тором районной газеты, 
участником боев за Витебск 
и Полоцк, кавалером орде-

Вилайет 
РУСТАМЗАДЕ 

Начальнику управления 
«Каршнстрой» 

X. Шагазатову посвящается 

Живые цветы повсюду — 
Как будто 
Ковры свои 
Здесь стелют весной 
И люди, 
И воды Амударьи, 

Бураны 
Степи голодной 
Теперь 
Не страшны в краю, 
Где счастье 
Считает домом 
Ожившую Кашкадарью. 

Здесь 
Розы вокруг 
И маки 
Взошли 
Не на мнг — 
Навек. 
Твоим, Навои, 
Прозреньем, 
Мечтою твоей, Улугбек! 

Гостам здесь 
Повсюду рады. 
Я щедрость сердец 
Пою 
На этой 
Земле узбекской — 
Хлопком богатом краю! 

Перевел с азербайджанского 
Вл. САВЕЛЬЕВ 

на Славы II и III степени. 
Мне радостно было видеть 
и чувствовать, что воины-
однополчане и в мирном 
труде первые — в борьбе 
за хлопок и воду, в борьбе 
за красоту земли. Среди 
строителей многих объек-
тов я встречал своих брать-
ев-белорусов. Работали они 
и на одном нз трудней-
ших участков Наманган-
ского канала — подрывни-
ками. были и среди строи-
телей города в барханах — 
Новобахора... 

Праздник Победы ваша 
группа отмечала вместе с 
жителями районного цент-
ра Балыкчи. Хлебом-солью, 
цветами встречали участни-
ков Дней советской литера-
туры—Г. Регистана, А. Ата-
джанова, М. Румянцеву, 
А. Передреева, К. Сели-
хова. А. Каныкина, К. Ха-
кнмова, X. Гуляма, Э. Вахн-
дова. 

Сегодня на узбекской 
вемле уже начался бой за 
новый урожай, не прекра-
щающийся даже в праздни-
ки... 

Повсюду нас встречали 
розами — свежими, паху-
чими. их не жалеют здесь 
для истинных друзей. 

Розы... Мы видели их в 
палисадниках домов, в ру-
ках детей и взрослых, они 
растут здесь на каждом 
клочке свободной земли. И 
эта любовь к прекрасным 
цветам, врожденная любовь 
к красоте обнаруживалась 
всюду — в весеннем воз-
рождении земли, в ярких 
шелковых нарядах деву-
шек. в веселых, жизнера-
достных лицах детей, в м и р 
ном прекрасном труде ради 
жизни на земле.., 

Геворг ЭМИН 

КАТТА 
РАХМАТ! 

«Рахмат! Катта рахмат!» 
— «Спасибо! Большое спа-
сибо!» Много раз повторяли 
мы эти д>)брые слова иа 
гостеприимной узбекской 
земле. 

Ташкент... Как много 
связано у каждого из нас с 
ним! Ташкент по-узбекски 
— каменный город; сегодня 
он один из самых краен-

ПЕВЕЦ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БУРИ 
Даяенаго гостя — яееотвх-

иииа иа Тюмени Сергея Мит-
рофанова встречали а втот 
день ребята Ввцмилгрависа, 
окраины Риги, где семьдесят 
Лет назад я евмье портового 
грузчииа родился выдающий-
ся латышский советский пи-
сатель Вилнс Лацис. Здесь, в 
31-й рижской шиояе, носящей 
его имя, выл торжественно 
•Укрыт мемориальный музей 
переднего писателя республи-
«и, и гость ив Сибири (где а 
юности мня писатель и где 
началась его литературная 
деятельность) приееа новые 
анепо каты — несколько пи-
сем В. Лациса. • ати 
дни а шиолу пришли писате-
ли Ингрид* Соколова, Араид 
Григуяис, поделившиеся свои-
ми воспоминаниями о Вияисв 
Лацисе. 

Воле» трехсот внепонатоа 
музея рассиазыяают о ж и ж и 
и творчестве Вилиса Лациса 
— портового грузчика и ра-
бочего иа лесозаготовках, ры-
вам», иочегара иа суда* даль-
него плавания, ставшего из-
вестным советским писате-
лем и государственным дея-

телем — Председателем Сове-
та Министров республики, 
председателем Соеета Нацио-
нальностей Верховного Сове-
та СССР. Челноии для почин-
ки сетей, пояс, иоторым тя-
нут невод, соседствуют с кни-
гами Вилиса Лациса. Вот 
лучшее из его произведений 
досоветсиого периода — ро-
ман «Сын рыбака'», построен-
ный иа стояь близком автору 
материала, известные рома-
ны-апопеи «Вуря» и «К но-
вому берегу», удостоенные Го-
сударственной премии СССР. 

Но Лацис, наряду е Андре-
ем Упитом. выл не только со-
здателем жанра апопеи а ла-
тышской литература. Творче-
ство вго многогранно. В то-
лстой фонд латышской лите-
ратуры аошяи и лучшие но-
аеяяы. такие, нам «Соколий* 

"и «Четыре поездки*, пьесы 
«Победа» и «Невестка» — 
первые произведения ориги-
нальной драматургии, постав-
ленные после Веянной Отече-
ственной войны театрами 
республики, большой попу-
лярностью у молодежи поль-
зуется приключенческий ро-

ман «Потерянная родина*. 
Сейчас в Латвии широко 

отмвчается 70-летие со дня 
рождения народного писателя 
республики. Состоялись лите-
ратурные вечера, показыва-
ют кинофильмы, созданные 
по произведениям Вилиса Ла-
циса. в газетах и журналах 
помещены статьи, посвящен-
ные жизни, творчеству и дея-
тельности В. Лациса В жур-
нале «Карогс», а частности, 
апврвые опубликованы фраг-
менты из «Книги об Олите* 
— своеобразного произведе-
ния, посвященного горячо 
любимому сыну писателя, 
трагически погибшему в дет-
стве. Выходит а свет сборник 
воспоминаний о Внлисе Ла-

Йисе. Среди его 23 авторов — 
инолай Тихонов, Юстас Па-

лациис, Ян Ниедре. Карл 
Краулииь н другие писатели 
и литературоведы, влизиие, 
друзья и товарищи по работа 
Вилиса Лациса. 

И. дижвит, 
собственный 

корреспондент 
«Литературной газеты» 

РИГА 

вых, самых зеленых в на-
шей стране. Мне хочется 
назвать его Кукаламзор* 
кентом — зеленым городом. 
Как и везде в Узбекистане, 
здесь нас поразило орга-
ничное сочетание древности 
с новым. Старинные архи-
тектурные памятники и са-
мые новейшие здания, ко-
торые могут сделать честь 
любому современному горо-
ду мира. Такие здания воз-
водят не только в столице, 
но и в Каршннской степи. 
Жители Каршннской степи 
— настоящие богатыри 
древних узбекских сказок, 
истинные потомки Фархада, 
делают сейчас то. что было 
не по плечу даже господу 

ОТ С Р Е Д Ы 

ДО С Р Е Д Ы 

ПРОШСЛ... 
•-•под председательством сек-
ретаря правления СП СССР 
С. Сартанова вечер в ЦДЛ 
имени А. А. Фадеева, посвя-
щенный семидесятипятиле-
тию со дня рождения Юрия 
Оявши. 

Слово о жизни и творчест-
ве писателя произнес В. Пар-
нов. воспоминаниями о заме-
чательном художника слова 
поделияся Л. Славин. 

СОСТОЯЛОСЬ... 
-.В Каунасе, иа Шелковом 
комбината имани п. Зиберта-
са вручвннв премии нояяен-
тиаа предприятия писатвлю 
Витаутасу Гирдаияуснасу ав 
роман «Люди были добры но 
мне*, посаящаниый рабочему 
классу. 

На вечера состоялся боль-
шой разговор в роли литера-
туры а иоммуиис тичесиом 
воспитании трудящихся. 

богу, исправляют его ошиб-
ки и превращают созданный 
им «черновик» земли в на-
стоящую книгу плодородия. 

Самарканд, где также по-
бывала наша бригада. — 
друг и младший ровесник 
Кревана, жемчужина Узбе-
кистана. воистину музей 
под небом, экспонаты кото-
рого — начиная от прекрас-
ных согднанскнх фресок ч 
кончая архитектурными па-
мятниками Регистана, Ша-
хизинда, Бнбн-ханум, Гур-
Эмнра — не имеют себе 
равных в Средней Азии. 

Вместе с нашими узбек-
скими друзьями мы восхи-
щались этими древними па-
мятниками, славным прош-

лым народа, одновременно 
понимая, что любое слав-
ное прошлое остается 
лишь прошлым и в прош-
лом, если не продолжится 
н не возродится в новых 
памятниках нового Узбеки-
стана. Орнаменты этих 
древних памятников вдвой-
не ценны тем, что перешли 
на здание Музея В. И. Ле-
нина в Ташкенте, музея 
прикладных искусств — на 
многие другие новые соору-
жения, воздвигнутые в го-
родах и селах республики. 

У нас. армян, очень 
древние связи с узбекским 
народом и его культурой. 
Эгн связи все ширятся, и н» 
армянский язык переведе-

ны многие книги узбекских 
писателей, начиная от клас-
сиков и кончая нашими со 
временниками. 

Дружба народов из бла-
городной идеи давно обра-
тилась в одну из главных 
сторон жизни, стала нашим 
шестым чувством, тем воз-
духом. которым мы дышим 
Поэтому мне хотелось бы 
закончить мое слово ци-
татой нз стихотворения, 
где я пытался выразить это 
чувство родства народов 
нашей Родины, чувство еди-
ной семьи и дома: 

Я так выхожу из своего 
дома, 

Каи будто вхожу в мой 
дом.. 

На колхозном пол» писате-
ли Ибрагим Рахим, Вилайет 
Ристамтде, Гсрорг Эмин и 
Светлана Кузнецова. 

Материалы, посвященные 
Дням советской литервтурм 
в Узбекистане, подготовили 
специальные корреспонден-
ты «ЛГ» И. РИШИНА и В. ТУР-
БИНА, собственный коррес-
пондент «ЛГв В. ТЮРИКОВ. 

* 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ о т В С Е Й Д У Ш И ! | ПИСЬМО Индиры Ганди 
Седьмая передача телеви-

зионного цикла «От всей ду-
ши» (недавно его создатели 
удостоены премии Москов-
ской журналистской органи-
зации) была посвящена тру-
женикам Вольска — неболь-
шого г о р о д к а на Волге. 

По просьбам телезрителей 
ата передача выходила а 
»фхр д в а ж д ы , В последний 
раз м ы увидали ее в дни, 
когда вся страна отмечала 
поаэднии Победы, быть м о -
нет, поэтому с такой исклю-
чительной силой прозвучал 
рассказ о Вольских ж е н щ и -
на». стиравших в Волге белье 
сталинградских госпиталей, 
об эшелоне с вещами, це-
ментом и медикаментами, от-
правленном в героический го-
род, о 22 самолетах, по-
строенных на средства жите-
лей Вольска. Прошлое сом-
кнулось с сегодняшним днем, 

когда зрители увидели 
летчиков. Героев Советско-
го С о ю з а Н. Т. Конукое-
вл, П. Ф. Гаврипина, С. П. 
Шпунякова, сражавшихся на 
«*их самолета». 

Полтора часа телевизион-
ного времени вместили много 
самых рааных судеб. Заслу-
ж е н н а я артистка РСФСР Ва-
лентина Леонтьева тепло, за-
д у ш е в н о знакомила нас 
с А . А. Мыльцааой — пред-
ставительницей славных воль-
ски« цементникоа, с ува-

ж а е м о й в городе учительни-
цей Н. П. Иаанько и многими 
д р у г и м и тружениками. 

Действительно — от всей 
души) Это была х о р о ш е я пе-
редача о тех, кто честно н 
добросовестно делает свое 
депо, о тех, с кого брать при-
м е р м о л о д ы м . 

>. КОНЫШЕВА 

В адрес Союза писателей 

Латвии поступило письмо Ии-

д и р ы Ганди. Премьер-ми-

нистр Индии а связи с кончи-

ной народной позтессы Лат-

вии М и р д з ы Комле пишет! 

«С прискорбием я узнала 
о кончине выдающейся ла-
тышской позтессы Мирдзы 
Кете. Отмечая значитель-
ный вклад в литературу, уни-

Ш1 

верситет Висвабхарати при' 
своил ей недавно званив по* 
четного доктора. Мирдза Кем-
пе г хубоко чувствовала и зна-
ла индийскую литературу и 
философию. Я очень дорожи-
ла дружбой с ней. еще жи-
вы в моей памяти воспоми-
нания о наших встречах. 
Она сделала многое для 
упрочения дружеских связей 
между Индией и Советским 
Союзом». 

В РЕДАКЦИЮ *ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ* 

Передаю мою душевную 
благодарность веем^ кто позд-
равил меня с присуждением 
Ленинской премии, высказал 
мне добрые пожелания. 

М. Х Р А П Ч Е Н К О 

Приношу глубокую благо-
дарность всем организациям, 
друзьям и читателям, по-
здравившим меня с восьми« 
десятилетием. 

А. ПЕРЕГУДОВ 

/ 
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ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ НАШЕЙ М И I Всесоюзное 
творческое совещание 
писателей и критиков 

ПРЕНИЯ: 

ЛЕНЬ ПЕРВЫЙ 
Открыл заседание первый 

секретарь правления СП 
Грузии Т. Буачидзе. Он го-
ворит о значении для всех 
деятелей литературы и ис-
кусства речи Генерального 
секретаря ЦК КПСС това-
рища Л. И. Брежнева на 
XVII съезде ВЛКСМ. Слова 
Леонида Ильича о том, от-
мечает оратор, что произве-
дения советской литературы 
И искусства составляют на-
ше бесценное духовное бо-
гатство, нашу социалисти-
ческую национальную гор-
дость, воодушевляют совет-
ских писателей и работни-
ков искусства. Столь высо-
кая оценка ко многому нас 
обязывает, и наш разговор 
о важнейших проблемах 
развития советской литера-
туры, о достойном, высоко-
художественном воплоще-
нии образа нашего совре-
менника должен идти имен-
но в свете выступления то-
варища Леонида Ильича 
Брежнева на комсомоль-
ском форуме. 

— Всесоюзное совеща-
ние. посвященное столь ин-
тересной и ответственной 
теме — образ нового, пере-
дового человека нашего об-
щества, — сказал Л. Каю-
ков (Узбекистан), — совпа-
ло с поистине огромными и 
важными событиями. Оно 
совпало со 104-й годовщи-
ной со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина. И се-
годня для нас образ комму-
ниста в литературе — это 
н ленинское имя, ленинская 
мысль — есть высшее ме-
рило идейности советской 
литературы. 

Наше совещание совпало 
С днями работы XVII съезда 
ВЛКСМ. на котором с 
большой н яркой речью вы-
ступил Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев. Товарищ Брежнев 
• своей речи сказал, что на-
ша коммунистическая мо-
раль по праву наследует н 
развивает гуманистические 
основы, нравственность, 
выработанные человечест-
вом. Да. вто именно таи. 
вгмеино на лучших традици-
ях человеческой морали ос-
новывается наша сего-
дняшняя коммунистическая 
мораль, которая составляет 
суть образа передового че-
ловека в советской литера-
туре. Оратор среди сущест-
венных черт этого образа 
отмечает интернационализм. 

Обмениваясь опытом 
творческой работы, анализи-
руя произведения литерату-
ры. многие ораторы стреми-
лись сочетать разговор о 
профессиональных пробле-
мах е размышлениями о 
важнейших социальных, на-
роднохозяйственных пробле-
мах времени. Атмосфера на-
ше! жизни, определенная 

XXIV съезда 
героина трудовых 

свершений народа по вы-
полнению планов девятой 
пятилетия, отмечалось на 
совещании, открывает перед 
писателями простор для 
глубокого, яркого воссоз-
дания образов наших совре-
менников 

ВЫС1 
вавка 
представителя одной из са-
мых молодых советских ли-
тератур — нивхской, всей 
своей сутыо подтвердило 
мысль Л. Каюмова. Напоми-
ная о сравнительно недав-
нем историческом прошлом 
а жнэнн нивхов и других се-
верных народов, В. Санги 
говорят о братской помощи 
русского народа в про-
ведения культурной рево-
люции у народностей Севе-
ра я Дальнего Востока. 

В. Санги обращается в 
ряду произведений писате-
лей-северян. где аоссоадаи 
образ коммуниста, учителя 
В прямом и фигуральном 
смысле, учителя — пре-
образователя духовной жиз-
ни народа. Он особо отме-
чает роман якутского про-
ваяна, участника совеща-
ния Софрои* Данилова 
«Вьется сердце». 

Совершенно точно, гово-
рит В. Санги. подметил 
один из героев Чингиза 
Айтматова: «Ленин в наро-
де самом остался... н перей-

решеинямн 
КПСС, I 

ступлеяие поэта н про-
В. Саиги (РСФСР). 

дет по крови — от отцов к 
сыновьям». Ленин перешел 
от айтматовского героя, 
учителя Дюйшена. к герою 
Софрона Данилова — учи-
телю Сергею Аласову. Ле-
нин перешел ко всем совет-
ским коммунистам. 

М. Прилежаева (Мос-
ква), в чьем творчестве 
ленинская тема занимает 
ведущее место, по праву го-
ворила о счастье работать 
в русле этой темы и о твор-
ческих трудностях, воз-
никающих при ее раскры-
тии. 

С большим душевным 
волнением напоминает М. 
Прилежаева о работе Ле-
нина в тяжелые дни его бо-
лезни. подчеркивая созна-
ние вождем огромной лич-
ной партийной ответствен-
ности за судьбу страны, ее 
коммунистическое завтра. 

Случайно или нет, во 
30 декабря 1922 года — в 
день образования Советско-
го Союза — Владимир 
Ильич диктует статью о на-
циональном вопросе. Когда 
я перечитываю эту речь, 
признается М. Прилежаева, 
меня охватывает необычай-
ное волнение, потому что 
она написаиа горячим серд-
цем, гениальным УМОМ, 
страстным стилем. Нужно 
было действительно иметь 
не только гениальный ум. 
но и гениальное сердце: 
царская Россия с ее окраи-
нами и — принципиально 
новое государство, которое 
организует Ленин. Совет-
ский Союз, где все нации 
равны, все национальности 
равноправны. Оратор рас-
сказывает о встречах на 
грузинской земле, в Бол-
иисском районе, где живут 
люди двадцати националь-
ностей. в которых ярко, 
определенно проявляются 
коммунистические черты, 
черты нового советского че-
ловека, героя с новой 
психологией, широкими по-
знаниями. непреклонной 
партийной верой. Мы, гово-
рит М. Прилежаева, уезжа-
ли из этого района с боль-
шим зарядом оптимизма. В 
миниатюре это было совет-
ское общество, о котором 
мечтал Владимир Ильич 
Ленин, диктуя свою статью 
о национальном вопросе. 

Годы революции с непри-
миримой. страстной борь-
бой ее бойцов за переу-
стройство жизни продолжа-
ют волновать современных 
литераторов, этим героям 
посвящено немало книг, 
созданных на разных язы-
ках. Этой мысли в основ-
ном были подчинены вы-
ступления А. Атаджаяова 
(Туркмения), И. Тарбы (Аб-
хазияК С. Данилова (Яку-
тия). П. Зейле (Латвия). 

— В историко-револю-
ционных произведениях на-
шей литературы. — отме-
чает А. Атаджанов, — 
с большой любовью выведе-
ны образы русских комму-
нистов как верных, опытных 
революционеров Те люди, 
которые нам помогали, сво-
ей сердечной любовью, сво-
им бескорыстием, своей аб-
солютной честностью серд-
ца доказали, что именно они 
— верные друзья, верные 
ПОМОЩНИКИ и товарищи по 
оружию К сожалению, по-
ка нет у нас в литературе в 
образах коммунистов — как 
они завоевали доверие, 
как преодолели всяческие 
барьеры В произведениях 
последних лет эта прямоли-
нейность уже преодолевает-
ся, говорит А. Атаджанов. 
Он положительно характе-
ризует романы К. Курбан-
сахатова «Тойли Мерген» 
и Б. Кербабаева «Капля во-
ды—крупица золота», 

И. Тарба и С Данилов 
убедительно проследили ту 
же мысль на примерах из 
произведений своих литера-
тур. 

Абхазская художествен-
ная литература, сказал И. 
Тарба, уже в 30-х годах на-
чала осмысливать новые 
преобразования жизни в по-
вести С. Чанбе «Сейдыи» и 
затем в романе И. Папаски-
ри «Темыр», пафосом кото-
рых явился пафос новой 
жизни. Меняется, услож-
няется жизнь, усложняется 
и образ коммуниста — орга-
низатора, руководителя иол-
лектива. Когда же в иных 
произведениях появляются 
персонажи с «мандатом», 
но лишенные высоких че-

ловеческих я деловых 
качеств, и эти бледные 
тени действуют по заранее 
составленной схеме — это 
лишь компрометирует об-
раз коммуниста, и мы 
должны объявить реши-
тельную борьбу против та-
кого упрощенчества в на-
шей литературе. 

С. Данилов, анализируя 
произведения ряда якут-
ских прозаиков, драматур-
гов. поэтов, показывает, что 
лучшие из них обяза-
тельно и естественно несли 
в себе обраъ нового челове-
ка Оратор обращает вни-
мание участников совеща-
ния на то. что если сопо-
ставить целый ряд геооев 
советской литературы 20— 
30-1 годов и героев из 
иных произведений. отобра-
жающих сегодняшний день, 
то окажется, что героям 
сегодняшних наших книг 
иной раз не хватает той го-
рячей большевистской 
страстности, того яр кг. го го-
рения, которые были при-
суще героям 20—30 х го-
дов. Да. капа нынешние 
люди отличаются от людей 
20—30-х годов. Но основ-
ная большевистская суть-то 
осталась неизменной? 

— Испытание временем, 
— говорит П. Зейле. — не 
в состояния выдержать те 
произведения, авторы кото-
рых ее стремились идти са-
мостоятельным путем худо-
жествен»] го познания, в 
и пользовали исторические 
исследования и другой ма-
териал, чтобы затем в об-
разной форме иллюстриро-
вать те или иные события. 
И только в тех случаях, 
когда писатель шел не за 
историками, а рядом с ни-
ми, а быть может, и чуть 
впереди, когда он стремил-
ся понять своих героев уви-
деть их духовный мир. его 
богатство и многосторон-
ность. подлинные связи с 
историей, когда писатель 
смог увидеть события через 
своях героев, сквозь приз-
му их мышления и дейст-
вия. тогда появлялись пол-
нокровные, художественно 
цельные произведения. 
Именно таким подходом 
к теме, герою характе-
ризуются повесть Г Ц*> 
рулиса «На явку придут 
все» — о выдающемся ре-
волюционере Роберте ЭЙ-
хе. трилогия Я. Ниедре о 
замечательном партийном 
работнике, деятеле Совет-
ского государства и между-
народного рабочего движе-
ния Петре Стучке. ромая 
А. Бэла «Глас зовуще-
го». ряд документальных 
книг А. Хенння. А Янсо-
на. Т. Кауфельда. И. Ин-
дране, П. Баугиса. И. Зи-
едониса и других. 

А. Софровов (Москва) 
в своем выступлении дает 
высокую оценку творческо-
му совещанию писателей и 
критиков как одному из 
важных событий нашей ли-
тературной жизни. Литера-
тур*. говорит он. возведена 
у нас в стране на ту 
высоту, ноторую она 
должна занимать, будучи 
университетом, формирую-
щим характеры, духовны* 
облик людей XX века. Оха-
рактеризовав идейную и ху-
дожественную ценность ря-
да пьес современных дра-
матургов. оратор подчерки-
вает. что ведущими типиче-
скими характерами лучших 
советских пьес остаются 
организаторы, сплачиваю-
щие и объединяющие кол-
лектив. люди, следующие 
коммунистическим идеалам. 

— Создавать такие ха-
рактеры непросто. — под-
держивает ату мысль А. 
Чепуров (Ленинград*. — 
Сейчас проникновение В 
существо передового чело-
века нашего временя воэ-
можио только через глубо-
кое вживание в образ За-
дача писателя в том, чтобы 
найти героя в повседнев-
ной будничной обстановке, 
найти, понять я показать 
его крупно среди людей я 
живущим для людей — во 
всю силу возможностей я 
дарования литератора, 

В. Фоменко (РСФСР), 
обратившись к своей твор-
ческой практике, вокал*л. 
когда, па его мнению, 
к писателю приходит ус-
пех. «Секрет» такой 
достоверности писатель 
видит в неуклонном сле-
довании правда 
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в показе героя во всех че-
ловеческих проявлениях, 
без ретуши. Жизнь откры-
вает нам подлинных рыца-
рей партии, людей высо-
чайшей партийности. Таким 
видит В Фоменко одного 
из секретарей райкома, не-
давно скончавшегося старо-
го коммуниста Александра 
Пахомовича Данилевского. 
Этому человеку, говорит 
писатель, я хочу пропеть 
посмертный гимн, и хочет-
ся, чтобы этому полностью 
поверили читатели. Таких 
людей мы увидели и среди 
героев девятой пятилетки, 
тружеников в дни поездки 
в Кахетню. Секретарь Те-
лзвекого райкома «зртии 
Теигиз Константинович 
Джабадарв, руководитель 
района, у которого поч-
ти одну треть площа-
ди виноградников выби-
ло в этом году морозом — 
а виноградники для этого 
района то же, что нефть 
для бакинцев, что для шах-
тннскюс районов Ростов-
ской области антрацвт. — 
расскаеывая о главных за-
дачах. говорят, что главней-
шая задача — это климат 
психологический, который 
надо создать в районе, есте-
ственно, не отбрасывая всех 
остальных забот. И это не 
слова. Мы убедились, что 
зтот «климат» в районе ус-
тойчив 

— Теперь уже. наверное, 
некто не помнит, кто пер-
вым в минуту опасности 
или просто в критическую 
минуту подал голос: «Ком-
мунисты. вперед!» Но вот 
уже много лет мы слышим 
этот клич. Раздавался он я 
в годы гражданской войны, 
в в годы первых пятиле-
ток, я в годы Великой Оте-
чественной войны, — так 
начал свое выступление И. 
Чнгрннов (Белоруссия). 
Оратор рисует картину по-
истине народной партизан-
ской войны в белорусских 
лесах, ноторую с первого 
дня Великой Отечественной 
возглавили коммунисты-
подполыцикя. проявляя вы-
сокую гражданственность, 
мужество, героизм. Вот по-
чему мы постоянно обраща-
емся в своем творчестве я 
тем далеким суровым го-
дам, говорят он. 

Пафос выступления 
Г. Асатиани (Грузия) 
был сосредоточен на опре-
деления роли, места и наз-
начена труда литератора а 
общем, всенародном труде 
по преобразовала» н разви-
тию социалистического об-
щества. Он ;оворлл о том. 
как складывается и как на-
ходит отображение в лите-
ратуре такая социально-пси-
хологическая категория, как 
коммунистический склад 
сознания. Коммунистиче-
ский образ жизни, мышле-
ния, отношения к действи-
тельностн, мироощущение, 
понимание жизни. Думая 
об этом, отмечает критик, 
мы всегда должны иметь в 
виду, к кому мы обращаем-
ся. кто наш главный чита-
тель. как он духовно растет, 
совершенствуется. 

В истории общества я в 
истории литературы, кото-
рая выряжает его самосо-
знание. продолжает он. бы-
вают моменты, когда слово 
поэта воспринимается как 
клич, как призыв, лозунг, 
способный зажечь и привес-
ти в движение массы людей. 
Но наступает в такое время, 
когда читатель требует и от 
литературы не только ло-
зунгов, а всеобъемлющей 
правды о жизни, когда его 
захватывает сам процесс ее 
добычи, ее искания Когда 
он уже ве допускает скоро-
говорки. общих мест, веле-
речивости. Когда знание 
«назубок» и громогласная 
декламация прописных ис-
тин воспринимаются им как 
пришак духовной скудости 
и бесплодия В такое время 
литература обязана обра-
титься к новым поискам 
для освещения артезиан-
ски* людских глубин. 

В. Гроге (Эстония! рас-
сматривает ту же проблему 
иа явлениях литературной 
и общественной жкзяи сво-
ей республики Случается, 
что массовый читатель ув-
лекается плохой литерату-
рой, зритель — ущербным 
спектаклем на современную 
тему. Это про исходит тогда. 
Когда возникает к нес твый 
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вакуум в создании образа 
героя нашего времени, в 
изображении современного 
человека А как велико же-
лание читателя читать 
именно о таких людях, в 
которых живы высокие эти-
ческие качества, которые 
знают свое дело, которые 
смело и решительно прини-
мают на себя ответствен-
ность за свое время, влияют 
на события своей волей, 
убежденностью, основанной 
на передовом мировоззре-
нии. В Гросс называет про-
изведения П. Куусберга, 
Э. Раннета. в которых отра-
жаются переломные собы-
тия общества и действуют 
подобные героя. 

Коммунизм и аятиком-
м\низм — такова тема вы-
ступления Н. Шуи дика 
(РС'ФСРг Он говорит о 
бесплодных, хотя и ярост-
ных попытках антисоветчи-
ков. антикоммунистов, вся-
кого рода духовных власов-
цев дискредитировать ваши 
идеи и дела, извратвть щм>-
гресгивную устремленность 
коммунистического движе-
ния. Фигура коммуниста с 
его идеологией, нравствен-
ным обликом выстрадана 
векамв трудовым челове-
чеством. утверждает ора-
тор, Вот почему можно ска-
зать. что он. коммунист, 
советский патриот, не толь-
ко прорастает в будущее, а 
корнями своими пророс 
в прошлое, неистребимое 
генетическое ядро его фор-
мировалось уже тогда, ког-
да человек стал мечтать о 
свободе, братстве и равен-
стве. 

ПРЕНИЙ: 

ДЕНЬ РТОРОИ 
Как вто часто бывает, 

порой день прений был 
еще более оживленным. В 
выступлениях ораторов 
красной нитью проходило 
стремление поверять лите-
ратуру жизнью. Речь шлд 
прежде всего о том. какие 
черты особенно характерны 
для передовых людей наших 
дней н какое отражение по-
лучают они в образах худо-
жественной литературы. 
Эта проблема оказалась в 
фокусе всеобщего внима-
ния. а некоторые ее аспек-
ты — и в центре полемики. 
Быстро изменяющаяся дей-
ствительность ставит перед 
литераторами все новые за-
дачи. решать которые не-
просто и не всем вто оказы-
вается по плечу. 

И первейшая из многих 
вадач — изучение глубин-
ных процессов жизни, про-
никновение в динамику раз-
вития современного совет-
ского общества, в изменяю-
щийся на глазах духовный 
мир нашего современника. 
Радует, сказал ь. Олейнян 
(Украина), что мастера ли-
тературы всех поколений 
стремятся лепить характе-
ры неординарные, неодно-
линейиые, полнокровные. 
Оратор вспоминает образы 
коммунистов в стихотворе-
ниях и поэмах многих поэ-
тов из братских республик 
нашей страны. В то же вре-
мя, отмечает он, иет-нет. да 
и вынырнет на страницах 
журналов, книг бесплотный, 
обедненный человек-схеме, 
а высокие истины излага-
ются на низком художе-
ственном уровне Тут видны 
не только пробелы мастер-
ства. во в ограниченность 
авторского кругояюра. Об-
раз современника упро-
щается и даже в иных сти-
хотворениях искажается до 
неузнаваемости. 

Поражает прежде всего 
вязкий интеллектуальный 
уровень авторов таких сти-
хов. заведомо исключаю-
щий возможность активного 
воздействия литературы яа 
читателя. Ведь сегодйя, кав 
сказал ва совещании тби-
лисский токарь Т. В. Ро-
стиатвкли, в условиях об-
щества развитого социа-
лизма я научно-техниче-
ской революции резко повы-
сился образовательный уро-
вень людей, но ато озна-
чает. что и кх требова-
ния в литературе воз-
росли. Рисуя жизнь совре-

предприятия, где 
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вместо кустарного молота 
стоят станки с программ-
ным управлением, писатель 
должен помнить, что н ду-
ховный мир советского ра-
бочего, который обслужи-
вает эти станки, значитель-
но развился. За техниче-
ским прогрессом стоят че-
ловек. его мысля, чувства, 
отношение к окружающему, 
его интересы И чтобы по-
нять этого нового человека 
в новых условиях труда, 
его надо ве просто «азу-
чать». с ним надо подру-
житься. 

Не случай»» эта мысль 
рабочего нашла горячую 
поддержку у литераторов 
— участников совещания 
Они говорили, что только 
самая тесная связь с жиз-
нью поможет писателям 
найти тех людей, которые 
станут героями их буду-
щих книг. В своем выступ-
лении председатель правле-
ния СИ Грузии Г. . м а я м 
зе рассказал о та», что 
поэты к яркяваят Грузам 
сейчас работают в главных 
объектах девжтий пятилет-
ки республики Пясатедя 
Грузни. сказал оратор, 
словом я дало* способ-
ствуют оретвереянк» в 
жизнь решений партия, я 
мы уверены, что скоую на-
ши читатели получат но-
вые значительные произве-
дения. проставляющие пе-
редовых людей обществен-
ного производства а города 
я деревяе. 

Возникает. однако во-
прос: достаточно ля конф-
ликту произведения быть 
правдиво списанным с нату-
ры? Вопрос этот вовсе не 
риторический. Ссылаясь на 
авторитет Чехова. 3. Бала-
яи (Армения) утверждал в 
качестве незыблемого пра-
вила следующее: «Не выду-
мывай страданий, которых 
не испытал, к яе выдумы-
вай картин, которых не ви-
дел». В подтверждение ора-
тор рассказал три интерес-
ные биографии трех реаль-
ных людей и сделал вывод, 
что документально точное 
повествование об втих заме-
чательных людях будет бо-
лее увлекательным, чем 
любая фантазия. 

Само по себе вто, конеч-
но, верно. И все-таки даже 
в «документальной» прозе 
факт и прототип не исчер-
пывают произведения и его 
героя. Об этом интересно 
говорит Р. Те деты (Юго-
Осетия). который призывал 
к преодолению «списыва-
ния с натуры», к смелости 
яркого " художественного 
преувеличения. Продолжая 
эту тему, Ф. Мухаммадвеа 
(Таджикистан) сказал, ху-
дожественная правда, хотя 
ока и детище правды дей-
ствительности. должна быть 
намного ярче и Солее впе-
чатляющей. чем сам факт 
жизни, чем реальный про-
тотип. Образ коммуниста в 
литературе, сказал ора-
тор, должен напоминать 
постоянно действующий 
вулкан, который не дает ва-
бывать. что могучий про-
цесс в глубинах матерн-
земли нн на минуту ие за-
тихает. 

Разумеется, создать та-
кой образ не под силу хо-
лодным. равнодушным ру-
кам ремесленника. Худож-
ник должен сам гореть яр-
ким факелом. Читатель 
любит героя только в том 
случае, сказал Б. Ва-
сильев (Москва), если ты 
сам его любишь, испытыва-
ет боль, если ты сам ее 
пережил, задохнется от не-
нависти. если ты сам зады-
хался от нее. когда писал. 
Только отдача самого себя 
способна вдохнуть жизнь в 
страницы наших рукопи-
сей О важности активной 
позиции писателя говорил н 
И. Ствдяшк (Москва), на-
помнивший мысль Белин-
ского о том, что художник 
по отношению к действи-
тельиости ие раб. а творец, 
в ие она водит его рукою, 
во он вносит в нее свои 
идеалы и по ним преобра-
жает ее. 

Понятное дело, речь идет 
яе об искажении правды 
жизня в угоду пусть даже 
самому благородному аа-
мыслу. ио об освещении 
изображаемого светом иде-
ала Как образно н точно 
сказал об втом иа совеща-
нии А. Межиров (Москва): 
«Когда я думаю о помин. 

она представляется мне та-
ким явлением, которое воз-
никает в точке пересечения 
ощущений реальности и 
идеала. Именно в этой точ-
ке может возникнуть искус-
ство. По-иному оно. на мой 
взгляд, не возникает». 

Все эти мысли, по сути 
дела, подготовили на сове-
щании большой разговор 
о положительном герое со-
временной формации. Про-
блема положительного ге-
роя остается и должна оста-
ваться в центре нашей ли-
тературы и литературове-
дения. говорил Л. Яки-
менко (Москва), не пото-
му. что этого кому-то «хо-
чется». а потому, ч|о все 
мы должны помнить о на-
ших детях, об их будущем, 
о том. с каким нравствен-
ным багажом они войдут в 
ЧХ! век Л. Якименко го-
ворят о важности поиска в 
литературе, в особенности 
об открытии нового типа, 
нового героя. Он напомина-
ет о том. почему Чехов, 
когда прочитал пьесу Горь-
кого «Мещане», заметил 
прежде всего Нила. «Нил 
—чрезвычайно интересен». 
— писал он Горькому, по-
тому что Нил — это была 
вовая тогда фигура. 

Обращаясь к современ-
ное прозе, писатель отме-
чает поиск именно совре-
менных нравственных цен-
ностей в романах Ф. Абра-
мова. С Крутилина, Н. 
Шунднка. М Алексеева, И. 
Мележа н особое внимание 
уделяет произведениям про-
зы. посвященной Вели-
кой Отечественной вой-
не Я думаю, что мы пра-
вильно оцениваем значение, 
которое имеет для понима-
ния нравственного мира со-
временника наша военная 
проза, но мы не всегда 
умело используем ее в ин-
тересах воспитания моло-
дежи Образы, созданные 
в романах К. Симонова. Ю. 
Бондарева, в повестях В. 
Быкова. — это часто обра-
зы коммунЛтов: и капитан 
Новиков из «Последних 
залпов», и Кузнецов из 
«Горячего снега», и Сотни-
ков у Выкова. Это все те. 
кто воспитан партией, кто 
в себе несет героические 
нравственные начала. И 
как знаменательна пере-
кличка повести Выкова 
«Сотников» с фурманов-
ским «Мятежом»! Вспомни-
те, кан герои Фурманова, 
взятые в плен, думают о 
смерти. Они хотят, если 
придется, умереть так. что-
бы сама их смерть ста-
ла продолжением жизни. 
Но ведь об этом дума-
ет и Сотников, тут явная 
нравственная перекличка 
героев ДВУХ апох в жизни 
нашего общества. Сослав-
шись на образ Рахметова, 
Л. Якименко подчеркнул, 
что исключительность по-
ложительного героя позво-
ляет ему оказывать гораздо 
большее влияние на умы и 
сердца, чем на то способен 
герой более обычный, более 
распространенный. 

О постоянной читатель-
ской потребности в ярком 
обраае положительного ге-
роя говорили многие писа-
тели я критики. Но вопрос 
о том, явиим следует изо-
бражать втого героя сегод-
ня, аыавал дискуссию. Так, 
Ф. Мухаммаднев усмотрел 
а размышлениях В. Фо-
менко стремление наде-
лять героя искусственными, 
нарочитыми «слабостями», 
которые, по сути дела, по-
мешают герою занять 
я произведении ведущую 
роль. Возражая, К. Абу-
ков (Дагестан) сказал, что 
В. Фоменко вовсе ие имел 
в виду дискредитацию 
сильного героя, но говорил 
о вреде схематизма и шаб-
лона в литературе. 

В борьбе с шаблоном к 
низким художественным 
уровнем велика роль лите-
ратурной критики — и о 
ней на совещании говори-
лось много н горячо. Так. 
если Л. Якименко вы-
сказал мнение, что крити-
ка правильно оценивает 
значение военной прозы се-
годня. то И. Стаднюк. на-
против, утверждал, что кри-
тики яе поспевают за воен-
ной прозой, выступая ча-
ще всего по красным чис-
лам календаря, в годовщи-
ны битв и сражений, иногда 
без точного знания предме-

та, без глубокого осмыс-
ления интересных книг • 
войне. Более того, по мне-
нию оратора, критика обхо-
дит молчанием многие кни-
ги. особенно посвященные 
сегодняшним будням Совет-
ской Армии. 

В ряде выступлений под-
нимался вопрос о том, что 
возросшее в условиях НТР 
значение руководителей, 
организаторов производства 
находит широкое отраженна 
в литературе и драматур-
гии, но где то. к сожалению, 
ато переходит уже к а ли-
тературную моду, порож-
дающую банальность конф-
ликтных ситуаций. В част-
ности. 3 Налаян считает, 
что распространенный в ли-
тературе. по его наблюде-
ниям. конфликт секретаря 
парткома завода с директо-
ром совершенно ие отвеча-
ет жизни, является сегодня 
заурядным литературным 
штампом. 

В условиях НТР в нашем 
обществе формируется но-
вый тип современного руко-
водителя. будь то партийч 
ный или хозяйственный, 
сказал Д. Гравия (Ленин-
град) и подчеркнул, что пос-
ле XXIV гы-зда партии ли-
тераторы должны е особой 
пристальностью вгляды-
ваться в черты нового в ка-
шей действительности. В 
связи с этим Р, Тедеты на-
помнил о ленинской похва-
ле. адресованной роману 
«Мать» Горького: «Очень 
своевременная книга». Этот 
ленинский критерий, сказал 
оратор, нам следует болев 
широко внедрить в практи-
ку литературной критики. 
Актуальная, увлекательная, 
вдохновляющая народ ва 
трудовой подвиг — такая 
книга нам нужна, такой кни-
гой может гордиться совет-
ский писатель. 

Советская .иггература, го-
ворил X. Корбу (Молда-
вия). с первых дней Ок-
тября сильна своей нераз-
рывной связью с интереса-
ми народа, с партией. Вспо-
миная годы революции я 
своей молодости. В. Катаев 
(Москва) рассказал: «Нас. 
начинающих писателей, 
охотнз приняли в свою сре-
ду ботьшевинн. и мы нача-
ли работать в РОСТА», 

Рассиазывая о себе. • 
том поколении писателей, 
которое неразрывно связа-
ло себя с революцией, 
В. Катаев говорит об ог-
ромной организующей и 
воспитательной роли пар-
тии в жизни всей страны, 
в жизни каждого человека. 

Нас никогда не оставля-
ло дыхание партии, заявил 
оратор. Все свое выступле-
ние В. Катаев посвятил 
вдохновенному, впечатля-
ющему рассказу о той роля, 
которую сыграла партия а 
его большой творческой 
жнэнн. 

Подводя краткий итог 
работе творческого совеща-
ния. В. Озеров сказал: 

— Наверное, мы имеем 
право считать, что наша 
творческое совещание бы-
ло содержательным, полез-
ным, что оно внесло свой 
вклад в рассмотрение очеиь 
важного вопроса развития 
советской литературы, мо-
билизовало советских пи-
сателей на активный, пло-
дотворный и взыскатель-
ный труд, на кардинальную 
тематику советского искус-
ства — изображение жизни 
и трудя советского народа, 
строителя коммунизма, ге-
роической работы Коммуни-
стической партии, на изо-
бражение деятельности 
коммунистов, воплощаю-
щих ум. честь к совесть 
нашей эпохи. 

Этому способствовало то 
радостное большое, вдох-
новляющее. что произошло 
в эти дни Для нас была 
огромная радость, мы с 
чувством гордости услыша-
ли высокую оценку деятель-
ности литературы я искус-
ства, которая была дана 
Леонидом Ильичом Бреж-
невым на съезде комсомо-
ла. Мы были вдохновлены 
тем. что в этой речи содер-
жались слова, которые да-
ют программу нашей даль-
нейшей жизни н работы. 

Материалы сомщаиия под-
готовили специальны» кор-
респонденты .ПГ» н. ПОДЗО-
РОВ* и Г. МИТИН. 
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СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

В ПОВЕСТИ Л. Р. фро-
лом «Благодар-
иость» (журнал 

ИЗвазда», М 11, 1973), 
если дочитать ее до конца, 
содержится немало правди-
вых картин из жизни води-
телей дальних рейсов. Ав-
тором, безусловно, двигало 
доброе желанно рассказать, 

, что профессия эта трудна и 
* Требует не только сноров-

ки, выносливости, но и 
нравственного начала во 
Взаимоотношениях, чувства 
ответственности за себя и 
аа колонну, в образе опыт-
ного водителя Сазонова как 
раз передан умный дух кол-
лективизма; этот человек 
•иает цену товариществу в 
поездках по тяжелым трас-
вам. в мглу, распутицу. 

Но естествен вопрос: не-
ужто для утверждения бла-
городно* мысли достойно 
Пользоваться любыми сред-
ствами, в том числе и таки-
ми, которые сломят не толь-
ко пуританский вкус? Не 
-просто так. без солидной 
Причины, утеряна авторская 
•астеичивость. Дело в том. 
что повести нужен кон-
фликт. а конфликту — дви-
жение. В данном случае 
ставка сделана на взаимную 
неприязнь двух молодых шо-
феров — Гурова и Чупрова. 
Люди они не глупые, води-
тели отличные, а между тем 
«вражда их далеко зашла». 
Причины? Психологическая 
несовместимость двух раз-
ных темпераментов: один — 
уравновешенный, рассуди-
тельный. а другой — весе-
лый. подвижный. Но разли-
чие характеров, как бы нн 
подчеркивалось оно авто-
ром, скорее повод к кон-
фликту, но еще не сам кон-
фликт. Пытливому чита-
тельскому уму интересны 
веские обоснования. И хотя 
все мы знаем, что взаимная 
приязнь людей в деле не-
маловажна и в ней — тоже 
валог успеха, вряд ли спра-
ведливо строить повесть на 
втих общеизвестных исти-
нах. не углубляясь в под-
робный психологический 
диализ Увы, анализа харак-
теров Чупрова и Гурова в 
повести иет. И потому про-
должаются душевные по-
траты автора, острота ис-
кусственно нагнетается на-
туралистическими деталя-
ми, резкостью слов, в то и 
кулачными боями. 

Л. Г. Фролов — автор 
уже достаточно опытный: 
вто чувствуется и в компо-
вицнн повести, н в ряде не-
плохо выписанных сцен (по-
вадка по трассе, встреча с 
бурильщиками, сцена со-
брания). К самое главное, 
что житейскую передрягу 
он стремится осветить лу-
чом нравственной требова-
тельности. показать разное 
отношение своих героев н 
делу. Это уже серьезно. Но 
едва мы поверили Чупрову, 

ПОВЕСТИ и рассказы 
Евгения Воробьева, 
составившие только 

что выпущенную издатель-
ством «Художественная ли-
тература» книгу «Капля 
кровп>. посвящены войне. 
И читая их или. вернее, пе-
речитывая (большая часть 
втих произведений появи-
лась лет 10—15 назад, но 
асе вместе они собраны 
впервые), невольно вспоми-
наешь вышедший не так 
давно другой сборник это-
го писателя — «Товарищи 
с Западного фронта», куда 
вошли его фронтовые очер-
ки и корреспонденции, пе-
чатавшиеся в дни войны. 
И не только потому, что 
запечатленные там, в очер-
ках. некоторые» детали 
фронтового быта, подроб-
ности солдатской жнзни, 
даже ситуации н эпизоды 
(например, форсирование 
Немана нлн последний ору-
дийный выстрел после ка-
питуляции фашистской Гер-
мании) перекочевали затем 
— конечно, в преображен-
ном виде, ио тем не менее 
узнать их можно без тру-
д а — в написанные позд-
нее повести. И не только 
потому, что эти совпаде-
ния открывают нам источ-
ник жизненных впечатле-
ний автора он единый и 
для очерков, и для пове-
стей: ®то увиденное и пере-
житое фронтовым журнали-
стом, начавшим войну в 
1941 м под Смоленском, у 
навсегда запомнившейся 
всем, кто там был, Соловь-
евской переправы, и окон-
чившим ее в мае 1045-го на 
Балтике, я косе Фриш-
Неруиг, которую тоже хо-
рошо помнят многие. 

Но суть все-таки не в 
втом, не ато главное. Фрон-
товые очерки Е. Воробьева 
вспоминаешь прежде всего 
потому, что в повестях его 
— пусть теперь он глубже 
Проникает в психологию ге-
роев, шире и основательнее 
осмысливает события — 
авторская позиция осталась 
неизменной: угол зрения, 
выбор героев, нравствен-
ные оценки — все вто оп-
ределилось тогда, на вой-
не. {I война в прозе Е. Во-
робьева присутствует не 
просто как жизненный ма-
териал. ио и как особое от-
ношение к жизни, форми-
ровавшееся в жестоких ис-
пытаниях, в горниле смер-
тельной борьбы за правое 
дело, а вто, в свою оче-
редь, диктовало и чисто 
встетячесний подход, худо-
жественные решения, стиль 
•овествования. 

упрекнувшему на собрании 
Гурова, что он лихач, ма-
шину не жалеет, а в рейсах 
подхалтуривает, как по-
следний исправился и повез 
старуху «за спасибо», да 
еще и обругал (опять!), 
когда деньги предложила. 
К концу и сам Чупров ме-
шает авторским усилиям 
нравственно обеспечить их 
конфликт, заявив, что «не 
так выступил», мол, на со-
брании, «потом стыдно бы-
ло»... 

Никто не станет спорить, 
что литературе подвластно 
изображать все, даже дур-
ные поступки людей. Но у 
художника есть множество 
возможностей показывать 
безобразное отнюдь не «на-
туральным» воспроизведе-
нием его. В повести вражда 
Гурова и Чупрова не ана-
лизируется, происходит сво-
его рода перестановка: не 

3. БОГДАНОВА 

социально-общественных яв-
лений, в втику и эстетику 
труда, нравственные про-
блемы. Литератору отстать 
никак нельзя. Но в какой 
момент «процент» трудолю-
бия, знание жизни, душев-
ный опыт соединяются с 
Творческим вдохновением, 
чтобы перелиться в неразъ-
емное — талант? Читаешь, 
К примеру, фразу: 

•Неуловимо быстро летит 
время • пылу раооты. и » у * , 
••тишь и и* остановишь. И 
мам ми работай сиоро и спо-
ре, асе рвано кажется — ма-
яв сделано, аса равно каж-
дому хочатся поторопиться, 
котя к а ж д ы й поиимаат, что 
хорошо дало «дат, что подай-
гается работа прямо ма гла-
вех». — и т. д. 

Боюсь, сам автор не сра-
зу вспомнит, что похитили 
именно его строки. И будет 
прав: здесь нет индиви-

ального почерка. Такая 
раза надежно встанет в 

рон разные, страницы раз-
ные, а принцип один и тот 
же; безыскусно запечатлеть 
происходящее. За этим не 
возникает образа автора, 
человека, чей душевный 
объем был бы значительнее 
душевного объема его ге-
роев. И обе стороны при 
этом проигрывают. Вот и 
получается, что читатель 
самостоятельно домыслива-
ет образы, их духовное со-
держание. 

Многое заинтересует чи-
тателей в повести Николая 
Голдена «Стержни» (жур-
нал «Урал», № И, 1973). 
Повесть добротная, с за-
метным разнообразием ха-
рактеров. мы чувствуем 
пульс работы огромного за-
вода, цепкую наблюдатель-
ность автора, чувство юмо-
ра, есть знание жизни, про-
изводства, людей. Удачен 
образ Елехина, умного. 

3 
конфликт определяет сред-
ства изображения, а сами 
средства определяют кон-
фликт. Вот отчего возника-
ет в тексте словесная агрес-
сивность... 

Итак, в рассмотренной 
повести противоречие, в 
которое вступает принцип 
жнзнеподобного воспроиз-
ведения фактов с искус-
ством художественного ана-
лиза. бросается сразу в гла-
за, едва лн не с первых 
страниц... Но есть примеры 
более осложненного пере-
плетения верно замеченных 
человеческих характеров и 
правдивых конфликтов с 
добродетелью анторских 
желаний запечатлеть от-
крывшееся. Запечатлеть, 
однако, еще не означает ху-
дожественно осмыслить, 
достигнуть художественно-
го отображения жизни. Слу-
чается, что достигают авто-
ры лишь подобия ее. 

Читаешь роман, повесть, 
рассказ — один, другой. Ге-
рои занимаются полезным 
делом, спорят о важном, пре-
одолевают ошибки, прихо-
дят к справедливым реше-
ниям. осуждают непутевых, 
любят, женятся, разводятся, 
мечтают... Все правильно, а 
читать скучно. Пишущих 
трудно упрекнуть в неради-
вости: проникают в недра 

• м и л ь Вы но в т о ч н а вамв-
тнл, что немалую роль а рож-
дении к н и г о солдатах пахо-
ты, которая «а прошлой вой-
на являлась на только цари-
цей полай, но и пролетариа-
том асах бита, в ы и г р а н н ы х 
его большой кровью». может 
играть и часто играат «чувст-
ао долга ж и в у щ и х непехотии-
цеа. вдоволь насмотревшихся 
на мроаь, мумн н пот пахо-
т ы » . Мысль ата помогает луч-
ше понять пафос того, что на-
писано Е, Воробьевым о вой-
не. И почему герои « г о — 
епролатариат» армии. 

В повестях н рассказах 
писатель рисует обыкновен-
ных людей переднего края, 
можно было бы сказать — 
простых тружеников армии, 
если бы труд и пот на вой-
не не были бы неотделимы 
от крови и мук. Такие раз-
ные по возрасту, по харак-
теру, по мирной профессии, 
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любой информации, репор-
таже. Но ведь она взята из 
повести! И что любопытно: 
по этой цитате нельзя су-
дить о произведении в це-
лом, иначе совершишь 
ошибку. Повесть С. Мато-
ннна «Модельщики» (жур-
нал «Подъем», Л'? 5. 1973) 
привлечет и проблемами, и 
характерами, многое в ней 
ладно пригнано. А что до 
образа молодого рабочего 
Кости Рублева — его мож-
но считать авторской уда-
чей. Очень живой, человеч-
ный образ И все же нель-
зя не обратить внимание на 
то, по какому принципу 
строится повесть. Герои 
передвигаются из одной 
конфликтней ситуации в 
другую, с работы домой, из 
дома в командировку, но 
читателю почти не удается 
остаться с ннмн наедине, 
вслушаться в их мысли, 
разобраться в чувствах. Не 
помогает этому и автор, ему 
вполне достаточно сухих, 
деловых сообщений, никак 
не поднимающихся до уров-
ня исследования: «...в кон-
це смены Рублев сдал мо-
дель, подогнанную пол ис-
правленные размеры»; 
«Корнрв всегда остро, близ-
ко к сердцу принимает про-
исходящее»: «Надю одоле-
вали переживания из-за 
размолвки с мужем»... Ге-

крови, особенно 
(«Незабудка»). 

ночью. 

Я мог бы назвать других 
персонажей Е. Воробьева, 
потому что и механик-води-
тель танка, и санинструк-
тор, и разведчик — все это 
«пролетариат» действую-
щей армии. Эти люди боль-
ше всего интересуют писа-
теля, потому что от их му-
жества и труда, сметки и 
упорства, их самоотвержен-
ности и способности СТОЙКО 
переносить невзгоды запи-
си г успех дела в каждом 
бою — это им приходится 
встречаться с врагом лицом 
к лицу. 

В повестях я рассказах 
Е. Воробьева, как правило, 
не происходит ничего из ря-
да вон выходящего — не-

серьезного инженера, ком-
муниста; ему многое дано 
переделать в человеческих 
судьбах и в производствен-
ном процессе, обаятелен 
старый рабочий дядя Ми-
ша, незауряден бригадир 
Лоншакон. Неплохо выпи-
сан «профлидер» Накатов 
с его взлетами и падения-
ми, начальник смены Рыш-
ко. стиль работы которого 
ставит проблему этики тру-
да, соотношения деловых 
качеств и нравственности. 
И все же «запас» психоло-
гического анализа ограни-
чен и здесь. И добрые, и 
недобрые люди на протяже-
нии повести сохраняют 
свои первоначальные ха-
рактеристики. меняются 
лишь обстоятельства, в ко-
торых герои действуют, а 
между тем у Николая Гол-
дена была отличная воз-
можность стать дважды 
первооткрывателем. Разве 
не интересно проследить 
психологическую пере-
стройку Накатова, не из-
бранного в завком и при-
шедшего работать в цех? У 
автора немало тонких на-
блюдений над Накатовым. 
но тема все же не по пучи-
ла серьезного развития. Не 
раскрылся и молодой ма-
стер Ивацкнй... 

В журнале «Молодая 
гвардия» (М 5. 1973) опуб-

изводнт обычное, повсе-
дневное течение жизни, дос-
товерность обстоятельств, 
точность всех подробностей, 
как и их выразительность и 
смысловая нагрузка, при-
обретает особое значение и 
вес. Для того чтобы за ма-
лым угадывалось большое, 
нужно безупречное знание 
малого. Такого рода зна-
ние — трудно дающееся 
человеку, не побывавшему 
в шкуре изображаемого ге-
роя, — в одинаковой мере 
присуще и очеркам, и по-
вестям Е. Воробьева. II ес-
ли, скажем. Е. Воробьев 
изображает форсирование 
реки нлн танковый десант, 
обилие неповторимых и не-
выдуманных, зорко под-
смотренных в действитель-

ИСПОЛНЯЯ ПРИКАЗ.. 

Катаний Во рабье*. «Капля 
ИМам». Издательство «Худо-
я в с т в е н н а я литература». М, 
1В74, 

герои Е. Воробьева чем-то 
очень важным похожи друг 
на друга. Одни из них 
говорит — я не жалуясь, 
а просто к слову пришлось: 
«Я за войну ни одной 
команды не подал, только 
выполнял». Но выполняют 
они эти команды — сплошь 
п рядом делая больше то-
го, что велит приказ, — не 
только потому, что ВТОГО 
беспощадно требует воин-
ская дисциплина, и не за 
почести, а потому что вою-
ют за правое и святое дело, 
защищая то, без чего жить 
нельзя... 

Рядовой пехоты Пестря-
ков — немолодой уже че-
ловек. за плечами которого 
большая н не очень легкая 
жизнь. В армии он с нача-
ла войны, четыре раза был 
ранен и служит поэтому в 
пятой части («...Разве наше-
го брата в свой полк вер-
нут?») и. вероятно, по той 
же причине обойден звания-
ми н наградами. Как надеж-
но — храбро и осмотри-
тельно, расчетливо и дерз-
ко — он воюет («Капля 
крови»)! Младший сержант 
Тальяноя — связист. Он 
любой ценой должен обес-
печить бесперебойную рабо-
ту связи. А ато значило с 
катушкой, которая вместв 
с леразмотанным проводом 
и станком весила больше 
пуда, переплыть реку. Это 
значило под огнем чинить 
порванную линию. И даже 
если повезло связисту — не 
догнала его пулеметная оч«-
редь, не звцепил осколок, 
— все равно ему достается 
горячего до слез: «Как он 
ни бережется, все равно 
стальные жилы провода, 
оголенные от изоляции, раз-
дирают ладонь н вальцы до 

нечно, по фронтовым пред-
ставлениям. потому что пу-
ли милуют не всех его ге-
роев, потому что героизм и 
смерть, доблесть и кровь 
обычны на войне. В самом 
деле, что здесь особенного: 
подбил орудийный расчет 
вражескую самоходку, фор-
сиропал батальон реку и за. 
хватил небольшой плац-
дарм. загорелся от фауст-
патрона наш танк, один из 
героев навестил в госпита-
ле однополчанина?! Это буд-
ни войны: писатель изобра-
жает фронтовую повседнев-
ность на солдатском уров-
не. И замечу, кстати, что 
сюжет, построенный на ис-
ключительной ситуации (а 
повести «Сколько лет, 
сколько зим»), хуже ему 
дается: тут иного характера 
сопротивление материала, 
которое автору тан н не 
удалось до конца преодо-
леть, — отсюда возникаю-
щее у нас при чтении чув-
ство натянутости, искусст-
венности. 

Когда художник воспро* 

ности или выпытанных у 
участников дела подробнос-
тей придает картине под-
линную жизненную «стерео-
скопию». Сколько таких 
живых деталей на каждой 
странице прозы Е. Воробье-
ва) И как важны они для 
того, чтобы понять героев! 
Автор напишет о «посвисте, 
переходящем в зловещее 
шуршание», — вто звук ми-

-яы на излете, перед тем, 
как она разорвется, — и мы 
сразу понимаем и степень 
опасности, грозящей герою, 
и, так как он расслышал и 
оценил втот звук, меру его 
фронтовой опытности, быва-
лости. Е. Воробьев знает, 
что в сельской местности 
жажда редко досаждает 
солдату, а во время улич 
ных боев в городе, где во 
допровод обычно не дейст 
вует, «раздобыть воду бы 
вает трудней трудного», что 
разведчику «ночыо наблю-
дать удобнее снизу, чтобы 
все просматривалось на фо-
не неба», что танкисту по 
Душе «встречный или боко-

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРА 

Г, М. ЛЕЗГИНЦЕ»У — 
60 пет 

В с а ж и с #0-летнем се д н я 
рождения Георгия Михайло-
вича Лезгницеаа секретариат 
правления Союза писателей 
СССР направил юбиляру при-
ветствие, в мотором говорит-
ся; 

•В дань Вашего 10-летмя 
примите наши сардачные по-
адрааления. Талантливый ин-
женер н у ч е н ы й . Вы сумели 
внести свой существенный 

линован рассказ Николая 
Ливнева «Чаруса». Это хо-
роший дебют. В рассказе 
есть уверенное владение 
материалом, полет, вообра-
жение. Нелегко, даже если 
многое из этого прошлого 
пережил сам, показать, как 
в маленькой сапожной ма-
стерской работают три че-
ловека, показать их внут-
ренний мир во взаимосвязи 
со сложным, пестрым ми-
ром первых послевоенных 
лет — с продуктовыми кар-
точками, толкучкой, с не-
устроенными судьбами. 

Молодой автор сумел 
передать удивительную му-
зыку души своих героев, их 
умение создавать прекрас-
ное там. где оно, казалось 
бы, и не предполагается. По-
разному можно относиться 
к починке истоптанных бо-
тинок, а вот Афоня, Федот 
Алексеевич и Костя, поте-
рявший на фронте ногу, ви-
дят не просто ботннкн и 
сапоги, на которые надо 
положить заплаты, — они 
видят людей. которые 
обувь будут носить. И все 
вто связано с жизнью, ат-
мосферой времени, нравов 
и привычек тех лет. И со-
всем одушевленными пред-
ставляются нашему вооб-
ражению прекрасные лаки-
рованные ботфорты, кото-
рые сработаны Афоней н 
Костей для спектакля «Ре-
визор», спектакля, постав-
ленного в ту тяжелую, по-
луголодную пору театром 
небольшого городка. 

И все же рассказ Лив-
неиа поможет нам уточнить 
важный для данного разго-
вора момент. Разве Лфоня. 
который мог придать сапо-
гам скрип, что соответству-
ет характеру, нраву заказ-
чика. — гордый, независи-
мый или тоненький, писк-
ливый, словно ловчит са-
пог, себя особо не выказы-
вает, а сам на уме, — так 
вот. разве не ясен нам 
Лфонп и как забубённая го-
ловушка? Автор, напри-
мер, пишет, как он иногда, 
идучн в мастерскую, «пет-
лял, должно быть, почнще 
зайца». Все ясно. Но для 
чего же понадобилось в од-
ной из центральных сцен, 
когда решалась судьба 
Афони — доверят ли ему 
шнть ботфорты или нет, — 
так прямолинейно подчер-
кивать его душевное смя-
тение флаконом с денату-
ратом и каноническим «ты 
хороший человек», «желаю 
с тобой выпить»? И автор 
тут исчезает... в жианепо-
добной правдивости. 

Тяжкий это плен, жнз-
неподобие. В нем холодно 
и неприютно автору, цо ка-
ким бы причинам он туда 
нн попадал. И так же хо-
лодно и неприютно читате-
лю. Что ему до причин! Он 
ждет встречи с Искусст-
вом, а встреча как-то оття-
гивается... 

вой ветер, потому что та-
ким ветром быстро сносит 
дым после выстрела...», и 
многое другое, нз чего 
складывается жизнь солда-
та на войне, он хорошо зна-
ет... 

Но. как вто нередко бы-
вает, достоинства и слабо-
сти произрастают у Е. Во-
робьева на одной и той же 
почве, это побеги одного 
дерева. Приверженность к 
скрупулезной детализации, 
стремление воспроизвести 
максимум подробностей 
(легко понять, как они до-
роги фронтовому журналис-
ту — ведь порой их прихо-
дилось добывать с риском 
для жизни) могут оборачи-
ваться и, как только автору 
изменяет чувство меры, 
оборачиваются — такова 
непререкаемая диалектика 
искусства — излишней опи-
сательностью. 

Я не хотел бы кончать 
рецензию этим замечанием, 
чтобы у читателей не сло-
жилось ложного впечатле-
ния, что в повестях Е. Во-
робьева достоинства н не-
достатки равновелики. Это 
не так. Об их подлинном 
соотношении можно судить 
хотя бы по тому, что повес-
ти эти не только читались, 
но и перечитывались с на-
пряженным интересом. 

И мне остается в заклю-
чение сказать об одном 
очень существенном свойст-
ве дарования Е. Воробьева 
— о душевной отзывчиво-
сти. доброте, освещающих 
изнутри все, что он пишет. 
Доброта делает прозорли-
вым. И художника тоже: он 
лучше проникает во внут-
ренний мир самых разных 
людей, безошибочно угады-
вая, что их тревожит, о чем 
они тоскуют, чему радуют-
ся. Вот почему в повестях 
Евгения Воробьева обыкно-
венная жизнь «пролетариа-
та» войны открывается по-
настоящему значительной, 
неповторимо ценной. 

Л. Л А З А Р Е В 
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ВНЕШНЕ спокой-
ной, уравновешен-
ной, безмятежной 

жизнью жил этот человек. 
Для чиновничьей Полтавы 
был он известен нак Афана-
сий Яковлевич Рудченко, 
прилежный служащий гу-
бернских учреждений, для 
народа же украинского он 
стал Панасом Мирным, лю-
бимым писателем, защитни-
ком трудового люда, авто-
ром классических художе-
ственных произведений. 
Воспитанный на великих 
традициях Тараса Шевчен-
ко и русских революцион-
ных демократов, Панас 
Мирный с удивительной по-
следовательностью и до-
стоинством выполнил свою 
миссию народного художни-
ка. Суждено ему было со-
вершить труд смелый и 
честный, труд титаническо-
го размаха. Эпические худо-
жественные полотна Панаса 
Мирного, его социально-
пснхологнческие романы из 
народной жизни наряду с 
первыми пролетарскими по-
вестями Ивана Франко зна-
меновали собой целую эпо-
ху в развитии украинской 
художественной прозы. 

Родом писатель из тихо-
го гоголевского Миргорода, 
там он родился 125 лет 
назад в семье мелкого чи-
новника и, будучи еще под-
ростком, вынужден был 
пойти по отцовской тропе— 
мыкался пнеарчуком по 
канцеляриям разных уез-
дов. упорно постигал науку 
бухгалтерских книг, заодно 
стараясь постигнуть и нау-
ку куда более сложную: как 
выстоять, не увязнуть в 
чиновничьем болоте, как 
сохранить незапятнанным 
все лучшее в душе, поста-
вить свои способности на 
службу народу? 

Со временем Панас Мир-
ный переезжает в Полтаву 
— здесь, в губернском го-
роде, он обосновался на-
долго, здесь же в 1920 году 
и завершилась его жизнь. 
Небогатой была она внеш-
ними событиями: днем — 
служба, часы нудных заня-
тий у казенного стола, а 
вечером, когда другие от-
дыхают. спокойный этот че-
ловек. вернувшись домой и 
сняв мундир, садится к сто-
лу другому, интимному, 
чтобы взяться за свое от-
точенное. правдивое, не 
знающее устали перо. 

И так — в течение деся-
тилетий. 

Личность этого человека 
в свое время казалась не-
которым странной, даже 
загадочной: как, мол. уви-
ваются в одном лице затя-
нутый в вицмундир чинов-
ник, ревностно исполняю-
щий свои обязанности, и 
вместе с тем столь беспо-
щадный критик существую-
щего строя, яростный обли-
читель социальной неспра-
ведливости. чьи лучшие 
произведения многие годы 
находились под запретом 
царской цензуры? Нет ли 
здесь некоего трагического 
раздвоения личности, ду-
шевной дисгармонии, кото-
рые могли сказаться и на 
самом качестве произведе-
ний? Конечно, положение 
писателя было необычным. 
Не раз оно усложняло ему 
жизнь. Совмещать казен-
ную службу с напряженным 
литературным трудом, да 
еще на языке, вызывавшем 
постоянные подозрения, бы-
ло нелегко. И все же гово-
рить здесь о внутренней 
раздвоенности не приходит-
ся — ее в данном случае, 
по меткому выражению ака-
демика А. Белецкого, было 
не больше, «нежели у вице-
губернатора М. Е. Салтыко-
ва, который одновременно 
был сатириком Щедри-
ным». 

Натура Панаса Мирного 
скорей должна бы поражать 
исследователей как раз 
своей силой духа, внутрен-
ней целостностью, непре-
клонностью художника, со-
хранившего до конца своих 
дней верность творческому 
долгу, призванию, которые 
он понимал как бескорыст-
ное, самоотверженное слу-
жение народу. 

В сао»м большом литера-
турном наследии Панас Мир-
н ы й оставил нам произведе-
ния многих жанров: расска-
>ы, очерни, стихи (собствен-
н ы е и переводные), пьесы, 
среди которых выделяется 
драма «Пнмериаиа». создан-
ная на основе фольклорной 
баллады X V I I I вена и надол-
го вошедшая а репертуар 
у к р а и н с к и х театров. Подобно 
д р у г и м мЛАСсикам, писал он 

т а к ж е для детей, писал теп-
ло. сердечно, с тонким пони-
манием психологии ребенка. 
Известен он т а к ж е нак автор 
высокохудожественных пове-
стей, в том числе повести 
«Лиходеи» (1877) о судьбах 
равночинной интеллигенции 
того времени. Однако творче-
с к н х вершин своих Панас 
Мирный достиг а жанре со-
циально-психологического ро-
мана, для нас он прежде 
всего создатель масштабных, 
сильных саоей правдивостью 
монументальных полотен, ху-
дожественная ж и в о п и с ь кото-
р ы х дает необыкновенно бо-
гатое представление о совре-
менном писателю обществе, о 
ж и з н и пореформенной Укра-
и н ы с ее раскаленной, сум-
рачной атмосферой, где аса 
явственнее сааркали зарни-
ц ы грядущих революционных 
гроз. Битва, собственно, у ж е 
шла, социальный антагонизм 
достигал крайнего напряже-
ния, в атих условиях правди-
вое слово писателя-демокра-
та обладало огромной обличи-
тельной силой. Недаром цар-
ская цензура систематически 
уродовала, а то и совсем за-
прещала его произведения, 
да и сам писатель, подобно 
другому знаменитому полтав-
цу, Владимиру Иороленно, 
многие годы находился под 
т а й н ы м надзором, о чем ста-
ло известно л и ш ь поел* ре-
волюции. 

Эпоха свирепых запре-
тов. дискриминаций, пре-
следований, она не щадила 
передовую мысль: каждое 
из произведений Панаса 
Мирного с огромным тру-
дом пробивалось к читаю-
щей публике. Первый рас-
сказ его «Бес попутал» 
(1872) был напечатан во 
Львове (благодаря содейст-
вию Ивана Франко), а пер-
вый роман «Разве ревут во-
лы...», написанный Пана-
сом Мирным в соавторстве 
с братом, после долгих мы-
тарств вышел в 18В0 году 
в Женеве. А некоторые 
другие произведения вооб-
ще не были опубликованы 
при жнзни автора, в том 
числе и широко известный 
ныне читателям роман «Гу-
лящая». Даже сейчас горь-
ко сознавать, что это про-
изведение. вершинное в 
художественном наследии 
писателя, книга, которую 
так ждали современники, в 
полном виде стала доступ-
на читателю только при Со-
ветской власти... 

У ж е первым произведением 
Панас Мирный обратил на се-
бя внимание. Иван Франко, 
обладавший у д и в и т е л ь н ы м 
даром предвидения, предска-
завший по первым стихам 
блестящую судьбу Леси Унра-
ннки, сумел и а первом рас-
сказе Панаса Мирного раз-
глядеть почерк к р у п н о г о ху-
дожника. Прогнозы вти вско-
ре подтвердились. Новые про-
изведения. даже отдельные 
главы, фрагменты приносят 
Мирному славу требователь-
ного мастера, ом пользуется 
всеобщим уважением среди 
своих л и т е р а т у р н ы х собрать-
ев. Со словом признания и 
привета входили в его госте-
приимный дом Михаиле Ко-
цюбинский, Леся Унраинна, 
Василь Стефании и другие 
видные писатели, деятели ук-
раинской к у л ь т у р ы , съехав-
шиеся в 1903 году в Полтаву 
на открытие п а м я т н и к а И. 
Котляревскому. Он был для 
них верным н н а д е ж н ы м 
сподаижнином. 

Лишь буржуазно-нацио-
налистическая критика не 
жаловала Панаса Мирного 
своей лаской, потому что 
писатель не укладывался в 
прокрустово ложе ее схем 
и представлений: ведь ху-
дожник, создавая свои ко-
лоритные народные обра-
зы, вскрывая процессы же-
сточайшей эксплуатации 
крестьян помещиками (в 
том числе и своими едино-
племенными земляками), 
процесс растущей поляри-
зации сил в городе и в де-
ревне. не оставлял места 
для националистических 
выдумок о «бесклассово-
сти». о «безбуржуазности» 
украинской нации. Какая 
уж тут «бесклассовость», 
когда на смену недавнему 
крепостничеству с его про-
изволом, с диким самодур-
ством барина приходят хищ-
ники не менее, а, может 
быть, еще более изощрен-
ные в искусстве душить и 
грабить, людоловы новой, 
капиталистической хватки! 

В юности Панас Мирный 
был связан с нелегальным 
революционным кружном, 
существовавшим в Полтаве, 
при обыске у него были об-
наружены запрещенные 
книги, в том числе брошю-
ра Герцена «Голоса из 
России». А еще раньше он 
открыл для себя бунтар-
скую поэзию «Кобзаря» и 

-гневные статьи «Современ-
ника» — все это составляло 
ту духовную почву, которая 
наряду с впечатлениями, по-
черпнутыми непосредствен-
но из окружающей действи-
тельности, питала творчест-
во Панаса Мирного. 

Роман «Разве ревут во-
лы...», охвативший почти 
столетнюю историю украин-
ского села, имеет еще одно 
(н, думаю, не только для 
цензуры данное) назва-
ние — «Пропащая си-
ла». В нем — ключ к 
пониманию художественно-
го замысла и центрального 
персонажа произведения, 
изображенного писателем 
во всей противоречивости 
характера, во всей слож-
ности его мятущейся судь-
бы. В нем и раздумья ху-
дожника а «пропащей силе» 
человека, рожденного для 
дел, быть может, значитель-
ных и прекрасных, ио так и 
не раскрывшегося в своих 
потенциальных качествах и 
возможностях. 

Тема «пропащей силы», 
нереализованное™ человека 
на протяжении многих лет 
волновала писателя. С ис-
ключительной силой зву-
чит она в романе «Гуля-
щая», основу которого со-
ставляет трагическая исто-
рия крестьянской девушки 
Христи. Роман атог -г о 
горькой судьбе женщины 
в условиях буржуазно-
го общества, где бесчело-
вечность проявляет себя в 
самых грубых, уродливых 
формах. При чтении его не-
вольно- возникает мыслен-
ная параллель с «Воскресе-
нием» Толстого, вспоми-
наются другие шедевры ми-
ровой литературы, посвя-
щенные женщине. 

С появлением романов м 
повестей Панаса Мирного в 
у к р а и н с к у ю литературу хлы-
нуло половодье народной 
жизни со всем многообразием 
человеческих характеров, с 
истинностью народного мыш-
ления, с необычно богатым 
эмоциональным миром про-
с т ы х людей. Не только со-
держанием, но и художест-
венной формой своих произ-
ведений Панас Мирный внес 
много нового в у к р а и н с к у ю 
литературу. Симфонист, ма-
стер впнческого многоголо-
сья, о ч впервые заговорил о 
ритмике прозы, о ее интона-
ционном соответствии со-
держанию, авторскому на-
строению. Тогдашняя беллет-
ристика еще не придавала 
важного значения втим поня-
тиям, м у з ы к у прозы во всей 
красоте мы у с л ы ш и м лишь в 
произведениях следующего 
поколения у к р а и н с к и х писа-
телей, т а к и х , как Стефании, 
Коцюбинский. Ольга Кобы-
лянская. Заметим кстати, что 
и новое поколение, пришед-
шее в литературу на аарв 
X X ввна, высоко ценило ста-
рого мастера, м. Коцюбин-
ский, втот блестящий сти-
лист, подвергавший слово фи-
лигранной обработке, отзы-
вался о Панасе Мирном с глу-
бочайшим почтением, назы-
вал писателя «силой и красо-
той литературы н а ш е й » . 

Таким был автор романе 
«Гулящая», народный писа-
тель. чьи произведения яви-
лись вершиной критическо-
го реализма в украинской 
прозе второй половины XIX 
века. Только после Ок-
тябрьской революции ху-
дожественное наследие Па-
наса Мирного открылось чи-
тателю в полном объеме, 
книги его приобрели обще-
народную популярность, и 
не только на Украине: бла 
годаря переводам — преж-
де всего на русский язык — 
они становятся теперь об-
щедоступными читателям 
всех братских республик. 
Проникнутое духом гума-
низма, творчество Панаса 
Мирного было полностью 
посвящено трудовому наро-
ду. Оно согрето искренней 
мечтой о человеческом 
братстве, о счастье гряду-
щих поколений. Вот почему 
его имя окружено на Украи-
не почетом, вот почему 
любят у нас его произведе-
ния, и каждый, кто дорожит 
литературой, проходя в 
Полтаве мимо домика Пана-
са Мирного, мимо памятни-
ка писателю, с теплым чув-
ством подумает о жизни и 
честных многотрудных свер-
шениях этого замечательно-
го человека. 

КИЕВ 

амяад и а литературу. Ваши 
романы о людях труда «В 
таежной стороне» и «Инже* 

неодмонратмо 
у мае и аа 

рубежом. 
Большая комсомольская и 

партийная работа, с в ы ш е со-
рока у ч е н ы х трудов говорят 
о разносторонности Вашего 
дарования, партийной страст-
ности и целеустремленно-
сти. 

Желаем Вам крепкого «де-
ревья м новых т в о р ч е с к и ! 
успехов». 

Поздравил юбиляр» т а к ж е 
секретариат правления Сою-
за писателе* РСФСР. 

Помню, мам больше двадца-
ти лет назад Георгий Лев-
ей н цеа, г о р н ы * и н ж е н е р и » 

Сибири, принес свою первую 
повесть « Ю ж н а я тайга» м 
нам в альманах «Год три-
дцать четвертый». О золото-
искателях-индивидуалистах в 
русской и мировой литерату-
ре написаны сотни томов. Ат-
мосферой романтики окруже-
н ы их жизнь, нх поиск. В по-
вести Лезгинцева был иной 
пафос: его золотоискатели 
рвссматривалн свой труд мам 
явявнме общественное, мам 
вклад в дело всей страны. 

Повесть понравилась ред-
коллегии альманаха, и м ы 
опубликовали ее в третьей, 
заключающей 1491 год иммг*. 
• Ю ж н у ю т а й г у » заметила 

сброжена 1 т пьно 
ей. Но Георгий 

нритина и доб 
отоааалась о ней 
Михайлович но торопился на-
давать с ю * п а р а м п р о й м * 

Двине, продолмил работать 
над ним еще несколько лет, 
прежде чем к н и г а вышла. 
Теперь вто был у ж е роман, м 
назывался он «В таежной сто-
роне». 

Черев семь лет появился 
следующий роман Гооргия 
Лезгинцева — « И н ж е н е р Се-
аерцев», а в ближайшвв вре-
мя увидят сват « Р у д о з н а т ц ы » , 
завершающие трилогию. 

Одврвнмый литератор, Ге-
оргий Лезгмнцев нв у ш е л в 
профессионалы. Он автор 
многих с п е ц и а л ь н ы х н а у ч н ы х 
трудов, руноаоДит одним и* 
научно-исследовательских ин-
ститутов страны. Ом прича-
лам и тему, о чем пишет, 
страницы аго романов напол-
н е н ы б у р н ы м и днями боевой 
Современности* Остроту ион» 

флинтов, х а р а к т е р н ы х для 
его произведений, Лезгинцев 

« н т и в н о участвуя в 
общественной жйзни — о н 
у ж е пятнадцать лет член 
•ауманского раймома КПСС, 
ме раз избирался в состав его 

-бюро. 
Шестидесятилетне — пора 

врелостн. Пусть анаиом зре-
лости постоянно будет отме-
чено научное и литературное 
творчество юбиляра. 

Леонид КУДРЕВАТЫХ 

*Литературная юяета» прщ> 
соединят:» к »тиц ТШН* 
ПОЖЩНЩЩ, 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРА 

А. К. СУДРЖБКАЛНУ — 
<0 лат 

Секретариат повеления 
Союза писателей СССР и Со-
вет по латышеиой литерату-
ре направили Аренду Карло-
вичу Судрабналну приветст-
вие: 

«Сердечно поздравляем 
Вас, выдающегося советского 
поата, народного поата Лат-
вии. общественного деятеля, 
со славным юбилеем — вось-
мидесятилетнем со дня рож-
дения. 

Мы высоко ценим Ваш нов-
тичесний дар, знаем Вас нак 
убежденного коммуниста, 
страстного публициста, горя-
чего патриота нашей Совет-
ской Родины. 

С первых же дивй Совет-
ской Латвии Вы воспеваете 
освобожденный народ, сяави-. 
те в своих произведениях 
новую жизнь. Во время 
Вгликой Отечественной войны 
Ваши задушевные и мужест-
венные стихи помогали на-
шим воинам выстоять в же-
сточайших боях с гитлеров-
скими захватчиками и одер-
жать победу над врагом. Ваш 
поэтический образ ласточки, 
возвращающейся на милую 
Родину, стал светлым симво-
лом нашей весенней победы 
• 1945 году. 

Ваше стихотворвииа «Роди-
на», написанное • послевоен-

ные годы, звучит гимном ее-
л иной дружб* советских на-
родов. Оно ширено известно 
и любимо во всех краях на-
шей страны. 

За почти шестидесятилет-
нюю литературную деятель-
ность Вы внесли большой 
•илад в советскую многона-
циональную поззию. сниска-
ли заслуженную любовь на-
рода, Оказавшего Вам боль-
шое доверие, избрав Вас де-
путатом Верховного Совета 

Желаем Вам и репного здо-
ровья, новых творчесиих ус-
пехов н долгой молодости ду-
ши». 

с 

Только он, мудрый Арвид 
Карлович, человек глубокой и 
тонкой души для всех, кто 
•го знает, крупнейший совет-
кий позт и народный поат 
оаетской Латвии, Ли Судрав-

налн мог когда-то написать 
такие строки: 

Хожу по аамлв я от дюя 
прибалтийских 

До кадров Урала. 
до глади Байкала, 

И всюду встречаюсь 
с родной и друзьями. 

Н дышит любовью 
душа латыша. 

Лоззия его бев преувеличе-
ния — легенда. И по тонко-
сти своей, и по своей острой 
боевитости, ноторая иногда 
называется у нас публици-
стичностью, и по остроте и 
своеобразности восприятия 
мира, и по глубоио народной, 
раинисовсиой традиции, и по 
саоему интернациональному 
ввучанню, и по философсиои 
мысли. 

Стихи, написанные выдаю-
щимся повтом на лвтышсиом 
языке, давно вышли за пре-
делы литературы одного на-
рода и стали фантом литера-
туры многонациональной со-
ветской и шире — мировой. 
Стихи Яна Судрабиална, еще 
с дореволюционных, досовет-
ских времен известные чита-
телям России, сейчас вошли 
• золотой фонд советсиой 
повзии — через язык рус-
ский и многие языки народов 
СССР. 

И сама жизнь поата — ле-
генда. Со всеми сложнейши-
ми перипетиями восьмидеся-
тилетней истории. От собы-
тий 1905 года а Риге до пер-
вой мировой войны и нратких 
фельдшерских иурсое а Вар-
шава и Москве. От февраль-
ской революции 1917 годе и 
работы в газете латышских 
стрелков «Вривайс стрелии-
вне» до провозглашения Лат-
вийской Советсиой Республи-
ни и активного участия в 
деятельности коммунистиче-
ской «Цини». От разочарова-
ний в идаалах буржуазной 
республики дв счастливого 
восприятия событий 1940 го-
да. И плюс вся Велииая Оте-
чественная, проведенная е 
Москве, в России, и годы по-
слевоенные, трудные и радо-
стные, и русская поззия, и 
поззия мира. 

«Русский язык открыл мне 
•есь мир», — писал Яи Суд-
рабкалн в 1937 году. 

Но и сам Ян Судрабиали 
открыл русскому читателю. 
• через русский яаыи и чи-
тателям всей нашей много-
языкой страны душу латыша, 
•го мсторию, «го судьбу. 

Спасибо «му ва ато! 
«Звания у меня высокие, 

— «пять ям говорит сам Ар-
вид Карлович, — но оправда-
тельных И НИМ ЛОКУВ1ВИТОВ 
на хватает...» 

а «тих «девах — сам Яи 
Судрабиали, сан Араид Кар-
лович. Надо внать именно 
•го, чтобы понять смысл атих 
слов. В них ивт ни напускной 
скромности народного поэте. 
ИНш 

Приезжайте • Ригу. И вас 
встретит неутомимый путник 
м добрый человек. Или «ели 
•ы приехали на вийамиитое 
Рижское взморье но в разгар 
летнего сааоиа, а даже • не-
погоду, ом лрммчится и вам 
туда и попросится в гости. 

ДО, Арвид Карлович, при 
осах своих оысоких вваиияя, 
заслуженных ва редкий та-
лант м большую ЖИЗНЬ, — 
путник на дорогах нашей 
поэзии. 

Путнику принято имлать 
счастливого пути. 

Яну Судрабкаяиу не по 
случаю «го высокого юбилея, 
а по сути от» человеческой 
хочется пожелать пути сча-
СТЛНВОГО, ТРУДНОГО ? "•"•ОТО; 
римого, доступного только 
ому! 

ЧИТАЯ 
КУРИМЫ 

I ОБОЗРЕНИЕ: стихи а «Молодой гвардии», 

«Москва», «Октябре», «Новом мира», 

«Юности», «Нашем современнике» 

МАЛЕНЬКИЕ РЕЦЕНЗИИ 

ПОЭТИЧЕСКАЯ руб-
рика журнала... Но-
вые стихи любимых 

поэтов, новые имена, но-
вые веяния. То, что через 
год. может быть, через два-
три, появится в книгах, се-
годня мы читаем в жур-
нальных подборках, чи-
таем с предвкушением но-
визны. открытия. Сего-
дняшний день поэзии—его 
отражение, его черты — 
ищем мы в журнальных 
подборках стихов. И по-
скольку литературно-худо-
жественные и общественно-
политические журналы во-
обще представляют собою 
как бы зеркало современ-
ности, то в в стихах преж-
де всего ищешь проявле-
ния деятельной натуры на-
шего современника, граж-
данина своего Отечества, 
строителя новой жизни. 

С этой позиции и рас-
сматриваются поэтические 
циклы в мартовских и ап-

' рельских книжках некото-
рых журналов. 

«Молодая гвардия» в ка-
нун съезда комсомола 
устроила своеобразную пе-
рекличку поколений, пре-
Д0С13ВИВ слово, с одной 
стороны, старейшему ком-
сомольскому поэту " Якову 
Шведову, а с другой — не-
давнему выпускнику Лите-
ратурного института Дио-
миду Костюрину. Как оте-
ческое пожелание молодо-
му поколению звучат сло-
ва Якова Шведова, автора 
знаменитой комсомольской 
песни «Орленок»: 

Пусть же будут 
торными дороги 

В море. 
В тундре 
И е песках пустынь 
Юношам красивым. 

слоено боги. 
Девушкам с улыбиами 

богинь. 
Пусть они не терпят 

благодушия, 
Стороной их обойдет беда. 
Да сияет им звезда 

Пастушья, 
Нашей юности 

прекрасная заезда! 

Принимая эти позывные 
из молодости первого поко-
ления комсомола. Костю-
рин вспоминает песню тех 
лет — «Ты. конек вороной, 
передай, дорогой, что я 
честно погиб за рабочих...»: 

— Неужели тогда 
Не домчал ои привет? — 
Иомсомольское сердце 

тревожит, 
И сегодняшних дней, 
И сегодняшних лет 
Комсомольское сердце 

асе то же. 

Преемственности тради-
ций революционного под-
вига и посвящен цикл Дио-
мида Костюрина «У эпохи 
есть свои горнисты ..». Он 
назвал его «поэтической 
хроникой туристского клу-
ба «Гвардеец» ! й юколы 
города Пружанска Брест-

НОВЛЯ ПОЭМА Олеге 
Шестинсного по-
священа Василию 

Тимофеевичу Христенко, 
первому секретарю Шипу» 
невскою райкома Алтая, 
Герою Социалистического 
Труда. Прочитав ато по-
священие. невольно вспоми-
наешь газетные репортажи 
о пребывании писательских 
бригад на Алтае, фотогра-
фии, на которых мастер» 
слова запечатлены рядом с 
героями великой битвы па 
хлеб, взволнованные по-
ступления писателей по ра-
дио и телевидению.., 

И вот — поэм». 

Мне «траиие, что таи. 
где мартеиы, 

как будто проплыл 
надо мной 

тревожащий эапая 
ячмвмыий 

волнующий эапах ржаной! 

Хоть оАщего вроде и мало,— 
но все же ео все времена 
есть что-то в зерне 

от металла, 
В а нем что-то есть — 

от зерна. 

Что же общего между 
хлебом и металлом? Труд и 
подвиг людей, которые вы-
ращивают хлеб и выплавля-
ют металл, значение того и 

' другого в жизни человека и 
страны — так отвечает ив 
втот вопрос автор поэмы. 
Но поэма называется «Хлеб 
наш насущный». И слово 
автора прежде всего о хле-
ба. 

скоЯ области», создавшего 
музей комсомольской сла-
вы. Страницы хроники мы 
находим в выдержках из 
писем и путевого журнала, 
сами же стихи представ-
ляют собою героико-роман-
тическое прославление под-
вига комсомольцев разных 
поколений. Стихи Костюри-
на еще неровны, кое-где 
разжижены немалой дозой 
риторики, яо написаны они 
увлеченно. 

Продолжая разговор о 
поэтической рубрике «Мо-

РИТМ 

держана в стиле восточной 
поэзии. А вот стихотворе-
ние «Не дайте миру стать 
обыкновенным», пронизан-
ное публицистическим па-
фосом и духом современ-
ности, увлекает и моло-
достью чувства, и свежим 
поэтическим решением. В 
варьируемой на разный лад 
строке из .названия и ска-
зывается жажда постоянно-
го обновления мира. 

Наконец, в этом же но-
мере журнала «Молодая 
гвардия» дана подборка ид 
пяти стихотворений Влади-
мира Кострова. Поэт вни-
мательно, пытливо присма-
тривается к рабочему чело-
веку, хочет понять, каков 
он душою, современный ин-
дустриальный рабочий.— 
не очерствел ли, не охладел 
ли к земной красоте при 
виде содеянного им? Вот 
он стоит «у Старосколь-
ского провала, у рукотвор-
ной пустоты... у Старосколь-
ского разреза — апофеоза 
грозных дел, где окись крас-
ная железа и нестерпимо 
белый мел...». О чем он ду-
мает. какие чувства испы-
тывает? 

...Я адесь нисколько 
не утратил 

Свои обычиыв черты. 

Высоковольтные сиянья * 
Мне 
Не дороже дрожи ржи, 
Н яблони из Обояни, 
Как а детстве, нежны 

и свежи. 

Костров не удержался от 
искушения — простите за 
каламбур — «прожужжать» 
строку («не дороже дрожи 

даже монолога. Поселок 
Стрежевой отвечает на во-
прос «Кто ты?». В его рас-
сказе — ни слова о строи-
телях, о рабочих, возводив-
ших поселок своими руками 
в сибирской тайге, но за 
каждой строкой, в каждом 
образе ощущаются присут-
ствие множества людей и 
масштабы их трудовых уси-
лий («Я новый город Стре-
жевой, н нитью связан я 
живой, как бы натянутой 
струной, с Москвой. Си-
бирью и страной»). В со-
гласии с сюжетом раскры-
вается в конце и коллек-
тивный псевдоним: 

Каи детский сад и дом 
жилой, 

Я ив бетонный, я живой. 
Я — это парии и девчата, 
Я — комсомолец 

Стрежавой, 

Динамичный двадцатый 
век. убыстренный ритм 
жизни, краткость человече-
ского существования... Я 
вспоминаю строки на пре-
красного стихотворения Ва-
дима Шефнера «Глоток»: 

До обидного жизнь коротка. 
Ненадолго венчают 

на царство, — 
От глотка молока — 

до глотке 
Подносимого с плачем 

лекарства. 

Такой она может пока-
заться человеку, избрав-
шему в удел сидение «дома 
за чаем». Но «не так уж 
она коротка», если ты по-
стоянно в походе, если ты 
идешь к своей цели от ис-
токов до устья. Тогда и пре-

АА. МИХАЙЛОВ 

ГРАЖДАНСТВБНН0СТ1 
лодой гвардии», нельзя не 
отметить стихи азербай-
джанского поэта Мачеда 
Нсмаила в переводах Ива-
на Лысцова. Это «Звезд-
ный реквием», посвящен-
ный памяти космонавтов 
Волкова. Добровольского. 
Пацаега, с образом Земли, 
вначале восхищенной под-
вигом троих, обеспокоен-
ной их судьбою, а затем 
скорбящей о свои* погиб-
ших сынах, так и остав-
шихся для нее на орбите... 

«Земля поворачивалась 
вслед за ними, словно под-
солнух за солнцем...»; «Как 
лепестки подсолнуха, все 
державы росою надежды 
одной окроплялись...» — 
так пластически вырази-
тельно и эмоционально ска-
зано о полете трех космо-
навтов. Не менее эмоцио-
нально ра «думье после го-
рестного итога: 

Можно ли соиола удержать 
на взмахе, 

Сели ои рожден 
для полета?! 

Упадет знаменосец — 
другой без страха 

Подхватит знамя, 
поднимет роту, 

В четырех стихотворени-
ях подборки Мамед Нсмаил 
тематически. метафори-
чески и интонационно раз-
нообразен. «Песня пахаря», 
может быть, не без влияния 
переводившего ее Лысцова. 
чем-то близка традицион-
ным образам русского 
фольклора. Концовка сти-
хотворения «Гранат» вы-

•Аигадин 

^Литературная кипа* яда-
соединяется к Мим теплым 
пожелания*. 

Олег Шестиисиий. «Хлеб 
наш насущный.. Поэма. Жур. 
нал «Неаа», м I. 1974. 

ХЛЕБ НАШ 
НАСУЩНЫЙ 

Одна л* другой проходят 
перед читателями скупыми, 
резкими штрихами «вбро-
санные картины: продот-
ряд, отбирающий у кулака 
излишки хлеба для голод-
ных детей рабочего Петро-
града: выстрел из кулацко-
го обреза, кровь юного 
большевика. окропившая 
хлеб: тени голодных людей, 
и: а дно вдыхающих глухой 
блокадной ночью запах хле-
ба у ворот ленинградского 
хлебозавода; добрые руки 
колхозниц далекого алтай-
ского села Шнпуиодо. при-
нявшие и обласкавшие 
семьсот явакунропаииых из 
блокадного Ленинграда де-
тей — семьсот оставшихся 
в и;явых т тысячи семисот 
отправленных одним вшело-
ном... 

Все яти картины — свое-
образное вступление к «Мо-
нологу Василия Христенко» 
И служащему как бы про-
должением монолога «Из 
письма болгарского друга 
Марко Педялкова Василию 
Христенко». «Монолог» и 
«Письмо» проникнуты высо-
ким пафосом н вместе с 
тем исполнены лиризма — 
вто гимн хлебу. 

Есть в втой небольшой 
поеме оди» примечательная 

Т
;

 '-ДО*' 

ржи»), что, право же. не 
украшает стих, а рядом с 
прелестным, нежным звуча-
нием слова «Обоянь» вно-
сит раздражающий диссо-
нанс. Но это отступление— 
к детали. Идея же стихотво-
рения сводится к тому, что 
втот размах индустрии, 
втот «Ста рос колье кий раз-
рез» в конечном счете тоже 
служат человечности. 

Владимир Костров с раз-
ных сторон подступает к об-
разу современного рабоче-
го. и. видимо, удачи его 
ждут там, где он пытается 
войти в духовный мир чело-
века. осмыслить значение 
результатов его труда. При-
седание же перед ним 
(«Скажи, великий, неизвест-
ный рабочий парень моло-
дой...»), так же как и ра-
сточение риторических при-
знаний в любви («Любовь 
к рабочим людям — неиз-
бежность, я от нее отречься 
не могу...»), деформирует 
идею и образ, любовь уже 
не кажется любовью, а чем-
то принудительно неизбеж-
ным. от чего нельзя «от-
речься», она приобретает 
культовый характер и от-
нюдь не возвышает образ 
рабочего человека. 

Кострову удалось разгля-
деть «трудящегося класса 
прекрасные н строгие чер-
ты» через создание его рук 
в лучшем стихотворении 
подборки—«Ночь в Стреже-
вом». Оно написано в фор-
ме диалога. 116 сути дела, 

особенность, которую мы 
все чаще и чаще наблюда-
ем в творчестве самых раз-
ных писателей. Она заклю-
чается в том, что живые, 
реальные люди —•» герои це-
хов и строен, колхозных 
нив и стальных магистра-
лей — становятся непосред. 
етвеняо героями художест. 
венных произведений. Это 
чрезвычайно важно прежде 
всего потому, что свидетель-
ствует о горячем отклике 
советских писателей на 
призыв партии воспеть ге-
роев пятилеток. 

Поэма заканчивается ав-
торским токологом, обра-
щенным к герою, я котором 
есть танке строки: 

дел видится иначе: «.. не ле-
карство ты пьешь из стака-
на: это губы твои обдает 
горьковатая зйбь Океана», 

Просто логически объяс-
нить. что такое жизнь и для 
чего она дается человеку, 
но нолты не перестанут раз-
мышлять о краткости зем-
ного пути, ибо человеку ни-
когда еще не удавалось по-
кинуть сей мир. осуществив 
предварительно все свои 
надежды и желания. Да, 
жизнь полна напряжения, 
драматизма, но она есть 
счастье сама по себе и воз-
можность за это счастье 
воздать добром Так счита-
ет Гарольд Регистан. И 
именно поэтому он воскли-
цает: «Где взять на веч-
ность разрешенье?!» («Мос-
ква». М 4). «А там — че-
ловечества крайний пре-
дел...» — устремляя взгляд 
в космос, загадывает Павел 
Антокольский («Октябрь», 
М 4). В том же направле-
нии витают мысли Э. Меже-
лайтиса: «Уже я на звезду 
гляжу с порога, где веч-
ный путь открыться мне го-
тов» («Новый мир». № 3). 

Я не хочу, конечно, пря-
мо из этих строк выводить 
суть характера, но то, что 
мысль о пределе жизни яв-
ляется своеобразным уско-
рителем человеческой дея-
тельности. сегодняшняя 
поэзия демонстрирует по-
стоянно. И тот же Анто-
кольский с юношеским тем-
пераментом развивает в но-

вых стихах излюбленную 
тему непрерывности жизни 
и действия. «Мы встафета 
дальнего гонца», — гово-
рит он. 

Жизнь вырастает, 
бодрствует, течет, 

Вел а брызгах света, 
а жженье и в броженье. 

Лети же вслед за ней, 
воображенье! 

Ив кончен путь. 
Не подытожен счет. 

А Межелайтис. сталки-
вая смертного человека с 
бессмертной жизнью, хо-
чет вырвать его из-под 
этой зависимости: 

Жизнь смущена: 
ва богатства множа. 

Ты стал сильнее сам, 
и превозмог 

Свой срок, 
и илок бессмертья 

вырвал все же! 
Ужели мир, 

тобой воздвигнутый, 
убог? 

(Перевел с литовского 
Полль КАРП! 

Да. вечная тема лириче-
ской поэзии, тема жизни и 
смерти, наполняется новым 
содержанием. Мысль о 
пределе как источнике поэ-
тической рефлексии была 
модной в русской поэзии 
начала века. В сегодняш-
ней поэтической интерпре-
тации ова не расслабляет 
чувства и энергию, а явля-
ется одним из импульсов 
творческой энергии. 

Честно говоря, я пожа-
лел, что журнал «Москва» 
(№ 4) не развернул шире 
подборку «Москва лириче-
ская». Стихи для нее взя-
ты из готовящейся к изда-
нию книги того же назва-
ния (кстати, странного на-
звания. не согласованного 
со смыслом), но книга ког-
да еще выйдет, а в журна-
ле, носящем имя Москвы, 
стихи о ней читаются с 
особым интересом. 

Тем не менее некоторые 
характерные штрихи жиз-
ни дорогой нашей столи-
цы мы находим в стихах 
Петра Вегина и Евгения 
Долматовского, Ильи Френ-
келя и Сергея Смирнова, 
Владимира Солоухина и 
Бориса Ряхманина. Свое-
образной эмблемой под-
борки стало четверостишие 
Михаила Львова, обращен-
ное к Москве. Хочется на-
деяться, что будущая кни-
га поэтически разнообразно 
и ярко отразит духовную, 
нравственную и трудовую 
жизнь столицы. 

Признаки усиления об-
щественной активности 
есть и в поэтических руб-
риках • других журналов. 
Два больших цикла сти-
хов Леонида Мартынова 
(«Юность», № 3. «Наш 
современник», М 4) снова 
и снова свидетельствуют о 
неиссякаемом интересе ко 
всем проявлениям жизин 
в ее «ежедневностн». о 
бурной работе воображения 
поэта. Мысль Мартынова 
необычайно подвижна, цеп-
ка. его образ почти всегда 
содержит смысловую за-
гадку, его стихи, как хоро-
ший раздражитель, втяги-
вают читателя в сферу ак-
тивной интеллектуальной и 
нравственной жизни совре-
менности. 

Еше я выделил бы 
стихи Игоря Шкляревского 
(«Юность», Л4 3), поэта, 
набирающего силу и во-
шедшего в пору творческой 
зрелости, жадного к жизни, 
заряженного энергией дей-
ствия. 

Слоном, есть некоторые 
основания говорить о том. 
что градус общественной 
активности в журнальных 
подборках стихов повысил-
ся. А периодика обычно от-
ражает внутренние процес-
сы, происходящие в лите-
ратуре. Но не будем спе-
шить с выводами и обоб-
щениями. Подождем. 

ПЯТЬ ЗАГАДОК 
И ЕЩЕ ОДНА... 

право, И яаиов вто счастье. 
еиать, что таи 

напреаодлще ждут 
каждый человек и 

вся держава 
новый хлеб, венчающий 

твой труд. 

Когда апаешь, сколько 
бессонных ночей, сколько 
разочарований и радостей, 
сколько напряженнейших, 
порой мучительных поисков 
выпало на долю Василия 
Тимофеевича Христенко за 
двадцать одну полевую 
страду, когда знаешь, что в 
таком необходимом нам 
тем летом алтайском боль-
шом хлебе есть серьезный 
вклад районного партийного 
вожака, ставшего Героем 
Социалистическою Труда, 
поэма О. Шестниского вос-
принимается как строка ле-
тописи сегодняшних сверше-
ний. 

Юрий ИДАШКИМ 

& 

НЕ БУДУ специально 
останавливаться на 
таких строчках Оль-

ги Балакиной нз стихотво-
рения «Родные голоса», на-
печатанного в 3-м номере 
журнала «Урал»: 

Живет в мелодии 
крылатой — 

Ияь ато только 
снится мне?— 

Отцовский голос 
глуховатый, 

Поющий что-то о войне. 

В другой раз, наверное, 
стоило бы поразмышлять о 
том, каким образом залете-
ла сюда строчка из блоков-
ской «Незнакомки»: «...иль 
это только снится мне?» 

Но меня занимает сейчас 
то, что с этими строчками 
странно перекликнулось 
стихотворение Аллы Бори-
совой «На степном перего-
не», напечатанное здесь 
же. рядом, в этом же жур-
нале. Н роднит оба стихо-
творения между собой все 
та же Незнакомка. 

Правда, у Борисовой эта 
Незнакомка имеет на-
столько зыбкие контуры,, 
что. быть может, речь идет 
не о женщине, а о мужчи-
не. В первой же строфе ее 
стихотворения появляется 
«в вагонном, неверном све-
те незнакомое мне лицо». 
В дальнейшем оно появит-
ся еще раз — в конце: 
«опять промелькнет в ваго-
не неопознанное лицо». Чье 
вто лицо, нам так и не да-
но будет узнать. Это загад-
ка А. Борисовой, которую 
я обозначу номером 1. 

Номер я поставил не 
случайно. Потому, что за-
гадка эта не единственная. 
В стихотворении пять 
строф. И в каждой — по 
загадке. 

Вот — М 2. Оказывает-
ся, что то самое «лицо», 
которое инкогнито гастро-
лирует в поезде, «про-
мелькнет и звездой паду-
чей затеряется навсегда». 
Не хочу быть излишне 
придирчивым, но в то же 
время признаюсь, что не 
могу взять в толк, каким 
образом «лицо» может 
«промелькнуть» путем 
«звезды падучей», падаю-
щей, как известно, по вер-
тикали. если оно в поезде 
движется по горизонтали. 
Не путает ли адесь автор 
абсциссу с ординатой? 

Загадка М 3. вытекаю-
щая из Лй 3: 

Поезд грянет а дыму 
рассвет* 

С перекатной 
(в ианом смысле?—А. П.! 

своей судьбой 
И звездой, улетевшей 

в небо, 
Лозоввт меня за собой. 

Что ж, раз система ко-
ординат нарушена, постав-
лена на бок, то В этой си-
стеме поезд вполне может 
ехать вслед за «звездой, 
улетевшей в небо», то есть 
по вертикали вверх. 

Но дальше: 
И промчится а пыля 

и звоне. 
Хлестким ветром — 

в мое крыльцо! 

Воистину еще одна за-
гадка (М 4)! Потому что— 
как это поезд промчится, 
если он уже умчался и да-
же «позвал за собой»? 
Вернется он для этого, что 
ли? „ 

Разумеется, и эту загад-
ку автор оставляет без от-
вета А вместо нее зага-
дывает новую. Оказывает-
ся. что в тот момент, когда 
«звездой, улетевшей в не-
бо» поезд исхитрится про-
мчаться еще раз. вместе с 
ним «промчится, как лето, 
легкая (?), ароматами трав 
дыша, чья-то близкая и да-
лекая неразгаданная ду-
ша». 

Чья душа? «Чья-то», — 
отвечает автор, загадывая 
тем самым загадку.М 5. 
Это вроде того самого ли-
ца — инкогнито. Оно — 
«неопознанное», а душа — 
«неразгаданная». 

Нтяк. сразу пять зага-
док. И все они неразреши-
мы. Не много ли на одно 
небольшое стихотворение? 
По правде говоря, и одной 
было бы достаточно, чтобы 
понять, что А. Борисова 
попросту не продумала, не 
прочувствовала то. что хо-
тела сказать атимн стиха-
ми. Но уж пять хоть кого, 
мне кажется, могут убе-
дить в этом Так что пози-
ция журнала «Урал», опуб-
ликовавшего это стихотво-
рение, лично мне показа-
лась неясной. Ведь сама 
публикация этих стихов — 
еще одна загадка. Загадка 
Л& 6. 

Алексей ПРИЙМА 
РОСТОВ на ДОНУ 

«К ВАМ 
Я ВЗЫВАЮ...» 

Й. Спиридонова гНй строже миро». Журнйл еМоекев» 

УЖЕ начало стихотво-
рения Петра Агей-
ченко «Завет», опуб-

ликованного в третьем 
номере журнала «Аврора», 
настораживает своей оче-
видной противоречивостью: 

«руги-недруги! 
вам я еэыеаю: 

Если дорог иому-то 
мой час. 

Подтянитесь 
К переднему ираю! 
Музыканты, есть 

дело для вас. 

В самом деле, сперва по-
эт вроде бы обратился к 
«друзьям-недругам», а по-
том вдруг резко разграни-
чил адресатов —«если дорог 
кому-то мой час...». Ясно, 
что недругам этот его «час» 
дорог быть не может. 

Впрочем, поэт, кажет-
ся, и в друзьях не очень-
то уверен. Не зря же 
он пишет: «Если дорог 
кому-то мой час...» Следо-
вательно, ему и ил друзей 
выбирать приходится: «ко-
му-то», очевидно, из них 
дорог этот самый «час», а 
кому-то и не дорог... 

Кому же дорог? Видимо, 
тем, кто «подтянется к пе-
реднему краю». Правда, 
что это за «край» такой и 
где он находится, П. Агей-
ченко не сообщает. Но 
друзья, должно быть, и са-
ми знают, нуда им «подтя-
гиваться», чтобы выразить 
свои душевные чувства. 
Между ними и автором, ви-
димо, все оговорено было 
ааранее. 

Теперь обратимся я му-
зыкантам, для которых, 
нак доверительно сообщает 
позт, «есть дело». 

Какое? 

Стой, гобой! 
Это — самый тот случай| 
Дейте нлятеу 

последнюю мие| 
Сохраните Россию 

певучей. 
Обращайтесь 

к ее ствриив. 

...Опять что-то здесь не 
так Только что автор по-
обещал музыкантам какое-
то «дело», подозвал их к 
себе, ссылаясь на исключи-
тельную важность момента: 
«зто самый тот случай», н 
вдруг — «Стой, гобой!» Что 
означает это «стой»? Ос-
танься. дескать, или наобо-
рот — не подходи? По это-
му поводу можно только га-
дать, ибо решительно не 
ясно, какое дело, по мне-
нию нашего автора, есть 

для гобоя. Зато дело, уго-
тованное им для остальных 
музыкантов, сомнений не 
вызывает. 

Нет, играть они на втот 
раз Не будут. Они должны 
поклясться П. Агейчснко 
«сохранить Россию певу-
чей» и «обращаться к ее 
старине...». 

Причем поклясться ка-
кой то невероятно страш-
ной «последней» клятвой. 
Именно — страшной, пото-
му что «последней» здесь 
вовсе не означает, что му-
зыканты уже клялись П. 
Агейченко неоднократно и 
у того просто ЛОПНУЛО 
терпение. Нет. Вот как" за-
канчивается стихотворение: 

Пойте песни — 
Народные песий, 
Под бели проаожайтесь 

на вальс! 
И душа моя тут 

же воскреснет 
И пожиаег среди вас. 

«Воскреснет». Выходит, 
речь перед этим шла о клят-
ве у смертного одра?! Пото-
му-то она и «последняя»... 

Словом, мы имеем дело с 
поэтическим завещанием 
или, лучше сказать, с не-
ким договором, где огово-
рены условия, при которых 
«воскреснет» душа усоп-
шею: а она воскреснет 
только в том случае, если 
музыканты будут обращать-
ся к старине России, сохрв-
нят се певучей; друзья же 
— или, вернее, часть дру-
вей, та, что «подтянулась к 
переднему краю»,—будут 
петь «народные песни» и 
«поя баян провожаться на 
ральс...». Последнее, прав-
да, не очень внятно сказа-
но: ведь «провожать» или, 
как написал автор, «прово-
жаться» — значит «рас-
ставаться». Как это — 
«расставаться на вальс»7 В 
смысле — вальсировать 
врозь. так, что лн? Ну. да 
не в этом дело... 

Впрочем, почему же не • 
втом? Ведь П. АгейчеПко 
кажется, о душе подумал 
Так не настала ли пора для 
втой души научиться гра-
мотно выражать себя в сти-
хах? Тем более в тех сти-
хах, которые хотя и пишут-
ся для каких-то неопреде-
ленных «друзей недругов» 
но печатаются-то в совер-
шенно определенном моло-
дежном журнале?.. 

•я. ЭАЛЕЩУК 



НОВЫЕ 

СТИХИ 

Джансуг 

ЧАРКВИАНИ 

ИТАК, Читатель и Пи-
сатель. Казалось 
бы: я написал, чита-

тель поблагодарил, награ-
дил Двумя-тремя эпите-
тами, сделал несколько 
замечаний, нашел фактиче-
ские неточности. Разговор 
окончен. II вдруг получаю 
письмо, выходящее из ряда 
вон, резкое н сердитое. 
Пристрастное. Хочется от-
вечать, разговаривать, спо-
рить. Да и надо спорить, 
ибо вопросы затрагиваются 
принципиальные, выходя-
щие за рамки обсуждения 
одного моего стихотворения 
и даже одного поэта, но 
важные, как мне кажется, 
для нашей поэзии вообще. 

Но есть одно деликатное 
обстоятельство: письмо все 
же адресовано личио мне, 
и для обнародования его 
требуется либо разрешение 
•втора, либо придется назы-
вать его не по имени, а так, 
как и сам он себя, между 
прочим, называет — люби-
телем поэзии. 

Уважаемый то*. Солоухин! 
Нет, совсем не те кое пись-

мо хотел я вам написать, да 
«се и* мог собраться. Хотев 
а аас поблагодарить большим 
сердечным письмом аа .Вла-
димирские проселки*. 11 дру-
гие ваши книги, собирался 
написать мое лрианание • 
большой любви и вам... Хо-
тея я вас поблагодарить, да 
и* успел. Вы ваяли и опубли-
ковали в «Литературной Рос-
сии» (М I, К74) стихотворе-
ние «Кактусы» с посвящени-
ем Вознесенскому. 

Меня интересует, аачом вы 
берете под защиту Вознесен-
ского? Солоухин и Вознесен-
ский) Да зто же антиподы! 

Я убежден, что заумные 

Камни 
Героям, павшим $ Аджииушкайских 

каменоломнях 

I 

Камень зеленый, а там — сердолик, 
Зернь и резьба по гранитному своду. 
Я к первородной породе приник, 
Чтобы познать благородства природу. 
Галечник, сколок, песчаник сырой, 
Камень слоеный, пластинчатый, рваный. 
Бездна разверзлась под черной горой, 
Словно в плече моем рарая рана. 
Гул подземелья, глубокий, грудной, 
Брошенный в разноголосицы груду, 
Камень иа камень, каменья — стеной, 
И голоса, голоса отовсюду. 
Тяжесть булыжника и валуна 
В землю вросла и не сдвинется с места. 
Плачет над камнями чья-то жена, 
Белая, окаменела невеста. 
Шествие тьмы, шевеленье огней, 
Пламя казнящего сердце бессилья, 
И аа спиной »тих белых теней — 
СуМрака неколебимые крылья... 
Где я нашел вас! 
Жестокая мгла... 
Или нависла 
Над вами скала 
С невыносимой ее немотою? 
Что жв за почва в себя приняла 
Тело пречистое, тело святое? 
Были вы — камни в молчанье немом, 
Камни от жажды лизали в пещере, 

Вас не сломили ни молот, ни лом,,, 
И распахнулись кремневые двери. 
Гул подземелья, глубокий, грудной, 
Брошенный а разноголосицы груду, 
Камень на камень, каменья — стеной, 
И голоса, голоса отовсюду, 

II 

Все, что из юности в вечность ушло, 
К цели придет целиком, без потери, 
В сердце живых запылает светло, 
Словно свеча, что мерцает в пещере. 
Рано вы встали и рано сошли 
В недра земли, обагренной когда-то, 
Но ведь ничто в сердцевине Земли 
Не пропадет, не уйдет без возврата. 

Ш 

Если бы новые дать вам сердца, 
Равные солнцу в светающем небе, 

Люди, стоявшие здесь до конца, 
Тени, сошедшие в пепел и щебень! 
Стали основой пластов и пород, 
И прокатился, как вал океана, 
Крови стихающий водоворот... 
Спящего здесь 

я ищу великана. 
Если бы мрамор извлечь из руин, 
Вытесать лик из бестрепетной глыбы! 
Кто он? Здесь — русский, а там — армянин 
Если бы имя узнать мы могли бы! 
Может быть, он — а очарованном сне, 
Завтра проснется... Приблизился зоркий 
Взгляд темноты... На сухом валуне 
Гильзы в зеленой лежат гимнастерке. 
Он ли, последний, для сердца берег 

Пулю последнюю?.. 
И на карнизе 

Углем писал... Может быть, между строк 
Перед глазами вставало Крцаниси

1

. 

•V 

О земля России, 
Украина, 
Крым, 
В слезах припадаю 
К погребеньям твоим] 
Светлой веры огни 
В сердце 
Свято храни! 
Без лозы, без гроздьев 
Виноградника стынет стена, 
Но сияют превыше солнца 
Неизвестных солдат имена. 
Гроздья мертвы и лоза... 
Зеэва здесь 
И Зураб, 
Зоя здесь 
И Мирза

2

, 
Все — в земле они,.. 
В сердце 
Саято храни! 
О земля родная, 

.Голос твоих камней, 
Голос твоей скорби крепнет в песне моей! 
Светлой веры огни 
В сердце 
Свято храни! 

Крцанпси — поле вблизи Твнлиеи, где произошло 
трагическое для грузин сражение (XVIII в.). 

Грузинские имена, в том числе имя Мирзы Геловани, 
повтя, погибшего на войне, н Зои Рухадзе — девушки-
партизанки в Крыму. ' 

Как горящив угли —. 
Нетленные лики, 
Мой ФриДон в земле, 
Тариэл, 
Автандил» — в земле.., 
О земля, 

стих Шота, 
Г ромог ласно- великий, 
Слышу вновь.,. 
Свято храни! 

V 
Хлеб свой пекли на каменьях в те дни, 
Спали на каменном ложе... 

И если 
В камне дробленом исчезли они, 
В тесаном камне навеки воскресли. 
По катакомбам ведут голоса, 
Свет ваших душ рассекает потемки. 
Письма найдут и прочтут адреса 
И на поеланья ответят потомки. 

VI 
Камень зеленый, а там — сердолик, 
Зернь и резьба по гранитному своду. 
Я к первородной породе приник, 
Чтобы познать благородства природу. 
Галечник, сколок, песчаник сырой, 
Камень слоеный, пластинчатый, рваный. 
Бездна разверзлась под черной горой, 
Словно в плече моем старая рана. 
Гул подземелья, глубокий, грудной, 
Брошенный в разноголосицы груду, 
Камень на камень, каменья — стеной, 
И голоса, голоса отовсюду... 

Перевел с грузинского М. СИНЕЛЬНИКОВ 

• Герои повмы Шота Руставели «Витяаь в тигровой 
шкуре». 

о кактусах вы увидели чуть 
ЛИ Не измену Отечеству. 
Кан еще вы терпите Лер-
монтова после его стихов 
«Три пальмы», «Ветка Па-
лестины» и за то, что чина-
ры обыкновенны в его сти-
хах? Знаете ли вы, что 
крупнейший русский совет-
ский писатель Леонид Мак-
симович Леонов всю жизнь 
выращивает кактусы, доби-
ваясь уникальных коллек-
ций, которые он дарнт вре-
мя от времени ботаниче-
ским музеям? Нехорошо 
как-то получается: одной 
руной пишет «Русский 
лес», а другой — пестует 
иноземные растения! 

Добро, если бы я только 
я делал, что воспевал ино-
земные растения Если вы 
действительно читали мои 
книги, вы могли заметить и 
«Траву>. в «Терповннк», и 
«Третью охоту», и многие 
стихи, в которых, так ска-
зать, воспеты одуванчик, 
ветла, ольха, рябина, липа, 
рожь... Бесполезно пере-
числять. 

заумной, «модерновой», не-
благозвучной. разрушаю-
щей традиционную форму 
стиха. Вы увидите, как мно 
гне строки стихотворения 
будут совпадать с образом 
Маяковского, хотя я вовсе 
не имел его в виду, но имел 
в виду вообще новое. По-
иск, непохожесть, остроту, 
разнообразие, дерзость. 

Каждый объективный 
читатель поймет, что я не 
призываю вырубать бере-
зовые леса, уничтожать 
ромашковые луга и даже 
васильки в поле, равно как 
не призываю всех разво-
дить и выращивать какту-
сы 

Но каждый объективный 
читатель поймет, что н 
вас встревожило стихотво-
рение вовсе не этим, а тем, 
что оно посвящено поэту, 
которого вы не понимаете, 
не любите и почему-то от-
казываете ему в принад-
лежности к русской поэзии. 

Видимо, читая «Какту-
сы». вы невольно держали 
в уме Вознесенского, его 

хонова, а также перечис-
ленных вами поэтов бу-
дешь декламировать, идя в 
первомайской колонне. Су-
ществует к тому же лирика, 
которую вообще не обяза 

•тельчо выносить на пло 
щадь. 

Однако многие стихи 
Вознесенского можно чи 
тать в любой торжествен 
ной обстановке. Напомню: 

Россия, любимая, 
с этим не шутят, 

все боли твои — меня 
Солью пронзили. 

Россия, 
я твой капиллярный 

сосуднн, 
мне больно, когда 

тебе больна, Россия. 
Или: 
Край мой, родина нрасоты, 
нрай Рублеаа. Блока, 

Л ( М И М | 
где снега до ошеломления 
завораживающе чисты... 
выше нет 

предопределения — 
мир 

к спасению 
привести! 

Вы спрашиваете далее: 
«Так для кого же «творит» 
Вознесенский?» Но не ка-
жется ли вам, что, задавая 

пределах, в рамках етих 
традиций. Они принесли в 
поэзию не свою форму, но 
лишь яркую индивидуаль-
ную окраску ее, свои инто-
нации, Но есть поэты, кото-
рые идут в поэзию со свои-
ми поэтическими нормами. 
Таковы Уитмен, Жак Пре-
вер. у нас — Маяковский, 
Хлебников, Мартынов. Кир-
санов. Таков и Вознесен-
ский. Впрочем, часто он не 
предлагает ничего нового в 
области формы, чего поэ-
зия не знала до него. Как 
ни парадоксально, подчас 
его стих, с формальной сто-
роны. традиционен и кано-
ничен. 

Царь етрашон: точно 
кляча, тощий, 

Почерневший, нан антрацит. 
По лицу проносятся очи, 
Кан буксующий 

мотоцикл. 
Отступление от нормы 

(размер и рифма) здесь не-
значительно. Но так о Пет-
ре никто не сказал и ска-
зать не мог. У Вознесенско-
го свое, особенное видение, 
своя, особенная метафорнч-

встретил бобра, который за-
городил дорогу и не пускает 
человека к своей хатке. Не 
зияю, был ли такой слу-
чай на самом деле. Но по-
эзия ведь не научно-биоло-
гическая статья. Говорят, и 
анчар вовсе не такое ядови-
тое дерево, как у Пушкина. 
Главная мысль стихотворе-
ния. что у слабого нет дру-
гого оружия против силы, 
кроме взывания к совести, 
пробуждения сострадания, 
слезы. 

(Метод нашли, ревуны 
_, новарные. 
Стоит затронуть 

их закуток, 
выйдут и плачут 

пред экскаватором — 
экскаваторщик неутек! 
Выйдут семейкой и лапки 

сложат, 
и заслонят от мотора кров. 
«Ваша сила —а наши слезы. 
Рев — иа рев!») 
—Или же заводи 

и речишиик 
вышли дорогу не уступать, 
вынесли 
плачущий 
Образ Пречистый. 
чтоб я опомнился, 

супостат! 
Потрясающе емкие стро-

ки! Можно представить, как 

ЛЮБИТЕЛЬ ПОЭЗИИ 
СЕРДИТСЯ... Владимир СОЛОУХИН 

творения Вознесенского чуж-
ды русскому читателю. Ска-
жите, тов. Солоухин, положа 
руку на «врдце, кому нужны 
асе эти «Озы*. «Треугольные 
груши», стихи типа «Бобро-
вый плач», далекие от на< 
стоящей поэзии? 

С абстрактными «произве-
дениями» Вознесенского но 
пойдешь а праздничных пер-
вомайских колоннах, не бу< 

8ешь декламировать ик я 
ктябрьсиие торжества, не 

почитаешь любимой. Тан для 
кого же «творит» Вознесен-
сиий? Вы об атом задумыва-
лись, тов. Солоухин? А со 
Мной солидарны миллионы 
читателей. 

Среди же нучни снобов 
большинство делают вид, что 
понимают Вознесенского, да-
бы не прослыть старомодны-
ми. 

Вы, тов. Солоухин, сделали 
большой промах, взяв под за-
щиту Вознесенского. Этим са-
мым вы оттолкнули от себя 
многих и многих саоия по-
клонников. вроде меня. 

Ваши «Кактусы» заучат нан 
оскорбление настоящим лю-
бителям и ценителям поазии, 
которые превыше всего почи-
тают Пушнина. Лермонтова, 
Некрасова, Тютчева, Есвнииа, 
Твардовского, которые ценят 
и понимают поэзию Василия 
Федорова, Вориса Ручьеаа, 
Ярослава Смеляиова, Алек-
сандра Прокофьева, Сергея 
Внкулова, Михаила Дудииа, 
Константина Ваншенннна, 
Владимира Солоухина и 
Других хороших руссних поэ-
тов. Это вам не кактусы! Да — 
ото ромашки и березки, ли-
сточки и цветочки большого 
русского разнотравья, это. 
если хотите, русская песня 
неизбывная! Таким образом, 
•ы и ло себе ударили. После 
этого я перестаю уаажать 

СД1 
книгами: 

вас. Пока не знаю, что сде-
лать < вашими нн 
сжечь или выбросить? 

Вы видите, некой резонанс 
получили ваши «Кактусы»? 
Тан оно и должно быта. Надо 
уметь ценить настоящее и не 
тврлеть фальши. 

Что вы ответите мне? 
Любитель поэзии 

Откровенно говоря, ува-
жаемый любитель поэзпи, 
меня напугало не то, что вы 
хотите выбросить мои книж-
ки (кто-нибудь подберет, да 
еще и спасибо скажет), а 
то, что я долгое время был 
вашим «избранным» писа-
телем. Я испугался вашей 
похвалы. А вдруг дейст-
вительно, подумал я. поми-
мо моего желания, укоре-
нилась атакая слава, что я 
есть воспеватель и побор-
ник березок, причем по-
борник. отвечающий вашим 
чаяниям и, простите за рез-
кость, узости ваших взгля-
дов. Не дай бог такой сла-
вы! 

Но начнем по порядку. 
Сперва о кактусах как та-
ковых. Право, не понимаю, 
почему вам не нравятся эти 
забавные, оригинальные и 
симпатичные растения, рав-
ноправные представители 
растительного мнра нашей 
планеты? В добром слове 

Ваша точка зрения не-
справедлива! Ибо одно де-
ло — любить свое, нацио-
нальное. а другое дело 
ненавидеть все остальное и 
считать это остальное вто-
рым сортом. Ваша точка 
зрения и неоригинальна. 
Эдак ведь недалеко и до 
всевозможных, особенпой 
чистоты избранных и бого-
избранных. 

Перейдем теперь к само-
му стихотворению. Понят-
но. что не за упоминание о 
кактусах напали вы на 
меня, а за то. что я их как 
бы противопоставил василь-
кам да ромашкам. 

Как любитель поэзии, 
вы, наверное, могли заме-
тить, что иногда поэт берет 
какое-либо одно, особенное 
качество предмета, особен-
ный его признак и на нем 
строит свою поэтическую 
концепцию. Я взял у э+нх 
растений одно лишь каче-
ство, а именно то, что если 
все васильки, все ромашки 
(прекрасные цветы!) более 
или менее одинаковы, то 
кактусы, по крайней мере 
выращиваемые в коллекци-
ях (на воле я их не видел), 
все разные. У каждого 
— свои очертания, своя ар-
хитектура, если хотите. У 
ромашек, васильков, бере-
зового листа я взял тоже 
одно качество —• их при-
вычность, обыкновенность 
для нас, множественность, 
повседневность. При помо-
щи сопоставления этих 
особенностей я вовсе не 
хотел решать вопросы при-
оритета одних растений над 
другими (а у вас получи-
лось уж — национального 
приоритета), но затрагивал, 
как мне казалось, лишь 
вопросы искусства, его ин-
дивидуальности, оригиналь-
ности. неповторимости. У 
меня там есть две строчки, 
которые я сам мог бы счи-
тать ключом ко всему сти-
хотворению: 

Разглядывать каждого. 
а ив поле, 

Выращивать каждого, 
а не луг. 

Вы Маяковского, видимо, 
любите. Однако разве Мая-
ковский на фоне предрево-
люционного поэтического 
«разнотравья» не возник 
как нечто непохожее, асим-
метричное. колючее?.. По-
старайтесь. перечитывая 
мое стихотворение, держать 
в уме именно Маяковского, 
вспомнив, некими скандала-
ми он был окружен, входя 
в литературу, вспомнив, что 
многие его поэзию счита-
ли безобразной, непонятной, 

поэзию, и у вас, видимо, 
произошло полное совпаде-
ние стихотворных строк с 
образом поэта. Это-то вас и 
возмутило до глубины ду-
ши. 

Значит, волей-неволей 
разговор должен идти о 
поэзии Вознесенского и о 
ваших несправедливых, на 
мой взгляд, на него напад-
ках. 

Вы называете стихи Воз-
несенского абстрактными, 
но это значит, что вы хоть 
и любитель поэзии, но, суди 
по всему, не имеете пред-
ставления, что такое аб-
страктное искусство. 

Абстрактным называют 
искусство (чаще всего жи-
вопись) беспредметное, ко-
гда на картине нельзя уз-
нать нн одного привычного 
нашему взгляду предмета, 
ни одной вещи. Там только 
бесформенные пятна, соче-
тание этих пятен, тонов и 
линий. 

Стихи Вознесенского бук-
вально напичканы зримыми 
и выпуклыми предметами, 
вещами, деталями. Парово-
зы я чайки, аэропорты н ги-
тары, рельсы и битники, те-
лефонные аппараты и лиф-
ты. осенние листья и аккор-
деоны, бритвенные лезвия 
и стадионы, бутерброды и 
красные свитеры, яблоки и 
женские волосы, соборы н 
морские волны, дачные тер-
раски, бобры, застежки 
«молния», атомные ре-
акторы, птнцы, городки, 
«ТУ-104», матрацы, база-
ры, майонез, пивная, сига-
реты. зажигалки, микрофон, 
плавки. Париж, метро, би-
зон, автомобильные ката-
строфы. сирень, снег — 
все. что окружает нас 
в XX веке, наполняет сти-
хи Вознесенского. А вы го-
ворите, что они абстракт-
ные! 

йы говорите дальше, что 
с этими стихами не пой-
дешь в праздничных перво-
майских колоннах, не бу-
дешь декламировать в Ок-
тябрьские торжества, не 
почитаешь любимой. Ну, 
что касается любимой, то 
это зависит от ее культур-
ного уровня. Ксли же гово-
рить серьезно, то на демон-
страциях. по-моему, поют 
песни, шутят, смеются, кри-
чат «ура», но меньше всего 
декламируют. И разве обя-
зательно любые стихи 
должны по настроению и 
содержанию •соответство-
вать атмосфере празднич-
ной демонстрации? Не каж-
дое стихотворение Лермон-
това, Есенина, Блока, Ти-

этот вопрос, вы, извините 
за прямоту, слишком само-
надеянны? Вы заявляете 
даже, будто с вами соли-
дарны миллионы читате-
лей. Вы что же. провели 
всенародный опрос, плебис-
цит? Нет, этого делать вы 
не могли. Просто вам ка-
жется, что ваше мнение 
единственно правильное и 
что все должны думать так 
же, как и вы. Но люди ду-
мают по-разному, как бы 
вас это ни сердило. 

Кроме того, существует 
явление, которое я назвал 
бы многоступенчатостью 
влиянии культуры. Легко 
допустить, что из ста опро-
шенных человек не все оди-
наково хорошо знают Бло-
ка, Уитмена. Жака Преве-
ра, Метерлиикя. Гофмана. 
Мильтона, Шеллн, Гум 
больдта. Фабра, Спенсера, 
Клейста. Ганди, Акута-
гаву, Монтеня, Ренара, 
Вольтера, Дидро. Для ко 
го же творнлн эти люди? 
— спрошу и я, ПОЛЬЗУЯСЬ 
вашим словарем. А ведь это 
все крупные поэты, мысли-
тели. философы. 

Однако, к счастью, в 
каждом народе находятся 
люди, которые знают то, 
что могут не знать пока 
другие. Другие знают то, 
что не знаем мы с вами. 
Происходит постоянная 
диффузия знаний, идей, 
культуры, сложное и мно-
гоступенчатое их распро-
странение вглубь и вширь. 

Метерлинк хорошо знал 
многих древних и западных 
философов, которых я. мо-
жет быть, не зпаю. Но я 
хорошо знаю Метерлинка. 
Это находит отражение в 
моих книгах. Мои книги чи-
таете вы. и так далее. По-
этому тот факт, что вы, по 
чистосердечному призна-
нию. не понимаете стихов 
Вознесенского, еще не озна-
чает, что нх не понимает 
никто. 

Андрей Вознесенский — 
поэт своеобразный, не похо-
жий на других. Именно та-
кого, как Вознесенский, в 
русской поэзии не было. Но 
это и хорошо! 

Есть поэты, которые ста-
новятся большими внутри 
существовавшей до них по-
этической формы. Они ста-
новятся таковыми за счет 
оригинальности мышления, 
глубины н величия духа' 
Так Лермонтов, Тютчев, 
Блок. Твардовский стали 
великими не вопреки су-
ществовавшим до них поэ-
тическим традициям, а в 

кость, звукопись, своя поэ-
тическая дерзость. Да, дер-
зость, ибо. рисуя образ 
Петра, оперировать такими 
понятиями, как «кляча», 
«антрацит» и «буксующий 
мотоцикл», можно толь-
ко, обладая поэтической 
дерзостью. А в целом по-
лучился такой Петр, чго 
после этих строчек другие 
портреты царя могут ' ио-
казаться действительно 
пресноватымн. 

Если же Вознесенский 
нщег, иногда мудрит (а 
иногда и перемудривает) с 
формой, то он на это имеет 
право. Поясню свою мысль. 
Когда-то глашатаем новой 
формы выступил А. Круче-
ных. Он написал свой пре-
словутый стих: «Дыр. бул. 
щил...» — н заявил, что 
н этом стнхе националь-
ного больше, чем во всем 
Пушкине. Но жизнь пока-
зала, что Крученых, ока-
зывается (он умер в пре-
клонном возрасте), просто 
не умел писать стихов. Ни-
каких. А тем более хоро-
ших, талантливых. Разви-
вать же форму, эксперимен-
тировать можно, тольно 
когда освоил накопленное 
до тебя, достиг определен-
ного уровня мастерства. 

Мне показалось стран-
ным ваше заявление, что 
многие только делают вид. 
будто понимают стихи Воз-
несенского. Цитирую на-
угад, по памяти: 

Невыносимо, 
невыносимо 

лицом в сиденьях. 
пропахших псиной! 

Невыносимо, 
когда насильно, 
а добровольно — 

невыносимей! 
...самоубийство — бороться 

с дрянью, 
самоубийство — мириться 

с ними, 
невыносимо, 

когда бездарен, 
когда талантлив — 

невыносимей.. 
(Монолог Мэрлмм Монро! 
Когда мои джазисты ржут, 

с опухшей рожей 
сномороха. 

Вы думали — я шут? 
я — суд! 

Я — Страшный суд. 
Молись, эпоха! 

Мой демонизм — 
каи динамит, 

Созрев, тебя испепелит. 
Монолог битника 

(американского. В. С.) 

Неужели ничего вам тут 
так-таки и непонятно? И чем 
вредны эти стихи, так 
сказать, разоблачающие и 
клеймящие капиталистиче-
скую действительность? 

Вы напали на стихотворе-
ние «Бобровый плач». Об-
ращаемся к атому стихо-
творению. 

Поэт на болотной тропе 

когда-нибудь перед надви-
гающимся бедствием кре-
стьяне выносили га околицу 
икону богородицы (мать, 
скорбь, слеза), и в этом бы-
ла вся их защита. Да и чем 
же может защититься от 
нас. наступающих на нее. 
природа? И вот природа 
выносит нам навстречу об-
раз плачущего зверя. За-
ступает дорогу. 

О защите лесов, рек, во-
обще природы пишут тома. 
Сейчас это многими недо-
понятая еще проблема но-
мер один. Березы, за кото-
рые вы обиделись, тоже 
есть часть природы. Но пи-
сать о них можно по-разно-
му. 

Белая береза — 
Милая сестра, 
Т(и расти, не бойся 
Злого топора. 
Белая береза. 
Птицы — по ветеям!.. 
Я тебя в обиду 
Никому не дам 

Павел КУДРЯВЦЕВ 
Сосна большая, 

чорабельная 
Стучится в небо. 

нак в окно, 
береза рядом акварельная, 
Бери ее на полотно. 

Бери беленую российскую 
С ее зеленою волной. 
Сейчас на ней синицы 

цеиньнают. 
Бери, лелеянную мной... 

Александр ПРОКОФЬЕВ 
Лягу ка травы высокие. 
Руни — под головой 
Не облака белобокие — 
Лгбедч надо мной. 
Тихо березы колышутся, 
Душу мою веселя. 
Молодо, 
Радостно дышится 
Рядом с тобою, земля! 

Максим ГЕТТУЕВ 
(Перевод с балкарского 

Вл. ФИРСОВА) 
Надо сказать, что все это 

хорошие, светлые, немного, 
правда, идиллические для 
нашего беспокойного вре-
мени стихи, но у любителя 
поэзии они не могут вы 
звать ни претензий," ни на-
реканий. 

Теперь я читаю четвер-
тое стихотворение о березе 
и об отношении к ней — 
стихотворение Андрея Воз-
несенского, и вот представь-
те, что оно кажется мне 
немного посложнее и по-
острее. 

Ты молилась ли на ночь, 
береза? 

Вы молились ли на ночь, 
запрокинутые озера 
Сенат, Свитяэь к Иарочь? 
Вы молились ли иа ночь, 

соборы 
Покрова к Успенья? 
Покурю у забора. 
Надо, чтобы успели. 
У лугов изумлявших — 
запах автомобилей... 
Ты молилась. Земля наша? 
Нак тебя мы любили! 
Но. в отличие от вас, я 

вовсе не хочу, чтобы понра-
вившееся мне стихотворе-

ние существовало вместо 
тех стихов, а не вместе с 
ними. Ни с какой стороны и 
нн по какой сути они не ис-
ключают друг друга, а ско-
рее дополняют, как раз н 
создавая именно разнотра-
вье русской советской поэ-
зии. о котором вы так пе-
четесь. 

Если уж критиковать 
Вознесенского, то за то, что 
порой в его стихах «хлест-
кий» образ, найденный им, 
существует сам по себе и 
для себя, не неся в кон-
струкции стихотворения ни-
какой нагрузки. Если «ан-
трацит» и «буксующий мо-
тоцикл» помогли раскрыть 
образ Петра, горенье, стре-
мительность его деятельно-
сти, то, скажем, чайки над 
морем, уподобленные «плав-
кам бога».—-этот образ не 
содержит в себе ничего. 
За этой, может быть, остро-
умной находкой ничего 
больше нет: ни второго пла-
на. ни глубины, ни мысли 
— ничего. Это то, что в раз-
говоре называется «штуч-
ка-мучка». Такие же штуч-
ки. когда бутерброд с 
красной икрой опускается 
к пищеводу, как лифт с че-
ловеком в красном свитере. 
И совсем уж поэзия превра-
щается в баловство и заба-
ву. когда из строчек скла-
дываются разные фигуры: 
петухн. пароходики. Даже 
странно для такого талант-
ливого поэта. Словно не 
хватает изобразительных 
средств. 

Иной раз изменяет Возне-
• сенскому и чувство меры, я 

даже сказал бы. чувство 
приличия. О пресловутой 
девочке, писающей по бис-
сектрнске, уже справедливо 
писал Сергей Наровчатов. 
Он правильно сказал тогда, 
что обычно в таких случаях 
отворачиваются, а не вперя-
ют исследовательский поэ-
тический взгляд. Или вот 
это. из стихотворения «Язы-
ки»: 

У. Язун с жемчужной 
сыпью — 

нак расшитая бисером 
византийская спальная 

туфелька, 
У. изящный музычон 

певички с прилипшим 
к нему, 

точно черная пружинка, 
волосном... 

Извините. Занавес опу-
скается. Неинтересно и. 
прямо скажем, не очень 
прилично. 

Чтобы не заканчивать 
разговор о стихах Возне 
сснского этими строчками, 
возьмем одно из последних 
стихотворений поэта «ВЫПУ 
сти птицу!» и зададим еще 
раз вам, любителю поэ-
зии. все тот же вопрос: что 
в этих стихах абстрактнб-
го. заумного, непонятного, 
вредного? 

Современная девчонка 
покупает на базаре дорогую 
птицу и выпускает ее на 
волю. Стихотворение стро-
ится на экспрессивном при-
еме. когда три строки каж-
дой строфы утверждают од-
но, а четвертая строка ут-
верждает противоположное 
н опровергает тем самым 
утверждение первых трех 
строк. 

Деньги на ветвр, 
синь шебутная! 

Как щебетала в клетке 
из тиса 

та аметистовая 
четвертная — 

«Выпусти птицу!» 
• • • • • 

Птица тебя не поймет 
и не вспомнит, 

люд сматернтся, 
будет обед твой — 

булочка а полдник, 
ты понимаешь? 

Выпусти птицу? 

• руки синица — 
скучная сказка, 

в небо синицу! 
Дело отлова — 

доля мужская, 
женская доля ~ 

выпустить птицу!.. 
Вот, значит, я и задаю 

вам этот вопрос: что вредно-
го вы находите в этих сти 
хах? По-вашему, лучше, 
если бы поэт рекомендовал 
поймать птицу? Посадить 
птицу в клетну? 

Я должен не только по-
просить у вас извинения за 
то, что воспользовался ва-
шим письмом, но и поблаго-
дарить. Оно дало мне повод 
высказать то, что давно мне 
хотелось высказать. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРОВ 
Г. М. Ц Е Ц Х Л А Д З Е — 

80 лет . 

Секретариат 

ю грузинЪкоГ """ 
пр; 

чу Цецхладзе приветствие: 

Союза писателей сЬ&Р и Со-
вет по грузинкой литературе 
направили Григолу Моисееви-

«От всей души поздравля-
ем Вас с восьмидесятилетн-
ем со дня рождения. 

Свою литературную дея-
тельность Вы начали в 1917 
году н с тех пор преданно 
служите родной литературе. 
Своими стихами, позмамн, от-
ражающими духовный мир 
советского человека, Вы обо-
гатили грузинскую поэзию. 

Особенно плодотворна Ваша 
переводческая деятельность. 
Вами переведены шедевры 
русской классической н со-
временной поэзии —«Евгений 
Онегин» Пушкина, «Кому на 
Руси жить хорошо» Некрасо-
ва, «Конек-Горбунок» Ершова, 
•Хорошо!» Маяновского... 

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья и многих лет 
жизни». 

У. Э. ЛДХТУ — 50 лет 

Секретариат правления 
Союза писателей СССР и Со-
вет по эстонской литературе 
направили Уно Эдуардовичу 
Лахту приветствие: 

«Сердечно поздравляем Вас, 
одного из видных сатириков 
нашей страны, с днем пятиде-
сятилетия. 

Продолжая и развивая в 
эстонской поэзии традиции 
Владимира Маяковского, Вы 
много сделали для развития 
сатирического жанра в совре-
менной эстонской литературе. 

Вместе с эстонскими чита-
телями мы. Ваши москов-
ские друзья и коллеги, ценим 
Вас и нак талантливого пе-
реводчика русской и англий-
ской поэзии, как либреттиста, 
драматурга, мастера эстрад-
ной миниатюры. 

С радостью и удовлетворе-
нием отмечаем, что Ваш юби-
лей совпал с присуждением 
Вам почетной премии имени 
Юхана Смуула. 

Желаем Вам и впредь 
писать о современности так, 
как Вы писали всегда, — 
с гордостью и нежно, с юмо-
ром и иронией, радуясь на-
шим успехам и кипя нена-
вистью ко всему тому, что 
мешает нам на нашем пути 
к светлому будущему». 

С. Ф. Ш А К И Р О В У — 
50 пет 

правления 
СССР и Ко-

Сенретариат 
Союза писателей „„«.г и по-
мнссня по военно-художест-
венной литературе направи-
ли Самату Фатхрахмановичу 
Шакирову приветственную те-
леграмму,- ' 

«Поздравляем Вас, извест-
ного татарского поэта, про-
заика и очеркиста, с днем 
пятидесятилетия. Ваши лири-
ческие стихи, произведения 
для детей подкупают мдушев-

и чистотой интона-
ции, вы создали по-
вести о героях, защищав-
ших Родину, опубликовали 
творческие портреты моло-
дых татарских поэтов, погиб-
ших в боях, многое сделали 
Для издания и популяриза-
ции их произведений. 

желаем Вам крепкого здо-
ровья и н.утом^ИЬ творчГ 
«кой деятельности», 

«•Литературная газета* при• 
соединяется к втим теплым 
поздравлениящ 

Ц « и И И г . Д И П Щ У И Ц В Г А З в Т А М » 
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КАДР П1РШЙ — КАДР ПОСЛЕДНИЙ 

АО ВСТРЕЧИ НА ЗШИЕ 
Пушкинская строчка «Звез-

да пленительного «метка» 
с т м а названном новой рабо-
ты киностудии «Лемфильм», 
Это картина о декабристах, 
об N1 трагмчаскт и прекрас-
ны* судьбах. Это и рас ска» • 
аамачательных женщинах, по-
ся«доаааших аа своими 
мужьями а иагиание. 

Филам стааит ражиссар 
Владимир Мотыль, особенно 
еапомниашийса ариталямсао-
•й предыдущей лентой — 
«Балоа солнца пустынна. 

На снимка (аниау слева)— 
кадр иа будущего фильма) 
приезд Сергея Волконско-
го (артист О. Стриженов) 
а Читинский острог. Сре-
ди исполнителей также И. 
Смоктуноеский, Н. Бондар-
чук, польская актриса Э. Ши-
кульска и «многие другие. 
Фильм предполагается вы-
пустить иа акрам к 150-летней 
годовщине восстания на Се-
натской площади. 

По аакаау Центрального те-
левидения иа голубой акрам 

переносится роман Бориса 
Горбатова «Мое поколение» 
(сценарий Б. Ткаченко, поста-
новка О. Лебедева). В кадре 
вверху — комсомольцы пер-
вых лет революции Юлька 
(Н. Гущина) и Рябинин (В. 
Сафроноа). 

- . А на третьем снимке Се-
ша и Илья, герои новой мос-
фильмовской картины «Ряби-
на — нежная ягода» (»ти ро-
ли исполняют артисты К Руд-
ная и Л. Кулагин). 

Фильм расскажет о восьми 
днях нэ жизни двух у ж е не 
очень молодых (им аа три-
дцать) людей. В детстве и 
юности они дружили, деже 
думали пожениться. Потом 
расстались я аот встретились 
снова.» 

Автор сценерия и режис-
сер-постановщик — Андрей 
Смирнов, дебютировавший на 
•Мосфильме» картиной «Бе-
лорусский вокзал». 

К «НО/ 

театр 

. *• • " . АГЕЕВЫХ, 
Г. ИТИИА а Ж ВРЮХАНЕНМО 

(ТАСС) 

ВВСНОЯ 1973 года 
состоялся четвертый 
'симпозиум советских 

и итальянских кинемато-
графистов. Спустя несколь-
ко месяцев журнал «Чине-
М ^ н ^ о й а » ( М 223, 1973) 
отубл^мойал большую ста-
гею ""РЬВерто Алеманно 
«Советские кинематогра-
фисты в Риме во имя тор-
жества реформизма», по-
священную моему докладу 
на симпозиуме («Кино в по-
знании современности»). 
Содержащиеся в статье 
сердитые наскоки на до-
клад и докладчика сами по 
себе, может, и не заслужи-
вали бы внимания, если бы 
доклад не использовался 
как повод для таких рас-
суждений о Советской стра-
не и ее культуре, которые 
нельзя не оспорить, хотя 
характерная для стиля ста-
тьи замена полемики ру-
ганью и не располагает к 
дискуссии. 

Особенно сильный гнев 

ских нападок яв советское 
общество и его культуру. 

Через всю статью Але-
манно проходит негативное 
отношение к миролюбивой 
внешней политике Советско-
го Союза. Не затрудняя се-
бя поиском каких-либо ар-
гументов, Алеманно заяв-
ляет, что «экономическое 
соревнование двух мировых 
систем подменяет интерна-
ционализм в классовой 
борьбе». Он с сарказмом 
пишет о «тщетных попыт-
ках» советского «политиче-
ского руководства» «мир-
но» разрешить имеющиеся 
в жизни противоречия, что-
бы обеспечить длительный 
мир во всем мире и безо-
пасность советского народа, 
строящего коммунизм». 
Очень резко, доходя до ис-
терии. Алеманно выступает 
против людей, которые хо-
тят «заставить поверить в 
возможность «мирного сосу-
ществования» на земле как 
раз в тот момент, когда в 

бы превратилась «в над-
стройку, лишенную диалек-
тических связей с базисом». 

Само исследование свое-
образия советской культу-
ры. ее отличий от культуры 
буржуазной Алеманно объ-
являет занятием, противо-
речащим Ленину, отвергав-
шему попытки пролеткуль-
товцев «выдумывать свою 
особую культуру». В этой 
связи Алеманно цитирует 
тот пункт ленинского про-
екта резолюции «О проле-
тарской культуре», где го-
ворится об отношении марк-
сизма «к ценнейшим завое-
ваниям буржуазной эпохи». 
Весьма произвольно истол-
ковывая этот проект. Але-
манно фактически отрыва-
ет процесс развития ново! 
культуры от реальной дей-
ствительности. абсолютизи-
рует одно из слагаемых 
процесса (использование 
опыта уже существующей 
культуры), противопостав-
ляя его другим слагаемым. 

А. КАРАГАНОВ 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ 
ЗАМЕТКИ МЕТАНИЯ 

ЗАЕМНОЙ МЫСЛИ 
автора статья вызвала та 
часть доклада, где говори-
лось о том, что в критике 
советского общества и его 
социалистического разви-

I тия левые экстремисты 
нередко сближаются—како-
вы бы ни были исходные 
мотивы критики — с буржу-

: азной пропагандой. Упоми-
| нание о таких сближениях 
Роберто Алеманно относит 

I исключительно за счет не-
I достатка «юмора» у доклад-
чика. Однако это ехидное 
замечание предметно опро-
вергается самим содержа-
нием статьи. Роберто Але-
манно, клеветнически изо-
бражая советскую действи-
тельность, игнорирует ре-

I альные процессы развития 
нашей культуры, всячески 
акцентирует внимание на 
тех ошибках и наруше-
ниях социалистической де-
мократии, которые были 
осуждены я отодвинуты в 
прошлое в результате рабо-
ты партии по преодолению 
последствий культа личио-

I <;ти. 
Обращаясь непосредст-

венно к киноискусству, Але-
манно иронизирует по адре-

I су всех тех советских кине-
матографистов, которые от-
вергают концепцию всеобщ-
ности и непреодолимости 
ала. яотому что «убеждены 
в позитивности социалисти-
ческой действительности, 
завоеванной в боях с вра-
жескими полчищами». Не 
знаю, какой тут нужен 
«юмор», чтобы не заметягь 
сближений с буржуазной 
пропагандой как в общем 
направления суждений Але-
манно о Советской стране, 
так я в их тоне, языке, 

ностя ради надо 
I > я антисоветиз-

ме ТИВерто Алеманно есть 
я твкие мотивы, такие от-
тенки, которые специфичны 
именно для левоакстремист-

мире безраздельно царит 
насилие». По логике статьи 
Алеманно, мирное сосущест-
вование невозможно, нужна 
борьба. Но каковы ее пер-
спективы? «Теперь. — пи-
шет Алеманно, — мы уже 
больше не можем быть уве-
рены в том. что в борьбе 
между прогрессом и реакци-
ей принцип «мирного сосу-
ществования» способствует 
развитию культуры, ибо те-
перь мы не так верим в то. 
что из диалектики противо-
речий капитализма столь 
уж «неудержимо» выраста-
ет красный цветок социа-
лизма, как мог в это верить 
Маркс» Итак, борьба без 
надежд и целей? Политиче-
ское капитулянтство, про-
паганда бесперспективно-
сти. признание буржуазной 
идеи о «неспособности» со-
циализма стать реальной 
альтернативой капитализма 
— таков объективный, если 
отвлечься от словесной эк-
вилибристики. результат 
спекулятивных рассужде-
ний Роберто Алеманно. 

Значительная часть 
статьи Алеманно посвяще-
на взаимоотношениям совет-
ской и мировой культуры. 
Очевидно, на основании то-
го, что в моем донладе го-
ворилось об идеологиче-
ской борьбе в сфере куль-
туры и о некоторых особен-
ностях философии, морали, 
встетики советского ки-
но, связанных с его социа-
листической направлен-
ностью, Алеманно делает 
вывод о том, что «Карага-
нов доводит до крайяих 
пределов теорию «сепарат-
ной культуры». При атом 
он навязывает нам приду-
манное им же самим воспе-
вание «автономности», «от-
деления» советской куль-
туры от «всего контекста 
мировой культуры». Але-
манно создает миф о том, 
что советская культура яко-

шШЖ 

И потом, уж если Алеман-
но взялся цитировать Лени-
на. так он должен был бы 
обратить внимание на такое 
немаловажное обстоятель-
ство: в том же проекте ре-
золюции «О пролетарской 
культуре» Ленин подчерки-
вал. что «вся постановка де-
ла просвещения, как в по-
литико-просветительной об-
ласти вообще, так и спе-
циально в области искус-
ства. должна быть проник-
нута духом классовой борь-
бы пролетариата за успеш-
ное осуществление целей 
его диктатуры». Обращаясь 
к ленинскому решению 
проблем художественного 
творчества, нельзя было не 
вспомнить и высказывания 
Ленина о двух культурах в 
каждой национальной куль-
туре. как н ленинскую по-
становку вопроса о «дейст-
вительно новом, великом 
коммунистическом искус-
стве. которое создаст фор-
му соответственно своему 
содержанию». 

Идея Ленина о культуре 
— это не собрание разров-
ненных высказываний, в 
цельное учение, все частя 
которого взаимосвязаны. 
Начетническое выхватыва-
ние цигат, противопоставле-
ние одной части учения 
другим его частям глубо-
ко противоречат самой ме-
тодологии леяияскпй мыс-
ли. Да н тот отрывок из 
проекта резолюции, кото-
рым оперирует Алеманно, 
не дает иииаких оснований 
Для его метафизически 
однозначного истолкования: 
не просто об использовании 
опыта существующей ку.^ 
туры писал Ленин, а об 
усвоении я переработке 
всего ценного > ней, о даль-
нейшей работе яа этой осно-
ве и в этом направлении, 
одухотворяемой практиче-
ским опытом диктатуры 

пролетариата; Ленин писал 
о развитии действительно 
пролетарской культуры (это 
Троцкий говорил о невоз-
можности ее создания, заяв-
ляя, что пролетариат не 
располагает достаточным 
для втого временем). 

Критический метод авто-
ра статьи весьма эклекти-
чен. В одном случае для 
полемики с «теорией сепа-
ратной культуры» Алеман-
но привлекает письмо Ста-
лина Крашенинниковой по 
некоторым вопросам язы-
кознания: в письме говори-
лось о том, что специфиче-
ские слова и выражения, 
имеющие классовый отте-
нок. используются в речи 
не по правилам какой-лйбо 
классовой грамматики, а 
по правилам грамматики 
существующего общенарод-
ного языка. Механически 
перенося логику этих лин-
гвистических суждений на 
процессы развития худо-
жественной культуры. Але-
манно насмешливо отвер-
гает само понятие борьбы 
за советское искусство, от-
личающееся "от искусства 
буржуазного, хотя н эта 
борьба, и эти отличия дав-
но уже стали реальностью, 
которая, как и всякая ре-
альность. требует внима-
тельного к себе отношения. 

В другом случае Але-
манно обращается к выска-
зываниям Мао Цзэ-дуна о 
том, что «настоящая лю-
бовь к человечеству станет 
возможна только тогда, ког-
да классы будут уничтоже-
ны во всем мире». Коммен-
тируя это высказывание, 
Алеманно восклицает: «А 
ведь идеология «сепаратной 
культуры» провозглашает 
триумф «права» на счастье 
возможное только к одной 
стране, отличной и отде-
ленной от горя всего осталь-
ного мира, который взы-
вает к солидарности во имя 
единства культуры». 

Более или менее поня-
тен — пусть хоть он и 
оставлен в намеке — поле-
мический выпад против 
идеи построения социализ-
ма в одной стране: он 
вполне отвечает духу лево-
экстремистских идей авто-
ра статьи. Но как по-
нять перенесение на куль-
туру идеи о несовместимо-
сти классового разделения 
общества я любяя к чело-
вечеству одновременно с 
отрицанием «классовой 
грамматики», е утвержде-
нием единства культуры 
вне реально существующих 
в ией идеологических, со-
циальных различий? Ясно 
одно: полемическая страсть 
бросает авторе из одной 
крайности в другую, то он 
хватается за цитаты нэ 
Мао, то начинает иронизи-
ровать по поводу «классо-
вой грамматики» и призы-
вать—совсем в духе буржу-
азно-либеральных концеп-
ций—к единству культуры. 
В одном последователен 
Алеманно — я нападках на 
советскую культуру, что ка-
сается выбора цитат и ар-
гументов. тут он ничем 
себя не контролирует: пре-
небрегает не только эле-
ментарной логикой научно 
го исследования, но н про 
стым здравым смыслом. В 
результате безбрежных им-
провизаций получается тео-
ретическая мешанина, ред-
костная по своей пестроте. 

Я ВвКЛЮЧеНИе ми» хочется 
несколько слое сказать — 
котя вы на одном примере — 
о иедовросоеестных приеме* 
полемики, характерных для 
статьи Алеманно. 

•Выступление караганова, 
— пишет Алеманно, — нача-

лось с почти открытых напа-
док иа фильм Тарноаского 
«Солярке», хотя могло вы по-
казаться направленным вооб-
ще против осах фильмов, 
•философия которых основа-
на иа той предпосылка, что 
научный и технический про-
гресс, непрерывно расширяю-
щий наши возможности, не 
сопровождается прогрессом 
человеческой сущности». 

Сразу замечу: приведя ци-
тату иа моего доклада, Але-
манно пристегнул и ней 
фильм Тарноаского опять жа 
только для «удобства поле-
мики». Не о «Соляриев» шле 
речь в моем доклада при ана-
лизе влияния акзистенциаяи-
стеной идеи о соотношении 
прогресса техники и челове-
ческой личности не совре-
менное кмне* Ведь «Солярис» 
никак не может Выть постав-
лен а один ряд с фильмами, 
подвластными атоя идее. Не 
может по той? простой причи-
не. что в нем с поразитель-
ной позтнческоА енлой выра-
жена влюбленность художни-
ка а нашу прекрасную зем-
лю, вера в человека, в его 
способность все глубже про-
никать в тайны мироздания, 
совершенствуя своя, свой ра-
зум в процессе постижения 
истины. Я фильмах же. отри-
цающих саму возможность 
прогресса человеческой сущ-
ности. человек изображается 
нан изначально и извечно по-
рочное существо, а окружаю-
щий его мир — наи средото-
чие окаменевших уродств. 
Когда герои такого рода 
фильмов устремляются е нос-
мическне дали, они и туда 
несут — а отличие от героев 
•Сояяриса» — свои неистре-
бимые земные пороки, даже 
електрониые чудо-машины 
ааражают атими пороками, 
нак ато происходит, напри-
мер, в «Космической Одис-
сее» Стенли Кубрика. 

Критику «Солярнса» 
Алеманно «домыслил», го-
воря попросту, высосал нэ 
пальца. Но на таких же 
произвольных домыслах ос-
нованы его суждения о всей 
истории советского кино. 
При этом ои бездумно пута-
ет даты и смещает целые пе-
риоды. «Для Маяковско-
го. — пишет Алеманно. 
имея в виду относящееся 
и 1922 году высказывание 
поэта.— кино было или ско-
рее могло и должно было 
бы стать «мировоззрением» 
коммунизма, а Шумяцкий 
(председатель кннономитета 
В середине 30-х годов.— 
А. К.) уже замышлял со-
здание советского варианта 
Голливуда где-нибудь на 
далеких я тихих берегах 
Черного моря, вдали от на-
циональной истории». Дра-
матическая история с филь-
мом Эйзенштейна «Бежин 
луг» превращается автором 
статьи в некую метафору 
всеобщего значения. Але-
манно пишет о «советских 
бюрократах от кино, кото-
рые вот уже более полувена 
безнадежно пытаются от-
мыть пыль времени», В по-
лемическом угаре Алеман-
но и подумать не захотел о 
том. что имени о в эти «бо-
лее полувека» была создана 
многонациональная совет-
ская кинематография пят-
надцати республик, имен-
но я эти годы совет-
ское кино завоевало миро 
вую славу, начатую айэен-
штейноаскнм «Броненос-
цем...» и пудовкинской 
«Матерью», умноженную 
лучшими фильмами тех, кто 
продолжил традиции пионе-
ров советского киноискусст-
ва. И сколько раз ни хоро-
нили советскую кинемато-
графию ее идейные против-
ники, она всегда была и ос-
тается влиятельной силой 
мирового кинематографиче-
ского процесса, носителем 
идей революция, высокой 
правды нового, социалисти-
ческого мира. 

г'чЧ 

ТЕАТР на Таганке не 
впервые обращается 
к произведениям со-

временных советских писа-
телей, инсценируя их, при-
чем инсценируя не вообще, 
а применительно к себе, к 
тому театру, как он сло-
жился и существует вот 
уже десять лет. 

Дать вторую, сцениче-
скую, жизнь художествен-
ному произведению — это 
заманчиво, но это. на мой 
взгляд, н очень рискованно, 
опасно. Ведь взыскательный 
зритель скорее простит 
театру недостатки драма-
тургии, чем неудачи инсце-
нирования. 

И правильно при этом по-
ступит. 

Плохая или плохо сы-
гранная пьеса компромети-
рует самое себя н театр; 
плохо поставленное, плохо 
сыгранное или экранизиро-
ванное литературное произ-
ведение — это уже грех, а 
иногда и позор. 

В самом деле — для че-
го делать из лучшего худ-
шее? Из полного — сокра-
щенное и ущербное? Из ге-
роев уже известных по ли-
тературе, устоявшихся в на-
шем сознании, — героев не-
известных. из живых людей 
— их тени и манекены? 
Искусство производит ведь 
не тот товар, который мож-
но выпустить первым сор-
том, а можно, соответствен-
но снизив цену, повторить 
выпуск сортом вторым и 
третьим. 

Литература, в частности 
проза, и драматургия — 
это разные способы вйде-
ния н мышления, далеко не 
всегда они способны пере-
воплощаться друг в друга, 
очень часто у них нет для 
этого и деже не должно 

• быть никаких возможно-
стей. Впрочем, такое перс-
воплощение идет в одном 
направлении — театр и осо-
бенно кино относятся к про-
зе слишком самонадеянно, 
полагая, кажется, что 
имеют некую власть над 
нею. и вот уже современ-
ному кинематографу нипо-
чем мыслительные способ-
ности Льва Толстого, и он 
делает зрелище из толстов-
ской философии. 

Проза держится скром-
нее. а главное — самостоя-
тельнее. она всегда осоз-
нает себя основой, а не ва-
риантом. и, кажется, еще 
нн один прозаик не переде-
лывал чью-нибудь пьесу 
или чей-нибудь киносцена-
рий в роман, повесть или в 
рассказ, хотя технически 
это. наверное, не так уж 
чрудно было бы осущест-
вить и добиться определен-
ного эффекта. 

К Театру на Таганке, и 
его «литературным» экспе-
риментам можно относиться 
по-разному, но вот в чем 
ои не дает повода себя 
упрекнуть — он ничего не 
испортил. Литературные 
произведения. которые 
здесь были инсценированы 
н поставлены — шла ли 
речь о Джоне Риде, об Ан-
дрее Вознесенском, о Бо-
рисе Васильеве или об эпи-
столярном наследии Пуш-
кина, — все эти сложней-
шие операции имели впол-
не положительный исход. 

Тем не менее, когда я ус-
лышал. что Федор Абрамоа 
и Юрий Любимов работают 
над инсценировкой, которая 
должна быть «составлена» 
нэ трех произведений — 
«Деревянные кони». «Пе-
лагея» и «Алька», — я за-
сомневался. И немало. 

Я знаю абрамовскую про-
зу — неторопливую, об-
стоятельную. проникновен-
ную. Реалистическую и по-
вествовательную. И по язы-
ку да и по многим событи-
ям — локальную, северную. 
Это проза, которая ничуть 
не смущается тем. что и до 
нее кто-то уже говорил о 
том же самом и по тому же 
поводу. «Ну и что из этого? 
— нак бы обращается она 
к читателю. — Что из того, 
что ты уже знаешь об 
этом от кого-то? А теперь 
узнай еще и от меня. Сам 
предмет, о котором я гово-
рю, и то. как я говорю, сто-
ят втого!» 

Опасливо было эя литера-
туру. Мне всегда была до-
рога я близка наша так на-
зываемая «деревенская» ли-
тература, хотя бы только по 
одному тому, что нельзя 
без волнении и самых глу-
боких переживаний следить 
за историей и судьбой того 
жизненного уклада, 'ой 

псяхология я нравственно-
сти, из которых мы, ны-
нешние. вышли не так уж 
давно, без малого все и каж-
дый. А что такое народ 
без истории? 

В то же время ато ведь 
не значит, что обращение 
литературы к истории, дая-

• ней или недавней, уже са-
мо по себе есть ее достоин-
ство. Что его не так, можно 
судить хотя бы по тому, 
что та же «деревенская» 
литература стала слишком 
часто повторяться, в ней 
появились свои шаблоны, 
свои обязательные герои 
к свой, тоже обязательный, 
душевный нас рой. 

Опасливо было я ва те-
атр. 

Я ПРЕДСТАВЛЯЮ се-
бе темперамент Лю-
бимова. стремитель-

ный и жесткий, у которого 
иной спектакль даже н яе 
актерский, только ре-
жиссерский... Как могут 
быть скомпонованы эти 
два столь различных искус-
ства? Как могут они риф-
моваться? Это было непо-
нятно. 

Вот то состояние, в кото-
ром я видел абрамовскую 
прозу и любимовский теа'ф 
перед началом их творче-
ского содружества: было бы 
попросту неестественным 
заранее предрекать успех 
этому содружеству. 

А что же я в конце кон-
цов увидел? 

Идет совершенно реали-
стическая сцена: Евгения 
(артистка Татьяна Жукова) 
скребет голиком пол в избе 
и между делом рассказы-
вает о своей свекрови Ми-
лентьевне, которая только 
что вернулась нэ леса с лу-
кошком грибов. — какой 
Милентьевна человек, ка-
кую она прожила живнь. 

Сугубо реалистический 

Сергей ЗАЛЫГИН 

участвуя и я условности*, 
тоже играя их со вкусом и 
умением, Да и весь «к 
самбль принял эти нелег-
кие, зато многообещающие 
правила игры — чего сто-
ит одни то* факт, что все 
актеры заговорили Вдруг • 
атом спектакле яа север-
ном народном диалекте, я 
нак заговорили! 

И это главное^ чем театр 
вошел в литературу. 

Главное, во не все. 
Проделал Ту же самую 

работу в поисках наиболее 
выразительного сочетания 
между реальным и 
ным художник 
скнй. 

Принцип театр*' 
прежним —- ма 
разительности 
Минимуму средств 
яения. 

Конкретно »то 
так: вясят бороны 
а на зубьях те шяя 
предметы — то ли у 
него обихода, то лн *тоЬа 
ры» сельского магазина, то 
ли выпеченные в пекарне 
булки хлеба. 

И только. 
Но «того оказывается 

вполне достаточно, чтобы 
создать полное и вполне 
достоверное впечатление 
обстановки не только в це-
лом, в перспективе, но и в 
деталях, в ближчем плане. 
Другая очень точная худо-
жественная работа — ато 
костюмы. Стоит тольно по-
смотреть на Пелагею, на ее 
«тряпки». которые она 
приобретала ценой неимо-
верных усилий н труда, а 
носить их так и не научи-
лась. да и не научится уже 
никогда. 

И. наконец, еще один по-
мощник режиссера и полно-
ценный участник втого 
спектанля — композитор 
Н. Сндельвиков. 

ЛИТЕРАТУРА 
И СЦЕНА 

«ДЕРЕВЯННЫЕ КОНИ» В ТЕАТРЕ НА ТАГАНКЕ 

I 
впизод, несколько даже на-
турный. 

Но тут же. по бокам сце-
ны, на двух скамейках си-
дят все остальные дейст-

. вующне лица — и те. нто 
нынче жив, « кого уже нет, 
но все они «от себя» до-
полняют расскаа Евгении. 

Это условность. 
Или во* изба Пелагеп. и 

сама Пелагея (артистка Зи-
наида Славнна) ведет опять 
таки самый обыкновенный, 
житейский разговор со 
своим мужем (артист Иван 
Бортник), а тут их при-
глашают в гости, сразу в 
два дома. 

А в следующей сцене — 
опять совершенно условно 
— мы видим гулянки сразу 
в двух домах, да еще н 
третью сцену, и асе это пе-
ремежается резко, отрывоч-
но, неожиданно, высвечи-
вается то одно, то другое, 
слышится отрывок то од-
ной, то другой песни, то нэ 
одной, то нз другой избы 
подаются реплики. 

И вот так и пойдет, и 
пойдет втот спектакль — в 
этом радостно неожиданном 
и в то же время непринуж-
денном смещении реального 
в условное и обратно, пой-
дет не просто так и не ради 
эффектного театрального 
приема и трюка, а по делу, 
радн того, чтобы литерату-
ра. которой, казалось бы, 
вход на сцену — тем более 
на сцену театра условно-
стей — строго воспрещен, 
как раз благодаря этим 
условностям и пришла сю-
да, вместилась тут, заняла 
свое место уже по праву, 
ничуть не потеряв прн этом 
от своего достоинства н су-
щества. 

Более того — что-то и 
выигрывая: выигрывая ла-
конизм, образную убеди-
тельность, вообще зри-
мость. 

Это о литературе в теат-
ре. 

Но есть здесь — не мо-
жет не быть — вторая сто-
рона дела, есть обратная 
связь, которую, сопостав-
ляя и выводя из первой, на-
верное, можно определить 
как «театр в литературе». 

Иначе говоря, если "вбра-
мовская. столь, казалось 
бы. не театральная проза 
вошла в театр, так нлн ина-
че, а приспособилась к не-
му, то я театр, в свою оче-
редь, тоже должен был при-
способиться к прозе, пойти 
ей навстречу. Без этого не 
было бы между ними содру-
жества и союза, тем более 
союза успешного, очень ин-
тересного и поучительного. 

«Деревянные кони» — 
Наряду с тем, что вто спек-
такль режиссерский. — 
еще и актерский спектакль. 
Нз всего того, что я у Лю-
бимова видел, вто, пожа-
луй, самый актерский спек-
такль, с самой реалистиче-
ской игрой, можно даже 
сказать, с игрой то н де-
ло традиционной, классиче-
ской. Так играют здесь и 
Алла Демидова (Мнленть-
евяа). и Татьяна Жукова, я 
Зинаида Славина, и Иван 
Бортник, и Нина Чуб (Аль-
ка), я то же время легко 

Северные народные моти 
вы, иногда приближаясь, 
иногда удаляясь, все-таки 
остаются как бы в стороне, 
остаются «за», временами 
мы их и совсем не замеча-

, |м.
 л 

Однако же стбит им 
умолкнуть, как мы тотчас 
замечаем их отсутствие, их 
необходимость. 

Итак, этот спектакль 
твердо держится на всех 
возможных для него точках 
опоры, на всех его участках 
— на литературе, на ре 
жиссуре, на мастерстве ак-
теров. художников я компо-
зитора. 

Полноценный комплекс. 
А возник он из содружест-
ва литературы, точнее — 
прозы с театром. Проникно-
венность прозы приобрета-
ет здесь выразительность и 
даже яркость сцены. 

И вот еще что примеча-
тельно: почти в те же дни 
мы стали свидетелями и 
еще одного радостного яв-
ления примерно того же 
плана — л имею в виду 
фильм Василия Шукшина 
«Калина красная». 

Там ведь тоже достигну-
ты удивительная проник 
новенность, убедительность 
и высокая нравственность, 
хотя бы по одному тому, 
как мудро люди какой-то 
небольшой, тоже северной 
деревни относятся к чело-
веку, совершившему пре-
ступление. как стремятся 
они этого человека приоб-
щить к себе, к своему обра-
зу жнзнн н к самому ее 
пониманию, как мужествен 
но и бескорыстно они этого 
человека защищают. 

Общее в этом спектакле 
н в этом фильме нак раз 
н есть нх высокая нрав 
ственность, безо всяких 
прикрас, а по самой сути 
та нравственность, которая 
через произведения искус 
став учит людей человече-
ской чуткости, пониманию 
одним человеком другого. 

А ведь и здесь, и там « 
основу положена одна и та 
же «исходная величина» — 
проза, далее же эта проза 
приближается в одном слу-
чае к театру, в другом — к 
кинематографу. 

Разумеется, у Василия 
Шукшина, который высту-
пает и как прозаик, и как 
режиссер, и как актер, ус 
ловня для такого приобще-
ния наиболее естественные, 
ио дело не в этом. Дело в 
том. как и что наше искус 
ство ищет и находит на 
•том пути. 

Много потерь понесли мы 
• театрализации, особенно 
же — в экранизации произ-
ведений художественной ли-
тературы. 
. Но там, где театр н кино 
чувствуют свои собственные 
реальные возможности, не 
преувеличивают их и' не 
страдают излишней самоуве-
ренностью. отнюдь не прису-
щей истинной талантливо-
сти. — там имеют место 
очень серьезные находки 

вр 
Т! 

I *-• 

И, возвращаясь к спектак 
лю на Таганке, я думаю, 
что ему предстоит долгая и 
благородная жизнь. I И 

«I 
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I Ждали тысячного. 
круглы* цифр — «ИИ 

— ввХвМИ, ВЗЫВАЮТ к 
-—,—...мят. А • том, что он 

будет, «ТОТ ТЫСЯЧНЫЙ, НИКТО 
и» сомневался. Бь)лв даже 
укоренное ГЬ, ЧТО «и поело ГИ-
беяи ТЫСЯЧИ ЧОЛОЯОК, — и м 
писвяе «Гардивн», — самый 
неисправимый оптимист но 
смежат сказать, что но будет 
Я1ДО одной тысячи». 

Итак, ждали тысячного. I 
Белфасте, нодалоко от вде-
иия муниципалитета, но широ-
кой досмо с надписью «Ничто 
но оправдает »того1» а окру-
жении черных могильных про-
стоя красным еыписаны циф-
ры погибших. 

В пераый ж е день я отпра-
вился к этой белфастской до-
стопримечетельности. Языки 
копоти на станвх, стрекот ниэ-
ко кружащегося над домами 
вертолета, ощетинившиеся 
стволами броневики и джи-
пы, солдаты, прячущиеся 
ва выступы аданий, бес-
конечные ряды разбитых яит. 
рин — это центр Белфесте. 
Несколько дней нааад на 
Ройал-еяаню была ааораана 
превращенная а армейскую 
каварму гостинице, и ие всей 
улицо не осталось целым ни 
одного стекле. Было время, 
когде здесь мрачно шутили— 
но реабиеейто а Белфасте оч-
ков, не то еем по привычке 
вставят фанеру. Ныне, види-
мо, но хватает и фанеры. Не 
оконные ремы натянута син-
тетическая пленке. 

Я уже подходил к универ-
магу «Маркс вид Спенсер», 
как две броневике перегоро-
дили дорогу: оказалось, что а 
магаэнн заложены бомбы, о 
чем получено телефонное 
предупреждение. Многоопыт. 
ная толпа мгновенно отхлы-
нула от опасного места. В 
одинаковой униформе, как на 
странном параде, выбежали 
на дверей продавщицы. Ча-
реэ несколько минут разда-
вись аэрывы... 

Но вот и знакомы* по фо-
тографиям «смертный кален-
дарь»; я яидел — не было ни 
одного прохожего, кто не 
аамедлил бы аоале него 
шаг. Ждали тысячного. У этой 
круглой цифры — осколочно 
острые крея, оие вся начи-
нена динамитом отчаяния. 
Летом 1969 года выстрелом 
е сердце был убит католик 
Джои Галлвхер, анеменитый 
ныне тем, что первым стоит 
е списке погибших. Гвллехере 
застрелили полицейские ив 
«специальных сил «Б». Смерть 
косила широко — ие резби-
рая ни молодых, ни старых. 
Самой юной жертве было БЕЛФАСТ. |Пе телефону) 

I месяцев, само* стером* по 
возрасту — 9), год. 

Ночные выстрелы звучали 
и продолжают звучать а Оль-
стере. Прот^Камты стреляют 
в католиков, католики — а 
протестантов, тех и других 
убивают и сами гибнут виг. 
лийские солдаты. Газеты же 
стараются представить все 
»то как некую кучу малу, 
фундаментом которой служит 
«загадочный и нелогичный 
ирландский характер* с его 
особой склонностью к терро-
ру и насилию. Но есть, суще-
ствует тот общий знамена-
тель, и которому саодиме е 
конце концов тысяча жертв 
Ольстере,— политика, кото-
рея столетиями определяла 
жиане Северной Ирландии, 
сталкивала лбами католиков 
и протестентоа, приносила и 
продолжает приносить дохо-
ды бритеиским монополиям. 
И потому подлинным симяо-
лом ольстерской драмы осте-
нетсв убийство при свете див: 
расстрел британскими вой-
сками мирной демонстреции 
е Дарри — «кроеееое воскре-
сенье». Никто из убийц не 
поплатился зв это преступле-
ние, совершенное лолторе го-
де незад. 

Гибнут католики и проте-
станты, солдаты и полицей-
ские. Но не стрвнная ли за-
кономерность — большин-
ство убитых именно католики, 
угнетеемое меньшинство 
Ольстере, не стренно ли, что 
не квждого посаженного в 
концлагерь протестанте-
экстремисте приходится 
10 католиков) > 

...Утром следующего дня я 
еще не знал, что скоро мне 
доведется своими глазами 
увидеть тысячную жертяу. 
Был ветреный, холодный 
день. То принимался моро-
сить дождь, то выбегало иэ-
За облаков солнце. Я отпра-
вился е Беллиморфи —- один 
ив беднейших католических 
районов Белфаста. Машина 
петляло между серыми, сма-
хивающими на бараки дома-
ми по тесным улочкам и 
выскочила, наконец, к подно-
ж и ю холма. Впереди, у кюве-
та. группа солдет склонилось 
нвд кем-то, распростертым 
на земле. Мой провожатый, 
священник Десмонд Виль-
сон, ясе понял с одного 
взгляде: «Еще один...» Мы 
подъехали. Под серым сол-
датским одеялом лежал труп 
Дчсеймса Корбетта, убитого, 
как потом писали, «неизвест-
ными» несколько минут не-
зад. Рать репортеров и теле-
визионщиков, вот уже две 
дня томившвяся в ожидении 
•юбилейной жертвы», набе-
жала через полчаса. 

Джеймсу Корбетту было 
даадцеть лет. Его жена ждет 
первого ребенке. Квк и Джон 
Гаялахер, Корбатт — католик. 

Пород тем каи уехать из 
Белфаста, я отправился к 
уме знакомо* доска с крас-
ными цифрами. Среди чер-
ных крестов теперь значилось 
' 005. Вблизи было хорошо 
видно, что вырезанные из 
картона последние три циф-
р ы едва держелись не канце-
лярских скрепках.. 

Эдгар ЧСПОРОВ, 
корреспондент АПН — 

специально для 
«Литературное газеты» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ШТРИХ 

ТРИ МАРИИ 
ОПРАВДАНЫ 

В Лиссабоне закончился 
процесс, который длился око-
ло года. Судили трех писа-
тельниц — Марию Изебел 
Беррену, Марию Терезу Орта 
И Марию Волью де Коште, 
которые вместе написали кни-

гу «Новые португедьские пись-
ме». Фашистским аластам 
книга не понравилась. Они 
бросили на скамью подсуди-
мых и авторов, и издателя 
Ромеу Коррейе ди Мелу, об-
винив их а «оскорблении об-
щественной морали». 

Кто же такие эти три Ме-
рииГ 

М. Т. Орте — известная 
поэтесса и общественная 
деятельнице. Вместе с мужем, 
председателем Союзе журне-
листов Португалии, она рабо-
тает в лиссабонской вечерней 
газете, ведет а иай литера-
турную страницу. Выступает 
за эмансипецию женщин. Не-
однократно подвергалась ре-
прессиям за свои взгляды. 

Дав годе назед власти кон. 
фисковали сборник ее стихов, 
который но отеечел духу 
режиме. Дао другие • Марии 
работают а научно-исследо-
вательском отделе министер-
ства экономики. 

Последняя ребота трах Ма-
рий написена а духе клесси-
ческих произведений порту, 
гвльской литературы X V I I ее-
ка. Она предстеаляат собой 
сборник писем, стихов и кри-
тических очерков и неправле-
на против клерикально-поме-
щичьего строя, против деспо-
тизма, в условиях которого 
женщине быле лишене самых 
эламентврных прав и подвер-
галась унизительной дискри* 
минации. 

Произведение трех Мерий 
ие призывало к революции 
или свержению существовав-
шего строя. В нем был аыре-
жеи всего лишь протест про-
тиа несправедливого отноше-
ния к женщине. Но деже это-
го робкого протесте было до-
стеточно, чтобы влести незва-
ли книгу «аморельной», «кра-
мольной», приказали конфис-
ковать ее, е еатороа и изде-
теля отдать под суд. 

Но во время длительного 
резбиратальства суду ничего 
не удалось доказать. Напро-
тив. Свидетели выступили а 
поддержку писательниц. «В 
книге покезене чистея правда! 
— воскликнула 27-латняя 
журнелистка М. Э. Коррейе.— 

>ор< 
го. Необорот, оскорблением 
общественной морвли являет-
ся не книге, в существующее 
отношение к женщине в Пор-
тугалии. Женщине подвар-
гается унижениям я общест-
ве, не работе, доме. Авторы 
книги призывают покончить с 
таким возмутительным поло-
жением». 

Несмотря ив протесты в 
стране и за рубежом, лисса-
бонские власти упорно пыта-
лись довести до конце рас-
праву над прогрессивными 
литереторами, осмелившими-
ся скезать правду о порядках 
а стране. На 7 мая они назна-
чили последнее заседание су-
да. Но на успели.. 

Военный переворот смел 
фашистский режим. Но засе-
дание суде асе ж е состоялось 
я назначенный срок. Это был 
уже иной суд, он признал не-
обоснованными обвинения, 
выдвинутые против трах пи-

'сательниц и издателя, и оп-
равдал их. «Книга, — сказал 
судья Лопиш Кердозу, — не 
носит аморального характера. 
Наоборот, она представляет 
собой подлинное произведе-
ние искусства». 

Большая толпа, впервые за 
многие годы свободно соб-
равшаяся у здания суда, 
астретиле это решение во-
сторженными возгласами. 

А. КОЗЛОВ 

Этот понедельник 6 мея не* 
чался а Бонна самым обыч-
ным образом. Ничто, каза* 
лось бы, не предвещало тех 
драматических событий, ко* 
торыми так богато была на 
Рейне минуашвя неделя. Не-
ясные, треяожные слухи по-
ползли по столице только 
после того, как статс-секре-

тарь ведомстве федерельно-
го канцлере Гауе, беседуя с 
главными редекторвми гезет, 
обронил, что «а ближайшие 
часы может произойти нечто 
из ряде вон выходящее»... 

Известие об отставке канц. 
пера Брендта пришло к полу, 
ночи. Утренние гвэеты не ус-
пели поместить его. Только 
бульварная шпрингерояскяя 
«Бильд» сообщило об этом 
под аршинным заголовком. 
Еще бы, для газетного магна-
та—непримиримого противни-
ке социел-либеральной коали-
ции—это были и япрямь «име-
нины сердце». Затем сенса-
ции понеслись, обгоняя друг 
друге. Оказалось, что канц-
лер принял свое решение об 
отставке еще е воскресенье 
е курортном городке Мюн-
стврзйфаль, неподалеку от 
Бонна, Попытки лидеров 
СДПГ и СвДП и ближайших 
советников канцлера пере-
убедить его не имели успехе. 

В последующие дни сте-
ло известно, что партии 
правящей коалиции выдвину-
ли на пост канцлере минист-
ре финенсое и заместителя 
председателя СДПГ Гельмута 
Шмидта. Поскольку прези-
дент ФРГ лишь утверждает 
назначение кенцлера, канди-
датура которого прадлегеет. 
ся парламентским больший* 
ством, приход Шмидте на 
этот пост, намеченный на 
16 мая, не вызывает сомне* 
ний. Сейчас проходят сове-
щания руководящих органов 
СДПГ и СвДП и их парле-

ментскнх фрекций— резраба-
тыеаегся правительственное 
заявление, с которым новый 

канцлер выступит 17 мая. В 
этот же дань будет оглешеи 
и новый состав кабинете ми-
нистров. Парламентские де-
баты по правительственному 
эвявлению будут проведены 
20 и 21 мея. 

Судя по зеяялеииям се-
мого Шмидте, можно у ж е 
сейчес скеэеть, что програм-
ме деятельности нового ке> 
бинете будет как в об-
ласти внешней, тек и внут-
ренней политики полностью 
осноаыватьса на правитель-
ственном заявлении кенцле-
ре Брандга, сделенном е ян-
варе этого годя. Что ж е до 
перемещений я кабинете, то, 
кек здесь полагают, главным 
из них яяится переход в ми-
нистерство инострвиных два 
Гансе-Дитрихе Геншера, ны-
нешнего министра внутрен-
них дел и эеместителя пред-
седателя СвДП, который зай-
мет в новом кабинете место 
Вельтера Шееля. 

Кек известно, Шеель выста-
вил свою кандидатуру в пре-
зиденты ФРГ в связи с окон-
ченном сроке полномочий 
Густава Хайнемана. 

Выйдя я отставку, Вилли 
Брандт остается не посту 
председателя СДПГ. Он пре-
исполнен решимости, опире-
ясь не свой авторитет, помочь 
собственной пертии отрезить 
новое генеральное исступле-
нно ХДС/ХСС и стоящих эе 
спиной оппозиции реекцион-
иых кругов. А наступление 
это, судя по ясему, приобре-
тает большой резмех. 

В речи, произнесенной 
11 ям я, Брендт подчерк-
нул, что правые резвернули 
против него клеветническую 
кампанию с целью дискреди-
тировать СДПГ. Он выразил 
уверенность, что «все поря* 
дочиые люди в Западной 
Гермении — не его стороне». 
Не{, не случайно Герберт 
Венер говорит в эти дин о по-
пытке «холодного перееоро-

те», предпринятой ХДС/ХСС 
И тщетно пытеется Штраус 
докаэеть, что реэгоеоры о 
заговоре ХДС/ХСС лишены 
всяких осноявиий. Впрочем, 
в своих многочисленных за-
явлениях оппозиция так или 
иначе призиаот, что ее дей-
ствие направлены против 
всей политики правительства 
в целом, как внешней, тек и 
внутренней. 

У ж е не рев отмечалось, 
что оппозиция в последние 

эы уже не могут, кек в бы-
лые времене, ограничиваться 
умеренными требованиями 
на переговоров с предприни-
мателями и все нветойчиеое 
говорят о перераспределении 
национального доходе в поль-
зу трудящихся. Мощные за-
бастовки, отсутствием кото-
рых так гордились некогда 
монополии ФРГ, следуют 
ныне одне за другой. Почве 
колеблется под ногвми «Ми-
холя». 

С М Е С Т А СОБЫТИЯ 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В БОННЕ 

4 мая америкенский ежене-
дельник «Ньюсуик» поместил 
«специельное сообщение» 
(«$рес!а1 Керог!») для сво-
их читвтелей под зегояовком 
«Какой представляется буду-
щяя война». Причем ие ка-
кая-нибудь локальна в, в вой-
ив между великими державе-
ми — С Ш А и СССР. Длв 
выяснения этого, по миению 
журнала, актуального вопро-
се «Ньюсуик» «зв последние 
недели проинтервьюировал 
десятки ученых в области 
военного деле и стратегии». 

У читателя, естественно, 
может возникнуть вопрос! 
почему вообще яояникла эта 
проблеме? Быть может, вой-
не у ж е не пороге и «Ньюс-
уик» решил срочно подгото-
вить общественность? Оказы-
вается, нет. Журнал иачинеет 
свое «специальное сообще-
ние» словами Чарльзе Мак-
клелленда из Институте треис-
нециональных исследований! 
«Я ие могу себе представить, 
чтобы Соединенные Штаты 
приняли какое-либо участие в 
кекой-либо большой войне е 
ближайшем десятилетии. Это 
почти невероятное. И закан-
чивается «сообщение» не ме-
нее оптимистично: «Большин-
ство планировщиков (то есть 
тех, кто реэре&етывеот воен-
ные плены в США. — Б, С.) 
считвют невероятным, чтобы 
С Ш А и Россия ялеэли в вой-
ну, если только исключить 
возможность грубейшего про-
счета.» Специалисты в обла-
сти стрвтегии не допускают 
мысли о том, что Соединен-
ные Штаты или Советский 
Союз умышленно развяжут 
анеэепную ядерную етему 
против другой стороны». 

Вывод здревый и полно-
стью согласуется с фактами, 
известными читателю журна-
ла. Он, читатель, виват о кон-
структивных шагах, предпри-
нятых Советским Союзом ив 
международной арена с це-
лью смягчения непряженмо-
сти, знает и о заключен-
ном между СССР и США Со-
глашении о предотврещеиии 
ядерной яойны. Тем более не-
доумеееет читатель: зачем 
же подаввть в сенсационном 
духа «специельное сообще-
ние» о картине ядерной вой-
ны между двумя держявеми? 

В Р Е М Е Н И В О П Р Е К И 

П Р О Б Н Ы Й ШАР 
«ПЛАНИРОВЩИКОВ 
В О Й Н Ы » ? 

Зачем иллюстрироевть его 
рисункеми, смакующими де-
тали того, как вооруженная 
новейшей военной техникой 
ермия США «уничтожвет объ-
екты не территории враге»? 
Зечем сопровождать эти ри-
сунки такими «пояснениями»! 
«Дело происходит а нача-
ле 80-х годов нашего сто-
летие. Президент находится 
на подземном команд-
ном пункте в Форт-Ричи, 
штат Мэриленд. Советский 
Союз в ходе 4В-чесоеого 
блицкриге эахаетил Западный 
Берлин. Президент требует 
ухода Советов. Кремль отка-

' вывеется. Президент эаказы-
ееет телеизображение ГЭС а 
одном из отделенных райо-
нов России. Убедившись, что 
ядерного мини-удара будет 
достаточно длв разрушения 
станции... он дает сигнал вы-
пустить одну межконтинен-
тальную рекету и наблюдает 
на телеэкране эе уничтожени-
ем ГЭС»? 

Это сцене как будто прямо 
азята их пепельно известного 
аетомиого» номере журнеле 
«Кольерс», который в октяб-
ре 1951 годе, почти четверть 
веке назад, ие 130 страницах 
рассквэал о «предстоящем» 
ядерном ударе по советским 
городам и оккупации совет-
ской территории амврикан-
сними войсками. Провока-
ционные, поджигательские 
упрежненив «Кольерса» были 
тогда сурово осуждены об-
щественностью. Но то был 
самый резгер «холодной 
войны». Неужели ныне амери-
кенский еженедельник тоску-

ет по тем временем и хотел 
бы снова вернуться к подоб-
ной «журнелистике»? 

«Ньюсуик» дает следующий 
ответ. Оказывается, не все 
«специалисты в облести стра-
тегии» единодушны в оценке 
перспектив развития отноше-
ний между СССР и С Ш А Есть 
и люди, нестеивающиа на 
•обеспечении сильной пози-
ции» США в отношении СССР, 
ив дальнейшем форсироаении, 
вооружений и «совершен-
ствоаении» ядерного оружия. 
Журнал приводит рессужде-
ния «одного из высших аме-
риканских военных планиров-
щик оа» о достоинствах новой 
военной техники, которая, ви-
дите ли, «крайне нужна для 
будущей войны». Подобных 
«планировщиков» на смущают 
потенциальные миллионы 
жертв. Единственное, что, 
оказывается, и» беспокоит, — 
это чрезвычайно высокая 
стоимость нового оружия. 
Тем ие менее министер-
ство обороны США, по сви-
детельству журнала, плани-
рует свои расходы на 
ближайшее десятилетие ' в 
резмере тысячи миллиардов 
долларов. «Ньюсуик» подроб-
но расписывает, какое ору-
жие уже есть в США. какое 
готовитсв и ве сколько оно 
обойдется емериканцам. 
Стоимость будущей войны 
тоже подсчитана. «Сейчас 
эксперты Пентагона, — пишет 
журнал, — оценивают одну 
только первую неделю войны 
в Европе 80-х годов а десят-
ки миллиардов долларов рас-
ходов только на оружие». 

Текая цене могла бы, навер-
ное, эастяяить задуматься: не 
проще ли, не дешевле ли, не 
разумнее ли, неконец, не-
превить усилия не ив гонку 
вооружений, в не ослебление 
напряженности, не ликвида-
цию угрозы войны? Но, отме-
чает журнвл, «те, кто считеат, 
что надеяться не лучшие вре-
мена — это значит готовить-
ся к худшему, нешли чрезвы-
чайно авторитетного вырази-
теля сяоих взглядов в лице 
министра обороны Джеймсе 
Шлесинджере. «Мы должны 
строить нешу концепцию ми-
ра, — утверждал Шлесинд-
ж ер, — скорее оттелкиееясь 
от сурояых фактов междуне-
родной обстеновки. нежели 
рассчитыеея не тонкую леути-
ну веры в неизбежное соаер-
шенствоеаиие человечестве». 

Не трудно сообрезить, чте 
под «тонкой пеутиной веры 
в совершенствование» р е э у 
меется стремление к ре эр я д-
ке напряженности, к ликви-
дации угрозы войны, я огра-
ничению гонки вооружений! 
И не трудно пои|ть, почему 
именно сейчес определенные 
круги в Америке, по выреже-
нию «Ньюсуик», «предупреж-
дают С Ш А об опесиости 
сползания на позицию слабой 
державы» и требуют «фор-
сированного реэаитив и со-
здания арсенела оружия X X I 
века». Дело а том, что пози-
тивные сдвиги в отношенная 
между СССР и США, пере-
говоры о дальнейшем огра-

ничении стратегических воору-
жений вызывают кое у кого е 
Америке крейнее недоволь-
ство 

«Ньюсуик» иеэыааег этих 
людей «игроками а войну». 
Именно они предпринимеют 
сейчас отчаянные усилия, пы-
таясь свести на нет уже до-
стигнутые успехи в очищении 
международной атмосферы, 
улучшении азеимопонимения 
между неродеми и государст-
вами, стараась посевть сомне-
ния я необходимости дель-
нейшай резрядки напряжен-
ности. 

Все это понятно. Не понят-
но только, почему сопидный 
американский еженедельник 
предостевил им стреиицы дла 
своих военных игр. 

I СМТОВ 

месяцы добилесь некоторых 
успехов во внутриполитиче-
ской борьбе. Об этом свиде-
тельствует блвгоприятный 
для нее исход недевних мест-
ных выборов в ряде земель. 
Год незад, когда сокруши-
тельное поражение ХДС/ХСС 
не парламентских выборах 
было еще свежо в памяти, 
подобные результаты каза-
лись бы немыслимыми. Так 
в чем ж е дело? 

В Федеретиеной Республи-
ке, одном из евмых развитых 
кепителистических государств 
Зепеде, не протяжении по-
следнего годе со все возра-
стающей быстротой стели 
проявляться явления, херак-
териэующие новый этеп кри-
зисе кепителизма, в чест-
ности инфляция и энергети-
ческий кризис, приведший и 
резкому повышению стои-
мости важнейших видов 
сырья. И хотя ФРГ, обледею-
щев мощным производствен-
ным потенциелом, не ощу-
щеет еще последствий этих 
явлений с текой остротой, 
квк другие западноевропей-
ские страны, сытому благопо-
лучию обывателя на Рейне 
приходит конец. Цены непре-
рывно растут. Впервые за 
долгие годы становится 
реальной угроза массовой 
безработицы. Вместе с этим 
нарастает и накал классовых 
конфликтов. Ныне профсою-

Западногерменский рабо-
чий класс, в авангарде кото-
рого идет ГКП, широкие тру-
дящиеся мессы Западной 
Германии составляют боль-
шинство ее неселения. Это 
большинство и отстранило в 
свое время ХДС/ХСС — пря-
мого яыряэителя интересов 
крупного капитала — от уп-
равления страной. Почему же 
теперь многие эападиогер-
менские труженики стали 
сомневаться я социал-демо-
кратах, которым а 1972 году 
отдали свои голоса? 

Социал-демокреты пришли 
в 1969 году К власти под ло-
зунгом социальных реформ, 
обещанных ими трудящимся 
массам. Однеяо в этой об-
лести до сих пор сделено 
очень мело, и «большинство 
а парламенте еще не меняет 
соотношения социельных сил 
в стрене», как метко скезел 
недавно Ойген Лодерер, 
председатель профсоюзе ме-
теллистов, стоящего ие левом 
фланге рабочего движения в 
ФРГ. 

В кекой-то степени неудеча 
а политике реформ объяс-
няется объективными обстоя-
тельстввми. Но основной при-- циалистической 
чиной первличе социельной 
политики коалиции остается 
половинчатость —' этот старый 
грех реформистов, не решвю-
щихся по-настоящему уще-
мить эгоистические интересы 

крупного капитале. Немалую 
роль играют при этом и не-
померные военные расходы, 
абсолютно не оправданные а 
условиях прогрессе разрядки. 

ХДС/ХСС — и это следует 
признать — умело испольэо-
вел создавшуюся обстанов-
ку, прибегнув к испы-внному 
оружию социальной демаго-
гии: «Михелю» сулят возвра-
щение потервнного рая, про-
цветеющей рыночной эконо-
мики. 

Не приходится удияляться, 
что я ходе этой борьбы зв 
еозаращение к власти 
ХДС/ХСС прибегает к тра-
диционной антико'ммунисти-
ческой пропаганде, апелли-
руя к застарелым рефлексам 
обывательской мессы, аыра-
богеашимся зе долгие годы 
«холодной войны». 

И вполне зекономерно, что 
руке об руку с ентикоммуниз-
мом идет и национализм — 
самый опасный из призраков 
недоброго и не столь уж дев-
иего прошлого этой страны. 
Над невысоким, сухощавым 
профессором Биденкопфом, 
новым генерельным секрета-
рем ХДС, нависает массивная 
фигура Штрауса, вот уже бо-
лее двадцати лат оказываю-
щего роковое влияние на по-
литическую жизнь Западной 
Германии. Старейший лидер 
эвпадногерменских ультра и 
реваншистов всех мастей 
«неперекор стихиям» явно пы-
тается совершить отчаянный 
последний рывок к канцлер-
скому креслу, развивая в обы-
вательской толще былую тягу 
к 'сильной личности», яождю 
с железной рукой, который 
«покончит со смутными вре-
менами и аарнет Германии 
то, что должно ей принедле-
жвть». 

Законную тревогу у обще-
ственности вызывает поэто-
му тот ураганный огонь, ко-
торый оппозиция яедет и 
сейчас, а первые дни после 
отставки Брандга, против 
нормализации отношений 
между двумя германскими 
государствами, против всей 
«восточной политики». Лиде-
ры ХДС/ХСС сознательно за-
крывают глаза на то, что 
именно благодаря этому кур-
су значение и удельный вес 
Зепадной Германии на миро-
вой ерене зв последние го-
ды, как никогда, возросли. 
Правые не хотят дальнейше-
го развития отношений с со-

ГДР, вновь 

КИТАЙ СЕГОДНЯ 

ТАЙНЫЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Английская газета «Двйяи 
телеграф* опубликовала кор-
респонденцию «Нитайсиий 

Ч*|!о8 " * к р м ш * " " " 
ядерны! 
ре», а него! говорится: 

Ките* создает ядерный 
центр «на крыше мира» — я 
Центральном Тибете, чтобы 
земенить или дополнить уже 
существующий центр в Сииь-
цэяне. 

Как сообщают, вот у ж а не-
сколько месяцев тайно ве-
дутся работы по созданию 
центра в районе Нвгчу, е 
200 милях севернее Лхесы, 
столицы Тибете. Он находит-
ся посреди обширного без-

резглагольствуют о своем 
намерении осуществить пре-
словутое «воссоединение а 
условиях свободы», то есть 
поглотить ГДР. От этой хима-
ры Аденауэра кое-кто в Бон-

людного плягто высотой е 
среднем 16 000 футов. 

Китайские власти объявили 
Амдо, один из главных го-
родов а районе Нагчу, за-
претной для тибетцев зоной. 
Деже иитейские гражданские 
лица и военные должны по-
лучить разрешение, прежде 
чем полость в этот город. 

По словам спациелистов, ха-
рактер производимых работ 

не и по сей день ие а силах 
отказаться. Таким людям пра- I 
тит все то положительное и | 
конструктивное, чем были 
отмечены последние годы. 
Это касается прежде всего 
плодотворного развития от-
ношений ФРГ с СССР, осо- ! 
беино после визита в Бонн 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева, Пер-
спективы, намеченные тогда, 
начали реалнзовыааться. Кро- | 
ме того, был ратифицирован 
договор об основах отноше-
ний ФРГ и ГДР, оба герман-
ских государства приняты в 
ООН, подписан договор с 
Чехословакией, нормализиро- I 
еаны отношения ФРГ' с Вянг- | 
рией и Болгарией. Бонн при-
нимает конструктнаное уча-
стие в работе общеевропей-
ского совещания и я венских 
переговорах по сокращению 
вооруженных сил и вооруже-
ний в центре Европы.-

И вот теперь прввый яа- 1 

герь в ФРГ использует , о Ь 
ставку Вилли Брандта для * о . I 
аых нападок на его реали- [ 
стическую внешнюю полити- | 
ку. Характернее деталь: Гель-
мут Шмидт еще не успел 
вступить на пост канцлера, в 
консервативная печать осыпа-
ет его непрошеными совета-
ми — отдать абсолютный при-
оритет западноевропейской 
и атлантической политике, 
восточную политику в луч- | 
швм случае эаконсервнро- | 
вать на нынешнем уровне. 

О будущем кенцлере гово- 1 

рят как об инициативном и 
энергичном государствен-
ном деятеле. Гельмут Шмидт 
а последние восемь лет за-
нимал посты председателя 
парламентской фракции 
СДПГ, министра обороны и 
министра финансов. Рвпутв-
цией опытного политике поль-
зуется и кендидат на пост 
вице-канцлера и министра 
иностранных дал, один из 
лидеров свободных демо-
кратов Генс-Дитрих Геншер. 
Оба новых руководителя 
стояли у истокоя восточ-
ной политики правитель- | 
ства Брандта—Шееля и при- | 
нимали активное участие а 
ее планировании и проаедв-I 
нии. Прогрессивные круги 
западногерманской общест-
венности надеются, что кя-
бинет Шмидта — Геншера 
сумеет обеспечить преемст-
венность в проведении поли-, 
тнческого курса и отразить 
попытки правой оппозиции 
этот курс опрокинуть. 

Николай ПОРТУГАЛОВ, 
корреспондент АПН — 

специально для 
«Литературной газаты» 

ВОЛН. (Пе телефону) 
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наводит на мысль о том, чте 
идет сооружение ядерного 
центре, для чего великолепно 
подходит данный район. 

Центр а Нвгчу, пожалуй 
самое недоступное место, 
какое только можно и а й Ы 
Это обстоятельство неизбежв 
но должно сделать строи* 
тельные работы в высшей 
степени трудными и дорогое 
стоящими. 

« Р 

На скаку бы «оку чванству израильским солдат пришли отчаяние и безысходность 
•ото ев журнала «Каик» (ФРГ) 



МУРМАЯ Г А М Т А Н» М 

0 » ПЯТИЛЕТКА: ШРОБАЕМЫ, СУЖДЕНИЯ 

в. КОКАШИНСКИЙ, 
специальный корреспондент 
«Литературной га>«ты» 

Как повысить творческую активность участников соревнования, создать 
более справедливые условив трудового состямиия Д*" к а ж * ° | ' * _ * 0 " 0 ^ 
за и совхоза, не только заинтересовать работников материально, но и 
усилить могучие моральные стимулы, воздействуя на психологию, чув-
ства л^дей! Три интервью о биржайском зксперименте - попытка отве-

тить на »ти вопросы. 

1. В КАБИНЕТЕ 
ФИЛОСОФА 

Профессор Генрикас Зи-
манас перебил меня вопро-
сом: „ , 

— Футбол любите? 
— Как все... 
— Болеете за «Спар-

так» или за «Динамо»? 
Я сказал. . что когда-

то болел за куйбышевские 
«Крылья Советов». Но пос-
ле того, как они покинули 
высшую лигу, не имею осо-
бого пристрастия к той или 
иной команде. 

Знманас обрадовался: 
— Раз вы болели за 

«Крылышки», то легче пой-
мете смысл биржайского 
новшества. Ваши «Крылыш-
ки» редко ведь поднима-
лись в таблице розыгрыша 
в группу лидеров? 

— Два-три раза за всю 
историю чемпионатов, 
сказал я. 

— Так что ваши пережи-
вания сводились к тому, 
чтобы они удержались в 
первой десятке или не опу-
стились ниже, скажем, ше-
стого места... 

— Часто приходилось 
переживать, чтобы они во-
обще не вылетели из выс-
шей лиги. 

— Вот видите! И все-
таки болели, то есть высчи-
тывали возможности, и не 
только своей команды, но и 
соперников, прикидывали, 
сколько голов надо забить 
на своем поле и сколько 
Можно пропустить на чу-
жом... 

— Ну, конечно. 
— Еще больше пережи-

вала сама команда, когда 
оценивала свои шансы... А 
теперь представьте себе, 
что таблица розыгрыша со-
стоит только из трех граф 
— для лидеров: кто в дан-
ный момент на первом, кто 
на втором, а кто на третьем 
месте. Для остальных 
команд учет очков не ведет-
ся. на каком они месте — 
не известно нл самим 
этим командам, ни их бо-
лельщикам... 

— Футбол умер бы. — 
догадался я. 

— И не только футбол. 
Представьте себе еще и та-
кую картину: состязания по 
тяжелой атлетике ведутся 
бея учета весовых катего-
рий штангистов... 

— В таком случае ныне 
знаменитые чемпионы лег-
кого и легчайшего веса про-
сто никогда не вышли бы 
на помост

-

 бессмысленно 
нм состязаться с Жаботин-
ским... 

— Вообще-то мои науч-
ные интересы лежат в дру-
гой плоскости, но экспери-
мент биржайцев всерьез 
приковал мое внимание к 
вопросам социалистическо-
го соревнования, к самому 
существу, к философской 
стороне этой проблемы. — 
так говорил мне профессор 
Зиманас. доктор философ-
ских наук, редактор рес-
публиканского журнала 
«Комунистас». журнала, 
который первым предоста-
вил свои страницы для 
пропаганды биржайского 
опыта... 

Я вспомнил этот разго-
вор про футбол, штангу 
и философию соревнования 
в ночном автобусе, воя-
вращавшемся из Бир-
жая в Вильнюс, когда ста-
рался осмыслить все. что 
увидел и услышал в Бир-
жайском районе о новой си-
стеме организации и под-
ведения итогов социали-
стического соревнования 
между колхозами и совхо-
зами. Тогда, до знакомст-
ва с экспериментом, рас-
суждения профессора Зи-
манаса о футболе каза-

лись мне чуть ли не кощун-
ственными. во всяком слу-
чае — легкомысленными 
применительно к столь важ-
ной проблеме. Грубой, про-
стейшей аналогией, рас-
считанной на неподготов-
ленного слушателя. Теперь, 
когда я, прежде чем вник-
нуть в суть эксперимента, 
должен был постичь неко-
торые премудрости мате-
матической статистики, 
принципы программирова-
ния для ЭВМ. значение 
всех этих исходных, «ик-
сов», — теперь слова про-
фессора не казались мне 
упрощением. Просто Генри-
кас Знманас был филосо-
фом. II он умел из сложно-
го и даже загадочного яв-
ления извлечь суть, ту 
суть, которая едва ли не 
всегда оказывается до на-
глядного, до очевидного 
проста. 

В самом деле, мы гово-
рили о гласности. Ну. а на 
чем еще держится спорт? 
На трех китах: 1) равные 
условия и равные возмож-
ности для всех участников 
соревнования. 2) важны ре-
зультаты всех участников 
состязания, а не только ре-
корды: 3) поощрение луч-
ших результатов. Три необ-
ходимых, но достаточных 
условия, без которых истин-
ный спорт существовать не 
может. 

Те же три условия, ока-
зывается. необходимы и 
достаточны для того, что-
бы трудовое соревнование 
глубинно заинтересовало 
людей, превратилось в «де-
ло души» и, стало быть, 
вызывало не только инте-
рес, любопытство — нет, 
не только эти пассивные 
начала. — но и страств 
активные, движущие силы 
человеческой натуры. 

Социалистическое сорев-
нование. как и вся хозяй-
ственная, деловая жизнь 
вообще, не терпит пассив 
ности. равнодушия, бес-
страстности Вопрос лить 
в том. как и какие именно 
страсти приводятся в дви-
жение. В основе социали-
стического соревнования, в 
отличие от капиталистиче-
ской конкуренции. — ис-
пользование позитивных 
свойств личности: творче-
ского отношения к труду, 
взаимопомощи, бескорыст-
ного обмена опытом Но так 
или иначе, без страсти, без 
заинтересованности, без 
борьбы — застой 

Так рассуждая в кабине-
те философа Зиманаса. 
лишний раз пришли мы к 
пониманию абсурдности той 
мысли, которую иногда ете 
можно услышать, что со-
ревнование. дескать, вто 
уже вчерашний день, что 
оно — плод незрелой яко-
номики. волевых методов 
хозяйствования и т. д Что 
в условиях научного управ-
ления народным хозяйст-
ром. сбалансированности 
планов нет места стаханов-
ским рекордам, что они се-
годня были бы скорее вред-
ны. чем полезны, значи-
тельное перевыполнение 
плановых заданий может 
привести И отрицательным 
последствиям, затоварива-
нию и т. д. А ради перевы-
полнения плана на ноль це-
лых сколько-то десятых 
процента стоит ли сыр-бор 
городить, тратить так много 
усилий на саму организа-
цию сопевиования. подвепе 
иие итогов. обеспечение 
гласности и пр. Вот по-
чему. мол. поиходится стал-
киваться с формализмом и 
казенщиной. 

— Нет и нет. — говорил 
Генпикас Зиманас. — Фор-
мализм и казенщина появ-
ляются лишь там. где про-

падает интерес, где старые 
критерии утрачивают свою 
объективность и справедли-
вость. но не обновляются. 
Это опять как в спорте... 
Любой вид спорта умер бы, 
если бы вместе с его про-
грессом постоянно не обнов-
лялись и «правила игры»... 

2. В ЭЛЕКТРОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ 

ЦЕНТРЕ 
Кандидат экономических 

наук Юргис Вайтаускас, на-
чальник Вычислительного 
центра Литовского научно-
исследовательского инсти-
тута акономикм сельского 
хозяйства, влотио прикрыл 
дверь своего маленького 
кабинета, окруженного про-
сторными операционными 
валами, в которых три элек-
тронно-вычвслительные ма-
шины непрерывно изверга-
ли из себя колонки цифр. 
Сухих цифр, но свособных 
вызвать бурные вмоцив, 
когда они. эти цифры, ля-
гут на письменные столы 
руководителей колхозов в 
совхозов Биржайского рай-
она. 

«По итогам соревнования 
работиииое животноводства 
и порами квартал на втогюв 
место в ы ш л и животноводы 
к о л к о м « А г а у о н а » . Люди беа 
конца аооиняи а Р » " " » " - ^ 
д о п у т а н а пи ошиВиа? 
спрашивали некоторые РУ"®* 
сожители, специалисты 
•листе. К0л*01 «Агяуона» _____ ни-
когда ив в ы л среди " ' В * * * * 

ы » , — ато цитата иэ статьи 
первого секретаре биржай-
ского райиома партии К. »и-
тимжс!. о п у в л и и о и и н в " • 
журнале «Коиуиистас». 

— Ошибки не было, — 
говорит Юргнс Вайтаускас. 

Просто разработанные на-
шим институтом новые кри-
терии оценив результатов 
соревнования неожиданно 
спутали привычные пред-
ставления... Мы поняли, 
что веление районов и кол-
хозов на экономические зо-
вы только по критерию ка-
чества земли является уже 
недостаточным, не отража-
ет об-ьективвой картины в 
вносит элемент несправед-
ливости в соревнование. 

— Понятно же,—продол-
жал Вайтаускас. — что не 
только от качества земли 
вависят хозяйственные ус-
пехи. А от чего еще? Нет-
нет ве вообще, вообще мы 
вваем. Но конкретно, коли-
чественно. в цифрах, как 
вто определить, что зависит 
от технической оснащенно-
сти хозяйства, что — от на-
личия кормов, что — от 
обеспеченности рабочей си-
лой. Когда биржайцы заду-
мали перейти на новые, бо-
лее строгие, научные кри-
терии оценки труда, нам 
предстояло ответить иа эти 
вопросы. 

Здесь я должев сделать 
небольшое отступление. Не 
всюду еше у нас по стране 
проводится экономическая 
оценка сельскохозяйствен-
ных земель, позволяющая 
колхозам и совхозам иметь 
более реальвые. дифферен-
цированные производствен-
ные планы-вадання. боле» 
раввые условвя соииали-
ствческого сореввования 
благодаря делению районов 
я хозяйств яа группы по 
качеству вемли. Отсут-
ствие земельных кадастров 
во многом лишает соревно-
вание такого важного 
стержня, как сопостави-
мость не только полу-
ченных результатов, во в 
исходных условий 

В прибалтийских респуб-
ликах и а Белоруссия уже 
многие годы балльная опен-
ка качества яемель исполь-
зуется как важнейший кри-
терий при плакировании 
производства, составлении 
условий > подведении ито-

гов соревнования. Но жизнь 
ве стоит на месте. Она ста-
вит новые задачи, которые 
и пришлось решать эконо-
мистам совместно с матема-
тиками в Литовском инсти-
туте экономики сельского 
хозяйства. Выяснилось, что 
и после того, как хозяйства 
по качеству земель были 
разбиты на экономические 
группы, все равно многие 
колхозы и совхозы, даже 
при прочих равных усилиях 
и затратах, не могли рассчи-
тывать на почетное место в 
социалистическом соревно-
вании: внутри отдельных 
экономических групп раз-
ница в качестве земля до-
вольно велика. В том же 
Биржайском районе, на-
пример, земли колхоза 
«Пабирже» оцениваются в 
53 балла, а вемли нолхоза 
«Купрялишкис» — только 
в 27 баллов. 

Но и это не все. 
•По действовавшему поряд-

к у вргаииаации социалисти-
ческого соревнования у ч и т ы -
валось лишь одно и» у е д и м . 
определяющих реауяьтаты 
пдеи 1|01СТ1̂ 1 в ИМвИМО "* 
качество авмли. Однако а . " -
яя может в ы т ь и самая луч-
шая. и * веян в иолхвае нет 
дестаточиоге количества по-
мещений, т е х н и к и , рабочей 
силы, удобрений, м о р » о « . о с -
новных к оборотных фондов, 
ему ив довиться высоиих ре-
аультатов проиаводства.. Но-
ртону ааиитересованность не-
которых коллективов а уча-
стии • соревновании^ сии-
мается. Они видят, что, иаи 
в ы ин старались, ив могут и 
но «могут выйти в Р " * ы пове-
дитеяей. Поатому опускаются 
р у к и , в в р«»ультвтв У " " " ; -
ся воспитательное воздейст-
вие социалистического сорев-
нования на трудящихся...» 
вто опять цитата из с т а т ь и К . 
аитииаса в журнале « К о м у 
иистас». 

Я не хочу загружать 
статью цифрами, вводить 
читателей в лабораторию 
ученых, пытаться расска-
зывать подробно, каковы 
были принципы поиска но-
вых более объективных 
и полных критериев. Это 
область математической 
статистики — для непосвя-
щенных. в том числе и для 
меня, трудная и скучная 
материя. Но совсем без это-
го обойтись мне не удастся, 
ибо исчезнет, улетучится 
суть того, о чем пишу я. 

Скажу только, что полу-
чены математические фор-
мулы — функции для трех 
основных производственных 
показателей, по которым ве-
дется соревнование нолхо-
зов я совхозов. Это расте-
ниеводство, животновод-
ство и производственно-эко-
номическая деятельность 
хозяйства в целом. Что 
представляет собой, напри-
мер. производственная 
функция для растениевод-
ства? Она выражает на 
основании среднедостиг-
иутых в республике резуль-
татов возможности каждого 
хозяйства в производстве 
растениеводческой продук-
ции. Подчеркиваю — имен-
ие возможности. Средние. 
Найдены цифровые коэффи-
циенты. которые, будучи 
помноженными на опреде-
ленные для данного хозяй-
ства значения «нкс» — 
факторы производства, по-
казывают. сколько центне-
ров условной продукции 
растениеводства можно по-
лучить с одного гектара. 

Ну, а что такое вти «ик-
сы». эти «неизвестные»? 
Они. оказывается, извест-
ны. легко получаемы иэ го-
довых вли квартальных от-
четов колхозов в совхозов. 
Это пять исходных показа-
телей, которые стимулииг-
ют Максимальное использо-
вание всех резервов и воз-
можностей производства, 
выравнивают условия со-
ревнования колхозов и сов-
хозов: качество земля в 
баллах: основные фонды 
(100 рублей на 1 гектар 
угодив!: количество вне-
сенных минеральных уаоб-
рений {килограмм дейст-
вующего вещества) затра-
ты живого труда (челове-
ко-день) я процент мелио-
рировании* земель по от-
ношению ко всем у го дням. 

Вот тот минимум «мате-
матики», без которого я не 
мог обойтись. Формула есть. 
Теперь электронно-вычисли-
тепьная машина может ра-
ботать. А мы продолжим 
нашу беседу с Юргисом 
Вайгаускасом: 

В животноводстве 
итоги подводятся еженвар-
тально, в растениеводстве и 
производственно • экономи-
ческой области — раз в 
год. Как вы уже. оче-
видно, поняли. основу 
оценки деятельности хо-
зяйства составляет разница 
между фактически полу-
ченным количеством про-
дукции и количеством, ко-
торое хозяйство имело воз-
можность получить. 

— Согласно формуле? 
— Да. конечно. 
— Эта разница может 

быть и со знаком плюс, и со 
знаком минус? 

— Разумеется. Если эта 
разница окажется близкой 
к нулю, хозяйство будет 
наверняка по итогам сорев-
нования находиться в са-
мой середине. Чем больше 
плюс, тем выше место, чем 
больше минус, тем оно ни-
же. По новой методике ведь 
определяются не три или 
шесть победителей, как де-
лалось прежде, а место 
каждого хозяйства в сорев-
нования. 

— а призовых мест? 
— Три. Занявшим пер-

вые три места вручаются 
переходящие Красные зна-
мена и денежные премии. 

— Новая методике про-
ходят экспериментальную 
проверну. Значит, вы. оче-
видно, ведете и сравнитель-
ные. контрольные расчеты 
по старым критериям? 

Юргис Вайтаускас улыб-
нулся. помолчал. Казалось, 
он размышлял, как отве-
тить мне. кратким «да» или 
остановиться на моем во-
просе подробнее. Он даже 
посмотрел на часы видимо, 
обстоятеданый разговор 
требован много времени, а 
мы и так уже засиделись. 
Юргис сказал только: 

— Тут-то и обнаружи-
ваются самые удивитель 
ные метаморфозы, но пусть 
вам об этом расскажут на 
месте, в районе. 

3. У СЕКРЕТАРИ 
РАЙКОМА ПАРТИИ 

Фото А . Х Р У П О В * 
ВЕСНА-

Дорога на Биржай длин-
ная. На самой граниве с 
соседней Латвией располо-
жился ятот небольшой горо-
док с древним крепостным 
замком на возвышении. 
Эмилис Тречиокас, секре-
тарь райкома партии, пока-
зывает полузасыпанные 
рвы. остатки оборонитель-
ных сооружений, рассказы-
вает о планах реконструк-
ции этого исторического и 
архитектурного памятника. 
Пройдя через парк, мы ока-
зались в огромном амфите-
атре, похожем на стадион, 
— полукруглые ярусы ска-
меек. 

— Построили сами жите-
ле — говорит Тречиокас, 
—'без каких-либо затрат 
из бюджета. Здесь прово-
дятся праздники песни. 

Мы забираемся повыше, 
садимся на одну из скаме-
ек. некоторое время молча 
смотрим на изумительное 
искусственное озеро внизу, 
с которого веет прохладой. 

— Да. конечно, система 
не без недостатков, — сно-
ва возвращается Тречиокас 
к прерванному разговору. 

Там. в райкоме партии, 
мы проговорили не один 
час Мне. конечно, хотелось 
повидать автора статьи в 
журнале «Коммунистам 
первого секретаря Казн ми-
раса Витннаса, но он. увы. 
отсутствовал. Эмилнс Тре-
чиокас, однако, был готов 
ответить на любой вопрос, 
касающийся новой системы 
организации соииалистиче 
сиого соревнования И не 

пько он. Заглянул вконо-
«П " — X 

А ЮБИЛЕЙНОЙ вы-
ставке в Алма-Ате. 
посвяшенной 20-ле-

тию освоения
 э к с

" 
тонировалось 400 книг. 
Очерки, стихи, публицисти-
ка, романы. Но большинст-
во книг иавеяяо лишь пер-
вым дыханием целины, 
эшелонами добровольцев, 
кострами у палаток в снеж-
но! степи, первыми бороэ-

'дани. Судьбы героев даль-
ше на прослеживаются. 

Не случайно Федор Моо 
— «втор недавно из 

длиной книги «Хлеб и лю-
— бросает литера 

ТОМ» УЛИК • ' 

выя тттмп о га « 
мопожертвованик. мужест 
ве. отваге». 

Федор Моргуя яш в
4 1

" " 
ет себя литератором. Он 

агроном. потомствеяяый в 
хлебороб, более десятя лет • 

осваивал Казахстан- • 

ЦЕЛИННЫЕ 
. «еиьиа. - прошептала | ко серьезная задача бк 

сам осваивал Казахстан 
скую целину. За перо ов 
взялся «из чувства благо-
дарности к тем людям, с 
которыми вместе работал 
на целине, у которых учил-
ся и опыт которых переда-
вал другим». «Хлеб и лю-
ди» — волнующее повество 
ваяие о подвиге пелниия 
ков. 

В 1954 году Федор Мот» 
гуя, главный агроном саха 
ротреста в Полтаве, едет с 
группой земляков в Север-
ный Казахстав осваяватч 
новые земля. 

• дане проводов его втои 
вше на аорьнв ? 
что-то рувия там И Твсая * 
после торжественно п е я а и ж л 
а к а т » с расшитым украин-
ским рушником. На нам яе-
мал сеежвеытвсаниый ябло-
невый кол В иоим.те насту-
пил» тишина. Сын медленно 
поднялся и » - м столб. 

— на колени, с ы н о к » 

а. - прошептала мет». 
— Иа но»вин «твиьтв -

еМомент Выя стояв вел-

« мене* Сеней «таем « а я » 
МММ. старшем СМГМ »•-
МО И Р»в» 
«•риги х ш и я 

Преподнес Й сми» 
мыА, « « м м я и ч е с и м А I 
I— н в 

чтобы т ы П 
чал я т е м » 
т е г е иеяа. 
к р е п к о * м > 
т а й у вас 
я в ы там 4 

1ЙЙ 
I 

во серьезна» задача была 
поставлева перед целин-
никами — создать ио-

мощну» зерновую ба-ВУ» МОЩН5 
•у страны. 

1ЛО- м 
ЕТУ- I 
нно В 

ао- I 

ВВЯВВО* ЦИИ.ММ.— ' 
отец верите сиамт 

— И я таве и а и» 
чтобы т ы т а я , иа целине, на-
чал я о и н ь отмерят» от И -
итоге но яа. Чтобы орав*»» 
крепкое «етяйстее, ч^еВ У Р » 
я м * у о н в и д , чтобы м*я> 
я в ы т а я б ы л и сиест л ивы 

На оеливе Моргув рвбо 
тал директором совхоза 
затем был избран первым 
секретарем райкома пар-
тии. потом возглавил уп-
равление сельского хозяй-
ства всего целинного края, 
снова избирался иа ответ-
ственны! партийный воет 
— секретарем обкома пар-
тия. Отсюда и взгляд у не-
го яа целину масштабный, 
государственный. Он от-
четливо поиимал, васколь-

ВО ЛИ вообшл 
дату? Ведь та: 
лит всего яи1 

I 
I. 
I т 
I ми 

I ь § 
I ™ 
• м\яа < 

I 

специалисты вы-
сомнеяве: яуж 

осваивать че-
там В ГОД ВЫПЯ 
лишь 200•—350 

миллиметров осадков, при-
I главным обрами в ин> 

„ — августе, в период со-
вреяаяия верна и при жат-

• ВВ. меной же. когяв моло-
Тег* особенно иуж 
во влаге, господ-

ствуют суховев В мве и да 
яа йозже бывает иввастнля 
Холодная погода В августе 

сентябре случаются снего-

Автор книги «Хлеб я 
люди» изучил историю зем-
ля. яа которую приехал 
ягеть я работать. Ему были 
известны печальные исто-
рия переселенцев, пытав-

1ст кол 193а «Пабйрже» 

ЗАМЕТКИ О КНИГЕ 
ФЕДОРА МОРГУНА 
«ХЛЕБ И ЛЮДИ» 

шнхея обосноваться на втвх 
землях до революции, о 
чем ярко рассказал Г. Ус-
певсия! в очерках «Поезд-
ив и переселенцам». Разо-
ренные я обнишавшие кре-
стьвне воаврвщались отсю-
да наг прежние маета — Ук-
раину, Кубань... 

Но Федор Моргу* «кал 
яа тольио агрономические 
приема!. Оя понимал, что 
ата вемля была неподатли-
ва! для бедного крестья-
нина. а человек, вооружен-
ны! еканиями, техиикой, 
высокой целью, сумеет пре-
вратить ее в житницу. 

Автор книги «Хлеб и лю-
ди» дает глубокий анализ 
хоояйственно! жизни цели-
ны. внимательно прослежи-
вает социальные послед-
ствия я перспеитивы реше-
ния тех иля иных вкономи 
ческих проблем иа северо-
казахстансио! вемле. В ост 
ро! полемике ов аргумента 

Иокубас Туйна и сразу же 
включился в разговор: 

— Система не только 
справедливая, ио и полез-
ная для управления. Дает 
много информации. Надо, 
чтобы без показателей со-
ревнования не мог обхо-
диться ни один руководи-
тель, ии один специалист, 
чтобы была возможность 
анализировать и сравни-
вать, на паком бы месте хо-
зяйство ни находилось. Со-
ревнование должно быть 
двигателем для всех, а не 
только праздником для по-
бедителей... Мы в прошлом 
году получили урожай 21.9 
центнера условных единиц 
растениеводческой продук-
ции с гектара, а согласно 
производственной функции, 
рассчитанной для нашего 
хозяйства, моглн и должны 
были получить 22.5 центне-
ра. Вот это очень важно: 
сравнивать результаты не 
только с соседями — все-
гда можно успокоить себя, 
что у них лучшие условия. 
— но и с собственными не-
использованными возмож-
ностями, возможностями, 
которые научно обоснован-
ны а не берутся с потолка, 
как иногда берутся обяза-
тельства 

— Ну и какие выводы 
можно сделать из этого 
сравнения? 

— Мы внимательно из-
учили все узкие места в рас-
тениеводстве и увидели: де-
ло в семенах, надо обновить 
семенной фонд, что и сдела-
ли, закупили элиту, ныне 
будем сеять лучшими семе-
нами. И в животноводстве 
помог конкретный анализ. 
В 1972 году мы были иа 
сорок первом месте в сорев-
новании по новым критери-
ям с минусом 273.9 услов-
ной единицы животноводче-
ской продунцни. а в 1Я7Л 
году перебрались иа два-
дцатое место с плюсом 
47 единиц. , 

— Плюс сорок семЫ И 
все-таки только на двадца-
том месте? 

— Хорошие хозяйства 
все идут с плюсом. Ведь 
возможности рассчитаны 
средние... 

Покубас Туйна поговорил 
о каких-то своих делах с 
начальником планового от-
дела районного управления 
сельского хозяйства Яни 
ной Марцинкявичуте, кото 
рая помогала Тречиокасу 
просвещать меня, и ушел со 
словами: 

— Хорошая система, у 
нас ее все поддеря:ивают... 

Не все Высказываются 
и критические замечания 
Председатель колхоза 
«Лайсвой жяме» Пятрас 
Пошкус недоволен своим 
братом, директором Инсти-
тута экономики сельского 
хозяйства: оттуда ведь при 
шла новая система. Хозяй-
ство это третий раз получа-
ет переходящее Красное 
знамя союзного министер-
ства. а в своем районе, с 
тех пор как введена новая 
система, т , разу не было 
победителем соревнования 
— по животноводству кол-
хоз «Лайсвой жяме» на 

одиннадцатом месте, по ра-
стениеводству — на вось-
мом. Сказывается, что в 
числе новых критериев — 
основные фонды. 

Вот они, метаморфозы, о 
которых говорил мне Юр-
гис Вайтаускас! Разумеет-
ся. пока идет эксперимент, 
новые критерии, оценки 
сравниваются со старыми, 
но разница бывает иног-
да поразительной. Колхоз 
«Кяляс ивенибе», напри-
мер, по старой системе на 
втором месте, а по новой— 
яа двадцать первом, хуже 
других хозяйств использу-
ет имеющиеся у него воз-
можности. 

Вообще все согласны, что 
такой критерий, как основ-
ные фонды, нужен. У одних 
— прекрасные производст-
венные помещения техни-
ка. механизация. У других 
— всего этого меньше. Не 
учитывать нельзя Но ведь 
каждый председатель счи-
тает, что и техника, и ме-
ханизация. и помещения — 
это его заслуга, заслуга 
коллектива. Пусть, мол, и 
другие стремятся. А теперь 
получается вроде бы де-
СТИМУЛЯЦИЯ прогресса. Чем 
меньше основных фондов у 
хозяйства, тем вытоднее 
для него условия соревнова-
ния: ниже расчетные пока-
затели. 

— Система, конечно, не 
без недостатков. — гово-
рит мне Эмилис Тречиокас. 
возвращаясь к прерванно 
му разговору. — Потому и 
проходит она у нас экспе-
риментальную проверку, в 
республике не торопятся 
внедрять ее повсеместно. И 
правильно, лучше отрабо-
тать нак следует в экспери-
менте... А с фондами не все 
так просто... Как и с други-
ми критериями. Строитель-
ные материалы покупные 
корма, мелиоративная тех-
ника — все это еще дефи-
цит. И часто заслуга пред-
седателя только в том, что 
он более пробивной, имеет 
«ходы» в республиианскне 
органы. Заслуги колхозни-
ков тут часто нет. А сорев-
новаться все-таки должны 
не столько председатели в 
ловкости, сколько коллек-
тивы в трудолюбии, в ис-
пользовании всех своих ре-
вервов и возможностей 

— Это верно, но все 
же... — сомневаюсь я — 
Инициативу, предприимчи 
вость руководителя тоже 
нельзя сбрасывать со сче-
тов. '• 

— Пятрас Поткус очень 
горячится, ио ведь и он не 
против новой системы Он 
за ее усовершействовнние 
Вот неданно колхоз ввел а 
эксплуатацию свиноводче-
ский комплекс. Основные 
фонды у него подско 
чили на 150 рублей на 
один гектар а использо-
вать их сразу в соответ 
ствии с расчетными требп 
ваииями не удается Пош 
кус полагает, что прироп 
основных фондов нужно 
вводить в расчетный крите 
рий не сразу, а постепенно 
Создать какой то реальный 
коэффициент до введения 

новых объектов в эксплуа-
тацию на полную мощ-
ность. 

— А как насчет очко-
втирательства? — спросил 
я.—Теперь ведь все дан-
ные идут в ЭВМ. Можно ли 
обмануть машину? 

Тречиокас задумался: 
— В чем-то. наверное, 

можно. Но какой смысл? 
Ведь очковтирательство 
редко возможно в итоговых 
результатах, которые выра-
жаются в центнерах зерна, 
литрах молока и так далее. 
Оно обычно таялось в про-
межуточных рапортах. Что-
бы сегодня выглядеть хоро-
шими. Например, заготовка 
кормов. Показать, что заго-
товлено больше, чем на са-
мом деле. Теперь же нико-
му не выгодно показать 
больше кормов или удобре_ 
ннй — возрастет расчетный 
критерий, и «липу» при-
дется покрывать реальной 
продукцией. Что вы, дура-
ков нет. 

— А не появляется ли в 
новых условиях соблазн по-
казать меньше кормов, что-
бы критерий снизился? 

— Так сказать, очковти-
рательство наизнанку? Нет. 
Такой соблазн мог бы воз-
никнуть у животноводов, но 
колхоз лтого не допустит — 
ведь растениеводы соревну-
ются за получение больше 
го количества всех видов 
полеводческой продукции... 

Я спросил Тречиокаса, 
можно ли эти новые прин-
ципы соревнования перене-
сти на соревнование бригад, 
ферм, чтобы еще больше 
заинтересовать в нем кол-
хозников. рабочих. Он 
улыбнулся: 

— Вот всегда вы. жур-
налисты. торопитесь Идет 
эксперимент. Дайте ученым 
н нам. практикам, отрабо 
тать как следует новшество 
на одной стадии. 

Над этими словами Эми-
лиса Тречиокаса я тоже ду-
мал длинной дорогой из 
Биржая в ночном автобусе 
междугородного сообщения, 
как и над словами Генрика 
с» Зиманаса, философа И 
еще думал я, о том, что, как 
бы ни была важна задача с 
научной точностью опреде-
лить сегодня реальные воз 
мож ности каждого хозяйст-
ва. никак нельзя упускать 
из виду и перспективу, 
движение вперед. И в̂ая 
система привлекательна 
своими объективными кри-
териями, но еше предстоит, 
очевидно, поработать над 
тем. чтобы она не оставля-
ла никакой лазейки для 
самоуспокоенности. удов-
летворенности достигну-
тым С этой точки зрения 
критический взгляд предсе 
дателя Пятраса Пошнуса 
кажется мне полезным. Ко-
нечно, неверно было бы лег-
ковесу состязаться с бога-
тырем. но и легковес обя 
зан наращивать свон мыш 
цы. что он, впрочем, и де-
лает.. 

Идет эксперимент Инте-
ресный Не будем торо-
питься с выводами 

ВИЛЬНЮС 

вованяо отстаивает науч-
ный прогресс, творческие 
искания первооткрывате-
лей. 

Рассказывая о подвиге 
вемледельцев, автор не 
ушел и от анализа крупных 
недостатков, сопутствовав-
ших освоению целины, от-
кровенно и мужественно он 
говорит о причинах, вызвав-
ших разгул сорняков и 
ветровую эрозию. 

Каждый, кто ехал яа це-
лину. рассказывается в 
книге, привозил свой, ча-
ще всего старый, классиче-
ский метод агротехники, 
при котором поле счита-
лось идеально обработан 
ным. если иа нем не видно 
ни одной соломинки. Тради 
ции живучи. А тут вдруг 
кто-то ставит требования 
совершенно иные пахать 
аемлю безотвальным спосо-
бом, оставляя стерню для 
задержания снега и для за-
щиты от выдувания. 

Что греха таить, в пого-
на ва количеством иля поп 
давлением ретивых люби-
телей громких репортов 

| распахивались я непригод-

ные к возделыванию зерна 
вемли. 

А между тем в анналах 
аемлепдльзования оста 
лось немало примеров, ко-
гда действия землепашца, 
противоречащие элементар-
ным законам природы, при 
водили к губительным по 
следствиям. Среди этих при 
меров есть и потрясающий 
рекорд опустошения и раз 
рушения земли, который по 
ставили американцы в нача 
ле нашего века Перед ли-
цом этой катастрофы пра-
вительство США вынужде-
но бь!ло принять экстрен-
ные меры по спасению зем-
ли, а Президент США 
Ф. Д. Рузвельт с горечью 
заявил тогда: «Народ, кото-
рый разрушает свою ПОЧВУ 
уничтожает сам себя». 

Были ошибки и у нас 
Правда, мы вовремя елс 
хватились. И если на Вели 
ких равнинах последствие 
допущенных ошибок испра 
влялись от 30 до 50 лет, то 
мы преодолели их за 5—6 
лет. 

Система мер. разработав 
ная учеными во главе с 

академиком Александром 
Бараевым, обеспечила ус-
тойчивые урожаи иа цели-
не, избавила от пылыыж 
бурь и ветровой эрозии 

В битве эв целинный 
хлеб, которую правдиво ри-
сует Федор Моргун, участ-
вовала вся страна Мас-
штабы работы требовали 
людей стойких, сильных 
духом, знающих свое дело 
и верящих в него. Именно 
такими тружениками, вы-
росшими и возмужавшими 
на целине, предстают перед 
читателем герои кннгя 
«Хлеб и люди» 

Жанр, ц котором высту-
пает Федор Моргун, нритн-
кн называют «прозой дело-
вых людей». К ней относят-
ся такие популярные в чи-
тательских круга* произве-
дения. как книги хирурга 
И Амосова, авиаконструк-
тора А Яновлева, педагога 
В Сухомлпнского, замести-
теля министра внешне! 
торговли Н Смелякова. За-
воевала признание читателя 
и книга агронома Ф. Мор-
гуна. 

Васнл» МАЭУР 
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«БОГАЧИ» «квадратов» — домине спя* 
в узком пенальчике, а 
ходят туда через спальню 
родителей. Ну что тут ска-
жешь? Нет «культуры бы-
та»? А откуда ей взяться в 
селе, которое не так давно 
выползло из-под соломен-
ных крыш? И где же вы. 
архитекторы, художники, 
мастера «интерьеров», где 
вы. институты эстетики, со-
циологи, где реклама, где 
специальные прикладные 
журналы?.. 

Л в городе? Давно ли — 
всего ведь меньше двадцати 
лет — пошло у нас массо-
вое жилищное строитель-
ство Кто вселился, кто все-
ляется в отдельные кварти-
ры? Вчерашние жители 
коммуналок, каморок и тех 
же сельских мазанок. От-
куда у них опыт жизни с 
комфортом? И опять, зай-
дите в иные квартиры ка-
ких-нибудь провинциальных 
«Черемушек»- чего там 
только нет! Вплоть до поро-
сят и кур на балконах. А 
всегда ли со вкусом, а глав-
ное—для удобства ли поку-
пается мебель, эти гро-
моздкие гарнитуры?! Нет. 
«то проблема и острая, я 
жизненная: как с наиболь-
шей пользой для здоровья 
к душевного равновесия 
воспользоваться тем достат-
ком. который будет расти 
по мере экономического 
подъема страны. 

Да. повторяю, вкус в 
пользованию вещами, здо-
ровые, разумные потреб-
ности нужно воспитывать, 
и тут общественность, бе-

«от трудов праведных» 
Живут, а по нашей ви-
не порой и благоденствуют 
и те. которые «умеют ур-
вать»: стяжатели, спеку-
лянты, явные захребетники, 
вызывающие справедливый 
гнев честных людей... 

Как мне известно, автор 
«Оды» Б. Каченовский по 
своему как раз обществен-
ному темпераменту отнюдь 
не мещанин. Районный га-
зетчик, он каждодневно с 
людьми, колхозниками и 
верно уловил в сельском об-
ществе брезгливость к ло-
дырям и пропойцам. Но как 
же он не заметил того, с 
каким презрением относят-
ся в селе. как. впрочем, и 
в городе, к иным «богачам», 
обретшим достаток совсем 
неправедно: махинациями с 
перепродажей товаров и 
продуктов, приписками к 
нарядам, воровством, жуль 
ничеством. частным пред 
принимательством?! Кап не 
оценил он того, какой не 
только экономический, но и 
нравственный урон мы не-
сем от самого существова-
ния «богачей» такого рода? 
Какое растлевающее влия 
ние оказывают они на лю 
Дей слабых, неустойчи 
вых... 

Любопытно, что «Ода 
«хозяйственному человеку» 
вызвала сочувствие как раз 
У тех. которых сам-то автор 
наверняка не хотел бы счи-
тать своими сторонниками: 
у откровенных и, я бы ска-
зал. воинствующих мещан. 
Правда, писем таких среди 
сотен читательских откли-
ков совсем немного, мень-
ше десятка, а подписи под 

ниг на концерты в филар-
монии? Научится понимать 
музыку, а то и живопись? 

Мы то с вами выиграем 
от этого превращения? 

Вместо мещанина неоте-
санною кого получим? Ме-
щанина изящного? 

Что-то мы не о том, 
друзья... 

Зимой приехала ко мне 
колхозная бригадирша. 
Агроном, правда, домо-
рощенный, с заочным тех-
никумом, но мастер дав-
ний и признанный. Все го-
ворят: «Умна, как бес». Но 
мне то еще дорого, что за 
все годы ни разу не отсту-
пила от того, во что верит, 
не поддалась ни одному 
ч модному» соблазну, кото-
рые прошелестели "над на-
шим сельским хозяйством. 

Вспоминаю давнюю исто-
рию. Дали ей слово на об-
ластном совещании (она 
уже была известной). А как 
раз ломали структуру по-
севных площадей, искоре-
няли мнотлетние травы. 
Ее готовили к выступлению, 
речь написали. Мария Ва-
сильевна вышла и начала, 
запинаясь, но не по бумаге, 
а от себя и—все наперекор 
шпаргалке. Соль тут в том. 
что она все понимала бук-
вально и правильно: ее по-
звали на совещание, то 
есть на совет, чтобы узнать 
ее мнение. Вопрос-то был 
спорный! Это сейчас легко 
говорить о нем, а тогда у 
каждой системы земледе-
лия были сторонники и про-
тивники. Сочиняли шпар-
галку Марин Васильевне 
противники трав. Они же 
пытались репликами напра-
вить ее на нужный путь. 

Н. ПАНФЕРОВА, 

БИБЛИОТЕКА 
СТРАНЫ 

В «ЛГ», Н? 15 от 10 апреля е. г. была опубли-

кована полемическая статья Б. Каченовского 

«Ода «хозяйственному человеку». Она вызвала 

многочисленные отклики читателей, в боль-

шинстве не согласных с основными положени-

ями »той статьи. Сегодня в дискуссии «Люди 

и вещи» разговор продолжает писатель Геор-

гий Радов. 

А ПОЛКАХ 

персонажей, то они были 
чужды его собственному 
миру, непонятны и раздра-
жали. А вот Мария Василь-
евна— и тем, как смеялась 
она плоским остротам, и 
как утирала слезы, — зани-
мала его. Но после антрак-
та он, видно, вспомнил 
свои обязанности и, кивнув 
на Марию Васильевну, 
сказал соседу: «Вот так 
театр и потрафляет мещан-
ским вкусам...» 

К счастью, Мария Ва-
сильевна не поняла, что 
«мещанские вкусы» отно-

Георгий РАДОВ 'ЦЦ$ 

ними явно неразборчивы. 
Но эти исповеди мещан, 
своего рода мещанский 
«стриптиз», заслуживают 
особого разговора. 

Я еще вернусь к этому. 

ЧТО ЕСТЬ 
ДУХОВНОСТЬ? 

сятся непосредственно к 
ней, но по интуиции, что ли. 
при нем не стала хвалить 
спектакль... 

А мне просто залило гла-
за бешенством. Господи, это 
он упрекал ее в мещанских 
вкусах! И мгновенно пред-
ставилось все, что знал о 
нем... Он. который не лю-
бит решительно ничего, кро-
ме себя самого и своих жал-
ких рецензий! Он, насоба-
чившийся произносить «ин-
термедия». «волнительно», 
«интродукция», «входит в 
образ», «мизансцена», но 
не любящий ни искус-
ства, ни тех людей, ко-
торые пошло или не по-
шло изъясняются на сцене. 
Он, который, если ему бу-
дет удобно или по просьбе 
приятеля, глазом не морг-
нув, объявит эту, как он 
сказал, «дрянь» шедевром 
и. наоборот, — не по убеж-
дению, а по надобности — 
дай ему только арену, — 
способен затоптать чистое 
сочинение, как он уже сде-
лал однажды. 

Чистейшая случайность 
свела их в один вечер рядом 
со мной: Марью Васильев-
ну н этого, к счастью, 
среди моих знакомых един-
ственного приживала от ис-
кусства, и именно он. а 
не кто-нибудь иной, сказал 
о ее мещанских вкусах — 
упрекнуть ее в этом, впро-
чем, мог, не подумавши, и 
человек приличный. Но то, 
что это сделал он... 

Да. вкусы Марин Василь-
евны — и не одна она в 
том вннопата — были не 
развиты. Она не могла под-
час — на сцене ли, на экра-
не или в книжке — отли-
чить ловкую подделку от 
подлинного творения' Но 
мещанкой-то она не была! 
Ни • чем решительно — в 
том числе и в своих прими-
тивных порой суждениях об 
искусстве. И если бы в 
жизни, на сцене или на эк-
ране проповедовали жесто-
кость. подлость, приспособ-
ленчество. дезертирство, ко-
рысть или лгали, она сказа-
ла бы об этом открыто и ни 
за что — хоть зарежьте! —-
не отреклась от своих слов. 
Л правду, добро, самоотвер-
ценность она приняла бы 
всем сердцем и благодари-
ла бы за яту правду или 
добро любого художника, 
даже малоталантливого. Ху-
дожник же великий мог 
не просто порадовать, а по-
трясти Марию Васильевну, 
потому что живая ее душа 
была готова к великим'по-
трясениям... 

Так вышло, что у вешал-
ки они на какие-то М И Н У Т Ы 

оказались рядом. Он был 
одет скромно и безукориз-
ненно: седой, солидный, ро-
зовощекий. Она же, увы 
(ах, чертова районная порт-
ниха!). нарядилась не по 
возрасту крикливо, и он 
посмотрел на нее с той же Читальный мл Государственной публичной вив иттгки Кл 

тльской АССР, 
•«те В. ЛК01С0МА 
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СОТРУДНИК Цен-
трального научно-ис-
следовательского ин-

ститута транспортного 
строительства М. А. Ми-
лейковский говорит мне: 

— Поймите, борются два 

I I 
У, 

направления — научное а 
аитинаучное. 

Научное оредставляет, 
естественно, он сам. Анти-
научное — его коллега 
В. Г. Голубов. 

Не знаю. Не берусь су-
дить. История вта совсем 
другим любопытна. Спор 
двух специальных направ-
лений разрешать пришлось 
не строителям, не инжене-
рам, не ученым, а... мили-
ции. Я — не для крас-
ного словца, я—буквально. 

СПЕРВА факты. 
28 января 1972 

года В. Г. Голубов 
защитил кандидатскую дис-
сертацию. Присутствовав-
шие задавали ему вопросы 
и высказывались по су-
ществу. М. А. Милейков-
ский во время зашиты по 
существу ие высказался. 
Слово он взял лищь через 
четыре месяца, на очеред-
ном техническом совеща-
нии. Встал и объявил: Го-
лубов — вор. он присвоил 
себе техническую идею ин-
женера П. На это Голубов 
потребовал: пусть Милей-
ковский докажет или из-
винится. В ответ Милеи-
ковский написал директору 
институте: мало того, что 
Голубов присвоил чужую 
техническую идею, он еще 
пытался залезть в государ-
ственный карман — хотел 
обманным путем получить 
незаконное авторское воз-
награждение. 

В институте была созда-
на общественная комиссия. 
Потом другая — много со-
лиднее и представительнее. 

Не успела эта вторая ко-
миссия приступить к рабо-
те. как к ее председате-
лю Николаю Васильевичу 
Смирнову явился Милей-
ковский • сказал: «Ни-
чего не знаете?.. Голубо-
ва-то, оказывается, ищет 
тюрьма. Он подделал мою 
подпись. Я обратился в 
милицию — • вот. пожа-
луйста. документы с Пет-
ровки. 38. Заключения гра-
фической. химической Я 
сличительной экспертиз*. 

Пригласили Голубова. 
Показали ему документы. 
Спросили: «Было дело?» И 
он признался: «Да. было. 
Черт попутал. Подпись Ми-
лей ковского я действитель-
но подделал». 

Все ясно, не правда ли? 
Сознался же человек, чего 
больше? Поскорей вяжите 

I его! 
Читаю письма жены Го-

лубова. обращенные в те 
дни к сотрудникам ее му-
жа. Письма взволнованные, 
предостерегающие. Она на-
стаивает: мужа оклевета-
ли. он не виноват, видите 
ж е

 — научный соперник 
сводит с ним счеты... Напо-
минает: вы не юристы — 
строители, в вопросах пра-
ва можете ошибиться, 
пусть следователь сперва 
скажет свое слово. Она к 
чувствам людей взывает1 
из своих тридцати шести 
лет десять муж был при-
нован к постели. Он инва-
лид. Но в вопросах дела ин-
валидом никогда не был. су-
мел найти себя в работе. 
Она одного просит: муж 
сейчас снова в больнице, не 
торопитесь, не выносите 
против Голубова никаких 
решений, пока лежит он на 
операционном столе. 

Не знаю, читали в ко-
миссии эти письма или не 
читали. В расчет, однако, 
их не приняли. Зачем? Что 
значит «не юристы»? А для 
чего здравый смысл, обыч-
ная житейская логика? Как 
так — решений не выно-
сить? А если вопрос совер-
шенно ясен, весь вот тут. на 
ладони? У больничного 
подъезда Голубова. может, 
ждет уже не дождется тю-
ремный «черный ворон»? 

I И комиссия «четыре го-
лоса против одного) вынес-
ла свой приговор: «Дейст-
вия Голубова В. Г. расце-
нить как преступные». Это 
раз «Голубова В. Г. из ин-
ститута уволить». Два. 
«Выписку из настоящего 
заключения направить в 

[ ВАК для приобщения к 
ЛИЧНОМУ делу Г олубова 
В Г. и учета при решении 
вопроса о присуждении ему 
ученой степени кандидата 
технических иаук». Три. 

Все! Баста! 
Но Голубова из институ-

та ие уволили. В больнице 
пролежал почти год, а как 
вышел на работу — скоро 
выяснялось, нет. ве пре-
ступник он. Ничего подоб-
ие го. Следователь Куйбы-
шевского районного управ-
ления внутренних дел Мос-
квы Виктор Иванович Ша-
повалов вынес постановле-
ние: прекратить против Го-
лубова уголовное преследо-
вание 

Такая вот. читатель, исто-
рии 

ДАВАЙТЕ разберемся. 
Почему человека, 
которого иеюристы 

без долгих разговоров и с 
чистой соустью готовы бы 
ли уж* упечь в каталажку, 
юрист, следователь, при 
зиал перед законом невино 
ватым'' В чем состояла раз 
ш»ца между «обычной жи 
теПской логикой» и логикой 
правовой, специальной? И 
вообще; когда для выясне-
ния истины за глаза хвата 

ет простого «здравого смыс-
ла», а когда лучше все-таки 
пойти посоветоваться с 
юристом? 

Очень, по-моему, сущест-
венные вопросы. 

Помните самоа первое 
обвинение Милейковского 
против Голубова? Присвоил 
техническую идею инжене-
ра П. 

Как «расследовала» этот 
случай институтская комис-
сия? О. в поте лица своего, 
по лучшим образцам миро-
вой детективной литерату-
ры. 

Вызвали «пострадавше-
го» П. Он объяснил: «Да. я 
доверительно ознакомил Го-
лубова со своей конструк-
цией». Доверительно! Слы-
шите? Опросили сотрудни-
ка А Тот заметил: «Мысли 
не допускаю, чтобы П. мог 
солгать» Видите? Он даже 
мысли не допускает... При-
гласили свидетеля В. Сви-
детель показал: «В конце 
лета или начале осени я 
имел с Голубовым беседу о 
конструкции П...» Беседу 
имел! Ну что вам еще нуж-
но? Ясно же. Украл Голу-
бов чужую конструкцию, 
схвачен за руку... 

Азарт, романтика! 
А как действовал следо-

вознаграждение, а в прин-
ципе не меньшее. Стало 
быть, >об ошибке, о выборе 
неправильной методики под-
счета говорить тут. конеч-
но. можно, но о попытке, да 
еще «обманным путем», по-
дучить незаконные деньги 
— нельзя никак. 

Улавливаете разницу 
между розыском увлечен-
ным. но самодеятельным, и 
спокойной. компетентной 
работой следователя? 

Но ведь Голубов чужую 
подпись подделал? При-
знался в том? 

Да. подделал. Да, при-
8НЭЛСЯ. 

Акты экспертизы, «доку-
менты с Петровки, 38» (од-
ного не могу взять в толк: 
как официальные эти бума-
ги попали в руки к Милей-
ковскому?). пошли гулять 
по институту, будоража и 
распаляя общественное 
мнение. 

И уже не вникая во все 
подробности, члены комис-
сии вынесли свой приговор: 
Голубов — преступник! 

А следователь вник. Он 
не мог не вникнуть, права 
не имел. 

И выяснил. 
Несколько лет назад Го-

лубов. Милейковский и еще 

Александр БОРИН, 
специальный корреспондент 
•Литературной гнеты» 

8 коллектива НИИ создаем 
на я ситуации. Разобраться, вскрыть при-
чины. дать правильную оценку случив-
шемуся — вот задача общественности. 
Вместо атого здесь было организовано.» 
самодеятельное следствие. О том, к чему 
оно привело, рассказывает автор очерка. 

ватель? Без азарта к бе» 
романтики. Грамотно зато. 

Прежде всего следова-
тель запросил Комитет^ по 
делам изобретений и откры-
тий: кому выдано авторское 
свидетельство на спорную 
конструкцию — П. или Го-
лубову? Оказалось, нн то-
му, ни другому. Почему 
же? А потому, что за грани-
цей такая конструкция по-
явилась раньше, чем оба 
они подали свои заявки. 
Юристы знают — пока ко-
митет не определил: это — 
изобретение, нельзя ре-
шать. кто его автор. «От-
сутствует объект спора»,— 
говорят специалисты в та-
ких случаях. 

А догадайся кто-либо ив 
членов комиссии пойти про-
консультироваться с юри-
стом, тот вообще бы объяс-
нил: есть закон, статья 
116 Основ гражданского 
законодательства Союза 
ССР и союзных республик. 
В ней ясно и четко записа-
но: «Споры об авторстве 
(соавторстве) ва изобрете-
ния разрешаются судом». 
Понимаете, судом! Не об-
щественной комиссией, а 
специальным юридическим 
органом. Он знает, как раз-
бирать такие дела, а транс-
портные строителя, даже 
объединенные в высокую 
комиссию, возможно, н не 
енают. В том нет для 
транспортных строителей 
ничего зазорного н уни-
зительного. Не берутся же 
юристы возводить вместо 
них тоннели и мосты, пони-
мают: им это не дано. И са-
молюбие юристов от того, 
поверьте, совсем не стра-
дает. 

Далее. По словам Милей-
ковского. Голубов. помни-
те, пытался залезть в

 г 0
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два инженера получили ав-
торское свидетельство на 
изобретение. Проходит не-
которое время, и в 1971 го-
ду из Комитета по делам 
изобретений и открытий 
•друг поступает бумага: 
«Ва 
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дарственный карман 
ианным путем», с помощью 
«заведомо ложного» расче-
та экономия получить не-
ваконное авторское вознв-
грвждеиие 

И здесь не пожалели ся* 
я времени члены институт-
ской комиссии Опросили 
одного свидетеля, другого, 
третьего... Кто-то из них 
элегически зачел! л «Да 
все эти расчеты эконо-
мии — вообще сплошная 
«липа». Ах, «липа», говори-
те? Очень хорошо! Так я 
запишем... И записали в 
акте ложность расчета Го-
лубова подтверждает свиле-
тель Б . «который назвал 
этот расчет «липой» 

А следователь Шаповв 
лов" 

Нет.' на слове он ниного 
не ловил Он исследовал 
Пригласил специалиста па 
гентоведа. тот определил 
прибор, о котором идет речь, 
экономии действительно ие 
создает Зато приносит дру 
гой очень важный и полев 
ный эффект Советский за-
кон в этом случае также 
предусматривает авторское 

,Лаше свидетельство опро-
тестовал инженер К. Счи-
тает, что раньше вас разра-
ботал аналогичную заявку. 
Пожалуйста, ознакомьтесь 
С его протестом н в месяч-
ный срок вышлите свое воз-
ражение». 

Бумага попала к Голубо-
•у. Он рассказывает: «На-
писал я возражение — все 
четверо соавторов должны 
ею подписать. А времени 
нет, месячный срок на ис-
ходе. остался один день все-
го. Звоню соавтору Ш. 
Тот говорит: «Мысли у нас 
общие, вместе ногда-то за-
явку составляли, распи-
шись аа меня, и всех де-
дов». Звоню Милейковско-
му. Тот соглашается: «Ну 
да. конечно. И за меня то-
же распкшысь. Скорее беги 
на почту». 

Ш. сегодня вто подтвер-
ждает. «Да. я Голубова 
просил». Милейковский от-
рицает категорически. «Я? 
Да вы что! Голубов подде-
лал документ н пусть те-
перь отвечает по всей стро-
гости». 

О легкомыслии Голубова 
мы поговорим еще. Но ко-
миссия ведь не в легкомыс-
лии его обвинила, во все-
услышание назвала пре-
ступником! 

А вот преступник — ни-
как не получается. Просил 
его Милейковский распи-
саться за себя, не просил — 
ве получается все равно. 

Во-первых, пока суд па 
осудил человека, никто не 
вправе рядом с именем его 
произносить это страшное 
слово. Во-вторых же. при.!и 
члены комиссия к юристу, 
ои бы и тут км растолко-
вал. объяснил, в уголовном 
порядке (статья 106 У го 
ловного кодекса РСФСР) 
карается подделка докумги 
та. «выдаваемого государ-
ственным учреждением, 
предприятием или общест-
венной организацией». До-
кумент этот, кроме того, 
должен предоставлять опре-
деленные права или осво-

— Не сочли нужным. 
Ну да. я понимаю. Не до 

того было. Торопились 
очень. Шли по следу... 

НИКОЛАИ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ с угрозой в го-
лосе говорит мне: 

— По-вашему, значит, 
коллектив не может сам. 
когда надо, вмешаться? Об-
щественность института не 
должна людей воспитывать? 

Отчего же? Не только, 
по моему, должна — обя-
зана. 

Боюсь — печальнее все-
го в этой истории, что ко-
миссия своими неправиль-
ными действиями кан раз 
отняла У коллектива воз-
можность воспитывать лю-
дей. Помешала коллективу. 

Ведь смотрите, что полу-
чилось. 

К тому времени, когда 
следователь В. И. Шапо-
валов вынес постановление 
о прекращении против Го-
лубова уголовного дела, 
работа институтской комис-
сии была уже давным-дав-
но завершена. Свернута. 
Все грозные слова сказа-
ны, все точки над «и» по-
ставлены. все обвинения 
человеку предъявлены... 

И потому весть, с бы-
стротой молнии разнесшая-
ся в институте,—«Голубов-
то, подумайте, не преступ-
ник. может не сушить су-
хари» — вызывала у лю-
дей полное недоумение. 
Смущение. Растерянность 
даже... Как же так> Нико-
лай Васильевич Смирнов 
очевидцев вызывал, допро-
сы с них снимал, чуть ли 
не оЧные ставки проводил, 
все так хорошо установил 
и выяснил... По институту 
приказ уже был издан: 
«Младший научный сотруд-
ник Голубов В. Г. подделал 
подписи на документах». И 
вдруг, оказывается, ерунда, 
мыльный пузырь все. из 
мухи слона сделали!.. 

Но ведь на самом-то де-
ле: не ерунда вовсе! Голу-
бов не преступник, конеч-
но, не вор. ие фальсифика-
тор. не мошеннин. Но чело-
век. очевидно, легкомыс-
ленный. Его попросали аа 
другого расписаться — оа 
и расписался. Кавая вепо-
средственность1 Мы вот 
сердимся иногда: ах. фор-
мализм, ах, буквредигво„. 
Но ведь »тв самые форма-
лизм и буквоедства чаи» 
всего есть культура, яеов-
холимый порядок В Дело 
производстве, в деловых от-
ношениях. Отступись от 
них — и сколько потянется 
вслед ошибок, неприятно-
стей... Разбирая дело Го-
лубова. та же комиссия об-
наружила. что входящие 
и исходящие документы в 
институте не регистрируют-
ся порой как надо, прото-
колы научных заседаний 
пишутся вадннм числом, по 
Памяти... 

Дождаться бы квалифи-
цированного заключения 
юриста и уж потом со всей 
страстью, со всей строго-
стью повести в коллективе 
действительно важный, по-
настоящему назревший раз-
говор — о стиле работы, о 
стиле поведения. 

А так что? Неловкость, 
недоумение, скептические 
улыбки по углам: «Мыль-
ный пузырь. Из мухи сло-
на сделали!..» 

Прекрасный воспитатель-
ный эффект, вы не нахо-
дите? 

бождать от определенны* 
обязанностей Письмо же 
изобретателей а комитет 
таким документом, понятно! 
не является Никаких прав, 
само по себе, оно не предо-
ставляет. не освобождает ни 
от каких обязанностей 

Почему же по какой при 
чине таи ни разу за все 
время и не обратились чле 
мы комиссии к юристу? 
Спрашиваю О том у ее пред 
седателя — Николая Ва-
сильевича Смирнова Он от-
вечает: 

И ПОСЛЕДНЕЕ. 
Борьба двух на-

правлений. о кото-
рых упомянул Милейков-
ский. сводится — коротко— 
к следующему. Милейков-
ский предлагает сооружать 
тоннели метро из водоне-
проницаемых железобетон-
ных блоков. Голубов пред-
почитает блоки с полиэтиле-
новым айраном. Милейков-
ский считает, что производ-
ственники торпедируют пе-
редовые прогрессивные ме-
тоды. Голубов же эти мето-
ды называет сырыми, мало-
эффективными... Спор идет 
страстный, очень горячий 
спор. Все нормально я 
естественно. 

Одна но самый горячий, 
самый острый научный 
спор есть все таки столкно-
вение доводов и аргумен-
тов. Нельзя посреди науч-
ной полемики встать да 
закричать во все горло-
«Эй. держи вора!» То есть 
можно, конечно, только бес-
полезно. неубедительно. 

Спрашиваю у препсеяате-
ля комиссии: 

— Вы не задавались во-
просом, из-за чего вдруг 
милейковский так ополчил-
ся на Голубова? Не поле-
нился. настоящее «досье» 
собрал Каковы были цели 
я причины? 

— Нет. — отвечает Ни-
колай Васильевич — В 
атот вопрос мы не вникялв 

Понятно. Мвтоды яауч 
ной борьбы не тема, ока 
аывэется, для обсуждения 
в коллективе Тут обще-
ственности делать совер-
шенно нечего. 

ИСТОРИЯ т . надо 
полагать, закончена 
В институте решено 

больше и ней не возвра 
таться А я со страхом 
думаю: вдруг ие захотел бы 
Милейковский своего иауч 
ного противника посадить 
за тюремную решетку, не 
пошел с заввлением в мм 
лииию. ие попало бы дело 
и следователю Шапонало 
ву? Как тогда обернулись 
бы события и скольно еше 
продолжались? 

Эт о ПИСЬМО умести-
лось на небольшом лист-
ке, подпись автора нерва-

ворчи»». во содержание его 
подтвердило мою уверенность 
§ том* что реагонор еетеян не 
вра. «Ваша статье «Тайн»». 
— пишет женщин»,—сослужи-
ла мне хорошую службу. Че-
рев нее. как черев кристалл, 
я увидел» целый мир... свои» 
авблуждений. Мне предстоит 
р»бота. пожелайте мне успе-
аа». 

Я желаю успеха от всей ду-
ши. желаю с тем большим со-
чувствием, что и сама писала 
статью отнюдь не как чело-
ве». повнавшнй конечную ис-
тину. но лишь ощущая обще-
оаениую важность ватроиу-
той темы к вместе с тем буду-
чи уверенной, что в решении 
круга вопросов, свеваиных с 
нашим и чужим сокровенным, 
каждый и» нас несет ответст-
венность прежде всего перед 
собой, перед своей совестью в 
честью— 

Но обратимее к тем пись-
мам. авторы которых, не отри-
цав правомерности ватевиного 
равговора. выражают каждый 
свою точку врения на кон-
кретные ситуации, приведен, 
ные в статье, ка соглашаясь 
со мной. 

Помните авваод, е которого 
начинается статье? Жила 
семья. Муш—тракторист, же-
на—учительниц». Жили, как 
говорится, душа а душу. Но 
вот по поселку иополв слушок: 
Волода отсидел в тюрьме аа 
довольно серьеаиое преступ л е-
ние... И вачалвсь пересуды.. 
Семье вынуждена была уехать 
иа поселка. 

Почти все. е чьими письма-
ми мне удалось повнекомить-
са. считают, что в несчастье, 
случившемся е семьей тракто-
риста Володв. виноват преж-
де всего а почти исключитель-
но он сам. набранный им 
стиль поведение. «Думается, 
что если бм Володи ве скры-
вал от людей своей прошлой 
вины. е. наоборот, кил с 
открытой душой, ои тем 
евмым лишил бы силе+ни-
ков почвы для кривотолков».— 
утверждает В. Евсееикое. ра-
бочнй иа Краснодарского 
Нрав. Ту НИ мысль, ПО суще-
ству. высказывает а В. 
Ярот. преподаватель школы 
рабочей молодеет ив Невин-
ном мсска: «Я еще рав хочу 
подчеркнут», «те решающим 
окавываетея отношение самого 
человека к своей тейне». Со-
трудник ВДНХ В. Бычков, с 
одной стороны, вроде бы 
осуждает те*, кто сделал не-
выносимой дальнейшую живнь 
Володиной семьи а поселке, 
где ои работал и польвовалсв 
в течение долгих лет доброй 
елавой. «Плохо ли поступила 
односельчане, в том числе учи-
теле — коллеги жены и одно-

I ялассники Володиного сына, 
бесцеремонно переворачивав 
«новость» на все лады? Пло-
хо. очень олово». Но, сделав 
такой вывод, автор тут же 
обьяснает «плохое* поведение 
односельчан в, по сути, оправ-
дывает его; «Но так ли уж на 
правы они? Согласитесь, есть 
что-то неприятное, насторажи-
вающе* и в слабости, в в со-
крытин тайны от блиакого че-
ловека. К реакции односель-
чан, кроме нездорового любо-
пытства. примешивалось и 
вполне понатное неприятие 
Володиной неискренности». 

В одном а согласна полно-
стью с цитируемыми мною ав-
торами: да, трагедия • лесном 
поселке явилась следствием.а 
причина врылась в главном ее 
участнике — трактористе Во-
лоде. Но тогда не совсем ло-
гично видеть прнчинт лишь в 
его умолчании о грехах юно-
сти. Дойдем УВ1 до отправной 
точки и врнвиаем: первопри-
чина трагедии вроется в самом 
факте — в совершенном дав-
иым-даеио преступлении н по-
следовавшем аа тем тюремном 
заключении. 

Так вот, по глубочайшему 
| убеждению моих оппонентов, 

раа оступившийся человек 
необратимо и навсегда ли-
пнете а права самостоятельно 
планировать в определять 
свои поступки, своа поведение. 
Общество в любой момент 
имеет право скорректировать 
даже его семейную, частную 
живиь. 

Вот тут тж раарешнте вое-
рааить. Причем воаражеииа 
будет исходить на лично от 
мена. но. если тан можно вы-
рааитьса, от самого строгого 
СУДЬИ всем нашим поступкам. 
Я имею в виду Уголовный ко-
деке РСФСР. Статья 57 ито-
го яоденса в свои» параграфах 
перечнелеет условие, по кото-
рым с провинившегося чело-
йена снимается судимость, И 
вмасиаетса. что ааже матеро, 
му рецндиввету, если он от-
был срок вакаааиня и а те ча-
чи* восьми лет после вел нор-
мальную трудовую шаань. ва-
ми — Вам вакон! — ра аре пн-
ет ва упоминать а документах 
о своем мрачном прошлом. 
Понимаете? Общество офици-
ально уоввннвает его в правах 
со всеми своими гражданами, 
и теперь »же только его со-
весть станет диктовать ему. 
что, кому я когда говорить, о 
чем молчать, а что постареть-
са вебы г», будто втого н на 
Лм.о никогда Отныне .то все 
— его личное дело. 

Вот как ра» с тем. что ис-
шючятельно личным делом 
Но.оди выло решать. в чем и 
когда признаваться собствен-
ной жене, никак не могут со-
наеиты-я мои оппоненты В. 
Я рол Уверяет: .Обм.нуты га-
мме блиаине люди — женл и 
СМИ Володя должен был г»м 
сказать обо всем.» и семья 
бы ие распалась Ведь не рас-
палась же он» в атом, случив-
шемся. худшем в»ри»нте». 

Но д»в»йте позволим .. ну 
хоть такое допущение- в себе 
Волода был уверен в самого 

начала семейной щиани. а в 
своей молоденькой «еве (учи-
тельница в младших классах.. 
Сколько дет им. выпускницам 
педучилищ. — восемнадцать? 
Деватнадцать?) не очень. И. 
может быть, «в худшем» вари-
анте семье не респелесь имен-
но потому, что удручающее из-
вестие о мтже свалилось нв 
ив девчонку, а иа арелую 
женщину, успевшую аа годы 
совместной жизни составить о 
муже собственное твердое 
мнение. 

В очень искреннем, ввволно-
ванном и по-своему последова-
тельном пасьме Н Будяк 
меня настероа«ило утвержде-
ние. подводящее под Володину 
историю своеобрааную мораль-
но-теоретическую баву. Вот 
что говоритсв в етом письме: 
«Мне кажется — чтобы люаи 
начали доверять человеку, он 
должен сем рассказать им все 
о себе. Это мучительно и не 
всегда приемлемо. Но как ина-
че добиться доверив? Приии-
мея человеке в свое общество, 
люди имеют прево зивть о 
нем все.. Сами люди, среди 
которых будет жить отбыв-
ший наказание преступник, 
должны его осудить, иаиааать 
в примиритьев с ним». 

друга, асио «див; там, где речь 
идет о сокровенности, о прев» 
виеть или • допущении нееве-
ива, асе в конечном счете сво-
дится в доверию в окружаю-
щим. К близкому человеву. К 
себе семому. в том числе. Ведь 
убеждая ие В. Бычков, на-
пример, в том, что ие всегда 
можно «объективно оценить 
уровень нравственности своей 
«тайне**- на УСлышев • ней 
мнение многих и многих лю-
дей». Иными словами, широво 
обсудили в все вместе реши-
ли: можешь об етом никому 
не говорить... 

Часто именно недоверие по-
рождает желание знать все до. 
скональио, независимо от того, 
хочет ля человек в данный 
момент открыться. А в от-
ношении близкого человека 
вто желание предстаелаетса 
многим непререкаемым и ес-
тественным правом. В уже упо. 
мииавшемса письме Н . БУДЯК 

содержится и твкое заявление: 
«Если дети хотвт покоя мате-
ря, для втого есть тольво 
одни путь — поступать так, 
чтобы мать ие опасалась аз 
ив физическую и духовную 
(нревстаевиую) безопасность. 
„.Они должны стзвить мате-
рей в известность о всех своих 
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О сокровенном чмойиюпм прам — 
прам на яичную тайну, о людях душевно 
богатых, щедрых н людях душмио еле-
пых. считающих не торным самовольно, 
«засучив руказав покопаться а интимных 
переживанивх ближнего, расскааала пи-
сательница Майя Борисом я статье «Тай-
ная, опубликованной м страницах «ЛГ» 
(N9 II, 1974). 

Редакция получила большое количест-
во откликов. Некоторые читатели м сог-
ласились с автором в оценке тех «житей-
ских» историй, о которых шла речь я 
статье. 

Сегодня мы публикуем ответ Майи Ко-
рисмой своим читателям. 

Формула «должны наказать 
сами люди», по сути, обозна-
чает явление, которое испокон 
веку считалось социально опас-
ным и неправедным и имя ко-
торому — самосуд. Врад ля 
Н. Будяк одобрительно отне-
слась бы к нередкому а Доре-
еолюционную пору' «обычаю», 
когда пойманного конокрада 
всем селом «брали в ко-
лья» и аабиаали насмерть. Но 
почему-то возможность само-
суда нравственного (а рааве 
тут всегда рассчитана сила от-
дельного удара, разве ТУТ 
нельзя «забить насмерть»?) 
она допускает охотно н счита-
ет его неотъемлемым правом 
«народа», «общества». И, боже 
мой. каким же слабым я опас-
лиео-подоарнтсльным в своей 
слабоста выгладит упоманутое 
общество в предложенной схе-
ме! Точь-в-точь старушка аа 
коммунальной квартиры, кото-
рак, васлышае ввонок, долго-
долго расспрашивает пришед-
шего иа-ва вакрытой двери, 
кто он, откуда ои, в кому и за-
чем пожаловал... Ну, ста-
рушке простительно: она за-
щитить сама себе ие может 
и любопытство одолевает. Но 
еав раа искоииаа народнаа 
в тина предусматривает совер-
шенно иное отношение к не-
енаяомцу: сначала принять, 
иаиормнть, обогреть н только 
потом уже задавать вопросы. 

Сколь ни отличаются чита-
тельские точии вреинв друг о* 

переживаниях. Право • оба-
ааиность матери виать о своем 
ребенке все (подчеркнуто ав-
тором. — М. Б.)...» 

Но давайте взклушаем и 
другую сторону.. «Мне семой 
хочетса раабираться во всем, 
ведь а ве таваа уж маленькая. 
Может, в некоторые семьей 
есть мамы-«подружки». Но. 
наверное, в тевих семьях а са-
ма мамы своем детам гово-
рят обо всем. Я те о многом 
увиала не от мамы: об акселе-
рации, о половых отношение!.. 
Если маме было стыдно гово-
рить об втом со мной, то ка-
ково мне?» Это голос восьми-
классницам на Перми. В ее 
жиени появилась недеано своа 
тайна: она подолгу начвла ду-
мать об одном мальчике. И 
меме «очень хочет увиеть, что 
у меив ив душа. Задумаюсь, а 
она среву спрашивает, ругеет, 
что в невеселее...» Ругеет, ви-
димо, исходя иа того те убевь. 
деива: мать о ребенке имеет 
прево внать все, а то, что 
скрыто, непременно дурно. 

Сврытое чеще всего дурно» 
Мнение — увы! — распро-
страиенное. Решительнее всех 
его еыревила учительнице С.: 
«Сврытность неминуем» влечет 
ве собой притворство, ложь. 
А лживый, фальшивый чело-
ееа — его уте потенциальный 
преступние». Нн больше ва 
меньше! Есла бы речь не шле 
о серьезных вещах, ей-богу, 
вте причинно-следствениав це. 

пачке вааоинаааа бы обрезав 
енек*>тической «детской догн-
ан». Тем — вомните? — медь' 
чик говорит девочке, что она 
свааале неправду, в в ответ 
слышит: «Ах. 
правду? Зиач 
чат, я брешу? 
ка? Значит, а 
Мама, тебе Витьке нехорошим 
словом обоавал!» 

Наверное, я. автор втатфИ, 
вввоаате «ама: говора в тай, 
не. приводила примеры Д*и» 
«отрицательные». Но тут кан 
рев учительница «с деадцати-
шестилегним стажем» мена 
должна была поправить! На-
помнить: нередко «сврыт-
ность» бывает «ро^алев»# 
скромности. застенчивости. 
Когда мы читаем в газе-
таз материалы ПРД рубри, 
камн, вроде «Награда нашла 
герои», то. согласитесь, в вое» 
хищению былыми подвигами 
человека примешиваетсв еще 
естественная симпатия в нему, 
вызнанная тем, что о герой-
стве етом, овааываетса, окру-
жающие я не вналя. Не лю-
бил человек о нем рассказы-
евть. Молчал.-

Я внею женщину, котореа 
исправно платит налог аа без-
детность, хоте справва аз по-
ликлиники тотчве сняла бы с 
нее вту обаваииость. Но ова 
не хочет, чтобы сослушивцы 
а нала о ее трагедии. В ней пе-
дагог С тоже склонна видеть 
потенциальную преступницу? 

Мутчвиа. взавшвй ва себе 
женщину с ребенком, тек и ие 
увнает никогда, что ребевом 
атот — ей не родной, прием-
ный. Можно свевать: а вот 
если бы узнал, то еще больше 
у ветел бы свбю тену. А она 
м хочет «больше». Он* 1оЦТ, 
чтобы муж любил ее и ее ре-
бенка. Это ее право. Я бы до-
бавала: сватов право. 

Думаю, что каждый ва вас 
мог бы умножить число подоб-
ных примеров. 

Ну. а ван а» вса-таии быт» 
в том случае, есла то, что 
сврываетсе, дейстевтельво не-
чисто, бевиравствеиио? Кен а 
в предчувствоввлв, предавшей-
вый мвой вариант поведение 
шеищины, кото рее увнале об 
измене муша своей сестры, да 
еще — С подругой сестры, 
аыааел бурное и почти едино-
душное возмущение. 

«М. Борисовой,—спрашива-
ет В. Яоош,—ие твшело? Не 
душно? Не думаю. Наверное, 
вта сцена (все трое ведут себе 
те*, будто ничего нв слу-
чилось. — М. Б.) ее тоже 
коробят» Может бить, под-
вкгнуть те* трон* не с ее р ше-
ям душевной ре боты, не про* 
бужденне правды?..* 

Отвечаю: да, душно. Да, 
иоробит. Повтому — погоди ле 
бы вавое-то врем а оказыввть-
ев в обществе всех троих. А 
вот насчет «ПОДВИГНУТЬ» — 

не внею. Не уверена. Не уве-
реиа, что будет достигнут жа-
леемый рееультет. И вообще— 
живав есть живиь — может 
окааатьса. что муж, рев и слу-
чайио преступивший ваиреть 
иую черту, уте расваелса в, 
мучимый сознанием вины, ОТ-
НОСИТСЯ теперь в шеие со а а » 
манием, о кеком она в ьечтат» 
аабыла. И еерекся ва ее» 
шиаиь... Но бог с вей. с в той 
историей. Вериамсв в главно-
му. 

В общем, в опеть—аа Деве-
рев к тому хорошему, что есть 
в человеке, а не ва ватумиов 
стремление поймать иа пло-
хом. За то, чтобы признавать 
аа челоаевом право иа некото-
рую автономию его сугубо лич-
ной живин. И ва то. чтобы, 
признавав тавоаую, а крити-
ческих ситуецнвх обрещетьсе 
прежде всего в нему семому. в 
аго совеста в честв. 

Девайте есе-теви доверетьв 
доверяться друг другу. Пуств 
мема восьмиклассницы даст ей 
возможность тайно н прекрас-
но погрустить, не подозревав 
при етом дочь нн в чем дур-
ном н ие обижаясь иа нее. 

Зеванчнеая разговор в чя-
тателямя по поводу «Тайны», 
в хочу вавервть ах, что сам 
фавт: большое колачество 
серьезных. ергументнроваи-
ных, доброжелательных писем 
— вмвывает у мена, автора 
статьи, шввейшую благодер-
ность а подтверждает серьез-
ность затронутой темм. 

У нес есть все основание 
гордиться гуманными аавоеев-
аняма вашего обществе, 
рассматривать их как свиде-
тельства нашей силы. Пра-
ва каждого на доверие ок-
ружающих — ето естествен-
ное право И никому не по-
вволено оскорблять его, пови-
нуась лишь подозрительности 
или опасению аа свой соб-
ственнмй душевный покой. 

-

ммнэтяшя 
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редакцию яро-

ив ттъм, 
мсвящмиы* про-
блем* усомрнмнст-
•омиш системы «т-
**СТ1ции и «умных ра-
ботников N ОПЛАТЫ 
•* труд*. Читатели 
озабочены прежде 
•«•те тем, чтобы »та 
сметем* всемерна 
способствовала по-
•мнению аффект на-
нести науки. 

Сегодня мы публи* 
«УЯм некоторые из 
поступивши* откли-

V I 

В Ы Х О Д -

ПЛАНИРОВАНИИ 

Сном «а страницах «Лите-
ратурной газеты» возникла 
Дискуссия о вешите диссер-
таций . Такие дискуссии, • 
сущности, идут беспрерыв-
но — в стенах каучно-кссле-
Доеателаскид янститутоа, а 
Гниа«рси<емх. • других ву-
•а*. Причем дело касаетс» 
ие только диссертаций; вопрос 
стоит гораадо шире — как 
Лучше готовит» и испольао-
••ти иаучиые кадры высшей 
квалификации. 

В целом можно гкавать. что 
существующий порядок подго-
товки кандидатов и докторов 
Наук правильный. Однако ни 
«

л

я кого ие секрет, что в атом 
деле есть и много недостатков. 
Ваат», к примеру, фиаико-ма-
Тематические науки. Как ив-
••сто. критерии определения 
деиности диссертация вдет», 
а общем-то. боле* объективны 
В конкретны, чем в других об-
Авети акания Тем не менее не 
Тая уие редко бывает, что и в 
»т«х муках наряду с прекрас-
Выам работами яащкщают-
М работы слабые. Это оана-
•ает, что я науку идут не те 
Люди. которые должны были 
бы идти. 

Уровень качества диссерта-
ции — и кандидатской, и док-
торской — подчас вависит от 
того, где она. подготовлена (и 
защищается). Не секрет ведь, 
что качество работ, которые 
ВЫ«ЛВ ив стек академических 
Виститутов. ведущих универ-
ситетов и ауаов страны, выше, 
« » Качество такого к» рода 

месертаци!, подготовленных, 
например, э педагогических 
инствтутаж. Между п и педа-
гогические институты выпус-
кают кандидатов во фаавао-
матяматнчяским и другяи пау-
кам в весьма большом коли-
честв*. 

Конечно, определенную ра-
боту по рааличныи «непедаго-
гическим» научным проблемам 
следует веста и в педагогиче-
ских институтах. Однако глав-
ная их аадача, по-видимому, 
— равработка тех проблем, 
которые относятся непосред-
ственно к нуждам средней 
школы, я воспитанию молоде-
жи. 

Кааалосв бы, что все а то 
тривиально, семо собой ра-
аумеется. Но. увы, действи-
тельность говорит о другом. 
С 1954 по 1974 год только 
двумя педагогическими инсти-
тутами Москвы было подго-
товлено около 5 ООО кандида-
тов наук. Ив пих только 
4—5 процентов — по спе-
циальностям. относящимся 
к педагогика • психологии. 
Что же получается? Имея 
более упрощенные программы, 
например, по основным естест-
венный наукам — фианке. хи-
мии, математике я т. д.,— по 
сравнению, скажем, с универ-
ситетами, а также располагая 
вначнтельно меньшими вов-
можностями для проведении 
научных исследований, чем 
университеты, педагогические 
институты, как правило, не 
могут готовить кандидатов 
наук такого высокого уровня. 
Но ведь присуждаемые в пе-
дагогических институтах уче-
ные степени — те же самые) 

В последние годы кандидат-
ских диссертаций защищается 
больше. В общем-то такой 
рост закономерен: наука н тех-
ника раавнваются. Однако 
в в том росте обнаруживают-
ся довольно странные явления 
Например, е 1954 по 1974 
год выпущено более 200 кан-
дидатов фианко-математиче-
скнх наук по сравнительно уз-
кой области акустики — так 
называемой молекулярной аку-
стике. Иа них только педаго-
гическими институтами — бо-
лее 150. Рааумеетса. среди 
защищенных диссертаций не-
мало интересных и важных. 
Но что происходит? Эти кан-
дидаты работают а различ-
ных НИИ, в университетах, 
в областных я республикан-
ских пединститутах. Благо-
даря их деятельности возни-
кают новые центры по моле-
кулярной акустике. Там так-
же начинают аащищать дис-
сертации. Получается цепная 
реакция: готовятся все но-
вые и новые кандидаты наук 
(к тому же не всегда высо-
кой квалификации) в узкой 
области аиаиия. Вместе с 
тем, если взят» современ-
ную акустику в целом, • пей 
существует огромное колп-
Мстао различных важных 

направлений, по ияыи иа ко-
торых специалистов высшей 
ввалифпмцнн на хватает. 

Спрашивается: в чем Врячн-
аа таких казусов? Ответ мо-
тет быт» один — а евсут-
ствии должного планирования 
подготовки специалистов выс-
шей квалификации. 

Ясно, что такое планирова-
ние — дело трудное. Но оно 
необходимо — хотя бы орнеи-
тнровочное, грубое. Если а ре. 
аультат* планирования ока-
жется, что подготовку специа-
листов высшей квалификации 
по какому-либо разделу неуки 
н техники следует уменьшить, 
появится конкурс иа лучшие 
работ»|. Те работы, которые 
не прошли по конкурсу, могут 
быть перенесены на более 
поздний срок (до наступления 
которого их, кстати, можно в 
улучшить). Это повысит ка-
чество диссертаций и уровень 
самих специалистов. 

шов, защищающих диссерта-
ции, а настоящее время так 
велико (одних ученых сове-
тов, воторын разрешено при-
суждать ученые степе-
ни. — более 15001), что 
сравнительно небольшая по 
штатному составу Высшая ату 
тестацнониая комиссия, кото, 
рая подчинена Министерстяу 
высшего и среднего специаль-
ного обреаования СССР, сей-
час уже с трудом справляется 
с яоаложеннымн на нее зада-
чами. В связи с втнм, мне ка-
жется, настало время как-то 
реорганизовать н укрепить 
ВАК, преобрааоаат» ее в ор. 
ган с большими правами. При-
чем атот орган должен быть 
на при одном каком-то ми-
нистерства, как сейчас. В 
его работе определенное уча-
стие должны принимать я 
другие министерства, и в пер-
вую очередь Академия наук 
СССР, Академия медицин-

ГЛАВНЫЙ 

КРИТЕРИИ 

ДИССЕРТАЦИЯ: 
СТИМУЛ 

В настоящее время получе-
ние степеней кандидата или 
доктора наук гарантирует по-
вышение зарплаты научного 
работника, дает ему возмож-
ность аанять руководящие дол-
жности неаависимо от его ре-
ельных знаний и способностей. 
Если сотруднни действительно 
хочет посвятить себя науке, оя 
прежде всего заботится об 
исследовательской работе. По-
лучение же степеней а зва-
ний для него становится де-
лом второстепенным. Но по-
сяольиу в научной иерархии 
они нужны, он тратит огром-
ное количество драгоценного 
времени на подготовку я за-
щиту кандидатской, а затем и 
Докторской диссертации. Толь-

Д И С К У С С И О Н Н Ы Й 
Н Л У Б « Я Г » 

ТОРМОЗ? 
Таким образом, рвзумное 

планирование, кроме того, что 
оио необходимо само по себе, 
представляет собой дополни-
тельный путь повышения каче-
ства диссертаций. А зто сен-
час — главная задача. 

Конечно, комплекс работ, 
связанных с планированием, 
нельзя провести быстра. Мне 
кажется, что предварительные 
шаги в атом направлении мог-
ли бы предпринят» научные 
Советы по тем или иным раз-
делам науки, какие, в частно, 
сти, существуют при Акаде-
Нин наук СССР. Эти советы— 
например, по проблемам фи. 
аикн твердого тела, магнетиз-
иа. низких температур, аку-
стики и т. д., — в состав кото-
рых входит практически боль-
шинство крупных специали-
стов страны, могли бы выя. 
вить наиболее перспективные 
яаправлення в каждой иа втих 
областей науки. Это, в свою 
очередь, ориентировало бы 
планирующие организации, 
сколько (примерно) специали-
стов и по каким разделам по* 
требуется в обозримом буду-
щем. 

Проблема подготовки кад-
ров высшей квалификации на-
столько сложна я многогран-
на. число мучных работня-

ских наук СССР, Всесоюзная 
Академия сельскохозяйствен-
ных наук и т. д. 

В настоящее время рол» 
Академии наук СССР в де\е 
подготовки кадров высшей 
квалификации недостаточна. 
Между тем именно Академии 
наук следовало бы стать кури, 
рующей органнаацнен в деле 
присуждения ученых степе-
ней. Присуждение же ученых 
званий профессоров и доцен-
тов — вто действительно пре-
рогатива Министерства выс-
шего и среднего специального 
образования СССР. 

В заключение я хотел бы 
сказать несколько слов о са-
мой дискуссии, развернувшей-
ся после опубликования ста-
тей профессора А. Китайго-
родского Конечно, можно со-
глашаться или ие соглашать-
ся с отдельными высказыва-
ниями ее участников, но саму 
дискуссию следует привет-
ствовать. Возникающие в 
ходе ее разумные предложе-
ния. бесспорно, могут прине-
сгя польау общему делу. 

В. КРАСИЛЬНИКОВ. 
донтор 

физико-математических 
на/и. профессор, 

заведующий отделом 
Акустического института 

АН СССР 

ко после втого он с облегчени-
ем может сказать: «Теперь я 
могу продолжить нормаль-
ную исследовательскую ра* 
боту». 

Иначе обстоит дело с со-
трудниками. для которых на-
учные учреждения — ето теп-
лое местечко для спокойной 
реботы и получения хорошей 
-аерплаты. Эта категория ра-
ботников, а их, к сожалению, 
не так уж мало, иа все смот-
рит с позиций личной аыго-
ды н благополучия. Они до-
биваются степеней, мало за-
ботясь о содержании научной 
работы, ее реальной пользе. 

Где же выход на создавше-
гося положения? Нужны ля 
степени и звания, нужны ля 
защиты диссертаций? Нам 
кажется, что к степени, я 
звания надо сохранить, но они 
должны давать ученому лишь 
моральную поддержку, а не 
материальную. Не степени и 
звания должны определять ве. 
ннмаемое человеком место в 
науке, а результативность его 
работы, значимость ее дла 
науки и практики. Это — 
главный критерий. 

Для повышения вффектив-
иости фундаментальных а 
прикладных исследований не-
обходимо дат» большие пол. 

в я г а п ! руководителям аауч-
ньа проблей в направлений. 
Они должны иметь право на 
только самостоятельно под-
бирать кадры для решения на-
учных аадач, ио и отчислять 
тех, кто ие оправдывает себя 
а работе. Ныне же практиче-
ски невозможно отчислит» да-
же плохого лаборента, а о на-
учном работнике и речи ие мо-
жет быть. 

Л. ГАМВАМН, 
•октор медицинских иауи, 

профессор 

ЯРКВАЯ 

ПОТЕРЯННОЕ 

ВРЕМЯ-

Если для большинстве 
участников дискуссии доктор-
ская диссертация — пройден-
иый втап, то для меня она — 
сегодняшний день. Да. твор-
ческий отпуск. Де. перевожу 
с русского на русский то. что 
уже опубликовано мною или 
находится в печати. Конеч-
но, при обобщении прихо-
дят и новые МЫСЛИ, выяв-
ляются новые зависимости, но 
все вто можно было бы нало-
жить кратко, а кое-что ра а ра-
ботать дальше. Но сейчас не 
до втого. 

Последний год необходи-
мость написания диссертации 
яисела надо мной, как да-
моклов меч: чем бы ни зани-
мался, о чем бы ни думал, 
приходишь к одному — кон-
чать диссертацию. И по плану 
срок подходит (вот тоже тема 
для дискуссии!)• 

Так что для науки год, 
можно скааать, пропал, а ведь 
в новом деле ва год далеко 
вперед уйти можно или от-
стать так, что и не навер-
стаешь. И ведь год-то не от-
дыха, а напряженного труда. 
Можно помять и людей, кото-
рые. «свалив» такую глыбу, 
дают себе возможность рас-
слабиться, /ч так потом и не 
обретают нужной формы. 

По-моему, ие надо писать дис-
сертаций. Целиком согласен 
с товарищами, предлагающими 
проводить защиту по опубли-
кованным трудам. ДЛЯ це-
лостного же япечатлення о 
проведенной работе достаточ-
но было бы хорошо написан-
ного автореферата (детали —« 
в статьях, а принципы, особен-
ности, новые предложения — 
в евтореферате на 20 страна-
цах машинописи). 

Думаю, что такая постанов-
ка дела могла бы принести 
науке только пользу. 

В. ПОЛЯКОВ, 
ассистент кафедры 

фаиуяьтетсиой хирургии 
Куйбышевского 

медицинского института 
имени Д. И. Ульянова 

АНКЕТА . Л Г » 

А КАК СЧИТАЕТЕ ВЫ? 
Каи показывает почта, дискуссия по проблеме аттестации 

научных работников и опиаты ни труда вызвала живой ин-
терес значительной части наших читателей. Чтобы получить 
более широкую и представительную иартину общественного 
мнении по затронутым вопросам, редакция обращеется к чи-
тателям — научным работнинам с просьбой ответит* на сле-
дующую анкету. Обведите номер правильного, на Ваш взгляд, 
ответа. 

Ваша мнанма в нынешней система аттестации научных ра-
ботников! 

1. Действующая системе а основном удоалатаоритапьна. 
2. Действующая система неудовлетворительна. 
3. Действующая система требует существенной парастройкн. 
Каким образом, на Ваш взгляд, спедует усовершенствовать 

систему аттестации научных работников! 
4. Система не нуждается в усовершенствованиях. 
I. Следует проводить защиту диссертаций ие на Ученом со-

вете того или иного учреждения, а ао всесоюзных комиссиях 
специалистов соответствующего профиля (публично), 

*. Для наждой отрасли наук ввести четний перечень макси-
мально формализованных критериев (возможно, в баллах), 
которым должна удовлетворять диссертация. 

7. Защищать не диссертации, а развернуты* авторефераты 
по результатам опубликованных работ. 

•. Сделать систему аттестации одноступенчатой: ученую сте-
пень кандидата наук заменить степенью доктора, как зто при-
нято е ряде зарубежных стран. Ввести выборную степень по-
четного (или заслуженного) доктора наук, присваиваемую от-
раслевыми научными обществами за выдающиеся научные до-
стижения. 

Т. Вообще отменить ученые степени. 
Как, по Вашему мнению, следует изменить порядок оплаты 

труда ученого! 
10. Сохранить ныне существующий порядок. 
II. Ввести оплату только в зависимости от ванимаемой 

должности, отменив доплаты за ученые степени и звания. 
12. Расширить «вилки» оплаты младшего и старшего науч-

ного сотрудника, причем так, чтобы они частично перекрыва-
лись. Внутри каждой «випки» устанаапивать зарплату сотруд-
никам сроком на 3—5 лет в зависимости от квалификации и 
конкретных результатов труда — а соответствии с зкепертной 
оценкой. При зтом ученая степень не должна иметь решаю-
щего значения, е должие учитываться определенным числом 
баллов наряду с количеством и качеством опубликованных 
за соответствующий срок работ, полученными авторскими 
свидетельствами, зкономической зффективностью внедрен-
ных разработок и т. д. 

13. Увеличить количество основных научных должностей 
(вместо двух существующих — старшего и младшего научного 
сотрудника — ввести четыре-пять), тем самым обеспечив бо-
лее дифференцированную оплату труда ученого. 

14. Сделать зарплату ученого состоящей из двух частей; 
гарантированного минимума для каждой категории научных 
сотрудников и платы за выполненную работу. 

Считает* ли Вы целесообразным внести изменения в пора-
док работы ВАК1 

11. Работа ВАК не нуждается а изменении. 
16. Следует передать ВАК а ведение Академии наук СССР. 
17. Периодически, раз в три—пять лет, обновлять состав 

ВАК с учетом мнений ведущих специалистов. 
Сообщит*, пожалуйста, некоторые данные о себе. 
Ваш пол: 
II. Мужской. 1). Женский. 
Возраст: 
20. До 35 лет. 21. От 36 до 49. 
Ученая степень: 
23. Не имею. 247 Кандидат иауи. 
Должность: 
2В. Младший научный сотрудника 
27. Старший научный сотрудник. 
23. Зав. лабораторией, сектором, отделом. 
29. Директор, зам. директора НИИ. 
Сфера деятельности: 
30. Точные неуки. 
31. Естественные науки. 
32. Гуманитарные науки. 
33. Общественные науки. 
34. Науковедение. 
Анкету просим отправить по адресу: 103654 ГСП. Москва, Ц, 

Цветной бульвар, 30, редакции еЛитератуоной газеты*. 
Благодарим Вас. 
Днката подготовлена при участии сотрудников сектора исте-

рии и теории организации научной деятельности Института 
истории естествознания и тахниии АН СССР. 

22. 50 и старше. 

21. Доктор наук. 

ГАРБУЗОВ, иа ид идет медицинских иауи, А . З А Х А Р О В , •рач41сихот*рал*ат 

[БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ 
I 
1 

Ю РА СИДИТ перед ка-
ин взъерошенный, 
напряженный... Его 

родители только что поки-
нули кабинет. «А я снова 
убегу», — твердит он упря-
мо. Мальчику 11 лет. оя 
крепкий, уже широкопле-
чий. и в то же время в гла-
зах его — растерянность и 
отчаяние. Но мы терпели-
вы. доброжелательны, ни о 
чем не расспрашиваем его 
впрямую. Мы знаем - Юра 
все расскажет сам Он нуж 
двется в том. чтобы выго-
вориться. 

К сожалению, родители 
сейчас его не поймут. Да и 
не только сейчас. В этой 
семье уже давно идет диа-
лог глухих. Взрослые и ре-
бенон не только перестали 
понимать друг друга, во в 
их отношениях непонима-
ние. обида перерастают а 
отчужденность. 

Итак, что же произошло? 
Юра убежал от родителей 
к своей бабушке в другой 
город. От интеллигентных, 
любящих родителей, из ве-
ликолепных условий Убе-
жал потому, что жизнь до-
ма стала для него невыно-
симой. Он был задержан 
милицией на вокзале... 

Родители мальчика — 
научные работники. Его 
мать — молодая, тревожно-
мнительная женщина. На 
службе она отличается чув-
ством высокой ответствен-
ности, добросовестна и 
пунктуальна, на нее можно 
лоложнться. Но у нее нет 
друаей. Мать Юры беском-
промиссна, безапелляционна 
и суха. К сыну она относит-
св заботливо. У нее всегда 
находится время пригото-
вить для него что ннбудь 
вкусное, одежд» мальчика 
безукоризненно чиста и вы-
глажена. В е ю отдельной 
комнате все продумано до 
малочей освещение соот-
ветствует гигиеническим 
нормам, сает падает слева, 
мебель подобрана по воз-
расту. Мать постоянно сле-
дит. чтобы во время работы 
он держал спину прямо, а 
его локти лежали на столе. 
Детсние книжки мать сама 
берет дли Юры в библиоте-

ке. Оиа подобрала сыну я 
друга — мальчика на «хо-
рошей» семьи... 

Отец Юры — очень заня-
той человек. Он суров с же-
ной и сыном и вечно чем-
то недоволен. Каждый 
Юрнн промах или безобид-
ная просьба вызывают у не-
го вспышку раздражения и 
очередную порцию нраво-
учений. 

Главное, что объединяет 
родителей, —• стремление 
дать единственному сыну 
«правильное» воспитание. 
Юра отлично учится в шко-
де. Дважды в неделю он хо-
дит в Дом ученых, где зани-
мается английским языком 
Раз в неделю к нему при-
ходит учительница музыки. 
Два рала в неделю Юру во-
дят в бассейн. У него есть 
все; нет только детства. 
Прошлым летом он гостил 
у бабушки. Утром, наспех 
выпнв стакан молока н до-
едая на ходу кусок хлеба, 
убегал нз дому. Проголо-
давшись, возвращался до-
мой. А вечером взахлеб 
рассказывал молчаливой 
старушке о впечатлениях 
такого длинного н одновре-
менно короткого, такого 
счастливого, такого детско-
го дня. 

Перед нами снова сидят 
родители Юры. «Скажите, 
что вы обо всем этом ду-
маете?» — спрашивают они 
нас... 

А вот другая история. В 
отличив от Юриных роди-
телей. родителям Сергея не 
довелось получить высшего 
образования. Может быть, 
отсюда и проистекает их 
чрезмерное, какое-то болез 
неиное честолюбие. Для 
Сергея у них давно, пожа 
луй, еще до его рождения, 
намечен определенный жиз-
ненный путь — школа, ни 
ститут, аспирантура н, ко-
нечно, блестящая карьера. 
В минуту раздражения они 
говорят Сергею: «Нам ведь 
ничего не нужно. Мы же 
стараемся только для тебя. 
Мы отдаем тебе всю жизнь, 
только учись как следует!» 
И Сергей изнемогает под 
бременем «той ответствен-
ности. Он постоянно чувег-

«ует себя виноватым. Отец 
я мать после работы уже 
семь лет вместе с ним де-
лают уроки. Отец во сне 
вскрикивает: он решает за-
дачки. Мать преждевремен-
но постарела. Когда Сергей 
возвращается после школы 
домой, на столе уже звонит 
телефон. Он знает — это 
звонит отец: «Ну. что ты 
получил по физике?» Сер-
гей тихим голосом отвечает: 
«Тройку...» Отец н» ругает-
ся, он молчит н дышит в 
трубку. Он никогда не ру-
гается. Он страдает. И вто 
для Сергея хуже всего. 

А потом Сергей ждет 
мать. Открыв ей дверь, он 
снова должен сказать, что 
по физике у него тройка. 
И мать начинает ругать 
преподавателя, программу, 
школу, наконец, свою не-
счастную судьбу. Сергей 
знает, что виноват он сам, 
хотя он н учил, старался... 
С ужасом ои думает о пред 
стоящей учебе в восьмом, 
девятом, десятом классах.,. 

А пока Сергей попадает 
к нам с тяжелой неврасте 
нией. Он уже год страдает 
бессонницей, его беспокоят 
головные боли. Весной у не 
го ваши кают носовые кро-
вотечения. Лицо у мальчи-
ка землисто-серое, и роди-
тели ищут для него «хоро-
шего» доктора... 

И, наконец, третья исто 
рия. Наташа страдает язвой 
желудка. Исхудавшая, с бо 
лезненным блеском глаз ня 
бледном лине. она. как и 
два предыдущих наших па 
циента, выглядит старше 
своих лет. В три года Натя 
шу начали обучать чтению. 
На седьмом году жизни она 
уже одолела «Тома Сойе 
ра» и с упоением читала 
Брема. На одном из празд-
ничных концертов в четвер 
том классе Наташа читала 
стихи иа французском язы-
ке. танценапа. играла на 
пианино. Сейчас она учится 
в девятом классе математи-
ческой школы и в седьмом 
— музыкальной. Она изуча-
ет два иностранных ялыка 
— английский и француз-
ский. 

Все было бы хорошо, во 

в первом классе Наташа 
пропустила по болезни одну 
четверть, а ныне, в девятом, 
фактически перешла на за-
очное обучение. Наряду с 
язвенной болезнью у Ната-
ши угроза возникновения 
сахарного диабета. Она со-
стоит на учете в пульмоно-
логическом кабинете — ей 
угрожает также хрониче-
ская пневмония. В послед-
ние годы у Наташи эпизо-
дически появлялись при-
ступы бронхиальной астмы. 
Девочке пятнадцати лет от 
роду впору дать инвалид-
ность ... 

ИТАК, три грустные 
истории нз повсе-
дневной практики 

врача * психоневропатолога. 
Истории грустные, но и по-
учительные. До какой глу-
бины взаимного отчужде-
ния. непонимания может 
дойти семья, в которой хо-
лодная установка на успех 
любой ценой подавляет ес-
тественное доверие и лю-
бовь между ребенком и его 
родителями! Как губитель-
но может сказаться такая 
установка на психике, здо-
ровье детей! 

Известно, что благосо-
стояние нашего народа с 
каждым годом увеличивает-
ся. Сегодняшние дети, под-
ростки, молодые люди полу-
чают такие возможности 
для развития своих способ-
ностей, для приобретения 
навыков и знаний, каких не 
имели их матери и отцы, а 
быть может, даже старшие 
братья и сестры. Это вели-
кое благо. По здесь же та 
ится и определенная опас-
ность, Соблазнившись шн 
рокнмя возможностями, не 
рассчитав реальные силы 
ребенка, легко навлечь на 
его голову беду. 

Тем не менее мы сплошь и 
рядом видим, как между не-
которыми семьями происхо-
дит своеобразное азартное 
соревнование. «У Циановых 
сын занимается англий-
ским языком, музыкой и 
фигурным катанием А чем 
наш Петенька хуже?» — 
заявляет мама. «У Петро-
вых дочь учится двум язы-
кам, танцует в ансамбле. 

плавает в бассейне. А ведь 
наша Катенька гораздо спо-
собнее ее». — слышится в 
другой квартире. И так до 
бесконечности — «У Сидо-
ровых...», «У Фроловых...», 
«У Михайловых...». Это та-
кое же новомодное увлече-
ние, каким некогда было 
коллекционирование кореш-
ков подписных изданий, ны 
не многократно уже осме-
янное. 

Пройдет не так много 
времени. н бессмыслен-
ность, вредность этого со-
стязания для большинства 
станут очевидными. Однако 
до той поры много дров мо-
жет быть наломано, у мно-
гих ребят может оказаться 
непоправимо испорченным 
детство. 

В ряде случаев родители 
требуют от детей того, чего 
они сами оказались не в 
состоянии достичь. Такие 
родители видят ребенка не 
таким, каков он есть, а не-
кую модель, созданную их 
эгоцентрическим воебра 
женпем. Не мудрево. если 
в этих ситуациях дети 
чувствуют, что они ценны 
Для матери и отца лишь 
тогда, когда оправдывают 
честолюбивые и згоистиче 
кие ожидания родителей 

Нередко родители, предъяв 
ляя детям завышенные тре-
бования. в то же время, са-
ми отнюдь не являются об-
разцом трудолюбия. 

Встречаемся мы и с дру-
гой банальной ситуацией, 
когда родители, достигнув 
определенных успехов, в ча-
стности получив высшее 
|'>разование и даже уче-

ные степени, не помыш 
л «ют об ином жизненном 
пути для своих детей, даже 
если V тех пет необходимых 
способностей. Тогда ре-
бенок снова окалывается 
в обескураживающем поло-
женин: родители — врачи 
или кандидаты наук, стар-
ший брат — аспирант, а он 
сам не в силах повторить 
«подвиг» родных , Такой 
ребенок чувствует себя не-
счастным. неполноценным, 
хотя в действительности он 
вполне нормальный. Ои мог 
бы стать, например, отлнч-

НАГРУЗКА ШКОЛЬНИКА 

К А К О В Ы 

ЕЕ РАЗУМНЫЕ ПРЕДЕЛЫ? 

ным мастером и принести 
немалую пользу обществу, 
быть счастливым, уверен-
ным в себе, гордым сво-
ими успехами. Вместо это-
го мы получаем так назы-
ваемого трудного подростка, 
который находит компенса 
цню в асоциальном поведе 
иии. 

Нередко у ребят, на ко-
торых взваливается ноша 
не по силам, возникают пси-
хосоматические заболева 
ния — язвенная болезнь, 
нейродермит... Да и само по 
себе хроническое переутом 
ленне — серьезная патоло-
гия. С ней связаны беесон 
ница, повышенная раздра 
жительность, головная боль, 
ослабление внимания, низ 
кая волевая активность, 
склонность к простудным 
заболеваниям... 

Но главное — рая воз 
нлкшее н укрепившееся от-
чуждение от родителей фор-
мирует у ребенка чувство 
одиночества, непонятости, 
незащищенности. В таких 
условиях не может быть и 
речи о формировании тар 
«оннчной, полноценной лич-
ности. 

Ничего нет удивительно-
го. когда Юры и Наташи 
«уходят в невроз» (психи-
атры подчеркивают, что ре-
шающий фактор в механиз-
ме развития неврастении — 
неспособность достигнуть 
успеха при самой напря 
женной работе, провалы и 
неудачи в ее процессе). Не-
редко же. следуя по пути, 
уготованному им родителя-
ми. мальчики и девочки с 
завышенными притязания-
ми пополняют ряды так на-
зываемых неудачников, 
брюзжащих по любому по-
воду. недовольных всем ок-
ружающим. 

Давно подмечено, что 
школьники, особенно стар-

шеклассники, прекрасно 
осознают, какой ценой до-
стигает успеха их соученик, 
и. как правило, угрюмый, 
погрязший в зубрежке, по-
средственный по своим дан-
ным подросток не пользу-
ется авторитетом. Одино-
кий. слепо выполняющий 
установки своих родителей, 
такой подросток формиру-
ется в озлобленного, подо-
зрительного, замкнутого 
человека, сражающегося 
против всех н вся. 

Правомерен также во-
прос: будет ля он счастлив, 
когда ценой тяжелых жертв 
получит, наконец, то, чего 
так упорно добивался? 
[Один наш друг, научный 
сотрудник крупного НИН, 
рассказал как-то о защите 
слабой диссертации на со-
искание степени кандидата 
наук, когда Ученый совет 
проголосовал «за» лишь из 
жалости к больному, изму-
ченному человеку," отдав-
шему "диссертации пятна-
дцать лет жизни. В кулуа-
рах ученые с жалостью, но 
не без иронии говорили о 
том. что наконец-то сбылась 
«мечта идиота».) 

Становится такой чело-
век посредственным инже-
нером или врачом, педаго-
гом или другим специали-
стом, а честолюбие-то. по-
требность в уважении ок-
ружающих остаются. И вот 
он вечно что-то доказывает 
окружающим, вечно неудо-
влетворен, стремится к не-
сбыточным химерам: буду-
чи несчастным сам, отрав-
ляет жизнь своей семье и. 
а свою очередь, дает непра-
вильное воспитание собст-
венным детям. 

МЫ НЕ ПРОТИВ высо-
кой требовательно-
сти к детям. Мы не 

против больших и значи-
мых целей. Мы не против 

родительской мечты о сча-
стливом будущем их детей, 
в котором есть место и вы-
соким достижениям. Но мы 
аа разумную требователь-
ность. учитывающую психо-
физические и личностные 
особенности данного, кон-
кретного ребечка, и за то, 
чтобы перед ним ставились 
такие цели, которые он в 
состоянии достичь. Пра-
вильно подобранные цели, 
как отмечал еще Макарен 
ко, стимулируют развитие 
положительного мотива к 
их достижению. Если тре-
бования родителей соа^чны 
индивидуальным особенно-
стям психического и лично-
стного развития их ребенка, 
если родители любят детей 
не как вещь, не как символ, 
а как человека с его собст-
венными ощущениями, пе-
реживаниями, — тогда нет 
опасности, что его развитие 
будет искажено мелочной 
опекой, предвзятым отно-
шением. 

Каким бы способным ни 
был ребенок, надо всегда 
помнить, что существует 
разумный предел нагрузки, 
которую вы можете возло-
жить на него. Превышение 
этого предела неминуемо 
приведет к тем же негатив-
ным последствиям, что и 
навязывание менее одарен-
ному его сверстнику труд-
но достижимых для него це-
лей. Бесконечное добавле-
ние к обычной, и без того 
нелегкой учебе в школе 
различных языково - музы-
кально-танцевально - спор-
тивных нагрузок может 
плохо кончиться. В случае 
срыва, который обрушится 
на вашего ребенка, поверь-
те. вам будет плохим уте-
шением то, что вЫ на за-
висть всем знакомым яко-
бы дали ему «самое совре-
менное воспитание». 

• 
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МЫ МНОГО говорим 
о том. что в наших 
города* и пригоро-

дах утрачено чувство общ-
ности. Это чувство воз-
никает среди людей, кото-
рые нас знают, с которыми 
нам спокойно. К числу та-
ких людей редко принадле-
жат соседи. Но так было не 
всегда. На протяженнн 
очень длительного периода 
истории человек проникался 
чувством общности именно 
там, где жил, среди людей, 
с которыми он рождался и 
с которыми умирал. Кое-
где это сохранилось и по 
сей день. Но большинство 
из нас — обитателей горо-
дов или пригородов — об-
ретают чувство общности 
не там, где живут. Или не 
обретают его вообще. 

Как много среди нас лю-
дей, мечтающих о возврате 
к былой интимной общно-
сти. к тем временам, когда 
бакалейщик знал всех нас 
по именам, а мясник выска-
зывался и о качестве мяса, 
и о жизни. 

Бизнесмены уловили 
суть проблемы л пытаются 
продавать нам это чувство. 
Но это им не удается и не 
удастся. Понятно, их де-
ло — чутко откликаться на 
запросы рынка, а сейчас, 
несомненно, существует 
спрос на «душевность». Ры-
нок этот отражает двойное 
требование потребителя: 
«Дайте мне все преиму-
щества супермаркета в со-
четании с домашней атмос-
ферой уютной Лавчонки». 

И если коммерсанты 
сбиты с толку, то толь-
ко потому, что мы са-
ми растеряны. Ведь дело не 
в том, что мы не стремимся 
к общности. Мы к ней стре-
мимся. Мы ее жаждем. Мы 
мечтаем о ней. Но возмож-
ность «не связываться» с 
соседями нам дороже вся-
кой общности. 

Мы ие потеряли общ-
ность. Мы просто откупи-
ли;"» от нее. И для того, 
чгобы.обржтя ее вновь, не 

М Ы ТАК одиноки... 
ТПрЛуйТЛЯ иаилрп.тл пплЛлгл 1 < > м . . . . . . ® ™ ж — П. и. • шили лЛшилЛ' требуется каного-то особого 
«решения проблемы». Мы 
знаем, как обрести общ-
ность. Все сводится к одно-
му вопросу: чем мы готовы 
поступиться ради этого? 

Хоть нам н неприятно, 
что мы — чужие друг дру-
гу, мы все же стремимся к 
самоизоляции. Н вместо то-
го, чтобы избрать пути, ко-
торые могли бы нас опять 
свести воедино, мы цепля-
емся как раз за то, что нас 
разделяет. Больше всего 
мы дорожим мобильностью, 
уединением и комфортом. 
Вот три причины отсутст-
вия общности между нами. 

Изучая на протяжении 
двух десятилетий служеб-
ную карьеру руководите-
лей корпораций, психолог 
Юджин Дженнингс убедил-
ся в наличии тесной связи 
между мобильностью и де-
ловым успехом. Такая 
связь способствует возник-
новению мобицентризма. 
«Для мобицентричного че-
ловека, — пишет Джен-
нингс, — движение, новый 
американский феномен, — 
это не только способ до-
браться куда-то или сред-
ство достижения какой-либо 
цели. Оно стало самоцелью. 
Мобицентрмчный человек 
ценит движение и действие 
не потому, что они ведут к 
перемене, а потому, что они 
сами по сути своей — пере-
мена. Вот что представляет 
для него главную цен-
ность». 

И худшее в мобнцентркз-
ме — это даже, пожалуй, 
не передвижение само по 
себе, а уверенность, что 
тебе предстоит снова и сно-
ва переезжать с места на 
место. К чему сближаться 
с людьми, если ты знаешь, 
что скоро покинешь их? 
Зачем приобретать новых 
друзей, если заранее изве-
стно. что расставание с 
близким человеком — толь-
ко лишняя боль? 

Все это создает своего 
рода «синдром стюардес-
сы»: расставаясь с чужими 

людьми после нескольких 
часов или даже минут, про-
йденных вместе, вы улы-
баетесь им так сердечно, 
словно всю жизнь были за-
кадычными друзьями. 

...Не имея времени для 
близкого знакомства, мы 
вынуждены полагаться на 
внешние сигналы. В конце 
концов мы забываем, что 
у человека есть внутреннее 
содержание, не выставляе-
мое напоказ, — личность, 
значащая больше, чем ус-
ловное рукопожатие. 

Мобильность — главный 
враг общности, подлинной 
дружбы. Но мне не совсем 
ясно, где здесь причина н 
где следствие: боимся ли 
мы человеческих контактов 
потому, что непрерывно пе-
редвигаемся, нлн же непре-
рывно передвигаемся пото-
му, что боимся человече-
ских контактов. 

Та же мобильность ока-
залась одной из главных 
причин распада добрососед-
ской жизни. Но этому спо-
собствовала и наша любовь 
к уединению. 

По мнению архитектора-
планировщика К. Алекзан-
дера, все больше и больше 
людей страдает от «синдро-
ма самоизоляции». Боль-
шинство людей, поясняет 
Алекзандер, использует 
свое жилье для того, чтобы 
отгородиться от внешнего 
мира. Со временем такая 
изолированность становится 
привычной. » люди теряют 
способность допускать по-
сторонних в свой замкнутый 

мирок. И то. что начинает-
ся с нормального желания 
уединиться, вскоре напоми-
нает уже патологию. 

Мы используем свои до-
ма не только для того, что-
бы избегать соседей. При 
помощи современной техни-
ки мы можем самоизолиро-
ваться и внутри семьи. 

Как-то раз я выступал а 
женском клубе с докладом 
на тему «Пропасть между 
поколениями». В ходе за-
вязавшейся дискуссии одна 
мать лет пятидесяти заяви-
ла. «Я вам скажу, из-за че-
го образовалась пропасть. 
Из-за посудомоечных ма-
шин. Только из-за них! Я 
знала своих детей гораздо 
лучше, и они рассказывали 
мне гораздо больше, когда 
мы асе вместе мыли посуду 
Один моет, другой ополас 
кивает, третий вытирает. 
Иной рая ссорились, но ча-
ще мирно беседовали. А с 
тех пор, как завели посудо-
моечную машину, нет у нас 
времени для общения». 

Специалисты по питанию 
утверждают, что прием пи-
щи все более и более утра-
чивает семейный характер. 
«В современном американ 
ском обществе главный 
принцип питания — ато ин-
дивидуализм», — пишет 
диетолог Нордж Джером. 

Ну, не обидно ли? Наши 
семейные трапезы проходи-
ли в атмосфере тепла, еди-
нения, и интерес к застоль-
ной беседе был не меньше, 
чем аппетит. Мои самые 
приятные воспоминания об 

отчем дома — его воспо-
минания о семейных тра-
пезах. 

При нашем образе жиз-
ни, препятствующем друж-
бе. при любви к затворни-
честву, разрушающему доб-
рососедские отношения, н 
пристрастии к удобствам, 
дробящем семью, едва ли 
приходится удивляться на-
шему ощущению утраты 
общности. 

Мобильность, уединен-
ность и удобства подобны 
трно. в котором по нашему 
желанию могут играть то 
один, то два, то сразу все 
три исполнителя. 
. Этот «триумвират цен-

ностей» воплощает в себе 
автомобиль, губящий чувст-
во общности. Автомобиль-
основа кашей мобильности 
— является я то же самое 
время лучшей обителью 
Уединения и первостепен-
ным источником удобств. 

Автомобили и ванные 
комнаты — вот единствен-
ные места, где горожанин 
может наслаждаться пол-
ным одиночеством. И надо 
сказать, что автомобиль 
лучше ванной. Никто не 
постучится в дверь, не по-
просит тебя поторопиться. 

Автомобиль сыграл боль-
шую роль в разобщении 
людей. Благодаря автомо-
билю мы превращаемся в 
коконы на колесах и легко 
отдаляемся друг от друга 
Образуется порочный круг. 
Чем больше мы еэдн.м, тем 
менее охотно ходим пеш-
ком по улицам, ставшим 
шумными, опасными н зло-

вонными иэ-аа тех же авто-
мобилей. А чем меньше нам 
хочется ходить пешком, тем 
больше мы ездим в маши-
не. 

В поясках утраченной 
общности люди создают 
так называемы» «группы 
встреч», причем нередко 
переходят из одной в дру-
гую. Здесь они наслажда-
ются ласнами и предаются 
«серийной» любви. В одной 
группе ты рассказываешь, 
какая у тебя паршивая же-
на. в другой — жалуешься 
на злобную мать, в третьей 
— на брата. Если ты дер-
жишься правильно (а это 
нетрудно), то каждая груп-
па отнесется к тебе с лю-
бовью и будет тебя уте-
шать. 

Как-то я спросил руково-
дителя одной студенческой 
«группы встреч» на Лонг-
Айленде, не опасаются ли 
они сплетен — ведь все жи-
вут рядом и могут сболт-
нуть лишнее. «Ну. нет! — 
ответил он. — Мы следим 
за тем, чтобы • группах 
встречались только чужие 
друг другу людн. С друзья-
ми и соседями такими ве-
щами не занимаются». 

«Суингеры» * уже дошли 
до того, что им даже не 
нужно симпатизировать че-
ловеку, с которым они со-
вершают половой акт. 

• «Суингерями» * США на-
зывают супружеские или лю-
«овные поры, холостяков » 
одиноких девиц, склонных к 
мимолетной сексуальной влн-
лости с совершенно чужими 
людьми. 

/,2л 
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Психолог Ричард Фарсов 
говорит: «В завтрашнем ми-
ре будут преуспевать лю-
ди. способные с радостью 
принимать временные ре-
жимы существовании». 

Потому-то мы и практи-
куем «временные режимы 
любви», интимность на хо-
ду, создаем саморазруша-
ющиеся группы, в которых 
физическая близость столь 
же удобна и кратковремен-
на, как двухнедельная ту-
ристская поездка. 

Нашу потребность в «бы-
строрастворимой интимно-
сти» особенно хорошо поня-
ли авиакомпании Лучше, 
чем любой социолог. Опе-
ративное создание атмос-
феры общности стало их 
хлебом насущным. 

«Юнайтед эйрлайнз» при-
глашает меня в «Дружест-
венные заоблачные высо-
ты» на «Дружелюбном 
лайнере». 

Компания «Саусуэст эйр-
лайнз» именует себя «Тем, 
Кто Там Наверху Любит 
Вас». Пассажиров очеред-
ного рейса приветствует 
стюардесса: «Здравствуйте, 
меня зовут Сюзанна! Мы 
так рады, что вы летите с 
нами! Пристегните свои 
ремнн и нн в коем случае 
не вставайте с места! Мы 
не хотнм. чтобы с вами что-
нибудь случилось — ведь 
мы вас любим». 

Самолеты превращаются 
в своего рода общину и 
обеспечивают пассажиров 
интимно - доверительной 
атмосферой, ибо клиенты 
очень изголодались по ней. 

...«Анонимные семьи» — 
одна из групп «самопомо-
щи», которые вырастают 
сейчас по всей стране, как 
грибы посла дождя. 

Семья... 
Я не разбираюсь а лекси-

кографии, но если слово 
начинают употреблять так 
широко и использовать в 
столь различных значениях, 
то его первоначальный 
смысл в какой-то мере 
утрачивается. 

Да, мы ищем общность 
Э*<> не подлежит сомнению. 
Но в то же самое время мы 
боимся ее. И потому мы по- | 
дыскнваем «надежную» о#-. 
щкну — такую, • которой 
можно уберечь уединен-
ность. удобства, а также 
свободу сняться с места м 
отправиться в путь. 

С моей точки зрения, мв-, 
янмальный критерий того, : 
является ли группа людей 
общиной в истинном смыс-
ле слова, сводится к вопро-
су: «А заметит ли кто-ни-
будь мое отсутствие, если я 
вдруг не появлюсь?» 

Это пугающий вопрос, 
быть может, самый стращ-г I 
ный из всех, какие я *ЮР--| 
бы задать той или иной | 
группе людей. Я ждал бы 
ответа с ужасом. 

Нет. лучше не задавать | 
такой вопрос никогда и ни-
кому. Я думаю, что именно 
этот страх в значительное 
мере порождает нашу ий-
ступленную страсть к пере-
движению. мы понимаем", 
что если все время будецТ 
переезжать с места на мес

:

 ] 
то, то нам не придется за-
давать этот вопрос ни одной 
группе лиц; 

...Чем предаваться еент% 
ментальным размышлени-
ям. лучше бы создать но-
вую общину. Мы все еще 
вспоминаем маленькие го-
рода н лавчонки, потому 
что нас привлекают некото-
рые из их качеств — под*' 
дающиеся контролю ма< 
штабы, знакомые лице, 
ощущение, что тебя знают./ 
Однако гораздо важнее' 
было бы понять, где мы мо-
жем обрести общность в 
наши дин, не связывая себя 
устаревшими критериями. 

...Идеальная община по-
ходила бы на хорошую 
семью, то есть аа группу, 
откуда тебя на могут на-
гнать. Но это идеал, я не-
многим из нас когда-либо 
удастся создать такую об-
щину. 

К* американского туркала 
«Иит*лл*ичу*я дайджест» 

Массимо ФИ НИ 

Трагедия 
Патриции 
Паолуччи 
ПОСЛЕДНИЙ р. . в 

ввдела Патрицию 
24 воабра, в суббо-

ту, ва вва Меряно. Она 
была смертельно бледнаа и 
такая худая— Патриция ска-
вала: «Мм плохо. Не по-
аимаю, что со мяов творятся. 
Я была г С., там мке сделали 
странный укол, на аваю ка-
кой. С тех пор в ва могу 
болев* есть... Прошу тебя, 
помоги, отведи меня куда-ни-
будь». Я была занята и ска-
хала; «Подожди минут де-
сять, я аа тобой вернусь». Но 
когда я вернулась, Патриция 
уж* на было. Только в сле-
дующую субботу а уанала, 
что она при смерти, в боль-
нице. У меня не хватило ду-
ху известить еа там. 

Все ато расскааала мне де-
вушка, иявестная среди ми-
ланских наркоманов под клцч-
кой Баронесса. Она была 
единственной подругой сем-
надцатилетней Патриции П»о-
луччи. умершей от наркоти-
ков после шести дней страш-
ной агоиии. В мрачной квар-
тира иа улица Конфалоньери 
кто-то впрыснул ей кокаин 
вместо привычного амфетами-
на. С того дня Патриция не 
притрагивалась к пище. Ев 
приятели испугались и выгна-
ли девушку на улицу. Патри-
ция с трудом добрела до дру-
гого пристанища наркоманов 
— на улице Тадино, 17. Эдес» 
на протяжении шести дней она 
медленно умирала. Она кри-
чала, вяала иа помощь, умо-
ляла, чтобы е* отяевли в Ви-
ченцу, где ока родилась и вы-
росла. Когда, наконец, выаяа-
лк «Скорую вомощь», было 
уже слишком повдно. К ве-
черу она умерла. Всеми бро-
шенная. Кяк и кила. 

Патриция ув|ла иа семьи 
два года тому иавад. За яти 
два года она прошла черев 
все атапы наркомании — от 
гашиша до смертоносного ам-
фетамина, свободво продаю-
щегося в аптеках и убившего 
ие ее одву. Дошло до того, 
что Патриция делала себя от 
20 до 30 уколов в день. Нар-
котики оиа раздобывала в 
квартале Брера, где средв 
псевдохудожников, псеедопн-
сателей. мелких служащих, 
работающих под «хиппи», 
шныряют продавцы амфета-
мина. ЛСД. героина. 

Мы решили восстановить 
историю «ваблудюей души» и 
явяли несколько интервью. 
Вот они. 

Ба/гёнесе*. 22 гола, во вы-
глядит «начвтвльио старше. 
Ив семьи, принадлежащей к 
высшим прятав миланской 
буржуввяя. Употребляет кар-
котики с 1« лет. Теперь при-
нимает самый еялвнм» — га-
роня. 

— Скажи. Баронесс», на 
какие средств* ты жяясив? 

— Ворую. 
— Вот как! 
— Да. Краду проигрывате-

ля, магнитофоны. В аптеках 
ворую тоже. Иногда угоняю 
даже машины... 

— Патриция тоже ворова-
ла> 

— Нет. Она была обыкно-
венная наркоманка, на такая 
бешеная, как я. Иногда поби-
ралась, яыпрашнвала сотню 
лир — сам якаешь, как ято 
делается. Ночевала, где при-
дется, то у одного, то у дру-
гого.. Ты читал, наверное, в 
гаветах. что Патриция умерла 
от укола ямфетамина. Это не-
правда. Она умерла потому, 
что ей впрыснули кокаин. А 
почему кокаин' Потому что 
ее хотели яаманить в постель. 
Кто напиччан амфетамином, 
от кокаина ерлву же та мет. 
А потом вти сукины дети вы-
швырнули ее и» улицу. Такие 
типы прекрасно понимают, 
когда человек в опасности. И 
все равно они бросили ее — 
пусть умирает! В больнице, 
правда, она уже ничего не со-
ображала. 

— Как ты думаешь, почему 
Патриция принимала нарко-
тики) 

— Трудно схавать, почему 
начинаешь ято дельт» Я могу 
скавать тебе, почему мм про-
должаем. Только потому, что 
бея няркотикпя уже не мо-
жем обходит»ся... Патриция 
кололась потону, что у себя 
дома она никогда ие яидеа» 
ласки. Отец умер, когда ей 
было одиннадцать лет. «Дома 
я чувствую себя, как я ледни-
ке», — говорила она мне. Она 
никак не могла смириться с 
тем. что я доме у низ стал хо-
вяйннчат» дядя, я часто ясно-
мииаля, как он перебил ей дяа 
пальца на руке, когда она бы-
ла совсем маленькая. О мате-
ри оня почти нико! да не гово-
рила. Да, я думаю, что вся бе-
да Патриции — отсюда. У ме-
ня было по-другому. Моя 
мать всегда старалась выта-
щить меня ив болота. Она и 
сейчас мне помогает, только не 
хочет больше со мной встре-
чаться. Ей слитком тяжело 
видеть, до чего я докатилась 
Если бы у Патриции была та-
кая мать, как у меня, ей н* 
понадобились бы наркотики. 

Адриаи» Пло луччн, мать 
Патриции: 

— Мы пояинин в смерти 
Патриции? Да нет. кяк можно 
такое подумать! Дома у Пят-
рпцни было все, что она хоте-
ла. Оня росла а тепличных 
условиях. Может, именно вто 
и было нашей единственной 
ошибкой. Она скучала. Ничто 
е« и* интересовало. Все ей 
было беараалично. И она ста-
л* искать приключений. Ваять 
Нот* бы Милли. Я ей говори-
ла: «В Милане тумяиы, холод-
яо, ты валяешься вод моста-

ПЕКПЕЧАТАННЫе ив вто* 
страница материалы из 
западное прессы инте-

ресны. осям хотите, заурвдио-
стью, обыденностью тематики. 

Здесь нет сообщений о мо-
.юА «краже вена», затмившей 
асе предыдущие, о разно, 
учиненной еще одной бандой 
кровавых маиьвкоа, о дочери 
признанного столпа иаырези-
телв «общественного мнения», 
попевшей ив ппеику автома-
тической кинокамеры при 
ограблении банка. 

Эти статьи затрагивают 
привычные проблемы «обще-
ства всеобщего благоденст-
вия», которое во асах словес» 
иых нарядах остаетса тем, что 
оно есть ив самом дела, — 
современным квпитаяистиче-
сиим обществом с его непри-
миримыми социвпьно-вионо-
мическими противоречиями. 
• ИИХ, ВТК» ствтьвх, воссоз-
даетса обычнее, нормальная 
атмосфере «свободного ми-
ра», в которой живет, дейст-
вует его средний гражданин, 
избиратель. налогоплатель-
щик. 

Пробегите гяезами заго-
ловки. Ничего сеисвциоииого. 
Вот разае что «Трвгедив Пат-
риции Пволуччи». Но и без 
того известно, скольким лю-
дам нариотики приносят ги-
бель. Этот гибрид репортаже 
и протоколе, еще одни и» 

множества подобных, убий-
ствен по фактам и безна-
дежно пессимистичен по ду-
ху: асе равно ничего иа изме-
иитсв— 

«Эти милые обременитель-
ные старики...* Да. никому 
они ие мины, нииому на нуж-
ны и всем обременительны. 
Их рвссоааям по унылым ипет-
кам-комнатам домов для пре-
старелых. «Любащие дети» 
с безжалостной настойчи-
востью подталкивают ставших 
ужа ие нужными родителей 
и даерам втих звведений. Зе 
другими мияыми стериками 
вахлопываютсв ловушки пси-
хиатрических бопьииц. Имен-
но ловушки. Намело психи-
чески здороеыа стариков ва-
камчиаеет жизненный путь в 
доме умалишенных. Им про-
сто некуда уйти отсюда. 

Летописцы вена научно-тех-
нической революции. совре-
менные Пимеиы с портатив-
ными репортерсинмн магни-
тофонами, спокойно зрят «ие 
прееых и виновных, ие еедва 
ни жалости, ни гнева». При-
выкли. И читатель привык— 

А спрессованные журна-
лом аИителлеичувл дайд-
жест» отрыаии иа книги Раль-
фе Киза! Одиночество среди 
ОДИНОКИ! — »то тоже при-
вычнее, нормальная атмосфе-
ре «обществе потребления». 

ми Что тебе там делать)» А 
она отвечала-. «Я ж* у тебе ни-
чего не прошу, сама как-вк-
61 ль устроюсь». 

Баронесса; 
— Когда а последний раз 

вышла иа тюрьмы — одинна-
дцатого октабря,—а встретил* 
Патрицию на виа Меравклья-
Мы крепко обнялись, чуть ия 
заплакали Я, правда, я рада 
была, я немножко и* рада. Мы 
с ней договорились я письм»», 
что переберемся а Виченцу и 
начнем новую жнвнь И он* 
должна была ждать мена е 
йиченце. йот я и удивилась: 
«Почему ты вдесь)» А оиа го-
ворит: «Мать выгнала меня и» 
дома». »Л как же иаов пла-
ны)» — спрашиваю. Оиа в от-
вет только плечами пожала. 
Ну, в общем, ас* моя добрые 
намеренна быстро улетучи-
лись. Мы ТУТ же вместе с ией 
к еще одно* девчонкой пош-
ли в парк колоться. Сели иа 
скамеечку, к Патриция сям» 
вкатила себе амфетамин. 

Капнтая Гуарнетт* — шеф 
миланской группы карабине-
ров по борьбе с иа ркотяками-

— Паолуччи был» наша ст». 
рая знакомая. Перяый раз мы 
ярестовалк ее еще я кюме. По-
том еще несколько рая ее за-
держивали ва употребление я 
зранеиие наркотиков я ее об. 
ман полиции: у нее прямо ма-
ния была яакая-то каждый 
раз называться Другим име-
нем. 

Лтчвия, *«т, курит г*. 
шиш: 

— Эти фараоки чего хо. 
чега» наговорят. Цепляются, 
даже когдя у тебя ничего прн 
себе нет. Суют всюду сяой 
нос, и только потому, что ты 
одета ие так. как другие, тебя 
обыскивают, оскорбляют, я 
тюрьму сажают или я постель 
тащат Когда Патрицию » по-
следний раз вадержали, он» 
плакал», просил», умоляла по-
лицейских, чтобы они ничего 
яе сообщали матеря; А оня 
что) Тут же отбили тем-
граиму я Виченцу. 

Капитве ГуариеттеI 
— Тяжелый случай был * 

в той мячоикой. Когда он» 
умерла, оиавалось, что все те-
ло у нее исяолото. Следы от 
уколов были даже из шее, на 
ватылке. Вы и представления 
ие имеете, иуд» может яолоть 
себя наркоман. Между палв-
цлми йог. в явыв даже... 

Баронесса: 
— Видишь моя вены) Вот 

•тн штуки вроде царапин) 
Это покалеченные сосуды. 
Иногда в в ужас призожг от 
своих рук, Раиьш» "ни * меня 
ие твяие были. Красивые. А 
Патриция яауродовале себя 
еще сильнее. Оиа соесеи со-
жгла себе вены. 

•— Баронесса, а» чем тебе 
иаркотякя) 

— Дв ну тебя! Не зя»ю Я 
ж» говорила.» Я н«к»чне»юсь 
наркотиками по той же при-
чине, по какой вор:«п Откро-
венно говоря, я ужасно боюсь 
уколе. II когда вортзо. мне тоже 
стрлшио, понимаешь) Не дт-
мей, что яаортю яз и денег. 
Мне < рае: «о. » я вор»» Вро-
де бы сежа себя илмзывзю. 
Когд» протравливаешь себе 
кожу, об атом, правда. яе ду. 
иаепгь 

Лучашвт 
— Почему вообще л потреб-

л тот наркотики' Потому что 
ЛЮДИ одиноки Потону что 
оня чувствуют себя жалкими 
ничтожествами Потому что 
втому обществу мы не нушпы, 
око нас отвергает. Плтрициа 
тысячу р » пыталась язйти ра-
боту, но вечно у нее перед но-
сом а»» допытал к дяерь. Он» 
хотел» перестать колоться, в 
анаю. Но не тут-то было! И 
он» отошла от веет Хотел» 
быть одна Он» тже был» со. 
всем конченым человеком С 
ней д»же разговаривать было 
невозможно. 

Баронессе: 
—- Да, последнее время Пат-

рицня замкнулась в себе. Он» 
ие верил» больше никому и 
ничему. Даже иогд» попроси-
ла у меня помощя, а ту сув. 

Ральф Низ как будто лод-
иупающо исиреиеи. Он ие ис-
следует общеизвестное явле-
ние, он лишь с летной гру-
стью рассуждает по поводу 
утраты его соотечествеиии-
кеми «чувства общности», 
вроде бы ие только ие ив-
вазы вея при атом своего 
мнение читетелю, но даже 
но формулирув порой сво-
их выводов сиояьио-иибудь 
определенно. На без интел-
лектуального изящества ма-
нипулирует он «мобицоитриз-
«ломе, «синдромом стюардес-
сы», «триумвиратом ценно-
стей», «быстро рестворвамой 
интимностью», «индексом 
общности» м прочими терми-
нами. 

Но чего ради) Неужели во 
имв «открытия», изумляю-
щего разве что детской не-
ивиостью: «больше всего мы 
дорожнм мобильностью, 
уединениям и комфортом, 
•от три причины отсутствие 
общности мажду нами». 

Каи аса просто! А налита-
ямам, общество, в силу се-
мой своей аищиической, ан-
тигуманной природы разъе-
диняющее людей. здесь 
ни при чем1 И тек ли уж де-
лено «открытие' Ральфа Ни-
зе от утверждение просто-
душной пожилой домохозяй-
ии. полегающей, что а про-

боту, лив в ми* вроде ие ве-
рила Не подождал* а десяти 
минут, которые, может быть, 
спаслв бы ей жкяиь Хотя 
судьб» ее уже был» решен». В 
Милане, дя я во всей Италии, 
никто не ваиимаетса лечением 
ияряоманов. ...Была я я психи-
атрической больнице. Пошла 
сам», добровольно... Н\

 н
 что) 

Через три дня ушла от янх. 
Лечвть меня ие ст»ли, потому 
что никак ие могли попасть 
иглой я вену. 

Канятаи Гуаривттв: 
— По веиоиу карабинеры в 

полиция, ееяержае наркоман», 
имеют право определить »го в 
специальную лечебницу. За-
ион-то есть, в лечебниц кет. 
Обмчяая история! 

Баронесс»: 
— Тря год» и* зад е был» 

а Амстердаме Ты зи«еш», 
что там к*к-ТО раз погибло 
восемь ребят нз-еа ЛСД, и 
котором окевалось слишком 
много стрихнина) В Амстер-
даме есть целый подпольный 
яаяод. яы пускающий ЛСД, 
так яти сволочи, чтобы вер»-
ботать побольше, добаяляют 
туда стризиия Я из ненавя-
жт Всех бы их надо переса-
жать. 

— Расскажи. Баронесса, о 
себе Как та» жиля раньше, что 
Делала) 

— Ну, если тебе т»к нит». 
ресно.. Раньше я 6мл» сту-
денткой, окончил» лицей. И 
читал», очен» много читал». 
Мне права лись Шекспир. 
Уайльд, Брвдбери, вообше 
•иглийсяяе писатели и кчг-
сикн Но теперь я уже ие чи 
таю Не могла бы читать, ее-
*я бы д»же зотгл». Ам<рет». 
мни калечит гл»з», строчки 
т»к я пляип-т. И аообше а и 
фетамнн — г;ог»н»я штжа, от 
него н* десна < пояяляттся 
язям, яыпадают яубы, НССУ-

ш»етса мп «г. Едиистяенное, 
что ты еще можешь читать, — 
ято комиксы Но я комиксы 
ие выношу Л простушка Пат-
риция яа читал*. 

пасти между поколениями ви-
новаты... посудомоечные ма-1 
шины, отнявшие возмож-
ность болтовни за семейным | 
ололасиивением и вытирани-
ем таранов. 

Наварное, лелеемо про-
честь Ральфе Киза и а том 
случае, если он добросовест-
но зебпуждаетса, и в том. 
если он — один из теа, кто 
сознательно пытаетса а духе 
английской поговорки вста-
вить топоту впереди иоиа». 

Одна из девушек, о про-
вкииыа в репортажа еТрага-
див Патриции Пеону вине, го- | 
аорит о причинах наркома-
нии: пюди одиноки, они чув-
ствуют себе жалкими иичто-
жаствами, люди иа нужны I 
обществу, оно их отвергаат. 

Научио-техиичесиеа рево-
люции ие изменил* и но мог-
ла изменить природу капи-
тализме. • своих краймоствх I 
ато безумный мир. • своей | 
обыденности, повседневности, 
е своих буднях, в своем обра-
зе жизни он антигуманен и 
духовно несостоятелен. По 
существу, именно об атом 
свидетельствуют в резне* сто-1 
пени, иаждый по-своему, 
вольно иии невольно, те за-
рубежные еаторы, которых 
мы представпаем сегодмв чи-
тателю. 

Георгий КУбЛИЦКИЯ 

Уали ВЕЙААНД 

Хейко ГЕБХАРДТ 

— Одна вещ» остаетса дла 
иена загедкой, Баронессе. Ведь 
вы. начавшие принимать нар-
котики в анак протест» про-
тив семьи, против угиетеюще-
го вас обществ», во нмя того, 
чтобы ст»ть свободными я ев-
мостовтельио определять свою 
судьбу, • конечном счете ока-
зываетесь еще ббльшкмн ра-
бами. чем другие. Как же так) 

— Не внаю. Но то, что ты 
Говорит», — правда. Хочешь 
быть свободным, в ояазыва-
ешьсе рабом шприц» я иголки. 
Это дико, я понимаю. Потому 
что можно быт» рабом чего 
угодно — обстоятельств, чело-
ееке, чувства, но не рабом 
шпрпца. 

— И *щ* одно. Баронесса. 
Окунувшись я яаш мир, адесь, 
а Брере. брода среди «хип-
пи», я ааметил. чтв вы ие лю-
бите друг друга, что вы жива-
т» в атмосфере недоверие, по-
доврительиости. страха. И ато 
тоже мне кажется странным 
— ведь вы начинала с поис-
ков любви, брятства, дружбы, 
с протест* против жестокиз 
я холодны» законов мир» 
«нормальных» людей. 

— Видишь ли, наркотики 
убнаают нас не только физи-
чески, но я морально. Прини-
мая постоянно наркотики, мы 
наконец сами перестаем пони-
мать, зачем мы вто делаем. 
1 ы даже представить себе не 
можеш», на что способен я»р-
яомая ради того, чтобы раз-
добыть «товар». Порядочных 
людей среди нас очень м»ло, 
большинство — уголовники и 
нред*:ели. Некоторые, чтобы 
открутиться от месяц» тюрь-
мы, выдают полиции яге! 
гяонс товарищей. Наш мир. 
мнр наркоманов, такой же 
гнусный я беспощадный, как 
яаш. И яо ясен в той истории 
мне особенно обидным кажет-
ся то. что Патрнция умерла в 
одиночестве, окруженная рав-
нодушием. пу которого он» 
всю жизнь яуде-то бежал». 

И» итальянского журнал* 
«Эурвлво» 
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ЭТИ МИЛЫЕ 
ОБГЕИЕНИТЕДкНЫЕ 
СТАРИКИ 
НИ б ОДНОМ ма уни-

верситетов Федера-
тивно* Республиии 

Германии нет кафедры ге-
ронтологии.. 

— Наши врачи совершен, 
ио не подготовлены н зтой 
задаче,— говорит д-р Г*нс 
Кайзер, главный врач Аугс-
бурга и генеральный секре-
тарь «Швмециого общества 
геронтологов». 

Мюнаоиский психолог Георг 
Знбер провел специельное 
обследование, чтобы выяс-
нить, ивк врачи обращеются 
с престарелыми больными. 
Он предложил Баварской 
врвчвбной леяетв ознакомить-
ся с результетеми ого рабо-
ты. И что жеТ 

— врачи и слышать об атом 
ив хотвт. Многие из них спе-
ну пируют не мнительности 
престарелы» пациентов. Онн 
используют их, чтобы небреть 
иен можно бопьше иеитенций, 
предьяяпяемыа и оплете 
больничным кассам. Кому 
врач может предлагать ва-
ляться на прием два-три разе 
в неделю' Только стврниям! 
И они узодят дояольные, 
уноса пвкетики с пилюлями, 
микстурвми, порошками. Им 
неедомок, что они степи 
глвеной опорой фермецеети-
ческой промышленности. 

Георг Зибер продолжает: 
— Мы затречивеем гореа-

до больше денег и интел-
лектуальные усилий не то, 
чтобы заставить престерелыз 
сограждан покупать иллюзии 
молодости, нежели не то, 
чтобы создвветь дпя низ 
условна сущестеоеення, иото-
рые соответствовали бы их 
возрасту. 

Ганс Патер Штеффен, ини-
циатор создания «Рабочего 
товарищества самопомощи 
престерелыз», говорит: 

— Пожилые пары чвще 
всего не вступают а законный 
брак, чтобы не лишиться 
второй пенсии: они просто 
съезжаются и начинают сов-
местную жизнь. 

Штеффен нередио наблю-
дал, что в такиа случея» не 
сцене внезапно поваляются 
разгневанные дети, до атого 
совершенно не зеботнешне-
св о родителях. Теперь, вы-
ступ** с позиций (ысокой мо-
рали, они стараются рязру-
ши:ь иоаый союз. Нередко 
зго им удается. 

Да, когд* становишься ста-
рым,' надо *но*ь учиться по-
слушанию. в первую очередь 
об зтом призоднтса думать 
обитетелям домов дла пре-
стерелыз, 

...«Неучиться любить людей 
— вот единственное подлин-
ное счестьо!» Слоев ати ие-
чертены у анода а мюнзен-
сяую «Больницу святого ду-
зв». Но в стене» ее ничто не 
говорит о любви и счастье. 

Здесь, в Зтом государст-
венном приюте для преете 
ролы», живут болев 4<0 ио 
лояаи. Длинные темные кори-
доры. Пахнет дешевыми По-- | 
рошками, которыми моют ис- • 
тертые полы. Всюду мы 
естречеем стариков, ппвту-!| 
щизся иуде-то медленной,' 
шериеющай позодиой. Се-
рые лице, скорбный взглед. 
Душевнее муке усугубляет 
физические недуги. Единст-
венным украшением дом*' 
служат резмалееениые ста-
туи святых, стоящие е ни-
ше». 

В «Больнице святого ду»ев 
— •155 иивепндое. Среди ния^ 
— 76-летняя Терезе Фишль. 
Оне не естеет с постели. Из-
редка ее нееещают старые 
друзьа, но чеще всего она, 
лежит в одиночестве, глада а 
потопов. Не исключено, что ] 
фрау Фишль можно было бы*}] 
поставить на ноги. Но нет ква-
лифицированного персонала, 
и больничные яессы не могут 
обеспечить длитепьчый и; 
сложный курс лечения. 

Неподалеку от иурорте Ди-
сен не Аммерзее находится 
«Мартесзофен» — дом для ' 
престарелы» ь инвалидов. ; 
Это своего роде свалке. 

После того как не протяже-
нии одного попугодня тем бы-
ло зарегистрировано 32 
смертных случея, название 
«Мартесзофен» замелькало а 
заголовке» газет: (тот дом 
иазыаали «клиникой смертни-
ков», «виллой смерти». Одие-
ко никеииз преступных дея-
ний тем не сояершапось. Вла-
делец «Мертесзофена», д-р 
Хассо фон Гильзаусеи гово-
рит: 

— Мы принимаем т* |̂, кого 
никто не берет, больницы и 
родственники посыпают нам 
обреченных. Некоторые из 
них умиреют, не проведа у 
нас и десяти часоя. 

...Из 4300 престерелыз па-
циентов, содержащихся в 
тринадцати психиатрически* 
больница» земли Северный 
Рейн-Вес тфалиа, половила 
не подлежит пребыеению 
в лечебны» учреждениах 
такого профиля. Либо они 
уже аыздороаали, но им не-
куда уйти, так как ни один 
дом для престарелы» не при-
мет бывшего «ПСИХ*», яибо 
никогда и не были психиче-
ски больными. 

Эксперты п о л а г а ю т , что 
так обращаются со старииами 
не только а земле Сееариый 
Райн-Вестфали». Они убежде-
ны, что и * други» западно* 
германски* авмлях немало 
стариков, которые, будучи 
псизическн здоровыми, про-
водят последние годы жизни 
в сумасшедшем доме. 

Из вяпялнпгермяненогп 
журналп «Штерн» 
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СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ 

...В ОДНУ из незабы-
ваемы* поездок на 
САМЫЙ ю г МОНГО-

ЛИИ, • Гоби, мне довелось 
познакомиться с ветеринар-
ным фельдшером ц. Иш-
доржем. 

В его уютной юрте на са-
мо* видном месте — до-
машняя библиотечка. Сре-
ди десятков книг мон-
гольских и зарубежных 
••торов внимание при-
влек пожелтевший от вре-
мени томик. Поняв мое 
любопытство, Ишдорж ска-
зал: «Книга эта — моя са-
мая дорогая реликвия, пер-
вое издание повести Ни-
колая Островского «Как 
закалялась сталь». И Иш-
дорж поведал волнующую 
историю, связанную с до-
рогим томиком. 

— В 30-е годы юная рес-
публика послала в отдален-
ные гобийские аймаки, где 
свирепствовали страшные 
»пидемин, поразившие скот, 
специальные зооветеринар-
ные экспедиции, — начал 
он. — Среди молодых спе-
циалистов был и я. От-
чаянная, самоотверженная, 
конечно, не без потерь 
борьба шла за спасе-
ние всего живого в Гоби. 

В то неимоверно труд-
ное время мы учились 
жить по книге Островского, 
старались быть похожими 
на Павла Корчагина. Мы 
читали ее вслух, переписы-
вали от руки. Еще в те 
юные годы зародилась у 
меня заветная мечта: как 
бы лучше отблагодарить ав-
тора за его бесценный труд? 
И вот я получил санатор-

ную путевку > Советский 
Союз, м юг. Значит, ехать 
через Москву. А в Москве 
есть Музей Николая Ост-
ровского. Решил я подарить 
музею монгольский хэдак и 
серебряную чашу (хадак — 
голубой шелковый плат 
и серебряная пиала, по мон-
гольскому обычаю, символи-
зируют счастье и изобилие). 
Разыскал в Москве музей 
писателя, вручил свои по-
дарки дежурной и сказал: 

ря антологии впервые тан 
широно предстала перед 
монгольскими читателями 
многонациональная совет-
ская поэзия. К 50-летию 
образования СССР в Улан-
Баторе вышел объемистый 
— 40 печатных листов — 
сборник, вобравши^ произ-
ведения советских поэтов, 
пишущих на 70 языках Его 
составителем и редактором 
также является М. Цэдэн-
дорж. 

М. ЦЭДЭНДОРЖ: 

II 1(1 11Ш 
«Это Островскому от мон-
гольских читателей». 

* * « 

Мой собеседник, извест-
ный поэт и публицист Ми-
шигийн Цэдэндорж — один 
из самых активных пропа-
гандистов многонациональ-
ной советской поэзии. За 
20 лет работы он перевел 
19 книг поэтов нашей стра-
ны. Событием литератур-
ной жизни республики 
явился выпуск подготов-
ленной им «Антологии со-
ветской поэзии» в двух то-
мах. Она получила высо-
кую оценку критики. Пе-
реводчик снабдил издание 
живыми аннотациями о 
творчестве каждого из поэ-
тов, а также биографиче-
скими справками. Благода-

— Когда вы начали пе-
реводить советских поэтов? 
— спрашиваю я. 

— Мое первое знаком-
ство с русской и советской 
литературой началось еще 
в школе, — рассказывает 
он. — Особенно глубоко 
запали мне в душу «Песня 
о Буревестнике» Максима 
Горького, стихи Пушкина, 
Лермонтова и друшх клас-
сиков. .Мне очень хотелось 
научиться читать полюбив-
шиеся произведения в под-
линнике. Русского языка 
я не знал, но решил ему на-
учиться. С благодарностью 
я вспоминаю двух русских 
женщин, врача и зоолога, 
помогавших мне постигать 
азы незнакомого языка. 

Первыми моими работа-

ми были переводы восьми-
стиший Расула Гамзатова. 
Я. как и Гамзатов, ро-
дился и вырос в горах. 
Не знаю, возможно, это 
биографическое сходство 
сыграло определенную 
роль в том, что я на-
чал переводить именно 
его стихи. Замечательное 
творчество дагестанского 
поэта с годами восхищает 
меня все больше. Недавно 
закончил перевод книги 
«Мой Дагестан». 

Увлекся я и Сергеем 
Есениным, сборник стихов 
которого также был пере-
веден мною. Посчастливи-
лось мне побывать на ро-
дине Есенина, в сгле Кон-
стантинове. Глубже понял 
великого русского поэта. 
Вообще я очень люблю по-
сещать родные места по-
этов, которых перевожу. 
Такие поездки — как бы 
новые встречи со старыми 
добрыми друзьями. Они по-
могают раскрыть новые 
грани щедрой души и серд-
ца поэта. 

— Мои особые симпатии 
к советской литературе я 
объясняю тем, что она глу-
боко гуманистична, — гово-
рит Цэдэндорж. — Она рас-
крывает прекрасное и воз-
вышенное'в советском чело-
веке. Переводить произве-
дения писателей Совет-
ской страны, знакомить с 
ними, соотечественников — 
вот моя программа на всю 
жизнь. 

Ким бОЛДОХОНОВ, 
корреспондент ТАСС — 

специально для 
•Литературной газеты» 

У Л А Н В А Т О Р 

Гютер 
ГЁРЛИХ: ими, открывшие новый ИИР 

гюмт«п ГВРЛИХ - лиса-
тел» ГДР, ««тор ряда книг 
для юношества, романов, тел«-
•и,ионных пмс («Черный Ле-
тев», «Исчезнувший компас», 
«Чуть ближе к облакам» и 
другие). Лауреат Националь-
ной премии ГДР. Председа-
тель Берлинской организа-
ции Союза писателей ГДР. По 
пресьбе «Литературной газе-
ты» Г(рлих рассказывает о 
влиянии советской литерату-
ры на его творческий путь. 

В 1047 ГОДУ — мне 
было тогда 19 лет— 
в одном из лагерей 

для военнопленных на 
Урале я впервые прочел 
книгу советского писателя. 
Это был роман Михаила 
Шолохова «Тихий Дон». 

Тогда я еще че понимал, 
что в мои руки попало про-
изведение, входящее в со-
кровищницу мировой лите-
ратуры. история героев 
«Тихого Дона» захватила 
и взволновала меня. Эта 
книга открыла мне дверь в 

новый мир. Она впервые 
донесла до меня смысл 
слов из «Манифеста Ком-
мунистической партии»: 
«История всех до сих пор 
существовавших обществ 
была историей борьбы клас-
сов». В подлиннике я про-
читал эту фразу лишь мно-
го лет спустя. И я. конечно, 
яе понимал в то время, ка-
кое влияние познание этой 
истины окажет на всю мою 
дальнейшую жизнь, в осо-
бенности после возвраще-
ния на родину в 1949 году. 

При таких обстоятельст-
вах состоялось мое знаком-
ство с советской литерату-
рой. И мне более чем за-
труднительно перечислить 
здесь имена писателей н 
названия произведений, 
особенно запомнившихся 
мне за последние 25 лет,— 
ведь я вполне отдаю себе 
отчет в том, насколько ма-
ло знаю многонациональ-

ную советскую литературу, 
каким субъективным во-
лей-неволей является мой 
выбор. 

Поэтому, называя здесь 
несколько имен, я не пре-
тендую на решающие опен-
ки. а руководствуюсь лишь 
сугубо личным восприяти-
ем. На первом месте для 
меня стоит и будет стоять 
Максим Горький — твор-
чество его неисчерпаемо по 
богатству. Затем идет Ма-
каренко. «Педагогическая 
поэма» которого послужила 
для мечя своего рода ру-
ководством, когда я рабо-
тал педагогом в колонии 
для малолетних преступни-
ков. Под влиянием зюге 
произведения была написа-
на н моя первая книга 
«Чериый Петер», переве-
денная на русский язык. 
Затем — снова и снова 
Константин Паустовский. 
Впервые я познакомился с 

яим, прочитав «Золотую 
розу» — эту необычную 
повесть о литературе и пи-
сателях, и я всегда откры-
ваю для себя неожиданное 
и новое в его воспомина-
ниях. Не могу не сказать 
и о двух книгах Айтматова, 
которые буквально потряс-
ли меня, стали откровени-
ем: «Прощай, Гюльсары!» 
и «Белый пароход». Или о 
романах К. Симонова, по-
священных последней вой-
не. 

Мои опасения оправда-
лись. Я смог назвать лишь 
ограниченное число произ-
ведений. Надеюсь, что на 
меня никто не будет в оби-
де. Через несколько лет — 
я в этом глубоко убежден 
— мой выбор станет еще 
богаче. Ведь поток совет-
ской литературы становит-
ся все более широким и 
мощным. 

БЕРЛИН. (По телефону) 

•Зктмиый рог» 

Ш16Ь 

V1. 

ласе Слуцииса, Чингиза Айт-
матова, Садриддииа Айни, 
Алишера Навои, Геннадия 
Айги, сборник эстонских по-
вестей и бурятские сказки. 
И вот новая книга — антоло-
гия груаинсной поэзии «За-
стольный рог». 

Антология небольшая, в 
ней всего сто стихотворений, 
но она первая в Венгрии, так* 
ш и р о т представляющая чи-
тателю многокрасочный по-
втнчеекий мир Грузии. Подго-
товлена она одним переводчи-
ком — большим другом на-
шей литератур ы, лауреатом 
премии имени А. М. Горького 
Жужей Раб. Мир этой пере-
водчицы хорошо известно в 
СССР, благодаря ее таланту 
и мастерству в Венгрии стели 
доступны широним читатель-
вним массам МЛЪе ств книг 
советских авторов. 

Два годе упорного труде 
ушло у Мужи Рев на пере-
вод грузинской антологии 
поэзии. Конечно, сто стихот-
ворений не могут охватить 
все нмене грузинских поэтов. 
Оке переводила лишь тех из 
них, кто ближе ей по своему 
поатнческому авучению. 

Антология прекресно 
оформлена грузинским ма-
стером Кобой Гурули. 

поездок в Таджики. 
туркме-

кратных 
стан, Узбекистан 
к и п . 

Польские Критики подчер-
кивают, что книга «Улыбка 
без паранджи» читается с 
неослабевающим интересом. 
«И не только потому, что ав. 
торы книги пишут о следах 
пребывания полянов в Сред-
ней Азии, в частности о Бру-
но Ясенском, жизнь н твор-
ческая судьба которого тесно 
связана с Советским Таджи-
кистаном. — отмечает пресса. 
— Она иаписена живо, зани-
мательно, с иенреннен увле-
ченностью... Этот рассказ 
друзей о друзьях превосхо-
ден». 

«Вершины советско! 
поэзии» 

Все чеще не полках венгер-
ских любителей нииги появ-
ляются произведения писете-
лей наших национельных 
республик. Урожайными в 
этом смысле были и послед-
ние полгода. В Венгрии уви-
дели свет в переводе не вен-
герекмй язык нииги Мико-

о друзьях 
Молодые польское пнеете-

ли и переводчиии советской 
литературы Гражина и Анд-
жей Милош напиевли книгу 
очерков о трех республикех 
Советской Средней Азии 
«Улыбке без переиджн». Эте 
работа — результат неодно-

Том набранных стихотво-
рений А. Твардовского выпу-
стило софийское издатель-
ство «Народна култура» в се-
рии «Вершины советской 
поэзии», в этой серии будут 
представлены выдающиеся 
поэты Советской страны. 
Сборник, включающий сти-
хотворения и поэму «Страна 
Мурааия», составил и пере-
вел А, Германов. 

ш 
АЛРКСАНДЬР 
ТВАРДОВСШ 

ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
Д Ь Я В О Л 

Субхас Мукерджи (Шубхаш Мукхопаддхая) — один из крупнейших писателей совре-
менной Индии. Родившийся в 1919 году, позт принадлежит к тому поколению индий-
ских патриотов, которые мужественно у упорно боролись за национальную независи-
мость своей родины. С сороковых гоЛов Мукерджи активно участвует в политической 
жизни страны, является членом Коммунистической партии Индии. Уже первые его сбор-
ники — еПешеход», (Юго-восток», *Цветам — цвести!» — явились заметным вкладом 
в революционную поэзию Бангладеш. В своих новых сборниках — *Куда бы я ни шел», 
еЗавтра — весна», еЛюди добрые/» — Мукерджи продолжает выступать как яркий 
и смелый поэт-новатор, в творчестве которого социальная тематика неотделима от лич-
ных переживаний. 

В 1968 соду поит был удостоен премии Литературной академии Индии. Им переве-
дены на бенгальский язык гПесня о Буревестнике» .И. Горького, стихи В. Маяковского, 
Назыма Хикмета, А. Твардовского. Субхас Мукерджи — крупный общественный дея-
тель, заместитель генерального секретаря Ассоциации писателей стран Азии и Африки, 

Субхас МУКЕРДЖИ, 
индийский поэт 

Родине - мсине/ги 
Горячо I любил свою меть, 
мо ни разу ей в пом и* признался. 
Вывело, 

сэкономлю на школьном завтрак* 
м приносу ой апельсин, 
в поглажу спящую по плочу, 
и во сне ее глаза влажнели. 
Не губами — руками, руками 
ой хотел сказать о любви. 

Индия, великая меть, 
• тебе как скажу об этом! 

О земля, на которую, опираась, 
впервые на моги встал! 
С той поры мои руки—асе десять 

пальцев 
помнят, слааят тебя. 
Чого бы ми касался 
»тими пальцами — 
тебя вспоминаю, тебя ощущаю, 
мать. 

Струны сыновнего сердца 
лишь в руках у тебя поют. 

Индия-мать, 
ничего мы не боимся, 
и кто бы к тебе ни протягивал лапы — 
обрубим! 
Индия-мать, 
ничего мы не боимся, 
и кто бы на твой алтарь ни покушался— 
проучим! 
Мы жизнь по-своему начали строить, 
по-своему и будем 
строить. 

Не сжатыми губами — 
упрямыми, сильными руками 
будем таврить рассказ о нашей любви. 

Моя /габо&а 
Хочу, чтобы каждая фраза сразу 
•ставала на ноги, 
чтобы у каждой незрячей тени 
глаза прорезались, 
чтобы застывшие зтц картины 
очнулись, двинулись. 

Но не хочу, чтоб люди 
называли меня поэтом, 
до последнего мига 
плечо к плечу 
шагать с шагающими хочу. 

• потом, 
присев на межу. 
с трактором рядом перо свое положу, 
«Вот и все! — 
трактористу скажу. — 
Я сделал, что мог, 
дай огоньку, браток!» 

Перевел с бенгальского 
Сергей СЕВЕРЦЕВ 

«I. Короткая встреча. Н.Си* 
ЧУДО 

IV, Грех и ужас. V'. Рас км ч-
ла судьбы. Ш. Чу л о любвн. 

У ПОЛКИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ НОВИНОК 

ние. VI. Обретение счастья» 
В О Т Ш е С Т Ь 1 Н П Н Ч Н Ы Х э п и з о д о в 

«образцового» телефильма. Но 
духовным о 'цом телефильмов 
являются фотороманы. Послед-
ние — настоящее наслажде-
ние для эстетов, для обожаю-
щих дурной вкус, любителей 
вульгарного и наивного, для 
маньяков «хнтча». Слащавая 
обстановка, утрированные же-
сты, стереотипные физионо-
мии, затасканные кадры — вот 
«поэтика» фогоромаиов. 

140 названий вткх романов, 
продающихся каждый месяц в 
количестве 6 миллионов эк-
земпляров, — это целая им-
перия прессы, империя разби-
тых сердец и увлажненных 
глаз. Вот, для примера, тира-
жи нескольких изданий, выхо-
дящих на газетной бумаге: 
«Двое» — 1 миллион 300 
тысяч экземпляров. «Мо. 
ды Парижа» — 800 тысяч, 
«Б\изость* — 6^0 тысяч, 
• Фестива\ь» — 125 тысяч. 
Фотороман, етот бедный 
родственник «массовой лите-
ратуры», аа последние три-
дцать лет стал миллиардером 
н не собирается оставлять 
дела. 

«ЗАЖЖЕМ ЛАМПУ 
ЛЮБВИ» 
, После «!ерончегкого перио-
да» так называемой «прессы 
сердца», которую в <945— 
1950 годах ввели Чнно дель 
Дука и другие итало-фран-
цузские пионеры атого дела; 
после превращения в 50-х 
годах женской прессы в при-
носящую большие доходы 
сублитературу (у сердца свои 
резоны, н доказательство то-
му — журнал «Эхо моды», 
тираж которого вырос в 
двадцать раз, до ,100 ты-
сяч, после введения рубри-
ки, где регулярно публикуют-
ся фотороманы; журнал «Жен-
щины сегодня» отводит каж-
дую неделю 8 страниц фото'-
роману и потому имеет тираж 
1 миллион 20Й тысяч экзем-
пляров) ; после раздела импе-
рии на ' три королевства в 
60-х годах, чьи издательства 
находятся во Франции, Ита-
лии, Бельгии, фотороман все 
равно не сдается. У него поя-
вилось не второе, а четвертое 
дыхание. Издатели-хищники 
нового поколения соперничают 
Друг с другом, «вампиризируя. 
свою продукцию, предназна-
ченную для девственно-чистых 
сердец. Фирма «Эдигам.», ру-
ководимая братьями Ш»кс, ро-
дилась в 1972 году. Восемь ее 
изданий («София-. «Цннтня», 
«Мелодия», «Изумруд», «Со-
противление», . Виргиния», 
«Дженнифер», «Ноктюрн») 
приносят уже ог 300 до 400 
миллионов новых франков го-
дового дохода. 

Фотороман проннкает по-
всюду-, где не встретишь ни-
какой другой прессы; в дерев-
ню, казармы, бюро машини-
сток, холлы боуьниц. «Ро-
мантические девушки, сол-
даты, жители злморскнх тер-
риторий» — иа зги категории 
делят свою публику братья 
Шэкс. К ним можно приба-
вить домашних хозяек, мечта-
тельных дамочек «В общем, — 
как пишет журналистка Эве-
лин Сюллеро, — слабых, уг-
нетенных, неудачников. Не 
то лько людей бедных и, как 
правило, малообразованных. 

которые заняты непривлека-
тельной работой, но также им-
мигрантов, душевная жизнь 
которых совсем не похожа на 
ту, о коей они мечтали, и не 
похожа потому, что они живут 
в жестоком мире». 

Одна читательница журна-
ла «Двое» пишет: «Я стара-
юсь забыт», что я всего лишь 
бедная Золушка и что меня 
ждет гора писем, которые 
надо перепечатать». «Фото-
романы, — пишет другая чи-
тательница. — это флер 
нищеты, это перевязка, ког-
да тебе больно. На мгно-
вение они успокаивают. Но 
мне все-такн хочется чего-
то большего». А третья ут-

щихся с ухаживаниями слиш-
ком торопливого заведующего 
секцией, или учениц-работниц, 
переживших групповое изна-
силование в подвалах новых 
домов. 

Фоторомаиы — втот смяг-
чающий раны бальзам, эти кро-
хн утешения, эти грезы ная-
ву — вовсе не являются проти-
воядием от социальной и эко-
номической несправедливости. 
Скорее всего они создают 
уродливую сентиментальность. 
«Все содействует успеху этого 
феноменального мошенничест-
ва с иллюзией счастья, кото-
рое обезоруживает свои 
жертвы перед конфликтами 
жизни». — заявляет критик 

Дочь патрона заявляет бед. 
ному возлюбленному: «Я ду-
мала. что социальные разли-
чия не существуют в нашу 
эпоху». 

Справедливость? В фоторо-
манах ее пе приходится доби-
ваться. Менио Падован, ре-
жиссер группы дель Дука, го-
ворит: «Фотороман — вто по-
беда добра над злом». Но вта 
победа достигается лишь с по-
мощью божественного прови-
дения и судьбы. «Наша жизнь 
в руках бога», '— утверждают 
авторы фотороманов, вти бу-
мажные философы. «Ты обру-
чена, это правда, но теперь ты 
любишь меня, как ц я тебя. 
Так пожелал бог». 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА 

куртуазные социологи и публицисты утверждают, 

что «маесовав культура», потоки которой затопляют 

книжный рынок Запада, преследует чисто развлекатель-

ные цели. Но зтв демагогия не выдерживает критики. 

•Массояаа культура* прежде всего стремится привить 

читателям идеологические стандарты капиталистическо-
го обрам жизни. 

Статья французеной журналистки Мариэллы Рнгнни, 

которую мы с небольшими сокращениями перепечаты-

ваем из еженедельнике «Нувепь обсерватер», показы-

вает мехвнизм обработки личности с помощью «массо-
вой литературы». 

ИМПЕРИЯ Фотороманы — это дешевый мир 
стандартных грез. Так выглядит об-
ложка, одного из изданий, где пуб-
ликуются ати романы. 

РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ 
верждает: «Конечно, фоторо-
маны — ето не жизнь. Но 
•едь не запрещается мечтать». 

С втимм неистовыми потре-
бителями любви в образах и 
надписях авторы фоторома-
нов умеют находить общий 
язык. Во всех изданиях глав-
ное место принадлежит люб-
ви — неисчерпаемому источ-
нику размышлений. Вот на-
звания некоторых фоторома-
нов: «Умсрет* от любви», 
«Кто любит — не убивает». 
«Зажжем лампу любви*, «Со-
жаление о любви». И так да-
лее — ряд втот бесконечен. 
«У женщины в голове лишь 
одна мысль, — утверждал 
Чнно дель Дука, — поймать 
мужчину и удержать его». 
Она. по его мнению, думает 
только об зтом. Вооружив-
шись этим принципом, он и 
его собратья выдавали фото-
романы тоннами. «Любовь 
хочешь и \и не хочешь» — как 
сказано в заголовке одной но-
веллы иа журнала «Близость». 
Какая бы она ни была — без-
умна с. чудовищная, — но в 
фотороманах любовь неизмен-
но остается «чистой* и вкго-
тической по своей романтично, 
сти и благородству. 

«ПЛЕЧО, НА КОТОРОМ 
МОЖНО 
ВЫПЛАКАТЬСЯ» 

Подобной любви не найдешь 
мире продавщиц, сталкиваю-

Ги Шалой. Действительно, фо-
тороманы делают людей сми-
рившимися и пассивными. 

Вот несколько ааголовкое, 
заимствованных из »той усып-
ляющей прессы: «К чему бо-
роться», «Изнанка славы», 
«Судьбу не изменишь». «Доб-
рых» здесь можно увнать по 
их изощренному мазохизму. 
Все страждущие принима-
ют страдание и любят его, по-
тому что оно, как хорошо из-
вестно, облагораживает. В фо-
торомачах певннные жертвы и 
вообще все, кто. не моргнув 
глазом, переносит испытания, 
лважают социальный кодекс. 
Героиня не выдвигает никаких 
требований: «Мне нужны лишь 
нежность и утешение, плечо, 
иа котором я могла бы выпла-
каться». И чем больше их лю-
бовь подвергается глумлению 
и нападкам, тем экэальтиро-
ваннее они становятся. В фо-
торомандх деньги не интере-
суют девушек — ведь деньги 
развращают и пачкают. У ге-
роинь явно иные кон цепи ни 
жизни, чем у издателей. Мо-
гущество, богатство, власть, 
влияние — не из их мира. Для 
них остаю!ся благородство и 
самоотречение. В них нет ни-
чего от пастушек, цепляющих-
ся за принцев, или секретарш, 
осаждающих своих патронов. 
Они умеют оставаться в тени, 
на своем месте. Стенографист-
ка говорит богатому возлюб-
ленному. «Мы принадлежим 
к слишком разным мирам». 

Таков фотороман. Ловушкя 
расставлены в нем в каждом 
кадре, каждой фразе. 39 про-
центов эгнх Наталн, Ревекк, 
Агат, Магалн н прочих Веро-
ник, героинь фотороманов, 
занимают скромное или какое-
то неопределенное положение 
в жизни. Кино переносит их в 
особый мир. Здесь же все ор-
ганизовано так, чтобы чита-
тельницы чувствовали себя 
прототипами фотороманов: 
всегда хрупкими и желан-
ными, принесенными в жертву 
и вознагражденными. 

Обстановке, в котордй жи-
вут втН герои, должна быть 
предельно реа листической. Из-
вестные звезды переживают в 
фотороманах волиующие исто-
рии, Вслед за Джонни Холи-
деем в романе «Цирк» и Дали-
дой в «Одном дне для нашей 
любви» в очередном фоторома-
не приключения боксера пе-
режив »ет актер Жан-Клод 
Бутье. Указания на конкрет-
ные современные события тро-
гательного характера создают 
правдоподобие. Всюду легким 
намеком говорится о коммуни-
стах-шпионах, которых пресле-
дуют агенты ЦРУ. Есть наме-
ки И иа романтических «рыца-
рей», каковыми, оказывается, 
были американские солдаты во 
Вьетнаме. Политическая каява 
вплетается в фотороманы для 
вящей убедительности. 

Маризппа РИГИНИ, 
Французская журналистка 

ГОРОДОК Батавию не-
трудно разыскать на 
географической кар-

те • северо-западном уг-
Нью-Йорк. Он 

на поппути 
и Рочесте-

ром, крупными очагами не-
гритянских восстаний в конце 
60-х годов. Несмотря не все 
усилия шефа полиции Фреде 
Кламли, обстановке накаляет-
ся и в самой Батавии. Случаи 
грабежа, хулиганства, наси-
лия следуют один аа другим, 
но особую тревогу у всей 
округи вызывают похожде-
ния таинственного безродно-
го бродяги по прозвищу Сол-
нечный. Арестоевиный 23 ав-
густе 1966 года и назвавшийся 
«студентом-анархистом», он 
был застигнут за предосуди-
тельным занятием: большими 
угловатыми буквами он вы-
водил белой краской слово 
«любовь» не мостовой одной 
из главных улиц городе. Че-
рез несколько дней, гтерес ту-
пив через труп тюремного 
охрвиникв. Солнечный исче-
зает в неизвестном напреел® 
ими вместе с двумя другими 

звключвнными. возникают но-
вые панические слухи, новые 
убийстве, и тут уж не карту 
ставится профессионельнея 
репутеция начальнике поли-
ции. Несмотря на угрозу бес-
славной отставки, шестидеся-
тилетний Фред Кламли стре-
мится не столько "обезвре-
дить» дерзкого преступника, 
сколько понять мотивы его 
действий. Тайком от всех 
Кламли встречается с «'возму-
тителем всеобщего спокойст-
вия^. беседы, которые они 
ведут, обнажают многие гра-
ни современного вмерикан-
ского сознания. 

Эти беседы и определили 
название книги молодого 
вмериквиского прозаика 
Джоне Гарднере «Диалоги с 
Солнечным» — романа, при-
влекшего пристальное енимв-
нив критики, так как а нем за-
тронуты многив весьма су-

щественные стороны жизни 
сегодняшней Америки. 

Солнечный — странствую-
щий чудодей и фокусник, 
персонаж из волшебной сквз-
ки, который и в огне не го-
рит, и в воде не тонет, и, 
словно недев шапку-невидим-
ку, всякий рез ускользеет от 
преелвдоввтелей. Мо несмот-
ря не демонизм своего внеш-
него облика: черная бородка, 
обожженное лицо, язвитель-
ная мвфистофепьскля усмеш-
ке, Солнечный — не бесплот-
ное существо, а персонаж 
глубоко реалистичвекий. 

Кен вскоре выясняется, 
Солнечней, в прошлом 
Тзггврд Ходж, принвдлвжвл 
к числу «лучших людей», 
к патрицианскому ядру Бате-
аии, близ кспорой он родился 
и провел двадцать пять лет 
своей жизни. Л\ладшнй сын е 
семействе конгрессмена Ар-

туре Ходжа, он был е моло-
дости всеобщим любимцем—> 
голубоглазый и белокурый, с 
длинными ресницами и от-
крытой, ясной улыбкой. Но со 
воеменем незримое социаль-
ное давление тоскливой про* 
ринциальной среды делает 
его другим, заставляет снять-
ся с месте и бежать куда 
гпаза глядят. Исчезновение 
Т>ггерда местные политиканы 
пытались было приписать 
«КОЗНЯМ» коммунистов — кан-
нимак все зто происходило в 
1950 году, е пору очередного 
«великого страха» перед 
«красными». Не са^ом деле 
прижимы бегства молодого 
Тзге были иными. Когде мир 
превращается в воздвигну-
тый вокруг тебя звбор, рвз-
МЫШППФГ он, надо думать о 
лазенквх для побега. И Тзг-
герд Ходж исчезеет, чтобы 

вернуться в родной город как 
бы из другого мире — мира 
контркупьтуры, ставшего для 
большой чести американской 
молодежи убежищем от со-
циальных противоречий. 

Гврднер не пытается опрвш-
Алту или аозаыемть убежде-
ния Солнечного. Они показа-
ны как симптом.) тех соци-
альны» и нравственных сдви-
гов, что давно уже назрева-
ют а американском обществе. 
Это и моральное вырождение 
аристократии старинных ро-
дов — тема, порождающая 
бесчисленные побочные от-
••(олени* и >пизоды, связан-
ны* с прошлым и настоящим 
многих членов семьи Ходжей, 
н двуличие американского ме-
щанства, остро схваченное • 
о б р а м жулика-коммерсанта 
Бойля, и, наконец, криаис 
•сей административной и со-

циальной структуры, откры-
тое пренебрежение «законно-
стью и порядком» — принци-
пами, столь дорогими сердцу 
«сторожевого пса» общества 
Фреда Кламли. 

Погоня Кламли за Солнеч-
ным обрастает «с* новыми и 
новыми преступными актами: 
растет число убийств, драк, 
грабежей. «Я фундаментально 
расхожусь с тобой во взгля-
дах на жизнь,—заявляет Сол-
нечный Кламли. — Ты побе-
дишь, на »воей стороне боль-
шинство голосование пройдет 
в твою пользу, но торжество-
вать тебе не придется, потому 
что сначала я тебя убью». 

Но а финале романа гибнет 
не Клемли, а сем Солнечный, 
гибнет от случайной пули, 
добровольно явившись с по-
•инной « полицейский уче-

еток. Его капитуляция назре-
вала уже давно: Солнечною 
переубедил не «представи-
тель власти», аргументация 
которого стереотипна, а со-
знание несостоятельности це-
лей и средств, позиции и по-
зы. В последнем «Диалоге о 
мертвых» суровым самообви-
нением звучат его слова об 
«извращенной, изломанной 
индивидуальности, большой 
душе, разменивавшей себя на 
вызывающие, глупые трюки». 

В романе Гарднера просле-
жены многие существенные 
черты современного нрав-
ственного климату Соединен-
ных Штатов и сделана попыт-
ка объяснить процессы распа-
да буржуазной семьи и бур-
жуазного сознания • целом. 

А. МУЛЯРЧИК, 
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ЮМОР. САТИРА 

СПУСТЯ неделю после то-
ге, как я принял оргв-

т низацию под саоо ру-
• ководстео, у «мня ужа был 
I готов «План первоочередных 
I мероприятий». «План» преду-
I сматривал резкий бросок 
I вперед и казался настолько 
I очевидным, что было непо-
I нятно, почему его не осу-
I ществилн мои предшествен-
I ники. 

На восьмой день я записал 
I пункты «Плана» на иесколь-
I ких листках бумаги и сложил 
I листки, чтобы сколоть скреп* 
I кой. В коробочке скрепок не 
| оказалось. Я нажал было 

кнопку звонка, но тут же 
I вспомнил, что секретарша 

взяла отгул. Где у нее храни-
лись скрепки, я не знал. 

Я снял телефонную трубку 
и набрал номер заместителя. 

— Ящеров, — холодно сие-
| зала трубка. 
I — Здравствуйте, Иван Се-

менович,— сказал я. 
— Добрый дань, Игорь 

Андреевич!— голос в трубке 
обрел деловитость и бод-
рость. — Слушаю аас1 

— Тут, понимаете, какая 
штука, — сказал я. — Я се-
годня секретаршу отпустил... 

— Безусловно! — с горяч-
ностью сказал Ящеров. — Я 
полностью согласен! 

— ДА нет, — сказал я. — 
Не в том дело. Просто мне 
скрепка нужна, а я без се-
кретаря няйтм не могу. Попро-
сите, пожалуйста, кого-ни-
будь занести мне коробочку. 

— Совершенно верно, — 

сказал Ящеров. — Ваше ука-
зание понял. 

— Какое тут указание, — 
•асмаялся я. — Просьба. 

— Понятно, — подхватил 
Ящеров. — Расценивать как 
неофициальное укезение. 

— Ну ладно, — сказал а. — 
Спасибо. 

Я положил трубку и стая 
ждать. 

От кабинета Ящероаа до 
моего кабинета было полми-
нуты хода. Через полминуты 
скрепок мне не принесли. 
Через полчас{ тоже. Я снова 
набрал номер Ящерова. Труб» 
ку не снимали. Тогда я позво-
нил своему второму замести-
телю. Ответа не было. Не от. 
кликелись также ни канцеля-
рия, ни плановый отдел. 

Я вышел из кабинета и на-
правился по коридору, за-
глядывая во все двери по», 
ряд. Всюду было пусто. Мна 
стало ие по себе. Хорошень-
кая история: среди бела див 
исчезает штат целой органи-
зации! 

Тугчво маня донесся смут-
ный шум. Я приблизился к 
двери с табличкой «Конфе-
ренц-зел» и чуть приоткрыл.-

Зал был заполнен людьми. 
Не возвышении стоял стол 
президиума. Среди сидевших 
за ним я узнал своего второ-
го вама, начальника плано-
вого отдала и женщину, ко-
торав убирала а моем каби-
нете. Слева от стопе нахо-
дилась трибуна. За трибуной 
стоял Ящеров. Он глядел в 
вал и неторопливо бил • ла-

Базусловно, были допущены 
отдельные искажения, но.. 

— Постойте, Иван Семено-
вич, — сказал я. — Что-то я 
ничего на понимаю. Какие 
указания? Какие искажения? 
И потом, почему маня на по-
ставили в известность о со-
брании? 

— Мо§ вина, — прижал 
руки к груди Ящеров. — На 
мог предполагать, что вы 

Ящеров оживился и тороп 
диво заговорил! 

— Проведанная мною ре 
организация системи сиабже 
нив сотрудников скрепками а 
соответствии с данными вами 
осиовополага... 

— Значит так. Ящеров, — 
тихо произнес я. — Чтоб зав-
тра жа навести полный поря-
док. Чтобы у всея были 
скрепки, ясно? 

Заатре утром началось со-
званное Ящеровым общее 
собранна. Двухчасовая речь 
Ящероаа завершилась сло-
вами! «Будем принимать ре-
шительные меры — как при-
зывает товарищ Степанов!» 

Я был начеку, Каи только 
Ящеров стал собирать листки 
своего доклада, я вошел я 
вел. УвНдеа меня, Ящеров ок-
руглил глаза до размеров 
чайных блюдец и радостно 
крикнул а микрофон: 

— В нашей работа прини-
мает участие сам товарищ 
Степанов! 

— Товарищи! — крикнул я. 
— Товарищи! 

Зал замер. 
— Неужели вы не понимае-

те, что никаких указаний Яще-
рову никто не деввл) Он же 
несет абсолютную ахинею) 

Секунду а зале цериле жут-
кая тишина. А потом на меня 
обрушился шкяал оваций. За 
моей спиной рукоплескели те, 
кто находился за длинным 
столом президиуме. Креем 
глаза я увидел Ящерова. Он 
стоял за столом и хлопал 
громча других. « 

доим, спустя некоторое вре-
мя Ящеров поростел «лопате 
и покашлял а микрофон. 

— Товарищи! — сказал 
Ящеров. — В заключения я 
хочу выразить уверенность, 
что отныне мы будем руко-
водствоваться основопола-
гающими указаниями Игоря 
Андреевича о необходимо-
сти улучшать снабжение 
скрепками. Скрепки — во 

именно выразилось иаруию-
нив, сформулировать не уда-
валось. 

Я уже собрался уходить, 
когда зазвонил телефон. 

— Слушаю, — сказал я. 
— Докладывает Ящеров, — 

боевито сказала трубка. 
— Зайдите ко мне, — при-

казал я. 
—• Есть, — сказал Ящерое, 

и не успел а положить труб-

— Принесите мне скрепок, 
пожалуйста. 

Секретарша помаслила и 
сказала: 

— У майя ноту, Игорь Анд-
реевич. 

— Что аначит йоту? — я 
был изумлен. 

— Все скрепки собраны по 
указеиию товарища Ящерсеа 
и будут распределяться по 
специвльиым авявкам. 

— Ящерова ко мне! —- вв-
иричал я. 

— Хорошо, — сказала сек-
ретарша и вышла. 

Черев минуту ее голос рея-
дался а динамика на моем 
столе: 

— Игорь Андреевич, Яще-
рова нет на месте. 

— А где он? 
— Проводит совещание. 
— Как только Ящеров ос-

вободится — попросите но 
'мне, — сказал я секретарше. 

Ящеров освободился через 
дяа с полояиной часа. 

— Ияаи Саманович, — ска-
зал я строго. — Как прикаже-
те понимать ваши действия? 
Что за новые совещания? 

—- Так аадь как же) — рас-
строенно сквзал Ящеров. — 
Дабы ознакомить с новейши-
ми указаниями.. Незамедли-
тельно довести.. Как руковод. 
ство к действию... 

— Подождите, — сквзал я, 
сдерживаясь из последних 
сил. — Может, по крайней 
мере, вы обьясните, зачем 
собрали у всех скрепки? Что 
зв смехотворная цеитрализа-
ЦИЯ? 

НЕ ПРИНЛАДЛЯ РУК 

глаяу угла! Таков наш де-
виз! 

«Какой девиз? — подумал 
а. — Брад какой-то!» 

Ящеров было покинул три-
буну, но, хлопнув себя по 
лбу, яврнулся, сказал в мик-
рофон: «Спасибо за внима-
ние» — и пошел к пустому 
стулу в президиуме. Затем к 
трибуне вышла женщина, 
убиравшаа мой кабинет, и 
призвала согласно моим ука-
заниям разяорнуть кампа-
нию, чтоб скрепок не бро-
сать на поя. Я тихонько при-
крыл дверь и пошел в свой 
кабинет. 

До конца дня я .обдумы-
вал, что делать. В голова вер-
тегась «дна только фраза: 
«Зв вопиющее нарушение 
трудовой дисциплины, выра-
зившееся...» Однако в чам 

ку, как он входил а мой ка-
бинет. 

— Что есв вто значит! — 
спросил я. — Что яы тут уст-
роили? 

По лицу Ящерова было 
видно, что он ошарашен. 

— Виноват, — забормотал 
он. — Я, Игорь Андреевич, 
несколько недопонимаю... 
Так сказать, не совсем улав-
ливаю смысл поставленного 
вами.. 

— Чего вы на понимаете? 
— спросил я. — Я вас утром 
просил прислать мне скре-
пок. А вы что устроили? 

— Общее собрание, — про-
лепетал Ящерое. — Поняв 
яяши указания в самом ши-
роком смысле, счел необхо-
димым довести до сведения.. 
Каи основу для работы вва-
ренной ввм организации.. 

лично пожелаете участво-
вать.. Ошиблись.. Готов нес-
ти самое суровоа... 

— Хватит, Иван Семенович) 
— раздраженно сквзал я. — 
Надо делом заниматься, в на 
болтать попусту. 

— Безусловно! — вытянул-
ся Ящеров. — Именно зани-
маться дялом. В зтом и есть 
смысл нашей работы! 

— Вот-вот, — сквзал я. — 
Я рад, что вы поняли. Идите. 

В конце концов я только 
начал тут работать и недоста-
точно знал людей, чтобы при-
нимать поспешные решения. 

Утром следующего дня я 
вновь перечитал свой «План 
первоочередных мероприя-
тий» и окончательно убедил-
св в его продумвнности. На-
жав кнопку звонка, я вызвал 
секретаршу: 

ПРЯМО с Казанского вок-
зала Рупчик поехал к 

• Витьке-Арапу, дружку. 
I Когда такси проезжало мимо 

ЦУМа, он вспомнил, как 
| здесь его язяли дяа года на-

зад. Обзхззсник подошел 
' сзади к Рупчику как раз а тот 
| момант, когда он одной ру-

кой протягияал приезжей ба-
бе коробку с итальянскими 
сапогами, а другой брал у 
ива деньги. Спекуляция. Ста-
тья 154, часть 1-я. До дяух 
лет. Дали на всю катушку. От 
звонка до звонке. 

Срок зтот был явно недо-
статочен, чтобы повлиять на 
такую убежденную, сложив-
шуюса личность, и позтому 
сейчас Рупчик возвращался 
ив колонии с твердым наме-
рением немедленно принять-
ся за стеров. 

Аралв он дома но зветвл, 
но ключ лажал на обычном 
маета — а пожарном ящике. 
Войдя, Рупчик ахнул и попя-
тился к даари: в комната на 
месте старого комода сто-
ял огромный застекленный 
шкаф, полный книг. На стене 
висела картина. И только фо-
тография Зойки-тихушки, ста-
рой Араповой подруги, убе-
дила Рупчика, что ои ие 
ошибся квартирой. 

Ои иелияса из-под креиа 
и, яакурив, стал разглядыяять 
обнояки. Особенно поразил 
его проигрыватель — под 
стеклянным колпаком, как ап-
течные весы, и с двумя гро-
биками по бокам. На подстав-
ке стояли пластинки — аса 
нерусские. 

Тут как рав пришел А р е т 
волосы до плеч, вельветовые 
клеши, ив воротнике лальту-
хаив значок с блюдца вели-
чиной. 

Друзья обнялись. Рупчик 
достел даныи, хотел смотать 
зв водярой к соляными огур-
чиками, но Арап остановил 
его. 

рынке торговал? Ои теперь 
по театральным и концерт-
ным билетам калымит. Такое 
творится •— в самый захуда-
лый театрик не попасть! А 
пласты, — ои сделел жест а 
сторону проигрывателя, — 
Дебюсси, Пеидерецкого или 
Хампердинка — с руками от-
рывают) 

— Пять номиналов? — смя-
китил Рупчик. 

— Смотря что. Чарли Пар-
кер, к примеру, или Фитц-

— Все оней, кореш, — 
сказал он. — А холодильник 
на что? 

И выставил ив журналь-
ный столик грейпфруты, ми-
ноги и рокфор. 

— А зто чего? — подозри-
тельно понюхал Рупчик бу-
тылку с синей наклейкой. 

— Джин. Водку в наши дни 
— некультурна 

Сыр с зелеными червото-
чинами ив понравился Рупчи-
ку, Вместо хлеба было пе-
ченье вроде сухой штукатур-
ки. 

— Крекер, — сказал Арал, 
— как а лучших домах. Ну, 
врежем! 

•резали. 
— Введи в курс, Витя, —• 

сказал Рупчик. — Чем калы-
мят иынча? Чего идет — 
обувь, кофточки? Или импорт 
какой? 

— Вот) — захохотал Арап 
и показал пальцем иа книж-
ный шкаф и на проигрыва-
тель. — Вот чего идет нынче! 
поп-музыка, Ренессанс! Биб-
лиографический взрыв! 

И твк как Рупчик ровно и * 
чего не понял, он пояснил: 

— Ныне все, как сума-
сшедшие, книги покупеют. 
Любые. Раньше какой-нибудь 
там Перес Гельдос или Нвте-
низль Готори месяцеми иа 
полках валялись. Сейчас за 
ними — девка, суета, вопли. 
Полчаса — и нет! Подчистую) 
А потом ив толкучке у Ваньки 
Федорова, пожалуйста, — пять 
номиналов! 

— Пять... чего? 
— Ну, зто сколько ты за 

ива заплатив. Рубль, напри-
мер, е продел зв десять. 
Значит, десять номииялов. 
Усек? 

Врезали еще джину. Посла 
второй и рокфор с крекером 
пошел вроде лучше. 

— Кольку Рябого помнишь? 
— продолжен А реп. — Ну, 
который мотылем не Птичьем 

ворвались. Рупчик пришел к 
прилавку вторым и выхватил 
у продавщицы талон на «Диа-
логи» Игоря Стравинского. 
Арап пришел десятым, и Руп-
чик сразу же втиснулся и за 
ним. 

Они насколько раз стано-
вились друг за другом. Ре-
зультат — по десять «Диало-
гов» на нос. Потом рванули а 
отдел изобразительного ис-
кусства: там выкинули яПись-
ма» Поля Гогена. Успели еще 

— Где-то д% — кивнула 
Нюрв. 

Рупчик взял Генделя. И те-
лефончик у Нюрки тоже. 

Потом язял мотор и поехал 
к Арапу. 

Доме аааарил сабе чашеч-
ку «Несквфе», закурил гаван-
скую «Партагас» и завалился 
на диван с «Диалогами» Иго-
ря Стравинского: надо же по-
смотреть, за чем стоал. 

«Во-первых, мне хотелось 
бы иепомнить ввм об исполь-
зовании Булевом флежолетов 
— его квденции в полифони-
ческих вариациях наряду с 
ерпеджирояаииыми пиццика-
то неповторимы!» — спотыка-
ясь, прочитал Рупчик. 

Он испуганно перевернул 
еще страницу. 

«Малларме с его идеей 
фрагментарного контрапункта 
приближает нас я концепции 
формы Штокгвузене: вспом-
ните юношески дерзкие ри. 
тардандо в финала его зна-
менитой «Пульчинеллы»!* , 

Рупчик резозлилса. Верно 
Арап сказал — с ума все по-
сходили. Нвдо же заделетъ 
таков — ритардандо! 

Потом осмотрел содержи-
мое Арепова книжного шка-
фа и наугад вытаиуд малень-
кую книжицу. Франсуа да 
Ларошфуко. «Максимы*. 
«Только аиеа наперед свою 
судьбу, мы могли бы наперед 
поручиться вв свое поведе-
ние», — прочитал Рупчик. ОЙ, 
точно1 Оперу бы нашему в 
колонии вто прочесть! Ну, 
Франсуа! Вот у кого колгаи 
варит! И Рупчик почувствовал, 
что у Ларошфуко есть шан-
сы стать его любимым писа-
телям. 

Тут пришла Фее. 
Рупчик с ходу приглесил ее 

в театр. Согласилась. И тут ои. 
же побежала домой — надо Спекуляция. Статья 154, 
было сварить куропатку, да и часть 2-я. До семи лет. Это 
очередь яа чешским хрусте- если не всю катушку., 
лвм уже подходила, а глав-

ное — нвдо было, наконец, 
подмести перед домом. 

Вечером пошли не «Геро-
страта». От Фаи законно пах-
ло, сказала, что зто «Шинель 
N8 5». Сидели наверху. Ни-
чего пьесе, смешная, толь-
ко почему-то аса артисты 
в простынях ходили, больные, 
наверно. В перерыве в буфе-
те давали напигок такой с 
соломинкой. Культурно. Нвдо 
и дома твк сделать. 

Назавтрв — воскресенье, 
день торговый. С утра наби-
ли портфели товаром и — я 
Ваньке Федорову. Толкучке 
быле голое пятьсот, все боль-
ше мужики. Не понравились 
они Рупчику: стоят кучкями, 
словно обнюхивают друг дру-
га. Шепчутсв, вздрагивают. 
Кииг-то почти и ие видно. 
Впрочем, асе культурные. 

Арап тут же стал калякать 
с каким-то дядькой, а Рупчик, 
как и все, иечел протиски-
ваться скяозь толпу. 

— Есть яса1 — тихо и кон-
спиративно говорил он, ии иа 
кого не глядя. 

И вот, наконец, — покупа-
тель. Типичный такой очке-
рик, за версту видно, что 
студант-еспирент недокорм-
ленный. 

— Есть Ивлин Во? — пере-
спросил он. 

— Есть1 — обрадоаеиио' 
подтвердил Рупчик. 

—• С К О Л Ь К О ? 

— Пять номиналов. 
— А СКОЛЬКО вто будет? 
— Десять рупчикоя. 
— Давай. 
Рупчик полез а портфель, 

аынуя книги, протянул поку-
пателю. Тот полез в карман 
ва деньгами и вынул., крас-
ную книжечку. 

— Документы! — сказал 

ИНТЕЛЛИГЕНТЫ «КЛУБА ДСе 

джерельд по десять номина-
лов идут! Да ты сам послу-
шай! — и Арап поставил 
«Реквием» Моцерта. 

На музыку заглянула сосед-
ка, дяорничиха Фея Зииатул-
лина. Фая пришла с бутылкой 
«Наполеона», блоком «Честер-
филдая и парой ананасов. 

Врезали «Наполеоне». По-
том по очереди танцевали с 
Фаей под «Реквием». 

Не следующее утро А реп 
выдел другу современную 
вкипировку: джинсовый ко-
стюм и замшевые лапти. В 
темных очках и красной шке-
точке Рупчик был перень хоть 
«уда. 

Выдал Арап и оборотный 
капитал. 

Поначалу вместе двинули а 
книжный магазин. К открытию 
собралась толпа человек три-
сте. В одиннадцать ноль-ноль 

Джеймса. 
Выходя из магазина, увиде-

яи во дворе Фаю — она стоя-
ля семьсот тридцатой за под-
пиской и а какого-то классика. 

Потом Арап откололся — 
поехал в Большой аал Кон-
серватории за билетами на 
гастроли скрипаче Ван дер 
Греафа (Нидерланды), Рупчик 
— в салон грампластинок. 
Здесь он чуть было не дед 
маху: хотел взять двадцать 
пластов Марка Бернеса, но ус-
лыхал, как одна продавщица 
гоаориле другой: 

— Нюрк, в Нюрк, ты себ* 
Генделя язяля? 

— И себе, и Толику, — от-
ветила Нюре. — «Супрафоня 
же1 

— А что, Гендель — моло-
ток? —- осторожно осведо-
мился Рупчик. 

•. СОРОКИН 

Администрация -Клубе ДС» 
обратилась к Евгению Сам-
иову е просьбой п роком и «н- С ЛЮДОВЕДОМ 
тировать полуфинальные 
матчи претендентов ие зва-
ние чемпиона мира по шах-
матам. 

маа, ответил людовед,— не 
сегодняшний день предпочти-
тельней шансы у гроссмей-
стере ив города Л., чья фами-
лия начинается иа букву «К». 

Под конец беседы душе-
яюб прочитял иям иесиель-
но иеяыя стикетяерений под 
общим иязяаниям •Швкмв-
тивмы». Один «Шахматиам» 
(ияи одну «Шаяматизму» — 
автор яще иа решил) ои яю-
везие пезеолия опубликовать. 

О ВЫИГРЫШ1 ОДНОЙ 
ПАРТИИ У КАНДИДАТА • 

В МАСТ1РА 

Клеясхе. К услугам посетите 
лей широкий ассортимент ма 
рочкых ЯКИ. 

[ | О ШВЬСТИ говоря, 
| | к к «его особенного ие 

случнлосв вв отчетный 
период • вашем учреящеиия. 
Вот рааае с Певцовой.. 

Кая потом выяснилось, яе 
ясем вяиояят окявялся това-
рищ Зякоперчнк. 

Во время обеденного пере-
рыве ои встретил а коридоре 
Сягяеяячя. И тая, мимоходом 
схавал ему: 

— Слыхала насчет брата 
Певцовой? 

— А чтя? 
Но тут поаваля Скгаеяича 

к телефону. Так что тот не 
успел деже толком расспро-
сить Закоперчика. Идет по-
том Сигаевкч, а ему навстре-
чу Петр Никитич Корешоя. 
Сигаевкч • говорят: 

— Неприятноетя у пае. С 
братом Певцовой что-то слу-
чил осе. 

—• Вот как) Я втого о м -
да л. 

— А ем его знали? 
•— Нет. Но сама Певцова, 

вааете ля... 
Тут подошла Кононова: 
•— Вы, кажется, о Певцо-

вой? Прекрасная деяушка. 
— Вполне допускаю, — 

ехидно ааметил Корешок. — 
Но братец у нее того-с.„ Слы-
(ала? 

— Я с ней. правда, давно 
яя имею ничего общего. Пер-
яое время она мне действи-
тельно показалась более яля 
менее. Не потом я с «ей по-
рвала. 

К концу рабочего дня курь-
ерша принесла Певцовой ва-

писочку от Чвбутыкнна: «К 
сожалению, ив смогу сегодня 
пойти с вами в кяио...» 

На другой день иа работа 
Певцовой сую я сдержеино 
отвечали иа ее приветствия. 

Она недоумевала. Но обра-
титься с расспросами считала 

СТЕНГАЗЕТА 
КЛУБА 

ПОБЕДИТ 
ДРУЖБА 

• НОВОСТИ ТЕАТРА 

Театр начинается а буфета 
— я такому выводу пришел 
•удожественный совет област-
яого драматического театра. 
Принято решение принимать 
а новом сезоне я постановке 
«елько пьесы в двумя • более 
антрактами. 

— О шахматах кан тако-
вых я ужа имея возможность 
высказаться а философемсе 
«Шахматы»,— сиавал людо-
вед. — Помнится, я писал! 

Рассмотри за ночь матвльности, до сих пор ие 
является олимпийским видом 
спортивных игр... Это отнюдь 
не анечит, что я пренебрегаю 
шехметами. Как и админи-
стряция «Клубя ДС», я и сям 
не прочь сгонять партию-дру-
гую в служебное от реботы 
время. 

Мы епросили у Сягяиия Се-
яенояя, шансы неге из пре-
тендентов, иа его еагллд. 
предпочтительней. 

— Не мой взгляд.— поду-

• ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Завком с ректором.. 
Тел. 841-15-82. 

• БЕСЕДЫ О ПИТАНИИ 

Лоаай, иго дает. . 

• ИЗ МИРА 
ФИЛАТЕЛИИ 

Лаеиоио распахнул двери 
нлув филателистов в города 

ЗНАЕМ 
МЫ 

ВАШЕГО 
БРАТА... 

И рв
,

вйдутсв только 

В сяяяи в уводом иа пенсию 
73-летией Галины Молодако, 
исполиительиицм рода Офе-
лия, а втой роля ва ааменяла 
55-летняя дочв Валя. 

Я, и слову енвзеть, удив-
лен, что лото, требующее от 
игроке исилючительной вии-

иеудобяым. Да я некогда би-
ло. 

По Хороге в бухгвлтеряю ев 
остановил Карпов; 

— У меня к вам разговор. 
— Слушаю. 
— Может, а затрагиваю 

очень деликатный вопрос. Но 
я счел своим товарищеским 
долгом предупредить вас. Вя-
*яте ля, по нашему учрежде-
нию ходят какие-то слухи.. 

— Какие слухи? О чем? 
— Касательно яас, тояярищ 

Пеяцовя. 

Как тояыю моем. 
Однажды, 
Проделав вир— уда 
Она повстречалась 
С рыбой-иглой. 
Приблизилась н ней 
И спросила иная: 
— Ты знаешь, 
Несчастная, 
Кто я таиааИ 
Слоиойио ответим 
Рыбе-игле: 

# Миг — зто еднниц» из-
мерения счастья. 

• Супружество — щ 
вольный союз двуг людей, 
всю жнзиь борющихся н свое 
права и независимость. 

• мстоячем, в геяшФ 
нестоящее в будущем. 

• Кан бы ни был хорош 
муж, он всегда оставляет же-
лать лучшего, • Оставаясь при своем 

шненмн, самое сложной не 
остаться в одиночестве. 

0 Обращай на себя внима-
ние, ие только проходя мимо 
веркам. 

• Летев — вгв веры ж 
мая рабочая лошадь? 

Кишев ЖВМЧУЖНМХОВ • Талант — его прошлое 

Перевели е польского 
1ИВИН н Д. ШАЛОНОВ 

ВЫХОДИТ 

ПО СР1ДАМ 
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