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Все трудящиеся с 
У огромным воодушеви 
'Я лением восприняла 
я речь Генерального 
|3секретаря ЦК КПСС 
| товарища Л. И. 
I Брежнева на встрече 
с избирателями Бау-

У! майского избиратель-
$ ного округа столицы. 
; В его выступлении 

$
д а н

 глубокий ана-
и лиз сделанного после 
I

 Х Х , У

 съезда партии. 
1 всесторонне показа-

ны исторические ус-
^ пехи ленинского кур-
2 са КПСС, ярко очер- | 
Щ чены дальнейшие 
| перспективы комму-
янистического строи-

тельства в нашей 
^стране, задачи борь-
У бы за прочный мир и 
^социальный прогресс [ 
Фво всем мире. \ 

•1Щ- у. 

ОРГАН ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЁЙ СССР 

СЛАВА ГРУДУ! 

ВЫБОРЫ • Воргоеный 
Совет СССР ярмо и 
Убедительно показа-

ли, что наш народ гори-
одобряат и полностью 

поддаржнааат внутреннюю и 
внешнюю политику КПСС и 

[ Советского государства. Идеи 
« ржмамия X X I V съезде пар-
тии последовательно и неук-
лонно воплощаются а жизнь. 
Под их благотаорным воз-
действием разанаелась и раз-
в навете я все общаешаиио-
политнческая жизнь страны. 

Враме выборов — время 
подведения итогов. Но мы не 
только сверяем цифры и 

'';{ оглядыввемся не пройденный 
и путь. • „ И дни мы намеча-
| ем и планы на будущее. Вот 
а почему сейчас можно гово-

. 4 рить о начале нового созида-
тельного подвига, подвига во 

Й " М * счастливой жизни на 
5» земле, и вот почему, уже по 

М сложившейся традиции, со-
?;• аетские люди встретили день 

*- выборов большими трудо-
! выми свершениями. Сей-

* иве, в зените четвертого 
' года девятой пятилетки, мы 

0 с уверенностью говорим о 
"! т о м . "то грудящиеся сдела-
•* ли многое для выполнения и 

^ • о о л н о н и а задании 

^ Отдав свои голоса неруши-
1 мому блоку коммунистов и 

изведений литературы и ис-
кусства, и аоспнтвние нашей 
молодежи, и миролюбивая 
политика парвого на земном 
шаре государства ребочих и 
ирветьяи. Слова Леонида 
Ильича Брежнева, проникну 
тые заботой о благе народ*, 
едохноелеют советских лю-
дей не новы* трудовые 
свершения. 

Мы — оптимисты. Это воа* 
се не значит, что мы наивные 
люди, глядящие на мир ч#* 
рез розовы* очки. Мы от-
лично сознаем трудности 

сплоченности нашего общест-
ве нельзя себ* представить 
дальнейшее продвижение 
вперед по пути и коммуниз-
му. В единств*, в интерна-
циональном братстве и друж-
бе между народами — залог 
буду|Цих успехов. Советски* 
п о д и единодушны • под-
держко политики Коммуни-
(ТИ'ШИв! '* парт**, нвпрвш-
Л|ммой нш повышение кфио* 

^ оборонного МО-
гуЩФ*Т9ё Разины, мвтеривль-
ИОГО бмгбсостояни* N куль-
Туры грудящимся, упроч«НМ| 

Водим КОЖЕВНИКОВ' 

Д Л Я 

С О В Е Т 

ЧЕЛО 

ЦВ - - — —. — — , у > и . • 
В б*сп*р»н»ных, советские лю-
1} ди продемонстрировали вер-
У иость великому д*лу Ленина, 

Ж которое продолжает успеш-
*"'%> осущвствлвтьсв под руко-

' водством родной Коммуни-
стической партии. 

Выборы также лродемон-
1 стрироаали торжество под-

- Ч линного народоаласгия, вели-
к у ю жизненную силу и пре-

3 имущества политической сн-
етемы зрелого социализма. 

} ГаивральныА секретарь ЦК 
1 КПСС товарищ Леонид Ильич 

Брежнев в своей глубокой и 
.ч) арией речи перед избирвте-
•у лями Бауманского избира-
^ тельного округе подробно 
^ остановилсв на успехах, до-
» стигнутых в нынешней пяти-

лвтке, нвметил четкие пер-
. ; спективы на будущее, конту-

ры которого аырисовыввют-
|,| ся сегодня. Это и выполнение 
Л пятилетнего плена, и резко* 
-| повышение благосостояния 
»народа, и дальнейшее раз-
2 ввртыеание социалистичвско-
3 г о соревнования, и развитие 

науки и техники, и создание 
..* высокохудожественных про-

17 августа 193-
5 Москва. Колонный зал До-
| ма союзов. На трибуне 
А. М. Горький: «Прежде 
чем открыть первый за всю 

1 многовековую историю ли-
тературы съезд литерато-

р о в советских социалисти-
ческих республик, я — по 
праву председателя Орг-

| комитета Союза писателей 
, — разрешаю себе сказать 
I несколько слов о смысле и 

№ 'значении нашего союза. 
| "3 Значение это — в том. что 
1,1 разноплеменная, раанояаыч-

»ная литература всех наших 
республик выступает как 

Лепное целое перед лицом 
^пролетариата Страны Сове-

тов, перед лицом револю-
ционного пролетариата Всех 

которые стоят перед нами. 
Но мы твердо верим: гряду-
ще* принесет нам и нашим 
детям счастье.' 

Наше замечательное время 
отмечено трудом, знергией, 
талантом народа, который 
творит свою славную исто-
рию, приумножая духовные и 
материальные богатства, при-
ближая день торжестве ком-
мунизма. «У нас сформирова-
лась новая.историческая общ-
ность людей — советский на-
род.— подчеркнул в своей 
речи на встрече с избирате-
лями Леонид Ильич Бреж-
нев.— А ею означает, иго 
все бол»* заметными ста-
новятся общи», не зМис ящи* 
вт социальных и националь-
ных различий, черты поведе-
ние, характера, миров о л миойап 1 щ и • 
н и * советских людей. ?то: 
Означает, что союз рабочего1 

класса и крестьянстве, всегда 
составлявший основу социа-
листического строя, нашел 
свое развитие в нерушимом 
политическом И идейном 
единстве втих классов с ин-
теллигенцией, которея давно и 
твердо стоит не позициях со-
циализма». 

Без тесного единстве и 

стран и перед лицом дру-
жественных нам литерато-
ров всего мира». 

Минуло сорок лет. 3 сен-
тября нынешнего года в 
Москве в Колонном аале 
Дома союзов соберутся ху-
дожники слова — предста-
вители всех литератур на-
шей многонациональна» 
Родины на пленум правле-
ния СП СССР, посвящен-
ный 40-летию I Всесоюзно-
го съезда советских .писате-
лей. На пленум будут 
приглашены делегаты пер-
вого писательского форума. 

Сообщая о юбилейном 
пленуме, первый секретарь 
правления СП СССР 
Г. Марков подчеркнул, что 
он должен стать демояетря-

позиций Советского Союза и 
. Других стран социалистиче-

ского содружества на между-
народной арене. У всех со-
ветских людей, у всего наше-
го народа — общие идеалы, 
общие цели и общие за-
дачи. Мы сильны, потому что 
мы едины! 

Многое изменилось за по-
следнее время в нашем мире. 
®л*[°Д*Р* мудрой политике 
КПСС произошел перелом в 
международной ситуации, теп-
лые ветры разрядки подули 
над планетой. Проголосовав 
за своих квндидатов в депу-
таты в Верховный Совет 
СССР, советские люди еще 
р*з высказали одобрение 
Программе мира,' выдви-
нутой XXIV съездом партии. 

...Я часто задумываюсь иад 
тем, что такое праздник. Из 
чего они складыаеютсв, на-
ши праздники Г И прихожу к 
выводу, что праздник — то-
ж е ступень в будущее. Првзд-
ник невозможен без светлой 
перспективы. День выбороа 
был-именно таким праздни-
ком. В нем слилось многое, и 
многому в зтот день было 
положено начвло. 

Следующие четыре года 

девятого созыва Верхов-
ного Совета СССР прой-
дут в напряженном твор-
ческом труде. Будут построе-
ны новые заводы и плотины, 
будут выращены обильные 
урожаи, будут написаны но-
вые книги. Эти годы прибли-
зят к мам грядущее, мы 
уже чувствуем на своем лице 
его горячее дыхание. Сейчас 
готовится новый, десятый, пя-
тилетний план. В соответствии 
с указаниями XXIV съезда 
КПСС план зтот входит в ге-
неральную перспективу раз-
вития народного хозяйства нг 
"76—1990 годы. Он — ее со-
ставная часть. 

«Это означает, — сказал 
на встрече с избирателями 
Леонид Ильич Брежнев, — 
что следующий XXV сьезд 
КПСС и Верховный Совет 
СССР нового созыва будут 
обсуждать и принимать не 
просто очередной пятилет-
ний план, а документы поис-
тине программного зиачения, 
которые станут важными ве-
хами на п/ти коммунистиче-
ского строительства». 

Работа, творческое созида-
ние — »го личное дело каж-
дого человек* и вместе с тем 
общее депо всего народа. 
Труд писател я, конечно же, 
принадлежит всему народу, 
всему обществу. К выборам 
советские писатели пришли 
не с пустыми руками, и народ 
по достоинству оценил и*щи 
усилия. Фактическим призна-
нием заслуг советской лите-
ратуры было выдвижение, а 
теперь уже избрание оа 
представителей депутатами 
Верховного Совета СССР. 

Нас всех искренне взаол-
новали слова Леонида Ильи-
ча Брежнева, сказанные им 
на встрече с избирателями: 
«Страна эк дет от писателей и 
всех работников советского 
искусства новых высокохудо-
жественных, капитальных по 
содержанию произведений о 
наших современниках». 

Нет благороднее задачи 
ДЛЯ художника, чем работать 
над созданием образа чело-
явка, который воплощает в 
жизнь грандиозные задачи 
строительства коммунизма. 
Советские писатели полны 
решимости ответить на при-
зыв партии произведениями, 
я которых достойно была бы 
запечатлена наша великая 
эпоха. 

Фото А. АБАЗЫ 

Из речи товарища Л. И. БРЕЖНЕВА 
на встрече с избирателями 

Бауманского избирательного округ* г. Москвы 

СВЕТ ДРУЖБЫ И ТВОРЧЕСТВА 
ЗАВТРА в Алма-Ате 

торжественно откры-
ваются Дни совет-

ской литературы, в кото-
рыт Принимает участие 
большая группа видных ли-
тераторов страны во тлаве 
с первым секретарем прав-
лении Союза писателей 
СССР Георгием Мокеевн-
чем Марковым. 

Каждый из казахстанцев 
рад видеть и от всей души 
приветствовать наших доро-
гих ГОСТРЙ. представителей 
многонациональной соаег-
ской литературы, а также 
наших зарубежных гостей. 

Трудящиеся республики 
хорошо знают и любят их 
творчество, а с многими ил 
них давно знакомы по про-
веденным в Казахстане де-
кадам литературы и искус-
ства братских республик, 
по такому знаменательному 
форуму, каким стала дли 
всех нас V Конференция 
писателей стран Азии и 
Африки в Алма-Ате. 

Почетна и ответственна 
благородная миссия писате-
ля в социалистическом, об-
ществе. Она определена за-
мечательными ленинскими 
словами о партийности ли-
тературы — «стать частью 
общепролетарского дела..,». 
Советская литература, до-
стойная наследница вели-
кой русской литературы, 
друг** литератур народов 

ГРАНИ РАБОЧЕЙ ТЕМЫ 

Д. А. КУНАЕВ. 
член Политбюро ЦК КПСС. 

первый секретарь ЦК Компартии Казахстеиа 

СССР, осененная бессмерт-
ными ленинскими идеями и 
обогащенная вседгирно-ксто-
рическнм опытом строитель-
ства социализма н комму-
низма в нашей стране, пре-
вратилась в могучую духов-
ную силу. 

Принципиальное внима-
ние актуальным вопросам 
дальнейшего развития ли-
тературы уделено в истори-
ческих решениях XXIV 
съезда КПСС, в постанов-
лении ЦК КПСС «О лите-
ратурно - художественной 
критике», документах на-
шей партии, посвященных 
50-летию образовании Сою-
за Советских Социалисти-
ческих Республик. 

Все зто действенно сти-
мулирует мкогоемкий про-
цесс художественного твор-
чества всех братских лите-
ратур народоЦГСССР. все* 
советской литературы, по-
лучающей энергию ж и зло-
деяния от единого корня, а 
именно — социалистиче-
ского реализма. 

Вершинные достижения 
советской литературы, рож-
денные чудесным сплавом 
реалистического искусства 
и революционной идеоло-
гии, образы, идеи, чувства, 
даже отдельные строки. 

повторяемые миллионами 
читателей, стали одной из 
характерных черт нашего 
многонационального социа-
листического бытия, неотде-
лимой частью духовной 
жизни общества зрелого со-
циализма. новой историче-
ской общности людей — со-
ветского народа. 

Когда мы говорим о гар-
моничных отношениях, сло-
жившихся в нашем общест-
ве, об отношениях неруши-
мого братства, о дружбе и 
сотрудничестве, о живо-
творном советском патрио-
тизме, о единстве и спло-
ченности народа вокруг вы-
соких целей строительства 
коммунизма, морально-по-
литическом облике, интел-
лекте. духовной зрелости 
наших людей, то в числе 
многих факторов, способ-
ствованиях атому, непре-
менно называем и нрав-
ственное воздействие совет-
ской куаьтуры Можно ска-
зать, что человек с книгой 
стал стволом наших дней. 

Правдиво отображая ве-
ликие социалистические 
преобразования, выработку 
нового сознания, советская 
литература, с позиций ком-
мунистического идеала ре-
шительно борясь со всем 

косны*, чуждым нашему 
образу жязня. не только ут-
верждает новый мир. но и 
активно призывает идти 
вперед, выдвигает в первые 
шеренги строителей ^того 
мнра десятки я сотяп •Своях 
положительных ге|юев. 
Именно этим я сильно наше 
многожанровое художест-
венное творчество. 

История и современность 
великой Страны Совегов 
воспитали людей корчагин-
ского типа, которые в свою 
очередь породили Лихо ло-
гически достоверных, худо-
жественно убедительных ли-
тературных героев, принци-
пиально новых героев с но-
вым. советским характером. 

Небывалое по своим мо-
ральным. социально-полити-
ческим характеристикам яв-
ление —- советский чело-
век — неисчерпаемая и бла-
годатная тема художест-
венного исследования. Она 
утверждена самой жизнью и 
мастерами старших поколе-
ний наших литераторов, 
чьих творческих высот н 
традиций достойны многие 
из современных писателей 

Советская литература Пе-
сет мпру истинный гума-
низм, утверждающий свобо-
ду человека от любых форм 
угнетения, светлые идеалы 
подлинного социального 
прогресса. Провозглашая и 
• ОКОНЧАНИЕ МА 2-й СТР. 

К1»>Г.1ЫЙ 
п о л 
« . I I » 

ПЯТИЛЕТКА: ПРОБЛЕМЫ, 

СУЖДЕНИЯ 

стр. 4 
К ДНЯМ СОВЕТСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ В КАЗАХСТАНЕ 

СТИХИ КАЗАХСКИХ ПОЭТОВ 
стр. 7 

* КОНКУРСНЫЙ 

О Ч Е Р К « Л Г » 
гй ч| 

* ПИСЬМА 

О 

СОРЕВНОВАНИИ 

стр. 10 | 
Щ' ' ? 1 Щ | 

...СПУСТЯ СОРОК В СЕКРЕТАРИАТЕ ПРАВЛЕНИЯ 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

пней расцвета многонацио-
нальной советской литера-
туры, еще одним свидетель-
ством единения наших пи-
сателей под знаменем пар-
тии. 

На заседании секретариа-
та было принято решение 
поручить республиканским 
союзам писателей, краевым, 
областным н городским пи-
сательским организациям 
развернуть подготовку к 
предстоящему юбилею, ор-
ганизовать широкую публи-
кацию материалов, показы-
вающих. что все втн голы. 

пройденные советской ли-
тературой после I съезда, 
были отмечены нерастор-
жимой слитностью с дела-
ми партии и народа; орга-
низовать проведение тор-
жественных заседаний, на-
учно-теоретических конфе-
ренций. читательских вече-
ров, посвященных 40-летию 
I Всесоюзного съезда со-
нетеннх писателей. 

Естественным продол-
жением разговора о пред-
стоящем пленуме стало под-
ведение итогов регионально-
го совещания в Ашхабаде на 

тему * Революционное дви-
жение и социалистическое 
строительство в республи-
ках Средней Азии и Казах-
стане. их отражение н ли-
тературе». Ю Суровцев 
рассказал собравшимся, что 
совещание прошло на высо-
ком уровне. Этому способ-
ствовали и представитель-
ность делегаций, куда, кро-
ме критиков и литературо-
ведов, входили прозаики и 
позты. разрабатывающие 
нсторнко - революционную 
тематику. И внимание к со-

вещанию со стороны пар-
тийных организаций, тру- | 
дящнхея, литературной об-
щественности республики. 

Совещание не замкнулось , 
в чисто литературных рам- "• 
ках, сказал Н. Брагинский. Л 
Оно отличалось высоким 
политическим звучанием. ! 

Дух интернационализма 
господствовал на совеща-
нии. им проннзаны были все . 
речи, им пронизан был до-
клад «Великая Октябрь-
ская социалистическая ре-
волюция и основные тен-

денции ее изображения в 
литературе народов Сред-
ней Азии и Казахстана». 

Этот доклад был подго-
товлен коллективом авто-
ров. что Г. Марков опреде-
лил как ценное начинание. 

А. Чаковский, Ю. Вер-
ченко, В. Кожевников и 
другие говорили о практи-
ке проведения подобных 
писательских поездок по 

| стране, о том. что смысл 
поездок неизмеримо возра-
стает, если онн получают 
отклики в прессе. Сложи-
лось убеждение, что «осве-
щать» разного рода литера-
турные встречи должны 
только корреспонденты, а 

У К А З 
•ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР 

О награждении акына 
Кенвна Амрбама 
орденом Ленина 

За большие заслуги в 
развитии советской литера- | 
туры и в связи с девяно-

1 

столетнем со дня рождения 
наградить народного акына 
Казахской ССР Кенена 
Лзербаева орденом Ленниа. 

Председатель Президиума 
Верховного Совете СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совете СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА, КРЕМЛЬ. 
14 нюня 1974 г. 

это неверно. Хорошо, что-
бы писатель, вернувшись 
из командировки, поделил-
ся своими впечатлениями, 
выступил со статьей, очер-
ком, размышлениями об 
увнденном.

 1 

Н. Федоренко отметил, | 
что симпозиумы, совеща-
ния, «круглые столы», ко-
торые устраиваются совет-
скими писателями, пред- \ 
ставляют интерес для на-, 
ших зарубежных друзей. I 
Хотелось бы. чтобы писа-1 
тели, возвратившись домой, 
отчитывались перед совет-' 
ской аудиторией и о загра-
ничной поездке. 

ОКОНЧАНИЕ НА 2-й СТР 
ИМГ>1 
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утверждая их всей суммой 
своего духовного деяния, 
наша литература всегда на-
ходилась и находится на са-
мом переднем крае идеоло-
гической борьбы. 

Для любого советского 
художника раз и навсегда 
решен известный, заданный 
Максимом Горьким вопрос: 
«С кем вы, мастера .культу-
ры?» Наши Мастера культу-
ры — с родной партией, с 
велики» советским народом 
и его водлянными друзья-
ми. . 

Роль советской литерату-
ры в художественном иссле-
довании актуальных тем и 
проблем современности 
чрезвычайно значительна: 
советские писатели своим 
вдохновенным и неутоми-
мым трудом создают лите-
ратуру, о которой мечтал 
В. II. Ленин, — «литера-
туру, оплодотворяющую по-
следнее слово революцион-
ной мысли человечества 
опытом и живой работой со-
циалистического пролетари-
ата...» 

Продолжается, растет и 
ширится великое ленинское 
дело. Сегодня оно продол-
жается в усиливающихся 
классовых битвах между 
трудом и капиталом, в ук-
реплении международного 
и рабочего движения, в 
борьбе народов за свою не-
зависимость. за мир и раз-
рядку напряженности, в 
росте международного ав-
торитета, акономической и 
оборонной мощи, политиче-
ской сплоченности стран со-
циализма, в успехах совет-
ского народа по выполне-
нию планов девятой пяти-
летки, претворению в жизнь 
исторических предначерта-
ний XXIV съезда КПСС. 

Результативность наше-
го поступательного движе-
ния вперед обусловлена 
мудрой внешней и внутрен-
ней политикой Коммунисти-
иеской партии, ЦК КПСС и 
его Политбюро, плодотвор-
ной и целеустремленной 
деятельностью Генерально-
го секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева. «Правиль-
ная политика партии, под-
держка этой политики наро-
дом. самоотверженный труд 
советских людей, гово-
рил товарищ Л. И. Бреж-
нев в своей речи на торже-
ственной заседании в Ал-
ма-Ате, посвященном 20-
летню освоения целины, — 
открывают новые возмож-
ности для героических 
свершений, которыми так 
богата история нашей Ро-
дины». 

Дни советской литерату-
ры в Казахстане — боль-
шое политическое событие, 
подчеркивающее глубокий 
демократический характер 
нашей литературы, ее орга-
нический интернационализм 
и прочность связи с жиз-
нью народа. Творческие 
встречи я дискуссии, кото-
рые пройдут в эти дни с 
участием самых широких 
читательских масс, явятся 
новым стимулом усиления 
трудовой и общественной 
активности трудящихся на-
шей республики. 

Коммунисты, все труже-
ники каждой из 19 областей 
трижды орденоносного Ка-
захстана, как и все совет-
ские люди, напряженно 

трудятся над выполнением 
и перевыполнением заданий 
четвертого, определяющего 
года пятилетки. Уверенна 
поступь многоотраслевой 
казахстанской промышлен-
ности. По всей республике 
раскинулись леса новостро-
ек. Героические труженики 
сельского хозяйства полны 
решимости закрепить до-
стигнутые ими успехи. Сре-
ди самых актуальных — 
задача, поставленная перед 
казахс*анцами Леонидом 
Ильичом Брежневым: до-
вести в ближайшие годы по-
головье овец в республике 
как минимум до пятидеся-
ти миллионов... Сложные и 
ответственные дела пред-
стоит решить труженикам 
всех отраслей экономики, 
народного образования, 
культуры, здравоохранения, 
сферы обслуживания. 

В крепнущем союзе нау-
ки, передового опыта и 
практики заметных успехов 
добиваются ученые респуб-
лики. вносящие весомый 
вклад в развитие ее произ-
водительных сил. в осуще-
ствление намеченных пар-
тией планов. 

Нынешний Казахстан — 
не только мощная индуст-
риальная и энергетическая 
база страны, не только ее 
хлебная житница и круп-
нейший производитель жи-
вотноводческой продукции. 
Наша республика — это 
еще и край богатой само-
бытной культуры, обога-
щающейся в благотворном 
процессе социалистической 
интернационализации всей 
нашей жизни. 

Многонациональная лите-
ратура Советского Казах-
стана. творчески воссозда-
вая революционную исто-
рию и живую современ-
ность во всем ее многообра-
зии. существенных чертах н 
конкретно-историческом со-
держании. растет и крепнет 
прежде всего благодаря ак-
тивному творческому взаи-
модействию с литературой 
великого русского народа и 
других народов СССР. 

Мы по праву гордимся 
тем. что культура возрож-
денного Великим Октябрем 
казахского народа, как н 
других братских народов, 
стала органической, не-
отъемлемой частью общесо-
ветской социалистической 
культуры, что она активно 
стремится вобрать в себя 
наиболее ценные черты и 
традиции культуры каждо-
го из народов нашей не-
объятной Родины. 

Примечательно, что этот 
знаменательный процесс 
никоим образом не нивели-
рует национального своеоб-
разия. всемерно способст-
вуя рождению принципиаль-
но нового качества и всесто-
роннему обогащению на-
циональной культуры со-
циалистическим интерна-
циональным содержанием. 

Глубоко символичен тот 
факт, что Дни советской ли-
тературы в Казахстане на-
чинаются сразу же после 
Пушкинских дней. Имя 
Пушкина, его неповторимый 
гений одинаково дороги для 
всех народов. Отмечая 
огромную роль русской 
культуры в развитии об-
щественной мысли России 
и роль Пушкина в этом про-
цессе, Мухтар Ауэзов, в 
частности. писал: «Он 

(Пушкин) входил в сокро 
вищннцу культуры, начиная 
новую эру... Его влияние 
формировало новую среду, 
и всегда это влияние было 
исторически перспективно, 
спасительно для всего по-
следующего хода развития 
той или иной литературы». 

Под большим небом не-
объятной Страны Советов 
живут единой дружной се 
мьея народы, исповедующие 
принцип: человек челове-
ку — друг, товарищ и брат. 
Созидательным трудом и 
творческим гением народов 
страны, руководимых пар-
тией Ленина, создана бога-
тейшая сокровищница мно-
гонациональной художест-
венной культуры. 

Во всем — большом и 
малом — народ и партия 
едины. С новой силой это 
монолитное единение про-
явилось в день прошедших 
выборов в Верховный Со-
вет СССР, ознаменовавших 
очередную победу совет-
ской демократии — «самой 
яркой демократии земли». 

«Партия видит свою за-
дачу в том, чтобы обеспе-
чивать самые благоприят-
ные условия для развития 
социалистической культуры 
и науки, — говорил Л. И. 
Брежнев в своей речи на 
встрече с избирателями 14 
июня 1974 года. — Мы хо-
тим, чтобы и впредь крепла 
связь творческой интелли-
генции с жизнью народа, с 
рабочим классом н труже-
никами села. Мы хотим, 
чтобы в демократической, 
взыскательной, товарище-
ской атмосфере приумно-
жались духовные ценности, 
столь необходимые народу, 
строящему коммунизм». 

Мастерство и зрелость 
каждой из братских литера-
тур знаменуют собой успех 
многоязычной советской ли-
тературы. Именно на этом 
примере весь мир может 
убедиться в том. какой мо-
гучей силой, одушевляющей 
все наши дела, являются со-
циалистический интернацио-
нализм. ленинская дружба 
и братство народов нашей 
прекрасной Родины. Нет 
сомнения в том. что Дни со-
ветской литературы в Ка-
захстане продемонстрируют 
дальнейшее укрепление 
братства н дружбы народов, 
нерасторжимую связь со-
ветской литературы с 
жизнью. 

Повсюду на огромных 
просторах нашей республи-
ки. на ее фабриках, заводах 
и стройках, в совхозах и 
колхозах участников Дней 
ожидают как самых желан-
ных и дорогих гостей. Нащи 
гости увидят замечательных 
людей, их самоотвержен-
ный труд. почувствуют 
атмосферу творческого со-
зидания. "свободной и счаст-
ливой жизни, характерную 
для нашего времени, и. не-
сомненно, найдут здесь ге-
роев своих произведений. 

Пусть и впредь наш заме-
чательный путь в Будущее 
всегда озаряет лучезарный 
и незакатный свет неруши-
мой дружбы и вдохновенно-
го творчества во славу са-
мой гуманной в мире совет-
ской литературы, во славу 
героического советского на-
рода — строителя комму-
низма. 

АЛМА-АТА 

...СПУСТЯ СОРОК ЛЕТ 
а ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО 

НА 1-Я ^ТР. 
А. Кешоков выступил с 

предложением, чтобы во 
время выездов: писатель-
ских бригад более тщатель-
но продумывались и луч-
ше организовывались встре-
чи литераторов с героями 
труда, людьми примеча-
тельных биографий, инте-
ресных судеб. Тогда писа-
тель не тольно увидит ма-
шины, прекрасную технику, 
он увидит самое главное — 
человека, творящего ати 
чудеса, увидит и напишет о 
нем. 

Итак, обсуждение итогов 
совещания в Ашхабаде пе-
реросло в разговор о содер-
жании, характере и задачах 
литературных конферен-
ций. совещаний, встреч. За 
госледние годы, сказал 
В. Озеров, сложились но-
вые формы общественно-
литературной жизни. В 
республиках собираются 
мастера слова и на мате-
риале литератур народов 
нашей страны рассматри-
вают общие проблемы, вы-
ясняют закономерности раз-
вития литературного про-
цесса. анализируют те или 
иные тенденции. Только что 
закончила работу всесоюз-
ная конференция в Молда-
вии на тему «Художествен-
ные искания современной 
советской многонациональ-
ной литературы». Приме-
чательно, что вместе с пи-
сателями в обсуждении 
проблем участвовали уче-
ные. Материал таких со-
вещаний нельзя оставлять 
втуне. Его непременно долж-
ны использовать на своих 
страницах журналы. Этот 
же вопрос затронули С. Ба-
руздин. А. Салынский. 
Е. Шевелеве, выступившие 
на заседании с нонкретны-
ми предложениями. В об-
мене мнениями о проведе-

нии в республиках литера-
турных вечеров, дискуссий, 
совещаний и их пропагаи-

Йе приняли участие также 
9. Ннязн. В. Тельпугов. 
Следующий вопрос, кото-

рый обсуждался на заседа-
нии секретариата. — итоги 
VIII Всесоюзного Пушкин-
ского праздника поэзии, 
совпавшего в нынешнем го-
ду со 175 летнем со дня 
рождения поэта. 

М. Горбачев сообщил, 
что в празднике участвова-
ли свыше 100 советских и 
30 зарубежных писателей 
из 30 стран мира. 

Думаю, что такие празд-
ники, заметил В. Пай-
ков, прививают любовь 
не только к творчеству 
Пушкина, но и вообще к 
литературе. 

Пушкинский , праздник 
поэзии, проводимый в вось-
мой раз, утвердился в на-
родном сознании, .стал по-
стоянным. * Нам надо по-
думать над тем. сназал а 
заключение Г. Марков, что-
бы разнообразить его фор-
мы. чтобы праздник имел 
целевое направление. К 
примеру. «Пушкин и искус-
ство» или «Пушкин в мно-
гонациональном содружест-
ве наших народов» и т. д. 
Характер праздника каж-
дый год должен быть но-
вым. 

На этом же заседании 
Г. Марковым — первым 
секретврем правления СП 
СССР и Б. Панкиным — 
председателем правления 
Всесоюзного агентства по 
авторским правам было 
подписано постановление 
секретариата правления СП 
СССР и правления ВААП 
«О формах совместной дея-
тельности в связи с присое-
динением СССР к Всемир-
ной конвенции об авторском 
праве 1952 г.». 

И. МИШИНА 

ПРЕМИИ КРИТИКАМ 
Секретариат правление 

Союза пнеапла! СССР • . 

НА ВОПРОСЫ коррес-
понденте «ЛГ» отвеча-
ет заместитель предсе-

дателя Всесоюзного агент-
стае по авторским правам 
Ю. С. РУДАКОВ. 

— Расскажите, пожалуйста, 
какие прааа и возможности 
приобрели советски* авторы 
в связи с присоединением 
СССР к Всемирной (Женев-
ской) конвенции оа авторском 
праве а редакции 1*52 года 
и создан нем новой овщест> 
венион организации — Все* 
союзного агентства по автор-
ским правам. 

— С присоединением м 
конвенции — она вступила в 
силу на территории нашей 
стран*' V мае 1973 «ода —су-
щественно рве шири лас в сфе-
ра действие закона об автор-
ском праве. 

Теперь произведение совет-
ских авторов, как правимо, 
баз их согласия .не могут 
быть использованы в боль-
шинстве стрен мира. Это 
ознемеет, кто упрочились мак 
моральные, тек и материаль-
ные права авторов. 

При так иазыееемом «сво-
бодном использовании» за-
рубежные фирмы нередко 
позволяли себе вольное 
обращение с произведением 
допускали купюры, кто при-
водило поднес м искажению 
авторского замысла; сопро-
вождали публикацию всяки-
ми комментариями, преди-
словиями, послесловиями, с 
которыми автор МОГ быть не 
соглесам. Таким образом на-
рушались его морельные 
права. 

Как известно, одной из 
главные целей присоедине-
ния и конвенции и, следова-
тельно, одной из глееиы! за-
дан ВААЛ валяется содей, 
стана более широкому обме-
ну культурными ценностями 
между народеми 

А налаживание деловыж 
контактов между еетореми и 
теми, кго намеревается 
использовать их произведе-
ния, — одно из средств реа-
лизации этой задачи. 

Иными словами, ВААП — 
коллективный представитель 
советски* авторов за рубе-
жом. 

секратарнат 
юза «урнеластва СССР 
пришив постановление о 
присуждения совместных 
премий за лучшие литера-
турно-критические работы, 
освещающие современный 
литературный процесс, 
опубликованные в периоди-
ческой печати в 1973 году. 

Премия присуждена Гу-
раму АСАТИАНИ —. за 
статьи «Три вечере у Дем-
ны Шенгелал» (журнал 
«Дружба народов») и 
«Большие ожидания» (жур-
нал «Литературная Гру-
аия»). 

Удостоен премия Алек-
сандр ДЫМЦ1ИЦ зе статьи 
«Революцией призванный» 
(журнал «Неве»), «Влади-
мир Маяковский И борьба 
идей» (журнал «Знамя»), 
«Маркузе: личина н лич-
ность» (газета «Советская 
культура»), а также за ре-
цензии на книги: А. Маков-
ского «Блокада», В. Кожев-
никова «В полдень на сол-
нечной стороне» н С. Дан-
гулова «Кузнецкий мост». 

Фелнксу КУЗНЕЦОВУ 
премия присуждена за ста-
тьи «Судьбы деревни в про-
зе и критике» (журнал «Но-

В свяэи с 
СП СССР и СЖ 
ных премий председатель 

присуждением 
' СССР соамест-

жюри Винтер Осипович ПЕР-
ЦОВ, отвечая и* вопросы кор-
респондент* «ПГ» В. ЛОМАЗ-
НЕВОЙ, сказал: 

— В этом году присужде-
ние премий производится во 
второй раз. Опираясь на из-
вестное постановление ЦК 
КПСС «О литературно-худо-
жественной критике», мы 
стремимся выделить прежде 
всего те работы, в которых 
авторам удается сочетать 
идейно-художественный ана-
лиз с актуальностью проблем, 
выдвигаемых нашей жизнью 
перед многонациональной со-
ветской литературой. Рас-
сматривая творения художни-
ков слова, критик делитсв с 
читателем своими взглядами 
на ход исторического разви-
тия и формирование характе-
ра советского человека. Наша 
критика асе больше и 
больше приобретает черты 
особой области литературы. 
Множится число читателей 
критической литературы. В 
пользу этого говорит и такой 
факт, как непрерывный рост 
тиража, казалось бы, «специ-
ального» журнала «Вопросы 
литературы». 

Из ряда представленных 
в комиссию критических ра-
бот мы выделили трех авто-
ров. Три лауреата... У каждого 

вый мир»), «Встречи с 
дущнм», «Человек «ест( 
венный» и обществе! 
«Во глубши России» 
(журнал «Литературное 
обозрение») и за рецензию 
на роман Ф. Абрамова «Пу-
ти-перепутья», опублико-
ванную в газете «Комсо-
мольская правде». 

Секретеривт правления 
СП СССР и секретариат 
правления СЖ СССР при-
судили также совместную 
премию редакции журнала 
«СОВЕТСКИЙ ВОИН» -
за систематическую публи-
кацию литературно-критиче-
ских материалов, отличаю-
щихся высоким идейио-ху-
дожественным уровнем, ак-
тивно пропагандирующих 
лучшие произведения совет-
ской литературы на герои 
ческую тему, способствую 
щнх военно-патрнотнческо-
му воспитанию советских 
людей. 

В работах, отмеченных 
премиями, критики на бога-
том материале многонацио 
нальной советской литере-
туры еиелизируют социаль-
ные и нравственные процес-
сы жизни, отствнвают прин-
ципы партийности н народ-
ности а литературе, ведут 
острую полемику с буржу-
азной идеологией. 

из них свое лицо. Статьи Гу-
рама Асатиани привлекают 
широтой взгляда на произве-
дения грузинской литературы. 
Автор рассматривает их не 
зам'ннуто, а в связи и а со-
поставлении с соответствую-
щими явлениями многонацио-
нальной советской и мировой 
литеретуры, У Асатиани есть 
особое изящество в аргумен-
тации и изложении своих мыс-
лей. Труды Александра Дым-
шица отмечены энциклопе-
дичностью знаний, глубоким 
пониманием своеобразия ис-
кусства и вызывают желание 
следовать его примеру кри-
тика-марксиста. В критиче-
ских статьях Феликса Кузне-
цова сочетается хорошая ис-
торико-литературна^ эруди-
ция с публицистической ост-
ротой. 

Приятно отметить любовь к 
художественной литературе у 
руководителей журнала «Со-
ветский воин». «Советский 
воин» — наш коллективный 
лауреат. Редакция буквально 
в каждом номере журнала 
уделяет большое место лите-
ратурно-критическим мате-
риалам, прививая своим чита-
телям, в первую очередь вои-
нам Советской Армии, инте-
рес и ндейно-зстетнческую 
взыскательность к творчеству 
наших художников слова. 
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месте на объе 
пленуме прав-

лений творческих союзов и 
обществ Украины, чтобы 
обсудить общие творческие 
задачи, подвести итоги ы 
непростом деле художест-
венного освоения характера 
современника. — предст а 
вителя • «новой историче-
ской общности», нмя кото-
рой — советский народ. 
•» В связи - с В«1М вспоми-
нается мне недавняя поезд-
ка большой группы украин-
ских литераторов на Пав-
тавщину. Мы ездили по 
местам, воспетым когда то 
Гоголем. Каждая пядь, 
каждый уголок этой взле-
леянной руками колхозных 
тружеников земли словно 
говорили, обращаясь слона-
ми иного, современного поэ-
та: «Не тот теперь Мирго-
род, Хсшол —• речка не та!» 

— давайте больше хоро-
ших книг. — отечески на-
ставлял н просил Петр Ми-
хайлович Полтавец, пред-
седатель колхоза «Маяк 
коммунизма», дважды ка-
валер ордена Ленина, — 
песен и книг. Сейчас все 
любят читать. В каждой 
семье — своя, хоть неболь-
шая библиотека. Хорошие 
книги не залеживаются. А 
еще кнно. радио, телеви-
зор... Какое поле для вас, 
товарищи! 

Без этого теперь нельзя. 
Без книг, без театра, кино, 
телевидения. И без песни 
не мыслит себя сегодняш-
ний труженик, сегодняш-
ний герой художественных 
произведений. Песня, сло-
во н труд рядом яягт, вме-' 
сте шагают по необъятным 
просторам Родины. 

Ныне, как никогда, акту-
алыю звучит иавестное ле-
нинское выражение об не-
куссгве, принадлежащем 
народу. Рожденные а гор-
ниле Великого Октября, ее-
паленные в последующих 
битвах, социалистические 
литература и искусство вы-
шли на широкую дорогу 
служения целям и задачам 
нового общества. 

«Литераторы и работни-
ки искусств республики ча-
ще обращаются в своих про-
изведениях к злободневным 
темам современности, изу-
чают проблемы, которые 
возникают в ходе научно-
технической революции, 
ищут самые выразительные 
приемы изображения ха-
рактера положительного 
героя...» — говорится в по-

I 
I 
I 
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Димшпр Метод иев — переводчик «Кобзаря» 
Двадцать пять 

олодон 
лат назад 

митр Метмиеа впервые про-
читал «Кобзарь» на русском 
языке. Чуть позже ему, сту-
денту Литературного инсти-
тута имени А. М. Горького, 
читал пламенные шеечеикое-
сние строни уираинсиий позт 
Платон Воронимо. В этом го-
ду многолетний труд Д. Ме-
тодики по переводу «Кобза-
ря» на болгарсний язык увен-
чан литературной премией 
имени Максима Рыяьсиего. 

Имя болгарского поата Ди-
митра Методиеаа известие 
любителям поэзии в нашей 
стране по его поатическим 
сборникам, выходившим а 
Москве на русском языке. На 
Украине а издательстве 
«Ди1про> несколько лет назад 
вышла книга стихотворений 

поэм Д. Методиеаа «Крас-
ный мак» в переводах Д. Бе-
лоуса и П. Ворон «но. Много 
делает Д. Мвтодива для озиа-

Раньше а самом использо-
вании за рубежом создан-
ных в нашей стране произве-
дений был элемент случайно-
сти. А сейчас заботу об их 
пропаганде взяло на себя 
агентство, располагающее 
широкими возможностями. 
Специализированный отдел 
информации и рекламы бу-
дет систематически сообщать 
зарубежным издателям о 
всех интересных, значитель-
ных новых работах советских 

Интервью «ЛГ» 

комления болгарсиого чита-
теля с лучшими образцами 
русской и украинской поэ-
зии... 

На днях в Киеве, в конфе-
ренц-зале Союза писателей 
Украины, поэт-аиадемин Ми-
кола Бажаи в торжественной 
обстановке вручил Димитру 
Методиеву диплом и печат-
ный энаи лауреата литера-
турной премии имени Макси-
ма Рыльсиого. 

Нового лауреата тепло при-
ветствовали первый секре-
тарь правления СПУ В. Коза-
чеино. секретарь правления 
СП СССР С. Сартаиев, первый 
заместитель председателя 
Госиомиздата УССР Д. Цмока-
вен ко. 

На церемонии вручения 
премии присутствовал гене-
ральный ноисул НРВ в Киеве 
Крыстю Евтимев. 

К. ГРИГОРЬЕВ, 
наш соб. корр. 

КИЕВ 

страиаиия за рубежом произ-
ведений советских автмюв? 

— Практика показывает, 
что охрана прав создает 
больше возможностей для 
продвижения произведений 
неших авторов за рубежом, 
чем а условиях так называе-
мого свободного использо-
вания. 

На первый взгляд, удобнее 
использовать произведение, 
когда ие надо испрашивать 
согласия автора и платить 

яицкого Фото И. 

дет удержано 5$,$ процента. 
Следует заметить, что та-

кая ставка налога мало чем 
отличается от размеров нало-
га, действующего во многих 
других странах. Причем по-
добный налог там взимаете в 
не только с сумм, приходя-
щих из-за рубежа, но и с 
сумм, получаемых внутри 
страны. Наша же внутренняв 
налоговая шкала, как извест-
но, невелика. Советские авто-
ры выплачивали и сейчас 
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лтем Актив-

похода а» 

маха. П. Загмбельяего. Д. 
Муратова, Ю. Мушкгтнка. 
п о т А. Пидсухи » »угих. 

Особенно о щ у т и твор-

ОБЩЕЕ 
ДЕЛО, 
ОБЩАЯ 
ЦЕЛЬ 
Заметим участника 
объединенного 
пленума правлений 
творческих союзов 
и обществ Украины 

великий хлеб целины, воз-
главляет одну из областных 
партийных организаций 
республики. Нужно было 
увидеть этого человека се-
годня вечером, выступаю-
щего в качестве литерато-
ра, автора известной книги, 
а наутро отправляющегося 
а отдаленный район или 
колхоз, где он проводил 
либо собрание партийного 
актива, либо совещался со 
специалистами об уходе за 
посевами. Увидеть, чтобы 
понять — литература н ис-
кусство, творимые пародом, 
ие могут быть иными, а 
только передними. То есть 
«мобилизованными и при-
званными» немедля, без со-
блюдения временной дис-
танции. наиболее полно и 
реалистически отражать ки-
пучую. вдохновенную, по-
бедоносно шегающую со-
циалистическую нашу дей-
ствительность. 

Конечно, книга есть кни-
га, песня есть песня. И ни-
кто не собирается предла-
гать композитору писать 
картину, а художнику му-
зыку. Ио есть одно, объеди-
няющее и тех. и других, я 
третьих. Кратко оно может 
быть названо — цель. 

Цель пешего творчест-
ва. как ее определяет пар-
тия н как это записано в 
решениях XXIV съезда 
КПСС, — воспитание все-
сторонне развитого, до кон-
ца преданного интересам 
народа. Родины, мужествен-
ного борца за претворение 
в жизнь великих предначер-
таний строителя коммуни-
стического общества. Здесь, 
как в фокусе, сходятся ин-
тересы самых различных 
видов и жанров творчества. 
И чем крепче они смыкают-
ся, тем ощутимее сила, тех» 
разностороннее и действен-
нее нх влияние на «единицу 

твор-
ческое содружество поэтов 
и композиторов. У нас соз-
далась целая шкояа песен-
ников. в которой с успехом 
трудятся нынче Дм. Пав-
лычко. М- Ткач, В. Вычко. 
Дм. Луцепко, А. Новицкий 
и многие другие мастера 
слова. 

• Произведения совете кой 
литературы и искусства со-
ставляют наше бесценное 

ховное богатство, нашу 
алистическую иаЦио-

-иую гордость...» - ека-
В своей речи на Х"Н 

съезде комсомола Генепвль-
мый секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев. 

Столь высокая партий-
ная оценка обязывеет, мо-
билизует. воодушевляет! 

Красная ни' докладов и 
выступлений на нашем 
объединенном пленуме — 
слова глубокой благодарно-
сти Центральному Комите-
ту КПСС ад постоянное вни-
мание к вопросам художе-
ственного творчества Ш рте-

ааботу о дальне»-

ставлп; 
ДУХОВН 
еппилл 
пальну 

духовных 

потребления». 
Имея пена писателей все ча-

ще встречаются на теат-
ральных афишах. За по-
следние годы на Украине 
создан ряд спектаклей по 

ческую 
шем умножении 
богатств народа. 

Только в духовном едине-
нии с народом, в борьбе за 
построение коммунпаыв, в 
постоянном взанмообогаще-
иии братских народов — 
залог успеха художника, 
записано в постановлении 
пленума. 

На пленарном заседании, 
во время работы секций на-
зывались произведения, 
ствешяе достоянием ие 
только украинского читате-
ля, зрителя, слушателя, а 
широко известные во всей 
стране. Это и последние ро-
маны О. Гончара, М. Стелъ-
яаха. В. Собко, кинолента 
«В бой идут одни «стари-
ки» Л. Быкова, многосерий-
ный телевизионный фильм 
«Как закалялась сталь» 
Н. Машенко. полюбившие-
ся песни Пл. Мейбороды и 
А. Билаша. художествен-
ные полотна В. Касияна и 
М. Вожия... Сюда же отно-
сится н прекрасное испол-
нительское мастерство Дм. 
Гнапока, Н. Кондратюка, 
замечательных наших ка-
пелл, хоров, лучших кол-
лективов художественной 
самодеятельности. 

Отрадно, что со столь вы-
сокой трибуны звучали име-
на молодых, пришедших в 
искусство. Среди них про-
заик И. Григурно, актер 
Симферопольского драм-
театра, создавший пьвсу 
и спектакль «Глубокий 
след» о строителях Северо-
Крымского канала, Л. Ни-
коненко. композитор-песен-
ник Л. Пашкевич к другие. 

Рождается не только но-
вый герой, рождается новый 
тип художника. творца, 
призванного удовлетворить 
эстетический вкус вырое-
т е го духовно, величествен-
ного своими деяниями, 
устремленного в будущее 
строителя коммунизма, 
гражданина, патриота, ин-
тернационалиста. 

Выполнить эту высочай-
шую миссию может худож-
ник. постоянно ощущающий 
могучее биение действитель-
ности. сердцем, мыслью, 
взором осознающий и не-
объятность наших просто-
ров, и грандиозность раз-
вернувшихся строен, к мир-
ное биение атома, и ленин-
скую коммунистическую 
устремленность наших пя-
тилеток, наших задач. 

КИЕВ 

цип монополии внешней 
торговли, а силу которого 
всякие сделки, связанные с 
переходом ценностей через 
границы страны, могут совер-
шаться лишь уполномочен-
ными на то организациями. 
Применительно к сделкам, 
связанным с приобретением 
и уступкой авторских прав, 
такой органиаацией валяется 
ВААП. Следовательно, пере-
дача прав на использование 
произведения советского ая-

ПРАВА АВТОРА, 
ПРАВА ИЗДАТЕЛЯ 
писателей, композиторов, 
художников, деятелей театра 
И кино, ученых. 

Такой источник информации 
позволит зарубежным фир-
мам. мы надеемся, шире ис-
пользовать произведения со-
ветских А В Т О Р О В . 

— Расскажите, пожалуйста, 
е материальных правая со-
ветских ватеров в свете при-
соединения СССР н конвен-
ции, 

— До присоединение я 
конвенции зарубежные фир-
мы издавали произведе-
ние советских авторов, испол-
няли, стаанли на сцене и 
получали порой солидные 
доюды, а авторы при этом 
обычно ничего не получали. 
С присоединением и конвен-
ции подобные явления стали 
недопустимыми. Те платежи, 
которые иногда имели место, 
представляли собой просто 
выражение определенного 
отношения к автору. Эти пла-
тежи, как правило, осущест-
влялись, говоря юридиче-
ским языком, «за пределами 
обязанностей», то есть были 
необязательными с точки 
зрения норм авторского пра-
аа. 

— Как вы полагаете, иа со-
здаст ли отмена тан называе-
мого свободного использова-
ния затруднвний для распро-

ему гонорар, —- так и проще, 
и дешевле. Но в капиталисти-
ческих странах а условиях 
конкуренции между фирме-
ми отсутствие охраны прав 
на произведения приводило 
кек раз ч обратному — к то-
му, что порою они аообше 
не могли увидеть свет. 

— Каким образом агентст-
во вудет выплачивать гоно-
рар советским авторам? 

— Советским авторам го-
норар, поступивший из-за ру-
беже по контрактам, заклю-
ченным черо* ВААП, после 
соответствующих удержаний 
(общепринятых комиссионных 
на содержание ВААП и уста-
новленного законом налога) 
будет выплачиваться по же-
ланию авторе либо а совет-
ской валюта, либо перечис-
ляться иа счет автора во 
Внешторгбанке в валюте той 
страны, где использовано 
произведение. Автор может 
получить определенную сум-
му при поездке за рубеж или 
использовать аа а своей стра-
не в установленном порядке. 

Налог с гонорара, начис-
ленного к выплате в сумме 
500 рублей, будет удоржи-
аатьев в размере 30 процен-
тов; если же эта сумма рав-
на 5 000 рублей, то с нее бу-

продолжают выплачивать 
сравнительно невысокий на-
лог с гонорара ав использо-
вание произведений а СССР 
— здесь максимальный уро-
вень налога 13 процентов. 

Более высокий ивлог взи-
мается тояыю с сумм теноре-
ра. поступающих для совет-
ских авторов из-за рубежа. 

Установление этого более 
высокого налога ив гонорар, 
поступающий из-за рубежа 
обусловлено прежде всего 
необходимостью хотя бы ча-
стично компенсировать расхо-
ды государства в валюте не 
приобретение прев у зару-
бежных фирм и ееторое. 

— Как вудет осуществлять-
ся у нас в страна контроль 
эа выполнением требовании 
ионвенцииТ 

— В положении о ВААП 
прямо указано, что право иа 
использование произведений 
советских авторов аа рубе-
жом, а в равной мере и пра-
во иа использование произ-
еедеиий ииостренных авторов 
в Советском Союзе могут пе-
редаеатьса и приобретаться 
только через Всесоюзное 
агентство по авторским пра-
вам. 

Одним из конституцион-
ных принципов нашего го-
сударстве ввлветса прин-

тере аарубожной фирме, ми-
нуя ВААП, ревио как и приоб-
ретение у зарубежного вла-
дельце прааа на использова-
ние произведения а Совет, 
ском Союзе, в обход ВААП, 
будет валяться нарушением 
монополии внешней торговли. 

•По нашему зеконодательстеу 
— статья 14 Основ граждан-
ского законодательства СССР 
и союзных республик, — по-
добная сделка признается не-
действительной и как следст-
вие этого признания — ясе 
полученное должно быть 
возвращено, так сказать, иа 
исходные позиции, А если 
сделке совершалась заведо-
мо е ущерб имтересем госу-
дарства, то асе полученное 
может быть обращено а до-
ход государства. Естественно, 
когде иарушаетса принцип го-
сударственной монополии 
внешней торговли, иерушеют-
св и интересы государства. 
Высокая ответственность ло-
жится иа авторов, в данном 
случае — ответственность ие 
только материальная, е 
прежде всего моральная. 

— Что уме сделано вгяит-
стеем е области установле-
ния международных неитви-
тееТ 

— За короткий период, 
прошедший с моменте со-

здания ВААП, агентством 
были предприяаты меры, На-
правленные не укрепление 
контактов с нашими зарубеж-
ными партнерами. 

Успешно развиваются >'.иа 
основе рвнее заключенным 
межправительственных согла-
шений отношения между 
ВААП и издательствами бол-
гарин и Венгрии. Подписано 
межпрввительстаеннее согре-
шение о взаимной охрено ав-
торских прев между СССР и 
ГДР, Заключены рабочие со-
глашения между ВААП н со-
ответствующими авторске-
правоаыми организацнвми 

В апреле ВААП был при-
нят в СИЗАК — крупнейшую 
неправительственную органи-
зацию, объединяющую более 
40 ааторско-правовых орга-
низаций 45 стран мира. Уча-
стие агентства в работе 
СИЗАК, безусловно, будет 
способствовать достижетмю 
нашей главной цели — рас-
ширению междуиеродиого 
сотрудничества. 

Подписаны соглешення о 
взаимном представительстве 
интересов с аеторско-прв-
аоаыми организацнвми ряда 
капиталистических стран. В 
частности, с одним из старей-
ших а миро обществом— 
САСЕМ, объединяющим ее-
торое, композиторов и му-
зыиельиых издателей Фран-
ции, с бельгийским общест-
вом авторов, композиторов и 
издателей — САБАМ. 

Договор, з включенный 
ВААП с Японо-советским 
центром авторского права и 
Японо-советским музыкаль-
ным центром (дочерняя фир-
ма «Японского моря»), пре-
дусматривает условия пуб-
ликации произведений совет-
ской литеретуры, иеуии, ис-
кусств. 

Установлены коитекты с ев-
торско-прввовыми ергеииае-
цивми Финляндии и Швеции, 
а также с издательскими кру-
гамн этих стран. Подписей 
меморандум с Финским сою-
зом издателей, регулирую, 
щий и вши отношение, 
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СЕКРЕТЫ писательского 
мастерства р*»НООб-
раэны —» адии «вы-

страивают» сюжеты сво-
як произведений, Ив вЫЮ-
дв и| кабинет*, другие же, 
иеобарог, добывают магври-

,** впутвшветанда или, как 
1 вбреэно сказал ленинград-
ский прозаик Глеб Горышин, 
раыхфаиадет. сюжет ногами». 
Соба он, (кстати, причисляет к 
последней категории... 

-.г На Комендорах Глеб Горы-
шин вывел и* роз — настоль-
ко привязало к Дальнему 
Две току, г его' необычным и 
суровым местам. 

...Стояла поздняя осень, 
оно ей похолодал, не побере-
жье разбойничали знамени. 
Ты» дальневосточные аетры, и 
* острову Медному, куда 
ДОим* путь Горышин, про-
браться было не так-то про-
сто. Когда-то. по поводу судь-
бы этого острова шли споры. 
Дало в том, что на Медном 
заили алеуты — несколько се-
мей; работали оми в зверо-
совхозе, поздней осенью к 

•ним приходил сейнер, забра-
сывал продовольствие и ухо-
дил обратно; алеуты же всю 
долгую холодную зиму про- ! 
Родили не острове.. Одни 
— наиболее. зиергичиые — 
спорщики считали, что остров 
надо «закрыть», алеутов пе-
реселить нв' Большую зам- I 
же, другие — привержен-
цы «экономической статьи до-
вода» •— отстаивали мнение, 
что < остров, мол, доткан да-
вать «прибыль», алеуты — 
оставаться на месте. Жизнь 
выбрала первое. 

И вот на Медный собрался 
а свой последний рейс сей-
нер «Елец»; он .должен был 
аабросить провиант для оста-
ющихся на опустеашам ост-
рове нескольких «зимовщи-
ков» да взять партию котико-
вых шкурок и «рабочий агре-
гата .зверосовхоза — коня 
Воронка. 

Раниим. утром, аде* солнце 
выползло из-з* сопок, Горы-
шин пришел на пирс острова 
Беринга. «Елец» заканчивал 
погрузку. В ответ на просьбу 
взять с собой иапитен отри-
цательно качнул головой: 

— На могу. Ожидается 
| .^Возможно, придется 

с о с т о я л с я . . . 

...расширенный, пленум Совята 
По «Нариу и публицистике 
при появлении Союза писате-
лей СССР. •Повести* дня — 
•Писательская публицистика: 
кино, телевидение, радио». 

От*ет о работе пленум* бу-
дат опувлнноеан в следую-
щем номере «ЛГ», 

ПРОШЛИ... 

...Дин кубинской литерату-
ры'* Ростовской области. Го-

. сги С. Мерноеьинц, В. Вакал-
,*ин, В. Тикомояев. К. Обой-

1 щнио*, а также хозяева—дон. 
сине писатели А. Вахараа н 

• В. Кул и нов встретились с ра-
бочими химзавода имени Он-
тябрьсиой революции, побы-
вали * Сельской степи, в зна-
менитом совхозе «Гигант», у 
рыбаков Цимляисна, хлабо-
м б о в ГД" 
района, С * 

|т* И1 ЛППЪПО| ДЛ«УУ* 
Семинаракорсного 

УЧРШДВНД.. 

...немнеейя по подготовке к 
йреадмеванню 100-летнего 
<ови*»я В Лиа под предсада-
тея^ством санретаря правле-
ния СП "СССР, члека-коррес-
поидента АН СССР Н. ТГ Фе-
доренио. 

На перооц ааседаиии ко-
миссии рассмотрен план ме-
роприятий, в обсуждении но-
торо»»'приняли участие лау-
реат Ленинской премии ана-

с « в ; с \ с ^ Г т . ? ь к 
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г--1чав, вдова 
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Другие. 

СОСТОЯЛСЯ... 
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поблуждать а открытом мора, 
переждать, шторм. Вы же че-
ловек, к крутой волне не при-
вычный... 

Спустя полчаса капитан все-
таки смилостивился, взял Го-
рышина на борт. 

Почти полдня «Елец» шел 
вдо № берег*, прикрытый 
солками и скалами, потом 
выбрался а открытый пролив. 
И сразу же угодил в шторм. 
Долго, очень долго длилось 
»Т© изматывающее путвшаст-
вив. Наконец, уже в сумер-
ках, показалась темная 
скалистая гряда — остров 

ВСТРЕЧИ В ПУТИ 

ИМЕНИ 

СЕНЕГ 
Медный, С сейнер* спустили 
шлюпку, высадили Горышииа 
н* берег, с*м же корабль 
ушел штормовать в море. 

Несколько дней он боя-
телся где-то в больших оке-
анских водах, и зимовщики 
дайсе варить перестали, что 
сейнер пойдет вновь, — 
шторм все не стихал и не 
стихая. Горышин поселился в 
здании сельсовета, и первый 
гость, который появился у 
«его, был алаут-тезка — 
Глеб Александрович Зайко. 
Пили чериый-пречерный чай, 
•ели разговоры... 

Алеутов и* острове остава-
лось всего четыре человека— 
сторожить невыаезенное сов-
хозное добро, — и все они 
стели друзьями писателя. 

Днем Горышин уходил нв 
берег облюбованной им бух-
ты — тихой, защищенной от 
ветра. Как сам он потом при-
знавался, ради той удивитель-
ной ярасоты, которую ему до-
велось видеть на берегу, сле-
довало ехать за тридевять зе-
мель — глет поражали глубо-
кие цвета, иоторыми так сле-
аится дальневосточная приро-

< да; то там, то здесь появля-

лись золотистые каланы — 
морские бобры, е непуганые 
песцы — дымчато-голубые 
зверьки ходили у самых ног. 
Стоило подняться чуть выше, 
на сквльник, как глаз* разбе-
гались от удивительно ярких 
осенних цветов и необычайно-
го обилия белых грибов... 8 
блокноте появлялись записи, 
фиксирующие детели. 

Наконец в один из дней, 
когда Горышин ужа вконец 
отчаялся и собрался зимовать 
на острове, показался сей-
нер. Со стороны океан* на 
берег шел сильный волновой 
накат, поэтому первая шлюп-
ка-мотоёла, прежде чем при-
чалить, совершила ряд голо-
воломных «кульбитов*. 

Разгружали сейнер соеб-
ще... И вот работа закончена; 
осталось только переправить 
на «Елец» Воронка. А конь 
одичал без работы. Он пасс» 
где-то на островных полянах, 
не всегда выходил к людям, 
а в последнее время вообще 
перестал даваться в руки... 
Но тут словно почувствовал, 
что предстоят перемены в его 
судьбе, подпустил к себе. 

На пирсе матрос Володя, 
веселый здоровяк, обратился 
к Воронку с речью, из кото-
рой следовало, что мотов*л 
Воронка нв осилит и коню 
придется добираться до «Ель-
ца» собственными «плав-
средствами» а противном 
же случае он останется на 

(
острове, где без людей ему 
придется туго... На коня наде-
ли страховочную петлю, и 
Воронок поплыл к сейнеру. 
Когдв стели поднимать на 

|

борт, петля соскочила е мо-
крого крупа, и Воронок упал 
В океан. Пришлось начинять 
все сначала. Вскоре коня бла-
гополучно «смайнлли» а 

(
г трюм, и сейнер отправился а 

Обратный путь. Горышин и 
эту историю занес а свой пу-
тевой блокнот. Через не-
сколько дней он вернулся в 
Ленинград. 

I; 
В результате был* написана 

повесть «Водопад», сюжет ко-
торой писатель «выходил но-

|

г*ми» н* тех далеких коман-
дорских берегах... 

В. ПОВОЛЯЕВ 
ЛЕНИНГРАД 

НАШИ 
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И* Вильнюс с ной улице Ант*н*льние, а доме, гда жил 
народный писатель Литвы А. Гудайтис-Гузяаичюс, откры-
та мемориальная доена. 
л " У . с т > " ) м * ц ' , « н* митинг* министр культуры республики 
Л. Шапетис, председатель Вильнюсского горисполкома А. Ви-
леиинс и другие говорили о значении творчества замечатель-
ного художник* слова для литовской литературы. 
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ПЬЕСУ 
**йнистерство культуры 

е с с р провело конкурс на 
Ж » " « « У в рабочем 
Н Л А Р и н А Р е С П « И Д ' Н Т • Л Г * п. ЛАРИНА обратилась и 
председателю жюри замести-

министра иультуры 
СССР К. В. ВОРОНКОВУ с 
просьбой рассказать о ое-
зультатах конкурса. 

— Художественное ото-
бражение ж и з н и рабочего 
класса — одна из ответст-
веннейших задач нашей ли-
тературы. Сегодня м ы яв-
ляемся свидетелями возрос-
ших творческих контактов 
писателей с производством. ]| 
Не остались в стороне от 
•того магистрального на-
правления советской лиге-
о а т у р ы и драматурги. Ук- ' 
репляютея и развиваются 
связи театров с рпботими 
коллективами. Зп послед-
ние два-три года литерато-
ры стали активнее работать 
над пьесами широкого об-
щественного звучания. 

Х о ч е т с я отметить и еще 
одну в а ж н у ю особенность 
нынешних театральных се-
зонов — успех драматургов 
" з союзных республик. 

Цель конкурса — при-
влечь внимание к а к писате-
лей. так и театров к созда-
нию произведений, отража-
ю щ и х жизнь и трудовые 
подвиги строителей комму-
нистического общества. 

Ж ю р и конкурса рассмот-
рело 3 3 произведения из-
вестных и начинающих ав-
торов. В итоге обсуждений 
первая премия присуждена 
молодому драматургу М 
Ибрагимбекову З ' а "пьесу 
«Мезозойская история», 
п р и н я т у ю к постановке Мос-
ковским М а л ы м театром. , 
Р и ж с к и й тюз имени Ле-
нинского комсомола готовит 
к постановке пьесу Г Прие-
Д« « Я заставлю Вас полю-
бить Раиииса». удостоен-
н у ю второй премии. Треть-
ей г т е м и е й отмечены пьесы 
А . Спфроновл « В л а с т ь » , Г. 
Х у х а ш в и л н « М а т ь , отец и 
дети» и П. Загребельного 
• И земля скакала мне на-
встречу». Постановка по-
следней пьесы у ж е осу-
ществлена в Киевском 
театре имени Леси Украин-
ки. Поощрительными пре-
миями отмечены также ра-
боты Г. Немченко и Г . Ни-
китина. 

М о ж н о с уверенностью 
сказать, что наши театры 
получили новые интерес-
ные пьесы, которые вызо-
вут широкий общественный 
резонанс. 

«.Мм живем в век нацио-
нспьных литератур. Конеч-
но, термин хнациональная 
литература* следует пони-
мать а общественно-истори-
ческом смысле: как обозна-
чение определенного общест-
венного качества литерату-
ры. «Национальная литера-
тура» в атом смысле есть 
та литература данного на-
рода, которая возникает у 
него, когда он сам, этот на-
род, достигает я своем исто-
рическом развитии уровня 
нации...» — писал выдаю-
Щийся советский востоковед, 
академик Н. Конрад, 

УЧАСТНИКИ дискуссии 
«Афро-азиатский писа-
тель и формирова-

ние национального чи-
тателя» — представители ли-
тератур двух континентов и 
их советские коллеги со-
брались за «круглым сто-
лом», чтобы обсудить проб-
лемы, стоящие сейчас перед 
молодыми национальными 
литературами. 

— XX век, Великая Ок-
тябрьская революция при-
несли пробуждение Азии и 
Африке. В пробужденных 
странах начале развиваться 
своя литератур*, был* объ-
явлена борьба с безгра МОТ-
ностью, борьба за националь-
ного читателя, — сказал из-
явстиый афганский поэт Дост 
Мухаммед Шиняари. 

Эпоха, когда мир нацио-
нальных литератур ограннчи-
вался рамками одной Евро-
пы, ушла в прошлое. Перед 
народами Азии и Африки, 
сбросившими с себя оковы 
многовекового колониально-
го рабства, открылись широ-
кие горизонты политического 
и экономического развития, 
роста творческого, духовного 
потенциала народа, воспита-
ния гармоничного человека 
свободного, независимого об-
щества. Важнейшей пробле-
мой для афро-азиатского ми-
ра стала проблема выбора 
наиболее рациональных пу-
тей общественного прогрес-
са. Помочь найти згот вер-
ный выбор призввна литера-
тура. 

— По существу, проблема 
формирования национально-
го читателя является проб-
лемой влияния ефро-азиат-
ской Литературы на форми-
рование общественного мне-
ния, на современную жизнь 
стран Азии и Африки, — 
сказал, открывая заседание 
«круглого стола», доктор ис-
горических наук Г. Ким. 

Опыт развития литератур 
народов Советского Востока 
помогает писателям тех 
стран, где недавно нача-
то культурное строительство. 
Участники «круглого стрла» с 
живым интересом слушали 
доклад члена редколлегии 
журнала «Дружба народов» 
А. Руденко, посвященный 
развитию младописьменных 
литератур советских народов. 

— Мысль А. Горького, вы-
сказанная им в 1928 году, о 
том, что с установлением 
Советской власти началось 
великое приобщение к миро-
вой культуре путем развития 
своей письменной культуры, 

находит ежедневно и еже-
часно подтверждение в прак-
тике. Народы, не имевшие 
ранее даже азбуки, ус-
пешно создают свою на-
циональную литературу, при-
общаются к сокровищнице 
мировой культуры. Силу это-
го социального феномена не-
возможно переоценить, — 
сказал А. Руденко. 

Молодые советские литера-
туры за несколько лет про-
шли путь, на который другие 
литературы потратили века. И 
главная причина их успешно-
го развития заключается а 
том, что на высоких 
образцах русской литера-
туры, проникнутой гумани-
стическим пафосом, они учи-

членення различных диалек-
тов арабского язык* * само-
стоятельные языки, что весь-
ма осложняет процесс обще-
ния народов Египте, Ирака, 
Сирии и Алжира. 

— Писатели арабских стран 
стоят перед дилеммой: или 
они должны писать на языке, 
общем для всего арабского 
мира, но непонятном в боль-
шинстве арабских стран, или 
писать на своем родном диа-
лекте, и тогда они будут ог-
раничены рамками одной 
страны. К тому же большин-
ство населения асе еще не-
грамотно. И наша насущная 
задача — ликвидация безгра-
мотности. 

О той работе, которая ве-

ПИСАТЕЛЬСКИЕ КОНТАКТЫ 

СТРАНЫ. 
КНИГИ. 
ЧИТАТЕЛИ 
«КРУГЛЫЙ с т о л » 
ЛИТЕРАТОРОВ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 

лись умению глубоко анали-
зировать социальные процес-
сы и «диалектику души». Все-
общее обучение, интенсив-
ный обмен культурными цен-
ностями между народами Со-
ветского Союза способство-
вали формированию нацио-
нального читателя, воспита-
нию его эстетического вкус* 
и политического кругозора. 

— Огромная роль в про-
цессе развития национальной 
литературы и национального 
читателя, — подчеркнул А . 
Руденко, — принадлежит де-
лу перевода. 

Вьетнамский писатель 
Нгузн Суан Шань рассказал 
о том, как в его стране реша-
ется проблема языкояого 
барьера. 

— Мы очень горды тем, 
что в нашей небольшой стра-
не свыше 60 национальностей 
и все они принимают, участив 
в создании нашей литерату. 
ры. 

Позты и писатели, предста-
вители национальных мень-
шинств, за последние годы 
создали очень много значи-
тельных произведений... На-
ции, не имевшие до августов-
ской революции письменно-
сти, теперь получили ее, со-
здали свои словари, а теперь 
создают свою литературу. 

Мы также уделяем боль-
шое внимание делу перевода 
— на язык кини (язык нацио-
нального большинства Вьет-
нама) переводятся произведе-
ния представителей других 
национальных литератур, кни-
ги зарубежных писателей. 

Иранский поэт Абдурраззак 
Вахид поделился своей трево-
гой по поводу процесса вы-

дется в Бангладеш по приоб-
щению народных масс к куль-
туре, по борьбе с безграмот-
ностью, рассказал директор 
Бенгальской академии Маз-
харул Ислам. М. Ислам счи-
тает, что важную обществен-
ную роль в деле просвеще-
ния и воспитания народа при-
зван играть театр. В 1967 го-
ду в ознаменование 50-летия 
Великой Октябрьской рево-
люции Национальный комитет 
по проведению празднова-
ния юбилея в Дакке поставил 
спектакль по роману Горько-
го «Мать». В течение 40 дней 
спектакль шел при перепол-
ненном зале. Несколько раз 
представление давали на от. 
крытом воздухе, и всякий раз 
собиралось до десяти тысяч 
зрителей. «Люди, умеющие 
читать на родном бенгаль-
ском языке, составляют 10 
процентов населения. Глав-
ное — создание массовой 
читательской аудитории. И 
потому мы считаем, что, при-
общая к литературе много-
тысячного зрителя с помо-
щью театральных постановок, 
мы боремся с безграмотно-
стью не в буквальном, а в 
самом широком смысле». 

Безграмотность — одно нэ 
тяжких последствий коло-
ниального прошлого стран 
Азии и Африки. Но даже и 
те «счастливчики», которым 
удалось закончить школу, 
были совсем недавно пол-
ностью оторваны от родной 
культуры, от родного взыка, 
а историю их народа им пре-
подавали в препарированном 
•белыми миссионерами» ви-
Дв. 

— Когда я в первый раз 

приехал* в тек называемую 
бывшую французскую Афри-
ку, — рассказывает детская 
писательница нэ Нигера Ан-
дрз Клэр,— я открыла для 
себя проблемы, о которых 
ранее не подозревала. Узна-
ла, что существуют сегрега-
ция, колониализм и расизм. 
И стала писать. Мне хоте-
лось, чтобы во Франции 
узнали, что такое черная 
Африке. Мне было стыдно за 
Францию, которая застааля-
ла черных детей учиться по 
учебникам, начинающимся с 
фразы: «Мы потомки галлов, 
у нас голубые глаза и свет-
лые волосы...». 

Колониальная система рух-
нула, и все больше стран до-
биваются политической неза-
висимости, но неоимпериа-
листы прибегают к новым, 
более изощренным методам 
колониальной экспансии — 
они пытаются «экспортиро-
вать» в развивающиеся стра-
ны свою идеологию, навод-
нять книжные магазины тле-
творной, а порой и откровен-
но антигуманной литерату-
рой. Вот что сказала индий-
ская писательница, профес-
сор Курратулайн Хайдар: 

— Наши дети воспитыва-
лись на английских, а не на 
народных индийских сказках. 
После второй мировой вой-
ны нашу страну наводнили 
ужасными американскими 
комиксами. 

Писателям молодых неза-
висимых стран, отдающим 
силы и талант делу созида-
ния родной национальной ли-
тературы, нельзя забывать о 
своих собратьях по перу, ли-
тераторах африканских стран, 
в которых еще не свергнуть! 
расистские режимы. Они жи-
вут вдали от родины, вдали 
от своего народа. Но их кни-
ги обращены к народу, дышат 
ненавистью к колонизаторам 
и мечтой о том дне, когда 
наступит утро свободы для 
его родины. Об этом говорил 
писатель из Сьерра-Леоне 
Чейни Коокер. 

— Тем* нашей дискуссии— 
формирование национально-
го читателя, — сказал совет-
ский писатель Ю. Рытхэу. 
Это очень важная и интерес-
ная тема, потому что нет на-
стоящей литературы без чи-
тателя. Я думаю, что у каж-
дого из нас есть свои сообра-
жения и свой опыт на этот 
счет. Но, чтобы выработать 
собственное мнение, необхо-
димо знать опыт купьтурного 
строительства в очень мно-
гих, разных и интересных 
странах Азии и Африки. И 
сегодняшняя встреча дала 
нам такую возможность. 

В дискуссии приняли также 
участив Мухаммед Ильяс 
(Бангладеш), Альберт Кей-
пер-Менса (Гана), До Куанг 
Тиен (ДРВ), Виджепел Сингх 
(Индия), Утуй Татанг Сонтани 
(Индонезия), Дорис Бэнкс-
Генрис (Либерия), Дамдинцо-
ген Содномдордж (МНР), 
Алауддин бин Тенгку Абдул 
Маджнд (Малайзия), Мамаду 
Траоре Диоп (Сенегал), Ро-
ландо Тинио (Филиппины), 
В. Сенги, К. Чугунов (СССР). 

А. НИКОЛАЕВСКАЯ 

РЕДКИЙ СНИМОК 
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ВИЛЬНЮС 

П. КЕЙДОШЮС 
соб. корр. «ЛГ» 

Фото Н. ВЕРЗИЛОВА 
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У К А З 

П Р Е З И Д И У М А 
В Е Р Х О В Н О Г О С О В Е Т А 

СССР 
О награждении писателя 

Соловьем В. И. 
орденом Трудового 
Красного Знамени 

За заслуга в развитии 
советской литературы и в 
связи с семидесятилетием 
со дня рождения наградить 
писателя Соловьева Бориса 
Ивановича орденом Трудо-
вого Краевого Знамени. 

Председатель Президиума 
Верховного Севвта СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиум* 

• * р х м н в г а . № г Ж 
МОСКВА. КРЕМЛЬ. МОСКВА, КРКМЛЬ. 
10 июня 1ВТ4 Г. 13 нюня 1974 г. 

У К А З 
П Р Е З И Д И У М А 

В Е Р Х О В Н О Г О С О В Е Т А 
СССР 

О награждении писателя 
Самади (Саматова) 3. И. 

ордаиом Трудового 
Красного Знамени 

За заслуги я развитии со 
ветской литературы и в 
связи с Шестидесятилетием 
со дня рождения наградит» 
писателя Самадн (Самато 
ва) Зию Ибадатовима ордг 
ном Трудового Красной 
Знамени. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ 
Секретарь Президиум» 

Верховного Совета СССР 
М. ГКОРГАДЗС. 

Занончился Всесоюзный 
номнурс на лучшую одноакт-
ную пьесу о современном со-
ветском рабочем классе, но-
12ВГЙ 2 Р 1 % ? Д Н В " » ' » ? з -
1974 гг. ВЦСПС совместно с 
Союзом писателей СССР. В 
адрес т ю р и конкурса, воз-
главляемого Анатолием Со-
Фроковым, было представле-
но 255 пьес. 

8 лучших произведениях в 
чрнои художественной форме 
отображены ведущая роль 
рабочего класса я жизни на-
шего социалистического об-
шаства, богатый духовный 
*нр и героический труд со-
ветских людей, рассматрива-
ются различные проблемы 
нравственного воспитания, 
ответственности трудового 
коллектива зв судьбу каждо-
СО человвиа 

Президиум ВЦСПС прису-
дил первую премию иоинур-
са за пьесу «В фас и про-

Медведеву 
' г- Свврдявасн). 

Вторая премил — а* пьесу 
• глух*рниын выступ» — при-
суждена редактору журнала 
•Северная ааеэда. И. Г. Торо-
пееу (г. Сыктывкар). 

Присуждены третьи пре-
мии: 

ха пьесу «Вев пяти минут 
утре. — А. В. А верху н В. Э. 
Равнину (г. Моснва); 

»а пьесу «Железная Ма-
пия. — С. Д. Иванову (г. Уж-
город): 

»а пьесу «Родним» — 3. В. 
Чернышевой (г. Москва). 

Присуждены танже 5 поощ-
-нтельных премий. 

...Началось все »то в »9Э0 
году, иогда н* Памир отпра-
вилась маленькая геологиче-
ская партия, в состав К О Т О -
РОЙ входил тогда еще моло-
дой Павел Луниицний. Экспе-
диция расположилась в одном 
нв глухих горных ущелий, 
которое и на нарту.то выло 
нанесено «по расспросным 
сведениям». По тылам атого 
отдаленного район* проходи-
ла линия границы. Здесь не-
сли службу три-четыре крас-
ноармейских поста числен-
ностью не более ста человек, 
или. как тогда говорили, «ста 
сабель». Разумеется, силы 
пограничников были весьма 
скромными, если принять во 
внимание огромную террито-
рию, которую им приходи-
лось охранять. 

В ту далеиую пору на Вос-
точном Памире через ред-
кие посты пытались про-
сочиться диверсанты. Опусто-
шительные набеги совершали 
банды басмачей. Двигаясь 
через перевалы, они устрем-
лялись к Фергане, и богатым 
кишлакам и городам Средней 
Азии. Басмачи нападали не-
ожиданно, и силы их превос-
ходили наши порой в десять, 
а то к больше раз. Но ив бы-
ло случая, чтобы эастава ук-
лонилась от боя или отсту-
пила. 

22 мая 1930 года геологи-
ческая партия, в которой на-
ходился Луниицний, внезапно 
подверглась нападению бас-
мачей. Первым же залпом был 
убит восемиадцатилетний то-
пограф Войе. Геолог Юдин, 
Лукиицннй и повар Осмам 
оказались в плену. 

О том, как их приговорили 
к казни, нан им удалось бе-
жать из плена на погранза-
ставу Суфи-Курган, писатель 
и рассказал в повести «По-
граничиини Алая*. 

в те годы П. Луниицний от-
крыл не одно «белое пятно* 

на ЛЙЛЬНЕМ погрянт. О Т С Р Е Д Ы 

шнсь до места назначения, 
они сменили отстоящие друг 
от друга на сотню ниломет-
ров гарнизоны сторожевых 
постов и впервые установили 
в горах погранзаставы. 

П. Лукиицкий всегда счи-
твл, что, тольио работая рядом 
«о своими героями, можно 
создать правдивую, честную 
книгу. Такими людьми и ста-
ли для него защитники рубе-
жей молодого Советского го-
сударства. Путешествия дали 
писателю богатейший матери-
ал для будущих произведе-

ний. Причем описывал П. Лук-
ннцннн только те события, 
свидетелем которых был он 
сам. Частые выступления на 
погранзаставах, дружба с 
«фронтовиками мирного вре-
мени», непосредственное уча-
стие в многочисленных вы-
лазках и дозорах — вот вехн 
замечательной биографии пи-
сателя. 

Нн фото: Павел ЛуккицниА 
к его товарищи после осво-
вождения из плена. Снимок 
публикуется впервые. 
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г'" па^1Г « I «в• 
дя по высокогорью 

700 километров. В 1931 году 
он снова отправляется на Па-
мир а составе крупного отря. 
да пограничников. Добр**-

Р РЕДАКЦИЮ 
гЛ ИТЕРА ТУРНОП 

ГАЗЕТЫ» 
Сердечно благодарю всех, 

кто поздравил меня с высо-
кой правительственной награ-
да. — орденом Трудбвого 
Красного Знамени. 
^ Юлив ДРУНИНА 

Дппьяу, редакциям и ор' 
гани.юциям, приславшим 
приветствия и добрые поже-
лания в связи е моим пяти-
десятилетием и награжде-
нием орденом Трудового 

Красного Знамени, — сердеч-
ное спасибо! 

Буди и далиив стараться 
за дооро платить добром, я а 
Заботу и внимание — достой-
ной работой. 

Виктор АСТАФЬЕВ 

• 
Позвольте через газету 

сказать свое сердечное спа-
сибо всем друзьям-читателям 
а различным организациям, 
поздравившим меня с пятиде-
сятилетием. 

мавн Рядченко 

в в в в в в в в 

^Приношу глубокую бла-
годарность всем организа-
циям, друзьям, многочислен-
ным читателям, поздравив-
шим меня с шестидесятиле-
тием и награждением орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени. 

^ Д У Ш А Н Б Е 

Сердечно благодарю всех, 
кто поздравил меня с 60-ле-
тием, 

Г. ЛЕЭГИНЦЕВ 

ПРОШЛА.„ 

л ! " " т и г ° Р е , < в научная ион-
о! ! 4 "" ' посвященная 

160-летию со дня рождения 
м. ю Лермонтова. С покла-

• Ы с т » п и л и Директор Го-

в , дн и ка* М*"к)ГОЛ ермонтова* " Г 

МанУилов?' В'. « Г и & и Аи другие. -«УРи и 

СОСТОЯЛОСЬ... 
"ПОД председательством сек-

ретаря правления СП РСФСР 
М П / Т У " ^ органнаацион-
ное собрание Совета по лите-
ратуре приключений, путеше-
ствии и фантастики. С докла-
дом выступил Ю. Семенов. В 
прениях приняли участие 
п г ^ 3 • Горвовсний. 
П. Сажин и другие. 

ЗАВЕРШИЛАСЬ... 
..в брянском селе Тюннно, где 

П Н н А * и С К о в н ю н о ш е с и и е годы Н. и. Рыленкова, Не-
деля советской лнтератуоы 
в которой приняли участие' 
писатели Москвы, Тулы, Внль-
нюса, Орла, Брянска. 

СОСТОЯЛСЯ .„ 
«.литературный вечер в Кие-
ее. посвященный столетию со 
»иоаи2?1й^;НИ,' выдающегося украинского писателя-демо-
крата Марно Черемшины. 

открыл вечер первый сек-
ретарь правления Союаа пи-
сателей Украины В. Коаа-
ченко. Слово о Черемшине 
произнес доктор филологиче-
ских наук С. нрыжаноаский. 
О значении литературного на-
" • Д й " выдающихся пиеате-
лей прошлого, о дружбе лите-
ратур народов СССР ге.ор„л 
в своем выступлении секре-

С*ртанвв. М * Н И " С П С С С Р с ' 
„ * е ч , Р * присутствовали 
«•ндидат в члены Политбюро, 
м и н ы ' В * . Ч К К - Г ' Р т к и Ук 
)?*ЙНЬ1 В. В. Маланчун, заме-

М^нТнвгтк

Р0П.Р%СС^П.' ,?. Т р Г н " 

Фвтвх НИЯЭИ 

Коллектив «Литератур-
ной газеты» с глубокой 
скорбмо извещает о 
смерти старейшего биб-
лиографа. долгие годы 
сотрудничавшего в ре-
дакции,

 1 

И р " т ы р и ^ е т в г ' н м 

и близким ПОКОЙНОЙ/ 

А 



больших коллектива, боль-
ших заводов, которая имеет 
сеоюиравствеииую атмо-

КЖэждает саои про-
•жнзнн таких иол-
• современность 
К я во реей своей 

насыщенности. 
Цривнаюсь: у меня заду-

м а й повжть о рабочей мо-
алвтшя.. Д й м с т е с тем ро-
| п д пем2ЯВЯ..§емой. По-
чему? Шгамз^Ьто лиса-
Б п ,

 ч Г
' ] ^ ^ Н В ( д е всего 

д
е

и>-
не, был* стуВШм. акте-
ром — ой •тя^ЩНпх жиз-
ни мог? ^ ^ Н н д а в и о 

' И Ш м Я Т м о р т . 1*о-
жет быть, кое-что из забы-
Т

° А ! ПЛНТЧ1НЕО: 
— Тогда уж давайте смо-

треть еще глубже: «трудо-
вая» тема в литемвуре су-
ществует с тдВамШаколь -
ко с уще с т нЙНрЩШгра . 
она з в у ч и й ^ ^ И в в любов-
ных а л е п я в дИви я , не го-

нова «Заводской ря 
опубликованную в « | 
мире». В редахшЯ 
справна говорится, ч! 
тор н сейчас работа» 
однЬм из минских За) 
инженер-литейщик па 
циальностн. Это его' 
вая крупная публид 
но мы уже видим

1

 • 
урядное умение л 
интересные челоич 
образы. При чтений | 
водского района» 
не покидало ощущеии 
стовсряостн иапии! 
Это «асается как бы 
сферы, так и произвол 
ной: очень хорошо а 
но, как производство 
еднняет людей а колл! 
как люди, которые в » 
условиях были бы раз 
яы. а может бИ*а.»Й 
дрвали бы ДЙГ»»С:^1 
объединяются, «КРУ 
лом, «подстрамМШ

1 

и другу, как Ш Ш р 
что мы называвШрйв 
ной атмосферой. И 1 

ЛИТЕРАТУРА 

С ВЫСОТЫ ПОДВИГА 
VIII СЪЕЗЛ ПИСАТЕЛЕЙ ТАТАРИИ 

Сое томлен VIII СМЦ писа-
телей Татарии. Съезд открыл 
старейший татарский писа-
тель МирсаЛ АММР. С отчет* 
ным докладом выступил пред-

— — 1аи и и У-

Тв о р ч е с к у ю •тмо-
&феЦГ 
ИисвТел#Й ТаПрйИ 

определили критическая 
взыскательность, точность 
критериев как в оценке 
конкретных произведений, 
так и всего литературного 
процесса последних лет. 

Охарактеризовав работу 
писательской Организации 
аа отчетный период, Зааи 
Нури особо отметил, 
что для подлинного худож-
ника необходимо чувство 
высоты, с которой он видит 
свою страну все более мо-
гучей и прекрасной. Эта 

высота — трудовой подвиг 
народа. 

Знаменательно, что за 
последние годы в татарской 
литературе созданы яркие 
образы коммунистов. Это— 
Саматов в ' «Ядре ореха» 
Г. Ахуиова. секретарь гор-
кома Саттаров в пьесе 
Д. Вал се на «Продолже-
ние». секретарь райкома 
Кадертулов в повести Б. 
Качалова «Неутомимые» и 
другие. 

Герой наших дней и в 
жизни, и в литературе, 
сиааал докладчик, выступа-
ет прежде всего я должно-
сти Человека, хозяина стра-
ны. Именно о таких людях 
говорил Генеральный се-
кретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев: «...мы мерим их 
рост не одним послужным 
списком. Есть и другой вид 
роста, столь же по-челове-
чески значительный и бла-
городный Я имею а виду 
духовную закалку, повыше-
ние мастерства, нравствен-
ное возмужание». 

Широкое общественное 
признание произведениям о 
людях труда, говорил Г. 
Даунов, может принести 
лить доподлинное, одухо-
творенное гражданствен-
ностью знание писателем 
жизни, его неразрывная 
связь с делами народа. 
В числе произведений на 
рабочую тему, пользую-
щихся заслуженной любо-
вью у читателя, оратор на-
звал романы «Твердая 
порода» Ш. Бикчурнна, 
«Огонь и вода» А. Баянова. 
«В небе жаворонок» Э. Ка-
симова. «Фронтовики» М 
Магдеем, «Пусть не устают 
крылья» X. Хайруллина, 

«Зеленый яр» А. Абсаля-
мова. повести «Гнльмени-
са» и «Майдан» Ф. Хусии... 
По этим и другим талантли-
вым произведениям совет-
ской литературы отчетливо 
прослеживается славный 
путь советского народа — 
главная биография страны 
от Октября до наших дней. 
Ее живое воплощение — 
те выдающиеся и безымян-
ные герои, которые всегда 
были на переднем крае 
борьбы за коммуниам, в 
пламени боя с врагами, та-
кие, как Хусанн Ямашев. 
О нем, его героической жиз-
ни, освященной мужеством 
и красотой революционных 
идеалов, написал книгу А. 
Расих. Гражданское возму-
жание, становление совет-
ского характера и духовный 
рост человека, преемника 
священных революционных 
традиций, продолжал ора-
тор,— вот идейно-художе-
ственный стимул писателя, 
обратившегося к историко-
революционной теме. 

Знать глубоко историю 
своего народа, подчеркнул 
X. Усмаиов, — необходн» 
мое условие для писателя, 
создающего произведения 
на нсторичесиую и истори-
ко-революционную тему. 

Писатель должен быть 
общественным деятелем, 
оперативно откликаться на 
те важные события, кото-
рые переживает страна. — 
стержневая мысль выступ-
ления Ш. Хамматоаа. 

С призывом к писателям 
ярче, масштабнее показы-
вать трудовые буДни со-
временника обратились за' 
меститель начальника объ-
единения «Татнефть» У. Г. 

В. ШАПОШНИКОВ, кри-
тик: 

— «Грани рабочей те-
мы» — так называлась 
статья Бориса Аяашенко-
ва. положившая начало 
дискуссии на страницах 
«Литературной газеты». 
Но речь скорее шла не 
о гранях, а о границах. 
О том. какие произведе-
ния зачислять под эту 
обязывающую рубрику. 
Подходят ли под нее кни-
ги. где герою, которого 
мы видим то на рыбал-
ке, то в семейном кругу, ав-
тором на всякий случай вы-
дана справка, что работает 
он слесарем на таком-то за-
воде? А с другой стороны: 
так ли уж непременно дол-
жен присутствовать на стра-
ницах «индустриальный гро-
хот», чтобы книга была 
признана произведением на 
рабочую тему? 

Вопросы эти, мне кажет-
ся, злободневны. Они по-
рождены. кроме всего про-
чего. растущим многообра-
зием нашей литературы. 
Помните читательские «за-
явки», вызывавшие иногда 
ироническую улыбку: напи-
шите о пожарниках... о лес-
никах... о геодезистах!.. Ес-
ли мы теперь осмотримся 
вокруг, то увидим — может 
быть, не без удивления. — 
что большинство этих зая-
вок удовлетворено. Появи-
лись произведения—причем 
добротные—и о пожарниках 
(В. Чивилихин. «Елки-мо-
талки»). и о лесниках (хо-
тя бы «Правая сторона» Е. 
Гущина), и о речниках (И. 
Лаптев. «Гороховый бунт»), 
И это не случайно: в эпоху 
НТР человек призван быть 
творцом и созидателем, кем 
бы он ни был, где бы он ни 
работал. 

Мне вспоминается по-
весть Е. Носова «Не имей 
десять рублей...». Казалось 
бы. по внешним признакам 
ее надо было бы отнести к 
«рыбацко-охотничьей» ли-
нии в литературе. Но сколь 
ярко здесь столкновение 
двух характеров, двух ми-
роощущений! Герои Носова 
— антиподы. Один—карье-
рист широкого размаха, де-
ляга, вся жизнь его — это 
добывание для себя всевоз-
можных благ и почестей. 
Другой — честный труже-
ник, человек с творческой 
жилкой, энтузиаст. Вообще 
косовский Фомич кажется 
мне настоящим открытием 
автора. Не часто в нашей 
литературе встретишь та-
кой вот полнокровный об-
раз рабочего человека, во-
площающего в себе во всей 
чистоте и нерастраченности 
духовный облик целого по-
коления рабочих 20—30-х 
годов. Неужто «отлучать» 
нам эту повесть от рабо-
чей темы, от магистраль-
ной линии нашей литерату-
ры на том только основа-
нии. что действие ее проис-
ходит не в цехе? Ведь кон-
фликт ее — едва ли не са-
мый важный для нашего 
времени. 

Передо мной — список 
романов и повестей, при-
надлежность которых к 
разряду произведений па 
рабочую тему бесспорна: 
«Заводской район» А. Каш-
танова. «Стержни» Н. Гол-
дена, «Практикант» А. Чер-
ноусова, «Чистый металл» 
Ю. Грачевсного, пьесы И. 
Дворецкого и Г. Бокарева. 
И что же? В основе их, при 
всем различии этих произ-
ведений, — один и тот же 
конфликт: творчество и но-
требвтелыяво. Причем на-
до иметь в виду, что совре-
менный потребитель — ато 

вовсе не обязательно рвач 
и ха#уга. Своеобразный 
продукт времени — «ти-
хий» потребитель. 

В связи с этим я хочу со-
поставить две повести при-
сутствующего здесь Анато-
лия Черноусова: «Экипажи 
готовить надо» и «Прак-
тикант». Действие «Прак-
тиканта» развивается на 
заводе, «Экипажей...» — в 
пионерском лагере. Андрей 
Скворцов мучается проб-
лемой сугубо производ-
ственной: как изжить штур-
мовщину? Вожатый Иван 
Кувшинников восстает про-
тив рутины и казенщи-
ны в воспитательной ра-
боте. Они оба — творцы, 
созидатели. Только Иван 
созидает характеры, растит 
созидателей. Как же смогу 
я оторвать эти произведения 
одно от другого, растолкать 
их по разным полочкам? 
А. ЧЕРНОУСОВ, прозаик: 

— Владимир Николаевич 
сказал добрые слова о мо-
их работах. Спасибо. И все-
таки по некоторым прин-
ципиальным вопросам я 
хотел бы поспорить с ним. 

Прежде всего: не так уж 
маловажно, где происходит 
действие. Выражение «про-
изводственный роман» по-
рядком скомпрометирова-
но, оно по сей день берет-
ся многими критиками в 
кавычки. В самом сочета-
нии им мерещится что-то 
противоестественное: в са-
мом деле, производство — 
это нечто грохочущее, коп-
тящее, пугающее, роман 
же, наоборот, — нечто поэ-
тичное. 

Мне как инженеру это 
противопоставление не со-
всем понятно. Почему де-
ревенский пейзаж — это 
поэтично, а техпроцесс — 
ужасно? Ужасен не вообще 
техпроцесс, а плохой тех-
процесс. Раздражает не 
изящная, почти бесшумная 
«Волга», не лебединая шея 
самолета «ТУ-144», а ка-
кая-нибудь дребезжащая, 
неимоверно коптящая ма-
шина. Необычные ручные 
часы мы рассматриваем с 
восторгом не меньшим, чем 
иной драгоценный камень... 

Кажется, мы начинаем 
понимать, что природа есте-
ственная и природа искус-
ственная — это единая 
природа, что человек — ин-
дустрия — природа — это 
единое целое, как явствует 
из Маркса. 

Когда человек не спит, 
страдая от любви, — это 
поэтично. А когда он не 
спит, мучаясь мыслью, как 
бы усовершенствовать этот 
проклятый техпроцесс, что-
бы он меньше громыхал и 
коптил? Я заостряю, конеч-
но, но на книжных полках 
будущего я вижу и «Эко-
номическую балладу», и ро-
ман «Любовь к себестоимо-
сти». Да ведь уже и появ-
ляется нечто подобное! 

И второе: образ рабоче-
го — каким он должен 
быть? 

Меня не устраивает, ког-
да в ответ на настойчивые 
призывы создавать произ-
ведения о рабочем классе 
начинается подгонка слож-
ной жизви под заданные 
параметры. Прав, сто раз 
прав критик Юрий Кузь-
менко. писавший в своей 
книге «Мера истины», что 
Корчагины появились сна-
чала в жизни, а потом — в 
литературе. Так же и Ста-
хановы. Сегодняшний Ста-
ханов работает на угольном 
комбайне, успех его зави-
сит от труда десятков дру-
гих людей. Роль отдельной 
личности в современном 

производстве далеко ие та, 
что прежде. И подлинным 
героем жизни — а значит, 
и литературы — может и 
должен быть коллектив. 
Коллективный образ — це-
ха, бригады, участка,,. 

В. МЕТЕЛ ЕВ, наладчик 
Новосибирского завода ра-
диодеталей: 

— Мне кажется, во мно-
гом прав писатель Черноу-
сое. Меня тоже «не устраи-
вают» выкованные из брон-
зы герои. Им прежде всего 
не веришь—и тогда пропа-
дают зря все добрые наме-
рения автора. Иное дело — 
такие, скажем, вещи, как 
роман «Н это называется 
будни...» В. Попова. Он то-
же не без недостатков, но 
там все время ощущаешь, 
что большие дела соверша-
ются живыми людьми и 
для живых людей. 

Я прочел в последнее 
время много книг на ра-
бочую тему, и мне пока-
залось, что авторы не всег-
да представляют себе, «что 
такое хорошо и что такое 
плохо» на современном 
производстве, руководству-
ются какнми-то устаревши-
ми мерками. 

Здесь присутствует Ген-
надий Емельянов, автор 
романа «Берег правый». Я 
не говорю о книге в целом, 
но есть там такой ванзод: 
комсомольский «бог» 
стройки с риском дли жиз-
ни своей н других — 
перегоняет кран на строи-
тельство клуба. Это подает-
ся как инициатива и геро-
изм. А по-моему.'это пре-
ступно. и сегодня так ду-
мают не одни только пере-
страховщики. Современное 
производство при соответ-
ствующей его организации 
позволяет вполне обойтись 
без таких экспериментов. 

Положительный герой 
должен хорошо работать, 
иначе какой он герой! Но 
что это значит — хорошо 
работать? Есть ли в наше 
время универсальный кри-
терий? Или он еще не вы-
работан? Во всяком случае, 
на нашем заводе никто не 
попадет ни Доску почета на 
основании одних только 
«процентов»... 

Е. ДЕРЯЖНЫИ. дирек-
тор завода радиодеталей: 

— Хочу продолжить 
мысль, высказанную нашим 
рабочим. Вот иногда спра-
шивают. всегда ли хороший 
производственник — гото-
вый положительный герой? 
Я на этот вопрос отвечаю 
четко: да! Только, това-
рищи писатели, для нас 
хороший производственник 
— ото понятие более слож-
ное. чем иногда думают, 
это не только проценты вы-
полнения плана... 

Есть ли сейчас Корчаги-
ны. Стахановы? Да. сейчас 
не стоит вопрос так, как он 
стоял для Корчагина: побе-
да или смерть. Но вот. ска-
жем. избран рабочий па-
рень секретарем партийной 
организации цеха Через 
год он меняет очки — с 
0,5 на 3.5 диоптрии. Глаза 
испортил — столько при-
шлось прочесть, изучить: 
современный заводской кол-
лектив — это очень слож-
но, приходится отвечать на 
тысячи самых разнообраз-
ных вопросов. А не можешь 
ответить — какой же ты 
вожак коммунистов' 

А как вы объясните ко-
лоссальный «взрыв» эконо-
мической эффективности за 
три года девятой пятилет-
ки? Вот данные по нашему 
заводу: 18. 20, 24 процента 
прироста продукции за счет 
повышения производитель-

секции драматургии гово-
рил Р. Иамурагов. 

Произведения всех жан-
ров. подчеркивалось на 
съезде', закономерно объ-
единяют едцная идейная на-
правленность. высокая худо-
жественность. В этой свя-
зи выступил Р. Муствфии. 
Опираясь на постановление 
ЦК КПСС «О литературно-
художественной критике», 
оратор подробно и всесто-
ронне рассмотрел состоя-
ние н тенденции критиче-
ской мысля в татарской ли-
тературе. Критик не про-
сто «оценщик», не только 
«равъяснитель». а подлин-
ный твореп эстетических 
ценностей, сказал оратор, 
подчеркнув насущную не-
обходимость знания жизни 
для критика, как и для пи-
сателя. 

Успех во всех случаях 
решают мастерство худож-
нииа, талант, помноженный 
на труд. Проблема качества 
всегда была и будет цен-
тральной проблемой твор-
чества. главнейшей задачей 
критики. Об этом говорил 
Ф. Миниуллия, проиллюст-
рировавшей хвое выступле-
ние материалами журнала 
«Казан утлары». 

РоЛь детской литературы 
в коммунистическом воспи-
тании подрастающего поко-
ления — такова тема вы-
ступления Д. Нхсааовой. 

Говоря о работе 
секции, Т, Журавлев под-

русской 

сти поэтических поколений, 
о воспитании а вааравлеиии 
таланта. Правде жизни, от-
метил Ф. хусиа, м лроти-
вояокааан художественный 

реальной действительности, 
убедительно раскрывает ду-
ховный мнр современника. 

Заботой о молодой лите-
ратурной смене было про-
иктовано выступление Г. 

афа. Высокие требо-
вания. предъявляемые мо-
лодому писателю, сказал 
С. Хаиим, — это и яяаи на-
стоящего уважения н дове-
рия. Связям комсомола с 
писательской организацией 
республики было посвяще-
но выступление секретаря 
обкома ВЛКСМ 3 . Г. Вуха-

д

к 

черкнул интернациональный 
характер в постановке и 
разработке рабочей темы, 
отметив плодотворную рабо-
ту писателей Г. Паушккна, 
Р. Кутуя, Н. Беляева. С. 
Радзиевской и других. 

Надо отметить, что раз-
говор на съезде на сводился 
к констатацням, это были 
размышления в путях раз-
витии татарсной литерату-
ры, обретениях и.потерях, 
потенциальных возможно-
стях. Р. Файзуллии раз-
мышлял о преемственно-

06 усилении творческих 
контактов писателей в.дея-
телей искусств говорили 
председатель правления Со-
юза композиторов Татарии 
Н. Г. Жиганов, заместитель 
директора Института язы-
ка. литературы и истории 
А. Г. Ахмаду алии, замести-
тель председателя правле-
нии Союза художников Та-
тарин А. и . Туиаима; о 
проблемах перевода — 
Н. Давав. 

На съезде выступил пред-
седатель правления Союза 
писателей РСФСР Сергей 
Михалков. Отметив замет-
ный роет татарской литера* 
туры, орагор говорил о раз-
витии плодотворных тради-
ций Туная и Джалиля. 

Состоялись выборы ново-
го правления Союза писате-
лей Татарии. Председате-
лем правления избран Та-
риф Ахунов заместителем 
— Ильдар Юяеев, предсе-
дателем ревизионной иомис-
син — Ране Даутов, секре-
тарями правления —Раин ль 
Файзуллии и Мусагит Хаби-
буллни. 

В. КОЖИН, 
специальный 

иерреспоидеат •ЯГ* 

СОВЕТСКАЯ 

ности труда. Все это в зна-
чительной мере — резуль-
тат творчества рабочих. Ка-
кова экономическая, психо-
логическая основа этого 
творчества? Тут есть о чем 
подумать, о чем расска-
зать... 

А. ПЛИТЧЕНКО. иовт: 
— Черноусое спорил с 

Шапошниковым, я хочу по-
спорить с Черноусовым. С 
той частью его выступле-
ния, где он говорил о роли 
личности в современном 
производстве. Да, конечно, 
сегодняшний Стаханов «за-
висит» от многих. Но ведь 
и от одного человека сего-
дня зависят многие и мно-
гое! Не вышел на рабо-
ту один — или вышел 
с похмелья, — н тормо-
зится весь конвейер, весь 
поток. 

И еще: рабочий — до-
статочно широкая социаль-
ная категория. Это и ста-
ночник, и грузчик в мага-

тересное дело—это 
заработка! 

Г. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
зани (Новокузнецк): 

— При всех оговорках ас 
могу согласиться с Евге-
нием Федоровичем Деряж-
ным в том, что хороший 
производственник —• ато 
уже обязательно хороешй 
человек. Помню, когда 
строили у нас дорогу Но-
вокузнецк — Абакан, был 
там у нас один человек: 
герой — весь в отличиях,^ 
с Доски почета не 
дил! А чем он зани« 
ся в свободное вк 
Строил на новом 
дом, предавал его I 
кулятивной цене, п е р — 
жал на новый участок, сно-
ва строил и снова прода-
вал. Типичная спекуляция! 
Тут все сложнее, тоньше— 
кто «хороший человек».., 

А хороших людей много! 
И ие могу' я согласиться, 
что как-то «стирается» 

ГРАНИ Р А Ю ч е й 
А 

ТЕМЫ 

Новосибирск — город индустриальный. 
Новосибирск — город рабочий. 
Но случайно именно здесь состоялся очарадной 

«круглый стой» «ЛГ», посвященный рабочий тама 
а литература. Вмаста с литераторами в басада при-
мяли участие работники прадприитий города. 

зине. А рабочий совхоза? 
Он — тракторист, скотник, 
дояр — вчера был колхоз-
ником, то есть «стопроцент-
ным» крестьянином. Сего-
дня на месте колхоза со-
здан совхоз. Труд остался 
тем же, земля — та же. 
несколько изменилась си-
стема оплаты. Измени-
лась ли психология? Я к 
тому говорю это. что не на-
до окружать рабочую те-
му чем-ю вроде частоко-
ла, слишком уж старатель-
но очерчивая ее «грани» 
или «границы». 

Последнее. Говорят: «На 
любом посту надо стре-
миться к творчеству!» Это 
звучит красиво. Но вез-
де" ли творчество возмож-
но? Если ты приставлен 
занручивать гайковертом 
четыре гайки — где же тут 
место для творчества? 

Е. ДЕРЯЖНЫИ: 
— В принципе для каж-

дой такой работы сущест-
вует автомат. Добивайся, 
чтобы его внедрили, а сам 
ты мог перейти на более 
интересное дело! 

В. МЕТЕЛЕВ: 
— Именно к атому стре-

мится молодежь. Дайте нн-

вроде бы личность в усло-
виях современного произ-
водства. В свое время я 
написал роман о рабочем 
классе, честно говоря, 
считал свою миссию на 
этом участке выполненной. 
Занялся другими темами. 
Но пригласили меня на 
Кузнецкий металлургиче-
ский комбинат, предложи-
ли написать книгу очерков 
о его людях. Взялся снача-
ла неохотно. А потом 
увлекся: ведь такие люди! 

Л. БАЛАНДИН, критик: 
— Меня смущает не-

сколько то обстоятельство, 
что мы говорим о рабочей 
теме как о вчера родив-
шейся, оперируем только 
названиями произведений 
последних лет. Она же име-
ет богатые традиции в на-
шей литературе! Вспомним 
произведения тридцатых, 
сороковых годов — если 
говорить о сибирской лите-
ратуре. то хо.тя бы романы 
А. коптелова «На-гора!»'н 
«Светлая кровь», посвящен-
ные соответственно шахте-
рам Кузбасса и строителям 
Туркснба, пьесу пятидеся-
тых годов В. Лаврентьева 
«Светлая» — о буднях тво-

его в Наибольшей 
заслуживает роман 
ментьева «Молодая „ 
Он сделан, как мне кажет-
ся. очень рассудочно, ситуа-
ции зачастую искусственны, 
подчинены иллюстрации 
«заданной» мысли. В этом 
смысле роман Ф. Тауриаа 
«Иначе нельзя» кажетеи 
мне интересней. Вообще же, 
л думаю, писатель должее 
«копать» глубже, чем га-
зетчик. брать в сферу сво-
его внимания какне-то болев 
общие проблемы жизни ра-
бочего класса. Скажем, про-
блема смеиы поколений. 
Все мы внаем, что пробле-
мы «отцов и детей» у н * 
как таковой нет. Но разли-
чия между поколениями, ес-
тественио, остаются. «Ста-
рики» иногда ворчат, что 
молодежь стала чересчур 
рационалистична. Это не 
совсем точно. Но у молоде-
жи — свой жизненный и 
исторический опыт, и игно-
рировать его нельзя... 

С. ЕГОРОВ, начальник 
отдела иоаготовкн кадров 

«Тнамтаииогядро-

В связи с этим мне 
вспоминается произведение 
одного французского писате-
ля — простите, сейчас запа-
мятовал имя. Дочь богатого 
коммерсанта любит юношу 
из простой семьи. Отец ее 
противится браку. Мать 
юноши — отнюдь не из 
меркантильных соображе-
ний — помогает влюблен-
ным. Молодые женятсд, 
живут счастливо. «Как ваЦ 
удается их понять?» —
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спрашивает коммерсант. «Я 
• учусь их понимать». — от? 
вечает женщина. Эта мыслв 
кажется мне мудрой. Нель» 
зя подходить к явлениям 
жизни с предвзятой мер-
кой. нельзя на основе толь, 
ко своего опыта да поверх» 

«костных наблюдений делат> 
выводы о характере поко» 
лений. 

Еще хочется присоеди-
ниться и высокой оценка 
произведения «Не имей де» 
сять рублей...» Е. Носова. 
Пусть не в цехе, а на ры> 
балке там происходит дей. 

.ствне, но это — рабочая 
тема, она волнует нас, за* 

, водских людей. 
И. ЛАВРОВ, врааааа: 
— Меня иногда причис-

ляют к писателям, писав-
шим на рабочую тему. И 
самом деле: ведь шофер —I 
рабочий, лесоруб—тоже ра» 
бочий, матрос на речном 
теплоходе—тоже. Но я чув-
ствую себя в долгу: пони» 
маю, что. когда речь идет 

Я «I. . 
1 Хочу.иАатв. под-

1ТЬ. А Баландина: 
нельзя забывать произведе-
ния, ставшие нашей класси-
кой. нельзя вести разговор 
о рабочей теме без опо-
р н о м традиции. Почему ИВ 
переиздается та же «Битва 
в пути»? Или «Далеко от 
Москвы»? 

Н. САМОХИН, прозаик: 
— Я согласен с И. Лав-

ровым в том отношении, что 
биография писателя играет 
в его творчестве огромную 
роль. Лучшие книги рожда»* 
ются тогда, когда талантли-
вый человек пишет о пере» 
житом, пусть и преломляя 
как-то. компонуя впечатле» 
ння жизни. Не исключен, 
конечно, и такой путь, кото-
рым пошел, например. В. 
Коньяков: зрелый, сложив-
шийся литератор надел на 
время рабочую робу и по-
пытался «вжиться» в завод-
ской коллектив. Такие ша-
ги НУЖНО всячески поддер-
живать Но если мы хотим 
читать в будущем хорошие 
книги о рабочем илавсе. 
нужно а «Р »и . оч ер ед ь 
активно способствовать 
рождению новых писателей 
из рабочей среды, с рабо-
чей биографией. ,Здесь ве-
лика доджна в ы л роль н 
Литературного иаствтута. 
и наших сейииарОВ... 

В. КОРЖЕВ, критик: 
— Здесь предостерегали 

писателей, берущихся пи-
сать на рабочую тему, от 
соблазнов «газетности»,. 
«злободневности» Мне ка-
жется, злободневность и 
художественность не Ис-
ключают друг друга. На-
помню. что многие произ-
ведения классики восприни-
мались современниками 
как злободневные. Не хочу 
сравнивать с ними повесть 
А. Черноусова «Практи-
кант». о которой здесь уже 
говорили, но должен ска-
зать, что присутствие в 
этой повести такой злобо-
дневной производственной 
проблемы, как борьба со 
штурмовщиной, отнюдь ие 
мешает, а только способ-
ствует проявлению ярких 
человеческих характеров — 
от центральных до эпизоди-
ческих! 

В. ЗЕЛЕНСКНЯ, 

— Давайте вернемся и 
той проблеме, которую по-
ставил в своем вступитель-
ном слове В. Шапошников: 
творчество я потребительст-
во. Я хочу в связи с этим 
вспомнить произведение, ко-

подчас „ 
чую среду влемекты Нот 
этого самого потребиталст-
ва Чего не хватало мне,Ври 
чтении? Может быт», .ак-
тивного героя которая бс 
ролся бы последователь»? с 
потребительским отношени-
ем к жизни. Ведь есть же а 
живой жизни такие силы, 
надо разглядеть и поддер-
жать их! Таким образом, мы 
вновь приходим к проблеме 
положительного герои... 

Хочу возразить И, Лав-
рову й Н. Самохину: био-
графия — это еше не весь 
писатель. Да. иному писа-
телю биографии хватает 418 
всю жизнь. Но гораздо боль-
ше примеров других: яиЬа-
тельская профессия твДийет 
человека на изучение, по-
знание новых н новых жиз-
ненных пластов. Существу-
ют выработанные опытом 
пути и способы нзучевая. 
И едва ли нам стон* пере-
кладывать основную дол» 
ответственности за овевание 
важнейших тем современно-
сти на тех. кто придет аавт-
ра! 

В. КОНЬЯКОВ, ирееаяв: 
— В общении с рабочими 

и понял, как требоватеавиы 
ааводские ребята к *иаии. 
требовательны и и своей 
работе, и к литературе. Овн 
не прощают писателю фаль-
ши. не прощают ему и ейо-
рослелой поделки. Не про-
щают поверхностной восхн-
щениости заводскими людь-
ми. которые управляют «ду-
мающими» станками. Ойн 
ждут компетентного писате-
ля и предполагают в нем 
серьезность. Если ты, писа-
тель. взялся разговаривать 
с ними. То сообщи им обух 
жизни что-то такое, что ста-
нет для ннх откровением. 
Убеди иг. что знаешь про 
них все, — и о том, как 
они работают, и о том. что 
они думают и чувствуют.' о 
самых сокровенных уголках 
их душ. Тогда они примут 
твое произведение всерьл. 
Рабочая тема требует от 
писателя высокой духовной 
и профессиональной квали-
фикации Рабочие пробле-
мы — общечеловеческие. Н 
если внимательно всматри-
ваться в рабочую жизнь, 
будешь оТнрывать все но-
вые н новые нравственные 
и духовные пласты ...' | 

Материалы «иругяеге сте-
на. п*агат«аия и Яачати 
«•МтммнмЯ мрисма-
Я«мт «Литературнее г | и -

ты» м. •онвиоа 

П О З Д Р А В Л Я Е М ЮБИЛЯРОВ 
Саттаров. механизатор кол-
хоза «Коминтерн» И. К. 
Гараев, бригадир строи-
тельной бригады КамАЗа 
В. П. Филимонов. 

В художественную лето-
пись чудо-гиганта КамАЗа, 
сказал И. Юаееа, вписа-
ли свои взволнованные 
страницы и поэты. Важ-
но было не растерять-
ся перед лицом атого по-
истине фантастического, 
поражающего воображение 
научнотехнического фено-
мена XX века. Залог успе-
ха поэмы «Врата времени» 
Сибгата Хакима в том. от-
метил И. Юзеев, что поат 
не ограничился изображе-
нием суммы фактов и впе-
чатлений. а стремился к 
созданию цельного, обоб-
щенного образа Труда, на-
родного подвига, выявляя 
его социально-историче-
сную природу н закономер-
ность. Произведения С. Ха-
кима, X Туфана. Н. Ар-
слана. Ш. Галиева. Г. Аф-
зала. Роберта Ахметзянова, 
М. Шабаева. Р. Файзуллина, 
Р. Харнсода. Г. Рахима, 
Р. Минталимова, Зульфа-
та. М. Аглямова и друтих 
поЭтой говорят о зр*ло<*и 
татарской поэзии, высоком 
гражданском Пафосе. 

Об отражении рабочей 
темы в поэзии и прозе по-
следних лет говорили 
А. Маликов, А. Вааиов. 

За шесть лет иаши теат-' 
ры поставили 48 ориги-
нальных пьес татарских пи-
сателей, отметил Т. Мки-
ну ллав. Докладчик высоко 
оценил и подробно охарак-
теризовал творчество дра-
матургов Р. Ншмуратова, 
X. Вахита, А. Гиляэева, 
Д. Валееаа. Ш. Хусаинова. 
В то же время на съезде 
прозвучали серьезные пре-
тензии и драматургам. Их 
высказали министр кТль-
т\ры ТАССР А. С. Мин-
дубеев и председатель Та-
тарского отделения ВТО 
Р. А. Зигаашнва. О работе 

О. С. РЕЗНИКУ — 70 лет 

Секретариат праалания 
Союза писателей СССР на-
правил юбиляру приаетстаиа, 
В мотором говорится: 

«Сердечно поздравляем Вас 
а день Вашего семидесятиле-
тия. Один из видных совет-
ски* критиков, учасУнии Пер-
вого съезда советских писа-
телей, Вы свыше серома лет 
аитиаио работаете а ли-
тература. Заслуженное при-
знание завоевали Ваши кни-
ги «Победа и литарату-
ра*. «Путь поэта», «Жизнь 
а по»зии». статьи, посвящен-
ные творчеству Маяиовсиого. 
Фурманова. Вагрицного. Сер-
гееаа-Ценского, Сел ьен не ко-
го, Суркова. Ваши рабо-
ты отличаются принципиаль-
ностью, боевитостью а отстаи-
вании принципов коммуни-
стической партийности и на-
родности. 

Плодотворную творческую 
деятельность Вы всегда ус-
пешно сочетали с литератур-
но-издательской, газетной и 
журнальной работой. Нема-
лый вклад внесен Веми а де-
ло воспитания литературных 
иадроа. Ваша учебно-Педаго-
гическая деятельность в Мо-
сковском государственном 
универентатв, Литературном 
институте имени А. М. Горь-
кого, Мосновсиом пединститу-
та имени В. И. Ленина. Веша 
настоящая аавета • воспита-
л и писательской смеиь. за-
служиаают самыя добрых 
е

"г"рвчо поздравляя Вас, да-
рогои Осип Сергеевич, " 
славным увияеая. вг думи 
желаем Вам ирвпм^гв шщт-
оошьп, жизненных ралвстав 
и новых таорчасиия евврша-
МИ

Пвздрааил юбиляра ТвЦР 

аа писателен 

Ю. В. СОТНИКУ — 6 0 лет 
В связи с 60-летием со дня 

рождения Юрия Вячеславови-
ча Сотиииа секретариат прав-
ления Союза писателей СССР 
и Совет по детской и юноше-
сиой литературе напрааили 
юбиляру приветствие, а кото-
ром говорится: 

•Сердечно поздравляем Вас, 
маствра нашей детской лите-
ратуры. со славным 60-лети-
ем. 

Вот уме десятки лет Ваши 
произведения несут датам ра-
дость. заставляют их задумы-
ваться над вольшими и ват-
ными проблемами жизни. 
Юмор и подлинная серьез-
ность, глувина неразрывны а 
вешня поаостяа и рассказах. 
Трудив найти школьника, ко-
торый вы ие аиал и на яювия 

Ваших иииг «Про наши дела», 
•Архимед» Вовки Грушине», 
•Невиданная птица», «Учи-
теле плаванья», «Команда 
с нашей улицы», «Райиииы 
плеиииии». «Каи я выя сама» 
стоятвльиым», «Приияючеиив 

успехом в дет. 
ских театрах идут Ваши пье-
сы. Друзьями юных аритеяей 
стали герри фильвюв, снятых 
по Вашим сценариям. 

Много творческих сил от-
дали Вы работе с молодыми 
писателями — авторами пер. 
аых книг. 

Желаем Вам крепкого здо-
ровья и большого творческо-
го счастья». 

Поздравил юбиляра также 
веиретвривт правления Сеюза 
писателе* РСФСР. 

ее) 
* 

'Литературная газета» при-
соединяется к кия теплым 
&&ра»лщлм, . 
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Чаамааа д • а» 
Ремам • храни 

И»дат»л|.ег 
•о «Мерами*, 
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оеегащ.ние 
т . р а т у р . 
т . я ь с т . е 
аансиега 
аарситата. 
аан. 117]. 

Что привлекарт в этом 
труде? Прежде всего, я ду-
маю, заинтересованный 
подход к проблеме. Н. Ти-
хонов. Г. Марков. М. Ва-
жен, Л. Соболев, Л. Нови-
ченно, Л. Озеров, Э. Меже-
лайтис. В. Кербабаев пи-
шут о переводческом деле 
С чувством большой любви 
и уважения к культуре 
братских народов, Делятся 
богатым опытом своего 
творческого общения с пи-
сателями других респуб-
лик, отмечают широкое об-
щественно • политическое 
звучание, которое искус-
ство перевода приобрело в 
нашей многонациональной 
социалистической стране. 

Троретнкн н писатели из 
(
 разных республик освеща-

ют многогранный опыт сво-
их литератур в области пе-

тельно вскрывают и при-
чины творческих неудач 
Так, А. Сатыбалднев сира 
ведливо отмечает, что твор-
чество Абая Кунанбаева все 
еще не представлено рус-
скому читателю во всей его 
глубине

1

'Неполноте. И. Рос-
товцева справедливо крити-
кует некоторые переводы с 
литовского и т. д. 

Во второй раздел книги 
включены не опубликован-
ные ранее письма и замет-
ки таких мастеров художе-
ственного перевода, как 
В. Звягинцева, М. Исаков-
ский, М. Ауэзов, Л. Собо-
лев. Л. Пеньковский, Самед 
Вургун. 

Читая, например, вы-
держки из писем М. Иса-
ковского, убеждаешься не 
только в эрудиции и эстети-
ческой культуре большого 

СВОЕОБРАЗИЕ 

«ПЕРЕВОД-
ДИТЯ ЛЮБВИ» 

С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
читаешь ату книгу. 
Она оригинальна 

Критерий оригинальности 
почему-то в последние го 
ды забывался критиками 
прв оценке художественны» 
произведений А ведь истин-
пая оригинальность — важ-

Ч1»й|пее качество всякого 
произведения 

Книга В Сикорского по-
«стоящ»*своеобразна , н 
яе только потому, что боль-
шинство стихотворений не 
превышает восьми — двена-
дцати строк, оригинальна 
сама манера поэта, умеюще-
го Сказать много одной точ-
ною деталью, одним легким 
штрихом. 

Внешне стихи Сикорского 
ие.бросанттсв в глаза, они 
скромны, не навязчивы, в 
й"их &ужно вчитаться, нуж-
но подумать нал ними. Лю-
ди.' привыкшие к громопо-
добным эффектам, опалив-
шие рот «сильными .кисло-
тами», могут сраау и не рас-
пробовать тонкого вкуса 
этих простых, неброских, 
реалистических миниатюр. 

Читая ётнХй, удивляешься 
тойкбсти рисунка, предель-
ней лаконичности их: Вот 
схнадтарренне «РаалПв ца 
Вл?г<»; 

Параде имею даа 
ясным восхода — 

над ДОМЯОЮ Й ИМИ» ]#МП*. 
по имжнем у небу у 

плывут пароходы, 
по варимому небу 

лотят журааяи. 

И гдо 9ы я мм выл 
1а долгмо годы, 

асогда о мою память. 
ма ясной дали, 

по нижнему мобу 
плывут пароходы, 

по аврхмому мобу 
лотят журавли. 

А вот стнхотноренне «Мо 
тор. 10.Ч) г.». Как много го 
ворнтэти восемь строк: 

I * Ч % 
•св. что пригодилось. 

с тайна смяли 
Только то но тронули мвета. 
гдо пробил снаряд 

уральской сгал» 
круппоесиую фирмонную 

сталь 

Дн'.м 4 МОЧЬЮ М) рвии 
искристой 

•гонит, воду ма поля мотор 
)..С. «ТЯГ|М* СНЯТЫМ . местным 

мотористом, 
ом пять лот смыаавт 

саоА по ю р 

" Тему героики войны поэт 
решает, не отступая от 
своей лапидарной, вырази-

тельной манеры. Один лишь 
новый поэтический ход — я 
старая тема оживает, раз-
решается неожиданно. И в 
этом стихотворении, к в 
«Памятнике герою», и в сти-
хотворении о простых лю-
дях (для них, как говорит 
поэт, «...я б звезды пере-
лил на ордена*), и во мно-
гих других тему мужества 
и героизма он решает, яе 
прибегая к риторике и вы-
сокопарности. действуя то 
легкой акварельной кистью, 
то четким графическим ка-
рандашом. 

Емко. изЯщйо я точно 
стихотворение «Сердце»: 

С а м ц а — чу До. 
В наго престары 

асай Всалаинай 
лагиа вошли. 

Стройплощадочма. 
ма которой 

ася тяжелая млад» ммпит 
ет античным цивилизаций 
и да атамчых марав лай, 
ОТ сибирских 

•яачтрестамций 
да иааагиай яювеи мааД. 

В книге немало стихов о 
любви. Не напрягая голоса, 
бел аффектации, поет может 
рассказать мужестВевно и 
сдержанно о разрыве с лю-
бимой. о трагедии.

г 

Много стихотворений 
сборника посвящено приро-
де. Природа у поэта согре-
та и оживлена человеком, 
каждый пейзаж одухотво-
рен. пронизан авторским 
чувством. 

Новая книга Вадима Си-
корского «Полюса» свиде-
т е л ь с т в о том. что поэт 
продолжает двигаться впе-
ред. продолжает расширять 
свои темы Мысль его пе 
утрачивает, а, наоборот, 
приобретает еще большую 
остроту, точнее и весомее 
становится слово. Книга ра-
дует цельностью, своим 
ощущением мира, ощуще-
нием индивидуальным, глу-
боко личным. 

Труден жанр, в котором 
Работает В. Сикорскнй. — 
лирическая философская ми-
ниатюра. Ведь слишком ма-
ла «площадь» стихотворе-
ния. негде взять «разгон», 
надо сразу же «приступать 
к делу», без вступлений и 
экспозиций. В большинстве 
стихов поэт замечательно 
справляется с этой трудной 
задачей. Он умеет быть ла-

пндарвым. Максимально 
«сконцеитр и р о в а н н ы е » , 
спрессованные лирические 
строфы четки, виергичны. 

Темы, намеченные в кни-
гах «Лирика», «Соты», 
«Грань». «Контур», разра-
батываются и в новой кии 
ге. В этой преемственности 
— сильная сторона поэта, 
она свидетельствует об ор-
ганичности дарования. Вот 
маленькое стихотворение, 
характерное для В. Сикор-
ского: 

Я в хотал ваз имани, 
ва» отчестве 

И вам В сардца войти, 
пад стать мачта, 

•его* м м нааидммаа 
•одчастаа 

выразилась • ваша* 
дев рота, 

Мна на надо, чтев маня 
аы помнили, 

сяааа мнмалатиа, 
, иди гроза 

Хочатся мна только. 
ч т о » аы подмяли 

И зааздам посватлаашна 
гадав. 

В двух строфах, как 
вспышкой магния, озарить 
н дну «у л ибо человеческую 
проблему — очень редкое 
умение, и Сикорскнй им 
обладает. Как обладает он 
я подлинным своеобразием. 
Именно боязнь повторить 
зады поэзии заставляет его 
воскликнуть в стихотворе-
нии «Белая ворона* «Ие-
портило б весь замысел при-
роды единственное черное 
перо». 

Владеет поэт и афористи-
ческой точностью. чет-
костью. умеет-сказать таи, 
что мысль как бы отли-
вается в кристалл: «Он по-
беждает и в большом и в 
малом. Вселенная в косми-
ческой тиши быть предназ-
начена лишь пьедесталом 
высокой человеческой ду-
ши». 

Особенностью В. Сикор-
ского как поэта является 
его приверженность фило-
софским раздумьям. Он не 
бытовик, не описатель жан-
ровых сценок, не анекдо-
тист. Он берется за иврди-
нальные вопросы мира и че-
ловека. он прикован к так 
называемым «вечвым во-
просам человеческого ду-
ха». На этом неподатли-
вом «материале» ломались 
перья у многих поэтов. Пе-
ро Вадима Сикорского вы-
стояло. Потому что у поэта, 
смело берущегося за глав-
ные вопросы бытия, думаю-
щего и умеющего чувство-
вать, есть свой голос. 

Кег. ВИНОКУРОВ 

СКАЗКИ ДЛЯ СЕРДЦА 

И ДЛЯ УМА 

ТРЕТЬЕКЛАССНИЦА 
Таня, дочь моих зна-
комых. укладываясь 

спать, прячет эту книгу под 
подушку. Отец Тани, доктор 
маук, посмеивается: «День 
с арифметикой, ночь с вол-
шебниками, а не замечает, 
что и те волшебники учат 
арифметике». 

«Сказки одного дня» 
действительно питают дет-
ские сердца не только доб-
ротой. фантазией и юмо-
ром. Они и «учат арифме-
тика»: питают детские го-
ловки пищей для раздумий. 

Это. безусловно, самая 
оригинальная книга сказок 
мз выходивших за послед-
нее время. В ней и волшеб-
ные сказки, и сказки быто-
вые, и проза, и шутливые 
стишки, и реалистические 
сценки. Есть и классиче-
ские. только необычно по-
данные образы (учениц ча-
родея. рассеянный ученый, 
вампирка), есть персонажи 
и новые, остроумные и за-
поминающиеся: бес Потань-
на, Кристалл и Гриб, царь 
ТУлпрц. 

Маленький читатель 
Скак, впрочем, за немногим 
исключением, и большой) 
не замечает, что мир чу-
дес, • который он погружа-
ете!. соткан не столько из 
бытовых, народно-сказоч-
ных и мифических нитей, 
сколько из нитей науки, 
часто очень современной. 
Не говорю уж о таких про-

изведениях. где это так и 
названо: «Алиса в Антими-
ре», «Хитрая арифмети-
ка». В сказке «Ученик ча-
родея» автор раскрывает 
читателю образ интересно-
го. но основательно забы-
того алхимика XVI века 
Агриппы Нетессгеймского. 
Сказка «Необыкновенный 
музыкальный мальчик» го-
ворит о флибустьерах и о 
социальной почве их появ-
ления. «Млечный Путь» 
привязывает воображение 
и астрономии и т. д. 

Конечно, младший 
школьник не понимает, что 
волшебники книги В. Келе-
ра, кроме всего прочего, 
«и учат арифметике» — 
любви к науке, к знаниям 
(все это делается в дели-
катной, не отпугивающей 
форме: «опять арифмети-
ка!»). Влечение к совре-
менным научным поискам 

Г ф. не-
го II-
|тно 
ска-
бро-

не 
просите (у волшебника) не-
возможного, невозможное 
умеют делать толькв лю-
ди»;-

Популяризация без на-
андаЯМ сливается а «Сказ-
ках одного дня» с дидак-
тикой без дидактикм, вос-
питанием добрых качеств 
без | навязчивого, о«уги* 
веющего воситаши. Книга 

учит детей вниманию н со-
средоточенности на уроках 
(«Совушкв»К высмеивает 
лентяев («Гордая Короле-
ва»), учит дисциплине и 
спокойной рассудительно-
сти («ЗайЬздалоа преди 
словне», «Обида») — и 
все «то в форме шутки и 
веселья, рассказа увлека-
тельных сказок. 

Книга В. Келера — вто 
современные волшебные 
сказки. Автор показал, что 
в каждом будничном часе 
будничного дня советского 
школьника можно найтн 
сказочное очарование, вол-
шебство. 

Не хочу касаться (по-
моему, высоких) художест-
венных достоинств «Ска-
зон» — вто, несомненно, 
сделают профессионально 
критики н писатели. Мое 
дело — выразить свое от-
ношение к научным я педа-
гогическим основам книги. 
В заключение не могу 
удержаться лишь еще от 
двух замечаний. 

Первое, Хочется отме-
тить высокий уровень из-
дания. Украшенная превос-
ходными иллюстрациями 
Г. А. В. Траугот. наших 
прославленных Ленинград 
ских «волшебных» худож 
ииков. книга Келера вьшг-

/ рывает вдвойне: гак оформ-
ленной книге «легче» пи 
тать воображение к чувст-
вительность маленьких чи-
тателей н их разум 

И второе. Мне известно, 
что книга «Сказки одного 
дня» вкладывалась в ново-
годние под* пня детям 
Нельзя ли это превратить 
в традицию? 

Днадаиии 

н. п. ДУВ ИНИН 

ИСКУССТВО перевода 
привлекает сегодня 
все большее внима-

ние критиков и литера-
туроведов. историков и 
теоретиков литературы, пи-
сателей. Актуальность 
проблемы обусловлена веем 
ходом развития советской 
культуры, «социалисти-
ческой по содержанию, по 
главному направлению сво-
его развития, многообраз-, 
ной" по своим националь-
ным формам и интернацио-
налистской по своему духу 
и характеру», как говорил 
Л. И. Брежнев в докладе 
«О пятидесятилетии СоЮза 
Советских Социалистиче-
ских Республик». 

Сборник «Художествен-
ный перевод» — работа 
интересная, являющаяся 
плодом многолетних наблю-
дений и раздумий извест-
ных мастеров слова. 

В книге нашли отраже-
ние также материалы 
Третьего всесоюзного сове-
щания переводчиков и Все-
союзной научно-теоретиче-
ской конференции, посвя-
щенной полувековому юби-
лею СССР. 

ревода как с русского язы-
ка на другие, так и — в 
особенности — с братских 
языков на русский. «Огром-
на роль русской литерату-
ры в формировании моло-
дых литератур народов 
СССР, ноторые не имели 
развитых письменных тра-
диций. — пмпет, в частно-
сти. К. Кулиев. — Эти ли-
тературы опирались глав-
ами м образом на родной 
фольклор. Для их плодо-
творного развития усвое-
ние достижений литератур 
более развитых имело пер-
востепенное значение». 

Как показано в ряде ста-
тей,' сложная, многообраз-
ная работа перевола требу-
ет н таланта, и отличного 
знания истории, жизни, бы-
та того народа, на языке ко-
торого создан оригинал про-
изведения. Невольно вспо-
минаются слова С. Я. Мар-
шака: «Перевод — дитя 
любвн». Книга отдает дань 
высокого уважения тем пи-
сателям-переводчикам. чей 
труд способствовал созда-
нию сов»гской школы пере-
вода. Но авторы на кон-
кретном Л1атериале убеди» 

русского поэта, но и в его 
любвн к украинской поэзии, 
прежде всего к творчеству 
Т. Шевченко и Леси Укра-
инки. Аналогичное можно 
сказать и об увлеченности 
Л. Соболева казахской ли-
тературой. Его работа над 
переводом эпопеи М. Ауэзо-
ва — замечательней при-
мер глубокого проникнове-
ния в оригинал, искренней 
человеческой и творческой 
дружбы представителей раз-
ных литератур. 

А все ли переводчики яв-
ляются такими глубокими 
истолкователями пронзведе-

• ния. все лн так тщательно 
изучают подлинник? К со-
жалению, в практике встре-
чается еще немало фактов, 
когда иной «смельчак», ли-
шенный элементарных ка-
честв, необходимых в этом 
деле, не задумываясь, бе-
рется за сложное, трудное 
и тонкое искусство перево-
да. Примеры непроститель-
но легковесного, несерьез-
ного отношения к делу при-
ведены из практики казах-
ской литературы тем же А. 
Сатыбалдиевым и А. Нур-
пенсовым. 

Бесспорный интерес пред-
ставляют во втором разде-
ле книги статьи и здметки 
известного поэта-переводчи 
ка Л. М. Пеньковского. 
Следует признать, что прин-
цип Л. М. Пеньковского, ко-
торый «поставил себе усло-
вием передать с максималь-
ной близостью в русском 
стихотворном переводе не 
только содержание, но и 
стилевое и формальное свое-
образие каждой... эпиче-
ской поэмы», безусловно, 
оправдал себя в практике 
перевода и других поэтиче-
ских форм казахского, кир-
гизского и узбекского эпо-
са. 

Небольшое выступление 
выдающегося азербайджан-
ского поэта Самеда Вургу-
на в 1943 году завершает 
книгу, и мысли, прозвучав-
шие в нем, не только не 
устарели, но очень актуаль-
но звучат сегодня. 

«Когда я читаю переводы 
Асеева. — писал Вургун, 
— я чувствую, что "в них 
есть моя душа, мой дух, моя 
поэзия. А когда я читаю 
другие переводы, где есть 
и мои слова, и мои образы, 
и отдельные национальные 
слова, то я чувствую: все 
это есть, но нет главного— 
моей души, моего сердца». 
И сам Самед Вургун, пере-
водя пушкинского «Евгения 
Онегина», старался донести 
именно это главное — ду-
шу поэзии. Не то же ли — 
«самое главное» — сумел 
передать н великий Абай. 
переводя на родной язык 
еще в прошлом веке отрыв-
ки из бессмертного творе-
ния Пушкина, когда коче-
вой казахский народ полю-
бил Татьяну, как любил 
своих героинь Баян и Кыэ-
Жнбек?.. 

Большую, полезную ра-
боту провели Совет по ху-
дожественному переводу 
правления Союза писателей 
СССР и кабинет теории и 
практики художественного 
перевода Ереванского уни-
верситета, подготовив и из-
дав очень нужный труд, с 
которым интересно будет 
познакомиться не только 
специалистам, но и широко-
му кругу любителей лите-
ратуры. 

Мухамеджан 
КАРАТАЕВ 

АЛМА-АТА 

ВСЕ. ЧТО происходит 
в романе Софрона 
Данилова, не укла-

дывается в привычные, 
обычные рамки. Школа в 
далеком таежном селении 
Арылах во многом не похо-
жа не только на городские, 
но и на сельские, скажем, 
средней полосы России. Ге-
рои книги — это люди со 
сложными характерами, сы-
новья сурового и поэтично-
го края — края необозри-
мых просторов, непроходи-
мой тайги, вечной мерзло-
ты. В этом краю о лучших 
людях народные певцы — 
олонсохуты слагают чу-
десные песни — олонхо, а 
в песне о герое говорят, что 
«знали его соболем из яку-
тоя», то есть «лучшим из 
лучших». 

Автор знакомит нас с од-
ним из таких людей. Это 
вернувшийся в родное якут-
ское село учитель-фронто-
вик коммунист Сергей Ала-
сов. Но как непросто и не-
легко ему дома! Здесь он 
учился, отсюда уходил на 
войну, оставив мать и лю-
бимую девушку. Уходил 
вместе с йругом юности Се-
ней Чычаховым. Сеня по-
гиб на войне, но его ждала 
и на всю жизнь осталась 
ему верна учительница 
Майй. А вот Сергей вернул-
ся, но его любимая Надя 
Стала жеиой твоего учителя 
Тимира Пестрякова. 

Сергей Аласов, горячий, 
прямой, бескорыстный и ре-
шительный, в своей родной 
школе не всем пришелся по 
душе. Хотя Сергей почитал 
своих бывших учителей, он 
вскоре понял, что не все нэ 
них честно выдержали ис-
пытание временем, войной. 
Самоуспокоился и передал 
в руки себялюбивого заву-
ча, заслуженного учителя 
Пестряков.). все бразды ру-
ководства коллективом ра-

Бескорыстный интеллигент, 
он незадолго до своей смер-
ти дарит колхозу дом с бо-
гатой библиотекой. Непри-
миримо воюет с очковтира-
телями инвалид войны, учи-
тель родного языка Васи-
лий Нахов. Смело выступа-
ют против шаблона и пока-
зухи в обучении молодые 
учительницы Саргылана 
Кустурова и Степанида Ха-
стаева. Все они поддержи-
вают добрые начинания 

шито с ш ш о гам 

ЛТ/-ИЗНЕОПИСАНИЕ. 
ч ч / Х Ч г о в о р и т с я в ро-

мане-хронике Сергн 
Чнлая «Екатерина Чавча-
вадзе», — привилегия из-
бранных. имеющих выдаю-
щиеся заслуги перед наукой, 
искусством, литературой». 
Добавлю, обобщая: перед 
народом. Можно ли отнести 
Екатерину Чавчавадзе, жиз-
неописанию которой посвя-
щена книга, к числу «из-
бранных. имеющих "выдаю-
щиеся заслуги»? В прямом 
смысле, думается, нет. Но 
нельзя ие учесть, что ее 
жизнь была неразрывно свя-
зана с судьбой тех, кто дей-
ствительно имел немалые 
заслуги и перед народом, и 
.перед литературой Дочь из-
вестного грузинского поэта-
романтика Александра Чав-
чавадзе. родная сестра Ни-
ны Грибоедовой, вдохнови-
тельница поэзии Николоза 
Бараташвили н Григола Ор-
белнани. — вот кого нзбрал 
Серги Чнлая главным геро-
ем своего романа. При этом 
он неминуемо должен был 
столкнуться с немалыми 
сложностями. С одной сто-

яьзя было писать о 
ВИне. не испыты 
самых добрых 
проникаясь ува 

к объекту возвм 
любвн прекрасных 
не отдавая должно 

красоте и интеллекту 
рюздурядноЯ женщины, 
ругой стороны, Иельзп 

безраздельно подчи-
1свое писательское сти-

ю субъективным восприя-
тиям и настроениям, нельзя 
было игнорировать прнеч-
щяе героине отрицательные 
черты характера н реакци-

но постаревший душой ди-
ректор школы Федор Баг» 
лаевнч Кубаров. Есть сре-
ди учителей и приспособ-
ленцы вроде физика Кыл-
банова. и воинствующие ме-
щане-хозяйчАш — чета Со-
енных. Эта группа привык-
ла верховодить в школе, 
считающейся образцовой. С 
нею Сергей и вступает в 
схватку. 

Но не в ее в Арьпахской 
школе идут за Пестпяко-
вым и Кылбановым. Боль-
шинство Учителей — люди 
честные. Как своего родно-
го сына, встретил Аласова 
старый учитель. герой 
гражданской войны, комму-
нист Всеволод Николаевич 
Левин — «русский якут». 

онное мировоззрение. Со-
блюсти меру в соотношении 
этих субъективных и объ-
ективных моментов было в 
данном случае чрезвычайно 
трудно. 

Неоднозначностью образа 
главной героини определя-
ется и наличие в романе 
трех переплетающихся, про-
тивоборствующих н в то же 
время дополняющих друг 
друга частей. Значительная 

Аласова, правда, не всегда 
умело и решительно. Но 
именно они, борющиеся па 
новаторские методы обуче-
ния, оказываются подлин-
ными друзьями и наставни-
ками учащихся. Каждый 
из этих героев имеет свой 
ярко выраженный характер. 

Удачны в книге страни-
цы. посвященные взаимо-
отношениям учеников и учи-
телей. Многое для проник-
новения в мир своих юных 
друзей деллег Сергей Ала-
сов. ставший классным ру. 
ководителем десятого клас-
са. Он вернул в школу бро-
сившего учебу, незаслужен-
но обиженного ученика. Ор-
ганизовав лыжный поход к 
могилам первых борцов за 

нне необходимости связать 
историческую судьбу Гру-
зин с Россией. Страницы, 
живописующие крестьян-
ское восстание под води-
тельством Уту Мнкавы, — 
лучшие в книге 

Народный вожак Уту Мн-
кава. мегрельский князь 
Давид Даднани, поэт Нико-
лоз Бараташвили и многие 
другие персонажи романа-
хроники — все это характе-

ОДНА ИЗ СЕСТЕР 
ЧАВЧАВАДЗЕ 
часть произведения — свое-
образная светская хроника 
XIX века с чересчур порой 
обильным упоминанием вы-
сокопоставленных особ, за-
мысловатых родственных 
связей, с галантными ком-
плиментами в адрес самой 
Екатерины, с восхищением 
ее голубыми глазами, с со-
чувственным пониманием 
ее переживаний. В то же 
время многие страннцй ро 
мана. непосредственно ка 
сающиеея жизни известных 
деятелей истории и литера-
туры. содержат такую ин-
формацию, которая интерес-
на к сама по себе. И нако-
нец — наиболее яркие, 
наиболее впечатляющие 
эпизоды, отображающие на-
родный быт, обычаи и ре-
волюционную борьбу про-
буждающихся масс, про-
грессивные > стремления пе-
редовых представителей 
местной интеллигенции, не-
легко рождавшееся понима-

ры далеко не простые, но не 
столь, однако, противоречи-
вые. как характер главной 
героини. 

В самом начале повество-
вания писатель подчеркива-
ет принципиальную несхо-
жесть натур сестер Чавча-
вадзе. Еще с детства про-
явилось у рассудительной, 
своенравной Екатерины ги-
пертрофированное власто-
любие, онд «требовала от 
всех уважения н поклоне-
ния». Не это ли побудило 
ее сделать решительный вы-
бор между милым ее серд-
цу, но бедным поэтом и сы-
ном властелина Мегрелии? 
Не это лн обусловило фана-
тичное стремление мегрель-
ской кяягинн удержать ус-
кользающую власть любой 
иеной, даже ценой >(Изнн 
своих подданных? 

Да. мы — вместе с авто-
ром — отдаем должное му-
жеству и доблести княгини, 
возглавившей мегрельских 

Советскую власть в якут-
ском селе, он заставил ре-
бят задуматься над такими 
понятиями, как долг, вер-
ность, преданность. 

Койечно, в романе есть и 
отдельные недостатки, про-
махи и упущения. Одним 
из них мне кажется уж 
слишком нарочитое нагне-
тание препятствий и труд-
ностей перед главным ге-
роем. Его не понимают не 
только местные руководи-
тели школы, но и заведую-
щий роио Платонов, и вто-
рой секретарь райкома Со-
корутов. Героя лишают ра-
боты. и порой создается 
впечатление, что Аласов — 
неудачник, что он ничего не 
добился, что его усилия 
оказались бесплодными. 
Только на последней стра-
нице романа приходит спра-
ведливость в лице почему-
то отсутствовавшего до сих 
пор первого секретаря рай-
кома Аржанова. 

Роман Софрона Данило-
ва, повторяю, не без изъя-
нов. Но он дает довольно 
широкую картину свое-
образной якутской земли. 
Это произведение о любви 
к родному краю и народу, 
к его традициям, языку н 
культуре, о верности свет-
лым идеалам добра и спра-
ведливости, 

Гилемдар 
РАМАЗАНОВ 

УФА 

воинов перед лицом враже-
ского нашествня. Но — 
вместе с автором — не мо-
жем забыть и ее политиче-
ской близорукости, ее воин-
ствующего консерватизма. 
Мы не можем этого забыть, 
сколько бы ни рассказыва-
лось о вдохновляющей луч-
ших поэтов страны красоте, 
о незаурядном интеллекте 
хозяйки литературного са-
лона, о глубоких страданиях 
женщины, теряющей близ-
ких'... 

Рассматривая жизнь н 
деяния Екатерины Чавча-
вадзе и Других героев давно 
минувших лией, при всем 
своем естественном нерав-
нодушии к ним. С. Чнлая 
верен объективной истине, 
исторической правде. Иного 
рршения задачи нет и быть 
не должно. Ибо, говоря о 
былом, мы обращены к на-
стоящему и устремлены в 
будущее. 

Борис ХОТИМСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРА 

Н. А. УПЕНИКУ — 60 лет 

Секретариат правления 
Союза писателей СССР, Со-
вет по украинской литерату-
ре и Совет по художествен? 
ному переводу направили 
Николаю Александровичу 
приветствие: 

«Сердечно поздравляем 
Вас, известного украинского 
поата. с шестидесятилетием 
со дня рождения. 

Вы являетесь представите-
лем того поколения, которое 
пришло в литературу с боль-
шим ж и з н е н н ы м опытом. С 
ю н ы х лет начав т р у д о в у ю 
деятельность на заводах Лу-
ганска, Вы затем стали ж у р -
налистом, в годы Великой 
Отечественной войны прини-
мали активное участие в бо-
ях с немецко-фашистскими 
захватчиками — обороне 
Киава, Сталинградской битве, 
в послевоенное время Вы 
снова на ж у р н а л и с т с к о й ра-
боте в Донбассе и Киеве. 

Тесная связь с трудовыми 
коллективами и воинами Со-
ветсиой Армии плодотворно 
сказалась на Вашем творче-
стве — в своих с т и х а х , пес-
нях и поэмах Вы талантли-
во воспели самоотверженный 
труд шахтеров и металлур-
гов (книги « Л и р и к а » , «Стихи 
и поэмы», «Земные орбиты»', 
«Солнце над городом»), рат-
н ы е подвиги советского наро-
да в годы войны («Краснодон-
ская тетрадь», «Самое доро-
гое» и другие иниги). Глубоко 
и вдохновенно пишете Вы о 
бессмертных делах В. И. Ле-
нина. о дружбе и братство 
между народами нашей стра* 
н ы , о борьбе советского на* 
рода за мир во всем мире. 

Мы знаем и высоко ценим 
Вас и к а к аетора я р к и х про-
изведений для детей и юно-
шества, как очеркиста, пу-
блициста и переводчика. 

Писатель-коммунист, Вы 
всегда принимаете активное 
участие в общественной ра-
боте в писательской органи* 
аации республики. 

От вевй души желаем Вам 
доброго здоровья, новым 
таорчесиих успехов и боль-
шого личного счастья». 

Детство и юность Миколы 
Уленина прошли в Донбассе. 
Аольшая рабочая семья Упе-
ииков, в которой было пяте-

&о ребят — все. как на под-
ор, ирасивые, рослые, чер-

нобровые, — ж и л а в уютном 
уголке города, называвшего-
ся Булацелевсиим участком. 
Отсюда рукой подать до про-
ходных двух лугансних заво-
дов. Мальчик просыпался по 
ночам от протяжного крина 
поездов — мимо окон его 
дома ш л и пассажирские по-
езда на Миллерово и товар-
ные составы, п а х и у щ и в це-
ментом. лесом, угольной 
п ы л ь ю . Здесь он ходил • 
ш к о л у и очень рано начал 
т р у д о в у ю жизнь. И когда он 
стал писать с т и х и , ему ниче-
го не надо было придумы-
вать. Заводские огни, видные 
прямо из его окна; ночные 
поезда, врывавшиеся ш его 
сны; соседи, каждое утро 
идущие и проходным, — все 
это сразу вошло в его первыв 
стихотворения. С тех пор по 
«ой день Упении остался верб-
н ы м главной теме своей жиз-
ни. Шахтерские поселки в 
эояеии цветущих акаций, 
строгие и добрые люди, чей 
труд всегда, даже в мирное 
время, сражение, — вот о 
чем снова и снова пишет 
поэт, к а ж д ы й раз находя для 
этого новые слова и нрасии. 

А потом в донецкие края 
пришла война. Минола начал 
•о рядовым солдатом и про-
шел ее с честью. Не каждому 
фронтовику выпадает на до-
лю то, что досталось ему. 
Попав в о к р у ж е н и е вместе с 
однополчанами, У п е н и к со-
вершае? одни из в ы с ш и х во-
инских подвигов. Голодный 
и намучанный, в л ю б у ю ми-
н у т у готовый встретиться с 
врагами, он прошел по пы-
лающей Украине и, миновав 
линию огня, ие только сам 
вернулся в ряды нашей ар-
мии, но и вынес под изорван, 
ной гимнастеркой знамя сво-
ей части. Мииола У п е н и к , 
с л о ж и в ш и й столько песен о 
героических людях Донбасса, 
сам достоин того, чтобы 
стать героем песни. 

Я перелистываю сиромные, 
неуеесистые сборники сти-
хов Миколы Упеиииа, за эти 
годы собравшиеся у меня на 
полке. Позт придирчив и 
строг к себе. Он пишет нето-
ропливо, отделывая к а ж д у ю 
строку. Его стихи просты и 
естественны, почти к а к на-
родные песни. Я люблю его 
стихи, посвященные матери, 
родному городу над рекой 
Л у г а н ь ю , с ноторым он ни-
иогда, в сущности, не расста-
вался. Но л у ч ш и м сборни-
ком, иа мой взгляд, является 
его «Краснодонская тетрадь» 
— этот маленький поэтиче-
ский памятник героям Крас-
нодона. Недаром эту к н и г у 
можно увидеть на стенде в 
музее «Молодой гвардии». 

Есть в стопи овраги, порос-
шие зеленью, в Донбассе их 
н а з ы в а ю т балками. На дне 
такой балки, бывает, течет ру-
чей. о т р а ж а ю щ и й небо, про-
х л а д н ы й в жаркое время, 
прозрачный настолько, что 
можно пересчитать под водой 
все камешки. Л у ч ш и е с т и х и 
поэта напоминают мне эти 
чистые р у ч ь и донецкой зем-

Мм». МАТУСОВСКИИ 

* * 
* 

'•Читературная газета» при-
соединяется к этим теплым 

1 поздравлениям. 

I 
I 
I 

Литературный институт имени А. М. Горького 
Союза писателей СССР 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 
• очную аспирантуру не специальности: 
1. т в о р и , я и т . р в т у р ц , 
2. русская литератур*, 
3. сомтская литература, 
4. теория художественного пере,ода. 
> заочную аспирантуру по специальности: 
1. русская литература, 
2. теория литературы. 

Принимаются яйца, имеющие ренемеиаацин вймуйпи 
наисних лисат.льсиих органимций. реапувли. 

Заяал.ни. с прилежанием соответствующих документе, 
и рефераты примимаются до 1 октября е. г. У"«*нтов 

3&' * ™ 20 ноября. За спраанами 
Т.,рекой вульеар, 

вещаться по адресу: Москва, 

1 
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Юрий Т Р И Ф О Н О В : 

СОВРЕМЕННОСТЬ -СПЛАВ 
ИСТОРИИ И БУДУЩЕГО 

Сейчас Юрий Трифо-
нов работает над двумя 
повестями, посвященны-
ми истории и современ-
ности Выдающийся рус-
ский революционер Гер-
чин Лопатин —• герой 
первой из них. во второй 
оействуют люди наших 
дней — жители Моек-
еы, инженеры, ученые, 
студенты... 

Корреспондент *ЛГ> 
•обратился к писателю с 
вопросами о его новых 
произведениях, об исто-
рической теме в его 
творчестве. 

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т . Юрий 
В а л е н т и н о в и ч , что, на ваш 
взгляд, с о в р е м е н н ы й писа-
тель д о л ж е н искать а исто-
рии? 

Ю. ТРИФОНОВ, я ду 
маю, что современный пи-
сатель. обращаясь к исто-
рической теме, преследует 
те же цели, что и вообще в 
литературе: он хочет заста-
вить читателя размыш-
лять, чувствовать, волно-
ваться Он обращается к 
духовной сфере читателя, 
современного человека, и 
одно зто заставляет его не 
уходить далеко от всего 
того, чем сорременный че-
ловек живет. Все. в сущно-
сти. сводится к поиску нрав-
ственных ценностей. А их 
немало в нашей истории, 
особенно в истории рус-
ского революционного дви-
жения. 

Раньше многих в ге
1 

ннаЛьной «Капитанской 
дочке» наш великий поат 
открыл сопряжение исто-
рии с современностью: ои 
отозвался на то, что врл-
ковало людей первой третй 
XIX века. 

С появлением «Войны в 
мира» в мировой литерату-
ре утвердился жанр, соеди-
нявший точность и досто-
верность исторической хро-
ники с психологизмом и по-
эзией жизни, присущями 
роману. 

Советской литературе с 
первых ее шагов свойствен 
большой интерес к ис-
тории, ибо первые книгй 
советских писателей были, 
по Существу, исторически-
ми, отражали величайшие 
сломы и перевороты нашей 
истории: революцию, граж-
данскую войну. И затем: 
Чапыгин. Алексей Толстой, 
Тынянов. Ольга Форш. Со-
здание таких полотен неиз-
бежно связано с поиском 
нравственной точки опоры 
в прошлой зпохе. 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Почему 
историко-революционная та-

АНФАС И В ГОШИ 

Пауль КУУСБЕРГ 

Григорий ХОДЖЕР 

ма, которая стоит несколько 
особняком в вашем творчест-
ва, сейчас занимает в нем 
•са большое место? 

Ю. ТРИФОНОВ. «Не-
терпение» — книга для ме-
ня не совсем неожиданная. 
К исторической теме гото-
вился давно. Постепенно 
выработалась привычка к 
общению с документами, 
мемуарами, к занятиям в 
архивах. Конечно. «Отблеск 
костра» во мноюм помог в 
дальнейшей работе, под-
толкнул к продолжению те-
мы, хотя бы потому, что 
революционеры XX века 
неразрывно связаны со сво-
ими предшественниками — 
представителями более ран-
них этапов русского освобо 
дительного движения. 

«Отблеск костра» я стре-
мился писать как можно су-
ше. дать слова тех лет. бу 
маги тех лет. Стремился к 
«протокольной» стилистике. 
Может быть, в этом смыс-
ле несколько перегнул пал-
ку, о чем говорили мне не-
которые доброжелательные 
читателя: маловато поэзии, 
пластики... 

«Нетерпение» я тоже не 
хотел и не мог писать как 
традиционный роман, пото-
му что тягаться с нашими 
великими корифеями, опи-
савшими то же самое вре-
мя. — занятие бессмыслен 
ное. Однако страшно хоте-
лось как можно более пол-
но, живо, то есть художест-
венно, нарисовать фигуры 
удивительных людей, о ко-
торых я так много узнал. 
Хотелось найти в этой кни-
ге не только сплав роман-
ного начала, хроники, доку-
мента, своеобразной симво-
лики, но и «прорваться» в 
сегодняшний день. 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Какую 
сторону работы над истори-
ч к н и а м м е т м и к и » аы 
считаат* наиболее сложной 

""«О. ТРИФОНОВ. Все 
сложно по-своему. Было, 
например, очень сложным 
начало, ибо определялась 
стилистика. Книгу я начи-
хал несколько раз. Первое 
начало выло сугубо реали-
стическое. наподобие: «В 
ясный февральский день 
такого-то года...» Потом ре-
шил сразу перекинуть мост 
В 1925 год и рассказать о 
суде над предателем Ива-
Ном Окладским в Колон-
ном вале Дома союзов, хо-
тел описать Москву тех лет. 
Сыт. атмосферу. Написал 
довольно много совершенно 
ненужной прозы 

Потом я как-то сяросил у 
своего приятеля драматурга 
А. К. Гладкова: «Что бы вы 
хотели прочитать в книге о 
Желябове?» Он ответил: 
«Хотел бы узнать, как бы-
ло дело». Гладков—человек 
весьма начитанный, отлич-
но знающий литературу, 
историю... Для того чтобы 
ему было интересно чи-
тать, мне необходимо было 
как следует поработать. Ра-
зумеется. я держал на при-
целе не специально Глад-
кова. а вообще человека 
сведущего, знатока. 

Обдумывая в сотый раз 
биографию Желябова, я 
остановился на факте хо-
рошо известном, но недо-
статочно. на мой взгляд, 
оцененном. Факт этот — 
разрыв с женой, с сыном. 
Я думаю, что он обозначил 
характер Желябова и даль-
нейшую его судьбу. Здесь 
будущий руководитель «На-
родной воли» переступил 
через личное, стал на путь 
самопожертвования, на путь 
революции. Вот почему 
книга начинается с под-
робного описания одесско-
го периода жизнн Желябо-
ва. 

Стилистика книги пе-
страя. Есть главы, напи-
санные традиционным «ро-
манным» стилем, есть це-
ликом документальные ку-
ски. насыщенные информа-
цией. есть публицистика Я 
намеренно перегрузил кни-
гу фамилиями людей, не 
связанных плотно с сюже-
том, ибо мне хотелось до-
стигнуть максимальной ис-
торической достоверности. 
В революционное движение 
было втянуто огромное ко-
личество людей. Достаточно 
полистать колоссальный 
«Био - библиографический 
словарь», издававшийся Об-
ществом политкаторжан, — 
сколько там имен1 О нрав-
ственных чертах, характе-
ризующих героев «Народ-
ной воля», можно говорить 
много. Я назову лишь одно 

качество: бескорыстие. Если 
бы не было такого назва-
ния. как «Нетерпение», я 
назвал бы книгу «Веско 
рыстие». 

Я стремился к тому, что-
бы в романе были куски ли-
рической прозы и. если 
можно так выразиться, 
исторнко лнрической прозы, 
где бы присутствовал автор, 
как бы выражающий отно-
шение современника к со-
бытиям. Все эти ракурсы 
должны были придать кни-
ге объемность. 

Мне кажется, трудней 
шая задача исторического 
романиста — сочетать фак-
тическую точность и вымы-
сел. Про одного из героев 
«Нетерпения», блестящего 
храбреца Валериана Осин-
ского, любителя выдумки и 
мистификаций, его друзья 
говорили, что никогда не из-
вестно, где в его рассказах 
и'аЬгНеК и где 01сЫипк. то 
есть где правда и где фан-
тазия. И, однако, предпола-
гая изрядную долю РкН-
1ипв. онн верили каждому 
его слову! Такова была поч 
ти гипнотическая сила его 
внушения, которая, кстати, 
помогала творить немалые 
революционные подвиги. 

Исторический романист в 
некотором роде уподобляет-
ся Валериану Осинскому: 
какими угодно средствами, 
поэтическими, «гипнотиче-
скими», документальными, 
протокольными, он должен 
создать атмосферу досто-
верности. где правда и 
вымысел нерасторжимы, 
как молекулы кислорода и 
водорода в воздухе, кото-
рым человек дышнт, не за-
думываясь о том, сколько 
порций вдохнул он того и 
другого. 

Но если говорить более 
конкретно: вымысла, на мой 
взгляд, должно быть значи-
тельно меньше, чем факти-
ческой. удостоверенной 
историками правды. Вы-
мысел — редчайший дар. 
Тем ценнее его присутст-
вие, том выразительней его 
сила. Впрочем, тут я могу 
ошибаться, ибо говорю на 
основе только своего опыта. 
В «Нетерпении» нет ни од 
ной вымышленной фигуры 
и почти вовсе нет «нафанта-
зированных» сцен. Но, мо-
жет быть, это свидетельст-
вует о робости автора, кото-
рый изо всех сил стремился 
лишь к правде, правде 
прежде всего. 

Таких сцен, где автор, 
злоупотребляя атмосферой 
достоверности, позволил се-
бе заплыть немного дальше 
за буйки, расставленные 
историками, всего несколь-
ко: краткий роман Желябо-
ва с Аней МакаревЙч, по-
сещение Клеточниковым 
схваченного Соловьева, раз-
рыв Окладским провода 
под Александровском и сви 
длине Желябова с' Нечае-
вым под окном Ллексеев-
ского равелина. По поводу 
каждого из этих моментов 
историки могут сказать: не 
доказано, что было! На что 
автор ответит: не доказано, 
что не было! 

Тут. вероятно. скрыт 
ключ к пониманию того, что 
есть вымысел в историче-
ском романе: это то. что 
могло быть, и нигде не дока-
зано. что этого не было. 

Что касается словаря и 
оборотов речи, то, разумеет-
ся, они должны — в прямой 
речи — строго соответство-
вать времени, а в авторской 
— зависеть от принятой 
стилистики. Можно стили-
зовать весь роман. Я же хо-
тел написать современную 
книгу языком современно-
го писателя н поэтому самое 
прозу строил так же, как 
прозу своих повестей и рас-
сказов. Тут была не только 
эстетическая задача: хоте-
лось показать слитность 
времен. 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Каи со-
метаются ваши повести о со-
временны* героя* с новой 
исторической оавото#? 

Ю. ТРИФОНОВ. Есть 
внутренняя связь между 
романом «Нетерпение» и 
городскими повестями В 
повестях хотелось показать 
сегодняшних людей с их 
сложными проблемами, 
мечтами, удачами, горестя-
ми. Иногда слышу, как кри-
тики и читатели называют 
эти повести «антимещан-
скими». Что ж. протест 
против обывательщины, ме-
щанской бездуховности — 
дело известное и не новое 
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СТОЛОМ 

для нашей литературы. ,Нд 
все же. мне кажется, это' 
слишком общее определе-
ние темы. В конце концов и 
роман «Нетерпение» можно 
назвать «антимещанским».' 
ибо герои ройана поплин 
дели буржуазную жизнь, 
буржуазный стиль,- Гибель 
самодержавия представ 
лялась им делом предре 
шейным и скорым, а во! 
появление буржуа, всемир 
ного потребителя, пожира-
теля жизнн, казалось пер- г 
вейшей и грозной опасно-
стью. 

Следовательно, связь 
между гой и другой темами 
лежит в одной сфере: нрав-
ственной 

Я пишу о людях города 
Меня интересуют состояния 
души, сложности характе 
ров, переплетения су^еб 
Положительные герои веве 
стей выступают против ко 
рысголюбяя, малодушия, 
нравственной фальши, от-
сутствия общественных 
идеалов. Говоря о положи 
тельных героях, я имею и 
виду обыкновенных людей, 
которые по сути своей доб 
ры и совестливы, но часто 
благодаря разным обстоя 
тельствам эти прекрасные 
качества не выставляют на-
ружу. В литературе, как и 
в жизни, положительные 
герон маскируются под не-
взрачных. обыкновенных 
людей. 

Сейчас я работаю над 
повестью, которая не имеет 
еще названия. Действие 
происходит в наши дни в 
•Москве, герои повести — 
москвичи, живущие в коо-
перативных квартирах, име-
ющие кто среднее, е кто 
высшее образование. и 
•иные читатели, может быть, 
опять поспешно назовут их 
мещанами. А онн горожане, 
бог ты мой, горожане, и все 
тут! Он, например, историк, 
которому так и не удалось ? 
защитить диссертацию.. а » 
она химик, очень Милая , 
женщина. Так вот, когда я 
говорю о сопряжении со- ' 
временности с историей, 
то имею в виду не только 
исторические романы и по-' 
вести, но н книги о совре-
менности. 

История присутствует в 
каждом сегодняшнем дне. 
в каждой судьбе. Она гро- , 
моздится могучими, иевн- • 
днмыми пластами — впро-
чем, иногда видимыми, да- • 
же отчетливо — во всем 
том, что формирует настоя- , 
щее. , 

Но<в Литературе это, ка-. 
жется, труднее всего: рас-
сказывая о том, как сего-. 
дняшние Анатолий Нвано- , 
вич н Инна Петровна жи- , 
вут па двенадцатом этаже 
блочного дома где-нибудь в , 
Нагатине, помнить о Том,. 
какие бездны прошлого, 
скрыты у них за плечами. , 
Это ведь не красивые сло-
ва. Прошлое, как и буйу- , 
щее, существует сегодня. 

Рассказывать о книгах, 
над которыми идет работа,! 
всегда неловко: вроде по-»' 
свящаешь постороннего че-
ловека в свое, интимное. 
Поэтому ни о повести на 
современную тему, ни о 
Лопатине •рассказыватьне -
стану. Скажу лишь, чго 
трудности те же: поиски 
нового

-

 стиля, нового'двл- -
жения. Ведь всякую новую 
вещь хочется писать как-то 
иначе; не похоже на то, как 
писал прежде. 

Часто вспоминаю один 
из разговоров с Александ-
ром Трифоновичем Твар-
довским после выхода моей 
первой кннгн «Студенты», 
напечатанной в «Новом ми-
ре». «Только не пишите 
продолжения! — говорил 
он. — Нынче модно: пер-
вая книга, вторая книга... 
Чуть у кого такугснькиО-
успех, он сейчас на этом 
плацдарме окапывается, 
строит долговременную 
оборону. А иадо идти даль-
ше». 

Кроме того, продолжаю 
одну старую работу, нача-
тую давно: роман о детстве 
и юности, о годах предво-
енных и военные. 

Юр«й ЩЕГЛОВ 

А Н К Е Т А 

«ПИСАТЕЛЬ 

И СЛОВО» 
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КОГДА
1

! 
нес эту 
писал етат 

тин блокады Лйр 
Он захватил меня на 
зс, кончавшейся так: 
«...когда мы. ленинградцы, 
пережившие блокаду, вспо-
минаем о ее сокрушитель-
ном конце». 

Покончив с почтовыми 
операциями, я вернулся к 
моей фразе. И слово «со-. 
крушительный» не понрави-
лось мне. Чем? 

Первое. Смыслом: оно не 
говорило прямо — кто кого 
сокрушил? Это все зна-
ют! Да. но публицист не 
должен рассчитывать на 
«все знающих». Для вкх 
нечего писать. 

Второе. Звучанием: оно 
было ^ррзмерно длинно, а 
«конец блокады» был кра-
ток. как гроза. В слове этом 
было мягкое «л» в суф-
фиксе. а блокада и была, и 
окончилась отнюдь не «мяг» 
ко». 

Я перебрал много близ-
ких. по смыслу слов и оста-
новился А достаточно «не-
похожем»: «...о ее громо-
носном конце». Вот это 
слово меня удовлетворило. 
. Я рассказал о характер-
ном случае '«работы над 
словом». *А если уточнить: 
над языком — единствен-
ным орудием писательско-
го производства. И един-
ственным его материалом. 

...Н. В. Гоголь требовал, 
чтобы каждая строка худо-
жественного произведения 
переписывалась 8 раз. 
Правда, он сам считал эту 
цифру «завышенной». 

Свидетельствую: начала 
(начала романов и расска-
зов. их крупных частей) в 
моей практике не отступа-
ют от гоголевской нормы. И 
хмад бы. да не могу. Врт 
ату анцЕТу я переписываю 
уже пятый раз. 

Для чего же столь чудо-
вищный труд, так резко 
снижающий КПД писатели, 
если его рассматривать как 
«сочиняющее устройство»? 
На этот вопрос приходится 
отвечать, размышляя над 
тем, каковы, если можно их 
выделять, языковые задачи 
писателя. 

Их много, и одной про-
стой формулой их не обни-
мешь. Думаю, первая из 
них — «научиться прямее, 
сильнее, долговременнее 
воздействовать через язык, 
через слово на рассудок я 
чувства читателя». 

Мастер слова, работаю-
щий им как орудием и ма-
териалом, должен изучать и 
совершенствовать его. как 
скрипач — скрипку, живо-
писец — кисти и краски, 
скульптор — резец, долото 
и мрамор. Не менее тща-
тельно! 

Существенное примеча-
ние долото скульптора ту-, 
пится. краски живописца 
расходуются. Волшебное 
орудие — язык не расхо-
дуется, не притупляется.. 
Напротив того: ои как бы 
самозатачивается и само-' 

. ярсполняето?,
 и т е м

 интен-
сивнее, чем янергнчНее его 
пускают в дело. 

* •>» .•» 

ПО ОБРАЗОВАНИИ^ 
и влечению я изы-

. • ' ковед. • Именно по-
этому слов* для меня 
есть чудотворное единство 
звуковой формы своей и 
смыслового своего содержа-
ния. При атом мне особен-
но удивительно вот что: 
как кристалл соли разме-
ром в крупинку и величи-
ной я большой сундук всег-
да сохраняет одну и ту же 
кубическую форму и струк-
туру. ту же «кристалличе-
скую рещетку», так и лю-
бая , совокупность слов, 
предназначенная для ком-
муникации. на всех уров-
нях — единичного слова, 
предложения, речи (а в ли-
тературе — художествен-
ной! — эпиграммы и посло-
вицы. романа и поэмы) — 
остается я той же соединен-
ности обоих компонентов. 
Пребывает в том же един-
стве 

Г должать называть 
получаемое новыми метода-
ми нечто — литературой. 

Хорошо известны опыты 
создания имеющих (или не 
имеющих) эстетический по-
тенциал произведений из 
«словоидов», лишенных 
значения (дыр-бул-щыл). 

только 

.-•«ОГО, 
ВНэьвВ 

стого равенства между дву-
мя сторонами этого «урав-
нения» нет. И пушкинского 
шедефа — даже при са-
мой искусной «реставра-
ции» — снова не стало. И 
все потому, что содержание 
стихотворения выражено в 

1. Что Вы понимаете под выражением «работать 
над словом»! 

2. Каи Вы представляете связь собственно «сло-
весной» ткани художественного произведения с его 
идеей, композицией! Каким Вам рисуется соотно-
шение авторской речи с речью героя! 

3. Влияние живой речи на язык писателя не вызы-
вает сомнений. Способен ли писатель в свою оче-
редь воздействовать на общенародный язык, участ* 
доаать в формировании литературной нормы! 

Эту анкету редакция «ЛГ» предложила ряду лите-
раторов. Сегодня мы публикуем ответ Льва Успен-
ского. 

ВЕЧНЫ! ПОИСК 
КРИСТАЛЛА 
Лев УСПЕНСКИЙ 

Не вдаваясь в нх оценку, 
мне кажется, что для них 
следовало бы изобрести ка-
кой-то отдельный термин, 
чтобы не смешивать это 
особое искусство с литера-
турой. 

И если мы представим 
себе, что такое разделение 
произведено, то. боюсь, об-
ласть, занимаемая атим 
«особым искусством», ока-
жется весьма значительной. 
«Прописка» того или иного 
произведения в литературе 
во многом, на мой взгляд, 
определяется отношением к 
слову. 

Вот, к примеру, пишет 
поэт такие слова: 

Жнзия волны элей 
И стоголосей 
Океанских — чем ее 
Унять? 

Кого же — «ее»? Жизнь? 
Выходит, так. но смысл 
фразы как будто в том, что 
поэт хочет унять волны, 
волны жизни. И в этом слу-
чае не мешало бы сказать 
«их»: Не велика раЭтща, а, 
как говорится, «от ней все 

• качества»'.' 
Позволю себе привести 

еще один пример. Поат со-
общает: ' 

И вопя стонет .от 
Слабея муж! 

своим. 

Из предыдущих строк мы 
узнали, что воина ранило 
осколком. Почему бы не 
сказать, что солдату причин 
няет боль рана, а не «по-
рез»? Смысл вроде бы один 
и тот же («порез» — рана, 
нанесенная чем-то режу-
щим). да не совсем. Слово 
«порез» — из другого сти-
листического ряда. Вполне 
уместное в протоколе су-
дебно-медицинской экспер-
тизы, оно неуместно в дан-
ном контексте и, вопреки 
воле автора, приводит к не-
ожиданному эффекту, «сни-
жая» образ воина. 

Анкетируемому не поло-
жено вдаваться в теорию и 
глубокую аргументацию. 
Позволю ВС* же себе при-

, вания обеих СТ1 
' жем. у Тургенева. 

.'Пожалуй, не 
;
 Тургеневу и Че: 
разве только „в 
ОДшей части своей 

[ски, в письмах 
нзким позволял о 

рой «рикнкйквуть» 
нибудь из словечек, 

'' тернзрвавших в его 
«камбурйт» и « 
дынвками» — нир его 
стоянных героев. 
: Можно уназать и писа-
телей. стоящих как бЫ'.на 
середине между двумя 

,,ми разрядами. Что до, 
лично — я считаю авео-

1 яотно естественным, если 
• автор даже в разныд Пе-
стах своего (своих) произ-
ведения ставит я рафеша-
ет ату проблему по-разно-
му, на свой вкус н выйрр. 
Во всяком случае хор-
ректорское разделение слов 
на «пригодные для употреб-
ления в речи автора» Н 
«только в речи персона-
жей» — наивное школяре т» 
во. 

той единственной форме, 
которая ему соответствует, 
в соотношении Каждой 
«единицы» этой формы со 
всем огромным «кристал-
лом». во взаиморасполо-
жении строф, в нх последо-
вательности, в нх «решет-
ке» (вторично пользуясь 
термином кристаллогра-
фии). Нарушилась хоть ка-
кая-нибудь и» этих сораз-
мерностей. выражающих 
высокое единство формы и 
содержания, звучания и зна-
чения. исчезло и все про-
изведение. Явилось нечто' 
совершенно на него не похо-
жее. Нечто не относящееся 
к поэзии и литературе. 

Замечу, что хитрая ре-
дакция привязала к своему 
«Вопросу II» в виде довес-
ка еще вопросик. Для отве-
та на него надо написать 
диссертацию, да притом не 
кандидатскую, а по мень-
шей мере докторскую: «О 
взаимоотношении автор-
ской речи и речи персона-
жей». Чтобы сказать тут 
хоть что-либо путное, дока-
зательное. надо мобилизо-
вать большой материал н 
примеров, и высказываний 
писателей и теоретиков: в 
анкете это недозволительно. 
Посему скажу лишь общие 
слова. 

На мой взгляд, полновла-
стным и самодержавным 
хозяином, ведающим самим 
«типом» таких «взаимоот-
ношений», всюду и всегда 
является только сам писа-
тель. Если оставить в сто-
роне драматургию, в кото-
рой мощная река речи пер-
сонажей и тощенький ру-
чеек авторской речи (в ре-
марках и пояснениях) поч-
ти никогда не соприкасают-
ся и не взаимодействуют, 
во всех других родах и 
жанрах «художественной 
литературы» можно наблю-
дать всевозможные града-
ции этих взаимоотношений. 
От полного или почти пол-
ного поглощения автора 
персонажем — в сказе 
(Лесков. Зощенко — при-
меров ие занимать стать) 
— до барственио-осторож-

Я ! | ЗЫК меняется не-
устанно. Еще Гоголь 
пользовался по свое-

му желанию на выбор 
любой из двух • возмож-
ных форм «дома» и «до-
мы». В моем детстве про-
изношение «юнкера» рас-
ценивалось интеллигенци-
ей как «бурсацкое»: на-
чальство. обращаясь и бу-
дущим офицерам, именова-
ло их: «Господа юннеры!» 

Мы сейчас, сказав «док-
торы». понимаем, что речь 
идет о лицах, имеющих со-
ответственную ученую сте-
пень. произнося же «док-
тора». имеем в виду про-
сто «врачей», без большого 
внимания и их степеням и 
званиям. 

Изменения эти возника-
ют и происходят «в обще-
русском литературно-уст-
ном языке» и лишь затем 
перетекают в «литератур-
но-письменный». И что-то 
не вндно писателей, кото-
рые бы в этом смысле плы-
ли «против течения» или хо-
тя бы «под углом к нему». 

Здесь будет уместно на-
помнить. что Достоевсхвй, 
влияние творчества которо-
го на общественное созна-
ние не только одной Рос-
сии, но и всего мира неиз-
меримо громадно, — что 
Достоевский, как дитя, гор-
дился введением во всеоб-
щее употребление двух слов 
—- «стрюцкий» н «стуше-
ваться». Человен написал 
«Преступление», «Идиота». 
«Бесов», «Карамазовых», а 
достойной отметки литера-
турной заслугой своей счи-
тает слово «стрюцкий». 

Вниманию;тех. кто скло-
нен писателей от роли «за-
булдыг подмастерьев» при-
зывать к исполнению роли 
• языкотворцев». забывая, 
что Маяковский дал этот 
титул только народу, я хо-
тел бы предложить препо-
лезную книгу: «Новые сло-
ва и значения» («Советская 
Энциклопедия». М„ 1971) 
— словарь самых новых 
неологизмов, еще не успев-
ших попасть в большие'сло-
вари языка. Вот наугад ее 
стр. 72. На ней пять слов: 

биатлон 
бнатлоинст 
Ви-би-сн 
бижутерия 
бикини 

Легко увидеть, что пи 
одно нз них не является 
результатом творческого 
усилил писателя. Могу за-
верить. что стр. 73 в этом 
смысле ничем не отличает-
ся от стр. 72. 

Слова создаются не уси-
лиями и вдохновением ли-
тераторов, не в романах н 
поэмах Подавляющее 
большинство их возникло 
и возникает в самых разно-
образных областях и отрас-
лях жизни человечества, 
его трудовой и обществен-
ной деятельности. А родив-
шись та.м как профессио-
нально необходимые терми-
ны, онн мало-помалу про-
никают в общий язык, н 
только нз него — в язык 
писателей. 

Разумеется, все это надо 
понимать диалектически. И 
народная речь формирует 
язык писателя, и писатель 
— в какой-то степени — 
оказывает воздействие на 
народный язык; вероятно, 
даже не «писатель», а вся 
художественная литерату-
ра данного периода общи-
ми усилиями. Никакого 
«дурного» противоречия в 
этом нет. а вычислять в 
процентах, кто па кого 
больше, кто меньше воз-
действует, не место, отве-
чая на вопросы анкеты 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРОВ" 

м. н. пархомову — 
60 лет 

В е в ш и с 60-яетиом М и х е и 
па Ноевича Пархомова секре-
тариат правления Союеа Пи-
сателей СССР, Совет по У И р » 
инсной литератур» и С м е т по 
драматургии театра, имие и 
телевидения направили юВи-
лЯру приветствие! . 

«Сердечно поздравляем Вас, 
известного п р о м и н а и кино-

сценариста, с шестидесятиле-
тием со дня рождения. 

Рано начав трудовую дея-
- тальиость, Вы прошли боль-

ш у ю шнолу жизни, принима-
ли участия я Веянной Отече-
ственной войне. В книгах 
ояериев, рвссиааов и пове-
стей, • таиих, йен «Днепров-
цы», « К а р а в а н ы » , « М ы рас-
стреаины в сорон втором». 
«Нелетная погода», «Девять 
балле в», и других, а сценари-
ях ряда документальных 
фильмов Вы правдиво рас-
смааывеете а трудовых и рат-
н ы х подвигах советских лю-
дей, их благородстве, безза-
ветной преданности родной 
Отчивио. Лучшие Ваши про-
изведения пользуются заслу-
женным успехом у читателей 
я зрителей, получили ВЫСО-
и у м оцениу иритиии. 

От всей души желаев| Вам 
доброго здоровья, новых таер-
чесиих успехов, большого 
счастья». 

Т. Г. КАЛЯКИНОЙ -
10 лет 

Секретариат правления 
Союза писателей СССР, Совет 
по художественному перево-
ду и советы по азербайджан. 
сиой и турименсион литера-
турам направили Тамаре Ге-
оргиевне Наляииной привет-
ственную телеграмму! 

•Сердечно поздравляем 
Вас, талантливого переводчи-
ка литератур народов Совет-
с кого Востока, с днем Вашего 
юбилея. Переводя непосред-
ственно с языка." е ш г и н а м , ^ 
Вы сделвли достоянием Все-
союзного читателя многие 

произведения прозаиков 
. Азербайджана и Туркмении. 

Вами бережно сохранены на-
циональные и индивидуаль-
ные особенности авторов, 
тоико передан етияистиче-
СИНЙ Р И Т М Т Ю р К О Я З Ы Ч Н О Й п р о - а 
В Ы . 

От д у ш и желаем Вам здо-
ровья, счастья, успешного 
продолжения плодотворной 
работы в области художест-
венного перевода и пропаган-
ды достижений братских ли-
тератур». 

В. А. УРИНУ — 10 лет 
В связи « пятидесятилети-

ям Виктора Аркадьевича Ури-
на сеиретарнат правления 
Союза писателей СССР на-
правил Юбиляру приветствия. 
• иотором ГОВОРИТСЯ! 

« В день Вашего пятидеся-
тилетия шлем наши друже-
ские приветы Вам, твлентяи-
аому позту и очвриисту, про-
шедшему сквозь грозные го-
ды Отечественной авйиы а 
рядах советских бойцов. В ы 
известны широкому ИВУГУ 
читателей сборниками стихов 
и поснями, Все ваше творче-
ство пронизано пафосом со-
временности и отличавтея му-
жественным, публицистике-
с и н и темпераментом. Желаем 
Вам доброго здоровья и боль-

ш в н н й ° " Ы * т ' о Р - о с и н х свор-

» * О 

'Литературная газета» при-
соединяется я $тим теплым 
поздравлениям. 



ИЗ КАЗАХСКОЙ ПОЭЗИИ 

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ФОТОАРХИВ «ЛГ» 

Леонид ТЕРЕХИН И сколько ни проходит лет, 

но лишь горячий ветер дунет, 

•стает над Неманом рассвет — 
24-* нюни. 
Н о тут же всЦамиыаю я 

другой июнь — 2 ^ е : 

прижатая огнем земля, 

железом взбитые дороги... 

Кипело вновь Бородино, 

гудели снова батареи, 

и два сражения в одно 

сливались; как стога, горели, 

чернея, танки; землю рвал 

обвал горячего металла, 

и снова русское «ура!!!» 

над полем доблести взлетало. 

И оживала та пора, 

когда ряды врагов рубили, 

и • это русское «ураШ» 

война мне • душу проникала, 

и гусеницами по ней 

она потом прогромыхала. 

Но как °}2-й тот год 

для пушкинского поколенья 

не только годом был невзгод, 

но годом памятным рожденья, • 

так и для нас, ломая сталь, 

беря к. Победе напраменье, 

год 41-й годом стал 

гагаринского поколенья! 

Был пуйями рейхстаг прошит, 
хранит история уроки: 

путем победы мы прошли, 

неся свободу всей Европе. 

Дышать привольем нам дано, -

в потомках наших повториться! 

В глазах моих — Бородино, 

заря знамен, героев лица... 

БОРОДИНО 

вплетались голоса другие. 

И с русскими в одном ряду 

за счастье, за идею братства 

вставали, как в один редут, 

сыны семьи единой драться, 

Уже Росси* не одна! 

Уже Россия многолика! 

Отечественная война 

была уж* войной Великой! 

В броню одет, ломился- враг 

и плтился назад в испуге — 

был занесен над ним кулак 

союза спаянных республик! 

И как сегодня важно в том, 

что временем отмечено, 

почувствовать всем существом 

дыхание Отечества! 

Я не забуду этих дней, 

Александр Твар-
довский на фрон-
те. 1941 еод. 

•Появигём. доблести елаа«. 

часта, память». 

(Нащнск •• обелиска) 

В глазах моих — Бородино: 

пригорки, перелески, чащи, 

как мир, оно разделено 

рекой Войною на две части, 

вот так же, на войну и мир, 

свой трудный счет в ада потерям, 

делили сразу целый мир 

12-й и 41-й. 

Алексей Сурков 
и Аркадий Куле-
шов. 1943 еод. Се-
вера - Западный 
фронт. 

Т. МЕЛЬНИКА 

В ТРИДЦАТЫЕ годы 
Москва была намного 
меньше столицы се-

мидесятых годов. То же са-
мбе можно сказать о Мо-
скве литературной — она 
была малочнелеиией и обо-
зримей. Молодые поэты 
легко находили друг друга 
внутри кольца «Б» и в сту-
денческих общежитиях за 
его пределами — Останки-
не. Усачевке. Стромынке. 
Помогали сближению изда-
тельства и редакции, при 
которых были организова-
ны литературные кружки и 
объединения. Гослитиздат. 
«Комсомольская правда», 
«Огонек», «Октябрь» стали 
местами постоянных встреч 
поэтической молодежи. 
Твердого прикрепления, на 
моей памяти, не было, мы 
регулярно посещали гослит-
издатовское объединение, 
а когда заблагорассудится. 
Слушали и читали стихи в 
Других кружках. Когда за-
благорассудится! Кроме ду-

• ховноА пищи, приходилось 
думать о материальной, по-
просту о еде. С большей 
или меньшей щедростью ее 
обеспечивали литкружков-
цам шефские организации. 
Москвичей, в том числе 
меня, это занимало мень-
ше. чем приезжих,—обеды 
и ужины нас ждали дома. 
Но провинциалам редак-
ционные чан были немалым 
«одспорье*. И бутерброды 
в «Комсомолке» или I 
«Огоньке» трезво включа- I 
лись в студенческий бюд- I 
жет I 

С Михаилом Кульчицким I 
Я познакомился скорее все- | 
го па одном из таких поэти- I 
ческнх вечеров. Почему I 
«скорее всего», а Не более I 
определенно? Да пото- I 
му, что в памяти сохрани- I 
лась непрерывность аиа- I 
комствэ. Вез начала, а по- I 
жалуй, и без конца. Не 1 
помню, как встретились, не I 
помню, как расстались. Вот I 
с Павлом Коганом Пли Ге- I 
оргием Суворовым момент I 
первого знакомства отло- I 
жнлея в памяти четко: до I 
этой минуты не знал, с I 
этой минуты узнал. А I 
здесь — нет. Ощущение I 
постоянного присутствия. I 
Оттого, наверно, и не попе- I 
рил в его гибелв. И заявил I 
об этом в стихах настолько I 
уверенно, что на меня да- I 
же начали ссылаться: «я I 
вот утверждают...». Но об I 
этом после. I 

Воспринимался Кульчнц- I 
кий как явление крупное и I 
обещающее. Прежде всего I 
— крупное: надежды пода- I 
вали многие, но уверен- I 
ность в их исполнении ко- I 
лебалась. Он же сомнений I 
ие вызывал. Писал порой I 
•плохо, чаще хорошо, нног- I 
да отлично, но сквозь все I 
стихи проходила одна рав- I 
нодейсгвующая линия. Ли- I 
ния серьезного таланта. I 
Одарен он был стихийно. I 
образность являлась его 1 
природным свойством, ощу- I 
щеине слова—врожденным. | 

• Последнее для него было 
I особенно важным. Он рос 
I на стыке двух языков — 
• украинского н русского. 

• Замечу, что в молодости 
I мы учились ие только у 
I старших, а — в еще болъ-
I шей степени — друг у дру-
I га. И я в своих «Польских 
I стихах», где яаыки близ-
I ких народов, подобно укра-
I инскому и русскому, соеди-
I няются я общем славянском 
I русле, все время мысленно 
I оглядывался на Кульчицко-
I го. Приведу, как параллель. 
I хотя бы такие строки: 

I Парад еислинскимн 
I . мостами, 
I Вспомнив рани 
I „ «вытей «вон. 

Сиом гувы «оасм устами 
И очами глаза зовам. 

Кульчицкий любил ссы-
латься на Хлебникова как 
на одного из своих учите-
лей. 

Однако наиболее замет-
ным истоком стихов Михаи-
ла Кульчицкого была по-
эзия Маяковского. 

Люди, близко знавшие 
Маяковского, говорили, что 
Михаил напоминает им по-
эта времен «Облака в шта-
нах» и «Флейты-позвоноч-
ника». Ранние портреты 
«красивого, двадцатндвух-
летнего», действительно, не-
сут признаки сходства. 
Однако, без всяких сравне-
ний, крупная выразитель-
ность черт, сосредоточен». 
ность тяжеловатого взгля» 
да. эдакая свободная гро-
моздкость — вот что сразу 
запоминалось в Михаиле. 
Но сосредоточенность то и 
дело разгрбхатывалась в 
смехе, тяжеловатость сме-
нялась насмешливостью, 
громоздкость переходила в 
изящество. Кульчицкий 
был. что называется, вид-
ным человеком, и. где бы он 
нн появлялся, на него обра-
щались взгляды. Помогал 
тому и высокий рост. 

Для талантливых людей 
многое значат хорошие об-
разцы. Бесталанных они 
могут погубить вконец. Го-
ворю, конечно, о поэзии. , 
расширительного значения 
придавать моему определе-
нию нельзя. Я знал многих 
подражателей Маяковского 
и Есенина — всегда это 
было грустное зрелище. 
Одни все время ходили на 
цыпочках к, несмотря на 
природный дискант, говори-
ли басом, другие... даже 
вспоминать не хочется... 

Образцом для Кульчиц-
кого был Маяковский. 
Внешним и внутренним, по- I 
этическим н политическим. 
Впрочем, с оговорками в I 
отношении к поэзии. Здесь I 
вносились дополнения и по- I 
правки за счет других учи- I 
телей — Хлебникова. Па- I 
стернака. Сельвинского. I 
Меньше всего чувствовался I 
Пастернак, разве что нног- I 
да в синтаксисе. Есенин то- I 
же откладывался порой в I 
стропах, человек с образ- I 
ным мышлением да еще I 
богатый эмоционально I 

пройти мимо него не мог. 
«Есенинские голубые сти-

недаром вспоминаются 
Кульчицким в стихах о Рос-
сии. Но Маяковский, повто-
ряю. был постоянным образ-
цом. 

Маяковский восприни-
мался Кульчицким прежде 
всего как воет коммунизма. 
В то время вокруг Маяков-
с кого вспыхивали споры, 
любовная лирика противо-
поставлялась политической. 
Для нас. и в первую оче-
редь для Михаила, разно-
толкований здесь не было. 
Поэзия Маяковского ощу-
щалась единым целым с 
партийно-советской доми-
нантой. Наиболее серьез-
ным свершением Михаила 
Кульчицкого была поэма 
«Самое такое», откуда и 
взяты слова для заголовка 
этой статьи: «Мое, совет-
ское до корней...». 

Поэма удивительная по 
размаху, душевному про-
стору. пространственному 
воображению. И удивляю-
щая до енх пор почти про-
рочесной точностью глав-
ных поэтических формули-
ровок. Соотношение патрио-
тизма и интернационализ-
ма, диалектическое их 
единство — основная тема 
поэмы. 

Трудно поверить, что еще 
накануне войны двадцати-
летний парень мог, глядя в 
далекие годы, со спокой-
ной уверенностью сказать: 

Только советская нация 
вудет 
н только соаатсиой раем 

несправедливое: покойный 
поэт был, конечно, непови-
нен в розово-голубой интер-
претации своей поэзии. А 
именно такую окраску при-
давали ей восторженные 
эпигоны тридцатых годов. 

Кульчицкий романтику 
брал по большому счету, 
взглянув на нее простор-
ным взглядом. «А я — ро-
мантик. Мой стих не зерка-
ло — но телескоп». И даль-
ше: «Я романтик — не ро-
ма, не мантий, не так. Я 
романтик разнанпоследних 
атак!» Довольно точное са-
мопрограммирование. Те-
лескопнчность вбирала в 
себя укрупяеняоеть вое-

ближайший товарищ Коли 
Отрады, свидетель его ги-
бели. Прозвенела печаль-
ная и торжественная нота. 
Поколение пронесло эти 
стихи, память о своих чу-
до-первенцах «до океан-
ской, последней черты». Не 
при жизни Отрады и Куль-
чицкого, но при жизни лу-
конииской и моей. 

Михаил Кульчицкий был 
родом из Харькова, и в 
сравнении с ним мы чувст-
вовали себя северянами. Но 
у иего впрямь была совсем 
другая манера держать се-
бя, чем у нас. Он был не-
посредственнее. веселее, 
остроумней. 

Смитаиио и мятежно, 
на Н1лата 

Заучит она над 
призрачной Москвой. 

А я иду моим 
с»дым Арбатом, 

Твержу слова 
чужиа невпопад— 

По параулкам уаним 
и горбатым 

Опять старинный 
плещет снегопад. 

I зеркала, и. раздвинув 
I стеклянную поверхность. 
I войти в заэеркальный мир. 
I Войти, наскоро пожать го-
I рячие руки друзей, с полу-
I слова продолжить прерван-
I ный разговор. «Пойдем к 
I Павлу, Миша...» И Куль-
I чнцкий не ответит, что тот 
I лежит под Новороссийском. 
I и не скажет о себе, что 
I трудно встать из приволж-
I ской земли. Он просто от-
I кликнется: «Пойдем». 

Путешествие в зазер-
калье — не такова ли 
встреча с молодостью в 
моей памяти? Тоже пе-
чально. но печаль — словно 
вечернее облако, темное по-
средине. светлое по краям. 

Возвращусь, однако, к 
повествованию. Видимость 
незанятости была только 
видимостью. Борис Слуц-
кий в своем предисловии к 
посмертному сборнику М. 
Кульчицкого «Самое та-
кое» тысячу рая прав, го-
воря о трудолюбии своего 
давнего товарища, о его 

1

 ежедневной четырнадцати-
часовой работе. Непрестан-
ный труд: перечеркнутые 
строки ложились на пере-
черкнутые и покрывались 
свеженаписаинымн. И след-
ствие жизненной необ-
ходимости — работа на 
стройке, на сортировочной 
станции подсобников и 
грузчиком. Надо было.при-
рабатывать. денег всегда 
не хватало. И — какбв бы 
нн был литинститутсМш ре-
жим — нужно бы.то учить-
ся. готовиться к зачетам, 
сдавать экзамены. Выруча-
ла жесткая самодисципли-
на. без нее все бы рассыпа-
лось. И эта самодисципли-
на была в высшей степени 
свойственна Михаилу Куль-
чицкому. 

Очень много читали, хо-
дили по музеям, концер-
там. спектаклям. Занима 
лнсь военизированным спор-
том — «пригодится в бу-
дущем!». Спорили на вече 
рах и вечеринках, на лит-
кружках. семинарах, со 
браннях. 

Если выделить в этой 
кажущейся пестроте одну 
главную линию, она най-
дется без труда. Постоян-
ным фоном нашей жизни 
была подготовка к войне. 
Война входила в наше со-
знание, как некая непрере-
каемость. Год-два, но обя-
зательно начнется Пакт с 
Германией никого в за-
блуждение не вводил. 
22 июня, конечно, явилось 
неожиданностью, но при-
ближение грозы ощущалось 
всеми. Многие ожидали ее 
осенью, после уборки уро-
жая. Все повернулось ина-
че. 

Подготовкой к войне 
многое, если не все, объяс-
нялось в нашей психоло-
гии. Внешние выражения 
— стрельба в тире, прыж-
ки с парашютом, военизи-

рованные переходы—отсту-
пали перед внутренними 
приметами. Они отклады-
вались в поэтических стро-
ках, главными из кото-
рых были «Уже опять и 
границам сизым...». 

По трагическому совпа-
дению стихов того време-
ни больше всего осталось 
именно от Павла Когана, 
Николая Майорова, Михаи-
ла Кульчицкого, погибших 
после на фронтах. Многие 
строки Михаила затеря-
лись. 

Сколько бы мог напи-
сать Кульчицкий! Послед-
ние сохранившиеся его 
строки были горько-стро-
гими: 

Мальчишеские голоса 
действительно поднима-
лись в зенит и впрямь обо-
рвались на верхней ноте. 
Верно ли чувство «при-
зрачности»? Для меня, как 
это ни горько. — да, верно. 
Когда наугад я пробую 
вспомнить тот или иной 
предвоенный день, память 
все время сталкивает ме-
ня с милыми тенями. 

Вот со Львом Коганом 
(однофамилец Павла) мы 
поднимаемся от Охотного 
ряда вверх по улице Горь-
кого. «Зайдем к Всевке 
Багрицкому?» — «Я с ним 
не знаком». — «Большое де-
ло! Познакомишься». И мы 
стучимся к дперь дома по 
проезду МХАТ. нам откры-
вает заспанный темноволо-
сый паренек: «Умаялся по-
сле репетиции, вздремнул, 
хорошо, что разбудили». 
Мы знаем, что репетиция 
шла в Арбузовской сту-
дии. о которой уже идет 
разговор по Москве. Всев-
ка начинает с жаром рас-
сказывать о ней. круглое 
лицо оживляется. Мы сами 
через несколько дней встре-
тимся с молодыми артиста-
ми. «Моя всесветная родня 
повсюду пробует дороги». 
— пишу я в то время. Все-
светность пока замыкается 
в кольце «Б», но не пере-
стает для нас ощущаться 
именно всесветностью. По-
том начинаем читать сти-
хи. Всевка свои страшно 
воет, но. не смущаясь, за-
являет. что как раз так чи-
тал его отец. Наша ирония 
окрашивается в почтитель-
ность: «Сам Багрицкий!». 
Это еще до «отталкивания» 
от него. Стучатся в дверь. 
После короткого разговора 
в передней наш юный хо-
зяин появляется с ношел-
кой: «Юрий Карлыч зашел, 
принес молока, будто я ма-
ленький. У меня кое-что по-
крепче есть». И поставив 
кошелку на пол. тянется за 
книжный шкаф, вытаскива-
ет «Цинандали». На Оле-
шу мы молимся и досаду-
ем. что не выскочили вме-
сте с Всевкой в переднюю, 
хоть краем глаза поглядеть 
на автора «Завнсти». Пьем 
легкое вино, за окном зим-
ний вечер, медленно па-
дает снег. 

Никого из них давно пет 
на земле Призрачный ве-
чер. призрачная Москва. И 
все-таки все во мне про-
тестует против своего соб-
ственного определения! 
Ведь этой призрачностью 
наделили живых людей 
только годы. А их можно 
снять, как покрывало с I 

На до ордана. 
Выла бы Родина 
с ежедневными Бородино. 

«Ежедневные Бородино»' 
начались после его гибели. 
Над ним уже тогда стоял 
«мрамор лейтенантов, фа-
нерный монумент» где-то 
в приволжских степях. Дол-
го не верилось, что это так. 

Я верю: невозможное 
случится, 

Я чарку подниму 
еще аа то. 

Что объявился 
лейтенант Нульчицкий_ 

Невозможное не случи-
лось. н строки, написанные 
мной спустя год после 
смерти Кульчицкого, оста-
лись свидетельством еще 
одной неоправдавшейся на-
дежды. 

А теперь о надеждах 
оправдавшихся. Михаил 
Кульчицкий по своим за-
даткам яркой поэтичесной 
талантливости. соединен-
ной с дьявольской работо-
способностью. мог бы за-
нять одно из первых мест 
в нашей поэзии. Этому по-
могли бы такие качества, 
которые встречаются в со-
четании крайне редко: при-
родное чувство слова и рит-
ма, широкий мыслительный 
горизонт, живое ощущение 
современности. Но и то, 
что он успел сделать, весь-
ма значительно. Среди по-
этов своего поколения он 
наиболее четко и объем-

. но воплотил в поэзии 
единство патриотической 
и интернационалистиче-
ской идеи, характерное для 
предвоенной молодежи. По-
эзия Кульчицкого не стала 
самозамыкающимся явле-
нием. ее живыми соками 
питалась вся поэзия фрон-
тового поколения. 

А можно 
долго 

мечтать 
про коммуну. 
А надо думать 

только о ней. 
И необходимо 
падать 
•оным 
н — смерти подобие •— 
медлить коней! 

Почему же все-таки «не-
обходимо»? Никак не хо-
чется с этим смириться.* 

Сергей НАРОВЧАТОВ 

«МОЕ, 
СОВЕТСКОЕ 
ДО 
КОРНЕЙ...» 

Ощущенре советского на-
рода как новой историче-
ской общности людей вы-
зревало в нашей стране на 
протяжении всей ее после-
октябрьской истории. И 
строкя Михаила Кульчиц-
кого — одно из сильных то-
му свидетельств и подтвер-
ждений. 

Здесь, чтобы резче на-
чертить главную линию по-
эмы, я поневоле опираюсь 
на ее основные формули-
ровки В самой же поэме 
поэтическое разрешение те-
мы дается в соединении 
разноязычных слов, во вза-
нмопереходе лирических 
объяснений, услышанных и 
угаданных на разных кон-
цах земли. «Вокругшарный 
ветер» веет над Родиной 
коммунизма, слияние патри 
отической и интернацио-
нальной идей становится 
настолько полным, насколь-
ко оно было полным в ре-
бятах 1941 года. 

Предвоенная молодость 
романтизировала действи-
тельность. прошлое и буду-
щее, самое себя. Но тут же 
отталкивалась от романти-
ки, страшилась прослыть 
сентиментальной, подсмеи-
валась над выспренностью 
и ходульностью. Быстрым 
поветрием прошел над ней 
Э. Багрицкий, произошло 
резкое отталкивание от не-
го. В значительной степени 

приятия, широту охвата со-
бытий, намеренную гипер-
болизацию чувств я дейст-
вий. «Разиаипоследние ата-
ки» виделись где-то на 
«речке Шпрее», пророчески 
заблиставшей в стихах Пав-
ла Когана. Молодые поэты 
тогда все время дополняли 
друг друга, ощущение со-
бытий было общим, предви-
дения опирались на него. 
Кстати говоря, чувство 
общности поколения вгнез-
дилось во всех нас очень 
глубоко. Теперь уже мож-
но сказать — навсегда. Ми-
хаил посвятил стихи не 
вернувшемуся с финской 
войны Н. Турочкину (От-
раде). Они заканчиваются 
строками: 

Война ие только смерть, 
И черный цвет »ти* строи 

не увидишь ты. 
Сердце, как ритм 

ашелоное упорны» 
При жиаии. м е н т . 
Сквозь Судам, Калифорнию 
Дойдат до омеансиоА, 

последней черты. 

Я повторил эти строки в 
Лос-Анджелесе. Позади 
был Судан, где мяе при-
шлось незадолго перед тем 
побывать. Вокруг расстила-
лась Калифорния, впереди 
— Тихий океан. Рядом 
стоял Михаил Луконин, 

Со стороны мы. студенты 
Литературного института, 
выглядели, наверно, неза-
нятыми людьми. Посеще-
ние лекций полусвободное, 
эа пропуски никто не берет 
эа шиворот, ограничивают 
СЯ замечаниями. Вечерами 
— чтение стихов либо на 
лнтобъединениях. либо в 
общежитии, либо на квар-
тирах. Стипендии и слу-
чайные получки, опять за 
чтением стихов, уполови 
ниваются в шумных заведе-
ниях, прежде всего в нзве 
стном баре номер четыре 
на Пушкинской площади 
Долго спустя я вспомнил об 
этом времени в коротком 
стихотворении «Снегопад»: 

Ах, как он плещет, 
снегопад старинный. 

Как блещет снег 
а сиянье фонарей! 

Зааиит метель Ириной 
. „ и Мариной 
Забытых январей и 

февралей. 
Звенит вмтоль 

счастливыми слезами. 
По-деаичьи. несведуще 

звенит, 
Маяьчишесиими 

крепнет голосами, 
А то о аеиит... 

Но где у них веиитТ! 
И вдруг оборвались 

на верхней нота. 
Пронзительной. 

тоскливой, горееой... 

Тумонбай МОАДАГАЛИЕВ Я ищу красоту: 
На планете со мною жиаут 
Люди-ствпи и люди-моря, 
Люди-горы. 

Так эа тебя страдаю... 
Страдаю, если кое-кто порою 
Шушукается зло между собою 
И веселится, как навеселе... 
Нет, все же я не каюсь. Что эа счастье 
Без ревности, без ярости, без страсти 
Жить на земле, как ползать по земле?!.. 

Перевел Вл. САВЕЛЬЕВ 

Койрот ЖУМАГААИЕВ 

^ Х л е б н ы й К а з а х с т а н Перевел» Т. КУЗОВЛЕВА 
Солнце, птицы и песни с высот небосвода 
Озирают бескрайние наши поля, 
Где не просто народам, а дружбе народов 
Покорилась богатая ныне земля. 

Перевел Вл. САВЕЛЬЕВ 

Кадыр МУРЗААИЕВ Фариза УНГАРСЫНОВА 

л так тебя ревную... 
Равную, но не к тем призывным взглядам, 
Не к девушкам, что возникают рядом: 
Ведь все они желают мне добра| 
Так для чего смотреть на них все строже? 
Любуйся ими, милый, если сможешь, — 
Живу в тебе с утра и до утра. 

Так за тебя боюсь я... 
Боюсь, когда друзья — друзья по виду, 
Когда любой из них тебе обиду 
Готовит: мол, предательство в чести. 
Я знаю их испытанные средства... 
Все это, как удар стрелы под сердце, 
Не так-то просто мне перенести. 

Ты так похож на степи... 
Похож на мир, зовущийся простором, 
И широтой души, и разговором, 
И думами бескрайности под стать. 
Огонь твоей любви и страстность эта, 
Наверно, взяты от степного лета: 
Не зря я степи стала рееиоевть! 

Ревную даже степи.,. 
Ревную к чужестранцам, что нередко 
На край моих простых и гордых предков, 
На кроаь и пот и » смотрят свысока. 
Таким ие даст почувствовать простуда 
Ни воздуха вокруг — степного чуда, 
Ни аромата скромного цветка. 

Турсынхан АБДРАХМАНОВА 
З в е з д ы 

Т»м искусство мертво, где шаги по земле 

„ не слышны. 
Даже солице подвластно 
Таинственной краткости века. 

Я бы думая, что море хранит эталон глубины, 
Если глубже его ив была бы душа человека. 

Там искусств» мертво, где шаги по земле 

„ не слышны. 
Даже солнце подвластно 
Таинственной краткости века. 

Я б считал необъятными вольные степи 

г ^ страны, 
ьели б ие был знаком с широтою души 

человека. 

Там искусство мертво, где шаги по земле 

не слышны. 
Даж* ««вице подвластно 
Таинственной краткости века. 
Высотою горы были б мысли мои пленены, 
Если б ие было радом высокой души 

чеч-эеека. 

Современники, 
Путь наш 
И единокровен, и крут. 
Вами полнится сердце — 
Тек воздухом полнятся поры. 

Я люблю это небо без края, 
Эту рыжую степь по весне, 
Этих почек пушистую ствю 
На звенящих ветвях в вышине. 

Я люблю песнопенье рассвета 
И капризную сказку ручья, 
Этот клекот орла над планетой, 
Этот нежный призыв соловья. 

Мне все краски, все звуки открыты, 
Мне дано услыхать на ветру, 
Как гортанные крики джигитов 
Собирают табун поутру. 

Я хочу, чтобы каждому счастье 
Открывалось везде и всегда, 
Чтоб любой из нас был солричастен 
Упоенью любви и труда. 

Чтобы ранний рассвет дуновеньем 
Вдохновенно касался яйца, 
Чтобы я мирном к рею 
Озареньем 
Время полнило наши сердца. 

> 
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ИСКУССТВО 

А СТЕ1НАЯ Т Р Ш 
ПАХНЕТ ГОНЧЫО. . . 
На съемках фильма 
сОни сражались за Родину» 

. . . л лваедояШПЯ 

НИН 
еНа синем, ослепи-

тельно синем небе — 
полыхающее огнем 
июльское солнце да 
редкие, раскиданные 
ветром, неправдопо^ 
добной белизны об 
лака. На дороге 
широкив следы тан-
ковых гусениц... А по 
сторонам — словно 
вымершая от зноя 
степь...» 

(Михаил Шоло-
хов. Главы из ро-
мана «Они сража-
лись за Родину») 

НЕБО такое же синее 
как в том далеком 
июле сорок второ-

го. И • солнце полыхает 
огнем. Разве что не так 
знойно: дождей много хо-
роших, хлебных дождей... 

Степь густо исчерчена 
следами автомашин. Следы 
идут не только по белому 
от меловой почвы грейдеру, 
но и сбоку от него — по 
сплошному ковру остропах 
нущей полыни, по золоти-
стым островкам ковыля. 

Хутор Мелологовский, 
названный так по меловым 
горам, приткнулся на пра-
вом обрывистом берегу До-
на. Места красивые: излу-
чина реки, лесистый левый 
берег, степное правобе-
режье с крепким, терпким 
воздухом. 

Как только въезжаешь в 
хутор, сразу уносишься на 
тридцать два года назад — 
в суровый и грозный июль 
сорок второго: усталые, ох-
рипшие командиры, перевя 
занные. окровавленные бой 
цы, пулеметы, винтовки, 
окопы, траншеи... Весь ху 
тор — большая съемочная 
площадка «Мосфильма». 

Я приехал в разгар съе-
мочного дня и ни к кому не 
мог подступиться. Узнаю 
издали Бондарчука, Юсова. 
Тихонова, Шукшина... 

Я знаю, кто мне нужен. 
—Лапиков! Он сегодня сво-
боден и, говорят, ловит *а 
Дону рыбу. Ну что же. ры-
баков здесь не так много — 
места пустынные, найду! 

ИНТЕРВЬЮ 
НА РЫБАЛКЕ 

Ивана Герасимович* я 
отыскал в километре от ху-
тора. Он -«ырос • Сталин-
граде. учился здесь, ушел в 
армию, вернулся и два 
десятка лет работал в об-
ластном драмтеатре. 

Лапиков рассказывает о 
съемочной группе, актерах, 
режиссерах. 

— Да, большой фильм, 
сложный. Вс« время мыслен-
но еоавращаюсь к апизоду, 
гае мой старшина говорит 
прощальное слово над умер-
шим лейтенантом. Кана* 
речь! Душевная, человече-
ская. мудрая и простая. 

Лиловые тени ложатся 
на левый берег. Быстро 
темнеет. . 

— Красота-то ианая! Три 
года не выл • отпуске, и 
•друг такое везение: снимать-
ся на Дону, почти что дома. 

Возвращаемся поздним 
вечером по едва заметной, 
загроможденной камнями, 
узкой тропке. 

В лагере еще не спят. 
Минуты отдыха каждый ис-
пользует по-своему — пи-
шут письма, читают, молча 
любуются Доном... Больше 
всего людей у шахматного 
столика. Не так привлекает 
игра, как Никулин своими 
шутками. 

С трудом отрываю от 
стола смеющегося Бондар-
чука, увожу в сторону. 

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ 
ТРУДОВОГО ДНЯ 

— Об экранизации романа 
1олохова «Они сражались за 

группа, что снимала «Войну 
и мир», «Ватерлоо», — режис-
серы В. Достали и А. Чемоду-
рое. звукооператор К). Ми-
хайлов. художник-гример М. 
Чикирев и другие. Впер-
вые работаю с таким велико-
лепным мастером, иак глав-
ный оператор В. Юсов. 

Основные роли исполняют 
В. Шукшин (Лопахин). 
хоиоа (Стрельцов). И. 
ков (Поприщенко), Ю. пику* 
„Зн (Некрасов), Г. Бурков 
Копытовский). И. Губенко 
(Голощеков). Вряд ли надо 
представлять зтих талантли-
вых актеров — они Давно ае-
воеввли любовь и извест-
ность. А мне работать с ними 
приятно и радостно — все 
они люди творческие. 

В 1975 году все человечест-
во будет праздновать 30-яв-
тив Победы. Нашему творче-
скому коллективу очень хо-
чется отметить эту дату сво-
им фильмом. В том же году 
исполняется семьдесят лет 
Михаилу Александровичу Шо-
лохову. Все мы глубоио почи-
таем его талант, горячо лю-
бим его книги. И очень хо-
тим порадовать писателя, 
сделать фильм, достойный 
романа. „ 

впереди много работы, раз-
думий. сомнений... 

...Ночью прибыла воен-
ная техника — тридцать 
танков и двадцать четыре 
орудия. Из Москвы по же-
лезной дороге до Калача-на-
Дону, а оттуда на паромах 
— прямо в Мелологовский. 
Все на ходу, действующее, 
с механиками-водителями и 
расчетами. 

А степная трава пахнет... 
Нет. пока еще не горечью, 
хотя слова этой песни все 
время напевает Никулин. 
Войной и горечью она за-
пахнет позже, когда за де-
ло примутся пиротехники, 
зажгут шашки. устроят 
взрывы. Сейчас она пахнет 
миром, покоем... 

Кто-то еще бодрствует у 
реки. Вячеслав Тихонов. 

НОЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
— Вячеслав Васильевич, 

кажется, вы впервые в кино 
стали рядовым? 

я тут к нему и присажи-
ваюсь. 

ИНТЕРВЬЮ 
НА СЪЕМОЧНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ 

— Это первая лента в моей 
актерской биографии^ где я 
наконец играю близкую мне 
роль, то, что сам когда-то пе-
режил, — говорит Юрии Вла-
димирович. — Я был призван 
5 армию • 1В38 году, после 
окончания десятилетки. При-
нимал участие в Финской 
кампании, воевал в Отечест-
венную у стен Ленинграда 
освобождал Эстонию и Лат-
вию. Начал с рядового, ион-
чил старшим сержантом ар-
тиллерии. В свое время Ре-
жиссер Столпер предлагал 
мне попробоваться на роль 
генерала Серпилина в филь-
ме «Живые и мертвые». Я 
тогда не решился: иу иаиой 
из меня генерал? И правиль-
но сделал, что отка}*ас*' 
иогда увидел в а то и роли Па-
панова. пЗняя, что я так хо-
рошо сыграть не смог бы. 

Много лет назад Бондарчук 
пробовал и утвердил меняна 
роль Тушина в «Войне и ми-
ре» и на роль английского 
офицера в «Ватерлоо». По сте-
чению обстоятельств не смог 
сниматься в этих фильма*. 
От называться от третьего 
предложения уважаемого ̂ ре-
жиссера просто не имел пре-

д е л е Неираеоаа с каждым 
жнем вев больше принте*: в 
великолепным солдатским 
юмором, спокойствием, от но-
торого веет силои, сознанием 
собственного достоинства и 
уверенностью в победе. Даже 
вечерами ив снимаю гимна-
стерни и сапог, о по утре» 
умываюсь по-солдетсин» Л° 
потел. 

Солнце медленно уходит 
за Дон. Вечереет. Еще чуть-
чуть стемнеет, и будет сни-
маться эпизод «Выход к До-
ну». Над берегами, над сте-
пью и лесом гремят голос 
В. Досталя: 

— Внимание! На левом 
берегу поднять дымы! На 
правом — включить про-
жекторы! 

Вспыхивают над меловы-

I 
II 
II 
I 

ДЕНЬ закрытия 
ХХ> ВХХУЙ Международ 
ного Каннского ки-

нофестиваля газета «М1се-
шаКп» опубликовала Не 
сколько цифр. За 16 фести-
вальных дней и ноч^й на 
большом экране каннского 
Дворца кино и на его «пе-
риферии» — в кинотеатрах 
города — было показано 
320 новых фильмов 
стран мира, что М 
в общей сложности 950 ки-
лометров пленки. Канн » 
по-прежнему остается од- | 
ним из представитель-
ных международных кино- » 
смотров н одновременно | 
ШУМНОЙ ярмаркой филь-
мов. едва ли не крупней- » 
шим коммерческим кино-
рынком на Западе, где без-
раздельно господствуют 
дельцы-маршаны и в дни 
фестивалей совершается 
широкая купля-продажа 
фильмов. Отсюда, с набе-
режной Круазетт, начина-

рупц 
ровки 

НТВ я 

« У н в у 

виского достаточно убеди 

городка, порт. 
лей и учеников 
ков и священник 
ной знати и жещВ1 

[Я, 
ых 

— . й 
ными нервами. 
атмосфера пров: 
отсталости, пре, 
невежества, с 
иым преклонен 
телей (как го 
Феллини) пе_ 
неточной пласты 
бовью к дешево" 
ной мишуре. I 
фашизм ног нах 
для «ейя бла 
почву. И Фелли 
вая в «воем ф 
шизм во всей е 
отталкивающей • 
ющей кЬрикйтур*» 
бы задается цейьк* 
психологическое. 

я фа 
.ЯЧГУШ-- -- -

Особоо значение в филь-

рпльмов Франции. 
«1001 ночь» Пьера 

Пазолини — третью 
н последнюю часть его три 
логин, начатой фильмами 

ш» и «Кентербе 
:сказы». Ждали 

главных собы-
тия. Воздадим 
молнии. Италь-
ождениг, Анг-
[осера. средне-
[бский Восток 

с присталь-
>графа. истори 
а, всегда стре 
1ть • фольклоре 

народную ос 
любимых книг, 
ли герои его 

1глядят проще. 
в литератур-

.•о4ЯНКёТ П4зо-
прекали за то. 
1етаризнровал» 

гпюсотяваня^иччо и Чосера. 
Но это выражение созна-
тельно* ПОЗИЦИЯ художни-
ка. Приступая к съемкам 

шуми 

В 

Б. ГАЛАНОВ 
ЗАМЕТКИ С МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 

ш ш 

" ' д а 

На съемках — С. Бондарчук и 
тина Поприщенко) 

И. Лапиков (стап- В. Шукшин — Лопахин 
«ого Ш. КОВАЛЬСКОГО 

Шс 
Ро, .однну» думал давно. 
яорит Сергей Федорович,-шор ИТ «и -"ИМГ"" •' 
вше во время съемок «Судь-
бы человека». Ив рва говорил 
об втом с Михаилом Алек-
сандровичем и встретил пол-
ное понимвиив, горячую под-

^Встория Отечественной вой-
ны отражена во многих тру-
дах. документах, мемуарах. 
Ромен Шолохова занимает в 
ряду втих ревет, на мой 
вагляд. центральное место. 
Здесь художественными сред-' . " ^ . . » и » г а у глубоко 

_ Да. кинематограф щедро 
I вдарил меня высокими вомн-

сними званиями, "оследине 
рвботы полковник Исаев • 
«Семнадцати мгновенья* .оос-
МЫ» и майор Млыиский е 
фильме «Фронт Вез флангов», 
который сейчас заиаичнвавт-
ся. Но не может же человек 
миновать самое главное зва-
ние - рядовой Советской Ар-
мии. Обычно с него начина-
ют. Я и нему пришел после 
двадцати пяти лет службы ки-
нематографу. 

Если же говорить серьезно, 
рядовой Николай Стрельцов, 
роль которого я исполняю,

 — 

глубокий, сложный Чвловеи. 
Этот образ многого требует от 
исполин теля. 

Я родился слишиом поздно, 
чтобы принять непосредст-
венное участив а войне, при-
надлежу и тому поколении», 
детство которого пришлось 
на суровые военные годы, 
•месте со всеми советскими 
людьми, вместе с мвльчншиа-
мимоего возреста переживал 
горечь утрат, потерь, трево-
ги. Может быть, позтому по-
ловина моих героев — люди 
а военной форме. 

И а«т — Николай Стрель-
цов. 

Мне приятно .вновь встре-
титься в атом фивьмв в Свр-
геем Федоровичем Вондарчу 
"ом" с которым трижды рабо-
тал вместе иак с «итсром и 
р е ж и с с е р Я счастлив р а ^ 

«ялесь ХУДвтВ!. I ШВППМ.ЖГТ «Г-п 
стаами, по-толстовски глубоко 
постигается суть событуй. ис-
следуется русский «рактер. 

В Г Я М 

становиу, я *.1 "Г 
рождалась, — еемоомея цел* 

Дно идя поздно я дея»«* 

8 ^ " Ч 8 Е 2 Ь 
а г . ч в г я в В в «редетавинее участие. мери» 
живет во мне. не дает покоя, 

з з ? этам-З 
й „

р о

^ Г з .
и

я г М " " "
н
. 

Съ емки нечаян ь _в УДМ* 
мая этого гедв ДоЛго ваЛи-

области. мвекой области, ИМ1МЮ 
о?стаиицы КлетсиоА, и «вест-

§ Ж § 2 § Г Й 

переправы, поведя я ^ » ^ 

Я З Я ? Ь Ж - а г , В Е 

МИ • ЯОЛИбм 

?;тТс"опТратором В.«и«ом 

« " Г т и Т Л : с м о и м и ко"лД 

лагами - Д Р * *
Ь

" " ^ "высоко творчество ноторы* высоко 
ценю и новых работ иоторых 
с нетерпением жду. 

. с утра все на ногах. 
День предстоит трудный 
снимаются два эпизода в 
первой половине дня «В 
кухне», тот самый, где Ло-

, лакни ругает повара за на-
доевшую пшенную кашу, 
вечером — выход к Дону с 
умирающим лейтенантом на 
носилках. Ко мне уже при-
выкли. Пользуясь предо-
ставленной свободой, стою 
возле самого аппарата. 

— Сергей Федорович. — 
говорит Лапиков. — а что 
если адось пройдет старши-
на Поприщенко и бросит 
фразу: «Ты бы руки помыл, 
Некрасов». 

Бондарчук с минуту ду-
мает и загорается: 

I — А что, идея! Попробу-
е М

{ 
Лапиков идет мимо кух-

КН. Строгим, зорким стар-
шииским главой окидывает 
бойцов, моментально схва-. 
тывает обстановку, понима-
ет. зачем вдесь оказался 
Некрасов, — конечно же. 
э« добавков. — и ворчливо 
говорит: 

— Ты бы руки помыл, 
Некрасов. 

Некрасов — Никулин 
растерянно смотрит на ру-
ки, и тут до него доходит, 
что дело не в руках, что 
старшина все приметил. Он 
тихонько отходит в сторону. 

ми горами сильные военные 
прожекторы. Приготовился, 
устроившись с аппаратом на 
обрыве, В. Юсов. 

— Все готово? Николай 
Николаевич, ложитесь на 
носилки. Внимание! Нача-
ли! Мотор! 

Перевязанный, «окровав-
ленный» Николай Губенко 
(лейтенант Голощеков) ло-
жится на носилки. Жидкая 
колонна уцелевших бойцов 
спускается к Дону. Впер»? 
дн — старшина Поприщен-
ко. Позади — Лопахин и 
Копытовский со своим про-
тивотанковым ружьем. 

Цепочка бойцов подходит 
к Дону. Сейчас старшина 
дрогнувшим голосом ска-
жет Лопвхину: 

— Не донесли... умер 
лейтенант. 

Но нет. По расписанию 
втот эпизод еще не скоро 
будет сниматься, а пока 
что... 

— Повторяем эпизод! Все 
па свои места! 

Один раз, второй, тре-
тий... 

А мне нужен Василий 
Шукшин. Хотелось бы об-
стоятельно поговорить. Но 
как. когда? 

— Найдем время. — 
успокаивает Василий Мака 
роввч. — Вся ночь впереди 

Ночью мы и поговорили 
С ним и с Георгием Бурко 
вым. Нет. не случайно Бур 
ков снимался в двух филь 
мах Шукшина в будет двль 
т е работать с ням: очень 
они близки — мыслями, жа 
рактерами 

Говорит ВаснлвВ Шуе 
шин 

— Вы спрашиваете, что 
привело меня я атет фиеывТ 
Профессия. Интерес — теже. 
впрочем. 

ИЯ1В 1»ея», 
профессиональный, 

к о» п • нас юне вечное 
картине и процессу прен« 

"ЯРу СТОИТ НВЧТО мищееир®! У 
прейти етет путь спорее а 
качестве аитара. Иреме теге, 
не копилось мнете литератур 
ных зада лее: ентерсмая рабо-
та, скол» она ни трудив, асе 
ню позволяет совместить ее 
с писательством. »те все 
очень важно, вели не «мн 
тать, что самое важное — пе 
стереться хорошо еде лет» 
свое дело: роде Яеоехива не 
вЗьГчЛно сложная и интерес 
ивя. И еще одно «еовреже 
нив! Дон. степе. него 
рыв мне е ближайшем буду 
щем тоже предстемтеееоить 
— т— яе надеюсь, что сниму 
фильм о Разине. 

ты аса мы 
Георгий Бурков: 
- От зтой реветь 

ищем многого, «се 
в «тот фильм и я»тим 
дать его иак можно лучше. 

И. ГУММЕР, 
специальный 

иорреспоидеит 
еЛитературиой газеты» 

хутор МКЛОЛОГОВСКИИ 

ют свой путь к врнтелю я 
фильмы, удостоенные на-
град жюри, сотни километ-
ров лент, цинично пропаган-
дирующих насилие, садизм, 
порнографию. 

Разумеется, экран канн-
ского Дворца кино с его 
предварительной селекцией 
фильмов, где «знаком каче-
ства» для зрителей и кри-
тиков нередко являются 
имена всемирно известных 
режиссеров, актеров и 
сценаристов, по самому 
своему духу, пе харак-
теру смотра призван со-
действовать росту, разви 
тию киноискусства, проти 
востоять натнеку низко 
пробной рыночной продук 
ции. Однако на деле далеко 
не все обстоит так гладко. 
И в прошедшие годы в про-
грамму фестивального эк 
рана нередко попадали 
фильмы, которые отлича 
лись от массовой коммер 
чес ко* продукция разе» что 
более элегантной упаков 
кой. 
сов 
иым 
в п 
кяк  
те просмотровых залов ежг 
дневно сталкивались, про 
тнвоборствовалн фчльмЬ 
разных политических на 
правлений, искусство спори 
ло с коммерцией, талант — 
с посрщмвИНцсгьк» ^ 

Вот яоЧеЯу. п*т>*™ра" 
пестрые и противоречивые 
впечатления каннских дя«в.• 
видишь, как трудно ла и. 
по сути, неверно было бы 
сводить разговор о фестн 
вале к некоей односложной 
оценке всего, увиденного на 
экране. Смеиялж-ь фильмы 
и. корреттнруя друг друга, 
сменялись впечатления 
Иногда я выходил из зала с 
ощущением досады и сожа-
ления о зря потрачеином 
времени, иногда — с раз 
дражелисм против авторов 
п>-ганоЙ И убогой ленты, а 
иногда — с чувством глубб 
кого удовлетворения от 
встречи с настоящим искус 
ством, кии это случилось, 
например, после вне кон 
курского просмотра фильм* 
Федерино Феллини «Амар 
корд» («Я вспоминаю»), 

С феллиниавсиой неш 
ностью и беспощадностью 
с феллиииевскнм юмором и 
грустью воссозданы в 
«Амаркорде» картины бы 
та и нравоп итальянскоН 
провинции 30-х годов — 
дома и улочки маленького 

ме приобретав* эцмзод при-
бытия в гаводвв иакого-то 
маленького" (щпьшвнного 
фашистского "«яучв». Ему 
оказывают торжественную 
встречу. Но в бильидной. 
•дёж с Л Щ л ж ь \ фашисты. 
•неАп* Вс*ет ввет. И с 
ЖпоКольнй. собора вдруг 
раздается мелодия «Интер-
национала». Фашисты от-
крываю* по колокольне 

• беспорядочную стрельбу. 
Падает на мостовую изре-
шеченный пулями граммо-
фон. А потом "В городке на-
чинается расправа над все-
ми не угодными фашистам 
людьми... С этого момента 
фильм обретает определен-
ную социальную, политиче-
скую окраску. Это фильм 
и воспоминание, и напоми-
нание. Это фильм-предосте-
режение. 

«тельио отразились в филь-
ме. он приобрел бы остроту, 
злободневность, сиюминут-
ность. Ведь я сегодня в 
судьбах западного мира 
свою зловещую роль игра-
ют ставиские разных ма-
стей и масштабов. Однако 
сценарист» Хорхе Семпруи, 
известный своими лево-
экстремистскими и троц-
кистскими взглядами, весь-
ма спекулятивно расставил 
акценты в изображении 
картины времени, а в изо-
бражении судьбы самого 
Ставиского предпочтение 
отдано салопной Драме. 

И вот на айране вновь (в 
который уже В»Ц . »У_»я * у 
картины быта 10-х годов, сия-
ть» с осевым колодным блес-
ком. свойственным режиссер 
с кому почврму Алене мне» * 

веренице сменяющих ДРУГ 
друге светсних сцен неизмвн 
но цврнт АявнваЗДда

 С т

" " ? 
иий, «1е Ьеае ВвсЬее, 
ный. неотразимый, самоуве-
ренный. удечдивый. Актер-
ское обаяине Веяьмоидо ее-
дико. И не 

От «Амарнорда» по законам 
нонтраста перейду к едва ли 
не самому тягостному из всех 
фестивальных епечатаениЯ. 
Оно связано с другим внекон-
курсным фильмом — еАдсиов 
трио» французского режиссе-
ре Френсиса Жирода. вот где 
жестокость, бесчеловечность, 
садизм преподносятся в 
изящной упеновке чуть ли не 
комедии-фарса, Гоаорят и пи-

что в основе сюжет® 
фильме использован реель-
ный случай: история намете-
те прветупиииа, который, уви-
вая людей, петом, с помощью 
двух своих любовниц, раство-
рил трупы в вамив.«наполнен-
ной кислотой. Именно атвт 
звиаед етад о фильме Цент-
ральным. Над чем же мае 
приглашают «юееееятьсяТ Что 
пародируют в «Адском

 т

рн®*' 
Вес конечные фнльмыужеМ» 
с дладненровными У

в и

^ * " " 
в главной роли! Или. может 
бытЬ. нам хотели представить 

: ы : г е т о д Т
т

^ г ж 

ДМ, о которых • кино теперь 
и вреди о еспомниеют со вздо- , 
ком умйл^йья? 

Как вы там ни было, а в 

же показались довольно без-

лиио. л яш ,и---' ------
Ставиского приелекутв атом 
фильме зрителя (йеямаендо 
не очень-то акцентирует на 
них аиимаиме!. а те, « я * * * : 

войсе, май ухаживает за нра-
савицей-лГеной Арлетт и ней 
романтически умирает на за-
брошенной вилле, ив то гам 

^ о т ^ ^ Ь р Й Г * 
Фильму «Ставискйв» 

•предсказывают коммерче-
ский успех. Но. как писал 
кто-то из рецензентов, это 
будет слишком легкий 
'успех для Алена Рене. ху-
"•дожника. создавшего в свое 

!

время фильм «Хиросима — 
моя любовь». 

Еще один конкурсный 
фран^'зский фильм — 

1 «Скрипки балй» режиссера 
[ишеля Драша. В нем под-
кпают настоящая теплота и 
•рущая за д>'шу человеч-

ность. Действие фильма 
развертывается в трех пла-
унах. Чередуясь, они как бы 
дополняют друг друга. 

'Прошлое дается глазами 
^восьмилетнего мальчика, 
1на долю которого в годы 
фашистской оккупации 

^Франции выпали нелегкие 
1испыгания — разлука с 
• родными, расистские пре-
следования. скитания по 
г чужим углам и вечный 
страх смерти. Кадры, сня-
тые под хронику, вводят 
нас в день сегодняшний, в 

гщу политической борь-
бы. уличных схваток мо-
юдежи с полицией, разго-

_1а студенческой демонстра-
цик, когда перед нами в 
толпе вновь возникают 
персонажи минувших дет-
ских лет. Наконец, третий 

ггР1г1- )>*?-% 
? пвм • ар 

длинные острые нлынн, ̂ ан 
терм тан судорожно жестниу-

пресловутые клв»ни, что в 
самых жутких сценах зри-
тельный зал откроаеинопо-

всем не до смеха. 
превратил анраи а нас толщу 
морг, и популярные актеры 
Мишель Пиииоли и Реви 
шисидрр употребили свое да 
роааяие на «»е, чтовыеоссо^ 
ваать мрОВДВМе »пи>оды 
уничтожения человеческих 
трупов ее еоев иатуралисти-
чесних п о д р о б н о с т я х . 

ПирЕД открытием 
Каннского фестива 
ля и в дин просмот-

ров печатяо я устно выска 
пшалосв множество дога 
дон о вовможиых победи 
п'чях У хозяев фестиваля 
апреаедвииыв надежды 
связывались с фильмом 
«Ставнскнй». Фильм ожи 
дался с интересом. Во-пер 
пых. привлекало

 и м я и я в

® . 
стного режиссера Алена 
Рвяе. который выступал с 
новой своей работой в ки-
пе воелв мвстшйетнего пе-
гмрыва» Що-вторых, в за-
главной роля снимался 
одни из самых популярных 
актеров Франции — Жан-
Поль Вельмондо. Ешг одна 
подрой|Л1С1Ч' — появление 
фи.4мв ИЯ ииранах совпало 
с судебным разбирательств 

слушает продюсер. Он ни 
как не возьмет в толк: ка-
кую выгойу можно извлечь 
для екбяТГ Нет. пожалуй, 
никакой: 

— История ребенка во 
восмя войны'' Помилуйте. 
ш о это занимает! Время 
действия — 1939 год? Дав-
но' прошедшие времена! А 
звезды? Нет звезд, нет 
фильма. А сенс? Где у вас 
секс? Сколько человек 
умрет в вашем фильме? 
Как! Никто не умрет? Кого 
же это в таком случав за-
интересует? 

Всем содержанием сво-
его фильма Мишель Драш 
продолжает спор я выигры-
вает его. История детства 
героя во многом автобио-
графична. Выть может, еще 
и поэтому фильм получился 
таким глубоко личным. И 
тян же ийкрейне я есте 
ствеино, просто живя 
жизнью матери малеиьиого 
Мишеля, игрив* • • *

о м 

фильме Мари-тозе Нат. 
А пафос фильма — в ут 

верждении справедливых 
условий челойческого су 
ществования. где и когда 
ни происходил* бы событя* 

МНЕ КАЖЕТСЯ, что в 
истории конкурсных 
итвльяиских филь-

мов в какой-то степени по-
вторилась история конкурс-

«1001 ночи», он отказался 
от соблазнительной ложной 
экзотики. Он исколесил 
играны Азии и Африки. 
1Ъм отыскал он «тыся-
чу подлинных лиц», пото-
му что предпочитал выби-
рать себе в сотрудники не-
профессиональных актеров. 

А фильм получился пре-
тенциозным, монотонным, 
громоздким, скучным. Кри-
тик газеты «Фигаро» явно 
намекал на это, сердито 
озаглавив свою рецензию 
«Две тысячи пазолиннев-
ских ночей». 

Дух мужицкой силы, гру-
боватого веселья и шутки 
«ил в пазолинневском «Де-
камероне». герои которого 
(1ыли наделены простой и 
мудрой житейской филосо-
фией. В «1001 ночи» гос-
подствует настроение тяго-
стное, меланхолическое. В 
«Декамероне» царил ренес-
сансный культ тела. в 
«1001 ночи» настойчиво эс-
тетизируете* эротика, воз-
водится в культ вротиэм. 
Вогатый фантазией, кипят 
тий жизнью, причудливый 
И красочный мир араб-
ских сказок выглядит на эк-
ране сумрачным, хмурым. 

Зато и активному сопере-
дивани"' соучастию а судь-
3"героев пригмшает зрите-
лей фильм «Преступление 
•0 имя лк*бви» Луиджи Ко-
менчини. Кто-то нашел 
слишком простой и неза-
мысловатой историю, люб-
вн молодой работницы и 
рабочего. Кто-то объявил 
ов чересчур мелодряма-
жчной, этаким современ-
ным вариантом «Дамы 
с камелиями». В какой-то 
«юре. может быть, такие 
упреки и справедливы. Од-
нако судьба сицилийской 
девушки Кармелы и парня 
ив Ломбардии Нулло. кото-
рые, однажды познакомив-
шись У фабричных

 1

 ворот, 
полюбили Друг друга, дей-
ствительно не оставляет 
нас равнодушными. В цехе, 
где трудится Кармела, вред-
ные химические испарения 
губят и разрушают здоро-
вье женщин. Но хозяина 
фабрики это мало трево-
жит Кармела становится 
одной из первых его жертв. 
И Нулло мстит директору: 
во время рабочей забастов-
ки он стреляет в него 

В кратком изложении не 
иабежно упрощается, ог-
рубляется сложная ткань 
произведения, нет возмож-
ности представить колорит-
ные харантеры л кадей. А 
там есть нежная, пылкая, 

лнвая сицнлнанка 
рЛ со своими рвдуж-
Мечтами и фантазия-

ми (эту роль играет Стефа-
кия Сандрелли). Есть ее 
многочисленные сестры и 
братья — настоящий сици-
лийский клан, где ревннво 
оберегают сицилийские обы 
чаи и подозрительно, как к 
чужаку, относятся к северя-
нину Нулло. Ведь этот па-
рень думает и поступает со-
всем по-другому, не так. как 
они. — посещает собра-
ния' коммунистов, отвергает 
брак по церковному обря-
ду. Есть в этом фильме еще 
один равноправный терой— 
Милан, дымящий бесчислен-
ными заводскими трубами, 
всегда в сетке дождя, всегда 
окутанный густым туманом, 
хмурый, пасмурный город, 
где Кармеле будет недоста-
вать света, тепла, сицилий-
ского жаркого солнца. Об-
раз этого города остается в 
памяти. И еще серьез 
ный, тоскующий, вопроси-
тельный, недоумевающий 
взгляд черных глаз Кярме-
лы, фабричной девчонки, в 
смерти которой повинен хо-
зяин. повинен город без 
солнца, повинен социальный 
строй, убивающий и отрав 
ляющнй человека. 

'частником преступления. 
впоследствии преступление 
все-таки совершается, но не 
так. как оно представлялось 
детективу. Жертвой стано-
вится муж молодой дамы. 
Все оказалось ловушкой, в 
том числе и подслушанный 
на улице разговор. 

«Секретные разговоры» 
по внешним своим приемам 
напоминают полицеиския 
фильмы. Но схему полицей-
ского фильма режиссер ис-
пользовал только как повод. 
Его фильм — гневное обви-
нение против «цивилизации 
мякро» с ее разветвленной 
системой микроподслушива-
ния и микроподглядывания. 
которая в его стране стала 
таким неразлучным спутни-
ком человека, что само по-
нятие «частная жизнь» ка-
жется анахронизмом. 

Если фильм Копполы 
откровенно тенденциозен -и 
его автор с публицисти-
ческой прямотой обличает 
«цивилизацию микро», е<> 
ли Коппол! не боится 
грвтесковых преувеличении, 
изображая во второй поло-
вине фильма обезумевшего 
детектива, которому в соб-
ственном доме повсюду ме-
решатся миниатюрные аппа-
раты для подслушивания, 
то фильм другого американ-
ского режиссера — Хала 
Аюби — «Последняя обу-
за» сделан в духе тонкой 
психологической новеллы. 
Впрочем, и его с полным 
основанием можно назвать 
политическим. Во всяком 
случае этот фильм об армии 
не похож на те. которые 
обязательно рекламируют 
новобранцам военную едуя»-
бу. Так говорил в .Каине 
накануне показа фильме 
превосходный американ-
ский актер Джек Николсои, 
сыгравший в нем роль воен-
ного моряка 

.•Ьчиаь. -
нта дорог н нот^ая 

уме стояние Р « 

I 
I I 

I 

ЗОЛОТАЯ пальмовая 
ветвь — высшая на 
града фестиваля — 

па втот рал была вручена 
американскому режиссеру 
Френсису Форду Копполе 

•ескомшчиая, 
далк лента 

на"фестнваяиноЗ "Д** 
дорога надежды ияииаи ДО-
роге пемвям, м • и ° м у * » 
не ведет героев на города_ е 
город, от поеада и __"оеаду. 
Сменяются люди и "ей»ажи. 
Двое военных вюренов ДОлж* 
им под конвоем

 т

 * * **Т, 
третьего (страдакимего кяеп-
торанией ) с морской ва«Ы в 
Норфолке а 
морену® тюрьму, где ему пред-
с г» ИТ отсидеть восемь ДО*"» 
лат аа попытн* « м * Р

ш м

Т * 
манную иражу. Д парень еще 
очень молод. Ему «два испол-
нилось восемнадцать. Он про-
стодушен и, иан ревенен^ 
вей Двое стерших приедаем 
ааются и нему. И нт^'Н 
мог потом о чем-то 
нать а тюрьма, грувовато, пе-
соядатсни балуют, два дни пу-
ти растягивают ив восемь, 
ведут не каток, привеаят и 
женщина. 

Но вот отмерены послед 
нне километры. У самых 
ворот тюрьмы мальчишка 
вдруг делает отчаянную по-
пытку сбежать от своих 
провожатых. И тогда доб-
рые эти люди вдруг 
становятся жестокими я бес 
пошадиыми (Как писал од 
на1кды Эренбург: «Ужас ка-
питалистического общества 
не в том. что оно изобилует 
исключительно злыми людь 
ми а в том. что оно застав 
ляет людей, по существу 
добрых, участвовать в злом 
деле») И всетаки, про-
щаясь с героями этого пе-
чального. смешного и очень 
человечного фильма, мы 
знаем, что многое измени 
лось и сдвинулось в их ду-
шах... 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ еще 
раз возвратимся к 
тому, о чем уже 

говорилось в начале этих 
заметок При всей пест-
роте канненпх впечатле 
ннй их главный положитель 
ный итог связывается для 
меня с правдивыми, гуман 
ными фильмами о повсе 
дневных человеческих горе 
стях н радостях, о борьбе 
людей за свое счастье. Та 
кнх фильмов было несколь 
ко на фестивале. Об одних 
я говорил подробно. Другие, 
за недостатком Аеста. могу 
только назвать. Ято болгар-
ский фильм режиссега Вин 
ки Желяацовой «Последнее 
слово» (о котором недавно 
писала наша газета! и со 
ветский — режиссера Геор 
гия Данелия «Совсем про 
пащнй». Это американски» 
фильм «Южный акгпресе» 
бельгийский «Клетка для 
медведей», яападиогерман 
сний «Их всех называю 
Али» и другие. В та..-И' 
фильмах реальная жизш 
как правило, показываете-
без прикрас. Е« не приукрл 
щивают в розовый цвет я не 
раскрашивают старательис 
в черный Но это-то и помо 
гпет художнику побиваться 
истины страстей и правде 
подобия чувствований, кото 
рые так дороги в искусстве 

КАНН-МОСКВА 

в 

V 

I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 



V 

. л * , х ! 

• в ПАГС111НЕ1ВД< 
П ЦАБО ВО Р С л 
1-УТА ре*_А т г ьд 

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
иатора Уильяма Бора н мм* 
нмстра внутренних дал Рая 
Лимама Уилбура. В отяаг Со-
ветский Союз напрааил спа-
сательные отряды на со-
бачьих упра/ккех с Чукотки 
и с острояа Врангеля, моби-
лизовал полярную авиацию 
и выделил горючее для (а-
прааки американских спасвч 
тельных самолетоа. в чиСлв 
других Бена Эйельсоне иска-
ли Михаил Громоа, Маври-
кий Слепнаа и Виктор Гаяы-
шеа. Г азета «Нью-Йорк 
тайме» писала тогда, что это 
была «самая большая спаси-
тельная экспедиция, когда-
либо лредпринимеашаяся • 
Арктике». 

25 янааря 1930 годе аме-
риканские летчики Джо 
Кроссон и Гарольд Гиллам 
обнаружили место падения 
самолета Эйельсона, но тело 
летчика было найдено толь-
ко (8 февраля советскими по-
лярниками. Маврикий Слеп-
нев отвеа тело на «Стаа-
рополь», откуда его затем 
передали американцам. Крос-
сон вспоминал: «Русские сде-

, Ыяыиияиз мот репортаж • 
ШрАинсее, не Аляске. Хоте 

„ Ж Щ Л М Ж " -
« Ц ИПМЯЙ, — благодаря 

он 
'ЩйшКрШш Важного (оз-

Я р т Ш Ъ Перекрестна. Основ-
Я ш Ш ш Ш ш Ш — внутрь 
ямКШъ где без авиации ни 

Но здесь делают яро-
ЩиуМчныя пвеадки и семо» 
ЯВТЫ междунеродных авма-

"™Шн?тв|$ Уильям Лзаери, 
немала иик аэропорта в Фэр-
бенксе, встретил меня взвол-
нованно: 

— Вы — первый советский 
корреспондент, которого я 
вижу посла 1934 года... 

Прерываемый срочными 
телефонными звонками и 
вторжением секретаря, он 
рассказывает о сложном аэ-
родромном хозяйстве: здесь 
принимают крупнейшие воя-
душные лайнеры, включая 
«Боинг-747». Но на эта тема 
привела меня к нему а столь 
далекие края. 

Уильям Лэяери награж-
ден орденом Ленина. 

Зарубежны* отклики на речь 
собршнАи Бауманского и 

' сееетеимии людьми а « м -

«к 

БРЕЖНЕВА на предвыборном 
Шфго округа г. Москвы 

пяаиипиеи горяча*» едофени Щ ы я ф г н м ф # « а рубежом, 
агентства и газеты опубли-

одробиое изложение. 
>тсиих людей, укреплять мир 
мул е своем выступлении 
главный наказ изОираталай. 

Л г ъ к г й , п и 
"• И. Врежиев. — такое 

Гэс ХОЛЛ, 
Генеральный сеиретдрь 
в 5 К « у и н с ™ ч в с г и р т 

Карло 
ЛУКАНОВ, 

• чле» ми амл,. . 1 Ч . , 

•ЩкЕ'З^ 

Мирьям _ _ _ _ _ _ 

ВИРЕ-
т у о м и н е н , ш Ш Ш т 

РЕПОРТА Ж ИЗ США 

Р Е Ч А 
Н А 

А Л Я 
— Вы не можете взгля-

нуть, какой на ордене поряд-
ковый номер? 

— А я и так помню: 404. 
Лзаари наградили в 1934 

году за участие а спасении 
челюскинцев. 

— В то время, — вспоми-
нает он, — к нам в Фэр-
бенкс прибыли трое русски» 
Слепнев, Леваневский и Уша-
ков. Они приобрели у компа-
нии «Пасифик Аляска эйру-
эйз» два самолета для спаса-
тельных работ. С этими ма-
шинами они были не очень хо-
рошо знакомы и потому при-
гласили двух мехеников — 
Клайда Армистеда и меня — 
лететь с ними не Чукотку. 

Уильям Лэяери и Клайд 
Армистед помогали совет-
ским механикам готовить са-
молеты к полетам. Всего они 
провели на Чукотке четыре 
недели • марте 1934 года. 

Л звери достает и» стоя* 
свой дневник тех лет, • затем 
и Фотоальбом. На старья фо-
тография* под прозрачным 

лали для нас все, что смога 
ли», 

Хоронили Эйельсона на его 
родине — в Северной Деко-
те. Гроб был покрыт да ум я 
флагами — американским и 
советским... 

Через семь лет — новая 
пол ирная трагедия: летом 
1937 года исчяэ самолет 
Сигизмунда Леваневского, 
совершавшего перелет через 
Северный полюс из Москвы 
в США. В самую северную 
аляскинскую гавань Барроу 
прибыл ледокол «Красин» с 
самолетом на борту. Туда жо 
прилетел американский пи-
лот Джимми Маттерн, кото-
рого Левенееский спас я 
1933 году после авиационной 
катастрофы. Американски* 
летчики доставляли по воз-
духу горючее из Фэрбенкса, 
непосредственно учествоаали 
я поисках. 

— Я очень рад, — говорит 
Лэяери, — что и мне доля-
лоеь участвовать в общих со-
ветско-американских усилиях, 
связанных с освоением Арк-
тики, а также в борьбе про-
тив общего врага в годы 
войны. Я ня встречался по-
том с теми советскими по-
лярниками, с которыми сдру-
жился во врямв спасения че-
люскинцев и во время встреч 
я Ленинграде и а Моемая, 
Многих уже, может быть, и 
нет в живых, ведь я был то-
где молод, мне было около 
20 лет, а им было уже эе 
40, в иным — даже и 45. Да 
н война... Но с одним челюс-
кинцем а встретился а Ном* 
во время войны, он работал 
тям в контрольной башня 
яяродрома, помогал совет-
ским лятчикам перегонять 
ия США я СССР америкеи-
«кие самолеты. 

— Сейчас, — говорит Лэ-
еери, — когда отношения 
между нашими странами нор-
мализовались, я на вижу 
причин, почему бы нам не во-
зобновить сотрудничество в 
освоении Арктики. В какой-
то мере оно уже осущест-
вляется, ученые обеих стреи 
встречаются друг с другом, 
но сотрудничество можно 
расширить. 

- С ы н ияяястного авиатора 
и сам авиатор с немалым ста-
жем, Уильям Лэяери про-
жил жизнь, совпавшую с раз-
витием авиации от скромных 
бипланов до свярхзвуковых 
лайнеров. Другой точкой от-
счете я его биографии стали 
пяраы* встрячи и деловые 
контакты с советскими людь-
ми рояио сорок лет назад. И 
потому он хотел бы видеть 
расширение советско-амери-
канского сотрудничества ра-
ди мирного неба и над Аляс-
кой, и повсюду. 

Геннадий ГЕРАСИМОВ; 
собственный 

корреспондент АПН 
и «Литературней газеты» 

ФЭРБЕНКС - ЛЬЮ ИОРК 

>душно поддерживает все полофе-
>етью и гордостью отмечаем, *го 
х действиях и идут одним путем. '; 
>го сердце благодарны Я И. Бр«и-
> рячь и выражаем свою полную 
. с политикой КПСС, с политикой 

ОТ НАШЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА 

жаемйяй собеседник, — нас 
пригласили посетить Соеет-
скийМГоюэ. Добирались мы 
долг®, я Ленинград приехели 
пером дом ия Англии, прове-
ли тям неделю, в зятем при» 
были я Москву. Ордяня вру-
чал мистер Енукидэе. 

Разговор, естественно, за-
ходит о судьба дяух друзей. 

— Клайд остаяил Аляску и 
сайчц проживает где-то я 
«нижних 48 штетех» {тек здесь 
назыяают основную террито-
рию « Ш А ) . Я же стал поляр-
ным летчиком и летал до са-
мого последнего времени. 

Невозможно так быстро 
осмыслить все, что прои-
зошло и навалилось ни те-
бя. Каждый день инъекции 
громадной дозы — не 
внутримышечные я даже 
на внутривенные, а напря-
мик — в мозг и сердце — 
не растворенного временем 
концентрата ощущений и 
информации. И каждый 
день по утрам в 7.30 такой 
желанный к ненавистный 
телефонный звонок иэ ре-
дакции. Слишком корот-
кий промежуток — журна-
лист просто не в состоя-
нии привести в необходи-
мый порядок впечатления, 
чтобы инъекции помогали, 
а не мешали работать. 

Последняя журналист-
ская встреча — интерес-
нейшая и необходимейшая 
— кончается а 2 часа ночн, 
когда после дня работы в 
сорокаградусной жаре, 
после дня волнений, ра-
достей и тревог ты в луч-
шем случае лишь кожу-
ра от апельсина — влажная 
и мятая, разорванная на 
куски, выброшенная. А вся 
сердцевина — в блокноте, 
на магнитофонной пленке, 
в памяти мозга, и сердца. 

Иногда то. что ты пи-
шешь ночью, кажется тебе 
сносным, под чем можно, 
не стыдясь, поставить под-

С Я Д О Ш к 
ностн слово «Лиссабон». 
И ты, убедив себя в этом, 
засыпаешь перед рассве-
том относительно кнЬным 
сном. Но утром тот текст, 
что ты читаешь по теле-
фону далекой стенографи-
стке. голос которой знаешь 
уже много лет, развали-
вается на слова и фразы, 
не соединенные нн настрое-
нием. ни мыслью... 

Нужна передышка, не-
обходим интервал. Просто 
чтобы прийти в себя. Что-
бы увидеть наконец в цель-
ности картину, на кото-
рую все эти дни смотрел 
вблизи. 

И вот командировка в 
Португалию — уже воспо-
минание, несколько часов 
магнитофонных пленок, 
блокноты, газетные вырез-
ки и куча фотографий. 
Москва наполняет дни сов-
сем другими, непортугаль-
скнмн делами, но Португа-
лия звучит струной, натя-
нутой в сердце, еще и пото-
му. что почти каждый 
встречающий тебя знако-
мый или даже незнакомый 
человек в Москве трогает 
эту португальскую струну 
вопросами: ну как у них 
там, ну что у них там, про-

держатся ли? И ты не мо-
жешь отделаться однослож-
ными ответами, потому что 
тебя берут за рукав и отво-
дят в сторонку и требуют, 
чтобы рассказывал подроб 
но и убеждал: да. продер-
жатся, да, как в Чили, у 
них не будет, не должно 
быть. Ты уже писал, что 
ситуация в Португалии со-
всем не та. что была в 
Чили, что там другая ар-
мия, что революционные 
изменения были, кроме все-
го прочего, вызваны еще н 
тринадцатилетней н бес 
смысленной войной, кото-
рой не было а Чили. — 
но все равно тебя тревож-
но спрашивают снова н сно-
ва: ну, а все-таки не полу-
чится лн у них, как в Чили? 

II эта тревога- совершен-
но разных людей греет 
твою душу, потому что ты 
уже считаешь себя при-
частным к португальским 
событиям, они уже часть 
твоего сердца и твоей ду-
ши, и ты всю жизнь бу-
дешь теперь пристально 
следить за тем, что проис-
ходит на берегу Атлантиче-
ского океана, на самом 
краю материка Европы, как 
будто происходит это с то-
бой, с близкими тебе людь-
ми. 

• ОКОНЧАНИЕ НА 14-й СТР. 

— Около 35 тысяч чясоя. 
Ня Аляске полярные лет-

чики пользуются уяяжянием, 
чуть ли не яся население эне-
ет их по именем. 

Одно такое имя стало ле» 
гендярным > имя Бене Эйель-
сона, пионере аляскинской 
авиационной почты начале 
20-» годов. Погиб он давно— 
зимой 1929/30 годе. Бен ле-
тел ия выручку экипажа аме-
риканского судна «Неиук», 
затертого льдеми в проливе 
Лонпя неподалеку от совет-
ского корабля «Ставро-
поль#. Летел — и исчез. 

Руководители спасательной 
экспедиции обратились в го-
сударственный департамент 
с ходатайством запросить от 
имени правительства США 
соотвятстяующия советские 
власти,- Госдепартамент от-
ветил, что не принято про» 
ситк о чем-либо пряяитяль» 
ство стряны, с которой нет 
нормальных дипломатических 
отношений. Все же из Ва-
шингтона в Москву были по-
сланы телеграммы от пред-
седателя сенатской комиссии 
по иностранным делами с#-

НА СНИМКАХ: вверху -
демонстрация в Лиссабоне. 
На плакате надпись: (Солда-
ты и матросы на стороне на-
рода в борьбе за мир и демо-
кратическим революцию»: 
внизу — 'Ьроненосец гПотем-
кип» впервые на португаль-
ском экране. 

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ что в условиях шторма или 
плохой видимости норвеж-
ские рыбаки, сбившиеся с 
курсе, эабредвли в советские 
воды. Наши погреничники, 
выяснив обстоятельства фор-
мального нарушения гряиицы, 
никогда на создавали лож-
ных конфликтов, и рыбаки 
соседней стрвны вскоре воз-
вращались а родные места к 
своим семьям. Видимо, все 
зеаисит от добрососедских 
отношений госудврств, от их 
доброй воли. 

Вот почему не может не 
возмущать поведение китяй-
сиих властей, длительное вре-
мя задерживающиа советский 
вертолет и его экипаж, со-
вершивший вынужденную по-
садку в пограничном районе 
КНР. Обстоятельстве полета 
предельно ясны, установить 
их при жяляиин ия предстяа-
ляет труда. Но именно текого 
желания не проявляют китай-
ские власти. Неизвестно, где 
находятся советские летчики, 
с ними не резрешеют встре-
титься ни реботникем нашего 
посольства, ни представите-
лям общества Красного Крес-
та. 

Антисоветизм стел основой 
политики пекинских деятелей. 
Они не брезгуют ныне ни 

клеветой, ни кощунственны-
ми измышлениями о нашам 
государства, о нашей пертии. 
Их не смущает, что ложные 
обвинаниа в «шпионаже», вы-
двинутые против экипажа за-
держанного вертолета, звучат 
смехотворно. Но, види-
мо, тем. кто набивает руку 
на провокациях против Совет-
ского Союзе, здравый смысл 
ни к чему. 

Мы, ейвятогив люди, гнев-
но осуждаем неуклюжую 
Провокацию пекинских руко-
водителей и требуем иемед* 
денного яояярещеиия соаат-
ского вертолета и его муям-

Если верить сказке, истин-
ные принцессы были способ-
ны почувствовать горошину 
сквозь добрую дюжину пу-
ховиков. При отсутствии дру-
гих соответствующих свиде-
тельств именно этим нехит-
рым способом доказывалось 
их высочайшее происхожде-
ние... Некоторые американ-
ские сенаторы, судя по их 
публичным выступлениям, 
оставили сверхчувствитель-
ных принцесс делено позади: 
им мерещится горошина да-
же тем, где я * и я поминя 

Так, с е м м р ; ' Ф штата Нью-
Йорк респуммиеняц Джеймс 
Бвкли, выступая в программа 
гЯНЯЯиэиотюН компании Эй-
би-сц сетовал на... «усиле-
ния жесткости» в позиции 
СССР по вопросу об оМени-
чяиии стратегически*, айору-
жяиий. На этом «оойомтии» 
он даме потребовал от-.,, 

те. Я хорошо знаю погра-
ничную застеву, на которой 
служат Александр Кур-
батов, Александр Ус-
ков и Владимир Бучельнн-
ков. Мы часто летали над 
необозримыми песками, вы-
сокими снежными гореми, 
многочисленными озереми, 
которые окружвют заставу. 

В этих местах очень често 
дуют бешеные ветры и воз-
дух наполнен мельчайшей 
гранитной пылыо. В горах бу-
шует непогода, видимость не-
редко падает до иуяв. Не 
Местности мало ориентиров: 
однообразие хребтов с* мне-
местаом трудно различимы! 
одна от другой безымянных 
вершин в долинах прочер-
ченные Тонкими лиИЧвМИ 
тропы совсем не видны с 
воздухе. Я плохую погоду 
полот яме яидимости земли 
очень рискован. Именно в 
тяиих труднейших мятеороло-
гических условиях отяяясиый 
экипаж иапитвне Курбятояя 
вылетел я район южнее Ве-
явши для выполнения гуман-
нейшей миссии: спасти тяже-
ло больного пограничника. 
Спасти человека, делю если 

Американские же «ястребы» 
выискивают «жесткость» со-
ветской пэзиции исключи-
теяьно при помощи самой 
неуемной фантазии, обильно 
сдобренной недоброжела-
тельством. 

Недавно свою суперчуя-

реди этого надо пойти на 
риск, — неотъемлемая чер-
та характера соаатского яон-
на, яоепитаиного в духе то-
варищества и интернациона-
лизма. 

Помню, как в канун 1936 
года один из наших экипа-
жей в жуткую пургу, про-
летев с одной посадкой 
около тысячи километров, до-
стелил вакцину против бе-
шенства а китайский горо-
док-крепость Шихо, чтобы 
спасти жизни многих его жи-
телей... Не рая летали мы и 
Яу город Урумчи, вывозя 
больных, доставлял лекарства 
и почту. 

С чувстяом глубокого воз-
мущения отношусь я, как и 
все советские люди, к гряз-
ным попыткам китайских вла-
стей выдать гуманную мис-
сию мужественных погранич-
ников за шпиоиеж. Курбатов, 
Ускоя, Бучельникоя ия оди-
ноки, с ними ввеь советский 
народ, справедливо требую-
щий незамедлительного воз-
вращения яяртолета и его 
экипаже. 

оказывает на Вашингтон. Так-
же, как и Дж. Бакли, сенатор 
Брук выступает против пред-
стоящей поездки президента 
Никсоне а Москву, посколь-
ку этв поездке «ия может 
"Ривести в зяключянию важ-
ных согляшений*. • , 

Такое яйяния ЩЯЯ'ИИ!. по-
жалуй, было бы пр« Ш Ь л ь -
НЫМ ДНЯ Ш Ш Ш Ш ш щ 
принцясс, не Ияучяяшм по 

щ 
р и к > м м м и р М М 1 ^ 1 » н о . * 
& ! н м й ИЙШины ' 
* * »«««• • Ш И Н м о . . 

е о- ] 
Я Я Ш ш М М Н Н и Е И ^ ч и 

ВРЕМЕНИ ВОПРЕКИ 

Советски* люди 
требуют возвращения 
задержанного 
властями КНР 
вертолета и 
его экипажа 

ГОРОШИНА ЩИИяорологичЯ-
пытался выпол-

ненную, самую 
«мячу — спа-

а редакцию продолжают по-
ступать многочисленные 
письма читателей, глувоио 
обеспокоенных судьбой трех 
советских летчиков и реши-
тельно поддерживающих по-
зицию Советского проситель-
стел, иоторое настаиеает на 
иаэямедяителмшв возвраще-
нии вертолета, совершившего 
вынужденную посадку на тер-
рлтерия КНР, н его внипажа. 

Мы лублииуем некоторые 
из «тик пнсеи. 

ствитвЛМШсть продемонстри-
Р^аж^яуявиатор-республнка-
"•Ч « в в * 'РУк. выступи». 
ш н й ; е ШШнГтоня с заявле-

п о с в * щ е и о его 
п е р в ч м Ш р м «сомнениям» 
2 предстоящих со-
Мтсксйрмерика неких пере-
говоров в яерхях. Сенатор 
ет штлтя Мяссячусетс, окяэы-
веется.;»гоже «чувствует» ми-
фичяеиую «горошину» и, по-
добие Дж. Вякли, пытается 
запугать американскую об-
ЩОЯЯЯениость «нажимом», 
который Москва будто бы 

к у д и с в с к и я . 
писатель 

В послевоенные годы я 
служил не Северном флоте. 
Р Заполярье, как известно, 
погоде коверна. И бывало, 

нчастлиямесь служить я 
1иацин Восточного Погранич-

ВспОмнйм, что принцессы 
обнеруяшяяли горошину чи-
сто эмпирическим путем. 

основу — твердело 
антикоммунизм. 

Э. БАСКАКОВ 



СОРЕВНОВАНИЕ НОВАТОРОВ 
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КЛАЙПЕДА. 

НА ЗАПАДНОМ СУДОРЕМОНТНОМ ЗАВОДЕ 
•ото А. Х Я У П О В Д 

« П Р О Ц Е Н Т 
Ш И Т Ь 
ВНАЧАЛЕ года по 

дошел ко мне проф-
групорг участка и 

стад говорить, чтобы я 
включался в соревнование 
я принял обязательство. 
Но прежде, вероятно, в по-
рядке подготовки, он пояс-
нил мне смысл и значение 
мероприятия. Будто бы оно 
мне внове. И уж только пос-
ле этого дал заполнить 
бланк, отпечатанный типо-
графским способом. И топ-
тался возле, ожидая. 

Заполнение бланка — 
операция несложная. Гото-
вое начало: «Включаясь я 
социалистическое соревно 
ванне за звание ударника 
коммунистического труда, 
обязуюсь...» Так что и нуж-
но-то всего — поставить 
свою фамилию и профес-
сию 

Поставил 
— Ну. пиши, на сколько 

процентов обязуешься вы-
полнять... 

Написал: 135. 
— Маловато. — решил 

профгрупорг. 
Я не возражал перепра-

вил цифру на 140, прики-
нув в уме. что и эти пять 
процентов осилю без особо-
го напряжения. 

Профгрупорг был дово-
лен. Он аккуратно положил 
бланк в папку и. пожав мне 
руну, пошел к следующе-
му... 

А Я стоял и думал, что 
такие вот бланки я запол-
нял и прежде И все вроде 
бы меня ни к чему и 
на обязывали, план я и так 
всегда перевыполняю, ну, 
а если я ие дотяну до рубе 
же. взятого в обязатель-
стве. то все равно с меи* 
никто »а »то ие спросит. 

При подведении итогов 
все крутится вокруг процен-
тов выполнения плана. 
Остальные пункты обяза-
тельства, те. что начинают-
ся с «не», чаще всего вовсе 
це упоминаются. Да и что 
о них говорить? За двадцать 
два года работы я не прогу-
ливал и не опаздывал, бра-
ка в работе я тоже не до-
пускаю. Но вот вписываю в 
обязательство и в то. Поче-
му? А чтобы посолидней 
выглядело. Н чтобы не под-
водить весь иоллеятив. не 
снижать «процента охвата» 
соревнующихся: если он ни-
зок, то непременно будут 
«сялонять». А таи всем хо-
рошо. Заполнил бланк — 
живи спокойно целый год... 

Чем больше я вдумывал-
ся. тем неприятнее станови-
лось мне от втих мыслей. 
Что за формализм в боль-
шом и важном деле! 

Генеральный секретарь 
ЦК нашей партии тов. 
Л. И. Брежнев подчерки-
вал. что проводить соревио-
вание надо публично, глас-
но, чтобы люди знали ие 
только о тех, кто работает 
с полной отдачей, но и о 
тех, кто работает с прох-
ладцей. без напряжения. 
Казалось бы. давно уж яом 
перестроиться повсюду! Ал 
не% Живучи старые привыч-
ки. Так и норовам отчитать-
ся • начале года о «провей-
те* охвата», в о результа-
тах вспоминаем только в 
к чще. Да и то скороговор 
кой: выполнили, моя.— и 
вс» тут. А какой ценой — 
не важно. Победителей на 
судят 

Кед и бы. к слову, мае са-
мому пришлось выступать 
в роли организатора соцсо-
ревнования. то я в первую 
<гчередъ постарался бы изу-
чить возможности иаждого 

Рабочий человеи многое 
может сделать, когда ясно 
понимает значение своего 
•млада в общее дело. Нио 
му. может только и надо-то, 
чтобы его подтолкнули и 
растормошили Зажгли ис-

корку самолюбия. Порой 
ведь и сказанного начальни-
ком обыкновенного «спаси-
бо» бывает достаточно, что-
бы он понял, осознал свою 
полезность. Но. к сожале-
нию, чаще слышишь «да-
вай-давай»... 

Разумеется, того, кто де-
лает больше да лучше, иуж 
но вознаграждать, премиро-
вать. Только непременно на 
людях. Меня, например, что 
греха таить, всегда раабн 
рает зависть, когда кого-то 
хвалят: он может, а я — 
нет. Главное ведь не в день-
гах: при хорошей работе и 
заработок высокий. Важно 
другое: победитель должен 
чувствовать, что его уважа-
ют за отличный труд, что 
он не винтик в сложной про-
изводственной машине, • 
основная фигура. 

Соревнование — живое 
творчество масс, ато исти-
на азбучная. И я не могу до 
сих пор понять, как в про-
цессе втого творчества про-
глядели мы процентоманию, 
погоню за количеством, по-
казушничество. Почему во-
время не предусмотрели 
всех последствий «дел для 
галочки»? 

Помню такой случай: иа 
одном заводе рабочий взял-
ся обслуживать вместо од-
ного зуборезного станка 
три. Новшество не вхта ка-
кое. ио администрация, что-
бы на отстать- от других, 
объявила вто начинание по-
ч т ем . Писали о «новато 
ре» в многотиражке, сажа 
ли в президиум любого соб-
рания. И вроде бы все шло 
каи по масау. Но вот бела 
новатора хватило ровно на 
столько, чтобы получить 
зарплату за всю выработан 
ную продукцию. А как при 
шло время пересматривать 
нормы — «новатора» как 
ветром сдуло. Ушел на ра-
боту полегче: «За те же 
деньги — да так вертеться? 
Не стану». Но вот что пока-
зательно: он еще долго жил 
па счет старых заслуг, чис-
лился передовиком, требо-
вал к себе особого внима-

ния. И может быть, и по 
сей день блаженствовал бы. 
да раскусили его свои же 
товарищи — и развенчали. 

Нравственное воспитание 
в соревновании представ-
ляется мне наиболее суще-
ственным. потому что как 
раз неустойчивость нревет 
венная вовволяет кое-кому 
п р о я в я т недобросовест-
ность. А недобросовестность 
рождает дутых победителей. 

Не так давно в «Ленин-
градской правде» была 
опубликована статья «Ис-
пытание соревнованием». В 
ней рассказывалось о том. 
как в горновом цехе на за-
воде «Пролетарий» органи-
зовали участои ширпотреба. 
Естественно, поиа рабочие 
осваивали новый вид пра , 
дукцни. нормы были да 
вольно низкими, и многие 
опытные рабочие скоро на-
чали выполнять их. как го 
верится, играючи. Выработ-
ка в среднем достигла 
180 процентов. 

И вот тогда один из фор^ 
мовщииов вдруг подхватил 
почин, широко юспростра-
нениый в Ленинграде 
взял обязательство выпол 
нять пятидневное задание 
за четыре дня. Оказалось, 
что для этого ему достаточ-
но было лишь выполнять 
норму на 137 процентов 
Осторожный «новатор» 
так я написал в своем обя 
зателъстве. Ну, разве пол 
внтся у кого-нибудь жела 
ние по-настоящему состя-
заться с тем, кто заранее 
обеспечил себе легкую по-
беду? И выходит, что живой 
и творческий процесс под-
меняется ничего не знача-
щей бумажкой. Соревнова-
ние облагораживает челове-
ка. а показуха его прини-
жает. Значит, говорим-то 
мы вроде — вдоль, в живем 
— попереи. 

Соревнование сегодня не-
возможно без точного эко-
номического расчете, стро 
того нормирования и учета, 
хорошо налаженного снаб-
жения и четкой организации 

-труда. В наши дня одними 
восклицаниями «давай-да-
вай» ие обойдешься. И тот. 
кто думает иначе, либо не 
понимает его истинного зна-
чения, либо заботится толь-
ко о своем собственном бла-
гополучии. 

В. СЫРОМЯТНИКОВ, 
иреиеещии-мвваиии 

замяв «Редуктор» 
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ПОЧИНЫ, квк и нова 
торетво вообще, бы-
вают и истинные, и 

мнимые. Мнимые — как 
мотыльки, поживут сутки 
н иечезвют: кажется, иные 
из них рождались только 
для того, чтобы промельк 
ПУТЬ на страницах газет 
Иное дело — почины на 
стоящие. В них — про 
явление хозяйственного, 
творческого отношения к 
делу. Ведь любое, даже 
скромное усовершенствова 
ние трудового процесса, вы-
росшее из действительной 
потребности производства, 
приносит несомненную поль-
зу: помимо всего прочего, 
тут проявляются энтузиазм, 
инициатива рабочих, нх пат-
риотизм по отношению к 
своему предприятию. А это 
уже многое, и плохо, если 
знтузивзм ствлкиввется с 
просчетами, упущениями в 
планировании и организа-
ции производства. 

Вот один пример. Наш 
встречный план, наш трудо-
вой почин, включал в себя 
не провто обязательство пе-
ревыполнять задание на 
стольио-то процентов, как 
водилось, скажем, в првк 
тике встречных планов в 
тридцатые годы. Нет, мы 
обязались изготовить сверх 
плана определенное коли-
чество готовых изделий — 
в объеме, установленном по 
согласованию с плановыми 
органами. Однако для до-
полнительного числа изде-
лий нужны дополнительные 
материалы, средства — 
словом, ресурсы. Трудно 
выполнить обязательство 
только за счет внутренних 
резервов н экономии. И все 
же, например, нз тысячи 
тонн металла. необходимо-
го. чтобы изготовить допол-
нительно 50 холодильных 
уствновои, ваводу выдали 
только пятьсот тонн. 

Но нам еще повезло. Как 
мне известно, некоторые 
другие заводы отрасли, под-
державшие наш почин и 
принявшие встречные пла-
ны яа 1974 год. не получи-
ли и того. 

Кажется, я буду отве-
чать одновременно и на 
третий вопрос анкеты, ио 
па праитнке почни, обяза-
тельство и планы матери-
ально-технического снабже-
ния настолько взаимозави-
симы. что трудно говорить 
о них порознь Кстати, слу-
чается. что иные хозяйст-
венники попросту использу-

ют «изобретение почина» 
для того, чтобы «выбить» 
дополнительные фонды. От-
части и в атом, может быть, 
причина скоротечных непы-
шен и угасаний мнимого но-
ваторства. Хотя, как прави-
ло. почин — плод искре*-
него и горячего желания 
лучше работать. 

Не спорю: на каждом 
предприятии есть н свои 
внутренние резервы, полне-
на ть которые—одна и* це-
лей соревнования. Вы*» та-
кие резервы и у нес; ми, не 
тая, выложили нх иа стол. 
План у завода стал дейст-
вительно напряженным, 
требующим мобилизации 
всех сил. И пусть иные ди-
ректора. глядя на наш не-
легкий хлев, удовольст-
вуются осторожным исполь-
зованием своих резервов. Я 
не считаю таких за боль-
ших мудрецов. А хочу ска-
зать лишь одно: да. за счет 
внутренних резервов мож-
но идти вперед. Но мы по-
шли бы еще быстрее, если 
бы повышенные обязетель-
егва поддерживались в 
должной мере и материаль-
ным обеспечением со сторо-
ны плановых органов, 

Два слова о соревнова-
нии в целом. Достаточно лн 
для успеха использоевть 
лишь его традиционные 
формы? Или конкретно 
спрошу: зля чего нужны 
блоки картеры, сверх плане 
обработанные механическим 
цехом, если сборщики ие 
могут набить нх «внутрен-
ностями» и сделать иа нид 
целые егрегаты? 

Мы на «Компрессоре» 
•.вели и договоры яа так на-
зываемое сквозив соцва-
листическое соревнование. 
Грубо говоря, если литей-
щики обязались выплевить 
сверх плана три блоиа-кар-
тера. то одновременно и ра-
бочие механического цеха, 
и сборщики я совместном 
договоре обещают их обра-
ботать. собрать компрессо-
ры. При таном подходе яс-
на цель: сделать три допол-
нительных агрегата. При-
чем по нашим условиям 
никто из учествующих в до-
говоре не получит премии, 
если эта цель не достигну-
та — пусть деже но вине 
смежника. Это хорошо по 
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бегают в 
случае срыва жаловаться в 
дирекцию. Крепнет до 
ность слову, которое рабо-
чие дают друг другу и вме-
сте — иоллевтаву. 

Мы справедливо говорив 
о стимулировании у части-
ков соревнования, о награж-
дении победителей А при-
ходилось ному-либо слы-
шать о мерах, санкциях, 
применяемых к проиграв-
шему? Я не слышал Меж-
ду тем убежден. Что отстаю-
щий должен ощутимо про-
чувствовать свое положе-
ние. Взял обязательство — 
н не сдержал. Подвел дру. 
гих. Почему все ато про-
щеть. если налицо — безы-
нициативность, недобросо-
вестность? 

хорошо 
ив мают все. я все друг «ру-
гу помогают, е ве 

ивсиаесиаге »вя*иа Ленина 
" «рдаиа Трудового 

Красивее Знаияин 
•ввода •еледильиеге 

еверудеееиие 
•Компрессор* 

Конкурс 

на луншии 

очерк 

И. ОСИПОВ 

ВЫШКА бурового масте-
ра Виктора Васильеви-
ча Китаеаа стоит по-

среди озера Свмотлор. Зи-
мой по крепкому льду при-
везли из ближнего карьера 
лесок, щебенку, утрамбовали 
островок, на котором вырос-
ла вышка, появились вагончи-
ки для столовой, для радио-
станции, для вахты буровиков. 

Отсюда открывается I лазу 
все озеро. Если же за-
браться ив макушку буро-
вой, где подхватывают тру-
бы, вынутые из скважи-
ны, можно разглядеть и 
бетонное шоссе, и множест-
во других вышек на таких 
же искусственны* островах. 

А еще дальше, у самого 
горизонта, виднеются сереб-
ристые глыбы громадных ре-
зервуаров для хранения неф-
ти... Вчера бригада Китаеаа, 
закончив бурить очередную 
скважину, добавила в самчт-
лорский поток четыреста 
тони. 

— Сегодня у нас новосе-
лье, — говорит Виктор Ва-
сильевич, поднимаясь со 
мной на мостки вышки. — 
Есяи ие очень спешите, ос-
тавайтесь, посмотрите, каи 
мы раскатываем по Самотло-
РУ-

У Китаеаа сильно обвет-
ренное лицо, и потому, на-
верное, выгладит он чуть 
старше своих тридцати пяти 
лет, ио етоит ему —как сей-
час вот •>- улыбнуться, пошу-
тить, и побьешься об заклад, 
что зтому жизнерадостному 
человеку еще нет и тридца-
ти. Невысокого роста, стре-
мительный, в заляпанных гря-
аыо сапога», ей каким-то 
образом возникает почти 

одновременно в разных мес-
тах. Только что был слы-
шен его голос а вагончи-
ке радиостанции, где мастер 
горячо убеждая диспетчера 
прислать как можно быстрее 
тракторы — целых шесть! («У 
меня же все готово! Ты меня 
слышишь! Все готово, а выш-
ка стоит, как виопаниав! Сто-
ит, говорю. Таряю время, те-
ряю метры! Повторам: про-
падают метры».) Не прошло, 
кажется, и минуты, в Китаев 
уже взбежал по наклонному 
помосту к станку—проверить, 
все ли здесь а порядке, не 
упустил ли чего-нибудь бу-
рильщик Феда Мвтрусенко, 
отключая вышку от нагнета-
тельных насосов. Еще мину-
та—и мохнатая кроличья шап-
ка-ушанка Китаеаа уже мель-
кает а противоположной сто-
роне, около сарайчика, где 
гудит, пожирая солярку, рас-
каленная печь и сильный вен-
тилятор гонит оттуда струю 
горячего воздуха к буровому 
станку. 

— Можете взят» не замет-
ку: первая аышка с отопле-
нием, — советует Китааа. — 
Пригодится, когда будете пи-
сать о Самотлоре. Где же ей 
и быть, теплой вышке, квк не 
здесь, иа тюменских нвшмх 
маршрутах! Полгода из вале-
нок не вылезаешь. Зимой нас 
тут здорово прижимает. 
Пятьдесят градусов, да еще 
С ветерком.» 

Виктор Васильевич внезап-
но прврвал разговор и по-
спешил в свой вагончик. 

— Идут, наконец-то идут, 
миленькие! Вон выползают. 
Видите? 

Теперь и я разглядел не-
сколько черных точек. Они 

Д Е Н Ь ^ . 
НОВОСЕЛЬЯ 

| этом месте Китам сном 
прервал беседу и вышел к» 
вагончике. Охваченный 

он хотел 
Рождение 

медленно двигались в нашу 
сторону. 

— Через полчаса допол-
зут до нас, а могли бы и 
раньше пожаловать, — про-
ворчал Китаев, авио раздра-
женный тем обстоятельством, 
что тракторная колонна с 
опозданием прибудет дли пе-
реезда буровой иа новое 
место. 

Но я не был а обиде на 
диспетчера и на тракторис-
тов: Китаев закончил «инспек-
торский» осмотр оборудова-
ния, удостоверился, что выш-
ка подготовлена к переезду 
на новое масто, и перестая 
циркулировать по своему 
островку. Можно было те-
перь узнать, что родом он иа 
Воронежа, в двухлетнем воз-
расте эвакуировался с отцом 
в Куйбышев, где и стал впо-
следствии нефтяником. В 
Куйбышевском политехниче-
ском институте получил дип-
лом инженере по бурению 
нефтегазовых скаажин и по-
просил отправить его на Се-
вер, в Тюменскую область. 
Это было в !945 году. 

— Тогда уже заговорили о 
Тюмени. Вот где, мол, раз-
мех для поискового бурения. 
Но известно было, что в тех 
краях нечего сейчас иедеать-
ся на какие-либо житейские 
удобства. Знали мы — а нас 
было пятеро выпускников, 
напросившихся в Тюмень, — 
что и на Конде, и на Оби с 
жильем очень туго. А работа 
интересная... Дождался я от-
вета, и в феврале, в самую 
метельную пору, прилетел на 
•Антоше» а Урай... 

Китаев рассказывает, чтб 
увидел в зтом поселке раз-
ведчиков, в мне вспоминает-

ся тот же февраль шестьде-
сят пятого года, горстка 
«балков» — дощатых, проду-
ваемых леданым ветром из-
бушек на бревенчатых по-
лозьях, занесенные снегом 
окна и двери в втих общежи-
тиях, донесения поисковых 
партий, проникших к вер-
ховьям Конды, где вслед 
за первым фонтаном Геров 
Социалистического Труда Се-
мена Никитича Урусова «за-
говорили» другие разведоч-
ные скважины. Пошла тюмен-
екав нефть! То была юность 
Тюмени: первые открытие, 
первые — и потому особен-
но отрадные — доказатель-
ства жизненности идей вели-
кого геолога Ивана Михайло-
вича Губкина. Это ведь он 
еще в тридцатью годы по-
звал искателей нефти на вос-
ток, на просторы Западной 
Сибири. Еще в тридцатые го-
ды!.. 

— В институте мы увлека-
лись губкинскнми прогноза-
ми,— вспоминает Китаев.— 
Никто не мог бы сказать 
твердо, что за Уралом найдут 
такую большущую нефть... Но 
нас привлекала возможность 
принять уместив е разведке. 

— Китаев, у теба инженер-
ное образование. Высшее! 
Выбирай себе работу в кон-
торе,— сказал ему началь-
ник конторы буреннв Исаи-
гулов. 

Китаев попросил: 
— Лучше бы постеаили ме-

ня на буровую. 
— Это ты неплохо приду-

мал,— похвалил молодого ин-
женере Исангулоа. 

Китаеаа послали помбуром 
е бригаду опытного мастера 
Грнгорив Кузьмича Петрова. 

1
С той поры прошло уже не-
мело времени, ио и сейчас 
Виктор Васильевич помнит, 
как привтно было ему услы-
шать однажды из уст мастера 
сиупую похввлу: 

— А тебя, видеть, кое-
чему научили в институте. 
Умеешь с элеватором управ-
ляться.-

Буровая стояла около бо-
лота, а тайге, и тогда, в пер-
вую свою зиму на тюменской 
земле, Китеев усвоил многие 
истины, необходимые разеед-
чику, который ежедневно 
вступает в единоборство с 
враждебной стихией. Тут при-
обрел он знание и навыки, 
не предусмотренные учебной 
прогреммой институте, но 
обязательные для человеке, 
выбравшего для себя из всея 
возможных семый трудный 
маршрут е поискех сокро-
вищ земных недр. Он уз-
нал, например, что значит 
подойти к опасному газово-
му плвсту где-нибудь на глу-
бине патисот — шестисот мет-
ров и оказатьев без утяжели-
теля для растаора, потому 
что тягач, тянувший через 
болото железные сени с меш-
ками гематита, провалился в 
трясину. 

— Рискованное вто дело — 
бурить на новом месте,— го-
ворит Китеов. — Но если у те-
бя голове на плечех и не 
опоздаешь принать верное 
решение — все будет е по-
радке. Я в зтом убедился, 
когда был у Петрове. А потом 
небрвлса и своего опыта... 

Молодому инженеру не 
позволили слишком долго 
ходить е помбурвх и вскоре 
нвзиечили мастером по 
освоению новых сиеежии. 

|

сквежиие погиблв, сотни ты-
сеч рублей—не ветер. Слвсли 
мы буровую. Успели векрыть 
преееитор, ивглув 

' :1Ч»Я. ~ " 

не вызрело
 г

.*рввоги> по-
строившись I кильввтвр, 
словно военные коребли е 
дельном походе, шесть трен-
торов шли я буровой. • КО-
СЫХ лучах утреннего солнца 
поблескивали «текяо невм. 

Мы вернулись в прокурен, 
иый вагончик, и в увнвл, что 
Виктор Васильевич не пути я 
С в мот лору прошел черва 
многие испытвиия ие вышке* 
Мвгионв, где везияи вахту 
вертолеты над гиблыми бо-
лотами и самоходные бер-
жн по мелководным лесным 
речуижем. 

— В то ереме разведчики 
уже прощупели самотлор-
скио недра и ахнули: такого 
не видели деже здесь, ив 
Тюмеищине. Богатейшие мия-
лиердные пласты, да еще С 
отличными иоллокторами! Это 
анвчит, что нефть спратаив в 
хорошо проницввмых песча-
никах а достать ее оттуда но 
очень трудно- Вот видите, 
квк обстоят здесь деле.-

Местер Китеев быстро и 
умело нвбросел не листке, 
вырванном не блокноте, кон-
туры нефтяного месторожде-
ния, четно обозначил грани-
цы продуктивных пластов, во-
доносные горизонты, и в 
втом чертеже ощущелесь ру-
не опытного инженере. 

— Теиих фонтанов мы еще 
нигде ио получали- И еы. ко-
нечно, понимеете, йен хоте-
лось мне выйти не Свмотлор. 
Но только в семьдесят пер-
вом году поспели меня сюда, 
бурили куст — несколько на-
клонно направленных сква-
жин с одной пяощвдки. 
Только так можно здесь ра-
ботать, потому что слишиом 
дорого обводите а каждый 
остроеои на озеро. И в рема 
теряем. Вот забурились на 
тридцать шестом кусте. Все 
идот нормально. Прошли бы-
стренько тыевчу метров, 
больше половины пути к неф-
ти. И вдруг выбросило из 
скважины раствор... Нет боль-
шей беды, чем гезовый вы-

- брос Это без пяти минут ааа-
I риа. Малейшая заминка — и 

рок, ие пятьдесят, йен было 
реньше, е еесваждесвт пять 
тысяч метров «проводима 
год 

и еегиели г е. 
,_дтив, е плест. Не тревоге 

быяе серьезневшая™ Впро-
чем, и* только тревога, ио и 
проверив ие оперативность, 
ие мобильность. Каждый в те-

1
ИИО часы проходит строгую 
проверну. И для меня оно 
быяе памятной ие всю 
тММЬвее 

Несколько рее мвнаявсь в 
. ВТОТ день погоде — сеймов 
I вот выглянуло солнце, в во» 
I обще нвд озером иввисяи 
I непроницаемые облаке, лвдв-
I ной ветер яроиивываот ие-
• сквозь. Вскоре мвшниы 
| выползли ие остроеои К и-
1 веем- Треятористы яеетрои-
I яись е две рвдв около выш-
I ни, протянули и ной от кож-
I дой машины толстые сталь-

1
иыо канаты. Снали с основа-
ние буровой защитные «фер-
ту ки» из плотного брезенте, и 
тут обивружилось, что всей 
своей огромной тяжестью вто 
сорокеметроеого роста со-

I оруЖение опирветсв ие обыч-
I ныв еегоиные колосе. А под 
I ними, на деревянных шпалах 
I — жвлееиодорожиые рельсы. 
I Теперь стел© понятным 

|

обещомие Китееее пеквввть, 
«меи мы ресивтыееем по 
Семотлорув! вышке дей-
ствительно могла «прокатить* 
се* по озеру. 

I
— Еще одно воеьмито ие 

ев метку,— напомнил Китвее. 
— Эти вышки не колесах — 
наше, тюменское новшество, 
болоте и озере зветееилн 
придумать кое-что дл« уско-
рения разработки нефтяных 
и гезовых месторождений, 
•от и появилвсь вышка иа 
ральсев. Отодвинешь ве мет-
ре не три-четыре и можешь 
бурить еще одну иоклоииую 
скввжину возле той, где уже 
получили иефтаной фонтан. 
Не нужно строить новый ост-
ров, ие нужно после ивждой 
скважины разбирать на чести, 
а потом а другом мосте соби-
реть вышку, перевозить тяжв-
яое оборудование. С одной 
площадки можно бурить хоть 

|
десать, хоть пятиедцеть ство-
лов. Вот и небиреетса ио со-

алые» 

на юеиие 
, , Вехте буроенное 

ае глеев с мветвром на некое-
го время уступило им свей 
плацдарм. Певииувеь првви. 
лам безопасности, все отошли 
подальше от протанутых к 
вышив яеиетое — ио дей бог 
ояееетьвя около темеея бунеж-

если он ио выдержит и ре, если от 

• т е * — „_звй1 — кривмуя бриге» 
дир, подняв нвд желтей нес» 

Загрохотали стоеияъиыв мо» 
торн натянулись, йен струим, 

еивтое. Вв 

ну яись. бот они сдвйяяи пер» 
вый оборот ие роя* ват, при» 
битых и шпалам, уелеиея ве 
собой вышку. Медленно по-
рвдеигелесь ие иоеое место 
буроеев Китееее, е Виктор 1е» 
сильваич, пригнувшись, ио 
сводил взгляде с колес, следя 
ее тем, квк они увоавт его 
вышку в сторону от устье 
фонтанной скважины. Еще 
один оборот колос, еще 
одни.» Просвет между выш-
ке* и оставшимися ив преж-
нем место иогиотатоиьиымм 
иесосеми увеличился, повисли 
разомкнутые шланги, влвктри-

Китаав роено выпрямился 
яодвя аиви бригадиру вышке» 
мейтежникое, и тот скомандо-
вал, рубеиув ладонью аоадух! 

Трактористы одновременно 
остановили свои тагвчи. 

— С новосельем, Виктор! 
— скезея бригадир. 

В тот же день переев вахте 
втвиуяе трубы в понятого по-
мосте ие вы ежу, и началось 
бурение скважины ие иоеом 
месте. 

Виктор Васильевич, иен во-
ди тс в, ее ночевал ие своем 
островке. Кто же ие уввжвю-
щив себе буровых мветоров 
покинет вышку а тот чес, нег-
де долото воивится а землю 
и пойдет лрокледыееть доро-
гу нефтяному фонтану! 

НИЖНЕВАРТОВСК-
МОСКВА 

ПЯТИЛЕТКА: ПРОБЛЕМЫ. СУЖДЕНИЯ 
тт «мня мм* яитиатеимя гдзхта ж и 



ч 

МОРАЛЬ о 
ПОМНЮ, как неожи-

данно тронули, пря-
•. . .

 м о

 « сердце кольну-
иВДколыю строк нз 

письма Константина Феди-
на к Алексею Максимовичу 
Горькому. Молодой писа-
тель говорил о некоторых 
^ "

в а х

 своего характера, 
неизбежно влияющих и на 
мировоззрение его. и на 

М » - » я "ижу 

Пояснял
0 

НОГО В Н З т н п ш п о п н и ш н , | 
рядом обычную извозчичью 
клячу, то, как вы ни выл 
резв, породист, хорош со-

Д№*еач, мои симпа-
тии обращены к неказистой 
лошади, извозчика. 

В ртих по совершенно 
конкретному поводу напи-
санных словах мне видится 
обрав той внутренней нрав-
ственной позиции, которая 
воспитана в нас русской ли-
тературой. традициями на-
шей культуры да и всем 

1< Демократическим развити-
ем нашей жизни. Не толь-
ко . л литературном персо-
наже, но и в хорошем 

. знакомом как-то настора-
живает, нас очевидное до-
вольство собою, упоение 
собственным процветанием, 
безоблачное благополучие, 
в е

 ° "
е я е н н

о е Томлением 
.духа. О человеке у нас — 
и с, втим не поспорят самые 
завзятые скептики — судят 
более фсего по уму. по спо-
собностям, даже по внеш-

, ности. а не "по содержанию 
его сберкнижки. Откровен-
ный материальный успех в 
мзрестном смысле скомпро-
метирован в глазах общест-

.. ва. и потому даже несомнен-
ный карьеру будет моро-
чить лам голову рассужде-
ниями о тонкости своей на-
туры. тяготеющей к изыс-
У«*ным удовольствиям. 
(Между прочим, по свиде-
*чльрт«у старых фельето-
нистов. бцтописателей про-
шлого, знаменитые волж-
ские купцы, денежные тузы 
н воротилы не любнлн рас-
пространяться о своих бары-
шах, предпочитая «утончен-
ные» беседы о потребностях 
души. Пусть вто лицемерие, 
но н оно показательно.) 

По традиции, необычайно 
*

ь

!
с о

к и в культуре нашей, 
К бытовом повседневном 
народном мнении мораль-
ный авторитет подвижника, 
бессребреника, страдальца 
не за свое собственное, а 
аа общее благо. Сколько ро-
манов. поам, очерков напи-
сано о торжестве духовно-
в»и н порыва над сытым 
мещанским покоем! Как ап-
лодировали мы юному ро-
мантику. рубившему буден-
невской шашкой полиро-
ванные шкафы и серванты! 
Рабочий, пренебрегший хо-
рошим заработком, оставив-
ший родной передовой кол-
лектив ради воспитания от-
стающей бригады новичков 
или пьяниц,— ведь это же 
не исключение из правил, 
вто целое движение. 

Не принято ссылаться на 
собственный пример, но 
давно ли и сам я ткал в 
«Литературной газете» об 
ограниченности материаль-
ного идеала, обличал эстети-
ку дубленок п старинной 
бропзы. подавившую собой 
а некоторых фильмах всякое 
содержание, высмеивал Дом 
моделей за великосветские 
претензии? Что ж. разве от-
кажусь я по прошествии 
времени от своих слов? Но 
откажусь н даже могу до-
бавить несколько новых на-
блюдений. 

Но спешить с втим не 
- буду, поскольку с некото-
рых пор неотвязно одолева-
ют меня сомнения: не слиш-
ком ли безоглядно привык-
як мы верить в благую зве-
зду беееребреника, «легко-
го человека», свободного от 
всяких соображений н обя-
зательств практического 
свойства'' Ведь в жизни все 
взаимосвязано, и трудно 
вообразить, что «широкая 
натура», презирающая в 
частной жизни малейшие 
точные расчеты, а деятель-
ности производственной 
обернется энергичным и 
пунктуальным деловым ха-
рактером. Все больше 
склоняюсь я к мысли, что 
бесхозяйственность н нерас-
порядительность. яа

;

 кото-
рые мы псктрлнн? пением, 
объясняются во многом тем 
поистине нулыа,м непрак-
тичности, к которому, по 
традиции, принято питать 
иррстиодьиую. и даже бла-
гортдпую слабость. По 

потому лучше, что чувство-
вал за свой труд личную 
ответственность. 

А разве плохо, что сту-
денты строительных отря-
дов за свой трудовой се-
местр не просто сближают-
ся^ жизнью, не только па 

н 

сальный. Прежде всего, ма-
териальный, разумеется. А 
моральный? Ведь профани-
руется, перечеркивается, 
оплевывается самое святое, 
чем только жив на земле 
человек, — труд его рук. 
его ума, его сердца. Во имя 

, крайней мере климат добро-
душной снисходительности. 

, а котором расцветает вся-
• кое разгильдяйство, навер-
няка сложился под напором 
постоянного поношения 

• «мелочного расчета». 
>Л Единодушно и гневно 

клеймим мы позором люби-
•

(
:телей «левого» заработка. 
всякого' рйда калымщиков п 

,, шабашников. Только вот 
ведь какая история, вообще 

. возможность честного до-

. полни+едьного заработка, 
приработка сделалась как-
то незаметно малопривлека-
тельной ... В молодежной га-

,. зете дискутируют, кик быть 
• с шестиклассником Колей, 

который во время каникул 
, помогал подрезать кусты и 

заработал и« этом десять 
, рублей. —• похвалить его 

или объявить сквалыгой и 
жмотом: вс?м, видите ли, 
хватает, а ему ие хватает. 

• Но ведь он работал, то есть, 
выражаясь возвышенно, 
участвЪвал в преобразова-
нии йРяра. причем иаверня-

• на лучше участвовал, чем 
зто делают школьники, ко-

' торых -раз в год веселой, 
полукурортной компанией 
выводят в городской сад^яа 

мозга 

зяевамн страны способны 
стать люди, умеющие и в 
частной своей жизни пол-
ностью отвечать за самих 
себя. И за свое дело. А ина-
че возникает вечНый диле-
тантизм. вечное любитель-
ство. 

ВОТ ТУТ самое время 
усомниться в непо-
колебимой справед-

ливости еще одного рас-
пространенного мнения. А 
именно: истинно ли мы 
предусмотрительны и даль-
новидны, когда, обличая 
хищную власть вещей над 
нестойкими душами, рас-
ширительно переносим свой 
праведный гнев н на сами 
вещи? Не в атом ли прене-
брежении к «грошовому 
уюту», «тряпкам» и «же-
стянкам» кроется, отчасти 
хотя бы, причина нашего за-
тянувшегося отставания ка-
чества товаров широкого 
потребления? Одежды, обу-
ви, мебели, посуды? Логика 
здесь простая. Высокого ка-
чества вещи, ее доброт-
ности. удобства, красоты 
добивается лишь тог. кто 
вещь любит. Кто по край-
ней мере знает в ней толк. 

Но ведь
-

едва ли не хоро-
шим тоном считается трети-

Ан. МАКАРОВ 

Шк Ч" 
ж : 

Я КОНЕЧНО, не на-
столько самонадеян, 

* чтобы, не имея под 
рукой всесторонних социо 
логических, статистических, 
экономических данных, раз 
и навсегда назвать в атой 
статье причины всех воз-
можных неувязок и проти 
воречнй между человеком я 
миром окружающих его ве-
щей. Но кажется мне, что 
недооценив втого мира чре-
вата еще одним неприят 
ным явлением. Утратой ма 
стерства. Снижением про 
фессионАльного уровня. От 
сутствнем трудовой пре 
стижности. Особенно в с<ре 
рах традиционного индпвн 
дуального труда, где весь, 
так сказать, продукт про 
изводства находится в ве 
денин конкретного мастера 
В самом деле, много ли 
нам известно о модных 
портных, знаменитых са 
пожинках, малярах, крас-
нодеревщиках, ювелирах, 
часовщиках. кондитерах, 
поварах? Где они, создате-
ли шедевров («шедевр»—-
ведь изначально ремеслен-
ное слово), русские Левши, 
«расторопные ярославские 
мужики», преумножившие 

• • • 

ровать вещь, презирать, в 
лучшем случае относиться 
к ней с очевидным равно-
душием. Какого же каче-
ства товаров можно ожи-
дать в атмосфере такого 
«сверхдуховиого» к этим 
товарам высокомерия? 

Между тем именно это 
неуважение неизбежно вы-
зывает противоположную 
крайность: фетишизацию 
вещей. Только нехватка хо-
роших товаров провоциру-
ет истеричный покупатель-
ский бум вокруг любого 
мало-мальски приличного 
изделия. Ведь если бы те-
оретики н практики легкой 
промышленности но укло-
нялись изобретательно от 
моды, не обвиняли ее во 
всех смертных грехах, н 
прежде всего в подрыве че-
ловеческого здоровья, а. 
напротив, изучали ее и пла-
номерно внедряли, сколько 
нравстьенных и физических 
сил н впрямь было бы 
сэкономлено! Не столь 
вредны сами по себе пре-
словутые «платформы», 
сколько неистовая беготня 
за ними. Л как выгодно 
отразилось бы исчезнове-
ние дефицита на духовном 
здоровье общества в целом! 
Ие только крах спекуляции 
имею н сейчас в виду, но 
явлении более тонкие, тол-
ка морального, и прежде 
всего — дискредитацию по-
требительской психологии, 
обожествляющей вещь. В 
то время, как вещь необхо-
димо просто ценить. И 
уметь ее хорошо делать. 
Тогда она сама, как тень в 
пьесе Шварца, займет свое 
место: в сознании одного 
человека — меньшее, в со-
знании другого — большее, 
но именно свое. 

Каждый человек сам для 
себя решает, кем ему быть 
— записным модником или 
же вольнодумцем, прене-
брегшим изменчивостью 
общественного вкуса, по 
клоиником рационального 
мебельиого «модерна» или 
же принципиальным ретро-
градом с его верой в эсте-
тику самоваров и абажу-
ров с кистями. Но в том-то 
и дело, что и тому, н дру-
гому промышленность и 
торговля должны предоста-
вить равные возможности. 

Во всяком случае, обли-
чать вешный мир в трудо-
вой стране, где бйльшая 
часть населения занята со-
зданием этого самого мира, 
вроде бы лаже н странно. 
И очень нерасчетливо. По 
скольку поощряется при 
этом, кроме всего прочего, 
заурядное и расхожее бы-
товое варварство. . Обо 
дранные лйфты. выворочен-
ный кафель, вырванные с 
корнем телефонные трубки 
— на этот будничный ван-
дализм как-то и не принято 
обращать особого внима-
ния. Хотя несомненно, что 

Ю •МЙСИТ КОЛОС-

ОВОЙ талант знанием и уме-
нием двадцатого века? 

В очерке В. Кокашинско-
го «Букет от Юры» попут-
чики удивляются тому, что 
общественный престиж 
скорняка выше, чем ин-
женера Между тем разга-
дать этот парадокс неслож-
но. Профессия инженера 
сделалась очень распрост-
раненной. может быть, да-
же чересчур распространен-
ной и доступной. Ремесло 
же скорняка столь редко 
теперь, что превратилось в 
занятие едва ли не элитар-
ное. Потребность же обще-
ства в первоклассных мас-
терах. способных ежеднев-
но своими руками созда-
вать шедевры, возвышаю-
щие, украшающие « облег-
чающие будничную жизнь 
как никогда, велика Уже 
потому хотя бы. что право 
украшать и облегчать свою 
жизнь принадлежит не кру-
ге избранных, а п полном н 
конкретном смысле слова 
всему народу. Однако не-
сомненное и законное это 
желание па деле осущест-
вимо лишь с трудом... 

Итак, несмотря на нуж-
ду в специалистах, несмот-
ря на их относительно вы 
сокне заработки и на то. 
что они, по справедливому 
свидетельству героев этю-
да «Букет от Юры», поль 
зуются особой благосклон-
ностью некоторых дам. при-
тягательностью для молоде-
жи эти извечные, как род 
людской, профессии, оче-
видно. не обладают. Я не 
склонен преувеличивать в 
атом смысле роль пьес, где 
жуликом оказывается если 
не зубной техник, то навер 
ияка повар, и очерков, 
где презрительно, хотя и 
вскользь, говорится о скор 
няках. Они написаны не 
с целью опорочить ати 
занятия, и все же никуда 
не денешься: определенное 
общественное мнение поне-
многу создается. И вот ре-
зультат: девушки, закон-
чившие швейные или кули-
нарные техникумы и ЙТУ. 
вроде бы стесняются своих 
профессий, и, не прелыцв 
ясь хорошими заработками 
охотно устраиваются на ре 
бету секретарями или нор 
ректорами — такая работ» 
кажется им более социаль 
но значительной и уважае-
мой. Устойчивость такого 
мнения приводит д«же м 
внутренним драмам. 

Р М с и а т у и с т о р и ю одного 
гридцатипетиего и и т а н ер л 
ЭТО но выдающийся инженер 
Не плохой, МО б е з д а р н ы й , но 
с у м по всему. и не спншмом 
одаренный. Н и м е н « р о я ОН 
стал по настоянию родителей 
н погощу, что таи быяо при-
мате а той сред», а «второй 
он вырос. Надо Выло нуд». 
ННвуДк ПОСТУПИТЬ! О Эврио-
вой, тан а зерновой, а поп и. 
технический, т а н а п о л и т е х -
иичосиий. Считалось, что «о 
временем аса о б р а з у е т с я Да 
вот и* образовалось. • НИИ, 
И « служит н а ш горой, « в а м 

ма хватает. Шесть 
л лет занимает он одну и ту 
» <ке должность младшего на-

учного сотрудника и получа-
0 » Т « д н у и т у зав весьма' 

с к р о м н у ю зарплату. Ему, нам 
1 говорится, ничего ма светит. 

Ии продвижение по саужбе, 
н и наидидатсная степень, ми 
сколько-нибудь значительное 
повышение зарплаты. В оп-
равданна такой у н ы л о й си-
туации можно добавить лишь 
ТО. что работой своей наш ге-
рой и впрямь не слишиом ув-
лечен. Однако не спешите ду-
мать. что о н вообще бесцеет-
ная, ма способная к увлече-
н и ю натура. Способная, еще 
какая, только интересы ее ле. 
егм с о " р ш ' Н И О • нной обла-

Однажды, несколько лет на-
зад, молодому инженеру по-
надобилось сделать ремонт 
квартиры. Известно, канал 
зто проблема и с какими до-
полнительными, помимо ос-
н о в н ы х , затратами она связа-
на. Л к а ш герой в юности ра-
ботал в студенческом строи, 
тельном отряде и дело не-
много знал. Короче говоря, в 
целях зкономии ремонт он 
произвел сам. И проявил при 
атом упорство, мастерство, 
тонкий художественный вкус 
и т у инициативу, которой 
ему т а к на хватает на рабо-
те. После такой удачи его не 
Р»з приглашали родственни-
ки, потом друзья, потом кол-
леги по службе. Он приоб-
рел необходимый инструмент, 
заавл знакомства в хозяйст-
в е н н ы х магазинах, стал в ы . 
писывать иностранные ж у п -
налы по дизайну и интерье-
ру. практически стал настоя-
щим профессионалом. И на 
о б ы ч н ы м маляром, заметь-
те. а, так сказать, художни-
ком-декоратором. 

Он полюбил свою новую 
профессию, ибо, только зани-
маясь аю, ом чувствует себя 
хозяином положения, м у ж ч и -
ной. необходимым и уважае-
мым человеком. Тем не менее 
занимается о н ею по-прежие-
му в любительском порядке, 
помогая друзьям, родственни-
кам и знакомым. 

Необходимо восстано-
вить репутацию мастера. 
Умельца, подковавшего бло-
ху. Философа с часовой лу-
пой в глазу, вдохнувше-
го новую, революционную 
жизнь в Кремлевские ку-
ранты. Старые журналис-
ты говорили мне: Михаил 
Кольцов утверждал, что 
вывескам типа «Портной 
из Парижа». «Лондонские 
модели», «Варшавский 
портной» опытный клиент 
предпочтет скромное объяв-
ление «Лучший портной из 
этой улице». 

НЕ ПРИСТАЛО нам 
уподобляться кры-
ловской лисе и ру-

гать сложный, богатый, 
изощренный. разнообраз 
ный материальный мир 
вещей только на том осно-
вании, что мы еще не впол-
не им овладели. Горький 
замечательно сказал, что 
«человек — выше сытости». 
Однако, очевидно, никто не 
может быть выше потреб-
ности в еде. А также и в 
жилье, в одежде, в предме-
тах и вещах, воплотивших 
в себе человеческий гений. 
Или простое трудолюбие. 

Само по себе изобилие 
вещей не может, да и не 
должно служить для нас 
идеалом. Никогда ценность 
человека не будет в пашем 
обществе определяться ко-
личеством квадратных мет-
ров его жилья или наличи-
ем самодвижущейся техни-
ки. И все же надо под-
черкнуть: некачественность 
«вещного мира» безвозврат-
но принадлежит прошлому, 
и нам. людям труда, с ним 
не по пути 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Мне ? « года. Тридцать 
лет я борюсь за осуществле-
ние одной важной техниче-
ской идеи, но мало кого убе-
дил. Тогда я ушел на пен-
сию, чтобы самому ее во-
плотить, сделал заявку на 
изобретение водогрейного 
транспортабельного иотла 
для квартальных котельных, 
мо по-прежнему а научно-
исследовательских и проект-
н ы х институтах делу меша-
ют. Двенадцать лет там не 
дают хода моему изобрете-
нию. н только производствен-
ники, люди практического 
действия, поддержиееют его. 

В. ЛОМДКИН 

Я СЛУШАЛ старика 
со снисходительной 
печалью. Вот еще 

один изобретатель-неудач-
ник. Водогрейный котел... 
Да их — водогрейных и 
паровых котлов различного 
типа — в мире и так уж 
превеликое множество. 

Позднее я убедился, что 
несправедлива и фальшива 
моя снисходительная пе-
чаль. Невеликое изобрете-
ние Ломакина уже прино-
сит пользу. В каждом отзы-
ве практиков утверждается 
одно и та же: котлы Лома-
кина высокоэффективны. 

А если так. то зачем же 
в Комитете по делам изо-
бретений и открытий две-
надцать лет мытарили 
старого человека? Вот о 
чем пришлось думать. 
Пусть не было проявлено с 
чьей-то стороны • злонаме-
ренности — вопросы от это-
го не становятся проще. 

МЫТАРСТВА 
тттттвяштшшшшттшт 
СТАРОГО ЧЕЛОВЕКА 

За этими вопросами сто-
ит гигантский круг взаимо-
отношений и взаимодей-
ствий, которые связывают 
или разъединяют наши де-
ла и дела чужие. Каждый 

Г' нз нас. покуда мы находн.м-
; ся на государственной 

службе, есть должностное 
лицо, нам поручены какие-
то задачи, мы их решаем. 
Но и другие люди выпол-
няют не менее важные за-
дачи, и очень существенно, 
как мы встречаем этих лю-
дей, когда они приходят за 
содействием: безразлично 
или с желанием помочь? 

Так вот как встречали 
Ломакина и на что он тра-
тил многие годы. 

Более трех лет ушло у 
Василия Васильевича на 
переписку и хождения к ра-
ботникам Комитета по де-
лам изобретений и откры-
тий. чтобы убедить их: да, 
он сделал изобретение. По-
ка ходил, пока убедил и 
признали, исполнилось ему 

|* 65 лет. Но затем вдруг в 
комитете спохватились и 
аннулировали как ошибоч-
ное выданное старику ав-
торское свидетельство. Ва-
силий Васильевич больше 
не изобретатель. Кто же он 
тогда — самозванец, еще 
кто-то? Ломакин начинает 
новые круги хождений по 
инстанциям, а кругов мно-
го. Пока все исходил, стало 
ему 70 лет. Так вот, значит, 
ходит он, ходит, убеждает 
устно, убеждает письменно. 
И вновь доказал свою пра-

«• Ж » 

ПЕРВЫЙ ВАЛ. 
Фота 

воту: теперь он опять при-
знается изобретателем во-
догрейного транспортабель-
ного котла. К атому време-
ни как раз и исполнилось 
Ломакину 74 года. 

Тут я мог бы произнести 
е либеральным вздохом: да. 
конечно, время бежит, все 
мы стареем, но справедли-
вость все-таки восторжест-
вовала. Конечно, восторже-
ствовала. Но не затем же 
должно бежать наше время, 
чтобы мы старели за таким 
занятием — хождением по 
инстанциям с надеждой на 
справедливость! 

— Не ломайте напрасно 
копья, — сказал мне вдруг 
один видный эксперт в де-
лах техники, когда я рас-
сказал ему историю Лома 
кнна, — нечего вам лезть в 
философские дебри. Все 
объясняется просто. Спе-
циалисты какое-то время 
ошибались в оценке изо 
бретення вашего старика. 
Могут они иногда ошибать-
ся? Какой-то процент оши-
бок в работе неизбежен. 

А я вот чувствую, что и 
эта вдруг возникшая (со-
всем не случайно) тема не 
разъяснится, если не по-
лезть в дебри. Потому что, 
позвольте... Какой именно 
процент ошибок неизбежен? 
И вообще, каковы те об-
стоятельства. при которых 
мы ошибаемся? Не ошиба-
емся же мы вот так — ни 
с того ни с сего! 

Недавно довелось мне оз-
накомиться с книгой «Без-
дефектность» Дж. Холшша, 
директора американской 
фирмы «Мартин», зани-
мающейся производством 
ракетных систем. Оказыва-
ется. в работе над ракетной 
системой «Першинг» и спут-
ником «Телстар» допуска-
ется множество ошибок. 

чем, — лишь бы двигалась. 
И в том, и в другом случае 
ждут вас волокита, неудача, 
ошибочное решение. 

Было все это в истории 
Ломакина? Было) И все же 
главную роль сыграло в ней 
нечто другое — явление, 
которому я не в силах подо-
брать название. Но надо 
хотя бы для удобства рас-
сказа найти ему наимено-
вание. пусть условное, и я 
позволю себе назвать его 
несмешным снобизмом -- в 
отличие от обычного сно-
бизма, который смешон. 

НЕСМЕШНОЙ 

СНОБИЗМ 

Есть упоение в бою п 
бездны мрачной на краю. И 
есть упоение п раскрытии 
тайн природы. И в помощи 
другому человеку. Но есть 
н наслаждение в витийстве 
за пиршественным или де-
ловым столом. И упоение 
в осмеянии манер, причесок 
других людей, в утвержде-
нии превосходства своего 
собственного образца. Мож-
но видеть в истинном свете 
себя, других и то. что надо 
делать, как поступать, а 
можно видеть странно ис-
каженно и следовать стран-
ному. искаженному. 

В ироническом плане 
трактуется в словарях поня-
тие «сноб» — зто человек, 
преклоняющийся перед мо-
дой, старающийся подра-
жать манерам, вкусам так 
называемого высшего света. 
И впрямь можно было бы 
поиронизировать над таким 
человеком, если бы он ка-
кому-то стереотипу только 
подражал. А ои ведь еще и 
глашатай этого стереотипа, 
в своем кругу законодатель, 

Б. РЫМАРЬ 

Ч У Ж И Е 
ДЕЛА 
О судьбе одного изобретения, 
несмешном снобизме, 
который часто порождает ошибки 

КОГДА мы • 

ОШИБАЕМСЯ» 

Размышлял над втим, 
Дж. Холпин ставит вот ка-
кой вопрос: а так ли уж 
это верно, что человек оши-
бается неизбежно? И отве-
чает: нет. при определенных 
обстоятельствах он стре-
мится к совершенству и тре-
бует того же от других. Ка-
кие же это обстоятельства? 
Те. которые непосредствен-
но затрагивают интересы 
индивидуума. Даже 5 про-
центов своего рабочего вре-
мени человек не станет но-
сить на одной ноге черный 
ботинок, а на другой — ко-
ричневый. он непременно 
наденет нужную пару. Воз-
вращаясь с работы домой, 
он обязательно откроет 
дверь своей квартиры, а не 
чужой — тут и 5 процентов 
ошибок не будет. И он не-
пременно потребует совер-
шенства работы, скажем, 
от зубного врача. Если сто-
матолог удалит здоровый 
зуб вместо больного, разве 
пациент отнесется к этому 
снисходительно и заявит: 
«Ну что ж, человеку свой-
ственно ошибаться»? 

Только «игрой» на лич-
ном интересе можно добить-
ся от человека безошибоч-
ной. бездефектной работы; 
иллюзорны общность и об-
щее: пружиной служит 
лишь личный интерес — 
таков, в сущности, ответ ка-
питалистического менедже-
ра 

Советская социальная 
практика дает нной ответ. 
Общее, общественно полез-
ное воспринимается мил-
лионами советских людей 
как свое, личное, нужное 
каждому. Вместе с тем мы 
понимаем, что личная заин-
тересованность — важный 
экономический и мораль-
ный рычаг. Значит, вопро-
сы. над которыми размыш-
лял Холпин. и нам небез-
различны. 

Но вот другая сторона 
той же медали, о которой 
г-н Холпин не размышляет. 
Когда сугубо личные инте-
ресы в чьих-то душах возоб-
ладают, дойдут до крайних 
выражений, мы встретимся 
даже в «лучшем варианте» 
с людьми нетерпимыми. 
Они эгоцентричны, равно-
душны к делам и заботам 
других людей. Огромен их 
потенциал отрицания, кон-
центрация устремлений на 
самих себя. Это их состоя-
ние создает иоле тяготения 
к ошибкам. Такой человек 
«действует», сообразуясь с 
двумя излюбленными им 
теориями. По одной теории, 
каждая бумажка должна от-
леживаться. Если она ле-
жит. а начальство о ней 
не напоминает, то и за-
ниматься ею не следует. 
По другой теории, каж-
дая бумага должна дви-
гаться. Неважно, куда и за-

он стремятся влиять, дик-
товать. 

Ну. а если втот глашатай 
и законодатель пытается на-
вязать свой образец не толь-
ко в нашей частной «сизин, 
но и распространить свое 
влияние на более сущест-
венное? Мне вспоминаются 
в этой связи давние встречи 
с одним видным в то время 
деятелем архитектурного 
фронта. 

В ту послевоенную пору 
свирепствовала жилищная 
нужда: многие города и де-
ревни еще лежали в разва-
линах. Но уже снимались 
леса с заново построенных 
зданий. Своими впечатле-
ниями об одном нз новых 
домов и поделился со мной 
этот архитектор. Он расска-
зывал мне. какой изуми-
тельный карниз имеет но-
вый дом. н какие превосход-
ные на фасаде декоратив-
ные вставки, и как гениаль-
но размещена легкая ба-
шенка на углу здания. Тут 
я сделал промах, перебил 
его и спросил, хороши ли в 
том доме квартиры и какие 
там санузлы — раздельные 
или совмещенные. Он от-
чужденно поглядел на меня, 
рассказывать дальше не 
стал. Я оскорбил его эсте-
тическое чувство своим про-
заическим вопросом. 

Он был поэтом в архи-
тектуре. трепетно любил 
все красивое, но к красоте 
стремился как-то странно 
искаженно. Порою то. что 
он создавал, выглядело па-
родией иа прежние СТИЛИ. 

Ну. бывают неудачи, о чем 
тут толковать! Но он ведь 
не только следовал стерео-
типам прошлого, он пытал-
ся диктовать другим зод-
чим, какой линии им при-
держиваться. 

Позднее всем нам прихо-
дилось встречаться с лица-
ми, которые столь же без-
удержно следовали в архи-
тектуре сугубо рационали-
стическим канонам, где не 
оставалось места понятию 
о форме и красоте и все 
сводилось к методам, тех-
нике и стоимости строитель, 
ства. Эти лица тоже не про-
сто следовали своим сте-
реотипам, но и стремились 
навязать их другим. 

Доведение любой мысля, 
любой позиции, любой си-
туации до крайности, утра-
та чувства меры, упоение 
своей точкой зрения и глу-
хота к мнениям других лю-
дей. творимое насилие над 
делом другого человека — 
вот что я (условно) назы-
ваю несмешным снобизмом. 

Теперь можно вновь вер-
нуться к истории Ломаки-
на. Именно отголоски тех 
крайностей, к которым тя-
готеет несмешной, упоен-
ный собою, глухой к реаль-
ности снобизм, подражаю-
щий кому-то или чему-то 
снобизм, можно услышать 
в том, что подчас твори-
лось вокруг изобретения 
Ломакина. Вспомним, что 

всего-то дело шло о котлах 
для квартальных иотель-
ных. И осталось то суще-
ствовать таким котельным 
малый исторический срок. 
И шла речь о котле работо-
способном. об интересной 
конструкции — это все при-
знавали. И изготовить кот-
лы Ломакина можно в лю-
бой механической мастер-
ской. Что тут турусы раз-
водить? Но когда на стол 
ученых знатоков лег скром-
ный труд престарелого 
практика, были открыты 
все шлюзы научной мысли. 
Все наимощнейшие теле-
скопы были наведены на 
небольшой ломакинский ко-
тел. Пошла игра в Боль-
шую Науку, в распознава-
ние неких глубинных тайн. 
С одним лишь не торопи-
лись — с внедрением по-
лезного новшества. А ведь 
«медлительность здесь не-
допустима. — справедливо 
писала недавно «Правда» в 
передовой статье «От изо-
бретения до патента». — 
но не везде с нею поконче-
но». Начался и растянулся 
на ряд лет разговор с мни-
мых глобальных позиций. 

Глобально рассматрива-
лось: следует ли сопостав-
лять новое — котел Лома-
кина — только со старым 
— плохим? Не правильнее 
ли будет развернуть широ-
кое исследование и сопоста-
вить этот котел с лучшими 
мировыми образцами? (Да, 
это было бы правильно, од-
нако и сравнению так и не 
приступили. Ведь то был 
просто обмен мнениями.) 

Рассматривалось: не сле-
дует ли Ломакину вместо 
данного котла создать со-
всем другой — например, 
универсальный? 

Рассматривалось: не по-
дождать ли вообще с выне-
сением суждения? Надо бы 
сначала сопоставить пара-
метры котлов паровых и 
котлов водогрейных. При 
вто&~ глобально добавляли, 
что предварительно надо 
еще сравнить не сами кот-
лы. а типы котельных. (Ко-
нечно. ничего этого не сде-
лали.) 

Что-то пародийное была 
во всем этом. 

Затем приступили к мик-
роанализу котла. Не стану 
излагать все то неисчисли-
мое множество указаний по 
переделке котла, которые 
последовали за микроана-
лизом. (Только практиче-
ской помощи Ломакину не 
предложили.) Если бы Ва-
силий Васильевич прислу-
шался ко всем этим проти-
воречивым напутствиям, 
ему оставалось бы одно: по-
ставить крест на своем 
котле и приняться изобре-
тать какой-то другой котел, 
а какой — не известно. 

За таким упоительным ви-
тийством, с привлечением 
всех знаний, накопленных 
человечеством в котло-
строенни, и была утрачена 
реальность, вышел на сцену 
властный, а значит, несмеш-
ной снобизм, который н 
угробил бы дело Ломакина, 
не прояви старик невероят-
ной настойчивости в защи-
те своего детища. 

С удовольствием проин-
формирую читателей — 
«котел водогрейный транс-
портабельный Ломакина ти-
па ТГ» существует теперь 
во многих экземплярах, и 
все экземпляры работают 
превосходно. 

«СУЖУ ТЕБЯ, 

НАК САМОГО СЕБЯ» 

Ни один эксперт, займись 
он сам изобретательством, 
не устроил бы над своим 
техническим детищем тако-
го судилища, будь он даже 
беспощадным в самоанали-
зе. Он строго судил бы о 
том, что сделал, но, остава-
ясь в рамках технической 
задачи, которую решал, не 
истязал бы себя бесконеч-
но и бесплодно. Безудерж-
ному суду мы охотнее пре-
даемся. когда речь идет о 
делах других людей. 

На днях в руки мне попа-
ла небольшая книга Вита-
лия Нежина «Эксперт, на 
выезд!,.» — рассказы о ра-
боте экспертов милиции. В 
книге приведен примеча-
тельный документ. Оказы-
вается. эксперты милиции 
дают подписку, что сделан-
ные ими заключения соот-
ветствуют истине. По это-
му поводу главный персо-
наж книги замечает: «...и 
ошибаться ты права не име-
ешь, эксперт! Прежде чем 
напишешь хоть одно слово 
— подумай, просчитай все 
варианты, удостоверься». 

В науке и технике, где 
неизбежны споры и дискус-
сии, было бы безрассудно 
брать подписку от экспер-
тов в том, что они не оши-
бутся в суждениях. Ошибки 
возможны. Но давайте 
уменьшать их процент. Осо-
бенно в тех случаях, когда 
мы судим о делах других 
людей. Если возможны 
ошибки, то так же возмож-
но и уменьшить их число. 
Нужно только, прежде чем 
написать или сказать хоть 
одно слово, сначала поду-
мать, просчитать варианты, 
удостовериться, не быть вы-
сокомерным снобом. Нужно 
только одну формулировку 
— «сужу тебя, а не себя» 
заменить другой — «сужу 
тебя, как Самого себя». 

И еще нужно помнить, 
что совокупность добрых 
дел, совершаемых всем 
множеством других людей, 
настолько же превосходит 
все то, что делает в отдель-
ности каждый иа нас. на-
сколько мироздание больше 
одного атома. 
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Как есть? к«« пил? к«к 
дышать?.. В былые (ра-
мена теки» вопросы 

дама на приходили а голову 
человеку. Каждый ал, пил и 
дышал, что называется как 
бог на душу положит; »ти 
естественные процессы и 
осуществлялись, вполне есте-
ственно, в аависимости от 
обстоятельств и условий жиз-
ни. Все это в прошлом... На-
учно-те»ничоская революция 
сделала человеческий орга-
низм объектом интенсивны» 
научных исследований, кото-
рые нередко ставят под сом-
нение евмые, казалось бы, 
простые и проверенные ве-
ками человеческие привычки. 
Научные факты и предполо-
жения, теории и гипотезы 
почти немедленно, без осо-
бого разбора и отсева, с по-
мощью средств массовых 
коммуникаций обрушиваются 
бурным потоком разнообраз-
ной, противоречивой и не-
редко пугающей медицин-
ской информации на головы 
читателей. 

Вдруг оказывается: мы да-
же не умеем дышать! На-
до дышать глубже. Но через 
некоторое время «выясняет-
ся», что не надо дышать глуб-
же, в, напротив, следует ды-
шать «поверхностнее». В 
один прекрасный день появ-
ляется сообщение, что надо 
по утрам пить насыщенный 
раствор сахара. Потом ока-, 
зывается, что потреблять 
много сахара нельзя, вредно. 
Сообщения мелькают... Вред-
но есть мясо. Животные жи-
ры. Много спать. Пить кофе. 
Сидеть у телевизора. Волно-
ваться. Бегать. Не бегать. 
Употреблять косметику. При-
нимать ванну по вечерам. И 
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СПЕЦИАЛИСТЫ АНАЛИЗИРУЮТ 
ОТВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ НА АНКЕТУ «ЛГ. 
О ПРОПАГАНДЕ МЕЛИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

Р Е Ц Е П Т О В В Р А Ч У 
так далее. И тому подобное. 

Если относиться ко всем 
этим сообщениям и рекомен-
дациям с полным дове-
рием, можно легко поте-
рять голову, впасть в отчая-
ние. 41 о делать? «Не есть? 
Не пить?,Не дышать?» Имен-
но под таким заголовком * 
номере от 31 октября 1973 
года была опубликована в 
«ЛГ» ств!ья профессора 
К. Умаиского, который внес 
в данную проблему ноту 
здорового оптимизме. Из-
вестный врач считает, что 
каждому и* нас следует кри-
тически относиться к боль-
шинству сообщений массо-
вых средств информации на 
медицинские темы, разумно 
подходить к формированию 
своего режима жизни. 

Это, конечно, вовсе на 
означает, что каждый дол-
жен создавать собственные, 
доморощенные теории «здо-
ровой жизни». Такие попыт-
ки чаще всего кончаются 
плачевно. Об одной из них 
сообщиле недавно англий-
ская газета «Тайме» под за-

головком «Морковная диета 
убила ученого»: 

<Как установило расслсдо-. 
вание в Кройдоне, сторонник 
здоровой пищи, выпивавший

 1 

по восемь пинт (пинта — 
ОМ литра) морковного сока 
в день, был совершенно 
челтого цвета, когда умер. 
Врач заявил, что Б• Браун 
умер от отравления витами-

1 

ном А. В. Брауну было 48 
лет, он занимался научной 
работой. 

Вдова покойного сказала 
следователю, что она готови-
ла морковный сок. «Никто 
не прописывал ему этого Он 
просто считал, что надо пи-
татьсч именно ток». 

Обычная ежедневная дие-
та ее муща бы.ш' завтрак 
морковный сок и фрукты, 
второй завтрак или обед — 
снова мерко&ный сок и фрул-
ты. вечером — яйца, помидо-
ры и сыр. *Я подавала ему 
мясо, но ол часто остая.ш 
его на столе. У него 'была 
своя теорич — польза ееге-
тарианской диеты*. Д-Р Фаб-

рициус, врач их семьи, ска-
зал следователю, что он 
предостерегал е-на Брауна 
ПО поводу пристрастия к ви-
тамину Л. 'Г-н Браун был 
образованный человек, но он 
прьвержйеалс* очен» низко-
ео мнения о врачах*. 

Расклеивание установило, 
что г-н Браун умер от чрез-
мерного шю! рей лени я мор-
ковного сока». 

Если даже невинйый мор-
ковный сок представ ллет со* 
бой потенциальную опас-
ность для жизни, то вряд пи 
все-таки можно обойтись* 
баз знания достижений ме-
дицинской науки, без пропа-
твиды медицински* «маний. 
Вмес1в с тем в этой пробле-
ме очень много неясного, 
неизвестного, неизученного. 
Всех ли людей интересуют 
сведения медицинского хв-
рактере или только некото-
рых? Кого именно? Оказы-
вают пи такие сведения ре-
альное влияние ив поведе-
ние людей или просто пред-
ставляют собой «интересно* 
чтение»? С некой стелены* 

доверив - . 
втим сообщением? 

Чтобы получит» **тв бы 
приблизительно* прОдставрв-
ние обо всем втом, редакция 
ивпеивтвлв «мест* со «теть** 
профессора К. Умаиского 
«На есть? Не пить? Не ды-
шать?» виквту, на которую 
попросила ответить читатв-
лей. Мы задели тогда 4 во-
просе: «И* ***** источников 
вы черпаете медицинскую 
информацию?»: «Считает* яи 
вы ев убедительно*?»; «Из-
менили ли в еввзи с ЗТОЙ *и-
формацией чго*яиво • свои» 
привычках, обров шиам*?*; 
.Если подобны* сообщения 
не выввели ниивии* измене-
ний в евшей жйвии, то поче-
му?» Ответы читетелей были 
по нвшвй просьбе обрабо-
теиы и проанализированы 
специалистами Центрально-
го Нвучио-иссл*доввт*льеко-
ГО институт* евнитвриого 
просвещения Министерстве 
здравоохранение СССг. Се-
годня мы публикуем резуль-
таты этого аивпиэв. 

лись ни от каких своих при 
•игирк и не изменили вове 

под влиянием полу-деиня 
ЧСННОЙ 

пин - - • 
информации. " 1 в 

(52.7 процента) изменили. 
Среди изменивших свои 
привычки — 414 мужчин и 
302 женщины. 

Во всех возрастных и со-
циальных группах, кроме 
пенсионеров, число людей, 
отказавшихся от привычек 
и не изменивших им. разде-
лилось почти поровну. Сре-

[исло изме-
нивших оораз жизни и от-
казавшихся от ряда привы-
чек гораздо выше — 337 
против 141 человека. Сре-
ди отдельных профессий 
менее всех изменили свои 
привычки врачи. 

Анализ ответов на анке-
ту позволяет выделись оп-
ределенней набор * пара-
метров изменения поведе-
нияэ. которые можно сгруп-
пировать следующим обра-
зом: 

1. Изменение привычен (вов человек) 

налитков 

ИНТЕРЕС И 
НЕОБХОДИМОСТЬ 

На анкету о медицинской 
пропаганде, напечатанную 
в «Литературной газете» 
31 октября 1973 года, было 
получено 1 360 полных и 
правильных ответов, кото-
рые прислали 771 мужчи-
на и 589 женщин. 

Проблема пропаганды 
медицинских знаний вызы-
вает большой интерес, что 
подтверждается социоло-
гическими исследованиями 
нашего института, про-
водившимися в 12 союзных 
республиках. Анализ полу-
ченных результатов пока-
зал. что около 90 процентов 
населения стремится к рас-
ширению своих знаний в 
области медицины. 

Несомненно, такое стрем-
ление отвечает насущным 
потребностям охраны на-
родного здоровья. Общие 
медицинские знания нужны 
всем людям, независимо от 
их профессии. Пробелы в 
общемедицинском образо-
вании весьма опасны. Возь-
мем. например, такой бес 
покоящий врачей фант: бы-
вает. что Люди с острой 
болью я животе, требую-
щей немедленного хирурги-
ческого вмешательства, по-
падают к врачу в таком за-
пущенном состоянии, из ко-
торого вывести больного 
бывает не только трудно, 
но порой невозможно. Выяс-
няется, что больной, когда 
его «схватило», вначале 
пробовал домашние спосо-
бы «лечения» — грелки, 
таблетки и т. п. Такая само-
деятельность отмечается в 

каждом третьем случае об-
ращения к врачу спустя 
24 часа после первого при-
ступа острого аппендицита 

Тщательное расследова-
ние этих случаев показало, 
что почти в любой семье 
есть авторитет, своего рода 
«лидер» в вопросах охрены 
здоровья. Его познания в 
этой области часто весьма 
примитивны и базируются 
либо на собственном опыте 
прошлых заболеваний, ли-
бо, что чаще, на сообще-
ниях знакомых. Это-то и яв-
ляется основой вышена-
званных смелых мер «лече-
ния». Специалвяое изуче-
ние выявило, что белее 
60 процентов «лидеров» 
не знает, как оказывать по-
мощь ПРИ различных забо-
леваниях. Смелость, как 
известно, — качество очень 
ценное, но не тогда, когда 
речь идет о здоровье. 

К счастью, уровень сани 
тарной грамотности наевле-
ння быстро повышается 
вместе с ростом общей об-
разованности. Исследова-
ния нашего института пока-
зывают, что это повышение 
санитарной грамотности в 
немалой степени способ' 
ствует успешной борьбе 
врачей за здоровье населе-
ния. увеличению средней 
продолжительности жизни 
людей. 

•ОЭРАСТ, ПОЛ, 
ПРОФЕССИЯ 

Вот как распределились 
1360 писем-ответов в зави-
симости от принадлежности 
читателей к той или иной 
социальной группе: 

Социальные группы Мужчины Женщины Всего 

191 
217 

174 
99 
«2 
в ! 

Служащие 
Пенсионеры 
Инженерно технические 

работники 
Рабочие 
Военнослужащие 
Учащиеся 
Домохочяйки

 — 

По группе «Служащие» 
удалось получить и более 
подробные данные. Наибо-
лее активными в ней оказа-
лись педагоги (110 человек 
— 73 женщины и 37 муж 
чин), Научные работники 
(78 человек) и врачи (44 че 
ловека). По остальным про-
фессиям большой «разброс* 
не дал возможности еде 
лать конкретные выводы. 

Интерес к проблемам ме 
дицины зависит и от воз-
раста людей. Наиболее ак 
тивиое отношение к этим 
проблемам в 20 — 40 лет 
Затем активность незначи-
тельно снижается, а с 
56 лет и выше резко рас-
тет, достигая максимума в 

250 
181 

127 
15 

411 
378 

30) 
114 
82 
81 
3 

В % 

32,4 
27.В 

22.1 
В Ч 
4.8 
4 1 
0.2 

группе читателей 66-летне-
го возраста и старше, где 
интерес мужчин к медицине 
преобладает (ответы при-
слали 130 мужчин и толь-
ко 54 жеишпиы). 

Для нас. конечно, не яви-
лось неожиданностью, что 
молодежь 16—19 лет весь-
ма пассивно относится к во-
просам медицины В пом 
возрасте болезни представ 
ляются чем-то весьма абст-
рактным Молодые люди 
больше всего интересуются 
тем, как развить силу, вы 
ноеливость. ловкость, рабо-
тоспособность. Девушек с 
14—15 лет заботит глав 
ным образом внешний вид. 
красота: 59.4 процента из 

опрошенных нами волнует 
прежде всего этот вопрос. 
5.3 процента интересуются 
гигиеной интимной жизни, 
проблемами, связанными с 
беременностью и родами. В 
зрелом возрасте люден 
прежде всего занимают воп 

8г<ззь ж к » 
достижениях медицины Ь 
старости — подаобностн 
лечения и предупреждения 
болезней. 

Исследования, «роведен-
ные в последние годы по 
калываю?,. что повышение 
уровня емвпарюй культу-
ры идет неравномерно как 
И сотгалыюм. так и • гео 
графическом ЯЯане — бы-
стрее в городах, чем на се-
ле. интенсивнее среди ин-
теллигенции и рабочих, чем 
среди сельских жителей, с 
большим эффектом среди 
детей и молодежи, да и сре-
ди люде* среднего возраста, 
чем в группе пожилых. 

Вот эту неодинаковость 
интереса к медицине в за-
висимости от возраста, по 
ла образования и социаль-
ного положения людей не-
пременно нужно учитывать 
при пропаганде медицин-
ских знаний. Такая пропа-
ганда должна быть рассчи-
тана не вообще на челове 
ка. а каждый раз иметь 
определенный адрес. 

ОТКУДА СВЕДЕНИЯ! 
Средства массовой ин-

формации — основной ис-
точник, из которого населе-
ние получает сведения по 
вопросам охраны здоровья 
Анализ анкеты «ЛГ» по»г 
тверждает эти данные, из 6 
источников получения меди 
цннской информации, пере 
численных в анкете «ЛГ». 
на первом месте абсолют 
ное большинство отметило 
«массовую печать» (1 101 
человек. 81.7 процента! 
Далее по нисходящей указа 
иы «собственные наблюде-
ния», «специальная пе-
чать», «советы врача», «со 
веты знакомых», «плакаты 
в лечебио-нрофилактиче 
сних учреждениях». 

Эти ответы свидетель 
СТВУЮТ об особой ответст 
венности средств массово» 
информации за формирова 
ние у людей правильного 
отношения к своему здо 
ролью. 

Как выполняется сейчас 
эта задача? Некоторые из 
даиия делают немало в 
этом направлении Напри 
мер. газета «Советский 
спорт» Другие — недоста 
точно. Но дело не только и 
даже не столько в количе 
стве публикаций. Главная 

проблема — качество ин-
формации. 

УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ 
Следующий вопрос анке 

ты касался убедительности 
медицинской информации. 
Как на него ответили чита-
тели? 

21 процент ответивших 
считают полученную ими 
медицинскую информацию 
неубедительной, 70 процен-
тов — частично убедитель-
ной. И только » процентов 
— убедительной полиостью. 
Только 9 процентов! 

Эти цифры должны за 
ставить серьезно задумать-
ся всех -нас. тех. кто имеет 
отношение к пропаганде ме-
дицинских знаний. — вра-
чей, ученых, журналистов 

С чем же связаны основ-
ные претензии к медико-ги-
гиенической информации/ 
Таких претензии немало. 
Прежде всего речь, разу-
меется. идет о ее содержа 
нйи. Несомненно, доверие к 
медицинской информации 
резко снижается от ее про-
тиворечивости. У этой про-
тиворечивости имеется о0ъ-
ективная основа. В наши 
дни стремительного про 
гресса медицинской нау ки 
многое в ней постоянно пе 
ресматривается. исследует-
ся во все новых аспектах 
и с новых сторон. Устано-
вившиеся истины нередко 
опровергаются, уточняются. 
И это естественно — тако 
ва логика развития науки, 
логика прогресса. Но если 
в любой другой области 
знания — технике, биоло-
гии, химии — это воспрнни 
мается нами без каких-либо 
возражений, — в отношении 
медико-гигиенической ин-
формации дело обстоит ина-
че. Подобное «непостоян-
ство» вызывает чувство не 
удовлетворенности, иеуве 
ренности, разочарования. 

Что же делать? 
На наш взгляд, в ка:к 

дом обращении специали-
ста или журналиста к мас-
совой аудитории должно 
содержаться четкое опреде-
ление достоверности науч 
иых сведений по медицине 
Читатель и слушатель все-
гда должны понимать, о че» 
именно идет речь: о науч-
ной истине доказанной и 
проверенной, или о науч-
ном поиске, гипотезе, кото-
рые еще нуждаются в про 
верке 

Немалое значение имеет 
форма выступлений на ме 
дицниские темы, их доступ-
ность. ДОХОДЧИВОСТЬ, ТОЧ-
НОСТЬ Ныне на темы здо-
ровья пишет великое мно-
жество специалистов а. и 

сожалению, неспециали-
стов. Каждый из них стре-
мится популярно изложить 
суть дела. Но всегда ли ос-
тается эта суть неискажен^ 
ной при популяризации? 
Всегда ли правильно вос-
принимают ее читатели? 
Наконец, всегда ли они по_ 
иимают. о чем идет речь г 

Исследование взаимоот-
ношений трех групп, участ-
вующих в процессе переда-
чи медико-гигиенической ин-
формации через печать 
(врачи — редакторы — чи 
тателн). выявило расхожде-
ние в оценке понимания на 
учных терминов, наиболее 
часто употребляемых в ши-
рокой прессе. Например, 
термин «физиологический» 
считали понятным для чи 
тателей 88,7 процента оп-
рошенных врачей и 100 
процентов редакторов, а 
при проверке выяеийлось; 
что правильно его понима-
ют только... 7,4 процента 
читателей. 

Специальный анализ ео 
дернения медико-гнгиеян 
ческой пропаганды выявил 
и такие ее недостатки, как 
чрезмерное углубление в 
сугубо специальные вопро 
сы поспешное ннформиро 
ванне о еще недостаточно 
обоснованных результатах 
медицинской науки, разное 
понимание задач пропаган 
ды у медиков и у журнали-
стов. 

Все эти недостатки мае 
совой информации резко 
снижают ее убедительность, 
вызывают недоверие к ней 
читателей, нередко вводят 
их в заблуждение. Здесь 
же причина той растерян 
ности, которая охватывает 
человека, столкнувшегося с 
множеством противоречи-
вых рекомендаций, сведе 
ний и запрети . «Что же. в 
самом деле. — спрашивает 
в «Литературной газете» 
профессор К. Уманский. 
— не есть? Не пить? Не ды 
шать?» 

Нет, конечно, и есть, и 
пить, и дышать, но рв

( 

зумно, рационально. Этой 
рациональности должна по-
могать достоверная, умная, 
научно обоснованная пропа-
ганда достижение ««ремен-
ной п у н я . 

Отказались от спиртных 
» от курени* 
» от лекарств 

Осознанно и л Летают стрессе (волнения) 
Откааа.тись от чтении на мочь в лежа 
Нормализовали время сив 
На стали носить вещи ив синтетики 
Отказались от косметики 
СовЛюдеют режим дня 
Изменили другиа привычки 

1. И вменения в питанни (531 человек) 

ет^.ГЛГ
в
."Гп

Н

и
В

т:нвн: 
в потреблении жнрод

 (
 ^ 

» сахара 
» ЯИЦ

 м » хлеба м мучных изделий 
» миса 

Г^с дп оч ит а ют
Т

 шуточно-расти та льну» пищу 
Отнааались от обильиого ужина 
Увлеклись голоданием 

1. Физкультура и сперт (193 человеке) 
Стели делать утреннюю гимнастику 
Совершать прргулци 
Больше ходить пешком 
Негать 
Совершать туристские походы 
Посещать группу здоровья 
Заниматься физкультуроЯ на свежем 

воздухе ' " 
Заниматься закаливанием . 
Прочее 

4. И вменение поведения вев унаваиня. 
е чем оно преивешяв 
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Н1М1ШИШ 
ПОМД1НИЯ 

к 
самому, 
ному 

,к. мы подошли и 
пожалуй, интерес 

:у анкеты, во 
венности меди 

цм некой пропаганды. Что 
же выяснилось? 

644 человека (357 муж-
чин и 287 женщин) из при 
славших ответы на анкеты 

Итак. 62,7 процент» чи-
тателе^. приславших ответы 
на;аякету. под в с т а е м ме-
лицейской пропаганды из-
меняли Свое ( введете . , К * 
за лось бы. в еш ; о я .Од « а к в 
как оценить етк црмадсния? 
Нельзя не «оглдсйъсй с 
профессором К. Уманским. 
что медицинские рекомен-
дации. пусть даже самые 
общие, далеко не 
могут стать Я 
ширпотреба. То. что 
но одному, может оказ 
с я ; де; «только бссшьл< 
н # . в о даже Г вред»! 
ДМ другого. ОгуЛьная. 1 
критическая «пример*»* * 
себе воех н всяких публич 
иых рекомендаций неразум 
на и опаенв. И поэтому при 
ниматъ их или не припимать 
надо, думается, сеобрезуясь 
не только с одним лишь СО(У 
ственным опытом, как пред 
лагаст профессор К. Уман 
с кий. а посоветовавшись 
прежде всего с врачом. У 
каждого человека, действи 
тельно, «своя норма». Но 
учесть особенности орга 
низма может лишь эрудиро 
ванный специалист. 

Возьмем для-примера от 
каз от лекарств — откава 
лись от них под влиянием 
прессы 8 мужчин и 12 жен 
щнн. Если речь идет здесь 
об отказе от принятия ле 
карств без назначения вра 
ча, то это хорошо. Но весь-
ма проблематичен отказ от 
лекарств, прописанных вра 
чом. Медицина накопила на 
протяжении столетий бога 
тейшне данные о причинах 
заболеваний, о борьбе с 
ними. Назначаемые врачом 
медикаменты, лечебный ре 
жим. диета, физиотерапев 
тическне и прочие меро 
приятия, как правило, долж 
ны выполняться больным 
точно и неукоснительно. 

К сожалению, в болыинн 
стве случаев авторы попу 
лярных статей ограничива 
ются медикаментозными со 
ветами. а о важности гигие 
нических рекомендаций, вы 
полиение которых аавнент 
от самого человека, обычно 
забывают. Тем не менее, су 
дя по анкете «ЛГ», все 
большему числу людей уда 
ется избегать волнений и 
соблюдать режим дня. А 
ведь вто, пожалуй, наиболее 
сложные правила гигиены 
обыденной жизни. 

аЩЩЯ 
кеты. касаю ~ 

Нссле-

примерно 

га «Да п1 
переделе 
веяь медицине^ 
леЛновн * г«_ -
ння; изменили свое питание 
около 40 процентов лиц. за-
полнивших анкету. 

Это оч 
до в а ни я 
ли, что 
употреб, 
продук 
(напри , 
ной пищ 
чгпав«и<. 
поведение. 
процента внесли в свое пи-
тание некоторые ограниче-
ния в втом плане. — хоро-
шо. Чрезвычайно отрадно. 
что около 30 процентов 
айн упорядочили свой 
режим питанияч например, 
облегчили «вой ужин. Несо 
мненно, многим (особенно 
пожилым людям) желатель 
но отдавать предпочтение в 
рационе молочно-раститель 
ным продуктам, как и по-
ступили некоторые из отве-
тивших на анкету. 

Однако иногда, судя по 
анкетам, отдельные люди 
делают из информации по 
вопросам витания непра-
вильные выводы. Например, 
нераиионален полный от-
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 каз от мясны»'блюд (а око 
ло 5 процентов поступило 
именно так), от кофе (более 
10 процентов). Несомненно, 
заслуживает серьезной кри-
тической оценки «самодея-
тельное» голодание (около 
2 процентов). Анализ анкет 
в этой связи подсказывает 
поправки и усовершенство 
вания, которые надо внести 
в методику пропаганды пра-
вильного питания, с тем 
чтобы она исключала оши-
бочные и неверные толко-
вания. 

Весьма отрадно заме-
тить. что четвертая часть 
людей, изменивших поведе-
ние, стала заниматься физ-
культурой и спортом — 
28.9 процента. 

Несомненно, что в при-
влечении людей к занятиям 
физкультурой сыграли роль 
и введение нового комплек-
са ГТО. и настойчивая 
пропаганда физкультуры 
и спорта по всем кана-
лам массовой информации. 

включая передачи е м г и г 
иых соревнований. | 1 

Ответы на анкету До-
вольно точно укааывают * 
й (
 некоторые 

организации фнзвчвенож 
культуры н спорт*- • 
мом деле, из 103 человек 
только двое стали посещать 
«группы адоровьяв. Органи-
зационные трудности? Дей-
стен тельно, записаться туда" 
довольно трудно. А *едь 
его первый и важнейший 
шаг и укреплению и сохра-
нению своего здоровья дя* 
людей среднего н поясняете 
возраста. ) ' 

Вместе с тем очевидна ш> 
слабость пропаганды: ляпа» 
семеро ив 193 приступили 
к закаливанию. Здесь уже 
ие сделаешь скидку иа орга-
иизациоииыв т р у д н о е » г-» 
закаливание доступно ПСвм! 

Как известно, л ю б и дея-
тельность человека, н том 
числе и спортивная, н ш ы е 
вается определенными мо-
тивами. В увлечении людей 
физическими упражнения-
ми туризмом, накаливаю-
щими процедурами — »У ' 
щую роль должна играть 
пропаганда. 

Н1КОТОРЫК 
• М О Д М 

Конечно. 1360 анкет г : 
вто малая толика мнений 
даже по отношению к под-
писчикам «ЛГ>. Но »»в 
анкеты позволяют сделать 
некоторые выводы, •. к ч, 

Прежде всего иеобяодяме 
признать тот факт, та 
потребность в достоверной 
медико-гигиенической -ин-
формации ныне удовлетво-
ряется далеко не гйянв-
стью. Медицинская про-
паганда во многом разви-
вается стихийно, без долж-
ного научного руководства, 
без достаточно проверенных 
и достоверных ориентире». 
Нам еще яе известны меха-
низмы воздействия меди-
цинской информацш не 
различные группы населе-
ния. Нв известно в то, при 
каких условиях информа-
ция преобразуется челове-
ком в действие, а также, 
что особенно важно, сего-
дня мы не можем быть уве-
ренными в том. что ото 
действие обязательно б д о * 
позитивным, полезным. 

Как объяснить, напри-
мер. что медицинскую ин-
формацию считает убеди-
тельной всего 9 процентов 
ответивших на анкету, а из< 
меннли свое поведение-под 
влиянием «той жя семей 
информации 52 процента? 
Непонятно? Таинственно? 
Для того чтобы доско-
нально разобраться, на-
сколько аффективным бы 

воздействие вает воздействие инфор-
мации на поведение людей, 
нужно постичь психологи-
ческие причины изменения 
поведения. Дальнейшее Со-
вершенствование пропаган-

медико-гигиенических 
знаний возможно лишь на 
основе глубоких научных 
исследований. Такая работа 
ведется в нашей стране. В 
частности, и в нашем инсти-
туте. Нет сомнений, что 
расширение н интенсифика-
ция этих исследованйй 
улучшат информирован-
ность населения о правилах 
здоровой жизни, а тем са-
мым послужат иа благо на-
родного здоровья. 

Еще один вывод связан с 
очевидной необходимостью 
повышения ответст венности 
средств массовой информа-
ции за качество иаучио-
медицннской пропаганды. 

Ясно, что медицинские 
рекомендации, публикуе-
мые в печати, должны бить 
твердо установленными, 
универсальными. Здесь ш 
место неоправданно по-
спешной информации, тем 
более сенсационного толва. 
Не должно быть на страни-
цах газет и журналов про-
тиворечивых советов в ре-
комендаций. 

Девизом медицинской ин-
формации должны слупит , 
дна слова: ответственность 
и компетентность. 

Д. ЛОРАНСКИЯ, 
дмрентер Института 

санитвриеге просвещения; 

А. ШИКА11А, 
вамветитель д и рейтера 

пе науке; 

Л. КАРАНОВСКИЯ, 
I . МИЛОВИДОВА, 
руневедмтеян етдевев 

ФАКТЫ И ГИПОТЕЗЫ 

ншчнк т лЕвот? 
СРЕДИ есееовможньи чу-

дес, которые футуро-
логи обещают нем е не 

столь уж отделенные гады,— 
возможность выбирать поя 
будущего ребенке. Пояеитьс* 
ли на свет меяьчику или, нв-
против, девочке — это, гово-
рят нем, будет вевметь ме от 
случайного соединения Х- и 
У-кромосом, кек сейчас, е от 
того, иак между собой дого-
ворятся и решет пене я ма-
ме. В принципе бкояогиче-
екие и медицинские подво-
ды и атому уже кемотились, 
м даже еадутс* светает-
стаутощие вкспвримеиты. 

Так, и многачиеяениым тре-
вогам демог^фое, еаабочен. 
иых грядущей еуяьвой чело-
вечества, прибевияесь еще 
одна. Они У * е ж д * й ы . мто 
большинство супружески, 
пар, если предоставить им 
право выбирать, 
манко предпочтут сына. Та» 

что а иоице концов иа 
вемле воцарится преиму-
щественно мужское обще-
ство. «С несколько грубова-
тыми поеедками погранич-
ного городе американского 
дальнего Западе»,— добавля-
ют юмористы. Но что повад-
ки! Повадки — мелочь. По 
мнению миоги», человече-
ству а втом случае гроват 
более серьеаиые опесности. 
При теком перекосе оно про-
сто-непросто стенет еырож-
деться. Проводившиеся ив За-
паде социологические опро-
сы как будто подтверждали 
ату точку арония. 

Однако а последнее время 
В аепадиой печати стали по-
являться сообщения, авторы 
которых выражают сомнение 
в обоснованности такого ро-
да опасений. Тек, вмерикан-
ские социологи Сюваиие 
Келлер и Сигаарт Лиидберг 
опросили большую группу 

студентов Принстоиского уни-
верситете, то есть люде», 
которым предстоит стеть ро-
дителями в неданеио- буду-
щем. Кого бы они «отели 
иметь, если бы существовала 
возможность выборе,—сына 
или дочь? ВывСИИЯОСЬ, что 
только а процентов отдают 
предпочтение ребенку одно-
го пола. Причем женщины, 
как прееило, предпочитаю' 
дочь, а мужчины — сына. 
87 процентов еыравияи же-
лание иметь двоив детва — 
мальчика и девочку. Остель-
иы* 7 процентов ответили, 
что ИМ бе эре «Лично «то у 
нив родится. 

После втого социологи по-
ставили вопрос иначе. «Кого 
бы вы вотвли, если бы у вас 
была возможность иметь 
одиого-вдииствеииоге ре-
бейка?» — спросили они. Ка-
велось бы, уж на втот рев 
решающий перевес будет иа 
стороне сыноае* Тем болея 
что 80 процентов опрешивае 
мы« были мужчины. Одна 
ко мальчикам и на »тот ра« 
ие удалось добиться убеди 
тельной победы. Правда, ив 
числа опрашиваемы», кото-

рые нахвали в качестве же-
лаемого определенный пев 
ребенка, подавлеющее боль-
шинство предпочло именно 
сыновей, однако определен-
ны* ответ дели лишь 50 про-
центов ВСВ1 студентов 
Друге* половине студентов 
аввеам, что они од 
отиасугса и к 

• к рождению 

виачение атнв факторов 
уменьшаете, е то и вовсе 
сводит ие нет. больше того, 
то обстоятельство, что в 
прошлом родители иа прак-
тических. утияитврны» сооб-
ражений чес то предпочитали 
сына, евгодив может служить 
гк и. О логическим 

Келлер и Лиидберг предел, 
меют иссяедевами», Они пи-
шут а журнале «®ме ерие т, 
что в наше врвма у по 
ТвМЦМЛМЫ! рОДИГвЛвД мми 
наян «-либо весяия оснований 

I желать появление сы-
иссяодове. 

с к» предйочте 
дееочком бе-

в петрмрвельиом 
Оно было с а азане 

рОимущестаеми, ЯО-
мужс кого по-

ставлял семье. Имо 
а виду прежде всего 

виоиемическив преимущест 
ев. аевможнести улучшение 
социального положения со 
мьи, поддержка родителей а 
старости, наконец, продолже-
ние фамилии и рода. Ныне 

В семо» Пвтривр»вльиом 
общество предпв1Тв1И1В маль-
чиков, по-видимому, ив было 
беаусдоеным- Женщины вос-
принимали сееив сыноае* 
двойственно! либо как буду 
щи« ч ереве пвбвдитвявЯ». 
либо «ей сямевя МУЖСКОЙ 
тирании. А чтобы освободить, 
са от ВТОГО псивологнивского 

иесевпвеввмегв, вин в Р'Дв 
испытывать 

| иметь дечь. 
Некоторые врсумеиты Келлер 
и Лнидберге ивееаиы фрвй-
яиетскими концепциями 
Предполагаете а, что всем рО-
дитвлем а определенной ме-
ре свойствен иарциссиам, те 
есть самовлюбленность, и 
яея следствие — стремление 
воспроизвести а ребенке св-
мо'О себе. А поскольку суп-

ружеские пары представляют 
оба пола, то стремление об-
завестись сыном всегда долж-
но было соседствовать с про-
тивоположным стремлением. 
Еще одно обстоятельство! по-
добно тому, как некоторые 
женщины е своем .стремлении 
к успеву должны были ечнтеть 
нежелательным появление у 
нив дочери (то есть потенци-
альной соперницы), тек, по-
видимому, еевгдв существо, 
вали мужчины, которые вва-
лись конкуренции сыновей, 
чуестеоеелн себе спвкойнве и 
увереннее в дочерьми. Нако-
нец, в наше время все силь-
нее стаиоантсв точка арвниа, 
что в квждом человеке, будь 
го мужчине нлн женщина, ва-
м я в иы в ней®®

-

'® ствиввм 
обе ивиоив — " мушсиоо, « 
женское» одно начало доми-
нирует и о проделает его по-
ловую роя», другое присут-
сгаувт в скрытом, иооеввивн-
1„

Г 1
 виде. Тем болев очевид-

но, считвЮТ Келлер и Линд-
борг, что родители должны 
были желать детей обое-
го поле: мужчины исквлн 
е дочера» продолжение 
своего «женского» ивчвяв, 

в женщины — «мужского». 
Естественно, многие иа 

причин, которые а прошлом 
не поаволали родителям, по 
крвйней мере беауслоано, 
предпочитать сыновей доче-
рам, действуют и ныие. В це-
лом а наше время, иак пола-
гают Келлер к Лиидберг, су-
ществует несколько групп 
причин, аыаыеающив у роди-
телей желание иметь дочь. 
Причины психологические: 
нарциссиам женщин, огожде-
сталеющив себв с дочерьми; 
неосоаияиная женственность 
мужчин; осоаианиое предпо-
чтение дочерей мужчин емн, 
которые бовтея конкуренции 
со стороны представителей 
своего пола. Причины куль-
ту рив вбу свое веииыв 8 пред-
почтение такие традиционно 
•женскиа» качеств, как красо-
та, чувственность, способ-
ность к состраданию, тради-
ционно «мужским» — силе, 
грубости, повышенной агрес-
сивности. Причины сециояе-
гнчесиие: «от в многие свои 
чаанив родители, как и преж-
де, саяаывают с сыновьями, 
другие надежды они аоалаге-
ют ие дочерей—иак прееило, 

дочери более приааааиы и 
родителям и оказывают им в-
старости большую морввь-
ную поддержку; кроме тогв, 
мальчики требуют белее рви-
ней специальной подгвтовки, 
так как от втого во многом 
аааиснт иа будущее, — с 
мальчиками больше влопет; 
наконец, матернвльива само-
стовтальность, котерую обре-
тают сегодна многие женщи-
ны, уменьшает давление аяе-
комически» фактероа «в 
польау мальчиков». Причины 
медицинские: поскольку асе 
больше укреплается точка 
арония, согласно которой 
женщины — более адороеый 
пол, то родители, которые в 
первую очередь дорежет 
здоровьем свои« детей, долм-
ны предпочитать девочек. 

...У родителей сегодиа кет 
каиия-либо веские оснований 
отдавать предпочтение сы-
новьям, считают Келлер и 
Лиидберг. Соответстаеннв и 
у демографов нет серьезные 
причин опасаться, что челове-
чество когда-либо преаре-
титсв в «человечество муж-
чин», после чего аыродитса 
вообще. 
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КА К РАДОСТНО И 
трепетно познавать 
в*ковую старину 

пятерни — лебединые иэ-
! ' « алы* коней на ико-
Силуэты ее древних 

На мраморных небе-
орнаменты ее керамн-

^скнх дубленок и длннно-
Кнных ковров! Но еще бо-
Н прекрасно познавать но-
Изду Болгарии — ее и рас-
рывает нам поэзия Любо-
им Ловчева. 
Кто он, атот Левчев? 

Лохматый беспмаоряик. 
купивший на первыЖ свой 
заработок красный двухтом- . 
ник Маяковского? Ом ещ« 
не понимал значения всех 
«тих русских слов, но был 
навеки покорен и* ритмом. 
Он н внешне походил на мо-
лодого Мщковского. 

Его с т е интеллектуален. 
Но его интеллектуализм не 
схематичен, он плотский, 
буйный, мужской, цвета* 
тый! 

Не случайно он любит 
быть за рулем автомобиля 
или в бешеном ритме диско-
теки. 

О, эти болгарские днсио-
теки, танцевальные бары! В 
быстром ритме вспыхивают 
«мигалки» — мгновенные 

Й ^ ы т Й Ц т о щ и х кек^ы за-
мирают, как отпечатки на 
египетских фреска*. 

Остановить мгновенное-» 
почерк Левчева. Есть та-
ИаН тага у истинных худож-
ников н вообще у творцов 
— преодолеть пространст-
во, теевке рамии ограни-
ченного. Гак'Колумбу-выл 
тес^н материк, а Королеву 
— земная атмосфера.. Есть 

1Кая болезнь — клаустро* 
^ия, боязнь замкнутого 

:траиства/ Это болезнь 

' Живопись — хобби Лев
1 

чева. Стены его софийской 
квартиры заполнены ярки-
ми холстами и Г 
строгой графикой. 
дору неслышно, к 
разминаясь, ходи 
зверь, привезеюп 
сиаы, кавказская 
— гигант, серебр. 
днще по имени Бек, 

«Сромоотводы» 
вая книга Л, Л 
русском языке. 

•ОЗН1 

ЧЕСТЕРТОН 

Х Л Е Б 
Ф А Н Т А З И И 
, Я о ч е н ь л ю б и л читать ро-
Меиы, п о к а иа н а ч а л писать 
р е ц е н з и и . • На б о й т е с ь , * на 

Ь б и д е л ееторов — а ч а с т н о 
изучал и ш т у д и р о в а л к н и г и , 
ч т о б ы ' написать о них с п р а -
а а д л н а о ; н о « т о у ж а н а то, 
ч т о старое, д о б р о * чтение. Я 

ч и т а л т е п е р ь в н и м а т е л ь н о , н о 
быстро, а наслаждаться кни-
г о й н а д о м е д л е н н о . К о г д а а 
детстве мне доставалась при-
к л ю ч е н ч е с к а я п о в е с т ь или а 
юности п о п а д а л о д е т е к т и в , я 
р е с п е ш и л , а м е д л и л . Я 
н а с л а ж д а л с я гак о с т р о , ч т о 
О т к л а д ы в а л н а с л а ж д е н и е . Од-
ра на дауа-треж г р у б е й ш и » 

О ш и б о к н а ш е г о а р е м а и и а 
т о м , ч т о с и л ь н у ю р а д о с т ь 
О т о ж д е с т в л я ю т с р а з г у л о м . 
Н а с а м о м ж * д е л е сильнее 
р а д о с т ь б е р е ж л и в а 

М н е б ы л о так ж е п р и в т и о 
с м о т р е т ь на т о л с т ы й роман, 
к а к п р и е т н о с м о т р е т ь ив тя-
ж е л ы й б р у с о к с ы р а Я со 
а к у с о м о т к р ы в а л п е р в у ю 
с т р а н и ц у , д о л г о ч и т а л п е р в ы е 
ф р а з ы и з а к р ы в а л книгу, рв-

дуась, что раяретий еще тв< 

ЛЕВЧЕВ 

6 н/идсе/гдии 

»в первым 
внезапным ударом. 

»в отступлением 
кровавым, 

»а остановкой у стен 

Мстительны* 
и справедливые — 

остановились ив плещеди. 
•вал ни ватер баллад! 
Уползала пи в щели 
ислугаиио асакаа нечисть! 
Я не знаю. 
Ничего другого и* помню, 
лишь — дота* и танкистов. 
И. наверное, и* был* 
ничего другого тогда 
под оплаввеииым небом, 
кроме детой и танкистов. 
Лишь торжественность 

встречи» 
т«ко« долгожданной. 
Добрых рук теплоте. 
И лучистые азглады. 
которые в сердц* иеносет 
самый прочный, 
пожизненный знак. 
О, праздник! 

иарввви стальные 
уползли в огромную лесть 
лролылеиной немыслимой 

Дели... 
Это все. 

еоио* двух десвтилеи.и 
под заревем 
стольких исторических 

событий, 
строивший хвведы. 
писавВ1ий стихи, 
с глупцами споривший 
|это сами они отмечали (. 
почему а. 
отец двух детей. 
придаю вдруг такое 

•след 1| битвой 
. . . » Сталинградом, 
осивд 1а Курской дугой, 
в«нед а* Яссеми 

и Кишиневом... 

К 100-летию 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Дж.-К. ЧЕСТЕРТОНА 

Порвав книга Дж.-К. Чес-
тертона появилась а 1»Св го-
ду» и можно было бы поду-
меть, айва склонность атого 
писателе к жецеитрнке и та-
в тральному жесту, что он сем 
приурочил к знаменетельиой 
дето рождение своего лито-
ретуриого имени... Облик Чес-
тертоне, человеке и писателе, 
резко очерчен, индивидуален 
** вместо с тем ато какое-то 
нарочитое выражаиие типиче-
ски* черт литератора своей 
среды и своего времени. 

Каи и многие «го современ-
ники. Честертон иечел с жур-
налистики. Он не лрекретил 
журналистской работы и пое-
ло того, как стал известным 
писателем. Четверть веке ои 
каждую наделю девал очерк 
не полосу дла журнала >Мл-
люстрейтед Лондон ньюс». 

в тот миг 
рветераииый 
и испуганный мир! 
Дне детей 

и ирасиоермейцев 

воспоминанью недолгому 
далекого детства) 

- й з а & й 
кроен и молока! 
И бы, иаоорио, 
себе презирал согодиа, 
если бы но было шраме 
в гулком сердце моем. 

Похож атот ирам 
иа мнцориый рисунок, 
в котором ресскезаиа 
историк астронавтов. 
Кви будто бы 
иа самого дельного мира, 
иа боаымеииого мира, 
минув соаеоадьв жестокие, 
ЧРвредители ноши 

вернулись, 
чтобы самим убедитьев 
в том, что мы существуем, 
что наши сердце не стынут, 
В кости ростут, твердеют, 
что вечен зовущий »нек_ 
Это ме. 
й аиею. что воины павшие 
своих сыновей ко чают 
и песню поют сквозь 

суровую и протвжиую: 
Где-то 

аа праздностью фраз 
и за фальшивостью чувства 
гное поднимаете а в вас — 
нет превыше искусстве. 
Лишь смелым деются 

• „ победит 
•ерьто в свою авеаду! 
Ребвта. копают где-то 
для ваших тайное руду1-

П е р с я м 
Г е н н а д и й С Е Р Е В Р Я К О В 

I I М С Н Ш Ш I I 9 Т 1 М 
Журнализм лодснааыеея 

писателю еитувльныо темы, 
сюжеты и тут же пытвяса не-
•яэеть ему свой способ ос-
воения магориала и свою ме-
"вру письмо. Журналист и 
писатель соучаствовали е 
творческой работе Честерто-
не от иачвла и до ненца его 
литеретуриой жизни. 

•Самое интереснее в Че-
стертоне — ого легендвриоа 
фигура, которую ои сем со-
здан, чтобы продвинуть свои 
произведение Публике». Этот 
парадоис а духе Честертона, 
поавиешийса в прошлом году 
в «Нью-Йорк теймся, не ли-
шен реального смысла. Он 
• аректерчаует самого Честер-
тоне, отношение и нему 
влиятельной критики и отме-
чает херактериую черту лите-
ратурной живи, буржуазного 

мело. И до сих пор. а больше 
всего люблю книги те» писв-
телей прошлого века, кото-
рые писали очень длинно и 
лчень неровно, — Вальтера 
Скотта, Диккенса, Теккерея. Я 
так же, если нв сильнее, вос-
хищаюсь теми, кто жил поз-
же; так же, если ив больше, 
сочувствую им; удивлвюсь 
точному слову Стивенсона 
или мятежной издевке Белло-
кв. Но у Стивенсона есть 
один недостаток: огр надо 
читать быстро. Беллока тоже 
недо быстро читеть, и еще 
к тому же напряженно; он 
описывает короткую, арест-
ную схватку, и оба — чита-
тель и писатель — настроены 
отчаянно и необычно, кек 
дузлянты. Но бальтер Скотт, 
Теккерей или Диккенс анали 
тайну неисчерпаемого поеест-
воаениа. Даже дочитав до 
конца, мы чувствуем, что 
конца нет. Многие говорят, 
что читали «Пиккаикая петь 
раз. или патьдесат, или пать-
сот. Я читал его один ре*. 
С те» пор а а нем жил, вхо-
дил а него, когда хотел, как 
в свой обжитой клуб; и аса-
кий раз, аойде, неходил что-
нибудь новое. Иногда мие 
кажется, что лучшие иа новых 
писателей немного страдают 
от саоай стрвмитальней сжа-
тости. Чтобы в книга можно 
было жить — она, как хо-
роший дом, должна быть не-
много неприбреиной. 

ВУЛЬГАРНОСТЬ 
Вульгарность — великое 

изобретение нашего ввив, 
вроде телефона или радио.» 

Само ааление так ново, что 
мир еще не подыскал ему не. 
ааанна, а позаимствовал ла-
тинское слово, обозначавшее 

-совсем не то. Мы ааялм дла 
алектричестаа производное 
от греческого «янтарь», пото-
му что нам нвевдомо истин-
ное его имя. Мы взяли латин-
ское «\ и!ви*» — «народа, 
чтобы иааееть свойстве, очень 
мало связанные с простым на-
родом. 

Более того, нигде и никогда 
народ не был вульгарным. 

Мне кажвтеа, у вулагар-

Замдк семеревлеме наряду 
с роняемой — условие янта-
ре тури ей нопуяериости. 

• столетнюю годовщину со 
Дне рождеина Дж.-К. Честер-
тоне следует учитывать ее* 
зги черты е портрете попу-
яериого писателя XX века, 
однако но затем, чтобы зату-
шевать его нидие кдуельиый 
обпик. Талант Честертоне 
дробился но многим жвирам, 
но, а канем бы ж вире он ни 
писал, из массы иепнсеииого 
им можно выбрать часть, до-
стойную телеитяиеого писате-
ле. Самое значительное в на-
следии писателя — его рас-
сиазы. где действуют детей-
тиаы-яюбнтели потер Браун и 
Гори Фишер. 

«Я слишком много анаю, 
Чтобы ГЯаить тя.ымХи 

признака: для нав нет ничего 
трудного и ничего чуждого. 
Человек вульгарный, в полном 
смысл* слоев, наливается — 
мысли И чувстве алещут на 
него, он иа не отбнреет, не 
фильтрует. Содержимое его 
души не сгущается в слова, 
которые все-таки нужно еще 
произнести, — оно выступ вот 
наружу само, неудержимо, 
кек пот. Такой человек спосо-
бен без конца «объясняться, 
объяснять себа — ведь яму 
неведомы ни ои сем, ни гра-
ницы или возможности объяс-
нений. Он — иа тя*, кто на-
сквозь видит женщин, иа тек, 
кто всегда поладит е детьми, 
иа тех, кто умоет говорить, 
писать, выступать. Самодо-
вольство ого окутано туме-
иом мнимого успеха. 

А кроме того, он асе на 
свете анает, то есть не знав г 
ничего. Тот, кто анает асе, 
утратил саещвнный трепет; 
он грешит против неведомо-
го, таинственного а человеке. 
Ои суаит обо асам нескром-
но, свысока и забыл, что асе 
ив свете по-своаму священно, 
й нвши дни он охотно пишет 
чушь ив любую таму. 

Р А З Б И Т А Я 
Р А Д У Г А 

Реалисты таердет нам 
о серых улицах и серой жиз-
ни бедней**. Чего-чего, но 
серого не бедных улицах не-
много: они ярки, пестры, 
многоцветны, пятнисты, как 
лоскутное одеяло. Уличный 
мальчишке — в хаосе кра-
сок, ои бродит среди облом-
ков радуги; если же его душа 
нв пропитано тонким вкусом, 
виноваты не серые улицы, не 
цветовой голод (ада — а 
другом: ои Видит цвета нв в 
той саван, ие в той пропор-
ции, не в тех значения*. 
Мельчншке не хватает не кра-
сок, а философии цвета. Си-
ний или черный цвет рекла-
мы пло! только тем, что ла-
зурь и чвриь принадлежат по 
праву ие плакату, а. небу я 

стертоиовсиого герое Горне 
Фишера. По сути, такой жо 
было поаицив и самого писа-
тела. Однако Гори Фишер 
рессказывал свовму другу — 
журналисту Марчу о том. что 
ои зиоат: о преступление*, «а-
рвктеризующнх «всю систему 
упрввлеиивя буржуазного ми-
ра, с которым ои был тесно 
свазеи. о преступление! знат-
ных. аысоиопостаа ленных и 
должностных лиц. Чествртон 
рассказал о них всему миру. 

И по сей день пользуютсв 
заслуженной популериостью 
У читетеля блестящие и ост-
роумные ассе Честертона. Се-
годня мы публикуям отрывки 
иа его ассе. 

М. УРНОЙ. 
__ д о к т о р 
ф и л о л о г и ч е с к и х н а у к 

бездне. Даже самая лучшая 
реклама говорит очень гром-
ко об очень маловажных ве-
щех. Потому нас особенно 
раздрежают бесконечные н 
огромные реклемы горчицы: 
ведь горчица — приправа, 
роскошь, ее, по самой сути, 
должно быть мало. Поистине 
злая насмешка — голодные 
улицы, где почти ие знают 
мяса, уеяшены восхваления-
ми горчице. Желтое — кра-
сивый и пронзительный цвет, 
горчица — акуснаа и остраа 
приправа. Но видеть врко-
желтов в таком количества 
— все рвано, что есть горчи-
цу ложкамн. Или умрешь, 
или наасегда ее разлюбишь. 

Теперь сравните огромные 
и пошлые рекламы с крохот-
ными картинками, в которых 
люди средневековья пыта-
лись воплотить свои мачты. 
Небо на атих картинках — не 
больше сапфира, адское пла-
мя — мазок золота. Разница 
на а том, что рекламы пишут 
ив так тщательно, как миниа-
тюры, и даже не а том, что 
миниатюрист служил господу, 
а современный плекатист — 
господам. Старые мастера 
У мудр елись убедить нес, что 
цвата драгоценны, как золо-
то или сапфиры. Художник 
мог сам выбрать цвет, ио 
цвет что-то значил. Птица 
могла быть голубой, дареао 
— золотым, рыба — сереб-
ряной, облако — алым, но 
художник убеждал нас а том, 
как важны и почти до боли 
иапражаны ати цвете. Все 
красное было раскалено до-
красна, аса золотое — зеке-
лано а пламани. Именно те-
ков отношение к цвету надо 
аарнуть и взлелеять, если мы 
хотим, чтобы дети умели це-
нить цвата. Дла человеке, ко-
торый так чувствует, залаиое 
пола щита очерчено резко, 
словно попа а деревне; ли-
сток позолоты ценвн, как зо-
лотой дублон; а растратить 
ара хоть каплю алого или 
пурпура — асе равно, что вы-
лить вино или пролить кровь. 
Надо на упиваться цветом, в 
восторженно зконоМить его 
Если XX веку это удест-
ся, он почти догонит XII. 

Перевела с внпийскбго 
Н. ТРАУБЕРГ 

По договоренности меж-
ду правительствами Совет-
ского Союза н Франции Ми-
нистерство культуры СССР 
ноказывает в Москве в Му-
зее имени Пушкина карти-
ну Леонардо да Вянчи 
«Джоконда». Об атом ше-
девре великого итальянско-
го художника рассказывает 
статьи вице-президента Ака-
демии художеств СССР 
В. Кеменова. 

ЗНАМЕНИТОЕ произ-
ведение Леонардо 
продолжает волно-

вать н зрителей, н исследо-
вателей, споры о нем не 
умолкают на протяжении 
нескольких столетий. Како-
во содержание этой карти-
ны? Является ли изобра-
женная молодая женщина 
обаятельной и красивой 
нлн. наоборот, малопривле-
кательной. внутренне хо-
лодной и чем-то даже вну-
шающей беспокойство? Спо-
ры идут н по вопросам бо-
лее конкретного характера: 
кто послужил моделью для 
этого произведения? В ка-
кие годы оно было создано? 
Искусствоведческая наука 
н здесь не пришла еще' к 
окончательному решению. 

Начну с этих конкрет-
ных вопросов. До недавне-
го времени большинство 
исследований о «Джокон-
де» основывалось на рас-
сказе о Леонардо в «Жиз-
неописаниях» На.мри, где 
читаем; «Леонардо ваялся 
выполнить для Франческо 
дель Джокпндо портрет 
Монны Лизы, жены его. и, 
потрудившись над ним Че-
тыре года, оставил его не-
довершенным. Это произ-
ведение находится ныне у 
короля Франции Франциска 
в Фонтенбло». 

Исходя из сообщения Ва-
зарн, были предприняты по-
иски в архивах Флоренции, 
и в литературу о леонар-
довском шедевре вошли 
следующие подробности. 
Богатый флорентинец 
Фраическо Джокондо. семья 
которого разбогатела на 
производств* шелка, в воз-
расте 35 лет женился, в 
третий раз. на Шестнадца-
тилетней флорентинке нз 
знатного, но обедневшего 
рода Герардннн. Его женой 
стала Лиза дн Антонно Ма-
рия дн Нольдо Герардннн, 
и портрет ее. написанный 
Леонардо, получил назва-
ние «Джоконда», или «Мои-
на Лиза». Лиза Герардннн 
родилась в 1-179 год\, зна-
чит, во время писания 
портрета ей было 21 — 26 
лег. 

Леонардо. в юности 
уехавший из Флоренции в 
Милан, вернулся в свой 
родной город в 1500 году 
и |с перерывом от лета 
1502-го до марта 1503-го, 
ко: да он уезжал на службу 
к Чезаре Борджна) оставал-
ся во Флоренции до лета 
1506 года, после чего снова 
уехал в Милан. Во Флорен-
ции он был занят работой 
над фреской «Битва при 
Ангиарн» и научными тру-
дами. Если исходить из рас-
сказа Иазарн, то «Джокон-
да» могла быть написана 
во Флоренции в период ме-
жду 1500 — 1506 годами. 

О д н а к о д о с т о в е р н о с т ь све-
д е н и й Иазарн оспаривается 
рядом а в т о р о в . У ж е а 4 1 4 го-
ду А и д р е Ш а р л ь К о п п ь е вы-
с к а з а л с о м н е н и е а том. ч т о 
л у в р с к и й шедевр Леонардо 
и з о б р а ж а е т М о к н у Лизу — 
Д ж о к о н д у , а д а л ь н е й ш е й » т а 
м ы с л ь п о л у ч и л а развитие и 
в ы л а п о д к р е п л е н а н о в ы м и 
а р г у м е н т а м и в 1935 году у 
А д о л ь ф о И е н т у р и . и о т о р ы и 
н а з в а л сообщение Вазари 
« п л е т е н и е м ф а н т а з и и способ-
н о г о н о в е л л и с т а » , в 1*51 году 
— У А и д р » Дезаррул и я д а у х 
с т а т ь я х 1957 н 1959 годов у 
К а р л о Педретти, С их к р и т и -
к о й я адрес Вазари согласи-
л и с ь н е к о т о р ы е советские 
у ч е н ы е , я ч а с т н о с т и , И. Зу-
бов и М. Г у н о а с н и й . 

Наине ж е « с н о в а н и я сомне-
в а т ь с я я рассказа Вазари? ва-
аари, в о с т о р ж е н н о описав-
ш и й « Д ж о к о н д у » н д а ж е 
т о . нан вьется п у л ь с на 
ее шее. сам не видел иарти-
и ы . Вазари родился а 1511 го-
д у , и. когда Пеонардо в 
1 "1 в году у е х а л нз И т а л и и по 
п р и г л а ш е н и ю Ф р а н ц и с к а I во 
Ф р а н ц и ю и увез с севок вме-
с т е с р у к о п и с я м и , р и с у н к а м и 
т я н ж е л у в р с к и й ж е к с н и й 
Портрет, Вазари в ы л о около 
5 лет А таи иан п о з ж е зтот 
п о р т р е т о с т а в а л с я во Фран-
ц и и . а Вазари ив в ы е з ж а л из 
И т а л и и , то сведения в .Джо-
к о н д е - ои мог ч е р п а т ь толь-
к о нз рассиазов д р у г и х гжц. 

Иатарн н а ч а л п и с а т ь «Жиз-
н е о п и с а н и е * лет черет два-
д ц а т ь после с м е р т и Леонар- . 
д е и сведения о м н о г и х ху- | 

д о ж и н к а х и о нам ч е р п а л нз 
р е з н ы х п и с ь м е н н ы х и уст-
н ы х и с т о ч н и к о в , не всегда и х 
п р о в е р я я и д о п о л н я я и х под-
чес своими в ы м ы с л а м и . По-
этому п р и всех о г р о м н ы х за-
с л у г а х Вазари н а н первого 
н с т о р н н а и с к у с с т в е Возрож-
д е н и я не на н а ж д о е его сло-
во м о ж н о п о л а г а т ь с я . Д а ж е 
с о г л а с н ы й с Вазари к р и т и к 
В н л ь д е н ш т е й н , д о в е р я я рас-
сиазу Вазари о с о з д а н и и «Джо-
к о н д ы . , у п р е к а е т а в т о р а « Ж и з -
н е о п и с а н и и * • недостаточ-
н ы х у с и л и я х по п р о в е р к е 
ф а к т о в и п и ш е т , ч т о Вазари, 
б у д у ч и проездом в М и л а н е , 
Даже ие п о т р у д и л с я п о в и д а т ь 
Ф р а и ч е с к о М е л ь ц и , л ю б и м о г о 
у ч е н и к а и н а с л е д н и к а Лео-
нардо ( б ы в ш е г о п р и в е л н н о м 
х у д о ж н и к е до п о с л е д н и х , ми-
н у т его ж и з н и ) , ч т о б ы п о л у , 
ч и т ь от него с в е д е н и я о Лео-
нардо и « Д ж о и о н д е » . Ж и в я 
яо Ф л о р е н ц и и , В а з а р и д а ж е . 
не пересек А р н о , ч т о б ы посе-
т и т ь с т а р ы й о т е л ь с гербом 
Г е р а р д н н н иа Виа М а д ж и о , 
ч т о б ы побеседовать с к а к и -
ми-либо с т а р ы м и р о д с т в е н н и -
к а м и н л н с л у г а м и , глаза ко-
т о р ы х , в о з м о ж н о , заблестели 
б ы п р и разговора о Леонардо 
И М о н н е Лизе... 

Но главные аргументы 
против рассказа Вазари ос-
нованы на единственном 
прижизненном свидетель-
стве де Беатиса. секретаря 
кардинала Луиджи Арагон-
ского. В дневнике путе-
шествия под датой 10'ок-

В. КЕМЕНОВ 

нем «Джоконда» независи-
мо от того, какие бы новые 
еведецня о ^рдлшжуы.х мо-
делях, позировавших ху-
дожнику, ни появлялись 
впоследствии. 

В раскрытии образа чело-
века Ренессанса есть ряд 
граней. Одна из них—чело-
век н природа. Обобщенный 
характер образа Джоконды 
определил столь же обоб-
щенный характер пейзажа 
в этой картине. Джоконда 
сидит в кресле на высоком 
балконе лоджии, с которого ]| 
открывается далевой вид на " 
гористый пейзаж. 

Ф и г у р е Д ж о к о н д ы п р и б л и -
ж е н а к з р и т е л ю и а а п о л н я е т 
яесь п е р в ы й п л а н н а р т и н ы , 
т а н ч т о н е б о л ь ш и е ч а с т и ко-
л о н н л о д ж и и и п о д л о к о т н и к 
ирасла п о ч т и н е з а м е т н ы . П е й . 
з а ж к а р т и н ы н е о б ы ч а й н о по-
э т и ч е н , о н в з я т с в ы с о к о й 
т о ч к и з р е н и я , м е ж д у е к я л а м и 
и з в и в а е т с я у х о д я щ а я в г о р ы 
дорога, а с п р а в а через р е к у 
п е р е н н н у т к а м е н н ы й мост, 
И к о р и ч н е в ы е с к а л ы , к о т о -
р ы е вдали к а ж у т с я г о л у б ы -
ми, и зта л е н т а дороги, и по-
б л е с к и в а ю щ а я вода, н ароч-
н ы й моет д а н ы т а к ж е «вооб-
щ е » . Это не с т е л ь н о к о н к р е т -
ное и з о б р а ж е н и е определен- ' 
н о й местности И т а л и и , с к о л ь -
к о в ы р а ж е н и е и з л ю б л е н н о г о 
ренессансного взгляда н а I 
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тября 1517 года описывает-
ся посещение им замка Сен-
Клу в предместье Амбуаза. 
где последнее время своей 
жизни проводил Леонардо. 
Вот этот текст: «В одном 
из предместий господин с 
нами грешными поехал по-
видать господина Лунардо 
Вин'-и флорентинца — ста-
рика более чем семидесяти-
летнего. превосходнейшего 
живописца нашего времени. 
Последний показал его свет-
лости три картины. Одна 
— портрет некоей флорен-
тийской дамы, сделанный с 
натуры по настоянию Джу-
лнано Медичи Великолеп-
ного...» 

Джулиано Медичи — 
младший сын Лоренцо Ве-
ликолепного: Леонардо по-
стоянно общался с ним в 
Риме в 1513 году. 

В течение двух лет Лео-
нардо выполнял разные по-
ручения и заказы Дж\лиа-
но, получал от него посто-
янное жалованье и жил в 
его дворце. Между 1513 и 
1515 годами и мог быть, в 
таком случае, выполнен тот 
женский портрет, который 
де Беатнс видел в Амбуаза 
у Леонардо и который впо-
следствии перешел в Фон-
тенбло. а затем в Лувр под 
именем «Джоконда». 

А. Вентурн выдвинул 
предположение, что так на-
зываемая «Джоконда» — 
это портрет любовницы 
Джулиано Медичи, герцо-
гини Констанцы д'Авалос. 

Выдвигались и другие ги-
потезы о личности изобра-
женной, но на них нет воз-
можности здесь останавли-
ваться. 

Не отрицая пользы ис-
следовании о том, кто была 
моделью Леонардо (возмож-
но. их было несколько), ду-
мается, что содержание об-
раза «Джоконды» выходит 
далеко за пределы этих спо-
ров Когда перед нами ху-
дожник такой глубины и 
сложности, как Леонардо, н 
такое гениальное произведе-
ние. для постижения его за-
мысла привычные подходы 
оказываются недостаточны-
ми 

Напомним, например, 
что. создавая «Тайную ве-
черю», Леонардо изменил 
обычное отношение между 
произведением живописи и 
зрителем, написав и помес-
тив свою фреску так, слов-
но Христос со своими уче-
никами участвует в трапезе 
монашеской братии. 

Смелым новаторством и 
глубоким философским 
смыслом проникнут и замы-
сел «Джоконды». Думает-
ся, что это произведение не 
есть портрет в принятом 
смысле слова, ибо цель его 
не есть изображение — 
пусть даже самое превос-
ходнейшее по жизненности 
— какой-то определенной 
личности. Конечно. «Джо-
конда» производит сильней-
шее впечатление и тем, что 
в ней с таким совершенст-
вом выражена сама жизнь 
модели. И все же при самом 
строгом отборе в истории 
искусств можно насчитать 
не один десяток портретов, 
поражающих нас полнотой 
жнзнн и совершенством жи-
вописи 

А «Джоконда» — един-
ственная. Внимание зрите-
ля к ней приковывают не 
только ее КОМПОЗИЦИОННЫЙ 
и колористические достоин-
ства — они огромны, и 
даже не только реалистиче-
ское совершенство исполне-
ния — оно бесспорно, но 
само содержание человече-
ского образа, созданного ге-
нием Леонардо. «Джокон-
да» ие есть портретное изо-
бражение конкретной жен-
щины, это философски 
обобщенный образ, глубоко 
раскрывающий проблему 
человека эпохи Ренессанса. 

Нельзя поэтому согла-
ситься с мнением М. Гу-
ковского о том, что «старое 
название луврского портре-
та. просуществовавшее сто-
летия, вряд ли имеет пра-
во на существование». Ше-
девр Леонардо останется в 
истории искусств под има-

п р и р о д у к а к на 
НотЫ*» — 

«гегпит 
царство мвловв-

к а » . И одежда Д ж о к о н д ы т а к -
ж е обобщена. На ней простое 
олиеково-зеленое п л а т ь е иа 
т о н к о й т и а и и с к р у г л ы м в ы -
резом ворота, с л е г к а р а с ш и -
т ы м золотой н и т к о й . М е л н и я 
с к л а д к и п л а т ь я м я г к о с т р у я т -
ся по ее т е л у , и н о й х а р а н т е р 
изломов н зигзагов ш а л н а ев 
р у к а в о в , иной — у с п и р а л ь -
н ы х енладок с п а д а ю щ е г о 
ж г у т о м с п л е ч а т е м н о г о ш а р -
ф а . Это п л а с т н ч е с н о е м н о г о -
образие ее о д е ж д ы р и т м и ч е -
с к и с в я з а н о с х а р а к т е р о м 
п е й з а ж а , и з в и в а м и д о р о г и , 
з и г з а г а м и р е к и и т а ю щ и м и • 
небе з у б ч а т ы м и с к а л а м и , т а к 
ж е к а и п л а в н ы е л и н и и проз-
р а ч н о й в у а л и , п о к р ы в а ю щ е й 
в о л о с ы Д ж о к о н д ы , о т л и ч н о 
с в я з ы в а ю т ее с в о з д у ш н о й 
средой п е й з а ж а . У Д м ю н о н д ы , 
в о т л и ч и е от д р у г и х ж е н с к и х 
образов Леонардо, нет ни д р а -
гоценных камней, ни ожере-
л и й , ни и с к у с н о у л о ж е н н о й 
п р и ч е с к и , ни н а р я д н о й о д е ж -
д ы с м о д н ы м и у х и щ р е н и я м и 
а п о я и — п р и ч у д л и в ы м и про-
резями. ш н у р а м и , п р и в я а и ы м и 
р у к а в а м и и т. д. «Следует из-
б е г а т ь н а с к о л ь к о м о ж н о боль-
ше к о с т ю м о в саовго 
записал Л е о н а р д о е 
ж и в о п и с и • и в 
строго следовал а. 
И дело ив т о л ь к о 
п р е д п о л а г а е м о й 
х а р а к т е р е задуяк 
за. С н р в щ в н и ы я 
к о н д ы п о к о я т с я 
кресла, о н и т е н 
м о д е л и р о в а н ы , 
ся. б у д т о о н и 
ж и в о г о тела. ^ 
Леонардо нв с т о л ь к о ст, 
ся передать их индивидуаль-
н о » своеобразие, н а н ато б ы -
ла сделано ИВ1 в превосходно 
написанных рунах < тонкими 
д л и н н ы м и палы«аа|и Ч в к и я н и 
Г а л л е р а н и , с к о л ь к о в ы р е а и т ь 
р е н е с с « н е к о е п р е д с т а в л е н и е 
о к р а с о т е ч е л о в е ч е с к и х р у н . 

Джоконда изображена с 
подчеркнутой, почти про-
граммной простотой в пол-
ном соответствии с реиес* 
сансным взглядом: «Чело-
век — часть природы*, и 
не только часть, но ее наи-
более чудесное творение, 
ее вершина и венец. Лео-
нардо сравнивает человека 
с удивительным произведе-
нием искусства, с прекрас-
ным зданием, в котором 
обитает душа. Поэтому в 
«Джоконде» проблема пре-
красной человеческой инди-
видуальности решается ху-
дожником как гармония фи-
зического и духовного на-
чал. Как бы ни истолковы-
вать образ «Джоконды», не-
сомненно с первого же 
взгляда, что Леонардо при-
влекали не только прекрас-
ная пропорциональность ев 
фигуры и гармоничность 
черт лица, но н ее глубокий, 
проницательный ум, кото-
рый отражается в «в взгля-
де, богатство ее интеллекта 
и тонкость эмоций. Мате-
риал для такого образа мог-
ла дать художнику не одна 
Монна Лиза или Констанца 
д'Авалос, но знание мно-
гих других выдающихся по 
образованности, талантам и 
духовному развитию жен-
щин Ренессанса. Их портре-
ты — и превосходные — 
не раз писал Леонардо. Но 
в этом его произведении 
первое, что замечает зри-
тель. — это сложность ду-
ховного. мира Джоконды по 
сравнению с другими жен-
скими образами, созданны-
ми как Леонардо, так и его 
коллегами. 

В образе Джоконды Лео-
нардо раскрывает не толь-
ко единство природы н че-
ловека. не только гармо-
нию физического и духовно-
го начал, но дает глубочай-
шее постижение 
ней жизни Ч( 
духа, показывает . 
венную интенсивна, 
жизни. Посредством 
ему подвластной. по„ 
волшебной, светотёни. 
нардо передал еле зам! 
движение мускулов 
Джоконды так, что, 
тил возможность 
от легкой улыбки 
езности, и и | 
ке. Мысли и 
конды как бы снол; 
ражаясь на ее 
годаря атому 
жизнь Джоконды 
нимается как 
изменчивый , 

Т о й ж е цели 
л о р н с т и ч в с к ! 
н о с т ь и тар 
товой г а м м ы — к р а с н о в а т о ^ 
к о р и ч н е в о г о , ж е л т о г о , о л и в -
кового, зеленого, сине-голу-
® ° г о — и и х н е з а м у т н е н н а я 
ч и с т о т а н а п о м и н а ю т н р а с к н 
п р и р о д ы , о м ы т о й дождем. 
Имеете с тем Л е о н а р д е н а ш е л 

утрем-

ся 

танке соотношения тонов, что 
и сам и о л о р и т н а р т и н ы яв-
ляется и з м е н ч и в ы м . Н а б л ю д а я 
• Д ж о к о н д у » в резкое время 
д н я , п р и р е з н ы х у с л о в и я х ос-
я в щ е н и я , м о ж н о з а м е т и т ь , ч т о 
в р а н н и е , у т р е н н и е ч а с ы и л и 
я п а с м у р н ы й д е н ь в к а р т и н е 
п р е о б л а д а ю щ е е з в у ч а н и е при-
о б р е т а ю т х о л о д н ы е о т т е н к и 
г о л у б о г о и зеленого, а в сол-
н е ч н ы е , п о с л е п о л у д е н н ы е ча-
с ы , н а о б о р о т , у с и л и в а ю т с я 
з о л о т и с т о - ж е л т ы е и красно-
в а т о - к о р и ч н е в ы е . И зто изме-
н е н и е « у д е л ь н о г о веса» хо-
л о д н ы х и т е п л ы х тонов, ока-
з ы в а е т с я , с у щ е с т в е н н о в л и я е т 

, н а весь к о л о р и т и через н е . 
го — не а м о ц и о н а л ь н ы й 
с т р о й и в р т и и ы , с о с т а в л я я и я 

| цветовом о т н о ш е н и и всегдаш-
н ю ю н о в и з н у « Д ж о и о н д ы » , 
ч т о вместе с н е п р е р ы в н о й ит-
м е н ч и в о с т ь ю с в е т о т е н и созда-
ет н е и с ч е р п а е м о с т ь ее пси-
х о л о г и ч е с к и х с о с т о я н и й . (По-
э т о м у т а н т р у д н о репродуци-
р о в а т ь « Д ж о к о н д у » : м а л е й ш е е 
и з м е н е н и е к о н т р а с т н о с т и све-
т о т е н и и л и о т т е н к а цвета тот-
час о г р у б л я е т и д а ж в иска-
ж а е т ев о б л и к . 

За полуулыбкой н взгля-
дом Джоконды чувствуется 
духовная жизнь гораздо бо-
лее сложная и противоре-

чивая, чем это выражено 
. на ее лице, которое произ-
водит впечатление чего-то 
недосказанного, что состав-
ляет подразумеваемое со-

держание образа Джокон-
ды, или, как говорят, ее 
«тайну». 

Не претендуя на реше-
ние этой тайны, хочу обра-
тить внимание на необыч-
ное отношение между этой 
картиной и зрителем. На 
примере «Тайной вечери» 
мы видели, что Леонардо 
был в этом вопросе смелым 
новатором. В «Джоконде» 
он идет еще дальше. Выра-
ботанный искусством Ре-
нессанса взгляд на жи-
вопись как на «окно в мир», 
выраженный и в ряде кар-
тин Леонардо («Благовеще-
ние». «Мадонна в скалах»), 
предполагает, что

 4
 зритель 

созерцает изображенные на 
картинах лица и их взаи-
мосвязь друг о другом, что 
зритель судит об их харак-
терах и нравах, проникает 
в их мысли и чувства. В 
«Джоконде» это отношение 
изменено, Леонардо уда-
лось почт» невероятное: он 
придал лицу и взгляду Джо-
конды такое выражение, 
что кажется, будто это она 
сама рассматривает зрите-
ля, сама хочет проникнуть 
в его характер, постичь его, 
зрителя, мысли и чувства. 
Леонардо рассчитал рассто-
яние, с которого будут смот-
реть ла его картину, и сде-
лал это расстояние точным 
фокусным расстоянием 
взгляда самой Джоконды, 
то,е?ть поместил зрителя в 
фокус ее взгляда. Тем са-
мым содержание образа 
Джоконды раскрывается не 
во взаимоотношении ее с 
другими фигурами нли объ-
ектами — их нет в карти-
не. а именно во взаимо-
отношении со зрителем. И 
начав привычно созерцать 
эту картину как «окно в 
мир», рассматривать ее 
пространство, пейзаж и фи-
гуру. нередко зритель 
вдруг с беспокойством ощу-
щает, будто сама Джоконда 
уже давно с неподдельным 
интересом рассматривает 
его йз окружения своего 
поэтического пейзажа ум-
ным, проницательным, лас-
ково-скептическим взгля-
дом. слегка улыбаясь и бук-
вально не сводя с него глаз. 
I! как бы ни старался зри-
тель не замечать этого 
взгляда, превратить Джо-
конду только в объект сво-
его созерцания, полностью 
ему это не удается, ибо 
устремленный на него с 
картины взгляд Джоконды 
постоянно и настойчиво 
возвращает мысль зрителя 
к нему самому. Он, зри-
тель, и является той дру-
гой фигурой, не написан-
ной Леонардо, но включен-
ной в его замысел, с ко-
торой взаимодействует об-
раз Джоконды. 

Создав такую картину, 
Леонардо тем самым важ-
нейшую проблему Ренессан-
са —• познание обобщенно-
го образа человека — пере-
водит в проблему самопоз-
нания зрителя Он как бы 
предлагает зрителю само-
му судить о том, какое от-
ношение существует между 
всесторонне развитым, гар-
моничным человеком — 
идеалом Ренессанса — и 
зрителями, современниками 
Леонардо, а может быть, не 
только его современниками, 
но и людьми следующих по-
колений... «Джоконда» — 
это не только и не столько 
ответ, сколько вопрос, об-
ращенный к человеку. И за 
этим немым вопросом Джо-
конды стоит сам Леонардо 
Да Винчи. 

Тысячи и миллионы са-
мых разных людей в раз-
ные эпохи проходили и бу-
дут проходить перед «Джо-
кондой». Но в зависимости 
ОТ того, каковы будут ха-
рактер, внутреннее состоя-
ние и духовный мир зри гр. 
ля, подошедшего к этой 
картине, то есть какова бу-
дет та, другая, подра -уме-
ваемая Леонардо фигура, во 
взаимодействии с которой 
раскрывается содержание 
«Джоконды», будут менять-

оттенки истолкования 
•*"" Так как в это не-

1е включается так-
мнение о людях и о 

ЮМ, которое зритель 
|«т во вниматель-
ном, мягком и, МО-
гь, чуть насмешлн-

|гляде улыбающейся, 
"твой Джоконды Бот 

духовный контакт 
. гениальным тнопе-
Леонардо и восприни-

мающими его зрителями 
приобретает бесконечное 
многообразие и леонардов-
ская «Джоконда» продол, 
жает жить в веках. 

I 
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ФЛИНН 
НЕ БОИТСЯ УГРОЗ 

В Соединенных Штатах 
растет интерес к нашей 
стране, н улучшение совет-
ско-американских отноше-
ний приобретает конкрет-
ные формы. Открылось Со-
ветское генеральное кон-
сульство в Сан-Францис-
ко. Ширится объем тор-
говли между Советским 
Союзом и Соединенными 
Штатами. В штате Нью-
Парк продаются тракторы 
«Беларусь». 

Корреспондент «Нью-
Йорк тайме» Теодор Ша-
бад, посетивший ферму Ге-
рц Уайфелса, 30-летяего 
фермера, недавно купивше-
го «Беларусь», напомнил 
своим читателям, что совет-
ская тракторная промыш-
ленность продвинулась 
очень далеко вперед с тех 
пор, как в СССР появились 
первые «фордзоны». Аме-
риканский специалист Дон 
Говард среди преимуществ 
советских тракторов отме-
тил экономное расходова-
ние н чистое сгорание бен-
зина. Торгует ими пред-
приниматель из города 
Ист-Сиракьюз Майкл Дж. 
Флинн. Кое-кто встретил его 
инициативу в штыки. Он 
уже успел получить от огол-
телых реакционеров немало 
писем с разного рода угро-
зами, а местная газета «Сн-
ракьюз геральд-джорнэл» 
напечатала на своих страни-
цах письмо читателя, осуж-
дающе» торговлю с Совет-
ским Союзом. Берчисты то-
же включились в кампанию 
травли — Майкл Дж. 
Флинн получил от них по 
по^те целый ворох лнето- . 
вок и брошюр, содержащих 
злобные выпады против со-
ветской промышленности и 
против торговых связей со 
странами социализма. Все 
эти угрозы, однако, не во-
зымели никакого действия. 

...В Калифорнийском уни-
верситете я познакомился с 
профессором английской я 
американской литературы 
Линдой Бус. Она рассказа-

Окончание. Начало см. «ИГ», 
М 21, 1974. 

ла мне о том. как ей уда-
лось достать советский ки-
нофильм «Король Лнр» для 
демонстрации на «кампу-
се». Во всей Калифорнии 
не было нн одной копии 
фильма. Интерес же сту-
дентов к советской ин-
терпретации «Короля Ли-
ра» был так велик, что 
Линда Бус обратилась за 
содействием в Генеральное 
консульство СССР в Сан-
Франциско. В результате 
студенты увидели фильм. 

Успешно развивается об-
мен преподавателями меж-
ду советскими и американ-
скими университетами. 

В Филадельфии профес-
сор Джордж Гербнер, де-
кан школы журналистики 
Пенсильванского универси-
тета, говорил мне, что осе-
нью этого года он будет чи-
тать лекции в Москве. В 
Лос-Анджелесе профессор 
Ричард Лиэн, специалист 
по современной американ-
ской литературе, рассказы-
вал мне о своих планах про-
честь курс лекций в Совет-
ском Союзе в 1975 году. В 
свое время он изучал рус-
ский язык, а теперь надеет-
ся усовершенствовать свои 
знания. Профессор Лиэн 
просил передать привет 
профессору Ричарду Бридж-
мену, который сейчас чи-
тает лекции по литературе 
США в Московском универ-
ситете. 

В самых различных го-
родах Америки я встречал 
людей, побывавших в на-
шей стране. 

,В . небольшом городке 
Дариеи (штат Коннекти-
кут) Маргарет Чедер, пи-
сательница. помогавшая 
Драйзеру завершить рабо-
ту над романом «Оплот», 
рассказывала мне о своих 
впечатлениях о поездке в 
СССР прошлым летом — 
она побывала в Ленингра-
де. Москве и Ярославле. 
Она знает русский язык, 
в 1963 году участвовала во 
Всемирном конгрессе жен-
щин в Москве. Марга-
рет Чедер показывала мне 
сувениры, фотографии, кни-
га, которые привезла из 
Советского Союза, и гово-

рила, ч*о в скором времени 
надеется снова к нам при-
ехать. 

В Сан-Диего профессор 
Майкл Реал рассказывал 
мне о своей поездке в на-
шу страну в 1972 году. 
Сейчас он преподает жур-
налистику в университете 
Калифорнии, но несколько 
лет назад был католиче-
ским священником. Три го-
да. которые он провел сре-
ди клерикалов, внушили 
ему отвращение к религия. 

ной Каролины спросил ме-, 
ня: 

— Почему в 
Союзе говорят, что 
америцрнские 
журналы препятет 
цессу разрядки? 

Когда я н^зваЛ ряд ста-
тей в духе «холодной вой-
ны» — а их в американской 
прессе, к сожалению, появ-
ляется немало, — студент 
решительно заявил, что по-
добные выступления ни в 
коем случае не следует рас-

охотно отвечает на них. 
В доказательство своей вер-
сии она приводит тот 
факт, что несколько дае* 
назад Марио Вьяджи под», 
рял ей детскую коляску. 

Сразу же после этого м 
экране появляется Марио 
Бьяджи, с благородным не-
годованием отрицающий 
свое отцовству. «Я не вы-
пил с ней й чвоуи кофе,— 
патетически заявляет он.— 
У меня жена |> четверо де-
тей. Я просто •» вредстав-

Профессор Я. ЗАСУРСКИЙ 

БЕСПОКОЙНАЯ 
ИЗ АМЕРИКАНСКИХ ЗАПИСЕЙ 

Ун'.
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' 
Майкл Реал отказался от 
своего сана и поступил в 
университет, где защитил 
диссертацию о средствах 
массовой информации. Сей-
час ему 34 года, он интере-
суется советской научной 
литературой и, возможно, 
снова приедет в СССР-

Девятилетняя Джейн — 
дочь декана Школы жур-
налистики Джона Адаме а — 
с горящими глазами вспо-
минала о том, как ее учи-
тельница рассказывала о 
своей поездке в Советский 
Союз. 

...Отношение мыслящих 
американцев к благопри-
ятному развитию советско-
амернканскнх контактов 
очень точно сформулиро-
вал профессор Темпльско-
го университета Гэйлорд 
Лерой: «Видит Леонида 
Ильича Брежнева был са-
мым важным событием в 
истории Соединенных Шта-
тов Америки за последние 
десятилетия, и мы привет-
ствуем его результаты». 

ЗАМОРОЗКИ 
В МА55 МЕ01А 

В городе Чэйпел-Хилл 
студент университета Север-

сматривать как показатель 
того, что думает американ-
ский народ. Мой собесед-
ник был совершенно прав. 

Многие проблемы, жиз-
ненно важные для Соеди-
ненных Штатов, многие за-
боты и тревоги «среднего 
американца» не находят 
отражения на страницах га-
зет н журналов, игнориру-
ются телевидением. Изо 
дня в день на читателя и 
телезрителя обрушивается 
лавина дешевых сенсаций, 
призванных отвлечк

1

 • № 
внимание от насущных Я1— 
блем и реальных ннте] 

...Вот на голубом э 
возникает взъеро! 
репортер. Хорошо имиТ1 
волнение, он с о о бща е т , -• 
некая Бонни Хирн, 32 'лет, 
пода.-га в суд на МаршУ 
Бьяджи. члема валаты 
представителей , от -Штат*',. 
Нью-Порк, добиваясь,'чт^лг-
бы его признали отц$м;. ев^, 
трехмесячной дочери. 4 

Затем на экране поя в. 
ляется сама Бонни Хирн 
эдакая американская , ма^, 
донна с плачущим младен, 
цем на рука*. Репорте}! 
бойко задает ей вопросы • 
интимного свойства. н о н а 

V"» . .а . V'! I • 

средства массовой информа-
ции — используются для 
подрыва политики разряд-
ки. По телевидению то и де-
ло выступают комментато-
ры, которые пытаются не 
только дискредитировать 
идею разрядив в междуна-
родных отношениях, но я 
воспрепятствовать дальней-
шему расширению совет-
ско-американских торговых 
связей. Так, в Сан-Диего я 
увидел на телеэкране ком-
ментатора. выступавшего 

ляю I 
вут 

На 
эта 
история 
ной СИ 
«Ныо-1 

тиражо*,' пВДЖбт на вер-
ной странице огромные фо-
тографии Марио ВьЯджи и 
Бонни ХЯря. На йк фоне 
сообщение ; « .«роцолжаю-
щемся росте цен выглядит 
весьма неприметно. 

• 1'' Р таком •же, скандальном 
>/ебылаТ|Ывержана одна 

»дач -ЭтМм-еи, хЪтя 
" г м й был» совер-

Шо 1Н«>й
:

 1геме. «У «его 
'неприятности с жен-

щиНмн» ~ МИЛЬ словами 
началась * программа, кбто-
*р«я 'на уровне кухонной 
сплетай «отмеШла» МКЬле-
тие со дня рожЛйия вели-

1 М 
В И Д Я % Я 
американского телевидения 

кли-
ного английского поята рай-
ров*. Д * я " мноМх деятелей 

нет ничего Пятого — даже 
пам'яТь классиков оно не ща-
д и т ^ погоне за'скнеа'ви^й. 

Ццряду с 9тнм можно 
былр .ЧЫ. привести ,фе<;ко-
недаоч. . множество приме-
ров щ о ; к^к,т»55 {пета — 

чуть лн не в заговор против 
Америки. 

многое помечалось » 
Соединенных штатах за 
последние годы. Сданы в 

Х н Ш , ж е 
ройники ее отнюдь не 
склонны снижать свою 
активность. 

В одном нз своих вос-
кресных выпусков газета 
«Нью-Йорк дейли ньюс» 
подробно изложила содер-
жание выступления профес-

Завод закрыт — работы н а -

против продажи Совет-
скому * Союзу фосфатов. 
Его аргументация своди-
лась к следующему: во-
первых, русские могут ис-
пользовать фосфаты в ка-
честве стратегического 
сырья; во-вторых, продажа 
фосфатов неизбежно повле-
чет за собой рост цен на 
удобрения в Соединенных 
Штатах и соответственно— 
вздорожание сельскохозяй-
ственных продуктов 

«Логические» схемы по-
добного рода исключают 
серьезный под*од к торго-
вым связям и любое дело-
вое соглашение превращают 

I рек-А1 ралЪяя 
зграфию 
завод»;< 

сора Гарвардского универси-
тета Ричарда Пайпса—«со-
ветолога», известного сво-
им враждебным отношением 
к нашей стране. Пайпс стра-
щал конгрессменов к сена-
торов «советской угрозой». 
Человека, сделавшего карь-
еру на антисоветизме, при-
водит в ярость улучшение 
советско - американских от-
ношений, и он исступленно 
клевещет на Советский Со-
юз, а газета «Ныо-Иорк 
дейли ныос», наживавшая-
ся на «холодной войне», 
распространяет эту клеве-
ту в миллионах экземпля-
ров. 

Трудную весну пережил* 
Америка, и новые горькие 
ноты зазвучали даже в реч 
ламах. «Веттер хоумс. 
»ардеие» — ж у р и л 
моводству — избрал 
своей ренламы фотограф 
бездействующего ,аак 
на его проволочной ограде 
написано; «Закрыт вплоть 
до особого объявления».*! 
Под фотографией — тенет': 
«Великая американская 
мечта — обеспеченность во 
время работы и хорошая! I 
пенсия после ухода на- по-
кой. Но, к сожалению, ухЪД" | 
на пенсию остается мечтой 
для множества людей, ко-
торые проработали в ком-
паниях по 20—30 лет: пен-
сионные планы сплошь н 
рядом сулят служащему 
жестокое разочарование». 

Призывая читателей под-
писываться на «Веттер 
хоумс энд гардеис», изда-
тели журнала подчеркива-
ют, что они публикуют мно-
го материалов, посвящен-
ных актуальным (я горест-
ным!) проблемам сегодняш-
ней Америки. 

— Да, проблем много,— 
сказал мне видный амери-
канский банкир. — И один | 
из путей их решения 
широкая торговля с , 
ским Союзом. 
Джексон н друга* 
ннки улучшения совете»* 
американских отн 
бьют прежде всего по 
ресем Соединенных 
тов. Нам очень трудно 
вивкть' торговлю с Г 
ной Европой н с 
поскольку их статьи энспор. 
та совпадают с нашими. 
Нам жизненно необходимы 
товары, которые мы можем 
купить только у вас, а мы 
— в свою очередь — мо-
жем продавать вам то, а 
чем нуждаетесь вы. Разюь 
тне н расширение торговля 
между нашими странами — 
объективная потребность, я 
многословные речи сенато-
ра Джексона ничего тут не 
изменят. Торговля выгодна 
и советскому, н американ-
скому народам.. 

РИТМЫ СОЦИАЛИЗМА 

ПОЛЬША. Химический завод в Яма сооружается при тех-
ническом содействии СССР. Советский инженер Валерии Ан-
тонович (слева) и польский сварщик Станислав Фундаювский 
на строительстве завода Фото ЦАФ — ТАСС 
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ЧЕХОСЛОВАКИЯ. Новый район Праги 

1'ДР На одной ия улиц Лейпцига 
Фото м. ТРАХМАНА л 

ф ОКОНЧАНИЕ. Н А Ч А Л О 
НА В-й СТР. 

Разложены на полу блок-
ноты. расшифрованные маг-
нитофонные записи, фото-
графии. И ты пытаешься 
вызвать «все это к жизни 
вновь». 

Чтобы читатель вместе с 
тобой , разделил, скажем, 
чувство удивления, тревоги 
и растерянности, которое 
испытал журналист при 
первой встрече с Лиссабо-
ном, где, кажется, ничего не 
изменилось после 25 апре-
ля, где, кроме задорных ло-
зунгов на белых пьедеста-
лах под позеленевшими от 
времени памятниками, нет 
никаких внешних свиде-
тельств того, что произо-
шло. «Или все уже прошло» 
или еще ничего не начина; 
лось», — думает журна-
лист. приехавший писать о 
горячих событиях. 

Журналиста еще в Моск-
ве поразило то обстоятель-
ство, что фашизм в Порту-
галии испустил дух «мир-
но», без крови и выстре-
лов. Португальцы с юмо-
ром объясняли ему это 
мягкостью своего нацио-
нального характера. 

Приводились и другие 
доводы. Но журналист про-
должал относиться к этим 
объяснениям с некото-
рым скептицизмом, памя-
туя. что те же португальцы 
в колониальной войне про-
тив народов Анголы, Мо-
замбика н Гвинеи (Би-
сау) показали и другие 
стороны своего характе-
ра. Впрочем, колониаль-
ная воина, которая ведет-
ся не по воле, а вопреки 
воле народа, война неспра-
ведливая. не может слу-
жить «лакмусом» нацио-
нального характера. Жур-
налист все-таки был скло-
нен объяснять «мирную» 
смерть фашизма в Порту-
галии не пресловутым на-
циональным характером, я 
тем обстоятельством, что 
фашизм был настолько не-
навистен португальскому 
пароду, настолько дискре-
дитировал себя во всех сло-
ях португальского обще-
ства. что не нашлось там 
значительной силы. ко-
торая могла бы эффективно 
защитить презираемый на-
родом строй, тем более 
что армия оказалась не 
просто на стороне антифа-
шистов. но была инициато-
ром свержения фашизма. 

, ..Огромное старинное 
зеркало во всю торцовую 
стену зала в здании Нацио-
нального собрания в Лисса-
боне. В зеркале отражают-
ся колонны розового мра-
мора, старинные гобелены 
на стенах, расписной пото-
лок. старинный узорчатый 
паркет — все внешнее ве-
ликолепие прежнего госу-
дарственного уклада. Ми-
нистры недавно создан-
ного временного правитель-
ства еще пишут свои бума-
ги на старых бланках и 
скрепляют подписи прежни-
ми печатями. У входа в зда-
ние Национального собра-
ния стоит все тот же ста-
ринный стол, что и 20. и .40 
лет назад, за ним работаю! 
прежние чиновники в серой 
с золотыми позументами 

форме, выдающие посети-
телю пропуска старого,- ут-~. 
верждеиногО еще при Сала-
заре образца. • 

Но на фоне огромного 
старинного зеркала, реши-
тельно перечеркивая весь 
прежний порядок,'стоит мо-
лодой парень в бескозырке 
с тоненькими, ленточками, 
на который потемневшими 
золотыми буквами написа-
но армада — военно-мор-' 
ской флот. Широкие в ла-
донях крестьянские руки 
крепко держат увесистый; 
автомат. Лицо прбстое. 
много насупленное для 
строгости и все же хра 
щее выражение Удивлении 
— слишком уж неожидан-
но всЬ произошло. И фигура 
эта. удивительно близкая 
тебе, напоминающая виден-
ное на фотографиях более 
чем полувековой давности, 
отбрасывает прочь твои на-
зойливые мысли о прежних 

>, Во домена гражданской 
в ой% в Испании республи-
канские бойцы смотрели 
«Мы из Кронштадта» и 
стреляли из винтовок и пи-
столетов. когда видели на 
экране белогвардейцев. В 
Португалии не стреляли из 
пистолетов или автоматов 
во время сеансов «Потем-
кина». Здесь другая си-
туация, другие офицеры и, 
как'уЖе говорилось, другой 
национальный характер. Но 
воздействие этого филь-
ма было огромным. И вот 
дополнительное доказатель-
ство' тому: на кораблях 
арма'ды матросы, не имев-
шие возмбжности попасть 
на «Потемкина» в Лисса-
боне. требовали, чтобы 
картину привозили к ним, 
требовали специальных про-
смотров ла кораблях н на 
береговых базах. Им приво-
зили, н они шли смотреть 
«Потемкина» строем. 

они долго и тщательно вы-
писывали пропуск, сверяясь 
с паспортом, придирчиво 
сличали фотографию на 
нем с оригиналом и у входа 
в здание отбирали паспорт 
«под залог», выдавая вме-
сто него пропуск, И если 
они и йе обрсиивали Носе-
тителя, то, во всяком слу-
чае, ощупывали его взгля-
дом тек тщательно, что от 
их недремлющего ока не 
могла бы скрыться ян одна 
подозрительная складка 
одежды. 

Зная, как дорого время 
товарищу Куньялу, и не же-
лад опаздывать ни на ми-
нуту. журналист пришел в 
8.30. Массивные высокие 
двери парадного подъез-
да были еще закрыты. 
За стеклом, забранном 
решеткой чу]уиного литья, 
виднелись лишь голова в 
бескозырке, строгое моло-
дое лицо с насупленными 

ных поворотах, прошел ми-
мо часового у огромного 
старинного зеркала, мино-
вал колояны розового мра-
мора, гобелены н панно н 
все надеялся, что его оста-
новят, что наконец прове-
рят документы, осмотрят 
черную сумку с фотопри-
надлежностями. возвратят 
к главному подъезду и за-
ставят пройти всю процеду-
ру допуска совершенно не-
знакомого человека в зда-
ние, где работает прави-
тельство. пришедшее на 
смену фашистскому, сверг-
нутому лншь несколько не-
дель назад. Но никто его не 
остановил, никто не прове-
рил. Матросы лишь очень 
старательно объясняли, как 
пройти. 

И как нн симпатичен был 
тот морячок, что стоял вни-
зу. у входа, однако журна 
лист рассказал обо всем 
товарищу Алвару Куньялу 

ПОРТУГАЛЬСКИЕ 
ОЧЕРТАНИЯ 
бланках н печатях, потову 
что они не имеют никакого 
значения рядом с этим мет-
росом из армады 

Вечером журналист ви-
дит. быть может, тех же мо-
ряков с автоматами, а так-
же солдат, офицеров и про-
сто гражданских в кино-
театре, в котором идет 
фильм, созданный незадол-
го до начала фашизации 
Португалии и поэтому ни-
когда не демонстрировав-
шийся в стране. 

Этот фильм — «Броне-
носец «Потемкин» Сергеа 
Эйзенштейна. Во времена 
фашизма были запрещала 
многие иностранные филь-
мы. антифашистские и ре-
волюционные: По

1

 яервЦм 
из лтих фильмов принЯе ! 
в страну посла 2й апреля 
именно наш «Потемкин» 
Журналист направлялся» н 
кинотеатр волнуясь: при-
емлем 'Ли для сегодняшних 
португальцев, для солдат и 
матросов художественны» 
строй этого великого филь-
ма. созданного асевтаки пол-
века назад, не покажется ли 
он им «старомодным»? Не 
отринут ли его зрители с 
автоматами? Не зевнут ли. 
равнодушно? Не похлопают 
ли вежливо? 

Шел и волновался, будто 
перед премьерой ' ооб, тон-
ного фильма 

Нет. не показался старо-
модным. Нет, не отринули 
Сидели в зале ,не дыша. 
Искали и находили на эк-
ране ответы на <!вон сего-
дняшние вопросы, уходили 
революциощп ю • • общность 
духа с великим народом 
России. И уходом. ' потря-
сенные 

Португальские матросы. 
Отличные ребята. Они ох-
раняют тюрьму Кашиас. 
Они стерегут здание, отку-
да действовала ЛИДЕ. Они 
несут службу в здании На-
ционального собрания. Там, 
где трудно, там морякн. Са-
мая политизированная, пе-
редовая. сознательная часть 
португальских вооружен-
ных сил, участвующих в 
движении. И невольно 
ищешь параллели с наши-
ми матросами времен мар-
та — апреля 1Й17 года, 
хотя всякие исторические 
параллели, как не раз уже 
говорилось, опасны... 

И товарищ Алвару Кунь-
ял, Генеральный секре-
тарь Португальской ком-
мунистической партии, под-
тверждает с, 'улыбкой — 
исторические параллели не-
точны Что же касается мат-
росов. то они и в самом де-
ле ребята прекрасные. 

К товарищу Куньялу 
журналист пришел в зда-
ние Национального собра-
ния к 8.30 утра, за полча-
са до назначенного време-
ни встречи. Он уже бывал 
в этом здании раньше, ког-
да встречался с майором 
МкУу Днтуньесом нз «дви-
жения молодых офицеров». 
И в г̂от раз с интересом 
наблюдал, как старые чн-
йчвникп пропускной служ-
бы в серых мундирах ста-
рательно выполняли свои 

.обязанности под контро-
лем моряков с автомата-
ми. Чиновники никого не 
.пропускали .без проверки 
документов. « Они звонили 
туда, куда направлялся по-
сетитель выясняли, дейст-
вительно ли его там ждут. 

бровями и дуло автомата, 
упиравшееся в подбородок. 
«Не пустит, — подумал 
журналист с огорчением.— 
Глупо было приходить 
раньше. Старые чиновники 
приступают к работе в де-
вять. Матрос тебя, конеч-
но, не пустит. Дажо если 
позвонит в приемную к то-
варищу Куньялу, никто не 
сможет подтвердить ему 
назначенную встречу — 
секретаря там еще, навер-
ное, нет. Значит, будешь 
стоять здесь зря. А това-
рищ Куньял войдет в зда-
ние через другую дверь...» 

Эти грустные размышле-
ния были прерваны обла-
дателем строгого лица и 
автомата. подпиравшего 
подбородок. Матрос отво-
рил огромную дверь и 
спроейл: .куда? «К Алвару 
Куньаду», г - сказал журна-
лист без веяной надежды. 
Матрос все так же строго по-
смотрел на журналиста) и, 
не раздвйТая сдвинутых 
бровей, открыл дверь ши-
ре, ппказвв рукой— вон ту-
да, на ту лестницу, потом 
направо и прямо. 

И вот тут журналист 
расстроился Матрос не 
Спросил,у него ни паспор-
та, нн какого-либо другого 
документа,"!»* проверил, дей-
ствительно ли Алвару Кунь-
ял 'ждет 'его, не обыскал 
журналиста даже глаза-
ми, у М пе говоря о том. 
что не заглянул в сумку 
для фотоаппаратуры, в ко-
торой можно было свободно 
спрятать оружие. 

Журналист шел. как ему 
мцзал матрос, по 'коридо-
рам, проходя и мимо дру-
гих часовых, тоже матро-
сов, стоявших на коридор 

в надежде, что морячку все-
таки всыпят. Товариш 
Куньял удивленно качнул 
головой — видно, не ожи-
дал — и вызвал секретаря, 
чтобы дать необходимые 
инструкции и выяснить, в 
чем там дело. 

Вот тогда он н сказал, 
что моряки — прекрасный 
народ, но, что поделаешь, 
опыта у них нет. и тот 
молодой парнишка с насуп-
ленными бровями и откры-
тым нараспашку сердцем, 
возможно, впервые стоит на 
часах в этом здании. 

Товарищ Куньял гово-
рил. снимая пиджак — на 
улице даже утром уже 35 
градусов в тени — н при-
глашая садиться. 

Журналист смотрел на 
него, на его молодое худо-
щавое смуглое лнцо, на его 
совершенно седло голову н 
не мог не подумать, что 
все в зтом человеке создано 
для того, чтобы быть рево-
люционным руководителем: 
ум, отвага, широкая обра-
зованность, твердость, вера 
в победу... 

Журналист видел кино-
кадры — выступление Ал-
вару Куньяла с танка на 
азродроме в Лиссабоне в 
день его возвращения на 
родину после 25 апреля. 

Куньял говорпл тогда о 
том, что верит в оконча-
тельную победу над фашиз-
мом. о том, что главное сей-
час — крепить союз между 
народными и вооруженны-
ми силами. Говорил резко, 
подкрепляя слова скупы-
ми, сдержанными жестами 

С волнением глядя на 
эти кадры, журналист по-
думал тогда: как интересно 
было бы узнать, что чувст 

ПОЪРКГО.Ч. 

слушал «ва-
ша и дуМал 
чертаиия Пор-

вовал Куньял > тот день, 
вернувшись на португаль-
скую землю. И сейчас не 
удержался — спросил. И 
Куньял, подумав, ответил 
просто; 

— Я не испытывал * та 
минуты нн огромной радо- • 
сти, ни волнения. Я ощу-
щал волнение и радость 
людей, но сам этих чдетв 
не испытывал. Вернее, ис-
пытывал, но в обычных 
пределах. Иначе не мог-
ло и быть. Я столько 
раз думал об этом дне, 
представлял его себе там, 
в эмиграции, что он не мог 
быть для меня неожидан-
ным. Главное чувство, ко-
торое было тогда, — жела-
ние работать, скорее ваять-
ся за дело. 

Журналист расскааал 
Куньялу, как сам был 
взволнован до крайности, 
увидев на экране востор-
женную многотысячную тол-
пу португальцев, встречав-
ших руководителя Порту-
гальской коммунистической 
партии. Товарищ Куяьял 
сказал: 

— Встреча эта — лишь 
выражение чувств людей к 
партии, отражение ее |Лия-

,ния. Массам гораздо легча 
выражать свои чувствк не 
абстрактно, а конкретно, 
применительно к канбму-
ннбудь материальному объ-
екту. — Он улыбнулся — 
Вот я н оказался этим ма-
териальным объектом. 

Журналист 
рища Куньяла 
о том, что очертания 
тугалии будут неполны, ес-
ли читатель не увидит чуть 
красноватых от усталости 
век Куньяла и его глаз, 
глядящих пронзительно и 
резко, даже когда он улы-
бается или задумывает-
ся; если не передать его 
характер. одновременна 
МЯГКИЙ н решительный.'ес-
ли читатель не узнает о 
том матросе у входной две-
ри или о матросе у старин-
ного зеркала, н про солдат, 
смотревших «Броненосца 
«Потемкина», и о том. что 
португальцы не убивают 
быка на корриде; если не 
услышит читатель веселых 
шлепков мокрого белья^вы-
вешенного для просушки 
вдоль домов, йлн жирного 
звука саксофона, на кото-
ром играет НИЩИЙ на узкой 
улице рабочего квартала в 
Лиссабоне, где на углах 
стоят степенные люди в 
черных воскресных костю-
мах, небритые и без галсту-
ков; если не услышит ты-
сячеголосый торжествую-
щий крик «Пз-сэ-пз! Пэ-сэ-
пэ!» (первые буквы слов— 
Португальская коммуни-
стическая партия) людей, 
собравшихся на митинг 
коммунистов в лиссабон-
ском зале спорта; если на 
услышит читатель тревож-
ную и одновременно уве-
ренную мелодию песни 
« Гранду ла, деревня смуг-
лолицая», которую поют 
сельскохозяйственные рабо-
чие, возвращающиеся с по-
ля... 

Все ато — очертания 
Порту!алии. А журналист 
только еще начинает нано-
сить их на бумагу... 

Генрих БОРОВИК 
ЛИССАБОН-МОСКВА 
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Н ЯРКИ!» 
ШШШ 
ШХЕ1-
иппн 
п ОСЛЕ длительного за-

стоя. вызванного 
«культурной рево-

люцией», в конце 1971 года 
а Китае наметилось оживле-
ние издательского дела. 
Оно коснулось к детскоИ 
литературы. Так, пекинское 
издательство «Жэньминь 
чубаныиэ» в 1972 года вы-
пустило в свет 50 рассказов 
в картинках общим тиражом 
30 миллионов экземпля-
ров... В Шанхае выпущено 
свыше 200 детских книжек. 

Особенно усилился их 
приток в магазины в сере-
дине 1973 года. Формаль-
ным поводом для начала 
очередной «кампании» по-
служила дата 1 нюня, ног-
да отмечается Международ-
ный день защиты детей. Га-
зета «Гуанмин жибао» под-
черкивала тогда, что глав-
ный упор нужно делать на 
детей от 10 лет и старше, 
так как именно они явятся 
т*»й сменой, на которую 
можно будет опереться в 
будущем. Печать призыва-
ль издавать «больше хоро-
ших произведений» для де-
тей, развернуть в детской 
литературе широкую кри-
тику «мошенников типалю 
Шао-пи и Линь Бяо». на-
поминать о «борьбе двух 
линий» — и прочее, и про-
||АА 

одежду, пистолет), высле-
живают его и хватают на 
месте преступления. Обес-
кураженный

 В
р

а
г предла-

гает детям конфеты нли 
деньги, однако стойкие ре-
бята отвергают попытку 
подкупа и берут в плен по-
давленного и растерянного 
врага. В конце взрослые дя-
ди н тети хвалят их и 
объявляют хорошими сол-
датикам и председателя Мао. 
Таковы книжки-картинки 
«Сыновья острова Рыба-
чий», «Дайма Юйлун» (о 
диверсанте), «Маузер» (о 
бывшем помещике, который 
незаконно хранит оружие). 

В октябре прошлого года 
была • такой форме издана 
обыкновенная сназка под 
названием «Ловим мышь». 
Однако и тут оказалось, что 
котенок н белый кролик, 
под руководством опытного, 
прозорливого петуха ловят 
не просто мышь,.но «клас-
сового врага». 

Осенью 1072 года на при-
лавках появились книжки-
картинки на сюжет извест-
ны* в Китае произведений 
М. Горького «Детство», «В 
людях», «Мон университе-
ты» и Н. Островского «Как 
закалялась сталь». Интерес 
к советской литературе в 
Китае очень велик, н весь 
тираж разошелся в считан-
ные дни; Однако что увиде-
ли юные читатели, раскрыв 
обложки? На первых же 
страницах—«аннотации» со 
злобными выпадами против 
нашей страны. Волна анти-
советизма здесь буквально 
хлещет через край. Все кле-
ветнические измышления, 
которые только могли при-
думать пекинские редакто-
ры. нашли себе место в этих 
«комиксах». 

В этой связи пекинские 
пропагандисты обратились 
к жанру, популярность и 
массовый характер которо-
го, вне всякого сомнения, 
ставят его на первое место. 
Это так называемые «кннж-
кн-картинкн», нлн «расска-
зы в картинках». Неболь-
шие по формату, недоро-
гие, красочно оформлен-
ные издания объемом от 
15—20 до сотни страниц 
пользуются огромной по-
пулярностью среди китай-
ских детей. 

Книжки картинки попу-
лярны в Китае давно. Еще 
в 30-е и 40-е годы на тро-
туарах можно было уви-
деть небольшой стенд, при-
слоненный к дереву или к 
стене, на котором были вы-
ставлены полторы-две сот-
ни таких книжек. За не-
большую плату дети могли 
тут же, получив скамееч-
ку, читать или рассматри-
вать рисунки. Книжки-кар-
тинки отличались разнооб-
разием форм к содержа-
ния. I 

Нынешние книжки кар-
тинки стали, как подчерки-
вают китайские газеты, 
«могучим оружием в про-
ведении идеологического 
воспитания и воспитания с 
помощью политической ли-
нив», то есть «линии Мао». 

Обязательным атрибутом 
| почти наждого такого изда-

ния являются одно. два. а 
норой н три изречения Мао 
Цзэ-дуна, которые помеще-
ны в виде заставки и выде-
лены жирным шрифтом. 
Среди наиболее часто 
встречающихся: «Во-пер-
вых, не бояться трудно-
стей, во-вторых, не бояться 
смерти» нлн «Плыть против 
течения — закон марксиз-
ма-ленинизма». И »то пре-
подносится детям, которые 
только что ходили а дет-
ский сад! Подобные изрече-
ния рассыпаны н в самом 
тексте. Они постоянно пре-
достерегают юного читате-
ля от того, чтобы он, упася 
боже, не подпал под вред-
ное влияние «мошенников 
типа Лю Шао-цн н Линь 
Бяо». ) 

Пожалуй, самая много-
численная серия рассказов 
в картинках посвящена те-
ме «бдительность». Авторы 
пытаются внушить детям, 
что в страие за каждым 
углом, за каждым деревом 
притаился «классовый 
враг» — недобитые поме-
щики и капиталисты, а тан-
же «ревизионисты». 
• Стереотипный сюжет по-
добных «произведений» 
крайне примитивен. Дети 
случайно находят спря-
танные «классовым вра-
гом» вещи (акваланг. 

Антисоветизмом прониза-
ны и книжки, посвященные 
китайской жизни. Вот рас-
сказ в картинках «Герой 
минного поля Ло Гуан-се». 
Действие происходит во 
время китайско-индийского 
пограничного конфликта 
1969 года. Как и в других 
книжках-картинках, дейст-
вующее лицо становится ге-
роем благодаря тщательно-
му изучению «идей Мао». 
Во время политучебы 
Ло слушает рассказ о 
том, что Китай со всех 
сторон окружен врагами. На 
рисунке к тексту изображе-
на карта, где черными 
стрелками указаны направ-
ления потенциального «на-
падения на Китай». Стрел-
ки идут от границ СССР. 

Книжка-картинка «Борь-
ба на скалах» повествует о 
«бдительности» и «боевых 
делах» мальчика Хай-ло. В 
критическую минуту в па-
мяти его всплывают образы 
героев, которым следует 
подражать, и средй них — 
«герои острова Чжэньбао-
дао» (так в Китае именуют 
остров Даманский). 

В № 1 вышедшего недав-
но журнала для юношесг-
ва «Шанхай шаонянь» пуб-
ликуется рассказ «Новые 
сосны на границе», кото-
рый целиком посвящен 
жизни на китайско-совет-
ской границе. Н здесь, как 
подчеркивает редакция, 
«бдительность местного на-
селения помогает изобли-
чить хитро замаскировав-
шегося классового врага, 
который связан с советски-
ми ревизионистами». 

В одном детском стихот-
ворном сборнике на иллю-
страциях. изображены ребя-
тишки, которые с искажен-
ными от злобы лицами 
бьют палками и колют иг-
рушечным штыком чучела, 
изображающие... «совет-
ский ревизионизм». 

Некогда широко распро-
страненные и пользовав-
шиеся большой популярно-
стью отрынкк из средневе-
ковых романов, снабжен-
ные красочными иллюстра-
циями, во время «культур-
ной революции» были изъя-
ты с книжных полок. Но в 
сентябре 1972 года появил-
ся рассказ в картинках под 
названием «Сунь У-куи 
трижды побеждает Духа бе-
лой кости», в котором изла-
гается одни из эпизодов из-
вестного средневекового ро-
мана «Путешествие па За-
пад». Газета «Жэньминь 
жибао». объясняя, почему 
была издана эта книжка, 
указывала, что образ Ду-
ха белой кости должен ас-
социироваться в представ-
лении читателя с нынешни-
ми «двурушниками». При-
чина появления именно этой 
книжки вскрыта в заключи-
тельной фраза статьи: «В 
настоящее время в ходе 
движения по критике реви-
зионизма н исправления 
стиля нам нужно обладать 
таким же последователь-
ным революционным духом, 
как Сувь У-кун в борьбе со 
злыми оборотнями». Сло-
вом . реабилитация столь 
крупного «революционера», 
как царь обезьян — Су| -унь 
У-кун, идет в Китае успеш-
но... 

Целиком поставленная 
иа службу маоистской про-
паганде. «детская лите-
ратура». и главным образом 
книжкн-картннни, ставит 
перед собой цель воспитать 
роботов, которые «беззавет-
но любят и слушаются пред* 
ссдатсля Мао» и готовы не-
медленно отдать свою 
жизнь, лишь бы расправить-
ся с «ревизионистами».,. 

Так пытаются влиять на 
нынешних десятилетних 
мальчиков и девочек, в чьих 
руках со временем будет 
судьба страны. 

УЖЕ более четырех 
месяцев имя Патри 
цин Херст. похищен-

ной в университетском го-
родке Беркли, недалеко 
от Сан-Францнско, не 
сходит со страниц прес-
сы Запада. 4 февраля 
неизвестные ворвались в 
квартиру Патриции, избили 
и связали ее жениха Сти-
вена Эндрю Унда, в девуш-
ку увезли в багажнике ма-
шины. Патриция не просто 
и не только студентка Ка-
лифорнийского университе-
та — она дочь Рандольфа 
Херста. короля желтой 
прессы, потомственного 
мультимиллионера, отец ко-
торого — Херст-старшнй— 
нажил гигантскор состояние 
на газетном бнзйеср еще в 
Н а
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Соединенных Шттах. и в 
|'ЯРУгВ< капиталистических 

гранах уже перестало быть 
:дкостью. Выбор лохнти-
лей пад*ет обычно' на от-

прысков богатых родителей 
г-~ это сулит большой .«ы-
луп. Но то, 4*0 лрЫПЫвло 
е наследницей ци.ушонов 
Херста. н весь ход совып», 
последовавших за похище-
нием, выходит за рамки 
«обычного» похищения лю-
дей. 

Вскоре после исчезнове-
ния Патриции на имя Ран-
дольфа Херста по почте 
пришла кассета с магнито-
фонной пленкой. Дочь

г

 га-
зетного магната спокойно и 
уверенно — родители без 
труда узнали ее голос — 
сказала, что им нечего тре-
вожиться, ей ничто не угро-
жает, с ней хорошо обра-
щаются. На той же пленке 
был записан мужской го-
лос. Человек, назвавшийся 
«фельдмаршалом» «Сим-
бнонистской армии освобож-
дения», сообщил, что Пат-
риция будет освобождена 
лишь после того, как ее отец 
раскошелится и организует 
бесплатную раздачу про-
довольствия неимущим жи-
телям Сан-Францнско. 

Хотя неимущих в городе 
оказалось великое множест-
во, Херст выполнил требо-
вание; пункты, где раздава-
лась еда, осаждали толпы 
бедняков. Несмотря на это, 
девушка не была освобож-
дена. Больше месяца не бы-
ло никаких новых сведе-
ний, и газеты высказывали 
предположение, что Патри-
ции уже нет в живых. 
3 апреля, однако, была по-
лучена еще одна магнито-
фонная пленка с обещани-
ем освободить пленницу в 
течение 72 часов. 

Через сутки — новая 
кассета. То. что услышали 
родители иа этот раз, по-
вергло их в ужас. Патриция 
заявила, что. хотя ей была 
предоставлена возможность 
возвратиться домой, она 
приняла добровольное реше-
ние остаться со своими «но-
выми друзьями» н бороться 
вмест? с ними за «общее 
дело». 

Что случилось? Дейст-
вительно ли наследница 
херстовских миллионов ска-
зала правду или, как ут-
верждают родители, ее вы-
нудили поступить так под 
дулом револьвера, пристав-
ленного к виску? Прав ли 
видный американский пси-
холог, доктор Хаккер, счи-
тающий, что с помощью гип-
ноза н «промывания моз-
гов» террористы сумели до-
биться «расположения» и 
даже «глубокой привязан-
ности» своей жертвы? 

ступив в Калифорнийский 
университет (на средней 
школы она была исключе-
на за употребление нарко-
тиков, но родители «улади-
ли дело»), она познако-
милась со студентом ч 
лософского факультета 
Уидом. Патриция, учившая-
ся на искусствоведческом 
отделении, и Стивен посе-
лились вместе. В деньгах 
молодая пара, естественно, 
не нуждалась. 

Беркли тяготеет к Сан-
Франциско, городу, кото-
рый «Обсервер» назвал 
«городом дурных снов». По 
преступности Сан-Францкс-
ко занимает одно нз пер-
вых мест в США — вече-
рами выходить на улицу 
небезопасно. Число тяжких, 
«немотивированных» пре-
ступленнй резко возросло 
ва последние годы — убий-
ства. изнасилования, ограб-
ления стали повседневным 
явлением. Одна за другой 
возникают террорнстиче-

цией. сменила имя на 
Мнэмун. Дефрнэ подчинил 
ее своему влиянию, н Мш-
мун вместе с ним создала 
САО. С семьей она порвала, 
просила родителей уничто-
жить все ее фотографии и 
забыть о ней. 

Камялда Холл — дочь 
лютеранского священника 
нз Миннесоты. Училась в 
университете там же. в 
Беркли. Через две недели 
после похищения Патриции 
Херст Камилла бежала нз 
дома, бросив все вещи и 
взяв с собой только сиам-
скую кошку. 

Нмсв Лииг Перри, по 
прозвищу «Фахиза» — дочь 
видного бизнесмена нз 
Санта-Роза (Калифорния). 
В университете слыла «пра-
вой», поддерживала во 

лдуотера. 
Нэнси 

10-
клн, где Нэнси училась 
на литературном факульте-
те, она вышла замуж за 

полноправная участница 
террористической организа-
ции САО—Патриция Херст.' 

Имена остальных членов 
САО неизвестны. Предпо-
лагают, что вся-то «армия» 
насчитывает от силы де-
сять—пятнадцать человек. 

ФБР I ТУПИКЕ 

15 апреля среди бела дня 
было совершено дерзкое 
ограбление одного из сан-
францисских банков. Гра-
бители — один мужчина и 
четыре женщины, воору-
женные автоматами. Боро-
датый человек — очевидно, 
Дефриз—разоружил охра-
ну. «Ложитесь на пол!» — 
крикнул он служащим и 
посетителям. Две женщины 
бросились к кассам и во 
всеуслышание объявили: 
«Мы из САО, а это Патти 
Херст» — и указали на де-
вушку с автоматом через 
плечо. Так Патриция Херст 
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Сведения о Патриции 
Херст весьма противоречи-
вы. Родители характеризу-
ют ее так: спокойная, тихая 
девушка, не интересовав-
шаяся политикой. Вслед за 
помолвкой с Стивеном Эн-
дрю Уидом должна была 
состойся свадьба, назна-
ченная на лето нынеш-
него года, и богатая неве-
ста готовилась к ней — 
покупала наряды, выбира-
ла для своего нового дома 
дорогой фарфор, мебель... 
Никто не помнит, чтобы 
Патриция участвовала я 
студенческих демонстраци-
ях, хотя аа последние годы 
в Берклн состоялось их 
немало. 

Но рассказывают н дру-
гое. Однокашники по уни-
верситету дают ей сле-
дующую характеристику: 
энергична н порывиста, 
увлекалась авангардистски 
ми идеями Часто критико-
вала отца за «консерва-
тизм» и «старомодность». 
В семнадцать лет, едва по-

• А Р М И Я 
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Название «Симбнонист-
ская армия освобождения» 
происходит от слова «сим-
биоз». В ней объединились 
уголовники, бежавшие нз 
тюрем, наркоманы, «уль-
трареволюционеры» с мао-
истским уклоном. «Армию» 
организовал и главарем ее, 
или «фельдмаршалом», как 
он сам себя назвал, стал 
некий Доиальд Давид Деф-
риз, который в шестидеся-
тые годы был осведомите-
лем ФБР. Дефриз несколь-
ко лет подряд кочевал из 
Нью Порка в Сан-Францнг 
ко, оттуда — в Лое-Аид-
желес. В 1965 году его 
арестовали по подозрению в 
ограблении. При аресте у 
него нашлн гранаты со сле-
зоточивым газом, огне-
стрельное оружие, ножи и 
взрывчатку. Тем не менее 
из тюрьмы он был освобож-
ден. а затем попался ва пе-
репродаже краденых вещей 
и изготовлении самодель-
ных бомб. После очередно-
го грабежа Дефрнза приго 
ворплн к пяти годам тю 
р?мцого заключения. Д»а 
года назад он бежал из 
тюрьмы Соледад, где отбы 
вал срок. 

Патрицию Солтисии, дочь 
Фармацевта из городка 
голета (Калифорния), на 
зывают «главным теоре-
тиком» САО. Окончила Ка 
лифорнийскнй университет, 
связалась с одной лево 
вкстремистской органнза-

Мигель Аихель АСТУРНАС ] 
На семьдесят пятам ге*у 

жизни снеичался выдающий-
ся гватемальский премии 
и павт, лауреат междуна-
родной Ленинска* премии 
«За укрепление нива «е-
жду кармами., яауреат Не 
беяевсиой премии па яитера. 
тура Мигель Дикая» Астури-
ас. Ушел и» жизни «ояьшой 
писатеяь-гуманист. иеутеми. 
мыв верец и мир м назван-
симесть угнетенным нареаее. 
верный и лееяедееатвльиын 
друг нашей страны. 

Таерчестее Мигеля 
Астуриаса иа 
• с м ега жизни Выла 
« е м а самым насущным пра 
блемам Латкисией Америки 

п р е т и » д и к т а т о р с к и * рем и. 
„ я а т и м а а и е р и м а К и и ! 

® Т Й • емгяаиаим 
иностранны» менепелий а 
Латинской Америке, превез 
глашая идеалы сееведы и 
национальна* и е а а . м ^ м е с т и . 

•нШгяивчй**; 
ж л " ; к а к . " — • 

СТРАННЫЕ 

головками. Вероятно, на это 
и рассчитывали члены САО. 

Прокурор отдал приказ 
об аресте Патриции Херст, 
однако всего лишь «как 
свидетельницы». На стенах 
домов и рекламных стендах 
расклеены ее фотографии, 
тому, кто найдет или 
укажет местонахождение 
наследницы Херста. обеща-
но вознаграждение в 50 ООО 
долларов. 

Однако нинаких сведений 
о ней не поступило. Ходи-
ли слухи, что ее как буд-
то внделн то в Северной 
Каролине, то в Теннесси, то 
в Портленде. Но ли ФБР. 
ни полиция так и не смог-
ли напасть на ее след. 

Лишь спустя три недели 
ФБР обнаружило квартиру 
в Сан-Франциско, где, судя 
по всему, после «операции» 
собрались члены САО. Сте-
ны были исписаны лозунга-
ми и проклятиями по адре-
су полиции. Кипы старых 
газет прикрывали окна на 
случай обстрела дома сна-
ружи. В куче мусора наш-
лн чек на покупку пудры и 
краски для волос на сумму 
37 долларов. Полиция счи-
тает, что Патриция Херст 
тоже находилась здесь. И 
все же директор ФБР Кла-

ПРЕВРАЩЕНИЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ 
ХЕРСТА 

ские организации — «Ан-
гелы смерти», «Зебры», по-
следователи «сатаны Мэн-
соиа». И, наконец, новая 
организация, о шторой ни-
кто ничего яе слыхал 
до похищения Патриции 
Херст. так называемая 
«Симбионистская армия ос-
вобождения», чьи главари, 
спекулируя на симпатиях 
широких круто» обществен-
ности к борьбе за граждан-
ские права цветного насе-
ления США, выдают себя 
за «защитников» бедняков 
и угнетенных. 

Лое-Анджыс, 64-я улица. Поел« бо*.„ 

пианиста джаза. Потом бро-
сила учебу, работала офи-
цианткой в ресторанах, при-
страстилась к ЛСД. Весной 
прошлого года связалась с 
САО; ее дом был местом 
встреч членов «армии». 

Эмали Шварц Гаррпс 
училась в университете 
штата Индиана. Она стар-
ше других членов СЛО, 
возраст которых — от 20 
до 30 лет. Преподавала 
английский язык в сред-
ней школе, а в прошлом го-
ду. выйдя замуж за Уилья-
ма Гарриса, переехала с 
ним в Берклн, где работала 
машинисткой. Раррисы свя-
зались сначала с левацкими 
анархистскими организаци-
ями, а потом с САО. Их 
квартира на Шабат-авеню в 
Веркли была штабом «ар-
мин». 

Серо Уяллер почти всю 
жизнь был в неладах с 
полицией. В августе 196.2 
года угодил в тюрьму за 
грабеж, но потом его ВЫПУ-

стнлн на поруки. В 1!>«7 
году—снова тюрьма и при-
нудительное лечение в пси-
хиатрической клинике. В 
1969 году арестован за на 
падение на полицейского и 
приговорен к тюремному 
заключению. Уяллер позна-
комился с Дефризом в 
тюрьме Соледад и тоже бе-
жал оттуда. 

Аиджела Этвуд, по про-
звищу «Геннна», училась 
в университете штата Ин-
диана, где подружилась с 
супругами Гаррне. В 1973 
году бросила мужа, уехала 
к Гаррисам. 

Об Уильаме Вулфе изве 
стяо лишь, что он сын пен-
сильванского врача, жьл в 
Веркли, был связан с анар-
хистами. 

И. наконец, пленница нли 

была представлена публике 
в новой роли — вооружен-
ной бандитки 

Да. именно публике, ибо 
в стены банка вмонтиро-
ваны записывающая аппа-
ратура и кинокамеры, ко-
торые фиксируют все. что 
происходит в'здании На-
летчики знали об этом н 
не только не пытались унич-
тожить кинокамеры, но на-
меренно позировали перед 
объективами, выставляя на 
первый план наследницу 
Херста. 

Камилла Холл, Нэнси 
Перри и Патриция Солги-
сих очистили кассу — в 
ней оказалось 10 960 дол-
ларов. Покидая банк. Деф-
риз театрально, без всякой 
надобности, дал автомат-
ную очередь по окнам и ра-
нил выстрелами двух про-
хожих. На улице, прежде 
чем вскочить в машину. 
Дефриз снова стрелял. Гра-
бители скрылись, прикры-
тые огнем своих сообщни-
ков. сидевших неподалеку в 
машине марки «Хорист». 
Полиция считает, что это 
были Этвуд. Гаррнсы и 
Унллер. Нагнать их не уда-
лось — беглецы по пути 
бросали одну машину, "за-
хватывали другую, чтобы 
сбить преследователей со 
следа. 

Уже через час 12 тысяч 
кадров, снятых во время 
ограбления банка, изуча-
лись в калифорнийском от-
делении ФБР. На всех 
снимках видна дочка Хер-
ста. Пленка воспроизводит 
ее громкую непристойную 
брань. На следующий же ве-
чер миллионы телезрителей, 
включая ее родителей и же-
ниха, наблюдали все это по 
телевидению. Газеты запе-
стрели сенсационными за-

Аихеля 
прети ионии 
выло пес «я 

выпада а сеет я 1*4( геду 

Гмай» «Сеньор Президент*. 
• той книга с беспощадной 

правдивостью воссоздана па-
керама общественной ж и ж и , 
типичней дяя многих латино-
американски* стран, — чудо, 
аищная тирания и террор, 
продажнасть и растление 
правящих млассее. гнетущая 
атмосфера нищеты и беспра-
вия народа. • своих после-
д у ю щ и х книгах исторически 
достоверна, с большой худо-
жественней енлей и убеди-
тельиостые писатель атража-
ет реет национального само 
сознания. процесс борьбы 
претив национальных и 
иностранных угнетателей, 
претив тирании, ннщвты, бес 
праемя. Перед глазами чита-
теля преходят картины втор-
жения иолонизатореа на 
земли, принадлежащие ни 
Дейцам («Люди маиса. -
' • И гад), стихийные вы-
ступления индейцев пре-
тив своего врага {«Сильный 
еетар» - 1М0 гад), гегемония 
иностранных менепелий {«Зе-
леный папа» — 1154 год) и, 
наконец, а романе «Глааа по-
гребенных» (1М0), явившемся 
•ершиной творчества лисате-
*•» У<вдитвяьир и художест-

венно ярко показано, к а к на-
род постепенно приходит н 
мысли о необходимости един-
ства я борьбе против рван, 
ционной д и к т а т у р ы н иност. 
Р " м о г о империализма. В 
1956 году выходит сборник 
новелл Астуриаса «Уин-анд в 
Гватемале», где писатель с 
большой силой рисует траги-
ческие события 1954 года 
рассказывая о вооруженной 
интервенции наемников ино-
странного напитала в страну 
вставшую на п у т ь демократи-
чески* преобразований. 

Иа протяжении всей жизни 
Мигель А н х е л ь Астуриас при-
нимал постоянное участие в 
борьбе народов латиноамери-
канских стран за националь-
ную независимость, аа про-
гресс, за мир во всем мире. 
Иннгн его н по сию пару на-
ходятся под запретом я ряд» 
латиноамериканских стран, а 
* го*у выли публично 
сожжены в Гватемале. Этат 
большой х у д о ж н и к слова, под-
линный гуманист, никогда не 
аамынался в рамках одной 
н!1?Л " ( Р т * ] " т у р н в * ааятель-

О" « « л гостем всемир-
ного фестиваля молодежи и 
студентов в Москве, д.лага-
ш ы *"ввтамалы всемирном 
конгресса аа всеобщая раз-

По материала.ч 
американских журналов 
«Тайм», «•Ньюсуик» 
и английского 
еженедельника 
«Обсервер» 

рейс Нел.ш признался: «Мы 
в тупике, мы не знаем, где 
она сейчас». 

С Р А Ж Е Н И Е 

Н А 54-Й У Л И Ц Е 

После ограбления банка, 
в середине мая. САО.рещн-
ла. как видно, перебазиро-
ваться из Сан-Францнско в 
Лос-Анджелес. Первыми ту. 
да прибыли супруг* 1\»р-
рис и Анджела Этауд. Хрн 
дня они прожили' у некоей 
Мэри Карр, сдавшей им 
комнату па 54-й улицеЛ 

В спортивном магазине, 
куда > нладм и Эмилн Гар-
рпс зашлй*. чтобы ' купить 
кое-что из одежды, сия за-
одно укради с прилавка па-
ру предметов; Когда слу-
жащие остановили их у до-
хода, Гаррис выхватил ору-
жие, а Аиджела. сидевшая 
в «Фольксвагене» перед 
магазином, открыл»; шч»нь. 
В суматохе-всем,урони уда-
лось скрыться,

 ( 

На однчй ттэ улиц дни 
бросили «Фольксваген», 
пригрозили- оружмеМ води-
телю стоящего ТУТ же 
• Понтиака» и угнали его 
машину, объявив: «Мм 
на САО». Спустя полтора 
часа, уже в районе голли-
вудских холмов, они нере-
селн в машину с надписью 
«Продается», в которой на-
ходился 18 летний Том Мэ-
тьюз. «Я нз САО», — ска-
зала Эмили, наставив на 
юношу револьвер. • Мзтьюза 
оглушили, связали и забра-
ли с собой как заложника. 

Дом Мэри Карр пока-
зался Гаррисам недостаточ-
но надежным местом, и они 
перебрались к ее дочери — 
МИНИН Льюис, которая за 
100 долларов пустила их 
переночевать. ,-Щутрр 
ри Карр, придя к дочери, 
увидела у одной .. из «енг 
щии автомат и сообщила 
Об ЗТОМ В ПОЛИЦИЮ. », , | 

К этом? в}>емрМн ш Ыме 
уже собралось шестеро цре,-
ступнякой — четыре >м?м- I 
щнны и двое мужчин. Среди 
них. как оказалось впослед-
ствии. был и главарь СЛО 
Дефриз. Полиция оцепила 
дома на^ 54-й улице к вме-
сте с ФБР устроила засаду. 

Некая Бренда Даниэль'с. 
1' лет. тоже снимавшая 
комнату у Минни Льюис, 
проснулась среди ночи и 
увидела группу людей и 
«столько оружия. СКОЛЬКО 

ч "
я

 Разу в жизни еще'>не 
видела». Новые постояль-
цы говорили шепотом, цо 
девушка поняла, что они 

ждут седьмого человека • 
угнанной машиной, чтобы 
бежать. 

Обнаружив, что дом ок-
ружен, Дефриз приготовил-
ся вести огонь. Полиция 
через усилители предло-
жила «армии» сдаться. От-
вета не последовало, и в ок-
но с улицы полетела кани-
стра со слезоточивым гшзом, 
В ответ — автоматная оче. 
редь. Перестрелка шла 
больше часа. «Это выгля» 
дело, как настоящее сраже-
ние», — рассказывает один 
из полицейских. Над здани-
ем кружили вертолеты, 
раздавались выстрелы, весь 
квартал был окутан дымом. 
В операции участвовали 
400 полицейских и агентов 
ФБР. 

На улицу сумела вы-
браться женщина-негритян-
ка, которую держали в ка-
честве заложницы, и сын 
хозяйки Джон. Возник по-
жар — возможно, что сами 
бандиты в отчаянии подо-
жгли дом. Пламя грозило 
перекинуться на соседние 
строения. Больше часа по-
требовалось пожарникам, 
чтобы потушить огонь, но 
внутри еще долго раздава-
лись взрывы —• как внднО| 
рвались боеприпасы. 

Через несколько часов 
после боя полиция объяви-
ла: «Наша миссия заверше-
на». В обломках, из-под об-
горевших кирпичей и досок 
извлекли шесть трупов: 
Дефриз, он же «фельдмарт 
шал», Мизмун Солтиснк; 
Нэнси Пзррн — «Фахиза», 
Уильям Вулф. Анджела 
Этвуд и Камилла Холл. 
Седьмой, которую так и не 
дождались с машиной, дол-
жна была быть Патриция 
Херст. 

После тщательного ос-
мотра трупов следова-
тель Томас Ногучи офици-
ально заявил: «Патриции 
Херст в этой группе не об-
наружили». 

Телекамеры передавали 
сражение на 54-й улице 
прямо с места события. 
Вместе с другими амери-
канцами его наблюдал же-
них Патриции Херст Сти-
вен У ид. Родители Патри-
ции не отходили от экрана 
телевизора в своем особня-
ке за высоким белым забо-
ром в Хиллсборо, предме-
стье Сан Франциско. Репор-
теры местных и столичных 
газет осаждали Херстов. 
Когда следователь сделал 
заявление, что труп Патри-
ции не обнаружен, Ран-
З&дьф Херст сказал: «О, 
слава богу, слава богу». 

До си* пор идут споры: 
Патриция — жертва нли 
сообщница? Родители Ут-
верждают, что их дочь не-
виновна. Когда министр 
юстиции Уильям Сэксби 
заявку, что Патрицию 
Херст' «следует причислить 
к опасным преступникам», 
Рандольф Херст назвал его 
слова «безответственны-
ми». Однако Федеральное 
Большое жюри признало 
Патрицию Херст виновной в 
ограблении банка и исполь-
зовании оружия, что в слу-
чае. если она будет пойма-
на. грозит ей 35 годами тю-
ремного заключения и 
штрафом в 10 000 долла-
ров. 

Несмотря на это, директор 
ФБР К. Келли подчеркнул, 
что он будет «руководство-
ваться не мнениями, а фак-
тами», и настаивает на ее 
аресте лишь в качестве сви-
детельницы. Он считает, 
что теперь будет нетрудно 
найти Патрицию и обезору-
жить оставшихся на свобо-
де членов «армии». 

По последним сведе-
ниям, появившимся в пе-
ч»ти. после событий в 
Лос-Лнджелесе наследница 
Херста с Эмили и Уилья-
мом Гаррисом скрывается 
в надежном месте. У них 
большие запасы оружия и 
боеприпасов. 

Том Матьюз. владелец од-
ной нз украденных машин, 
который был взят в качест-
ве заложника, а потом осво-
божден. рассказал, что ви-
дел Патрицию Херст: она 
ловко управлялась с авто-
матом, чистила н заряжа-
ла его, приговаривая, что 
ни полиции, ни родителям 
не взять ее живой. 

Некоторые эксперты счи-
тают, что наследница мил-
лионера станет теперь но-
вым главарем банды вме-
сто Дефриза. 

Загадка Патриции Херст 
пока не разгадана. 

оруженне н мир, у ч * « » н н к М 1 { ? С , 
латиноамериканского кем. г О . 
Ж " * солидарности с Н». 
вой. Его последователь-
нал. упорная <Мрь«а за мнр 
и демократические преобра-
зования, з* освобождение уг-
нетенных народов получила 
высокую оценку мир4вой об-
щественности! •» 1966 гаду 
Астуриасу была присуждена 
международная,. Ленинская 
премия >1в укрепление «01Р 

А . В Е Л Ь С К А Я 

ланке де АСТУРИАС 

ПАРИЖ 

между иарадами». яра 

„
 М н

г еля Аихелл Асту- » 

на всех контий! 
ной лювоаыЬ 

Дорогая Влаина, глубоко 
разделяем Вашу скорбь по 

с*. Советские писатели ни. 
ког^а не аабудут большого 
латиноамериканского писате-
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 ««Ре" нится в сердцах читателя*! 

отмечена между, 
народной Ленинской премией 

мяпя^Г-- *
И

*
 м и

Рв "«ЖДУ 
•••родами». Творчество Миге-

*ОУриаса, кото-
4 х . * Ж ? ш о * н « « т К лю. 

"нт советский читатель 

Т ^ о ^ Г Г Г *
Н

«М" «60 
* М ы чаяния ла-

тиноамериканских народов. 
Примите 

сердцах читателей. 

ПРАВЛЕНИЕ СП СССР 

соболезнования. 
маши искренни* 

П Р А В Л Е Н И Е СП СССР 
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ИСТФАК «КЛУБА ДСв 

И Т А К . 
вы : 
в ИСТОРИЮ 
А

ДМИНИСТРАЦИЯ «клу-
ба ДС» с помощью 
творческого актива 
журнала «Новый Са-

тирикон» в № 15 «ЛГ» откры-
ла истфак и объявила прием 
иа наго почти асах желаю-
щих. «Попадайте а историю!» 
— дружески напутствовала 
будущих историков админи-
страция. Им были предложе-
ны семь вопросов, на которые 
рекомендовано было дать ум-
ные отааты. Вспомним эти 
еоеросы: I. Указать разницу 
между статуей Мемиоиа и 
пифией. 2. Проследить влия-
ние сельского хозяйства на 
персидских женщин. 3. Ука-
зать разницу между Лже-
смерднзом и простым Смер-
дизом. 4. Провести параллель 
между женихами Пенелопы и 
первой Пунической войной. 
5. Указать разницу между 
развратной Мессалиной и глу-
бок» испорченной Агриппи-
ной. б. Перечислить, сиолько 
раз дрогнули и сиолько раз 
пришли • замешательство 
римсиие легионы. 7. Выра-
зиться несколько раз лакони-
чески без ущерба для собст-
венной личности. И вот лави-
на писем с ответами на исто-
рические вопросы хлынула а 
административную иерархию 

Колоссальное, неправдо-
подобное количество писем 
на историческую тему го-
ворит о том, что очень мно-
гим .читателям некуда де-
вать свой могучий интел-
лект! после работы. Види-
мо. врв еще недостаточно 
хорошо работают районные 
н городские клубы. Вот. 
наверное, почему тов. Тар-
бецкнй из Москвы, прислав 
вам замечательный привет, 
пишет: «Читатели «ЛГ» бу-
дут очень благодарны ува-
жаемой администрации за 
столь благое начинание — 
организацию исторического 

— Эх. виконт, — 
говорка маркиз. 

ты, а вижу, совсем раскис, 
даже вреда бы воаса запил. 

в света пустили сяуп 
я * четыре, моя, 

яитра за деиь. 
Моя, засядет с утре 

я садят. 
Посинел, говорят, респух-
Я не верив, думая • вранье. 
Заколол понапрасну графа. 
А выходит-то. вроде, 

нрав ом!. 

Ты т зто, 
мой славный друг! 

Вспоммм ФмидрнЮ| 
туя . 

Мот, яря всем моем 

мяо ио нравится 
твой досуг! 

е - Эх, мерки*, — 

бы! 
М подался бы я яа фронт, 
я наш ел бы в ервжеиьи 

гибель. 
Пыо я пухну — 

тос ив-печаль, 
ноту а жизни мяо интересе. 
Замой пролил — 

ничуть ио жаль— 

Аяоксандр КУЛИЧ 

ФИЗК0Н0ИИСТ 
По роду своей работы я тан 

людей изучил, что мог бы на 
вту тему дисевртвцию защи-
тить. Сели вы непнеал. Ко 
•не нврод. можно сивзвть. 
ввлом велит. А аса потому, 
что я без обеденного переры-
ва обслуживаю и квитанций 
не даю. И вот, когда надобно 
респлвчнваться, человек сам 
себя н выдает. 

Один злеитробритоу препод-
несет. Что зто значит} А то. 
что он работает на заводе 
электробытовых 

Или, быс 
рит. Тоже осе ясно. Выходит, 
что челоаеи не текстильном 
комбинате трудится. А одиаж-
ды рейсшину пробовали всу-
чить. Сразу понятно, что име-
ешь дело с деятелем из КВ. 

Назревает вопрос: что я 
могу сивзвть о чеяоееие. еже-
ли он деньгами расплачивает-
ся! Выаает. суют мне и день-
ги. Ну. что можно сказать о 
таком человеке? Тунеядец он. 
Нигде не работает! 

ОДЕССА 

ых приборов, 
бывает, рубашку поде-

факультета». Излишне го-
ворить о том, что за такие 
слова тов. Тарбецкий зачис-
лен на факультет вне кон-
курса. Поздравляем вас. 
Николай Иосифович! 

Также вне конкурса при-
нят на факультет Хрнсто 
Карастоянов из болгарско-
го города Ямбол — за то. 
что он иностранец. Девят 
надцатилетняя москвичка 
Тана Полякова принята вне 
конкурса за ИЗЛИШНЮЮ мо-
лодость. Попасть вне кон-
курса удалось И тов. Верей 
скому — он актер Малого 
театра. Может не волно-
ваться за свою судьбу стар-
ший техник-лаборант атом-
ного ледокола' ' «Арктика» 
Борис Гончаров. Плавайте 
спокойно, дорогой товарищ, 
история вас не забудет. А 
вот принятому вне конкур-
са жителю города Билиби-
но В. П. Блинову просто 
повезло. Два года назад ад-
министрация «Клуба ДС» 
путешествовала по бес-
крайней Магаданской обла-
сти и прилетела на денек 
в золотодобывающий город 
Билибино. где ей дали на 
минутку подержать желез-
ную миску, в которой было 
9 (девять) килограммов зо-
лота. Разве такое забывает-
ся! Поэтому не удивитель-
но, что. получив заявление 
от тов. Блинова, он сразу 
же был принят на истфак 
«Клуба ДС». 

30 апреля пришло пись-
мо от Н. Гавриловой из 
Ташкента, в котором мы 
вдруг обнаружили такие 
строки: «С наступающим 

НЕ ЛЕЗЬ В БУТЫЛКУ I 

0 ВРЕДЕ 

ПЬЯНСТВА 
О. ТАРУТИН 

— А причина — 
ио баронесса! 

— • гам-го, милый. 
я весь затор: 

ведь она — 
до Шампуиь до Пума! 

Ну, а я, дорогой, до кто! 

•от и думай.» 

— А что тут думать! 

На ва титул вода ты тобнм. 

Я опять же, 

виконт — ио пешка 

Я тебе говорю: яе мешкай, 

тут видали ее с одним-

— Ох. а е-то, дурен. 

асе яью 

и ие видел ее < апреля^. 

Ну, пожалуй, схожу убыв, 

п я т я т киснуть 

яа самом деле! 

Подожди меня здесь пока. 

— Подожду. 

У ж мы ие д р у з ы ли! — 

И маркиз нацедил стаяаи 

в карауяке Пеле-Рояля. 

ЛЕНИНГРАД 

ф Прекрасный обычай! Из 

него выйдет замечательный 

пере* итон. 

ф Не тан страшен закон, 

как его толкуют. 

Ф Головой все понимаю, 

умом — нет. 

ф Справедливее всего в 

мире распределены деньги: 

все жалуются на нехватку. 

Данил РУДЫИ 

ОДЕССА 

я 
С Т Е Н Г А З Е Т А 

КЛУБА 

Л А 
фт 

ЬЛА 
ХЛ 

праздником, остроумней-
ший «Клуб ДС»Ш» Разве 
для таких людей нужен 
конкурс? Много историче-
ских писем пришло из 
Ашхабада. Автор одного из 
них принят на факультет 
вне конкурса, ибо его фа 
милня — Гоголь В. Ф. И 
еще один товарищ принят 
на истфак «Клуба ДС» вне 
конкурса — Михелев М. Е. 
У него вообще уважитель-
ная причина. Как известно, 
администрация «Клуба 
ДС» очень уважает Южный 
берег Крыма, особенно в 
период с мая по октябрь, 
когда очень трудно найти 
место в гостинице «Ореан-
да» (Ялта), что неподалеку 
от Алушты. Так вот тов. 
Михелев М. Е. живет и име-
ет квартиру в самой Алуш-
те. Больших вам успехов в 
нашей истории, товарищ] 

И наконец об аноним-
ке от студента из Минска. 
«Уважаемый декан! — раз-
вязно пишет автор письма. 
— На ваши вопросы аби-
туриенты правильных отве-
тов ие дадут. Кого же вы 
примете на истфак? Опять 
таких же. как я? Примите 

мои искренние соболезно-
вания». Спасибо за собо-
лезнования. уважаемый то-
варищ. Если не трудно — 
перечитайте весь этот текст 
сначала... Перечитали? Ви-
дите. ни одного человека, 
как вы. мы не примял* А 
ведь это только принятые 
вне конкурса. 

В следующем номере га-
зеты мы проанализируем 
ответы сотен читателей на 
семь исторических вопро-
сов. А пока можем сказать 
одно: администрация не 
ожидала такого вацесна 
остроумия, какой обнаружи-
ли наши абитуриенты. 

ДЕТСКАЯ КОМНАТА 

Владимир ОРЛОВ 

СЛОТ 
Меж кем-то 

К Л У Б 

О чем-то спер, 
Они пришл» 
Ко льву 
— О мудрый яеа! 
О друг и брат! 
Скажи, кто прав. 
Кто виноват! 
Ответил лев. 
Глаза про; 
— Пока 
Никто но 
СИМФЕРО 

• СПАСИТЕ 
^АШИ ДУШИ! 

Гастроному М» 23 срочно 
требуются неопытные продав-
цы ДА* поярмткя недостачи. 

ф НАУКА ПОБЕЖДАТЬ 
Глазомер. быстроту, иатнея 

— атя ценные качества воспи-
тывает у жителей нового пик-

села пирамиду подушек, 
мула 

наших читателей 
писчинеа а 
простой же 

беаысиусно рассказанная им-
еете лем Гаг. Шятько я еЛ> 
неоиончеином полуромеие 
•Лркшелец-73». «Нет, ие чу-
реются острых проблем чм 
тетеяи и писатели». — поду 
мыаале администрация «Илу 
ба ДС- переямстыяМ 
иицы 107в писем, а Которых 
авторы предложили свои 
онанты ©«ойкании, 

«нудись 

ОКОНЧАНИ1 

Часть десятая 

П Р О Щ А И И В И А Р Ю М В 
„.Мощной струей холоде ив 

устеноаки Марзук пытеяся 
усыпить все живое не 
ге— 

Тишкин оглянулся во 
«Неужто не атой Рюме 

-рать!» (А. КОРОЛЕВ. В. ПИ-
РОЖНИКОВ. Пермь). 

Веся, верный жояевиый то-
варищ, рванулся я о м а р о в 
шему Мерауку. Не железной 
спине вспыхнули слове; «Но 
робей. Тишкин, сщес я ого 
еров успокою» (Ю. ЕМЕЛЬЯ-
НОВ, Протомив Московской 
обвести). 

Веся недеято успокоив 
Марзук е.. не трое суток. 

На общем собрании ожив-
шей племеты первое слово 
азял Тишкнн) 

— Дорогие1 рюмдяки! Бро-
сайте вы ату вашу.. — тут 
Ефим остановился, подбирая 
подводящий зпитет, е затем 
продолжил: — -.худую жиегь. 
Ну ие что о не у вас п о ю ж а : 
баб ие аидать. мужики аса 
синие, кек с перепою... 

Проводить Тишкине пришли 
боа малого асе жители плене-
т ы » 

Поквзелвсь толпе голубы» 
рюмлянок. которая иесле плв-
ивт с аршинными буквами: 
•Мама, а Тишкине люблю» 
(Т. и П. КОНДРАТЕНКО. Воро-
шиловград). 

Марзук вдруг деловито вы-
крикнул из-за спины Эйяурии: 

— Сдвинем с нуля дето-
рождаемость! (С. ВИДЯ-
КИН, Майкоп Краснодарского 
края). 

Перед вылетом к Ефиму 
подошел опечелеииый робот 
Веся. 

— Фиме, зеберите меня с 
собой, — попросив он тихо. 

Тишкин мяпость подумел и 
сказал: 

— А что! Если повозиться, 
из гебя отличный самогонный 
аппарат можно сделать. Но 
здесь ты нужнее, Василий. Ты 
зе Мерзуком доглядывай, 
д р у г -

Лур подерил Тншиииым го-
стинчик, две выходных хитоне, 
мужской и женский, и ив про-
щение сквзел: 

— Фиме. ие забывай нес 
В дни получки обязетально 
еыходи на связь, а 11 утра, 
как договорились (А. МОИ-
СЕЕНКО, Хврькое). 

Часть одиннадцатая 
ИА а в м л в 

К А И И А 3 1 М Л В -

_ А по вечерам Глоус сно-
ва стад поваляться а палисад-
нике под Дашииыми окнами. 
Вздыхал а лопухах, горестно 
напееел себе под нос: 

Я вернусь и те а иелие 
« пинией, 

Встретишь т 

Тбилн 
оснаы 

алмв-
РУгне 

Нем И о ж и # я а , администра-
ция еИлуба Д С # болМие асе-
го писем пришло с планеты 
Рюм — 219, а вот с Марса — 
тояьно две. с Венеры и того 
меньше. Сеть, есть иед чем 

метьдв руководству «И 
;с» а «вязи | прЦрлич" 
ся яайрнсн 
с е в к Т 

~ 01»ДН 
ли ж*ВинШтрЩР1н | 

разобратьс 

разобралне 

ринин (К 

(Калуга) и 
екав). 

(Сергей ВОЛЬПСРТ, Кузнецк 
Пейзанской обл.). 

—А Ефим еее 
а ие прилетел» 

решмтельно реабро-

Киев). 
Вдруг ие 

шадись 
порога вырос 
охнула и 
иа г р у д ь -

— Ну, ну, 
мотал Ефим 
сом.— Как рев 
поспел... Ч 

•Лишний 
Одежда ате 
для половых 
аоа, ни воротнике, Р 
и продувает 

Ефим не поспевал ве Да-
шей. которая уже устрочипа 
к речке, и с горечью чув-
ствовал. что поотвык он от 
привычного дела. 

Вдруг сзади послышалось 
суетливое ширканье косы и 
упорное сопенье. Ефим огля-
нулся: так н есть — Глоус. 
В старом Ефимовом пиджач-
ке, он возник, как всегда, из 
пространства и сейчас вино-
вато улыбайся зеленым ртом, 
топтался на стерне 

— Все балуешь..^—со вздо-
хом скезал Ефим, достааея 
брусок из-под хитона.— На 
надоело! 

— Петрович, в Петрович,— 
пробормотвл Г лоус, прижи-
мая косу к тощей груди.— 
Можно, в не шоферские про-
зе едем! 

Тишкин покрутил головой: 
— А полетит кто зе тебя? 

Ребяте тем тек е тебе нужде-
юте», уж тек тоскуют об те-
бе.. 

— Я не списанной бортовой 
ездить соглесный! — зеверил 
Глоус, и нос его вспотел от 
волнения. — Запчастей мне 
не надо. И без карбюратора 
смогу. Горючего не попрошу. 

— Белыми нитками асе у 
тебя шито,— возразил Тиш-
кин. — Поди, Дашке не фер-
му аоаить корма нацелился? 

— Нацелился... — сознался 
Глоус и потупился. 

Ефим поиааел головой е 
сторону широкой Дешиной 
спины, шумно вздохнул: 

— Ты для ев — пустое 
место, ну— ровно коровья 
лепешка. Нету у тебя гор-
дости перед бе бей. / 

— Есгь1 — еоарвзил Глоус 
тонким голосом.— Гляди, я 
сейчас е грн секунды весь 
яуг скошу вместе с кустеми! 

Он отбросил косу и крик-
нул: 

— Дерья Матвеевна, отой-
дите, пожалуйста, в сторон-
ку! 

Даша даже не обернулась, 
только равнодушно махнула 
рукой. 

— Чй ты выступаешь? — 

Ну скосишь, а наряд кто вы-
пишет! Ты давай ие суетись 

покатил с лилового носе. 
— Куда зто он завилял! — 

подозрительно спросила Да-
ша, обдавая Глоуса арбуз-
ным западем молодого здо-
рового тела 

Глоус тихо лязгнул зубами: 
— В правление... вроде— 

ее 
• 

„ Е ф и м накинул крючок, 
быстро прошел в избу. Ос-
юрожно выглянул в окно, 
задернул зенаавску. Сев пе-
ред телевизором, опвть гля-
нул не часы— Роено в девять 
зкран вспыхнул слепящим 
светом, от которого озари-
лась вся изба. На зкраие воз-
никло прекрасное лицо Эй-
лурии. Голубые ее арлосы 

видеть тебя! — вОскпмКчуяе 
она певуче, и так громко, иа 
весь двор, что Ефим поспеш-
но привернул звук. 

— Ясно, — сказал он хрип-
лым шепотом. — Доклады-
вай обстановку, Лукерья. По-
чему Лур Иваныч не вышел 
на связь? 

— Обстановка тревожив*.. 
— начала Эйлурия. 

Вдруг грохнула аходивя 
дверь в сенях, и Даша разъ-
яренно метнулась к телевизо-
ру-

Ефим попятился, свалил та-
буретку. едве спросил оторо-
пело: 

— Ты откуде вошла-то! 
Даша схватила табуретку, 

телевизор ирустнуп, будто 
арбуз, и развалился. 

— А теперь лети к своей 
синей) — закричала Даша и 
всхлипнула. 

— Эх ты, чурка! — в серд-
цах сказал Тишкин. — Это же 
информация к размышлению. 

А в избу бочком вошел 
Глоус, от изумления челюсть 
• наго сразу отвалилась. 

— Чего зря рот разинул?— 
с досадой сяазал Тишкин. — 
Собирей агрегат-то. 

— Если позволите, то я мо-
гу заменить.. — застенчиво 
сказал Глоус. Он сильно за-
скрипел зубами и вдруг., пре-
вратился я дояольно новый 
телевизор на ножках. На ай-
рана его вместо Эйлурни воз-
ник заиндевелый робот Веся. 
Повернулся. На спине у него 
вспыхнула надпись.-

«Лур совсем рездаоился, в 
лоскуты. Марзук о пате без 

бригада 
О ЯВЬ) 

к л ю ч и 
ОТ МАШИНЫ 

ге* не 1»74 год <с припоям, 
нием «ЛГ»), 

Из еетельиых иеивеяее 
удечиых вернейтва админи-
страция сномбиннрооала 
одни — еЛришалец-74», иото 
рый предлагает вниманию 
тех, кто ие учестеовея е иен 
курсе. 

Администрация с удоеле 
творением етмечеет посиль-
ное уместив е конкурсе чита-
теля Евгения Шетьие. кото-
рый прислал целую главу и 
апияог для коллективного по-
лотна. Итак... 

НАУЧНО - ФАНТАСТИ-
- -

ЧЕСКИЙ РОМАН 

денением. Неде подмогнуть, 
ребяте». 

Экрен погас, в иа месте те-
певиворв снова степ Гяоус; 
волосы его торчали дыбом, 
голова дымилась. 

— Слыхал! — сурово ске-
зал Тишкин. — Принимай не-
ожиданное решение и выле-
тай! (Евгений ШАТЪКО, Моск-
ва). 

— —Прощайте, Даша, — 
прошептал Глоус, комкав об-
ходной лист. — Уюту нет, 
Дврья Матвеевне, покоя томе 
нету— (первая половине фре-
зы принадлежит читателю С. 
СВЕТЛАНОВУ, Ленинград, 
вторая — А. БЛОКУ. Ленин-
град). 

. .У кочегерки лежала сте-
рев, проржавевшая трубе. Ос-
татками воли Глоус синтези-
роаел ее в космопяаи и'без 
особого ущерба для кол Возе 

беек 

У НАС дома, как к в 
каждой уважающей 
себя семье, по край 

•ей мере раз в неделю ра-
аыгрывается так называй 
мая «трагедия с ключами 
от машины». 

Как правило, начинается 
ока в самый ответствен 
яый момент суток: в девять 
утра, когда я, уже олазды 
вая на работу, кричу из 
спальни: 

— Куда ты девала клю 
от машины? Я не могу 

их найти! 
— Откуда я анаю, где 

твои ключи? — отвечает 
жена. 

— Твои ключи! Когда 
их невозможно найти, они 
всегда моя! Я знаю, что 
спрашиваю. — кричу я в 
ответ. — Вчера вечером 
машину брала ты! 

— Тогда, значит, ключи 
на месте. Висят на гвозди 
ке у входной двери — там, 
где мы их всегда вешаем!— 
отвечает жена так громко, 
что я вздрагиваю. 

— Тем их никогда не 
бывает! Во всяком случае 
на гвоздике я их ни разу 
не видел! — бросаю я ей 
вслед, поскольку она уда 
ляется в неизвестном на 
правлении. 

— Бели я их не повеси 
ла туда, значит, они у ме-
ня в сумочке, — кричит 
она уже откуда-то иэда 
1ека. 

— В какой сумочке? 
— В той, которую я бра 

па с собой вчера вечером! 
— А какую ты брала с 

собой вчера вечером? 
— Если бы ты смотрел 

на меня почаще, то знал бы! 

— Да говоря же, 

б р м а 
Сейчас.. огодн, дай 
нить. 

- Сама заявив, 
хочешь, чтобы помнила! 

* 
>саюсь к шкафу я 

начинаю рыться во » все* 
сумочках подряд, осооенВЬ 
в синих. 

— ЭЙ1 — ору я. г : 
каких ключей в твоих 
клятых сумках вет1 
они подевались? 

— Не ори. пока 
ста! — говорит она. —•, 
лучше подумать... Вч 
вечером, когда я Г 
лась. у меня е рукйк 
три свертка. Я пвл< 
их на столик в прихо» „ 
Потом сразу же побежада 
Г У

 ~ Куда - туда? 
— Там. куда я ао*я* -

-ла, ключей ты ие найде&ъЦ. 
Потом я вернулась в сто-
ловую, где были детя.„ 
Сняла кавет еее 

— Да. он все еще ва де-
ва не.. Я смотрея в яврмд-
нах. Ключей нет! 

& 

ЧУ-
ДА-

КИ 

клясться, что они там. — 
стой... Знаю! Оии в кухне 
на холодильнике. . 

~ Нет их там! 
— А в холодильнике 

смотрел? 
— Думаешь, я сам м 

догадался? Полдома мы за-
пихиваем в холодильник, 
но ключей от машмы • 
гам нет! 

К чему продолжать? С 
кем такого не случалось? 
И кому не известно, чем 
все кончается? 

Спустившись в гараж, я 
вижу ключи там. где нико-
му н никогда не пришло бы 
в голову их искать. — в 
замке машины. 

Перевале е итальянского 
•. двия 

в бесконечной все-
(В. ГОРБОВ, Сверд-

пропел 
ленной 
лоаек). 

..Только светящиеся газы в 
виде огромного причудливого 
белого цветке орхидеи теяли 
в звездной черноте ночного 
небе мед окивмн доме Дврьи 
Матвеевны (Александр ИВЛИ-
ЕВ, Апетиты Мурмеиской 
обл.). 

А по селу от избы к избе 
уже катилась забористее чес-
тушка: 

Что за шарик, 
что ва гяебус? 

Зе деревней слышен шум. 
То петит товврищ Глоус 
Не свою планету Рюм) 

(Т. 

Т 5 Г 

М. ЖУРВСНЯО 

иабиоз. 
мен и Т 

В О. КОНДРАТЕНКО. 
Ворошнлонград) 

В П И Л О Г 
На Рюма побвдиле жизнь.. 
Мврзуи отошел от гвобаяь-

иых проблем, неземетне он 
стел видным пнеатевем-ме-
муаристом и зеиеичиееет 
второй том свеия вес помина-
нии под общим незванием 
•Ефим». 

Дуру совершенно неиотдв 
рездееияеться, потому что ей 
упорно доребетыееет теорию 
сталкивания Рюме с орбиты, 
с тем чтобы нвпрееить затем 
родную планету в окрестно-
сти Земли. Ле ятей теме два-
дцать восемь его сотрудни-
ков, вкяявчея Эйяурию, за-
щитили уже иеидидвтсиие 
диссертецин... 

Робот Вася обзеовлси боль-
шой железной семьей. 

Глеус стел крупным спе-
циалистом сельского хозяйст-
ве. • характере его яемечеив 
одне стройность, впрочем, со-
всем везобидивл. Деже не зе-
седеиия Мозгоцентре он яв-
ляется не е хитоне, в е сте-
ром пиджеке, который нет де-
то Двша заштопало ив лом-
тях... 

Тишкин по-прежнему нор-
мально трудится ие ферме, 
но иногда он обрещвется и 
нороеем с непонятным еыре-
жением: -Да пей ты, иоииея 
структуре!» 

порой в телевизоре у Тнш-
ииных иечинеются сильные 
поме ян. и ие амреие возника-
ет голубая, довольно л ре. 
креснея женщине, которая 
восилицеет желобным певу-
чим ГОЛОСОМ! 

— Приветствую тебя. е 
землянин) Споро., скоро мы_ 

Тогда Двша естеет и сер-
дито выключвет телевизор... 
Д Тишиии тихо выходит не 

да-'зи^явГяГ тиТшХ 
м р ^ а ч и ю «г • сияю* 

МИЯвое 

Ю. СЕМЕНОВ 
(РОСТОВ не ДОНУ) 

в. ПЕСКОВ 

1 М 1 • А 11^1 И Ц иЧ 

ПАНЕГИРИК 

«КЛУБА ДСш 

В Ж И З Н И 
РАЗ БЫВАЕТ 
ПЯТЬДЕСЯТ... 

Реботе неизвестного 
художнике 

рорзВоие едякстасиим! авто-
бус, связывающий ях с цент-
ром гор. Речяясхв. 

• ВОТ КАКОЯ 
РАССЕЯННЫЙ— 

Веса день промаялея яа ра-
боте иладшмй научный со-
трудник Р М. БерЛарпв. А 
вино» тому его с обет веян» а 

расседкяоеть < 
•От оная». 

аебыа 

« ЦЕННЫЙ ПОЧИН 

С в иттре с ими яачяяаиием 
выступе дя реботкняв Г А И 
гор. Жмыкоее. Вот уже целый 
месяц на всех перекрестках го. 
роде е светофорах горят тохь-

во вресиыВ свет, что позволи-
ло резво сократить число 
аятодорожпмв яроясямвтвяй. 

• НА СТРАЖЕ 
Двое неявнее тяых, скры-

ваясь под личиной честных 
людей, пыталяеь выкеетя че-
рез проводную меемя с вюве-

рои, ио ка ях вутя встал вах-
тер Г. Сутягяя. Увидев, что 
соерптнвленне бесполеаво, 
неяавестяме, подхватив ме-
шок, еятакуля черва забор я 
были таковы. За мужество я 
решительность Вря хищения 
вахтер награжден денным по-
даркор. 

АДМИИИ1 е Клуба ДСа 
извещает, 
', пародн-

сценаристу 
лишг вез он» 
ятиЦ Вяадле» 

стукнет 

конкурсе 
теленок*. 

— частый 
Иице »ЛГ» 

ПО СРЕДАМ 

Ц Я И Я » 

ж ш т т а ш ш ш й ж т 
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А. ЧАК 

С. НА 

Вот и третьего дня. зайдя 
и нам не огоиян, он положил 
иа стол администрации не-
сколько пародий, ирониче-
ских стихотворений и рас-
сказ. 

— Написал вчера, — скром-
но енеаел юбиляр. 

Адмииистреция ознакоми-
лась с произведениями, на-
шла их, йен всегде, не уров-
не мировых стандартов и (со 

свойственной ей ресторопн» 
стью в реботе с е*торвми) по-
яожиле в долгий ящик. 

Вечером За чашиой чея вы-
яснилось, что адмииистрВцяр 
и юбиляр уважеют друг яру» 
га, а что иасается едмннигт-
рации, теи еие деяве гре-тр 
любит его. 

Здоровья тебе и всея Вя«ъ 
дорогой товарищ) 

| з вм . гл 
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