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НА Р О Д А М присуще 
(естественное стрем-
ление ж и т ь в мире 

и согласии со своими сосе-
дями, с другими нациями. 
Но во все времена находи-
лись политиканы, стремив-
шиеся удовлетворить свою 
ж а ж д у н а ж и н ы , власти, не-
ограниченного господства 
путем разжигания конфлик-
тов между людьми, ненави-
сти. вражды. Не надо да-
леко ходить за примера-
ми — совсем еще неравно 
многие деятели Запада по-
нимали политику, междуна-
родные отношения тольйо 
как « х о л о д н у ю войну», ' а 
дипломатия была для них 
лишь лавированием в атмо-
сфере недоверия, подозри-
тельности и гонки вооруже-
ний. * 

Н о времена меняются. 
Меняются, конечно, не са-
ми по сейе. И нам. п дру-
гим людям, кто умеет ви-
деть и слышать, понятно — 
как и почему стала прояс-
няться сегодня я т у ю ф е р а 
па нашей планете и чья за-
слуга в том, что история 
человечества стала изме-
няться к л у ч ш е м у . . . • 

Важно, что истерическим 
к л и к у ш а м от «холодной 
воины» у ж е не удается за-
г л у ш и т ь голос тех трезвых 
политиков, государственных 
деятелей, которые реали-
стически думают о буду-
щем своих народов, о том. 
чтобы в конце концов лю-
ди могли спокойно ж и т ь 
и заботиться о своих детйх 
и в н у к а х . , 4 

не удивительно, что 

большинство Людей е та-
ким воодушевлением вос-
приняли весть о важней-
ших документах, подписан-
н ы х в результате нового 
этапа советско-американ-
ских переговоров на выс-
шем уровне. Вчитываясь в 

ча Брежнева, в его беско-
нечно напряженную, откры-
т у ю для всех людей на зем-
ле работу, начинаешь уяс-
нять глубинный смысл Т1'Х 
перемен, которые происхо-
дят сейчас в мире, несмот-
р я на бешеное сопротнв.ш-

Анатолий СОФРОНОВ 

ШАГИ МИРА 
с т р о я ! этих документов, я 
вспоминал свою недавнюю 
поездку в Вашингтон и 
Нью-Йорк. В пределах ко-
роткого времени — всего 
шесть дней — мы. а нас в 
группе было около сорока 
человек, ощуагнмо почув-
ствовали противостояние, с 
одной стороны, тех сил. что 
в ы с т у п а ю т за мир. а с дру-
гой - - тех, чТо мира и по 
сен 'день не приемлют. 

Людей. Для которых 
главная забота — мир. м ы 
много встретили я Амери-
ке. Навсегда запомнилось 
паломничество детей, педа-
гогов и родителей к зданию 
ООН.. . 

Лв. как бы ли были тяж-
ки шаги человечества к у и -
р у . оно делает эти шаги. 

Вдумываясь в сущность 
целенаправленной миролю-
бивой деятельности нашей 
партии, ее Центрально-
го, Комитета.>-в подвижни-
ческий труд• Леонида Илые-

лие всяческих провокато-
ров — от американских 
«ястребов» до маонстов. 

Защитники мира и друж-
б ы народов делают все. что-
бы сохранить мир для рас-
цвета всего человечества и 
для каждого человека в 
каждой стране, на каждом 
континенте. Таков, ее л и 
вдуматься, глубокий смысл 
позиции С С С Р на перегово-
рах. к которым были обра-
щены взоры всего челове-
чества. Как ж е нам. лю-
дям. познавшим всю тя-
жесть. горечь воины, не 
поддерживать те светлые 
перспективы, что раскры-
лись перед всеми народами 
в последнее время''! 

Политбюро Ц К К П С С , 
Президиум Верховного Со-
вета С С С Р , Совет Минист-
ров С С С Р подчеркнули: 

«Принципиальное значе-
ние имеет зафиксированная 
в документах решимость 
С Ш А и С С С Р прилагать 

совместные усилия к устра-
нению опасности войны и 
особенно войны, влекущей 
применение ядерного и дру-
гих видов о р у ж и я массово-
го уничтожения, к ограни-
чению и в конечном счете 
прекращению гонки воору-
жений, особенно стратеги-
ческих. упрочению разряд-
к и напряженности и рас-
пространению ее на весь 
мир». 

Какие горизонты откры-
ваются теперь, какие воз-
можности становятся реаль-
ными, осязаемыми! Здесь 
и крупномасштабные эконо-
мические проекты, и освое-
ние новых источников энер-
гии, и совместные разра-
ботки ученых, и сотрудни-
чество архитекторов. Все 
это — на пользу обоим на-
шим великим народам и 
мирным людям всей земли. 

Советские люди питают 
чувства искреннего уваже-
ния и д р у ж б ы к американ-
скому народу. Я уверен, 
что и американский народ, 
подавляющее большинство 
американского народа, под-
держивает политику, на-
правленную на уменьшение 
опасности войны, на увели-
чение предпосылок для бо-
лее прочного мира, на раз-
витие более тесных и дру-
жественных отношений ме-
ж д у нашими странами, ме-
ж д у всеми народами зем-
ли М ы знаем: столь желан-
ный и ныне столь зримо 
видимый прочный мир > | 
восторжествует на земле. 

К нему н направлены на-
ш и шаги! 

•ото ТАСС 

У К А З Ы 

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 
журнала «Мнатоби» 

орденом «Знак Почета» 
За заслуги в области со-

ветской литературы и ак-
тивное участие в коммуни-
стическом воспитании тру-
д я щ и х с я наградить" грузин-
ский республиканский жур-
нал « М н а т о б н » орденом 
« З н а к Почета». 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
5 июля 1974 Г, 

О награждении 
журнала «Ялаа» 

орденом «Знак Почета» 
За заслуги в области со-

ветской литературы и ак-
тивное участие в коммуни-
стическом воспитании тру-
дящихся наградить чуваш-
ский республиканский жур-
нал « Я л а в » орденом « З н а к 
Почета». 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

N. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
5 июля 1974 г. 

О награждении 
писателя Исбаха А. А. 

(Бахраха И. А.| орденом 
Трудового Красного . • 

Знамени 
За заслуги в области со-

ветской литерат>ч»м награ-
дить писателя Исбаха А л е к -
сандра Абрамовича (Вахра-
ха Исаака Абрамовича) ор-
деном Трудового Красного 
Знамени. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ 
Секретарь Президиума 

Верховного Соеета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА, КРЕМЛЬ. 
3 июля 1874 г. 

С Т О СТРОК ПУБЛИЦИСТИКИ 

ОСЕТИНСКАЯ НОВЬ 
Сергей МАРЗОЕВ 

МОЙ горный край живет 
напряженной созида-
тельной жизнью. Ны-

нешний год особенно знаме-
нателен для трудящихся Се-
верной Осетии. Республика 
отмечает 50-летний свой юби-
лей и 200-летие доброволь-
ного присоединение Осетии 
к России. 

История нашего маленько-
го народа уходит в глубь ве-
ков, однако свою счастли-
вую судьбу он обрел лишь в 
содружестве советских неро-
дов. Всего несколько десят-
ков лет отделяют нас от той 
мрачной поры, когда Осетию 
называли краем беспросвет-
ной нужды. 

История Советской Осе-
тии вобрала события эпо-
хального значения, и опреде-
лить ее можно одним сло-
вом: возрождение. Там, где 
стояла жалкая крупорушка, 
сооружается промышленный 
гигант — Бесланский маисо-
вый комбинат... В теснинах 
ущелий, на диком водопаде 
Пурт строится первая а стра-
не высокогорная Гизельдон-
екая гидростанция. 

Раскованная народная энер-
гия творила чудеса. Старый 
Владикавказ, город купцов и 
чиновников, в наше время 
стал мощным промышлен-
ным центром, городом ву-

зов й студенчества, театрое И 
дворцов культуры. 

У каждого поселения своя 
история, своя судьба. Мое 
родное село Синдзикау, мо-
жет быть, не самый яркий 
пример обновления и расцве-
та осетинской деревни, одна-
ко и его доля в этом говорит 
о многом. Здесь, например, 
жил и работал замечательный 
скульптор-самоучка С. Едзи-
ев. На берегах Урсдона ро-
дился, сражался с белобанди-
тами кавалер двух ордеиое 
Красного Знамени С. Таваси-
ев, ставший впоследствии из-
вестным советским ваятелем, 
лауреатом Государственной 
премии СССР. Свой вклад 
внесли мои земляки и е осе-
тинскую литературу. Не про-
ходит и года, чтобы на книж-
ной полке не появилась но-
вая книга А. Царукаева или 
Ч. Айларова, В. Царукаева 
или Г. Агнаева, Т. Царукаева 
и других. 

В селе три средние шко-
лы, своя гидростанция, тур-
база, а целебные минераль-
ные источники в заповедном 
ущелье привлекают сюда 
множество туристов со всей 
страны. Недавно центр селе 
украсил Дворец культуры. Но 
больше всего уредонцы гор-
дятся тружениками полей и 
ферм. Доярки Надежда Мер-

союз 

монгольских 

ПИСАТЕЛЕН. 

УЛАН-БАТОР. 

МНР 

В день 53-й содоЫцичы 
монгольской революции со-
ветские писатели шлют вам. 
братскому Союзу монголь-
ских писателей, искренние и 
сердечные поздравления. 

Монгольские писатели, как 
и ее. л монгольский народ, 
активно участвуют 40(1 руко-
водством .Монгольской народ-
но-революционной партии в 
успешном строительстве со-

Город ОРДЖОНИКИДЗЕ. 
Памятник основоположникуI 
осетинской литературы К. Хе«, 
тагуров у 

доек и Фу за Абиева избира-
лись депутатами Верховного 
Соаета Северо-Осетинской 
АССР. В июне председатель 
колхоза «Знамя Ленина» 
Дзастемир Каражаея избран 
депутатом Верховного Соае-
та Союза ССР. 

Это лишь отдельны* штри-
хи к еще ненаписанному 
групповому портрету моих 
земляков. 

...Осетинские писатели 
встречают слааный юбилей 
республики ноаыми произве-
дениями о дружб* народое, 
о замечательном пути, прой-
денном за годы Советской 
власти, * содружеств* социа-
листических республик. В го-
рах звенят песни о счесть* и 
радостном труде, о ленин-
ской партии, доля и мудрость 
которой возродили к новой 
жизни «край беспросветной 
нужды». 

гор. о р д ж о н и к и д з я 

циа.шхиа. Растут и крепнут 
дружеские советско-монголь-
скис литературные связи. 

Желаем нам, дорогие 
друзья, больших успехов в 
создании новых произведе-
ний. способствующих процве-
танию вашей родины, брат-
ствц и дружбе наших наро-
дов, наших литератур. 

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

А. ЛЕОНОВ, 
лятчин-иосмеиавт СССР. 
Герой Советского Союза СЧАСТЛИВОГО ПОЛЕТА! 
КОГДА героическое становится обыденным, многие как-то 

склонны забывать, что природа остается той же, что она 
так же, как и раньше, ревниво скрывает свои тайны от 

пытливого человеческого взора, что каждый новый шаг в по-
знании этих тайн требует не только прежней настойчивости, 
но и новых обширных знаний. Это в полной мере относится 
к освоению космоса. За последние годы значительно услож-
нилась космическая техника. Корабль «Восток-4», на котором 
впервые стартовал Павел Пэпович, был намного проще ны-
нешнего «Союза*. Сложнее стали и научные задачи, выдви-
гаемые ныне перед космонавтами. Сегодня член космиче-
ского экипаже должен обладать более широким кругом на-
выков, уметь обращаться с большим числом систем. 

С другой стороны, несравненно возросли и возможности 
человеке, осваиввющего космос. Если прежде ряд техниче-
ских аедач, решаемых е полете, имел самодовлеющее значе-
ние, то теперь из цели они превратились в эффективное сред-
ство, способствующее дальнейшим блистательным достиже-
ниям, Давно ли, непример, осваивались способы маневриро-
вания, взаимного поиска космических кораблей и стыковки. 
Каждый шаг на этом пути рассматривался, и по справедливо-
сти, как крупнея победа. Нынче же стыковка «Союэа-14» с 
«Селютом-3» — просто один из необходимых этапов, обеспе-
чнееющих проведение их совместных экспериментов. 

В кабину космического корабля вошли двое: человек, у ж е 
побывавший на орбите прежде, и его товарищ, для которого 
полет зе пределами земной етмосферы внове. Думвк>, что к 
•тому второму полету Павлу Поповичу было вдвое труднее 

готовиться, чем к первому. Верно говорят, что самое трудно* 
испытание в жизни — испытание славой. Ом с честью выдер-
жал ее двенадцатилетний натиск. 

Инженер Юрий Артюхин, хотя он и впервые участвует * 
полете, также находится а отряд* космонавтов давно. Я рад, 
что он получил теперь возможность взглянуть на ррдную 
землю с космической высоты. 

Мальчишкой я мечтал летать и, следя за каким-нибудь само-
летом, буквально чувствовал, как он врезается в плотный воз-
дух, как «закладывает, виражи. Точно так же почти во асся 
подробностях ощущал я позже и свой предстоящий косми-
ческий полет. Это удивительное чувство, быть может, и у 
Юрия было что-то подобное. Если зто так, мне хочется, что-
бы переживаемое им в зти минуты реального полета полно-
стью совпало с его земными представлениями. 

Долгие годы, отданные подготовке к работе в космоса, не 
могут не отразиться на стержневых качествах человека, на 
свойствах его характера. Постоянная привычка докапываться 
до основ порученного дела, уважение к факту, к логик* — 
вот те дары, которыми еще на земле наделяет космос чело-
века, посвятившего ему свою жизнь. И еще он дарует ему 
неиссякаемую способность мечтать. Я думаю, что к моим то-
варищам, совершающим сегодня полет, полностью примени-
мо сказанное когда-то .. Писаревым: «Если бы человек был 
соаершенно лишен способности мечтать... — тогда я реши-
тельно не могу представить, какая побудительная причина за-
ставляла бы человека предпринимать м доводить до конца об-
ширные... работы в области искусства, науки...» 

ЮЧЁНЬ' хорошев депо 
затеял наш Союз пи-
сателей — недели и 

декады русской поззии в 
братских республиках. Поз-
тическое стало политиче-
ским, и, наоборот, политиче-
ское — позтическим... Созна-
ние дружбы народов стало 
нашим инстинктом — мы уже 
иначе не можем» — так пи-
*ал 15 лет назад Михаил 
Светлов, вернувшись из Лит-
вы, где проходил праздник 
русской литературы. 

«Мы инач* не можем» — 
чувство взаимообогащающей 
дружбы, живительного брат-
ства, чувство «диной большой 
прекрасной семьи * ш * раз 
проявилось во время Дней 
литовской литературы и ис-
кусства в Российской Феде-
рации. Для участия а празд-
нике из Литаы прибыла боль-
шая группа писателей — А. 
Белаускас, А. Балтакис, А. 
Дрилинга, Ю . Марцинкяви-
чюс, Э. Матузяаичюс, Ю. Ма-
цяаичюс, Э. Межелайтис, Ю . 
Накрошюс, В. Пальчинскайте, 
И. Пиктурма, А. Поцюс, Л. Ра-
щюс, В. Шимкус. 

Литовская делегация во 
глав* с ее руководителем 
секретарем ЦК КГ) Литаы 
A . С. Баркаускасом была при-
нят* я Совете Министров 
РСФСР. Гостей сердечно при-
вете»ва*«л кандидат а члены 
Политбюро ЦК- КПСС, Пред-
седатель Совета Министров 
РСФСР М. С: Соломвмцев. 
Во встрече приняли участие 
первый секретарь ЦК КП Лит-
вы П. П. Гришкявнчус, заве-
дующий Отделом культуры 
ЦК КПСС в. ® Шауро. 

Дни открылись торжествен-
ным концертом в Кремлев-
ском Дворце 'съездов, на ко-
тором присутствовали товари-
щи Ю- В. Андропов, А. П Ки-
риленко, А. Я. Пельше, М А. 
Сусло», М. С. Соломенцев, 
B. И. Долгих, И. В. Квпитонов, 
К. Ф. Катушев' 

— Отец нашей поззии Май-
ронис писал когда-то: «Пусть 
звучат наши песни а мире 
широком». Песни имели, ко-
нечно, здесь символический 
смысл, Позт желал своей лю-
бимой родии* прекрвеной, 
долгой жизни в братском 

ЛИТОВСКАЯ МУЗА НА ПРОСТОРАХ РОССИИ 
содружестве народов, желал 
ей доброй славы и призна-
ния , — сказал в своем вы-
ступлении Э. Мвжвлайтис. 
— Эта смелая мечта се-
годня сбывается. И в том, 
что она становится действи-
тельностью, — безграничная 
заслуга России. Поэтому и 
хочется мне сегодня сказать 
сердечное «ачю« — спасибо 
вам, необозримые просторы 
земли русской, за то, что в 
лихую годину войны щедро 
делили вы хлеб и кров с ты-
сячами литовских детей, за 
ту неоценимую помощь, ко-
торую оказали вы моему 
родному краю. Никогда пре-
жде не был он столь могу-
чим, столь полным жизнен-
ных сил. И он, мой край, не 
останется перед тобой в дол-
гу, русский народ! 

Выступав в Кремлевском 
Дворце съездов. Эдуврдас 
Мвжвлайтис не случайно 
вспомнил годы войны. Дни 

литературы и искусстве Лит-
вы проходили в канун 30-ле-
тия освобождения республи-
ки от фашистской оккупации. 
На вечере в Центральном До-
ме литераторов Э. Мвжвлай-
тис прочитал стихи, написан-
ные 30 лет назад на орлов-
ской земле. Строки, навеян-
ные памятью о минувшей 
войне, читали и другие уча-
стники этого большого вече-
ра. Его открыл заместитель 
председателя правления 
Союза писателей РСФСР 
Ю. Бондарев. 

— Большое искусство не 
имеет национальных границ, 
но оно имеет мвето рожде-
ния, неповторимые особен-
ности родного крова,— ска-
заЬ Ю. Бондарев.— В то же 
время в зрелую пору оно 
выходит за пределы роди-
тельского доме и уже при-
надлежит всем, всему чело-
вечеству. 

Председатель правление 

Союза писателей Литвы А. 
Беляускас отметил а своем 
выступлении: 

— Нас не может не радо-
вать тот факт, что литовская 
литература переводится сего-
дня на 3? языка братских со-
ветских народов и 20 ино-
странных языков. 

На вечере свои стихи чита-
ли поэты Литвы А. Балтакис, 
А. Дрилинга, Ю. Марцинкя-
вичюс, Ю. Мацввичюс, Э. Ма-
тузявичюс, Ю. Некрошюс, 
Ю. Палецкис, В. Пальчинскай-
те, П. Рвщюс, В. Шимкус и 
московские поэты — пере-
водчики литовской поэзии на 
русский язык — Р. Казакова, 
Ст. Куняеа, А. Межироа, Л. 
Озеров, Б. Слуцкий. 

Секретарь правления СП 
СССР Заки Нури сказал, об-
ращвясь к гостям: 

— Считайте, друзья, что вы 
говорите с читателями не 
только тех городов, где ста-

нете выступать, — вас услы-
шат читатели всей многона-
циональной Советской Рос-
сии — во всех автоном-
ных республиках, во всех 
краях, областях и националь-
ных округах. 

Дни литературы и искус-
ства Литовской ССР в Рос-
сийской Федерации пришли 
на берега Волги. В городе 
Горьком и в Ульяновске по-
бывала большая группа ху-
дожников, литераторов, дея-
телей театра и кино, возглав-
ляемая секретарем ЦК КП 
Литвы А. С* Баркаускасом. 

В Свердловске открытие 
Дней литературы и искусства 
Литовской ССР состоялось во 
Дворце молодежи, где со-
брались представители про-
славленных рабочих коллек-
тивов «Уралмаша», «Урал-
химмаша», Уральского турбо-
моторного, Верх-Исвтского 
металлургического и других 
заводов, писатели, компози-

Сувениры России янтарному краю. На снимке (слева напра-
во); Ю Марчинкяеичюс, Ю. Бондарев и .4. Беляускас 

торы, ученые, партийны* и 
советские работники. 

В яркую демонстрацию 
дружбы и братства вылились 
Дни литературы и искусства 
Литовской ССР в Воронеж-
ской области. 

Фото Н. КОЧНЕВА 

В областной библиотек* 
имени И. Никитина, где от-
крыта выставка «Литература 
и искусство Литовской ССР», 
писатели Неманского края 
встретились с воронежскими 
литераторами. 
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Представьте, ЧТО «И с иди-
те не скамье под о г р о м а м 
брезентовым тамтам, Где 
•мест* с вами—тысяче двести 

КАК УЖЕ,сообщалось 
в «ЛГ», с 20 по 
27 июня в .Казах-

стане проАцили Дни 
советской .'штературы, ко-
торые стали праздником 
многонациональной совет-
ской литературы.' праздни-
ком едиаства и дружбы на-
родов. 

В течение семи дней 
щедрая земля Казахстана 
была своеобразной трибу-
ной форума, где чествова-
ли советскую литературу и 
по-деловому обсуждали ее 
важные проблемы. Вслед 
за прошедшими с большим 
успехом Днями советской 
литературы в Таджикистане 
и Узбекистане праздник в 
Казахстане останется в па-
мяти, как важная веха в 
современной литературной 
жизни. 

Именно об этом и шла 
речь на заседании секрета-
риата правления СП СССР, 
состоявшемся на днях под 
председательством первого 
секретаря правления СП 
СССР Г. Маркова. 

— Дни советской лите-
ратуры в Казахстане, не-
сомненно, стали крупным 
событием в жизни респуб-
лики, всей нашей многона-
циональной советской лите-
ратуры, — сказал Г. Мар-
ков. — Хочется отметить 
несколько особенностей 
этого замечательного 
праздника творческого тру-
да, участниками которого 
нам только что довелось 
быть. Дни литерату-
ры стали естественным 
продолжением такого выда-
ющегося события в жизни 
вашей партии и всей стра-
ны, к ячм было празднова-
ние 20-летня героического 
подвига народа — освое-
ния целинных земель, под-
вига, получившего столь вы-
сокую оценку в речи Гене-
рального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. 
Брежнева в Алма-Ате. При-
мечательно и то обстоятель-
ство, что Дни литературы 
проходили одновременно с 
другими важными события-
ми в общественной жизни 
Казахстана — например, 
со слетом лучших чабанов 
1— выдающихся мастеров 
животноводства. Встречи 
писателей с читателями на 
просторах Казахстана про-
ходили в период на-
пряженной борьбы за уро-
жай 1974 года, за но-
вые успехи в развитии 
сельского хозяйства, про-
мышленности. И этот факт 
еще раз подчеркнул нераз-
рывную связь советской 
литературы с борьбой на-
шего народа за выполне-
ние заданий четвертого го-
да девятой пятилетки. На-
ша литература — часть со-
зидательной жизни совет-
ского народа. , 

Отметив далее насыщен-
ность программы Дней ли-
тературы. Г. Марков особо 
подчеркнул массовость это-
го события: 

— По уточненным дан-
ным, в Казахстане состоя-
лось 130 встреч и литера-
турных вечеров, в которых 
приняли участие свыше 
100 советских литераторов 
из различных республик, а 
также наши друзья-пи-
сатели из Болгарии, 
Венгрия, ГДР, Поль-
ши, Чехословакии, Югосла-
вии. По неполным подсче-
там, в этом празднике при-
няли участие около милли-
она тружеников города и 
села. Характерной чертой 
читательских аудиторий 
было не просто проявление 
любви к литературе, но и 
великолепное знание ее не-
сметных богатств, ее со-
временного поступательного 
развития. 

Торжественность, свой-
ственная вообще каждому 
большому празднику, еще 
раз подчеркнула значение 
той большой работы, кото-
рая будет иметь свое твор-
ческое продолжение. 

— Дни литературы в 
Казахстане увенчались пол-
ным успехом, — сказал в 
ааключение Г. Марков. — 
И это результат большой 

помощи и внимания ЦК 
Компартии Казахстана, 
Прадидиума Верховного Со-
вета и Совета Мини-
стров республики, област-
ных, городских и районных 
партийных организаций, со-
ветских, профсоюзных, ком-
сомольеких органов, всех 
трудящихся. Немалое со-
действие оказали печать, 
радио, телевидение и кине-
матографисты республики. 

Большую работу проде-
лал Союз писателей Казах-
стана. Литературная обще-
ственность, редакция газе-
ты «Казах адебиети», пи-
сательский актив сделали 
все, чтобы обширная про-
грамма Дней была успешно 
реализована, многочислен-
ные встречи с читателями 
прошли содержательно и 
интересно, чтобы писатели 
— участники Дней имели 
возможность лучше ознако-
миться с жизнью и трудом 
народа. Секретариат также 
положительно оценил спе-
циальный выпуск газе-

В СЕКРЕТАРИАТЕ 

ПРАВЛЕНИЯ 

С О Ю З А ПИСАТЕЛЕЙ 
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ХЕШ 
( ШШ1, 
ХЕШ 
С ШШМ 
ты «Казах адебиети» — 
«Дружба народов — друж-
ба литератур», посвящен-
ный Дням советской лите-
ратуры. 

На заседании развернул-
ся оживленный обмен мне-
ниями, в котором приняли 
участие С. Баруздин, Ю. 
Верченко, Б Долматов-
ский, В. Ильин, А. Кешо-
ков, В. Кожевников, В. Ко-
солапое, Ю. Кузьменко, 
Д. Ляшкевич. Заки Нури, 
И. Осипов. Л. Ошанин, А. 
Салынский. С. Сартаков, 
В. Сырокомский. В Тель-
путов, О. Шестннский. 

Выступавшие были еди-
нодушны в том, что Дни 
литературы стали яркой де-
монстрацией советского пат-
риотизма и интернациона-
лизма, новым свидетельст-
вом расцвета советской мно-
гонациональной литерату-
ры. На заводах Темиртау и 
Усть-Каменогорска, на пред-
приятиях Алма-Аты. Чим-
кента, Зыряновска, Ленино-
горсяа, в шахтах Караган-
ды, в целиноградских сов-
хозах. на тучных пастби-
щах и овцеводческих фер-
мах Южного Казахстана — 
всюду писатели были сви-
детелями трудового героиз-
ма. Литераторы встрети-
лись со многими замеча-
тельными мастерами сель-
ского хозяйства и промыш-
ленности, героями труда, 
которыми так богат Казах-
стан. Конечно, неделя не 
очень большой срок, и все 
же и здесь, в Казахстане, 
писатели ощутили огром-
ный масштаб созидатель-
ной работы, стремительный 
темп жизни. Здесь они по-
знакомились с людьми, ко-
торые, возможно, станут ге-
роями их будущих произве-
дений... 

Видимо, прежде всего на-
до рассказать читателям о 
целине. Целине 70-х го-
дов... Здесь происходят но-
вые важные процессы, в 
частности в Целиноград-
ской области. Проблемы 
дальнейшего развития це-
лины, как известно, стоят 

Аев 
ОШАНИН 

МЫ СИДИМ на берегу 
реки Ульбы в тени де-
р м е , закрывающего 

нес от горячих лучей солнце. 
Прямо перед иеми — рез-
кие отроги Рудного Алтая. 

Утром мы выехали из Усть-
Кеменогорска с его титено-
мегниееым и свинцово-цин-
ковым комбинатами, не кото-
рых побыеели вчера. Днем 
нес ждет Лениногорск. А по-
ка — две чесе отдыхе после 
длинной дороги не Черем-
шанскую птицефабрику. 

Птицефабрике уже дает 
тридцать миллионов яиц в 
год. Рядом строится вторая 
очередь... А на озерке^ непо-
далеку, уже плавают тысячи 
уток: готовится «утиный ком-
плекс».* 

д 
Секретарь Глубоковского 

райкоме партии Б. К. Волков, 
расскезывая, аса время по-
сматривает не небо: аот ес-
ли б дождь! Неожиданно вы-
ясняется, что Борис Кузьмич 
по образованию геолог. 

— Вы асе время говорит* 
о сельском хозяйстве... А 
резве а районе много прихо-
дится заниматься геологией? 

— Ого1 — отвечеет Борис 
Кузьмич. 

Слушею и вспоминаю.» 
Впервые в мою жизнь Кезах-
стан еошел • 1949 году, на 
Всемирном фестивале моло-
дежи в Будапеште, в день 
первого концерта, на кото-
ром выступили члены совет-
ской делегации. Я писал тог-

4 
да а книге «Доги разных на-
родов» об атом: 

А е партере ладони — 
Красны, иак с мороза, — 
Вызывают иааашну 
Багланову Розу... 

Эта юная, милая соватская 
девушка а те дни была одной 
из самых ярких звездочек 
фестиваля. 

Потом — целина... С тех 
пор, когда мы пишем о Ка-
захстане, главным обра-
зом думаем о целине. 

Но сейчас мы в Рудном 
Алтае. Здесь уникельнея рос-
сыпь редких металлов. 

Зеленый Лениногорск — 
бывший Риддер — вызы-
вает у меня особый инте-
рес. В дни моей юности в го-

рах Кольского полуострове 
. .наши молоды* предприятия 

учи!П*е» у Риддара добыееть 
и обогащать руду. Н6 какими 
несовершенными тЬгда были 
наши технически* средства! 
Извлекая одни минералы, мы 
вынуждены были выбрасы-
вать в отвалы другие. А 
здесь, а Ленииогорске, из-
влекаются металлы: титан и 
магний, свинец и цинк и мно-
гое другое, — оставляя отве-
лам лишь пустую породу. 
Легкие и звонкие металлы. 
Металлы полета... 

В душе и гам яти навсегда 
остался Восточный Казахстан, 
край одержимых людей, лю-
дей полета. Начиная с секре-
тарей обкома партии А. К. 

Протозанова и Ш. Ж. Жумв-
гулова и кончая юной авто-
карщицей полиметаллическо-
ко комбината, •. здесь живут 
и трудятся одержимые ")иадн. 

М ы были не Рудном Алтае 
лишь несколько дней, прове-
ли одиннедцать литературных 
встреч. Можно ли считеть, 
что мы познакомились с 
краем? Нет, мы только ощу-
тили его запах, только огля-
дели его удивительный кон-
тур. Но мы уже заражены 
необходимостью новых 
встреч. 

Мена привела в Восточный 
Казахстан старая дружба. Те-
перь здесь появились новые 
друзья — и хочется сюда 
непременно вернуться. 

в центре внимания Комму-
нистической партцн и Со-
ветского правительства. 
Эти проблемы, естественно, 
должны привлечь внимание 
и нашей литературы, наших 
литераторов. 

Бурно развивающаяся 
индустрия Казахстана, ее 
металлургия, машинострое-
ние, шахты и рудники 
также должны быть вовле-
чены в орбиту писательско-
го внимания. 

«Литературной целиной» 
можно, к примеру, назвать 
и Восточный Казахстан, ра-
бочий класс которого с каж-
дым годом увеличивает 
свои ряды. наращивает 
мощь. 

Большое место в пнеа-
тельских впечатлениях за-
няли встречи с партийны-
ми работниками Казахста-
на — людьми высоких идей 
и неутомимой энергии. Эти 
образованные, верные и 
преданные друзья совет-
ской литературы сами, 
по-видимому, станут важ-
ным объектом публицисти-
ческого исследования... 

Участники заседания под-
черкнули в своих выступле-
ниях, что поездка в Казах-
стан принесла писателям 
много ценного и важного 
материала, который, ноиеч-
но, нужно продолжать со-
бирать. накапливать, осмыс-
ливать... Путей такой рабо-
ты — много, у каждого пи-
сателя — свой. Главное за-
ключается в том. чтобы по-
мочь литератору в создании 
будущего произведения на 
облюбованную им казах-
станскую тему. 

В этой связи секретариат 
правления СП СССР при-
знал ценной инициативу 
журналов, которые наме-
рены в ближайшее время 
направить в Казахстан свои 
бригады, чтобы подготовить 
очерки, публицистические 
выступления на «казахстан-
ские темы». 

Секретариат правления 
СП СССР отметил, что по-
священные четвертому, оп-
ределяющему году девятой 
пятилетки и 20-летию ос-
воения целины Дни совет-
ской литературы в Казах-
стане, организованные СП 
СССР совместно с ВЦСПС. 
ЦК ВЛКСМ и республикан-
скими организациями, яви-
лись событие* большо-
го культурноволиимеског» 
значенная выразил сердеч-
ную благодарность Цент-
ральному Комитету Ком-
партии Казахстана. Прези-
диуму Верховного Совета и 
Совету Министров респуб-
лики, партийным, государ-
ственным, общественным 
организациям, коллективам 
заводов, фабрик, совхозов, 
колхозов, институтов и 
школ, а также работникам 
печати, радио, кино и те-
левидения республики за 
огромную помощь во время 
подготовки и проведения 
Дней советской литературы 
в Казахстане. 

Секретариат правления 
Союза писателей СССР осо-
бо отметил плодотворную 
работу Союза писателей 
Казахстана. 

За активное участие в 
проведении Дией советской 
литературы в Казахстане 
секретариат правления СП 
СССР выразил благодар-
ность и наградил почетны-
ми грамотами Союза писа-
телей СССР редакции газет 
«Казахстанская правда», 
«Социалистик Казахстан», 
«Казах адебнетн». «Ленин-
ская смена», «Лениншил 
жас», «Вечерняя Алма-
Ата», редакцию литератур-
но-драматического вещания 
телевидения и радио Ка-
захстана. а также киносту-
дию «Казахфильм». 

На заседании был за-
слушан отчет руководите-
ля делегации Союза писа-
телей СССР О. Шестинско-
го о поездке в Перу. Деле-
гация, в состав которой 
входили также Р. Казакова, 
Хамил Гулям и переводчик 
Л. Синянская, проделала 
работу, которая была 
одобрена секретариатом. 

111П1111111111ПП111Ш111П1111111111[|1111111111Н111111 

Дни советской 

литературы 

в Казахстане 

САЛЫНСКИЙ ЗАГЛЯНУТЬ В ДАЛИ БУДУЩЕГО 
СУХИЕ, раскаленные 

солнцем кемни а рус-
лах горных рек. Ров-

ные до горизонта зеленые 
борозды Полай, и над ни-
ми вращается радуга водя-
ных струй, движущаяся на 

- могучих тракторных гусени-
• цах... Клекот орлов и гиканье 

асадиико* на скачках, песни 
екыное, одетых а традицион-
ные халаты... 

Акын у микрофона.. Скеп-
тик скажет, иечииев читать 
эти строки: «Господи, да уж 
без микрофона-то • теперь и 
на собрании захудалого жзка 
и* обходятся!..* Да, но я не 
о технике, е о смысле жизни. 
Микрофон делеет акына, вы-
ступающего перед большой 
аудиторией, совсем иным 
певцом, не тем, каким он 
был когда-то.. , 

Представьте, что 
те не скамь* под 

самых лучших чабанов Семи-
речья. Целый год они боро-
лись зе то, чтобы их отары 
были самыми большими в 
Талды-Курганской области. 
Уже были речи, почетные 
грамоты, приаы и подарки. 
Уже подкатывал к сколочен-
ной специально для слета 
сцене новенький «Москвича 
— подарок одному из наи-
более работящих и удачли-
вых чабанов... А теперь вс* 
наблюдают состязание акы-
нов. 

Слева перед микрофоном, 
на стуле, — маститый старец. 
Уж он-то видывал всяких со-
перников! Его глаза посвер-
кивают победно, он торжест-
венно-спокоен. А перед ним 
— соперница, молоденькея 
девушка в длинном воздуш-
ном голубоватом платье. 

Председатель жюри, сидя-
щий в глубине сцены, подеет 
анак: пора! Запел старый 
акын, ударяя по струнам 

Слушая стихи... Ф о т о л. ЛЬВОВА 

Г риюрий Коновалов а Николай Евдокимов на празднике в 
Джамбулском районе

 ф о т о
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ПОБЕДИТЕЛЬ СТЕПЕЙ 
торопливо, тяжело ступая, 
возвращается и работ*. В не-
торопливости мне видятся 
уверенность и сила, ибо слу-
жение земле, как и служе-
ние искусству, «не терпит суе-
ты». Он знает все о земле, 
он готов встретить любую 
непогоду, его руки цвета 
осеннего пола сохранят уро-
жай. 

И вот он же, одетый по-го-
родскому, с поблескивающи-
ми орденами на лацкане, го-
ворит о литературе с трибу-
ны Дворца культуры, так же 
неторопливо и веско, как сту-
пает по земле. Я слушаю его 
речь с чувством невыполнен-
ного долга. 

Целиной по старой памяти 
называем мы распаханные и 

освоенные земли Казахстана. 
И нет нужды никому приду-
мывать атим просторам но-
вое имя, пусть и более соот-
ветствующее их сегодняшне-
му существу. В слове «цели-
на» слышется по-новому ос-
мысленные понятия «цель» 
и «цельность». 

Цель — урожай. Трудными 
путами, но победительный, 
неохватный. Цельность — 
черте характера хлебопашца, 
его неторопливая сила и уве-
ренность. А еще в слове «це-
лина» слышится мне эпитет 
«целый». Целый народ, целая 
страна растят и собирают 
урожай на земле Казахстана. 

Конь — издавна символ 
жизни в Казахстане. Теперь, 
несколько отступив перед 

<*•!>> Ч 

и, он не ПО* 
значении. • 

крылаты* 
вылетаю* на 

железныЩ 
тускнел 
дни пр^ 
кони бур 
просторы стадионов. 

Я никогда на забуду ска-
чек 23 июня, когда вперед 
вырвались юноша на сером 
и девушка на вороном. Что 
грехе теить, как и весь ста-
дион, я жалала победы де-
вушка — так стремительно и 
неукротимо неслвсь она. Од-
нако а последнюю минуту 
(показалось зто мне или нет?) 
едве заметно оне натянула 
поводья, и юноша пришел 
первым. Вздох огорчения 
пронесся по толп*, но огор-
ченные вряд ли заметили, 
как озорно и радостно бле-
стели глаза девушки. И 

впрямь, не было ли зто со-
стваанием двух сердец, где 
великодушное намеренно 
уступило своему избраннику, 
дабы он чувствовал себя гор-
дым и сильным? 

От этого праздника у меня 
осталось стихотворение: 

Тот вечер накануне сначаи 
прохладен был, безветрен, 

тих, 
он говорил: 
— Ты из гордячек, — 
едва касаясь руи твоих, 
Он говорил: 
— Ты будешь завтра 
на скачках впереди меня. 
И день настал, 
и ты енеаапно 
попридержала бег коня. 

О, вряд яи кто эаматия это 
на пыльном финише 

крутом. 
Но знала ты: 
твоя победа 
таилась а поражение том. 

домбры. Сидящий рядом со 
мной товарищ переводит: 

— Старик поет о том, что 
он, конечно, не может рас-
считывать на повышенное 
внимание аудитории: чаба-
нам приятна* смотреть на 
очаровательную д м у ш к у и 
слушать ее птичий голосок— 
Правда, если бы его слуша-
телями были женщины, е ему 
бы скинуть годков пятьде-
сят... Ну, ничего, *му есть 
что сказеть, и поэтому ои 
адресуется прежде всего к 
их разуму... 

Девушке взяла иной ритм 
песни. 

— О чем она поет? — шеп-
нул я товарищу. 

— О том, что ей, разумеет-
ся, не хватает мудрости, но 
люди ей помогли и передали 
ей свои мысли. Долго оиа 
собирала их мысли, и теперь, 
да простит ее старый акын, 
говорит она словами многих 

людей, а том числе и тех, кто 
даже старше *го. 

А дальше пошло нечто по-
добно* фехтованию, только 
рапирами были песенные 
фрезы — короткие, не од-
ном вздоха. 

Сосед едва успевал мне 
переводить, и он уже не шеп-
тал, потому что громкий хо-
хот и крики сопровождали 
почти каждую фрезу аиынов. 
Смысл и* песен был очень, 
очень жизненный. Они пели 
о том, что волновало всех. 

Призы а итоге получили и 
старый акын, и ого юнея со» 
перница. 

И еще один момент на 
нашей пооадки. 

Станция Айне-Буле*. Та 
станция, где в 19Э0 году со-
стыковали рельсы строители 
Турксибе, шедшие со сторо-
ны Средней Азии и со сторо-
ны Сибири. Маленькая стаи-
ЦИЯ» СкрОМИЫЙ, ДЛШФ Ч|р#С' 

чур скромный обелиск с упо-
минанием об этом историче-
ском событии. 

Могучие ааводы, современ-
ные шахты, первоклассные 
научно-исследовательские ин-
ституты современного Казах-
стана — и... тридцатый год! 
Как много прошел народ от 
той поры! Тем больше поре-
жает душу эта маленькая 
станция Айне-Булек. Я поду-
мал о хорошем современ-
ном памятнике тем, кто в 
тридцатом году, в начале 
пораой пятилетки, пришел 
сюде, а эти тогда пустынные 
месте, и состыковал стальную 
Магистраль Турксибе! 

История — во всех своих 
красках — смотрит из всех 
уголков необъятной нашей 
советской земли. И так же, 
иак люди сходится в поколе-
ниях, прошлое сходится с 
настоящим и зовет, зовет за-
т я н у т ь в дали будущего. 

Лариса 
ВАСИЛЬЕВА 

ЧУ Д О летней земаи — 
поля грядущего уро-

4 жая. Мне казалось, 

рашние светло-зеленые побе-
ги сегодня стали чуть выше 
и гуще цветом. Назавтра — 
еще выше и сочнее. Всего 
четыре дня мы провели сре-
ди актюбинских степей и по-
лей: много ли увидишь! Но 
желание понять и почувство-
вать человека, хозяина неог-
лядных просторов, быфо мо-
им неизменным спутником в 
Дни праздника советской ли-
тературы на казахстанской 
земле. 

Вот он с лицом, потемнев-
шим от солнца, на полевом 
стане неторопливо пьет про-
хладный кумыс и, так ж е не-

Ануар 
АЛИМЖАНОВ, 
первый секрвтерь правления 
Союза писателей Казахстана 

ДНИ советской литерату-
ры, проводившиеся а 
Казахстане впервые, 

стали большим событи-
ем в жизни нашей рес-
публики. На древней земле, 
давшей миру аль-Фараби и 
Абая, Мехамбета и Ауэзова, 
собрались представители чуть 
ли не всех литератур нашей 
многонациональной Родины, 
друзья-писатели из социалис-
тических стран. 

Проведение Дней советской 
литературы в той или иной 
республике, в том или ином 
крае зв последнее десятиле-
тие стало доброй традицией, 
своеобразным методом вк-
тивного общения писателей с 
читателями, методом знаком-
ства и глубокого изучения 
жизни страны. У такого рода 
литературных мероприятии 
*сть еще и другая цель — 
укрепление творческого со-
дружества писателей одной 

Р А Х М Е Т , Д Р У З Ь Я ! 
республики с коллегами иа 
других республик, городов, 
областей-, ведь личное обще-
ние так способствует яэеимо-
обогащению, установлению 
более тесных контактов, на-
лаживанию взаимных перево-
дов. 

Казахстан подарил многим 
нашим гостям новые темы, 
сюжеты, привал к новым го-
роям. И это иа удивительно. 
Говорят, что дороге дарит 
книги. 

Приведу один пример. На-
ши соседи — писатели сред-
неазиатских республик — 
часто бывают у нас, давно и 
хорошо знают Казахстан. Тем 
не менее каждый приезд да-
ет им новые впечатления, 
обогащает творчески. Мы ра-
ды были приветствовать на 
нашем общем празднике Б. 
Кербабаева, Миртемира, Ч. 
Айтматова, Р. Бабаджана, 
С. Эралиева, М. Каноата, К. 
Кирома, которые не единож-
ды бывали на казахской зем-

ле. Уезжая к себе а Узбеки-
стаи, Миртемир сказал, что 
начал работать над новой 
позмой о Капчагайсиом руко-
творном море. Ои встречался 
С проектировщиками — со-
здателями этого моря, с ра-
бочими Кепчагвя, руководите-
лями районов и области, и 
под впечатлением всего, что 
уеидел, что услышел, роди-
лись первые поэтические 
строки. Кутбн Киром, автор 
книги о целине, приступил к 
работе над циклом стихое О 
Казахстане. 

Участники Дней совет-
ской литературы воочию убе-
дились, каких успехов достиг-
ла республика а экономике, 
в культурном строительстве. 
Кезахстанская целина, Казах-
станская Магнитка, канал Ир-
тыш — Караганда, известные 
на весь мир промышленные 
районы, заводы и комбинаты, 
новые города и села в степи 
— все это детища социализ-

ма, плоды содружества наро-
дов, памятники нашему не-
расторжимому единству. 

Мы с радостью узнали, что 
многие из наших гостей, 
учестнияоа Дней советской 
литературы, собираютса вновь 
приехать в Казахстан, что они 
открыли здесь дяв себя ин-
тересные темы, интересных 
людей. Так, Олег Смирное 
сообщил, что я Казахстане 
непременно побывает брига-
де «Нового мира*. Мы узна-
ли, что пишет книгу о Казах-
стане эстонский прозаик Лен-
нарт Мери; что Г. Редов на-
меревается написать очерк 
о людях целины: что Ю. Ан-
тропов, молодой прозаик, 
работавший когда-то в 
Усть-Каменогорске инжене-
ром-геологом, хочет аер-
нуткся в родные места и 
написать книгу о Рудном Ал-
тае; что Олег Шестннский пе-
ревел новый сборник нашего 
квэахского поэта Гафу Каир-

бекова «Тургайскиа волны», 
а Канрбеков, в свою оче-
редь, перевел стихи Олега 
Шестинского. Примеры эти 
можно множить и множить. 
Мы уверены в том, что отда-
ча будет немалой. Об этом 
шла речь на заевданни секре-
тариата правление Союза пи-
сателей Кезахстана. Было ре-
шено издать сборник, в кото-
рый войдут стихи, очерки, пу-
тевые заметки, исписанные по 
горячим следам казахстанских 
маршрутов. Выступившие на 
заседенин С. Мвуленов, К. 
Турсункулов, Ш, Муртазаев, 
Дм. Сиегин, К. Мурзалиев от-
мечали, что Дни советской 
литературы, проведенные а 
канун 40-летия I Всесоюзного 
сьеэде советских писателей, 
явились еще одним убеди-
тельным доказательством не-
расторжимой связи советской 
литературы с жизнью народа, 
ее подлинного интернациона-
лизма. 

Дни советской литературы 
в Казахстане нашли широкое 
отражение в республикан-
ских, областных, городских и 
районных газетах республи-
ки. Ниже мы публикуем не-
сколько выдержек из мате-
риалов, напечатанных в прес-
се Казахстана. 

Ш Дни советской литерату-
ры в Казахстане, а Семипа-
латинском Прииртышье, иа 
поэтической земле, питавшей 
творчество Абая и Чонаиа Ва-
ли ханова, где творил Досто-
евский, мы встретили поэтов 
разных народов Страны Со-
ветов... 

Проведение столь много-
цветного, яркого праздника 
литературы — огромнейшее 
событие иультурной и поли-
тической жизни нашей рес-
публики. В жизни каждого 
из нас. 

>. ЕЛСУВДСВ, 
рабочий совхоза 

«Ариатииский» 
Абайского района 

Семипалатинской области 
(республиканская 

комсомольская галета 
«Лениншил жас») 

Приезд и нам писателей, 
представителей многонацио-
нальной советской лнтарату-

Вы, — событие радостное. 
аши литераторы прочными 

узами связаны с труженика-
ми сельского хозяйства, а 

П О СТРАНИЦАМ 

ГАЗЕТ К А З А Х С Т А Н А 

СЕРДЕЧНЫЕ 

СТРОКИ 
рабочими. Много хороших 
произведений написано о доб-
рых делах рабочего класса, 
колхозного крестьянства, со-
ветской интеллигенции. Я 
знаком с многими пронзве-
деииями неших гесте (Г в те-
перь мне посчастливилось 
встретиться с ними лично. 

С. АВДУЛЛАЕВ, 
механизатор совхоза 

имени ВО-летия 
Казахсией ССР 

Тереноаенсного района 
Кзыл-Ордиисной области 

(каыл-ордикскал 
оОлпстная газета 

«Путь Ленина») 

Трудящиеся нашей облас-
ти, нан и всего Казахстана, 
горячо и сердечно прияетст-
еуют представителей много-
национальной советской ли. 
тературы. Мы расцениваем 
проаедеиие этих Дией а ив-
шей Куст ей а Ас ко» области 
иен внеи высокого еиимаиия 
и нашим тружен имам и их 
делом... • области немело 
тех, кто может стать героем 
повестей, рассказов, ромаиое, 

тех, кто представляет тру-
довую гвардию целины, ее 
гордость и славу. 

А. БОРОДИН, 
первый секретарь 

Куетаиайского обкома 
партии, Герой 

Социалистического Труда 
(кугтанпПгкня 

облпетная галета 
«Ленинский путь») 

Двадцать лет назад на по-
лях ленинградского района 
гуляли степные ветры да шу-
« « " н в , ы * к - Сейчас ето пре-
ображенная земля. Нынче 
хлеборобы нашего района 
засеяли зерновыми свыше 
двухсот тысяч геитерое. Ли-
цо. жизнь целинных хлеборо-
бов характеризуются ив толь-
но производством верна, ос-
наш» кием хозяйств перво-
классной техникой, но и 
« Ц ^ и м и потребностями в 

Я м 2 й - и * Л к т У Р в . • районе 
2в библиотек, в которых 

•"«"в трехсот тысяч томов 
2 Х ! ? Ж * 4 Т , , Н М 0 * ' обществен-
но-политической. специаль-
ной литературы, 
и» и 1 „ е в м т с к о й литературы 
П - К , т * , и , н н е вылились в 
яркий, иазабывммый празд-
иин дружбы культур и иаро-

А. ДАВЛЕТОВ, 
. председатель 
Ленинградского 

„ райисполкома 
Кончетаасной области 

(кокчптавеная 
областная галета 
«Степкой маяк») 



I 

Д а л ь н и й Восток... К р а й 
з е м л и , д а в н о п е р е с т а в ш и й 
б ы т ь о к р а и н о й . Это з е м л я , на 
к о т о р о й п р о б у ж д а е т с я с о л н -
це, н а ч и н а я с в о й путь п о с т р а -
не; это з е м л я , б о г а т а я г е р о я -
ми, п о д в и г а м и р а т н ы м и м 
т р у д о в ы м и , т а л а н т а м и ; это 
з е м л я А р с е н ь е в а , Л а з о , Ф а -
деева, С е р г е я Т р е т ь я к о в а , 
Павла Васильева, А с е е в а , 
И. К о р ы т о в а ( С о в к р е д е п о в а ) . 

В г о д ы битв с и н т е р в е н т а -

ми и б е л о г в а р д е й ц а м и п е р е -
д о в ы е п р о з а и к и и п о э т ы 
Д а л ь н е г о В о с т о к а в с т а л и в 
р я д ы б о р ц о в за о с в о б о ж д е -
ние от ц а р с к о г о з а с и л ь я , за 

власть С о в е т о в . . . 
В о д н о м из п а р т и з а н с к и х 

о т р я д о в в о е в а л А л е к с а н д р 
Б у л ы г а — ч е л о в е к , к о т о р о г о 
ч и т а ю щ и й м и р у з н а л в п о -
с п е д с т в и и к а к А л е к с а н д р а 
Ф л д е е в а , а в т о р а « М о л о д о й 
гвардии»» и «Разгрома»»... 

П о т о м б ы л и г о д ы м и р н о г о 
труда.. . С ю д а , на « к р а й з е м -
ли», п р и е з ж а л и м н о г и е и з -

СОВЕЩАНИЯ 

П р о б л е м а м л и т е р а т у р ы , ад-
р е с о в а н н о й ю н о м у ч и т а т е л ю , 
было п о с в я щ е н о р е с п у б л и к а н -
ское с о в е щ а н и е , с о з в а н н о е 
Союзом п и с а т е л е й К и р г и з и и 
и Советом по д е т с к о й и юно-
ш е с к о й л и т е р а т у р е СП С С С Р . 

. . Т о л ь к о за п о с л е д н и е п я т ь 
лет и з д а т е л ь с т в о « М е к т е п * 
в ы п у с т и л о на к и р г и з с к о м и 
р у с с к о м я з ы к а х 361 к н и г у 
дня ю н ы х ч и т а т е л е й . К н и г и 
к и р г и з с к и х л и т е р а т о р о в , пи-
ш у щ и х д л я детей и ю н о ш е с т -
ва, и з д а в а л и с ь в М о с к в е , Кие-
ве. А л м а - А т е , Т а ш к е н т е . Ка-
зани... Об э т и х п р о и з в е д е н и -
я х . о д а л ь н е й ш и х п у т я х раз-
в и т и я д е т с к о й и ю н о ш е с к о й 
л и т е р а т у р ы г о в о р и л и и от-
к р ы в ш и й с о в е щ а н и е п е р в ы й 
с е к р е т а р ь п р а в л е н и я СП К и р -
гизии Т. А ' к а р о в , и д о к л а д -
ч и к к а н д и д а т ф и л о л о г и ч е с к и х 
н а у к М. С у л а й м а н о в , и в ы -
с т у п и в ш и е в п р е н и я х м и н и с т р 
н а р о д н о г о о б р а з о в а н и я рес-
п у б л и к и А. К а н и м е т о в , н а р о д -
н ы й поэт К и р г и з и и К. М а л и -
ков. с е к р е т а р ь ЦК Л К С М рес-
п у б л и к и Д ж . Т у м е н б а е в а . дей-
с т в и т е л ь н ы й ч л е н А к а д е м и и 

У К А З 

ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СССР 

О награждении писателя 
Чалого Б. К. 

орденом «Знак Помета» 
За ласлугн в области со-

ВРТСКОЙ литературы и в 
свяли с пятидесятилетнем 
со дня рождения наградить 
писателя Чалого Богдана 
Иосифовича орденом «Знак 
Почета». 

П р е д с е д а т е л ь П р е з и д и у м а 
В е р х о в н о г о Совета С с С Р 

Н. П О Д Г О Р Н Ы Й . 
С е к р е т а р ь П р е з и д и у м а 

^ р х о в н о г о Совета СССР 
М. Г Е О Р Г А Д З Е . 

М О С К В А . К Р Е М Л Ь , 
28 н ю н я 1974 г . 

в е с т н ы в писатели — А . Ги-
д а ш , А . Б е з ы м е н с к и й , И . 
С е л ь в и н с к и й , Д . А л т а у з е н , 

Р. И в н е в . . . 
В и ю н е 1934 г о д а а Х а б а -

р о в с к е п р о ш л а п е р в а я Д а л ь -
н е в о с т о ч н а я к о н ф е р е н ц и я с о - ( 

в е т с к и х п и с а т е л е й , в ы д а в ш а я 
« с в и д е т е л ь с т в о о р о ж д е н и и » 
к р а е в о м у о т д е л е н и ю С П ; на 
н е й ж е б ы л и и з б р а н ы д е л е -
г а т ы и в М о с к в у , на I Все-
с о ю з н ы й п и с а т е л ь с к и й с ъ е з д . 
П о с л е к о н ф е р е н ц и и в Х а б а -
р о в с к е н а ч а л и з д а в а т ь с я л и -
т е р а т у р н о - х у д о ж е с т в е н н ы й и 
о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и й 
ж у р н а л « Н а р у б е ж е » . О д н и м 
и з п е р в ы х р е д а к т о р о в ж у р -

н а л а б ы л н а з н а ч е н А л е к с а н д р 
Ф а д е е в . 

П о я в л я ю т с я н о в ы е л и т е р а -
т у р н ы е и м е н а : П. К о м а р о в , 

П. В а с и л ь е в , А . Гай... 
...А с е г о д н я л и т е р а т о р ы -

д а л ь н е в о с т о ч н и к и п р а з д н у ю т 
с в о й с о р о к а л е т н и й ю б и л е й — 
п о р у т в о р ч е с к о й зрелости. . . 

А . М О С К А Л Е В 

У Ч И Т А Т Е Л Ю 
п е д а г о г и ч е с к и х н а у к СССР 
А. И з м а й л о в , п и с а т е л и Ш . 
Б е й ш е н а л и е в . И. И с а к о в . 

С б о л ь ш и м и н т е р е с о м б ы л и 
в ы с л у ш а н ы в ы с т у п л е н и я го-
стей, п р и б ы в ш и х на с о в е щ а -
ние из М о с к в ы , из м н о г и х го-
родов б р а т с к и х с о ю з н ы х рес-
п у б л и к . — п р о з а и к о в , п о э т о в , 
к р и т и к о в Я. А к и м а . А. Доро-
х о в а , И. М о т я ш о в а , И. М у с л и -
ма, Ж . О м и р б е к о в а . У . Р а д ж а -
ба. Л. Р а з г о н а . И. Т о к м а к о -
вой, А. Ч а ч и б а я , Ю. Я к о в л е -
ва, а т а к ж е р а б о т н и к о в изда-
т е л ь с т в , п е д а г о г о в , б и б л и о т е -
к а р е й . 

В р а б о т е с о в е щ а н и я п р и н я -
ли у ч а с т и е с е к р е т а р ь ЦК К П 
К и р г и з и и К. К у л м а т о в , заве-
д у ю щ и й отделом п р о п а г а н д ы 
и а г и т а ц и и ЦК К П К и р г и з и и 
Т. С а р б л н о в , з а в е д у ю щ а я от-
делом к у л ь т у р ы ЦК К П К и р -
г и з и и Д ж . Н у с у п о в а , п е р в ы й 
с е к р е т а р ь ЦК Л К С М К и р г и з и и 
А. Р ы с м е н д и е я . 

В с т р е ч а з а в е р ш и л а с ь в ы -
с т у п л е н и я м и п и с а т е л е й перед 
п и о н е р а м и , у ч и т е л я м и , т р у ж е -
н и к а м и сел. 

Т. С Е Т У Н С К А Я 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР 

О награждении писателя 
Ш. Биккола 

(Биккулова Ш. С.) 
орденом «Знак Почета» 

За ласлуги в области со-
ветской литературы и в 
связи с пятидесятилетием 
со дня рождения наградить 
писателя Шарп фа Биккола 
(Биккулова Шарифа Сага-
датулнча) орденом «Знак 
Почета». 

П р е д с е д а т е л ь П р е з и д и у м а 
В е р х о в н о г о Совета СССР 

Н. П О Д Г О Р Н Ы Й . 
С е к р е т а р ь П р е з и д и у м а 

В е р х о в н о г о Совета СССР 
М. Г Е О Р Г А Д З Е . 

М О С К В А . К Р Е М Л Ь . 
1 июл я 1874 г. 

.. ; пошщшси 
С 19 по 21 и ю н я в М о с к в е 

п р о х о д и л а н а у ч н о - т е о р е т и ч е -
с к а я к о н ф е р е н ц и я , п о с в я щ е н -
ная 7 5 - л г т и ю со дня рожде-
ния Л. М. Л е о н о в а . Ее орга-
н и ? о 1 а л и М Г У и м е н и М. В. 
Ломоносова, И М Л И и м е н и 
А М. Г о р ь к о г о А Н С С С Р , 
МГПИ и м е н и В. И. Л е н и н а и 
МОПИ и м е н и И. К. К р у п с к о й . 

В работе к о н ф е р е н ц и и при-
няли у ч а с т и е и с с л е д о в а т е л и 
т в о р ч е с т в а Леонова из болев 
чем 50 городов н а ш е й стра-
н ы , а т а к ж е л и т е р а т у р о в е д ы 
из ГДР и П о л ь ш и . 

К о н ф е р е н ц и ю о т к р ы л де-
к а н ф и л о л о г и ч е с к о г о ф а к у л ь -
тета МГУ п р о ф е с с о р А . С о к о -
лов. 

«Слово о Л е о н о в е » п р о и з н е с 
з а в е д у ю щ и й к а ф е д р о й совет-
ской л и т е р а т у р ы М О П И 
профессор Ф. Власов. 

В д о к л а д е « Х у д о ж н и к и 
в р е м я * з а в е д у ю щ и й к а ф е д -
рой с о в е т с к о й л и т е р а т у р ы 
МГУ п р о ф е с с о р А. М е т ч е н н о 
п о д ч е р к н у л , ч т о среди со-
здателей в ы д а ю щ и х с я про-
и з в е д е н и й с о в е т с к о й л и т е р а -
т у р ы , у ж е с т а в ш и х к л а с с и -
к о й , Л. М. Л е о н о в у по пра-
ву п р и н а д л е ж и т о д н о из 
п е р в ы х мест. 

Своим в к л а д о м в х у д о ж е с т -
в е н н у ю п р а к т и к у и в эстети-
ч е с к у ю т е о р и ю Л е о н о в р а з в и л 
г о р ь к о в с к у ю к о н ц е п ц и ю со-
ц и а л и с т и ч е с к о г о реализма к а к 
т в о р ч е с к о г о метода, о п и р а ю -
щегося на все д у х о в н ы е за-
в о е в а н и я ч е л о в е ч е с т в а . 

А к а д е м и к В А С Х И И Л Н. А н у -
ч и н ( М о с к о в с к и й л е с о т е х н и -
ч е с к и й и н с т и т у т ) о с т а н о в и л с я 
на с п е ц и а л ь н ы х в о п р о с а х 
лесного х о з я й с т в а , к о т о р ы е 
в ы з в а л и и ж и з н и г л а в н у ю 
к н и г у Л е о н о в а — р о м а н 
« Р у с с к и й лес». Здесь в пол-
н у ю с и л у п р о я в и л с я д а р х у -
д о ж н и к а в с о е д и н е н и и с та-
л а н т о м у ч е н о г о . 

К а н д и д а т ф и л о л о г и ч е с к и х 
н а у к И. Г р о з н о в а ( И Р Л И ) по-
с в я т и л а свой доклад леонов-
с к о й к о н ц е п ц и и г у м а н и з м а . 

В а ж н а я о с о б е н н о с т ь Леоно-
ва в том. ч т о о н м ы с л и т • 
ш и р о к и х м а с ш т а б а х всего че-
л о в е ч е с т в а . з а т р а г и в а е т в а ж -
н ы е с о ц и а л ь н о - ф и л о с о ф с к и е 
п р о б л е м ы в р е м е н и , о т м е т и л 
з а в е д у ю щ и й с е к т о р о м совет-
с к о й л и т е р а т у р ы И Р Л И док-
тор ф и л о л о г и ч е с к и х н а у к В. 

К о в а л е в . Т в о р ч е с т в о Л е о н о в а 
г л у б о к о с о в р е м е н н о и по 
х а р а к т е р у м ы ш л е н и я , и по 
о р г а н и ч н о й связи с н а у к о й , 
и по с а м о й своей с т и л и с т и к е . 

О м и р о в о м з н а ч е н и и т в о р -
ч е с т в а Леонова г о в о р и л 
п р о ф е с с о р А . О в ч а р е н к о 
(МГУ). Л е о н о в — к р у п н е и -
ш и й п и с а т е л ь - п с и х о л о г . Изо-
б р а ж а я ч е л о в е к а в с е о б ъ е м л ю -
ще. он не о с т а н а в л и в а е т с я пе-
ред г л у б и н а м и ч е л о в е ч е с к о й 
д у ш и . Т в о р ч е с к о г о бесстра-
ш и я т р е б у ю т от Леонова те 
в о п р о с ы , к о т о р ы е о н р е ш а е т : 
ч е л о в е к и р е в о л ю ц и я , ч е л о в е к 
и п р и р о д а , человек н м и р . 
ч е л о в е к и д у х о в н ы е н а к о п л е -
н и я в е к о в . — в о п р о с ы , вол» 
н у ю щ и е в с е х людей на земле. 

Г. В а р м (ГДР) в д о к л а д е 
« Р у с с к и й лес* и п р о б л е м ы 
и з о б р а ж е н и я э п о х и » п о к а з а л , 
ч т о п р о и з в е д е н и я Л е о н о в а 
о п р е д е л я ю т м а г и с т р а л ь н у ю 
л и н и ю р а з в и т и я с о ц и а л и с т и -
ч е с к о й л и т е р а т у р ы . 

П р о ф е с с о р Л. Е р ш о в (ЛГУ) 
п р о с л е д и л э в о л ю ц и ю в з г л я -
дов на т в о р ч е с т в о Л е о н о в а в 
с о в е т с к о м л и т е р а т у р о в е д е н и и 
и к р и т и к е . 

Р а б о т а к о н ф е р е н ц и и про-
д о л ж а л а с ь в с е к ц и я х « П а р -
т и й н о с т ь и н а р о д н о с т ь т в о р -
ч е с т в а Л е о н о в а » , « ф и л о с о ф -
с к о - э с т е т и ч е с к и е п р о б л е м ы 
т в о р ч е с т в а Леонова и совре-
м е н н о с т ь » , « Л е о н о в и т р а д и -
ц и и р у с с к о й к л а с с и ч е с н о м 
л и т е р а т у р ы » , « Л е о н о в и проб-
л е м ы с о в е т с к о й и м и р о в о и 
л и т е р а т у р ы » , « Х у д о ж е с т в е н -
ное м а с т е р с т в о Л е о н о в а » и 

АР 
Н а с е к ц и о н н ы х з а с е д а н и я х 

п р о ч и т а н о 77 докладов. 
С б о л ь ш о й р е ч ь ю на к о н ф е -

р е н ц и и в ы с т у п и л Л е о н и д 
М а и с и м о в и ч Леонов. 

О т м е т и в , ч т о п р е с т и ж эпо-
х и м е р и т с я не т о л ь к о к о л и -
ч е с т в о м в о з д в и г н у т ы х зда-
н и й и к и л о м е т р а ж е м про-
л о ж е н н ы х дорог, но и к а ч е с т -
вом х у д о ж е с т в е н н ы х п р о и з в е -
д е н и й . с о з д а н н ы х в эту э п о х у , 
п и с а т е л ь а а т р о н у л н е к о т о р ы е 
в о п р о с ы л и т е р а т у р н о г о про-
цесса. 

П о б л а г о д а р и в у ч а с т н и к о в 
к о н ф е р е н ц и и , Л. М. Л е о н о в 
з а м е т и л , ч т о вовсе не с ч и т а -
ет ее подведением и т о г о в : 
« Д е я т е л ь н о с т ь моя д а л е к о не 
з а к о н ч е н а , и п л а н о в у м е н я 
о ч е н ь много.. .» 

КАЛЕНДАРЬ «ЛГ» 

!ПОРА ЗРЕЛОСТИ 
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ПИСАТЕЛЬСКИЕ КОНТАКТЫ 

й июля в Союзе пнеате- * 
лей СССР состоялось под-
писание соглашения о со-
трудничестве между СП 
СССР н Национальным син-
дикатом писателей Италии. 
Соглашение подписали пер-
вый секретарь правления 

СП СССР Георгий Марков 
и руководитель Националь-
ного синдиката писателей 
Италии Альдо де Яко. 

Подробно о соглашении 
будет рассказано в следу-
ющем номере «ЛГ». 

И, 160'ХаПлоо со Ьнл /вождения М. Ю. М^ииошОова 

СЕ БЫЛО так, как 
сейчас. Или, вер-
нее, все сейчас так, 

к
, } как было раньше. Тихи и 

.( прохладны комнаты, время 
ЯГ от времени мелодичный 

часов на-ш 
ш 
ш 

Ъ V 

звон старинных 
полияет их. Ветерок колы-
шет воздушные занавеси на 
окнах, тонкий аромат, цве-
тов и луговых трав или-

Щ вается в пространство ком-
Щ: нат, а за чертой усадьбы 
, „ хорошо видны и село, и по-
;' § ля, уходящие за горизонт, 

I и молодые рощи — как 
островки в них, и поросшие 

4

 1 лесами холмы, и неслышно 
* Я струящиеся воды Милорай-

• ки. Здесь он бродил, пол-
ный мечтаний, переживал 

* прочитанное, впитывал зву-
ки русской речи, папечат-

.. левал в памяти картины 
тогдашней деревенской 

г ц жизни. Вокруг была роди-
на, Россия, которую он лю-
бил глубокой, проникновен-

Р
 1

 ной любовью. 
.. Писатели, приехавшие 

*, в Пензу для участия в тра-
диционном Лермонтовском 
празднике поэзии — в ны-

- нешнем году он посвящен 
160-й годовщине со дня 

| рождения Михаила Юрьс-
внча, — стали свидетелями 
поистине волнующего со-
бытия. В минувшее воскре-
сенье состоялось торжест-

-
 :

 вен::ое открытие Государ-
^ стенного музея-заповедни-

ка «Тарханы». С самого ут-
ра тысячи пензенцев, жите-

* ли близлежащих районов 
о. и соседних областей при-
•• .» ехали в село Лермонтове на 
Л автобусах, попутных маши-
- нах, пришли пешком, что-
. бы почтить память великого 

человека и великого граж-
данина. чтобы поклониться 
священным местам, кото-
рые взрастили его светлый 
гений. 

Половина одиннадцато-
го. По широкой дороге, что 
ведет к часовне, где поко-

V. нтся прах Михаила Юрье-
* вича, началось торжествен-

ное шествие. Нескончаемой 
рекой тянутся к могиле лю-
ди. чтобы возложить жи-

> вые цветы. Среди них ру-
ководители пензенской об-
ластной партийной органи-
зации и облисполкома, 

«МОЙ ГЕНИЙ ВЕКИ ПРОЛЕТИТ...» 

ш 

Министерства культуры 
РСФСР, писатели Москвы, 
Ленинграда, Тамбова, Во-
ронежа. Пензы, гости нз 
братских республик. 

На поляне, неподалеку от 
усадьбы, начинается поэти-
ческий праздник. Открывая 
его, первый секретарь Пен-
зенского обкома КПСС Лев 
Борисович Ермин сказал: 

— Более полутора веков 
отделяет нас от лермон-
товской эпохи, но его поэ-
тический гений настолько 
велик, настолько изумите-
лен, что все с большей си-
лой привлекает к себе бла-
годарных потомков. Тарха-
ны — село, носящее те-
перь имя великого поэта, — 
малая часть Белинского 
района, в котором живут 
земляки Лермонтова. Они 
не только свято чтут его 
память, не только покло-
няются его бессмертному 
таланту, но и помнят о той 
высокой ответственности, 
которую несут как наслед-
ники его свободолюбивых 
идеалов. На сегодняшни!) 
праздник собрались пред-
ставители трудящихся всей 
нашей области. Собрались 
с хорошим настроением от 
чувства выполненного долга 
перед страной, перед всем 
советским народом. 

В президиуме — секре-
тарь Пензенского обкома 
КПСС Г. В. Мясников, за-
меститель министра куль-
туры РСФСР В. М. Стрн-
ганов. секретарь правления 
СП СССР Ю Н. Вер-
ченко, директор музея-
заповедннка «Тарханы» 

ч а 

В. Арзамасцев и другие. 
Председатель Пензенско-

го облисполкома Виктор 
Карпович Дорошенко пре-
достанляет слово кандида-
ту филологических наук 
К. Вишневскому. Затем вы-
ступают доктор филологи-
ческих наук И. Андрони-
ков, поэты М. Геттуев. 
Р. Братунь. Р. Бородулин, 
В. Гордейчев, М. Львов, 
Л. Хаустов. Л. Щипахина, 
В. Туркин, Д. Злобина. 
М. Румянцева, В. Сорокин. 
Ю. Панкратов. Они читают 
стихи о Лермонтове, Тарха-
нах. Родине... 

Величаво плывет над 
холмами торжественная му-
зыка, звучат песни и ро-
мансы на слова поэта. 
Оканчивается торжествен-
ная часть. И вот уже пер-
вые экскурсанты проходят 
по комнатам старинного 
особняка. Видно, как не-
скончаемой вереницей идут 
они к дому, а затем расте-
каются по парку, поднима-
ются по каменным ступе-
ням в домовую церковь, 
проходйт в восстановлен-
ный музейными работника-
ми «один т длинных фли-
гелей» — Дом ключника и 
конторщика. 

— Территория заповед-
ника ныне увеличилась по-
чти в десять раз, — рас-
сказывает писателям Г. В 
Мясников. — Теперь она 
занимает более 00 гекта-
ров. и в нее, кроме тархан-
ской усадьбы, составляю-
щей основу мемориального 
комплекса, вошла также 
Апалнха — имение, в ко-

ж ш : т ш ш к о -

тором Лермонтов бывал у 
своих родственников Шан-
Гиреев. Литературная экс-
позиция перенесена в цер-
ковь Михаила Архангела. 

Надо сказать, что Пен-
зенский обком партии как 
к первоочередному и крон-
ному своему делу отнесся 
к решению о преобра-
зовании музея-усадьбы в 
Государственный заповед-
ник. При непосредственном 
участии работников обкома 
КПСС и облисполкома в 
дни Лермонтовского празд-
ника прошла научная кон-
ференция «Лермонтов и 
Пензенский край». Во вре-
мя поездок писатели имели 
возможность подробно по-
знакомиться не только с 
культурой, но и с индуст-
риальной и сельскохозяйст-
венной новью этой благо-
датной русской земли Они 
побывали на заводе ВЭМ, 
в старейшей в России кар-
тинной галерее имени К Д. 
Савицкого, в Государствен-
ном музее-усадьйе В. Г. 
Белинского, сказавшего не-
когда о Лермонтове: «Мы 
узнаем в нем поэта русско-
го. народного, в высшем н 
благороднейшем значении 
этого слова. — поэта, в ко-
тором выразился историче-
ский момент русского об-
щества». 

Здесь, в Пете, произо-
шла встреча отца Владими-
ра Ильича Ленина, Ильи 
Николаевича Ульянова, с 
Марией Александровной, 
здесь они прожили несколь-
ко лет — И. Н. Ульянов 
работал старшим препода-

!Ш ЯШ! КГ""
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вателем физики и матема-
тики в Пензенском дво-
рянском институте. Писа-
тели с большим вниманием 
осмотрели музей-читальню 
И. Н. Ульянова. 

Радио, телевидение, об-
ластная газета «Пензен-
ская правда» в яти дни ши-
роко предоставили слово 
гостям праздника — поэ-
там. прозаикам, литерату-
роведам. 

Вот только некоторые из 
высказываний писателей в 
дни Лермонтовского празд-
ника: 

Л е о н и д Х А У С Т О В : 
— На ф р о н т е м ы всегда 

ч у в с т в о в а л и в Л е р м о н т о в е 
т о в а р и щ а по с у р о в о й воеи* 
ной ж и з н и . И когда в блокад-
ном Л е н и н г р а д е мне п о п а л с я 
в р у и н т о м и к аго с т и х о в , он 
с т а л м о и м с п у т н и к о м на всех 
б о е в ы х д о р о г а х . Надеюсь, 
в с т р е ч а с Л е р м о н т о в ы м в 
Т а р х а н а х о б е р н е т с я н о в ы м и 
с т и х а м и , н о в ы м и з а м ы с л а м и , 
ибо из т а к и х поездок воз-
в р а щ а е ш ь с я т в о р ч е с к и обога-
щ е н н ы м . 

В л а д и м и р Г О Р Д Е Й Ч Е В : 
— Л е р м о н т о в н а с т о л ь к о ва-

л и к . ч т о к а ж д ы й н а х о д и т в 
его т в о р ч е с т в е т р о п и н н и для 
себя. М ы всегда с о и з м е р я л и 
свои с т и х и с в ы с о к о й лер-
м о н т о в с к о й г р а ж д а н с т в е н н о -
с т ь ю ... 

М и х а и л ЛЬВОО: 
— П р а з д н о в а н и е д н е й поа-

зни П у ш н и н а и Л е р м о н т о в а 
— зто в ы р а ж е н и е о ч е н ь важ-
н ы х с т о р о н д у х о в н о й ж и з н и 
н а ш е г о о б щ е с т в а . и с т и н н о й 
н а р о д н о с т и н а ш е й к у л ь т у р ы 
и и с т и н н о г о п р и о б щ е н и я аса-
го н а р о д а к в е л и к о й к у л ь т у -
Р». 

Когда писательская де-
легация уже покидала 
Тарханы, я попросила ее 
руководителя Ираклия Лу-
арсабовнча Андроникова 
поделиться своими впечат-

лениями от посещения за-
поведника. , 

— Я здесь не впервые,— ! 
говорит он, — и должен ска- , 
зать. что здесь ныне создан 
удивительный музей. В нем | 
чудесным образом сочета- I 
ются новейшие достижения | 
музейной науки и нскусст- I 
ва. В создании заповедни- | 
ка приняли участие не ; 
только местные научные 1 
сотрудники, но и Государ- | 
ственный литературный « 
музей. Пушкинский дом. | 
ЦГАЛИ, художники Ленин- | 
града, труженики Пензен- ' 
СКОй области, Мне хочется ! 
особо отметить вклад ста- ; 
рейшего лермонтоведа. од-
ного из самых крупных спе-
циалистов в музейном деле 
И. П Пахомова и главного ; 
хранителя Государственно-
го музея А. С. Пушкина 
И. А. Гладыш. Они внесли 
живое ощущение эпохи, 
времени в обстановку 
усадьбы. 

Нигде на свете нет тако-
го места, как Тарханы. 
Вы въезжаете в Тарханы, 
входите в часовню, где по-
гребен Лермонтов, вас ох-
ватывает горькое чувство 
— убит! 

Вы входите в усадьбу — 
жив! Жив в нашей любви. 
В своем вечном бессмер-
тии. 

Я ВЕЗУ в Москву мо-
лодой зеленый лист. 
Он родился от дере-

ва. что растет здесь, у ти-
хого. подернутого утренним 
туманом пруда. Мощный 
ствол его венчает густая 
крона, подброшенная этим 
стволом ввысь, к чистому 
небу, к солнцу. Под дубом, 
окруженным литой чугун-
ной оградой, всегда про-
хладно. сумеречно. По кру-
то взбегающей тропинке 
мимо привольно раскинув-
шегося яблоневого сада иду 
к стоящему на полугоре 
дому — «деревянному, с 
мезонином, выкрашенному 
желтой краской» В нем по-
чти половину своей жизни 
прожил гениальный русский 
поэт Михаил Юрьевич Лер-
монтов. Это ему. тогда еще 
десятилетнему мальчику, 
обязано жизнью дерево, 
молодой лист которого спу-
стя полтора века я держу в 
руках... 

В. П О М А З Н Е В А . 
с п е ц и а л ь н ы й 

к о р р е с п о н д е н т 
« Л и т е р а т у р н о й г а з е т ы » 

П Е Н З А — М О С К В А 
Ф о т о а в т о р а 

Грот Дианы. Лермонтов бои с друзьями яа неделю до гибели 

Лермонтовский домик — 
сердце заповедника Гостиная в доме Верзи.шных Стол ПОЗ та Ф о т о Л. Н Н С Н Е В И Ч А 

«СИНИЕ ГОРЫ КАВКАЗА, 
ПРИВЕТСТВУЮ ВАС!» 

НА К Р У Т О в ы г н у т о й , 
б е л о й от с о л н ц е к а -

- м а н н о й б о к о в и н е 

М а ш у к а н а х о д и т с я а к к у р а т -
н а * б а с а д к а с к р у г л ы м , к а к 

м е л ь н и ч н ы й ж е р н о в , о с н о е а -
н и а м , т о н к и м и « г р е ч е с к и м и , 

к о л о н н а м и и к р ы ш е й , п о « о -
ж а й н а ш а п о ч к у п е р с и д с к о г о 

а о и н а . У н о й з н а м е н и т о й б е -
с е д к и с р о м а н т и ч е с к и м на-
э а а н и е м « Э о л о в а а р ф а » ч а -
сто б ы в а л М и х а и л Ю р ь е в и ч 
Л е р м о н т о в . Б о л е е т о г о , в 
« К н я ж н е М е р и » о н д а ж е пи-

сел о ней. О т с ю д е , к а ж е т с я , 
весь К а е к а э в и д е н , к а к не ла-
д о н и , з д е с ь о с о б о о с т р о ч у в -

с т в у е т с я в ы с о т е , и в и д ы о т с ю -
д а о т к р ы в а ю т с я т а к и е , ч т о 
д у х з а х в а т ы в а е т от и> н е з е м -
н о й к р а с о т ы . В п о л н е в о з м о ж -
но, ч т о с т р о к и « . . Д л я м е н я 
г о р н ы й в о з д у х — б а л ь з а м ; 
х а н д р е к ч о р т у , с е р д ц е б ь е т -

ся, г р у д ь в ы с о к о д ы ш и т — 
н и ч е г о н е н а д о в эту м и н у т у ! 

так с и д е л б ы д а с м о т р е л ц е -

л у ю ж и з н ь » р о д и л и с ь здесь.. . 

П е р в ы й р а з в Г о р я ч и х во-
д а х (так к о г д а - т о н а з ы в а л о с ь 
с е л е н и е , р а с п о л о ж е н н о е у 
п я т и г л а в о г о Б е ш т а у ) Л е р м о н -
т о в п о б ы в а л е щ е в 1818 г о -
д у . М а л ь ч и ш к о й , с о п р о в о ж -
д а е м ы й б е б у ш к о й , Е л и з а в е т о й 
А л е к с е е в н о й А р с е н ь е в о й . Н е 
м е с т е б у д у щ е й б е с е д к и тог-
д е с т о я л к а з а ч и й с т о р о ж е в о й 
пост, п о н о ч а м часто р а з д а -
вались о к р и к и « К т о идет?» 

д а п р е д о с т е р е г а ю щ е - т о с к л и -

в о е « С л у ш а й ! » — 

В 1837 г о д у , к о г д а поэт б ы л 

с о с л а н в эти м е с т а , с т о р о ж е -
в о г о посте у ж е и в п о м и н е не 
б ы л о — на е г о м е с т е с т о я л а 

б е с е д к е . Е е ш л е м в е н ч а л 
ф л ю г е р , в р а щ а ю щ и й с я д а ж е 

на с а м о м м а л о м в е т р у , а в 
б е с е д к у , в е р н е е , в е е о с н о -
вание, б ы л в м о н т и р о в а н д е -
р е в я н н ы й б а р а б а н , в к о т о р о м 
н а х о д и л и с ь д в е а р ф ы . С т е н -
к и б а р а б а н * и м е л и о т в е р -

стия, N к о г д а о н к р у т и л с я 
в м е с т е с ф л ю г е р о м , т о в о т . 
в е р с т и я п о п а д а л в а т е р и, п р о -
б е г а я п о с т р у н а м , в ы в о д и л 
н е п р и х о т л и в у ю , н о з в у ч н у ю 
• м е л о д и ю » . 

Б о л е е ста л е т « Э о л о в а а р -
ф а » м о л ч а л а ( б а р а б а н б ы л 
р а з р у ш а й ) и л и ш ь с о в с е м на-
дежно о ж и л а в н о в ь . 

И м а н н о с « Э о л о в о й а р -
ф ы » н а ч а л э к с к у р с и ю п о П я -
т и г о р с к о м у м е м о р и а л ь н о м у 
к о м п л е к с у д и р е к т о р Л е р м о н -
т о в с к о г о м у з е я П а а е л Е в д о -

к и м о в и ч С е л е г е й . В этот 
к о м п л е к с , к р о м е у п о м я н у т о й 
« Э о л о в о й а р ф ы » , в х о д я т 
е щ е и д о м и к , а к о т о р о м поэт 

ж и л в п о с л е д н и е г о д ы и в 
к о т о р ы й , у ж е п о с л е д у э л и , 
б ы л о п р и в е з е н о его т е л о ; и 
г р о т Д и а н ы , где Л е р м о н т о в 

б ы л с д р у з ь я м и всего за не-
д е л ю д о г и б е л и ; и д о м г е н е -

р а л а В е р з и л и н а , где на н о -
з д р е в а т ы х к а м е н н ы х с т у п е -
н я х , в е д у щ и х в п е р е д н ю ю -
М а р т ы н о в б р о с и л в ы з о в ; и 

д о м У м а н о в а ; и б ы в ш и е Ни-
к о л а е в с к и е в а н н ы ; и Е м а н у е -
л е а с к и й п а р к , о п и с а н н ы й в 
« Г е р о е н а ш е г о в р е м е н и » ; и 

А к а д е м и ч е с к а я г а л е р е я , где 
н а х о д и л с я б ы в ш и й Е л и з а в е -
т и н с к и й и с т о ч н и к (здесь 
к н я ж н а М е р и п о з н а к о м и л а с ь 
с ю н к е р о м Г р у ш н и ц к и м ) ; и 

з н а м е н и т ы й Провал, . . 
Н о г л а в н о е — л е р м о н т о в -

с к и й з а п о в е д н ы й квартал.. . 
Здесь, к а ж е т с я , к е ж д ы й ка-
м е н ь , к а ж д а я плита п о м н я т 
поэта. И , ч е с т н о е с л о в о , стоит 

т о л ь к о в г л я д е т ь с я в д а л ь , к 
п о д н о ж и ю М а ш у к а , к а к м о ж -
н о у в и д е т ь — о с о б е н н о в с у -
м е р к а х , — ч т о по т и х о й , ч у т ь 
с г о р б и н к о й у л о ч к е с п у с к а е т -
ся н е в ы с о к и й у с т а л ы й ч е л о -
век в м у н д и р е п о р у ч и к а Таи-
г и и с к о г о п е х о т н о г о п о л к а ; вот 

у ж е с л ы ш н ы е г о ш а г и , нето-
р о п л и в ы е и л е г к и е ; вот он 
о т к р ы в а е т с к р и п у ч у ю д в е р ь 
к а м е н н о й о г р а д ы , н о п р е ж д е 
ч е м в о й т и в ч и с т е н ь к и й , не-
д а в н о п о б е л е н н ы й д о м и к с 
к а м ы ш о в о й к р ы ш е й , на не-
с к о л ь к о м и н у т о с т а н а в л и в а е т -
ся у в ы с о к о г о в е т в и с т о г о д е -
рева... Н а г о л о й от с т а р о с т и 
в е т к е д а е т в е ч е р н и й к о н ц е р т 

с к в о р е ц — г о р л а с т ы й , к р у п -
ный, с к р а п ч а т ы м о п е р е н ь е м . . . 
З а л и в а е т с я , к а к с о л о я е й . А 
м о ж е т , н а м т о л ь к о к а ж е т с я , 
ч т о Л е р м о н т о в и м е н н о здесь 
с л у ш а л п е н и е с к в о р ц а . Н а д 
г о л о в о й д е й с т в и т е л ь н о зали-
вается с к в о р е ц . П т и ц а эта как 
ж и в о й э к с п о н а т — у ж с к о л ь к о 
с о т р у д н и к и м у з е я р а б о т а ю т 

здесь, с т о л ь к о и п о м н я т ста-
р о г о с к в о р ц а , п о д р е ж а ю щ е г о 
г о л о с а м р а з н ы х своих со-

б р а т ь е в . 
Вот п о р у ч и к входит в д о м . 

Занимает о н д в е к р о х о т н ы е 
к о м н а т к и , к о т о р ы е д р у з ь я зо-
вут « л е р м о н т о в с к о й п о л о в и -
н о й » ( в т о р а я п о л о в и н а отда-
на к а п и т а н у А . А . С т о л ы п и н у ) 
Н а с т о л е — п р и з е м и с т ы й по-

х о д н ы й с а м о в а р ч и к . Р я д о м — 
п р о с т е н ь к и й м о л о ч н и к , под-
нос с р е з н ы м и к р а я м и , п о л о -
тенце, на к о т о р о м а ы ш и т г е р б 

Л е р м о н т о в ы х . В у г л у — п о -
х о д н ы й к о л я с о ч н ы й с у н д у к , 

у з к а я , а к к у р а т н о з а п р а в л е н н а я 
к р о в а т ь — т о ж е п о х о д н а я , 
с к л а д н а я . М а л е н ь к и е , п о д с л е -
п о в а т ы е о к н а в ы х о д я т в м р а ч -
н о ч е р н е ю щ и й н о ч н о й сад. 
Н а д о н е з а б ы т ь з а к р ы т ь их 
ставенками. . . И т и ш и н а . Тиши-

на такая, ч т о с л ы ш е н т о к к р о -
ви в с о б с т в е н н ы х ж и л а х . 

А у т р о м (если, к о н е ч н о , в ы -
падает х о р о ш а я п о г о д а : и 
с о л н ц е светит, и в е т е р о к у ж е 
р а з о г н а л о с т а т к и н о ч н ы х о б -
л а к о в , и в о з д у х п р о з р а ч е н ) с 
к р ы л ь ц а в и д е н Э л ь б р у с , о б е 
его ш а п к и . Л е р м о н т о а не р а з 
стоял з д е с ь , на э т о м к р ы л ь ц е , 
в ы х о д я щ е м в сад, и с м о т р е л , 
к а к и г р а е т а с о л н е ч н ы х л у ч а х 

д а л е к а я в е р ш и н а . . . 

Л е р м о н т о в с к и й д о м и к •— 

с е р д ц е з а п о в е д н и к а . 

. . . П о т о м м ы х о д и л и с П. Е. 
С е л е г е е м по в ы с е л е н н ы м 
у ж е д о м а м м е м о р и а л ь н о г о 
квартала, р а с с м а т р и в а л и их. 
П а в е л Е в д о к и м о в и ч д а в а л по-

я с н е н и я : 

— Вот д о м А л я б ь е в а — 

здесь ж и л л е ч и в ш и й с я к о м п о -
зитор а н а ч а л е т р и д ц а т ы х го-
дов п р о ш л о г о в е к а ; вот ш к о -
ле — она, п р а в д а , п о с т р о е н а 
а 1914 г о д у , н о м ы е в сно-
сить н е б у д е м , а р а з м е с т и м 
здесь к о н ф е р е н ц - з а л , с т а н е м 
у с т р а и в а т ь выставки. В 19?4— 
19?5 г о д а х в этой ш к о л е рас-
п о л а г а л а с ь д е т с к а я к о м м у н а , 
к о т о р у ю н а в е щ а л а Н. К. К р у п -
ская. А вот д о м к о л л е ж с к о г о 

а с е с с о р а У м а н о в а , где Л е р -

м о н т о в часто бывал. . . 

Н а м п е р е д а л и д о м У м а н о -
вХ, к о г д а он и м е л низкий, 
п о ч т и « с а д я щ и й с я » на г о л о -
ву п о т о л о к . Н о п р и т щ а т е л ь -
н о м о б с л е д о в а н и и н а ш л и по-
т о л о к в т о р о й , б о л е е высо-
кий, о к л е е н н ы й б у м а г о й . Ка-
к о й ж е из них настоящий? 
П о с л е и з у ч е н и я п р и ш л и к 
в ы в о д у , что — в т о р о й , о к л е -
е н н ы й б у м а г о й . О к а з ы в а е т -
ся, х о з я е в а д о м а ( у ж е п о с л е 
У м а н о в а ) р е ш и л и , ч т о д о м с 
в ы с о к и м п о т о л к о м о т а п л и -
вать т р у д н о , да и н а к л а д н о 
д л я к а р м а н а , п о э т о м у п р о л о -
ж и л и д о п о л н и т е л ь н ы е балки, 
п р и б и л и к н и м доски. . . 

Д о м У м а н о в а — с а м ы й 
с т а р ы й в л е р м о н т о в с к о м 
к в а р т а л е — б ы л п о с т р о е н в 
1823 г о д у . Р а з б и р а я ш т у к а -
т у р к у , с р е з а я м а с л я н ы е на-
п л а с т о в а н и я на стенах, м ы 
о б н а р у ж и л и х о р о ш о сохра-
н и в ш и е с я листки к а л е н д а р я , 
д а т и р о в а н н о г о 1823 г о д о м . 
Л и с т к и б ы л и п р и к л е е н ы к 

с т е н к е . Это и п о д с к а з а л о 
н а м о к о н ч а т е л ь н о , к а к и м ж е 
б ы л в н у т р е н н и й в и д д о м а . В 
те д а л е к и е в п е м е н а в про-
в и н ц и и с у щ е с т в о в а л а н е к а я 
«МОДА» на о ф о р м л е н и е стен 
— их в н а ч а л е о к л е и в а л и б у -
магой, а п о т о м с в е р х у нано-

с и л и к р а с к / . . . 
Так, шаг за ш а г о м , санти-

м е т р за с а н т и м е т р о м , по 
к р о х а м идет в о с с т а н о в л е н и е 
д о м а У м а н о в а . О н б у д е т та-

к и м , к а к и м е г о в и д е л и з н а л 
поэт . 

. . . Э к с к у р с и я н а ш а з а к о н ч и -
лась п о з д н и м в е ч е р о м , к о - { 
г д а н е б о у ж е в ы с в е т и л и ча-
с т ы е з а е з д ы , в на М а ш у к а 
з а ж г л а с в о и « п р е д у п р е д и -
т е л ь н ы е » о г н и т е л е в и з и о н - ^ 
н а я в ы ш к а . П р и ш л и в к а б и - ? 
нет П. Е. С е л е г е я . З д е с ь ти- ' 
хо, н е п о - л е т н е м у п р о х л а д н о . 
Н а стене висит о г р о м н ы й , 
к а к о п е р а т и в н а я в о и н с к а я 
карта, план з а п о в е д н и к а . 

— С о з д а н и е м е м о р и а л а 
с в я з а н о не т о л ь к о с р а с т у -
щ е й л ю б о в ь ю к п о э т у ( п о с е -
т и т е л е й — р е к а , л ю д и идут, 
и д у т и и д у т п о к л о н и т ь с я 
Л е р м о н т о в у ) , н о и с п р и ч и -
н а м и , так сказать, ч и с т о п р а к -
т и ч е с к и м и . Д е л о в т о м , ч т о 
г о р о д н е п р е р ы в н о растет, 
с т р о и т с я . П р о й д е т е щ е лет 
с е м ь — д е с я т ь , и о т ста-
р ы х у л и ц и у л о ч е к и сле-
д о в н е о с т а н е т с я . П о т о м у - т о 
л е р м о н т о в с к и й к в а р т а л и ре-
ш е н о с о х р а н и т ь н е п р и к о с н о -
в е н н ы м . Б у д у т с н е с е н ы толь-
к о д о м а , не и м е ю щ и е н и к а -
к о г о о т н о ш е н и я к л е р м о н - Д 
т о в с к с м у в р е м е н и , о с т а л ь - 4 

н ы е ж е с о х р а н и м . . . Б е р е ж н о , 
с в е р х б е р е ж н о . . . 

. ..Здесь Л е р м о н т о в ж и л , 
з д е с ь т в о р и л . 

С и н и е г о р ы К а в к а з а , 
п р и в е т с т в у ю в а с ! 
в ы в з л е л е я л и д е т с т в о мое; 

в ы н о с и л и м е н а 
на с в о и х о д и ч а л ы х х р е б т а х , 
о б л а к а м и м а н и о д е в а л и , 
в ы и небу м е н я п р и у ч и л и 

И и с т о й п о р ы 
все м е ч т а ю о вас 

да о небе. 

В. П О В О Л Я Е В , 
О . С А Е Н К О . 

с п е ц и а л ь н ы , 
м о р р а с п о н д . н т ы 

. Л и т е р а т у р н о й г а з . т ы . 
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Д. ХРЕНКОВ. Тема «пи-
сатель — редактор, изда-
тельство» многосложна, II 
хотя обе стороны — еди-
номышленники, активные 
участники одного боль-
шого и многогранного де-
ла. сама тема эта, да-
же при полном совпаде-
нии взглядов на характер 
сотрудничества автора с ре-
дактором, разветвляется на 
множество проблем, боль-
ших н малых. 

Д. ГРАНИН. Издревле 
известно, что нельзя объ-
ять необъятное. 

Д. ХРВНКОВ. Мне ка-
жетоя, в нашем разговоре 
мы должны иметь в виду 
Деловые контакты мржду 
двумя творческими работ» 
никами, а не между «дого-
варивающимися сторона-
ми». 

Д. ГРАНИН. Содруже-
ство автор — редактор по 
своей природе диалектич-
но, и поэтому тут не сле-
дует бояться противоречий. 
Поиски истины всегда свя-
заны с преодолением пути 
времени, прежних пред-
ставлений, самокритики, 
наконец. 

Д. ХРЕНКОВ. Естест-
венно. Автор и редактор 
стремятся к одной цели, но 
способы достижения ее у 
них равные. Начнем с того, 
что они по-разному отно-
сятся к рукописи. Автор — 
кан мать к любимому дети-
Щу, редактор — как врач 
готовый помочь этому ре 
бенку встать на ноги здо-
ровым и сильным. Но вот 
первая проблема: написав 
книгу, автор хочет опубли-
ковать ее и направляется в 
издательство... 

Д. ГРАНИН. Позвольте 
заметить: не просто издать, 
а поскорее. Тут его под-
стерегает первая неприят-
ность. Оказывается, план 
выпуска литературы утвер-
ясден, план редакционной 
подготовки тоже давно рас-
смотрен. Выходит, нужно 
ждать? Как ни странно, 
прогресс полиграфия не со-
кратил сроков выпуска 
книг. Явись в Лениздат 
Пушкин, ему тоже навер-
няка пришлось бы набрать-
ся терпения... 

Д. ХРЕНКОВ. Заблаго-
временным рассмотрением 
редакционных планов мы 
пытаемся навести порддок 
в издательском деле. То 
есть планировать не «кота 
в мешке», а конкретную 
рукопись, уже прочитан-
ную редактором и одобрен-
ную издательством. Тогда 
создаются нормальные ус-
ловия для работы издатель-
ства. полиграфических 
предприятий, книготоргую-
щих организаций. Автору, 
например, совершенно не 
безразлично, каким тира-
жом будет выпущена его 
книга. Но собрать тираж, 
который максимально отве-
чал бы читательским нуж-
дам, можно лишь после то-
го. как работники библио-
тек и книжных магазинов 
внимательно изучат изда-
тельские планы. 

Д. ГРАНИН. Значит, 
все-таки ждать? 

Д. ХРЕНКОВ. Сущест-
вует резерв. 

Д. ГРАНИН. На кото-
рый тоже стоит очередь, 
как в кинокассы с таблич-
кой «Все билеты проданы». 

Д. ХРЕНКОВ. Да, проб-
лема серьезная. Она заслу-
живает внимания и даже 
особого разговора. Но мы 
уклонились в сторону. На-
чали ведь с того, что писа-
тель написал книгу н на-
правляется в издательство. 
В какое? Почему в это, а 
не в другое? Чем опреде-
ляется выбор? 

Д. ГРАНИН. Писателю 
важно увидеть свою книгу 
в руках питателя. Какое из-
дательство поможет ему в 
этом, не столь важно. Ведь 
у нас в стране все издатель-
ства руководствуются одни-
ми идейно-эстетическими 
критериями. Сегодня редко 
кто из писателей имеет 
«свое» издательство. 
«Свой» журнал — да. есть. 
Выбор же издательства в 

большинстве случаен: су-
ществуют личные связи, об-
разовалось «окно» в плане; 
прочитав в журнале новое 
произведение, издатели са-
ми обращаются к автору с 
предложениями. Существу-
ет атмосфера журнала, но, 
к сожалению, не Существу-
ет атмосферы издательства. 
Большей частью издатель-
ство — это учреждение, где 
я, писатель, имею дело с 
редактором, так же как в 
любом учреждении имею 
дело с принимающим меня 
служащим. 

Д. ХРЕНКОВ. Не очень 
ли вы нас, редакторов, — 
под корень? 

Д. ГРАНИН. Я не хочу 
сказать что-то обидное в 
адрес издательского редак-
тора. Речь идет о том, что 
чувство локтя в журнале 
более сильно. Различны ха-
рактер и сам Стиль работы 

Редколлегии и редсовета. 
едсовет издательства не 

имеет того непосредственно-
го общения с автором и его 
рукописью, как редколле-
гия журнала. Члены ред-
коллегии, как правило, про-
читывают рукописи, во вся-
ком случае участвуют в об-
суждении. Редсовет изда-
тельства лишен такой воз-
можности. Мы обсуждаем 
итоги литературного года 
журнала, но не помню, что-
бы обсуждали итоги лите-
ратурного года и даже пя-
тилетия издательства, уро-
ки ошибок и удач издатель-
ства. 

Д. ХРЕНКОВ. Вы гово-
рите — .«нет своего изда-
тельства». Но может быть, 
есть «свой» редактор, то 
есть тот человек в изда-
тельстве. ради которого вы, 
собственно, и несете имен-
но сюда свою новую руко-
пись? Человек, которому до-
веряете, мнением которого 
дорожите... * 

Д. ГРАНИН. Признаюсь, 
мне нередко везло яа хоро-
ших редакторов. Я с благо-
дарностью вспоминаю рабо-
ту с С.Разумовсной, А. Ру« 
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е разными подходами, но в 
каждом случае их усилия 
не пропадали даром. Из та-
и т редакторов возникает 
осой* фигура — редактор-
Друг. Оа а равной степени 
заинтересован в твоей писа-
тельской судьбе н а Изда-
тельских делах. Но встре-
чаются другие редакторы. 
Мне тоже пришлось хлеб-
нуть их мелочной, иудной 
опеки. Такой редактор чи-
тает рукопись «по-своему», 
он выискивает подтекст, на-
меки иа секс, призыв к 
пьянству, предвзятое отно-
шение к качеству трикота-
жа и т. д. и т. п. — одним 
словом, что угодно, только 
не то, что написано и что 
читает обычный читатель. 
Выбоины и разрушения, на-
несенные подобной редакту-
рой, нелегко восстановить. 

Д. ХРЕНКОВ. Дело не в 
трудности восстановления. 
Плохо, что читатели все эти 
потери отнесут на счет ав-
торе. И при этом я не могу 
Понять автора: как он мог 
допустить такое? 

Д. ГРАНИН. Но ведь пи-
сатель — человек. Он хо-
чет увидеть книгу издан-
ной. На каком-то этапе это 
— главное для него. Иной 
же редактор так умучит, 
что автор готов рукой мах-
нуть, лишь бы поскорее 
снял эту зубную боль... Я 
не оправдываю автора за 
малодушие. Только конста-
тирую факт. 

Д. ХРЕНКОВ. Конечно, 
и в нашей семье не без уро-
да. Мы, издатели, сами пы-
таемся либо перевоспитать 
своего собрата, либо по-
скорее избавиться от иего, 
если он перевоспитанию не 
подлежит. Да и на перевос-
питание, как правило, нуж-
но время. Вот и получает-
ся: мы его перевоспитыва-
ем, а он продолжает упраж-
няться в рукописях... Во-
прос вы поставили очень 
острый. Кто может быть 
редактором? Конечно, ре-
дактор — это профессий, и 
в принципе любой человек, 

С. Разума 
левой, В. Друявом, И. Кузь-
мичевым. Все они разные. 

овладевший суммой навы-
нон и знаний, способен 
стать редактором. Но очень 
сложно определить, кого 
стоит учить на редактора. 
Ведь, кроме знаний и прак-
тических навыков, он дол-
жен обладать еще и вку-
сом, и пониманием слова, и 
чувством ритма, гармонии. 
Характеристику плохому 
редактору дать просто, хо-
рошему же — трудно. Его 
отличие складывается из 
почти еле эаметнцх призна-
ков. Но в конечном счете 
именно ими нередко опре-
деляется успех совместной 
работы над будущей кни-
гой в издательстве. 

Д. ГРАНИН. Мне ка-
жется, вы часто торопи-
тесь, Видно, книжный го-
лод позволяет издателю 

тем это право необходимо 
редактору, если он — по% 
настоящему творческий ра-
ботник. Мне не обойтись 
тут без примера, и, прости-
те. я не потянусь за дале-
ким. Лично мне писатель 
Даниил Александрович 
Гранин — автор близкий. 
Его книги я читаю не по 
долгу службы, а потому, 
что онн мне всегда интерес-
ны. Помню, как я впер-
вые прочитал повесть о 
герое Парижской Комму-
ны генерале Домбровском. 
Романтика революции по-
могла мне увидеть в книге 
многое, может быть, даже 
больше того, что хотел ска-
зать автор. Я, читатель, 
сам, по велению собствен-
ного сердца, определял ме-т е 
сто генералу Домбровско-

когда не сможет сравниться 
с автором. Но автору могут 
пригодиться И его вопросы, 
и сомнения, а главное — 
понимание вещи как явле-
ния литературного ряда. И 
вот 
же 
тор 
копиш? . 
хороший, даАе очень хоро-
ший. Ведь средний оказать 
достойную помощь рукопи-
си не может. ХорЬшая руко-
пись, как правило, несет 
ущерб ори соприкоснове-
нии со средним редакто-
ром. а при встрече с хоро-
шим — выигрывает. Не 
поэтому ли обычный редак-
тор (да к издательство) 
склонен охотнее браться 
за работу над вещью зау-
рядной, посредственной? В 

читателя. Только в том слу-
чае, «ели книга получилась 
неудачной, рецензент ввер-
нет ставшую уже сакрамен-

ЙТ2АЖ.*Кю" 
к а т с к 
работу редактора, нужно 
прочитать рукопись, в край-
нем случае — сличить одну 
н ту же книгу, вышедшую 
в разных издательствах... 
Н тем не менее настоящий 
редактор ие может рабо-
тать, не отдавая что-то от 
себя автору. Это тот случай, 
когда дающий действитель-
но становится сам богаче, 
хотя ценность его отдачи 
трудно измерить. 

Д. ГРАНИН. Мне инте-
ресен редактор как собе-
седник, как первочитатель 
будущей книги. По нему я 

Л ГРАШИ ДИАЛОГ Я ХРЕНКОВ 
Писатель — редактор, издательство... Из 

их содружества рождается новая книга. Ка-
кие проблемы приходится решать обеим сто-
ронам, одинаково ответственным перед со-
ветским читателем? Об этом ведут сегодня 
диалог писатель Даниил Александрович Гра-
нин и главный редактор Лениздата критик 
Дмитрий Терентьевич Хренков. В диалоге 
ставятся дискуссионные вопросы, к которым 
редакция намерена вернуться в процессе раз-
говора на тему «Писатель и издатель». 

П И С А Т 
и 

[ И З Д А Т Е Л Ь 
быть менее разборчивым 
при приеме н оценке руко-
писи. Иначе чем мож-
но объяснить наводнение 
книжного рынка произведе-
ниями серыми, плохими? 
Это же профанация худо-
жественной литературы! 

Д. ХРЕНКОВ. Вы не-
правы. Книжный голод мо-
жет влиять на конъюнктуру 
рынка, но не на отноше-
ние редактора к рукописи. 
Издательские планы стро-
ятся так, что редактору от-
водится достаточно време-
ни для работы Над нор-
мальной рукописью. 

Д. ГРАНИН. Что зна-
чит — нормальной? 

Д. ХРЕНКОВ. Руко-
писью. пригодной х редак-
тированию. К сожалению, 
нам приходится заниматься 
и так называемым «дове-
дением рукописи до конди-
ции». 

Д. ГРАНИН. Доведени-
ем с помощью редактора 
за казенный счет. Но вто— 
Противоестественное дело. 
Зачем выпускать • свет 
еще одно серое пли. ска-
жем мягко, посредственное 
произведение? Ведь в ре-
зультате «доводки» можно 
лнвь что-то подправить. 
Если же редактор вынуж-
ден и может заниматься ли-
тературной обработкой, то 
не честнее было бы пре-
доставить ему возможность 
писать собственные сочине-
ния? 

Д. ХРЕНКОВ. Вот мы и 
подошли к весьма важной, 
волнующей всех издатель-
ских работников проблеме. 
Речь шла о том, что автор 
вправе выбрать издатель-
ства. А редактор? 

Д. ГРАНИН. Наверное, 
тоже. 

Д. ХРЕНКОВ. Отнюдь, 
У него есть план-задание, 
есть обязательства перед 
своим коллективом. Право 
выбора у него скорее де-
юре, чем де-факто. Между 

му среди своих любимых 
героев, таких, как Чапаев. 
Петр Заломов, Степан 
Кольчугнн. Другие книги 
Гранина приглашали меня 
к не менее серьезным, чем 
повесть о Домбровском. 
раздумьям, подводили к 
проблемам, о которых я 
никогда прежде не заду-
мывался, даже не знал о их 
существовании. Мне было 
интересно с «Искателями», 
хотелось включиться в спо-
ры, которые велись на 
страницах романа «Иду на 
,П»о*У». Но редактировать 
я напросился бы только 
«Генерала Коммуны»... И 
вот вы приносите в из-
дательство новую повесть 
«Эта странная жизнь...». 
Может быть, здесь вам, 
как ни в одной другой кни-
ге, удалось срезать пласты 
и проникнуть в самое со-
кровенное человека. Одна-
ко дело Александра Алек-
сандровича Любищева для 
меня — чужое. Я чув-
ствую, что философски "не 
готов к пониманию его ин-
тересов и поэтому могу 
быть только читателем. Ка-
кой же выход из положе-
ния? По-моему, один: отка-
заться от редактирования 
этой повести. 

Д. ГРАНИН. Что ж. по-
эицня хоть мне и мало-
приятная, но честная. 

Д. ХРЕНКОВ. Честная 
по отношению к автору. А по 
отношению к своему изда-
тельстпуУ 

Д. ГРАНИН. По-видимо-
му. раз по отношению к ав-
тору, то, значит, и к изда-
тельству. И все-таки мне 
непонятно, почему редактор 
должен отказываться от ре-
дактирования. если считает 
вещь интересной Ведь все 
равно он — не семи пядей 
во лбу и вынужден браться 
за работу над рукописями, 
материал которых ему мало 
знаком. Ведь в знании пред-
мета, проблематики он ня-

самом деле, заинтересовано 
ли издательство вы-
пустить книгу хорошую 
вместо средней? 

Д. ХРЕНКОВ. Трудно и 
с посредственной, и с хоро-
шей. С посредственной — 
потому что приходится ве-
сти за собой автора, помо-
гать ему что-то переделы-
вать. что-то переписывать, 
становиться чуть ли не 
соавтором. С хорошей — 
потому что она. как пра-
вило, плод труда талантли-
вого человека. А талант — 
всегда неожиданность, всег-
да выход из ряда, во веяном 
случае из прокрустова ло-
жа привычных представле-
ний. Мы, конечно, отда-
ем предпочтение рукопи-
си сильвой. Во-первых, об-
щение с талантливым писа-
телем при всех возможных 
трудностях, которые оно 
сулит, всегда поучительно и 
полезно для редактора — и 
по-человечески, и в профес-
сиональном отношении. Во-
вторых, приятнее выпускать 
хорошую книгу, чем по-
средственную. Ведь редак-
тор — человек творческий. 
Он хочет выполнить свою 
работу ие по касательной, 
а так, чтобы вместе с авто-
ром отдать будущей книге 
частицу своей души. Широ-
ко распространено выраже-
ние: режиссер должен уме-
реть в актере. В театре 
эта истина давно не вы-
зывает ни у кого сомне-' 
иня. Нужна лн эта сим-
волическая смерть, нетруд-
но убедиться, прочитав 
после спектакля пьесу. Но 
ведь и редактор должен 
каждый раз умирать в кни-
ге. над которой он работает. 
Только с той разницей, что 
«смерть» режиссера проис-
ходит при всем честном на-
роде. о чем крупными бук-
вами сообщается в афише. 
Работа же книжного ревак-
тора почти всегда скрыта от 

проверяю, так ли все напи-
сано. как хотелось, пра-
вильно ли поймет меня чи-
татель. 

Д. ХРЕНКОВ. Но авто-
ру. видимо, важно знать 
не только мнение, но и за-
мечания. которые возникли 
или могли возникнуть. Мне 
довелось, изучая архив 
Виссариона Саянова, позна-
комиться с его редактор-
ской практикой. В частно-
сти, я проанализировал его 
замечания, сделанные на 
рукописях таких известных 
писателей, как О. Форш, 
М. Козаков, Д. Лихачев. 
А. Прокофьев, и других. Я 
смотрел на эти замечания 
И, может быть, впервые по-
нял. как прав был М. Горь-
кий, когда утверждал, что 
редактор в известной мере 
учит писателя, воспитыва-
ет его. Саянов, как вы пом-
ните, прошел школу Горь-
кого. был его соредактором 
и по «Библиотеке поэта», 
и по «Литературной уче-
бе». Меня удивила откры-
тость разговора Саянова-ре-
дактора с автором, отсут-
ствие малейшей попытки 
спрятать горькую пилюлю 
в подсахаренную облатку. 
Замечания же нередко ока-
зывались столь серьезны-
ми. что автору даже пред-
лагалось положить руко-
пись на полку и взяться за 
новое произведение. Кро-
ме того, в них содержались 
предложения исправить 
фактические неточности, 
переписать отдельные гла-
вы и т. п, Как же отнеслись 
к ним авторы? Мне захоте-
лось взять в руки книги н 
проверить. Удивительное 
дело — почти все предло-
жения редактора были при-
няты. Почему такая масти-
тая писательница. как 
Ольга Форш, сочла воз-
можным принять почти все 
замечания Саянова? Ня ее, 
ни Виссариона Михайлови-
ча нет уже среди нас, спро-
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5 С МЕСТА СОБЫТИЯ тературы и нснусства Унра-
ммемой ССР. писатели О. 
Гончар, М. Стельмах, В. Вров-
ченно, О. Килимник, М. Олей-
иик, М. СынгаеасниЙ. Д. 
Паалычко познакомились с 
ж и з н ь ю республики, побы-
вали а ее промышленных и 
сельских районах, аыступили 
перед читателями. 

Корреспондент «ЛГ» Р. Ива-
ра обратилась к первому сек-
ретарю правления Союза пи-
сателей Эстонской ССР В. БЭ-
ЭИМАНУ и О. Г О Н Ч А Р У е 
просьбой поделиться впечат-
лениями. 

В. Б Э Э К М А Н : 

— Д р у ж б а литератур, как 
правило, начинается с взаим-
ных переводов книг, и ч е м 
больше становится перево-
дов, т е м прочнее дружба.. . 

Наступает пора, когда осо-
бое значение приобретают 
личные контакты писателей с 
писателями и писателей с чи-
тателями. Это бывает после 
того, когда у ж е состоялось 
первое, заочное, знакомство, 
когда р а з б у ж е н интерес.» 

М н е кажется, а литератур-
ных связях Украины с Эсто-
нией такой момент наступил. 
Д е с я т к и книг, переведенных 
за послевоенные десятилетия 

краинского I 
'борот — с 

украинский, создали благо-
п р и я т н у ю почву для прорас-
тания семян д р у ж б ы . 

М ы придаем б о л ь ш о е зна-
чение недавно п р о ш е д ш и м 
Д н е м Литературы и искусст-

УЗЫ ДРУЖБЫ 

. с украинского на зстонский и 
н а о б о р о т — с зстоиского на 

Олесь Гоняар и Михаил Стельмах 
Смуулу на острове Муху 

аа Украинской ССР в Эсто-
нии. Эстонские читатели, да 
и сами писатели неоднократ-
но встречались с мастерами 
слова Советской Уураииы. 
Думается, обоюдная польза 
от такого общения ие подле-
жит ни малейшему сомнению. 
Намечены дальнейшие пути 
к укреплению взаимных свя-
зей. 

В атом — великая мисси* 
праздников культуры. 

у памятника Юхану 

Фото п. КУЗНЕЦОВА 

О . Г О Н Ч А Р : 

— Кек м ы и надеялись, на-
ше поанаиие братской Эсто-
нии стало значительно глуб-
же, а главное — м ы ближе 
узнали ее людей — прекрас-
ных, сильных, смелых, благо-
родных. 

В течение напряженнейше-
го «мерефона* по многим го-
р е д а м и районам мы ие раз 
С благодарностью вспомина-

ли наших д р у з е й — писате-
лей, открывших н а м в свои4 
произведениях характер >с-
тонцев, рассказавших о про-
ш л о м и настоящем своей 
р о д н о й земля. М ы убеди-
лись, насколько правдиво они 
повествуют о жизни народа. 

•.На острове М у х у — отку-
д а родом Ю х е н С м у у л 
—- меня снова охватило чув-
ство а о о и щ а и м а пород писа-
телем. Кая талантливо сумел 
ом подметить главные черты 
свои» аемлякое-островатян! 

М ы рады сознавать, что на-
ряду < Ю х а и о м С м у у л о м иа 
Украине хорошо анают твор-
чество С я и л е р а и Леберехта, 
Хинта и Куусберга, Э Ьзэк-
ман и В. К>жмене, Промет и 
Гросса, других прозаикоа, по-
этов, драматургов. М ы на-
деемся, что в с к о р о м време-
ни зтот список увеличится. В 
Эстонии хорошо знают укра-
инскую литературу. За зто 
мне хочется искренне побле-
годарить республиканские из-
дательства и переводчиков — 
сердечных друзей украин-
ских писателей. 

Я уверен, что закончившие-
ся Дни послужили ярким до-
казательством великой роли 
литературы и искусства а ук-
реплении дружеских связей 
м е ж д у народами нашей стро-
им. 

Т А Л Л И Н 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРОВ 
В. Ш. АВАЛИАНИ -

60 пет 

отображены наша жизнь, ее 
героические будни, рождение 
новых взаимоотношений ме-
жду советсннмн людьми. 

Нвиболее полно раскры-
лись Ваши способности в 
многотемном ремеие «Новый 
горизонт», талантливо ото-
бражающем жизнь и быт гру-
зинских горняков. Почти два-
дцать лет жизни Вы отдали 
этому благородному труду, и 
роман Ваш сТая подлинной 
летописью жизни и героиче-
ского труда шахтеров Гру-
вии. Желаем Вам долгих лет 
жизни, крепкого здоровья и 
новых творческих успехов», 

». А . НАЗАР1НКО — 

60 л«т 

сить некого, и мне «ста-
лось одно: еще и еще раз 
продумать замечания ре-
дактора. С фактическими гхаНкгв: 

н конструктивные 
я? 

Д. ГРАЯМИ. Видимо, по-
тому, что вамечаиия Саяно-
ва были не столько чисто 
редакторскими, сколько пи-
свтельскимн, есть — че-
ловека, умеющего посмот-
реть на произведение как 
бы изнутри, как смотрит 
один изобретатель на рабо-
ту другого. 

Д. ХРВНКОВ. Саянов 
вовсе на составляет исклю-
чения. Много лет с Лениз-
датом сотрудничала Вера 
Федоровна Панова. Каж-
дый раз. когда она прино-
сила в издательство новую 
рукопись, неизменно про-
сила: «Дайте редактировать 
ее Лидии Андреевне Плот-
никовой». Плотникова была 
для Пановой «своим» ре-
дактором. Но отнюдь не 
«удобным». Тому, кто со 
стороны наблюдал их рабо-
ту, вряд ли подумалось бы, 
что за столом встретились 
друзья - единомышленники. 
Во время работы зйенели 
стрелы, лязгЬлн мечи, гро-
хотали громы и сверкали 
молнии. Наступала минута, 
когда обе стороны, опусто-
шенные, «окровавленные». 
уЖе не могли продолжать 
сражения. Казалось, ника-
кие силы не заставят их 
снова сесть за один стол. 
Но проходил день-другой — 
и работа возобновлялась 
как ни в чем не бывало. В 
конце концов появлялась 
новая книга. Вера Федоров-
на считала Плотникову 
ее «крестной матерью». 
Она. видимо, и ценила 
Плотникову за умение раз-
жечь фантазию, вызвать на 
спор, чтобы проверять обо-
снованность характеристик, 
точность написанного. 

Д. ГРАНИН. В обоих 
случаях — и с Саяновым, 
и с Пановой — идет речь о 
предложениях. Воля автора 
была — принимать их или 
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 нет. Он их принял, но пра-
вил рукопись, дописывал, 
переделывал сам. Тут все 
законно, все нормально с 
точки зрения элементарной 
этики. Но есть в другие 
случаи. 

Д. ХРЕНКОВ. Да, есть и 
такие заявления авторов в 
издательстве: «Все, что 
требовалось от меня, я сде-
лал. Теперь пусть порабо-
тает редактор». А работы 
бывает невпроворот. Вот 
самый свежий пример. Чи-
таем мы одну рукопись и 
никак не можем решить го-
ловоломку. В одной главе 
герой назван Константином, 
в другой—Юрием, а фами-
лий у него оказалось целых 
три. 

Д. ГРАНИН. Зачем из-
дательство занимается с та-
кими авторами? Почему оно 
проявляет нетребователь-
ность? Ведь автор — так 
сказать, свободный худож-
ник. а издательство — 
организация государствен-
ная. Целый свод законов 
определяет его права и обя-
занности. Должна сущест-
вовать, наконец, марка из-
дательства. Это значит, что 
вот Лениздат держит свой 
уровень и не может выпус-
тить книгу «нечитабель-
ную», неинтересную. Я, 
покупатель, прихожу в ма-
газин н вижу на обложив 
издательскую марку. Она 
как бы гарантирует, *>•'. 
брака быть не может. К во-
жалению, о марке издатель-
ства редко кто вспоминает. 
А это не просто вопрос о 
хорошей или плохой книге. 
Существует ли система по-
ощрения качества произве-
дения? Как я понимаю, не 
существует. В большинстве 
случаев в наших издатель-
ствах книги нивелируются 
— хорошие В средине. Пра-
вовйе их существование 
одинаково. Припомните ли 

Ваши книги и статьи «та-
" " " ' т * годы одним ив тех 
обязательных елементов ли-
тературы, из иоторых енла-

ныЯ* *првцес5Г литератур-

В ваших работая сочетают-
« " •«соиий вкус и взыска-
тельность, проницательные 
наблюдении над художествен, 
но» структурой прей» 
и острая мысль. 

Сенретариат правления Со-
юза писателей СССР и Совет 
по грузинской литературе ие. 
правили Владимиру Шалее-
внчу Аваяиаии приветствие) 

•поздравляем Вас а день 
Вашего славного юбилея — 
шестидесятилетия со дня рож-
ДАНИЯ. 

Радостно сознавать, «ото Н 
своему юбилею Вы пришли 
с интересной творческой био-
графией. пройдя богатый со-
бытиями жизненный путь. 
Коммунист, общественник, 
художнии-графии, писатель, 
воспевающий жизнь рабоче-
го человека, — таким мы 
знаем Вас, таиим Вас еиают 
Ваши многочисленные чита-
тели. 

В Ваших иомлявх, рессие-
аах, повестях правдиво и ярие 
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 и способность к бескомпро-
миссной полемиие отчетливо 
выражены в Ваших литера-
турных трудах. 

Нас радует, что Вы посто-
янно расширяете круг своих 
творчесинх интересов, что, 
оставаясь внимательнейшим 
аналитиком процессов, про-
исходящих в руссной литера-
туре, не оставляете вез сео-

" проблемы, 
стоящие перед искусствен 
кино, живописи, цирка. 

Желаем Вам ечастья, во-
площения есех Вешик твор-
ческих планов и аемыслое в 
новые книги». 

юбиляра также 

вы случай, когда Лениздат 
поощрил бы автора книги, 
получившей большой резо-
нанс: то есть тотчас, в том 
же году, переиздал ее, вы-
платил повышенный гоно-
рар, выделил на «ту книгу 
лучший сорт бумаги, хоро-
шего художника? Пока за-
бота о хорошей книге сти-
мулируется в лучшем слу-
чав морально, носит чисто 
эмоциональный характер. 
Так сказать, дело движет 
энтузиазм сторон. В поис-
ках средств выделения луч-
ших книг, мне кажется, и 
должна прежде всего про-* 
являться позиция издатель-
ства. 

Д. ХРВНКОВ. Увы, из-
датели пока что лишены 
возможности действительно 
поощрить автора хорошей 
книги. О том, чтобы пере-
издать хорошую книгу в 
том же году, когда она вы-
шла первым изданием, и 
речи быть не може*. Тут не 
только Госкомиздаты, как 
мне кажется, не разре-
шат это сделать, но и 
писательские организации 
проголосуют против: «Поче-
му это одного писателя 
должны издавать н пере-
издавать. а мы, сирые, си-
дим и ждем?» Не раз мы 
слышим эти слова нлн неч-
то подобное, когда речь за-
ходит о переизданиях, о 
проявлении волн издатель-
ства. А ведь это неотъ-
емлемая черта той самой 
позиции, о которой вы го-
ворите. Однако позиция вы-
рабатывается и отстаивает-
ся силами не одних работ-
ников издательства. Их 
должна подпирать своим 
мощным плечом обществен-
ность, н прежде всего писа-
тельская,-Критерии выраба-
тываются нашими общими 
усилиями. Нередко же из-
дательский редактор остает-
ся один против настырного, 
но недобросовестного авто-
ра, который хочет «про-
толкнуть» свое сочинение в 
свет. Нередко за него вста-
ют горой даже писатель-
ские организации. Сколь-
ко раз • нам приходилось 
слышать: «Да, вещь сла-
бая, но зато она написана 
иа важную, современную 
тему». Или: «Автор не вла-
деет композицией, да и с 
языком у него нелады, ио 
проблему-то он поднял серь-
езную». А как част в наш 
адрес упрек такого рода: 
«Вот вы меня не изда-
ли. а в другом издатель-
стве выпустили мою книж-
ку». Действительно вы-
пустили. Читаем книгу и 
видим, что ничего автор 
не переделал, и выпуск 
книги нисколько не поколе-
бал нашего отношения к 
ней. 

Д. ГРАНИН. Существу-
ет важный способ выработ-
ки единых критериев в 
оценке произведений худо-
жественной литературы. Я 
имею в виду издательскую 
политину, понимаемую в 
самом широком смысле 
«Нова, пояитину, которая 
учитывает ие только инте-
ресы работающих ныне пи-
сателей, но прежде всего 
интересы читателей. Для 
нас и для нас главное я 
развитии литературного 
процесса, как это следует 
«га постановления ЦК КПСС 
«О литературно-художест-
венной критике», — созда-
ние обстановки высокой 
требовательности, непри-
миримости и произведена 

серым. В какие бы со-
' 1Ы6 одежды они ни 

. -зь» каким бы злобо-
дневным темам ни были по-
священы. Дурно написан-
ная книга —ь идейно слабая 
книга, объективно нанося-
щая вред и литературе, и 
читателю. И когда думаешь 
об этом, невольно снова и 
снова обращаешься к тем 
площадкам, где впервые 
проверяется достоинство 
будущих книг, —- к редак-
циям журналов, к издатель-
ствам. 

мма 
В связи с (0-летием со дня 

рождения Нвднма Афанасье-
виче Нвзарение секретариат 
8 Е 1 У * М М " Союза писателей 
СССР иаправия юбиляру при-
»тс котором говорит-

«Веши товарищи пе лите-
ротуриому труду сердечно 
поздроеляют Вас с «О-летием 
СО дня рождения. 

В. Д. Н Е И Н Ч А Н Н О Й -
50 л е т 

Исполнилось 50 лет Вален-
тине Дмитриевне Невенчан-
ной. В сеязи с атим секрет». 
Р м * т " Р « « * и и я Союзе лисе-
гелей СССР и Совет по укра-
инской литературе напрааи-
ли ей приветствие, е котором, 
в честности, говорится! 

•«...Вы пришли в Литературу 
в послевоенный период, со-
вмещая художественнее твор-
чество с педагогической и об-

с
и ,

' « в ' г ад Кш;°^ихГп
н

ув: 
ни^появм»» *р1 ИИ появляются о НОЛЛвНтив 
и ы х сборниках, а ы х а д " о?. 
Дельными книгами («йасточ-

Гздвавстокй «°Рвги», 

центральных Й - ' 

е

м ^ . % Г с Г ь
Т

ю
С Я

о б р ^ "
к , в 

м • Х . , 1 " , ' ™ " , е и , и внтнено-
го общественника •— ряд лет 
и " « п " И ответственным се-

Ирымской писатель-

городс°ноДИ ИСоввта « 7 т й 
Трудящихся Симферополя. 

О ; « у ш и Желаем Вам 
и м И ^ Здоровья, счастья, 
новых творческих успехов». 

*Литературная галета» при-
соединяется к »тим теплым 
поздравлениям. 
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КОГДА говорят об ус-
пехах документаль-
ной прозы, вспо-

минают острые хозяйствен-
ные проблемы, поднятые 
публицистами. Когда упоми-
нают о ее слабостях — 
ссылаются на жанроаую 
сложность «невыдуманно-
го» рассказа или повести. 
В том н другом случае — 
это «ведомственный» под-
ход, с точки зрения задач 
и природы одного литера-
турного цеха. Однако опыт 
документалистов может ока-
заться поучительным п при 
анализе общего литератур-
ного процесса. 

Критик Б. Анашеиков в 
статье «Грани рабочей те-
мы» («ЛГ», № 1. 1974) ус-
матривает принципиальное 
новаторство современной 
литературы о рабочем клас-
се во все более частом выхо-
де ее за пределы производ-
ственной тематики. Он при-
ветствует все виды опосред-
ствованного изображения ра-
бочей психологии: в любви, 
в семье, в быту — все раз-
нообразие естественных, 
«ненавязанных» ситуаций, 
в которых рабочий пред-
стает полнокровнее, живее, 
чем в некоторых традицион-
но заводских конфликтах. 

Со всем этим можно бы 
н согласиться. Но в рассуж-
дениях критика сказалось— 
по-видимому, ненамеренно 
— отношение к производст-
венной теме как к материи, 
заметно утратившей в на-
ши дни художественные по-
тенции. Производственные 
ситуации в литературе ча-
сто воспринимаются читате-
лями именно как заданные, 
функциональные, специаль-
ные. А в обществе, как ут-
верждает другой критик, ра-
стет пренебрежение «к 
слишком специализирован-
ному... мышлению, чув-
ствованию: люди, как возду-
ха, хотят, жаждут сути и 
целого»... (Вл. Г^сев, «ЛГ», 
№ 2. 1974). Замечено вер-
но. Но «специализированное 
мышление и чувствование» 
— ато не только тип созна-
ния, это то, чему мы отдаем 
большую часть своей жиз-
ни... 

Влечет ли сам по себе 
производственный матери-
ал, оказавшийся в руках 
писателя, к подобному спе-
циализированному мышле-
нию? Насколько в са-
мом атом материале за-
ключены объективные свой-
ства, способные сделать его 
эстетически ценным пред-
метом, образно говоря. Нп-
покреной — источником ис-
тинного вдохновения? И не 
зависит ли выявление »тнх 
свойств — художественных 
резервов производственного 
материала — от определен-
ных принципов отбора и об-
общения? 

.Эти вопросы и побудили 
меня обратиться к литера-
туре, которая по долгу 
службы и совести на обхо-
дит индустриальный быт. — 
к документально-художест-
венной прозе о людях тру-
да. 

НЕКОТОРЫЕ литерато-
ры полагают, что в 
наши дни, когда в 

судьбах людей отразились 
эпохальные сдвиги, факт 
приобрел самостоятельную 
(без помощи фантазии) ху-
дожественную выразитель-
ность. Важно уметь видеть 
факт. 11 действительно, мно-
гие очеркисты умеют пока-
зать факты необычайно ем-
кие, глубокие по заключен-
ному в них смыслу. 

Зорким, взглядом облада-
ет В. Ге!>Йачевскнй. автор 
очерка «Неделя на карье-
ре» («Подъем», М 3. 
1973). Он выбрал бесхитро-
стную форму: дал «прото-
кольную» запись рабочей 
недели главного инженера 
Васина, исполняющего обя-
занности директора железо-
рудного комбината. Каждый 
день Васину приходится 
решать множество вопро-
сов. Среди них всегда 
есть главный — тот, от ко-
торого зависит выполнение 
плана. Из совокупности 
этих задач возникает про-
блема. ради которой Напи-
сана «хроника»: план и хо-
зяйственник. План 9 Й пя-
тилетки, рассчитанный на 
рнтмнчную работу всех хо-
зяйственных звеньев, побу-
ждает толкового командира 
на ходу отказываться от 
старых, «эмоциональных» 
методов управления, ста-
вить его на научную осно-
ву. улучшать организацион-
ную структуру, развивать 
специализацию. 

И еще вот что любопыт-
но: решение местных и ча-
стных задач заставляет Ва-

сина мыслить в масштабах 
всей КМ А, более того — 
принимать в расчет и об-
щие Проблемы железоруд-
ной промышленности, и 
общие хозяйственные по-
требности Черноземного 
центра. Сегодня нельзя 
быть хорошим хозяином 
своего участка без заботы 
общегосударственного ха-
рактера. Эта мысль и опре-
деляет развитие «хрони-
ки». Автор дорожит дело-
вой направленностью свое-
го очерка. К хронике Герба-
чевского вполне применимо 
определение, употребленное 
когда-то по поводу хорошего 
рабочего романа: это опо-
этизированный производ-
ственный отчет. 

Разумеется, в произведе-
нии такого типа характеры 
действующих лиц могут рас-
крыться полнее всего имен-
но в труде. Васин — каким 
он изображен на карьере н 
в директорском кабинете-— 
выглядит талантливым ин-
женером н руководителем, 
но его трудно представить 
как человека. (Специальные 
«беллетристические» быто-
вые детали смягчают неко-
торую сухость повествова-
ния, но не делают человека 
понятнее.) Между тем ге-
рой очерка мог бы пред-

производственного быта». 
Но в ней обнаружились и 
уязвимые стороны этой тен-
денции. 

Когда на факт наклады-
вается сверхнагрузка, кото-
рую он не сможет выдер-
жать, когда из него пытают-
ся извлечь максимум «че-
ловеческого» смысла, факт 
этот порой как бы подвер-
гается художественной де-
формации. 

В помети немало места от-
ведено рассказу о небольшой 
производственной травме у 
работник* цеха. Автор хочет 
через эту деталь показать, 
нан иного жимами* удаляет 
сегодня здоровью рабочих ру-
ководство завода, н заставля-
ет начальника цеха тан от-
реагировать на него: «Что ты 
будешь делать! За весь прош-
лый год одна травма, а тут!..» 
И это первая реакция на из-
вестие! Но ведь тан может 
откликнуться на беду лишь 
бюрократ, которому поназуха 
дороже человека, а не душев-
ный, чутний человек! 

Можно понять пристрастие 
автора к «мелочам»: аедь его 
больше аеего занимает завод-
ская нравственная атмосфе-
ра, которая как будто и 
складывается вся из этих «ме-
лочей». И вот что упускает из 
виду А. Филиппович: разные 
жизненные пласты, поднятые 
я его книга, вступают а «ре-
акцию соединения» м обесце-
нивают смысл дорогих автору 
штрихов. 

В качестве одного из воз-
можных сюжетов задуманно-
го романа Никитин рассказы-
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иачеяа обсуждение произведений о рабочем класса, создан-

ных а последние годы. Сегодня, продолжая разговор, в ко-

тором у м е прииали участие писатели, критики, читатели 

(«ЛГ», нем* *, 1, 9, 10, II, 1», 14, И), мы публикуем статью 
Г. Щеииикоае. 

стать оригинальной лично-
стью, если бы автор открыл 
в его трудовой деятельно-
сти не только требования 
плана, но и личные, психо-
логические побуждения. Это 
углубление в «функцио-
нальную» психологию по-
зволило бы автору поста-
вить еще одну интересную 
проблему: от руководителя 
сегодня требуются не толь-
ко большой профессиона-
лизм и умение широко мыс-
лить, но н значительный че-
ловеческий. социально-нрав-
ственный потенциал. 

Выть может, автор слиш-
ком доверялея говорящей 
силе самих фактов* Может 
быть, счел неловким до-
мысливать за живого чело-
века, «навязывать» ему пси-
хологию? А не проявилось 
ли в этой недоговоренности 
недоверие к производствен-
ной психологии как субстан-
ции важпой, но «малоху-
дожественной»? 

Героя-повествовагеля в 
«Сниарском романе» А. Фи-
липповича («Урал», ХёМ 1. 
2. 1973) как раз волнует 
проблема художественной 
специфики документального 
жанра Этот герой — писа-
тель Никитин — задумал 
создать роман % реальных 
людях — рабочих Синар-
ского трубного завода. Сна-
чала он ищет в заводском 
быту «занимательный» сю-
жет. подгоняя свои впечат-
ления под литературные 
трафареты: то увлекается 
идеей показать обиженного 
изобретателя, то выиски-
вает «романтические собы-
тия» в истории завода... Но 
постепенно убеждается: пи-
сать книгу о сегодняшнем 
дне надо по-новому, без на-
рочитых конфликтов и из-
битых приемов. И решает: 
буду изображать будни, как 
они есть, показывать обык-
новенное и невыдуманное. 

Эта программа — творче-
ское кредо и самого авто-
ра: он хочет раскрывать 
гражданский смысл обык-
новенного. Но, считая, 
что смысл этот можно уви-
деть во всем, автор отказы-
вается от отбора наи-
более значимых фактов. В 
повести А. Филипповича 
сказалось замеченное Б. 
Анашенковым стремление 
современных прозаиков к 
«гуманизации подробностей 

•ает о происходившей десять 
лет назад технической рекон-
струкции литейного цеха. • 
котором карусельная техноло-
гия, сильно загрязняющая 
воздух, была заменена полу-
непрерывной отливкой труб. 
Борьба за «полунепрерывку» 
была подлинной эпопеей це-
логб коллектива. И в сравне-
нии с втим событием спиш« 
ном у т незначительными вы-
глядят «мелочи», ноторые ны-
не занимают сииарцев в ро-
мане Филипповича, нан будто 
с перестройкой цеха решены 
все проблемы. 

Отказавшись от сюжета, 
который «свел» бы для ре-
шения неотложных завод-
ских проблем его героев, 
автор заставляет нх то и де-
ло исповедоваться в своих 
убеждениях по всякому не-
значительному поводу. Это 
придает повествованию не-
которую риторичность. В со-
седстве с такими фрагмен-
тами намного естественнее 
и выразительнее выглядят 
простые, «нендеологизнро-
ваниые» сцены житейского 
быта. В результате у А. 
Филипповича быт оказался 
богаче красками и эмоция-
ми, чем производственный 
материал, но зависит это не 
от природы данного матери-
ала. а от неудачных спосо-
бов его отбора и обработки. 

Современная докумен-
тальная проза исаироао мно-
гообразна. В ней есть про-
изведения не только хрони-
кально эпические, но и лн-
рико-публнцистнческие. на-
пример повесть П. Лебеден-
но «Люди как реки...» 
(«Дон» М 1. 1973). Это 
биография одного из героев 
труда, знатного шахтера 
Владимира Георгиевича 
Апалькова. . правдивый и 
взволнованный рассказ о 
нем. 

Нстонн трудового героизма 
автор видит в традиционных 
коренных чертах советского 
рабочего — в его влюбленно-
сти а свою рабочую профес-
сию, в его высоиой ответст-
венности за выполняемый 
им труд. Впрочем, н в самом 
традиционном Лебеденно 
улавливает нечто новое. В 
давно известном типе рабоче-
го-энтузиаста (ноторый пред-
ставляется некоторым рома-
нистам категорией давно ис-
черпанной), в проявлении эн-
тузиазма. В. Г. Апальнов не 
ставит рекорды: ежедневным 
наращиванием темпов проход-
ки он превращает в норму то. 
что раньше могло быть лишь 
рекордом — единичным скач 
ном выше нормы. А еще — и 
это всего важнее для автора 
— в духовной обеспеченности 
такого труда-подвига: за ним 
стоит исключительно высокая 
сознательность ив одного че-

К 

лоаека, а целой бригады. И 
писатель хочет лонааать, иаи 
воспитывается ата сознатель-
ность, иаи закаляется рабо-
чая совесть. Поатому он выби-
рает конфликты морального 
плана. Он использует опреде-
ленный «минус-прием»: ив да-
ет ожидаемых читателем све-
дений об обновлении техники 
проходки, о моаатврсиих 
принципах а организации 
труда. Этим «минусом» он 
нан бы предупреждает чита-
теля: не думай, что веввх 
Обеспечен одной техиеаогиеТ, 
главный источник еГо — Осо-
бый моральный климат, соз-
данный Апальиоаым а брига-
да. 

Но нравственную атмо-
сферу создает не только во-
ля людей, а и объективные 
словия нх жнани, труда, 
е все зависит — как 

вольно или невольно полу-
чается у П. Лёбеденко — 
лишь от личного совершен-
ствования. 

По-видимому, автор из-
бегал производственных де-
талей из боязни, что они 
могут нарушить стиль его 
повести как высокой био-
графии человека романтиче-
ского склада н поэтому под-
робнее рассказал о поэти-
ческих эпизодах из молодо-
сти Апалькова. чем о его 
шахтерском труде. Здесь 
налицо некоторый пере-
кос... 

П. Лебеденко обратился 
к жанру необходимому, он 
взялся за кардинальную за-
дачу: показать крупным 
планом героя времени. Но 
чтобы жанр этот не превра-
тился в идеализированное 
жизнеописание, важно свя-
зать общественные н произ-
водственные ипостаси лич-
ности, воссоздать их во всей 
своей сложности и богат-
стве. 

Так сделано в повести 
М. Поповского «Бальзам 
Фьерабраса» («Простор». 
№ 10, 1972). Это тоже по-
весть о герое времени, но 
не о рабочем, а о крупном 
ученом-фармакологе. Но это 
не только лирическое пове-
ствование о таланте н ду-
ховной' силе человека. М. 
Поповский поставил инте-
ресную проблему. Он уви-
дел, что научные успехи 
профессора Н. В. Лазарева 
обусловлены теми качест-
вами, которые, с точки зре-
ния «академистов», явля-
ются вторичными, случай-
ными чертами «солидного 
ученого», например орга-
низаторскими способностя-
ми, темпераментом и даром 
популяризатора. Более то-
го, в личных достоинствах 
профессора очеркнет усмот-
рел принципиальные осо-
бенности ученого новой 

мацни. 
азумеется, заключения 

автора показались бы дек-
ларативными, если бы не-
обходимость лазаревских 
свойств не «выводилась» из 
потребностей самой науки. 
Поэтому М. Поповский рас-
сказывает не только об уче-
ном. но и о судьбе его от-
крытия. Писатель рассказал 
о специфике этого труда — 
не научного поиска вообще, 
а того, который ведется в 
особой отрасли медицины— 
фармакологии. 

Если профессору Н В. 
Лазареву удалось сделать 
больше своих коллег, то 
именно потому (и это пока-
зывает автор]), что он ост-
рее других осознал значе-
ние «научного конвейера», 
передачи от одного исследо-
вателя к другому все новых 
достижений смелой творче-
ской мысли и почти непо-
сильного труда, которого 
наука требует от каждого 
подлинного ученого. 

Но идея «конвейера» не 
специфическая, а общена-
учная задача XX столетня, 
когда многое зависит и от 
быстроты распространения 
информации, и от содруже-
ства ученых. Поэтому по-
весть М. Поповского о фар-
макологах не может не 
волновать всякого научного 
работника, более того—вся-
кого человека, работающе-
го в творческом коллекти-
ве: ведь в ней взаимопо-
мощь и поддержка коллег 
по профессии представлена 
нан подлинная панацея ве-
ка — настоящий бальзам 
Фьерабраса: она дает и 
необычайные научные 
зультаты. она же открыва-
ет и в самих людях неведо-
мые им самим воаможности 
и таланты. 

„ Я не случайно ваклг 
чаю свою статью анализом 
этой повести. В ней изобра-
жение трудовой деятельно-
сти героев н раскрытие их 
характеров тесно взаимо-
связаны. Такой художниче-
ский подход н материалу 
позволяет открывать в нем 
все новые глубины, показы 
вать образ современника в 
движении, в развитии. 

ПИСАТЕЛИ — ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

должает публикации фото 

очериоа о писателях — Геро-

*х Социалистического Труда. 

Наш корреспондент В. Кро 

хин побывал в гостах у Юрия 

Корнееаича Смолича 

У ЮРИЯ 
СМОЛИЧА 

НА СНИМКАХ: 

О В рабочем кабинете 

На охоту 

ч Среди слушатели\ Киев 
ского наводного иниееоеитега ^ 
культуры ШпШ 

РЯДОМ С ГЕРОЕМ 

ЛЮДИ 
«СИБИРИ» 

Одно из самых распростра-
ненных названий я Новоси-
бирске — «Сибирь». «Си-
бирь., например, называется 
у нас хоккейная иоманда. 
принимающая гостей на одно-
именном стадионе. «Сибирь» 
— так называются пианино, 
выпускаемые* одноименной 
фабрикой. Есть и «Снбирь« 

салз«\1«Ж с* ней'писател ьница 
1 л ,_Н*.л.КГй:Т«Г.на. почему 
объектом ваших творческих 
интересов стало именно ато 
предприятие! 

— Старожилы нашего го-
рода помнет фабрику «Си-
бирь» военных времен, ютив-
ш у к к я а двухэтажном дере-
вянном домике. Основной 
продукцией фабрики были 
тогда солдатские обмотки. 
Сегодня »то большое совре-
менное предприятие, осна-
щенное иовейшай техникой. 
И работают адесь прекрас-
ные люди. Вот, например, 
Клавдиа Никандровна Нвжим-
цева, вязальщица мастерской 
образцов. Худенькая, средне-
го роста, очень скромная: 
когда говорит о сабе — сму-
щаете а, краснеет. Между тем 
ее ее плечами — многотруд-
ная живиь, больше* опыт. 
О ней говорят, что у нее 

есть не только чувство кра-
соты, но н «чувство маши-
ны» — машину, окаэ»!вавтся, 
надо нв только знать, но и 
«чувствовать», й это отнюдь 
не противоречит чувству кра-
соты. 

Так вот, меня интересует 
«жианенный путь» фабрики, 
ва людей... Я была там бук-
вально на днях. Мои подруги-
работницы поделились свои-
ми радостями: задания пяти-
летки выполняются успешно. 
И еще сообщили новость: 
закрывается чулочное произ-
водство... 

— Что же тут редостного. 
если ввнрываетсяТ 

— Это шаг по пути спе-
циализации, Произведено 
различной продукции будет 

более разумно распределено 
между предприятиями Нояо-
сибирске, Томска, Барнаула. 
Пло»о, когда предприятие 
производит всего понемнож-
ку. Специализация позволяет 
шире внедрять-новую техни-
ку, повышать качество. 

— А иановы творчески» 
итоги вашей дружбы е три-
котажницами? Очерни, рас 
сказы или... 

— На столе — рукопись 
романа. В центре его — об-
раз женщины, начальника вя-
звльного цаха, которую все 
зовут «мама Мария», Рвман, 
вели «отите, — моя пятилет-
ка... 

и. Фонякоа 
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ПРОЗА 

ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ 
ПЕРЕМЕН 

О СЕРГЕЕ КРУТИЛИ-
НЕ иногда говорят, 
как о писателе, 

предпочитающем неспешно 
вглядываться в ровное тече-
ние жизни. Считается, что 
он не берет острых житей-
ских ситуаций. И тем важ-
нее для нас проследить, с 
какой настойчивостью пи-
сатель изучает трудные 
счеты наших современни-
ков с жизнью, имн прожи-
той. Пишет ли он о дере-
венских стариках или обра-
щается к миру горожанина 
— для Крутнлина неизмен-
ным остается стремление 
открыть человеку возмож-
ность постичь самого себя, 
меру взаимопонимания с 
обществом. Это стремление 
особо выделено в повести 
«Косой дождь». Еще неста-
рый вдовец Иван Антоно-
вич. похоронив жену, до-
тошно переоценивает все 
прожитое, запоздало каз-
нясь, что загубил жизнь 
блияиого человеив. И не-
ожиданно за его покаянием 
читателю дается возмож-
ность предположить вину не 
одного Ивана Антоновича, 
но и женщины: не любила 

Сергей Нрутилин. «Старея 
скворечня». Повести. И>Ла-
тельстео «Современней». М. 
1973. 

она его, ведь если бы люби-
ла. разве допустила бы, 
чтобы он так очерствел ду-
шой? 

Повесть «Старая скво-
речня» полна сочувствия к 
.миру .маленькой деревни, к 
быту незатейливому, близ-
кому природе. Повесть 
«За косогором» открывает 
несовершенство нынешнего 
существования такой же 
маленькой деревни, где мо-
лодого колхозника не тянет 
к настоящему труду, где 
можно подработать, таская 
ведрами воду с реки. 

Две повести, близкие по 
времени появления в печа-
ти, вроде бы противоречат 
друг другу. Ну. а как же 
следует расценивать столь 
разный подход к нынеш-
ней деревенской жизни? 

Наверное, не только ме-
ня. но и многих других чи-
тателей притягивает в про-
зе Крутилина внутренняя 
тревожная противоречи-
вость. открывающая в нем 
художника, неспособного к 
равнодушию. 

Очень легко было припи-
сать автору «Старой скво-
речни» умильное сравнение 
чистой жизни Егора Краю-
хина с естественным быти-
ем скворца по имени Вор-
чун. Но ведь человек не мо-
жет жить, не изменяя самой 
жизни. Сопоставляя посте-
пенно пару скворцов с Его-
ром и Дарьей и даже от-
крывая зависть женщины 
перед тем. что у птиц каж-
Дой весной возвращается 
молодость, а у людей ни-
когда, — Сергей Нрутилин 
не стремится ли постичь 
всю невозможность для че-
ловека нашего времени вот 
Твкого «натурального» су-

ществования? Не идет ли 
он новых уроков у матуш-
ки-природы, ныне постигае-
мой нами в связях куда бо-
лее сложных, чем когда-то? 

Если писатель не судит 
строго своего героя — из 
этого вовсе не следует, что 
он им умиляется и берет за 
образец. У Егора Краюхнна 
— каким его написал Нру-
тилин — по сути, нет конф-
ликта с ушедшими в город 
сыновьями, которым не до-
рого все то, чем дорожит 
отец. Жизненный конфликт 
— в самом Егоре. Погляди-
те, как черств он стал с го-
дами по отношению к жене. 
И как неприспособлен к со-
временному труду на зем-
ле. 

Стоит призадуматься над 
отдельными деталями жиз-
ни Егора, над всем тем. что 
так мягко и лирично выпи-
сал Крутилнн, — и начи-
наешь понимать, насколько 
глубоко заглянул писатель 
в наисовременнейший кон-
фликт. Сыновья Егора не 
кукушкой ему подброшены, 
они — его плоть. И если 
мы чувствуем, что в рабо-
чем городе они исхитрились 
мало чему доброму вы-
учиться, а все доброе де-
ревенское подрастеряли, то 
нельзя не угадать здесь 
тревогу за будущее, что, 
мол. скромного узелка с до-
морощенным нравственным 
припасом маловато челове-
ку для дальней дороги. Как-
то по-иному надо теперь 
снаряжаться,.. И вывод 
наш читательский в отно-
шении нашего собственного 
нравственного совершенст-
вования тем жестче, чем 
сильнее печаль по ушедшим 
из жизни людям, по обру-

шившейся старой сквореч-
не. 

И вот тут-то в жестко-
сти и печали лежит прямая 
связь «Старой скворечни» 
с повестью «За косогором». 
Нелегким путем идет Нру-
тилин к постижению совре-
менных сельских проблем. 
В этом и есть противоречие 
писательского восприятия. 

В повести «За косого-
ром», несомненно, просмат-
риваются нравственные мо-
тивы экономических шагов, 
предусмотренных постанов-
лением ЦК КПСС «О мерах 
по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства нечер-
ноземной зоны РСФСР», 
которые ныне будут претво-
ряться в жизнь. И возмож-
но, что «неспешный» Нру-
тилин во многом оказался 
проницательнее очеркистов, 
давно уже не обращавших 
внимания на всякие там 
«епихинские хутора». 

Очень часто у Крутили-
на мы встречаем проверку 
человека его отношением к 
своему труду. Нетрудовую 
жизнь писатель умеет пока-
зать, как истинное несча-
стье — и через непутевого 
Митьку («За косогором»), и 
в «Пустошелн», не вошед-
шей в этот сборник, через 
главных ее героев Марину 
и Олега. В прозе Крутнлина 
жизнь всегда идет обыкно-
венная. но от грехов ссрого 
правдоподобия писателя бе-
режет его стремление найти 
в самом обыкновенном серь-
езнейшие конфликты на-
шего времени. Потому-то 
его повести, собранные 
вместе, открывают читате-
лю жизнь, полную перемен, 

И. СТРЕЛКОВА 

Р е ц е н з и и 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

ВРЕМЯ 
РОМАНА 

СОВЕТСКОЕ литера-
туроведение накопи-
ло столь большой 

опыт, что появление доб 
ротных монографических 
работ уже перестало ка-
паться событием — насту-
пило время нужды в боль-
ших концептуальных обоб-
щениях. Поэтому каждое 
обобщающее проблемное ис-
следование привлекает осо-
бенно пристальное внима-
ние. В ряду таких нсследо 
ваннй находится и новая 
книга В. Гуры «Роман и 
революция». Исследова 
тель поставил перед собой 
сложнейшую задачу: рас 
смотреть формирование и 
развитие советского рома-
на в его связях с события 

а. Гура. «Роман и револю-
ция. Пути советского романа 
1»!7 —1»М гг.». Издательство 
•Советский писатель». М. 
1973. 

ми эпохи, в учетом «вменя-
ющихся закономерностей 
жанра, проследить влияние 
на него метода социалисти-
ческого реализма. 

В книге «Роман и рево-
люция» привлечен обшир-
ный материал. В систему 
своих рассуждений автор 
включает высказывания 
теоретиков литературы 
прошлого и настоящего, по-
лузабытые публикации 20 х 
годов и самые новейшие ра-
боты. 

В своем исследовании 
В Гура уделяет основное 
внимание ведущим произве-
дениям советской литерату-
ры тех лет — книгам М. 
Горького и А. Фадеева. 
A. Серафимовича и Д. Фур-
манова. А Толстого и 
К. Федина, Л. Леонова и 
М. Шолохова. Но вместе 
с тем не выпускает из поля 
зрения и др>'1не явления, 
ибо стремится видеть лите-
ратуру той эпохи во всем 
ее объеме, чтобы дать под-
линно научное решение по-
ставленных проблем, В 
книге «Роман и револю-
ция» мы находим глубо-
кий анализ произведений 
B. Зазубрина и Н. Степно-
го. П. Вессалько и А. Биби-
ка, А. Веселого и М. Бул-
гакова, В Бахметьева и В. 
Кипа, В. Вересаева и В. Ка-
верина, критический раз-

бор модернистского рома-
на .. При этом автор не ог-
раничивается последова-
тельной оценкой рассмат-
риваемых произведений, а 
прослеживает литератур-
ные явления в их свяяях с 
зпохой и друг с другом. 
Книга воссоздает подвиж-
ную картину литературной 
жизни того времени. Иссле-
дователь не впадает ни в 
крайность сугубо социоло-
гического анализа, ни в 
другую крайность — когда 
разговор ограничивается 
лишь анализом эстетиче-
ским. 

Органическая связь ме-
жду эпохой, жанром и ме-
тодом. между социальной 
действительностью и эсте-
тическим постижением этой 
действительности иссле-
дуется в книге «Роман и 
революция» при рассмот-
рении многих сложных 
проблем: традиции и нова-
торство молодой советской 
литературы, борьба с чуж-
дыми идеологическими 
влияниями, в том числе и 
в сфере эстетики... 

В большом исследова-
нии. предпринятом В. Гу-
рой, не удалось избегнуть 
и некоторых недочетов. 
Так, изучение путей разви-
тия литературного жанра 
хотелось бы видеть в ком-

плексе с изучением других 
видов искусства: ведь 
творческие поиски молодо-
го советского театра, живо-
писи и особенно кинемато-
графа, сами во многом свя-
занные с «болезнями рос-
та» и завоеваниями нашей 
прозы, в свою очередь как-
то влияли на литературное 
развитие, в том числе на 
формирующийся советский 
роман. Несколько односто-
ронне, на наш взгляд, рас-
смотрены влияния Достоев-
ского. Названы не все ли-
тературные связи, особенно 
с зарубежной литературой. 
Не неегдв точно соблюдены 
пропорции при разговоре о 
произведениях разных авто-
ров. 

Однако ценность работы 
В. Гуры несомненна. Его 
книга — не только итого-
вое завершение определен-
ного этапа научных иссле-
дований, не только необхо-
димое учебное пособие, ко-
торое войдет в обиход. 
«Роман и революция», кро-
ме всего, звучит как при-
зыв к дальнейшему изуче-
нию данного жанра в по-
следующий период его раз-
вития, призыв к новым ис-
следованиям и Других жан-
ров нашей литературы. 

В. ПУДОЖГОРСКИЯ 
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С ЕМЬ великолепно из-
данных книжечек, на 
обложках и фрон-

тисписах которых воспроиз-
ведены миниатюры XIV— 
XVII веков, семь величай-
ших мастеров таджнкско-
персидской поэзии. «Семь 
звезд Большой Медведи-
цы», как назвал их Гёте. 
Книжечки, которые сразу 
же стали библиографиче-
ской редкостью, и не толь-
ко потому, что исполнены 
онн как издания для биб-
лиофилов, или «подароч-
ные», как их порой назы-
вают, хоть в этом немалая 
заслуга издательства «Ху-
дожественная литература», 
художника В. Юрлова и 
коллектива полиграфистов 
Первой образцовой типо-
графии. Думается, серия 
эта привлекла внимание лю. 
бителей поэзии прежде все-
го своим содержанием. Каж-
дый томик включает в себя 
не только избранные образ-
цы творчества великих поэ-
тов Востока, но лучшие до-

Разве воспринимаются 
сегодня эти строки неким 
экзотическим цветком с не-
обычным ароматом? По-
моему. ничуть. Восприни-
маются как поэзия — глу-
бокая, проникновенная, че-
ловечная. А ведь переводы 
сохраняют все своеобразие 
образного строя и поэтики 
великого ширазского ли-
рика. 

Бытует мнение, что поэ-
тический перевод — эда-
кая бабочка - однодневка. 
Раскрыв перед изумлен-
ным взглядом все богат-
ство оригинала, она тут же 
начинает линять и, что ни 
день, все более блекнет. 
Поэтому, дескать, поэтиче-
ский перевод — многократ-
ный процесс, повторяющий-
ся из поколения в поколе-
ние; на Западе и на Восто-
ке, во Франции и Иране, к 
примеру, стихи переводят 
прозой. Исключения типа 
Мицкевич у Пушкина, мол, 
лишь подтверждают пра-
вило. 

Мирзо ТУРСУН-ЗАДЕ 

«СЕМЬ ЗВЕЗД 
» 

стнжения советской школы 
художественного перевода 
с фарси. 

Рудаки и Фирдоуси, Ха-
физ и Саади, Руми и Джа-
ми в полной мере стали до-
ступны русскому читателю 
лишь в советское время. 
Для этого потребовался ти-
танический труд переводчи-
ков. Труд, который выделя-
ет советскую школу худо-
жественного перевода не 
только в количественном, 
но и в качественном отно-
шении. 

Афанасий Фет в преди-
словии к своим переложе-
ниям из Хафнза, называя 
стихи великого лирика жи-
выми цветами, особо под. 
чёркивал, что «экзотиче-
ское их происхождение со-
общает им особенную пре-
лесть в глазах любителей». 
Экзотика иных сравнений 
так восхищала Фета, что он 
даже в сносках подчерки-
вал: «Какая прелесть!» 

Затем увлечение экзоти-
ческой образностью Хафн-
за сменилось увлечением 
экзотической формой — 
сколько так называемых 
«газелл» было написано 
русскими поэтами начала 
нынешнего века! Переводы 
«ученые» и переводы «воль-
ные», подражания и перело-
жения... Однако человече-
ское содержание творчест-
ва Хафиза, разум и душу 
его поэзии ближе всего до-
несли до русского читателя 
именно переводчики наших 
дней. 

Вс, то, 
что • кубки легки» 

судьбою налито. 
Мы аыпили до капальни, 

до призрачного сна! 
Нектар ли то 

божастаанный? 
Простой ли ручеек, 

В котором 
безысходная тоска 

разведена? 
ИНС (Перевел И. СЕЛЬВЙНСКИП) 

Верь ао встречу. 
надейся на память любаи, 

о Хафиз! 
А неправда, 

насилье к бремя цепей — 
не навечно! 

(Перевел В. ДЕРЖАВИН) 

Я с этим мнением в нор-
не не согласен. Искусству 
поэтического перевода нет 
и двухсот лет, однако ка-
ких высот оно достигло! Ра-
зумеется, следует вновь и 
вновь переводить полюбив-
шиеся строки иноязычных 
авторов — хотя бы для то-
го, чтобы со временем у 
беспристрастных составите-
лей была возможность соз-
дать сборники, подобные 
томику Хафи >а Здесь пе-
реводы И. Сельвннского и 
С. Лнпкнна, Е. Дунаевского 
и В Державина. К Липске-
рова и А. Кочеткова не со-
перничают. а дополняют 
ДРУГ друга, чтобы помочь 
рождению — верю! — дол-
говечного чуда, именуемою 
русским Хафизом. 

Обратимся к остальным 
книжкам серии. Если сбор-
ники Рудаки и Хайя-
ма включают почти все 
поэтическое наследие ав-
торов. то из Фирдоуси и 
Руми, Саади и Джами в 
книжки попала лишь нич-
тожная часть уже извест-
ных русских переводов 

Действительно, как пока-
зать самые характерные 
поэмы из монументальной 
«Шах-намэ» Фирдоуси, из-
дание первого многотомно-
го перевода которой вот 
уже более десяти лет не мо-
жет завершить нздатеть-
ство «Науке» в серии «Ли-
тературные памятники»? 
Руми переводился меньше, 
однако насколько представ-
ляют автора те притчи и 
лирические стихотворения, 
которые извлекались из 
«Маснави» для перевода на 
русский? Саади повезло 
больше: главные его поэмы, 
«Гулистан» и «Вустан», не-
однократно издавались и до-
ступны всесоюзному чита-
телю. И все же все много-
образие его лирики по пе-
реводам представить труд-
но. Четырехтомник Джами 
сейчас выпускает душан-
бинское издательство «Ир-

ПОЗАРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 

Б. Д. БАХШУНИ — 6 0 пет 
Секретариат правления Со-

юва писателей СССР и Совет 
по армянской литературе на-
правили Бахи Дааыдоаичу 
Бахшуни приветствие: 

«Сердечно поздравляем Вас 
со славным юбилеем — ше-
стидесятилетием со дня рож-
дения. 

Мы знаем и ценим Вас как 
одного из талантливых ар-
мянских поэтов, проживаю-
щих в братской азербайджан-
ской республике. Ваши стихи 
и поэмы (сборники «Пылаю-
щий полдень», «Зов сердца», 

•Стихи» и другие) проникну-
ты чувством глубокого пат-
риотизма, любви к Родине, и 
преобразованному в совет-
ские годы родному краю. 

Свою сорокалетнюю твор-
ческую работу Вы успешно 
сочетали с партийной и тур-сочетали с " т / к 
налистсной работой, будучи 
секретарем райкома партии, 
сотрудником и редактором 
республиканских г«,»т. 

Желаем Вам доброго здо-
ровья, новых творческих 
успехов, счастья и благопо-
лучия», 

Ь. 

Д ш . С. БИККУЛОВУ-* 

[ 50 лат 
Г Секретариат правлении Со-
1 я за писателей СССР, Совет 

п6 детской и юношеской ли-
тературе» Совет по художест» 

венному переводу направили 
Шарифу Сагадатулнчу при-
ветственную телеграмму-. 

«Поздравляем Вас с днем 
пятидесятилетия. Тема совет-
ского патриотизма, сыновней 
любви к родной земле являет-
ся ведущей в Вашем повтиче-
сном творчестве. В стихах и 
поэмах, пронизанных граж-
данским пафосом, Вы запе-
чатлели мысли и чувства на-
ших современников. Своими 
талантливыми произведения-
ми для детей, а также много-
летней работой в качестве ре-
дактора башкирского журна-
ла «Пионер» Вы активно уча-
ствуете в развитии детской 
литературы. Мы высоко це-
ним Вашу переводческую дея-
тельность. заслуги в области 
драматургии. 

Рады отметить, что за по-
этические произведения по-
следних лет Вы удостоены 
звания лауреата республикан-
ской комсомольской премии 
имени Саляма. 

Желаем Вам доброго здо-
ровья, счастья, новых дости-
жений • многогранном твор-
честве». 

• • 
* 

•Литературная еазета» при-

соединяется к втим теплым 

поздравлением. 

фон», на русском языке. 
Впрочем, разве дело толь-

ко в количестве переводов? 
Ведь в серии семь ярких 
индивидуальностей, семь 
поэтов, чье творчество ох-
ватывает семь веков — с 
IX по XV. 

Рудаки. Адам поэтов. 
Певец, чьи строки восста-
новили в поэтических пра-
вах родной язык таджиков 
и иранцев уже в конце 
IX века. Певец, которо-
го правители Вухары об-
рекли на нищету и изгна-
ние за то, что в своих сти-
хах он воспевал светлую 
веру в силу человеческого 
разума, призывал к знани-
ям и свету. 

Фирдоуси. Создатель эпо-
пеи, запечатлевшей герои-
ческое прошлое ираноязыч-
ных народов по преданиям 
и легендам. Как ни возно-
снл поэт мифических ца-
рей, на живого современни-
ка султана Махмуда он на-
писал столь язвительную 
сатиру, что немало лет ему 
пришлось потом скрывать-
ся от разгневанного прави-
теля. 

Хайям. Самый популяр-
ный ныне в мире классик 
таджикско-персндской поэ-
зии Математик' и фи-
лософ. астроном, создав-
ший календарь, отличаю-
щийся большей точностью, 
чем тот. которым мы ныне 
пользуемся. И поэт, чьи 
четверостишия в XII веке 
вызывали ненависть духо^ 
венства. в XX — всеобщий 
восторг. 

Руми. Учитель жизни, 
философ, подвижник, био-
графия которого, написан-
ная Р. Фишем, издана не-
давно в серии «Жизнь за-
мечательных людей». Ав-
тор лирических стихотворе-
ний. притч и басен, по-
черпнутых из устного на-
родного творчества ирано-
язычных народностей. 

Саади. Проводник кара-
ванов и воин, мудрец и по-
эт, более тридцати ле* ски- , 
тавшийся по странам 
Ближнего и Среднего Во-
стока, сражавшийся с мон-
гольскими завоевателями и 
крестоносцами. Умер в во-
спетом им родном Ширазе 
в конце XIII века. 

Хафиз. Певец Шираза, 
живший столетием позже. 
Прославился своими газе-
лями. призывающими к на-
слаждению жизнью, к не-
зависимости. свободе лич-
ности. Поэт с большой ли-
рической силой передал 
многообразные оттенки че-
ловеческих чувств. Первый 
из ираноязычных лириков, 
получивший мировое при-
знание. 

Джами. Гератский муд-
рец. Друг и наставник Али-
шера Навои, оставивший 
более ста литературных 
произведений и воспитав-
ший немало последовате-
лей среди интеллигенции 
Герата... 

Я сознательно в несколь-
ких словах охарактеризовал 
каждого поэта, потому что 
сборники лишены предисло-
вий или послесловий. Сти-
хи говорят сами за себя. 

Книжки выходили с 1969 
по 1973 год. Думается, не 
следовало бы обрывать 
знакомство с классиками 
нашей литературы этими 
именами. Серия может 
быть продолжена именами 
многих других замечатель-
ных поэтов. 

Стихи, которые благода-
ря русским переводам ста-
ли не только достоянием 
советской поэзии, но и шаг-
нули далеко за пределы 
нашей страны, должны и 
впредь дарить радость 
всем ценителям поэтиче-
ского слова. 

• 

• 

П О Э З И Я 
• ЗАМЕТКИ О ТВОРЧЕСТВЕ 

ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ 

ВОСТОКА 

ИЗ 

РЕДАКЦИОННОЙ 

ПОЧТЫ 

ЗЕМЛЯ вологодская в 
послевоенные годы 
подарила нашей ли-

тературе немало хороших 
поэтов, и в их ряду Сергея 
Викулова — поэта своеоб 
разного и бесконечно влюб-
ленного в родной край, в 
свое светлое и ласковое лес-
ное Белозерье. 

Любовь к сельскому ми-
ру. прекрасным людям его, 
к их нелегкому труду, оза-
боченность делами сего-
дняшних поселян определи-
ли главную тему творчест-
ва Викулова — тему север-
ной русской деревни. И 
этому однажды избранному 
пути своей поэзии поэт ос-
тается верен. Но, обраща-
ясь в своем творчестве к 
сельской жизни, Внкулов не 
любуется благостно стари-
ной. не печалится о прянич-
ной сусальной деревне, а 
пишет об истоках нашей 
жизни и с гордостью при-
знается, что деревня ему 
«...дала душу, слово, харак-
тер. силу. Научила любить 
Россию и добро отличать 
от зла». 

Открываю ли я книжку с 
характерным для С. Вику-
лова названием «Плуг и 
борозда», вышедшую в из-
дательстве «Современник», 
беру ли в руки сборник 
«От крылечка», изданный 
«Московским рабочим», 
или обращаюсь к тонень-
кому выпуску «Библиотеки 
«Огонька», где помещены 
лирическая поэма «Одна 
навек» и стихи,— всюду 
поят вводит меня в мир де-
ревенского жителя, хлебо-
роба. дает правдивую поэ-
тическую картину той ча-
сти советской действнтель-
нветн. которая охватывает-
ся .понятием — трудовая 
колхозная жизнь. Герой его 
стихов в семнадцатом году 
шел рядом с рабочим на 
штурм Зимнего и одержал 

историческую победу, до-
стойно прошел жестокие не-
пытання в Великой Отече-
ственной, победил и всту-
пил во второе полустолетие 
строительства нового обще-
ства. 

Поэт гордится своей при-
надлежностью к крестьян-
скому роду, тем, что «стар-
товал» от деревенского 
крылечка. По его словам, 
оттуда началась и наша ве-
ликая Родина, там зароди-
лась «сама изначальная 
Русь», поэтому справедли-
во утверждение автора о 

содержание чуть ли не каж-
дого его стихотворения. 

Герой Викулова — чело-
век высоких душевных ка-
честв. Наделенный чув-
ством ответственности за 
дела своего колхоза, он 
умеет и любит трудиться. 

Вот перед нами его герой 
из песен о кузнеце. Ради 
блага односельчан-кол-
хозников он делал все: 
«молотом стучал, печки 
клал, оковывал телеги, и 
дома рубил, и мед качал...» 
Вернувшись с фронта ин-
валидом, когда еще шла 

иной раз и не масштабные, 
но по-своему важные для 
современной деревни проб-
лемы. В его стихах звучит 
резкий укор пустомелям, 
шараханью за модой в 
ущерб исконной русской 
красоте и национальным 
традициям. 
, Любовь к деревне выве-

рена жизнью поэта. Стихи 
его достоверны, искренни и 
поэтичны. Как правило, онн 
сюжетны. Поэт создает зри-
мые картины, правдивые 
человеческие образы и ха-

ГДЕ Н А Ч И Н А Е Т С Я Р О Д И Н А 
том. что «крылечко для 
старта — площадка не так 
уж мала...». 

Викулову свойственно 
свое поэтическое видение 
мнра. Он обладает чувст-
вом проникновения в суть 
явлений. Стихи, в которых 
поэт говорит о том. с чего 
начинается хлеб, полны глу-
боких размышлений о зна-
чении и назначении благо-
родного труда пахаря: 

Всему начало — 
плуг и борозда, 

поскольку борозда 
под вешним небом 

имеет свойство обернуться 
х л е б о м... 
И если стала близкой 

нам звезда 
далекая. 
— скажи, не оттого ян, 
что плуг не заржавел, 
что е чистом поле 
вновь обернулась 

хлебом борозда? 

Сельский труд и земле-
дельцы с их заботами, опы-
том н знаниями, любовью 
к земле, поэзия трудовых 
деревенских будней — вот 
то главное, что составляет 

война, он сразу оказывает-
ся на самом нужном, 
остром для тех лет участ-
ке колхозной жизни—в куз-
нице. у наковальни. Образ 
кузнеца как бы олицетво-
ряет всю нашу трудовую 
Родину, и, обращаясь к не-
му. поэт завершает стихо-
творение словами: «Я в 
твоем широком взмахе нрав 
России узнаю!» 

Героическое прошлое и 
замечательное настоящее 
Родины поэт воспевает с 
признательной любовью во 
многих запоминающихся 
стихах. Особенно следует 
отметить затрагивающее 
самое сокровенное в сердце 
читателя стихотворение 
«Россия», где облик Роди-
ны предстает в яркой непо-
вторимости и красоте. Чув-
ство советского патриотизма 
свойственно честной и не-
посредственной натуре ге-
роя поэзии Викулова. 

Сергею Викулову прису-
щи прямота суждений и от-
клик на острые, пускай 

рактрры. находя для этого 
емкие, точные слова. 

Есть у Викулова цикл 
стихов «Природа — Мать», 
где тема природы нераз-
рывно связана с темой Ро̂  
дины То и другое сущест-
вует для авторе и воспри-
нимается читателем как 
единое целое: 

Когда бы я не знал, 
нам бьет хвостом 
на ломкой жилм« щука, 
мац под осень 
ядрам ый рыжим, 

стоя под мустом, 
росу мам будто а 

рюмочие подносит» 

мак журавли 
отчальную трубят, 

мак эхо 
повторяет рва лосиный,— 

боюсь, я ма любил 
бы там табя, 

мак я сейчас люблю табя, 
Россия! 

Общение с природой пре-
ображает человека, дает 
ему силу для новых сверше-
ний, бодрость, нравствен-
ное обновление. Каждое 
стихотворение этого цикла 
выражает горячую заботу 

о природе, более того — 
требование бережного от-
ношения к окружающей 
среде. 

Легко и лирично написана 
Викуловым поэма «Одна 
навек». Она. как песнь вер-
ности, и добрая, освещен-
ная теплом человеческой 
души, память о ровесниках 
поэта, героических защит-
никах Родины — и уцелев-
ших в боях, и тех, кто «...не 
дожил до победы, но умер, 
чтоб она была». 

Поэзия Викулова проч- ' 
ными нитями связана с род-
ной почвой, с советским 
северным краем, туда ухо-
дят ее корни. Недаром и сам 
поэт говорит: «А может, 
здесь река Поэзия начало 
все-таки берет?!» И сле-
дует с ним согласиться — 
да. здесь начало викулов-
ской поэзии. Но от этого 
она но становится ограни-
ченной. «местной» или «об-
ластной», она течет в еди-
ном русле многонациональ-
ной советской литературы. 

Стихи Викулова — не-
спешные. раздумчивые, за-
ставляют размышлять, 
иногда в них слышится 
грусть, но грусть эта про-
светленная. как тихий 
осенний день. Умелое ис-
пользование народных поэ-
тических форм придает про-
изведениям поэта особую 
художественную вырази-
тельность. Нередки у него 
счастливые находки, когда 
несколькими словами соз-
дается насыщенный худо-
жественный образ или це-
лая картина. 

Стихи Сергея Викулова 
согреты чувством любви к 
родному краю, к нашей Ро-
дине, онн находят живой от-
клик в читательских серд-
цах. 

А. НКВ1ЖИН I 
ОДЕССА 

Мнения читателей 

МНС ХОЧЕТСЯ подалиться 
н е к о т о р ы м и СВОИМИ 
соображениями по по-
воду двух поэтическик 

книг, прочитанных в послед* 
нее время. 

У меня создалось впечат-
ление. что часто к стихотвор-
цу приходит вдохновение по 
самому незначительному по-
воду. В последнее врвмя в 
газетах появились статья ме-
диков о пользе русской ба-
ни. И поэты «откликнулись»: 
пояаились «банные* стихи. 
Не остался в сторона от мод-
ного поветрия и автор книги 
• Именинница» («Советский 
писатель*. /I., 1973) Сергей 
Макаров: 

Я ввалился радостно 
в парную. 

Раскраснелся. 
будто на пиру. — 

Пар-хваталец 
вышибает слезы. 

Угомону нету ма него! 
Жгучий веник, славный 

сын березы. 
И твое настало торжество! 
Тело верит венику и пару. 
Ноги крепнут. 

будто невзначай... 

Правда, в конца стихотво-
рения выясияатся. что поэт 
парился не а коммунальной 
бане, а в ...лесу. Но тогда уж 
вовсе не понятно, откуда в 
ласу «жгучий вании* и «пар-
хваталец», вышибающий сре-
зу?.. Читатвль еще не раз 
встретит в сборииие стихи, 
вызывающие недоумение. Он 
прочтет о «непроглядных ту-
манах*. ноторые 

...Текут за тридевять лугов 
К светлынь реке. 
Где так пригожи 
Береговые тальники. 

Где лунный лучнк 
Для рогожи 
Русалка тянет в тайники... 
Услышит читатель и о том, 

как «в колоиол желтый уда» 
рил подсолнух...*, как «...про-
несся протяжно грудной, но 
рассерженный рев!*, увидит, 
иак «зажиточною матрешкой 
счастливо плывет луна*. Луне 
в стихах Сергея Макарова 
особенно повезло: она у него 
то «в ночь глядит, словно а 

ллвой гляну смело...», 
еже, заглянуть в 

«Не иу 
дай лишь. бон._, , -
в потемки...», «Огонь, что бо-
гом дан провидцу...», «Так 
мадо. Все в порядка. Ах бо-
же, боже мой!» — и т. п. 

Можно было бы сказать и 
о банальных сравнениях, и о 
но блещущих новизной обра-
зах. Но. пожалуй, первое, что 
бросается в глаза при чтении 
сборника Владимира Павлиио* 

на е долей ироничности го-
ворит о себе иак о человвка 
«хожалом». «жизнью битом». 
Он много вндея, жил в палат-
ная, «где водиу пьют из иру-
жен пол-литровых, закусывая 
ностью в иилограмм...». И все 
же нам-то ме лежит душа и 
атому герою — слишком уж 
много в его откровениях яв-
ной рисоакм. Случилось ему 
однажды участвовать а пи-
рушке: 

мне «Восемь рябин*) приметы 
высоиого и дорогого всем 
иам: 

И среди прозы 
житейской • тягот 

Беды, как Родина. 
делят со миоЖ 

Крупные красные шарики 
ягод. 

Капельки горькой 
любовк земной.* 

Выло бы несправедливо ут-
верждать. что все без исилю* 

« М П Ш 1 1 Л . 1 Ш 1 1 Е 1 Ш Ш . . . » 
чеиия стихи Сергея Маиаро-
•а, Владимира Павлмиоеа од-
нообразны и бесцветны. У 

душный подкоп...», то «побре-
ла виеллгою...», то «в разлу-
жья плюхнулась...», то «ви-
сит иомолая луна...*. 

Но если воспевание банных 
радостей и лунных ночей 
можно есе-тани отнести к 
числу довольно безобидных 
чудачеств, то нан отнестись 
н стихам, в иоторых без вея-
ной надобности автор то и 
дело ссылается ив господа 
бога? Четно прослеживается 
зто в иниге стихов Владими-
ра Павлинова «Соль* (изда-
тельство «Молодая гвардия*. 
М. 1974). Хотя автор наверил-
на атеист, это не мешает ему 
поминутно божиться: «Да и 
вернусь я. бог ты мои...*, 
«Поймите, надо здесь, сейчас, 
удачу испытать, ей-богу...*, 
«года мельнают... Правый бо-
же...*, «Вот даст, когда про-
бьет мой час, в глаза ноет-

ва, — зто весьма сомнитель-
ные авторские сентенции. 

Многообещающе звучат 
первые строки стихотворения 
«Же) 

•РДЦе 
ре женщины добрей», — 

Кеищиие-другу»: «Да. у те-
це. Нет а бя большое сердц МИ-

ПОТОМ выясняется, ч т о эта 
женщина «равно со всеми* 
добра: «Ни в чем ты отназать 
не сможешь ни жулииу, ни 
подлецу». Тем не менее автор 
готов простить ей все: 

За втот взор, живой 
к яркий, 

За свет, что 
излучаешь ты. — 

Печать души высокой 
млрки(?1). 

Дух человечьей чистоты. 
Трудно поверить в высокую 

душу человека, одинаково 
доброго к другу и врагу, и 
праведницу и подлецу... 

Лиричесиий герой сборни» 

Гульнули мы в Ургенча 
Вгем и себе назло: 
Продукты, деньги. 

френчи — 
Все псу под хвост пошло! 
Там девушки не горды: 
Резвись, гуляй, душа!.. 
Проспались. Вспухли 

морды. 
В карманах ни гроша. 

Разухабистый той стихо-
творения вполне «гармониру-
ет* с пошлым, примитивным 
содержанием. 

Комечмо, даже а сборииие 
талантливого повта могут 
встретиться стихи не совсем 
удачные, лишенные глубины. 
Огорчи**льмо столкнуться с 
зтим и в стихах Владимира 
Павлинова, поата интересно-
го, способного увидеть и по-
чувствовать в самом, иазалось 
бы, обыденном (стихотворе-

атих позтов есть удачные ве-
щи, но и неудач, иаи видите* 
увы, немало... 

Да, ме маждый сборник сти-
хов становится праздником 
для любителя поэзии. Чем ат* 
объяснить: отсутствием серь-
езной работы поата над каж-
дой строкой. недостаточно 
еысоиой требовательностью 
издательств? Видимо, м тем, 
и другим. Поэтому еще народ* 
ко читатель естрачаат стихи, 
напоминающие моментальные 
сиимии, лишенные больших 
мыслей, отмеченные лишь 
внешними м далеио не всегда 
самыми характерными прима-
тами времени. 

Михаил Исаковский более 
двадцати Нет назад говорил, 
что «поэт асе время должен 
двигаться вперед, находить 
все новые и новые способы 
отображения действительно-
сти, обогащать поэзию аса 
новыми и новыми поэтиче-
скими находками...». Сиазаио 
это давно, но, иаи а»м|им, 
звучит современно и сейчас. 

Вл. САЛИ1НКО 
ИРКУТСК 

Повел УАЬЯШОВ 

ИНЕРЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 
ИЛИ НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ? 
С ЧЕМ ВСТУПАЕТ ПОЭТ В ПОРУ ЗРЕЛОСТИ 

В 

КТОТО сказал, что 
даже великие поэты 
на три четверти вы-

ходят из своих предше-
ственников. Поэтому исто-
ки. откуда поят Начинает 
свой путь, сознательное нли 
интуитивное следование 
определенной традиции 
весьма существенны. От-
части онн как бы програм-
мируют направление пути 
и творческое развитие поа-
та. Они же позволяют на 
каком-то этапе определить, 
идет ли он вперед или дав 
ио уже застыл на месте, 
а то. возможно, так и не 
собрался в дорогу. 

II мера путн здесь — 
книги полта. Именно онн 
могут сказать о его мужа-
нии или затянувшемся пре-
бывании в юношеском воз-
расте. когда о нем свиде-
тельствует не дерзость 
мысли, а незрелость духа. 

У позтов — казаха На-
дыра Мурзалнева, узбека 
Эркнна Вахидова, белоруса 
Лнатоля Вертинского, 
украинца Бориса Олейни-
ка, русского Владимира 
Цыбина — разная степень 

литературной известности. 
Ио все они имеют немало 
кинг и находятся В той по-
ре. которую можно назвать 
временем окончательного 
становления художника. 
ПмКву в применении к их 
творчеству с полным пра-
вом можно говорить о той 
остающейся «одной четвер-
той». которая и делает, 
собственно, поэта поэтом, 
окончательно выявляя чер-
ты его самобытности. 

Здесь естествен вопрос; 
что приносит в мир поят 
как художник и как лич-
ность и какими средствами 
он пытается выразить этот 
мнр? В плане содержа-
тельном для названных 
поэтов характерно обраще-
ние к истокам, к истории — 
дальней и той. что можно 
назвать недавним про-
шлым, к детству. Так. пред-
ки-степняки — своего рода 
исторический символ — 
присутствуют у К. Мурза-
лиева. запорожцы-сечевики 
— у В. Олейника, но у по-
следнего. помимо них. — и 
комэски гражданской, бой-
цы интернациональных 

бригад в Испании, правда, 
в несколько обобщенно-ро-
мантическом облике, на 
котором лежит отсвет ге-
роев Э. Багрицкого, М. 
Светлова. У лирического 
героя В Цыбина — пред-
ки прямые Не деды, а дед, 
не <нашн отцы», а конкрет-
ный отец. К отцу, сражав-
шемуся на фронте, обра-
щается в своей поэме-вос-
поминаннн «Стон земли» 
Э. Вахидов. Впрочем, этой 
темы сурового детства 
военной поры, которая для 
сегодняшних двадцати-, а то 
и тридцатилетних, звучит 
тоя;е как история, касаются 
почти все перечисленные 
поэты Довольно точно о 
раннем взрослении своего 
поколения, о приобщении 
детей к тревогам старших 
говорит К. Мурзалиев: 
«Жизнь свою мы сразу на-
чинали маленькими взрос-
лыми людьми». Еще более 
впечатляющи и значитель-
ны задаваемые жизнью уро-
ки у Л. Вертинского, пото-
му что продиктованы тем 
увиденным и лично пережи-
тым, которое не придумает 

и не заменит никакая фан-
тазия. Его «Баллада о сож-
женном селе и живом пе-
тухе», стихотворение «Ди-
намик» — это словно пере-
несенные в поэзию живые 
человеческие судьбы, во-
площение трагедии минув-
ших лет войны. Большая 
человечность, боль за стра-
дания людей пронизывают 
его строки о старой женщи-
не, у которой «нн сынков 
не осталось, нн внуков. 
Только радио одно». Й те-
перь радио как бы заме-
няет матери голоса ее по-
гибших детей. То есть, ко-
нечно же, не заменяет, но 
создает какую-то иллюзию 
общения с ними: «И споет 
оно мне. и сыграет, доброй 
ночи желает мне. И попла-
чем мы с ним. бывает, ког-
да вспомним о войне». Не-
посредственное воздействие 
этой трагической конкрет-
ной судьбы, безусловно, 
значнт?льнее отвлеченных 
и несколько холодных рас-
суждений, к которым тяго-
теет А. Вертинский (да и 
не только он одни) в дру-
гих своих произведениях, 
обращенных в сегодняшний 
день и в будущее. В этих 
случаях рассудочность, фи-
лософичность поэта не да-
ют «теоретического наслаж-
дения» знанием, потому 
что для поэзии все же важ-
нее эмоциональное начало. 

Я понимаю, конечно, что 
это самое общее представ-
ление о пяти избранных для 
разговора поэтах. Но тем 
не менее определенное 
сходство судеб, взглядов 
«а мир. хотя, может, и взя-
тых в несколько расшири-
тельном масштабе, здесь 
есть. Л стремление при-
стальнее вглядеться > свою 

жизненную и творческую 
родословную, понять и оце-
нить уроки истории позво-
ляет ко всем пяти отнести 
афористические строки К. 
Мурзалнева: «Все времена 
проходят сквозь меня, но 
сердце с настоящим на сви-
данье». 

Вопрос лишь в том. на-
сколько глубоко авторы по-
стигают дух времени, в ко-
тором они живут, насколько 
точно улавливают его стре-
мительный и сложный ритм. 
II здесь мы сталкиваемся с 
разной степенью осмысле-
ния и художественного от-
ражения современного мн-
ра. К примеру, К. Мурзалн-
ев и Э. Вахидов немало 
внимания уделяют конкрет-
ным приметам сегодняшнего 
быта, времени, о чем гово-
рят и названия некоторых 
их стихотворений: «Книж-
ный магазин», «Глав-
почтамт», «Парк», «Сон в 
космосе» и т. д. Стихи эти 
иллюстративны, онн «фото-
графируют» предмет, но он 
не становится сущностью, 
«астью духовного мира ху-
дожника. Когда же начина-
ет «говорить душа», не-
повторимость чувства ней-
трализуется традиционной 
формой восточного стиха, 
которым склонны увлекать-
ся эти авторы. 

«Когда я поверить любви 
СВ01Й смог, раскрылся в ду-
ше моей белый цветок, он 
вместе с любовью желан-
ной расцвел и с нею увянет 
в положенный срок. Цветок 
этот—нежность моя...» Кра-
сивы, « вернее, насыщены 
стереотипами «красивости» 
эти строки К. Мурзалнева, 
но ведь поэтической индиви-
дуальности онн никак ие 
проявляют, как и такие 

стихи Э. Вахидова: «Прине-
су тебе дары: полумесяц зо-
лотой. что повис над голо-
ьой. необъятный небосвод, 
звезд извечный хоровод...» 
и т. д. 

Конечно, тематический и 
жанровый диапазон К. Мур-
залнева и Э. Вахидова не 
ограничен любовной лири-
кой. он гораздо шире и раз-
нообразнее. Но сковываю-
щие его каноны способны 
порой любое живое чувство 
сделать безотносительным 
— и во времени, и в своей 
конкретной обращенности. 
Ибо. если, например, сле-
дующие строки К. Мурза-
лнева говорят о попытке 
художественного осмысле-
ния долга перед павшими 
как духовной эстафеты, при-
нятой сынами от старшего 
поколения: «Покуда был 
жив, не сдавался ты. И мы 
не оставим свои посты», — 
то соседствующие здесь же 
красивые поэтизмы скорее 
могут быть адресованы тра-
диционному образу отвер-
нувшейся возлюбленной, 
чем рано ушедшему отцу: 
«Что без тебя мне остаток 
дней, я одинок, в голове 
моей ворон печали растит 
птенцов, забыл меня радос-
ти соловей». Характер сти-
хотворения, его цельность, 
таким образом, разрушают-
ся, а вместе с ними уходит 
и жизненная правда. Инер-
ция классической формы 
приводит к тому, что тра-
диция оказывается пе мо-
ментом. усиливающим и 
обогащающим изобрази-
тельные возможности про-
изведения, как вто мы мо-
жем наблюдать, скажем, у 
Р. Гамзатова. К. Кулиева 
или Ч. Айтматова (сказка о 
Гогатой Матерн-оленихе в 
«Белом пароходе»), а, на-
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Ш ОБОЗРЕНИЕ: 

ВРЕМЯ УЧЕНИЧЕСТВА 

И ВРЕМЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

ВОСПОМИНАНИЯ 

О 

МАЯКОВСКОМ ПОЭЗИЯ 

Сергей БАРУЗДИН 

ИЗ ЛИРИЧЕСКИХ ДНЕВНИКОВ 

У тебя, 
У меня, 

У нас, 
Право, 

Много сил 
Про запас. 

Их на мерил 

Никто пока... 

Лишь 
В войну 
Командир 

Полка 
Говорил нам: 
«Не хнычь! 

На трусь! 
С вами 
Брать города 
Берусь!» 

Были молоды 

Мы тогда... 

А теперь — 
Позади года, 
И не старость, 

А опыт, 
Тот, 
Что порой 

Города берет! 

Хорошо рассуждать 

О вечности, 
Если вечность та 

Далека. 
Хорошо рассуждать, 

А если 

Вот-вот 
Оборвется строка? 
Я не думаю 
О далеком, 
Мне сегодня надо поспать, 

И не как-то поспеть, 
А к сроку 
Песню спеть, 

Заглавную спать. 

Андрею ДЕМЕНТЬЕВУ. 

Гениальные мысли 

Родятся всегда по ночам, 
Ну, а днем ати мысли 
Бессмыслицей часто становятся. 

По ночам надо спать, 
Мы вполне доверяем врачам: 
Лучше спать, чем не спать, 
И вредна для адоровья бессонница. 

Только как быть с тобой, 
И со мной, и с такими, как мы, 

Если с детства, с войны 
Мы привыкли к иным расписаниям? 

Если за полночь — бой, 
Если где-то разрывы слышны, 
Если мы там нужны 
И не знаешь, что будет, заранее? 

АЛЕШЕ 

Отец — солдат 
И мать — солдат, 
И сын — 
Уж» солдат. 

Вы скажете: 
Смотрю назад? 

Нет, 
Не смотрю назад. 

Кого-то нет, 
И нет давно. 

А сыну суждено. 

И если мы с тобой 

Одно, 
Другого 

На дано. 

Кому трудно, 
И очень трудно, 
Трудней в сто тысяч, 
В мильоны раз... 
А мы — писаки, 
И вот подспудно 
То стих родится, 
А то рассказ. 

И знают жены, 
Лишь им доступно, 
Прошедшим с нами 

Года войны, 

Что значат 
Крепости неприступные, 
Что мы являем, 
Что значим мы. 

Почему ж ты заплакала? 
Мне тебя не узнать. 
Где же мужество ныне 
Мне еще занимать? 

Ведь известно издревле, 
С вековых рубежей: 
Жены были сильнее 
И... 
Вернее мужей. 

А. ВОЗНЕСЕНСКОМУ 

Ахиллесово сердце — 
Оно беспокойное сердца. 
Мне б такое иметь 

И у атого сердца согреться. 

Слышу: где-то в ночи 
Чье-то сердце дает перебои... 
Сердце рядом стучит. 
И я рядом, 

Я рядом с тобою. 

Что сказать сейчас 
О любви моей? 
Что сказать сейчас, 

Если трудно нам, 
И порою — трудно сверх меры? 
Я молчал о ней, 
Я писал о ней, 
И, ты знаешь, 
Опять пишу по ночам, 
И проходят 

Строчки по нервам. 

Что делать, 
Раз попали под ножи! 
Хирурги 

Знают дело, вероятно. 

Ты нос морковкой 
Всем на зло держи. 
И возвращайся 
В эту жизнь обратно! 

О женщинах сужу я по тебе, 
Я преклоняюсь, 
Если что-то схоже... 
Ты не сердись! 
Я мимо не пройду 
Той женщины, 
Что на тебя похожа. 

Ты, впрочем, знаешь 
Это, как и я. 
И ты, наверно, 
Так же поступаешь. 
Ты знаешь все, 
Ты слишком много знаешь, 
И я здесь — 
Не судья, 

Твоя ладь*! 

Поскольку есть у нас — 
Куда важней! — 

Иные счеты 
С жизнью 

И с собою, 
С Россиею, 
Которой нет важней, 
С ее неповторимою 

Судьбою! 

В ПРОФИЛЬ 

ДРУЖЕСКИЕ ШАРЖИ 

ХУДОЖНИКА 

Н. ЛИСОГОРСКОГО Ха.шжан БЕКХОЖИН Станислав КУНЯЕВ Дмитро ПЛВЛЫЧКО Давид САМОПЛОВ 

оборот, путами, сдерживаю-
щими творческий рост поэ-
тов. 

Подобная зависимость от 
вастывших стереотипов тем 
более обидна, что в принци-
пе традиционные, своего 
рода сформировавшиеся си-
нонимы поэтичности от-
нюдь не противопоказаны 
современной поэзии, в чем 
мы можем убедиться на 
примере некоторых стихо-
творений Б. Олейника. В 
новом его сборнике «Стою 
ва земле» («Молодая гвар-
дия». 1973) есть очень по-
втнчные строки о матери: 
««Наша мама — сизая гор-
яйца. Все к ней ластятся— 
в поле, в горнице: ...жура-
журавель над криницею — 
чистою слезою-водицею, а 
аемля — пшеницею ярою, 
а года — задумчивым яво-
ром, что грустит над ней с 
сорок первого: «Где ж по-
дела ты друга верного?..» 
Здесь каждый образ — вро-
де бы устоявшееся и стро-
го определенное понятие, а 
вот поди же, стихотворение 
светится, удивляет све-
жестью чувства. Поэт, как 
бы чуть притронувшись 
кястью, изменил полутона 
знакомых предметов, н они 
еаяграля по-новому, волнуя 
Вас, как волнует встреча с 
ш в о м друга, схожим с ним 
лицом я в чем-то отличаю-
щимся от него. 

Пример со стихами В. 
Олейннка показателен для 
нас я еще с одной стороны. 
Пря обращении к современ-
ной теме в произведениях 
многих наших поэтов не-
редко дает себя знать ри-
торичность или отвлечен-
ное философствование, ве 
подкрепленные предметной 

, фактурой, художественной 

пластичностью, выразитель-
ностью стиха. Вот. к при-
меру. А. Вертинский про-
возглашает: « Человечество 
будет жить! Человечество 
будет дружить!» Мысль не 
вызывает сомнения. Но по-
этическая ее невоплощеи-
ность очевидна. 

В. Олейнику тоже не 
всегда удается переплавить 
лозунг, публицистический 
призыв в совершенную, зри-
мую форму. Пафос стихо-
творений «Мой долг», «А 
люди идут», «Отцы и де-
ти». при всей страстности 
автора, все же не обретает 
образной структуры. И как 
усиливает действенность 
стихотворения о личных 
ошибках и добрых делах 
метафорическое выражение 
заключенной в нем идеи! 
Добро и зло, представшие 
пред нами в образах двух 
сражающихся между собой 
войсн, — вто н есть худо-
жественное решение темы: 
«Я вьдел, как героев тает 
горстка, как гибнут добро-
детели мои... И на подмогу 
маленькому войску рванул-
ся я с отвагою геройской и 
проклял роль третейского 
судьи». 

Переосмысление а духе 
нашего сложного времени 
мифа о Прометее также 
свидетельствует об умении 
поэта пользоваться тради-
ционными сюжетами и ху-
дожественными средствами: 
«Мы славим в одах празд-
нество огней, но всех пус-
кать на втот праздник рано: 
ведь тот огонь, что дал иам 
Прометей, когда-то сжег ве-
ликого Джордано». Тень 
Джордано оказывается по-
тревоженной отнюдь не всуе 
и в другом стихотворении: 

«Ах, что ж он не покаялся, 
чудак? Ну. не всерьез... а 
только так, с трибуны. Все 
было б: жизнь, покой и да-
же... страх. Вот только не 
было б Джордано Бруно». 
Это тоже публицистика, но 
уже другого, нравственно-
философского плана. 

По своей яркой образно-
сти и вмоциональной на-
пряженности сегодняшний 
Б. Олейник, мне кажется, 
сродни раннему В. Цыбнну. 
Только В. Цыбин почему-то 
очень скоро ушел от буйной 
метафоричности я яростно-
го напора своих первых 
книг «Родительница степь» 
н «Медовуха», а романтиче-
ская настроенность, высо-
кая одухотворенность Б. 
Олейннка позволяют ему 
вовлекать в свою поэтиче-
скую орбиту новые про-
странства, использовать 
приемы легенды, условные 
' игуры (говорящий конь 
,оля в одноименной поэме), 

все это при завидном со-
хранении эмоционального 
накала, душевной взволно-
ванности, которые у В. Цы-
бнна не получили дальней-
шего развития. Здесь, ви-
димо, сказалась разная ху-
дожественная природа та-
ланта поэтов: возвышенно-
романтическая—у Б. Олей-
ннка и земная, реалистиче-
ская—у В. Цыбнна. Суще-
ствовали. возможно, и дру-
гие причины столь быстрого 
н резкого перехода В. Цы-
бнна от «буйства глаз и по-
ловодья чувств» к вопроси-
тельно раздумчивому слогу 
позднейших книг—«Пульс», 
«Глагол», «Ау1». Сказа-
лось, может быть, иссяка-
ние первичных, столь силь-
ных всегда впечатлений дет-

ства и юности — родная 
земля, «край степной», по 
собственным словам авто-
ра. «отпустили» его. или 
произошла закономерная 
возрастная творческая эво-
люция поэта, когда от не-
обузданных, во многом сти-
хийных страстей его потяну-
ло к ясности и душевной 
прозрачности зрелой поры: 
«Ведь ливню — срок! Ведь 
песне — срок! И срок — 
душевной ясности!» Скорее 
всего, н то. и другое вместе. 

Как бы то нн было, жи-
вописность и яростность ми-
ра. бьющего в лицо запа-
хом трав и ароматом рос, 
сменились спокойствием 
пространства, где превали-
рующим образом нового 
мироощущении автора стал 
снег как символ ясности и 
чистоты, к которым теперь 
стремится в своих произве-
дениях поэт: «Мне нужен 
этот чистый снег...»: «Ты 
вслушайся в секунд неот-
вратимый бег — мгновения 
бегут, прозрачны будто 
снег». Поэт предстал перед 
нами в новом качестве—вос-
принимающим мир не внеш-
не в его сочной картинно-
сти, глыбистости. чувствен-
ной материальности, а из-
нутри, когда он прислуши-
вается к тому, какая «не-
терпеливая работа свер-
шается» в его душе, вгляды-
вается в прозрачность мгно-
вений. И. наверно, этот 
«другой» В. Цыбин нашел 
новых поклонников и цени-
телей. Но мне кажется, но-
вые обретения поэта не в 
полной мере возмещают 
утрату той первичности, не-
посредственности чувства, 
зримой изобразительности, 
что так привлекали в авто-
ре «Медовухи»: «...кони ко-
пытами в звезды бьют, и 

падают травы на корточки 
от жирных тяжелых рос, и 
луны грузнеют в лужах, по-
хожие на стрекоз...» Или 
этот лирический вздох: 
«Бея ты — из рассвета, вся 
— из лета, с кожей, что от 
яблонева цвета. — как не 
приохотиться к тебе?» 

Но поэтическая эволюция 
автора не завершена. Обра-
щение его к прозе также не 
означает еще ухода из по-
эзии. ПОТОМУ ЧТО ВОТ 11 
А. Вертинский пишет: «Воз-
вращаюсь в стихи после 
долгой разлуки...» И такие 
периоды ухода (не обяза-
тельно сопровождающиеся 
прекращением писанин сти-
хов) с позднейшим возвра-
щением к стиху естествен-
ны для каждого поэта. Они. 
очевидно, наступают тогда, 
когда поэт исчерпал живо-
творный источник впечатле-
ний, не в состоянии обеспе-
чить слово золотым запа-
сом души. К. Мурзалиев и 
Э. Вахидов, мне кажется, 
только подходят к такому 
периоду переоценок, пред-
стоящих поисков. 

В. Цыбин же н А. Вер-
тинский, творческая эволю-
ция которых сегодня выгля-
дит протяженнее и оттого 
выразительнее, пытаются 
определить себя в других 
формах и жанрах. Логично 
поэтому предположить, что 
в ближайшие годы они еще 
не раз испытают «возвра-
щение в стихи». 

Хотелось бы только, что-
бы это возвращение было 
как бы на новом этапе, на 
следующей спирали, обога-
щенное опытом работы в 
других жанрах, мудростью 
зрелости, ощущением рас-
ширившегося «простора 
земного». 

АНФАС 
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В КОНЦЕ 1923 года я 
с семьей пересели-
лась, по уплотне-

нию, в квартиру МЬ 12 
дома М 3 по Лубянско-
му проезду. В атой квар-
тире жил поэт Владимир 
Владимирович Маяковский. 
Комната наша граничила с 
комнатой поэта, ее разделя-
ла общая перегородка. 

Когда мы въезжали в 
ату квартиру, Маяковский 
был в отъезда. 

В один на дней я услы-
шала. как открылась вход-
ная дверь, загремели клю-
чи. с шумом открылась н 
дверь в комнату Маяковско-
го. Через несколько минут 
я услышала стук в нашу 
дверь. Не дождавшись от-
вета, вошел человек вы-
сокого роста, крупного те-
лосложения, с запоминаю-
щимся лицом. Он удивленно 
посмотрел на меня, на ком-
нату с изменившейся обста-
новкой и спросил: 

— Здесь больше не жи-
вут Бальшины? 

Я ответила: 
— В этой комнате теперь 

живем мы. А Бальшины — 
в другой. 

Не задавая больше ника-
ких вопросов по этому по-
воду, он спросил: 

— Как вас зовут? 
— Люся, — ответила я. 
— А я—Маяковский.—• 

и он протянул свою боль-
шую ладонь и крепко по-
жал мне руку. И тут же 
сразу, по-деловому сказал: 
— Товарищ Люся, скоро 
придет моя сестра Ольга 
Владимировна, прошу, пере-
дайте. пожалуйста, этот па-
кет. я сейчас должен уйти. 

С радостью я взяла па-
кет и стала с нетерпением 
ждать сестру Маяковского. 

День начинался у Мая-
ковского со звонков по те-
лефону. Слышен был гром-
кий голос поэта. Затем при-
ходили люди, были слыш-
ны разговоры. 

Работал Маяковский так: 
когда он продумывал свои 
произведения, он часто от-
крывал дверь нз комнаты в 
переднюю, из передней в 
коридор и шагал туда и об-
ратно. А когда ему нужно 
было перенести свои мысли 
на бумагу, он подходил к 
бюро, ставил ногу на стул 
и записывал. 

Соседи никогда не слы-
шали от Маяковского ка-
ких-либо замечаний, резко-
го тона, жалоб на то, что 
ему кто-нибудь мешает. А 
ведь ему часто не давали 
работать. Дети затевали 
шумные игры у его двери. 
Но он никогда их не выго-
нял нз передней, а выносил 
им сладости, и они убегали 
по своим комнатам. 

Когда Маяковский узна-
вал. что у кого-нибудь из 
соседей неприятности, он 
предлагал свою помощь. 
Помню, в нашей квартире 
заболела скарлатиной ма-
ленькая девочка. Узнав об 
этом. Владимир Владими-
рович с озабоченным лицом 
подошел к матери девочки 
и сказал: 

— Нина Генриховна. чем 
я могу вам помочь? Может 
быть, вам нужны деньги, 
пожалуйста, возьмите. 

Это было в тяжелые два-
дцатые годы, когда страна 
переживала большие труд-
ности. 

Моя семья тоже была в 
трудном материальном по-
ложении. Я пыталась найти 
работу, ьо не могла. 

Как-то я шла по лестни-
це. и у меня оторвалась 
подметка от туфли. Дру-
гих туфель не было. Как 
же я пойду в школу?.. 
Я громко заплакала и с пла-
чем подошла я парадным 
дверям. Маяковский, услы-
шав плач, открыл дверн с 
испуганным лнцом и спро-
сил: 

— Что случилось? 
Я пробежала к себе в ком-

нату, Маяковский зашел 
вслед за мной. Я ему рас-
сказала о своем «непопра-
вимом горе». Помню, как 
помрачнело его лицо. Он 
опустил голову, постоял 
около меня и, ничего не 
сказав, вышел из комнаты. 

Через некоторое время 
он зашел ко мне в хорошем 
настроении: 

— Товарищ Люся, я бы 
очень хотел, чтобы вы на-
учились печатать на машин-
ке. Мне это было бы очень 
удобно. 

Позже я поняла, какое 
большое, глубокое внима-
ние проявил ко мне Мая-
ковский. В те тяжелые для 
меня минуты он не стал 
меня утешать, он даже не 
предложил мне денег, а 
ведь он был человеком ши-
рокой натуры и многим ока-
зывал денежную помощь. 
Но он нашел другой выход: 
очень тактично предложил 
мне работу. Я стала учить-
ся печатать на машинке, а 
Владимир Владимирович 
давал мне перепечатывать 
свои произведения. Понача-
лу дело шло не очень хоро-
шо: н почерк у Маяковского 
был сложный, трудно было 
его разбирать, и я сама пи-
сала медленно, делала мно-
го ошибок. Но Маяковский 
никогда не выражал недо-
вольства. Он терпеливо объ-
яснял мне, как разбирать 
его почерк. 

Работать с Владимиром 
Владимировичем было 
очень интересно. Меня ча-
сто удивляло и радовало, 
что большой поэт спраши-
вал меня, шестнадцатилет-
нюю девушку, понравилось 
или не понравилось мне то, 
что я только что перепеча-
тала. Помню, я громко рас-

смеялась над одним ме-
стом в пьесе «Клоп», пока-
завшимся мне особенно 
смешным. 

— Люсенька. правда, 
смешно? В каком месте? — 
вбежал в комнату Маяков-
ский. Я ему показала, и ли-
цо его сделалось веселым. 

Когда Маяковский рабо-
тал дома, он выходил от-
крывать наружные двери 
на все авонки. Большинство 
звонков было к нему: при-
водили литераторы, студен-
ты. чтобы пригласить его 
выступить на их вечере, пио-
неры за консультацией по 
поводу стенной газеты и 
т. д. Часто приходили люди 
просить денежной помощи, 
зная, что Маяковский им в 
этом не откажет. 

Помню, кто-то позвонил, 
Маяковский открыл дверь, 
вошел молодой человек, 
стесняясь, сказал: 

— Я студент, мама моя 
тяжело заболела, мне нуж-

АРХИВ «ЛГ» 

— Нет, — ответила я,— 
часа два как ушел. 

На их лицах я заметила 
огорчение. Один из них 
стал допытываться, куда 
же поэт мог уйти. 

— Разве можно дога-
даться, где сейчас Маяков-
ский? — сказала я. 

Они не уходили. Я спро-
сила: 

— Зачем вам так нужен 
Маяковсний? 

— Мьг студенты, — от-
ветили они — и наше об-
щежитие в атом доме. У 
нас сегодня вечер, и мы хо-
тели бы. чтобы выступил 
Маяковский. 

На разговор вышла из 
комнаты моя подруга. 

После большой паувы 
один из студентов сказал: 

— Пойдемте Искать Ма-
яковского, и мы его обяза-
тельно найдем. 

Это их желание мне по-
казалось каким-то стран-
ным и невероятным. 

Лубянский 
проезд, 
дом № 3 

Теперь здесь (ныне »то проезд Сером) располо-
жился Государственный музей В. В. Маяковского-
А когда-то • атом же доме, на четвертом атаже, 
в обычной коммунальной квартире был рабочий 
кабинет Маяковского. Жившая по соседству Л. Та-
тарийская часто перепечатывала Маяковсиому его 
рукописи. Ее воспоминания — ато еще одно живое 
свидетельство современника поата. 

я 
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но к ней поехать, а у меня 
нет денег. Помогите мне. 

Маяковский стал вытас-
кивать из бокового кармана 
бумажник, вынул деньги, 
но ему. видимо, показалось, 
что этого мало, и ои стал 
шарить в карманах брюк, 
выгребая оттуда все. и с ка-
кой-то неловкостью и даже 
смущением отдал деньги 
студенту. 

За всю свою долгую 
жнзнь я никогда не виде-
ла человека, похожего на 
Маяковского. Он был боль-
шого роста, крупного тело-
сложения. ходил прямо, 
высоко держа голову. Ша-
ги его были очень боль-
шие. При ходьбе он далеко 
закидывал большую палку, 
которая постоянно была 
при нем. 

Иногда Маяковский зво-
нил откуда-то и просил, 
чтобы я его подождала, 
чтобы напечатать ему. 
Я смотрела нз тех окон, 
которые выходили на пло-
щадь Дзержинского (Лу-
бянскую): по площади 
ходили трамваи, пешеходы, 
и я издалека через всю пло-
щадь видела, как шел 
Маяковский. 

Нашу лестницу, подни-
маясь на четвертый этаж. 
Маяковский преодолевал с 
невероятной быстротой. 
Всегда шел быстро, и. не-
смотря на то. что ступени 
были высокими, он пере-
шагивал через 2—3 сту-
пеньки. 

Владимир Владимиро-
вич. когда был чем-то воз-
мущен. говорил: «Это кате-
горическое безобразие...» 
Но когда он встречал чело-
века, который ему был при-
ятен. он говорил: «Привет-
ствую вас категорически...» 

Помню, как-то Маяков-
ский, уходя, сказал мне: 

— Товарищ Люся, при-
дет ко мне очень симпатич-
ный дядя, вы пригласите 
его к себе, пусть меня обя-
зательно подождет. Я ско-
ро буду. 

И действительно, при-
шел очень симпатичный че-
ловек — ато был Василий 
Васильевич Каменский. Я 
сделала все, что пресил 
Маяковский, и когда он 
вернулся, то быстро вбе-
жал в нашу комнату: уви-
дев Каменского, он как-то 
особенно тепло, как никому 
другому, сказал: «Привет-
ствую вас категорически...» 

...Были предпраздничные 
Октябрьские дин. В один 
из этих дней, примерно в 
6 часов вечера, раздался 
звонок. Открыв дверь, я 
увидела четырех молодых 
людей. 

— Маяковский дома? — 
спросили они, 

Сбегая по лестнице, кто-
то из них остановился и 
сказал: 

— Девушки, приходите к 
нам на вечер... 

Я согласилась. Мы с 
подругой пошли с одним 
студентом в общежитие, а 
трое побежали искать Мая-
ковского. 

Общежитие было во дво-
ре нашего дома в другом 
корпусе. Мы увидели боль-
шую комнату. Возле стен 
стояли только стулья. Уз-
нав, что Маяковского дома 
не оказалось и что трое по-
бежали по Москве искать 
его, студенты затеяли спор. 
Многие говорили, что Мая-
ковского, конечно, не най-
дут, а если бы даже нашли, 
то специально в общежитие 
он не пойдет. Но были и 
такие, которые говорили, 
что если найдут поэта, то 
он обязательно придет. 
Студентам он не откажет. 
В споре прошло много вре-
мени. И вдруг открывается 
дверь, вбегает один из тех, 
кто его разыскивал, а за 
ннм, к большому, радостно-
му изумлению, входит Мая-
ковский. Он читал «Левый 
марш». Читал громко, во 
весь голос, как в Политех-
ническом музее. Все стоя 
слушали. Под бурные апло-
дисменты н крики восторга 
студенты толпой проводили 
поэта. 

Когда происходили твор-
ческие вечера Маяковского 
в Политехническом музее, 
молодежь приходила туда 
задолго до начала. Толпы 
народа в Лубянском проез-
де затрудняли движение 
трамваев. Молодежь запол-
няла двор нашего дома, 
многие заходили даже на 
лестничную клетку я за-
полняли ее до четвертого 
этажа, где была комната 
Маяковсного, ждали, когда 
он выйдет и направится в 
музей на свой творческий 
вечер. И как только Мая-
ковский показывался, моло-
дежь горячо встречала его. 

Я наблюдала за тем, как 
ато происходило. 

Маяковский всегда был 
смущен такой встречей. Ои 
не улыбался, не привет-
ствовал их руками, не кла-
нялся, как это делали и де-
лают актеры, муаыкаиты, 
поэты, когда нх встречают. 
Он всегда очень серьезно 
говорил: «Здравствуйте, то-
варищи!» — и спускался 
по лестнице, пробиваясь 
сквозь толпу. Во дворе его 
тоже ждали. Окруженный 
толпой. Маяковский шел к 
Политехническому музею. 
Я замечала: сколько бы его 
ни окружало людей, даже 
высоких. Маяковский всег-
да был ростом выше всех. 

Л.ТАТАРИЙСКАЯ 
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МИР КОНЕНКОВА 
Б ЭТИ ДНИ Саргаю> Ти-

мофеевичу Коненкову 
.исполнилось бы сто 

«•Т. оу» и* дожил трах лет до 
столь ана^юнатальной даты. 
Но юбшмй' состоится. Родные 
и близки*,, коллеги и уче-
ники, многие почитатели его 
талант* лрчдут * дом • на 
Т#*рском бульвара, где по. 
слодииа да» десятилетия жил 
и работал * замечательный 
скульптор му гд* сегодня от-
крывается мемориальной му-
Я*й-*ас1*рсиая.< Борис Нико-
лаевич Федоров, друг и по-
*Мощиик Комежвоеа, а талере 
{директор чмуаея, встретит 
гостей и •••мет е дом, е ко-
тором собрано и восстанов-
лено ас*, что^с'аямно'с жиз-
нью и творчеством Сергея 
Тимофеевича.' \ 

Всю свою жфзнь, вась та-
лант и ас* силы души отдал 
•тот выдающийся художник 
искусству, служ«|нию родному 
«вреду. Создана) комиссия по 
уве^отч*нюо памяти Героя 
Социалистического Труд* С. Т. 
Коненкова во главе с прези-
дентом Академ** художеств 
СССР Н. В. Томским. Пе-
рёд ней стоит задача все-
мерной пропаганды творче-
ского наследия Коненкова. 
МузеЙ-маспврская поможет 
любителям искусства каждо-
дневно приходить в мир со-
зданных им образов. 

..Прихожая. Вся обствновк* 
сделана СВМИА( хозяином до. 
ма — зти стулья, кресла, стол 
много раз экспонировались, 
описаны и а ос гф ои заедены в 
каталогах, их узнаешь сразу. 

В кабинете все осталось 
так, словно мастер и не пре-
кращал работы, — лежат бу-

.мага, карандаши, коробки с 
_ пластилином. (Коианиое не-
'чинал всегда с карандашного 
наброска, потом воплощал 

.замысел в пластилине.) На 
•полках вдоль стен — слепки, 
,эскизы, книги... Перелисты, 
вая каталоги художественных 

'выставок, на которых экспо, 
мироаались скульптуры Ко-
ненкова, видишь, квк много 
он трудился, как характерно 
для творчества Коненкова по-
вторение и углубление полю-
бившейся темы. Тек, не про-
тяжении полувеке скульптор 
сделал ряд совершенно не* 
схожих композиций «Самсо-
на, разрывающего цепи», 
пользуясь разными ллестиче-

скими средствами. Среди зке-
лонвтов — мраморные голо, 
вы Самсона, гипсовые эски-
зы и фрагменты статуй, ка-
рандашные наброски... Инте-
ресна акварель — эскизы 
костюмов для цирковой фее-
рии по сценарию Коненкова 
•Самсон-победитель». 

Достоевский, Пагвниии, 
Эйнштейн, Белоянис, Улано-
ва... Созданная Коненковым 
портретная галерея свиде-
тельствует не только о талан-
те мастера, но и об исключи-
тельной многогранности его 
натуры. Многие выдающиеся 
деятели мировой культуры, 
чьи портреты он создавал, 
становились близкими друзь-
ями художника. Скольких за-
мечательных людей он знал!. 
Портрет Эйнштейна Коненков 
лепил в Америке, а в Италии 
позировал ему Горький. Ча-
стыми его гостями были уче-

А. СОЛОДОВНИКОВ ГАСТЮЛИ-74 

I В ГОРОДЕ БРАТСТВА 
ТРАГКДИ4 САМЕДА ВУРГУНА «ЧЕЛОВЕК» 

НА СЦЕНЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ АЗИЗБЕКОВА 

А СЦГ.НЕ Театра имс- щ ныА памятник. В церемонии 
его опфьиия участвуют и 
теряны поймы, и молодые 

ные и музыканты, писатели и 
артисты. В мастерской Ко-
ненкова танцевала Дункан н 
читал стихи Есенин... 

Некоторые работы оста-
лись неоконченными, мечты 
неосуществленными. Не за-
вершена, например, сложная 
композиция «Космос» — по-
следний вариант глубокого 
философского произведения, 
идея которого многократно 
повторена автором в панно 
и рисунках... 

150 экспонатов. В мастер-
ской тесно, хотя здесь пред-
ставлена лишь десятая доля 
того, что сделал Коненков за 
долгую жизнь. Многие работы 
находятся в других музеях 
и в частных коллекциях. В Ро-
стове, на берегу Дона, стоит 
огромная, в 5 метров высо-
той, шестифигурная компо-
зиция «Степан Разин». Сре-
ди экспонатов музея есть ее 
фрагмент — не лостементе 

из необработанного дереве 
голове в красной феске, 
упрямое горбоносое лицо, 
мощная шея, сверкающие 
из-под лохматых бровай гла-
за. Памятник Разину работы 
Коненкова открывал ( мая 
1919 года на Красной площа-
ди Владимир Ильич Ленин. 

...Внизу, в подвале — за-
пасник. Пахнет сухим дере-
вом и сырой глиной, на по-
лу и на полках гонкая гип-
совая пыль. Здесь работают 
семь реставраторов. Государ-
ство выделило средства, а 
«вечном материале» — брон-
зе — будут отлиты лучшие 
работы Коненкове. 

Сотрудники музея соя-
местно с издательством «Со-
ветский художник» состав-
ляют первую полную моно-
грефию творчества скульпто-
ра. В ней будет две резде-
ла — 350 рисунков и 860 
скульптур. Телевидение го-

товит передачу из музе», 
студенты ВГИКа снимают до-
кументальный фильм. 

После сноса старых домов 
предполагается отдать в рас-
поряжение музея большой 
угловой двор между улицей 
Горького и Тверским буль-
варом. Тут разобьют сквер, 
поднимется одноэтажный па-
вильон с кинозалом. Еще с 
улицы будут видны стоящие 
под открытым небом брон-
зовый «Самсон» и мрамор-
ный «Лирник» — с них нач-
нется знакомство с миром 
искусства, открытым для лю-
дей щедрым и могучим та-
лантом Сергея Тимофееви-
ча Коненкова. 

Н. ЦММАЯЛО 

• Муэа*-маст*рской С. Т. Ко-
ненкова. Портреты Горького, 
Маяковского. Достоевского, 
Толстого. 

Фото А. ХРУПОВА 

Нл т и н е )еатра имс 
ни Ааиабекова впер 
вые оылп поставлены 

все драматические произвело 
ни* Самеда Вургуна. В твор-
ческих встречах йо5та с ак-
терами и режиссерами этого 
театра нередко рождались за-
мыслы его новых пьес. 

В собрании сочинений 
С. Вургуна на русской я <ы 

' ' ке мы напрасно будем нукать 
трагедию «Писан» («Чело-
век»), Поставленная в конце 
40-х годов, трагедия вскоре 

| сошла со сиены и Лыла за-
числена в разряд «творческих 
неудач» почта. 

( Однако нынешней весною, в 
канун празднования 100-лет-
него юбилея национального 
азербайджанского театра, 
«Писан» снова появился на 
сиене Театра имени Азизбеко-
вэ, получив в Баку единодуш-
ное признание и 'зрителей, и 
критики. Заслуга в возрожде-
нии трагедии принадлежит 
Мехтн Мамедову, счастливо 
соединившему а себе талант 
режиссера, темперамент акте-
ра и неутомимую энергию 
театроведа. Он" перечитал 
«Писан», поставил спек-
такль и сыграл в нем глав* 
ную роль. 

Самед Вургун написал «Пи-
сан» в 1945 голу, по горячим-
следам отгремевших боев, 
под свежим впечатлением 
одержанной налим народом 
победы. Азербайджанский 
поэт был в чнеле первых со-
ветских литераторов, попы-
тавшихся дать образно-по-
этическое и историко-фило-
софское осмысление тра-
гического пафоса войны. У 
С. Вургуна не было «дистан-
ции времени». 11 чтобы дать 
почувствовать масштабы и ве-
личие победы, он создает та-
кую «дистанцию» в самом 
произведении. Действие тра-
гедии проходит в двух исто-
рических планах: в дни войны 
н в днн празднования 30-ле-
тня Победы. 

...В городе Братства над 
могилой безымянных героев 
полыхает огонь вечной Сла-
вы. В честь годовщины Побе-
ды здесь сооружен благодар-
ными потомками величествен-

ее 
тераны~вбПны. и йолодые и,< 
современники. Здесь компози-
тор Сагяр — вдова философа 
Шахбаза, одного М1 героев 
Великой Отечественной вон 
ны. Рядом — его н ее сын, 
тоже Шахба», Сюда при 
ехали генерал Ислам, поэт 
Джалал, скульптор Валентин, 
его дочь Татьяна. На празд-
ник мира, чтобы почтить ге-
роев. прибыли представители 
Индии, арабских народов, не-
мецкий юноша, выросший 
после войны, несгибаемая в 
борьбе за свободу гречанка... 

Таким прологом начинается 
спектакль, поражающий пре-
жде всего удивительным ис-
торическим предвидением, с 
которым С. Вургун воссоздал 
почгн 30 лет назад атмосферу" 
наших дней, чувство интер-
национального братства н 
дружбы народов, твердую ре-
шимость миллионов 'Нолей 
не допустить новой губитель-
ной войны. 

Основное действие пьесы 
возвращает нас к событиям 
войны. Бон пдут в предгорь-
ях Кавказа. Гитлеровцы стре-
мятся пробться к кавказ-
ской нефти. Тяжело ра-
ненный, Шахбаз попадает в 
плен. Сам нацистский министр 
пропаганды Альберт прибыл, 
чтобы допросить Шахбаза, из-
вестного советского ученого, 
н склонить его к переходу на 
сторону немцев, В споре меж-
ду Альбертом и Шахбазом 
сталкиваются две идеологии, 
два непримиримо враждебных 
взгляда на жизнь. Шахбаз не-
преклонен и. измученный пыт-
ками, гибнет. 

Эпилог снова возвращает 
зрителей я наши дни. Вдова 
героя Сагир создала симфо-
ническую поэму «Песнь раз-
луки». Стары* друзья собра-
лись а ее доме, чтобы отме-
тить два важных события — 
большую творческую победу 
Сагяр и помолвку Шахбаза-
младшего с Татьяной. Не пе-
чаль н радость, как неразлуч-
ные сестры, шагают по жиз-
ни рядом. В разгар праздника 
сердце Сагяр перестает бить-
ся... Шахбаа-младший, разы-
скавший незаконченные ру-
кописи отца, продолжает его 
работу. 

Л1ехти .Мамедов и худож-
ник Эльчнн Мамедов стреми-

Л1 сь найти для спектакля мо-
нументально-величавые фор-
мы, отвечающие масштабу и 
философской сущности траге-
дии. Этому служат и обоб-
щенный харак1ер декораций, 
и удачное использование све-
та, с помощью которого ак-
центируются те или иные пе-
рипетии сюжета, и фрагмен-
ты н» Седьмой, Ленинград-
ской симфонии Д. Шостако-
вича. и, конечно, лучшие ак-
терские рзботы, в которых 
поэтическая приподнятость 
исполнения органически сли-
вается с естественностью и 
простотой. 

Во главе всего творческого 
ансамбля — А\. Мамедов. ис-
полняющий роли обоих Шах-
базов, старшего н младшего, 
а также О. Курбанова, согре-
вающая образ Сагяр сердеч-
ным теплом н мягкой женст-
венностью. Отличный ан-
самбль составляют К. Худа-
вердиев (Ислам), В. Фатул-
лаеаа (военный врач Дил-
дар), С. Ибрагимова (Татья-
на), М. Садыхова (Мария, 
мать Валентина) и другие 
исполнители ролей советских 
людей. 

Менее конкретны сцениче-
ски* характеристики предста-
вителей гитлеровского лаге-
ря, отмеченных чертами на-
сколько мелодраматического 
злодейств*. Пожалуй, убеди-
тельнее других сыгран гене-
рал фон Хольц (артист И. Ос-
манлы), враг не только жесто-
кий, но и хитроумный. 

Мешает целостному впечат-
лению от спектакля проскаль-
зывающие кое-где иллюстра-
тивно • натуралистические 
штрихи и сиены, снижающие 
патетический и поэтический 
накал трагедии. Я видел спек-
такль в самом процессе его 
рождения. К моменту приез-
да театра на гастроли в Мо-
скву постановка приобрела 
большее стилистическое един-
ство, и это обещает ей дол-
гую и интересную жизнь. 

Главную же радооь н 
удовлетворение приносит пло-
дотворный союз автора я те-
атра. Самеда Вургуна нет 

нами уже много лет... Но 
Театр имени Азнзбекова по-
стоянно находит силы и сред-
ства, чтобы возрождать бес-
смертное имя поэта. , 

ц 
йш 
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г АВНО прошли •ре-
мена, когда духов-
ные братья юного 

Вертера добровольно рас-
ставались с жнэнью. при-
жимая к груди любимую 
книгу. Нынешних «роман-
тиков» может повергнуть в 
экстаз разве что любимый 
певец, чей голос запечат-
лен на пластинке. «Джими, 
иду к тебе!» — воскликну-
ла, бросаясь с крыши гам-
бургского небоскреба, одна 
16-летняя девица, когда ее 
идол, Джими Хендрикс, 
умер, наглотавшись нарко-
тиков...» 

Этими горькими, хотя, 
быть может, не вполне 
справедливыми словами на-
чинает свою статью «Кре-
стовый поход граммофон-
ной пластинки» критик 
Эльмар Библ в западногер-
манском журнале «Ди 
вельт». 

Судьба никогда не сталки-
вала меня с бедным Джими, 
но вет массовую истерику 
иа концерте Джонни я видел 
своими глазами. Впрочем. 
мои<ио ли ато назвать концер-
том? В парижском Дворце 
спорта многотысячная толпа 
бесновалась, заглушая над-
рывный крик длинноволосого 
Холидея. Он бился а конвуль-
сиях на краю рампы, судо-
рожно прижимая ко рту ми. 
крофон, и тянулись вверх 
сотни рун ошалелых поклон, 
ниц, готовых принять а объя-
тия своего нумира. Но кумир 
не падал, он точно держал 
дистанцию, — асе это была 
идеально рассчитанная, мно-
гократно отрепетированная 
игра. 

Я смотрел не на Джонни — 
на поклонниц. На двух нз 
них — прелестных. юных, 
еще школьниц, наверно: об-
нявшись, они неистово тряс-
лись а таит ошалелому рит-
му. Внезапно песня кончи-
лась, нрик оборвался. Джон-
ни. скорчившись, рухнул на 
сцеИу, словно его кто-то уда-
рил в живот, раздался треск 
повершенных кресел, из за-
ла понеслись истерические 
вопли... 

ПО ЗАКОНУ ассоциа-
ций (или по занону 
контрастов?) я все 

время вспоминал эту сцену, 
когда на прекрасном бол-
гарском курорте Солнеч-
ный берег проходил деся-
тый международный фести-
валь эстрадной песни «Зо-
лотой Орфей». И здесь ог-
ромный летний театр был 
заполнен до отказа, а тыся-

1 чи не сумевших попасть 
внутрь, располагались на 
Траве или прямо на дюнах, 
где было все слышно, но 
не видно, увы, ничего. И 
здесь любимая песня нахо-
дила живой, непосредствен-
ный отзвук в зале. И здесь 
были свои кумиры, кото-
рых встречали и провожали 
дружескими, порой шутли-
выми, порой почтительны 
ми возгласами. И подпева-
ли, когда со сцены звучал 
популярный шлягер. И рва-
лись за автографами. И 
бросали охапки свежих 
гвоздик... 

Меньше всего мне хоте-
лось бы делать лежащие на 
поверхности сопоставления, 
ставя в пример апологетам 

дурного вкуса умеренных в 
своих восторгах ценителей. 
Ни одно искусство не 
застраховано от пошлости 
н подделки, просто эстраде 
эти опасности угрожают 
больше, и пошлость, и 
подделку ей приходится 
преодолевать в нелегкой 
борьбе. 

«Золотой Орфей» как раз 
и показался мне «мероприя-
тием», активно воюющий 
за утверждение подлинного 
песенного искусства. Воюю-
щим не критикой, не на-
смешкой, не запретом или 
умолчанием, а тем един-
ственным, чем можно побе-
дить фальшивку и дурной 
вкус, — хорошей песней. 

и ома пела снова и снова, пе-
ла весело, легко, свободно... 

Эстрадную песию назы-
вают одним из самых по-
пулярных жанров. Но точно 
ли это слово? О популярно-
сти ли ее надо сейчас гово-
рить или о том. что она про-
сто-напросто стала непре-
менным спутником нашей 
жизни? Ее ЗВУКОВЫМ фо-
ном? 

Она звучит по радио, с 
теле- и киноэкрана, с пла-
стпнок и магнитофонных 
лент. Мы слышим ее в по-
езде и автомобиле, в ресто-
ране и магазине, мы рабо-
таем, настроив транзистор 
на «песенную» волну: мы 
ие слушаем песни, мы жи-
вем в атмосфере песни. 

В одном нз иностранных 
журналов я наткнулся на 
серьезную философскую 
статью, где эстрадная пес-
ня была названа феноме-
ном XX века. Ни боль-
ше ни меньше... Фраза 
запомнилась своей пара-
доксальностью, преувели-
ченном, доведенным до аб-
сурда. Теперь я все боль-
ше и больше думаю: а так 
ли уж она абсурдна и па-
радоксальна? 

Поразмыслим хотя бы над 
•тими удручающими цифра-
ми (их обнародовал изучаю-
щий общественное мнение за-
падногермаисиий институт 
Алексбаяа): если в 1*54 году 
большинство юношей и деву-
шек на Западе посвящали ос-
новную часть свободного вре-
мени чтению книг, то • 

кую идею, благородное 
нравственное и эстетиче-
ское начало. 

о ОЛОТОП ОРФЕП» 
Ч ч О родился и вырос 

на гребне всеобще-
го увлечения песней. Для 
того родился и вырос, что-
бы сделать ее нашей союз-
ницей в борьбе за душев-
ную красоту человека но-
вого общества. Чтобы при-
вить вкус к хорошей песне: 
мелодичной, поэтичной, со-
держательной, к песне, от-
кликающейся на самые со-
кровенные человеческие 
порывы. 

Но у «Золотого Орфея» 

Аркадий ВАКСБЕРГ 

€€ 

ОТО 
т о г о 

ОРФЕЯ » 
Об эстетических ценно-

стях фестиваля, о его аавое-
ваниях и поражениях пусть 
скажут специалисты. Меня 
интересуют сейчас ценности 
этические и социальные, ко-
торые несут и этот фести-
валь, и эстрадная песня 
вообще. 

Сравнительно недавно 
пеенн проходила как бм по 
ведомству «ширпотреба», а 
эрудированные меломаны 
высокомерно отвергали ее 
как искусство второго сор-
та. Со снобистскими реци 
дивами можно встретиться 
и сейчас, но выглядит лго 
уже комичным анахрониз-
мом. 

Помню трмумфальнное ше-
ствие а увитой гирляндами 
колеснице по парку Тюильри 
престарелого Мориса Шева-
лье: Париж воздавал поисти-
не королевские почести чело-
веку. чьи песни целы» де-
сятилетия сопровождали 
жизнь миллионов францу-
зов... 

У входа на кладбище Пер-
Лашез корректный полицей-
ский раздает план-карту, где 
крестинами отмечены самые 
дорогие могилы. Среди немно-
гих — могила Эдит Пиаф... 

На одном из вечеров «Зо-
лотого Орфея» в ложе ря-
дом со мной оказался совет-
снии академик, всемирно из-
вестный ученый весьма по-
чтенных лет. Пел» Иорданка 
Христова, выдающаяся бол-
гарская эстрадная певица. 
Вес» отдавшись стихии рит-
ма, академии отстуиивал такт 
ногой и вместе с залом хло-
пал в ладоши. На какую-то 
долю мгновенья он устыдил-
ся своей «слабости», оглянул-
ся в смущении, но тут же 
мелодия взяла свое, и опять 
он захлопал, негромко под-
певая артистке. А зал лико-
вал, сверху кричали: «Врало, 
Данче!-, «Пой. Данче, еще!» — 

Наблюдатели замечают, 
что популярность звезд мю-
зик-холла начинает превос-
ходить популярность звезд 
кино. Ни одна «суперстар» 
экрана не я состоянии 
больше собрать такую 
аудиторию, как «шоуствр» 
Даже пе очень высокого 
«ранга». Головокружнтель-

' пая карьера певцов «за-
тмила» карьеру их коллег 
по смежным искусствам 
Конечно, различны истоки 
столь массовой популярно-
сти. На Западе очередного 
идола часто выносит на по-
верхность дурная модд В 
социалистическом мире 
подлинное признание ауди-
тории — показатель глубо-
кой демократичности песен-
ного искусства, расцвета 
культуры 

Вот хотя бы примеры то-
го же «Золотого Орфея» в 
недавнем прошлом меди-
цинская сестра, болгарка 
Лили Иванова стяла об-
ладательницей «Гран при» 
нынешнего фестиваля: сре 
Ди награжденных первой 
премией — наш Сергей За-
харов, бывший радиотех-
ник: вторая премия — у та-
лантливого югославского 
певца Зораиа Милииосвнча. 
он архитектор: третьей прг 
мией награждена певица из 
ГДР Крнс Дьорк, манекен 
щкца и портниха, иста 
ти. именно она спела луч-
шую политическую песню 
фестиваля «Роза Чили», 
песню, заставившую вспом 
нить о прекрасных традн 
пнях Ганса Эйслера и 
Эрнста Буша. 

1971 году 70 процентов опро-
шенные молодых людей отда-
ЯИ предпочтение- ппастиике и 
магнитофону. У мужчин и 
женщин доле* зрелого воз 
раегд. по данным этого инсти-
тута соотношение таном: 
44 проц+нтл н* первое место 
поставили слушлни* песен и 
джазовом музыки и лишь 42 
Проценте — чтение книг. 

С пластинной и магнитным 
релином не могут состязать-
ся даже самые нашумевшие 
•естселлеры. Тираж детемти* 
вое Агаты Мристи и Жоржа 
Симеиона достиг «всего* 300 
миллионов экземпляров — 
меньше, чем тираж плести-
ной уже не существующего 
ныне ансамбля «Виттлс». 
• Унесенные ветром», популяр-
немшии ромаи американской 
писательницы Маргарет Мит-
челл, рашшеяся в неслыхан-
но рекордном количестве — 7 
миллионе* экземпляров Но 
тираж плвстннои ее соотече-
ственника Книга Мросби до-
стигает 2$ миллионов в год! 

Не будем делать поспеш-
ного выводя о том. что пла-
стинки «заткнули» книгу за 
пояс и что всем писателям 
вора переходить на сочи-
нение песен. Ясно, что хо-
рошая книга требует напря 
жения и сосредоточенности, 
а поп музмку можно слу-
шать между делом — 
«вполуха», слушать, не 
вслушиваясь, не вдумыва-
ясь. ие тратя на это ни ма-
лейших усилий (именно 
такую музыку предлагает 
гигантская машина развле-
кательного бизнеса). Но ва-
жен сам факт: песня рас-
пространяется с фантастн 
ческой быстротой, она во-
влекает в зону своего при-
тяжения сотня миллионов 
людей Тем важнее проти-
вопоставить мутному пото-
ку песни, несущие глубо 

есть еще и другая заслуга: 
он воспитывает умение це-
нить и понимать все луч 
шее, прогрессивное, что 
есть на эстраде. Фестиваль 
— это, в сущности, лишь 
финал праздника, который 
длится целый год. 

Первый судья песип — 
публика, сотни тысяч радио-

• слушателей, которые в оп-
ределенный день и час зна-
комятся с новыми песнями 
и подают за них (пли про-
тив) свои голоса Они голо-
суют н на открытых про-
сл Ушиваниях, где офици-
альными судьями являются 
уже профессионалы. Мне-
ние жюри ие всегда совпа-
дает с мнением публики. В 
печати, по радио, по теле-
видению ей потом терпели-
во разъясняют, в чем она 
права и в чем не права. 

Той же задаче — воспи-
танию песней ) - в большой 
степени способствует широ-
кая популярность «Орфея», 
которую ему создает теле-
видение. По существу, на 
те пять вечеров, ноторые 
длится фестиваль, вся стра-
на превращается в огром-
ный концертный зал. Она 
не просто видит и слышит 
певцов, она смотрит зяхвл-
тьшаюшнй телеспектакль, 
который виртуозно поста-
вил талантливый режиссер 
Хлчо Бояджнев. 

Вся страна, паписал я. 
Нет, много, много стран. 
Потому что по каналам Ин-
тервидения и Евровидения 
программу «Золотой Ор 
фей» смотрят не менее чем 
200 миллионов зрителей! 

Группы социологических ис-
следований при телевизион-
ных центрах ряда стран 
установили, что телезрите-
лей у «Орфея» больше, чем 
у самых захватывающих 
спортивных состязаний, вро-
де Олимпийских игр или 
первенства мира по футбо-
лу. 

Известно, что весне уда-
валось поднял людей на 
героические деда, на воз-
вышенные поступки, спло-
тить. помочь пережить горе 
и боль. Вся истйрия совет-
ской песни это подтвержда-
ет. Однако сколько идолов 
современного капиталисти-
ческого общества пропа-
гандируют песни, способ-
ные пробудить а человеке 
порочные инстинкты, вы-
звать массовую истерику и 
психоз. Изучены ли. изу-
чаются лн механизмы воз-
действия песян на людей, 
пределы и степень ее «пе-
дагогических» возможно-
стей, ее место в арсенале 
многочисленных средств, с 
помощью которых общест-
во воспитывает своих граж-
дан? 

Если пользоваться совре-
менной научной терминоло-
гией, песня — одно нз 
средств массовых коммуни-
кации. и нет, пожалуй, дру-
гого столь же массового 
средства, которое в соци-
ально нравственном плане 
было бы изучено так мало. 
Или. может быть, я ошиба-
юсь? Может быть, есть та-
кие исследования, глубокие 
и комплексные, но .мы, и с 
узкие специалисты, ничего 
о них попросту не знаем? 

Передовые педагоги дав-
но уже поняли, как важно, 
например, подготовить под-
ростка к встрече с миром 
кино. Во многих городах 
нашей страны учнтеля-лнту-
знасгы факультативно (пока 
еще факультативно!) препо- ] 
дают основы киноискусства. 
При Союзе кинематографи-
стов СССР даже создан Со- & 
вет по кннообразованню. И 
это очень отрадно. 

Ничуть не умаляя значе-
ния «важнейшего из ис-
кусств». хотелось бы только 
напомнить, что песня вхо-
дит в мир ребенка раньше, 
влияет интенсивнее. Имен-
но подростки, молодежь 
прежде всего подвержены 
ее магическому влиянию. 
Что поет подросток, что 
любит он слушать, под ка-
кие ритмы он «трясется» 
на танцплощадке, какие ис-
полнители становятся его 
кумирами — все зто нам 
далеко не безразлично. 

Так не стоит лн подумать 
о том, как готовить его к 
встрече с песней? Не толь-
ко с народной, не только с 
хоровой, не только с нлас- Ж 
гичегной. Но еще и с эст-
радной. Сегодня ее поют я 
слушают миллионы 

СОЛНЕЧНЫ* Г.ЕРВГ-С * 
МОСКВА 

ЦРЕС РЕЖИССЕРА-
УССУРИЙСКИЙ КРАЙ 
НЕДАВНО СЫМООМ*ТРУП. 

па фильма «Дерсу У»а-
лв- Отметила дан» рож-
дения человека, с кото-

рым ей предстоит раВо-
тат» почти дша года. Двиь 
рождения японского киноре-
жиссера Динры Куросааы. 
Автору знаменитых фильмов 
*С? с * м в и •• -Сам» самураев», 
«Жить*, «Под стук трамвай-
ных колос» исполнилось 
шестьдесят четыре года. Ку-
росава встречал втот день в 
Советском Союзе, в Москве. 
Здесь ои приступил к поста-
новив нового фильма — «Дор. 
су У зала- по Одноименному 
роману Владимира Арсеньева 
(сценарии написан ретмссе-
ром^в-всте с Юрием Нагнби-

В комната, г да расположи-
ласьсъемочная группа филь-
ма, безошибочно можно ощу-
тить атмосферу арсеньевених 
книг: картины, развешанные 
вдоль стен, переносят а суро-
вым и по-своему прекрасный 

край, в Ус-
сурийсиую тайгу — маете 
Действия будущей ленты Ну. 
росавы. Тут же иа фотогра-
* и я * можно увидеть и само-
го В. К. Арсеньева а разные 
годы его жизни: а военной 
Форме, в удагейсном костюме 
среди друзей — охотников и 
проводников, с одного из ко-
торых и списан знаменитый 

гут жить яюдн71 Ужа сегодня 
х»м трудно жить. 

Замысел фильма, приаываю-
Щего людей объединить ус и. 
лил а борьб» аа природу зем-
ли. аа сохранение окружаю-
щей нас среды, и вынашиваю 
давно. Ромаи *. Арсеньева во 
многм отмчаот атому мовму 
замыслу. Ужа аьМЦмиы ис-
полнители главных роля*. 
Дерсу Узал а играет артист 
из Тувы Маисим Мунзуи, а 
Владимира Дрсаньева —Юрий 
Соломин. 

— Вы спрашиваете, • чем 
отличие условий работы в 
Японии и в Советском Сою-
зе? Я отвечу. Разница колос-
сальная? У нас в Японии, как 
бы много ты нн работал, жиз-
ненный уровень не гарант** 
рован. Вот я в кино уже три-
дцать лет, а до си* пор но 

буду-

Дерсу 
Ани Анира Нуросааа говорит: 

в ~~ 8 своем фильме я не со-
бираюсь акцентировать вин. 
мание на экспедициях Арсень-
ева. Дли меня важно другое. 
В центре внимания будет та 
необыкновенная дружба, ко-
торая долгие годы связывала 
Арсеньева и Дерсу Узала. Те-
ма дружбы, человачвекой вер-
ности и любви к природа 
больше всего привлекает ме-
ня а произведениях В. И. Ар-
сеньева и представляется мне 
главкой в фильме. Дерсу как 
бы слился с природой. Он жи-
вет с ней одной жизнью, на-
учился понимать ве, любить, 
у него нет с ней никаких кон-
фликтов. Дерсу - духовно 
здоровый, цельный, сильным. 
И я, так же нан и Арсеиьев. 
не могу не восхищаться им. 
Книги писателя-путешесгаеи-
нииа, по существу, о том. кан 
автор раз от раза все глубже 
и глубже понимал Дерсу, а 
через него — и всю природу, 
ввеь окружающий мир... 

Я часто задумываюсь над 
тем. как люди порой легко-
мысленно относятся к своему 
будущему. Я имею а виду по-
истине варварскоа обращение 
с окружающей нас средой. 
Посмотрите, с наким безрас-
судством во многих странах 
разрушают природу, в том 
числе и у нас в Японии.«Ме-
ня эта проблема очень волну-
ет. У меня еще нет внуков, но 
когда они появятся, будет ли 
Япония той страной, где смо-

имею ни обеспеченного 
щего, ни веры в завтраш-
ний дань. У иве в стра-
не. даже если ты сделал 
очень хороший фильм, а пер-«УЮ очередь наживаются 

|ирмы. продюсеры. Напри-
мер, свой фильм «Под стук 
трамвайных колес- я снял за 
двадцать восемь дней. Он .обо-
шелся очень дешево. Прибыль 
принес нинофирме огромную. 
Ну, а что же принесла нартн. 
на мне» Только новые дол. 
ги... 

В Японии свйчас снять ганг-
стерский или порнографиче-
ский фильм нетрудно. Но если 
ты хочешь сделать фильм о 
проблемах, которые тебя вол-
нуют, борьбу за вго создание 
придется вести в одиночку. 
Вот почему в японское кино 
почти не приходят молодые 
силы, д раз нет творческой 
смены, то иинематограф не-
избежно идат к упадку... 

Аннре Нуросаае пошел 
шестьдесят пятый год. Но по-
прежнему он полон анергнн и 
творческих планов. Съемоч-
ная группа, воаглаалявмая 
Нуросавой, только что вывха-
л а на Дальний Восток, в го-
род Арсеньев. А а тот день, 
когда известный японский ре-
жиссер отмечал день рожде-
ния, я задал ему последний, 
быть может, не совсвм для 
него легкий вопрос: 

— Шестьдесят четыра года 
-• ато много или мало! 

— Знаменитый японский 
художник Тассай написал 
свою первую картину в во-
семнадцать лет, — улыбиул-
ся Нуросава. — Д о восемь-
десят воевмь, ивзадолго до 
своей смерти, он создал на-
стоящим шедевр. Разве ато ие 
прекрасной Нет. у меня еще 
все впереди. Я считаю, что 
художник должен мечтать и 
работать до последнего уда-
ра сердца... " 

Ю. 11ЛКИН 
На г ним ке: Акнра Куроса-
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Гюнтер ЗЕЙДЕЛЬ 
|| Радио ГДР 

Результаты п р о ш е д ш и х пе-
р е г о в о р о в выходят зе р а м к и 
тех важных соглашений, ко-
т о р ы е б ы л и подпис ены в 
Москее. Это в а ж н ы й шаг к 
ликвидации у г р о з ы ядерном 
войны, п р е к р а щ е н и ю гонки 
в о о р у ж е н и й , заключению но-
вых, поставленных не долго-
с р о ч н у ю основу соглашений 
взеимовыгодного характера. 

П о с л е д н я я встреча на высшем 
у р о в н е является п р о д о л ж е -
нием начатого пути, закреп-
л е н и е м достигнутого, свиде-
тельством создения о п р е д е -
ленной рабочей системы кои-
сультеций, направленных на 
с л у ж б у делу мира, интере-
сам всех народов. 

Уверен, что последняя 
встреча Генерального секре-
тер я Ц К К П С С Л. И. Брежне-
ва и Президента С Ш А Р. Н и к -
сона дала новый импульс 
а развитии политики м и р н о г о 

сосуществования м е ж д у госу-
дарстаамм с различным об-

щественным строем. Сейчас 
м о ж н о с е щ е б о л ь ш е й уве-
р е н н о с т ь ю надеяться на ус-
п е ш н о е завершение О б щ е -
европейского совещания, ра-
бота к о т о р о г о представляет 
особый интерес д л я нас. 

М ы в Г Д Р приветствуем 
развитие советско-американ-
ских отношений, констатируя, 
что они ведут к у м е н ь ш е н и ю 
м е ж д у н а р о д н о й н а п р я ж е н н о -
сти, плодами к о т о р о г о мы все 
с м о ж е м у ж е в о б о з р и м о м 
б у д у щ е м воспользоваться. 

Дин ФИШЕР 
« Т а й м . (СП1А1 

В эти знаменательные и па-
мятные дни визита президен-
та С Ш А а С С С Р лично для 
м а н я состоялось первое зна-
комство с вашей страной. 
Требуется, конечно, некото-

р о е время, чтобы осмыслите 
ясе впечатления от поездки, 

но у ж е сейчас могу скезать, 
что б ы л приятно п о р а ж е н ус-
пехами С о в е т с к о г о С о ю з а е 
различных областях наукм, 
техники, культуры. Н о б о л ь ш е 

Третья соаетсно-америкамская встреча на высшем уровне 
вызвала ш и р о к и й отклик во всем мире. Международная об-
щественность высоко оценила итоги переговоров между со-
ветскими руководителями и президентом С Ш А . Решимость 
Советского Союза и Соединенных Штатов прилагать совмест-
ные усияия и устранению опасности войны, н ограничению и 
в конечном счете прекращению гоини вооружений не может 
не вызывать чувство глубокого удовлетворения у всех лю-
дей доброй воли ао всех странах мира. 

Политбюро ЦК КПСС, Президиум верховного Совета СССР, 
Совет Министров СССР, рассмотрев сообщение Генерального 
Секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева об итогах встречи, 
полностью одобрили деятельность делегации Советского Сою-
за и политические результаты переговоров. • донумеите «Об 
итогах третьей соаетсно-змеринанской встречи на высшем 
уровне» говорится о том, что прошедшие переговоры «являют-
ся новым к р у п н ы м вкладом в улучшение соаетсно-америнан-
сних отношений, способствуют дальнейшей разрядке между-
народной напряженности, утяерждеиию я международных от-
ношениях принципов мирного сосущестяования государств 
с различными социальными системами, что отвечает интере-
сам народов СССР и С Ш А , интересам укрепления мира во 
всем мире». 

Специальный корреспондент «Литературной газеты» 
Я. БОРОВОЙ попросил иностранных журналистов, освещав-
ших встречу на высшем уровне, поделиться своими впечат-
лениями о прошедших переговорах. 

всего меня тронула атмосфе-
ра доброжелательности м 
гостеприимства советских л ю -
дей. 

Я был с президентом Ник-
соном в К р ы м у и Минске. В 
Хатыни все мы б ы л и потрясе-
ны м у ж е с т в о м и г е р о и з м о м 
советских людей в б о р ь б е 
против нацизма. М н е на па-
мять приходят слова нашего 
президента, сказавшего, что 
« л у ч ш и м п а м я т н и к о м » тем, 
кто погиб в годы второй ми-
ровой войны, б ы л о б ы строи-
тельство с нашей стороны та-
к о г о здания мира, к о т о р о е 
окажется н е р у ш и м ы м и при 
к о т о р о м у ж е их дети и внуки 
н е погибнут никогде ни в ка-
кой войне». 

Считаю, что а этом направ-
лении м ы и д о л ж н ы сосредо-
точить в п е р в у ю очередь свои 
усмлия. С к а ж д о й новой 
встречай в верхах отношения 
наших двух стран улучшают-
ся, а главное — уходят в п р о -
шлое р е ц и д и в ы «холодной 
войны», так испортившие ко-
гда-то наши взаимоотноше-
ния и м е ж д у н а р о д н ы й кли-
мат в целом. М ы наконец-то 
м о ж е м смело говорить о ре-
альных перспективах мире не 
земле. На третьей встрече 
был сделен е щ е один шаг в 
зтом направлении. Возьми-
те хотв б ы подписание П р о -
токола к Д о г о в о р у о б огра-
ничении систем противора-

кетной о б о р о н ы и Д о г о в о р а 
о б ограничении подземных 
испытаний ядерного оружия... 

Н е следует ожидать м о м е н -
тальных и сенсационных ре-

зультатов сразу ж е от к а ж д о й 

встречи руководителей наших 
двух стран. Н е следует забы-
вать о серьезных разногласи-
ях между нами по некото-
рым, и притом важным, ас-
пектам м е ж д у н а р о д н о й жиз-
ни. Но все зто не исключает 
возможности объединять, в 
частности, наши усилия в об-
ласти знергетики, космоса, 
охраны о к р у ж а ю щ е й среды, 
транспорта... В А м е р и к е я яв-
ственно о щ у щ а ю положитель-

ные изменения наших отно-
шений. Все чаще на улицах 
м о ж н о встретить туристов из 
Советского Союза, ваш са-
мый лучший балет в мире 
радует нас своим замечатель-
ным искусством, множатся 
контакты людей разных про-
фессий, в магазинах м о ж н о 
чаще, чем раньше, встретить 
товары, сделанные в Совет-
ском Союзе. 

М ы д о л ж н ы расширять на-
ши отношения яо всех сфе-
рах, ибо зто выгодно и вам, 
и нам. Я считаю, что зто про-

цесс необратимый, и его, без 
сомнения, приветствуют не 
только здравомыслящие лю-
ди в С С С Р и С Ш А , но и все 
люди д о б р о й воли, где бы 
они ни жили. 

. Пьеро ОСТЕЛЛИНО 
•Коррь#рв далла сера» 

( И Т А Л И Я ) 

В Италии, как и во всем 
мире, с большим интересом 
следили и следят за теми 
важнейшими позитивными из-

менениями в м е ж д у м а р о й 
обстановке, счастливыми 
детелями которых м ы \ 
являемся. Н е будет п р е у 
личением сказать, что 
устранении угрозы новой и 
самой разрушительной вой-
ны, в потеплении междуна-
родного климата главную 
роль играл и играет диелог 
между руководителями С С С Р 
и С Ш А . Леонид Брежнев и 
Ричард Н и к с о н сумели под-
няться над теми разногла-
сиями, к о т о р ы е существуют 
м е ж д у государствами с раз-
личным общественным стро-
ем, и найти сферы, в кото-
рых с успехом м о ж н о концеи-
трироветь сяои усилия. Это 

выгодно народам и Советско-
го С о ю з а , и Соединенных 
Штатов. М а л о того: другие 
страны также смогут вос-
пользоваться плодами со-
вместного труда ученых и 
специалистов С С С Р и С Ш А . 

От последнего визита пре-
зиденте Никсона в С С С Р и 
его успешных переговоров с 
руководителями Советского 
государства м о ж н о ожидать 
дальнейшего прогресса в ре-
шении сложных м е ж д у н а р о д -
ных проблем. Угроза ядер-
ной войны становится все 
более призрачной в резуль-
тате подписания важных для 
судеб всего человечества до-
кументов об ограничении 
систем противоракетной обо-
роны и подземных испытений 
ядерного о р у ж и я . 

Д о л г о с р о ч н ы е к, б е з сом-
нения, взаимовыгодные со-
глашения в области расшире-
ния двусторонних отношений 
открывают двери для буду-
щих контактов в области жи-
лищного и других видов 
строительстве, транспорта, 
космоса, охраны о к р у ж а ю -
щей среды. Значение зтих 
соглашений еще и в том, что 
они дают другим государст-

вам земного шара с различ-
ным общественным строем 
п р и м е р того, как можно, 
исходя из принципов мир-
ного сосуществования, взв-
имного уввжения и невме-
шательства во внутренние 
д в м > строить свои отноше-
ния, направленные на укреп-
ление мира, на развитие про-
мышленности, науки и куль-
туры, следовательно, на 
улучшение жизненных усло-
вий своих народов. 

Корреспондент А П Н е 
Шоннф Н. П 0 Р Т У Г А Л 0 1 
обратился н парламент-
сном у статс-секретарю 
МИД Ф Р Г Карлу М Е Р Ш У 
с просьбой ответить на 
ряд вопросов, иасающих-
си результатов советско-
американских перегово-
ров иа высшем уровне, 
проходивших недавно в 
Москве. 

Н и ж е публикуется 
твист атого интервью. 

•ОПРОС. Как в ы оценивав* 
те. господии статс-сеиретарь, 
результаты третьей соеетсмо-
«мерикансиой встречи на выс-
шем уровне в Москве? Счи* 
таете ли вы. что Генерально-
му секретарю ЦК КПСС Л. Н. 
Брежневу и президенту С Ш А 
Ричарду Никсону удалесь 
сделать новый шаг и ограни-
чению стратегических воору-
ж е н и й на нынешнем аоенно-
техничесиом уровне и без 
ущерба для безопасности обе-
их сторон и таким образом 
приблизиться н решению зтой 
нлючевой проблемы глобаль-
ной разрядки? 

ОТВЕТ. Ф е д е р а л ь н о е прави-
тельство приветствует к а ж д ы й 

шаг на пути к всеобщему 
к о н т р о л и р у е м о м у р а з о р у ж е -
нию, и п р е ж д е всего в облас-
ти ядерного о р у ж и я . Позтому 
оно с удовлетворением при-

няло к сведению подписание 
а Москве Д о г о в о р а о б огра-
ничении подземных испыта-

НОВЫЙ 
ИМПУЛЬС 

ний ядерного о р у ж и я и П р о -
токола к д о г о в о р у 1972 года 
об ограничении систем проти-

воракетной о б о р о н ы . О д н о -
в р е м е н н о ф е д е р а л ь н о е пра-
вительство выражает надеж-

ду, что за зтими соглашения-
ми последуют вскоре другие, 
к о т о р ы е приведут к дальней-
шему о г р а н и ч е н и ю и а конеч-
ном счете к с о к р а щ е н и ю си-
стем стратегического о р у ж и я . 

ВОПРОС. Дала ли, по ваше-
му мнению, прошедшая со-
аетско-америнанская встреча 
в верхах решающий импульс 
для дальнейшего развития 
разрядки в Европе, и • част-
ности для скорейшего завер-
шения работы Общеевропей-
ского совещания на высшем 
уровне? 

О Т В Е Т . Ф е д е р а л ь н о е пра-
вительство рассматривает 
разрядку как неделимое це-
лое и надеется поэтому на 
то, что успешное завершение 
советско-американской встре-
чи на высшем уровне окажет 

положительное воздействие и 

на обстановку в Европе, и, в 
частности, на ход работы О б -

щеевропейского совещания. 

ВОПРОС. Считаете пи вы. 
ч ю двусторонние соглашения 
я области эиоиомичесного 
сотрудничества между Совет-
ским Союзом и С Ш А , подпи-
санные в Москве Генераль-
ным секретарем ЦК КПСС 
Л. И. Брежневым и президен-
том Миисоном, создадут но-
вые положительные предпо-
сылки для дальнейшего кон-
структивного развития парт-
нерства между странами с 
различным социальным стро-
ем. а том числе между Совет-
ским Союзом и ФРГ? 

О Т В Е Т . Да. М ы в свою оче-
редь т а к ж е стремимся к 
дальнейшему углублению со-
трудничества с Советским 
С о ю з о м . Как известно, мы 

у ж е располагаем в зтой об-
ласти таким инструментом, 
как двусторонние соглаше-

ния об экономическом со-
трудничестве. Созданные на 

их основе смешенные совет-
ско-западногерманские ко-
миссии проведут этой осенью 
в Москве свою четвертую 
сессию. 

ВОПРОС. Проведение встреч 
на высшем уровне дает 
возможность эффективно 
обсуждать и решать прин-
ципиальиые и наиболее слож-
ные проблемы. Третья встре-
ча Л. И. Брежнева с Р. Ник-
соном вновь подтвердила 
это. Канне надежды возлагав, 
те в ы на предстоящую в те-
кущем году поездку феде-
рального канцлера Шмидта 
в Москву? 

О Т В Е Т . Федеральное пра-
вительство считвет непосред-
ственный о б м е н мнениями с 

руководителями Советского 
С о ю з а полезным и жела-
тельным. Федеральный канц-
лер Шмидт намерен продол-

жить в Москве переговоры, 
имевшие место м е ж д у Гене-
ральным секретарем . Л. И. 
Б р е ж н е в ы м и квнцлером 
в. Брандтом год тому назад 
в Бонне. Это позволит обеим 
сторонам обменяться точками 

зрения по различным вопро-
сам и даст новые импульсы 
дальнейшему улучшению от-
ношений м е ж д у нашими стра-
нами. 

В Сантьяго сегодня. 

РАДИОСТАНЦИЯ «ЛПв 

БЕДНЯГА-
МИЛЛИОНЕР 

В одной из своих недавних 
передач на русском языке 
Радио Канады нарисовало об-
раз современного капитали-
ста. «Работает он, — утверж-
дала радиостанция, — куда 
больше и напряженнее, чем 
л ю б о й рабочий, и не имеет 
д а ж е времени ив то, чтобы 
израсходовать свои деньги 
на какие-либо удовольст-
вия...» 

А ведь действительно труд-
но. Радио Канады д а ж е не 
пытается помочь этому бед-
ному богатому человеку. А 
помочь-то надо... 

М о ж н о б ы л о бы, к приме-
ру, предложить такой выход. 
Английский бюллетень « К у о -
терли экономик р е в ь ю * п р о -
анализировал состояние эко-
номики Канады последнего 
времени и вот что отметил: 
«Канада продолжает страдать 
от острой структурной и ре-
гиональной безработицы. На 
протяжении последних четы-
рех лет она у п о р н о сохраня-
ется иа уровне, п р е в ы ш а ю -
щем 5,5 процента... О с т р у ю 
социальную проблему созда-
ет особенно высокий уровень 
безработицы среди молоде-
ж и в возрасте от 14 до 24 лет, 
который превышает 10 про-
центов». Так вот, почему б ы 
несчастному не поделиться 
своими миллионами с этими 
десятью процентами? 

Или еще выход. Тот ж е ан-
глийский бюллетень утвер-
ждвет: «В политических к р у -
гах Канады наиболее острое 
беспокойство в нынешнем 
году д о л ж е н вызвать вопрос, 

согласятся ли наемные рабо-
чие и служащие второй год 
подряд мириться с почти 
полным отсутствием роста ре-
альных доходов». Тем более 
что, по подсчетам этого изда-
ния, в 1973 году розничные 
цены на продовольственные 
товары в стране выросли на 
16,4 процента, а в начале 1974 
года — еще на 1,1 процента. 

Уверены, что наемные рабо-
чие и с л у ж а щ и е вполне сми-
рились бы, если б ы наш б е д -
няга-капиталист компенсиро-
вал это «отсутствие росте ре-
альных д о х о д о в » из своего 
широкого кармана. И себе 
б ы душу облегчил, и других 
накормил... 

Н о нет, не желает совре-
менный миллионер расста-
ваться со своими миллиона-
ми, так скезать, на д о б р о -
вольных началах. И сочиняют-
ся тогда для него « н е п р е о -
долимые трудности», б р е м я 
которых, оказывается, т я ж е -
лее, нежели такая малость, 

как безработица и рост цен 

на пропитание. 

М. МАКСИМОВ 

•Убийство братьев 
Кеннеди, доктора Кинга 
и теперь его матери не 
были совершены в ре-
зультате организованно-
го заговора. а явились 
бессмысленными актами 
отдельных лиц. Предот-
вращение таких неожи-
данных и, как кажется, 
ничем не спровоцирован-
ных актов всегда беспо-
коит любое общество. 
Однако эта задача за-
трагивает демократиче-
ские основы общества с 
их упором на пичные 
права человека. На этих 
предпосылках покоится 
утверждение о том, что 
усилия властей по конт-
ролю и подавлению дей-
ствий отдельных лиц 
представляют потенци-
альную угрозу свободе в 
С Ш А » . 

//•> передачи 
€ Голоса Америки» 

П р о с л ы ш а в о т а н о м раяя-
л е н и и , м ы п о п р о с и л и н а ш е г о 
к о р р е с п о н д е н т а а Н ь ю - Й о р к е 
р а с с к а з а т ь , к а к о т н о с я т с я са-
ми а м е р и к а н ц ы к о ч е р е д н о м у 
п р е с т у п л е н и ю р а с и с т о в . 

А м е р и к а потрясена о ч е р е д -
ным убийством. Его драма-

тизм усиливается местом и 
временем совершенного пре-
ступления, а также очевидной 

безобидностью жертвы. 
Место: бвптистсквя ц е р -

ковь в Атланте, ставшая из-
вестной во всей стране, по-
скольку здесь произносил 
проповеди Мартин Л ю т е р 
Кинг, лидер б о р ь б ы за г р а ж -
данские правое* Зйвсь его и 
отпевали шесть лет назад. 
Его убили, и чтобы вырвэить 
свою скорбь, тогда собрались 
именно сюда многие видные 
американцы. Его похоронили 
в парке неподалеку, в не-
скольких десятках метров. 

Время: ц е р к о в н а я служба. 
Х о р воздает славу всевышне-
му. Играет орган. 

Нет, он у ж е не играет. 
Убийца стреляет в старую 

женщину, и г р а ю щ у ю на орга-

не. Стреляет в лицо. 
Имя ж е р т в ы : А л ь б е р т е 

Кинг, мать убитого Мартина. 
Ей было 69 лет. Голова пада-
ет на клавиши. Ее пытается 
поднять п о д б е ж а в ш и й муж, 
отец Мартина. Убийца про-
должает стрелять, убивает 
священника, ранит ж е н щ и н у . 

Его хватают. 
Как всегда, преступник за-

являет, ч т о д е й с т в о в а л о д и н . 

Полиция выражает поспешное 
с о г л а с и в с л е г к о й д л я нее 
версией. П р а в д а , он с п е ц и -

ально приехал накануне из 
д р у г о ю города, поселился в 
гостинице р я д о м с ц е р к о в ь ю . 
Те. кто знал его, охотно рас-
счазьеают, что ничего осо-
бенного зе ним не замечали. 

Видный негритянский дея-
тель Ральф А б е р н е т и заявил, 
что подозревает о существо-
вании организованного заго-
вора. Д р у г о й негритянский 
лидер из Чикаго, Д ж е с с и 
Джексон, сказал: « З а г о в о р — 
зто то слово, к о т о р о е я б ы 
употребил. Все эти убийства 
и действия слишком у ж часто 
следуют друг эа другом, ч т о б 
ИХ м о ж н о было б ы объяснить 
иначе». 

У убийцы нашли список р у -
ководителей Д в и ж е н и я эв 
гражданские права, подле-
жавших ликвидации. 

Убитая дала жизнь велико-
му сыну А м е р и к и . Жизнь от-
няли у сына, т е п е р ь — и у нее. 

Почему? Потрясенная А м е -

рика ищет ответ на этот воп-
рос. 

Н о он задается не а пер-
вый раз. О н задавался при 
убийстве Д ж о н а Кеннеди. О н 
задавался при убийстве Ро-
берта Кеннеди. О н задавался 
при убийстве Мартина Л ю т е -
ра Кинга. 

Звонкие ответы вроде хо-
дячей ф р а з ы , что « н а с и л и е — 
столь ж е американское явле-
ние, как и пирог с вишней», 
лишь способствуют превра-
щ е н и ю соболезнований а р у -
тинное лицемерие. 

Еженедельник « А м с т е р д а м 

Газеты п у б л и к у ю т ф о т о г р а -
ф и ю убийцы: б л а г о о б р а з н а я 
внешность п р и л е ж н о г о сту-
дента в толстых очках. Ред-
кая нынче в А м е р и к е б е л а я 
рубашка с галстуком. Н и ч е г о 
ф о т о г р а ф и я не об«»ясияет. 

М о ж е т быть, что-то о б ъ я с -
няют слова у б и й ц ы после 
преступления: 

— Таким м е н я с д е л а л * вой* 
на. 

П о к а не известно, к а к у ю 
войну о н имел в виду. А г р е с -
сию во Вьетнаме? Ее м о р а л ь -
ные ш р а м ы останутся на ц е -
лую ж и з н ь поколения. А м о -
жет быть, о н имел а виду 
внутреннее состояние амери-
канского о б щ е с т в у где идет 
война всех против 'всех р а д и 
долларовых призов? 

А н д ж е л а Дэвис, националь-
ный секретарь Н а ц и о н а л ь н о г о 
союза б о р ь б ы против рассы 
вых и политически* репресч 

УБИТА 

ВЫСТРЕЛОМ 

В ЛИЦО 
иыос» опубликовал в номере, 
датировенном 6 мюля, ин-
т е р е с е с 10 « л ю д ь м и с ули-
цы*. Все выражают в о з м у щ е -
ние. все выражают о с у ж д е -
ние. Баки Торл говорит: « П о -
ра, пора запретит, с в о б о д н у ю 
п р о д а ж у огнестрельного о р у -
жие». Элаанда Чричлоу счи-
тает, что «убийце заплатили, 
иначе кто б.) предпринял пу-

тешествие на такое расстоя-
ние, чтобы пристрелит, чело-
века, как собаку. Рассуждения 
о его помешательстве рассчи-
таны на простачков». Элдас 
Роджерс: « Л ю д и потеряли 

> в е ж е н и е друг к другу. Чело-
веческая жизнь ценится не 
д о р о ж е ж и з н и купонного та-
р а к а н а » . . . 

Предполагают, что убийце 
незаметно для о к р у ж а ю щ и е 
свихнулся. Но тогда кто дал 

ему два пистолета для стрель-
б ы е церкви, как • тире? 
Пресловутая американская 
свобода и ее зловещий спут-
ник — расизм. 

— С к е ж у т опять: бессмыс-
ленное убийство, — к о м м е н -
тировал трагедию о б о з р е в а -
тель телекомпании Эн-би-си 
Эдвин Н ь ю м е н . — Н о это ни-
чего не объясняет. Будут 
опять дискутировать о р о л и 
насилия а американской ж и з -
ни. Это почти стало американ-
ской тредицией: сожалеть » 
насилии... 

енй, опубликована з а я в л е н и е , 
• к о т о р о м говорится: « С л е -
д у я заветам докторе М а р т и н е 
Л ю т е р е Кинга, мы ответим ие 
убийство его матери усиле-

нием нашей б о р ь б ы » . 4 и ю л е 
а Роли, столице штата С е -

ьернея Каролина, состоялась 
многотысячная демонстрециа 
про-сета, которая была по-
священа « г о с п о ж е Кинг, ее 
п о г и б ш е м у сыну и м и л л и о н а м 
ж е р т в расового насилие е 
американской истории». 

О т двух сыновей (и обе по-
гибли) у А л ь б е р т ы Кинг б ы л о 
девять внукое и внучек. О н е 
их растила. Д в о е находились 
р я д о м в момент убийстве. 
Какими они вырастут? Если, 
конечно, удастся. 

С в я щ е н н и к Д ж о Гибонс, хо-
р о ш о знавший с е м ь ю Кин-
гоа, говорит: 

— Случившееся д о л ж н о по-
служить нам п р е д о с т е р е ж е -
нием: м ы ж и в е м не ао-, 
лоске от смерти, м ы д о л ж н ы 
всегда о б втом помнить. 

С т р е л ь б е продолжается. 
К а ж д ы е две минуты а А м е р и -

ке кого-то убиеают или ра-
нят.,, 

Г. Г Е Р А С И М О В , 
собственный 

корреспондент 
А П Н и 

вЛитературкой газеты» 

Н Ы 0 - Я 0 Р К 
(По телефону! 

ЗА КУЛИСАМИ СОБЫТИЯ 

М-р ДЖЕКСОН В ПЕКИНЕ 
П р о ш л у ю неделю, с поне-

дельника до субботы, а Ки-
тае находился с визитом аме-
риканский сенатор Генри 

Д ж е к с о н . 
Пекинская пропаганда 

о б ы ч н о довольно с д е р ж а н н о 
освещает пребывание иност-
ранцев, если только они не 
относятся к числу тех, кому 

п о л у о ф и ц и а л ь н о присвоен ти-
тул « д р у з ь я Китая». О с о б е н -
но сейчас, когда кампания 
«критики Линь бяо и К о н ф у -
ц и я » сопровождается усиле-
нием ксенофобии и шови-
низма. О д н а к о для Д ж е к с о -
на б ы л о сделано исключение 
— агентство С и н ы у а подроб-
н о сообщало о его встречах, 
о б обедах а его честь, пере-
числяло должностных лиц, с 
к о т о р ы м и беседовал сенатор. 
Д в а ж д ы Д ж е к с о н вел п р о -
должавшиеся не один час пе-
р е г о в о р ы с заместителем ми-
нистре иностранны» дел Ц я о 

Гуань-хуа, обсуждая, по его 
словам, « ш и р о к и й круг миро-
вых п р о б л е м » , причем осо-
б е н н о « п о д р о б н о и углублен-
но» анализировались « к л ю ч е -
вые вопросы». Заместитель 
премьера Д з н Сяо-пин также 
встретился с американским 
сенатором и, как подчерки-
вает Синьхуа, «вел откровен-
н у ю беседу с Д ж е к с о н о м и 
н е к о т о р ы м и его спутниквми». 
Ч ж о у Э«ь-лвй прииеп г-на 
Д ж е к с о н а прямо а больнице, 
где сейчас н а ю д и т с я китай-
ский премьер. 

Иностранные корреспон-
денты подчеркивают, что 
Генри Д ж е к с о н оказался пер-
вым сенатором, к о т о р ы й при. 
был в Китай ие просто по 
собственной инициативе, но 
по о ф и ц и а л ь н о м у приглаше-
н и ю китайской стороны. 

В чем ж е здесь дело? 
И м я сенатора Д ж е к с о н а а 

последнее в р е м * стало до-

вольно ш и р о к о известно а 
мире как имя одного из са-
мых ретивых противников 
м е ж д у н а р о д н о й разрядки и 
м и р ч о г о сосуществоввния. 
М н о г и е журналисты не без 
основания отводят ему место 
во главе небольшой, но кри-
кливой группы заокеанских 
политиканов, к о т о р ы е сдела-
ли саоим ремеслом противо-
действие разрядке, раздува-
ние в р а ж д ы к Советскому 
С о ю з у и отчаянно противят-
ся улучшению соаетско-амв-
риканских отношений — в 
отличие от трезво мысля-
щих политиков С Ш А и боль-
шинства американского на-
рода. Не зта ли печальная 
известность привлекла к не-
му внимание Пекина? 

Появившиеся на днях в ми-
ровой прессе комментарии 
свидетельствуют, что дело 
обстоит именно так. Агентст-

во Ассошиэйтед Пресс сооб-

щ и л о в начале визита Д ж е к -
сона: «Китайцы, несомненно, 
практичные люди. Хотя они 
столкнулись со сложностями 
новой чистки, о н и нашли вре-
м я пригласить и себе а стра-
ну американского сенаторе 
Генри Джексона. О н и не ска-
зали, почему это сделали. 
О д н а к о причины довольно 
ясны. Сенатор — это че-
ловек их типа, критик Совет-
ского С о ю з а и его политики, 
человек, который верит в не-

обходимость жесткого точа 
разговора, поддерживаемого 
всем арсеналом вооружений. 
Китайцы придерживаются та-
кой ж е линии...» 

Характеризуя «позиции» 
Джексона, ж у р н а л «Тайм» пи-

сал в н о м е р е от 8 июля: 
« Д ж е к с о н , безусловно, не 
Сможет остановить тенден-
ц и ю к разрядке, однако он 
чинит ей всяческие помехи. 
Сенатор отрицательно отнес-
ся к московской встрече в 
верхах. (Не трудно замвтить, 
насколько зто совпадает с 
реакцией Пекина: «Китай оза-
бочен визитом президент* 
Никсона в Советский С о -
юз», — заявляли в честных 
беседа» китайские должно-

стные лица. — I . К.) Наде-

ясь а какой-то степени от-
влечь внимание газет от пре-
бывания Никсона в Москва, 
Д ж е к с о н выехал в Пекин на 
свою собственную мини-
встречу а верхах... Д ж е к с о н 
утверждает, что некоторые 
соглашения, разрабатывае-
мые правительством с С о -
ветским С о ю з о м , излишне 
одностороннм и имеют опас-
ный к р е н в пользу Москвы. 
О н говорит: «Я сторонник 
жесткого торга » 

С о своей о б ы ч н о й после-
довательностью. продолжает 
журнал, Д ж е к с о н высту-
пает квк «ястреб» и во мно-
гих других вопросах. С о 
времени второй м и р о в о й 
воины он относится к Совет-

скому С о ю з у с глубокой по-
дозрительностью; он б ы л од-
ним из первых и ярых сто-

ронников вмешательства в 
дела Вьетнама; он п о д д е р ж и -
вел просьбы Пентагона о но-
вых вооружениях. (Пекин, как 
сообщило агентство Ю П И , 
внушает визитерам из б у р -
жуазных стран « П о е з ж а й т е 
домой и скежите своему на-
роду, чтобы он вооружался, 
вооружался и еще раз в о о р у -
жался против Советского С о -
юза», — к. К.) Н е к о т о р ы е 

его коллеги жалуются, что 
Д ж е к с о н в последнее врема 
стал слишком ш и р о к о осуще-
ствлять свой нежим. О н не-
терпимо относится к идеям, 
которых не разделяет, а 
его в ы с о к о м е р и е коробит. 

К р и т и к у » курс на ра-тр«дку 
напряженности, Д ж е к с о н у 
н у ж н о что-то предложить 
взамен. Однако, заняв жест-
к у ю позицию в о т н о ш е н и и 
переговоров с Советским 
Союзом, он, как м о ж е т пред-
ставиться вероятным, готов 
пойти на риск в о з р о ж д е н и я 
«холодной войны», вместо 

того ч т о б ы попытаться шаг 
за шагом добиться сущест-
венной р а з р я д к и н а п р я ж е н -
ности». 

«Тайм» н«помин*ет, что 
именно Д ж е к с о н срывает 
п р е д л о ж е н и я правительств* 
С Ш А а конгрессе, направлен-
ные ие устранение дискри-
минационных ограничений а 
торговле с Советским С о ю -
зом. И я то же время, по 
свидетельству английской 
« Д с й л и телеграф», у ж е в 
пекинском аэропорту Д ж е к -
сон «заверил китайцев, что 
не видит причины, по кото-

рой их страна не д о л ж н а 

пользоваться принципом наи-

б о л ь ш е г о благоприятствова-
ния • торговле». Тем самым 
он, отмечает газете, « о б р а д о -
вал встречавши» е г о » пекин-
ски» чиновников. 

А г е н т с т в о Рейтер отмечает 
и д р у г о й повод д л я радости 
а П е к и н е : «В Китае, безуслов-
но, ценят стойкую п о д д е р ж к у 
с е н а т о р о м Д ж е к с о н о м сохра-
н е н и я нынешней численности 
а м е р и к а н с к и » войск а Запад-
ной Европе (то есть его 
б о р ь б у против с о к р а щ е н и я 
в о о р у ж е н н ы * сил и в о о р у ж е -
ний в Европе. — В. К.), ибо 
Кит*й надеется на сильную 
Западную Европу как б а р ь е р 
против Советского С о ю з а » , 

Н о есть и еще одна пози-
ция, которая доставляет, ви-
димо, о с о б о е удовлетворе-
ние Пекину. Д ж е к с о н не го-
в о р и л о ней публично ни на-
кануне, ни во в р е м я своего 
китайского вояжа. Зато ее 
о т к р о в е н н о высказал сена-
т о р от Огайо Роберт Тафт в 
г а з е т е « Н ь ю - Й о р к т а й м е » к а к 
р а з накануне визита, в вос-
кресенье 30 июня. Вот как 
напутствовал Р. Тафт своего 
коллегу: 

« М ы д о л ж н ы основывать 
с в о ю дипломатию не на ф о р -
мальной разрядке, а на ди-

пломатической и военной 
реальности, Главную роль а 
этой реальности играет д л я 
нас необходимость существо» 
аания сильного и независи-
мого Китая, к о т о р ы й м о г б ы 
стать противовесом С о в е т -
с к о м у С о ю з у . П р и н ы н е ш -
нем соотношении сил в м и -
ре настоятельно н е о б х о д и м о , 
чтобы дивизии китайской а р -
мии оставались на советской 
границе». 

Таков, видимо, « ш и р о к и й 
круг мировых п р о б л е м » , о б -
суждавшихся на п р о ш л о й не-
деле в Пекине. С о б е с е д н и к и 
расстались в п о л н е удовлет-
воренные друг д р у г о м . П е -
кинский корреспондент газе-
ты « С а н д и т е л е г р а ф » п о д -
черкнул, что Г. Д ж е к с о н 
«произвел г л у б о к о е впечат-
ление на китайцев своим зна-
нием современного о р у ж и я 
и ядерной стратегии», а так-
ж е своими «антисоветскими 
взглядами». 

Естественно, пекинская 
пропаганда, ш и р о к о рекла-
мировавшая встречи Д ж е к с о -
на с пекинскими руководите-
лями, умолчала о существе 
переговоров. Н о это секрет 
полишинеля. 

Борис КРЫМОВ 



лемой: как выстроить график движения машин, чтобы 
не стоять лишку в перекурах. Если б не существовало 
«аккорда», комбайнеры в момент перессорились бы нз за 
транспорта. Брани и крику тут не миновать, каждый тя-
нул бы шоферов > свою сторону. А Хайрутдннов и Цим-
бота сидят рядом с Череповой и что-то мирно маракуют 
на бумажке. Личные выгоды отошли на второй план, 
не все ли равно, кому из них придется больше самосва-
лов, — «котел»-то общий... 

— Вот что. — говорит Цимбота. — А если тан? При-
цепим к трактору вместе с комбайном тележку. Самосвал 
ее 31ШТЦ1 С собой, М вддучмся вроде автопоезд. А мы 
тем временем, чтобы *е прослаивать, прщцевим к код#**-
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аавязку. Ты бери трети* яа сахарную свеклу... 

В тот день пятая вывезла е воля кукурузы больше, 
чем любая бригада в районе. 

ПЕРВОЕ время меня поражал стиль отношений бри-
гадира и механизаторов. Никого Черепова не назо-
вет по фамилии. Если моложё — по иивин, старше 

или одногодок — по отчеству. И ее все зовут в бригаде 
Васильевной. Петя, Ваня, Степаныч, Васильевна — вро-
де бы фамильярность, никакой официальной строгости. 
Как же требовать с подчиненных? 

Потом догадался: Черепова не столько руководит брига-
дой. сколько сама работает в ней. Все связаны «аккор-
дом». нак одной веревочкой. Комбайнеры, механики, по-
леводы знают свое дело, и командовать ими, подталкивать 
их не требуется. 

Мы много спорим о стиле взаимоотношений, о взаим-
ной требовательности в коллективе. Но когда у началь-
ника и исполнителя одна цель, то оба привыкают 
действовать согласованно, синхронно, понимая друг друга 
почти без слов. Будто соединены они незримой телепати-
ческой связью. Со стороны кажется, что в бригаде вооб-
ще нет управления. Между тем оно существует, н более 
надежно, чем система письменных распоряжений за мно-
гими подписями и печатями. 

В пятой бригаде отсутствует приказ. Здесь уважают 
одно право: право мастера. Решение принадлежит тому, 
кто лучше знает ремесло. И тут уж за Анной Васильев-
ной самое веское слово. Ибо она не просто мастер—у нее 
талант земледельца. 

О кубанской пашне давным-давно все известно: когда 
пахать, когда сеять, пропалывать и убирать урожай. По-
следние годы, правда, внесли в старинное ремесло много 
нового. Появились высокоурожайные и нежные сорта, 
требующие особых методов ухода. Без науки теперь шагу 
не ступить в нолхозе. На каждое поле составлена карто-
грамма. в ней расписан весь крестьянский календарь — 
тот минимум работ, который предстоит исполнить механи-
затору. Казалось бы. о чем заботиться бригадиру7 По-
сматривай в картограмму и выполняй предписания умных 
людей... 

Не зря, однако, хлеборобы говорят: «Тридцать пять 
центнеров — от науки, а уж что свыше — от бога». Не от 
бога, конечно,—от трудолюбия колхозника, от его таланта. 

В июне 1971 года у Череповой побило сахарную свеклу 
градом. Налетела черная туча — и в двадцать минут от 
зеленеющего, радующего глаз поля осталось одно воспо-
минание. Кругом валялись разбитые, размочаленные 
листья. 

Идет Черепова по полю и плачет. Нагнется, поднимет 
листок, покопается в земле, выправит росток свеклы 
и шагает дальше. Через час приехали агрономы из прав-
ления колхоза, нз районного управления сельского хозяй-
ства. Походили по полю, подумали и решили, если 
вспахать заново да посадить рассаду, то успеем до осени 
собрать хоть по сто центнеров с гектара. Черепова молчит, 
вроде н она согласна. 

А утром пришла в бригаду и говорит: 
— Не будем пересевать1 Знаете, ребята, я всю ночь 

не спала, думала. Не так ли нас. девчонок и мальчишек 
сороковых годов, била, трепала, мочалила война? Не луч-
ше того града... А ведь выстояли и еще в люди вышли| 
Давайте поухаживаем за теми росточками, отдадим им по-
больше нашего труда, заботы — вот увидите, они выпра-
вятся! 

То поле принесло осенью больше трехсот центнеров са-
харной свеклы с гектара. 

Что это: опыт, знания, нвтуиция? Не знаю, не берусь 
ответить. Надо быть Череповой. чтобы так верить своей 
ниве, так знать ее плодородную силу! 

Анна Васильевна кончиками пальцев, ладонями, спиной 
чувствует, на что способна земля. Конечно. Черепова вы-
полнит минимум работ, записанных в картограмме. Она 
исполнит и максимум — все, что должен совершить доб-
росовестный колхозник. Но Черепова всегда сделает чуть-
чуть больше, чуть-чуть лучше, чем записано в любом на-
ставлении для земледельца. И это самое «чуть-чуть» не 
объяснишь: одно слово — талант!.. 

Вот уж про кого верво сказано: воткнет в землю палку 
— вырастает дерево. Талант земледельца, пожалуй, глав-
ное. что образует ее натуру, определяет, цементирует ее 
характер. 

...Сельский год обещает быть на Кубани не из легких. 
Не было февральских окон, когда обычно сеют яровые. 
Потом задул;! черные ветры, н пришлось частью пересе-
вать озимые. Обстановка сложная! И все Же, я уверен. 
Черепова возьмет хороший урожай. Иного просто не мо-
жет быть. Ибо точно сказано: природа природой, а работа 
работой. 

Тогда Черепова взяла у экономистов в правлении 
график работы механизаторов и по нему выявила глав-
ные причины убытков. То есть она сама-то их знала, но 
надо было доказать всем, в чем тут дело. Оказалось, что 
комбайнер трудится в поле на своем комбайне от силы 
две недели в сезон. Остальное время ковыряется в маши-
не. чинит, холит ее. Как говорится, «латает паруса». До 
тракторов ему дела нет, там свои хозяева, Заставить 
тракториста полоть свеклу — целая история. Да и не 
выгодно: какой же смысл посылать высокооплачиваемого 
механизатора в поле с тяпкой? 
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а Черепова н не сразу подошла к 
том» ржневчк, которое перевернуло всю жизнь бригады. 
Ныли у иве • оомМИЯЯ В своей правоте. Знала она. что 
нДО.на но»)# неприятности, скандал — теперь уже ее с 
начальством, а со СВОИМИ товарищами. Что придется ей 
выдержать не один упрек от полеводов и механизаторов, 
с кем вместе много лет выходила в поле на борь-
бу за хлеб. А все же ничего не могла поделать 
с собой — бросилась в бой! Поступок был выстрадан, 
выношен в сердце и потребовал от Череповой, пожалуй, 
даже большего упорства, чем давний отказ от звена. 

11 марта 1963 года в клубе собралась вся пятая брига-
да. Колхозное хозяйство тем отличается, что новшество 
тут не введешь приказом. Надо, чтобы люди приняли 
его душой. Добиться этого неиросто, особенно когда 
предлагаешь эксперимент. Крестьянин не любит риско-
вать. да еще заработком. 

— Вот что, товарищи, предлагаю отказаться от норм 
и расценок, — начала свою речь Черепова, и зал мгно-
венно утих. — Надо передать землю механизаторам под 
их полную ответственность. Каждый месяц будем давать 
аванс, а по окончании года — делить весь заработок. А раз 
так, то старайтесь вытеснить конные и ручные работы, 
совмещайте профессии!.. 

Закончила она доклад, села — ни слова в зале. 
Кашляют, курят. Потом посыпались скептические репли-
ки

1 

— Это, значит, как: лезть в воду, не зная броду? 
— Опять эксперимент? Нет, пусть уж лучше пробуют 

другие, мы вместе со всеми... 
Черепова сидит — вся побелела. Сколько дум, надежд, 

сколько бессонных ночей — неужели впустую? 
Но тут вступили в бой ее главные силы — тот актив, 

который сколотила она за годы бригадирства: Андрей Дер-
гачев, Иван Шелуши... 

— Почему комбайнеру зазорно сесть на трактор? — 
говорили они. — Почему считается, что отвечаем только 
за свою машину, а не за все поле? Ведь то наша земля! 
Давайте честно: зачем нам так много людей в бригаде? 
Васильевна, пиши новый график работ! Кто хочет тру-
диться по-новому, пусть остается. Остальным найдется 
дело в колхозе... 

Собрание проголосовало за новую систему оплаты: 
аккордно-премиальную. Сегодня ею уже не удивишь, хотя 
не многие бригады и звенья Кубани перешли на «аккорд». 
Дело это сложное, хлопотное, но стоящее. Выступая в 
Алма-Ате на торжественном заседании, посвященном два-
дцатилетию освоения целины, Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев говорил: «Опыт истекших лет 
полностью подтвердил эффективность экономических ры-
чагов, особенно когда они умело сочетаются с моральны-
ми стимулами. Надо и впредь их совершенствовать, ори-
ентируясь на все более прямую зависимость между опла-
той отдельных работников и целых коллективов и конеч-
ными результатами их деятельности». Слова эти пол-
ностью огиорятся к «аккорду», который был принят 
бригадой Череповой в 1963 году. А «опыт истекших 
лет» — это в том числе и опыт ее бригады. Одной из пер-
вых она попыталась связать оплату труда механизаторов 
с конечным результатом их деятельности, то есть уро-
жаем. Сегодня об этом опыте говорится, как о завоеван-
ном. Одиннадцать лет назад то был эксперимент, и весьма 
рискованный. 

По новому графику бригаде потребовалось всего сорок 
два человека — меньше половины прежнего состава. Из 
«лишних» колхоз организовал табаководческую бригаду. 
Разделение не прошло безболезненно. Не всем 
механизаторам пришелся по душе «аккорд» — ни-
кого не держала Черепова за полу. А уш сколько обидных 
слов, сколько упреков пришлось ей выслушать от тех, кто 
не захотел трудиться прилежно!.. Сумелв-такн выстоять, 
не отступила от решения. С болью рвались некоторые дру-
жеские связи, крепли новые. Тяжело достался «аккорд» 
Череповой. Но уж кто остался с ней. потом сам держался 
за бригаду обеими руками: в два с лишним раза за один 
только год рыросла се прибыль, резко повысились уро-
жайность и заработки механизаторов. 

Впрочем, изменились не только заработки, изменился 
микроклимат взаимоотношений в бригаде. Теперь уже 
бригадир не бегает за трактором и не следит, как пашет 
тракторист, каждый сам себе контроль. Мало того, по-
явилась особая инициатива, направленная не только на 
личный заработок, но и на дела всей бригады. 

Помню один случай на уборке кукурузы. 
Страда в разгаре, не хватает, как всегда, автомашин. 

Пятой бригаде выделили три самосвала для вывозки по-
чатков с поля. А у них два комбайна — Хасана Хайрут-
дннова н Марка Цимботы. Как ни крути, а машин ма-
ловато. 

И вот после разнарядки Анна Васильевна и оба ком-
байнера сидят на полевом стане, ломают голову над проб-

ПРИ ВСЕЙ СВОЕЙ видимой уступчивости и доброте 
Анна Васильевна Черепова в мышлении самостоя-
тельна и в делах тверда. Она умеет сама выбрать 

путь и следовать им с настойчивостью, которая смело мо-
жет быть названа железной. 

Лет пятнадцать назад на Кубани — и не только на Ку-
бани! — стали входить в моду механизированные звенья. 
Пожалуй, «мода» — не совсем точное слово, мода на 
платье не сравнима с модой на селе. Но есть и что-то об-
щее. Опыт передовых звеньев показывал, что они дают 
хороший урожай, — значит, быть посему и всем перейти 
на звенья. Пытались и череповскую бригаду преобразо-
вать в два звена. В то время мало кто ожидал от молодо-
го и неопытного еще бригадира, всего несколько лет тому 
назад принявшего бригаду, противодействия. И Анна Ва 
снльевна по мягкости характера, по доброте и склонности 
верить умным людям приняла спервоначала такую орга-
низацию. Помучилась она с год. а потом поехала к сосе-
дям посмотреть, как работают передовые авенья в других 
районах. Приехала в одно хозяйство к спрашивает у 
звеньевого: 

—- Пахали вы? 
— Нет. — замялся тот. — У вас два звена. В прошлом 

году мы пахали это поле, а в атом по плану севооборота 
вдесь должна быть новая культура, пашет второе звено... 

Изначально за каждым звеном закреплялась только 
одна культура: или кукуруза, или пшеница, или ячмень, 
— и, значит, только одна, очень узкоспециализированная 
группа машин. Людн осваивали технику до тонкостей, ста-
новились прямо-таки виртуозами. В втом и заключалось 
преимущество механизированных звеньев. Но в подобной 
организации труда есть и свой минус, Черепова разгляде-
ла его сразу. На одиом поле не может быть двух хозяев: 
кто же будет за землю отвечать? Недолго обессилит» 
пашню... 

И отказалась. Не будет, говорит, у нас звена. 
Как ни пытались сбить ее со своей позиции, ничего 

не вышло. Быть может, именно тогда Черепова впервые 
проявила свой характер. Ей потребовались неженская 
смелость, вера в свою правоту, чтобы пойти против обще-
го течения. Боролась она, как птица за гнездо — где кри-
ком. а где хитростью да лаской. — и не дала разорить 
поля. Уговаривали ее всем правлением колхоза, а потом 
отступились, пусть работает бригадой, будет н у нас вро-
де как свой эксперимент. 

Прошли годы, и жизнь сама одобрила это начинание. 
Теперь за звеном закрепляется, как правило, на одна 
культура, а полный их севооборот, и вместе с серией 
культур — вся земля. К такому порядку пришли лучшие 
звенья механизаторов Кубани — В. Первицкого, В. Свет-
личного и других. И в бригаде произошли изменения: ме-
ханизаторы научились отлично владеть разнообразной 
Техникой. 

Но в те далекие годы разница была существенной, 
заметной, и чуть не на каждом совещании говорили о 
преимуществах звеньев. В качестве удивительного 
феномена называлась бригада Череповой. Спасали ее вы-
сокие урожаи... А к тому времени, когда о бригаде пере-
стали говорить как об эксперименте, Черепова выиграла 
главную битву: она привела в отличное состояние свои 
земли. 

Хлеборобы знают: у каждого поля — свой норов. В 
пятой бригаде скверный характер был у одиннадцатого 
поля. Оно расположено в низине, с давних пор там лежа-
ла болотника, а на галнчнике и солончаках гнездились 
кустарники. Черепова заложила дренаж, осушила, про-
мыла ПОЧВУ от солей, удобрила как следует — и выправи-
лось поле! При мне Анна Васильевна водила на него глав-
ного районного агронома Сургучеву: 

— Ну что. Людмила Васильевна, не квакают больше 
на одиннадцатом лягушки? 

Постепенно, не в один год и не в два, земли пятой 
бригады набрали мощную плодородную силу, они стори-
цей расплачиваются с земледельцем. Давняя неуступчи-
вость Череповой обернулась сегодня богатыми урожаями. 

ДЕСЯТЬ лет Анна Васильевна работала в колхозе 
учетчицей. В пятьдесят третьем послали ее на кур-
сы в Краснодар, оттуда она вернулась бри-

гадиром. И вот уже почти двадцать лет руково-
дит пятой бригадой. Вначале ей пришлось туго. 
Не было умения руководить, да и порядки в брига-
де остамялн желать много лучшего. Главная ее 
сила — механизаторы, а трудились они на поле 
не слишком прилежно. Многое зависело от оплаты 
их труда. К примеру, тракторист получал деньги «от ко-
леса»: сколько напашет, сколько гектаров посеет, про-
боронит — короче, сколько намотает мягкой пахоты на 
«колесо», столько и получит. А там хоть трава не 
расти... Главное — получить в руки подписанный брига-
диром наряд: все по нормам, расценкам сдельно — как 
на заводе. А бригадир и учетчик— вроде отдела контроля: 
следят за трактористом, суют мерку в борозду — глубо-
ко ли пашет; бегают за комбайном, трусят солому — не 
бросает ли на ветер зерно... Такой контроль — послед-
нее дело, обмануть можно любого контролера, только 
землю не обманешь. 

Если что и успела Черепова за те длинные, тягост-
ные годы, то не очень много: образовался вокруг нее 
небольшой, но крепкий кулачок из трех-четырех человек, 
которые, как и она. понимали, что так вести дело нельзя. 
Урожаи, правда, росли, но очень медленно. А осенью, 
как начнут подводить итоги, прямо беда: нормы выполня-
ют все, а заработка нет. 

Конкурс 
«ЛГ» 

на лучший 
очерк 

Игорь АЧИАЬДИЕВ 

НЕ ПЕРВЫЙ ГОД езжу на Кубань к Анне Васильев-
не Череповой, в ее пятую механизированную брига-
ду колхоза «Кавказ». Бывал у них на стане жар-

кой июльской порой, когда все заняты на уборке и пыль 
от половы столбом стоит на поле. Наезжал вьюжным 
февралем, когда тишина царит на машинном дворе, а 
вдоль линейки готовности выстроились комбайны с побе-
ленными колесами. Прошлой осенью был у них на празд-
нике урожая, где все пели, танцевали и Анна Васильев-
на лично сама плясала «Барыню». А нынешней весной 
застиг меня в пятой черный ветер, загудевший по Каспа-
ровой балке: в полторы недели выдул он сто двадцать 
гектаров озимых с бригадных полей... 

В общем, как говорится, повидал я людей и в горе, и в 
радости, в труде и на отдыхе. А все не решался напнеать 
о Череповой! И вот по какой причине. 

Хороших хлеборобов на Кубани много, и пресса о них 
не забывает. Не один очерк сложен и о Череповой. Герое 
Социалистического Труда. Так и подмывало меня по-
плыть по течению: написать о поле, где подсолнухи стоят 
ровно, как на параде. О красивом полевом стане «Золо-
той колос», о вкусных обедах, какими кормят механизато-
ров диплолшрованные поварихи. О чудесмом цветнике во-
круг стана — с розами, георгинами. О доброй, милой, чут-
кой женщине, заслуженном агрономе РСФСР, колхознице 
с тридцатилетним стажем..; Все верно, но никак не рас-
крывает секрета: каким непостижимым образом, не взи-
рая на засуху, на град, пыльные бури и прочие невзгоды, 
удается Череповой получать год за годом богатейшие уро-
жаи? 

Уж на что тяжелым был семьдесят второй — после мо-
розной. бесснежной зимы пала ва землю невиданная за-
суха, от солнечного зноя растрескивалась земля, на корню 
погибали деревья, чернели хлеба!.. А Черепова взяла 
в то лето по 47 центнеров озимой пшеницы и по 55 цент-
неров ячменя с гектара! 

Земледельцы говорят, что суровые годы бродят парой. 
И точно, минувший год тоже выдался на Кубани тяже-
лым. Он попортил хлеборобам и нервы, и урожай. Обиль-
ные дожди породили на полях вспышку бурой ржавчи-
ны — явление ныне редкое, почти забытое. Л в мае гря-
нула новая беда: суховей прихватил озимые. Щуплым, 
мелким уродилось зерно. Разотрешь в ладонях колос, ду-
нешь — оно слетает чуть не раньше половы. 

И все же. несмотря на ржавчину, на суховей, Черепова 
и ее бригада умудрились собрать фантастический урожай 

озимого ячменя — 75 центнеров с гектара, почти пять 
«стопудовых»! Пшеницы, правда, взяли поменьше — по 
48, а кукурузы — по 55 центнеров с гектара. Однако бо-
гаче, чем у многих мастеров-хлеборобов Кубани. 

Одними розами да доброй душой Анны Васильевны не 
Объяснишь таких рекордов. Потому и не торопился я с 
очерком о Череповой. И не пожалел: чем дольше и при-
стальней вглядывался в жизнь пятой бригады, в органи-
зацию ее труда, в своеобразный климат отношений в ней, 
в простую, но толковую систему заработка ее механизато-
ров, тем яснее становилась разгадка череповених урожаев. 

Хотя, признаюсь, многое непонятно мне и по сей день. 
А кое-что, по-видимому, объяснить логически и вовсе не-
возможно. 

Согласны с предлагаемым отпетом 

Ваша мнение • нынешней системе аттестации неумных работников! 

1. Действующая система а осноаном удоалатаорителкна. 1846 31,2 368 50,1 1177 37,6 301 
2. Действующа* система неудовлетворительна. 1257 21,3 106 14,4 559 17,8 592 
3. Действующа* система требует существенно» пере-

стройки. 3071 52,0 290 39,5 1517 48,4 1264 

Каким обреюм, не Ваш взгляд. следует усовершенствоееть систему аттестации научных работников! 

4. Система не нуждается а усовершенствования!. 444 7,5 112 15,2 251 8,0 81 
5. Следует проводить защиту диссертаций не на ученом 

совете того или иного учреждения, а во всесоюзных комис-
сиях специалистов соответствующего профиля (публично). 1786 30,2 288 39,2 996 31,8 502 

6. Для каждой отрасли наук ввести четкий перечень макси-
мально формализованных критериев (возможно, в баллах), 
К О Т О Р Ы М должна удовлетворять диссертация. 1086 18,4 150 20,4 605 19,3 331 

я » т ™ 
8. Сделать систему аттестации одноступенчатой; ученую 

степень кендидата наук заменить степенью доктора, как зто 
принята в ряде зарубежных стран, Вяести выборную степень 
почетного (или заслуженного) доктора наук, присааиваемую 
отраслевыми научными обществами за аыдающиеса научные 
достижения. 1764 »,9 124 14,9 995 11,8 645 

9. Вообще отменить ученые степени. 157 2,7 20 2,7 47 1,5 90 

Кем, по Вещему мнению, следует изменить передои оплаты труда ученого! 

10. Со1ранить ныне существующий порядок. 1177 19,9 252 34,3 748 23,9 177 
11. Ввести оплату только в зависимости от занимаемой 

должности, отменив доплаты за ученые степени и звания. 1337 22,6 133 18,1 570 18,2 634 
12. Расширить «вилки» оплаты младшего и старшего иауч-

иыя сотрудников, причем так, чтобы они частично перекрыва-
лись. Внутри каждой «вилки» устанавливать зарплату сотруд-
никам сроком на 3—5 лет а зависимости от квалификации 
и конкретны! результатов труда —1 а соответствии с мсперт-
иой оценкой. При зтом ученая степень не должна иметь ре-
шающего значения, а должна учитываться определенным чис-
лом баллов наряду с количеством и качеством опубликован-
иы! аа соответствующий срок работ, полученными авторскими 
свидетельствами, зкоиомической зффектианостью внедренны! 
разработок и т. д. 1582 26,8 126 17,1 688 22,0 768 

13. Увеличить количество осноаиы! научных должностей 
(вместо дву! существующи! — старшего и младшего науч-

ных сотрудников — ввести четыре-пять), тем самым обеспе-
чив более дифференцированную оплату труда ученого. 1708 28,9 254 34,6 944 30,1 510 

14. Сделать зарплату ученого состоящей нз двух частей: 
гарантированного минимума для ивждой категории научных ' 
сотрудников и платы за выполненную работу. 1916 32,4 166 22,6 1010 32,2 740 

Считаете ли Вы целесообразным внести измеиемма в вера дом роботы ВАМ 

15. Работа ВАК не нуждается в изменении. 656 11,1 107 14,6 352 11,2 197 
16. Следует передать ВАК в ведение Академии наук СССР. 2236 Э7.В 240 32,6 1228 39,2 768 
17. Периодически, раз в три—пять лет, обновлять состав 

ВАК с учетом мнений ведущих специалистов, 3713 62,8 508 69,1 1963 62,6 1242 
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Только энергичными усилиями всей общественности можно 

покончить с серьезным злом—пьянством 
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Ваш* газет* поднимает 
ааскма аажные (опросы. Поэ-
тому и я обращаюсь к аам с 
очень большой, хотя и не но-
•ой проблемой, предлагая 
необычное ее решение. На 
мой взгляд, оно единственно 
аерное. Речь идет об алко-
голизме и борьбе с ним. 
Мое предложение вытекает 
и* личного, более чем деся-
тилетнего опыта борьбы с 
алкоголизмом сына и наблю-
дения за такими же ребя-
тами из нашего дюра — * 
знаю пять подобных ему пар-
ней. Так сколько же их асе-
го а нашем городе! Во асей 
стране? 

Борьба с пьянством ведет-
ся довольно упорная, но 
ни общественное воздейст-
вие, ни ограничение прода-
жи аинно-яодочных изделий, 
ни лечение в диспансерах и 
трудовых профилакториях, 
увы, не могут, на мой взгляд, 
избавить алкоголика от алко-
голизма, от неистребимой 
тяги к одеколону, борному 
спирту и тому подобному. 8 
результате алкоголики верно 
идут к собственной гибели— 
общественной и физической 
— и одновременно подверга-
ют свои семьи, родных нече-
ловеческим страданиям. Не 
только из-за скандалов, но 
главным образом из-за не-
возможности помочь миаым 
заблудшим людям в их муче-
ниях. Разговоры о том, что 
они как-то должны сами 

ш 

стать на ноги, порвать с дур-
ной привычкой,—пустые раз-
говоры людей, которые не 
видели этого горя вбли-
зи. Бороться еще можно 
и необходимо с пьянством, 
но моль скоро человек стал 
елкоголиком — все| Ничто 
уже ему не поможет изба-
виться от дурной привычки. 

Вместе с тем избавление 
Эсть. Я глубоко варю в него, 
хотя оно крайне необычное 
и, вероятно, трудно осущест-
вимо, но цель опраядала бы 
средства. 

Речь идет о том, чтобы 
изолировать алкоголиков в 
каких-то поселках, где неук-
лонно, без всяких исключе-
ний проводился бы «сухой за-
кон», — разумеется, при над-
лежащей охране таких насе-
ленных пунктов. Я твердо 
убедился, что если алкоголик 
не может получить питья, то 
через месяц-дяа он уже 
может нормально трудить-
ся и жить. Но стоит ему яы-
пить десять граммов, как его 
влечет в пропасть, и опять 
все идет прахом. 

А между тем среди алкого-
ликов есть весьма способные 
люди. У них разные профес-
сии. Будучи собраны в трез-
вом и охраняемом месте, они 
могли бы вести нормальную 
трудовую жизнь. Любящие 
родные охотно согласились 
бы поселиться с ними там. 

Разумеется, там должны 
быть созданы надлежащие 
условия для жизни и работы 
— промышленные предприя-
тия и удобные дома. Может 
быть, такие новые поселки 
должны быть где-нибудь на 
востоке, а может быть, и 
здесь, а центре. 

Поскольку мой сын погиба-
ет, я бы лично хотел, чтобы 
такие поселки были бы орга-
низованы как можно раньше. 
Немедленно! 

Результатом были бы де-
сятки тысяч осчастливленных 
людей. 

Е. ТИМОФЕЕВ 
МИНСК 

Скажем сразу: предложение те*. Тимофеев* 
совершенно неприемлемо! Больше того — неза-
конно. Осуществление такого предложения бес-
церемонно нарушило вы правд части граждан, 
хотя они и алноголини, хотя живут недостой-
но сами и мешают нормально жить другим. 
Мы не стали бы публиковать письмо тов. Тимофе-
ева, ограничившись частным ответом, но беда в 
том. что я редакционной почте к а ж д ы й день 
встречаются подобные письма о т ч а я в ш и х с я в 
борьбе с алкоголизмом людей. Аяторы их высиа-
зывают другие, стояь же неосуществимые пред-
ложения. 

Внося разноречивые предложения, иезиаиомые 
между собою авторы писем солидарны, однако, 
друг с другом в одном: нельзя ослаблять борьбы 
с пьянством, она не должна быть временной кам-
панией. 

О том. что вто необходимо, убедительно гоао-
• частности, статистика, которую приво-

сегодня статьи арач 

Два года назад Совет Министров СССР принял 
постановление «О мерах но усилению борьбы про-
тив пьянства и алкоголизма». 

За »то время сделано немало. Повысилась эф-
фективность общественного и административного 
воздействия на тех, кто злоупотребляет алкоголем, 
введены ограничения на торговлю спиртным. 

борьба с давним, закоренелым пережитком, есте-
ственно, не может быть завершена в короткий срок. 
Она продолжается. Однако всюду ли успешно вы-
полняется то, что намечено! 

Сегодня мы публикуем несколько материалов, 
посвященных этой важной проблеме. 

1 Ш П Ш 

Йит автор публикуемой 
. М. Ходакоя. 

СТАТИСТИКА БЬЕТ 

ТРЕВОГУ 

Почти во всех странах 
увеличивается потребление 
алкогольных напитков. Это 
наблюдается уже много де-
сятилетии. Последние два-
дцать лет не были исключе-
нием. В зарубежной печати 
"промелькнули разноречи-
вые пугающие сообщения 
о небывалом росте алкого-
лизма за этот период — 
цифры не совпадают лишь 
в мелочах, но тенденция 
прослеживается четко. 

К сожалению, не соста-
вила исключения в этом и 
наша страна. Однако в 
оценке происходящего мы 
можем оперировать точны-
ми цифрами. В недавно 
выпущенном Центральным 
статистическим управле-
нием СССР сборнике 
«СССР в цифрах в 1073 го-
ду» имеются сведения о 
том. сколько потребля-
лось в нашей стране ал-
когольных напнтков в тот 
год. когда были приняты 
известные постановления о 
мерах по борьбе с пьянст-
вом н алкоголизмом. Убе-
дительным языком цифр 
статистика говорит о том. 
как своевременны и важны 
были эти решения. 

ЦСУ СССР, приняв за 
исходный предвоенный 
1940 год, сообщает, что 
продажа алкогольных изде-
лий (в сопоставимых це-
нах) в 1960 году удвоилась, 
в 1965 году составила 283 
процента, в 1970-м — 439, 
а в 1973-м — 534 процента. 
Иными словами, потребле-

1чм 

РАННИМ утром из 
учреждения, на-
ходящегося в ве-

дения милиции, вышел по-
тенциальный преступник. 
Проверив только что воз-
вращенные документы, он 
усмехнулся и, как все по-
рядочные люди, направил-
ся на работу. А через не-
сколько часов его задержал 
сотрудник другой милицей-
ской службы на месте пре-
ступления .. 

С помощью Главного уп-
равления внутренних дел 
Мосгорнсполкома и научно-
исследовательской медико-
психологической лаборато-
рии безопасности движе-
ния Мосстройтранса мы 
провели маленький экспе-
римент. В обычный рабо-
чий день были обследова-
ны перед выпиской некото-
рые «клиенты» трех мо-
сковских вытрезвителей. В 
первую очередь нас интере-
совали водители, которые 
через два-три часа сядут 
за руль. Способны ли они 
выполнять эту ответствен-
ную работу? 

А. Аютов покинул заве-
дение оноло шести утра. 
Перед этим беспристраст-
ные приборы зафиксирова-
ли: в его организме остава-
лось столько алкоголя, что 
прийти в нормальное со-
стояние водитель мог через 
девять-дееять часов А, как 
показала проверка точности 
движений, для восстанов-
ления способности управ-
лять автомобилем требова-
лось не меньше суток. У 
двух других шоферов — 
А. Фролова и К. Фур-
севнчл — концентрация ал-
коголя в крови не остав-
ляла ни малейших на-
дежд. что они придут в нор-
му хотя бы к середине дня. 

Задержи л тот день ин-
спектор ГАИ любого из 
этих водителей и отправь 
на медицинское освидетель-
ствование. заключение по 
всем признакам было бы 
бесспорным: управление 
транспортом » нетрезвом 
состоянии А это. нак им»« 
стио, преступление. 

Не сразу человечество 
осознало эту истину, за ко-
торую заплатило и платит 
очень дорогой ценой. Се-
годня кажется курьезом, 
что в первой четверти века, 
например, в Англии, опья-
нение водителя автомаши-
ны не расценивалось как 
прегрешение перед зако-
ном. хотя тот же факт счи-
тался предосудительным, 
еслн речь шла о всаднике 
или извозчике. Но еще в 
двадцатых годах Генрн 
Форд предупреждал: «Если 
закон («сухой») был бы из-
менен, нам пришлось бы 
закрыть наши заводы... Та 

нас. казалось бы. не либе-
ральничают с пьяными за 
рулем. Правила движения 
категорически запрещают 
управление транспортом в 
нетрезвом состоянии. Ви-
новных лишают прав, зако-
ны усиливают ответствен-
ность хмельного водителя 
за несчастный случаи. 

А за рулем все-таки 
пьют. 11 пьют многие. Вот, 
к примеру, опубликованное 
в Омске местной газетой 
сообщение областного уп-
равления ГАИ: «В минув-
шем году по вине водите-
лей транспорта на терри-
тории области случилось 
более тысячи дорожных 
происшествий, в которых 
погибли 270 человек. 570 
происшествий имели место 
в сельских районах, при-
чем в 356 случаях водите-
ли были в нетрезвом со-
стоянии. В Омске по вине 

с данными картотеки до-
рожно-транспортных проис-
шествий московского уп-
равления ГАИ. Оказывает-
ся. знакомого нам А. Аюто-
ва уже лишали прав за 
аварию «по пьянке». У шо-
фера автобазы Моспочтвм-
та П. Дерябина, с которым 
также встретились в вы-
трезвителе, вместо води-
тельских прав оказался та-
лон предупреждения. На 
серьезное нарушение пра-
вил, которое привело к 
столкновению с другой ма-
шиной, у него временно ото-
брали основной документ 
шофера. 

Цепь «случайностей» 
очень характерна для по-
бывавших в вытрезвителе. 
Ил 372 водителей, о кото-
рых в ГАИ удалось полу-
чить сведения, серьезные 
аварии имели 170. Каждый 
из них попадал в дорожное 

щиеся традиционными вы-
пивки «по поводу» и без не-
го. «Массированные» дозы 
водки, вводимые в организм 
в дин зарплаты и предвы-
ходные дни, при проводах 
и встречах,—это тяжелей-
шее испытание для воли и 
здоровья человека. 

Примерно десять лет на-
зад велась широкая борьба 
за ликвидацию заведений, 
где можно было выпить 
«на ходу» сто граммов, про-
тив Пресловутых «забега-
ловок». 

Теперь все подобные тор-
говые заведения закрыты. 
Ныне выпить стакан вина-
целая проблема. Зато са-
мое широкое распростране-

нна приеме у меня мо-
лодой мужчина. Вызван он 
для беседы по просьбе же-
ны. которая несколькими 
днями ранее слезно молила 
направить его на лечение 
от алкоголизма. По ее сло-
вам. пьет супруг ежеднев-
но, пропивает большую 
часть зарплаты, в пьяном 
виде нетерпим, злобен, тер-
роризирует не только ее, но 
и десятилетнего сына. 

Вот он здесь, передо 
мной. Держится спокойно, 
уверенно. Во внешнем виде 
его нет ничего от классиче-
ского облика пьяницы, ка-
ким его рисуют наши ху-
дожники. Мой пациент воз-

Н. ХОДАКОВ, •рач-псм*иатр 

ПЬЯНИЦ 
ГААЗАМИ 
ВРАЧА 

А 

нне алкоголя увеличилось 
в пять раз! 

Мы так привыкли радо-
ваться диаграммам роста — 
производительности труда, 
доходов на душу населения, 
продажи продуктов пита-
ния... Цифры н;е роста 
потребления алкоголя огор-
чают. озадачивают, хотя са-
ма статистика готова была 
бы предложить нам утеше-
ние методами сравнения. 
Например, с потреблением 
абстрактного абсолютного 
алкоголя, скажем, во Фран-
ции, Италии, где выпи-
вается чистого спирта на 
душу населения больше, 
чем у нас. Но во многих 
странах пьют больше нату-
ральные виноградные вина, 
и притом довольно равно-
мерно. 

При подобном употреб-
лении спиртных напнтков 
человек хоти и находится 
в состоянии легкого опьяне-
ния. но полностью контро-
лирует свое поведение и по-
ступки. а концентрация ал-
коголя в крови редко до-
стигает значительных вели-
чин. 

У нас же в основном 
употребляют крепкие спирт-
ные напитки или крепленые 
вина. Чуть ли не все мои 
коллеги замечают, что по-
всеместно происходит уве-
личение числа лиц. состоя-
щих на учете в психоневро-
логических диспансерах, 
быстрое «омоложение» ал-
коголизма. 

Мне понятны смятение и 
беспокойство минчанина Е. 
Тимофеева. Хотя я реши-
тельно не согласен с его 
предложением, но и мне 
внушают тревогу становя-

ние получила новая форма 
пьянства, ставшая почти 
основным способом употреб-
ления спиртных напнтков. 
Сразу после работы желаю-
щие выпить идут в магазин, 
«скидываются» по рублю-
другому и распивают бу-
тылку водки на двонх-тронх, 
чаще всего без закуски, 
оглядываясь по сторонам, 
боясь быть пойманными 
Выпитая водка на пустой 
желудок, когда человек 
утомлен после рабочего 
дня. действие свое проявля-
ет сразу. II вот уже появи-
лись спящие в вагонах, в 
трамваях, автобусах, метро, 
на улице — кандидаты в 
вытрезвитель. 

Нельзя не видеть, что 
стало традицией, освя-
щенной десятилетиями, вы-
пивать в день получки, 
в свободный от рабо-
ты день, при встрече, рас-
ставании. Трудно сразу 
освободиться от того, что 
складывалось веками. Еще 
В М Бехтерев, касаясь 
причин пьянства, писал, что 
оно «является вековым 
злом, оно пустило глубокие 
корми в нашем быту и поро-
дило целую систему диких 
питейных обычаев. Эти 
обычаи требуют пнтья и 
угощения при всяком слу-
чае». Надо упорно выкор-
чевывать застарелую, не-
годную традицию. 

КАК ПЬЮТ 

«КЛИЕНТЫ» 

Как ни удивительно, мно-
гие отнюдь не хотят рас-
статься со своей губитель-
ной страстью. 

новнтельноП службы управ-
ления пассажирского* тран-
спорта Мосгорнсполкома. 
другой — 23-ю автобазу 
Мосторгтранса. Но в один 
голос заявляли, что за ба-
ранку им еще не скоро. 
Фролов, мол. вчера не рабо-
тал, сегодня тоже возьмет 
отгул. Дядя Костя, как 
называл сам себя Фурсе-
вич. вообще в отпуске. 

Мы все же съездили на 
одну автобазу и позвонили 
на вторую. Фролов соврал: 
накануне работал, в гараж 
не вернулся, оставил маши-
ну неизвестно где и заявил-
ся только утром, И тем не 
менее беспрепятственно по-
лучил путевку и около девя-
ти часов покинул автобазу. 
О Фурсевиче в диспетчер-
ской сообщили «На линии. 
Выехал в восемь часов». 

Так сколько нх. «по-
хмельных» и попросту пья-

мущен тем, чтЛ вызван па 
прием. 

— Пью на свои. — за-
являет он. — работаю, не 
какой-нибудь тунеядец. 
Пил и буду пить. Если же-
на хочет — пусть сама ле-
чится. 

— Но вы уже были уво-
лены за прогулы. Вы ин-
женер. а работаете грузчи-
ком. Зарплату пропиваете. 

Он улыбается: 
— Ну и что? Уволят 

здесь, устроюсь на другом 
месте, работа есть везде. А 
семья с голоду не умрет— 
жена работает, еслн надо— 
еще и меня прокормит. 

А ведь верно! Сколь-
ко бы ни пьянствовал, 
остаться без работы ему 
не грозит — нет у нас 
безработных. Наши соци-
альные завоевания пьяни-
цы используют прекрасно. 
Будучи грузчиком, мой па-
циент зарабатывает больше, 
чем инженер, а в свободное 
время промышляет у ме-
бельных магазинов. В край-
нем случае на помощь при-
дет здравоохранение — по-
местят в больницу, будут 
там его кормить и уговари-
вать, чтобы лекарства гло-
тал. а не прятал за щеку, 
чтоб потом выплюнуть. 

Недавно мы обследовали 
более шестисот человек, по-
падавших в вытрезвитель в 
течение года по три и более 
раз. Большинство (при-
мерно 80 процентов) не 
скрывали, что пили сразу 
после работы, на улице, 
хотя доза выпитого у мно-
гих была не столь вели-
ка, чтобы захмелеть до со-
стояния. при котором нуж-
на помощь вытрезвителя. 

кова. С помощью специаль-
ных приборов они изучили 
состояние ста водителей с 
хорошей служебной репута-
цией, не алкоголиков, но в 
нерабочее время двольно 
часто выпивающих. Выяс-
нилось. что у 90 процентов 
этих шоферов резко ослаб-
лена функция активного 
внимания, намного сни-
жена способность преодо-
левать трудные ситуации, 
то есть создаются психоло-
гические предпосылки ава-
рий. 

Особого внимания заслу-
живают. конечно, алкоголи-
ки Беда в том. что начи-
нающий алкоголик на пер-
вых порах мало чем отли-
чается от нормальных лю-
дей В этот период вы ле-
чить его еще можно, но ни-
как нельзя доверить ему 
руль. Он опасен даже в 
трезвом виде — из-за серь-

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ 

АМБУЛАТОРНОЕ!.. 

Не все эти люди являют-
ся. по строгим медицинским 
критериям, алкоголиками — 
не более одной трети. Но 
вот что показательно — из 
тех. кому можно поставить 
диагноз «алкоголизм» без 
колебания, только 23 про-
цента дали согласие на ле-
чение, остальные слышать 
не хотят о врачебной помо-
щи. А ведь самостоятельно 
прекратить пьянствовать 
они уже не в состоянии. Не-
которые из них — явные 
кандидаты в ЛТП (лечеб-
но-трудовые профилакто-
рии). где алкоголиков ле-
чат в принудительном по-
рядке. Но до ЛТП им еще 
далеко. Чтобы направить нх 
туда. следует оформить 
массу документов, необхо-
димо ходатайство какой-ли-
бо общественной организа-
ции. коллектива трудящих-
ся и учреждения. 

А главное — возможнос-
ти ЛТП весьма ограничен-
ны: мест там всегда не хва-
тает. Видимо, лечебно-тру-
довые профилактории ре-
шить проблему принуди-
тельного лечения алкоголи-
ков пока Яе могут. Тем бо-
лее. что многие из этих 
пьяниц еще не утратили 
связи с трудовыми коллек-
тивами. где они работают. К 
ним целесообразно было 
бы применить амбулатор-
ное принудительное лече-
ние. Эти лица были бы взя-
ты под контроль общест-
венными организациями 
тех предприятий, где они 
работают, и участковыми 
милиционерами. А лечи-
лись бы после работы. К 
сожалению, подобный метод 
лечения алкоголиков, не 
желающих лечиться добро-
вольно. законодательством 
о борьбе с пьянством н ал-
коголизмом не предусмот-
рен. 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

И ЗДОРОВЫЙ БЫТ 

В борьбе с пьянством, мо-
жет быть, самое важное — 
не лечение и перевоспита-
ние закоренелых «забул-
дыг», а профилактика ал-
коголизма. забота о том. 
чтобы оградить от него мо-
лодежь. Если не думать 
сейчас о тех юношах и де-
вушках, которые лишь на-
чинают знакомство со спирт-
ными напитками и у кото-
рых еще нет симптомов 
привыкания к ним, то че-
рез десять—пятнадцать лет 
многие из них пополнят сре-
ду алкоголиков. 

К врачам-психиатрам об-
ращаются за помощью лишь 
те алкоголики, которые 
пьянствуют систематически 
в среднем пять—семь лет. 
Значит, те, кто злоупотреб-
ляет спиртными напитками 
меньше этого срока, придут 
лишь через несколько лет. 
Вот почему нужно принять 
определенные "меры, не до-
жидаясь. пока пьяницы са-
ми «созреют» для лечения. 

Из атих фактов сторонни-
ки трезвости выводят необ-

ходимость введения «сухо-
го закона». Их предложение 
отклоняется справедливо — 
«сухой закон» может лишь 
драматизировать борьбу, 
породить новые проблемы. 

Нельзя сказать, что ме-
ры, применяемые сейчас в 
борьбе с пьянством и алко-
голизмом, совсем неэффек-
тивны. Применяя нх в ком-
плексе. можно достичь ощу-
тимых успехов, может быть, 
более основательных, чем 
с помощью «сухого закона». 
Об этом, в частности, гово-
рит опыт борьбы с пьянст-
вом и алкоголизмом на Ир-
кутском машиностроитель-
ном заводе. Здесь действия 
администрации, обществен-
ных организаций, всего кол-
лектива направлены на то, 
чтобы создать неотврати-
мую ответственность за 
каждый случай пьянства и 
нарушения трудовой дне-
циплины. 

В жилом поселке развер-
нута антиалкогольная саин-
тарно-просветнтельная ра-
бота. к которой привлече-
ны работники милиции, про-
куратуры, заводская обще-
ственность. Активно дей-
ствует общезаводская ко-
миссия по борьбе с пьян-
ством во главе с заместите-
лем директора завода А. В. 
Зылевым. При заводской 
поликлинике за последние 
два с половиной года про-
шли лечение от алкоголиз-
ма более трехсот человек, а 
шестьдесят алкоголиков, 
которые не пожелали ле-
читься добровольно, на-
правлены на принудитель-
ное лечение. 

В результате этих и дру-
гих мер количество наруше-
ний трудовой дисциплины 
и общественного порядка 
снизилось на заводе почти 
вдвое. Число лиц. попавших 
в медвытрезвитель, умень-
шилось за два года на 
треть, значительно сократи-
лись потерн рабочего вре-
мени из-за прогулов. Вот 
как много дало заводу ис-
пользование мер, которые 
были намечены известными 
постановлениями 1972 года! 
Многие просто забыли о 
мерах, которые можно при-
менять против тех, кто по-
является на улице в пьяном 
виде, об ограничении прав 
тех, кто ставит свою семью 
в тяжелое материальное по-
ложение, о принудительном 
лечении алкоголиков. 

Важным фактором нашей 
общественной жизни стали 
комиссии по борьбе с пьян-
ством. Те из них, которые 
работают инициативно, су-
мели обуздать пьяниц, не 
берегущих ни своего здо- ; 
ровья, ни доброго имени, 
наносящих урон обществу. 
Эти меры местами оказа-
лись явно сильнее, чем «су-
хой закон». 

Итак, не резервации для 
пьяниц, а общественная за-
бота об оздоровлении быта. 
Не «сухой закон», а разум-
ные формы торговли спирт-
ными напитками. Не толь-
ко лечебно-трудовые профи-
лактории для неисправимых 
алкоголиков, но и принуди-
тельное амбулаторное лече-
ние. Это будет подлинным 
гуманизмом и к ним самим, 
к к нх близким. 

1 

ЭКСПЕРИМЕНТ «ЛГ» 
ГАИ удалось найти карточ-
ки 113 из них. и оказалось, 
что 72 шофера —почти две 
трети—совершали аварии и 
лишались прав за вождение 
машины в пьяном виде. 

Много ли. однако, алко-
голиков среди выпивающих 
водителей'' Ученые ряда за-
рубежных стран пытались 
ответить на этот вопрос н 
пришли к выводу, что 60— 
Ж) процентов людей, управ-
ляющих машиной в нетрез-
вом виде, страдают хрони-
ческим алкоголизмом. Итак, 
речь идет о наиболее опас-
ной и о самой распростра-
ненной категории. 

Наш эксперимент под-
твердил такой вывод и в 
психологическом, и в стати-

ПОСЛЕ ВЫТРЕЗВИТЕЛЯ В. 
э. 

КРЕСТЬЯНИНОВ, 
ЛЕЙБОВ, 

скорость, с которой мы во-
дим автомобили, работаем 
на сложных машинах и во-
обще живем, несовместима 
со спиртными напитками». 
«Сухой» закон отменили, а 
фордовские заводы, как из-
вестно, не закрыли. Предо-
стережение же оправда-
лось с лихвой. Тот факт, 
что любимым детищем ве-
ка — автомобилем — часто 
управляют неуверенные ру-
ки пьяного, в некоторых 
странах стал поистине на-
циональным бедствием. В 
тех же США сегодня наме-
рены вдвое сократить чис-
ло погибающих на дорогах 
— а это больше пятидеся-
ти тысяч человек ежегод-
но! — только путем усиле-
ния контроля за трезво-
стью водителей. 

Совершенно несомненно: 
человек за рулем автомо-
биля должен быть трез-
вым. Без этого бессмыслен-
ны все усилия обеспечить 
безопасность на дорогах. 

Не случайно во всем ми-
ре принимают все более же-
сткие законы против лю-
бителей спиртного: от ше-
стимесячного тюремного за-
ключения в ФРГ до смерт-
ной казни в Сальвадоре за 
сам факт управления ма-
шиной в пьяном виде. И у, 

пьяных водителей произо-
шла 131 авария». Нет 
оснований утверждать, что 
сибиряки пьют за рулем 
больше, чем нх коллеги из 
других городов и областей. 
По официальной статисти-
ке. водители «под граду-
сом» — участники трети 
всех дорожно-транспортных 
происшествий в стране. 

Но разве любого пьяно-
го за рулем обязательно 
ждет встреча с инспекто-
ром ГА II? Большинство 
как раз остаются безнака-
занными. Сколько? Отве-
тить трудно. В Швеции 
считают, например, что 
удается задерживать менее 
десяти процентов пьяных 
водителей. 

Мы попытались изучать 
картотеку вытрезвителя 
Краснопресненского района 
Москвы. За год здесь побы-
вало 98.1 водителей-профес-
сионалов (любителей, к со-
жалению, не регистрируют). 
Самая представительная 
профессия! Конечно, сре-
ди всех московских води-
телей льющие «до вы-
трезвителя» составляют ни-
чтожное меньшинство И 
все же — почти тысяча 
шоферов в одном вытрез-
вите те' 

Затем мы познакомились 

происшествие в среднем 
два-трн раза и обязатель-
но хоть однажды лишался 
прав за управление маши-
ной в нетрезвом виде Вы-
яснилась и другая вполне 
естественная закономер-
ность: чем чаще человек 
посещает вытрезвитель, 
тем больше у него транс-
портных 411 Из 119 шофе-
ров. одни раз за год побы-
вавших здесь, в аварию по-
падали 49, а из 253 неод-
нократных «клиентов» — 
129, причем большинство 
из них часто задерживали 
за рулем пьяными. 

Сами шоферы, с которы-
ми мы познакомились во 
время эксперимента, пони-
мали: за руль сегодня им 
нельзя. Особенно искренним 
выглядел Д. Аютов. Он 
назвал место работы, ска-
зал. на какой машине 
ездит, что возит и что се-
годня он, конечно, отдыха-
ет И все наврал! Совер-
шенно случайно обнаружи-
лось, что работает он на 
такси во втором парке У 
проходной нам сообщили: 
«Только что уехал». 

Др\ гие наши новые зна-
комые — А. Фролов и К. 
Фурсевич — место работы 
указали верно: один — яв 
тобазу центральной восста-

ных водителей, прямо после 
вытрезвителя оказывается 
на улицах городов, на 
шоссе и автострадах? Прак-
тически каждый из них 
может сесть за руль. По-
лучается. что сначала одна 
часть милиции — сотрудни-
ки вытрезвителей — выпу-
скает этих водителей и да-
же возвращает им права, а 
потом другая — инспекто-
ры ГАИ ловит нх. Но 
разве не во власти милиции 
не допустить за руль по-
добных водителей ~ хотя 
бы на след\ ющнй после вы-
трезвителя день? Должно 
стать правилом попал в вы-
трезвитель минимум на 
сутки лишаешься права уп-
равлять машиной. 

Однако проблема этим 
не исчерпывается. «Выпив-
ший водитель» — понятие 
весьма широкое. .'>то может 
быть н не питающий особо 
го влечения к зелью чело-
век, который на именинах 
не устоял от соблазна ос* 
шить рюмку другую вина, 
и пьяница оо стажем, н, на-
конец, а 1котолнк. Общест 
венная опасность водителей 
каждой из этих групп раз-
лична 

Интересное исследование 
провели одесские психиат-
ры В. Пикус и В. Таранни-

езных изменений в психике, 
вызванных болезнью. Но в 
трезвости алкоголика хотя 
бы за рулем не может быть 
никакой уверенности: такой 
человек утрачивает коли-
чественный и ситуационный 
контроль Например, зная о 
завтрашнем рейсе, он тем 
не менее напивается «до 
чертиков». Через несколько 
лет появляется «похмель-
ный синдром» — непреодо-
лимое желание выпить 
«после вчерашнего», без 
чего человек уже не может 
работать. Пусть алкоголика 
ожидают самые суровые ня-
ка (ання за вождение маши-
ны в пьяном виде — ника-
кие угрозы на него не дей-
ствуют: постановления н 
правила рассчитаны на нор-
мальных людей, а не на 
тех, сама болезнь которых 
заключается в патологиче-
ском влечении к спиртному. 

В нашей стране хрониче-
ским алкоголикам запреще-
но работать профессиональ-
ными водителями или иметь 
любительские права Увы, 
по различным причинам 
•тот запрет не всегда со-
блюдается В психоневроло-
гическом диспансере того 
же Краснопресненского рай-
она состоят на учете 137 
водителей алкоголиков! В 
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стическом аспектах. Того 
же А. Аютова всего два го-
да назад уволит из второ-
го таксомоторного парка аа 
«нарушение трудовой дис-
циплины» (надо ли лож-
пять формулировку?). Сов-
сем недавно раскаявшийся 
водитеть вернулся в родной 
парк. Перед выпиской из 
вытрезвителя А. Аютов 
охотно рассказал, что здесь 
он не вперпые — последний 
раз был неделю назад. 

Л Фролов в вытрезвите-
ле тоже не новичок. А ведь 
и У него горький опыт. Был 
пп>фером первого класса, 
машинистом автокрана — 
и всего лишился: уволили с 
записью «за систематиче-
ское пьянство». Пришлось 
пойти я грузчики. Лишь не-
давно приняли под честное 
слово на теперешнюю авто-
базу Но удержаться от 
спиртного он не может. 

И так — каждый, с кем 
пришлось беседовать. По 
данным городской картоте-
ки. треть шоферов — «кли-
ентов» Краснопресненского 
вытрезвителя за год побы-
вали в таких заведениях по 
два раза и больше: три. 
пять, восемь, двенадцать! 
Впрочем, есть полтора де-
сятка «рекордсменов», ко-

торые умудрились посетить 
вытрезвители, поистине 
ставшие им родным домом, 
по пятнадцать-шестнадцать 
раз за год. И они про-
должают ездить по москов-
ским улицам! 

Нет слов, в Москве сде-
лано очень многое для без-
опасности уличного движе-
ния. Особенно в последнее 
время. На пользу пойдет и 
внимание к «клиентам» вы-
трезвителей с шоферскими 
удостоверениями. Вытре-
звители должны стать на-
дежным «фильтром», с 
помощью которого мож-
но выявлять водителей-
алкоголиков. в том числе 
на ранних стадиях болезни, 
не допускать их за руль, за-
ставлять лечиться. Сейчас 
из 985 пациентов Красно-
пресненского вытрезвителя 
на учете в диспансерах со-
стоят пять. А ведь есть чет-
кое указание направлять 
на обследование как воз-
можных алкоголиков тех, 
кто три раза и больше по-
бывал в вытрезвителях — 
среди наших водителей их 
150. 

«Суточный карантин» — 
лишь одна мера, рассчитан-
ная прежде всего на случай-
но выпивших водителей Но 
определить, пьяница какой 
категории попал в вытрез-
витель. .может лишь врач-
психиатр. Поэтому в тот же 
день каждого «клиента» с 
водительскими правами на-
до направлять в диспансер 
для тщательного обследова 
ння. До заключения психи-
атра—не алкоголик ли дан-
ный человек и какие в за-
висимости от этого нужны 
меры — милиция и автохо-
зяйства ни под каким видом 
не должны допускать его 
за руль. Практически это 
вполне выполнимо: можно, 
например, посылать права 
в диспансер или предупре 
дить автохозяйства, что без 
справки оттуда шофера 
Нельзя выпускать на линию 
Только врач должен ре 
шить, можно ли оставить 
или вернуть водительские 
права. Порядок суровый 
но он необходим: слишком 
многим рискуем мы, дове-
ряя машину возможным ал-
коголикам, 

<• 
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ДЕНЬ этот с самого 
начала складывался 
неудачно. Сперва 

Толстопятову пришлось вер-
нуться за очками. Потом 
Самасюку не удалось за-
хватить подходящую маши-
ну. Это поставило «опера-
цию» под угрозу. Однако, 
коротко посовещавшись, ре-
шили: «Будем делать!» 
Слишком долго ускользал 
золотой мираж... 

Тащить рюкзак с день-
гами было тяжело и не-
удобно, в нем находилось 
сто двадцать пять тысяч, 
рублей, но казалось, что 
безумная цель достигнута. 
Казалось очень недолго. 
Считанные минуты они бы-
ли удачливы и богаты, по-
ка путь им не преградил 
случайно оказавшийся ря-
дом рабочий В. Мартовйц-
кий. Безоружного человека 
убили, однако на выстре-
лы поспешил милиционер 
А. Русов. Теперь пули по-
летели в бандитов. Сама-
сюк споткнулся. 

Не знаю, вспомнил ли он 
в эти минуты слова, ска-
занные при вступлении в 
банду. «Лучше умереть на 
мешке с Деньгами, чем на 
пивной бочке», — мрачно-
вато пошутил тогда этот 
уже дважды лечившийся 
алкоголик. Иногда пожела-
ния сбываются. Он умер 
«на мешке». В машине, ко-
торую они в конце концов 
захватили, но неудачно: ста-
рый тихоходный «Москвич» 
не вывез. 

Так 7 июня 1973 года в 
короткой, но кровавой 
схватке у ростовского ин-
ститута «Южгнпроводхоз» 
была разгромлена преступ-
ная группа людей, которые 
пять лет назад решили во 
что бы то ни стало «завла-
деть огромной суммой» — 
четвертью миллиона руб-
лей. 

ПЯТЬ ЛЕТ — срок су-
ществования Для 
банды, прямо ска-

жем, необычный. Большин-
ство преступлений пресе-
кается гораздо раньше. Это 
закономерно. Однако каж-
дое правило знает свои ис-
ключения. По ряду причин 
Толстопятое и его сообщни-
ки прожили относительно 
долгую подпольную жизнь. 
Эта тайная жизнь имела 
две стороны: внешнюю, фа-
бульную, зафиксированную 
в четырнадцати эпизодах 
обвинительного заключе-
ния, и внутреннюю, кото-
рая нашла отражение в 
каждом из 36 томов «дела» 
и стала фактически пред-
метом судебного исследо-
вания. Эту внутреннюю 
жизнь можно коротко опре-
делить как историю вырож-
дения людей. 

В тайнике, устроенном в 
маленьком флигеле на Пи-
рамидной улице, где жил 
Вячеслав Толстопятое, вме-
сте с самодельными ав-
томатами, масками и про-
чими прикладными предме-
тами бандитского обихода 
хранилась продукция, если 
можно так выразиться, и 
духовная: записи, сделан-
ные в разное время и по 
разным поводам, в том чи-
сле (ирония судьбы!) «трак-
тат» о борьбе с преступно-
стью, где среди прочих 
мер, направленных на смяг-
чение зла, предлагалось 
окрашивать тюрьмы в свет-
лые, не угнетающие глаз 
тона. 

«В целом человечество 
еще очень невежественно». 
Эту глубокомысленную 
сентенцию занес в свои 
«сочинения» Толстопятое, 
уже имея за плечами суди-
мость. Суд, учтя, что он мо-
лод, судим впервые и, как 
считали, искренне раскаял-
ся, ограничился тогда ме-
рой снисходительной. В ко-
лонии Толстопятое вел себя 
скромно, окончил десяти-
летку и записывал в аль-
бомчик-тетрадку полюбив-
шиеся стихи и песни. 

Теперь, увы. ясно, что за 
годы заключения Толстопя-
тое решительно не проник-
ся ни уважением к закону, 
ни страхом перед ним. Толь-
ко так можно понимать его 
слова: «Закон для человека 
— те же флажки для волка, 
который иногда не считает-
ся с этой условностью и 
остается жить». 

Это уже программа. На-
метилась расстановка сил: 
«невежественное» человече-
ство — с одной стороны, 
сильная личность, волк,—с 
другой, и между ними зако-

ны, пугающие флажки, ко-
торые смелого волка не дол-
жны останавливать. Уди-
вительно ли, что человек с 
таким образом мыслей на-
чинает занимать свой до-
суг... изготовлением само-
дельного оружия? 

Оружие Вячеслав Толсто-
пятое делал не один, а с 
братом Владимиром, кото-
рый старше его на четырна-
дцать лет. Владимир при-
знал. что о существовании 
банды ему было известно, 
но практическое участие в 
ней отрицал, высокомерно 
заявив, что был занят изго-
товлением «двигателя без 
топлива», изучал проблему 
первопричины движения и 
суетные дела брата его не 
интересовали... 

А было, конечно, иначе. 
И если даже Владимир Тол-
стопятое сам в людей не 
стрелял, то оружие, из ко-
торого они были убиты, из-
готавливалось с его участи-
ем и под его руководством. 

Мне приходилось слы-
шать разговоры о незауряд-
ных якобы конструкторских 
способностях братьев Тол-
стопятовых. Однако вели-
кие замыслы братьев оста-
лись на бумаге, а оружие, 
увы, действовало, хотя и не 
столь безотказно и сокру-
шительно. как мерещилось 
обывателям и как того хо-
телось бандитам. Оружие, 
к счастью, часто отказыва 
ло, и благодаря этому кро-
ви пролилось меньше. 

Уверенность в собствен-
ной исключительности, да-
же гениальности (кричал же 
Владимир Толстопятое сра-
зу после ареста в след-
ственном изоляторе, что он 
гений!), — вот где основа 
представления о «невежест-
венном» человечестве, по 
отношению к ноторому ге-
нию «все дозволено». Не 
онаю, формулировал ли эту 
связь Вячеслав прямо, но 
что презрение к людям ле-
жало в основе его жизнен-
ных взглядов, сомневаться 
не приходится. 

С такими нравственны-
ми представлениями, воо-
ружившись самодельными 
револьверами и автоматами, 
Вячеслав Толстопятое, Са-
масюк и Горшков вышли 
7 октября 1968 года на пер-
вую «операцию». Она сор-
валась, не удалось захва-
тить машину, но начало 
было положено. 

«Мы будем друг около 
друга и не будем ощущать 
никаких материальных за-
труднений...» Таким виде-
лось им будущее. Как они 
ошиблись, планируя свое 
«братство» вопреки обще-
ству. а достаток — за его 
счет! 

12 октября была пред-
принята попытка ограбить 
кассиров обувной фабрики. 
Не вышло, упустили маши-
ну с деньгами. 

22 октября — первая 
«удача». Ограблен магазин. 
Убит пенсионер Чумаков. 
Взято 526 рублей 84 копей-
ки! 

5 ноября при попытке 
захватить машину тяжело 
ранен шофер Арутюнов. 
Самасюк стрелял в упор, ио 
водитель машину не отдал. 

26 ноября у женщины — 
кассира автотранспортного 
хозяйства захвачено 2744 
рубля. 

29 декабря «взят» пром-
товарный магазин. Резуль-
тат — 1498 рублей! 

В хронике этого бандит-
ского разгула поражает 
промежуток с 22 октября 
по 5 ноября. Всего две не-
дели потребовалось банди-
там, чтобы оправиться от 
первого кровавого преступ-
ления и вновь пойти на кро-
вопролитие! 

«После убийства с неде-
лю не встречались друг с 
другом. Слава был замкнут, 
осунулся», — показывал 
Горшков. «Утешал» их 
старший брат. «Это должно 
было случиться, назад те-
перь возврата нет, действо-
вать впредь нужно реши-
тельно, жестоко» — так по 
памяти воспроизвел его на-
путствия Горшков. И они 
восприняли их. Через две 
недели выстрелы загреме-
ли вновь. 

Однако на суде Горшков 
сказал; 

«Я понял, что больше не 
смогу жить нормальной 
человеческой жизнью». Он 
сказал правду, хотя и вы-
звал этими словами презри 
тельную усмешку Вячесла 

ва. Усмехнулся тот потому, 
что никогда раскаяния а 
Горшкове не замечал. На-
против. был Вовчнк актив-
нейшим участником после-
дующих кровопролитий, да-
же сам три пули «схлопо-
тал» н с перебитой руно# 
рвался в бой. Но нормаль-
ная человеческая жизнь для 
Горшкова, как и для осталь-
ных, безусловно, кончилась. 

Так стремительно пока-
тились они вниз, перестав 
считать ступеньки, но жи-
ла еще в них нелепая на-
дежда, что спасет от всех 
бед и выручит «огромная 
сумма», решит все пробле-
мы и выведет из Подполья, 
и тогда выбросят они в Дон 
автоматы и заживут, поза-
быв о прошлом, как самые 
обыкновенные «граждане 
вне подозрений». И поддер-
живая в себе эту наивную 
надежду, они на первых по-

вооруженными бандитами, 
инкассатор Иван Зюба, по-
жилой человек, почти пен-
сионер, не колеблясь ни се-
кунды, выполнил свой дрлг. 
Горшков остановился, вы-
ронил автомат. Но тут от-
крыли огонь Самасюк и 
Вячеслав Толстопятое. 

Иван Зюба умер, как сол-
дат на боевом посту. 

Они бежали на захвачен-
ной машине. В пути Горш-
ков почувствовал себя пло-
хо. но сумку с деньгами су-
мел втащить в дом Влади-
мира, пока другие двое от-
гоняли машину. Ночью во 
флигеле Толстопятова со-
стоялся совет, решалась 
участь Горшкова. К этому 
времени банда была уже 
страшно далека от перво-
начальной формулы «всег-
да вместе». Бытб^ала 
другая — «измена груп-
пе" будет преследоваться 

кругом долги, так как мы 
занимаем в надежде на 
крупную операцию. А вре-
мя идет. Операция срыва-
ются одна за другой...» 

В этой обстановке банда 
жаждет новых грабежей. 
Для их успеха, Толстопятое 
считает, нужно усовер-
шенствовать оружие. Усо-
вершенствовать. чтобы рас-
стреливать людей внутри 
машин. чтобы подав-
лять одиночные выстрелы 
шквальным «гнем, чтобы 
наводить ужас. Но зачем 
так долго возиться с усо-
вершенствованием? — • не-
доумевал Самасюк. «Раз 
деньги не отдают, нужно 
просто стрелять без пре-
дупреждения!» С этим со-
гласны все, но в необуздан-
ном экстремизме Самасю-
ка, теряющего под влия-
нием алкоголя Всякую 
осторожность, Толстопятвв-

бытприбороремонт», внача-
ле на должность старшего 
инженера. 

Казалось, жизнь верну-
лась в благополучное рус-
ло. Были хорошая работа, 
нвартира, семья и прочие 
атрибуты нормального бы-
тия, но была и подделка 
документа. разоб.чачение 
которой могло в любую ми-
нуту разрушить достигну-
тое сомнительным путем 
благополучие. 

Минута такая подошла 
быстро. В один далеко не 
прекрасный для Зарнцкого 
сентябрьский день зашли V 
нему на работу двое моло-
дых людей—высокий блон-
дин и обходительный невы-
сокий брюнет — и, предста-
вившись вольными худож-
никами. работающими по 
договорам, попросили их 
трудоустроить. Молодые 
люди произвели на июкене-

Судобный очерк 

Н Е О Т В Р А Т И М О С Т Ь 
П. ШЕСТАКОВ 

В «ЛГ» (№ 29, 1973) был опубликован очерк Ольги Чайковской «Это 
было в Ростове». Редакция получила много писем с просьбой рассказать, 
какое возмездие постигло грабителей, о которых шла речь. Сегодня мы 
можем ответить на »ти письма. Почти три месяца в Ростове шел судеб-
ный процесс, закончившийся несколько дней назад. Присутствовавший 
на процессе наш собственный корреспондент П. Шестаков делится неко-
торыми впечатлениями об зтом деле. 

рах пытались изображать 
нз себя «благородных» бан-
дитов. этаких лихих супер-
менов. Вернули ограблен-
ной кассирше ее собствен-
ные сорок четыре рубля, да 
еще тридцатку из казенных 
подбросили... Когда на Но-
вый год ворвались в мага-
зин, Самасюк не забыл по-
здравить продавщиц с на-
ступающим... 

Самасюк с самого начала 
под грабительскую свою 
деятельность теоретическую 
базу не подводил, а просто 
«брал» и гулял, вполне 
удовлетворяясь ролью бес-
шабашного «боевика», пер-
вым нажимающего на курок. 
Для него трехмесячный раз-
гул кончился несколько нео-
жиданно и комнчно. При 
попытке вломиться на 
праздничный вечер на танц-
площадку был он задержан 
и на два года «изъят из об-
ращения» — к сожалению, 
всего лишь за хулиганство. 

Эти два года, 1969-й и 
1970-й, — годы затишья. 
Попытка действовать без 
Самасюка — нападение на 
химзавод имени Октябрь-
ской революции в апреле 
1969 года — провалилась: 
денег не взяли. Горшков по-
лучит первую, пока легкую 
раиу, пришлось беясать. На 
время затаились. • 

Очередное после вынуж-
денного простоя нападе-
ние закончилось захватом 
17 тысяч рублей. Вновь 
вспыхнул и затрепетал пе-
ред глазами золотой ми-
раж. Казалось, еще одно 
усилие, стоит руку протя-
нуть... 

В ДЕКАБРЕ в Росто-
ве темнеет рано. 
Зимними вечерами 

на улицах малолюдно, но 
если и толкутся на пере-
крестке трог парней, что 
особенного? Да из помеще-
ния небольшой сберкассы 
на Пушкинской улице их и 
не было видно Ждали ин-
кассаторскую машину, что-
бы завершить трудовой 
день. Машина пришла с 
опозданием. Один инкасса-
тор быстро вошел в поме-
щение, и тут же с улицы 
донеслись странные хлопки, 
которые люди в кассе в 
первый момент приняли за 
треск лопнувших электро-
лампочек. 

За эту минуту Самасюк 
успел обезоружить и выта-
щить нз машины шофера. 
Горшков должен был сде-
лать то же самое со вто-
рым инкассатором, но аа-
мешкался и был встречен 
огнем. Окруженный тремя 

смертью!». А Горшков был 
если и не «изменником», то 
«балластом», который мог 
потянуть сообщников ко 
дну. 

Вспоминая «эту кошмар-
ную ночь». Горшков даже 
на суде до того разволно-
вался, что попросил воды, 
голос прерывался. С пол-
ным основанием он ждал, 
что «друзья» добьют его. 
Однако исчезновение Горш-
кова могло оказаться опас-
ным. Только поэтому реши-
ли Вовчика лечить. 

ВСЯ ИХ «философия» 
основывалась на 
ложных предпосыл-

ках, главной из них была 
концепция страха. 

«Как известно, все люди 
подвержены страху», — 
сказал на суде Вячеслав 
Толстопятое. Это предполо-
жение естественно для че-
ловека, чье мировоззрение 
впиралось на представле-
ние о собственной исключи-
тельности. 

Да. немудрено было, 
стреляя в потолон, вызвать 
панику среди женщин, при-
шедших за покупками в 
продовольственный магазин. 
Они видели, как матери 
прижимали к себе детей, 
как люди стремились ук-
рыться за колоннами, и 
утверждались в роковом 
заблуждении, что они-то и 
есть те сверхчеловекн, ко-
торым положено наводить 
ужас на «толпу». 

Но подлинный страх онн 
вселили лишь в отдельные 
слабые души, зато пришел 
он без приглашения в саму 
банду, вернулся бумеран-
гом 

Шло время, целые годы 
проходили, а цель, казав-
шаяся поначалу легкодо-
ступной. достигнута не бы-
ла Сорок две тысячи были 
захвачены за пять лет. 
Если исключить из них 
«накладные расходы» — 
на оружие, детали которо-
го заказывали различным 
людям, на лечение ран и 
тому подобные неизбежные 
траты, то «доходы» ка-
зались им несоразмерными 
в сравнении с затраченны-
ми усилиями, временем и 
риском. 

Иных же, трудовых за-
работков эти люди не при-
знавали, беспрерывно ко-
чуя с предприятия на пред-
приятие, где фактически 
числи 1исн, а не трудились 
В дневнике Толстопятова 
яояи 'яется запись: 'Вот 
уже два месяца мы сидим 
без рубля в кармане... И 

младший видят не только 
угрозу банде, но прежде 
всего себе, своему руко-
водству. И он принимает 
решение: Самасюка «су-
дить» и уничтожить. Горш-
ков на его стороне. «Запа-
ковать его в ящик» — я 
все дела! 

Убить Самасюка было 
легко, заменить — трудно. 
Вербовки новых участни-
ков срывались. В лучшем 
случае запуганные банди-
тами «приглашенные» со-
глашались молчать о пере-
говорах, но в банду не шли. 
Самасюк получал отсрочки. 
Ненавидя друг друга, онн 
с Толстопятовым были ско-
ваны одной цепью. 

Накануне нападения на 
«Южгипроводхоз» Толсто-
пятое и Горшков решили 
последний раз использовать 
Самасюка в операции, от 
которой ждали, наконец, 
большого успеха. Он шел 
на нее обреченным. А мо-
жет быть, и нет. Может 
быть, сам планировал при-
кончить дружков и скрыть-
ся с «суммой». 

«Мы становились зверь-
ми по отношению друг к 
другу», — сказал на суде 
Толстопятое. 

СРЕДИ ТЕХ. кого Вя-
чеслав Толстопятое 
предполагал вклю-

чить в число участников 
намечавшегося судилища 
над отбившимся от рук 
Самасюком. были Констан-
тин Матвеевич Дудников 
и Виктор Николаевич За-
рицкнй, лица, считавшие-
ся вполне почтенными и 
даже интеллигентными: 
первый был хирургом с 
многолетним стажем, вто-
рой — инженером и к мо-
менту ареста занимал долж-
ность заместителя директо-
ра организации «Ростобл-
бытприбороремонт» .. 

До августа 1971 года 
тридцатнпятилетний инже-
нер Виктор Зарицкий рабо-
тал заместителем начальни-
ка цеха на крупном ростов-
ском предприятии, где и на-
чал трудовую жизнь, а пос-
ле окончания института ус-
пешно продвигался по слу-
жебной лестнице. Продви-
жение это было прервано 
увольнением за прогул. Не-
кий Ю Марднросов. спе-
циалист по подделке доку-
ментов. быстро оформил 
ему новую трудовую книж-
ку, изменив порочащую за-
пись о причине увольнения. 
С втим «чистым» докумен-
том Зарицкий благополуч-
но устроился в «Ростобл-

чем-то вроде морального 
алиби. Имел, дескать, пра-
во так вести себя, ПОТОМУ 
что боялся. Не герой... А 
речь-то и не о подвиге шла, 
и не о сиюминутном поступ-
ке, когда в спешке и рас-
теряться немудрено. Боль-
ше года у него было, чтобы 
найти и реализовать воз-
можность разоблачить бан-
ду и себя спасти от позора 
и наказания. Не разобла-
чил. Не рпас. Не нашлось 
мужества. Зато вполне 
серьезно он поставил себе 
в заслугу, что Горшков 
осТвлся'Инвалидом! 

Необычное это заявление 
профессионального врача 

дело»! — записал в дневни-
ке Вячеслав Толстопятое. 

Им не мешали говорить 
на суде. Председательство-
вавший В. Ф. Левченко ум-
но и терпеливо вел про-
цесс давал возможность 
каждому обвиняемому ска-
зать все, что тот хотел и 
мог сказать, объясняя свои 
поступки. И был прав! Чем 
больше они «объясняли» 
(оправдываться-то было 
практически невозмож-
но!), тем более точная и от-
талкивающая картина от-
крывалась перед судом. 

Что и говорить, наша су-
дебная практика крайне 
редко сталкивается с по-

вызвало удивленную репли- добными делами и с подоб-
ку прокурора Ю. Костано- ными преступниками, в но-
ва: ' торых так цинично ерчета-

— В чем же вы видела лись бы жестокость И лице-
свой профессиональный мерне. Ведь » евоем «трак-
долг? тате» братья Толстопято ны 

— Я его не лечил, — от» предлагали не больше и не 
ветил Дудников. меньше, как смягчение на-

— Но в чем состоял вал Казани й чуть ли *е до 
долг? 

— Я должен был оказать 
помощь и должен был сооб-
щить об этом. 

— Но вы не сделали ни 
того, ни другого! 

О характере проводивше-
гося дуднньовым лечения 
сейчас судить почти невоз-
можно, ибо после операции 
Горшков умудрился напить-
ся и сломать загипсован-
ную руку. Однако операция 
состоялась. Ночью, в том 
же флигеле, Дудников 
извлек одну пулю, свежую, 
из предплечья, и вторую, 
старую. — нз нижней части 
спины. 

При этом он якобы ви-
дел. что у Горшкова долж-
ны были атрофироваться 
мышцы и образоваться лож-
ный сустав, но он этого не 
предотвратил, что и считал 
своеобразным вкладом в 
борьбу с бандой. 

ра вполне благоприятное 
впечатление, и. «чтобы луч-
ше узнать друг друга», раз-
говор был продолжен в ре-
сторане, где новые знако-
мые сообщили, что им хо-
рошо известна история с 
трудовой книжкой. Нетруд-
но догадаться: это были 
Толстопятое н Самасюк. 

И больше года, до са-
мого дня ареста, За-
рицкий фактически жил та-
кой же подпольной жизнью, 
как и бандиты: выполнял 
их требования о «трудоуст-
ройстве», помогал доста-
вать фиктивные справки о 
работе, оказывзл иные 
«мелкие услуги». 

Постепенно «мелких ус-
луг» стало для банды недо-
статочно. В мае 1972 года 
Толстопятов и Самасюк по-
пытались использовать зна-
комство с Зарицким для 
организации нападения на. 
«Ростоблбытпрн б о р о р е-
монт». Во время ставших 
обычными встреч были по-
лучены сведения о приезде 
кассира с деньгами. Воору-
женные бандиты заняли 
«позицию». Однако кассир 
вернулась в этот день нз 
банка пешком, и Толстопя-
тов с Самасюком ее прово-
ронили. Зарнцкого заподоз-
рили в нечестной игре, но 
ему удалось подозрения 
рассеять. 

Как и у других, у него 
спрашивали, что помешало 
ему помочь разоблачить 
банду. Как и другие, он 
ссылался на страх, но страх 
его был особого рода —страх 
перед разоблачением. «Если 
бы я пошел в милицию, 
пришлось бы говорить о 
трудовой книжке!» Так нз 
мелкого служебного страха 
он фактически стал пособ 
ннком бандитов. 

На противоположном от 
Зарнцкого краю скамьи под-
судимых сидел второй «ин-
теллигент» — доктор Дуд 
инков, лечивший Горшкова 
В отличие от инженера док-
тор с положением своим не 
смирился и защищался аг-
рессивно. всячески пытаясь 
доказать. что поступал 
единственно правильным 
образом. Краеугольным 
камнем защиты Дудннкова 
тоже было «право на 
страх». В судебном'заседа-
нии он заявил, что. будучи 
прирожденно трусливым, 
еще на фронте бегал по по-
лю и кричал «мама!». 

Если уж он похвалялся 
своим страхом на фронте, 
то тем более не стыдился 
страха перед бандитами. Не 
стыдился, а даже почитал 

ВСЕ ЭТИ люди были 
соучастниками одно-
го большого зла, 

все они были теми, кого 
сам Горшков назвал «ужас-
ной бандой», бывшие «су-
пермены». а ныне обыкно-
венные подсудимые, при-
званные ответить за свое 
преступление, как бы они 
ни ловчили, как бы ни ста-
рались свалить вину друг 
на друга, подобно Горшко-
ву, который старательно 
выдерживал роль «неудач-
ника», даже «жертвы» ко-
варных братьев Толстопя-
товых и прн каждой воз-
можности топил бывшего 
друга Славу — а дружили 
онн с детства, — руковод-
ствуясь печально известным 
уголовным правилом: «умри 
'ты первым»... 

И даже на суде не могли 
они понять, почему же про-
валились их преступные за-
мыслы. 

Не поняли они. что пре-
следовавшие их «неудачи» 
— не стечение неблагопри-
ятных случайностей, а зако-
номерность противодей-
ствия. которое общество — 
от отдельных граждан до 
специальных органов охра-
ны порядка — постоянно, 
на каждом шагу оказывало 
банде, обрекая ее на неиз-
бежный крах. 

Не испугалась бандитов 
кассир магазина 46 Ор-
лова и укрыла от них ос-
новную сумму денег. Тяже-
ло раненный Арутюнов не 
отдал машину и сорпал тем 
самым очередной налет. В 
вооруженной схватке отра-
зили нападение на химзавод 
Коваленко и Плужников. 
Жертвуя жизнью, стрелял 
инкассатор Зюба и надолго 
вывел из строя Горшкова. 
Противодействуя банде, по-
гиб безоружный пенсионер 
Чумаков. Наконец, широко 
известен подвиг Русова и 
Мартовицкого... 

О людях этих можно и 
необходимо сказать много 
хороших слов, но сейчас 
хочется подчеркнуть глав-
ное — в сложных и неожи-
данных обстоятельствах, 
действуя часто в одиночку, 
они защищали интересы 
общества, и, что особенно 
важно,'не только его мате-
риальные интересы, но и 
нравственные принципы, 
выступая против насилия и 
произвола. Для Толстопя-
това же и его друзей онн 
были «невежественными» 
людьми, подставляющими 
головы под пули «по тем-
ноте», в следовательно, слу-
чайно. «Какая-то идиотская 
гуманность (!) тормозит все 

уровня штрафов, а сами 
тем временем проводили 
ночи за изготовлением ору-
жия для запланированных 
убийств. 

Люди этн заведомо и со-
онательно поставили себя 
вие нашего общества, н не 
удивительно, что врагами 
•они считали всех, кто не 
входил в их преступную 
группу. Они только делили 
«противников» на активных 
и «нейтральных», то есть на 
тех. кто будет бороться, и 
на тех, кто испугается. Онн 
рассчитывали, что вторых 
будет больше. Вышло на-
оборот. Им пришлось это 
признать. 

А говорили онн много. 
Толстопятов и Горшков — 
по четыре дня подряд. И 
каждое слово записывалось 
на магнитофон, воспроизво-
дилось прн необходимости, 
суд строго следил, чтобы 
высказывания подсудимых 
истолковывались именно 
так. как они на том настаи-
вали. Процесс шел спокой-
но, сдержанно. В зале су-
да присутствовали и те. 
кому пришлось столкнуть-
ся с бандой и оказать ей 
противодействие, и те, кто 
услышал о происшедшем 
впервые. Работали кино- и 
телекамеры, но не с целью 
вызвать сенсационный ин-
терес, а с задачей глубокой 
и значительной — пока- | 
зать крах людей, противо-
поставивших себя не толь-
ко законам общества, в ко-
тором онн жили, но всем 
его устоям, прежде всего 
устоям нравственным. 

И если в начале процес-
са находились люди, ожи-
давшие увидеть на скамье 
подсудимых личности неря-
довые, преступников неор-
динарных. то к концу таких 
людей не стало Все убеди-
лись, что судят просто-на-
просто грабителей и убийц, 
поставивших своей целью 
жить за счет других Взяв 
в руки оружие, направив 
его против людей, они ока-
зались обреченными. Окру-
жавший их нравственный, 
общественны!! климат был 
для них губителен. 

Можно, конечно, сожа-
леть. что крах банды насту-
пил не сразу. Те, кто пови-
нен в этом, сделают для се-
бя должные выводы. При-
няты все меры к тому, что-
бы общественный порядок, 
жнзнь и покой граждан ох-
ранялись еще более строго 
и неуклонно. 

Главный же итог процес-
са несомненен: преступная 
кучка, объявившая общест-
ву «частную» войну, не 
могла не прийти к полному 
и позорному краху 

Процесс завершен. Бра 
тья Вячеслав и Владимир 
Толстопптовы. а также Вла-
димир Горшков приговоре-
ны Ростовским областным 
судом к высшей мере нака-
зания, остальные подсуди-
мые — к различным срокам 
лишения свободы. 

Возмездие сурово, но 
справедливо. И приговор 
был встречен теми, кто при-
сутствовал на процессе, с 
полным пониманием и одо-
брением. Он не только ста-
вит последнюю точку в дея-
тельности преступной груп-
пы, но и служит уроком и 
предостережением'тем. кто 
пытается устроить собствен-
ное благополучие за счет 
общества. С этой целью и 
рассказана игтп|ф| возник-
новения и неотвратимого 
краха банды Толстопято-
вых, 
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ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ТИМУРОВЦЫ СЕМИДЕСЯТЫХ 
ЦЕ Н Т Р А Л Ь Н О Е телеви-

дение дважды показало 
многосерийный теле-

спектакль «Ребята с нашего 
двора» (автор сценария 
Э. Шим, режиссер А. Зя-
новьева). На акряне нет при-
вычных схем, привычных пер-
сонажей: «трудных» подрост-
ков, исправляющихся к фи-
налу, или «маленьких •го-
истов», или, наконец, «ма- , 
леньких мечтателей». На на-
ших глазах разворачивается 
спектакль-исследование. 

Почтя каждая из восьми се-
•рий начинается своеобразным 
интервью. Мальчишки и дев-
чонки, встреченные просто на 
улице, во дворе, в школе, от-
вечают на вопросы. Человек, 
ведающий зти вопросы, на »*• 
ране отсутствует; кажется, за-
дает сама жизнь: что такое, к 
примеру, истинная смелость, 
истинная доброта, дружба? 

Как умеют, неэаученно, с 
трудом складывая слова, маль-
мишки и девчонки отвечают ва 

»тк серьезные вопросы Посте-
пенно мы разгладим, что сре-
ди отвечающих находятся н 
Главные действующие лица 

Обычно в спектакле или ки-
нофильме, где действуют дети, 
быяает необычайно трудно со. 
адать атмосферу достоверно-
сти. сиюминутности происхо-
дящего. Первыми разрушают 
•ту атмосферу юные исполни-
тели — детям тав трудно изо-
бражать вого-то, «подладить-
ся» к чужому характеру. В 
спектакле «Ребята с нашего 
двора» дети остаются са-
мими собой. Не покидает 
ощущение, что они на наших 
глазах импровизируют текст, 
разговаривают друг с другом, 
не подозревая о включенной 
телекамере. Непривычно много 
в спектакле впизодов и сцен, 
погруженных! в обстановку ре-
альной среды — московских 
улиц, московского двора, вок-
зала, настоящего книжного ма-
газина. Это редкое для теле-
спектакля качество еще болев 

усиливает правду происходя-
щего. Авторы отлично созна-
ют, в чем сила Т В , и ПОТОМУ 
стремится максимально сохра-
нить стилистнву репортажа 
Любопытна. например, в атом 
смысле 6-я серив, где гааолв-
ники действуют на аарововза-
ле среди реальных, «неподго-
товленных» пассажиров: или 
8-и сери*. • которой ребята 
разговаривают со спортсмена-
ми. чьи имена знает каждый. 

Есть и еще один любопыт-
ный ход, найденный • втом 
спектакле Вероятно. было 
очень сОб\а»иите\ьно (и, уж 
конечно же, удобней и проще) 
провести главных героев под-
рад через все серии. После 
двух-трех серий образы запом-
нятся зрителям, а потом мож-
но в основном пользоватьев 
уже накопленным багажом, 
лишь кое-что добавляя или 
варьируя. Но авторы смело 
меняют персонажей местами: 
сегодня а центре внимании 
одни ребята, вавтра онн ухо-

дит иа второй план, в дейст-
вие ведут те. что были в пре-
дыдущей серии мельвом, едва 
успея сяазать две-три реплики 
И ВТО тпв«е служит основному 
замыс «у спектак ля: рассказать 
о многих, попагтаться поивть, 
кавие же они. сегоднвшние 
мальчишки и девчонки. 

Тав казне же они? 
В чем-то очен» знакомые, 

очен» узнаваемые. В чем-то 
неожиданные И радующие, и 
огорчающие. 

Как иг отцы и матери, иак 
тимуровцы сороковых и пяти 
десятых, они отзывчивы к чу-
жой беде, они неравнодушны 
н беспокойны душой, они сме 
лы, честны и самоотверженны 
Но, как и веявие подростви, 
они только учатсв отвечать на 
вопросы, задаваемые жизнью, 
и, конечно, ошибаются: не мо. 
гут отличить глупую лихость 
от смелости, подлинную роман, 
тику от ложной. 

Все вто так. Но вот ещв ка-

вие они: равноправные ховая* 
ва жизни, своей страны. 

Они выручают старика иа 
вокаале. ваи они выражаютсв, 
ва счет «ковффнциента ум-
ственных способностей». И 
при втом звучит такой диалог: 

— Тимуровсиие традиции. 
Вера не пройдет мимо старива 
и старушки. Непременно ната-
скает нм воды и наколет дров 

— Хотя а наше арема уме-
стнее спросить, какого черта 
старушка сидит без воды я 
топлива? Кто в втом безобра-
зии виноват? 

Вот тавие оии... 
После первых же серий 

спеитавлв, вышедших а афир, 
телевизионные дикторы сооб-
щали о большом количестве 
писем, присланных в редак-
цию Можно надеяться, что 
ати письма подскажут темы 
новых спектаклей-исследова-
ний — о детях, длв детей. 

С. ПОНОМАННКО 
ЛЕНИНГРАД 

1 
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линии этюд ФОТО Г. ВИ1ИКА 
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Варшава. Маршалковская 

Порочимо. Дом, где в 191.Ч—19И-Х годах жил В. И. Ленин 
Гданьск. На верфи имени В. И. Ленина соору-

жаются корабли по заказу Советского Союза 

Варшава. Концерт у памятника Шопену 

НАРОДНОЙ 
ПОЛЬШИ 

Фото М. ТРАХМ АН А, 
Л. ШЕРСТЕННИКОВА и 

Виктора БРЕГИ 

(ПОЛЬША) 
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Варшавские металлисты «Беззаботность» 
С фотовыставки «ПОЛЬША. Страна и люди» 

ИЗ ОПЫТА АРУЗЕЙ 
КАКАЯ НУЖНА 
«ПРОДУКЦИЯ»! 

Об одном н том же мож-
но рассказывать по-разно-
му — нажимая то на одно, 
то на другое, смотря по то-
му, что ты считаешь глав-
ным. И получится как бы 
несколько разных расска-
зов. хотя и схожих между 
собой внешне. 

Суть эксперимента, о ко-
тором пойдет речь, в немно-
гих словах можно было бы 
изложить так: математиче-
ский факультет Софийско-
го университета объедини-
ли с Институтом математи-
ки и механики Болгарской 
академии наук. Собствен-
но, так мне и объясняли 
существо дела люди, не 
причастные к нему. Психо-
логически это понятно: 
прежде всего бросаются в 
глаза внешние атрибуты 
всякой реформы — объеди-
нение, разьединение. 

Однако декан математи-
ческого факультета (а ны-
не, когда пишутся эти за-
метки — уже ректор Со-
фийского университета) из-
вестный болгарский мате-
матик Благовест Сеидов 
сделал ударение на дру-
гом ... 

Несколько лет назад ма-
тематикам предложили по-
думать над тем. как «осо-
временить» обучение на 
факультете, приблизить его 
к нуждам страны. При этом 
они могли не ограничивать-
ся какими-то существую-
щими. традиционными фор-
мами образования — им 
было Дано право фантази-
ровать, «писать на чистом 
листе бумаги», лишь бы 
«написанное» оказалЪсь 
практически выполнимым. 

И математики стали ду-
мать 

Прежде всего они попы-
тались представить себе, 
какого рода «продукцию», 
каких специалистов должен 
выпускать факультет в по-
следующие годы. Всех ка-
честв этой «продукции» 
предугадать, естественно, 
было невозможно. Но одно 
представлялось несомнен-
ным: она не должна быть 
одного сорта... 

Жизнь показывает, что 
специалистов очень высо-
кой квалификации требует-
ся, в общем-то, немного. 
Особенно в математике. 
Это с одной стороны. А с 
др\*гой — много их н не по-
лучается. Давно замечено: 
известная толнка студен-
тов учится только первые 
два три года. Учится — в 
изначальном, подлинном 
смысле слова, увеличивает 
свои знания. А потом, за 
оставшийся до получения 
диплома срок, как бы н раз-
учивается... 

Если изобразить потреб-
ность в специалистах в виде 
кривой, получится некая го-
ра с узкой вершиной и ши-
роким подножием: там. на 
вершине, на крохотном пя-
тачке, теснятся немногие 
признанные продвигать впе-
ред самое математику, гру-
бо говоря — разрабатывать 
новый математический ап-
парат. На террасах пони-
же, несравненно более об-
ширных и поместительных, 
свободно располагаются 
многочисленные отряды 
тех, кому впору на практи-
ке применить ту математи-
ку. которая уже создана 

КОЛИ теперь начертить 
кривую реальной квалифн 
клции выпускников универ-
п1тет». она своими кон 
турами будет напоминать 
предыдущую: специалистов 
высшей подготовки помень-
ше. средней — побольше. 

Если же. наконец, пока-
зать ту недостижимую (и 
ненужную!) цель, на кото-
рую ориентирована тради-
ционная система высшего 
образования, — это будет 
ровненькая, без подъемов 
и спусков, горизонталь, вы-
соко вознесенная над точ-
кой отсчета, этакое высоко-
горное плато, на которое по 
отвесным стенам обязан 
вскарабкаться (в идеале) 
каждый альпинист, невзи-
рая на его способности н 
спортивный разряд. 

Казалось бы, о чем горе-
вать? Важно, что кривая 
реальной подготовки специ-
алистов приблизительно, 
пусть общими очертаниями, 
совпадает с кривой потреб-
ности. Тут спрос — там 
предложение. Да, но накой 
ценой это достигается! Ка-
кая потеря времени и с*л 
и для самих студентов, и 
для преподавателей, и для 
государства! Пять, пять с 
половиной, а то и шесть 
лет обучают одной и той же 
высшей премудрости всех 
без разбору — и тех в том 
числе, кто все равно ее не 
постигнет и кому она не 
пригодится. Тащат за шиво-
рот на вершину и упираю-
щихся, и вовсе уже обмяк-
ших. Зачем? 

На математическом фа-
культете Софийского уни-
верситета решили созна-
тельно нацелить обучение 
на кривую потребности — 
как говорят математики, 
«аппроксимировать» ее, то 
есть приблизительно вос-
произвести с помощью ле-
сенки. Вместо единого для 
всех высшего уровня (пла-
то) ввести несколько сту-
пенек. Говоря конкретно — 
четыре. Поднялся на пер-
вую ступеньку — можешь 
шагать на вторую... Не хо-
чешь (не можешь) — полу-
чай диплом и будь здоров, 
иди работать, приноси поль-
зу. «Выход» открыт с каж-
дой из ступенек. 

Назвали ступеньки без 
затей — блок «А», блок 
«В», блок «С», блок «Р». 

БЛОК « А » 

Собственно, нам-то бо-
лее всего интересны два 
первых блока — «А» и 
«В». В них-то и заключена 
главная новизна. 

Сначала о блоке «А»... 
Блок «А» — это три 

первых курса. По оконча-
нии их решили выдавать 
диплом. Вы скажете: мыс-
лимое ли дело — втиснуть 
пять лет в три года? Об 
этом же думали и органи-
заторы эксперимента — 
прикидывали, решали. 
Блок «А» напоминает шко-
лу. Так называемые «ака-
демические свободы» (как 
их понимают некоторые не-
радивые студенты) здесь 
поу резаны. Одна лишь де-
таль: занятия там начина-
ются в семь н заканчивают-
ся к часу — вещь сама по 
себе для университета не-
слыханная. Но не в ней еще 
суп,. Суть в жестком, 
школьном контроле. Зада-
ния студентам выдаются на 
дом. На занятиях прове-
ряется их выполнение. По-
стоянно проедятся конт-
рольные работы Все это 
сделано с одной целью — 
максимально интенсифици-
ровать, «сжать» обучение. 

Сеидова и его коллег не 
смущали упреки в насаж-
дении шиолчргтва. «Наша 
задача — лучше подгото-
вить людей, — отвечали 
они на такого рода упреки, 
— а как все это называет-
ся — университет или гим-

назия. не суть важно. 
Есть вопросы поважнее 
терминологических». 

Кстати, чем плохо, что 
первые курсы вуза отчасти 
напоминают школу? Всем 
известно, что многие пер-
вокурсники, вчерашние 
школьники, с трудом адап-
тируются к непривычным 
для них вузовским услови-
ям. Это целая педагогиче-
ская проблема. Горы статей 
о ней написаны. А тут она 
разрешается как бы сама 
собой... 

Трудно заниматься серь-
езными вещами с группой в 
двадцать—тридцать чело-
век. Группы сокращены. Ни 
в одной нз них число сту-
дентов не превышает две-
надцати. В результате пре-
подаватель имеет возмож-
ность наблюдать за каждым 
нз студентов. Кстати, ему 
дано право выставлять в 
конце семестра так назы-

ГОДЫ 

подчиняется? Кто кому пла-
тит?.. Большинство нз этих 
проблем было в конце кон-
цов улажено. Кроме одной 
— финансовой. («Финансо-
вая система еще более кон-
сервативна. чем система об-
разования». — шутит по 
этому поводу доцент Бонн 
Пенков.) И поныне в Еди-
ном центре два бухгалтера 
— академический и универ-
ситетский: вы получаете 
зарплату у одного, а ваш 
коллега из соседней комна-
т ы — у другого. Но оказа-
лось. что и так жить можно. 

Главное, что объедине-
ние предоставило ряд пре-
имуществ. Теперь почти 
все «действующие» мате-
матики одновременно рабо-
тают со студентами, препо-
дают, хотя у каждого со-
трудника в отдельности со-
отношение преподаватель-
ской и научной работы ме-
няется в зависимости от об-
стоятельств. Тут преду-

третьего курса. Именно по 
этому пункту больше всего 
было сломано копий... 

Как-то Боян Пеиков при-
сутствовал на совещании 
экспертов по высшему об-
разованию, где его попро-
сили рассказать о Едином 
центре. Как только дело 
дошло до выдачи диплома 
выпускникам блока «А», 
по обыкновению начался 
шум: «Как?! Высшее обра-
зование за три года?! Да 
разве это мыслимо?!» Пен-
ков на это возражал спо-
койно: «А вы мне дайте 
определение, что такое 
высшее образование. То-
гда я вам отвечу, получают 
его наши выпускники или 
нет». 

Как выяснилось, однако, 
что такое высшее образова-
ние, никто из экспертов 
толком сказать не может. 
Все как-то вертелось во-
круг трюизма, тавтологии: 
«Высшее образование — 

ведениях, в частности в уни-
верситетах, сделать более 
аффективной и, если хоти-
те, более интенсивной? По-
вндимому, можно. 

Университетская тради-
ция в своей основе очень 
стара, восходит едва ли не 
к временам средневековья, 
к нравам «вечных студен-
тов». учившихся «чему-ни-
будь и как-нибудь». В "наш 
торопливый научно-техни-
ческий век, когда канониче-
ское знание быстро стареет, 
не грех взглянуть на дело 
по-новому, сделать процесс 
обучения более мобиль-
ным, более гибким. Да в 
конце концов — более от-
вечающим потребностям 
жизни. Если стране нужны 
десятки, сотни математи-
ков-программистов высшей 
квалификации, для чего 
им пять лет протирать шта-
ны на студенческой скамье; 
изучая высшие разделы 
алгебры и топологии? 

ПЯТЬ Ш ТРИ Олег МОРОЗ. 
специальный 
корреспондент 
•Литературной газеты» 

Современная эпоха предъявляет все более высокие требования к качеству подготовки специали-
стов. Чтобы удовлетворить этим требованиям, необходимо непрерывное усовершенствование систе-
мы обучения, необходимы поиски, эксперименты... Об одном из таких вкспериментов в сфере высшего 
образования, проводимом в Народной Республике Болгарии, рассказывает автор. 

ваемую субъективную оцен-
ку, отражающую общее 
впечатление о любом из 
его подопечных, независимо 
от его объективных успе-
хов. При обширных группах 
такая оценка, естественно, 
была бы лишена смысла... 

«ПОСТУЛАТ 

СЕНДОВА» 
Невелика хитрость — со-

кратить группу, скажете 
вы. А где взять преподава-
телей? Их ведь теперь тре-
буется больше. В этом-то 
пункте (вот оно только цог-
да!) мы и подходим к объ-
единению, к интеграции фа-
культета и института. С 
этой-то целью —• расширить 
преподавательский состав 
(хотя и не только ее одну 
преследуя) — математиче-
ский факультет и объедини-
ли с институтом, создав 
Единый центр по науке и 
образованию в области ма-
тематики и механики. Воз-
главил его нрупнейшнй бол 
гарскнй математик акаде-
мик Любомир ИлиеВ. Сен-
Дон стал его заместите-
лем. 

Объединение этр не сов-
сем обычное, а для класси-
ческого административного 
мышления и «овсе непости-
жимое. Существуют две си-
стемы: университет и Ака-
демия наук. Две системы, 
две цепочки. И вот одно нз 
звеньев каждой цепочки 
делается общим, хотя ос 
тальные звенья и обе систе-
мы в целом продолжают 
существовать обособленно. 
Сразу же возникает тыся-
ча. казалось бы. неразре-
шимых проблем. Кто кому 

смотрена гибкая система. 
В разговорах с болгар-

скими учеными я пытался 
выяснить, как онн преодо-
левают различие в специ-
фике между преподаватель-
ской и научной работой. 
Ведь такая специфика су-
ществует. Недаром же хо-
дит поговорка: «Кто мо-
жет — работает: кто не мо-
жет — преподает. А кто 
не может и преподавать — 
тот учит других, как пре-
подавать». 

В конце концов я понял, 
однако, что в данном слу-
чае никто особенно не тео-
ретизировал, а просто при-
няли некоторый постулат, 
после чего стали смотреть, 
насколько он соответствует 
практике. В устах скупо-
го на слова Сендова 
этот постулат звучал так. 
«Я считаю, — сказал он 
мне. — что каждому мате-
матику, особенно молодо-
му, полезно преподавать» 
Ну что ж. полезно, так по 
лезно. Важно не то, какую 
гипотезу принимаешь, а на 
сколько легко от нее отка 
зываешься, если она не 
подтверждается жизнью 
В данном случае отказы 
ваться от «постулата Сен 
дова» не пришлось. 

ЧТО ТАКОЕ ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИИ 
.Наконец мы саонм черг 

дом подошли к самом\ 
«страшному» в зкеперимен 
ге болгарских математиков 
Имеется в виду то обстоя 
гельство, что теперь зна 
чнтельной части студентов 
диплом об окончании уии 
верситста выдается после 

это когда оканчивают выс-
шее учебное заведение...» 

В повседневном, привыч-
ном мелькании эти два сло-
ва — «высшее образова-
ние» — представляются 
чем-то само собой понят-
ным. устоявшимся, незыб-
лемым. Между тем даже 
буквальный их" смысл уже 
несколько устарел. Роди 
лось понятие «Работники 
высшей квалификации», 
подразумевающее «остепе-
ненных» научных работни-
ков — категорию, которая 
также становится уже мас-
совой Что же получается? 
Несколько «высших»? Или 
одно «высшее» — в самом 
деле высшее, а другое — 
несколько пониже? Сейчас 
под этим вторым «высшим» 
мы, по сути, подразумеваем 
образование инженеров, 
учителей, врачей... Практи-
ческих математиков. Одним 
слоном, наиболее квалифи-
цированных практических 
работников. Тогда надо об 
этом так и говорить, а не 
манипулировать понятиями, 
которые сами по себе не 
определенны. Надо гово-
рить не о том. можно ля 
дать высшее образование 
за три года — подобные 
разговоры бессмысленны.— 
а о том. за какой мини-
мальный срок каких работ-
ников можно подготовить, 
учитывая, с одной стороны 
все возрастающие потребно 
сти народного хозяйства в 
специалистах и. с другой — 
возможность усовершен 
ствовать, модернизировать 
процесс обучения. 

В конце концов к этому и 
сводится все дело: можно ли 
учебу в высших учебных эа-

В Едином центре выки-
нули чз учебных программ 
все лишнее. Даже англий-
ский язык изучают теперь 
не во время семестра, а ле-
том — пользуясь одним из 
современных методов уско-
ренного обучения- дна цик-
ла по сорок дней после пер-
вого и второго курсов. 

...Правда. справедливо-
сти ради надо сказать, что 
в три гола все-таки не уло-
жились — сейчас обучение 
в блоке «А» расширили до 
трех с половиной лет. Но, 
как выразился профессор 
Сендов. это последняя 
уступка «вышиствм». 

БЛОК «Вя 

Если в блоке «А» сту-
денческую свободу поур'е-
зали, то в блоке «В» этой 
свободы, напротив, прибави-
ли. Н не только свободы— 
самостоятельности. дове-
рия, ответственности. По 
существу, положение сту-
дента здесь очень близко 
к статусу сотрудника Еди-
ного центра. V каждого — 
свой научный руководи-
тель. Лекции студент носе 
щает по выбору — лишь 
те, что соответствуют его 
специализации, те, что по-
сещать ему советует руно 
водитель. Он участвует в 
семинарах, имеет право ра 
ботать в научных залах 
библиотек... Одним словом, 
к студенту здесь относятся 
как к равному И когда я 
спрашивал ребят, что им 
нравится в новом порядке 
обучения, многие так и от 
вечяли: это драгоценная 
атмосфера равенства, воз 
можность делового общения 

с доцентом, с профессором, 
не отделенными от них тра-
диционным барьером ка-
федры. 

Преподаватели же, со 
своей стороны, подмечают, 
что в такой обстановке, 
после «школярского» бло-
ка «А», студенты очень 
быстро набирают зрелость, 
тем паче, что и идут сюда 
лишь те, кто действительно 
жаждет продолжать учебу, 
а не мечтает только бы от-
сидеться на четвертом-
пятом курсах до получения 
диплома. В блок «В» не 
просто «переходят» — сю-
да поступают, сдают экза-
мены. как бы заново связы-
вая свою судьбу с универси-
тетом. 

Здесь действительно пре-
подают и абстрактную ал-
гебру. и топологию, и про-
чие ультрасовременные ве-
щи. Отсюда, по идее, и дол-
жны выходить те два-три 
(не больше!) «ежегодных» 
выдающихся алгебраиста 
или тополога, которые нуж-
ны стране. 

Чтобы как-то отличить 
это «высшее» образование 
от того, более короткого, 
решили выпускникам блока 
«В» давать звание магист-
ра. Кстати, это уравняло в 
отношении престижа уни-
верситетских выпускников 
с выпускниками втузов. В 
Болгарии слово «инженер» 
все еще почетно. Даже на 
дверях квартиры можно 
прочесть: «Инженер Ива-
нов». А вот «Математик 
Иванов» — это не звучит, 
так не пишут. Совсем иное 
дело — «Математик мгр. 
Иванов». Почти, как инже-
нер... 

Осталось сказать еще о 
двух блоках — «С» и «О». 
Блок «И» готовит школь-
ных учителей математики. 
В него также поступают 
выпускники блока «А». Ма-
тематики как таковой здесь 
уже нет. Тут изучаются ме-
тодология преподавания, пе-
дагогика, психология, прак-
тическая работа в классах... 
Вот. кстати, и один нз воз-
можных ответов на столь 
болезненный вопрос: сколь-
ко лет должно длиться 
«высшее образование»? Мы 
уже говорили, что лучше 
ставить его по-иному: за 
какое время можно подго-
товить того или иного спе-
циалиста? В Едином центре 
практического математика 
сейчас готовят за три с по-
ловиной года, а учителя ма-
тематики — за четыре с 
половиной. (Блок «О» — 
годичный.) 

О блоке «С» не следует 
долго распространяться. 
Блок «С» — это аспиранту-
ра. 

В ОЖИДАНИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Всякий завод так или 
иначе отвечает за свою про-
дукцию. При случае, если 
уж очень приспичит, не-
годное изделие можно и 
вернуть тем, кто его произ-
вел на свет. Иное дело — 
«продукция» вуза. Нику-
дышного «специалиста» воз-
вратить на доучивание не-
возможно. Не заведено та-
кого порядка. А жаль... 

Впрочем, и то сказать: 
если уж не получился спе-
циалист. так не получился. 
Это трудно исправить. Это 
надо предвидеть. 

И все-таки есть вузы, не 
утратившие за суетой по-
вседневных дел своего рода 
честолюбия. В этих вузах 
ревниво следят за «движе-
нием» своих бывших питом-

цев — кто каких успехов 
добился, да в какой срок. 
Чертят различные графики: 
в одном институте или уни-
верситете кривая служеб-
ного или научного успеха 
выпускников поначалу кру-
то берет вверх, но потом не-
сколько убавляет темп ро-
ста. В другом вузе, напро-
тив, кривая, на первых по-
рах пологая, мало-помалу 
становится все круче и на-
конец рвется вверх неудер-
жимо. 

В Едином центре со вре-
менем собираются провести 
обстоятельное социологиче-
ское обследование вышед-
ших из его стен математи-
ков. Узнать, какие они дела 
свершили, какую принесли 
пользу. Тогда-то и можно 
будет по-настоящему оце-
нить, действительно ли выс-
шее это «высшее образова-
ние». Но это когда еще бу-
дет! Лет через восемь — 
десять, раньше и помыш-
лять об этом нечего. Но 
критики торопят: раз экс-
перимент — скорее пода-
вай результаты. Сравнили 
успеваемость до и после 
реформы. Оказалось: успе-
ваемость повысилась. Оце-
нили активность студентов. 
Выяснилось — возросла. 
(Правда, тут не обошлось 
без маленьких хитростей. 
Как сообщили мне по сек-
рету, при подсчете не учи-
тывались исключенные за 
плохую учебу и прогулы. 
Но ведь это тоже плюр но-
вой системы — способ-
ность быстро и безболез-
ненно избавляться от без-
дельников.) 

Скептики приумолкли. 
Еще бы: успеваемость — 
это не фантазии, не химе-
ры. Это показатель. Однако 
сами энтузиасты реформы 
не очень-то ему доверяют. 
Профессор Сендов (была 
не была!) решил сделать 
проверку «для себя», само-
му пощупать, что получает-
ся, — уж больно много во-
круг разговоров и сомне-
ний. Собрал вместе первый, 
только что подоспевший вы-
пуск блока «А» (три с поло-
виной года) и тех, кто, про-
учившись в университете по 
старой системе пять лет, 
уже готовился положить в 
карман «полновесный» дип-
лом. Раздал им одинаковой 
трудности вопросы-задачи. 
И что же? Перевес оказал-
ся на стороне «блокистов», 
или «бройлеров», как онн 
сами себя называют. 

Сидя с профессором Сен-
довым в его кабинете, мы 
говорили о будущем экспе-
римента. о перспективах 
его распространения на дру-
гие специальности. В отли-
чие от иных энтузиастов ка-
кого-либо дела, нередко 
салонных, что называется, 
пороть горячку, Сендов счи-
тает, что тут не нужно то-
ропиться. Успеху объедине-
ния математического фа-
культета с Институтом ма-
тематики и механики во 
многом способствовало то, 
что у них многолетняя 
традиция сотрудничества. И 
до объединения значитель-
ную часть преподавателей 
составляли сотрудники ин-
ститута. Не у всех специаль-
ностей есть такая традиция. 
Некоторым факультетам со-
ответствует не один, а не-
сколько НИИ. подчас пред-
ставляющих различные 
школы. Тут надо еще поду-
мать, что с чем объединять. 
II все-таки Сендов уверен, 
что будущее — за более 
гибкой, более динамичной, 
более дифференцированной 
системой обучения. 

СОФИЯ — МОСКВА 
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КЛАССОВАЯ БОРЬБА В СТРАНАХ КАПИТАЛА 

Несколько тысяч медицинских работников Англии провели в Лондоне 
демонстрацию, требуя увеличения заработной платы 

Молодежь ФРГ требует реформ в области обра.ю-
виния. Юн )ши и девушки выступают за то, чтобы 
больше детей трудящихся имели возможность учить-
ся. Демонстрант с этими требованиями прошли не-
давно в Дюссельдорфе, Гейде.н>берге, Гамбурге. Бре-
мене, Фото ТАСС 

ВОТ УЖЕ второй ме-
сяц в Израиле функ-
ционирует новое 

правительство. возглав-
ляемое Ицхаком Рабином. 
Несколько недель понадоби-
лось верхушке крупнейшей 
сионистской партии Израи-
ля, именующей себя «Рабо-
чей партией», для того что-
бы сколотить неустойчивый 
блок, который опирается в 
кнессете на большинство 
всего лишь в один голос. 

Почему же так долго 
продолжались переговоры 
И. Рабина с представителя-
ми других буржуазных сио-
нистских партий о сфор-
мировании коалиционного 
правительства? Может 
быть, обсуждался вопрос о 
необходимости коренным 
образом изменить антина-
родную политику агрессин 
и аннексий в отношении 
арабских стран, проводив-
шуюся Израилем на всем 
протяжении его существо-
вания? Или велись споры 
о том, какие меры следует 
принять, чтобы вывести 
страну из политического и 
экономического тупика, в 
который она заведена уси-
лиями Голды Меир. Пинха-
са Сапира, Моше Даяна и 
иже с ними? 

Ничуть не бывало. За-
кулисная возня, связанная 
с формированием ново-
го правительства шла 
своим чередом, превратив-
шись с самого начала, как 
и следовало ожидать, в ци-
ничный торг. где каждая 
из сторон, зарясь на госу-
дарственный пирог, пыта-
лась урвать для себя ку-
сок побольше да пожир-
нее. А в это время в кнес-
сете сионистские «мандари-
ны» (как охарактеризовал 
израильских лидеров за-
падногерманский журнал 
«Шпигель») спорили о чем 
угодно, только не о том, 
как изменить обанкротив-
шийся курс внешней и 
внутренней политики. Про-
водить новые выборы в 
кнессет или нет. вводить 
ли более строгое религиоз-
ное законодательство от-
носительно того, кто может 
считаться евреем, включать 
ли в состав правительства 
представителей крайне пра-
вого фашиствующего бло-
ка «Ликуд»?.. 

В та дни • газете израиль-
ской компартии «Зу Гад»р»х» 
был опублииоааи фельетон 
под заголовком «Кого следу-
ет уволить?». В хода вообра-
жаемого иитераью с одним 
из руководителей «Рафи» 
(группировка Даяна) автор 
задает вопрос: какие же асе-
тани выводы надо сделать 
из последней войиы7 На ато 
следует ответ: 

— Прежде всего необходи-
мо заменить стулья в зале 
заседаний правительства: они 
весьма неудобны, а потому 
всегда мешали и продолжают 
мешать мыслительным уси-
лиям министров. 

— Д затем) 
— Затем, разумеется, уво-

лить столяра, который сделал 
»ти стулья...» 

Именно на таком на-
правлении были сосредото-
чены главные усилия пра-
вящей верхччйки страны 
после событий октября 
1973 года: не допустить 
окончательного разоблаче-
ния своей реакционной по-
литики, продолжать окку-
пацию арабских тер-
риторий, под любыми пред-
логами не признавать 
законных прав арабско-
го народа Палестины. И 
наконец (отнюдь не пото-
му, что это самое мало-
важное). «уволить» кого 
угодно — столяра, стрелоч-
ника, начальника генштаба, 
начальника военной развед-
ки, в крайнем случае даже 
самого Даяна, но только, 
упаси бог, ничего не ме-
нять по существу, сохра-
нить власть в руках тех, 
кто уже много лет неогра-
ниченно и безответственно 
вершит судьбами Израиля. 

Кто правит • Израиле! 

Государство Израиль су-
ществует 26 лет. За зто 
время' его население уве-
личилось почти в 4 раза — 
главным образом за счет 
притока иммигрантов, при-
бывших из 89 стран и го-
ворящих на 56 языках. Но 
круг лиц, в руках которых 
сосредоточены бразды прав-
ления в политической, эко-
номической и военной об-
ластях, за четверть вена 
почти не изменился. 

«В Израиле господству-
ет режим, возглавляемый 
маленькой группой людей, 
отношения между которы-
ми можно охарактеризо-
вать как хорошо отлажен-
ную систему круговой по-
руки». Эти слова принадле-
жат двум буржуазным из-
раильским журналистам 

Э. Салпетеру и Ц. Элицу-
ру, которые, изучая внут-
риполитическую жнзнь в 
стране, пришли к выводу 
о том, что реальной вла-
стью в государстве пользу-
ются 150, самое большее 
— 200 человек. Именно 
они несут ответственность 
за принятие важнейших по-
литических п военных ре-
шений. независимо от того, 
находятся ли на высоких 
официальных постах или 
пребывают в тенн. Эта 
группа довольно разношер-
стна по своему составу. 
Здесь и прожженные сиони-
стские политиканы, руко-
водствующиеся иезуитским 
принципом «цель оправды-
вает средства», и военные 
авантюристы, и дельцы ти-
па «чего изволите», гото-
вые по знаку свыше с рве-
нием доказывать то, во что 
не верят сами Но, бесспор-
но, самое главное действу-
ющее лицо среди них — 
это крупный капитал, пред-
приниматели и банкиры, 
владеющие миллионными 
состояниями — ракинати, 
мошевичн, майеры, мерн-
доры и прочие. Именно их 
интересы, а вовсе не тру-
дового народа Израиля 
так ревностно оберегают 
«власть имущие». 

Правительство И, Рабина 
мало чем отличает-
ся от кабинета, которым 
руководила Гол да Меир. 
Оно наглядно демонстриру-
ет стремление верхушки 
«Рабочей партии» продол-
жать прежний спектакль. 

. • 

лишь сменив декорации. 
Новый глава правительства 
ее вполне устраивает. В 
последние годы, будучи 
послом в Вашингтоне, он 
установил широкие связи 
во влиятельных политиче-
ских кругах США н в сио-
нистском лобби, действую-
щем в американском кон-
грессе. Корреспондент «Га-
арец» сообщал 22 апреля 
из Вашингтона: «Рабина 
здесь считают человеком, с 
которым стоит сотрудни-
чать». Он не скомпромети-
ровал себя провалами в 
октябрьской войне и, что 
особенно важно, открыто 
выражает готовность при-
слушиваться к советам 
предшествующих полити-
ческих лидеров. Не слу-
чайно руководство пар-
тии еще 13 мая заяви-
ло, что формируемое пра-
вительство сохранит вер-
ность политическому кур-
су. проводившемуся Г Ме-
ир. Выступая 3 нюня в 
кнессете с правительствен-
ной программой, сам И Ря-
бин вновь повторил старые 
тезисы: не может быть и 
речи о возврате к грани-
цам. существовавшим до 
июня 1967 года: Израиль 
откажется вести перегово-
ры с представителями «тер-
рористов» (кап израиль-
ские правители именуют 
палестинских арабов, веду-
щих борьбу за свое нацио-
нальное освобождение) и 
т. п. Газета «Монд» в зтой 
связи отмечала, что про-
грамма И. Рабина повторя-
ет основные положении по-
литической линии его пред-
шественницы Г Меир 

В новом правительстве 
нет Даяна, этого, по харак-
теристике западной прес-
сы, «коллекционера любов-
ниц и археологических 
ценностей», который так 
и не сумел восстановить 
свою весьма подмоченную 
репутацию бравого вояки, 
организовав массовые убий-
ства палестинцев на терри-
тории Ливана. Вместо него 
на пост министра обороны 
назначен Шнмон Порее, 
на протяжении многих лет 
«человек М 2» в министер-
стве обороны, правая рука 
Даяна, верный ученик наи-
более яростного идеолога 
политики «с позиции силы» 
— Бен Гуриона. 

В новом кабинет» нет 
больше Голды Меир, но за-
то в нем по-прежнему бу-
дет восседать Исразль Га-
лили — одна нз важных 
фигур в пресловутой 
«кухне Голды», автор 
известного «документа Га-
лили», ратовавшего за по-
литику аннексии арабских 
земель и заселение их из-
раильтянами. Нет в нем и 
Пинхаса Сапира — одного 
из творцов «израильского 
экономического чуда», ко-
торое в действительности 
оказалось не чем иным, 
как раем для израильских 
и особенно заокеанских 
толстосумов и бедствием 
для трудящихся. Но в его 
состав введен Егошуа Ра-
бинович. известный своей 
преданностью П. Сапнру. 
Пребывая долгие годы в те-
нн. на второстепенных по-
стах, он фактически был 
одним из вершителей поли-
тического курса «Рабочей 
партии», а следовательно, 
и израильского правитель-
ства. Человек, без неглас-
ной санкции которого не 
производилось ни одного 
ответственного назначения 
в партии и в государствен-
ном аппарате. 

Список можно было бы 
продолжить в том же ду-
хе... 

Должник , 
е д в а п о я в и в ш и с ь 

н а свет... 

Война в октябре прош-
лого года подобно земле-

и 
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I 
трясению встряхнула всю 
страну. Провалы военного 
командования привели к 
резкому обострению кризи-
са. который назревал уже 
давно как естественный 
результат авантюристиче-
ской внешней политики. 
Впервые в истории Израи-
ля широкое недовольство 
правительством охватило 
почти все круги населения, 
я том числе и многих чле-
нов «Рабочей партии». 

Близка* к правительству 
газета «Давар* писала: «Стра» 
на Арошема а пучину полити» 
веского кризиса.„ Может по-
падаться, что это внутренний 
кризис «Рабочей партии», но 
в действительности он рас-
пространяется на все стороны 
полнтичвсиой жизни Израи-
ля» Газета вАл Гамишиар*. 
нотпрую нииан нельзя упрей-
нуть в отсутствии симпатий 
и правящим иругам. вынуж-
дена была заявить: «Итоги 
войны печальны — израоо* 
дованы огромные средства, 
сила армии поставлена под 
сомнение, и все это из-за не 
дооцеиии способностей ара-
бов Вместо того чтобы пос-
ле шестидневной войны (то 
есть после агрессии 1*17 г.— 
И. Г.) добиваться мира, ис-
пользуя полученные иозыри, 
стали мечтать • «ввяином 
Израиле*. А буржуазная 
•Гаарец* в горечью конста-
тировала: «Потеря «линии 
Барлева*, прорванной эа пер-
вые 3 часа войны (в октябре 
1973 г - И Г.), олицетворя-
ет провал политической Дм* 
нии правительства*. 

Этот провал усугубляет-
ся тяжелым экономическим 
положением страны. Кат* 
строфически усиливается 
инфляция, растут цены на 
товары первой необходимо-
сти Только в течение пер-
вых трех-четырех месяцев 
этого года стоимость про-
дуктов питания повысилась 
ил 3 0—70 процентов Сог-
ласно официальной стати-
стике. каждая пятая семья в 
Израиле живет в бедности 
или на грани ее В одном 
только Иерусалиме имеет-
ся по меньшей мере 9 ты-
сяч семей, которые не рас-
полагают кроватью, тюфя-
ком или хотя бы одеялом 
на каждого члена семьи. В 
Тель-Авиве 80 тысяч чело-
век живут в полуразвалив-
шихся хижинах в кварта-
лах бедноты. Аналогичную 
картину можно наблюдать 
в трущобах Хайфы и Бер-
шгбы. Причем это все 
евреи — положение же 
арабов еще хуже. 

Получая огромные сред-
ства от империалистиче-

ских сил Запада, особенно 
США, на реализацию аван-
тюристических агрессивных 
планов, правительство Из-
раиля накопило внешний 
'Долг, сумма которого вы-
ражается гигантской циф-
рой — примерно 5,6 мил-
лиарда долларов, или око-
ло 1700 долларов на душу 
населения. Это абсолютный 
«мировой рекорд». «Мы 
подсчитали, — заявил не-
давно бывший министр фи-
нансов П. Сапир. — что 
каждый израильский ребе-
нок. едва появившись на 
свет, уже становится дол-
жником. И будущим поко-
лениям придется нести 
груз нынешних расходов»... 

Все это вызывает возму-
щение трудового народа. 
Растет забастовочное дви-
жение. происходят демон-
страции и митинги проте-
ста. «Война против бедно-
сти. не против бедных!», 
«Дайте жить в этой стра-
не!», «Хлеба и мира, война 
дороговизне!» — подобные 
лозунги стали особенно по-
пулярны в последнее вре-
мя, 

А вот еще одно свиде-
тельство усиливающегося 
недовольства. Согласно дан-
ным очередного опроса об-
щественного мнения, опуб-
ликованным на страницах 
«Гаарец» в конце марта, 
каждый десятый израиль-
тянин стремится при пер-
вой же возможности поки-
нуть страну. Большинство 
из них — молодые люди в 
возрасте от 18 до 29 лет. 
Естественно, что могут уе-
хать лишь те. кто распола-
гает необходимыми средст-
вами. Сотни тысяч других 
отчаявшихся вынуждены 
оставаться. 
- Новый фактор, характер-
вый для нынешней обста-
новки в Израиле, состоит 
в том, что усиливающаяся 
борьба народных масс, в 
первую очередь рабочего 
класса, эа улучшение усло-
вий жизни все чаще смы-
кается с борьбой против 
войны, эа справедливый и 
прочный мир. В авангарде 
ее идет Коммунистическая 
партия Израиля. 

В итоге маневров и заку-
лисного сговора правитель-
ственный кризис в Израиле 
удалось кое-как ликвиди-
ровать. Правительство, 
сформированное И. Раби-
ном. вряд ли. конечно, мож-
но считать устойчивым И 
не только потому, что его 
судьба будет зависеть все-
го лишь от одного голоса в 
кнессете. Дело в том. что 
глубокий политический и 
экономический кризис, по-
рожденный реакционной 
политикой правящих нру-
гов, продолжается и углуб-
ляется. 

•Эу Гадэрэх* писала • свя-
зи с этим: «Важнейшая и 
безотлагательная проблема, с 
которой столкнется любое из-
раильское правительство. — 
установление справедливого 
и прочного мира, кото-
рый гарантирует сущест-
вование и законные права 
всех государств и народов 
нашего района, вкдючая Из-
раиль к арабский народ Па-
лестины. Он может быть до-
стигнут в результате ухода 
Израиля со всех захваченных 
арабе ниш территорий. До тех 
пор пока правительство ив 
изменит свою политику и не 
станет искренне стремиться и 
достижению таного урегули-
рования. на кяижием Восто-
ке ив будет мира, а в стра-
не —• устойчивого правитель-
ства... Мире невозможно до-
стигнуть с немощью заплат 
— необходимо изменение по-
литики*. 

Время не ждет. Соглаше-
ния о разъединении войск 
с Египтом и Сирией — 
лишь первые шаги иа пути 
к решению главной зада-
чи: общему политическо-
му урегулированию и вос-
становлению мара на Ближ-
нем Востоке. 

Как сказано а телеграм-
ме Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева 
президенту Сирии Хафезу 
Асаду: «Вслед за заверше-
нием разъединения сирий-
ских н израильских войск 
женевская мирная конфе-
ренция должна, не теряя 
времени, перейти к рас-
гмо т^нню и решению всех 
вопросов урегулирования с 
целью обеспечения надеж-
ной безопасности всех го-
сударств и народов втого 
района» 

Национальные интересы 
Израиля требуют, чтобы 
его политику определяло 
правительство, стоящее на 
реалистических позициях 
ибо продолжение нынешне 
го курса способно лишь на 
влечь новые беды на страну 
и привести к дальнейшему 
ухудшению положения из 
ранльских трудящихся. 

И. ПЛЬМАН 

К И Т А Й 

СЕГОДНЯ 

СТРАННУЮ картину 
являет собой ныне 
театр Китая. В нем 

нетрудно заметить искус-
ственное, но очень четкое 
деление на театры приви-
легированные и театры 
«прочие». К первым отно-
сятся пять коллективов, ко-
торые подчинила своей опе-
ке Цэяи Цин. Это две ба-
летные труппы (Шанхай-
ская и Пекинская) и три 
труппы театра пекинской 
музыкальной драмы (Шан-
хайская труппа, которой 
раньше руководил знако-
мый советским любителям 
театра замечательный ак-
тер Чжоу Синь-фан, и две 
пекинские). Пять сцен, где 
«правит бал» сама Цзян 
Цин. являются опорными 
базами, цитаделями и одно-
временно фабриками право-
верно маоистского театраль-
ного искусства. Спектакли 
втих коллективов являются 
эталонами Для всех театров 
Китая и именуются не ина-
че как «жемчужинами ми-
рового театрального искус-
ства». (При склонности ки-
тайцев к иносказаниям и 
намекам не имеют ли они в 
виду распространенный в 
Китае фальшивый жемчуг?) 

Перед «культурной рево-
люцией» насчитывалось 
около трех тысяч театраль-
ных коллективов. Сейчас 
все они. кроме официально 
признанных пяти, вроде бы 
и не существуют. 

Однако именно в этих 
«второразрядных» театрах 
сегодня пусть слабо, но 
все же пульсирует жизнь, 
предпринимаются какие-то 
попытки оживить подмост-
ки. дать зрителю что-то 
более или менее удобовари-
мое. Доказательством тому 
служат сборники пьес (в ос-
новном одноактных), вы-
пускаемые время от време-
ни в разных городах Ки-
тая. новые публикации в 
провинциальных литератур-
но-художественных перио-
дических изданиях и. нако-
нец. состоявшийся в янва-
ре—феврале 1974 года 
первый в Пекине после 
«культурной революции» 
фестиваль искусства, где 
были показаны работы ря-
да театральных коллекти-
вов из северных провинций 
и городов Китая. 

А в то же время в цита-
дели Цзян Цин происходят 
по меньшей мере странные 

события. За последние два 
года там не появилось ни 
одного нового спектакля. 
Репертуар этих коллекти-
вов, куда Цзян Цин отобра-
ла наиболее сильных н «на-
дежных» представителей 
искусства, остановился на 
уровне 1971 года. 

Чтобы стало понятно 
дальнейшее, здесь придет-
ся напомнить, что в 1971 
году к прежним семи «об-
разцовым революционным» 
спектаклям. одобренным 
Мао Цзэ-дуном, прибави-
лись два балета — «Дети 
степей», «Гимн Имэну» и 
три спектакля театра пекин-
ской музыкальной драмы 
— «Гимн Лунцзяну». «Бой 
на равнине» и «Гора 
Дуцзюаньшань». Китайская 
печать тогда с большой 
помпой сообщила, что эти 
«новые» спектакли были 
созданы «под личным на-

таклей», то «Гора Дуцзю-
аньшань» явно выигрывала 
относительной самостоя-
тельностью сюжета и обра-
зов, динамичностью, нешаб-
лонной человечностью ха-
рактера героя. Л эй Гана, — 
вожака крестьянского от-
ряда, Печать «линии Мао 
Цзэ-дуна» на нем, конечно, 
лежала (сверхзадачей этого 
дидактического спектакля 
была пропаганда «идей 
Мао Цзэ-дуна» о «народной 
войне»), но на сцене дейст-
вовали не штампованные 
оловянные солдатики ос-
тальных «образцовых спек-
таклей». а наделенные ка-
кими-то человеческими 
чертами персонажи. 

Можно подумать, на 
маоистские подмостки ста-
ла поступать продукция 
повышенного качества. Так 
ли это? 

Увы, ознакомление с 

БАНКРОТСТВО 

ОДНОЙ 

ТЕАТРАЛЬНОЙ 

ФИРМЫ 
блюдением и при участии 
Цзян Цин». 

Более внимательное оз-
накомление с ними вскры-
вает. однако, довольно лю-
бопытные черты «творче-
ского метода» Цзян Цин. 
Возьмем для примера «Бой 
на равнине», рекомендован 
ный вначале как плод кол-
лективного творчества в 
записи Чжан Юн-мэя. Но 
опубликованный в прошлом 
году текст неопровержн 
мо свидетельствует: пьеса 
представляет собой чуть 
подправленный вариант 
сценария кинофильма 
«Партизаны равнины», на-
писанного Син Е и Юй Ша-
нем. Под новым названием 
и за другой подписью этот 
сценарий стал фигуриро-
вать как «драгоценное дети-
ще Цзян Цин». Любопытно, 
не правда ли? 

Еще пикантнее история с 
пьесой «Гора Дуцвюань-
шань». появившейся* 1071 
году и сразу же обратив-
шей на себя внимание. Ес-
ли «Бой на равнине»-похож 
на лоскутное одеяле из 
эпизодов и мизансцен из 
прежних «образцовых спек-

предысториеП «Горы Дуц-
зюаньшань» наводит совсем 
на другие мысли. 

В конце 1962 года 
в журнале «Цзюйбзнь» 
(«Драматургия») была 
опубликована пьеса Ван 
Шу-юаня «Гора Дуцзюань-
шань». предназначавшаяся 
для театра разговорной дра-
мы. На нее обратил внима-
ние Пэн Чжэнь. бывший 
тогда мэром Пекина, и ре-
комендовал переработать ее 
для постановки в театре 
пекинской музыкальной 
драмы. Пэн Чжэнъ подклю-
чил к работе над тек-
стом и к постановке спек-
такля известного китай-
ского публициста Дэн 
То. а также ведущих акте-
ров труппы: Чжао Янь-ся и 
Цю Шэн-жун во главе с 

ее. Ма руководителем 
Лянь-ляном. 

Однако в ходе работы 
над спектаклем (1964 год) 
возникла неожиданная 
трудность. В театр внезап-
но явилась Цзян Цнн. Она 
заявила. что вместо 
«Дуцзюаньшаня» пойдет ее 
спектакль «Искры в камы-
шах» (позднее переимено-

ванный в «Шацзябан» и 
ставший с 1067 года одной 
нз «образцовых» пьес). Это 
вмешательство, подкреплен-
ное энергичной ссылкой 
на Мао Цзэ-дуна и его 
«идеи», не могло не ска-
заться на настроении труп-
пы: ведущие актеры оказа-
лись в положении полу-\ 
опальных. Тогда, чтобы 
подбодрить коллектив заня-
тых в спектакле «Дуцзю-
аньшань» актеров, Ма 
Лянь-лян сам выступил в 
нем. хотя и во второстепен-
ной роли. 

Здесь не случайно упомя-
нуты имена Пэн Чжэня, 
Дэн То и других, кто заме-
тил, поддержал и поставил 
спектанль. Дело в том, что 
все они через два года были 
зачислены в «черную банду 
идущих по капиталистиче-
скому пути» и пали жерт-
вами «культурной рево-
люции». Сам спектакль 
«Дуцзюаньшань» оказался 
в списке «ядовитых трав» 
и был вычеркнут из ре-
пертуара. В 1966-19С7 го-
дах для его характеристики 
употреблялись лишь самые 
бранные слова. 

Прошло семь лет. И вот 
сегодни то же самое про-
изведение выдают за «бла-
гоухающий цветок», взле-
леянный Цзян Цин. Правда, 
щекотливость ситуации бы-
ла столь очевидной, что в 
1971 — 1972 годах — с 
целью закамуфлировать от-
кровенный плагиат у 
«врагов» — спектакль ре-
шили было переименовать: 
из «Горы Дуцзюаньшань» 
он превратился в «Гору 
Дуцюаньшань». Но в 19/3 
году махнули рукой и на 
эту маскировку, и название 
пьесы было восстановлено. 

У истории со спектаклем 
«Дуцз*>аньшань» есть две 
стороны. Во-первых, она 
лишний раз подтвердила 
беспринципность и беспло-
дие того, что на языке пе-
кинской пропаганды с' ап-
ломбом именуется «ли-
нией председателя Мао в 
искусстве». Другая сторона 
этого «дела» говорит об 
идейном н художественном 
банкротстве театральной 

Пмы Цзян Цнн. 
прочем, события по-

следнего времени свиде-
тельствуют. что Цзян Цнн 
не намерена складывать 
оружие. Используя все 
средства, она ведет отчаян-
ную борьбу против всяче-
ских — действительных 
или придуманных — «ук-
лонений» от своей линии в 
искусстве. Характеризуя 
нынешнюю ситуацию на 
этом фронте, газета «Жэнь-
мннь жнбао» писала недав-
но: «Потухший пепел сно-
ва разгорится» . 

Удивляться этому не 
приходится. 

Марина ТАРАСОВА 

С Б О Л Ь Ш И М интересом 
советские л ю д и сле-
да? м политической 

ж и з н ь ю Федеративной Рес-
публики Германии. Это и по-
натио: ФРГ — одно из круп-
нейших государств Запад-
ной Европы, и событие, в нам 
п р о и с ю д а щ и е , оказывают 
значительное алиание на по-
ложение во всей Еаропе. 

Недавние ивменаниа в ру-
ководства страной были све-
зены с о п р е д е л е н н ы м обо-
стрением внутриполитической 
обстановки в стране и усиле-
нием социальны» конфликтов. 
Все >то, естественно, при-
влекает к Западной Гер-
мании пристальное внимание 
со стороны самых ш и р о к и ! 
кругов нашей общественно-
сти. В »ти« условиах о с о б у ю 
ценность приобретает моио-
графиа доктора исторически! 
наук Всеволода Дмитриевича 
Ежова. 

В начале своей книги ав-
тор вспоминает, как однаж-
ды ему довелось встретить-
са с о д н и м ив в и д н ы ! 
б у р ж у а з н ы х историков ФРГ. 
Когда советский ученый ска-
зал своему собеседнику, 
что он ванимаетса исследо-
ванием п р о б л е м современно-
го западногерманского рабо-
чего движение, тот полушута 
спросил: « А что, таковое 
имеетса?» 

Вопрос далеко не случаен. 
Дело в том, что большинст-
во буржуазных исследовате-
лей послевоенного развитие 

Западной Германии всечески 
пытаетсе доказать, будто 

классовые столкновение, 
борьба рабочих за свои пре-

руетсв положение западно-
германского рабочего клас-
са. 

А в т о р книги о к о л о лети лет 

провел в ФРГ и был очевид-
ц е м многие событий, о кото-
рых он рассказывает в своей 
работе. Личные наблюдение 

КНИГА О РАБОЧЕМ 

КЛАССЕ ФРГ 

В. Д. Сжое. «Ипассоеыа 
вей иа Рейне. Рабочее движе-
ние в Западной Германии. 
1В45 — 1 «73-. Издательство 
• Мысль». М. 1(71. 

за происходили лишь в пер-
вые годы посла разгрома гит-
леризма. А затем, по их сло-
вам, воцарилсе-дв «классо-

вый мир», ибо было созда-

но общество, полностью удо-
впетаореющее материальные 

и духовные потребности все-

го население страны, в том 

числе и рабочих. Рассматри-

ваемый труд убедительно ра-
зоблачает несостоетельность 

подобных утверждений. 

На страницах книги ведет-

се глубокое и чрезвычайно 
интересное исследование 

весьма богатого событиеми 

послевоенного периода раз-

витие одного из ведущих ка-
питалистических государств. 

Особенно тщательно анализ»-

дополнеютсе беседами с 
првдетваиталами политиче-

ские и общественных кругов 

страны, видными у ч е н ы м и и 
публицистами. 

В. Д. Ежов совершает экс-
к у р с ы в прошлое немецкого 

народа, и зто позволеет чита-

телю л у ч ш е понеть современ-

н у ю ситуацию и расстановку 

политических сил а Федера-

тивной Республике. Сказанное 

относитсе, в частности, к осве-

щ е н и ю роли передового от-
рада немецкого пролетариа-

та — Коммунистической пар-

тии Германии... 

В разделе о более позд-
них годах, когда западно-
германские коммунисты объ-

единились под знаменем 

Германской коммунистиче-
ской партии, автор книги 
пишет о нелегкой деетельио-
сти КПГ, котораа ведет «не-
п р и м и р и м у ю борьбу с рас-
пространением в р а б о ч е м 
классе иллюзий относительно 
боннского государства мо-
нополий, и его возможностей 
устранить извечный антаго-
низм м е ж д у т р у д о м и капи-
талом». 

Привпеиаа о г р о м н о е коли-
чество фактического матери-
ала, В. Д. Ежов как б ы раз-
вертывает перед читателем 
панораму различных зтапов 
развитие западногерманского 
государства. 

В заключительной главе го-
воритсе о важных дла судеб 
как самой ФРГ, так и вевй 
Ееропы изменение! на запад-
ногерманской земле после 
приходе к власти коалиции 
социал-демократов и свобод-
н ы ! демократов. А в т о р под-
черкивает положительное 
значение нормализации отно-
шений Федеративной Респуб-
лики с р а д о м европейских 
социалистических стран, и в 
особенности с Советским Со-

юзом, Завершается моногра-
фие рассказом о визите в 
ФРГ Генерального секретера 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева в 
мае 1973 года. 

Закрывав книгу «Классо-
вые бои на Рейне», м о ж -
но с уверенностью сказать: 
зтот труд представлает боль-
шой интерес и дле специа-
листов, и длв ш и р о к и ! чи-
тательских кругов. 

Д. ЕЕНЕСЛАВСКИЯ 

ПРИМЕТЫ БЕЗУМНОГО МИРА 

- Ну посмотри, как тро-
гательно! Очи опять играют 
в телевидение 

(•Вельт ем ееннтаг») 

Хсячин магаяича• — Бедная Женщина, она прочитаю 
лишь первую часть сообщения, а дальше говорится, что 
основное увеличение цен впередиI 

(«Тайм») 

Без слое 

(•Вельт ем зоннтаг»! 
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ЗАРУБЕЖНАЯ КУЛЬТУРА 

У ПОЛИИ 
С ПЕРЕВОДАМИ 

О 

О ЧЕЛОВЕКЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ 

ХО Р О Ш Е М У человеку 
п р е д л о ж и л и СТАТЬ ми-
нистром, е он на почет. 

Это на каприз, на чудачест-
во; он !у>осто очень любит 
саою работу, отлично с най 
справляется, а от него трв-

.буют, ч т о б ы он ш а л а мини-

стры. Н а правда ли, л ю б о п ы т -

на* ситуация? М н е б ы его 

эаботи, скажет иной чита-

тель, к о т о р о м у п о д о б н а * 
«опасность» не угрожает. Ну, 

а если понизить должность? 

С к а ж е м , д о директора или 

начальника, д о заведующего, 

Герман Кант (ГДР). «Вы. 
ходные данные». Журнал 
«Иностранная литература». 
* * 3—5. 1974. 

'т'п'тНМйИЫЖГПннММП 

наконец. Рвав* тогда пробле-
ма исчезнет? Герман Кант счи-
тает, что нет. И реша-
ют ее люди, а общем-то, 
обычные, никакой особой пе-
чатью не отмеченные. Таков, 
непример, Давид Грот, ре-
д в к т о р иллюстрированного 
еженедельника. Это перед 
ним, г е р о е м романа «Вынод-
ныв данные*, открылась та-

кая почетнее перспективе, но 
портфель министра пред-
ставляется ему ношей т я ж -
кой и ч е р е с ч у р ответствен-
ной. Д р у г о е д е л о портфель 
редекционный, тут Грот ма-

стак, все ему знекомо, при-

вычно, п р о в е р е н о практикой. 

Да и хватит ли сил и способ-
ностей, ч т о б ы оправдать до-
верие, «обрушившееся» ив 
него? Нет, в министры он не 

пойдет. Н о разве это решение 
вопроса? Ведь п р е д л о ж е н и е 
ив « небе упало. О н о выдви-
нуто у в а ж а е м ы м и л ю д ь м и , 
к о т о р ы е знают его биогра-

ф и ю , его возможности. О н и 
верят е м у : они взвесили все 
«зв» и «против». Все ли? 

Г ерман Кант показывает 
один рабочий день своего ге-
роя. И вместе с тем писатель 
раскрывает перед нами тот 
многотрудный ж и з н е н н ы й 

путь, который мысленно про-
бегает е щ е и е щ е рез Давид 

Грот, стремясь утвердиться е 
правильности своего реше-

ние. Теким обрезом, действие 
развиваете» в дау» времен-
н ы ! плоскостях, и прошедшее 
тесно переплетаете* с не-
стоящим. 

Давид Грот, кем и многие 
его сограждане, родился а 
гинденбургской Гермении, рос 
в фвшистском рейха, жиает 
м трудится в Герменской Де-
мократической Республике. 

С о р о к лет его жизни ох-
ввтыввют три ф о р м ы првв-
ления, и его биография, 
полная примечательных, нао-
жиденных событий, позво-
ляет наглядно уяснить се-

бе содержание к а ж д о й из 
зтих ф о р м . С к а ж е м сразу: 

несмотря на трудное детство, 
г е р о ю романа а о б щ е м по-

везло — и а работа, и в лич-
ных делах, но его «путь 
наверх», к « т р о н у » гнев-

ного редактора «Нойе бер-
лииер р у н д ш е у » не к а ж е т с я 
в наши дни ч у д о м и связен 
на с мистикой, а с природой 

социалистического общества. 
Вот, собственно говоря, весь 
н е с л о ж н ь А с ю ж е т романа 
«Выходные данные», который 
опубликоввн в ж у р н а л е «Ино-
странная литервтурв» в пере-
воде И. Квринцевой. 

Рассказанная история со-
ставляет с ю ж е т новой книги 
Г. Канта, но, разумеется, не 
исчерпывает его проблемети-
ки. Читатели нейдут е «Вы-
ходных данных» м н о г о е из 

того, что полюбилось им в 
р о м а н а « А к г о а ы й зал»,— 
теплый, доверительный тон, 
тонкий ю м о р , пластичность и 
г л у б о к у ю жизненность обра-
зов, вкус к с о ч н ы м деталям. 

Вместе с тем новый роман 
написан а совсем ином ключе 
и знвчительно отличается от 
« А к т о в о г о зала» по своей 
структуре. О н распвдается на 
множество зпизодов (некото-
р ы е из них приобретают ха-
рвктер вставных новелл), тес-
но сеязенных с главным пер-
сонвжвм, который неизменно 
нвходится в ф о к у с е повество-
вания. Фабула излагается с 
пропусками в манере брв>-
тоаской прозы, с характер-
н ы м для нее отсутствием тес-
ной взаимосвязи отдельных 
частей и типичным столкно-
вением поворотов-противо-
постеелений, п о з в о л я ю щ и м 
взглянуть далеко за изобра-
ж а е м ы е события и уловить 
звкономерности процесса 
развития. Н е к о т о р ы е эпизоды 
неписаны в д у х е современно-
го плутовского романа и за-
ставляют вспомнить мвнное-
ского Феликсе К р у л * ; иные 
к а ж у т с * очень честными и 
маловероятными, но все ж е 
не нестолько, чтобы м о ж н о 
б ы л о с уверенностью вос-
кликнуть: «Стоп! Так не бы-
вает». А в т о р заставляет чита-
теля задуматься не толь-
к о над н е о б х о д и м ы м и зако-
н о м е р н ы м , но и над случай-

ным, которое ив тек уж ред-
ко встречается в жизни и ко-
торое, квк утверждают фило-
софы, яаляется ф о р м о й про-
явления необходимости. На 
ф о н а планомерно движуще-
гося, рессчнтвнного по чеевм 
рабочего дня редакторе од-
на за д р у г о й вспыхивают ко-
лоритные квртины « д н я вче-
рашнего», словно выхвачен-
ные л у ч о м из глубины прош-
лого. Некоторые критики уп-
рекали автора «Выходных 
данных» в неупорядоченно-
сти н д а ж е хаотичности пода-
чи зпизодов. На мой взгляд, 
упрек несправедлив: эпизоды 
у Канта беспорядочны, как 
мысли, как вспышки памяти 
его героя, загруженного те-
кущими делами. К а ж д о е из 
этих воспоминаний «повора-
чивает» к читателю персона-
жей ромена какой-то новой 
стороной. 

При всей своей симпатии к 
детали, при всей насыщенно-
сти и перенасыщенности «Вы-
ходных данных» всевозмож-
ными честными подробностя-
ми, Гермен Кент не теряет из 
виду главного и четко ориен-
тирует не него читателя. И хо-
тя автор отлично знает и уме-
ло передает атмосферу ра-
боты редакции, знакомит нас 
с особенностями издатель-
ской «кухни», «Выходные д а н . 
ныв» никвк не причислишь к 
«производственным рома-
нам». С л о ж н ы й и, несмотря 

не в н е ш н ю ю хвотичность, сла-
ж е н н о действующий издатель-
ский аппарат рассматривает-
ся автором как «точный сле-
пок» жизни всей трудовой 
республики, всей ГДР. Отсю-
да пафос гражданственности, 
сознание личной ответствен-
ности, к о т о р ы е ярче всего 
проявляются у Давида Грота, 
члена партии с двадцатилет-
ним стажем. О н не сты-
дится, что «проливал за 
наше дело не кровь, а 
всего-навсего пот, что отли-
• ал из металла не пули, а 
буквы, что изготовлял из бу-
маги не листовки, а газеты, 
что сражался в классовом 
б о ю не в те годы, е в эти». 
...И вот, побушевав и погоря-
чившись, он поступит так, как 
потребует от него партия, 
д а ж е если его личные наме-
рения были первоначально 
другими. 

«Выходные данные» — пар-
тийная книга партийного пи-
сателя, не считающего 
н у ж н ы м скрывать ни свое 
мировоззрение, ни пристраст-
ность той полемики, к о т о р у ю 
он ведет и с « д н е м вчераш-
ним», и с « д н е м нынешним». 
О н ведет ее во имя б у д у щ е г о 
своей страны, во имя б у д у щ е -
го социалистической немец-
кой литературы, в которой 
Герман Кант сумел найти 
свое заметное достойное ме-
сто. 

В. ДЕВЕКИН 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ БРАТСКИХ СТРАН 

НА ЯЗЫКЕ БОТЕВА И ЯВОРОВА 
В просторной комната, об-

ращенной и « о р ю , лежали на 
письменном столе отпечатан» 
иый на стеклографе объеми-
стый сборник болгарских 
поэто* и блокнот с самопи-
шущей ручкой. Предупреди-
тельно! Таких сборников и 
таких блокнотоа было 46, 
столько же было и делега-
тов — представителей 20 
стран мира. — 

Неужели я смогу исписать 
за 10 дней этот огромного 
формата блокнот? И вот по-
сле двухнедельного Междуна-
родного симпозиума перевод-
чиков в Варне н Софии я.уво-
ж у с собой в Москву не толь-
ко этот вдоль и поперек ис-
писанный блокнот, но и мно-
го новых книг болгарских 
поэтов, свежие номера жур-
налов «Пламък», «Септем» 
ври», «Съвременник», набро-
ски новых своих переводов. 

У в о ж у с собой тепло бол-
гарской земли, дружелюбие 
болгарских друзей, так умно 
и умело подготовивших и про-
ведших ату в а ж н у ю встречу. 
Симпозиум показал, что бол-
гарское художественное сло-
во широко и уверенно идет 
от народа к народу по всей 
планете. Это и есть реальный 
результат победы социали-
стической Болгарии в сен-
тябрьском восстании 1944 го-
да, тридцатилетию которого 
и была посвящена междуна-
родная встреча переводчиков. 
Эта праздничность чувствова-
лась во всей работе симпо-
зиума: в сообщениях болгар-
ских писателей, у ч е н ы х , жур-
налистов. в дружесиих бесе-
дах, в самом настроении де-
легатов. 

Союз болгарских писателей, 
его председатель академик 
Паителей Зарев, деятельные 
помощники его — секретари 
Союза писателей — Слав Хри-
стов Карасдавов и Георгий 
Струмский приблизили всех 

нас к решению задач не толь-
ко сугубо профессиональных, 
переводческих, но и обще-
к у л ь т у р н ы х . Наши встречи 
показали, что мы, переводчи-
ки, д о л ж н ы осознать себя 
связными культур. Это нала-
гает на переводчиков особую 
ответственность. 

Болгарская речь объедини-
ла на этом симпозиуме венг-
ра с англичанином, т у р ч а н к у 
с француженкой, шведа с 
немцем, румына со словаком, 
Русские, украинские, а ф о н -
ские, узбекские переводчики. 
Представлявшие Советский 
Союз, показали, сколь любимо 
и почитаемо у нас болгарское 
художественное слово. На 
языке Ботева и Вазона, Яво-
рова и Вапцарова задавались 
вопросы, давались ответы, 
проходили беседы, возникали 
споры. 

Радостью для всех участни-
ков симпозиума стала весть 
о недавнем создании Союза 
переводчиков Болгарии, воз-
главляемого Ангелом Тодоро* 
вым. 

Какое лицо можно считать 
красивым? Существует мно-
жество ответов, и несть им 
числа. Лев Толстой говорит, 
что красиво то лицо, на ко-
тором красива улыбка. Бол-
гария нам улыбалась. И почу-
дилось, что Болгария — это 
красивая улыбка на лице всей 
Европы. 

Болгары — мастера созда-
вать хорошее настроение. Не 
только у себя дома, в своей 
семье. Болгария о к р у ж а е т 
гостя вниманием, розами, 
песнями. Гость не заскучает 
в болгарском доме. Гостю бы-
стро передастся настроение 
хозяев. это хорошее творче-
ское настроение, переданное 
нам в Варне и Софии, хочет-
ся надолго продлить и сохра-
нить в работе над новыми 
переводами с болгарского* 

Лев О З Е Р О В 

ПРОЯВЛЕНИЯ кризиса, 
переживаемого сего-
дня буржуазной куль-
турой, а следователь-

но, и литературой, многооб-
разны. Поток массовой бел-
летристини, рассчитанный на 
ббыВателя, и литература энс-
перимента, создаваемая для 
узкого круга «интеллектуаль-
ной элиты», при всей их ка-
жущейся поляркости в рав-
ной мера отражают этот кри-
зис. 

Но бывает, что кризисные 
симптомы далеко на столь 
Очевидны. Серьезный и при-
знанный писатель продолжа-

е т плодотворно работать. В 
его новом произведении, с 
формальной точки зрения бе-
зупречном, присутствует и 
злободневная тематика, одна-
но жгучие проблемы совре-
менности не подвергаются в 
романа художественному ана-
лизу. а лишь обозначаются» 
Духовная апатия, стремление 
избегать постановни и реше-
ния больных вопросов со-
временного капиталистиче-
ского общества оказываются 
характерной чертой литера-
турного процесса во многих 
развитых западных странах. 

В иачестве типичного при-
мера можно рассмотреть три 
романа, вышедших в минув-
шем году в Англии и принад-
лежащих перу писателей, из-
вестных в прошлом произве-
дениями значительными к 
интересными. 

МЮРИЭЛ СПАРК по 
праву пользуется 
репутацией тонкого 

и злого сатирика, умело 
владеющего точным и язви-
тельным словом. Ее послед-
няя книга «Теплица на 
Ист-ривср» насыщена жи-
вым и изящным диалогом, 
точнее—не диалогом, а об-
меном реллнкамн. посколь-
ку действующие лица, как в 
абсурдной пьесе, разговари-
вают. почти не обращая 
внимания на ответы собе-
седника. 

Действие а романа Сларк 
происходит а наши дни. хотя 
немалое масто занимают и 
воспоминания о годах вто-
рой мировой войны, когда 
супруги Эльза и Поль со-
трудничали а британской раз-
аадке. 

• книга много характерных 
примат аремани — конфликт 
поколении, увлечение психо-
анализом, авангардистский 
театр, ставящий датскую пье-
су «Питер Пан», роли а кото-
рой исполняют одни старики, 
хиппи, и даже забастовна по-
лицейских. 

Однако аса >ти факты со-
временной дайствнтальности 
на становятся идейным и эмо-
циональным центром произве-
дения. Его содержание со-
ставляет выяснение взаимоот-
ношений Эльзы и Поля с не-
мецким военнопленным по 
имени Гельмут Киль, некото-
рое время сотрудничавшим с 
англичанами в годы войны. В 
одном нз обувных магазинов 
Нью-Йорка работает прода-
вец. удивительно на него по-
хожий, и это вызывает поток 
воспоминаний у героев. Мель-
ном сообщается о том. что 
Киль как будто был зсасое-
цем и немецким агентом, но 
самым существенным а про-
цессе установления истины 
окааывается, что и Эльза, и 
Поль в те давиив годы нахо-
дились с ним в интимной бли-
аости. 

Итак — еще одна я не 
очень оригинальная вариа-
ция на тему распада буржу-
азной семьи и общего паде-
ния нравов. Писательница, 
чувствуя вторичность мате-
риала и банальность худо-
жественных решений, «очет 
спасти книгу неожидан-
ностью сюжетного хода. За 
несколько страниц до фина-
ла выясняется, что все 
герои погибли во время фа-
шистской бомбежки еще 
весной 1944 года. «Тепли-
ца на Ист-ривер» — роман 
о призраках, кружащих по 
сегодняшнему Нью-Йорку в 
поисках своего прошлого. 

— Я наказал Джонни — 
аапер его в библиотека... 

Герои Спарк и в самом де-
ле «полые люди», люди-
призраки в буквальном и 
переносном смысле слова. 

Вряд ли можно считать 
книгу Спарк сатирой. В ней 
отсутствует четкая автор-
ская позиция, необходимо 
присущая сатире. Сатири-
ческое обличение подме-
няется розыгрышем чи-
тателя: призраки — по-
своему милые, обаятельные 
и безобидные обыватели. 
Занимаясь своими частными 
делами, они никому не ме-
шают и не приносят вреда. 
Так произведение, имевшее 
все основания стать фактом 
серьезной литературы, пре-
вращается в мистифика-
цию. 

МЕСТО действия ро-
мана солидного анг-
лийского прозаика 

Уильяма Купера «Любовь 

чен этот положительный ге-
рой! В сущности, его пози-
ция — плохо скрытое без-
различие ко всему, что 
происходит вокруг. 

Что же остается за со-
временно звучащими ре-
чами героев о проте-
сте и о неприятии устоев 
буржуазного общества? 
Ощущение игры в протест, 
воспринимаемой автором 
«на серьезе». Знание Купе-
ром современной молодежи 
и проблем ее движения 
зыбко и приблизительно. 
Роман Купера проходит по 
касательной по отношению 
к действительно глубоким 
и сложным конфликтам, 
существующим в моло-
дежном движении послед-
них лет на Западе. Его 
герои, молодые буржуа, ус-
пешно усвоили модные кли-
ше н не без удовольствия 

ей. создатель необычайно 
продуктивного сорта рнса. 
Главным двигателем сюже-
та является рассказ о его 
путешествии по странам 
Азии, которое он совершил, 
чтобы воочию увидеть пло-
ды своего труда. Однако в 
том, как писатель выстраи-
вает повествование, нельзя 
не заметить своего рода вы-
зов. Лэнгмьюр практически 
выключен самим ходом сю-
жета нз какой бы то ни бы-
ло творческой активности— 
ему отведена роль пассив-
ного наблюдателя. В центре 
повествования — его част-
ная жизнь. 

История сложной п изло-
манной, яркой и во многом 
трагической судьбы вытес-
няется описаниями похож-
дений гомосексуалиста. 

Энгус Уилсон — круп-
ный мастер прозы. Боль-

Георгий АНДЖАПАРИДЗЕ 

ЧТО МАСТЕРСТВО 
БЕЗ ВДОХНОВЕНЬЯ яшш 

ТРИ НОВИНКИ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
на берегу» — Калифорния, 
время действия — наши 
дни. 

В «Любви на берегу» еще 
больше конкретных примет 
сегодняшней Америки, не-
жели в книге Спарк: вьет-
намская война и расовые 
проблемы, наркотики и ма-
газины, торгующие порно-
графией. длинноволосые мо-
лодые люди, ведущие не-
скончаемые разговоры о 
революции, которым так и 
суждено остаться разгово-
рами, и многое другое. 

Чуткий слух опытного 
прозаика уловил живую со-
временную интонацию: боль-
шинство героев — моло-
дежь. Атмосфера, ритм, 
словечки — все мак будто 
на месте, но с самых пер-
вых страниц возникает 
ощущение заимствования 
коллизий н сюжетных хо-
дов, причем не из современ-
ных книг о молодежи, а нз 
романов, вышедших... по 
крайней мере лет сто назад. 
Сюжетным стержнем книги 
служит так и не осущест-
вившаяся мечта молодого 
актера Марка жениться на 
официантке Саше. 

Нонечно, по сравнению с 
классическими викториански-
ми романами произведение 
Купера претерпело извест-
ную модификацию — Марка 
и Сашу объединяет не чисто 
платоничесное обожание: в 
целях акономмн они жи-
вут под одной крышей 
и ведут, как говорится, сов-
местное хозяйство. Однако 
вев попытки Марка офор-
мить их отношения юри-
дически отвергаются его воз-
любленной. Писатель откро-
венно на стороне Сашн, кото-
рая, по его мнению, как н по-
ложено современной молодой 
женщине, отстаивает саою 
свободу. В решительном отка-
зе Сашн заботиться о своем 
будущем на первый взгляд 
можно увидеть вызов нормам 
буржуазной морали. Однако 
аса обстоит совершенно ина-
че. «Современность» поступ-
ков на может скрыть на-
сквозь традиционное буржу-
азное мышление героев. Вран 
для них — добропорядочное, 
размеренное буржуазное бы-
тие: помахай их браку слу-
жит отсутствие внушительной 
суммы денег. 

Главной в романе — 
что видно нз заглавия — 
оказывается лирическая ли-
няя. Все остальное — не-
обходимый фон. Любовь, 
изображенная Купером, на-
прочь лишена какого бы 
то нн было духовного со-
держания. Отношение к ге-
рою у автора, без сомнения, 
положительное. Но как при-
митивен, мелок н ограни-

жонглируют ими. Многие 
из них считают, что полити-
ческая деятельность в США 
сегодня бессмысленна н 
центр революционной борь-
бы следует перенести в те-
атральное искусство. А 
Марк в свою очередь раз-
мышляет о «революцион-
ном искусстве, которое ни-
когда не делает револю-
ции». Так, постепенно, сип 
мается вопрос о каком 
бы то ни было измене-
нии существующего поряд-
ка. Отец Марка, видный 
журналист, говорит моло-
дым друзьям сына, что «же-
лает им добиться перемен», 
но тут же начинает доказы 
вать невозможность этого, 
убеждая всех в прочности н 
стабильности американско-
го общества. 

Не удивительно, что глав-
ным выводом книги, сфор-
мулированным одним из ге-
роев и подхваченным Мар-
ком. оказывается девиз 
«плыви по течению». Пусть 
молодежь немного побунту-
ет, думает и сам автор, она 
быстро перебесится, а де-
кларации, даже резкие и 
громкие, не опасны. Писа-
тель стремится представить 
молодежное движение бол-
товней демагогов, стано-
вясь, таким образом, на по-
зиции конформизма. 

НЕ ПРОИЗОШЛО ни 
какого художествен 
ного открытия и в 

очередном романе одного 
нз маститых британских 
прозаиков Энгуса Уилсо-
на, хотя герой «Как по 
волшебству» Хэко Лэнг-
мьюр — человек незауряд-
ный. Он — селекционер-ге-
нетик с мировой рвпутаци-

— Про наркоманов на* 
писал, про садистов ив-
писал. про знергетнче-
сиий кризис ивпнеал. 
Что вы еще атаное «ос-
ветить* » 

шой силой выразительности 
обладают и некоторые стра-
ницы его нового романа. 
Писатель в совершенстве 
владеет богатейшим арсена-
лом повествовательной тех-
ники. Описание, диалог, 
внутренний монолог, «поток 
сознания» — казалось бы. 
все играет на то. чтобы пе-
редать богатство и многооб-
разие сегодняшней жизни. 
Чего только нет в романе 
Унлсона! Наркомания, сек-
суальная революция, коло-
нии хиппи, интерес к ок-
культным наукам и зага-
дочным восточным религи-
ям... Но, как и в двух пре-
дыдущих романах, все но-
сит чисто декоративный ха-
рактер. 

Очевидные примеры пора-
зительной социальной и по-
литической близоруности пи-
сателя дают апизоды, по-
священные пребыванию Хз-
мо в странах Азии. Конечно, 
Уилсон не реакционер, призы-
вающий к реставрации Бри-
тансиой империи, тем не ме-
нее а зтих . а з и а т с к и х , гла-
вах нет-нет, да и возникнет 
интонация; а при британском 
правленнн-то было лучше. 

Подобный политический 
анахронизм представляет 
собой составную часть века-
ми формировавшегося осо-
бого мировосприятия, кото-
рое может быть условно 
определено как своего рода 
комплекс «быть британ-
цем» и основу которого со-
ставляет абсолютная убеж-
денность в незыблемости 
британского приоритета в 
любой сфере человеческой 
деятельности. Поэтому и 
сегодня чувство носталь-
гии по безвозвратно ушед-
шему «доброму старому 
времени» обуревает мно-
гих Не избежал его и 
Э. Уилсон, хотя в боль-
шинстве своих книг он рез-
ко критикует те или иные 
стороны современной ан-
глийской действительности. 
Позиция «раньше было луч-
ше» чревата признанием 
наступающего заката циви-
лизации. А раз прогресс не-
возможен, то зло, открытое 
писателем в жизни, утра-
чивает характер социаль-
ный и становится феноме-
ном метафизическим, пре-
вращается в рок—необъяс-
нимы!. а главное, непобеди-
мый. 

• подобную, достаточно ти-
пичную для западной прозы 
X X века схему легко укла-
дывается идейный конфликт 
романа «Каи по волшебству., 
лзнгмьюр переживает глубо-
ко в разочарованна а своей 

деятельности ученого: выве-
денный им сорт риса оиазы-
вается выгодным лишь круп-
ным производителям. А боль-
шинству населения он прино-
сят безработицу и разорение. 

Позиция ученого, по Уилсо-
ну. — оставаться в стороне. 
Яенгмыор размышляет о на-
у ч н ы х программах, рассчи-
т а н н ы х на долгие годы, кото-
рые, по его мнению, все обез-
доленные должны провести и 
терпеливом ожидании дня. 
когда им наконец позволят 
есть досыта. .Это единствен-
н ы й путь» — выделяет кур-
сивом писатель. Иными сло-
вами, и в романа «Как по 
волшебству» (быть может, с 
большей долей драматизма, 
чем у Купера) происходит 
примирение с существующей 
действительностью, отназ от 
борьбы. 

ЧТО ЖЕ позволяет 
объединить эти три 
таких разных и по 

темам, и по художествен-
ному воплощению романа? 
В них заметно стремление 
авторов идти в ногу с вре-
менем. насыщать книги при-
метами дня, но это проис-
ходит в ущерб глубине по-
нимания действительных 
процессов, происходящих в 
обществе. Модные мотивы 
остаются декорацией, упа-
ковкой, в которую прячутся 
давно проторенные реше-
ния знакомых тем. 

Примерно об атом гово-
рил недавно видный бри-
танский прозаик Чарльз 
Сноу, отмечая «замкну-
тость» английской литера-
туры к то. что «ее внима-
ние сосредоточивается на 
мелких, незначительных 
фактах социального или 
психологического характе-
ра» (см. «ЛГ», Х« 23, 
,1974). 

Еще одна закономер-
ность. присущая не только 
английскому, но и западно-
му роману" последних лет 
в целом, — герои вычлене-
ны нз среды трудовой дея-
тельности. Так. герои Спарк 
— бездельники рантье. Тру-
довая деятельность вовсе 
не является основной для 
персонажей Купера — прак-
тически все они имеют ка-
кие-то другие источники до-
ходов. Полностью выклю-
чен на страницах романа из 
науки н герой Унлсона. Та-
ким образом, общим ока-
зывается не только узость 
затрагиваемых проблем, но 
и узость показа выводимых 
героев, тогда как характер 
человека полнее всего про-
является в процессе труда. 

Дело не только в том, 
как писатель подает кон-
кретный материал. Столь 
же важно и то. откуда он 
черпает вдохновение, каки-
ми мыслями и чувствами 
наделяет он своих героев, 
какие социальные и нрав-
ственные горизонты откры-
вает перед читателями. 

Высшие достижения че-
ловеческого гения всегда 
вдохновлялись верой в че-
ловека. его творческие, со-
зидательные силы, в соци-
альный и нравственный 
прогресс. Так не хватает 
этого высокого вдохнове-
ния трем романам масте-
ров современной британ-
ской прозы! А мастерство 
без вдохновения мертво .. 

№ 
— Ты, старина, бери 

пример с меня: продал 
пьесу Ви-ви-си несколь-
ко лат тому назад, а де-
нежки текут до еих пор. 

— Мажет, тему под-
бросишь, а то я никем не 
нащупаю, что сейчас в 
моду вошло. 

А н г л и й с к и й ж у р н а л 
•Панч» 

СЕГОДНЯШНЯЯ теат-
ральная мозаика 
японской столицы 

весьма многоцветна. Здесь 
сейчас насчитывается около 
60 разнообразных театраль-
ных коллективов. Неповто-
римый древний националь-
ный театр Но, зародивший-
ся в XVI веке, хорошо из-
вестный не только в Япо-
нии, но и за рубежом, театр 
Кабуки, н котором мужские 
и женские роли исполняют 
мужчины. всевозможные 
группы, в том числе «под-
водный театр», где актеры 
играют в огромном «аква-
риуме», наполненном во-
дой. Одна из стен «аква-
риума» обращена к зри-
телям, которым хорошо 
видно, как выныривающие 
из-за кулис на «сцену» ше-
всля? губами, произнося 
молниеносные моиологи и 
диалоги, тша хватает за-
паса воздуха вв§г|1рс. За-
тем ош( выныривают за ку-
лисы, чтобы наполнить лег-
кие очередной порцией воз-
духа. Такой «спектакль» 
продолжается довольно дол-
го, «до посинения» актеров. 

Однако разговор пойдет 
не об этом «шоу». Хочется 
рассказать об одном из яр-
ких представителей совре-
менного демократического 
театрального искусства — 
о коллективе «Хайюдза гэ-
кидзб», что в переводе обо-
значает «театр актеров». 

«Хайюдза гэкндзб» рас-
положен в небольшом, не-
приметном на вид здании, 
притулившемся на углу од-
ного из оживленных токий-
ских кварталов Роппонги. 
Его зрительный зал вмеща-
ет всего 360 человек. Есть 
в помещении еще несколько 
небольших комнат, где ак-
теры проводят репетиции. В 
одной нз таких комнаток я, 
придя в театр, и заклал ве-
терана труппы, одного из 
ее основателей, режиссера 
и актера Корэя Сайду. Он 
проводил здесь репетицию 
и любезно пригласил меня 
познакомиться с труппой 
«Хайюдза». Актеры репети-
ровали пьесу «Годовщина 
свадьбы» в присутствии ее 
автора, молодой талантли-
вой писательницы Таэко То-
мцока. 

После репетиции, попро-
щавшись с актерами и ав-
тором «Годовщины свадь-
бы». мы остаемся в комна-
те вдвоем с К. Сэндой, и он 
рассказывает о своем теат-
ре. 

— Прежде всего важно 
отметить. — говорит он,— 
что наша труппа унаследо-
вала н продолжает тради-
ции первого прогрессивного 
японского театра «Цукидзи 
сбгэкндзе». основанного в 
19:24 году известными япон-
скими драматическими те-
атральными деятелями Ёсио 
Хидзиката, Наору Осаяан и 
другими 

•На дне» — один из пер-
вых спектанлей, который уви-
дели тонииские зрители на 
подмостках «Цукидзи с»тз-
иидза» почти полвека назад. 
Этот театр считался тогда 
«мекной» всех японских про-
грессивных деятелей драма-
тического искусства. Его ос-
нователи К. Хидзината и К. 
Осанаи были хорошо знако-
мы с современным западным 
театром, а т а к ж е с работами 
советских театральных кол-
лективов во главе с Вахтан-
говым, Мейерхольдом, Таиро-
вым. 

К. Осанаи впервые в Япо-
нии поставил «На дне» а сво-
ем «Дзию гзнндз*. («Свобод-
ном театре») в 1»10 году. Тог-
да зтот спектакль произвел 
н а с т о я щ у ю сенсацию. 

На сцана «Цукидзи евгаиид-
>*» шли также «Вишневый 
сад». «Три сестры», «Дпдя 
Ваня. А. Чехова. «Месяц в 
деревне» И. Тургенева н дру-
гие пьесы русских, европей-
ских и японских писателей. 
Актеры театра в своей рабо-
та широко применяли метод 
Станис леве кого. Нз труппы 
вышли многие ныне извест-

ные прогрессивные деятели 
японского драматического 
исиусства. в том числе и сам 
Корзя Сзнда. На сцене «Цу-
кидзи сёгзнидзе» он. в част-
ности. исполнял роли Пепла 
и Сатина в спектакле «На 
дне». 

— Мы, ветераны, участ-
вовавшие тогда в этом спек-
такле, — говорит К. Сэнда, 
— вместе со всеми про-
грессивными деятелями 
культуры Японии отметили 
в нюне полувековой юбтсП 
«Цукидзи сёгэкидзб», сыг-
равшего важную роль в 

ПИСЬМО 
ИЗ ЯПОНИИ 

И. 

я 

развитии японского демо-
кратического театрального 
искусства. 

Актеры и режиссеры это-
го театра в годы разгула 
военщины и реакции часто 
подвергались репрессиям. 
Оказался в тюрьме и К. 
Сэнда. Но, несмотря на зто, 
они продолжали свою дея-
тельность. 

— В тяжелом 1944 во-
енном году, — вспоминает 
К. Сэнда, — я послал из 
тюрьмы письмо своей жене, 
актрисе Тамуре, в котором 
просил ее собрать труппу и 
продолжать заниматься под-
готовкой спектаклей. Для 
того чтобы организовать те-
атр сразу же после оконча-
ния войны, как только пред-
ставится такая возмож-
ность, писал я. нужно на-
чать подготовку уже сей-
час. Вскоре мне удалось ос-
вободиться из заключения. 
Мы собрались с друзья-
ми. с огромным наслаж-
дением читали «Вишневый 
сад» и мечтали о том дне, 
когда сможем снова выйти 
на сцену. Вскоре мечта на-
ша осуществилась. В том 
же 1944 году была создана 
труппа «Хайюдза». в кото-

рой тогда насчитывалось 
всего десять человек. С 
окончанием войны этот кол-
лектив начал быстро увели-
чиваться, росла н популяр-
ность театра. На его сцене 
с огромным успехом были 
поставлены произведения 
русской классики, пьесы 
европейских и японских 
драматургов. Особый успех 
выпал на' долю спектакля 
«Двенадцать месяцев» С. 
Маршака. 

Из работ последит: лет 
следует отметить спектакли 
«Гамлет», «Фауст», «Ма-
маша Кураж и ее дети» 
Брехта, «Анна Каренина», 
«Родной язык» Тикао Тан-
ка. 

— Наша труппа, насчи-
тывающая 130 человек. — 
отметил К. Сэнда, — при-
надлежит к десятку счаст-
ливчиков, то есть тех сто-
личных театральных кол-
лективов. которые имеют 
свои помещения. Однако, 
несмотря на это, нашим ак-
терам не удается сводить 
концы с концами только за 
счет работы в театре. По-
лучаемые актерами деньги 
в театре составляют лишь 
треть той суммы, которая 
требуется на жизнь. Поэто-
му им приходится прираба-
тывать на стороне — сни-
маться в кино, участвовать 
в теле- и радиопередачах. 
Одним словом, нашим акте-
рам приходится работать с 
утра до ночи. 

Слушая эти грустные сло-
ва К. Сэнды, я вспомнил, 
что писала недавно япон-
ская пресса об известном 
театре Кабуки. Труппа те-
атра. которую финансирует 
компания «Сбтику», нажи-
вающая себе капитал на ки-
но- и театральном искус-
стве, указывали газеты, 
часто сталкивается с ма-
териальными трудностями. 
Боссы «Сбтику» взвинчива-
ют цены на билеты, но 
большинству актеров пла-
тят такую низкую заработ-
ную плату, которой едва 
хватает на жизнь. По этой 
причине три актера, испол-
няющие женские роли, за-
явили недавно об уходе нз 
Кабуки, поскольку на 60 
тысяч иен. которые им в 
месяц платит «Сётику», 
нельзя свести концы с кон-
цами. «Мы очень любим 
Кабуки и хотели бы рабо-
тать в нем всю жизнь, — 
сказали они, — но жить на 
такую зарплату совершенно 
невозможно». Комменти-
руя это заявление, местная 
пресса отмечала, что подоб-
ное бедственное положение 
не только в Кабуки. В Япо-
нии деятелям искусства ча-
сто приходится тяжелым 
физическим трудом зараба-
тывать на жизнь. Так, на-
пример, газета «Акахата» 
рассказала о том, как ба-
лерина К. Кобаяси была 
вынуждена ночами рабо-
тать чернорабочей на ре-
монте метро. 

— Несмотря на финан-
совые трудности, — про-
должает К. Сэнда. — наша 
труппа полна творческих 
замыслов. Мы готовимся в 
этом году отметить еще 
один юбилей — 70-ю го-
довщину со дня смерти 
выдающегося писателя и 
драматурга А. Чехова. В 
юбилейные дни на сцене 
своего театра мы покажем 
«Чайку». Надеемся, что 
зрительный зал всегда бу-
дет полон, поскольку япон-
ские зрители испытывают 
огромный интерес к русско-
му и советскому драмати-
ческому искусству. 

Михаил ДЕМЧЕНКО, 
корреспондент ТАСС — 

специально для 
•Литературной газеты» 

ТОКИО, н ю н ь 



ф ЮМОР, САТИРА я ш 

РЕШИЛИ мы, обществен» 
ники, при нашем парк* 
культуры и отдыха со-

здать зверинец. Дало полез-
ное. Особенно для детей. 
Только средств на хватало. 
Разрешение требовалось. Но 
это нас на остановило. При-
гласили мы к саба на собра-
нна аса начальство. Собра-
ли представителей со всей 
округи. Выяснилось, что наш 
город буквально задыхается 
без зверинца. И спасибо нам, 
общественникам, за хорошую 
идею. Всем она сразу по-
нравилась. Но тут кто-то 
предложил определить со-
став зверей. Все мяться ста-
ли. Затылки чесать. В пото-
лок смотреть. Никто первым 
говорить не хочет. 

Делать нечего. Встаю я е 
места и предлагаю ввести в 
состав зверинца кроликов и 
зайцев, поскольку они отра-
жают природу и фауну на-
шей области. Все молчат. Вро-
де согласны. Но вдруг под-
нимается представительница 
НИИ и снимает очки. 

— Я лично против этих зве-
рей ничего не имею, — гово-
рит она. — И кролики, и зай-
цы уже много лет верой и 
правдой служат науке. Но на 
примитивно ли они будут вы-
глядеть в наш век техниче-
ского прогресса?! 

— Примитивно, — поддер-
живает ее представитель за-
вода электронного оборудо-

В а р н о й С Т Р О Н Г И Н 

ЗАЦЕПКА 
•ания. — Но знаю, как с точ-
ки зрения природы и фауны, 
но а общественном аспекта 
лицо нашей области — это 
электронно - вычислительные 
машины, которые, кстати, экс-
портируются а тридцать семь 
стран мира! 

— Может, тогда ввести ли-
сиц? 

— Лисиц мальзя, мои д р у . 
эья1 — певуче гоаорит наш 
местный детский поэт. — Ни 
лисиц, ии бобров, ни бара-
нов, ни ослое! А почему? А 
потому, что они являются от-
рицательными героями а 
баснях и других публикациях 
и могут вызвать у датей не-
нужные ассоциации! 

— Тогда предлагаю слона! 
— говорит директор парка,— 
Как положительного персона-
жа! 

— Слона?! Может, еще бе-
гемота пожелаете или кроко-
дила?! — язвит представитель 
банка. — Они ни а одну сме-
ту но уложатся! 

— Не учел, — говорит ди-
ректор, — слона снимаю. Я 
за экономию и рентабель-
ность. Но тогда приобретут* 
хотя бы верблюда! ' 

— Я протестую! — вмеши-

вается завуч соседней шко-
лы. — Верблюд плюатся! 

Помрачнели мы с директо-
ром. Чувствуем, что хоро-
шо* д*ло на корню гибнет. 
И другие наши товари-
щи молчат. Коатся впросак 
попасть. Но тут встает наша 
уборщица тетя Дуся и по-
правляет косынку. Значит, 
выступать будат. Смелая жен-
щина. В трех местах работа-
ет. 

— Чего же это такое полу-
чается? — говорит тетя Дуся. 
— Выходит, мы и наши дети 
опять без зверей остаемся. 
А мой младшенький внучек 
Петенька кенгуру интересует-
ся. Я тоже. После передачи 
по телевизору жиаьем его 
повидать захотелось. И не-
чего удивляться. Потребно-
сти растут. В от и поехали мы 
с Петенькой в Среднегорск. 
В зоопарк. Двадцать шесть 
Рублев и сорок четыре ко-
пейки проездили. Не считая 
пропитания. Пришли а зоо-
парк. А там кенгуру нету? 
Нету! Хоть тресни! 

— А мы давайте ааеедем? 
— решительно предложил 
кто-то. 

— Браво! — оживилась 

НИИ. — Кенгуру ь_ очень 
своеобразное экзотическое 
животное. 

— Знаю. Иа Австралии, — 
сказал представитель маоде. 
— Можно произвести вза-
имовыгодный обмой: мы им 
— электронику, а они иам — 
кенгуру. 

— Я—и талом, и душой. С 
кем? Отвечу: с кенгурой! — 
пропел с места датский поэт. 

— Кенгуру — оно другое 
дело, — подсчитал банк. — В 
смету укладывается. 

— И, насколько мне изве-
стно, это доброе животное, 
ие плюется! — сказал завуч. 
— Не брыкается! И н* гру-
бит! В специальной сумка 
держит детей. Не оставляет 
их баз присмотра. И для не-
которых родителей может 
служить хорошим примером! 

— Вопрос ясен. Ставлю его 
иа голосование, — сказало 
начальство. — Кто за кенгу-
ру? Принято единогласно! 

Тетя Дуся захлопала в ла-
доши, а директор парка по-
жал мне руку. 

-— Поздравляю! С победой! 
— С чем? — удивился я. — 

С одним кенгуру?! 

— Какое это имеет значе-
ние? — сказал директор. — 
Г лааноа, хоть за кенгуру 
эту зецепиться! А потом мы 
и слона протащим! И даже 
крокодиле! 

Г 
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ПОЛУЯНОВ тоскли-
вым вз глядом они-
мул очередь в сто-

ловок. иа*о(кя иэ-за не-
достатка места с в ернулась 
в клубок. 

«Не выстою. — решил 
он. — Надо действовать!» 

Он собрался, как спортс-
мен перед стартом, и ри-
нулся к стойке. 

— Один витаминизиро-
ванный салат из капусты! 
— выпалил он раздатчице. 

— Не пускайте без оче-
реди! — завопила голодным 
голосом очередь. — Никого 
не пускайте! Что мы. не лю-
ди? 

«Ничего! Все в порядке !» 
— поддерживая тонус, при-
казал себе Полуянов и ки-
нулся к з а в едующему . 

— Здравствуйте. — ска-
зал он. — Я от Сергея Сер-
геевича. 

Заведующий хмуро по-
смотрел иа него и. дожевы-
вая настоящее филе, отве-
тил: 

— Не знаю никакого 
Сергря Сергеевича. За-
кройте дверь . 

А р м е н С А Р К И С О В 

ОБЕДЕННЫЙ 
ПЕРЕРЫВ 

«Сволочь!» — мелькну-
ло в голове Полуянова без 
всякого выражения, потому 
что он уже мчался к не-
бритому мужчине в мятой 
рубашке, который стоял в 
начале очереди 

— Слушай, друг . —- го-

Й
ячо зашептал ему иа ухо 
[олуяиов. — Будь дру-

гом. возьми полпорции бор-
ща. Вечером в шесть встре-
чаемся здесь у входа. У 
меня трояк. Закусь твоя. 

Небритый мужчина внял. 
«Нехорошо обманывать», 

— подумал Полуянов, не 
испытав у грызения совес-
ти, потому что уже подхо-
дил к красивой девушке. 
Он вытащил из кармана 
флакончик духов «Счастье 
было так возможно» и мае-
ляно улыбнулся : 

— Вся Москва ищет. 

Творожную запеканку, во . 
жалуй ста! 

« г д е бы цам добыть ком-
пот?» — спросил себя ПО-
ЛУЯНОВ, не успевая осмыс-
лить вопрос, потому что 
уже остановил у б о рщицу . 

— Знаете, — серье зно 
сказал он. — Ваш сын на-
чинает исправляться . Я ему 
сегодн? поставил по физике 
четверку . Принесите мн е 
один компот из яблок. Без 
яблок. 

Он живо расплатился за 
обед, втиснулся за столик 
н мигом все проглотил, не 
расслабляясь, потону что 
времени оставалось пять времен 

«Успею», — р ешил Полу-
иа ходу раскуривая 

—^Йослушайте , Полуя-
нов. — обратился к н ему 
начальник отдела. — Обе-
денный перерыв у ж е кон-
чился. Почему вы опазды-
ваете? 

— Извините. — сказал 
"Полуянов. — в нашей сто-
ловой невкусно готовят, я в 
ресторан ходил. 

# Чувство меры тошв 
должно иметь границы. 

В. БОРИСОВ 
# Деньги ухолят, возвра-

щается лишь саача. 
В. ЛОМАНЫЙ 

• Напрягите память, и 
вам обязательно захочется 
что-нибудь забыть. 

Г. КОСТОВЕЦКИЯ » 

о. п о п о и 

ш 

П О Д Р А Ж А Н И Я 

Влндимнр В О Л И Н 

Ивану ЛЫСЦОВУ 

Соль 
4 глаза 

— Ох. исполохал 
ты маял. 

Еще мннутинка в— 
- Другая 

И сват изнлк бы 
изо для. 

Раепо.и-тилнеь 
огневной спело** 

Из-под тучи 
с блескучей сумо*. 

Загорался сыр-бор 
от рассохи.-

Я на звездочках 
на гнула. 

На рассвете не спала. 

Мне же вызлыдня — 
солью в глаза. 

(Иван ЛЫСЦОВ. 
•з книги «Стезя») 

Над забавами поэта 

С солью глаз 

я иа сомкнул: 

Всю-то ночку до рассвета 

Нн мииутинки иа снул! 

Раслолстились близи-дали. 

Загорается сыр-бор, 

Я в словарь толковый Даля 

Утыкаю дикий взор. 

В согре слетеиью — 

еызлыдии 

Над блескучею сумой. 

Из-под туч изиикли 

злыдни.. 

— Мама, в хочу домой! 

На сдержать мне 

тяжких вздохов, 

Я шепчу, судьбу кляня: 

— Ох. зачам ты исполохал, 

Израссохал ты меня!! 

От чрезмерной перегрузки 

Ошалевший я сижу: 

И с лысцоаского на русский 

До утра перевожу-

ИСТФАК 

«КЛУБА ДС» О ПИФИИ, ПЕРСИКЙХ И №. 
К итогам конкурса знатоков древности 

ИТАК, АДМИНИСТРАЦИЯ 
«Клуба Д С » подвела 
наконец окончатель-

ные итоги конкурса знатоков 
истории—а целях дальнейше-
го зачисления их на истфак 
«Клуба 12 стульев» с после-
дующим отчислением а слу-
чае какой-нибудь необходи-
мости. В номере «ЛГ» от 
25 июна мы опубликовали 
список мужчин и женщин, 
принятых на истфак «Клуба 
ДС« вне конкурса, с указани-
ем убедительных причин, оп-
ределивших счастливую судь-
бу названных абитуриентов. 
Теперь мы назовем других 
счастливчиков, выдержавших 
изнурительный экземен, 
устроенный им едминистра-
цией «Клуба ДС» совместно 
с тружениками журнала «Но-
вый Сатирикон». Как извест-
но, соискателям историче-
ского счастья было предло-
жено сем* вопросов, на ко-
торые администрация рек№ 
мендовеле присылать лишь 
умные ответы.' Говорят, что 
сколько голо* — столько н 

умов. Однако наш конкурс 
показал, что голов все-таки 
значительно больше. И это 
иа можат на радовать, ибо 
есть, значит, добротный ре-
зерв в смысле дальнейшей 
интеллектуализации лиц обо-
его пола, желающих попасть 
на истфек. Администрация 
готова принять их в скором 
будущем иа подготовитель-
ны* курсы, для чего опубли-
кует, если удестсв, несколь-
ко популярных лекций под 
общей редакцией профессо-
ре Евг. Сезоновв. 

А теперь проеиелизируем 
поступившие в иеша распо-
ряжение умные ответы аби-
туриентов, которые, надо от-
дать им должноа, стали се-
годня студентами истфака 
«Клуба ДС». Итак, первый 
вопрос гласил: 

Указать разницу между 
статуей Мамиона и пифией. 

Москвич В. Якорь полагает: 
«Такая же, кек между пи-
фией и мафией». Несколько 
лаконичнее мысль у А. Гиса-
(В иа Актюбинска: «Пифия 

красиаше...» Принципиален 
И. Тавкии из гор. вольска 
Саратовской области, счи-
тающий, что разнице та-
кая же, как между «Клубом 
12 стульев» и кабачком 
«13 стульев». Ну что ж, из 
Вольске виднее... Глубокую 
эрудицию проявил прожи-
вающий во Владивостока 
В. Швыдчаико: «Разница, по-
моему, в том, что статуя 
Мемнона — это произведе-
ние зарождающегося искус-
ства, а пифия — это слово, 
которого нет а «Кратком 
словаре иностранных слов» 
(составитель С. Локшииа, из-
дательство «Соаатская энци-
клопедия», Москва, 194В г.)». 
Зоркий еагляд В. Доиичеаа 
из Горловки Донецкой об-
ласти определил, что меж-
ду статуей Мемнона и пи-
фией разнице не более, чем 
между Гидрометцентром и 
Конгрессом футурологов. «И 
жинке пифией кидалась на 
маня, а я стоял, как статуя 
Мемнона...» — ответил сти-
хами иа этот вопрос Ж Теп-

лое иэ Владивостока. Пре-
красная интуиция оказалась 
у С. Игнатовой из сале Киик 
Новосибирской облести: «Но 
энею, какав разница, но если 
пожар, то сначала надо вы-
носить пифию, а уж потом 
статую...» Много берет на 
саба москвич С Ипполитов, 
утверждающий, что разницы 
нет никакой, ибо она, мол, 
за много веков стерлась 
окончательно. Честный от-
вет прислал абитуриент из 
гор. Черновцы В. Райф: « А 
нам это иа объясняли». Ну 
ничего, мы вам объясним, 
дорогой товарищ. И нако-
нец, А. Краснобаев иа Мур-
манска: «Мемиои относился 
К особям мужского пола. 
Прееда, и у пифии было не-
мало положительного. Там 
не мен**, разница *сть раз-
ница, и с нею приходится 
считаться...» Ладно, второе 
задание: 

Проследить влияние зем-
леделия на персидских жен-
щин. 

Грубо говоря, с этим зада-

нием наши абитуриенты ие 
справились. Видимо, они со-
всем не знают женщин или 
сельское хозяйство. Но все-
таки нашлись и тут знатоки. 
Тот же москвич В. Якорь 
утверждает: «Как показали 
последние раскопки, влия-
ние происходило в обратном 
направлении». Житель горо-
да Братске А. Поповский на 
баз оснований предполагает, 
что а результате влияния 
земледелия ие персидских 
женшин ие свет появились 
персики. А москвич Валера 
Иааиое пытается докезетъ, 
что вследствие неразвитости 
земледелие персидские жен-
щины были худенькими и 
изащными. Хотв объектив-
ных доказательств этому 
история на знает. По мнению 
запраяил «Клуба ДС», наибо-
лее научно обоснованным 
сладует признать мнение 
Н. Волковой из Ленинграде: 
• Земледелие оказало на пер-
сидских женщин столь про-
грессивно* влияние, что они 
стели носить брюки уже при 
Степене Разине, в то время 
как мы — только при Мусли-
ме Мегомаеае...» 

(Из-за недостатка места 
ко полос» — продолжений в 
следующем номере) 

Вит. РЕЗНИКОВ, 
дакай истфаиа «Клубе ДС» 

•"ЧТ» 
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ДА-
ки 

П р о и з в е д ш и х - Э Д Д - и н о . 

одного мало еще пека 
«заветного художнике 

^ С Т Е Н Г А З Е Т А 

Р о 1 Х К Л У Б А 

копьЛ* 
А Л с л 

» т т т 

• В МИРЕ 
ПРЕКРАСНОГО 

Как яам сообщили я1 Пре-
гама. знаменитая картина 
«Некто в голубом» неизвест-
ного художника оказалась 
подделкой. 
• ИХ НРАВЫ 

Любительскому спорту на-
несен еще одни удар. Чемпион 
мяра по под одному лову ры-
бы Артур Щейс перешел в 
профессионалы: он поступил 
матросом на рыболовецкий 
траулер. 
• ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДВИЖЕНИЯ 
Интересное новшество вве-

дено а гор. Удосве. Шоферам 
—нарушите\ям правил улич-
ного движения прокалывается 
яе только талон, яе я шина. 

мие ив «тот раз очень иа хо-
телось уходить. Несмотря иа 
то,, что я был обижен, у « • -
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ПОДРАЖАНИЯ 
Борис Л А С К И Н 

Марселю ПРУСТУ 

ВСЕ БЫЛО абсолютно 
спокойно, и, и* знаю 
откуда, вдруг появил-

ся этот дядечка е си-
нем ввтниие. У него был 
ужасный характер, он ииког-
де не пропускал меня не ка-
ток, когда я приходил без 
билета. Сейчвс он прикатил 
на велосипеде и, квк только 
меня увидел, эамвхал обеими 
рукеми и скаэел: «По-моему, 
это на лучший вариант». А 

ия 
и не. 

красное настрое-
надувном 

матраса, И Ън так тихо поле-
чивался иа 1оямах. И Сумее-
те главное, что меме тоже 
была и* моей стороне. Мама 
ничего и * говорила, она толь-
ко смеялась, но потом все-та-
ки сказала: «Ему давно поре 
понять». Тогда а сразу ре-
шил: чем тек сидеть и ничего 
не делать, лучше куда-нибудь 
уехать. И правильно! Кек мне 
это раньше иа пришло в го-
лову?.. Уехать, уехеть, там бо-
лее что поезд стовл почти 
что рядом, но когде я шаг-
нул вперед, тронулся и по-
езд. Мне бы надо сесть по-
раньше, но ничего, ничего... 
Правда, поезд отошел, н уже 
нарастала его скорость, но 
я не мельчик, я соображаю, 
и я сказал сабе «догоню!» и 
пустился бежать. Жаль, у ме-
ня не было с собой сенуидо-
мара. Даю гарантию, что а 

вЯНвВ* 

В отделе рукописей Госу-
дарственной библиотеки име-
ни В. И. Ленине хранится не-
законченное мемуарное про-
наведение М. А. Булгакова. Не-
которые фрагменты атой иро-
нической испоееди знакомят 
нас — а шутливом и одно* 
временно грустном гротеско-
вом тоне — с началом твор-
ческой биографии писателя: 
с историей его первых жур-
налистских опытов. Итак, мо-
лодой литератор пришел в 
газету. По-видимому, в зна-
менитый «Гудок*. «Малогра-
мотный материал превращал 
т грамотный и годный к пе-
чатанию» — так позже опре-
делил. свою роль сам Булга-
ков. А дальше: «...Ив припо-
минаю, почаму мне было 
предложено писать фельето-
ны..* И тут произошел дого-
вор... Сочинение фельетона 
строк в 75 — 100 отнимало у 
меня, включая сюда курение 
и посвистышлние, от 18 до 22 
минут. Переписка его иа ма-
шинке, включая сюда и хихи-
канье с машинисткой, — во-
семь минут. Словом, е полча-
са асе заканчивалось*. 

Булгаков и в самом деле 
писал с удивительной лег-
костью. Фельетоны Булгако-
ва занимали почетное место 
иа «гудкоеских» полосах, со-
перничая по метности сати-
рического обличений с мате-
риалами В. Катаева, Ю. Оле-
ши, И, Ильфа и Е. Петрова* 

А. ВУЛИС 
доктор 

филологических иаук 

• н вввмвв 
НйННИЯ 

лрошал стометровку ае де-
сять и даа. Когда платформе 
у я » кончалась, а с Силой от-
ТОЯВнулса и пригнул на Сту-
Л к у последнего Валена. И 
самоа удивительное —• • на 
ощутил никакого толчка. Я 
пролетел метров пать или 
семь и только посла этого 
пояуестеоеел, какая стоит жа-
ра. Просто жуткаа жара. Не-
чем дышать. Места, освещен-
ные ярким солнце, я перебе-
гал, иак под обстрелом. Нвш 
старшине покачал головой — 
«Вот дает!» Но тут я очень 
удивнлев, пртому что навст-
речу мне шел Муслим Мего-
маеа и с ним, если не оши-
баюсь, Давид Ойстрех—в уже 
точно не помню. Во всаком 
случав оба они, если они 
были вместе, явно обрадова-
лись моему повелению. Но 
нам не удалось даже погово-
рить—невесть откуде пришли 
две женщины, молодея и 
старая, и та, которая была 
моложе, сказала, что она от 
всей души меня поздревлаат. 

Щ • щ § б я м в в я е н в ! 

Евг. С А З О Н О В 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

Сауна 
Оповестив страну заране, 
В Финляндии побей я 

В бВИВа 
• парно* читатель-

современник 
Мие преподнес лавровый 

ж § 
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Высокие хоими 
*Аф/шки 

У подножье Килиманджаро 
Попросил а книгу жалоб. 
Оказалась книга жалоб 
На вершине Кияимеиджеро, 

Выл в Польше. Танцевав 
там попеку. 

Обшарил в магазина полну. 
«Потока» нет. Не протестую. 
Раскуплен, видимо, вчистую. 

Случай 
6 ЗаМйисан» 

Папа Римский как католик 
Пригласил мене за столик. 
Похвалил «Поток» он 

б у р ю А . 
Видно, ие вовек культурный. 

Все начали громко аплодиро-
вать. Я смутился, потому что 
понятия иа имел, ае что ми* 
оказывают такие почести. Эв 
что? Зе некие достижения? 
Тогде эте женщине, иоторвя 
все энеет, потому что вне 
торгует геэетами в киоска на 
Пушкинской, сказеле, что я 
хорошо пою. Я скаэел, что 
не хорошо, в средне, кек все. 
И тогде Бутырим, который но-
сит неруиеаники, закричал-
•Дайте ему слово!» Я скезал 
— пожалуйста. Если меня лю-
ди просят, я не могу откв-
зать. Я запел громко, потом 
еще громче, и квк раз в эту 
секунду мема похлопала ма-
ня по плачу и тихо сказала: 
«Полосуее, здесь не беикет, 
в собрание членов кассы 
взаимопомощи. Мало того, 
что вы спите, вы еще и пое-
те!» 

Я скезел: «Ничего похоже-
го. Я сидел с зекрытыми гла-
зами и обдумывал, что я сей-
чвс скажу в своем выступле-
нии...» 

М . Б У Л Г А К О В «РАЗВРАТНИК» 

;

 С' ЖйШЩ •' 'Шш 

СТРЕЛОЧНИК кашля-
нул и вошел к на-
чальству в комна-

ту. Начальство помеща-
лось за письменным сто* 
лом. 

— Здравствуйте, А д о л ьф 
Ферапонтовнч, — сказал 
стрелочник вежливо. 

— Чего тебе? — спро-
сило начальство ие менее 
вежливо. 

— Я... видите ли, в фак-
тическом браке состою, —• 
вымолвил стрелочник и по» 
чему-то стыдливо улыбнул-
ся. 

Начальство бречгливо по. 
глядело иа стрелочника. 

— Ты всегда произво-
дил на меня впечатление 
развратника. — заметило 
оно. — у тебя и рот чув-
ственный. 

Стрелочник окостенел. 
Помолчали 

— Я тебя яе задержи-
ваю, — продолжало на-
чальство, — ты чего сто-
ишь возле стола? Ежели ты 

гряше.т делиться г р я з * » 
ми таПпамя своей жизни, 
то они мне яе интересны! 

— Я? Извольте видеть .* 
Я аа билетиком пришел...-

— За каким билетиком? 
— Жене моей бесплат-

ный билетик. 
— Жене? Ты реэее же-

нат? 
— Я ж докладыеаю.,, • 

фактическом браке. 
— Хн-хи... Ты » е е елV 

чак, как я иа тебя ПОГЛЯ-
ЖУ П каком же ты храме 
венчался? 

— Да я а храме яе вее-
чался... 

— Где регтгстрярое* 
лись, уважаемый железно-
дорожник? — подчеркнуто 
су*о осведомилось началь-
ство. 

— Да я ж... Я не реги-
с т р а . . Я ж докладываю: 9 
факте... 

— Ну. видишь ли, д р у г , 
у тебя тогда ие жена, а со-
держанка. 

— То есть как?*, 

— Очень просто. Подле-
пил, плутишка, какую-ни-
будь балерину, а теперь 
носится во все стороны. 
Дай ей. мол, бесплатный би-
лет! Ловкач! Сегодня она 
бесплатный билет, а завтра 
она может автомобиль по-
требовать или моторную 
лодку . Или международ-
ный вагон! Она тебе в сви-
нушнике ездить ие станет 
все равно. Потом шляпку ! 
А за шляпкой — чулки, 
фильдеперсовые. Пропа-
дешь ты. стрелочник. как 
собака под забором. Целко-
вых триста она тебе а ме-
сяц обойдется. Да это еще 
на хороший конец, при ре-
жиме экономии, а то и асе 
четыреста! 

— Помилуйте! — вое-
кликнул стрелочник с лег-
ким подвыванием в голосе, 
— Я сорок целковых полу-
чаю! 

— Тем хуже. В долга 
влезешь, векселя начнешь 
писать. Ахнет она тебе 

счет от портнихи аа платье 
целковых на сто восемьде-
сят. У тебя глаза пупом 
вылезут . Повертишься, по-
вертишься и подмахнешь 
векселей, Срок придет, пла-
тить нечем, ты, конечно, а 
казино. Проиграешь спер-
ва свои деиежкн. затем ка-
зенных тысяч пять, затем 
ключ французский гаеч-
ный. затем рожок, затем 
флажки зеленый и крас-
ны!). затем фонарь, а я за-
ключение — штаны. И ся-
д ешь ты на рельсы со сво-
ей плясуньей, в чем мать 
родила. Ну, а потом, конеч-
но. как полагается, тебя бу-
дут с треском судить. И за-
катают тебя, принимая во 
внимание, со строгой изо-
ляцией . Так, что годиков а 
пять ие уберешь . Нет, стре-
лочник. брось. Она что. 
француженка , кокотка-то 
твоя? 

— Какая же она фрая-
пуженка? ! — закричал 
стрелочник, у которого все 

Перевернулось вверх дяом 
в голове. — Что вы смее-
тесь? Марья она. Шляп-
ку?.. Что вы такое говори-
те — шляпку ! Она не зна-
ет. на какое место эту 
шляпку надевать. Она щи 
мн е готовит! 

— Щи и я тебе могу 
приготовить, по это не зна-
чит, что я тебе жена. 

— Помилуйте, да ведь 
Она в одной комнате со 
мной живет! 

— Я с тобой тоже а од-
ной комнате могу жить, но 
•то не доказательство. 

— Помилуйте, вы муж-
чина... 

— Это мне я б е з - тебя 
известно, — сказало на-
чальство. 

У стрелочника позелене-
ло в глазах. 

Он полез в карман и вы-
Ну.т газету. 

— Вот, извольте видеть, 
«Гудок» , — сказал он. 

— Какой г у д о к ?— спро-
сило начальство. 

— Газетка. 
— Мне, друг , Некогда 

сейчас газетки читать. Я 
Их вечером обычно чи-
таю, — сказало началь-
ство, — т ы говори короче, 

И>1 • 1 I 

что тебе иадо, юный кра-
савец? 

— Вот написано в «Гуд-
ке»... разъяснение, что фак-
тическим, мол, женам, ко-
торые проживают вместе с 
м ужем и па его иждивении, 
выдаются бесплатные би-
леты... которые... нарав-
не... 

— Дружок , — мягко пе-
ребило начальство. — ты 
находишься в заблужде-
нии. Ты, может быть, ду-
маешь. что «Гудок» ДЛЯ 
меня закон. Голубчик, «Гу-
док» — ие закон, это газе-
та для чтения, больше ни-
чего. Л в законе ничего на-
счет балерин не говорится. 

— Так, стало быть, мне 
я е будет билета? — спро-
сил стрелочник. 

— Не будет, голуб-
чик, — ответило началь-
ство. 

Помолчали. 
— До евндания, — ска-

пал стрелочник. * 
— Прощай и раскайся 

и своем поведении! — крик-
н уло ему начальство вслед. 

•Гудок», 1>2« г. 

Публикация В. МЯГКОВА 

ЧИТАЛКА «КЛУБА Д С » 

НАВСТРЕЧУ ЗЛУ.. 
Издательство «Правда» вы-

пустило е сват набольшую 
книжечку фельетонов писате-
л» Леонида Лиходееее под 
назввнием «Тайна электриче-
ства.. В преамбуле сборника 
своих произведений их ветер 
чистосердечно признается, 
что это уже пятнадцатая по 
счету его книжна, то есть 
ннижна, написанная н н са-
мим. Не всякий писатель 
может признаться, - что он 
создал 15 нниг. Тем более 
писатель-сатирик. Фельетон 
— трудный жанр. Трудный 
для чтения. Трудный для 
написания. Леонид Лиходе-
ев - из те* редиия фелье-
тонистов, которые прекрасно 
справляются с отдельными 
трудностями. Последний сбор-
иии писателя составлен из 
фельетонов, иеиогда публнио-
еаашихся е «Литературной га-
зете», «Комсомольской прав-

Йе» и а журнале «Крокодил», 
ринлто считать, что хоро-

шие, злободневные фельето-
ны не стареют. Книжна, вылу-
щенная издательством «Прав-
ды», — еще одно красноре-
чивое доказательство этому. 
Злые, злободневные фельето-
ны Л. Лиходеева воюют со 
алом, а тайме с томи, нему 
это зло представляется неист-
ребимым. Сборник остроумно 
иллюстрирован главным иу-
дожиииом журнала «Кроко-
дил* А. Крыловым. Итан, рас-
крыта еще одна электриче-
ская тайна. 
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