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НА ' П О Л Ь С К О Й м м ш 
прошел великий празд-
ник. Это был и наш 

праздник. 
«Мы, советски» коммуни-

сты, весь соаетский нв-
р о д испытываем о г р о м н о * 
удовлетворение там, что дея-
тельным ч л е н о м бретской 

' семьи, « н е р г и ч н ы м участни-
к о м асах созидательных на-> 
чинаний социалистического 
содружества евлеетс* наше 
ближейшев соседка и доб-
р ы * д р у г — народнее Поль-
ша, — сказал на торжествен-
ном заседании сейме Поль-
ской Н е р о д н о й Республики, 
п о с в а т а н н о м 30-летию воз-
р о ж д е н и я Польши, Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев. — Советские 
л ю д и г о р д ы д р у ж б о й с поль-
ским н е р о д о м — н а р о д о м 
тысячелетней истории, бо-
гатой культуры, талан-
та, няесегдв набравшим 
д л я саоаго отечества путь 
социализма. В дань славно-

' г о тридцатилетия неродной 
Польши м ы желаем вам, до-
рогие бретья. новы» крупных 
достижений, благополучия н 

авть братское сотрудничест-
во, неуклонно проводить в 
жизнь политику мирного со-
существования государств с 
различным общественным 
строем, отстаивать мир и бе-
зопасность народов. 

...Чем полнее жизнь, тем 
стремительнее ее ускорение. 
К а ж д о й н#ш день заполнен 

. трудом, реализацией гранди-
озны» планов, связанных со 

Максим ТАНК 

тмчвского общества и декаб-
ристов, на страница* герце-
новского «Колокола» и а кон-
такта* «Пролетариата» и «На-
р о д н о й шоли», а борьбе, а 
к о т о р о й принимали участие 
на стороне польских револю-
ционеров многие русские, 
у к р а и н ц ы и белорусы, как и 
в среде русских революцио-
неров было немало сынов 
польского народа. 

ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ! 

счастья! 
V Пусть живет в веках сво-
бодная, процветающая со-
циалистическая Польша!» 

Простые, сердечные, муд-
р ы » слова! Устеми Леонида 
Ильича Брежнева говорила 
вся стране Советскея, весь 
советский народ. 

К речи Генерального се-
кретаря ЦК КПСС я поль-
ском сейме прислушивался 
весь мир. Люди, где бы они 
ни жили, получили н о в о * 
п о д т в е р ж д е н и е того, что Со-
ветский С о ю з , все страны со-
циалистического содружест-
ва полны решимости рвзви-

Выдавая пороки капи-
талистической системы 
за беды всего челове-

чества, английский исто-
рик д-р Арнольд Тойнби 

выступает с мрачными 

„ прогнозами. • 

Б У Д У Щ Е Е * : , и П Р И -

Н А Д Л Е Ж И Т К О М М У -

I Н И З М У ! — полемизи-
руя с Тойнби, пишет со-
аетский философ, член-
корреспондент Академии 

наук С С С Р В, Афа-

насьев. 
• новом обществе, и кото-

рому идет человечество, до-
стигнет небывалого расцвета 
материальна* и дукоенал 
к у л ь т у р а . на благодатной 
почве которой расцветет и 
сам человек* 

строительством новой жизни, 
с движением к великой це-
ли — к о м м у н и з м у . 

И ч е м больше м ы отдаля-

емся от 'незабываемых дней 
1944 года, тем ярче и величе-
ственнее становится значение 
события, которое явилось за-
вершением длительного исто-
рического процесса — за-
вершением эстафеты самоот-
верженной борьбы польского 
народа за социальное и 
национальное освобождение. 
История этой борьбы тесно 
связана с историей и рево-
л ю ц и о н н ы м и традициями на-
ших братских народов. Она 
нашла отражение в д р у ж б е 
П у ш к и н а и Мицкевича, в тес-
ных связях Н а р о д н о г о патрио-

У к р е п л е н и ю интернацио-
нальной д р у ж б ы и идейного 
единства в рядах рабочего 
движения много внимания 
уделял В. И. Ленин. Боевой 
демонстрацией единства с 
русским пролетариатом был 
выход польских рабочих на 
б а р р и к а д ы 1905 года и осо-
бенно участие в боях за 
победу Великого Октября. 

В период существования 
п о м е щ и ч ь е - б у р ж у а з н о й Поль-
ши трудящиеся вели под ру-
ководством коммунистов не-
устанную борьбу против ан-
тинародной и антисоветской 
политики, которвя привела 
страну к трагедии '939 года, 
когда Польша была оккупи-
роввнв немецко-фашистски-
ми 'захватчиками. 

Эта трагедия еще раз по-
казала, что д е л о возрожде-
ния Польши, ее б у д у щ е е и 
гарантия ее существования 
зввисят от победы социализ-
ма, обьединения трудящихся 
под стягами марксистско-ле-
нинской партии, от боевого 
братского союза со «страной 
ста народов». 

Именно эта идея в годы 
второй мировой воины и яви-
лась основой деятельности 
Польской рабочей партии и 

созданного е ю широкого 
народного антифашистского 
Фронта, собравшего все 
прогрессивные, д е м о к р а т и ч е -
ские, патриотические силы 
польского народа на б о р к б у 
против гитлеровских захват-
чиков. В осуществление этой 
идеи ив территории Совет* 
ского С о ю з а была создана 
Первая дивизия народного 
Войска Польского, которой 
б ы л о присвоено имя велико-
го б о р ц а за свободу Тздеу-
ша Костюшко. Советский Со-
ю з снабдил бойцов польской 
армии с а м ы м современным 
в о о р у ж е н и е м , всем необхо-
д и м ы м д л я ведения неступа-

тельных опервций. 

В первых боях у поселка 
Ленино к р о в ь ю советских и 
польских солдат была навеч-
но скреплене наша д р у ж б а . 
От поселка Ленино, который 
стал легендерным, начался 
путь боевой славы Войска 
Польского. Вместе с Совет-
скими В о о р у ж е н н ы м и Сила-
ми, сокрушая врага, польские 
воины вскоре вступили на 
р о д н у ю з е м л ю . 

Нелегко далась победа над 
л ю т ы м врагом. М н о г и в ты-
сячи советских и польских 
солдат отдали свою жизнь за 
освобождение Польши. Па-
меть о них будет вечно жить 
в сердцах наших братских на-
родов. 

Многив из нас были участ-
никами Великой Отечествен-
ной войны, п р о ш л и от стен 
Москвы и Сталинграда до са-
мых дальних р у б е ж е й Евро-
пы, где прозвучал последний 
выстрел второй мировой 

• войны. М ы видели и знаем, 
какие о г р о м н ы е потери по-
нес польский народ в резуль-
тате войны и иемецко-фаши 
стеной оккупации. Сотни го-
родов и тысячи поселков 
бьщи с о ж ж е н ы и уничтоже-
ны. Земля, как оспой, была 
изрыта окопами, перепаяанл 
снарядами и бомбами, усея-
на могилами, опутана колю-
чей проволокой концентра-
ционных лагерей. В страш-
ные руины была превращена 
столица Польши Варшава... 

Сейчас трудно найти такой 
уголок или район в Польше, 

# ОКОНЧАНИЕ НА 2-й СТР. 

'Л. К. БРЕЖНЕВ и 

Э. ГЕРЕИ на- юбилейных 
торжествах в ПНР. 

Телефото спец. корр. 
ТАСС В. М У С А Э Л Ы Ж А 

и В. СОБОЛЕВА 

МЕ Д Л Е Н Н О движется ис-
полинский передний 
ирай жетеы с юга н « 

север необъятной советской 
земли. Еще не началось ве-
ликое сражение за хлеб Си-
бири, в у нас, на Д о н у , убо-
рочная страда в полном раз-
гаре, и у ж е никакие силы не 
могут остановить или замед-
лить б о р ь б у за урожай, а ко-
торой дороги к а ж д ы й день, 
к а ж д ы й час. Все б р о ш е н о д л я 
того, чтобы д о б р ы й хлеб б ы л 
убран вовремя, без потерь, 
чтобы не пропало ни одного 
драгоценного зерна. 

...Так же, как всегда, аной-
ныв-* июльские дни переме-
ж а ю т с я грозовыми дождями. 
Нефо , темнеет, приобретает 
свинцовый оттенок, с запада 
начинает, медлительно полз-
ти зловещая лиловая туча. 

Ослепительными высверка-
ми кромсают ее изломанные 
молнии. Грохочет гром. По-
белеют под темным , небом 
настороженно притихшие по-
ля. П о т о м вихрем рванется 
ветер. Завертит, прижмет к 
земле т я ж е л ы е колосья, и 
хлынет ливень. 

Но вот лазурными лос-
кутьями засияют просветы не-

ба, выглянет солнце, утихнет 
ветер, и тогда на час-другой 

начнет властвовать послегро-
зоввя тишина. Но чуть под-

сохнут поля и дороги, сра-
зу ж е небесный грохот сме-

нится н е у м о л ч н ы м двнным_и 

нощным ш у м о м земли. Вый-

ди в е ч е р о в ' ли, ранним ли 
утром или в г л у х у ю полночь 

на околицу любого села, ста-
ницы, хутора, и ты услышишь 
бодрящий д у ш у голос земли. 
Миллионы земледельцев ве-
дут е эту пору непрерывные 
бои за хлеб. Стрекочут на 
полях комбвйны, ровно гу-
дят работяги-тракторы, не-
скончаемым потоком движут-
св к элеваторам и токам ко-
лонны грузовиков. 

Облвстиая парторганиза-
ция, райкомы партии возгла-
вили сражение за хлеб. Их 
посланцы не покидают пе-
редний край хлебной битвы, 
зовут впврвд. 

ШНАНС 
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П Р А В И Л А П Р И Е М А И В Ы Д А Ч И ЛАКА-
ЗОВ НА П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х С Ф Е Р Ы О Б С Л У -
Ж И В А Н И Я ВО М Н О Г О М У С Т А Р Е Л И И 
НЕ С О О Т В Е Т С Т В У Ю Т С О В Р Е М Е Н Н О М У 

... У Р О В Н Ю ИХ О С Н А Щ Е Н И Я , — 
считает А. Днорднца, заместитель председателя Гос> дарственного комитета пей 
Совета Министров СССР. 

Точку зрения редакции о необходимости издать новые правовые документы, 
щищающне интересы Потребителя, поддерживают также: 

Государственный комитет Совета Министров СССГ по вопросам труда и зара 
Потной платы. Госбанк СССР, Министерство финансов СССР, Министерство пы 
тового обслуживания населения Латвийской ССР. с т р . 12 

Встреча б Звездном сорадм 

В ответ на Обращение Цен-
трального Комитата К П С С к 
партии, к советскому народу 
трудащиесв нашей страны 
широко резеернупм социали-
стическое сореаиоаание за 
досрочное аыполнение плана 
четвертого, о п р е д е л я ю щ е г о 
года деаатой патилетки. В 
первом полугодии 1*74 года, 
как говорите а в сообщении 
Ц С У СССР, возросли т е м п ы 
роста производства и произ-
водительности труда. Повыси-
лась аффектианость общест-
венного производства. Про-
должалось осуществление 

предусмотренных Директива-
ми X X I V сьезда К П С С м е р о -

приатин по повышению мате-
риального и культурного 

уроана жизни народа. 

Кудии двватой патилетки 

насыщены делами и события-
ми, показывающими всему 
миру высокий трудовой знту-

зиазм, социалистическую со-

знательность советских лю-

дей. Историа нашей Родины 

творилась и таоритса людь-
ми труда — теми, кто строия 

Днепрогзс и Магнитку, про-

кладывал Турксиб и Каракум-

ский канап, кто превратил в 
цветущий оазис Г о л о д н у ю 

степь, кто возводит сегоднв 

корпуса КамАЗа и добывает 

т ю м е н с к у ю нефть. 

Тюмень! • зти летние и ю л ь , 
сине д н и большой «писатель-
скии д е с а н т , еысвдипса на 
нефтеносную т ю м е н с к у ю зем-
лю. где проходят Д и н совет-
ской литературы. 

Фото Н. КОЧНЕВА 

•уЗШц.ТЕ-.:;. -. 

Мы, д о н ц ы , прониклись 
горделивой радостью, когда 
прочитали а газете « П р а в д * » 
20 июая приветственное пись-
м о Генерального секретер» 
ЦК КПСС товарища Л. И. 
Брежневе, адресоввнное ил-

ШУМИТ 
ЗЕМЛЯ... 
Виталий 

ЗАКРУТКИН 

шнм землякам комбайнерам 
совхоза «Московский» Целин-
ского района Ростовской об-
ласти товарищам Бочкареау, 
Новикову, Афоничеау, Кисе-
леву, которые за неполные 
сутки намолотили четырьмя 
комбайнами «Колос» свыше 
I тысяч центнеров зерне. 

«Этот успех, — писал това-
рищ Л. И. Брежнев,—образец 
вашего мастерства, высокой 
сознательности и ответствен-
ности перед н а р о д о м за судь-
бу урожая. О н убедительно 
свидетельствует о тех огром-
ных возможностях, к о т о р ы м и 
располагает к а ж д ы й колхоз 
и совхоз, если на машинах ра-
ботают квалифицированные 
кадры, а совершенства вла-
деющие техникой, применяю-
щие прогрессивную техноло-
гию уборки». 

Четырем героям битвы аа 

хлеб непрерывно помогали, 
не нарушая ни разу строгий 
часовой график работ, штур-
вальные. шоферы, спаянный 
д р у ж н ы й коллектив, возглав-
ляемый коммунистом В. Гу-
севым. Эту ч е т к у ю безоста-
новочную работу коллективе 
отметил в своем письме 
Л. И. Брежнев. 

•Надеюсь, что ваше еыдвю-
щееся достижение, — писал 
Леонид Ильич, — послужит 
п р и м е р о м для многих мехе-
низатороа, будет способство-
вать быстрейшему проведе-
нию жатвы во всех респуб-
ликах, краях и областях». 

На митинге в совхозе « М о -
сковский» механизаторы в 
ответ на приветствие Л. И. 
Брежнева взяли обязатель-
ство добиться ежесуточного 
намолота не менее 1—2 ты-
сяч центнеров зерна на ком-
байнах «Нива» и « К о л о с . , 
Труженики совхоза призвали 
к зтому всех своих товари-
щей — механизаторов Дона. 

И у ж е комбайнер азовского 
совхоза «Ново-Батайский» Н. 
Ященко комбайном «Нива» 
намолотил за сутки 1412 цент-
неров зерна. У ж е комбай-
нер колхоза имени Чапае-
ва Родионово-Несветайского 
района А . Ю д и н и его по-
мощник комсомолец Н. Нече-
пуренко за 23 часа намолоти-
ли на комбайне « К о л о с . 2120 
центнеров. У ж е коллектив 
у б о р о ч н о г о звена И. Горковца 
из совхоза «Роговский» Егор-
лыкского района за 20 часов 
намолотил около 4 т ы : я ч 
центнеров. 

Ширится фронт хлебной 
страды на Дону. Плывут бер-
ж и с зерном по реке. Н е -
у м о л ч н о шумят б у н к е р ы эле-
ваторов, гудят в бескрайних 
степях тракторы, комбайны, 
автомобили. Д о б р ы е хлеба 
уродились в донских степях. 
И добрые, работящие л ю д и 
их убирают. В зти дни везде 
— в полях, на дорогах, на 
реках, на токах, на элеваторех 
— слышен неумолчный шум. 
Это радостный ш у м р о д н о й 
советской земли, земли ми-
ра, изобилия и труда. 

Станица Кочетовсквя 
на Дону 

И а̂.УаЖ|«<1 МЙГ 

Вадим КОЖЕВНИКОВ 

ШУ1 1Н КЙСМК 
ёсть событие и есть прояв-

ление человеческого ду*в» 
которые, д е ж е войдв в нвш 
повседневный обиход, не ста-
новятся привычными, не за-
тягиваются налетом буднич-
ности. Героизм всегда остает-
ся героизмом, сколько бы 
раз мы ни сталкивались с его 
проявлениями. Космические 
рейсы прочно вошли в жизнь 
современной науки. Если в 
первых полетах с ч е л о в е к о м 
на борту всех нас п р е ж д е 
всего волновали и потрясв-
ли р е к о р д ы — первый чело-
век не орбите, первый выход 
в космос, первые шаги по 
Луне, первая околоземная 
лаборатория, — то теперь 
безграничные возможности 
человека подтверждены и 
настала пора спокойной и 
планомерной работы. Развед-
ка сделала свое дело. Но в 
том-то и суть: разве м о ж н о 
приложить к работе космо-
навта зпитвт «спокойная»! 
Нет, наверное, еще очень 
долго >то будут трудчосоче-
тавмыв слова. Мы привыкли 
к космическим полетам. Но 
ведь космос нв стал доступ-
нее, безопаснее, работа в нем 
не сделалась проще. И св-

НАШ РЕПОРТАЖ ГОРЯЧЕЕ 
СОЛНЦЕ СИБИРИ 

Д н и советской литературы в Тюменской области 

Тюмень встретила го-
стоП-ппсатслгй солнцем 
прямо-таки южным — низ-
ко повисшее, огромное, 
ослепительное, оно. не-
смотря на вечер. плавило в 
своем жарком мареве дома, 
проспекты, реку Туру... 

Утром следующего дня 
в местных газетах наряду 
с материалами, рассказы-
вающими о большом лите-
ратурном празднике (пятом 
по счету), пришедшем в 
нефтяной снбнрскиН край. 

были опубликованы итоги 
выполнения государствен-
ного плана развития народ-
ного хозяйства области в 
первой половине 1974 го-
да. где главное место зани-
мала цифра — 102,5! 
Именно на столько процен-
тов было реализовано про-
дукции. выпущенной про-
мышленными предприятия-
ми области, прирост произ-
водства к соответствующе-
му периоду прошлого года 

а ОКОНЧАНИЕ НА 3-й СТР. 

годня каждый полет требует 
от космонавта долгих лет 
подготовки — научной, фи-
зической, моральной. И се-
годня к а ж д ы й полет — шаг 
в неизведанное. 

Пятнадцать дней весь 
мир напряженно следил за 
работой в космосе героиче-
ского зкипажа орбитальной 
научной станции «СалюТ-3» 
— Павла Поповича и Ю р и я 
Артюхина. У ч е н ы е ж д а л и но-
вых результатов, полученных 
в космической лаборатории, 
конструкторы — замечаний 
космонавтов о конструкции 
корабля... Вся наша необьят-
ная Родина ожидала их, как 
ожидает мать своих сыно-
вей, пошедших на подвиг. 
Пусть на выполнимый, зара-
нее рассчитанный подвиг, но 
ведь на подвиг ж е ! Верила 
и волновалась... 

19 июля 1974 года советские 
космонавты Павел Попович и 
Ю р и й Артюхин, успешно вы-
полнив всю полетную про-
грамму, благополучно верну-
лись нв р о д н у ю землю. По-
лет окончен, работа продол-
жается. Покорение космосе 
идет по намеченной прогрвм-
ме. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СиаЕТА 
СССР 

О награждении писателя 

Кешокоаа А. П. 

орденом Октябрьской 

Революции 
За заслуги в развитии 

советской литературы и в 
связи с шестидесятилетием 
со дня рождения наградить 
писателя Кешокова Длима 
Пшемаховича орденом Ок-
тябрьской Революции. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
10 июля 1974 г. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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УЖЕ МНОГО ЛЕТ я вы-
ступаю * газете «Жича 
Варшавы» каждую на-

делю со статьей • рубрике 
«Бесед» о книгах» и привык 
к зтому свободному разгово-
ру с читателями, где прове-
ряю свои впечатления от 
прочитанных новинок. Эта 
работа помогает мне форму-
лировать мои суждения о 
современном литературном 
процессе. Естественно, я не 
претендую на то, чтобы мои 
оценки современных произ-
ведений (главным образом 
произведений польской ли-
тературы, ибо именно они 
интересуют нас в зти юби-
лейные дни) были оконча-
тельными и бесспорными. 
Мои суждения, само собой 
разумеется, остаются субъек-
тивными. 

Это объясняется разными 
причинами, и прежде всего 
тем, что я не являюсь ни 
профессиональным литера-
турным критиком, ни лите-
ратуроведом. Будучи сем пи-
сателем, я не могу пол-
ностью гарантировать и бес-
пристрастность своих сужде-
ний, Более того, я нередко 
ловлю себя на том, что тем-
перамент писателя увлекает 
меня и я становлюсь в своих 
суждениях пристрастным, 
пылким и часто даже на могу 
обосновать их достаточно 
убедительными аргументами. 
Я похож на тех, кого в преж-
ние времена называли диле-

тантами. И потому мои лич-
ные интересы всегда не-
сколько разбросаны, захва-
тывают многие другие об-
ласти, на имеющие отноше-
ния к Литература, как, на-
пример, музыку, изобрази-
тельное искусство или исто-
рию. Вот почему книги 
Тридцатилетий которые 
больше всего запомнились 
мне, касаются или музыки, 
или истории. 

Когда в своей рубрике я 
говорю о произведениях чи-
сто художественных, то по-

•мвют обычно в виду извест-
•Ч̂ !# фильм Вайды, сценарий 
«ророго написан лр моти-
вам книги Аиджеевского. 
Ка*ой интересной и поучи-
тельной задачей было бы 
ЦМанение романа и сцена-
рия! 

Йемен Анджеевского и 
фильм Вайды остаются зна-
чительным художественным 
свидетельством тех мыслей 
и чувств, которые мы пере-
жили. Тут же следует назвать 
Тадеуша Боровского. С про-
никновенными образами его 

П и п а • • м / г г м ,• • лауреат международной Ленинской премии 
Я р о с л а в И В А Ш К Е В И Ч , п 1 . у . к

д

р . Т л Г Ж ; 
польских писателен 

ЛЕТОПИСЬ СЛАВНОГО ПУТИ 
рой упускаю множество 
«важных» вещей, чего неко-
торые педанты не могут мне 
простить. Но для меня — пи-
сателя, а не критика — очень 
важен выбор книг. Я ничего 
не могу поделать с тем, что 
меня не волнуют «Ночи и 
дни» Марии Домбровской, но 
я, напротив, очень высоко 
ценю ее новеллы, написан-
ные в период 30-летия — 
«Третья осень» и «На дерев-
не свадьба». «Очень высоко 
ценю» — »то сказано но сов-
сем точно. Они живут а моей 
памяти, я часто возвращаюсь 
к ним, они стали частью моей 
духовной жизни — вот вер-
ное определение моего отно-
шения к зтим новеллам. Ведь 
я не присваиваю саба права 
оценивать иашу литературу, 

а скорее выбираю то, что 
стало мне близким, без чего 
я не представляю облика 
польской литературы послед-
них лет. Точно так же неко-
торые страницы «Приключе-
ний мыслящего человека» 
М. Домбровской, этого неза-
конченного монумента, на-
всегда остались у меня в па-
мяти. Я думаю, что они оста-
нутся в памяти и других чи-
тателей, что к этим страни-
цам будут возвращаться и 
грядущие поколения. 

Наш крупнейший и, на мой 
взгляд, самый глубокий по-
слевоенный роман «Пепел и 
алмаз» Ежи Анджеевского я 
в своей рубрике на разби-
рал. И сделал я это созна-
тельно. Когда теперь гово-
рят об этом романа, то 

лагерных персонажей ничто 
не может сравниться. Тадеу-
ша Боровского нельзя за-
быть. Он оставил польской 
литература пронзительную 
память о печальных време-
нах войны и оккупации. 

За годы тридцатилетия а 
польской литература были 
радостны», ослепительно та-
лантливые дебюты, особен-
но а облает* поэзии. Стихи 
Тадеуша Ружеенча, Виславы 
Шимборской, Халииы Пось-
аитовской. Так отрадно, что 
все это есть, что аса это су-
ществует. Некую радость 
приносит это всем, кто лю-
бит родную литературу! 

В тачание этих славных 
30 лат создано много вы-
дающих» книг. Книг ориги-
нальных, заставляющих за-

думаться, новых по форма и 
содержанию, как, например, 
«Ьолдын» Е. Путрамента, 
«Король обеих Сицилий» 
A. Кусьнеаича или «Фанто-
мы» М. Кунцеаичееой. 

С какой радостью отме 
чаешь существование живи-
тельных ключей, бьющих из 
земли и неизменно освежаю 
щих творчество таких писате-
лей, как Я.-Б Ожуг, Ю. Озга-
Михальский, Ю. Кааалец, 
B. Мысливский, Э. Стахура, 
Э. Брылль, Э. Редлинский. В 
строгости, в печали, а по-
эзии, а шутке живут в этой 
литературе наша земля, наш 
труд, наш повседневный быт 
и наши традиции. 

Не только поэзия ил» 
художественная проза при< 
носят нам, читателям, чув-
ство удовлетворения. Книги 
по истории литературы тоже 
обогащают нашу культуру. 
За годы 30-летия появился 
ряд интересных работ по 
истории и литература Поль-
ши. Я имею в виду историче-
ские очерки П. Ясеницы и 
М. Брандыса. Монография 
«Пан Тадеуш» К. Выки, рабо-
ты о БанРвеком С. Траугутта, 
М. Янион о 3. Красиньском 
дают удовлетворенна асам, 
кто хочет больше узнать о 
трах великих поэтах польско-
го романтизма. 

Современная польская ли-
тература, которая вместе со 
всей страной лрезднует саго-
дня 30-л»тие, богата яркими 
талантами и значительными 
книгами. Долг писателя 
запечатлеть пуп, пройден-
ный нашей Родиной, изобра-
жать нашу современность. 

ВАРШАВА 

ДАТА 30-летия народ-
ной Польши превра-
тилась во всенарод-

ный праздник. И. как всег-
да, праздник этот отмечает-
ся не только юбилейньшв 
собраниями, речами и ста-
тьями, но и подведением 
итогов, и замыслами новых 
свершений. Уже сейчас, пе-
релистывая книги и альбо-
мы (некоторые из них де-
монстрируются на только 
что открывшейся в Москве 
выставке «30 лет социали-
стической Польши»), можно 
судить о некоторых из этих 
славных итогов, и прежде 
всего о том, что строитель-
ство Польского государства 
стало всенародным делом 
и что все области культуры 
стали в народной Польше 
достоянием всего народа. 

Пятнадцать лет назад на-
родная Польша готовилась 
к торжествам, которыми 
отмечалось Тысячелетие го-
сударственности страны. 
Прошли еще годы вдохно-
венного труда. К числу на-
иболее радостных плодов 
этого труда относится по-
крывшая страну сеть «школ 
Тысячелетия». 

Сейчас их уже ровно ты-
сяча, и каждый, посетив-
ший хвть одну из них. ви-
дел прекрасные учебные 
аудитории, лаборатории, 
библиотеки, залы для спор-
тивных занятий, для кон-
ференций, концертов и 
спектаклей. Высоко над 
сценой Национального те-
атра в Праге пылают золо-
том слова: «Народ себе». 
Думаю, что эти слова мож-
но было бы начертать на 
каждой построенной школе, 
ибо каждая из них воздвиг-
нута в народной Польше 
для воспитания новых поко-
лений строителей социализ-
ма. Думается, что труд-
но было бы соорудить луч-
шие памятники в ознамено-
вание даты, свидетель-
ствующей о древности и 
необоримой силе польского 
народа, вступившего после 
долгих и тяжких испыта-
ний в новый период жиз-
ни. 

Возрождение и восста-
новление страны в после-
военные годы вызвало 
страстное желание вернуть 
жизнь как можно больше-
му числу культурных цен-
ностей, защита которых 
стала еще в годы войны 
всенародным делом. Спа-
сая книги, рукописи, кар-
тины, многие поляки пря-
тали их в самых различных 
местах от хозяйничавших в 
стране грабителей. Вдохно-
вителем и деятельным уча-
стником этих патриотиче-
ских подвигов был акаде-
мик Станислав Лоренц, 
награжденный боевыми ор-
денами директор Нацио-
нального музея в Варшаве. 
И нередко, например, в 
Варшавском обществе име-
ни Фридернка Шопена, н 
Национальной или Ягеллон-
ской библиотеке в ответ 
на вопрос, откуда взялась 
та или иная реликвия, счи-
тавшаяся сгоревшей или 
украденной, сотрудники по-
лушутя отвечают: «Из ле-
су». Это значит, что кто-
то из патриотов укрыл 
(быть может, действитель-
но в лесу) вещь, ценность 
которой он понимал, а за-
тем, когда оккупантов вы-
гнали, принес ее туда, где 
ей положено быть. Иногда 
такой человек даже не на-
зывал своего имени... Впро-
чем, огонь безвозвратно 
уничтожил многие миллио-
ны книг и рукописей и 19 

подлинных портретов Шо-
пена. 

.Мысли о тяжких потерях 
еще более усилили в Поль-
ше любовь и уважение к 
памятникам отечественной 
культуры. Уже в первые 
послевоенные годы появи-
лись собрания сочинений и 
писем великих классиков 
польской литературы и му-
зыки, неуклонно расширя-
лась деятельность таких 
крупных издательств, как-
Государственное научное 
издательство. Государ-
ственный издательский ин-
ститут, издательский ин-
ститут «РЛХ». Польское 
музыкальное издательство. 

Народный издательский ко-
оператив и многие другие. 
Возвращаясь к празднику 
Тысячелетия Польши, отме-
тим еще один великолеп-
ный памятник националь-
ной культуры, появление 
которого было декретиро-
вано Государственным со-
ветом ПНР 13 июля 1960 
года, — полное собрание со-
чинений Оскара Кольберга, 
жившего в прошлом веке 
неутомимого собирателя 
народного творчества поль-
ского и других славянских 
народов. 

Осуществление .этого из-
дания, включающего много-
томный труд «Народ» Коль-
берга, его письма и другие 
материалы, было поручено 
Польскому этнографическо-
му обществу (под патрона-
том Польской академии на-
ук). Вышло уже 55 томов 
из ПО намеченных. Новые 
тома только что привез в 
Москву на выставку, орга-
низованную Обществом со-
ветско-польской дружбы и 
Г осударственной библиоте-
кой имени В. И. Ленина, 
главный редактор всего из-
дания профессор Юзеф 
Буршта. Буршта с увлече-
нием рассказывает о десят-
ках тысяч инструменталь-
ных и вокальных мелодий, 
поговорок, сказок, закля-
тий. описаний народного 
быта, одежды и обрядности, 
вошедших в тома «Народа». 

Не раз приходилось мне 
встречаться в Польше г не-
давно скончавшимся про-
фессором Юлнушем Новая-
Длужепскнм. принимавшим 
участие в спасении ценно-
стей му*е* в Кельцах, где 
он. так ж» как и многие 
другие ппльсние ученые, 
преподавал в подпольно су-
ществовавшем университете 
и. думая о будущем, про-
должал свою научно-иссле-
довательскую деятельность. 
Ценнейшие итоги ее — пять 
томов «Политической поэ-
зии в Польше», значитель-
но расширяющих традици-
онные границы истории ли-
тературы и опровергающих 
«официальное» представле-
ние об отношении народа к 
светским и духовным вла-
дыкам, а также два тома 
«Польских коленд» (подго-
товка очередных томов осу-

ществляется учениками про-
фессора), 

В настоящее время Свен-
токшижский музей в Кель-
цах. пополнившийся многи-
ми экспонатами благодаря 
содействию Национального 
музея в Варшаве, превра-
щается в один из культур-
ных центров страны. Отли-
чительной особенностью 
жизни народной Польши 
можно считать непрерывное 
расширение сети таких 
центров. Старейший из них 
— Плоцкое научное обще-
ство, насчитывающее в сво-
их рядах около 450 членов 
и развивающее многосто-
роннюю деятельность. На-
учно-исследовательская ра-
бота Плоцкого центра полу-
чает отражение в пользую-' 
щнхея доброй славой не 
только в стране, но и за ее 
пределами «Плоцких запис-
ках» (в этом году общест-
ву присуждена медаль На-
ционального собрания Фран-
ции). Плоцк становится в 
настоящее время одним из 
крупнейших промышленных 
центров ПНР. В «Запис-
ках» общества наряду с от-
ражением современных про-
блем систематически печа-
таются также работы по ис-
тории страны, ее культуры 
и международных связей. 
Председатель общества ин-
женер Якуб Хойиацкий был 
инициатором недавно выпу-
щенного капитального тру-
да «История Плоцка». 

Такое же гармонически 
сочетающееся развитие ин-
женерно-технических и гу-
манитарных комплексов от-
мечается и в Катоаицах, 
значение иоторых • про-
мышленности ПНР обще-
известно. Постепенно за-
вэевывает все более и бо-
лее широкое признание пе-
дагогическая, научно-иссле-
довательская и издатель-
ская" деятельности КаТовни-
кой высшей музыкальной 
школы, возглавляемой из-
вестным историком и тео-
ретиком профессором Юзе-
фом Поврозияком. Так же 
как и Плоцкое научное об-
щество, Главная бцблноте-. 
х<4Рь)ЦМ шкалы в Като-
в щах располагает большн-
•.) «яижно-зиуряальнымн я 

ножными фондами и интен-
сивно пувлннует редкие ма-
т ф и л ь : и исследования. 
• >тб*работой руководит дн-
Р'Ч<твр библиотеки Кароль 
Мус»* (уже вышло около 
1'Ю Лазвпкм*). Осенью это-
го гада. к 125-летию со дня 
ом|рти Шоттгяа. • Катоадч-
к о | высший музыкальной 

оле состоятся научная 
ссегЧм, Логвяинтная «ианн 
и творчеству величайшего 
польского композитора. 

Можно было бы назвать 
еще множество культурных 
центров народи# Польши 
(в том тигле 1ГН|ш| с его 
великолепным М#Ьг*м на-
родного творчестве и Об-
ществом имени Ненявско-
го). по у*;е щ приведенных 
прим«|>а« •<«;«> убедиться 
в тцм, ч»о культура в стра-
не ета.тй всенародным до-
стоянием и что народному 
творчеству, как надежной 
основе ее национальной са-
мобытности, уделяется осо-
бенное внимание. Расцвет 
культуры свидетельствует о 
патриотическом подъеме на-
рода, строящего новую 
жизнь н гордящегося слав 
ными достижениями про-
шлого. 

Игорь 1ЭЛЗА, 
доктор искусствоведения, 
заместитель председателя 

Центрального правления 
Общества 

советско-польской 
дружбы 

Варшава сегодня 

„ • ОКОНЧАНИЕ. 
НА 1-й СТР. 

Фото А. ЯЛОЗИНСНОГО 

НАЧАЛО 

где не поднимались бы но-
вью корпуса заводов и фаб-
рик, шахт и злектростанций. 
Народная власть активизиро-
вала асе творческие силы и 
способности трудящихся. 

Некогда мне выпало сча-
стье побывать а Польше на 
одной из сельскохозяйствен-
ны» выставок, где был пока-
зан путь польского крестьян-
ства — путь от бедны* хат и 
батрацких полос до нынеш-
него высокого уровня народ-
ного благосостояния. На од-
ном из стендов лажала кни-
га «Записки селян», создан-
ная еще я 1933 году. Навер-
ное, трудно ао всей художе-
ственной и документальной 
литература отыскать такие 
трагические страницы чело-
веческой обездоленности и 
горя, как в этом документе. 
А рядом другая книга—кни-
га отзывов, в которой участ-
ники выставки и посетители 
делились своими впечатления-
ми, восхищались нынешними 

ОТ ШДЦЯ К СЕРДЦУ! 
достижениями. Какая крас-
норечивая разность а содер-
жании и • самом духа двух 
документов, написанных те-
ми же самыми мозолистыми 
руками, тами же самыми 
людьми, которые теперь ста-
ли хозяевами своей земли, 
своей жизни, своей страны. 

С огромными преобразова-
ниями в области экономики 
тесно связано небывалое раз-
витие польской науки, кото-
рая продолжает славные тра-
диции Нииолая Коперника и 
Марии Склодовской-Кюри. С 
огромными достижениями 
пришли к славному юбилею 
страны польская музыка, ки-
но, изобразительное и теат-
ральное искусство и особен-
но литература. 

Книги Адама Мицкевича и 
других классиков польской 
литературы — Ю. Словацко-

н 
XXX 
СШЙЙЛИСТИЧБ 
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ГППЬОСАЯ 

м4 

МОСКВА. ВДНХ. Выставка 
/'«даши». 

г30 лет социалистической 

Фото Л. НИСНЕВИЧА 
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го, 3. Красиньского, Ц. К. 
Норвида, Г. Сенкевича, 
Б. Пруса, Э. Ожешко, В. Рей-
монта, С. Выспяньского, С. 
Жеромского, а также таких 
выдающихся современных 
польских писателей и позтов, 
как В. Броневский, М. Дом-
бровская, 3. Налкзвская, 
Я. Ивашкевич, Л. Кручкоа-
ский, Ю. Тувим, К. И. Галчин-
ский, Ю. Пшибось, Е. Андже-
евский, Е. Путрамент, М. 
Яструн, Т. Вреза, Т. Голуй, 
Ю. Кааалец, проникли не 
только под польские стре-
хи, но и,, переведенные на 
русский, украинский, бело-
русский и другие языки, ста-
ли доступными всем народам 
нашей великой социалисти-
ческой Родины. Их произ-
ведения, как и многих дру-
гих польских писателей, 
пользуются заслуженной по-

пулярностью н любовью сре-
ди советских читателей. 

Нельзя на отметить и того, 
какой огромный вклад вне-
сли польские писатели в де-
ло укрепления наших брат-
ских связей и дружбы. Где 
бы мы ни бывали — в рабо-
чих и сельских клубах, биб-
лиотеках, книжных магази-
нах,— рядом с произведения-
ми польских писателей мы 
видели переведенные на 

^польский язык произведение 
•А. Пушкина, М. Лермонтова, 
И. Гоголя, Л. Толстого, ф. До-
стоевского, А. Чехова, М. 
Горького, В. Маяковского, 
книги современных русских 
писателей, все лучшие про-
изведения нашей многона-
циональной советской лите-
ратуры, среди которым и ими-
ги белорусов Я. Купалы, 

.уЛЛЛ\\\\»л\у »Л*|' • V *,Л' * 

СОЮЗ ПОЛЬСКИХ 
ПИСАТЕЛЕН, 
ВАРШАВА, ПОЛЬША 

Дорогие друзья/ 
Примите наши сердечны» 

поздравления по случаю на-
ционального праздника — 
Дня возрождения Польши и 
30-летия со дня начала осво-
бождения Польши от фаши-
стских захватчиков. 

За 30 лет существования 
народной Польши трудящие-
ся вашей страны под руко-
водством Польской объеди-
ненной рабочей партии доби-
лись огромных успехов в 
строительстве социалистиче-
ского общества. Значителен 
вклад польских писателей в 
развитие социалистической 
культуры. Вместе с вами мы 
радуемся успехам современ-
ной польской литературы, в 
своих лучших произведениях 
ярко отображающей жизнь 
польского народа, способст-
вующей формированию ново-
го человека — строителя со-
циалистического общества. 

П роизведения польских пи-
сателей пользуются широкой 
популярностью среди много-
миллионной читательской ау-
дитории Советского Союза. 
Г од от года крепнут и углуб-
ляются ниши дружеские свя-

В >тот знаменательный день 
желаем вам, дорогие друзья, 
новых больших достижений в 
творческой деятельности, на-
правленной на благо дальней-
шего процветания вашей ро-
дины, на благо дружбы и 
братства наших народов, на-
ших литератур. 

Правление Союза 
писателей СССР 

Я. Колеса, М. Богдановича, 
М. Лынькова, И. Шемякина, 
В. Быкова, Я. Брыля, А. Куле-
ковского и другиа. 

Дружба наших народов, 
польского и советского, 
скрепленная общностью идей 
марксизма-ленинизма и про-
летарского интернационализ-
ма, является великим вкла-
дом а дало победы мира 
и социализма, а дало 
победы асах народов, ко 
торые борютсв за свою 
свободу и лучшее буду-
щее. 

Именно поэтому зе тор-
жествами а Варшава сладила 
вся плаката. Участие в празд-
новании Генерального секре-
таря ЦК КПСС Л. И. Брежне-
ва вылилось в волнующую 
манифестацию единства на-
ших народов, единства асах 
стран социалистического со-
дружества. 

Братский привет тебе, со-
циалистическав Польша! 

мннск 

ПО РОМАНУ РЕЙМОНТА 
Роман Владислава Реймон-

та «Обетованная земля» вы-
шел в конце XIX века. Его 
главный герой — город 
Лодзь, город текстильны» 
фабрик, город развивающе-
гося капитализма со всеми 
его уродливыми сторонами. 

Именно к этому роману 
обратился Анджей Вайда. 
Свой интерес к нему он обь-
веняет тем, что «Обетован-
ная земля», пожалуй, един-
ственна* книга в польской 
литературе, целиком посвя-
щенная деньгам и коммер-
ческим сделкам. 

Режиссера привлекла в ро-
мане также богатая галерея 
типов, изображенных Реймон-
том. Здесь и крестьяне, впер-
вые пришедшие в город и 
ставшие рабочими, здесь и 
рабочие, и акулы-финанси-
сты, и начинающие капитали-
сты, как главный герой ро-
мана Кароль Боровецкий. 
Здесь и чудовища, как капи-
талист Кесслер, и люди с 
глубоким чувством мораль-

ной ответственности, здесь и 
аристократы. Человеческому 
разнообразию, рассказывает 
Вайда в беседе с критиком 
М. Малятииской, соответству-
ют богатство и разнообразие 
сценария: фабрики, дворцы, 
улицы, окраина с ее ужа-' 
сающей нищетой и совер-
шенно невероятное богат-
ство дальцов. 

Роль Кароля Боровецкого 
играет Даниель Ольбрыхский. 
Вайда говорит об этом обра-
зе: «Кароль — интеллигент 
шляхетского происхождения 
обуянный стремлением стать 
владельцем фабрики. Он при-
ходит к выводу, что, для того 
чтобы обрести свободу, на-
до иметь деньги. А чтобы 
их иметь, надо войти в сре-
ду тех, кто их уже имеет. 
Болев того — надо быть 
сильнее их. Его самолюбие, 
его шляхетская гордость со-
стоят в том, чтобы победить 
акул их собственным оружи-
ем. Это значит быть большей 

и Болев ловкой акулой.. 

Кадр из фильма 

Анджей Вайда привлек к 
участию в фильма замеча-
тельных польских исполните-
лей^ а к , р н с Калину Ендрусик 
и Божену Дыквль, актеров 
Лапицмого, Пвчну, Борунь-
ского, Запасввича и многих 
других, Мария Малятинская 
видела первые заснатые кад-
ры. По ее словам, «они пора-
жают чистотой кинематогра-
фического рисунка, динами-
КОИ камлпй на«... 

«Библиотека польской ли-
тературы» — так называет-
ся межиадательская серия 
книг » 15 томах, представ-
ляющая творчество писа-
телей народно/1 Полыни. 
Библиотеке знакомит со-
ветского читателя с луч-
шими произведениями со-
временных польских пи-
сателен, с произведе-
ниями, запечатлевшими 
драматические события 
польской история XX века, 
коренные революционные 
преобразования в Польше 
на протяжении последних 
тридцати лет. формирова-
ние новой, социалистиче-
ской морали, богатый ду-, — 
ховный мир строителей но 
вого общества. 

Первый том «Библиоте-
ки» вышел в издатель-
стве «Прогресс» в 1073 
году. А в нынешнем, юби-
лейном году «Библиоте-
ка» пополнилась сразу 
несколькими книгами, 

С произведениями трина-
дцати польских драматур-
гов знакомит антология 
«Современная польская 
пьеса», вышедшая в изда-
тельстве «Искусство». 

Издательство «Художе-
ственная литература» вы-
пустило в свет книгу Я. 
Ивашкевича, а также двух-
томник повестей двенадца-
ти современных польских 
писателей. В издательстве 
«Молодая гвардия» вышла 
книга «Польский рассказ». 

Сборники повестей и рас-
сказов дают отличное пред-
ставление о многообразии 
современной по л ьс ко |1 про-
зы — страшные годы фа-
шистской оккупации Поль-
ши, оставившие неизглади-
мый след в памяти поль-

ского народа, в памяти пи-
сателей разных поколений, 
вооруженная борьба с гит-
леровцами; освобождение 
страны Советской Армией. 

Многие произведения 
рассказывают о труде стро-
ителей новой Польши, о ее 
рабочем классе. 

Произведения современ-
ных польских писателей, 
изданные на русском язы-
ке к тридцатилетию народ-
ной Польши, создавались я 
разные годы этого тридца* 
тилетия — с 1Я44 года да 
наших дней. Они свиде-
тельствуют о расцвете мно-
гогранной литературы со-
циалистической Польши, 
литературы, отличающей-
ся богатством писатель-
ских интересов, широкими 
интеллектуальными гори-
зонтами. новизной и ярко-
стью художественного вы-
ражения, В целом они 
дают широкую панораму 
жизни народной Польши. 

>. Х О Р » 

Сорок названий в год — 
вот та отметка, от которой 
Г*?оах С , 0 Ю , Деятельность 
а 1946 году Государственный 
издательский институт в Вас. 

Л

Т , П « Р " « о одно и, 
крупнейших издательств стра-
ны, выпускающее почти 
по книге ежедневно. Годовой 
1ираж — Ю миллионов. Ве-
сомая часть его приходится 
на книги советских авторов 

— М. Шолохов, К. Фвдин, 
Л Леонов, ф. Абрамов, Ч 
Айтматов, В. балов. Ю. Бон-
марав, В. быков, Д. Гранин, 
С. Залыгин, Ф. Искандер К 
Симонов, В. Тендряков, Г. 
Троапопьский, А. Чаковский 
и другие, — перечисляет на-
шему корреспонденту имена 
известны» и любимых в Поль-
ше советских еетороа дирек-
тор института Анджей Васи-
левский, 

Впрочем, зто безнадежное 
дело — попытаться перечис-
лить асах советских писате-
лей, книги которых любят и 
охотно читают в Польше 
За минувшее тридцатилетие 

было издано 2127В назва-
Мий КНИГ русски* И совет-
" " У , ."•'ЛР01 общим тиражом 
334 116 000 экземпляров. Ма-
газины советской книги а 

К р а , < 0 , • и • АРУГИ* 
крупных городах социалисти-
ческой Польши никогда на 
пустуют. 
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составил 21,7 п р оц ен т при 
плане 20. Это большая 
победа тружеников Нсфтя- $ 
ной Земли, поражающей 
размахом своих свершений. 

В .чтот же день писатели 
побывали на предприятиях 
города. 

...Тюменский судострои-
тельный завод. На открыт-

 1 

ках, на страницах букле- ! 
тов мы видели снимки 
управленческого корпуса ; 
атого завода — огромной, 
вольно раскинувшейся поч-
ти на целый квартал махи-
ны. А еще десять лет 
назад здесь было заросшее 
густым камышом болото. 

— В свободное от рабо-
ты время, в субботники, в 
воскресник» наши инжене-
ры и техники осушили бо-
лото, а потом построили 
этот вот красавец-корпус,— 
рассказывал писателям се-
кретарь парткома завода 
Л. Ф. Чернаков. 

Завод производит букси-
ры-толкачи, баржи (чуть 
ли не весь обский флот по-
лучил здесь «свидетель-
ство о рождении») и свою 
гордость — плавучие элек-
тростанции: они, как воз-
дух. как хлеб, необходимы 
жителям далеких полярных 
и приполярных поселков, 
золотодобытчикам Колымы 
н лесозаготовителям Печо-
ры. рыбакам Северного Ле-
довитого океана и колхоз-
никам ннзовнй сибирских 
рек. Несколько таких стан-
ций. названных «Северным 
сиянием», уже спущены со 
стапелей на воду. 

А потом была встреча в 
обкоме партии, где первый 
секретарь Тюменского об-
кома КПСС Г. II. Богомя-
ков рассказал гостям об 
области, о перспективах ее 
роста, о все возрастающей 
добыче нефти и газа, раз-
витии промышленности и 
сельского хозяйства. 

...Вечером в областной 
филармонии состоялось 
торжественное открытие 
Дней советской литерату-
ры. Вступительное слово 
произнес секретарь Тюмен-
ского обкома КПСС Г. Д. 
Лутошкнн. С ответной ре-
чью выступил глава ? писа-

НАШ РЕПОРТАЖ 

ГОРЯЧЕЕ 
СОЛНЦЕ 
СИБИРИ 

Праздник поэзии в Тобилыке 

тельской делегации, секре-
тарь правления СП РСФСР, 
главный редактор журнала 
«Октябрь» Анатолий Ана-
ньев. 

В вечере приняли уча-
стие Сергей Михалков, Ми-
хаил Стельмах. Михаил Ду-
дин. Маргарита Алигер, на-
родная артистка РСФСР 
Рина Зеленая, Геворг 
Эмин, другие поэты и про-
заики. 

...20 июля писательская 
делегация прибыла в древ-
ний Тобольск — город, хра-
нящий память о славных 
страницах российской исто-
рии, о храбром Ермаке. С 
белокаменного кремля, вы-
сящегося на крутом Троиц-
ком мысу, взору предстают 
неоглядные просторы могу-
чего Иртыша, рабочей реки, 
по которой бесконечными 
нереницами плывут белые 
теплоходы и тяжелые бар-
жи. На север, к нефтенос-
ным районам Тюмеищины, 
везут они грузы на все но-
вые и новые промыслы, 
строящиеся в тайге и тунд-
ре города и поселки. 

Иртыш дугой огибает То-
больск. Там. вдали, за пре-
делами города дивной ста-
ринной красоты, будет воз-
двигнут гигантский нефте-
химический комплекс, кото-
рый превратит Тобольск в 
мощный индустриальный 
центр. А под самой горой 
виднеется белое двухэтаж-
ное здание бывшей губерн-
ской гимназии, где учился 
великий химик Д. И. Мен-
делеев. Это он предсказал: 
«Нефтяное дело обещает в 
России хорошую будущ-

ность». А учил в этой гим-
назии Д. И. Менделеева 
российской словесности 
другой знаменитый тобо-
ляк, сказочник Петр Ер-
шов. 

.. . Писатели поклонились 
могиле Ершова. Они также 
возложили венки на могн-
1Ы пома-декабриста В. I V 

и у н р в т н п -

писателя-революционера 
А. Грабовского. 
Вечером к Тобольскому 

Цремлю потянулись жители 
|орода. Просторную п.ю-
цадь заполнило около вось-
ми тысяч человек. Здесь со-
§тонлся ставший уже тра-

II поли-
( Щ е ч н ы й 

т 
х 

горкома пар-

-щицнонн 
веский 
Петру Е| 
унтелык 
горбуне 
ствовал *т\ 
Тобольского 
%ии В. М. Томнлов: Вечер 
•Шел председатель праале 
ния СП РСФСР Сергей 
Михалков. 

Выступили поэты и про-
заики Москвы, Ленинграда, 
б р ж т с к х х р е с п у б л и к , тоста 
социалистических стран. 

В этот же день участни-
ки Дней советской литера-
туры. разбившись по груп-
пам, разъехались в разные 
концы огромной области — 
к нефтяникам и гаяоннкам. 
хлеборобам, лесорубам и 
строителям железнодорож-
ной магистрали Тюмень — 
Нижневартовск. 

С. К О С Т И Н , 
А . М О С К А Л Е В , 

с п е ц и а л ь н ы * 
к о р р е с п о н д е н т ы « Л Г » 

Т Ю М Е Н Ь - Т О Б О Л Ь С К . 
(Ло телефону) 

литературная 
панорама 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ 

НА ПОЛКАХ ФОЛИАНТЫ... 
Центральной книжной лав-

кой писателей, й вернее — 
ее букинистическим отделом 
только ля последний год бы-
ло приобретено немало ред-
ких книг. Со списком рари-
тетов нас познакомила заве-
дующая отделом К. Дуб-
ровская. 

— Наиболее ценными из 
приобретений. — сказала 
она. - являются «Стихо-
творения» Тютчева, издан-
ные 120 лет назад, «Фре-
гат «Паллада» Гончарова 
(1Я5Я г.), «Братья разбой-
пики» Пушкина, на титуле 
которой значится 1827 год, 
двухтомник Баратынского 
(1835 г.), две книжки Гого-
ля — первое издание «Ве-
черов на хуторе близ Дн-
каньки» и «Выбранные мес-
та из переписки с друзья-
ми» 1857 года... 

О роли старых книг в 
Зкнзни н творчестве литера-
Тора мы попросили расска-
зать некоторых московских 
писателей. 

Е. ОСЕТРОВ. Прелесть 
етароннижия не сводима к 
мелочной пользе, извлекае-
мой из давних изданий. Ког-
да я держу в рунах книги 
петровской печати или лис-
таю лицевую рукопись, ук-
рашенную миниатюрами 
еще при Борисе Годунове, 
то вдыхаю аромат — жи-
вой и неповторимый — от-
шумевших эпох. Глаза книг 
смотрят ла нас неотступно, 
и понимающий человек мо-
жет многое прочесть в их 

НИТИ ДРУЖБЫ 

ТБИЛИСИ-
БАКУ 

взоре. Убежден, что тот, 
кто не держал в руках «Бы-
тия сердца моего» — сти-
хотворном «ниш иоата 
гбрукого, изданной в 
году, или не погружался в 
чтение полного текста «За-
писок АНйрея Тимофеевича 
Болотова»,- удивительных 
мемуаров человека XVIII 
века, — тот, право, многое 
потерял в жизни. 

Ю. ТРИФОНОВ. Не могу 
представить свою работу 
над историческим романом 
без старых книг. Как тяже-
ло бывает трудиться, если 
рядом нет мудрого советчи-
ка — нужного издания. Бы-
вает. что необходимую кни-
гу ищешь годами... 

Писатель-историк нищ. 
как мне кажется, без слова-
рей, старинных книг, воспо-
минаний, записок, докумен-
тальных исследований. И 
хорошо, если у него в биб-
лиотеке есть книги, припа-
сенные впрок, — книги, 
ждущие своей очереди. Так, 
скажем, у меня хранятся 
книги о первой мировой и 
гражданской войнах, об Ок-
тябрьской революции... 

И. ГРИНБЕРГ Никогда 
не следует забывать о мно-
гозЯачниостн книг. Всякое 
издание имеет свою непо-
вторимую ценность. Бывает 
ведь, что иную книжку как 
святыню хранишь много 
лет, возвращаешься к ней 
как к давнему и верному 
другу, открывая всякий раз 
нечто новое. Но не только 

В Тбилиси состоялся лите-
р а т у р н о - х у д о ш е с т е е н н ы й ••-
ч е р . посяящеииый дружбе 
грузинской и » » е р в л и д ж * н -
сном литератур. Для участия 
• «том «ечере п р и в и л а деле-
гация амрбайджамсиих писа-
телей во глаее с секретарем 
правления СП Имраном Иасу-
моаым. 

— Встреча с грузинскими 
собратьями по перу, — ска-
зал он, — вызывает в нас 
чувство глубокого удовлетво-
рения. Мы гордимся веянной 

В п р а з д н и к е на т ю м е н с к о й земле п р и н и м а ю т у ч а с т и е из-

в е с т н ы е с о в е т с к и е п и с а т е л и , а т а к ж е г о с т и из-за р у б е ж а . 

Сегодня м ы п у б л и к у е м п е р в ы е и н т е р в ь ю , к о т о р ы е н а ш и кор-

р е с п о н д е н т ы А. Н и к о л а е в с к а я и Н. С а м о у и н в з я л и у у ч а с т -

н и к о в Д н е й с о в е т с к о й л и т е р а т у р ы . 

Ве(м АДЛОВА: 

ЭМВКОШЩ 
менщиной только 

I 

это главное в книге. Знаток 
всегда поймет, что фолиан-
ты на полке — не груз 
мертвых мыслей. Это — ог-
ромное богатство, практиче-
ски неисчерпаемое. Обра-
тившись к специальной лек-
сике медик® — это пища 
для «й зЖ 

И еще... Еслн рассматри-
вать библиотеку литератора 
с чисто профессиональной 
точки зрения, то. заранее 
оговорившись, я весьма ус-
ловно поделил бы ее на три 
раздела. Первый — это из-
дания. ожидающие своего 
часа. «дозревающие» на 
полке. Другой раздел — 
книги на столе, то есть на-
ходящиеся в работе И, на-
конец, третий раздел, кото-
рый я опять очень условно 
назову «десертом».— книги 
для отдыха после работы... 

В. ЦЫБИН. Общение со 
старой книгой — это обще-
ние с умным собеседником. 
После хорошей вещи стыд-
но писать плохо самому. 

Обращаясь к историче-
ской теме, я не мог не про-
сить помощи у старых изда-
ний. Для того чтобы писать 
о прошедших временах, 
нужно самому войти в эпо-
ху, разобрать вкус и запах 
того времени. Для себя, на-
пример, не могу не считать 
очевидной удачей находку 
трехтомника истории пуга-
чевщины, журнала « Р к 
екая старина». 

« . Р Я Э А Н Ц Н 

П О Ч Е Т Н О Е З В А Н И Е 
У к а з о м П р е з и д и у м а В е р -

х о в н о г о С о в о т а Р С Ф С Р I I 

з а с л у г и в о б л а с т и с о в е т с к о й 
п е ч а т и п р и с в о е н о звание за-
с л у ж е н н о г о р а б о т н и к а к у л ь -
т у р ы Р С Ф С Р Шугалу М е р к у 
Е ф и м о в и ч у — з а м е с т и т е л ю 

редакторе отделе редакции 

« Л и т е р а т у р н е й г а з е т » » . 

Коллектив «Литературной 

газеты» с е р д е ч н о поздравла-

е? Ш р е л а с присвоени-

е м почетного звание. 

ю с Тю 
н а ч и н а е т -

с я Н о т о р о п л ю с ь — в#дь д е -
сять д н е й так м а л о ! — у з н а т ь 

м т | Ц В о б Ц т н у к » землю, е е 
цсторнкэ,.ее будни н ее 6 у - ь 

цушее. 

секретарь Тюмеи-
обплстного комитета 

К П С С т. Б о г о м я к о в во в р е м * 
Встречи с у ч а с т н и к а м и на-
шего п р а з д н и к а н а з ы в а л у д и -

в и т е л ь н ы е ц и ф р ы : здесь д о -

б ы в а е т е » _ о к о д 9 четверым 
всей п®лу«р«*ой с > до ой 
н е ф . и . '1ереР<-КТ"ВВ1 еще 6 » . 
р е е 1Г1еч*т»И|юг ц о р а ж а ч э т 
в о о б р а ж е н и е . Я ПО"Ир*«Ю, I I 
к а ж д о й ц и ф р о й «— е а м о о $ -

в е р ж е н н о с т ь и м у ж е с т в о 

с л а в н ы х л ю д е й этой м о г у ч е й 

ЭвмЛ* 

Ч е х о с л о в а ц к и е | п и с а т е л и 

• п о п р о с и л и м е н я п е р е д а т ь ' с л . 

м ы ^ т е п Л ы е п о ж е л а н и е ж и т е -

л е м Т ю м е н и . М о й н а р о д — 

б л и з к и й , в е р н ы й д р у г с о в е т -

с к о г о н а р о д а . Еще в ХУ1|1 §е-

1944 г о д . И ю л ь . О с в о б о ж -

д е н н ы й В и л ь н ю с . Н а п л о щ а д и 
Г е д и м и н а с а в о е н н ы й к о р р е с -
п о н д е н т с ф о т о г р а ф и р о в а л 
П я т р а с а Ц в и р к у , В а д и м а К о -
ж е в н и к о в а , Костаса К о р с а к а * 
са и А н т а н а с а В е н ц л о в у . 

« Г о р о д о ч и щ е н от в р а г а » 

— так н а з ы в а л а с ь з а м е т к а в 
« П р а в д е » в о е н н о г о к о р . 
р е с п о н д е н т а г а з е т ы В а д и м а 
К о ж е в н и к о в а . « У л и ч н ы е б о н 
за п о с л е д н и е т р и д н я н о с и л и 
и с к л ю ч и т е л ь н о о ж е с т о ч е н н ы й 
х а р а к т е р . Д р а т ь с я п р и х о д и -
л о с ь б у к в а л ь н о за к а ж д ы й 
дол*, — с о о б щ а л В а д и м Ко* 
ж е в н и к о в . — Н а ш и а в т о м а т -
ч и к и п р о с а ч и в а л и с ь в п р о л о -
мы р а з б и т ы х з д а н и й , о б х о д и -
ли о ч а г и с о п р о т и в л е н и я н е м -
ц е в с а д а м и и д в о р а м и . С р а -
ж а я с ь на ч е р д а к а х , на к р ы -
шах, в п о д в а л а х , в к а т а к о м -
б а х ц е р к в е й и к о с т е л о в , в 
т р а н ш е я х н а б е р е ж н о й р е к и 
Н е р и с , с о в е т с к и е с о л д а т ы 
снова показали о б р а з ц ы га-
р о и з м а и отваги, к р а с о т у 
с в о е г о о г р о м н о г о с е р д ц а » . 

КАЛЕНДАРЬ «ЛГ» 

1944 й, 
ИЮЛЬ 

П я т р а с Ц в и р к а , п р и в е т с т в у я 
о т б и т у ю от н е н а в и с т н о г о вра-
га р о д н у ю л и т о в с к у ю з е м л ю , 
п и с а л : 

« В и л ь н ю с ! Г о р о д с л а в н о г о 
п р о ш л о г о л и т о в с к о г о н а р о д а , 
с е д о й с в и д е т е л ь с т о л е т и й 
о п я т ь с в о б о д е н . 

. . .Литовские п и с а т е л и , ра-
б о т н и к и и с к у с с т в а и н а у к и , 
т р и г о д а ж и в ш и е в с о в е т с к о м 
т ы л у , с е г о д н я в н о в ь в с т р е ч а -
ю т с я со с т а р ы м и д р у з ь я м и . 

М н о г и е АОЙРГие д л я н а ш е г о 
с е р ц ц а и н а ш е й к у л ь т у р ы л ю -

д и с т а л и ж е р т в а м и ф а ш и с т -

с к о г о т е р р о р а . Н е все с о б р а -

к е у м е н я на р о д и н е п о я в и -
лись п е р в ы е к н и г и р у с с к и х 
п и с а т е л е й , р а с с к а з ы в а ю щ и е 
о м у ж е с т в е и щ е д р о с т и р у с -
с к о г о ч е л о в е к а . П у ш к и н , Тол-
стой, Ш о л о х о в , Г о р ь к и й — 
эти и м е н а з н а к о м ы к а ж д о м у 
из нас. С о в е т с к а я л и т е р а т у р а 
п о м о г а е т н а м в о с п и т ы в а т ь у 
м о л о д е ж и в ы с о к и е г у м а н и -
с т и ч е с к и е и д е а л ы . 

М е н я в о с х и щ а е т о п т и м и з м 

л ю д е й , ФХ с п о к о й с т в и е и са» 

м о о т в е р ж е н н о е т ь . Все в э т о м 

К р а е — с о з и д а т е л и м а т е , 

р и а л ь н ы х и д у х о в н ы х ц е н н о -

стей. Д у м а ю , ч т о и м е н н о 

з д е с ь м н е п о с ч а с т л и в и л о с ь 

п о с т и н ь ВЫСШИЙ с м ы с л в о с -

п и т а н и е ч е л о в е к а в д у х о 

м а р к с и з м а - л е н и н и з м а . 

Вы зиаете, м н е к а ж е т с я , 
* т о я н а х о ж у с ь в м и р е б у д у -
щ е г о . И в р е м я д е й с т в и т е л ь -
н о р а с к р ы в а е т п е р е д о м н о й 

с в о ю д у ш у . 

лись у о б щ е г о стола, ие все 
в с о в м е с т н о м т р у д е » . 

Д о п о л н о г о о с в о б о ж д е н и я 
в с е й т е р р и т о р и и р е с п у б л и к и 
о с т а в а л о с ь е щ е п о л г о д а . Н о 
н а р о д у ж е п р и с т у п и л к в о с -
с т а н о в л е н и ю р а з р у ш е н н ы х г о -
р о д о в и сел. И з н е о б ь я т н ы х 
д а л е й н а ш е й в е л и к о й С о в е т -
с к о й О т ч и з н ы у ж е м ч а л и с ь 
с о с т а в ы с о с т р о и т е л ь н ы м и 
м а т е р и а л а м и и п р о д о в о л ь с т -
в и е м , п р е д н а з н а ч е н н ы м и д л я 

о с в о б о ж д е н н о й Л и т в ы . 
П р о ш л о 30 лет. К р а с а в е ц 

В и л ь н ю с , д а в н о у ж е з а л е ч и в -
ш и й р а н ы в о й н ы , с о з в а л с в о -
их о с в о б о д и т е л е й — в о и н о в 
С о в е т с к о й А р м и и , б ы в ш и х 
н а р о д н ы х м с т и т е л е й . В и л ь н ю с 
п р и г л а с и л их на с в о й п р а з д -
н и к , ч т о б ы в м е с т е п о р а д о -
в а т ь с я с ч а с т ь ю с о з и д а т е л ь н о -
г о т р у д а , и т о г а м н а п р я ж е н -
н о й т в о р ч е с к о й р а б о т ы . И т о -
г а м , к о т о р ы х л и т о в с к и й на-
р о д достиг п о д р у к о в о д с т в о м 
К о м м у н и с т и ч е с к о й п а р т и и 

Н а т о р ж е с т в е н н о м с о б р а -
н и и , п о с в я щ е н н о м 30-й г о -
д о в щ и н е о с в о б о ж д е н и я С о -
в е т с к о й Л и т в ы от н е м е ц к о -
ф а ш и с т с к и х з а х в а т ч и к о в , к о -
т о р о е с о с т о я л о с ь в В и л ь н ю с -
с к о м д в о р ц е с п о р т а , п р е д с е -
д а т е л ь п р а в л е н и я С П р е с п у б -
л и к и А . Ь е л я у с к а с г о в о р и л : 

— Д л я нас, л и т о в ц е в , эти 
т р и д ц а т ь лет — н о в а я исто-
р и я н а ш е г о н а р о д а , в о п л о щ е -
н и е и з в е ч н ы х е г о ч а я н и й о 
с в о б о д е , р а в е н с т в е , б р а т с т в е . 

О в е л и к о м р а т н о м п о д в и -
ге поет п е с н ю л и т о в с к и й на-
р о д . О н е п о б е д и м о й д р у ж -
б е н а р о д о в , и б о , к а к с к а з а н о 
в с т и х о т в о р е н и и А. Балтакиса, 

...Нет грознее о р у ж и я . 
Ч е м идша д р у ж б а ! 
О к т я б р ь с к о г о п л а м е н и свет 
На знамени н а ш и х побед. 
И слова п р е к р а с н е е нет, 
Чем слово чудесное 

д р у ж б а . 

П. К Е Й Д О Ш Ю С 
В И Л Ь Н Ю С 

1 м м » 
[ к о н т а к т ы П Р Е М Ь Е Р Ы 

Встреча в Лиссабоне 
С 29 н ю н я по 5 и ю л я в Пор-

т у г а л и и н а х о д и л а с ь делега-
ц и я В с е с о ю з н о г о а г е н т с т в а 
по а в т о р с к и м п р а в а м , воз-
г л а в л я е м а я председателем 
п р а в л е н и я Б. Д П а н к и н ы м , 

В Л и с с а б о н е с о в е т с к а я де-
л е г а ц и я провела п е р е г о в о р ы 
и п о д п и с а л а с о г л а ш е н и е с 
П о р т у г а л ь с к и м о б щ е с т в о м ав-
т о р о в ( С П А ) о в з а и м н о м пред-
с т а в и т е л ь с т в е и н т е р е с о в в 
о б л а с т и о х р а н ы а в т о р с к и х 
п р а в , а т а к ж е у с т а н о в и л а дг 
л о в ы е с в я з и с А с с о ц и а ц и е й 
и з д а т е л е й и к н и г о т о р г о в ц е в 
П о р т у г а л и и с ц е л ь ю в ы р а б о т -
к и о б щ и х п р и н ц и п о в с о т р у д -
н и ч е с т в а по переводу и изда-
нии» к н и г с о в е т с к и х и п о р т у -
г а л ь с к и х авторов 

С о с т о я л и с ь п е р е г о в о р ы с 
п р е д с т а в и т е л я м и к р у п н е й ш и х 
п о р т у г а л ь с к и х и з д а т е л ь с т в — 
« А р к а д и я . , «Дон К и ш о т е * . 
• Л н в р о с О р и з о н т е * . « П р е л о * . 
•Эдиторес А с с о с и а д о с » . « Л и в -
рос д о Б р а з и л * . « Э с т а м п а * . 
• Б е р т р а н * . . П о р т у г а л и я * , 
п р о я в и в ш и х б о л ь ш о й интерес 
к п р о и з в е д е н и я м с о в е т с к о й 
х у д о ж е с т в е н н о й , н а у ч н о й и 
о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о й 
л и т е р а т у р ы . Б ы л и о б с у ж д е н ы 
о с н о в н ы е п р и н ц и п ы о т н о ш е -
н и й м е ж д у В А А П и п о р т у -
г а л ь с и и м и и з д а т е л я м и . 

Д е л е г а ц и ю В А А П п р и н я л 
Г е н е р а л ь н ы й с е к р е т а р ь Пор-
т у г а л ь с к о й к о м п а р т и и това-
р и щ А л в а р о К у н ь я л . 

Кадр из фильма «Камарадас — Товарищи* 

Фото в . КРОХИНА 

Анатолий 
МЕДНИКОВ: 

— З а н и м а я с ь р а б о ч е й те-
м о й п о ч т и т р и д ц а т ь лет, я, к а к 
г о в о р я т , о с н о в а т е л ь н о и з ъ е з -
д и л м а т е р и к р а б о ч е й т е м ы , н о 
з д е с ь , на Т ю м е н щ и н е , т е м не 
м е н е е о к а з а л с я в п е р в ы е . О д -
и е к о п р и е х а л с ю д а я не сов-
с е м ч у ж и м ч е л о в е к о м . Н е так 
д а в н о м н е п о с ч а с т л и в и л о с ь 

р а с с к а з а т ь о д е л а х Ч е л я б и н -
с к о г о т р у б о п р о к а т н о г о з а в о -
д а . Ч е л я б и н ц ы и з г о т о в л я ю т 

т р у б ы б о л ь ш о г о д и а м е т р а — 
т е с а м ы е , к о т о р ы е с е й ч а с 
с т о я т на г а з о п р о в о д а х « С и -
я н и е С е в е р а » и « С и б и р ь — 
Москва»» п р о т я ж е н н о с т ь ю в 
т ы с я ч и к и л о м е т р о в . П е р в а я 

м о я в с т р е ч а , в п р о ч е м , с о с т о я -
лась не с н е ф т я н и к а м и , а с 
р а б о ч и м и с у д о с т р о и т е л ь н о г о 

з а в о д а , где с о з д а ю т м о щ н ы е 

б у к с и р ы , к о т о р ы е , н а д о п о л а * 
гать, о п я т ь ж е п о в е з у т п о 
р е к а м г р у з ы д л я н е ф т я н и к о в . 

А в с т р е ч а с н е ф т я н и к а м и 
е щ е в п е р е д и . С е й ч а с м н о г о -
н а ц и о н а л ь н а я п и с а т е л ь с к а я 
г р у п п а , к о т о р о й я р у к о в о ж у , 
о т п р а в л я е т с я в с а м ы й п р о т я -
ж е н н ы й м а р ш р у т — « Х е р а -
савэй». О н п р о л о ж е н п о н о -
в ы м с и б и р с к и м с е л а м и г о р о -
д а м и з а к а н ч и в а е т с в о й 
« п у т ь » о к о л о Л е д о в и т о г о 

о к е а н а . 

П р и я т н о с о з н а в а т ь , ч т о м ы 
д в и ж е м с я по д о р о г а м п я т и -
л е т к и в т о с а м о е в р е м я , к о г -
да вся с т р а н а , к а к с т а л о и з -
вестно, у с п е ш н о в ы п о л н и л а 
п о л у г о д о в о й план. Э т о р а д у -
ет и нас, п и с а т е л е й , с т р е м я -

щ и х с я внести свой п о с и л ь н ы й 
в к л а д в о б щ е н а р о д н о е д е л о . 

БУСУЙОК: 
— Я п р и з н а ю с ь , ч т о п р и е -

хал в Т ю м е н ь , о ч а р о в а н н ы й 
ц и ф р а м и . . . Д а - д а ! 

У ж е н а х о д я с ь в Т о б о л ь с к е , 
я п р о ч и т а л с о о б щ е н и е о в ы -
п о л н е н и и п о л у г о д о в о г о п л а н а 
п о о б л а с т и на 102,5 п р о ц е н -
та. И эти п о к а з а т е л и п р е -
в р а т и л и с ь д л я м е н я в* т р у д 
тех л ю д е й , с к о т о р ы м и м ы 
в с т р е ч а е м с я з д е с ь , в д н и 
п р а з д н и к а с о в е т с к о й л и т е р а -
т у р ы на Т ю м е н щ и н е . Тех л ю -
дей, ч т о п р е в р а щ а ю т б е л ы е 
пятна на к а р т е о г р о м н о й з е м -
ли в о к е а н ы н е ф т и , газа, в 
м о р я п ш е н и ц ы . 

П О З Д Р А В Л Я Е М Ю Б И Л Я Р А 

П. КЕШОКОВУ — 

60 лет 

С е к р е т а р и а т п р а в л е н и и 
С о ю з а п и с а т е л е й СССР н а п р а -
вил А л и м у П ш е м а х о в и ч у Ке-
ш о к о в у п р и в е т с т в и е ; 

"В д е н ь В а ш е г о ш е с т и д е с я -
т и л е т и я с е р д е ч н о п р и в е т с т в у -
ем Вас. и з в е с т н о г о п и с а т е л я , 
т а л а н т л и в о г о с ы н а к а б а р д и н -
с к о г о н а р о д а , мастера м н о г о -
н а ц и о н а л ь н о й с о в е т с к о й л и -
т е р а т у р ы . 

Б о л ь ш и м и д о с т и ж е н и я м и 
о т м е ч е н В а ш с о р о к а л е т н и й 
т в о р ч е с к и й п у т ь . Р а з в и в а я 
м н о г о в е к о в ы е т р а д и ц и и на-
родной л и р и к и , о б о г а щ а я мо-
л о д у ю к а б а р д и н с к у ю л и т е р а -
т у р у о т к р ы т и е м н о в ы х изо-
б р а з и т е л ь н ы х средств. В ы 
п р о ч н о с в я з а л и э м о ц и о н а л ь -
н у ю с и л у р о д н о г о слова с ж и -
в о т р е п е щ у щ и м и п р о б л е м а м и 
н а ш е й с е г о д н я ш н е й д е й с т в и -
т е л ь н о с т и . 

Вы о д и н из п и о н е р о в к р у п -
н ы х э п и ч е с к и х ж а н р о в в ли-
т е р а т у р е К а б а р д ы . Ш и р о к о и 
м а с ш т а б н о н а р и с о в а н ы в Ва-
ш и х р о м а н а х и п о в е с т я х к а р -
т и н ы н а р о д н о й ж и з н и , воссо-
з д а н ы п р о н и к н о в е н н ы е обра-
зы с т р о и т е л е й к о м м у н и з м а . 
Роман « В е р ш и н ы не с п я т * п о 
п р а в у у д о с т о е н в ы с о к о й на-
г р а д ы — Г о с у д а р с т в е н н о й 
п р о м н и Р С Ф С Р и м е н и М. 
Г о р ь к о г о . 

М н о г о г р а н н а Ваша д е я т е л ь -
ность: в л и т е р а т у р е В ы — по-
эт, п р о з а и к , п у б л и ц и с т , пере-
в о д ч и к д р а м а т у р г и к и н о -
д р а м а т у р г . н р и т и к ; в н а у к е — 
и с с л е д о в а т е л ь и с т о р и и и 
к у л ь т у р ы р о д н о г о к р а я : в об-
ш е с т в е н н о и ж и з н и — т а л а н т -
л и в ы й р у к о в о д и т е л ь на в с е х 
п о с т а х , к о т о р ы е б ы л и довере-
н ы Вам. П и с а т е л ь - к о м м у н и с т . 
Вы б ы л и с е к р е т а р е м К а б а р д и -
но Б а л к а р с к о г о о б к о м а К П С С . 
з а м е с т и т е л е м п р е д с е д а т е л я 
Совета М и н и с т р о в р е с п у б л и -
к и В т е ч е н и е ряда лет В ы 
вели б о л ь ш у ю работу в сою-
зах п и с а т е л е й К а б а р д и н о - Б а л -
к а р и и и Р о с с и й с к о й Федера-
ц и и , а н ы н е в о з г л а в л я е т е 
п р а в л е н и е Л и т е р а т у р н о г о 
ф о н д а СССР. 

Ш е с т и д е с я т о е лето с в о е й 
ж и з н и В ы в с т р е ч а е т е в пол-
ном р а с ц в е т е т а л а н т а . П у с т ь 
всегда Вам с о п у т с т в у е т т в о р -
ч е с к и й у с п е х . п у с т ь н о в ы е 
В а ш и к н и г и н е и з м е н н о р а д у -
ю т ч и т а т е л е й * . 

Есть одно в а ж н о е слагае-
мое в ж и з н и к а ж д о г о п о э т а , 
и н а з ы в а е т с я оно —• в р е м я . 
1917 год. д в а д ц а т ы е г о д ы , 
т р и д ц а т ы е г о д ы , период лом-
к и в е н о в ы х устоев, п е р е т р я -

П О С В Я Щ А Е Т С Я К О М М У Н И С Т А М 

д р у ж б о й , с в я з ы в а ю щ е й н а ш и 
н а р о д ы , все н а р о д ы Совет-
с к о й с т р а н ы . М ы х о р о ш о зна-
ем и в ы с о к о ц е н и м многове-
к о в у ю к у л ь т у р у б р а т с к о г о 
народа, б о л ь ш и м и т и р а ж а м и 
издаем и и и г и п и с а т е л е й Гру-
зии, в у с п е х о м идут иа н а ш и х 
с ц е н а х их п ь е с ы . 

На б р а т с к о й земле л ю б я т 
и ц е н я т а з е р б а й д ж а н с к у ю ли-
т е р а т у р у и и у л ь т у р у . Произ-
в е д е н и я а з е р б а й д ж а н с к и х 
п и с а т е л е й и з у ч а ю т в г р у з н и -
с и и х ш к о л а х и в у з а х . Об 

в РЕДАКЦИЮ 
с Л ИТЕРАТУРН0П 

ГАЗЕТЫ» 
Приношу сердечную благ о-

Парность организациям, ре-
дакциям. товарищам и друзь-
ям. поздрЬёишшим меня с 
дней семидесятилетия и ам-
IОФШЧ ПРА*И1*ФТ*ЕШ*ОИ иа* 
г расой. 

I Борис соловье* 

э т о м г о в о р и л и на вечер»» пер-
в ы й с е к р е т а р ь п р а в л е н и я СП 
Г р у з и и т Буачидэе, г р у з и н -
сине п о э т ы К. Каладэе. Д. 
Ч а р и а и а и и . Л. Эрадзе. азер-
б а й д ж а н с к и е п и с а т е л и О. Сд-
р ы в е л л и . N. Гасан-заде и др 

Н а д о л г о з а п о м н и т с я нам 
беседа с п е р в ы м с е к р е т а р е м 

аК К о м п а р т и и Г р у з и и Э. А 
1евардиадэе. его слова о 

з н а ч е н и и в с т р е ч и п и с а т е л е н 
А з е р б а й д ж а н а и Г р у з и и , спо-
с о б с т в у ю щ е й взаимообогащв-
н и ю н а ш и х к у л ь т у р . 

СЛОВО ПРОЩАНИЯ 
У м е р С а м у и л М и р о н о в и ч 

А л я н с к и й . 
Его имя особенно хо-

р о ш о и з в е с т н о и л ю б и м о в 
к р у г у п и с а т е л е й и х у д о ж н и -
к о в . с о з д а ю щ и х л и т е р а т у р у 
д л я детей. 

••лее сорока лет 
с н а ч а л а в и з д а т е л ь с т в е 
л о д а я г в а р д и я * , а затем я 
• Д е т с к о й л и т е р а т у р е » , С. М. 

Б о л ь ш и м с о б ы т и е м т е л е в и -
з и о н н о г о э к р а н а стала п р е -
м ь е р а д о к у м е н т а л ь н о - п у б л и -
ц и с т и ч е с к о г о ф и л ь м а Р о м а -
на К а р м е ч а « К а м а р а д а с — 
Т о в а р и щ и » ( « М о с ф и л ь м » ) , 

Г о в о р я о б э т о м ф и л ь м е , 
я хочу п р е ж д е в с е г о 
н а п о м н и т ь о в е р н о с т и т е м е , 
о н е и з м е н н о й п о т р е б н о с т и 
Р о м а н а К а р м е н а б ы т ь тач\, 
где п р о и с х о д я т с а м ы е ж а р к и е 
к л а с с о в ы е б о и . Т а к и м м ы 
з н а е м К а р м е н а м н о г и е д е с я -
тилетия. С р а ж а ю щ и м с я х у -
д о ж н и к о м о н п р е д с т а е т и 

сейчас. 
М ы п о м н и м н е д а в н и е ф и л ь -

м ы К а р м е н а — « П ы л а ю щ и й 

А л я н с к и й п о с в я т и л п о и с к а м 
с т и л я с о в е т с к о й д о ш к о л ь н о й 
к н и г и , п р и в л е ч е н и ю к работе 
над н е ю к р у п н е й ш и х х у д о ж -
н и к о в . в о с п и т а н и ю м о л о д ы х 
о ф о р м и т е л е й . В ы с о к и й про-
ф е с с и о н а л и з м и т в о р ч е с к и й 
х а р а к т е р н е и з м е н н о о т л и ч а л и 
в с ю его д е я т е л ь н о с т ь в обла-
с т и и с к у с с т в а к н и г и . 

С т о я в ш е м у у к о л ы б е л и со-
в е т с к о г о и з д а т е л ь с к о г о д е л а , 
Самуилу Мироновичу принад-
л е ж и т з а с л у г а п е р в о г о от-
д е л ь н о г о и з д а н и я п о э м ы 
А л е к с а н д р а Б л о к а «Двена-

к о н т и н е н т » , « Ч и л и : в р е м я 
б э р ь б ы , в р е м я т р е в о г » . Э т о 
д в е части е г о л а т и н о а м е р и -
к а н с к о й к и н о т р и л о г и и . Т е п е р ь 
п е р е д н а м и т р е т ь я и, н е 
знаю, п о с л е д н я я ли часть.. . 
Эта т е м а с н и м д а в н о . С а м 
Р. К а р м е н в с п о м и н а е т М а д -
р и д т р и д ц а т ы х г о д о в , п е р -
вь.й б о и с ф а ш и з м о м , к о г д а 
в И с п а н и и с р а ж а л и с ь к о м м у -
н и с т ы м н о г и х л а т и н о а м е р и -
к а н с к и х с т р а н . 

Ф и л ь м « К а м а р а д а с — То-
в а р и щ и » п о с в я щ е н к о м м у н и -
с т а м Л а т и н с к о й А м е р и к и . И 
ч т о ни и м я — то и с т и н н а я 
п о э м а б о р ь б ы , и с п ы т а н и й , 
у т р а т и п о б е д . Ф и д е л ь К а с т р о , 

8ц а т ь * . С о р г а н и з о в а н н ы м 
. М. А л я н с к и м и з д а т е л ь -

с т в о м « А л к о н о с т * с в я з а н ы 
последние г о д ы ж и з н и ве-
л и к о г о п о э т а , в о с т о р ж е н н ы м 
и в е р н ы м д р у г о м к о т о р о г о 
б ы л ю н ы й и з д а т е л ь - э н т у з и а с т * 
П р и в л е к а т е л ь н ы е по с в о е й 
т о ч н о с т и и б л а г о р о д н о й сдер* 
ж а н н о с т и в о с п о м и н а н и я С М. 
А л я н с к о г о « В с т р е ч и с А л е к -
с а н д р о м Б л о к о м » п о л у ч и л и 
ааслумемную известность. 

П а м я т ь об этом с к р о м н о м 
и п р е д а н н о м р ы ц а р е к н и г и , 
человене б о л ь ш о й в н у т р е н н е й 

с к и п р и м е т с т а р о г о б ы т а . . . 
Создание п и с ь м е н н о с т и , к о л -
л е к т и в и з а ц и я . в о в л е ч е н и е мо-
л о д е ж и в к о м с о м о л , н о в ы е 
г а з е т ы , п е р в ы е ш к о л ы , п р и -
о б щ е н и е н а р о д о в С е в е р н о г о 
К а в к а з а к о б щ е м у д в и ж е н и ю 
о г р о м н о й с т р а н ы . . . Х о д исто-
рии в л и я е т не т о л ь к о на с у д ь -
б ы ц е л ы х н а р о д о в , н о и. есте-
с т в е н н о , н а с у д ь б у к а ж д о г о 
ч е л о в е к а в о т д е л ь н о с т и . 

Не будем г а д а т ь , к а к с л о -
ж и л а с ь б ы с у д ь б а к а б а р д и н -
с к о г о м а л ь ч и к а без т е х к о -
р е н н ы х с о ц и а л и с т и ч е с к и х пе-
ремен в с у д ь б е к а б а р д и н с к о -
го н а р о д а , к о т о р ы е п р о и з о -
ш л и . Т е п е р ь о т п р а в н ы е п у н к -
т ы п о л у ч и л и с ь т а к и е : ДВУХ~ 
л е т н я я с е л ь с к а я ш к о л а в 1926 
году; ш к о л а - и н т е р н а т ( р е д а к -
т и р о в а н и е ш к о л ь н о й с т е н г а -
з е т ы . к у л ь т п о х о д ы п о с е л а м 
в л е т н и е к а н и к у л ы , ш к о л ь н а я 
с а м о д е я т е л ь н о с т ь ) ; у д о с т о в е -
р е н и е об у с п е ш н о м о к о н ч а -
н и и в о с ь м о й у д а р н о й у с к о -
р е н н о й г р у п п ы в 1931 г о д у , а 
затем ф и л о л о г и ч е с к о е отде-
л е н и е 2-го С е в е р о - К а в к а з с к о -
го п е д и н с т и т у т а ; у ч е н и е в 
М о с к в е ; в о з в р а щ е н и е е Н а л ь -
ч и к ; р у к о в о д с т в о Н а у ч и о - и с -
с л е д о в а т е л ь с к и м и н с т и т у т о м 
н а ц и о н а л ь н о й к у л ь т у р ы ; 
в с т у п л е н и е в п а р т и ю ; у ч а -
с т и е в В е л и к о й О т е ч е с т в е н -
ной в о й н е ; о т в е т с т в е н н а я 
п а р т и й н а я работа.. . 

К о н е ч н о , поэта е о п р е д е -
л е н н о й с т е п е н и создает, ф о р -
м и р у е т и т а р о д н а я ев*у п р и -
рода. к о т о р у ю о н н а п р о т я ж е -
нии своей ж и з н и в о с п е в а е т . 
Н у ж н о с к а з а т ь , ч т о п р о с л а в -
л е н н о м у н ы н е к а б а р д и н с к о м у 
п и с а т е л ю А л и м у К е ш о к о в у — 
а я и м е ю в в и д у на этот р а з 
не т о л ь к о а в т о р а с т и х о в и 
поэм, н о и р о м а н о в , и п о в е с -
тей. е м у с самого н а ч а л а п о -
везло. А л и м К е ш о к о в р о д и л с я 
в б о л ь ш о м и ж и в о п и с н о м а у -
ле под н а з в а н и е м Ш а л у ш и и . 
В этом месте п л о с к о с т ь К а -
б а р д и н с к о г о н а г о р ь я н а ч и н а е т 
л о м а т ь с я , в з д ы б л и в а т ь с я , раз-
в е р з а т ь с я у щ е л ь я м и , п р е в р а -
щ а т ь с я в К а в к а з с к и е г о р ы . 
С о с е д с т в у ю т здесь с п о к о й н ы е , 
р о в н ы е д о р о г и и к р у т ы е ви-
т и е в а т ы е т р о п и н к и , с о ч н а я 
с в е ж а я т р а в а и б е л и з н а гор-
н ы х с н е г о в , р е в у щ и е к о р и ч -
н е в ы е п о т о к и и н е в о з м у т и -
м ы е . б е с с т р а с т н ы е с и н и е озе-
ра. Т а к о в а п р и р о д а , к о т о р а я 
по с в о е м у о б р а з у и п о д о б и ю 
ф о р м и р о в а л а и н а с т р а и в а л а 
д у ш у п о э т а . 

Е щ е в б о л ь ш е й с т е п е н и и 
с б о л ь ш е й о т в е т с т в е н н о с т ь ю , 
с в о з л о ж е н и е м е щ е более 
с т р о г о й м и с с и и с о т в о р я е т по-
эта н а р о д в с л о ж н о м к о м п л е к -
се с в о е м с у с т н ы м д р е в н и м 
ф о л ь к л о р о м , со с л о ж и в ш и м -
с я в е к а м и б ы т о м , т и п о м о б ы -
ч а е в и о б р я д о в , л е г е н д и т р а -
д и ц и й , с т р е м л е н и й и ч а я н и й 
— н у и, к о н е ч н о , с н ы н е ш -
н и м днем. 

Р а з у м е е т с я , не б у д е м у п р о -
щ а т ь . Е с л и в н е ш н и е обстоя-
т е л ь с т в а не з а ж г у т в г р у д и 
ч е л о в е к а с о б с т в е н н о г о его ог-
н я . не п р о б у д я т с о б с т в е н н ы х 
его р а з д у м и и . с о б с т в е н н о й бо-
ли и р а д о с т и , п о э з и и н е по-
л у ч и т с я . Н у ж н о е щ е о д н о из-
н а ч а л ь н о е у с л о в и е : ч т о б ы че-
ловек р о д и л с я с п о э т и ч е с к и м 
даром, с т а л а н т о м . У А л и м а 
К е ш о к о в а все с о в п а л о . 

В л а д и м и р С О Л О У Х И Н 

<гЛитературная газета» при-
соединяется к этим теплым 
поздравлениям. 

П а б л о Н е р у д а , Л у и с К о р в а -
лан, Че Г е в а р а , Р о д о л ь ф о Ги-
о л ь д и Р о д н е й А р и с м е н д и , 
Л у и с К а р л о с Престес.. . 

А вот м о л о д е ж ь . . . П р о -
стые с м е л ы е ю н о ш и и д е -
в у ш к и . Т а к и е ж е , как п а в ш и й 
в б о ю з а п е в а л а В и к т о р Х а р а . 
О н п о г и б — эти п а р н и и д у т 

е м у на с м е н у . 

Б ф и н а л е ф и л ь м а м о л о д ы е 
ч и л и й ц ы с о г р о м н ы м в о о д у -
ш е в л е н и е м п о ю т п е с н ю о н е -
п о б е д и м о м н а р о д е , п е с н ю о 
п о б е д е . Рассвет п р и д е т , п р и -

д е т п о б е д а ! 

С п а с и б о Р о м а н у К а р м е н у 
за б е с ц е н н ы й час в с т р е ч и 

с к о м м у н и с т а м и Л а т и н с к о й 
А м е р и к и , 

Н. М А Й 

к у л ь т у р ы , д о б р о ж е л а т е л ь н о -
с т и и т а к т а навсегда с о х р а -
н и т с я в с е р д ц а х в с е х , к т о 
имел с ч а с т ь е з н а т ь его и ра-
б о т а т ь в м е с т е с н и м . 

Константин Ф Е Д И Н , 
С е р г е й М И Х А Л К О В , 

С е р г е й С А Р Т А К О В , 
Маргарита АЛИГЕР, 

К. П И С К У Н О В , Б. ДЕХТЕРЕВ, 
Ст. Л Е С Н Е В С К И И , 

А . Т У Р К О В 

Секр е т а ри а т правле-
ния Сою л а пис а т е л ей 
СССР, п а р т бюро и мест-
ком а п п а р а т а п р а в л ения 
СГ1 СССР с г л убоким 
прискорби ем н а в ещают 
о б е з вр еменной кончине 
после т яж е л ой болел ни 
о т в е т с т в енно го сотруд-
ника а пп а р а т а правле -
ния СИ СССР, консуль -
т а н т а Иностранной ко-
миссии СП СССР, лите-
р а т у р о в е д а и переводчи-
к а 

Г е н н а д и я И в а н о в и ч а 
В А С И Н А 

и в ы р а ж а ю т и скр енне е 
соболе знование с ем ь е и 
б ли зким покойного . 

Правления Союза пи-
с а т е л ей СССР и Союза 
пи с а т е л ей Ка з а х ской 
ССР с г л убоким прискор-
бием и з в ещают о без-
временной кончине чле-
на Союза пис а т е л ей 
СССР, л и т е р а т у р о в е д а и 
пер е водчика , перво го за-
ме с ти т е л я г л авного ре-
д а к т о р а Казахской Со-
ве тской Энциклопедии 

А б е н а С а г и м б е к о е и ч а 
С А Т Ы Б А Л Д И Е В А 

Я в ы р а ж а ю т и с к р е н н е е 
соболе знование с е м ь е и 
близким покойного . 

А 
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В СЕМ памятна фра-
за из горьковской 
«Жизни Клима Сам-

гииа». как бы вырастающая 
а один из гласных мотивов 
«истории пустой души»: «А 
может, мальчика то я не 
было'». И^'-нио так яе 
столь давно сформулировал 
свой взгляд на проблему 
«Научжкгехянческал рево-
люция и литература» А. Бо-
чаров. выразив опасение, 
что лет через десять сна 
покажется проблемой вы-
морочной, «мальчиком», 
которого, возможно, и нет... 

Подобная насторожен-
ность, весьма яыиче рас-
пространенная, вполне п» 
нятиа Ведь речь идет об 
исторически молодом, хотя 
и глобальном явлении дей-
ствительности: научиотех-
ническая революция, дати-
руемая началом практиче-
ского применения атомной 
энергии, автоматизацией и 
«кибернетизацией» произ-
водства. едва разменяла 
третий десяток лет. В эсте-
тическом развития челове-
чества, а следовательао, и 
прежде всего, в литератур*, 
она достаточно глубоко «от-
ложиться» еке не успела. 
Естественно, что критика и 
литературоведение пока не 
располагают убедительной 
методологией анализа свя-
занных с ней художествен-
ных поисков. В подстуаах и 
этой проблеме, я бы сяазал, 
требуется известная даль-
новидность. но отсюда от-
нюдь не следует, будто са-
мое плодотворное занятие 
для критика — попросту 
отрицать ее эстетическую 
реальность... 

Социальный и идеолог*-
ческ»й аспекты НТР пред-
гггвтяются нам нынче весь-
ма от.етливо, Шучяо-тех-
ническая революция так 
или иначе вовлекает в 
орбиту все страны ми 
чем выше экономя чес) 
потенциал страны, тем яе-
метиее здесь ее черты, С 
этой точки зрения впояяя 
очевидна закономерное»* 
широкого развертываяяя 
научней технической ревой»» 
пни в советском обществе, 
вступавшем в фазу разви-
того социализма. Вместе с 
тем, будучи явлением обще-
мировым. НТР приобретает 
разный, а подчас я прямо 
противоположный смысл я 
зависимости от того, какой 
социальной системе она 
служит. 

Социологическими, эко-
номическими. идеологиче-
скими аспектами НТР ак-
тивно и углубленно зани-
мается сейчас целый ряд 
Яаук обществоведческого 
цикла и у нас, н за ртбе-
жом. Эстетическая теория 
адесь заметно отстает. При-
влекает внимание мысль, 
высказанная в предисловии 
и содержательному сборни-
ку статей «Искусство 
Я научно-технический про-
гресс», выпущенному в 
1973 году: «Вопрос о 
взаимодействии искусства и 
техники первоначально был 
сформулирован в свячи с 
обсуждением общефилософ-
ской проблемы — отноше-
ние технического прогресса 
к развитию духовной куль-

туры общества — в вмел 
отчетливо выраженный 
идеологический характер... 
При этом, однако, следует 
отметить, что методология 
критики... техницизма не 
совпадает с подходом и 
способами 
к е м » 

. „ 'Под-
черкнуто мною. — В. К.|. 

Собственно эстетический 
аспект исследования позво-
ляет говорить о непосред-
ственном проникновение 
техники в сферу искусст-
ва. о введении искусства. и 
прежде всего литературы, в 
систему массовых коммуни-
каций и о возрастающей та-
> им образом роли иск> осте» 
в мировом куьтурном об-
мене о взаимообогашении 
разных видов и жанров 
искусства ('кинопроект* в 
театре, цветомузыка, все 
более интенсивное не по л ь-

сфере ваукя в техяиия. а 
системе массовых коммуни-
каций (и прежде всего 
журвалистам — герой 
журналист прямо-таки ве-
ста ел ей «на поток») в г. д. 

В буржуа 
роаедеивя 
звучит 
пр«: «Куда 
ров?» (вмеяво тек 
лась статм Р Ф. Деямер-
фильда в ежемесячнике 
«Буие зет букмея» за ок-
тябрь 1970 года). Уже в коя 
це 50-х гож» «Литератур-
ное приложение» к «ЗДмс» 
в г ери я статей под общей 
Рубрикой «Книги в изме-
няющемся мире» проводи-
ло 1'мель о том, что исчез-
новение героя связано с 
развитием коллективного 
тюнзводства. обесцениваю-
щего личность, ведущего я 
^трете индивидуальности 

Нет соииеяня. одваво. 

фяяяш. опробуются новые 
решения заучат мнения 
противоречивые, а порой в 
вза нмовеялжчашцяе 

Нельзя не видеть напри-
мер. симптоматичности я, 
я даже сказал бы взвеет 
язв «жертвенности» ново-

житой» .писательский фор 
воет и в тор гнувшегося в ве-
ярияжчную для вето про-
блематику («Южио-амерн 
иаисинй вариант») и даже 
в иную жанровую стадию. 

Нельзя ведооиеннвать 
поясков В Попова или М. 
Колесникова я области изо-
бражения новых процессов 
в жизни рабочего иласса 
(«Обретешь в бою». «Пра-
во выборе». «Индустриаль-
ная баллада»), как бы ии 
относиться я художествен-
ным качествам их прокзае-

героияе «Сказания о кор-
ке—город с иой жит#йьак |е» 
Н. Евдокимов*. «Вывший 
деревенский младенец этой 
земля, а теперь взрослая 
городская особа с рабочей 
профессией Н к « шм че* 
р л Пеле к ровней) дераам*. 
кап чужой человек» ,-фпи-
шет ов с легкой грустью, 
но без осуждения. «Она 
любила город, нагроможде-
ние домов, запад машин „ 
огвя кянотевтров очередв 
магазинов.. а яккогд* на 
ощущала там такой вечев-
ней тосян. как сейчас, идя 
по темнеющему дерееен 
с кому полю» 

Рассматривая советскую 
литере туру как часть ми-
рового литературного про-
цесса. мы. очевидно, долж-
ны фиксировать сегодня не 
только принципиальные 
расхождения я художе-
ственной трактовке про-

К 
героя умирают 
техникой. 
сЧМсЯа в 

ертел 
чем 

вместе с 

С ^ е ' м 
повести Вал» с повестью 
А. Бнтова «Колесо» — за-
писывай о |»в»осдорте . 
юпаияыми «мфвеом ов.' 
дерм ТехниЯМЪк 
к^ьтуры. ХхвЙКой. с: 
совае* усилить а че. 
ощущение полноты и ра-
дости бьггня 

Одваво звучат в совет- е 
сяой врезе я другие км;о • 
капки. В книге стетей «О 
вашем призвании» Г. Бе | 
кланов с тревогой усматри 
веет одну яз главных овас- 4 
востей наши дней е $ 
отстевавяи духовного ре-

Нау чмо-

т е х и и ч е с к о а 

революция 

Человек 

Литература 

Вадим 
КОВСКИЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 
И ДВИЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

РАСШИРЯЮЩИЙСЯ 
ПРЕДМЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ» 

• ПОСТИЖЕНИЕ 
ХАРАКТЕРА 
СОВРЕМЕННИКА 

зевание в литературе киио-
приемое,! и т. а ит я. Од-
нако главный момент 
воздействвя НТР на лятвра-
туру и другие виды всяус-
ства заключается в другом 
— ов состоят, иольауясь 
формулировкой Л. Тимофе-

яредакте щ т т м м п 

Научно-техническая ре-
волюция меняет характер и 
содержание труха, катали-
зирует процессы, происхо-
дящие я соцяальнай струк-
туре общества, ломает сло-
жившиеся психологические 
стереотипы. увеличивает 
темя яшзни, вторгается в 
повседневный быт. обостря-
ет нравственные альтерна-
тивы, вносит существеаяые 
коррективы во взаимоотно-
шения человека с другими 
людьми, с природой, обога-
щает шкалу эстетических 
представлений... 

В свое время пред-
лагалось составить «кар-
ту» литературных геро-
ев. которая отразила бы 
их социальные, профессио-
нальные, возрастные я про-
чие измерения Если бы та-
кая карта была составлена 
(к сожалению, подобное со-
циологическое обследование 
проводилось — и то в весь-
ма ограниченных масшта-
бах — группой социологов 
нескольких стран лишь при-
менительно к нияоискусст-
ву), мы, вероятно, увидели 
бы, насколько привлекает 
современную литературу 
деятельность человека в 

что в данном случае речь 
может идти тольею о де-
формации идеи я задач на-
> чко-техняческого прогрес-
са. Сами по себе наука я 
техника призваны маяси-
мальяо содействовать осво-
бождению человена от по-
рабощающих его обстоя-
тельств. созданию того об-
щественного богатства, то-
го всестороннего я гармони-
ческого развятяя личности, 
о котором писали классики 
марксизма-ленинизма, ана-
лизируя н прогнозируя дви-
жение «локомотиве» исто-
рии. 

В условиях социализма 
проблема « без ге ровности» 
перед литературой, конеч-
но, не стоят, но проблему 
художественного поствжё 
кия нового типа героя, но-
вых социально-психологиче-
ских измерений и масшта-
ба личности НТР заостряет 
до предела — жизнь за-
метно усложняется, ско-
рость изменений действи-
тельности возрастает, в пси-
хологическом и профессио-
нальном облике людей (осо-
бенно людей молодых) по-
являются черты, еще не ос-
мысленные писетелямя в 
полном объеме, в подчас и 
вообще «нетронутые» пе-
ром... 

С этой точки зрения, вся 
современная мировая лите-
ратура представляет собой 
многоголосое обсуждение 
связанных с НТР яялеянй, 
развернутый художествен-
ный диспут, в котором на-
щупываются новые кон-

поиска НОВЫХ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ 

" З Д т я я а то ям время яе 
обретать внимания на то. 
яте труд сегодня аачннает 
все врястаяьяее исследо-
^ г ^ а и г а т е л я м и к а к ч а а -

—иаая категория, и что 
подобные угод арення. не-
сомненно связанный с реак-
цией яа некоторые издерж-
ка научно-технического про-
гресса, способен порождать 
художественные коллизии 
такого йрамвтячесяого зву-
чания. какое а литературе 
ее столь уж часто можно 
обнаружить (я имею в виду 
в первую очередь ромал 
Б. Васильева «Не стреляй-
те в белы* лебедей»), 

А надо ли напоминать о 
многообразия интонаций, 
сопровождающих писатель-
ские размышления по по-
воду судеб городе и дерев-
ни? Если лирическому ге-
рою поэзии Н. Рубцова 
хотелось «как-то сразу 
жить в городе н селе», то 
О повествователе нз цикла 
рассказов В Солоухина 
«Олепинскне пруды» этого 
не скажешь: с нескрывае-
мой симпатией рисует он 
«уголок на земле», еще не 
захвеченный «многоэтаж-
ным. крупноблочным строи-
тельством». где «и улица 
была как улица — две по-
рядка домов, а в каждом 
доме, надо полегать, одна-
единственная семья». И в 
то же время совсем по-дру-
гому видятся такой уголок 

блем НТР у аредставите-
лей социалистического и 
буржуазного сознания, но 
я некоторые общее заботы 
я тревога прогрессивных 
писателей всего мира. 

Изображая общество бу-
дущего. все современные 
фантасты, ваарамер ви-
дят его обществом, где ма-
териальных проблем для 
человечества уже яе суще-
ствует. По справедливому 
наблюдению Ю Смел но-
ва, в некоторых произведе-
ниях братьев Стругац-
ких мы яайдея множество 
деталей, которые выгля-
дят квк прямые реминис-
ценции из «451* по Фарен-
гейт)» Р. Бредбери или 
«Утопии 14» К. Воннегута 
Правда, буржуазным фан-
тастам материальное изоби-
лие представляется той за-
падней. из которой ожирев-
шему человеческому духу 
уже не выбраться, в совет-
ские писатели показывают 
торя<ество социально-^'ма-
ннстяческой Идеи Но 
озабоченность общим во-
просом — «что же даль-
ше?» — н там н тут оче-
видна. 

В фантастическом пам-
флете шведского писателя 
П Валв «Гибель 31 отде-
ла» человек будущего вы-
ступает в функции обезли-
ченного придатка собствен-
ного автомобиля: един-
ственным признаком его 
индивидуальности оказы-
вается марка машины. Су-
хим тоном документалиста 

ста человека от роста тех- ; 
янки. А Д. Греияи. которо- * 
го вряд лн можно заподо-
зрить в оппозиции и науч-
но- техническому прогрессу, 
размышляет: «Научные 
фантасты описывают иу-
гающий мир кибернетиче-
ских машин .. Пишут, чи-
тают и спорят, уверенные, 
что речь вдет о будущем, 
отдаленном от нас по край-
ней мере несколькими по-
колениями... пока мы спо-
рим, автоматы нотяхоиьку 
делают свое дело... Они уже 
сегодня захватили какие то 
области жизни, власть нх 
уже велика н с каждым 
днем разрастается все боль-
ше под видом таких безо-
бидных. таких веселых, 
симпатично подмигивающих 
машинок». 

Быть может, одянм из 
наиболее опасных «дел» 
автоматов представляется 
художественной литерату-
ре гипертрофия «техниче-
ского» сознания, грозящая 
обеднением духовно-эмоцио-
нального мира личности 
Казалось бы. давно уже от-
шумели дебаты «физиков» 
и «лириков», высмеянные 
в конце концов с обеих сто-
рон Однако советская про-
за до сих пор занята обсуж-
дением проблем «чувства» 
и «разума», «деловых» и 
нравственных мотиваций 
человеческого цо 
Причем ОбсужДенве 
вораянааМЛя во все «вра-
стающем объеме, обнару-
живая и принципивльную 
полемичность писателей по 

'ведения. 
I йтораз-
» возва-

ныр оценкам «рационализ-
ма» «как у В Кожевнико-
ва. В Липатова. И. Греко-
вой, Н. Дворецкого), и за-
метную эвелюцию автор 
ских взглядов (яак у Н. Амо-
сова. а чьих научных пред-
ставлениях «кибернетик» 
Саша все же постепенно бе-
рет верх над «гуманистом» 
Михаилом Ивановичем из 
повести «Мысли и серд-
це»), и запальчивое, хва-
тающее через край обличе-
ние «мысли» (как в рома-
не Д. Константниовского 
« Следовательно, сущест-
вую»). 

Но разве яе та же самая 
проблематика (конечно, в 
иных ее сочиальио-зтяче-
снях модификациях) зане-
меет Е. Ставинского в 
повести' «Час яня» или 
М. Фриша и П. Виаларв. 
пусть даже М. Фриш пока-
зывает кризис «техническо-
го» сознания своего «Ното 
РаЬега» в традиционной 
манере, а П. Вяалар в ро-
мане «И умереть некогда» 
чрезмерно увлекается одно-
сторонней трактовкой обра-
за «делового человека»? 

Естественно, что расши-
ряющийся предмет изобра-
жения ставят писателей пе-
ред необходимостью по-
исков новых средств худо-
жественней выразительно-
сти. Новых художествен-
ных подходов, в честности, 
требует енализ взаимо-
отношений человека с тех-
никой. 

Классифицируя разные 
типы восприятия искусства, 
психологи называют в ка-
честве одного из основных 
тип вссояаатияяый. Ду-
мается. что ассоциативная 
бааа читательевого восприя-
тия в эпоху НТР значитель-
но расширяется. Рост неу-
ки н техники вообще сти-
мулирует развитие мысли-
тельных способностей чело-
века. а следовательно, и 
способность к ассоциатив-
ному мышлению Соответ-
ственно раздвигаются гра-
ницы абстрактно-логической 
сферы восприятия, жизнен-
нее подпочва которой уже 
прямо свяааиа е кетегорня-
мя и понятиями НТР (надо 
учитывать, что каждый вто-
рой активный читатель в 
нашей стране сегодня на-
ходится в возрасте до 
30 лет!). Все это. в частно-
сти. имеет отношение и к 
использованию в литерату-
ре средств художественной 
условности, которые, как 
справедливо указывал на 
Всесоюзном совещании кри-
тиков (февраль 1974 года) 
Б Сучков, отнюдь не про-
тивопоказаны методу социа-
листического реализма. 

Художественная литера-
туре всегда была прежде 
всего «человековедением». 
Таковой она и оствнется яв 
все времена. «Расширяю-
щийся предмет изображе-
ния» в конечном счете есть 
расширение интеллектуаль-
ного н духовного мира" лич-
ности на новом этапе об-
щественного развития, рас-
ширение и углубление на-
.Щи* представлений о чело-
веке. йотррое не можт яе 
сказаться самым сущест-
венным образом и на уров-
не художественного позна-
ния. 

ПОЗАРШЯЕМ 
ПОБИЛЯРОВ 

К. д. ТРОФИМОВУ 
70 

С е к р е т а р и а т п р а в я е и и в Со-
ю з а писателем С С С Р , Севет 
по у н р е и и с и о й л и т е р а т у р е и 
Совет по х у д о ж » с т е е м и о * у 
переводу н а п р а в и л и К о н с т а н -
т и н у Д а н и л о в и ч у Т р о ф и м о в у 
п р и в е т с т в и е , в к о т о р о м , а Ча-
с т н о с т и , г о в о р и т с я : 

«Сердечно п о з д р а в л я е м 
Вас. известного п и с а т е л я и 
о б щ е с т в е н н о г о д е я т е л я , с 70-
л е т и е м со д н я р о ж д е н и я . 

В с т у п и в в р я д ы К П С С в 
1925 году. Вы п р о ш л и боль-
ш о й п у т » моисоеюлксмосо. 
п р о ф с о ю з н о г о и п а р т и й н о г о 
р а б о т н и к а . О д н о в р е м е н н о 
с этим В ы я т е ч е н и е мно-
г и х лет у с п е ш н о » а и и м » е -
тесь л и т е р а т у р н о й деятель-
н о с т ь ю май и р и т и и , ф о л ь к -
лорист. редаитор и перевод-
ч и к . Общеизвестен В а ш в к л а д 
• издание и п р о п а г а н д у твор-
чества Н и к о л а я О с т р о в с к о г о , 
его а п и с т о л я р н о г о н а с л е д и я . 

М ы «наем н в ы с о к о ц е н и м 
Вас иак т а л а н т л и в о г о пе-
р е в о д ч и к а . в в а ш е м пере-
воде е с е с о ю а н ы й ч и т а т е л ь 
п о з н а к о м и л с я с произведе-
н и я м и И. Н е ч у л - Л е в и ц к о г о . 
В. Г р и н ч е и к о , О. М а к о в а я , И . 
М и к и т е н к о . И. Ле. О. в и ш н и , 
в . Г ж и ц к о г о , О. Д о с в и т н е г о м 
д р у г и х . 

Веша п л о д о т в о р н а я дея-
т е л ь н о с т ь о т м е ч е н а в ы с о к и м и 
п р а в и т е л ь с т в е н н ы м и награда-
ми. 

От всей д у ш и ж е л а е м В а -
к р е п к о г о здоровья, с ч а с т ы 
н о в ы х т в о р ч е с к и х у с п е х о в » . 

А. М. ГАБЕСКИРИЯ — 
60 лет 

С е к р е т а р и а т п р а в л е н и я Со» 
ю з а писателем СССР и Совет 
по г р у з и н с к о м л и т е р а т у р * 
н а п р а в и л и А м и р а м у Мммайло-
в и ч у Г а б е с и и р и я п р и в е т , 
стене, • моторов!, в ч а с т н о -
сти, г о в о р и т с я : 

•От всем д у ш и п о в д р а в л * * 
ем Вас со сяавмыв1 юбиле-
е н — ш е с т и д е с я т и л е т и е м со 
д н я р о ж д е н и я . 

В а ш и о ч е р н и , с т а т ь и о ид-
ш е й д е й с т в и т е л ь н о с т и , о ж и в -
им и т р у д о в ы х у с п е х а х со-
в е т с к и х людей, о н а ш е й ли-
т е р а т у р е — тайме, мам ста-
тьи-очерии о В а ж а П ш а е е л а . 
Т а р а с е Шевмеимо. С. М а р ш а -
ке, А . Ч в х о в е . п у т е в ы е ц в е т -
к и о В а р ш а в е . К р а к о в е , и 
ммогме д р у г и е . проммаамы 
п а р т и й н о с т ь ю м в ы с о к о й 
г р а ж д а н с т в е н н о с т ь ю . 

В а ш и переводы с р у с с и о г в 
« Ф р е г а т а « П а л л а д ы » И. Гон-
ч а р о в а . с п о л ь с к о г о «Пасса-
ж и р к и * 3 П о с м ы ш . В а ш а ка-
дете л мекая д е я т е л ь н о с т ь • 
п р о ш л о м и р у к о в о д с т в о Лит-
ф о н д о м Г р у з и и в н а с т о я щ е м 
« • д о с т о и н с т в у о ц е н е н ы ли-
т е р а т у р н о й о б щ е с т в е н н о с т ь ю 
р е с п у б л и к и 

Ж е л а е м Вам доброго здо-
р о в ь я . с ч а с т ь я , н о в ы х т в о р -
ч е с к и х у с п е х о в * . 

• • • 
«.7мтграп//>на.ч го гта» при-

СОГ0! нчштсм к 91 им геп.1мм 
поздравлениям. 

м з о м н и к и к н и ? л 

Р А М КУЫ А ЛЕСОРУБ—ГЕРОЙ " ~ 

V 

Статьи» В. 
(ИТ 1, Ю4) 

•Литературная 

Иллюстрации художника Л. Гурьева к повести Расу ш Гам• 
шова «Мой Дагестан» на казахском языке. Издательство 
гРКазуишг, Алма-Ата. 

тшщ, мритикм, 
34, 25, 21), мы 
яя В. ~ 

УЧАСТНИКИ хясяус-
еяя. еяаляаяруя те 
яля яяые хуяпаест-

ееяяме прояаеелеяяя. во-
резному оцгняаавн нх до-
стоинстве яля недостатки, 
но СХОДЯТСЯ в одном: хоро-
ших. мачятвдьяых яяаг а 
современной ребочем клас-
се мало. Никто, вдавив, яв 
•вделся вопросом: в почешу 
так* Что яуягяо сделать, 
чтобы текяс книги появи-
лись? Хотелось бы поэтому 
расширить рам ни дискуссии 
ял*. — может вмтв. втв Лу-
дет точнее. — выделить в 
я^й новый аспект. Не мой 
взгляд, есть прямо* смысл 
поговорить о литераторах 
ил рабочей среды. 

К сожалению, только А, 
А лам овнч, выступая за 
•круглым СТОЛОМ» е л Г» в 
Минске (М 15, 1074). па-
трону.! ету проблему: 
«Нужна какая-то работа из-
нутри по лучшей оргалим-
цин литературной жилии на 
заводах, предприятиях» Но 
•то, так сказать, пожелание 
на будущее. А между тем 
уже сегодня мы должны бы-
ли бы всерьез подумать о 
творческой судьбе ярко за-
явивших о себе талантли-
вых писателей ид рабочих. 

Обычно у нас в респуб-
лике. да я яе . 
мо, у нас. когда речь захо-
дит об «индустриальной те-
матике» я произведениях 
современной литературы, 
следует таквя оговорка: 
моя. большинство наших 
писателей родом из дерев-
ни. и яе стоят поэтому 
удивляться, если пишут 

газета» 
о со* 

продолжая 
ямса-

*, 7, % 10, 15, 1», 
пмсатв-

ояя только в проблемах 
села Но сегодня яояожеиие 
в корне изменилось: пропор-
ция нынче в пользу городя. 
А следуя атоЯ наменявшей 
ся статистике, налагается 
ждать, что я среди яисате-
лей появятся «выходам» не 
рабочих семей. Кстати, оии 
я появляются О див ко то ли 
•отому. что норма пока иг 
слишком глубоки, то ли 
еще по какой причине та-
лантливый писатель из ра-
бочял ара ладом удобном 
случае, аодовио яробке. 
вмгкакяаает на Веха и ут-
верждается «в широких ео-
дех» профессиональной ли-
тературы. Сто первое пр» 
наведение ва рабочую тему 
нередко бывает в едиист 
венным. Конечно, оно зкре-
визируется, переводится на 
другие языки, О «бывшем 
молодом ребочем» некото-
рое время возвышенно гово-
рятся с рваных писатель-
ских трибун, он становится 
известным и... начинает пи 
сать повести или даже ро 
маиы, герои которых живут 
уже а «интеллектуальной • 
среде, решая важные проб-
лемы современности обычно 
а нескончаемых диспутах у 
столиков в медном кафе А 
издательства опять с иетер 

ждут нового талант 
ливого рабочего, ноторыл 
принесет им книгу о «воем 
классе. 

На мой взгляд, было бы 
лучше, если бы рабочий, 
став писателем, ие сразу 
оставлял бы свой бое-
вой пост у станка и лите-
ратурный труд совмещал с 

заводским, а «профессиона-
лизацию» отодвигал и а бо-
лее поздний срок. Эти мыс-
ли — не следствие отвле-
ченных рвссуждений, в тех 
наблюдении нвд конкретны-
ми примерами, которые я 
вижу у себя в республике. 

Так, мой молодой колле-
га Леояидас Яциняанчюс, 
написавший талантливую 
повесть «Щавелевое поле», 
прошел именно тот путь, о 
котором я говорил. 

Много хороших слоя бы-
ло сказано в адрес романа 
В. Гирдзияускаса «Люди 
были добры ко мне». Мо-
лодого рабочего, каким 
до появления романа был 
В Гирдлняускас. недав-
но приняли в Союз пи-
сателей. он пока вереи ра-
бочей теме (напечатал не-
сколько интересных очер-
ков), однако в заводских 
Цехвх он уже гость, в ие 
поляопрввиый хозяин 

Совсем недавно а нашу 
писательскую семью при-
шел еще одни «производ-
ственник»: Мечис Ракаус-
каг работвет электриком на 
прославленном Каунасском 
ордена Трудового Красного 
Знамени шелковом комби-
нате имени П Зибертаса. 
На том самом, который 
присуждает ежегодные пре-
мия аа лучшие произведе-
ния на рвбочую тему. 

Как показала первая 
книга рассквзоя, «тот влек-
трик прекрасно владеет 
пером, отлично знает жнзиь 
завода. Но меня беспокоит, 
как бы я Ракаускасу, вку-
сившему плоды литератур-
ного успеха, не остался род-
ной завод сладким сном 
юношества. 

Между тем духовный 
мир современного рабоче-
го. невообразимо усложнив-
шиеся производственные 
процессы требуют сегодня 
глубокого постижения из-
нутри, внешнее правдоподо-
бие читателя яе убе-

дит. Счастливы позты, для 
которых плавка метал-
ла. например, это преж-
де всего яркие, миогокрв-
сочные искры, а добыча 
нефти — достигающие до 
самых облаков фонтаны. 
Сам писал стихи, знаю. 
В прозе этим не возьмешь. 
Где поэту помогает пылное 
воображение, прозаику, по-
мимо этого, нужно многое, 
ну хотя бы скрупулез-
ное знание предмета. Ника-
кие метафоры, гиперболы, 
яркость с лова или сочность 
языка не спасут, если ав-
тор поверхностно знаком 
с заводом, а своего героя 
знает только по совместной 
рыбалке в солнечные часы 
досуга. Мне кажется, ро-
ман О рабочем должен Вме-
стить в себя все — и тех-
нологию производственного 
процесса (без сухости учеб-
ника по технологии), и труд 
рабочего (который нелегок 
даже при полной автомати-
зации), и его досуг, его 
хобби, его семью, любовь, 
конфликты. А для этого 
недостаточно пройтись 
между рядами пульсирую-
Щ|Ц МАШИН ИДИ 1У1ИВИП 
миться в кабинете дирек-
тора предприятия с диа-
граммой роста производи-
тельности. Заявляю об 
втом с полной ответствен-
ностью, умудренный много-
летним опытом автора н 
читателя Та же убежден-
ность заставила меня, не-
молодого человека, кое-что 
сделавшего в литературе, 
проситься на корабль, с 
коллективом которого я 
почти полгода колесил по 

ки. Работая судовым вра-
чом, я имел возможность 
ежедневно встречаться и 
общаться с героями своих 
будущих книг — этими 
славными и самоотвержен-
ным* ребятами. О них я 
рассказал в своей книге 
очерков «Африка без 

львов» и романе «Идиллии 
Атлантики»... 

Что же делать, чтобы ра-
бочие-писатели и дальше 
по зову сердца оставались 
на заводе, в своем цехе, 
где живут их герои? Мне 
кажется, что слава рабочая 
и слава писательская МОГУТ 

прекрасно сочетаться ' в 
одном человеке. И лите-
ратуре это «совместитель-
ство» также вреда не 
принесет. Скорее, наобо-
рот. Вред оно принесет 
лишь громкой фразе: писа-
тельское слово станет по-
скромнее, менее изыскан-
ным. Ио более достоверным. 

Вряд ли тогда возник-
нут споры о том. в каких 
количественных соотноше-
ниях показывать духовную 
я производственную сторо-
ны жизйя коллектива. Ого-
ворюсь. чтобы правильно 
понял* меня: я не призы-
ваю я литературу «рабо-
чих от станка», как это де-
лалось в 20-е годы. Я веду 
речь о естественном про-
цессе — о творческом ста-
новления талантливо за-
явивших о себе писателей 
н и й м ш , мюрые в р 
Ш И Р Т р у д а ш ' м про-
изводстве. 

Хо<гу привести слова 
участника «круглого сто-
ла» проведенного редак-
цией € литературной газе-
ты» на киевском ордена 
Ленина неводе «Арсенал» 
(.4 9. Т9Т4). П. ' Ж н ш и ь 
На: «Сегодняшний аааод 

яе тот, что был 
20—30 Лет назйд. я л идя, 
работающие на нем. сильно 
изменялись», ~ 

сить себя: а где сегодня 
вообще кончается понятие 
«рабочий»2 От уяснения 
этого вопрска я I четкого , 
представления тех измене-
ний, которые проивошля а 
социальном я нравственном , 
облике рабочего, зависит 
многое а подходе к рабочей 

Витаутас 
СИРИОС-ГИРА 

теме, к ее художественно-
му воплощению. Ведь яв-
лялся же не так данно «до-
бычей» для писателя лесо-
руб. вручную валивший 
толстые стволы при встре-
воженном щебетании лес-
ных пташек и испуганном 
реве медведя. Как нее «то 
легко и поэтично ложилось 
в художественную ткань 
произведения! Электриче-
ская пила, облегчившая 
труд лесоруба, тем самым 
осложнила работу писате-
ля Лесоруб хотя и остался 
рабочим, но он уже не так 
«поэтичен». Как же быть, 
когда в каждый лес придут 
машины, запрограммиро-
ванные компьютером а те-
соруб в белом халате будет 
нажимать на Соответствую-
щие кнопки? 

Все, что происходит с ле-
сорубом. характерно н для 
рабочего любой профессии 

сталевара и шахтера ко-
рабела и металлурга и т. д. 

дело тут не в одной тех-
нологии — речь идет о 
серьезных сдвигах в душе 
в сознании Человека На 
арену советской действи-

В Ы Х 0 Д И 1

 Рабочий. 
который в состоянии постиг-
нуть и понять квартет Бет-
ховена и совершеннейший 
компьютер, драматургию 
Шекспира и полотна Ра-
фаэля. Так какого рабоче-
го поставит в центре своего 
произведения наш брат-пи-
сатель? 

Этот вопрос не решить 
даже в самых долговремен-
ных творческих команди» 
Г»вках. Лично я свои и ? 

I'*
 п о я в

л е н н е яркого 
я яиитпграиного художе-
ственного образа современ 
иого рабочего в пашей лиге-
рвтуре связываю я большой 
степени с писателями рабо-
чими. 

в м Й ? ! * °
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Юрий Томаиинк 

Диана Теваиелям 

Д н а м н е н и и 

о б о д н о й к н и г е 

_Рассматривая с разных 

точек зрения книгу 

щаются душевному 

состоянию, миру чувств 

современной женщины. 

ОВЛЯ книга Майи 
ГамнпоП называется 
«Новость о жешцн-

К с л и ТОЧНОСТЬ МО-
быть половинной, то 
как раз тот слу-
Стопроцентная точ-

здссь — «Повесть 

н 
не». 
жет 
это 
чай. 
ность 
о женщине и мужчине». 
Наверное, Ганина знает об 
этом. 

Но не решилась на столь 
откровенно полемический 
заголовок? 

Нет. Это на нее не похо-
же. Судя по тому, как сме-
ло пишет она о том, о чем 
не у каждого хватит смело-
сти написать, человек она 
очень решительный. 

.Чдесь дело в другом. 
Видимо, она посчитал!, 

что это дешево, такая густо 

нас те, о чем он хочет нам 
сегодня сказать. 

Читая книгу, мы можем 
и не отдавать себе • атом 
отчета, но нас интересует 
не то. что в ней происхо-
дит (в жизни людей уже 
все происходило, «все бы-
ло». и мы об этом читали), 
а как относится к этому 
происходящему пишущий, 
под каким углом зрения он 
смотрят на Жизнь, есть лй 
у него о ней «особое мне» 
няе». Иными словами, ин-
тересует нас прежде всего 
сам писатель, его человече* 
екая суть. 

Собравшая рассказы К 
очерки разных лет, книга 
Ганпной дает нам хорошую 
пищу для рассуждений по-
добного рода. 

парные № *е порождений. 
Зато Другая часть жен-

щин примет Ганииу, как се-
стру, — по духу, но образу 
мыслей. По тому, как вы-
соко ставит она их жен-

|ск»ю ейвбоду в выборе пу-
тей, заивтнй и поведения в 
жязни. Они еще раз уве-
рится, что живут правиль-
но: не «мужики в юбках», 
как называют их злые язы-
Щ а независимые, гордые, 
сильные н суровые люди, 
ойи — под етать своему су-
ровому веку. 

О чем бы ни был тот нли 
иной рассказ Ганниой, в нем 
всегда есть этот конфликт: 
мужчина и женщина. И раз-
решается он всегда в поль-
зу женщины. Мужчина 
оказывается неспособным 
не только быть для нее то-
варищем. другом, понять ее 
душу, — его моральный ба-
гаж столь скуден, что убе-
р е т нас бог от сожаления 
по поводV несостоявшеюся 
душевного родства. 

На эту волну размышле-
ний настраивает уже пер-
вый рассказ книги — «На 
стичы дети». Это старый 
рассказ Ганнной. II в от-
рыве от теперешнего под-
бора ее вещей он прочиты-
вался как рассказ о детях, 
а их родители, Настя и Фе-
дор. своим присутствием 
только помогали нам лучше 
этих детей узнать. В новой 
же книге на йервый план 
выходят мать и отец, их 
отношение друг к другу и к 
детям. 

Настя бьется е тремя ре-
битами, недоедает, болеет. 
Федор гуляет, пьет, неде-

ЭТА НЕЗАВИСИМАЯ 
ЖБНШИНА.. Ю. ТОМАШЕВСКИЙ 

посахаренная наживка. А 
Ганина — это чувствует-
ся в каждой строке — 
хочет читателя квалифи-
цированного. строгого К 
книгам. Она хочет, чтоб 
не листали страницы ее 
рассказов, выискивая ду-
шещипательное. а читали 
медленно и подряд и чтоб 
главным интересом при чте-
нии был ее мир. ее позиция 
в жизни, ее понимание свя-
зей между людьми. 

Мечтая" о строгом чита-
теле, она строга к своему 
письму, к себе» дрсателю. 
Поэтому, можот, сна и обо-
рвала на по.чуфрвзе назШ-
няе. так идеально, казалось 
бы. отвечавшее общему на-
строению н смыслу КИНГИ. 
Поступившись малым, она 
приобрела в большом: себя 
выдержала. 

Я не случайно так долго 
«топчусь» вонруг названия 
книги. С него * начинается 
образ писателя, отсюда мы 
делаем первый шаг к по-
знанию личности человека, 
который выбрал для себя 
профессией рассказывать 
людям о том, что он о них 
думает. 

Главный герой любого 
литературного произведе-
ния — всегда — сам писа-
тель. Именно он задает те-
му очередного разговора о 
людях. Он выбирает сюжет 
и «назначает» нужных для 
его реализации персонажей. 
Он снабжает этих, им же 
рожденных на свет персо-
нажей человеческими чер-
тами и водит по жизни та«. 
чтобы своими поступками, 
разговорами между собой, 
.мыслями они донесли до 

М. Т а н и н а . « П о м е т ь о ж е н -
щ и н е * . И з д а т е л ь с т в о «Совре-
м е н н и к » 1*73. 

Я уже говорил, что Га-
нина строгий к себе чело-
век. Эта строгость ее к се-
бе выряжается прежде все-
го в откровенном разговоре 
с читателем. Она не заис-
кивает перед ним. не стре-
мится ему услужить, потра-
фить. а пишет так, как счи-
тает нужным: пусть это бу-
дет не всем приятно, но за-
то это будет правда — как 
она ее понимает. 

Читатели делятся яе 
только на подготовленных 
и не подготовленных к чте-
нию литературы, но еще 
на... мужчин н женщин. 

В книге Ганнной мужчи-
ны увидят угрозу• своему 
авторитету. Мужское само-
любие возмутится: женщи-
на не нуждается в нх по-
кровительстве. в их опеке. 
Со стороны они, мужчины, 
может, и полюбуются «са-
мостоятельными» женщи-
нами Ганнной. но в дом к 
себе, на работу в свое под-
чинение вряд ли таких до-
пустят. 

Читатели-женщины столь 
единодушны не будут. Они 
разделятся на две, надо ду-
мать. неравные части. Одна 
часть (большинство) с не-
годованием, а может, и с 
тайной завистью будет сле-
дить аа ходом ганинской 
мысля. за независимой 
жизнью ее героинь, кото-
рых. видите ли. не страшат 
ни полный лишений бивач-
ный быт вдали от культур-
ных центров, ии тяжелый 
— в пору мужикам-работя-
гам — труд, ни одиночест-
во. Они расценят книгу как 
посягательство на нх при-
вилегию быть слабыми и. 
недобрым словом помянув 
тех, кто добивался когда-то 
для них эмансипации, при-
числят Ганииу к самым 

лями не заглядывает до-
мой. Он балласт для бедной 
семьи. Он ей не нужен. 
Смерть Насти как бы при-
миряет детей с Федором и 
Федора с детьми. Но сми-
рился ли автор со своим 
героем-мужчиной? Рак, от 
которого померла Настя, 
— это Федор, такие, как он, 
нх гипертрофированное се-
бялюбие. душевная глухо-
та. Они будто раковые щу-
пальца расползлись По Се-
мьям. плодя и плодя горе. 
Какой уж тут «мир»! 

«Настнны дети» — это 
единственный в книге рас-
сказ, в котором главная ге-
роиня замужем. Он словно 
предупреждение для ге-
роинь остальных рассказов. 
Ганинской «самостоятель-
ной» женщине надо быть 
очень осторожной в так на-
зываемой личной жизни. У 
нее всегда есть свое «я», 
свое любимое дело, своя 
мечта. Не потерять бы все-
го этого... 

В рассказе «Золотое оди-
ночество» уже немолодая 
актрига отвергает своего 
молодого, красивого поклон-
ника не только потому, что 
он неврастеник и жалкий 
трус. У нее есть работа, 
требующая всей духовной и 
физической отдачи. Он ме-
шает ей жить так. как она 
жила и живет. Мешает ее 
работе. 

Цирковая уборщица Ма-
рия (рассказ «Мария») 
нлюбленя в полетчика Ер-
шова. с открытым ртом сле-
дит за его выступлениями, 
млеет, когда вдруг оказы-
вается с ним рядом, даже 
если он вдрызг пьян и не 
замечает ее. Но... не в него 
она влюблена, а в его поле-
ты. Ни о Кршове. ни о 
других мужчинах никогда 
не мечтала она и не мечта-

ет. Она мечтает —• как в 
Кршов — летать! Ведь и 
мужчин, и женщин «бог 
слепил всех из одинаковой 
глины». 

Она разбивается. Но пе-
ред тем немой свидетель ее 
триумфа — безлюдный ноч-
ной цирк слышал крик бо-
ли и радости. Радость — 
это от нее самой, от 
женщины, от ее гордыни, 
вот так, чисто по-женски 
вознесшей себя над горды-
ней мужчин. Боль — опять 
от мужчины, пусть и не-
вольно, но ставшего причи-
ной ее катастрофы. 

В рассказах Ганиной 
мужчина может еще никак 
себя не проявить, а женщи-
на уже насторожена: в каж-
дом его движении, в каждом 
слове она подозревает под-
вох. прелюдию к вероломст-
ву («Ночная езда верхом»). 
Мужчина может и вовсе не 
появиться как действую-
ще*;..лицо. будет лишь упо-
мянуто, что такой-то вооб-
ще существует, но это упо-
минание свяжется с тем, 
что,- в отличие от героини, 
этому мужчине недостает 
тонкости в понимании при-
роды. он лишен эмоцио-
нальной чуткости и вообра-
жения («Тяпкин и Леша»), 
Мужчина у Ганнной может 
быть даже" и не мужчиной 
еще, а шестилетним маль-
чишкой («Самая первая 
любовь великого челове-
ка»), но и ему героиня не 
делает снисхождения — она 
с ним резка, безжалостна в 
разоблачении его детской 
бесхитростной лжи: он, мол, 
артист цирка. Она уже ви-
дит в этом «звереныше» 
очертания будущего круп-
ного зверя: наглого, само-, 
уверенного, самодовольного 
«хозяина жизни»... Но — 
чудо! В ответ на ее недо-
броту «звереныш» вдруг 
говорит, что любит ее. Ему 
опротивели «сюсюкающие 
тети», заранее прощавшие 
ему все: и неумение «ра-
ботать» с подбрасываемой 
вверх мухобойкой, и ложь. 
А он, оказывается, только 
того и хотел, чтобы с ним 
обращались и разговарива-
ли. как с равным. «Он жа-
ждал требований высоких». 

«Пожалуй, я могу счи-
чать жизнь прожитой не 
зря. — полувсерьез, полу-
шутливо заканчивает Га-
нина этот короткий, но мно-
гое нам объясняющий рас-
сказ. — мне посчастливи-
лось быть самой первой лю-
бовью одного великого че-
ловека...» 

Теперь нам становится 
понятным, какая весомая 
смысловая нагрузка лежит 
и на рассказе «Про Леш-
ку», в котором героиня бро-
дит среди могил погибших 
за Родину и вспоминает о 
своей неувенчанной девичь-
ей любви, и на рассказе 
«Только одна ночь» — 
нем ганинская героиня, 
словно забыв о своем 
«нравственном аскетизме», 
доверчиво прижимается к 
груди незнакомого мужчи-
ны 

А мы уж готовы были 
причислить героиню Ганн-
ной к отъявленным муже-
ненавистницам! 

Ошибка. II весьма пока-
зательная. Мы приняли то, 
что было сверху, за глуби-
ну. А глубина книги — это 
поиски ганинской женщи-
ны, ее Л1ечта о мужчине 
великом человеке. 

Такие мужчины, извест-
но. не сплошь и рядом По-
то\у так жесток и резок 
ЛЬигает .суд над людьми у 
требовательной к себе и к 
другим героини Ганиной. 
Потому в книге не так мно-
го радости и так много гру-
сти. 

Книга Майн Ганнной 
такая, какой я. мужчина, 
ее прочитал. — книга-вы-
зов Может быть. Ганина и 
«пережала», как говорится, 
«материал». Но я покривил 
бы душой, если бы напи-
сал, что оснований к подоб-
ному вызову нет. 

КОГДА в прошлом ве-
ке ощупью, неожи-
данно искусство при-

шло к характеру неза-
висимой, мыслящей, спо-
собной к самостоятельно-
му действию женщины и 
прекрасные тургеневские 
барышни оказались рядом 
с тургеневскими же Асей 
или Еленой, многие крити-
ки и читатели, ие обнару-
живая их прообразов в 
реальной жизни, не повери-
ли в достоверность худо-
жественного и социального 
открытия нового характера. 
Теперь наоборот — само-
стоятельная женщина, вы-
шедшая из-под материаль-
ной опеки, женщина, в тру-
де которой заинтересовано 
общество. — совершенная 
реальность, и наша литера-
тура делает одну за другой 
попытки исследовать этот 
тип, обнаружить его наход < 
ки и потери, его объектив-
ную ценность, понять внут-
реннее самочувствие такой 
героини. 

Вот в повести Л. Кашта-
нова «Заводской район», 
например, перед нами ге-
роиня, уже не мыслящая 
жизни вне своей тяжелой, 
неженской работы в ли-
тейном цехе: это не просто 
хороший, исполнительный 
работник, а деятельный че-' 
ловек, с кругозором, со 
страст&ю. для этой женщи-
ны ее рабочие заботы — 
часть личной жизни, а воз-
можное расставание с род-
ным цехом она переживает 
куда болезненнее, чем уход 
из семьи мужа. 

Мы с увлечением сопере-
живаем героине, нас радует 
еще одна соцнаЛьНвН побе-
да общества Но современ-
ной литературе уже недо-
статочно просто зафикси-
ровать эту победу: в ее воз-
можностях пристальное, 
неторопливое исследование 
«субъективной эпопеи* — 
собственно-ЛИчнык аовед и 
поражений героини. Слож-
ностей ее внутреннего ми-
ра. И оказываете*. герои-
ня Каштанова глуха и не-
тактична в своей семенной 
жизни, она утратила вкус к 
извечным женским заботам. 
Даже тоски по любви не ис-
пытывает Антонина — в 
отличие от Залыгине кой 
Ирины Викторовны с ее 
бесконечным топление»! 
любви, исступленным ее 
желанием. ОДе героини 
привыкли чувствовать сабн 
во всем вровень с мужчи-
ной, они могут быть работ-
никами. прулнтамй. воле ям-
ми. энергичными, могут да-
же чувствовать себя бея 
любви неполноценными, но, 
инфантильные в области 
чувств, испытания любовью 
они не выдерживают '* 

Это не случайное > совпа-
дение, а серьезная забота 
сегодняшнего дня. Когда 
трудно только прославлять 
способность женщины к 
труду, творчеству, ее неза-
висимый. свободный ум, 
широту и смелость ее 
стремлений. И хотя Ю. То-
машевскнй утверждает, что 
героини М. Ганиной — 
«независимые. гордые, 
сильные и суровые люди», 
а писательница превыше 
всего ставит «нх женскую 
свободу в выборе путей, за-
нятий и поведения в жиз-
ни», и читательницы, похо-
жие на ганннскнх героинь, 
могут спать спокойно, пото-
му что, прочитав «Повесть о 
женщине», они «уверятся, 
что живут правильно», — 
думается, что вто утверж-
дение далеко не соответст-
вует сложному, часто мучи-
тельному. даже ущербно-
му временами внутреннему 
миру женщины, какой она 
рисуется в рассказах. 

Ю. Томашевскому книга 
Ганнной представляется в 
виде рыцарского турнира, 
где однозначно прекрасная 
в своей самостоятельности 
женщина наносит сокруши-
те.!! ный удар мужскому 

Д. ТЕВЕКЕАЯН 

И СЛАБОСТЬ 
«АМАЗОНКИ» 

«В <5ре> 
очутИМи 
1«ОбХОД1 

авторитету, самоуверенно-
сти «хозяина жизни». 

Собственно, увлеченное 
прочтение Ю. Томашев-
ским книги М. Ганиной, 
его страстное эссе в защи-
ту женской независимости 
само по себе рыцарски ве-
ликодушно и прекрасно. 
Однако «Платон мне 
друг, но истина дороже»... 

Даже старый рассказ 
«Иастины дети» критиком 
воспринимается как некое 
предостережение. Писатель-
ницу. оказывается, больше 
всего волнует, что своей 
семье Федор вовсе не ну-
жен, «он балласт для бед 
ной семьи», он — рак, 
«г Вотороге умерла герои 
нл — иносказательный, ко-
нечно. Правда, рассказ этот 
явно о другом. Легкомыс-
ленный. бездумный, не «на 
гулнйвнйся» всласть Фе-
дор взваливший ва моло-
денькую. по ирную Нрстю 

" * мя семенных тягот, 
. шись вдруг перед 

Сходимость» отвечать за 
СВОЮ семью, на МВ111НХ гла-
зах становится человеком. 
Я жияян его появляются 
цель и смысл, и нравствен-
ное здоровье берет верх 
над беспечностью и эгоиз-
мом,— но все это почему-
то' проходит мимо критика, 
увлеченного своей Концеп-
цией кнВГИ, идеей противо-
стояния , мужского и жен-
ского начала, как проходят 
МИЦо и увлеченность, ; до-
стоверность и взискатель-

с которой 11СС1еДует 
анина зарождение, и 

развитие нравственного чув-
ства в герое, становление 
личности. 

Хочется напомнить чита-
телю и о другом прекрас-
ном рассказе этой книги, 
«Матвей и Шурка», об уди-
вительно человечном, доб-
ром. душевно щедром пар-
не. само появление которо-
го в «Повести о женщине» 
могло бы заставить крити-
ка отказаться от навязы-
ваемой автору идеи «тур-
нира». 

Цикл рассказов о раз-
ных женских судьбах, а 
вернее, о разных душевных 
состояниях, самочувствиях 
объединен писательницей в 
«Повесть о женщине», пре-
тендующую, разумеется, на 
некое обобщение. Ц одном 
из очерков Ганина пишет: 
«Прожил* эта женщина 
не длинную, не корот-
кую — очень обыкновен-
ную жизнь .. Но' вот умрет 
она — и с ней умрет свой, 
особенный, не суетный, но 
незнакомый нам н потому 
удивительный мир». Вся 
• Повесть о женщине» по-
священа потребности ввести 
нас в «удивительный мнр» 
женской души, не просто 
пережить вместе с герои-
ней ее историю, а перебо-
леть ее. болью, вознестись 
ее взлетом, явственно ощу-
тить тайные ее душевные 
резервы. Впрочем, о силь-

ИОСГ1. 
М Га! 

ных сторонах гаиинского да-
рования написано в крити-
ке немало и справедливо. 

Что же все-таки они со-
бой представляют, свободо-
мыслящие, независимые 
амазонки, пригрезившиеся 
Ю. Томашевскому по про-
чтении книги М. Ганнной? 
Действительно ли держат 
круговую оборону против 
мужского племени, бдитель-
но охраняя от посяга-
тельств «свое «я», свое лю-
бимое дело, свою мечту», 
счастливо наслаждаясь сво-
им одиночеством? 

Вот одна нз ганинских 
женщин — Агриппина 
(«Золотое одиночество»), 
талантливая актриса, вла-
деющая счастливым даром 
оживить и очеловечить на 
сцене сухой рисунок роли 
современной деловой жен-
щины. Секрет актрисы 
прост: «Она знала эту жен-
щину через себя. Поглощен-
ную' работой, умную, силь-
ную, неприятно-резкую, 
тщетно ждущую часа, ког-
да же наконец можно будет 
стать незащищенной и неж-
ной. потому что рядом кто-
то есть». 

Не слишком ли часто для 
амазонки посещает Агрип-
пину состояние «внутрен-
него непокоя», «своя неуда-
лоетъ», «непоправимое» 
внутреннее «несогласие». 
«нвгармония»? Правда, она 
утешает себя: гармония 
вообще искусственна, ее 
«и не могло быть... в обыч-
ной. а не удобно приду-
манной для собственного 
обихода, жизни», но утеше-
ния утешениями, а «нерв-
чая неуверенное 1ь я раз-
драженно» ^рсЙ1.тяениы 
Агриппине, увк, но только 
перед спектаклями. 

Поглощенная только со-
бой. с неослабным инте-
ресом анализирующая ма-
лейшие изменения своего 
настроения, героиня легко 
находит путь к зрительному 
залу — к «обобщенному» 
зрителю, но не умеет сбли-
зиться с обычными людьми 
— товарищами по театру, 
(она сменила семь театров 
и нигде не смогла стать сво-
ей), она одинока не по убе-
ждению, не нз за действи-
тельно поглощающей ее про-

>ессин — из за гипертро-
нрованного интереса к се-

бе В ней есть воля, убеж-
денность. она готова к рис-
ку, больше того, во многом 
она действительно может 
чувствовать себя правой пе-
ред товарищами — юность, 
пришедшаяся на войну, 
оставила в ее жизни и ха-
рактере неизгладимый след. 
она умна и наблюдательна, 
но как лишает ее счастья че-
ловеческого общения гор-
дыня. маска независимости, 
придуманный панцирь иск-
лючительности — «волчица 
не из нашей стан...». Пре-
зрев извечное женское же-
лание жалеть и опекать ко-
го-нибудь. она всю жизнь 

провела в заботах лишь о 
себе («после нее не останет-
ся даже детей: сначала не 
хотела, потом уже не мо-
гла»), а теперь, в свои со-
рок два года, изводит себя, 
перебирая, словно камеш-
ки, все неудачи своей не-
сложившейся жизни, пони-
мая, что не состоялась как 
женщина, не полюбила ни-
кого. не согрела. И в этом 
состоянии героини Ю То-
машевский видит счастли-
вую независимость?! По-
мните суховатую Нонну из 
«Кружилихи» В. Пановой, 
решительную, тоже вполне 
способную к действию, но 
устремленную к людям, со-
хранившую способность со-
страдания, любви? Или 
«праматерь» женской неза-
висимости, страстную, мя-
тежную, полную желаний, 
справедливости, чуждую 
эгоизма «очарованную ду-
шу» — Аннету Ривьер? По-
жалуй, женский портрет, 
нарисованный Томашев-
ским, относится скорее к 
женщине такого типа. 

Что же касается Агрип-
пины, то возлюбленный ее, 
вопреки мнению критика, 
вовсе не мешает ей в глав-
ном деле ее жизни, и не по-
тому она расстается с ним, 
что он «трус и неврасте-
ник». Ее просто не хва-
тает ни на что, кроме сце-
ны и эгоистической устрем-
ленности к себе самой, она 
вызывает сочувствие и жа-
лость своей неуверенно-
стью, робостью перед самы-
ми обычными проявлениями 
человеческого участия, на 
ивной инфантильностью 
своей мечты: «...но будет 
еще жизнь начисто, настоя-
щая, будет, назначенный ей 
богом, вот такой нелюбез-
ный, но муж — единствен-
ный, отец ее многих детей, 
н не лень, не тяжело ей ро-
жать от него до старости 
лет...» 

Трудно дается женствен-
ность современной женщи-
не. есть явные издержки в 
ее пути к независимости. 
Потому, вероятно, так не-
удачна лирическая миниа-
тюра «Только одна ночь», 
где Ганина пытается ухва-
тить миг женственности, 
доверчивости, нежности 
своей героини, а читатель 
видит беспомощность писа-
тельницы. сомнительную 
чистоту нравственной пози-
ции героини, недостовер-
ность эпизода. Скованна, 
неуверенна, замучена комп-
лексами и героиня рассказа 
«Ночная езда верхом». 

И при всем том Ю. То-
машевский прав: героини 
М. Ганиной живут в сего-
дняшнем мире, они жадно 
постигают этот мир и себя 
в нем. они талантливы сво-
им желанием найти себя, 
сделать свой выбор. 

Духовная жизнь общест-
ва стала сложнее, стимулов 
к деятельности — неизме-
римо больше, чем даже сто 
лет назад, понятие личного 
расширилось, а самостоя-
тельность трудящейся жен-
щины превратилась в необ-
ратимый закон. Трудно 
ждать, что современные пи-
сатели будут петь этому 
закону одни только гимны. 
М. Г'анина пишет своих 
женщин с тревогой, она лю-
бит нх и потому чувствует, 
что рядом с приобретения-
ми все очевиднее становят-
ся и потери — в человеч-
ности, в извечной женст-
венности (а ведь с нею свя-
зано и материнство). Га-
иинские героини одиноки 
не из «нравственного аске-
тизма». как думает Тома-
шевскнй, а потому, что еще 
не справились со своим но-
вым качеством, не нашли в 
нем себя полно и гармонич-
но. 

Если «Повесть о женщи-
не» — «книга-вызов», то 
вызов, обращенный прежде 
всего к самой женщине, не 
к ее разуму — к ее сердцу. 
«Чистовой вариант» ее 
жизни еще впереди... 

» ,. «ИЩА,„НА. ГА»,А «,.» СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

с т р о и р е я и н о м у в о ц и н у , на-
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З н а м е н и . К а з к р а й к о м ВКП(б) и 
С о в н а р к о м К а з а х с к о й А С С Р 
п р и в е т с т в о в а л и ю б и л я р а к а к 
« б о л ь ш е в и к а — п о э т а к а з а х -
с к и * т р у д я щ и х с я » , « з а с л у -
ж е н н о г о с о л д а т а п р о л е т а р -
с к о й р е в о л ю ц и и * . 

• С а к е н горд, — п и с а л т о г -
да М. А у э э о е , — н о г о р д и т с я 
о н не сам по себе, не своей 
л и ч н о с т ь ю , а к л а с с о м . Роди-
ной своей. Он г о р д и т с я н х 
в е л и ч а й ш и м и д е я н и я м и , ве-
рой в б у д у щ е е и у с т р е м л е н -
н о с т ь ю в с в е т л ы е д а л и , м о г у -
ч и м в з м а х о м с в о и х все пре-
о д о л е в а ю щ и х к р ы л ь е в . И се-
г о д н я . когда его н а р о д , в ч е р а 
е щ е о т с т а л ы й , с л а б ы й , д о с т и г 
с ч а с т ь я и в о з р о ж д е н и я . Са-
к е н , в о с п е в а я это с ч а с т ь я и 
в о з р о ж д е н и е , в о о д у ш е в л я е т и 
в д о х н о в л я е т его на н о в ы е ус-
п е х и и п о б е д ы » . 

...Мне п о с ч а с т л и в и л о с ь 
в с т р е ч а т ь с я с С а к е н о м . Все 
б ы л о в нем г а р м о н и ч н о — и 
у м . и в н е ш н о с т ь . Его п р о н и -
ц а т е л ь н ы е г л а з а л у ч и л и с ь 
д о б р о т о й , но. к о г д а НУЖНО 
б ы л о о т с т о я т ь п а р т и й н ы е 
п р и н ц и п ы , о н б ы л я р о с т н ы м 
и б е с к о м п р о м и с с н ы м . Н а м , 
с т у д е н т а м К а з а х с к о г о педин-
с т и т у т а , С а к е н - а г а ч и т а я т о г -
да л в н ц и н по и с т о р и и р о д н о й 
л и т е р а т у р ы . К с л и с к а з а т ь , 
ч т о о н ч и т а л т о л ь к о л е к ц и и , — 
з н а ч и т н и ч е г о не с к а з а т ь : д л я 
нас о н б ы л у ч и т е л е м в п р я -
мом и ш и р о к о м с м ы с л а этого 
слова. Он о т д у ш и р а д о в а л с я 
н а ш и м д о с т и ж е н и я м , болел за 
н а ш и н е у д а ч и . 

П у т ь , к о т о р ы й п р о ш е л Са-
ман С е й ф у я я и и в ж и з н и и ли-
т е р а т у р е , т р у д е н и н е п о в т о -
рим. Когда м ы п р о и з н о с и м 
его и м я , перед н а м и ватает 
б л а г о р о д н ы й образ р ы ц а р я 
р е в о л ю ц и и , п и с а т е л я - к о м м у -
н и с т а , его п р и м е р в д о х н о в л я л 
и будет в д о х н о в л я т ь нас всег-
да. Его п р о и з в е д е н и я — под-
л и н н ы й у ч е б н и к ж и з н и , стой-
к о с т и и б о л ь ш е в и с т с к о й 
п р и н ц и п и а л ь н о с т и . 

М. КАРАТАЕВ 

хяъожик и книгл К 80-л.тию С. СЕЯФУЛЛИНА маозкник. и кним 

Иллюстрация художника Е. Зимирева к книге Федора Абрв» 
мова *Пелагея и Алька». Северо-Западное книжно» издатель* 
ство. Архангельск, 

Ниюстоонип художника Н. Усачева к * Избранным прош*-
веден^Т Анатолия Иванова, Издательство 'Молодая 

гвардия*. 

НАШ САКЕН 
С л а в н о е и м я С а н е н а Сей-

ф у л л и и а , в ы д а ю щ е г о с я ка-
з а х с к о г о п и с а т е л я н общест-
в е н н о г о д е я т е л я , с н о т о р ы м 
с в я з а н ы р о ж д е н и е и р а с ц в е т 
иаэахсмои л и т е р а т у р ы , ж и в е т , 
с л о в н о легенда, в п а м я т и на-
р о д н о й , в с е р д ц а х с о в е т с к и х 
л ю д е й . Муитестеениая, г р а ж -
д а н с т в е н н а я п о э з и я Саиема м 
с е г о д н я не с т а р е е т , о н а неиз-
м е н н о у ч а с т в у е т в с т р о и т е л ь -
став н о в о е ж и з н и . Сегодня 
Саиаму в ы я * в ы восемьде-
сят... 

К о м м у н и с т с 1В1В года, на-
р о д н ы й и о м н с с а р просвеще-
н и я . п р е д с е д а т е л ь Совета На 
р о д н ы х К о м и с с а р о в . С. Сен-
ф у л л м и с п е р в ы х ж е д н е й Ве-
л и к о й О и т я б р м и о й револю-
ц и и с т а н м и т с я ев п л а м е н н ы м 
п в в ц о м . 

П е р в а я к н и г а р е в о л ю ц и о н -
н ы х с т и х о в и посей « А с а у 
т у л п а р » ( - Н е у к р о т и м ы й сиз 
и у н » ) , у в и д е в ш а я сеет на за-
ре Советеиой в л а с т и , п р и н а д -
л е ж а л а Семену. В е б р а э » нры-
л а т о г о с м а з о ч н о г о моня поэт 
с и м в о л и з и р о в а л с е ц и а я и е т н -
ч е с м у ю р е в о л ю ц и ю , принес-
ш у ю в с т е п » д о л г о ж д а н н у ю 
с в о б о д у , р а д о с т ь ж и з н и . Вго 
с т и х и « Т о в а р и щ и » , « А н у - к а . 
д ж и г и т ы ! » , « Р а б о ч и м » , « М ы 
с п е ш н о с о б р а л и с ь в п о х о д * , 
« М а р с е л ь е з а и а з а х с и о й моло-
д е ж и » п р о н и з а н ы е ы с о и и м 
р е в о л ю ц и о н н ы м п а ф о с о м , ро-
м а н г и н о й б о р ь б ы аа н о в ы й 
В1ИР. И м е н н о в т и с т и х и еаяо-
ж и я и ф у н д а м е н т н о в о й рево-
л ю ц и о н н о й п о а т и ч е с н о й ли-
рииМ, и с п о л н е н н о й о г р о м н о й 
и д е й н о - х у д о ж е с т в е н н о й с и л ы . 

Т 10-е г о д ы в ы х о д я т н и м 
КНИГИ Самема — « Д о м б р а » , 

• Э к с п р е с с » . « Н а в о л н а х ж и з -
н и » , п о в е с т и « А й ш а » и «Зем-
л е к о п ы » , в к о т о р ы х поэт вос-
певает К о м м у н и с т и ч е с к у ю 
п а р т и ю , с л а в н ы х представи-
телей р а б о ч е г о к л а с с а , при-
ход н о е н в р о д н ы е к р а я . 

В т е т р у д н ы е г о д ы п о я в л я -
ю т с я и п е р в ы е о б р а з ц ы иа-
э а х с к о й р е в о л ю ц и о н н о й дра-
м а т у р г и и — п ь е с ы С а н е н а « Н а 
п у т и к с ч а с т ь ю » и « Н р а с н ы е 
с о к о л ы » . П р и м е ч а т е л ь н о , ч т о 
п е р в а я п о э м а С е й ф у л л и н а 
« С о е б т е т а и » , п о с в я щ е н н а я 
•осьмой г о д о в щ и н е О к т я б р я , 
не т о л ь к о к р а с о ч н а я п а н о р а -
ма р е в о л ю ц и о н н ы х преобра-
з о в а н и й р о д н о й с т е п и . В 
ней з а п е ч а т л е н м о г у ч и й об-
раз м о л о д о й Советсмой д е р ж а -
в ы — с о ю з а р а в н о п р а в н ы х 
н а р о д о в , асе п о м ы с л ы и 
с т р е м л е н и я и о т о р ы х н а п р а в -
л е н ы к е д и н о й цели: с д е л а т ь 
с в о ю м н о г о н а ц и о н а л ь н у ю ро-
д и н у б о г а т о й и с ч а с т л и в о й . 

Н е м а л * равегтал С а н е н и в 
о б л а с т и х у д о ж е с т в е н н о й про-
зы. С м м е с т и о й борьбе рус-
с ноге и к а з а х с к о г о н а р о д о в за 
у с т а н о в л е н и е Советском вла-
с т и в К а з а х с т а н е п о с в я щ а е т 
он с в о й в в т о б н о п з а ф и ч е с н и й 
р о м а н « Т е р н и с т ы й п у т ь » . В 
ц е н т р е с о б ы т и й этого р о м а н а 
м ы в и д и м с а м о г о Самеиа. ко-
т о р ы й . « п р и р а в н я в м ш т ы к у 
п е р о » , б о р о л с я за у т в е р ж д е -
ние н о в о й ж и з н и . З а с т е н к и 
К о л ч а н а и « А л а ш - О р д ы » . «ва-
гон с м е р т и » б е л о г в а р д е й с к о -
го а т а м а н а А н н е н к о в а — все 
это п е р е ж и л ПОЭТ, мо н и ч т о 
не м о г л о с л о м и т ь его герои-
ч е с к и й д у х и в о л ю к победе. 

С а н е й С е й ф у я я и и посвя-
щ а е т н е м а л о п о э т и ч е с и и х 

л 
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ШВЕЦИИ пользует-
ся успехом кни-
га Майи Экелеф 

«Записки уборщицы». Ав-
тор — немолодая, одино-
кая женщина — бесхит-
ростно описывает свою 
жизнь: повседневный труд, 
мысли, интересы. Не чуж-
дается она книг, рассужда-
ет о прочитанном. Со всех 
сторон ее обступили раз-
личные, в конечном счете 
социальные, проблемы. 

Эту книгу непрофессио-
нального литератора, завое-
вавшую первую премию на 
конкурсе «социальных» 
произведений, открывает 
письмо, адресованное не 
слишком прославленному 
писателю, чье произведе-
ние оставило, однако, след 

[ п благодарной памяти чита-
тельницы; 

«Эти строки я пишу тебе, 
Харри Мартинсон, потому 
что мне не с кем больше 
поговорить. Я никогда не 
отправлю это письмо, но 
все равно приятнее обра-
щаться к кому-то живому, 
а не писать только для то-
го, чтобы выбросить потом 
в корзину». 

Здесь выражен один из 
мотивов, руководящих ав го-
рами писем-исповедей, за-
нимающих в писательской 
почте исключительное ме-
сто. 

В интервью, опублико-
ванном недавно «Литера-
турным обозрением», Бо-
рис Полевой делит получае-
мую им обильную почту на 
«письма-рецензии» и «пись-
ма-исповедн». Именно к по-
следним автор испытывает 
пристрастие — каждое та-
кое письмо открывает пе-
ред ним еще одну человече-
скую судьбу. 

«Як вам пишу...» — так 
очень часто начинаются 
эти письма, невольно напо-
миная зачин страстной лер-
монтовской исповеди — 
стихотворения «Валерик». 

Особое влияние оказа-
ли читательские исповеди 
на творчество Григория Ме-
дынского. Писатель расска-
зал, как поток писем, по-
следовавших за публика-
цией повести «Честь», бук-
вально изменил его жизнь 
и заставил перейти на пуб-
лицистику в «Трудной кни-
ге»: «Пошли письма-испо-
веди, письма-судьбы, пись-
ма-трактаты, письма-рая-
мышления. Если, положим, 
человек писал полтора года 
исповедь жизни... и он при-
слал это мне, писателю, то 
как же можно подобный до-
кумент положить просто в 
архив? Это будет грешно и 
по отношению к автору, и 
к людям, и к самому себе. 
А идут потоки таких испо-
ведей по 50 и 60 страниц...» 

На новую книгу Г. Ме-
дынского, во многом опи-
равшуюся на переписку с 
читателями, чутко отклик-
нулся Н. Атаров: «Задумав 
такую книгу, бросай в ее 
топку тысячи писем «туда» 
и «оттуда», соедини в ней 
все голоса и шепоты своей 
писательской исповедаль-
ни ._ К черту все соблазны 
красивой художественности, 
в конце концов — ты не 
гений искусства, скорее ты 
Ферсман или Фламмарион 
социальной жизни. Единст-
венный ориентир — граж-
данственность!» 

Стук!..». И уверял, что еще 
в 30-е годы ХГХ века этот 
писатель гремел, как никто, 
н даже наложил свою пе-
чать на современное ему 
поколение. Молодые люди 
тех лет разговаривали, пе-
реписывались языком Мар-
линского. В обществе они 
держались сумрачно, сдер-
жанно — «с бурей в душе 
и пламенем в крови». Этот 
человеческий тип, подме-
ченный Марлинским в жиз-
ни и вызвавший в свою оче-
редь массовые подражания, 
продержался долго, вплоть 
до времен Печорина. А в 
какой мере Печорин, куда 
более глубокий образ, сам 
был обязая распростране-
нию (в литературе и в жиз-
ни) «фаталистов» Марлин-
ского? Это должно бы стать 
предметом особого исследо-
вания взаимосвязей жизни 
и литературы. 

И если переписка читате-
лей с писателями вообще 
представляет общественный 
интерес, то круг авторов, к 
которым идут письма, ни-
как не может ограничивать-
ся гениями. Скорее, наобо-
рот. Классики — ни Пуш-
кин, ни Л. Толстой не со-
ставляют в этом смысле ис-
ключения — при жизни во-
все не были самыми читае-
мыми писателями. Кроме 
того, живых классиков от 
потока писем часто оберега-
ет окружающий их пиетет. 
Наконец, аудитория «сред-
них писателей», взятых 
купно, всегда намного об-
ширнее, чем у одного-двух-
трех одновременно с ними 
живущих гениев. 

когда я не бывает: у каж-
дого человека свое мнение, 
свой опыт. Но даже возра-
жения читателей часто идут 
«прок, подтверждая, что 
писатель нащупал какой-то 
нерч жизни общества. 

Сошлюсь и на свой лич-
ный опыт. Скажем, очерки 
«Ты н Вы» о достоинстве 
человека, который не хочет 
мириться с обычаем «не-
равноправного тыканья», 
опубликованные лет 15 на-
зад, вызвали поток взвол-
нованных. негодующих пи-
сем. Отклики неизменно 
сопровождали все последу-
ющие массовые издания 
книжки. Она впитывала в 
себя новые и новые чита-
тельские письма и выска-
зывания. В издании, кото-
рое выходит в этом году, 
публикуется впервые пись-
мо А. И. Гончарова из 
гор. Изюма, человека быва-
лого (он прошел дорогам» 
ьоины), видать, не обреме-
ненного грамотностью и тем 
не менее склонного прямо-
таки к философским обоб-
щениям. За тыканьем свер-
ху вниз он углядел другие 
дурные в нравственном пла-
не явления. Он так и пишет 
мне (сохраняю орфогра-
фию подлинника): «Мно-
гие факты нам вредять 
во всех отношениях ТЫ 
и ВЫ! Нам нужно вес-
ти с ними внутреннюю 
воину. Мы говорим: все для 
человека, а все еще можно 
привести много примеров, 
предных нам. Надо стать 
культурными во всем. Есть 
мера воспитания — прямо 
с люльки». Автор письма 

жать идеализации коррес-
пондентов. Немало писем 
приходит от графоманов, 
от тщеславных людей, на-
деющихся получить ответ 
«известного писателя», от 
охотников за автографами, 
от некоторых пенсионеров, 
тяжело переносящих ны-
нешнюю бездеятельность,— 
их тянет на поучения. На-
верное, и такие письма 
представляют интерес для 
социального исследования, 
недаром образцы подобно-
го рода собрал (среди дру-
гих) М. Зощенко в «Пись-
мах к писателю» (1929 
год). Он отметил: «...я не 
могу и не имею права дер-
жать в своем письменно* 
столе такой исключитель-
ный материал». 

УБЕЖДЕН, что ги-
гантская эпистоляр-
ная стихия, порож-

денная художественной ли-
тературой и публицисти-
кой. содержит материал для 
анализа общества. Однако 
анализ этот не может быть 
элементарно-прямым, ста-
тистическим. 

Книгу прочли 10—30 — 
100 тысяч человек. Пи-
сем же читателей вместе с 
читательскими откликами, 
зарегистрированными биб-
лиотеками н издательства-
ми, 10—30—-100 и лишь в 
исключительных случаях— 
300 Какому принципу 
следовала эта стихийная 
выборка

0

 Какие категории 
читателей, в каких пропор-
циях представлены в писа-
тельской почте? На эти во-
просы сразу не ответишь. 

ты последнего временя, в 
которых с успехрм приме-
нены социологические (од-
нако же не количествен-
ные) методы анализа, на-
пример на «Меру истины» 
Ю. Кузьменко или «Социо-
логический аспект совре-
менной «деревенской про-
зы» Е. Стариковой. Напро-
тив, с огорчением вспоми-
наю крайне примитивный 
комментарий к контент 
анализу текстов журнала 
«Юность», принадлежащий 
Л. Когану и Л. Иванько 
(«Литературное обозре-
ние*. М 4, 1974). Авторы 
явно отдали дань вульгар-
но-социологическому пред-
ставлению о тождестве яв-
лении жизни и искусства, 
о зеркальном якобы отра-
жении действительности в 
литературе. 

Подобные ошибки от-
нюдь не типичны для со-
циологов искусства, для 
критиков. Поэтому они и 
рассматривают поток чнта- | 
тельских писем как источ-
ник ценной социальной ин-
формации. 

жиз 
Ш: 

•щт* 

БУШУЕТ БУДУЩЕЕ» 

Н 

Владимир КАНТОРОВИЧ 

Писатель получмп 
письмо... Письмо-мспо-
•едь, письмо-рецензию. 
Зе ними — человеческий 
характер, жизнь. Какое 
значение имеет для пи-
сателя читательское сло-
во! Какова его судьба) 
Об этом статья писателя 
и социолога Владимира 
Канторовича. 

•Я Н ВАМ 
П ИIII У...* 

И 

Ф. 

I АМЕЧАНИЕ Н. Ата-
эова о Ферсманах и 
Е>ламмарионах соци-

альной жизни заставляет 
задуматься о том, что со-
циологи называют литера-
турным потоком, а критики 

литературным процес-
сом. Творят литературу не 
одни гении: трассу художе-
ственной культуры не уда-
лось бы проложить от "од-
ной взятой изолированно 
горной вершины к другой 
в обход всех подпирающих 
высочайшие пики хребтов, 
окаймляющих их горных 
склонов, лежащих меж 
хребтами высокогорных до-
лин... 

На -международном кол-
локвиуме по социологии ли-
тературы

 в
 Брюсселе 

(1904 год) Рббер Эскарли 
огласил убийственные, на 
первый взгляд, цифры: 80 
процентов литературной 
продукции предыдущего го-
да и 99 пропентпн — каждо-
го двадцатилетия начисто 
забываются читателями. 
Право на жизнь обретают за 
этими пределами не болте 
десяти книг из тысячи, и 
только одна из них достига-
ет «бессмертия». Но колло-
квиум уготовил и убеди-
тельный ответ тому наивно-
му читателю, который, уз-
нав о печальной судьбе 
099 книг из мисйчЛ, хотел 
бы воскликнуть: да кому же 
ггогда НУЖНЫ эфемерная 
деятельность всех ят** ав-
торов. их труд, пот, вдох-
новение! 

Вот этот ответ; «Литера-
туру создают все произве-
дения, когд»*то с игравшие 
свою роль, а впоследствии 
хам бы испарившиеся.,. Мы 
только тогда изучим ее, 
когда объектом окйжггея 
не только супертрбитеде-
пня, но и сублитера тура...» 

Литературный поток раз-
рыхляет почву, создает тот 
культурный слой, на кото-
ром произрастают величай-
шие произведения. «Сред-
ние писатели», хотя им 
суждено доходить до потом-
ков чаще всего в анонимной 
форме, в свою эпоху, на 
своих современников ока-
зывают значительное влия-
ние. 

Приведу лттл» одни при-
мер. «Марлннскнй теперь 
устарел — никто его не чи-
тает». — отмечал рассказ-
чик из «студии» И. С. Тур-
генева «Стук... Стук... 

ТАК. Б. Полевой и Г. 
Медынский отдают 
предпочтение пись-

мам-исповедям перед «оце-
ночными» письмамн-рецен-
зиямн. Но значение послед-
них также велико. 

Вот, скажем, на «Васи-
лия Теркина», как только 
поэма начала печататься 
во фронтовой газете, А. 
Твардовский стал получать 
множество откликов" По 
собственным его словам, 
ему помогали теплое, уча-
стливое отношение читате-
ля. его ожидание, иногда 
подсказка. В 1943 году ав-
тор задумал закончить поэ-
му возвращением Теркина в 
строй после ранения. Но чи-
татели просили, чтобы лю-
бимый герой продолжал 
сражаться. И «Теркин» не 
ушел со столбцов газеты. 
Это один из ярких при-
меров тесных связей чита-
телей с писателями. И мож-
но догадываться, что имен-
но такие непрерывные и 
живые связи, вызывавшие 
даже стихотворные подра-
жания (много позже они 
были опубликованы «Лите-
ратурным наследством»), 
безмерно увеличивали от-
ветственность поэта. Васи-
лий Теркин, напоминавший 
поначалу балагура, удачли-
вого, смекалистого солдата, 
в котором многое было от 
лубка, превращался в на-
родного героя. 

Анатолий Аграновский, 
если судить по почте, ко-
торую вызывают его рабо-
ты. навериое, один яз самых 
популярных очеркистов в 
нашей стране Великолеп-
ный очерк о предотвращен-
ном крушении пассажирско-
го тну'Зда («Столкновение»), 
в котором автор, следуя сво-
ему символу веры, не огра 
ничился панегириком по-
гибшему при исполнении 
дана машинисту, а произ-
вел расследование подви-
га, принес ему многие сот-
ни писем, бы. 1 переяечатан 
периферийными газетами и 
многотиражками к. мало 
того, обсужден десятками 
тысяч людей (на 1030 пред-
приятиях провели собрания 
работник» Ташкентской же-
лезной дороги, на 1350 — 
Прибалтийской, на *Ю<» — 
Казахской и Т. д.). Очерки 
о Казанском университете, 
в стенах которого сущест-
вовало предубеждение про-
тив молодых ученых и не 
•Скромных студентсн, кото 
Г не «иного не себя берут» 
(то «Ль попросту против та-
лантов), вызвали отклики 
лпюгнх крупнейших ученых 
оравы и завершились дис-
куссией на особой, высоко-
представительной конферен-
ции в Дубне. 

Поддержка читателей мно-
гого стоит, ибо писатель 
часто выступает по ост-
рым, Мрешеииым про-
блемам действительности.а 
письма пишут еще тог, 
когда критика молчит. 
всем необязательно, ч 
читательские письма звуча 
ли в унисон, так почти ни 

исполнен чувства соббтвен-
ного достоинства и не со-
мнгваотсд» своем праве, 
кик рявтв~равному. давать 
совп ы "ЗВИ>ру. Приведя 
1-ЛЛ'ШЧННБ " факты и свои 
предложения. Афанасий 
Ильич заканчивает это пись-
мо так: «Вы непрячты их 
(неприятные факты), гово-
рите смелово. Ну все у ме-
ня. Я вам много написал. 
Хорошо подумайте!» В пись-
мах читателей часто ЗВУЧИТ 
этот мотив: то. что им ' ка-
жется важным и справед-
ливым, надо сделать убеж-
дением множества людей, 
если не всех... 

н 

гогда, 

ч т Х 

И С ЧЕМ не соизме-
ришь значение чита-
тельской поддерж-

ки писателю! Я ссылался 
до сих пор на письма «мас-
совых читателей». Но нет 
сомнения. высочайшую 
ценность в глазах писателя 
имеют также письма от 
ученых, от собратьев по 
перу. Писатель, который 
трудится в конечном счете 
в полном и длительном оди-
ночестве, испытывает ост-
рую потребность в общении 
с такими читателями, неза-
висимо от журнальной кри-
тики. Подтверждение этой 
мысли я слышал и от авто-
ров, как говорится, облас-
канных печатью, — от 
В М. Инбер. А. Я. Вру-
штсин. К. Г. Паустовского. 
Трудно, очень трудно было 
бы работать, не получая 
таких, хотя бы не столь 
уж частых писем. 

Марк Поповский как-то 
прочитал на собрании 
очеркистов одно из люби-
мейших своих писем. Уче-
ный поделился с писателем 
критическими мыслями о 
научно - художественном 
жанре. Героическое Тол-
стой показывал на фоне 
будничного. Николай Рос-
то» отлично воевал с само-
го вторжения войск Напо-
леона и тем не менее с ве-
личайшим удовольствием 
принял командировку в 
тыл, в Воронеж, за ремон-
том (покупкой лошадей) 
для дивизии и не гкрыват 
того, и его хорошо поянма-
.ш товарищи. Вот атнм 
правдивым показом будней 
страшного времени, когда 
«Россия была до половины 
завоевана, и жители Моск-
вы бежали в дальние губер-
нии. и ополчение за опол-
чением поднималось на за-
щиту отечества», роман 
Толстого силен и так не 
похож на «Рославлева. или 
Русских в 1Я12 году». 
Между
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менных авторов, рассказы-
вающих о подвигах ученых, 
о самой атмосфере научно-
го подвига, будки подчас 
исчезают. «Вот почему, — 
заключает корреспондент 
М. Поповского, — в них 
так силен Голливуд». 

Я не стану далее клас-
сифицировать читательские 
письма — это дело специ-
альных исследований. К то-
му же хотелось бы избе-

Из вульгарной социоло-
гии пришло наивное убеж-
дение. будто бы эта наука 
опирается только на коли-
чественные показатели Но 
тогда «Война н мир» всего 
лишь такая же единица 
учета, как откровенная хал-
тура на «важную» тему! 
Современная социология, 
тем более имеющая дело с 
явлениями культуры, ис-
кусства. психологии, не 
разделяет этой точки зре-
ния. К примеру, труд 
У. Томаса и Ф" Зианец-
кого «Польский крестьянин 
в Европе и Америке» при-
знан в мировой науке клас-
сическим. хотя авторы во-
обще обошлись без таблиц 
и цифр. Они обработали 
великое множество писем 
и воспоминаний польских 
крестьян в эмиграции и 
показали, как упрямо по-
следние противились асси-
миляции новой средой, со-
храняя верность традицион-
ным бытовым, профессио-
нальным, нравственным 
стереотипам. В работе То-
маса и Значенного выве-
дены разные типы поль-
ских эмигрантов, просле-
жена эволюция каждого та-
кого типа в нескольких по-
колениях. Эта работа уче-
ных напоминает русские 
очерки нравов, которые, к 
слову сказать, очень вы-
соко ценятся советскими 
социологами. Отсылаю чи-
тателей также к переведен-
ной у нас книге Т. Шибу-
тянн «Социальная психоло-
гия». Автор не перестает 
утверждать, что исключи-
тельное значение дли соци-
ологии приобретают личные 
документы, автобиографии, 
письма, дневники, клиниче-
ские отчеты психиатров, а 
они заведомо не поддаются 
статистической обработке 
Наконец, в подтверждение 
моей мысли сошлюсь и на 
литературоведчески* рабо 

О КХКОВА судьба 
огромного большин-
ства таких писем? 

Архивы самых значитель-
ных писателей со временем 
поступают в ЦГАЛИ. Уве-
рен. впрочем, что и знаме-
нитые писатели научились 
уберегать свою переписку 
только с того времени, ког-
да обзавелись секретарями. 

Писателю, активному уча-
стнику литературного про-
цесса. практически негде 
хранить обильную чита-
тельскую почту. Чердаков в 
нынешних домах нет. Так 
что бесценные документы со 
временем смешаются с ав-
торскими черновиками и 
разделят с ними общую 
участь: при очередной чи-
стке авгиевых конюшен в 
писательском доме их спу-
стят в мусоропровод. 

Безобразие! Безумие! Но 
нее именно так и происхо-
дит... 

А между тем как важно 
было бы. чтобы самые инте-
ресные читательские пись-
ма были вовлечены в лите-
ратурный и научный обо-
рот! Я говорю не только о 
том, что сразу могло бы 
заинтересовать печать н по-
явиться на ее страницах. 
Хочу, чтобы читательские 
письма заботливо сохраня-
лись, чтобы переписка пи-
сателей стала доступной не 
только профессиональным 
критикам и публицистам. I 
но, скажем, также рядовым $ 
филологам — авторам сту-
денческих дипломов, аспн- п 
рантам, журналистам. По- М 
степенно крепла бы база I» 
для глубоких исследова- да 
тельских работ. 

О ' 
сформули- йв 

1С ВЙ 
СТАЕТСЯ 
ровать практические 
предложения. 

Пора позаботиться о хра- та) 
нилищах для читательских Щ 
писем. Легче всего органн- и 
зоьлть кабинеты читатель- и 
скнх писем при централь- кЗ 
ных домах литераторов и 41 
жл рналнетов. понадобится Ш 
всего лишь по комнате с Ж 
полками, столом для рабо- И 
ты посетителей да по одно- Щ 
му, непременно добросове- Ш 
стному и заинтересованно- Щ 
му. работнику. Они органн- Я 
зоБалн бы сбор писатель- ЯН 
ской почты, регистрацию Б 
каждого документа, выдава- 1 
ли бы их для работы. 

Независимо от будущего 
научного анализа собран- В 
ных документов, я мечтаю 
о том, чтобы ежегодно на 
прилавках книжных магазн- Н 
нов и н библиотеках появ- и 
лллись новые сборники ин- §8 
тереснейшнх читательских • 
писем, прокомментирован- й 
ных писателями и журна-
листами, авторами книг, те-
ми. кому эти письма адре-
сованы 

Известно, что в театраль-
ных и ьннемнтографических 
организациях функциониру-
ют социологические кабине-
ты, изучающие зрителя. 
Нет недостатка в статьях, 
анкетах. публикациях о 
современном читателе. Так, 
может быть, наступило вре-
мя. чтобы в одном из суще-
ствующих научных институ-
тов по литературе или ис-
кусству начал работать не-
большой центр по ИЗУЧЕНИЮ 
проблем потребления искус-
ства'.' 

Вот когда из мощной 
эпистолярной стихии был 
бы извлечен — если поль-
зоваться термином Плеха-
нова — социологический 
эквивалент. 

У ПРИСТАНИ... 

Если бы радость не тесни-
ла тек сильно сердце, тогда 
об этом можно было бы рас-
сказать последовательно и 
делоаиго... 

И а первую голоау о при-
говоре народного суде Ад-
жаристана. О, этот приговор, 
полный сухой учености и пла-
менного пафоса! Он закован 
а неумолимую броню прав, 
и клокочет желчью нег<зд< ' 
нив. Законы императоров 
беев почивающих, иекрехм 
ленные нормы междуна| 
ной «вежливости», вековав 
пыль римского права, согла-
шение Красина с Ллойд-
Джорджем, двусмысленные 
постановления двусмыслен-
ных конвенций и конфе-
ренций и, наконец, советские 
декреты, насыщенные крас-
ным соком бунте, — все во-
брал е себя этот неотрази-
мый приговор, постановлен-
ный батумским рабочим ко-
митетом. 

Для чего это сделано? 
Это сделано длв юго, чтобы 
заставить разноязыкие ухищ-
рения послужить делу прав-
ды и плотно припереть к сте-
не уклончивых жуликов, 
шныряющих по батумской на-
бережной. 

«Жорж» и «Эдвиг» стоят под 
красным флагом у пристани 
Черномортранса. Склады 
мальтийски! крестоносцев за-
печатаны, над ними нависли 
грозные тучи штрафов, пени, 
реквизиций. 

«Жорж» и «Эдвиг» (бывшие 
«Россия» и «Мария»), они 
были воровским образо л 
уведены из русских и гру-
зинских портов ДЛ* того, 
чтобы проходить под чужим 
флагом Суэцкий канал и 
Красное море. Но тесен стал 
мир для мальтийцев. Триста 
безработных пароходов при-
вязаны к берегу а Марселе, 
миллионный тоннаж гниет бел 
дела а портах Лондона, Три-
ест» и Константинополя, ты-
сячи моряков голодает в зло-
вещих кабаках культурных 
побережий. Мировые пу.ги 
глохнут, удушаемые гибель-
ной игрой иностранных ди-
пломатов. Нет грузов на Кай-
фу, на Яффу, на Сан-френци-
ско. Европа может грузить 
только в советские порты. И 
господа Скембри, набрав-
шись духу и застраховав уво-
рованные пароходы ог захва-
та большевиками, плывут а 
советские порты... 

Господа Скембри получат 
страховую премию. Мы по-
лучили пароходы. 

Красные ватерлинии «Каюя 
и «Шаумяна» цветут на глу-
бокой воде, к»*к огон» ^ха-
та. Вокруг них покачиваются 
прелеспые очертания тур«-и-
ки< фелюг, красные фески 
горят на и алакдах, как ко-
оабельць е фонари, пароход-
ный дым неспешно восходит 
к ослепительным батумским 
небесах. 

Среди этой цветистой ме-
люзги мощные корпуса «Ке-
мо» и «Шаумяна» кажутся 
гигантами, и< белоснежные 

Исполнилось ВО лет со 
рождяни* И. Бабеля... В 
1917 года И. Бабель, приа 
етвуя газету «Заря Восток 
• связи с ее 15-летием, лиса 

«С первыми номерами 
ри Востока» связана сча 
ливая пора моей _ _ _ 

- . — . 
газете, я ближе узнал приро-
ду и народ прекрасной, щед-
рой, поатмческой Грузин! • 

Жизнь молодого И. Бабеля 
а Грузии и его сотрудниче-
ство в только что созданной 
•Заре Востока» — яркий и 
значительный этап в творче-
ском развитии и граждан-
ском росте замечательного 
советского писателя. 

палубы сияю» и отсвечивают, 
и наклон мачт режет гори-
зонт стройной к могучей ли-
нией. 

Если бы редость не тесни-
ло так неотступно сердце, об 
этом можно было бы рас-
сказать последовательно и 
деловито. 

Но сегодня мы отмехиаа-
смея от последовательности, 
кек от июльской мухи. 

№ « м - ч » р -

««*>•• «ннОи МГИста-
Iд ««V Щ *е-

стывыие. как кейфующие ара-
бы, и ня могут отвести глаз 
от черных, 
бортов. 

Целой 
на пал) 
«Жер*ВЫ 
ная, как часы, сверкающая 
красной медью трубок и жем-
чужным налетом цилиндров, 
держит нес в восхищенном 
плену. Мы окружены горами 
хрусталя в кают-компании, от-
деланной мрамором и дубом, 
строгой чистотой кают и паху-
чей краской стен. 

— Всего две месяца, как 
выведен из капитального ре-
монта, — обращается ко мне 
старый боцман, назначенный 
ив «Шаумяна», — сорок ты-
сяч фунтов стерлингов обо-
шелся... Да а же помру на 
этом парохода и никакой 
претензии к господу богу 
иметь не буду. Сорок тысяч 
фунтов — сколько это на 
наши деньги, ЯкоеГ 

— Сорок тысяч фунтов... — 
рвэдумчиво повторяет Яков, 
покачиааясь на босых ногах. 
— Не наши деньги этого ска-
зать невозможно.» 

— То-то и оно, — торже-
ствующе восклицает боцман, 
— да столько же стоил и 
«Эдвиг». Вот и посчитай на 
наши деньги... 

— На наши деньги, — уп-
рямо повторяет кечающийся 
Яков, — этого счете я и сде-
лать не могу никек... 

И блаженно багровое лицо 
Якова никнет к палубе, пол-
ное лукавого восторга и по-
давленного смеха. Его паль-
цы самозабвенно щелкают в 
воздухе, и спина гнется «се 
ниже. 

— Ты никак под мухой се-
годня, Яков! — спрашивает 
его проходящий мимо нас 
новый капитан «Камо». 

— Я не под мухой, това-
рищ капитан, — наставитель-
но отвечеет Яков, — но по 
случаю такого случая я, дей-
ствительно, сегодняшний день 
ивхожусь под перами, потому 
как судно готовится в рейс 
не Одессу, е теките мне 
смешно это дело без конца... 
Неужели же, товарищ кали-
тан, я по случаю такого слу-
чая не могу развести Нары, 
Коль скоро судно готовится а 
рейс? 

— Разводи пары, Яков. ^ 
смеясь скезав капитан, — да 
на вебудь закрыть клапана 

— Есть, кегжтан! — про-
кричал Яков. 

Мы все ее 
Р«иное, мак 
отделение. 
Ч . 31 

Ов этом свидетельствуют, в 
частности, пуфлииуемые здесь 
очерни И. Бабеля из чисяе 
тек, которые печатались во 
второй полевиие 1911 года 
•Эарей Бостона». Подписаны 
они выли псевдонимом К. 
ЙЙ1 0 » (вскоре, в 1923— 
Ш 5 гг., работая над расска-
зами «Конармии», писатель в 
большей их части поведет 
повествование от имени Ки-
рилла Васильевича Лютовв, 
кандидата прав Петербург-
ского университета). Сегодня 
эти газетные материвлы вос-
принимаются и нан достовер-
ные и волнующие страницы 
истории республики, и наи 
примечательные документы 
становления Бабелл-худож-
ннна. 

«ГАГРЫ ЖДУТ 

НОВЫХ ПЕСЕН...» 

Волею державного деспоте 
на скеле воздвигся город. 
Были построены дворцы длв 
избранных и хижины для тех, 
кто набранных будет обслу-
живать. Не глухом берегу зе-
играли огни, и тугие кошель-
ки с продырявленными лег-
кими потянулись к скале 
светлейшего деспота. 

•се текло, как положено. 
Дворцы пели, хижины гнили. 
Дырееью легкие избрениых 
выздоравливали, здоровые 
легкие услужающих кроши-
вись и разрушались, а не-
обузданный старый принц не-
утомим® гонял лебедей по 
своим прудом, разбивал цвет-
ники и карабкался по кручвм, 
водружая на недосягаемых 
вершинах дворцы к хижины* 
только дворцы и только хи-
жины. В Петербурге подумы-
вали о том, чтобы объявить 
принца сумасшедшим и от-
дать под опеку. Потом гряну-
ла война. Принца объявили 
гением и назначили его на-
чальником санитарной части. 
Изумленная история поае-
деет о том, как лечил принц 
Ольденбургскнй пять миллио-
нов больных и раненых, но 
о Гаграх, об этой выдумке 
его упрямой и бездельной 
фантазии, — кто расскажет 
о ГаграхГ 

Войне и вслед за нею ре-
волюция. Прибой и отливы 
Красных знамен. На модных 
курортвх не стало больных, 
а у сиделок не стало хлеба. 
Грохот сражений на больших 
дорогах и присевшая ив кор-
точки тишина а глухих углах. 
Всероссийская буря выбра-
сывает ненужный щебень ив 
дальние берега — трупы 
крыс, бежавших с корабля. 
А мертвенные Гагры, эта ве-
личавая нелепость, глохнут на 
своей разрушенной скале, 
всеми забытые, ничего не 
производящие... 

И вот в этом году новый 
хозяин впервые открывает 
лечебный сезон в Гаграх. Са-
натории чистятся и приводят. ] 
ся в порядок. Ждут больных

 ! 

товарищей из РСФСР и За-
кавказья. Санатории предпо- I 
ложено развернуть на 15Э— ) 
200 коек. Возможности в Гаг- ( 
рах велики. Омрачает только I 
вопрос о продуктах, стоящий ! 
довольно остро, а здания \ 
гостиниц и бывший дворец 
Ольденбургского хоть и 
обеднели инвентврем, но все 
еще прекрасны. Курортное 
управление, до сих пор, как 
известно, не страдг тшее ог 
переутомления, проявляет 
кое-какие признаки жизни. 

На опавших щеках городка 
заиграла робкая улыбка ожи-
дания. Г агры ждут нов.и „ 
птиц и новых песен. Эти иэ-
мученные, заболевшие, но 
неутомимые птицы, оплодо- Й 
творившие беспредельные М 
пространства нашей страны, 1 
— Пусть приложат они части- II 
цу своей животворящей эиер- (; 
гни для того, чтобы еозро- о 
дить к жизни целительную м 
климатическую станцию, до ^ 
сих пор плохо управляющую- |-
ся, ааглохшую, но имеющую 
все права на существование, и* 

ЭЗ сентября 1023 г. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРОВ 

к т в ц о я у -
И нот 

'ЛИсь в аыве-
к, машинное 

те 1923 

"5* ' С С Р направил юбиляру 
приветствие, в иетвром геев-

•йрдачио поздравляем Вас 
с днем 10 летня Ьт души же-
лаем Вам доброго здоровья, 
аеяьшеге счастья и успеяоа 
в Вашей резное торой ней 
т*ерчесиой и общественной 

в. И. ЛА 

1ЛВНИ* 
Совет 

УР§ и 
> Н О Ш | -

«•млй 

нет#, 
ритс#: 

Со* 

деятельности» 
Л е ц в м и я 

эда-

Исатедьиюммуиист, Вы 

Й 1 Й ! " лиса гвяьс кой о р. 

•«ей души желаем 
ноге здоровья. 

>м Вам 
новых 

большо» чесних успехов, 
чаегья*. 

я» при-
теп.шм 

#0-летнем се дня 
Нико-

лаевича Кривцова секретари-
•г правления Союва лисата-

юбиляр» таима 
секретариат правления Сою-
ж» писателей РСФСР. 

АСЛДУЛЛАИУ — 
39 лот 

Секретариат правления Се-
>вв писателей СССР, Совет 

пе азер«айджаис иен литере-
туре и Совет пе критике и 
яитервтуро ее Данию направи-
ли Сейфулле Гудратовину 
•саяуллеееу приветствие: 

«Сердечие поздравляем Бес, 
видного азербайджанского 
критика и литературоведа, с 
пятидесятилетием со дня рож-
дения. ^ 

Автор большего исследова-
ния о творчестве • . Глвдновв 
и литературной жизни 2в-х 
гояое, книги «Звметки о ро-
«вне», десятков статей, осве-
щающих узловые проблемы 
современного литературного 

процессе, Вы вносите за-
метный внявд в развитие на-
шей литературной жиаии и 
литературоведения. 

Высокую оценку читателей 
получила таиже Веше ииигв 
• История, теория и типоло-
гия социалистического рев-
лизмя». в которой Вы поле-
мически страстно, принципи-
ально и убежденно отстви-
евете ионцепцию единстве 
ивейио-вствтичесиия принци-
пов советской литературы. 

Жеяеем Вам к репного адо-
ровья. ноеыя творческих 
свершений, счестья». 

ни, 
яелиНне преобразования 
заиврпетсной земле после ее 
воссоединения в едином Со-
ветском государства. 

*-Титгратурнпщ га.мнп 
гое<1иняегся к зтм 
поздравлениям. 

ммшппиишппити,," 

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА им » дипмпммя газета ж м 
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НА ХАЛХИН-ГОЛ я 
попал поздно, в кон-
це событий. Шли 

дни нашего последнего, ав-
густовского наступления. 
Японская группировка уже 
была окружена плотным 
кольцом наших н монголь-
ских войск, и ее добивали 
в барханах восточней реки 
Халхин-Гол, брали штур-
мом последние, оставшиеся 
в руках у японцев сопки — 
Ремизовскую, Песчаную, 
Безымянную... 

Я знал, что нашей армей-
ской группой командует 
комкор Жуков, что он ка-
валерист, приехал сюда из 
Белорусского военного ок-
руга. И в войсках, и в на-, 
шей армейской редакции го-
ворили о нем с уважением. 
Говорили, что крут и реши-
телен. говорили, что хотя на 
Халхин-Гол съехалось мно-
го начальства, но Жуков 
не дал себя подмять, ру-
ководит военными дейст-
виями сам, сам же, по слу-
хам. и предложил план 
окружения японцев. Пого-
варивали, что были и дру-
гие планы, но Жуков на-
стоял на своем, и там, в 
Москве, Сталин и Вороши-
лов утвердили его план. 

Жукова я впервые встре-
тил утром после назначен-
ной на предыдущую ночь, 
но в последний момент от-
мененной частной операции 
против новых, только что 
подошедших японских час-
тей. Приведу отрывок из 
своих халхингольских за-
писей. 

«Па следующий день мне 
с редактором нашей газеты 
«Героической Красноармей-
ской» Ортенбергом и пи-
сателями Лапиным и Хац-
ревпным пришлось быть 
у Жукова. Ортенберг хотел 
узнать, насколько реальны, 
по мнению Жукова, сведе-
ния о близком наступлении 
японцев, на что нам ориен-
тироваться в газете. 

Штаб помещался по-
прежнему все на той же Ха-
мар-Дабе. Блиндаж у Жуко-
ва был новый, видимо, толь-
ко вчера или позавчера 
срубленный из свежих бре-
вен, очень чистый и доброт-
но сделанный, с занавеской 
от комаров, которых там 
было великое множество. К 
блиндажу мы шли по глу-
бокой траншее, по сторо-
нам которой стояли артил-
лерийские стереотрубы для 
наблюдения за полем сра-
жения. 

Жуков сндел в углу за 
небольшим, сколоченным из 
досок столом. Ог. должно 
быть, только что вернулся 
из бани: порозовевший» рас-
паренный. без гимнастерки, 
в заправленной в брйджи 
желтой байковой рубашке. 
Его широченная грудь рас-
пирала рубашку, н. будучи 
человеком невысокого рос-
та. сидя он казался очень 
широким и большим. 

Ортенберг начал разго-
вор. Мы примостились кру-
гом Жуков отмалчивался. 
Въедливый, нетерпеливый 
Лапин стал задавать вопро-
сы. Жуков все продолжал 
отмалчиваться, глядя на 
нас и думая, по моему, о 
чем то другом. 

В зто время вошел кто то 
из командиров разведки с 
донесением Жуков искоса 
прочел донесение, посмот-
рел на командира сердитым 
и ленивым взглядом и ска-
зал: 

— Насчет шести диви-
зий — трехкратное преуве-
личение зафиксировано у 
нас только две. Остальное 
— выдумка. 

— Всякое преувеличение 
о противнике опасно так же, 
как и недооценка его, — 
сказал Жуков, обернув-
шись к Ортенбергу и не об-
ращая внимания на коман-
дира. 

Наступило молчание. 
— Я' могу идти? — спро-

сил командир 
— Идите. Передайте 

там у себя, чтобы не фан-
тазировали. Если есть у вас 
белые пятна, пусть честно 
так и остаются белыми пят-
нами, и не суйте мне на 
их место несуществующие 
японские дивизии. 

Когда офицер вышел. Жу-
ков повернулся к Лапину и 
сказал: 

— Спрашиваете, будет 
ли опять война? 

Борис заторопился и ска-
зал. что зто не просто из 
любопытства, а что они с 
Хацревиным собираются 
уезжать на Запад в связи с 
тем, что там, на Западе, ка-
жется, могут развернуться 
события. Но если здесь, на 
Востоке, будет что-то про-
исходить. то они не уедут. 
Вот об этом он и спраши-
вает. 

— Не знаю, — довольно 
угрюмо сказал Жуков. И 
потом повторил опять: — 
Не знаю. Думаю, что они 
нас пугают. 

И после паузы добавил: 
— Думаю, что здесь ни-

чего не будет. Лично я ду-
маю так. 

Он подчеркнул слово 
«лично», словно отделяя 
себя от кого-то, кто думал 
иначе 

— Думаю, можете ехать, 
— сказал он, как бы за-
кругляя разговор и пригла-
шая нас расстаться». 

Таким было первое, на-
долго врезавшееся в мою 
память впечатление о Жу-
кове Оно сохранилось тем 
отчетливее, что в следую-
щий рад я увидел Жукова 
лишь через пять с полови-

ной лет, в тот день, когда 
Кейтель прилетел в Берлин 
подписывать акт о безого-
ворочной капитуляции гер-
манской армии. 

А сейчас о другой встре-
че с Жуковым, уже после 
войны, в октябре 1950 го-
да. 

Я встретил Жукова со-
вершенно неожиданно для 
себя, в многолюдстве, на 
тесном Кисловодском пя-
тачке. Я знал, что он ко-
мандует Уральским воен-
ным округом, но здесь, на 
отдыхе, он был не в воен-
ном, а в штатском, которое, 
впрочем, сидело на нем так 
же привычно и ловко, как и 
военная форма. 

Я понимал, что он не мо-
жет помнить меня в лицо, 
и, представившись, сказал, 
что был у него на Халхин-
Голе. 

— Да. конечно, — ска-
зал Жуков, — по-моему, 
мы и потом с вами встреча-
лись, во время войны. 

Это была естественная 
ошибка памяти: ему показа-
лось, что я, как и многие 
другие военные корреспон-
денты, тоже был у него где-
то на фронте. 

Пришлось ответить, что 
мне в этом отношении не 
повезло, я так ни разу н не 
встретился с ним за всю 
войну, до самого ее конца. 

Я попросил его уделить 
мне время н ответить на 
некоторые вопросы о Хал-
хин-Голе, объяснив, что 
мною задуман роман, ге-
рои которого участвуют в 
этих событиях. 

Жуков немного помед-
лил. Мне даже показалось, 
что сейчас он откажется, 
не захочет говорить со мной 
ни о Халхин-Голе, ни о се-
бе. Однако после короткого 
молчания он сказал: 

— Хорошо. 
И тут же назначил место 

н время встречи. 
Встреч было две, по не-

скольку часов каждая, при-
чем одна из них происходи-
ла у вдовы Орджоникидзе. 
Зинаиды Гавриловны, в са-
натории, где она отдыхала. 

Обе беседы с Жуковым 
были записаны мною тогда 
же, сразу после нафнх 
встреч. 

Вспоминая Халхин-Гол, 
Жуков начал с конца, с 
масштабов поражения, ко-
торое понесли японцы: 

— Помню, мы как-то за-
ехали в район речки Хайла-
стин-Гол. Там. когда япон-
цы пытались вырваться из 
кольца, их встретила наша 
57-я дивизия, и они оста-
вили там горы убитых. 
А помните, как потом, 
уже после переговоров, они 
выкапывали трупы Сво-
их. погибших в окруже-
нии'' Столько выкопали, 
что под конец иногда уви-
дят — и стараются скорей 
обратно забросать землей, 
чтобы уже не выкапывать, 
закончить. Уже самим не-
втерпеж стало... 

После этого он вернулся 
в разговоре к тем событи-
ям начала июля 1939 го-
да. когда он только что 
приехал на Халхин-Гол и 
ВСТУПИЛ в командование. 

6 б этих событиях, о Ба-
нн-Цаганском сражении, 
нашем первом крупном 
успехе после полутора ме-
сяцев боев, я был наслы-
шан еще там. на Хал-
хин-Голе. Сражение про-
изошло в критический для 
нас момент. Японцы круп-
ными силами пехоты и ар-
тиллерии переправились 
ночью на западный берег 
ХалхннТола и намерева-
лись отрезать наши части, 
продолжавшие сражаться 
на восточном берегу реки. 
А у нас не было вблизи в 
резерве ни пехоты, ни ар-
тиллерии, чтобы воспрепят-
ствовать атому. Вовремя 
могли подоспеть лишь на-
ходившиеся на марше тан-
ковая и мотоброневые час-
ти. Но самостоятельный 
удар танковых и бронеча-
стей без поддержки нехо-
ты тогдашней военной док-
триной не предусматривал-
ся. 

Взяв, вопреки этому, на 
себя всю полноту особен-
но тяжелой в таких услови-
ях ответственности. Жуков 
с марша бросил на япон-
цев 11-ю танковую, 7-ю 
мотобронебрнгаду и отдель-
ный монгольский броневой 
дивизион. 

Вот что говорил об этом 
он сам одиннадцать лет 
спустя: 

— На Банн-Цагане у 
нас создалось такое поло-
жение, что мотопехота от-
стала. Полк Федюнннского 
запоздал на два-три часа, 
ошибочно выйдя в другой 
исходный район. А японцы 
свою усиленную дивизию 
уже переправили на наш 
берег. Начали переправу в 
в часов вечера, а в 9 ут-
ра закончили. Перетащили 
21 тысячу штыков. Только 
кое-что из вторых эшело-
нов еще осталось на том бе-
регу. Перетащили дивизию 
и организовали двойную 
противотанковую оборону 
— пассивную и активную. 
Во-первых, как только их 
пехотинцы выходили на 
этот берег, так сейчас же 
зарывались в свои круглые 
противотанковые ямы. вы 
их помните. А во-вторых, 
перетащили с собой всю 
свою противотанковую ар-
тиллерию, свыше ста ору-
дий. Создавалась угроза, 
что они сомнут наши части 
на этом берегу и принудят 
нас оставить плацдарм там. 

за Халхин-Голом. А на не-
го, на этот плацдарм. V нас 
была вся надежда. Думая 
о будущем, нельзя было 
втого допустить. Я принял 
решение атаковать японцев 
с ходу танковой бригадой 
Яковлева. Знал, что без 
поддержки пехоты она по-
несет тяжелые потери, но 
мы сознательно шли на 
это. 

Бригада была силь-
ная. около 200 танков. Она 
развернулась и смело пош-
ла. Понесла большие поте-
рн от огня японской артил-
лерии, но — повторяю — 
мы к этому были готовы 
Около половины личного 
состава бригада потеряла 
убитыми и ранеными и по-
ловину машин. Но мы шли 
на это. Еще большие поте-
ри понесли советские и 
монгольские бронечасти, 
которые поддерживали ата-
ку танковой бригады. Тан-
ки горели на моих глазах. 
На одном из участков раз 
вернулись 36 танков, и 
вскоре 24 из них уже горе 
ли. Но зато мы полностью 
раздавили японскую диви 
зию. 

Когда все это начина-
лось, я был в Тамцаг-Була-
ке. Мне туда сообщили, что 
японцы переправились и 
обосновались на горе Баин-
Цаган. Я сразу приказал 
отдать по радио распоряже-
ние: «Танковой бригаде 

не заметив, как перешел 
госграннцу Японцы сразу 
бросили на него большие 
силы. Мы сейчас же подтя-
нули туда бронебригаду, 
которая с двух сторон по-
дошла к Ремизову и рас-
перла проход. (При этом 
Жуков показал руками, как 
именно бронебрнгада рас-
перла этот проход ) Распер-
ли проход и дали ему воз-
можность отойти. Об этом 
один топэрищ послал кляуз-
ную докладную в Москву, 
предлагал Ремизова за его 
самовольный переход гос 
границы предать суду и тан 
далее. . А я считал, что его 
не за что предавать суду. 
Он нравился мне — у него 
был порыв вперед, а что же 
это за командир, который в 
бою ни вперед, ни назад, ни 
вправо, ни влево, ни на что 
не может самостоятельно 
решиться'' Разве такие нам 
нужны? Нам нужны люди с 
порывом. П я внес контр-
предложение — наградить 
Ремизова. Судить его тогда 
не судили, наградить тоже 
не наградили. Потом, уже 
посмертно, присвоили зва 
кие Героя Советского Сою-
за. 

Командир танковой бри-
гады. комбриг Яковлев 
тоже был очень храбрый 
человек и хороший коман-
дир. И погиб тоже нелепо. 
В район нашей центральной 
переправы прорвалась груп-

противостояло там, на Хал-
хин-Голе, два стрелковых 
корпуса и. кроме них. от-
дельные полки, охранные 
отряды, железнодорожные 
отряды... 

Перейдя от воспоминаний 
о халхингольских событиях 
к оценке их, Жуков сказал: 

— Думаю, что с их сто-
роны это была серьезная 
разведка боем. Серьезное 
прощупывание. Японцам 
было важно тогда прощу-
пать. в состоянии ли мы с 
ними воевать. И исход боев 
ил Халхин-Голе впоследст 
вин определил их более или 
менее сдержанное поведе-
ние в начале нашей войны 
с немцами. 

Думаю, что. если бы на 
Халхнн-Голе их дела пошли 
удачно, они развернули бы 
дальнейшее наступление. В 
их далеко идущие планы 
входил захват восточной 
части Монголии и выход к 
Байкалу н Чите, к тонне-
лям, на перехват Сибирской 
магистрали. 

У нас на Халхнн-Голе 
было тяжело со снабжени-
ем. Снабжались со станции 
Борзя. за 700 километров. 
А у японцев было две стан-
ции снабжения рядом: 
Хайлар и Холун-Аршан. Но 
к концу военных действий 
на Халхнн-Голе японские 
военные деятели поняли, 
что при тогдашнем уровне 
технического оснащения их 

эи с Халхин-Голом тогда, в 
1950 году. Но к воспомина-
ниям о халхингольских со-
бытиях оц возвращался на 
моей памяти и потом, в дру-
гие годы, беседуя нв дру-
гие темы. 

В одной из этих бесед, 
осенью 1965 года. Жуков, 
вспомнив Халхнн-ГоЛ/ сно-
ва заговорил на ту же тему 
— о правде и неправде в 
наших оценках врага: 

— Японцы сражались 
ожесточенно. Я противник 
того, чтобы отзываться о 
враге, унижая его. Это не 
презрение к врагу, это не-
дооценка его. А в итоге не 
только недооценка врага, 
но и недооценка самих себя. 
Японцы дрались исключи-
тельно упорно, в основном 
— пехота. Помню, как я 
допрашивал японцев, сидев-
ших в районе речки Хай 
ластин-Гол. Их взяли там в 
плен в камышах. Так они 
все были до того изъедены 
комарами, что на них бук-
вально живого места не бы-
ло. Я спрашиваю их: «Как 
же вы допустили, чтобы вас 
комары так иэгьвлв?». Они 
отвечают: «Нам приказали 
сидеть в секрете и не шеве-
литься. Мы и не шевели-
лись». Действительно, их 
посадили в секрет, а потом 
забыли О них. Положение 
изменилось, н их батальон 
оттеснили, а они все еще 
сидели там уже вторые 

х ш ш о ш ш 
РФВАНИНА -Ь И АН Ц Д — 

Встречаясь на протяжении рад* лет с Георгием Кон-
стантиновичем Жуковым, а пришел к мысли, что мой 
долг литератора — привести • порядок сеои записи, 
сделанные а разное арема после «тих встреч. Сведя асе 
мписм воедино, я назвал их «Заметки к биографии 
Г. К. Жукова» м осенью 1971 года решилса послать пер-
вую гяаву их — «Халхингольскаа страница» на просмотр 
Жукову. 

Через несколько дней я получил от него ответ. Оцеииа 
рукопись как правдивую, ои вернул мне ее со своими 
поправками. 

«• рукопись я внес небольшие уточнения. Думаю, что 
•ы не будете возражать против них», — писал Жуиов. 

Я, разумеется, ие возражал. Был только благодарен 
ему. 

Эту «Халхиигольскую страницу» |с несколькими совра-
щениями, вызванными объемом газетной публикации! 
я и предлагаю вниманию читателей «Литературной газе-
ты» сейчас, а 1974 году, когда исполняется тридцать пять 
лет со времени халхингольских событий. 

Яковлева, мотобронебрнга-
де Лнсового, полку Федю-
нннского и монгольскому 
бронедивнзнону поднять ча-
сти по тревоге и с ходу ата-
ковать японцев, захватив-
ших гору Ванн Цаган». 

Им еще оставалось прой-
ти 60 или 70 километров, и 
они прошли прямиком по 
степи и успешно разгроми-
ли японские части. 

Через пару недель вновь 
создалось тяжелое положе-
ние. когда японцы, введя в 
дело большие силы, пыта-
лись разгромить наши ча-
сти на восточном берегу ре-
ки Хал.тин Гол. Зам нарко-
ма обороны Кулик потребо-
вал сиять с того берега на-
ходившуюся у нас там ар-
тиллерию — пропадет, мол, 
артиллерия! Я ему отвечаю: 
если так, давайте снимать с 
плацдарма все, давайте н 
пехоту снимать. Я пехоту 
не оставлю там без артил-
лерии. Артиллерия — ко-
стяк обороны, что же — пе-
хота будет пропадать там 
одна? Тогда давайте сни-
мать все. 

В общем отказался вы-
полнить это приказание и 
донес в Москву свою точку 
зрения: что считаю нецеле-
сообразным отводить с 
плацдарма артиллерию. И 
эта точка зрения одержала 
верх, а Кулик в тот же день 
был отозван в Москву. 

Рассназав о Ванн Нагане. 
Жуков вдруг вспомнил о 
майоре Ремизове. 

—. Вы знали Ремизова'
1 

— спросил он. 
Я сказал, что не застлл 

его в живых, только слы 
шал о нем. 

— Хороший был чело-
век и хороший командир, 
сказал Жуков. — Я любил 
его и ездить к нему любил. 
Иногда, бывало, заезжал 
чайку попить. Ремизов был 
геройский человек, но уби-
ли его по-глупому, на теле 
фоне. Неудачно располо 
жил свой наблюдательный 
пункт, говорил по телефо 
ну. а местность открытая, и 
пуля прямо в ухо влетела. 
На месте. 

С Ремизовым была такая 
история. Когда мы дрались 
с японцами, он рванулся 
вперед со своим полком, 
прорвался далеко вглубь, 

па японцев, человек триста. 
Не так много, но была уг-
роза переправе. Я прика-
зал Яковлеву, под личную 
ответственность, разгромить 
эту группу. Он стал соби-
рать пехоту, организовы-
вать атаку. Яковлев при 
этом забрался на танк и 
оттуда командовал. И япон-
ский снайпер его снял ну-
лей, наповал. А был очень 
хороший боевой командир. 

Японцы за все время 
только один раз вылезли 
против нас со своими тан-
ками. У нас были сведения, 
что на фронт прибывает их 
танковая бригада. Получив 
эти сведения, мы выстави-
ли артиллерию на единст-
венном танкодоступном на-
правлении в центре, в райо-
не Но.мун — Хан-Вурд-Обо. И 
японцы развернулись и по-
шли как раз на этом направ-
лении. Наши артиллеристы 
ударили по ним. Я сам ви-
дел этот бон. В нем мы со-
жгли и подбили около ста 
танков. Без повреждений 
вернулся только одни. Это 
мы уже потом, по агентур-
ным" сведениям узнали. 
Идет бой Артиллеристы 
звонят: «Видите, товарищ 
командующий, как горят 
японские танки?» Отве-
чаю: « Вижу-вижу..-.» —одно-
му, другому... Многие ар-
тиллерийские командиры 
звонили, все хотели по-
хвастаться. как они жгут 
эти танкн. 

Танков, заслуживающих 
этого названия, у японцев, 
но существу, не было. Они 
сунулись с этой бригадой 
один раз, а потом больше 
уже не пускали в дело ни 
одного тайка А пикиров-
щики у японцев были не-
плохие, хотя бомбили япон-
цы большей частью с поря 
дочных высот. И зенитки у 
них были хорошие. Немцы 
там у них пробовали свои 
зенитки, испытывали их в 
боевых условиях. 

Японцы выставили про 
тин нас как основную 
силу две пехотные дивизии. 
Но надо при этом помнить, 
что японская дивизия — 
зто. по существу, наш 
стрелковый корпус: 21 ты-
сяча штыков и много артил-
лерии. По существу, нам 

ХАЛХИН ГОЛ. Август 1939 годх Комкор Г. К. Жуков 
и маршал МНР X. Чойбалсан. 

Фото П. ТРОШИИНА (из архива Д. И. Ортен^ерга) 

армии они не в состоянии 
с успехом наступать прошв 
нас. Хотя кадровые япон-
ские дивизии дрались очень 
упорно. Надо признать, что 
это была стойкая пехота. 

Заговорив о стойкости 
японских солдат и приведи 
несколько примеров этой 
стойкости. Жуков недоволь-
но пожал плечами и сказал: 

- Вообще у нас еегь не-
верная тенденция. Читал я 
тут недавно один роман. 
Гитлер изображен там в 
начале войны таким, каким 
он стал в конце. Как извест-
но, в конце войны, когда 
все стало расползаться по 
швам, он действительно 
стал совсем другим, дейст-
вительно выглядел ничто-
жеством. Но это был враг 
коварный, хитрый, силь-
ный И если брать нем-
цев. то, конечно же, они 
к нему не всегда одинаково 
и не всегда отрицательно 
относились. Наоборот. На 
первых порах восхищались 
им. Успех следовал за ус-
пехом. Авторитет у него 
был большой, и отношение 
к нему внутри Германии, в 
частности со стороны гер-
манского военного командо-
вания. было разнос на раз-
ных этапах. А когда мы его 
изображаем с самого нача-
ла чуть ли не идиотиком,— 
это уменьшае* наши собст-
венные заслуги. Дескать, 
кого разбили.' Такого дура-
ка! А между тем нам при-
шлось иметь дело с тяже-
лым. опасным, страшным 
врагом. Так это Н надо изо-
бражать... 

Так выглядит в мой* за-
писях то, что говорил Жу-
ков о Халхин-Голе и в свя-

суткн и не шевелились, по-
ка мы их не захватили. Это 
действительно солдаты! 

Продолжая говорить на 
эту тему, Жуков снова, как 
и тогда! в 1950 году, пере-
бросил мостик от войны с 
японцами к войне с немца-
ми: 

— Вспоминаю пленного 
немца, которого я допраши-
вал под Ельней. Это был 
один из первых взятых там 
в плен танкистов Молодой, 
высокий, красивый, белоку-
рый, здании ннбелунг, даже 
вспомнилась картина «Ни-
белунги». которую я смот-
рел в кино в двадцатые го-
ды, Словом, образцовый 
экземпляр. Начинаю его до-
прашивать. Докладывает, 
что он механик-водитель та-
кой то роты, такого то ба-
тальона, такой то танковой 
дивизии. Задаю ему сле-
дующие вопросы. Не отве-
чает. 

«Почему вы не отвечае-
те"» Молчит. Потом заяв-
ляет: «Вы военный чело-
век, вы должны понимать, 
что я. как военный чело-
век, уже ответил все то, что 
должен был вам ответить. 
— кто я и к какой части 
принадлежу. А ни на какие 
другие вопросы я отвечать 
не могу. Потому что дал 
присягу. И вы не вправе от 
меня требовать, чтобы я 
нарушил свой долг». 

Когда я потом доклады-
вал Сталину о Ельнинской 
операции, я рассказал ему 
об этом пленном, проиллю 
стрировал им, что представ-
ляли собой тогда немцы, с 
кем нам приходилось иметь 
дело, какого врага наши 
солдаты били под Ельней. 

Знать это и ясно оцени-
вать важно. Потому что 
эта оценка должна неотъем-
лемо входить в расчеты и 
планы. С такими вещами 
надо считаться и при оцен-
ке противника, и при оценке 
собственных возможностей. 
Планируя операцию, надо 
оценивать моральное со-
стояние. уровень дисципли-
ны и выучки солдат про-
тивника. Недооценив все 
это, нетрудно впасть в 
ошибки и просчеты. 

В 1950 году Жуков го-
ворил о с'гоем назначении 
на Халхин Гол коротко, не 
вдаваясь в детали. Теперь 
он расска а л об этом под-
робнее: 

— На Халхин-Гол я по-
ехал так т мие уже потом 
рассказали, как все это по-
лу г шось. Ко. да мы потер-
пели там первые неудачи в 
мае — июне. Сталин, обсуж-
дая этот вопрос с Вороши-
ловым в присутствии Тимо-
шенко и Пономаренко. тог-
дашнего секретари ЦК КП 
Белоруссии спросил Воро-
шилова «Кто там на Хал-
хин Голе командует войска-
щи?» — «Комбриг Феклен-
ко». «Ну. а кто итог 
Феклеико? Что он собой 
представляет?» — спросил 
Сталин. Ворошилов сказал, 
что не может сейчас точно 
ответит!, на этот вопрос, 
лично не знает Фекленко и 
не знает, что тот собой 
представляет, Сталин недо-
вольно сказал: «Что же зто 
таков? Люди воюют, а ты 
не представляешь себе, кто 
у тебя там воюет, кто 
командует войсками? Надо 
туйа назначить кого-то дру-
гого, чтобы исправил поло-
жение и был способен дей-
ствовать инициативно. Что-
бы мог не только исправить 
положение, но и при случае 
надавать японцам». Тимо-
шенко сказал: «У меня есть 
одна кандидатура — коман-
дир кавалерийского корпу-
са Жуков». «Жуков... Жу-
ков... — сказал Сталин. — 
Что-то я помню эту фами-
лию». Тогда Ворошилов на-
помнил ему: «Это тот са-
мый Жуков, который в 37-м 
прислал вам и мне теле-
грамму о том, что его не-
справедливо привлекают к 
партийной ответственно-
сти». «Ну, и чем дело кон-
чилось'.'»"— спросил Ста-
лин. Ворошилов сказал, что 
ничем — выяснилось, что 
для привлечения к партий-
ной ответственности основа-
ний не было. 

Тимошенко охарактери-
зовал меня с хорошей сто-
роны. сказал, что я человек 
решительный, справлюсь. 
Пономаренко тоже подтвер-
дил. что для выполнения 
поставленной задачи это хо-
рошая кандидатура. 

Я в зто время был заме-
стителем командующего 
войсками Белорусского во-
енного округа, был в окру-
ге на полевой поездке. Ме-
ня вызвал к телефону член 
Военного совета Сусайков 
и сообщил: завтра надо 
быть в Москве. Спраши-
ваю: «Ты стороной не зна-
ешь, почему вызывают?» 
Отвечает: «Не знаю. Знаю 
одно: утром ты должен 
быть в приемной Вороши-
лова», — «Ну что ж, есть!» 

Поехал в Москву, полу-
чил приказание лететь на 
Халхин-Гол и на следую-
щий день вылетел. 

Первоначальное прика-
зание было такое: «Разо-
браться в обстановке, до-
ложить о принятых мерах, 
доложить свои предложе-
ния». 

Я приехал, в обстановке 
разобрался, доложил о при-
нятых мерах и о моих пред-
ложениях, Получил в один 
день одну за другой две 
шифровки: первая — что с 
выводами и предложения-
ми согласны. И вторая -— 
что назначаюсь вместо Фе-
кленко командующим воюю-
щего в Монголии особого 
корпуса 

В другой беседе, тоже 
осенью 1965 года. Жуков 
коснулся проблемы своих 
взаимоотношений с нахо-
дившимися на Халхин-Голе 
старшими начальниками. 

— 11а третий день наше-
го августовского наступле-
ния. когда японцы зацепи-
лись на северном фланге 
за высоту Палец и дело за-
тормозилось, у меня состо-
ялся разговор с. Григорием 
Михайловичем Штерном. 
Штерн находился там. И, 
по приказанию свыше, 
его роль заключалась в 
том. чтобы в качестве ко-
мандующего Забайкаль-
ским фронтом обеспе-
чивать наш тыл, обеспечи-
вать группу войск, которой 
я командовал, всем необхо-
димым. В том случае, если 
бы военные действия пере-
бросились и на другие уча-
стки. перерастая в войну, 
предусматривалось, что на-
ша армейская группа вой-
дет в прямое подчинение 
фронта. Но только в этом 
случае. А пока что мы дей-
ствовали самостоятельно и 
были непосредственно под-
чинены Москве. 

Штерн приехал ко мне и 
стал говорить, что он ре-
комендует не зарываться, 
а остановиться, нарастить 
за два-три дня силы для 
последующих ударов и 
только после этого продол-
жать окружение японцев. 
Он объяснил свой совет 
тем, что операция замедли-
лась и мы несем, особенно 
на севере, крупные потерн. 
Я сказал ему в ответ на 

1 Г\ V Я это, что война есть война и 
на ней не может не быть 
потерь и что эти потери мо-
гут быть и крупными, осо-
бенно когда мы имеем дело 
с таким серьезным и оже-
сточенным врагом, как 
японцы. Но если мы сейчас 
из-за этих потерь и из-за 
сложностей, возникших в 
обстановке, отложим на 
два-три дня выполнение 
своего первоначального 
плана, то одно из двух: или 
мы не выполним этого пла-
на вообще, или выполним 
его С громадным промедле-
нием и с громадными поте-
рями, которые из-за нашей 
нерешительности в конеч-
ном итоге в десять раз пре-
высят те потерн, которые 
мы несем сейчас, действуя 
решительным образом. При-
няв его рекомендации, мы 
удесятерим свои потери. 

Затем я спросил его, 
приказывает ли он мне или 
советует. Если приказыва-
ет. пусть напишет письмен-
ный приказ. Но я преду-
преждаю его. что опроте-
стую этот письменный при-
каз в Москве, потому что 
не согласен с ним. Он от-
ветил, что не приказывает, 
а рекомендует и письменно-
го приказа писать мне не 
будет. Я сказал: «Раз так, 
то я не согласен с вашим 
предложением. Войска до-
верены мне, и командую 
ими здесь я. А вам поруче-
но поддерживать меня и 
обеспечивать мой тыл. И 
я прошу вас не выходить из 
рамок того, что вам пору-
чено». Был жесткий, нерв-
ный, не очень-то приятный 
разговор. Штерн ушел. По-
том, через два или три ча-
са. вернулся — видимо, с 
кем-то посоветовался за зто 
время—и сказал мне: «Ну 
что же. Пожалуй, ты прав. 
Я снимаю свои рекоменда-
ции»... 

В районе сражения с 
обеих стороп действовали 
крупные по тем временам 
ейлы авиации, такие, ^что 
однажды в разговоре с Жу-
ковым я с некоторым сму-
щением сказал, что потом, 
во время Великой Отечест-
венной войны, мне не при-
ходилось видеть воздушных 
боев, в которых бы одновре-
менно с обеих сторон дра-
лось в воздухе такое коли-
чество истребителей, как в 
Монголии. И он. усмехнув-
шись. ответил мне: «А вы 
думаете, я видел? И я не 
видел». Но даже учитывая 
это, следует сказать, что 
события на Халхин-Голе 
все же остались крупным 
военным конфликтом, не 
переросшим в большую вой-
ну. 

Однако значение этих во-
енных действий в истории 
оказалось гораздо большим, 
чем их непосредственный 
масштаб. Жестокий урок, 
полученный японским во-
енным командованием на 
Халхин-Голе, заставил япон-
ские военные круги про-
явить впоследствии осто-
рожность и связать пробле-
му своего вступления в вой-
ну с Россией со взятием 
немцами Москвы. Значение 
этого трудно переоценить. 

Трудно переоценить и 
другое: на Халхнн-Голе мы 
показали, что у нас слова 
не расходятся с делом и 
наш договор о взаимопомо-
щи с Монголией — это не 
клочок бумаги, а реальная 
готовность защищать ее 
границы, как свои соб-
ственные. 

Халхин-Гол был началом 
полководческой биографии 
Жукова. Впоследствии ему 
пришлось принять участие в 
событиях неизмеримо боль-
шего масштаба, но это на-
чало там, в далеких мон-
гольских степях, было мно-
гообещающим. 

В войну с немцами Жу-
ков вступил как военачаль-
ник. уже имевший за плеча-
ми решительную победу в 
условиях военных действий, 
носивших современный ха-
рактер и развернувшихся с 
применением механизиро-
ванных войск и авиации. 
Это не только создавало 
Жукову авторитет в вой-
сках. но, думается, имело 
важное значение для него 
самого. Первые шаги, сде-
ланные в науке побеждать, 
— это не только военный 
опыт, это одновременно и 
нравственный фактор, оди-
наково важный и для сол-
дата. и для полководца, для 
его образа мыслей и образа 
действий. 

Слова Жукова о Халхнн-
Голе: «Я до сих пор люблю 
эту операцию», в устах че-
ловека, закончившего войну 
в Берлине, многозначитель-
ны. К началу Халхин-Гола 
за плечами у Жукова были 
уже четверть века военной 
службы, мировая и граж-
данская войны, путь от сол-
дата до командира корпуса. 
Но как для военачальника 
ру ководство Халхин гол ь-
скон операцией было для 
него пробным камнем. И 
поэтому он продолжал лю-
бить ее. 

Армейская молва гово-
рит, что когда в 1939 году 
Жукову позвонили из Мо-
сквы в Белоруссию и. ни-
чего не объясняя, приказа-
ли срочно прибыть в Моск-
ву, — он спросил по теле-
фону только одно: «Шаш-
ку брать?». Не знаю, так 
ли было или не так, но мне 
кажется, что п этом устном 
рассказе, пусть даже ле-
генде, было выражено вер-
ное понимание этого чело-
века. 
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С08КМСННАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
И",КНИГА. 
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 
сегодня. 
НУЖНА ЛИ 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ) 
РАЗГОВОР 
ХУДОЖНИКА 
И КРИТИКА 

Андрей 

ГОНЧАРОВ 
Александр 

КАМЕНСКИЙ 

А. КАМЕНСКИЙ. Мы 
живем в эпоху меняющихся 
представлений, новых ка-
честв, новых ценностей. И 
книга тоже меняется: она 
стала более массовой и пе-
решла нз слоя относитель-
но элитарного в гораздо бо. 
лее демократический. Из-
менилось и отношение к 
ней: раньше к книге подхо-
дили со священным 
трепетом, ее украшали, как 
некое праздничное зрелище. 
Сегодня она стала чем-то 
повседневным, ее потреби-
тельская функция предель-
но обнажена. Гораздо режо 
воспринимают ныне книгу 
как объект художествен-
ный, как предмет, с кото-
рым должно быть связано 
чувство красоты. Вы не на-
ходите, Андрей Дмитрие-
вич? 

А. ГОНЧАРОВ. Ну, сей-
час мир наполнен, по суще-
ству, справочниками, и мно-
гие книги по искусству, ко-
торые выпускаются у нас и 
в Европе, мне тоже пред-
ставляются справочниками. 
Естественно, что справоч-
ники не могут претендовать 
на особо художественное 
оформление: они должны 
быть просты и удобны, то 
есть приспособлены для 
пользования. 

А. КАМЕНСКИЙ. Я все. 
таки думаю, что, как гово-
рят дипломаты, мир неде-
лим. Мне кажется, не со-
всем правильно делить кни-
ги на такие, которые долж-
ны приносить художествен-
ное наслаждение, и прочие 
которые без него спо-
койно обойдутся. Мне ду-
мается, что всякая книга, 
даже словарь, — предмет 
духовной культуры и как 
таковой должна обладать 
художественной вырази-
тельностью, которая дости-
жима не только гши помо-
щи иллюстраций. Тут могут 
оказать немалое содействие 
и пропорции, и шрифт... 

А. ГОНЧАРОВ. Сейчас, 
может быть, так сложи-
лись обстоятельства, что 
многое лежит за пределами 
художественности. Но надо 
эту художественность вер-
нуть... 

Вернуть, чтобы справоч-
ник, где можно найти адрес 
прачечной и мастерской по 
починке ботинок. тоже 
представлял собой некое 
художественное произведе-
ние В тех пределах, на ко-
торые он может рассчиты-
вать. К сожалению сейчас 
этого нет. 

А. КАМЕНСКИИ. Или 
почти нет. Однако это гово-
рит не о каких-то законо-
мерных тенденциях совре-
менной культуры, я только 
о том, что мы еще недоста-
точно Используем имеющие-
ся возможности для того, 
чтобы всегда и всюду при-
вивать человеку чувство 
красоты. Чтобы художест-
венность стала воздухом 
повседневнЬсти. 

Вспомнпм средневеково-
го кустаря, какогоннбудь 
Кола Брюньопа: для него 
любой стул был произведе-
нием искусства, любая кни-
га — праздником глаза и 
души. Всякий, кто разгля-
дывал, например, инкунабу-
лы XV века, украшенные 
миниатюрами — немецкие 
издания, сборники рецептов, 
нечто вроде лечебника. — 
быстро убеждается, что это 
удивительные по изящест-
ву вещи. Видно, что 
здесь ощущение красо-

ты входило в какой-то про-
фессиональный комплекс 
приличия, что ли. Всякая 
работа над книгой включа-
ла в себя прикосновение 
и художника. Даже ра-
бота над книгой, имевшей 

- чисто потребительский ха-
рактер. 

А. ГОНЧАРОВ. "Каж-
дая книга — в идеале — 
должна быть обработана 
как художественное произ-
ведение. Но, к сожалению, 
на все книги нашего вни-
мания не хватает. В первую 
очередь, шрифтовое хозяй-
ство почти не обновляется и 
не чувствует, я бы сказал, 
пульса современности. 

В10Т1 году, когда я был 
на Лейпцнгской выставке я 
получал свою Гутеябер-
говскую премию. Ян Чн-
хольд — автор знаменитой 
книжки 20-х годов «Новая 
типография», ноторая бук-
вально перевернула офор-
мительский строй XX века. 
— сказал мне. «Что гово-
рить. у вас все шрифты об-
разца 1881 года...» Это. ко-
нечно, шутка, но она блиэна 
к истине. Нужно выпускать 
каждый год не меньше пяти 
гарнитур новых шрифтов, а 
этого не делается. Вообще, 
по-моему, с ростом тиражей 
качество изданий ухудши-
лось. " 

А. КАМЕНСКИИ. Это пе 
всегда можно сказать. 

Если композицию книги и 
все ее оформительское ре-
шение делает настоящий 
мастер, результат может 
получиться превосходным. 
Вспомните последнюю рабо-
ту классика нашей книжной 
графики Телннгатера, его 
оформление двухтомного из-
дания «Ленин. Собрание 
фотографий и кинокадров». 
Следование проверенным 
традициям тут сочетается 
со смелой изобретатель-
ностью. Блестящая работа! 
А тираж массовый... 

А. ГОНЧАРОВ. Есть не-
сколько видов книг, кото-
рые. безусловно, улучши-
лись, потому что улучши-
лась полиграфия. Вообще 
полиграфия очень выросла, 
что в первую очередь от-
ражается на книгах по 
искусству, научных и науч-
но-технических. Вот по по-
следнему конкурсу это вид-
но — там были просто ве-
ликолепные книжки. Но. и 
бы сказал, нет чувства 
что нз типографии вы-
пускается драгоценность. 
Массовость и вал, они 
все-таки полиграфически 
на книге отразились. А 
с другой стороны. во 
внешнем оформлении на-
ших книг я не усматриваю 
какого-то целостного стиля, 
который бы отличал наше 
время. Иногда я даже ду-
маю вот над чем: было бы 
хороню, если бы какая-то 
авторитетная комиссия за-
нялась обсуждением этих 
Проблем 

А КАМЕНСКИИ Пред-
полагать, что нерешенные 
вопросы решит еще одна 
комиссия,—это, мне кажет-
ся, иллюзия, потому что все 
упирается в творческое на-
чало Так вот, кстати, о 
творческом начале... 

А. ГОНЧАРОВ. Об ил-
люстрациях? 

А. КАМЕНСКИИ. Да. 
Вы знаете, что не так 
давно вполне солидные лю-
ди —- я помню выступление 
Вениамина Каверина в «Ли-
тературной газете» — де-
лали заявления насчет то-
го, что век иллюстрации 

лроям. В чем мклЙХадвсь 
концепция? Во-первых, из-
менился читатель. Такого 
наивного читателя, которо-
му надо растолковать и раз-
жевать содержание книги, 
сейчас уже нет. Во-вторых, 
все равно художник, в сущ-
ности. навязывает свое 
представление читателю. 
Поэтому правильнее — об 
этом писал Каверин — от 
иллюстрации отказаться во-
обще, а роль художника в 
книге должна ограничиться 
орнаментально - графиче-
ским материалом, решени-
ем пропорций, композицией 
страннц и прочим. 

А. ГОНЧАРОВ. Прости-
те. сейчас ращением цро-
порций,^ демпозицяей. от-
ношени«|.величины строки 
к полю страницы совсем не 
заняты художники: на это 
есть стандарты. 

А. КАМЕНСКИИ. Вряд 
ли можно этим похвалить-
ся... 

А. ГОНЧАРОВ. Можно 
грустить, но положение та-
ково: книги «художествен-
но пропорциональные» до-
ступны нам лишь • отдель-
ных случаях. 

А. КАМЕНСКИИ. А 
форматы, расположение 
шрифта на странице — что 
же, они всякий раз стан-
дартны? 

А. ГОНЧАРОВ. К сожа-
лению. 

А. КАМЕНСКИИ. Хоро-
шоь минуточку, тем не ме-
нее иллюстрация... 

А. ГОНЧАРОВ. Да. я по-
нимаю. что говорит Каве-
рин... 

А. КАМЕНСКИИ и 
знаете, его точка зрепня 
имеет своих сторонников, 
потому что какая-то внеш-
няя. формальная убеди-
тельность здесь есть. Но. на 
мой взгляд, это глубочай-
шее заблуждение. 
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рош, — ч о л о м и стоя в ы ИС-
п ы т ы в , » » С«о»овр«»ныв ,мо-
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Иллюстрации ион вл 

н отвечают внутренней по 

Т<ечь идет о великих тенях, 
сопровождающих нашу 
жизнь. Есть литературные 
произведения, без которых 
человеку прожить нельзя. 
Нельзя прожить бел Дои 
Кихота с Санчо Пайсой, 
без братьев Карамазовых, 
без Пушкина. Шекспира, 
Толстого, Флобера. 

Но, мне кажется, долж-
на существовать еще н про-
стая. сопутствующая тек-
сту иллюстрация — как 
часть общеобразовательной 
программы, которую каж-
дый должен получить. 

А. КАМЕНСКИИ. Что 
это значит? 

А. ГОНЧАРОВ. Что зна-
внт? Что человек, читая 
Роголя, должен по прило-

-женной картинке видеть, 
как был одет Чичиков. Я 
тут думаю о своем внуке, 
малом неглупом и довольно 
способном, который таких 
вещей себе не представля-
ет. Где ему это показать? 

Следовательно, мне ка-
жется, что для определен-
ной категории книг может 
существовать я такая ил-
люстрация. 

А. КАМЕНСКИИ. Не со-
гласен с вами. И скажу, 
почему не согласен. Оно 
конечно — в исторической 
постановке на театре или 
при создании определен-
ных иллюстраций точность 
костюмировки и обстановки 
Солее или менее обязатель-
на. Но Чичиков интересен 
мне не только как человек, 
который носил такой-то 
фрак... 

А. ГОНЧАРОВ. 

• ноиир«тио-«ри 
тельной форма. На у ч и т ы в а т ь 
этого — значит отиааыоотьс* 

о т и»ии*-то коронных тпаои 
цин восприятия книги аоо& 
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страции являатся п о в т о р е н . » 
написанного - а ивртииие*.. 
гаиая тавтология утв просто 
и* нумнат действительно, с», 
""•вив трудно представит* «е-
«в читателя, который нв по 
кижавт. что написано • иинж 
не. Волошине г во читателей 
все таки относится и к н и г » 
ииачв. чем гогопеосиий Пет. 
рушиа, Что заставляет « у д о м 
иина делать иллюстрации. , 
аритеяя — их просаатри 
" ' е * ' " " " Г ' НОВОГО Л * 0 
ч т е н и я . Ведь всяиий глуво 
кии литературный овра> жи-
вот во врояенн Он »овлю-
иионируот Дои Кихот времен 
Сервантеса 1 XIX вене стал 
иным, а о XX веке гоже и*, 
менился. Классичесиие герои 

»то великие тени, сопро-
вождающие нас всю жи>иь. 
и то. как они изменяются в 
нашвм сознании, и должон за 
печатлеть иллюстратор. 

Иллюстрация две т на кое-то 
дополнительное, а порой и 
ново* бытив литературному 
памятнику. Она является ка-
ким-то органически возник-
шим, «параллельным жан-
ром». существующим, в из-
вестном смысла слова, от-
дельно от литературы. Это 
аоооща два совершенно раз-
л и ч н ы х вида искусства — 
иллюстрации и яитвратурв, и 
с т а в и т » их в школьное, учв-
и и чес ков сопряженно — гяу-
бочайшве заблуждение. 

А. ГОНЧАРОВ. Все дело 
в том, что вы берете лишь 
один аспект. Вероятно, спра-
ведливый — особенно когда 

Брус-
ничного цвета с искрой. 

А. КАМЕНСКИИ. А 
меня он интересует прежде 
всего как Характер. Более 
того, я совершенно ясно 
вижу Чичикова как опре-
деленное психологическое 
начало, которое, увы. живо 
И в нашей современности. 
Художник стремится дать 
нынешнее видение зтих 
«вечных» образов. Вот при-
мер совсем иного рода. 

Недавно я прочитал в 
«Новом мире» очень инте-
ресную статью Ст. Рассади-
на, посвященную «Малень-
ким трагедиям» Пушкина, 
Прочитал — и вдруг пой-
мал себя на том. что Рас-
садин. с которым я со-
гласен. основную колли-
зию «Скупого рыцаря» 
трактует так столкновение 
отца, который полой пусть 
ложными, но сильными — 
в смысле напряженности 
духовного проявления — 
страстями, и очень посред-
ственного, заурядного чело-
Лека. его сына Альбера 

Так в общем, и у Пуш-
кина Но Фаворский то, ил-
люстрируя. оттенил содер-
жание пушкинского текста 
на иной лад У Фаворского 
Альбер —- носитель светло-
го начала, он даже сделал 
его немножко похожим на 
Гамлета, которому тяжко я 
этом мире. А его отец — 
воплощение злых и темных 
сил Фаворский для своих 
нравственных концепций на-
шел у Пушкина интересный 
материал — может быть, и 
не полностью объективно 
совпавший с тем развити-
ем действия, которое видит 
литературовед. Ну и что? 
Разве можем мы Фаворско-
го обвинить в том. что он 
извратил Пушнина? 

А. ГОНЧАРОВ. Не дай 
бог! 

А. КАМЕНСКИИ. Это 
счастье, когда художник 

может взглянуть на мир 
или на классический лите-
ратурный первоисточник 
как бы заново. 

А. ГОНЧАРОВ. Когда 
мне приходится разговари-
вать со студентами, я ста-
раюсь повторять одну фра-
зу Матисса: «Не бойтесь ба-
нальностей». Мне кажется, 
когда Матисс это говорит, 
он предлагал сталкиваться 
с пейзажами, с интерьера-
ми, со всеми теми просты-
ми, казалось бы, привычны-
ми явлениями, на которых 
настоящий художнический 
глаз и открывается. 

В конце концов псе мы 
Настдаько загружены ассо-
циациями, опытом, инфор-
мацией, которая на нас на-
валивается, — зрительной, 
слуховой, какой хотите, 
что открыть глаза и взгля-
нуть на мир заново: уви-
деть простой стул так, как 
его увидел Ван Гог, — 
безумно трудно. Но Фавор-
ский смог взглянуть на мир 
именно так. И вполне понят-
но, что большие художники 
в одном и том же литера-
турном произведении будут 
разное вычитывать, если 
можно так сказать. Но зна-
чит ли это, что обыкновен-
ные иллюстрации, которые 
сейчас кое-кто называет эт-
нографическими картинка-
ми. должны умереть? 

А. КАМЕНСКИИ. Да. 
А. ГОНЧАРОВ, А по-мо-

ему, нет. 
Вы-то, конечно, все это 

' уже знаете. Вы мне можете 
сейчас нарисовать шляпу, 
которую носил Чичиков. ПО-
тому что знаете. Но мил-
лионы людей этогв ие 
знают, поскольку школа 
таких знаний им не Даля. 
Сможет ли школа в даль-
нейшем преподать эти зна-
ния? Не убежден. ПОТОМУ 
что объем знаний, которые 
надо получить, постоянно 
увеличивается, а время на 
обучение остается почти та-
ким же, как было у Пуш-
кина. 

А. КАМЕНСКИИ. Издай-
те альбом мод гоголевских 
времен. Очень полезно... Я 
сам куплю? я исе -же захочу 
уточнить в деталях, какую 
шляпу носил Чичиков. 

А. ГОНЧАРОВ. Такой 
альбом станут покупать 
только специалисты. Но ре-
бята — шести-, семикласс-
ники — должны же знать 
собственную историю! 

А. КАМЕНСКИИ. Види-
те. какая вещь, я думаю, 
что эта история, и в част-
ности стилистика эпохи, 
должна быть органической 
составной частью иллюстра-,. 
цин в целом, у которой все-
таки первые задачи иные— 
художественные, образные. 

А. ГОНЧАРОВ. Тут я 
с вами не очень согласен. 
Я вспоминаю «Великодуш-
ного рогоносца» Кромме-
линка в постановке Мейер-
хольда — первый его спек-
такль, который я видел. 
Там оставались характеры, 
правда, трактованные в 
определенном ключе, основ-
ные коллизии были выяв-
лены и т. д., но все были 
одеты в одинаковые синие 
комбинезоны, и никакой 
историчности там не оста-
лось. 

А. КАМЕНСКИИ. Бы-
вает опера в концертном 
исполнении. 

А. ГОНЧАРОВ. Втом-то 
и дело. Поэтому мы долж-
ны говорить о том. какие 
иллюстрации должны быть 
сохранены. 

Я тоже понимаю, что на-
чисто отказаться от иллю-
страции было бы просто 
вредно: это действительно 
лишило бы человечество 
какой-то большой группы 
эстетических наслаждений 
Но мне думается, что 
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ненной иллюстраций, кото-
рую я называю лирическим 
аккомпанементом или ассо-
циативным изобразитель-
ным рядом. Она очень ин-
тересна. но и опасна. Ко-
гда вы берете, скажем, ил-
люстрацию Фаворского, то 
проверяете ее истинность и 
точность также и истори-
ческими чертами — соот-
ветствием Пушкину и тому 
времени, которое он изо-
бражает... 

А. КАИВЙСКИН. По-
моему, туПглавный крите-
рий — ДУХОВНЫМ опыт со-
временности 

' 'то в {миной мере отно. 
ентся и к иллюстрациям 
к шеенки. и к оформлению 
книг современных авторов. 
Вспомним в этой связи кни-
ги научно популярного жан-
ра (включая «фантастику»). 
Давно ли оформление этих 
книг было уделом ремес-
ленников, которые, собст-
венно, и не ставили перед 
собой никаких художест-
венных задач?! За послед-
ние годы положение круто 
изменилось. Большая груп-
па талантливых графиков— 
кстати сказать, по большей 
части ваши. Андрей Дмит-
риевич, ученики из Ноли-
|рафнческого института — 
сроднилась с этим жанром 
и придала его оформлению 
новые, масштабные, образ-
ные измерения. Они стре-
мятся увидеть и показать 
красоту современных нро-
мышленно-технических со-
оружений, их своеобразную 
эстетику, приблизить к 

читателю, как-то очпрре-.балаболок, которые с лег-
чить мир научнад абстррк- - костью будут делать такие 
ций. Художники, работаю-
щие в этом жанре, при-
бегают к иронии, э||сцент-
рике, очень много экс-
периментируют. Не всегда 
эти эксперименты удачны. 
Но «необходимость стран-
ного мира» современной 
науки и техники они, в 
общем, показывают свежо и 
остро, очень неожиданно, 
но по сути верно, в духе 
нашего времени. 

Также и иллюстрация к 
классике. Она хороша тог-
да, когда живет духовным 
опытом своей поры н пере 

ассоциативные иллюстра-
ции. искажая литературный 
первоисточник. Нужио, что-
бы иллюстрации оказыва-
лись по существу своему 
такими же значительными, 

А. ГОНЧАРОВ. Я же' 
говорю: Возрождение. А я 
бы прочел «Пир» "чуточку 
по-другому: менее лирично, 
если так можно выразить-
ся, более трагичио. Я чувст-
вую, .что смог бы выразить 
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ь е к эту цореуь, если бы мне 
«Дон Капоту». -, 

А. КАМЕНСКИИ. Вот, 
например, иллюстрации Ви-
тали* Николаевича Горяе-
ва к Гоголю яоетроенына. 
ассоциативном отношении к 
материалу. Тоже натротрск-
ной остроте, на парадоксах 

А. ГОНЧАРОВ. Тут есть 
. . . - . интересный момент, 

кидывает какой-то,мост от Мне кажется, что и Домье 
ъппги ' и Рлпло». " '
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эпохи, когда происходило 
действие, до наших , дней. 

А. ГОНЧАРОВ. А как 
практически • это выра-
жается? 

А. КАМЕНСКИИ. на * о 
могут ответить ваш# собст-
венные иллюстрации к 
Шекспиру. Разве можете 
вы сказать, что занима-
лись только воспроизведе-
нием костюмов эпохи? Или 
просто повторяли ситуаци-
онные положения шекспи-
ровских пьес? Вы дали свое, 
современное прочтение про-
изведений, создали собст-
венный спектакль по Шек-
спиру. 

А. ГОНЧАРОВ. Да, я 
вас понимаю. Но я хочу 
сказать, что вот я такая • 
форма иллюстрации возни-
кает. Опасная тетг/чтеле . 
может быть ничем прове-
ряема. Ну как сказать: хо-
роша она или моха? 

А. КАМЕИ 
но 
лог 
лав* 
о 

нс*»да 
ввутрен! 
за — э 
понвма: 
тесь б. 

можно говорить и о 
гом полюс* — об у( 

верить 
об|а-

Н о ' я 
опас!е-

нчного произ-
вола иллюстратора- по от-
ношению »-"*ист»яю, да? 

А. ГОНЧАРОВ. Эго са-
мое страшное. 

А. КАМЕНСКИИ. Но 
есть же общие контуры об-
раза. однако наполнение 
современным содержанием 
может в какой-то степени 
колебаться. Во всяком слу-
чае. я считаю, что наиме-
нее важная зада» иллю-
страции — иллюстриро-
вать. Ведь что произошло? 
Исчезает, повторю, мало-
культурный зритель и чита-
тель. который нужен мво-
гим о художникам» — Ху-
дожникам в кавычках, ра-
зумеется. 

А. ГОНЧАРОВ. Вот мне 
и хочется сказать, что та-
кая ассоциативная иллю-
страция, не рассчитанная 
на малокультурного чита-
теля, уже возникает. Я это 
говорю еще, .может быть, 
потому,, что она меня са-
мого сейчас интересует, не-
смотря на возраст, когда 
уже надо подводить ка-
кие-то итоги. Но всегда 
страшно, что тут возможен 
произвол... 

А. КАМЕНСКИЙ. Ну 
почему? Вот я вам приве-
ду классический пример. 
Когда-то Доре проиллю-
стрировал «Дои Кихота», 
создав замечательно точные 
и верные типы Дон Кихота и 
Санчо Ппнсы. Все другие 
художники — иллюстрато-
ры «Дон Кихота»—так или 
иначе варьировали образы 
Доре, словно бы он запечат-
лел реально существовав-
ших людей. Но вот Доре, 
хотя и в самом высоком 
смысле слова, был именно 
иллюстратором: он все-таки 
взял основные сюжетные 
положения... 

А. ГОНЧАРОВ. 
шелся по ним. 

А. КАМЕНСКИЙ. Ска-
жем так: буквально проил-
люстрировал. Но в какой-то 
степени духовный сок рома-
на в его иллюстрациях поч-
ти отсутствует — там все-та-
ки немножко плоско взято. 

Его почти что современ-
ник Домье... 

А. ГОНЧАРОВ. Все пра-
вильно... 

А. КАМЕНСКИИ. Пони-
маете? Домье пошел дру-
гим путем: он взял более 
гротескно, трагично, напря-
женно. более современно. И 
эти вещи Домье—они уже 
приближаются к тому ряду, 
о котором вы говорите с 

.таким сомнением. 
А. ГОНЧАРОВ. Не с 

сомнением — с опасением. 
А. КАМЕНСКИИ. С опа-

сением. да. Однако время 
показало, что, при всем мо-
ем уважении к Доре. Сер-
вантеса у Домье гораздо 
больше. Так же, как, кста-
ти. и у Пикассо, который 
дал свой вариант: это уже 
иллюстрации современника 
— горький скепсис XX ве-
ка. какое-то трагическое 
бе терне, душевный над-
лом... Я почему беру это 
сравнение? Потому что к 
Сервантесу оказался ближе 
тот. кто формально отошел 
от него дальше. 

А. ГОНЧАРОВ. Но все-
таки оказалось, что Домье 
следовал каким-то духов-
ным к формальным тради-
циям великого европейско-
го искусства, что он чем-то 
измеряем. 

А. КАМЕНСКИЙ. А ху-
дожник. который ничем не 
измеряем. — он просто ба-
лаболка. потому что у него 
за душой ничего нет. 

А. ГОНЧАРОВ. Вот я 
больше всего боюсь этих 

И про-

и Горяева —несмотря -на 
разницу
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 во времени, в та-
лантах, умении, в чем угод-
но — на работу толкнуло 
внутреннее чувство. Духов-
ная потребность. 

бот когда художник мо-
жет быть вовсе не иллю-
стратором, а просто ху-
дожником, как Врубель, 
который сделал великолеп-
ные иллюстрации для «Ан-
ны Карениной»... 

А. КАМЕНСКИИ. Это не 
иллюстрация в привычном 
смысле слова, а скорее об-
разная параллель. Врубе-
левские «демоны» — тем 
более. 

А. ГОНЧАРОВ. Я хочу 
сказать: когда художник 
берется за дело, потому что 
его толкает на это вся ху-
дожническая и человече-
ская сущность, тогда полу-
чаются иллюстрации в са-
мом высоком смысле сло-
ва. А когда это только «ху-
дожественно - технический 
опыт», тогда все оказывает-
ся однодневкой или чем-то, 
что зрителя уже ие затра-
гивает и никаких чувств в 
нем не возбуждает. 

А. КАМЕНСКИИ. Такой 
же водораздел есть в рабо-
тах некоторых наших ху-
дожников. Если взять, ска-
жем, огромную лавниу ил-
люстраций, посвященных 
Достоевскому, то там до-
вольно четко можно отде-
лить вещи, в ноторых что-
то есть и от Достоевского, и 
и от современности, от тех 
вещей, где все идет от же-
лания показать себя и «по-
фигурять»., Но ведь были, 
между прочим, и очень хо-
рошие вещи эксперимент 

. тального плана — вы пом-
ните выставку? 

А. ГОНЧАРОВ. У Пнво-
варова там были хорошие 
иллюстрации.,. 

А. КАМЕНСКИИ. И у 
Попова... 

А. ГОНЧАРОВ. Хоро-
шие, очень хорошие, У Пе-
рсвезенцева отличные 
офорты. 

А. КАМЕНСКИИ. Види-
те. мы уже назвали не-
сколько вещей... 

А. ГОНЧАРОВ. Почему 
же? Не так мало хороших 
работ... 

А. КАМЕНСКИЙ. Я еще 
хочу сказать, что бывают 
удивительные снайперские 
попадания: иногда доста-
точно одной удачной иллю-
страционной серии, чтобы 
на определенный отрезок 
времени материал исчер-
пать. Классический при-
мер — работа Позефа Ла-
ды над Гашеком: он. кажет- , 
ся. все сказал о Швейке. 
Созданным Ладой психоло-
гическим типом можно уже 
пользоваться, как маской, 
давая ей новую жизнь в 
иных'ситуациях* что мы де-
лали и в 10-е годы, и позже. 
Однако никто еще не исчер-
пал Шекспира, Гомера, 
Данте, Пущина — им 'нет 
границ. Да Же великие ве-
щи Фаворского ничуть не 
мешают появлению новых 
иллюстраций к Пушкину. 

А. ГОНЧАРОВ. Что "вы! 
Конечно, нет. Я вог 
ученик Владимира Андрее-
вича Фаворского и отно-
шусь к его памяти и ко 
всему, что он сделал, с ве-
ликим благоговением, но я 
бы, например, «Пир во 
время чумы» сделал по-
другому. Владимир Андрее-
вич прочел его все-таки в 
лирическом плане. Он внеш-
не сделал иллюстрации не-
множко в стиле итальян-
ского' Возрождения: тенты, 
под которыми они сидят во 
время

4

 пира, какое-то вос-
поминание о великой италь-
янской классике — это то, 
что ему всегда хотелось 
сделать. 

А. КАМЕНСКИИ. С мо-
ей точки зрения, у Фавор-
ского «Пир во время чу-
мы» — трагедии чистых 
душ в злом и бесчеловеч-
ном мире. Мир и люди 
противопоставлены друг 
другу. Заметьте, какой там 
вначале пейзаж: пустын-
ный город, острый, ко-
лючий, какой-то нераспо-
ложенный к людям. А в 
центре стоит Председатель, 
поющий гимн в честь чумы, 
— помните? Он похож на 
язык пламени, ему сужде-
но сЬ)>етъ после яркой 
вспышки; там метафора 
очень интересна. Парал-
лель между жестким, хо-
лодным миром и горящей 
душой — это гениально 
решено Но. конечно, мо-
жет быть другое реше-
ние, потому что у Пушки-
на все-таки больше горе-
чи...) 

А. ГОНЧАРОВ. Да! 
А. КАМЕНСКИИ. Но 

Владимир Андреевич — он 
был' человек сп г ч и'1 

удалрсь к трагедии принос- • 
нуться. Тем самым я был 
бы не похож на то, что сде-
лал Владимир Андреевич, 
хотя, может быть, у меня 
вышдо бы II хуже. Но Уже 
по одной этой*, причине ^за-
крывать» Пушкн(|а аркан I 
нельзя. ,

 ; 

А. КАМЕНСКИИ,- При-
ходится напЬмнить очевид-
ную истину: нллюстр»т6^— 
такой же художник, чак и I 
все другие, наш современ-
ник, гражданин, человек, 
дышащий одним воздухом с 
нами. Он, бесспорно, испы-
тывает глубочайшую вну-
треннюю потребность вы-
сказаться и в иллюстраци-
ях к классике, и в тех про-
изведениях, которые «впря-
мую» посвящеПы современ-
ности. 
н н и Я 0 М т 1 М Х < " я в ы детскую 

3 н в с отличные 
традиции. Поколении соасг-
смих читателей- выросли на 
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 Кома-шевича. Их иллюстрации 
всегда полны игрового нача-
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Ральности, и 
вместе с тем в них очень мно-
го зорких и точных жизнен-
н ы х наблюдений, глубокого 

м ? н У и Щ в Н И " И в ы Р а Ж е м м * »ре-

Именно от такой традиции, 
широко понятом, идут луч-
шие х у д о ж н и к и детской кии- ] 
ги. Например, Май Митурич, | 
чей прекрасный талант бук-
вально расцвел за последние 
годы. Митурич оидит красоту 
обыденного, мшшсго жизнен-
ного о к р у ж е н и я . Природу и 
ж и в о т н ы х , сценки повседнев-
ности он изображает в лири-
ческом ключе, с проникно-
венной поззией человечности. 

Во «взрослой» литературе 
х у д о ж н и к и нередко обраьца-
ю т с я »>м современно-
сти. Или делают это при 
помощи переноса поня-
тии, беря литературную клас-
сину и т р а к т у я ее на совре-
менный лад, сшпзышяя с про-
блемами наших дней. Что тут 
возразишь? Ведь зто дает жи-
•УЮ д у ш у н ы н е ш н и м иллюст-
рациям илассиии... 

Но иллюстрируя современ-
ную литературу, х у д о ж н и к 
может изложить свои мысли 
уже без обращения в прош-
лое, в историю — на том 
жизненном м а т е р и а л е , ното-

§ый ему хорошо известен. 
десь просто безграничные 

возможности. Тут-то особен-
но можно, так сказать, смот-
реть в четыре глаза. Потому 
что, в конце концов, и у пи-
сателя, и у х у д о ж н и к а перед 
глазами одна и та же совре-
менность. Я думаю, если это 
делать по принципу контра-
пункта, то читатель сетовать 
и* станет. 

Мож*т бьГть, регулярно 
проводить аыс?««ни иллюст-
рации на темы интересных 
современных произведений? 
Это поможет1 ' развитию жан-
ра... В общем, здесь н и к а к и х 
творчесиих препятствий нет. 

А. ГОНЧАРОВ. Только 
чисто организационные. 

К изданию произведений 
современного писателя на-
до отнестись так же вни-
мательно, как к классику 
в дни юбилея. Надо дать 
художнику и материал, и КЙ 
бумагу, н возможность вы 
брать формат и организо-
вать всю структуру книги. 
И, конечно, надо дать ему 
время, в течение которого 
он должен что-то Пережить. р

; 

Почитать, посмотреть, по-
рисовать, подумать — тог-
да все отложится в какую- >' 
то целостную, законченную |:Г-
и действенную форму. ' В 
противном случае выходит 
нечто проходное, на что у ' | 
никто и не смотрит. 

Есть знаменитый анек- Ш« 
дот. Человек пришел в ре »Г ' 
сторан и говорит офицнан к,-* 
ту, какое мясо подать — ЙВ 
подробно объясняет, какой Ш 
кусок и нз какой части ЙУ| 
туши взять, сколько жа- | й 
рить, как составить соус 
и приготовить гарнир. Мно- Вг 
го чего говорит. Офицнан г 
аккуратно исписывает цо-
лый блокнот, идет на кух 
ню и кричит; «Антрекот-
раз!» 

Так вот. когда мы нзда 
ем к юбилею — Данте или 
еще кого, — тогда этому 
делу уделяется внимание 
тогда действительно книг, 
готовится по «ннднвндуаль 
ному рецепту». А все 
остальное очень часто у 
нас идет «антрекотом — . 
раз!». Тут уж даже не до 
просвещения... 

А. КАМЕНСКИИ. Но я Р | 
все-таки по-прежнему ду ' » 
маю, что иллюстрация 
должна но столько пресле-
довать уэнопроевп тигель-
ные цели, сколько размыш-
лять, переживать и возно 
енть читателя к небесам 
поэзии. Иллюстрация долж 
на быть не хрестоматий 
ной тавтологией текста, 
но живой и страстной бесе-
дой с современником о том, 
что его волнует и заботит. 
Иначе этот жанр умрет. 
Книга как художественный 
организм во всех своих ипо-
стасях и намерениях — от 
шрифта н формата до кон-
кретно н.юбралнтельных де 
талей должна светиться 
отблесками жизни века 
быть проповедником красо 
ты и духовного взлета со 
временника. Нот. как мне 
кажется, «программа макси 
мум» для мастеров нниж 
ной графики! 
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Казалось бы, тридцать лат 
— на такой уж большой от-
резок времени, если мыслить 
историческими категориями. 
Но 30 лет ноаой Польши — 
зто целая зпожа а жизни го-
сударства, существующего 
тысячу лет. 

22 июля 1944 годе а Хал-
ме — первом из освобожден-
ных Советской Армией поль-
ски* городов — был опуб-
ликован манифест, провоз-
глашающий обрааование на-
родной Польши. В стране 
еще бесчинствовали гитле-
ровски* оккупенты, а мани-
фест, опубликованный Поль-
ским комитетом националь-
ного освобождения, уже го-
ворил о восстановлении, о 
налаживании мирной жизни 
и — что самое важное — о 
новом социальном строе в 
Польше. 

Свобода пришла с Восто-
ка. Вместе с Советской Арми-
ей сражалось и Войско Поль-
ское. Во главе народа стояли 
коммунисты, программа кото-
рые сппотила асе прогрессив-
ные, свободолюбивые силы 
Польши. Это определило на-
правление развит**, суть пра. 

. образований. 

За 30 лет Польша превра-
тилась в страну с мощной со-
временной промышлен-
ностью, развитым сельским 
хозяйством, а страну, где об-
разование и культура доступ-
ны каждому. Как никогда, 
высок ее авторитет на меж-
дународной арене. 

Подводя итоги, обычно 
назыавют данные, которые 
можно сравнить количествен-
но: прирост продукции, уве-
личение числа школ, разви-
тие жилищного строительст-
ва. Но не только >ти факты 
свидетельствуют о глубине 
происшедших у нас перемен. 
Облик народа, его чаяния, его 
развитие наиболее отчетливо 
отражаются в общественном 
сознании. Сегодняшняя со-
циалистическая Польша — 
зто страна люден, сплоченных 
и уверенных в своем буду-
щем, в своей безопасности. 

Тридцатилетие народной 
Польши отмечалось а обста-
новке высокого трудового 
подъема всего нешего наро-
да, успешно осуществляю-
щего под руководством 
Польской объединенной ра-
бочей партии важную про-
грамму ускоренного общвст-
венио»вкономического раз-
вития страны. 

Участие в празднествах 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Леонида 
Ильича Брежнева стало вол-
нующей демонстрацией брат-
ства, нерушимой дружбы, 
общности целей польского и 
советского народов. Чувства, 
с какими встречали в нашей 
стране товарища Л. И. Бреж-
нева, а в его лице — всех со-
ветских людей, нашли яркое 
выражение а горячи» при-
ветствиях и поздравлениях, 
всюду сопутствовавших доро-
гому гостю: на массовом ми-
тинг* польско-советской 
дружбы в Катовицах, на тор-
жественном заседании сейма 
Польской Народной Респуб-
лики, в акте торжественного 
вручения нашему верному 
другу высшей награды на-

родной Польши — Большого 

Креста ордена «Виртути ми-
литари». 

Визит Генерального секре-
таря ЦК КПСС товарища 
Леонида Ильича Брежнева в 
нашу страну — зто историче-
ское событие, навсегда впи-
санное в золотую книгу брат-
ства двух социалистических 
стран, двух идущих единым 
путем народов. Мы встреча-
ли товарища Леонида Ильича 
Брежнева как выдающегося 
ленинца, руководителя могу-
щественной Страны Сояетоа 
— главной силы социалисти-
ческого содружества, как ве-
дущего деятеля междуна-
родного коммунистического 
движения. 

Мы приветствовали его и 
как испытанного друга поль-
ского народа, и как предста-
вителя государства, которое 

связано с нами узами брат-
ского и дружеского добросо-
седства, опирающегося на са-
мую прочную основу — 
единство людей труда. 

Время показало, какое ог-
ромное значение имеет обо-
юдное стремление к углуб-
лению политического и эко-
номического сотрудничества 
между обеими странами, 
сотрудничества как двусто-
роннего, так и многосторон-
него — в рамках Варшавско-
го Договора и СЭВ, на осно-
ве внедрения в жизнь 
комплексной программы со-
циалистической экономиче-
ской интеграции. 

Как соратник Советского 
Союзе, как социалистическое 
государство, которое вместе 
с другими членами социали-
стического содружества ак-

тивно участвует • борьбе за 
международную разрядку, 
Польша полностью поддер-
живает внешнюю политику, 
проводимую КПСС. 

Говоря о роли социалисти-
ческого содружества на меж-
дународной арене, товарищ 
Л. И. Брежнев отметил в сво-
ей речи в сейме: «...Наши 
страны действуют соглесоаан-
но, сообща твердо и после-
довательно ведут курс на 
упрочение мира, на укрепле-
ние международной безопас-
ности. Это — ясный и честный 
курс. Он вытекает из самой 
сути социалистического 
строя... Социализм — это, по-
жалуй, самый влиятельный 
фактор мировой политики. 

. М мы гордимся тем, ЧТО »Л»Л1-
»и* его благотворно для на-
родов. Ведь зто Факт, това-

рищи, что сейчас практически 
асе сколько-нибудь крупные 
шаги к миру и развитию 
взаимовыгодного сотрудни-
чества государств прямо или 
косвенно связаны с инициа-
тивами и активными совмест-
ными действиями социалис-
тических государств». 

Первый секретарь ЦК 
ПОРП товарищ, Эдвард Терек 
убедительно выразил нашу 
позицию в сфере междуна-
родной политики. «Наша пар-
тия и весь польский народ,— 
сказал он, — видят в линии 
международной политики 
КПСС самый верный и са-
мый аффективный путь борь-
бы за укрепление позиций 
социализма, за свободу и 
Независимость народов. за 
прочный мир н успеш-
ное развитие междуна-

родного сотрудничества». 
Польский народ отмечал 

годовщину народного воз-
рождения и победы социе-
лизма, по праву гордясь до-
стигнутыми успехами и твер-
до зная, что успехи эти — 
залог дальнейшего прогрес-
са страны, построения в 
Польше развитого социали-
стического общества. Празд-
нование тридцатилетия на-
родной Польши, волнующие 
встречи с Леонидом Ильичом 
Брежневым еще раз под-
твердили нерушимую брат-
скую дружбу наших стран, 
наших партий, наших наро-
дов. 

Ю м ф « А М Ц К И Й , 
главный редактор 
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II В. СОВОЛЕВА 
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• Севатсиои Союза находил* 
ся видный амерниаисний про. 
мышлеииии, председатель со-
••та директоров корпорации 
•Кайзер индастриз» Эдгар 
КАЙЗЕР. Этой норперации в 
настоящее время принадле-
жит 231 ирупиых промыш-
ленных объектов в Соеди-
ненных Штатах. «Кайзер 
иидастриз» играет важную 
роль а добыча полезных 
ископаемых, производстве 
алюминия и цемента. Эдгар 
Кайзер и руководстве корпо-
рации проявляют большой 

гитерес к сотрудничеству с 
оватсним Союзом в различ-

ных отраслях науни и техни-
ки. 

В Советском Союзе Э. Кай-
вер выл принят Председате-
лем Совета Министров СССР 
А. Н. Косыгиным, знаномился 
с работой ряда министерств 
и внешнеторговых объедине-
ний. 

•о время своего пребыве-
имя • Москве Эдгар Кайзер 
посетил редакцию «Литера-
турной газеты». • беседе с 
корреспондентом «ЛГ» Я. БО-
РОВЫМ он сказал: 

— На мой взгляд, развитие 
торговых отношений между 
нашими странами в*д*т к 
улучшению взеимопонимания. 
Мы уже установили серьез-
ные деловые и долгосрочные 
контакты с Советским Сою-
Юм, считая их выгодными 
для обеих сторон. Могу сме-
ло утверждать, что уже а са-
мом ближайшем будущем мы 
достигнем конкретных ре-
зультатов на этом пути. Нам 
•сть чему поучиться друг у 
друга, например, в области 
добычи угля. В нашей стрене 
разработаны перспективные 
методы технологии добычи 
углв открытым способом. Ав-
торитетные советские специа-
листы говорили мне, что вы 
«отели бы перенять у нас то 
Лучше*, что достигнуто в 
этом нвправлвнии. С другой 
стороны, нас привлекввт ва-
ша технология добычи угля 
Гидромониторным способом. 
Хочу отметить: она совер-
шеннее, чем, иепример, в 
С Ш А и Японии. Общие 

усилия наших специалистов 
приведут к совместным про-
ектам, новым научно-техниче-
ским разработкам, взаимно-
му обману лицензиями. 

Другой пример. Возьмем 
производство елюминия. Мы 
получвем его только из бок-
ситов. У вас же а настоящее 
аремя алюминий производят 
н из нефелина. Так что нам 
можно поучиться и в этом 
деле друг у друга. Я привел 
здесь примеры только в тез 
областях, которые хорошо 
знаю, но их, думаю, доста-
точно, чтобы понвть взаимо-
выгодное^ наших контактов. 

В Советском Союзе меня 
поразили не только техниче-
ские достижения, но и успе-
хи в реэвитии социальных 
отношений. Всем советским 
людям предостаалене воз-
можность трудиться, а зто ос-
нова счастья каждого члена 
общества. То, что право на 
труд гарантировано Консти-
туцией СССР, — без сомне-
ния, большая заслуга всей ва-
шей социальной системы. 

Незабываемое впечатление 
на меня произвела встреча с 
А. Н. Косыгиным. Мне надол-
го запомнятся его слове о 
том, что, хот* на пути дости-
жения нами прогресса ао мно-
гих областях могут встречать-
ся определенные и весьма су-
щественные трудности, мы, 
подходя к делу с пониманием 
и доброжелательностью, обя-
зательно придем а конеч-
ном итоге к достижению та-
ких соглашений, которые бы-
ли бы выгодны и вем, и нам. 

В Америке большинство 
населения, кроме некоторых 
безответственных деятелей, 
поддерживвет политику ад-
министрации по вопросу рвэ-
рядки напряженности с Со-
ветским Союзом, ибо увере-
но в необходнмости и необ-
ратимости этого процесса. 

Кипр — бывшая английская 
колония — был объявлен не-
зависимой республикой в 
1940 году. Однако цюрихско-
лоидонские соглашения, про-
возгласившие создание на 
Кипра самостоятельного го-
сударства, значительно огра-
ничивали его суверенитет. 
В стране сохранялись англий-
ские военные базы. Преду-
сматривалось введение ту-
рецких и греческих войск. 
Принятея конституция искус-
ственно разделяла и проти-
вопоставляла друг другу гре-
ческое и турецкое населе-
ние. Тем но менее ати со-
глашения явились крупной 
победой нврода Кипра в его 
борьбе за национальное 
освобождение, открывшей 
перспективу для демократи-
ческих социальных првоб-
разоввний в стране. 

За короткий срок молодое 
государство доказало свою 
жизнеспособность. Росту 
международного авторитета 
Республики Кипр, ставшей в 
сентябре 1960 года членом 
ООН, способствовал прово-
дившийся ее правительством 
во глвве с архиепископом 
Маквриосом внешнеполити-
ческий курс неприсоединения 
к политическим и военным 
блокам. 

В конце <963 года усилия-
ми некоторых держав НАТО, 
стремившихся столкнуть Кипр 
с позиций нейтрвлнтетв и по-
ставить его под свой военный 
контроль, были спровоциро-
ваны вооруженные столкно-
вения между греческим и 
турецким населением. Кипр-
ский вопрос стал предметом 
обсуждения в Совете Безо-
пвсности, по решению кото-
рого на остров были направ-
лены войска ООН. 

25 февраля 1968 года пре-
зидентом республики был 
переизбран архиепископ Ма-
кариос. Попытки империвли-
стических держав заставить 
его правительство отказаться 
от политики неприсоедине-
ния натолкнулись на реши-
тельное сопротивление наро-
да и привели к сплочению ан-
тиимпериалистических сил. В 
середине 1968 года начались 
переговоры между предста-
вителями кипрски» грекоя 
и турок об урегулирояа-
нии существующих разно-
гласий а рамка» единого са-
мостоятельного государства. 
Однако определенные круги 
НАТО стремились сорвать эти 
переговоры, настойчиво по-
ощряли мастную реакцию на 

острова и заявило, что оно 
пошло на него после того, 
как убедилось, что все мир-
ные пути урегулирования 
конфликта исчерпаны. Оно 
подчеркнуло, что его дейст-
вия имеют целью восстано-
вить независимость Кипра и 
власть его законного прави-
тельства. 

Начались военные дейст-
вия на Кипре. Одновременно 
поступили сообщения о про-
движении гречески» войск в 
сторону турецкой границы из 
Салоник и Кааалы. 

21 июля Совет Безопасно-
сти ООН на своем третьем 
экстренном заседании едино-
гласно принял резолюцию, 
требующую немедленного 
прекращения иностранной 
военной интервенции протиа 
Республики Кипр. С новым 
Заявлением о положении на 
Кипре выступило Советское 
правительство. Оно вновь 
подтверждает, что СССР по-
следовательно и решительно 
выступает за независимость 
и суверенитет Кипрского го-
сударства. 

Сейчас, когда верстается 
этот номер газеты, на много-
страдальной кипрской земле 
льется кровь. Правда, Турция 
и Греция официально объ-
явили, что в соответствии с 
резолюцией Совета Безопас-
ности согласны на прекраще-
ние огня, которое должно 
вступить а силу 22 июля, е 
17 часов по московскому 
времени. 

Выступая на торжественном 
заседании сейма ПНР, Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев сквзел: «Со-
ветский Союз, социалистиче-
ские страны, асе миролюби-
вые государства решительно 
требуют положить конец во-
енному вмешательству извне 
во внутренние дела Кипра и 
восстановить положение рес-
публики как независимого, 
суверенного государства, су-
ществовавшего до греческой 
агрессии». 

События на Кипре еще раз 
напоминают, что политиче-
ский авантюризм и произвол, 
попрание общепризнанных 
норм международной жизни 
создают угрозу всеобщему 
миру и безопасности. 
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СПРАВКА «ЛГ» 

КИПР: 
КАК ЭТО 

НАЧИНАЛОСЬ 

<Скорбящая мпть Кипра» 
Скульптура 

Никое* ФЕОДОРИДМсА 

шивалась во внутренние да-
ла республики, разрабаты-
вая планы военного перево-
рота. В частности, достояни-
ем гласности в июне 1967 го-
де стал план «Астрапи» 
(«Молния»), по которому Гри-
вас должен был, совершив 
переворот, установить режим, 
подобный режиму греческой 
хунты, и осуществить насиль-
ственный «энозис», то есть 
присоединение Кипра к Гре-
ции. 

В феврале 1972 года пра-
вительство Греции предьяви-
ло президенту Макариосу 
ультиматум, потребовав 
сформирования на Кипре 
правительства «национально-
го единства»» с участием сто-
ронников афинского режиме 
и Гриваса, признания руково-
дящей роли Греции в реше-
нии кипрской проблемы и 
принятия мер против левы* 
сил страны. Три митрополита, 
члены святейшего синода 
Кипра, со своей стороны, на-

го военного режима. 15 ию-
ля так называемая националь-
ная гвардия, возглавляемая 
греческими офицерами, про-
извела военный переворот. 
Мир облетело обращение 
Макариоса, которое он пере-
дал через радиостанцию го-
рода Пафос: «Я жив... я 
жив.. Пока я жив, хунте не 
удастся присоединить наш 
остров. Попытка поднять вос-
стание была инспирирована 
реакционным правительством 
в Греции, которое шочет про-
воцировать беспорядки на 
Кипре...» 

Судя по тому, как разви-
вались события далее, не-
удавшийся в свое время план 
«Астрапи» был снова приве-
ден в действие. Правда, за-
хват ключевых позиций в 
стране проходил явно не »ам, 
как хотели бы вдохновители 
путча. Охрана президент-
ского дворца оказала оже-
сточенное сопротивление мя-
тежникам. Полицейские ча-
сти и силы безопасности 
встретили превосходящих 
численно так называемых 
национальных гвардейцев ог-
нем. Уличные бои разгоре-
лись в Ларнаке и Фамагусте. 

гроба Гриваса бороться за 
союз Кипра с Г рацией. 

Пять лет назад Самсон был 
осужден в своем родном го-
роде Фамагусте за аоровст* 
во. 

Никое Георгиадес родился 
в 1935 году. Он не окончил 
среднюю школу, но быстро 
разбогател и добился влия-
тельного положения. В 1963 
году, когда на острове воз-
никли столкновения между 
греками и турками, Самсон 
возглавлял специальные от-
ряды, совершавшие налеты 
на турецкие селения. 

Один корреспондент, нахо-
дившийся на Кипре в то вре-
мя, помнит этого невысокого 
человека постоянно с писто-
летом в руке. Во время бес-
порядков Самсон лично убил 
одного английского туриста 
на глазах у его жены и де-
тей. Самсон на Кипре завое-
вал примерно такую же сла-
ву, как Аль Капоне в Чика-
го..»». 

На следующий день после 
переворота в международ-
ном аэропорту Никозии, за-
крытом для гражданских 
рейсов, приземлился транс-
портный самолет из Афин, 
доставивший еще одну груп-

пу греческих офицеров. 
Интервенция афинской хунты 
против Республики Кипр при-
нимала широкие масштабы. 
17 июля начали поступать со-
общения о кровавых распра-
вах со сторонниками закон-
ного правительства, оказав-
шимися в руках мятежников. 

Такова была ситуация на 
Кипре, когда президент Ма-
кариос вылетел в Нью-Йорк, 
чтобы выступить на экстрен-
ном заседании Совета Бе-
зопасности ООН. 

Мировое общественное 
мнение гневно и решительно 
прореагировало на действия 
греческой военщины, поста-
вившей под угрозу не толь-
ко независимость и террито-
риальную целостность Кипра, 
но и мир в восточной части 
Средиземноморь я. 

Уже 16 июля на весь мир 
прозвучало Заявление ТАСС, 
в котором указывалось, что 
«антиправительственный путч 
на Кипре, ответственность за 
который лежит на греческой 
военщине, рассматривается 
в Советском Союзе как дей-
ствия, грубо попирающие 
Устав О О Н и общепризнан-
ные нормы международного 
права...» 

18 июля было опубликова-
но Заявление Советского 
правительства. В нем подчер-
кивалось, что «есть все осно-
вания считать справедливым 
складывающееся сейчас во 
всем мире мнение о том, 
что государственный перево-
рот на Кипре фактически 
был спланирован определен-
ными кругами НАТО, кото-
рых не устраивает независи-
мое существование Респуб-
лики Кипр, придерживающей-
ся самостоятельной внешней 
политики — политики непри-
соединения». 

20 июля на Кипр высадила 
свои войска Турция. Прави-
тельство Турции мотивирова-
ло свой шаг необходимостью 
защиты турецкой общины 

выступление против прави-
тельства Макариоса. 8 марта 
1970 года было совершено 
покушение на президента. 

Для осуществления своих 
замыслов международная 
империалистическая реакция 
опиралась на военный режим 
в Греции и его агентуру н<) 
Кипре, группировавшуюся 
вокруг бывшего руководите-
ля военной организации 
ЭОКА Гриваса. Греческая 
военная хунта постоянно вме-

стаиеали, чтобы архиепископ 
Макариос отказался от свет-
ской власти. Все эти действия 
были осуждены подавляю-
щим большинством кипрско-
го народа. 8 февраля 1973 го-
да Макариос был вновь из-
бран президентом республи-
ки. 

Прошло немногим более 
года. И на Кипре произошли 
трагические события, возник-
шие в результате ничем не 
прикрытой агрессии греческо-

Тем временем в Никозии 
было срочно обьявлено о 
сформировании нового «пра-
вительстве», е «президентом» 
назначен издатель и редак-
тор газеты «Махи» Никое 
Самсон. Краткую биографию 
новоявленного «президента» 
опубликовала «Нью-Йорк 
тайме»: «30 января нынешне-
го года, когда хоронили гене-
рала Гриваса, с главным сло-
вом выступил Никое Георги-
адес Самсон. Он поклялся у 

КИПР 
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1. ПОД ВИДОМ 
ШКОЛЫ 

Передо иной письма. 
Бланки разные, числа не 
совпадают, да и слова не-
схожие. А вот просьба, 
слезная просьба, заключен-
ная в них, одна: дайте хоть 
какое-нибудь помещение 
для работы нашей органи-
зации! 

Освободился деревянный 
домишко, предусмотренный 
на снос.— пожалуйста, по-
времените, не сносите, дай-
те его нам, мы хоть вре-
менно разместим здесь сво-
их сотрудников — просит 
научный сектор института 
«Эстонироект». Вычисли-
тельным центр НИИ Гос-
строя республики умоляет 
передать ему два барачного 
типа строения, которые ос-
вободились на окраине Тал-
липа, — сделаем неболь-
шую несгораемую пристрой-
ку, установим туда ЭВМ я 
будем работать. Институт 
свете» планирования и уп-
равления в электропромыш-
ленности согласен на чер-
даке выстроить рабочее 
помещение площадью около 
шестидесяти квадратных 
метров — только разреши-
те!.. 

Пришлось согласиться. 
А что делать, когда в гор-
исполкоме лежат двадцать 
пять решений различных 
высоких инстанций я более 
тридцати ходатайств орга-
низаций и учреждений о 
щвдоставлении рабочих по-
мещений. Где их взять, ко-
гда строительство такого 
род» ограничено? 

Более «богатые» ведом-
ства делают тек: перечис-
ляют горисполкому средст-
ва на строительство жилья, 
переселяю» людей из ста-
рых домов, расположенных 
ближе к центру города, • 
освободившиеся квартиры 
перестраивают под служеб-
ные помещения. При этом 
затрачивается в два раза 
больше средств- сначала 
строй новые дома, потом 
полностью реконструируй 
освобожденные. 

В относительно лучшем 
положении находятся те, 
кому удается построиться 
под видом «инженерного 
корпуса», «производствен-
но-бытовых помещений», 
«лаборатории», «склада ма-
териалов» или еще чего-ли-
бо в этом роде. Одно из ми-
нистерств обратилось даже 
с просьбой разрешить ему 
построить типовое здание ", 
общеобразовательной шко-
лы. которое оно потом на-
меревается приспособить 
для размещения проектной 
конторы, центральной ла-
боратория и других подчи-
ненных ему организаций. 

Мне не хотелось бы на-
зывать министерство, пред-
ложившее столь «ориги-
нальное» решение. Не сто-
ит тревожить покой инспек-
торов Стройбанка. Ведь лю-
дям на самом деле где-то 
надо работать, и они не ви-
нвваты, что поставлены в 
такие условия. Ежели 
правдами и неправдами не-
большое здание все же 
удается выстроить, то уже 
надстраивать, пристраивать, 
реконструировать его мож-
но в законном порядке — 
это все анают! 

И вот в результате такой 
«многогранной» деятельно-
сти по всему городу появ-
ляются блестящие новиз-
ной вывески на бывших 
жилых домах, на пришед-
ших в полную негодность, 
но все же отремонтирован-
ных развалюхах, на малень-
ких вновь появившихся на 
окраинах зданьицах. И пе-
реезжают в них научный 
сектор, проблемная лабора-
тория, наладочная контора, 
управлеЙие нового объеди-
нения, вычислительный, ин-
формационный центр и т. д. 
Сплошь и рядом одна орга-
низация разметается в де-
сяти — двенадцати малень-
ких помещениях, разбро-
санных по всему городу 

Но, может быть, это 
только в Таллине? Тогда 
еще полбеды. Значит, мы 
чего-то сами, так сказать, 
в местном масштабе не до-
думали. Нет, к сожалению, 
такое положение типично 
для многих городов. 

Однажды в Москве мне 
надо было побывать в Цен-
тральном научно исследо-
вательском и проектном ин-
ституте типового и экспери-
ментального проектирова-
ния торгово-бытовых и ту-
ристских комплексов. Ад-
рес института проспект Ка-
линина. 5. Солидный дом, 
памятник архитектуры, ря-
дом с Библиотекой имени 
В. И. Ленина. Но оказалось, 
что здесь лишь руководство 
института, а мне нужна бы-
ла мастерская туристских 
комплексов. Называют дру-
гой адрес, к счастью не 
очень далеко. Прихожу. Жи-
лой дом. Двор, сушится 
белье, детишки игр'яют в 
«классики». А мастерская в 
подвале — девять ступенек 
вниз. Здесь сидят несколь-
ко десятков крупных специа-
листов. В этом подвале под 
мелодичное жужжание ламп 
дневного света родилась 
идея туристского комплекса 
Суздаля, создаются строй-
ные системы туризма Арме-
нии, Азербайджана. Новго-
рода, Ростова-Великого, а 
теперь приступили и к Тал-
лину, 

И мне вспомнилось, что 
и у нас в Таллине, напри-
мер, в трех небольших чер-
дачных помещениях рож-
даются чертежи, расчеты, 
предложения, внедрение ко-
торых должно дать лишь на 
одном электротехническом 

заводе имени М. И. Ка-
линина в 1974 году 
3 миллиона рублей эконо-
мии А в покосившемся де-
ревянном домике с дымны-
ми печурками по улГ 
Лауристнна. № 9, по ср. 
бе друзей из ГДР. раар; 
тан проект центра нового 
жилого района Шверана. 
который на меадущцюдном 
конкурсе отмечен аыешей 
премией И тут же. в со-
седней комнатушке, состав-
ляются научные прогнозы 
развития жилищного строи-
тельства в республика на 
1976—1980 годы. 

Если не бояться громких 
слов, то здесь, в этих за-
ставленных столами, прибо-
рами, чертежными досками 
тесных комнатушках, рож-
даются ручейки прогнозов, 
проектов, расчетов, систем, 
которые в дальнейшем сли-
ваются в мощный поток. 

министратнвные учрежде-
ния у нас существенно не 

И цель планомерно-
—"»ння или оо мень-

«граничеедя рос-
' 1вленческого 

гея логичной 

« Г К Ж 
ждеиия, то 

книзации, которые 
разрабатывают новые виды 
продукции, технологические 
процессы, конструкции и 
т. д. Пришло время по го-
сударственному. наиболее 
аффективно решить пробле 
му создания нормальных 
условий для тысяч людей, 
занятых > учреждениях н 
организации деловой сфе-
ры. Почему же это не дела 
ется? Мы заблудились в 
терминологии: между поня 
тиями «административной» 
и «деловое» ставим знак 
равенства, механически рче 

Д. БРУНС, 
Эст^н?ио^ ,СС1Р®И Т Ом. Т , Л ' " 4 Н 1 ' э # с я У ж * н н ы й архитектор зе тоне ной ССР, кандидат архитектуры 

ЧЕРДАКЕ 

ЧЕРДАЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - МЕ-
СТО, МЕНЕЕ ВСЕГО ПРИСПОСОБ-
ЛЕННОЕ ДЛЯ РАБОТЫ... ОДНАКО 
ИМЕННО ЗДЕСЬ НЕРЕДКО РАЗМЕ-
ЩАЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ БЮРО И 
КОНТОРЫ. ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХО-
ДИТ? И НЕ ПОРА ЛИ ПОДУМАТЬ О 
СОЗДАНИИ ПРОЕКТОВ «ОФФИ-
СОВ»? 

ЭСТОНСКИИ ЗОДЧИИ РАЗМЫШ-
ЛЯЕТ ОБ ОБЛИКЕ «ДЕЛОВЫХ ЗДА-
НИИ», ИХ РОЛИ В АРХИТЕКТУРЕ 
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

имя которому •— научно-
техническая революция. А 
эти ее пусть десятки или 
сотни творцов теряют вре-
мя на топку печек, бегают 
по всему городу, взбирают-
ся на другие чердаки, что-
бы обсудить детали проек-
та, исследования или новой 
разработки, призванных 
служить техническому или 
социальному прогрессу в 
той или иной отрасли на-
родного хозяйства, от кото-
рых порой зависит сбере-
жение миллионных средств 
общества, ускорение на го-
ды темпов его развития 

Когда эта статья была 
уже написана, мне потребо-
валось спуститься в подвал 
дома, в котором я живу. На 
двери одного из помещений 
там красовалась новенькая 
вывеска «НИН Госстроя 
ЭССР. Лаборатория управ-
ления строительством»... 

2. ГИПНОЗ ТЕРМИНОВ 
Научно-техническая ре-

волюция, составляющие ее 
основу идеи, проекты, новые 
конструкции и технология 
рождаются не только в це-
ха* заводов, но и в научно-
исследовательски* институ-
тах, проектных и конструк-
торски* бюро, вычислитель-
ных центра*, наладочных 
контора* Большую роль в 
ускорении технического 
про! ресса играют органнпа-
ции, координирующие уси-
лия научных н проектных 
институтов, внедряющие пе-
редовые идеи и разработки 
в производство. Их объеди-
няет общее понятие — де-
ловое учреждение. И число 
людей, занятых имецно 
здесь, постоянно растет. 
По подсчетам кандидата 
архитектуры Л. И. Соколо-
ва из ЦНИНГТ градострои-
тельства, в таком городе, 
как, скажем, Таллин — 
с населением от 300 до 
500 тысяч , человек, — 
численность работников по-
добных учреждений в 
ближайшие десять лет со-
ставит от 3,2 до 4 процен-
тов населения города, то 
есть от 12,Я до 16 тысяч 
человек. И странно, что до 
сих пор эту категорию спе-
циалистов чохом относят к 
«администрации» и, следо-
вательно, здания, в которых 
размещаются или должны 
размещаться их учрежде-
ния. — к административ-
ным зданиям. 

Давно пора четко разгра-
ничить две сферы: админи-
стративную и деловую. Ад-

пространяя на строительст-
во деловых зданий те же 
жесткие ограничения, кото-
рые сегодня — логично и 
разумно — ограничивают 
строительство зданий адми-
нистративных. 

3. НЕ ИЗОБРЕТАЯ 
ВЕЛОСИПЕДА 

И все же они строятся, 
яти рабочие помещения. 
Средства расходуются, и 
средства немалые Деньги 
и материалы идут по раз-
ным случайным каналам, 
часто в об*од действующих 
предписаний и положений. 
Каждая организация стро-
ит. реконструирует, пере-
страивает, естественно, 
тозько для себя, уродуя го-
род. в лучшем случае — не 
украшая его. 

Мне вта система в какой-
то мере напоминает жилиц-
ное строительство первых 
послевоенны* лет. когда 
каждый завод и ал и о дик 
строил, как мог, отдельные 
домики, в лучшем случае— 
мелкие квартальчикн. 
Сколько тогда появилось 
низких и некрасивых домов, 
ь гторые и сегодня занима-
ют нячит льные «(острая-
« в а наших городов! Теперь 
•се ириаитот. ие1чонЛми%ио 
это, расточительно Ведь 
можно было бы создать 
Сеже удобные, компактные 
жилые районы, расселив ця 
той же площади в два три 
р.| ш больше людей 

Тогда, в начале пятиде-
сятых годов, нас в какой то 
мере оправдывали неопыт-
ность. неподготовлениос|ь 
строительной базы. Но вот 
были созданы отделы и 
управления капитального 
строительства при гориспол-
комах. ой ьедияявшке в 
своих рчках средства орга-
низаций, ведомств, пред-
приятий. Возникло поточ 
нпе. а значит, экономически 
эффективное жилищное 
строи т^тьство. Начал в 
корне меняться и облик го-
родских районов... 

Нечто подобное происхо-
дит в последние годы и при 
создании промышленных 
уздов. и комплексов, где 
путем кооперации средств 
предприятий создается еди 
ная сеть дорог, инженерных 
коммуникаций, подсобных 
предприятий, складов, сто-
ловых. общественных цент-
ров и т. д. 

Почему бы столь же чет-
ко и ясно не организовать 
развитие деловой сферы 
общества? 

Я представляю это себе 
так. Все средства, выделяе-
мые для строительства 
(иди перестроек, надстроек, 
приспособления или рекон-
струкции) служебных по-
мещений, передавать в ру-
ки единого заказчика — 
управления каин ильного, 
строительства горисполко-
ма. Последнее на Те* же 
самых условиях, что и в 
жилищном строительстве, 
то есть на принципе хозяй-
ственного расчета, будет 
возводить деловые здания. 
Однако — и в этом вся 
Соль! — здания не для од-
ной организации или ведом-
ства. а крупные коопериро 
ванные деловые центры 
для целого ряда организэ 
цнй. Такой яетод. по рас чер-
там того :ке Л. П Около-; 
ва. позволяет сэкономить 
почти пятую часть средств 
да еще настолько же умень 
тает стоимость эксплуата-
ции. Не говоря уже о том, 
что в два с половиной раз® 
сокращается потребная длй 
Строительства территория. 

Крупные деловые зда-
ния. компактные деловые 
зоны а городских цент-
рах — тут. помимо всего 
прочего, открываются бо-
гатейшие градостроитель-
ные возможности. 

Наверное, следует по-
думать и о том. чтобы эти 
«Дания не передавались ве-
домствам, а оставались в 
руках горисполкома, дело-
*ые учреждения будут 
лишь арендовать рабочую 
Площадь. Выгода очевид-
ная — централизованная 
•ксплуатацня наиболее эко-
номична, а с другой сторо-
ны — это дает возмож-
ность организациям выби-
рать для себя удабный го-
родской район. 

Открылись бы пути и к 
созданию так называе-
мых «полифункциональных 
структур», то есть таких 
комплексных зданий, в ко-
торых размещались бы де-
ловые учреждения, обслу-
живающие их информаци-
онные и вычислительные 
центры. конференц-залы, 
выставочные помещения, 
предприятия торговли, об-
щественного питания, бы-
тового обслуживания и т. д. 
А в верхних этажах, вдали 
от шума и пыли, вполне 
могли бы разместиться жи-
лые квартиры. Пока что 
идея создания «полифунк-
цнональных структур» фи-
гурирует лишь в теоретиче-
ских трудах наших градо-
строителей. Однако есть 
смысл присмотреться к за-
рубежному опыту. В ряде 
стран такие комплексы по-
строены. они позволили 
весьма существенно эконо-
мить средства и ценные го-
родские территории. 

И еще. Колее интенсив-
ная строительная деятель-
ность в центральных райо-
на* — а то, что большин-
ство деловых зданий и зон 
должно размещаться имен-
но там, сомнения не вызы 
вает — позволит постепен-
но ликвидировать наметив-
шийся в наши* городах 
конфликт центра и окраин 

Нам хорошо знакомо 
противоречие между ком-
фортабельным центром и 
неблагоустроенными рабо-
чими окраинами капиталис-
тических городов. Соци-
ализм полностью ликвиди-
ровал это зло, за последние 
десятилетня основные уси-
лия были нами сосредоточе-
ны на создании новых со-
временны* жилых районов 
с высокой степенью ком-
форта н благоустройства на 
периферийных, окраинных 
территориях городов. Вмес 
те с тем развитию и рекон-
струкции сложнвшвхся 
центров уделялось и уде-
ляется еще недостаточно 
внимания Появляется но- , 
вый конфликт — теперь 
уже между современными 
Окраинами и устаревшими 
цепкими. Конфликт не со-
циальный. а архитектур-
ный внешний вид центров, 
его художественный облик 
отстает теперь от совремеи 
ного облика окраин. Да и 
для работы и н.илт они 
становятся все менее удоб-
ными 

На одном из недавних 
пленумов правления Союза 
архитекторов СССР обсуж-
дался воцрос о фор.миррвз 
ни>< фх. 'т гчтуош. х ансаяб-
дг

л

й /я том числе
 и
 ассамб-

лей ИШтЛОв) в Современном 
городе Речь шла о законах 
зрительного восприятия, 
масштабности. сочетании 
новых плиний со сложив 
шейся застройкой и других 
композиционных принципа* 
построят!) ансамблей Но 
прежде чем дойти яо эти* 
чисто профессиональных 
проблем, надо иметь те обь 
скты. из которых с т л а в а т ь 
композиции. Согласимся, 
что для центра иедвстаточ 
НО одни* только жилых ДО-
МО» Здесь должны также 
разместиться обществен 
ные. административны!;, 
з релищные и, наконец, де-
ловые здании, так сказать, 
советские оффж ы 

Мое глубокое убеждение: 
пора решительно изменить 
отношение к строительству 
деловых зданий Открыт 
путь, исключительно выгод-
ный государству и общест 
ву, он позволил бы сфор-
мировать выразительные 
архитектурные ансамбли 
центров наших городов, а 
кроме того, способствовал 
бы успешной работе орга 
низаний, занятых развити-
ем научно-технического про-
гресса во всех сферах жиз-
ни. 

ТАЛЛИН 

ПОЧЕРК МбШЫХ 
За последние годы в рес-

публиках маша* страны, в 
городах н на сале появились 
интересны* н значительны* 
общественные сооружения, 
промышленные здания, ми-
лые микрорайоны, спроекти-
рованные молодыми архи-
текторами. Более пятисот из 
них были участниками V I Все-
союзного смотра творчества 
молодых зодчих, а тридцать 
л у ч ш и х стали лауреатами 
смотра, были отмечены прел 
миями и дипломами Союза 
архитекторов СССР. Большой 
разговор о творчестве моло-
дых состоялся на V I I I плену-
ме правления Союза архитек-
торов СССР. 

Разрабатывая проекты 
планировки центров Новоси-
бирска и Новокузнецка, слож-
ные градостроительные зада-
чи решает, например, ноао-
сибмреиий архитектор Б. Же-
ребятьеа; его работы в ы л и Экслозццшэияы* залы Мул 

Жилой комплекс в Сестрорсцкв (Г. Бураков. Первая премия) 

Сухэ-Батора в Монголии (А. Сычевой. Первая премии) 

удостоены на смотр* п«р»ой 
промни. Интересны* поиски 
и находим откачают почерк 
москвича А. Сычсвого — он 
про*итиру*т и строит *пдго-
родон а Набережных Челнах, 
иаучно-иссяедоаательский ин-
ститут а Москва, М у м й Суха-
Батора в Монголии и т. Д. В 
области жилищного строи-
тельства успешно работают 
ленинградские архитекторы 
Г. Буряио* и Ю. Исадченно. 
На высоком профессиональ-
ной уровне, с большим «ку-

ра боты • области 
астон-

сом * е м т работы • О 
сельской а р х и т е к т у р ы 
ский зодчий Т. Рейн. 

ЗОДЧЕСТВО 
В ЗЕРКАЛЕ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

ИТАК, Лермонтову не 
нравился собор Ва-
силия Блаженного, 

Мопассану — Эйфе-
лепа башня, а Гоголю 
— барокко и ампир... 
И все-таки интересная ста-
тья В. Тальковского «Не 
подождать ли. что скажут 
потомки?» («ЛГ», .\в 18, 
19Т4) посвящена не пара-
доксам восприятия архитек-
туры. как сказано в подза-
головке. а консервативно-
сти и, кроме того, различ-
ным вкусам более или ме-
нее компетентных людей. 

В произведениях антич-
ной. древней, средневеко-
вой. новой и новейшей ли-
тературы (отечественной и 
западноевропейской) мож-
но найти равное количест-
во суждений, свидетель-
ствующих как о неприя-
тии писателями современ-
ных им архитектурных 
форм, так и о полном одоб-
рении их. 

Углубляясь в литератур-
ные источники, процитиро-
ванные В. Тальковскнм, в 
частности, статью Н. В. Го-
голя «Об архитектуре ны-
нешнего времени», начи-
наешь сомневаться: дей-
ствительно ли решительное 
слово всегда остается лишь 

! за потомками? Верно ли. 
что современники (в дан-
ном случае — лучшие из 
них) не имели мотивиро-
ванных оснований для кри-
тики той устремленности в 
будущее, которая так важ-
на для зодчества? 

Хотя Гоголь (и даже Гер-
цен) не почувствовал но-
вой социальной обусловлен-
ности архитектуры, объяс-. 
нявшейся началом разви-
тия капиталистических от-
ношений в России, все-та-
ки, думается, в его оценках 
сказалось и определенное 
несовершенство самой этой 
архитектуры. Несовершен-
ство, которое делает пре-
тензии к ней классиков ли-
тературы. в частности Го-
голя, столь современными 
и своевременными. Строи-
тельная культура тогда 
зиалв лишь уникальное, а 
не типовое проектирование. 
Темпы сооружения здания 
были несравнимы с темпа-
ми сегодняшнего дня

 ж
 (да 

и необходимости не было!). 
И вполне объяснимо, что 
впервые появившаяся типо-
логическая общность жи-
лых домов, образующих 
улицы, казалась Гоголю не-
приемлемой. Начавшаяся в 
XIX веке «массовость» 
(если не побояться опреде-
ленной модернизации тер-
мина — это был инкубаци-
онный период типового про-
ектирования) претила ему. 
Возвышенному, одухотво-
ренному архитектурному 
идеалу Гоголя р о ямтика ' 
наиболее соответствовала 
готика и была неприем те-
мя «регулярность» ампира. 
Как и современники "любой 
другой эпохи, он еще не 
осознавал весь стиль, все 
иго «зачем» и «почему», а 
видел лишь его отдельные 

| компоненты 
Однако не такое ли в 

I точности (к-спокойство про-
являли и мы по поводу со-
оружений «простых до плос-
кости»? Я говорю о нашей 
архитектуре 00—60-х го-
дов, когда перевес оказался 
на стороне техники, а не 
искусства. Но вот миноралн 
гады, конструкция была' 
пластически осмыслена.

 и 

мы убедились в эстетиче-
ской привлекательности Ру-
саковского жилого массива 
в Киеве И — тем более — 
Лазднная в Вильнюсе. По-
скольку человек, передви-
гающийся на самолете, об-
ременен консервативностью 
шисллс.кта значительно 
меньше человека, едущрго 
в бричке, произошло это 
быстро. (Правда, напомним, 
что по прошествии десятка 
лет Гоголь тоже переменил 
свое мнение об ампире.) 

Нам, потомкам, т»к же как 
Я нашим предкам, свойст-
венно то, что неизменно 
свойственно человеку. — 
чувство прекрасного. 

Даже ошибаясь в иных 
частных оценках. Гоголь 
остается правым в главном 
— ся видит архитектурные 
явления преимущественно в 
аспекте духовной жизни че-
ловечества, а не только ар-
хитектурно - строительной 
практики. Отсюда и его бес-
покойство о монотонности 
зданий, отсутствии «весе-
лых жилищ людей». На 
вопрос, поставленный В. 
Тальковским в 1974 году: 
«Как надо строить в Моск-
ве сегодня?» —Гоголь давно 
уже ответил: «Город дол-
жен состоять из разнообраз-
ных масс, если хотим, что-

дующяе времена. Но мы 
продолжаем считать собор 
св.' Ма|зка в Венеции при-
мером архитектурного син-
теза, вопреки фантастиче-
скому соединению в нем 
элементов романо-визан-
тийской и готической архи-
тектуры и искусства. 

В косности ли наших 
взглядов здесь дело, в 
преклонении ли перед «му-
зейным глянцем»? Или 
впрямь произошло чудо 
слияния столь разного в 
столь единое? Вот гоголев-
ский ответ: «Не мешайте 
только в одном здании мно-
жества разных вкусов и ро-
дов архитектуры. Пусть 
каждый носит в себе что-то 
целое и самобытное, но 
пусть протнвуположность 
между этими самобытными. 

Лидия 
ПОПОВА, 
кандидат 
искусствоведения 

ТАК КИЕВСКИЙ ИСКУССТВОВЕД ОТ-

ВЕЧАЕТ НА ВОПРОС МОСКОВСКОГО 

АРХИТЕКТОРА: «НЕ ПОДОЖДАТЬ ЛИ, 

ЧТО СКАЖУТ ПОТОМКИ?» 

бы он доставлял удоволь-
ствие взорам» (подчеркну-
то мною. — Л. П.). Это 
сказано 150 лет назад. По-
хоже, что автор «Мертвы* 
душ» и «Шинели» опередил 
свое поколение, свое время 
даже и в области архитек-
турных прогнозов. 

И хотя именно оценку 
Гоголя приведены Тальков-
ским в качестве одного из 
примеров парадоксов вос-
приятия зодчества. — пара^ 
доксальность в другом: 
Тальковскнй, архитектор 
последней трети XX века, 
заключает свою статью, в 
сущности, тем же. чем... в 
1831 году завершил свою 
Гоголь. Давайте сличим. 

« Пусть же она (архитек-
тура,—Л. П.), хоть отрыв-
ками, является среди наших 
городов в таком виде, в ка-
ком она была при отжив-
шем уже народе, чтобы при 
взгляде на нее осенила нас 
мысль о минувшей его жиз-
ни и погрузила бы нас в 
его быт, в его привычки к 
степень понимания и вы-
звала бы у нас благодар-
ность за его существова-
ние, бывшее ступенью на-
шего собственного возвы-
шения» (18.41 год). 

«Город полнокровно жи-
вет и развивается только 
тогда когда в нем возника-
ют памятники различных 
перйодов, характерные для 
них, непохожие, пусть даже 
«контрастные» (1П74 год).: 

Непрпйтие современни-
ками нйой новизны, бче-
яидно, связано с тем, чТо в 
прошлом для нас пет, 1;ак 
правило, раздражающих.г: 
пошлых примет, потому ^то| 
просчеты архитекторов >г. 
художников минувшего? 
сглаживает время. Счи-| 
тается, что гйнтел искусств 
просто невозможен, если! 
живописец или скульптор 
приходит а архитектуру 
после окончания строитель--. 
ства. Между тем трудно* 
было бы назвать сколько-, 
нибудь значительное коли-
чество (за последнее полу--
торатысцчелетме.) ансамб-
лей. созданных зодчим и 
художником совместно. За-
то немало таких, где живо -
пись изменяла содержа-
тельность архитектурного! 
обра;« и — что еще вдж- , 
нее для данного рацопора 
— приходила в сооруже-
ния, далекие ей по стилю. 

Строгие законы сотвор-' 
чества, действовавшие в 
древности, почти постоянно 
нарушались во все после-

в отношении их друг к дру-
гу, будет резка и сильна». 

Нет, не из уважения к 
«паутине времени» в числе 
образцов синтеза ИСКУССТВ 

называют и собор св. Мар-
ка, и росписи Мнкеландже-
ло в Сикстинской капелле 
— в строгом смысле слова 
они были там невозмож-
ны. Чудо происходит там. 
где соединяются масштаб-
ные, высокохудожественные 
компоненты, из которых 
слагается э мои кона льно-об-
разный строй ансамбля, 
будь это Кремлевские сте-
ны и Мавзолей В И. Лени-
на, древние церкви я 
наисовременнейшая гости-
ница. старое здание и но-
вая роспись. Созданные та-
лантливым зодчим н худож-
ником, они непременно всту-
пят в контакт, а «соотне-
сла» , создадут гармо-
нию. 

Лучшим образом исполь-
зовав архитектурную кон-
струкцию интерьера Киев-
ского политехнического ин-
ститута (ниши коридоров), 
молодые монументалисты 
Т. и ."I Дмнтренко циклом 
росписей «История фи-
зики» внесли возвышен-
ную интонацию в казенный 
стиль довольно мрачного 
сооружения конца прошло-
го века. Они достигли це-

,»лн. и им не придется ждать, 
«что скажут потомки», — 
их признали современники: 
специалисты, профессора, 
студенты. 

«Врос» в архитектуру н 
витраж, созданный несколь-
ко ранее художниками В. 
|Задооожным. Ф. Глущуком, 
да. Перевальскнм ' в ин-
терьере Киевского госу-
дарственного университета, 
построенного в 1 637 — 
1843 гг. по проекту В. 
Веретти (кстати сказать, в 

•стиле позднего ампира). 
Итак, вкусы, моды, «па-

радоксы восприятия», ири-
вычки... «О вкусах не спо-
рят?» Афоризм сам по себе 
Спорен, Ведь человечество 
только то и делает, что спо-
рит о вкусах. И все-таки 
формула «о вкусах не спо-
рят» верна, потому что 
обычно дискутируют не о 
СУЩНОСТИ, не о преимуще-
ствах того или иного стиля, 
выражающего идеалы опр«ь 
деленного, и никакого дру-

к того, общества, а лишь о 
* "«приятии» и «неприятии» 

новой моды. Мода же всег-
да ветренна, быстротечна, 
основана, как правило, на 
односторонних личных сим-

патиях я антипатиях, не 
имеющих ничего общего с 
закономерностями развития 
форм познания мира, одной 
из которых является ар-
хитектура и вообще искус-
ство. Венера Милосская. 
Парфенон. Кёльнский со-
бор, София Киевская и да-
же Шекспир н Вагнер, вне 
зависимости от того, нра-
вились ли последние (вкус!) 
такому титану, как Л, Н. 
Толстой, безусловны и бес-
спорны. 

В. Тальковскнй «вычле-
нил» из статьи Гоголя то, 
что создает самую «благо-
приятную» перспективу и 
«легчайшие» условия для 
творчества зодчих и мону-
менталистов всех последую-
щих времен и народов. Ци-
таты на веки веков оправ-
дывают их перед теми, для 
кого они творят. — ведь 
разобраться-то надлежит 
потомкам! Однако рацио-
нальное зерно статьи Го-
голя видится как раз не в 
своеобычности его мнений, 
а в их устремленности в 
будущее. Именно мечта о 
духовной красоте про-
странств, в которых надле-
жит жить человеку, под-
вигла Гоголя не только на 
критику «обыденности», но 
и на поиски выхода. 

Словно чувствуя прибли-
жение Новой научно-техни-
ческой эры. Гоголь, мечтая 
о высокой духовной содер-
жательности архитектуры, 
предугадывал, как. овладев 
небывалыми материалами 
и конструкциями, она изме-
нит свой пластический об-
раз: «Сколько других еще 
образов нами вовсе не 
тронуто!» 

Великий писатель видел 
в архитектурных формах 
древности подражание при-
роде. Теперь это азбучная 
истина. Но напомним, что и 
Корбюзье сопоставляет ар-
хитектурную срезу (в ее 
развитии и беспрестанном 
обновлении)с природной — 
это, кстати сказать, делало 
его творчество столь при-
влекательным даже для ар-
хитекторов и художников, 
отошедших от его линии. Но 
вот что у Гоголя далее: 
«...Если целые этажи повис-
нут, если перекинутся сме-
лые арки, если целые мас-
сы вместо тяжелых колонн 
очутятся на сквозных чу-
гунных подпорах, если дом 
обвесится снизу доверху 
балконами с узорными чу-
гунными перилами...» и. 
«обвитые около круглой 
прекрасной башни, полетят 
вместе с нею на небо — ка-
кую легкость, какую эсте-
тическую воздушность при-
обретут тогда дома наши!» 

А полвека спустя совре-
менные архитекторы уже 
серьезно говорят о проекте 
города, который станет ча-
стью реконструкции приро-
ды. 

Таким образом, мне ду-
мается. что взгляды Гоголя 
на архитектуру скорее мог-
ли показаться парадоксаль-
ными его современникам, 
чем нам, особенно в той ча-
сти, где он прогнозирует и 
мечтает. Даже сейчас они 
все еще близки к будуще-
му, а не настоящему наших 
городов. 

Что же касается мнений 
горожан н даже великих 
людей, остававшихся порой 
в своих оценках на уровне 
«не нравится», потому что 
«не похоже на старое», сло-
вом. на уровне «вкусовых» 
категорий, то они никак не 
объясняют нам поражения 
и победы зодчества 

Нет уж, воспользуемся 
литературной классикой не 
для оправдания своих гре-
хов н самоутешения, а для 
размышления и поиска луч-
шего. И потому закончим 
снова Гоголем: 

«Все роды хороши, когда 
они хороши в своем роде. 
Какая бы ни была архитек-
тура — гладкая массивная 
егнпетсная, огромная ли 
пестрая индусов, роскош-
ная ли мавров, вдохновен-
ная ли и мрачная готиче-
ская, грациозная ли грече-
сная - все они хороши, 
когда приспособлены к на 
значению строения, все они 
будут величественны, когда 
только истинно постигну-

кивв 

I 



мим наших чи 
таких стггггП — 

хст атасьий 
•пондент ЛН 

Д-р Арнольд ТОЙНБИ: 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
В ОСАДНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ 
С ТЕХ ПОР как два 

столетня назад на-
чалась промышлен-

ная революция, наша ново-
модная экономическая си-
стема требовала непрерыв-
ного «роста» для поддержа-
ния ее в здоровом состоя-
нии. 

На первой стадяи разви-
тия этой новой экономиче-
ской системы хозяева меха-
низированной индустрии 
обеспечивали «рост» за 
счет своих наемных рабо-
чих, «туземцев», живших в 
еще не механизированных 
странах, и неодушевленной 
Природы. Заработная пла-
та, которую вначале получа-
ли рабочие, занятые в .ме-
ханизированной индустрии, 
была низкой; немеханн-
зированиые производства 
Азии погибли, не выдержав 
конкуренции с западной 
промышленностью. Страны 
Азии, Африки, Латинской 
Америки вынуждены были 
допускать на свои рынки 
западные товары по низким 
таможенным тарифам. Ог-
раниченные запасы невос-
полнимых природных бо-
гатств нашей планеты (ка-
менного угля, металлов, 
нефти) стали поглощаться в 
таких масштабах и такими 
темпами, которым не было 
прецедента. 

В нынешнем столетии 
промышленные рабочие до-
бились повышения своей 
заработной платы — этому 
помогло их объединение н 
профсоюзы. «Развивающие-
ся» страны воздвигли более 
высокие таможенные барье-
ры н создали за ними свою 
собственную механизиро-
ванную индустрию. А раз-
грабление Человеком При-
роды ныне грозит ему за-
грязнением среды его оби-
тания н истощением при-
родных ресурсов. 

В механизированных стра-
нах постепенное изменение 
— в пользу рабочих — со-
отношения сил .между капи-
талом и трудом заставило 
обе эти спорящие стороны 
достичь соглашения: со-
обща добиваться «роста» 
с большей энергией, чем 
когда-либо раньше. Рост 
ВНП (валового националь-
ного продукта) стал единст-
венным средством удовлет-
ворения непреоборимых тре-
бований все новых и новых 
повышений заработной пла-
ты без утраты хозяевами 
промышленности своих при-
былей. Однако «туземцы» 
и Привода стали теперь то-
же действовать сообща, что-
бы остановить рост ВНП 
механизированных стран. 

Пока еще немногие поли-
тические деятели в этих 
странах осмеливались гово-
рить правду своим избира-
телям. Но правда сама за-
являет о себе так, что про-
пускать это мимо ушей яе« 
возможно. Недавнее рельсов 
повышение цен на нефть 
группой сграннроизво-
дителей (ОПЕК) пока-
зало, что «туземцы» научи-
лись у западных картелей 
и тредюннонов искусству 
использовать свое моно-
польное положение в инте-
ресах собственной выгоды, 

В так называемых «раз-
витых» регионах — Евро-
ил Северной Америке, Со-
ветском Союзе, Яцоннк — 
•рост» скоро прекратится. 
Больше того, развитие по-
вернет вспять. На смену 
непрерывному экономиче-
скому росту придет непре-

рывный экономический 
спад. Как же механизиро-
ванные страны собираются 
реагировать на этот страш-
ный вызов? 

За последние два столе-
тия большая часть их насе-
ления перебралась из дере-
вень в города и бросила 
земледелие, чтобы работать 
в промышленности, а все 
их население выросло на-
столько, что уже не может 
жить только за счет своих 
собственных, отечествен-
ных ресурсов. Оно уже дав-
но зависит от импорта де-
шевого сырья, топлива и 
продовольствия и от экс-
порта своих промышлен-
ных товаров на внешние 
рынки. Теперь, когда усло-
вия торговли оборачивают-
ся против «развитых» 
стран в пользу стран «раз-
вивающихся», как наро-
ды «развитых» стран бу-
дут на это реагировать? 

Они окажутся в перма-
нентном «осадном положе-
нии», когда материальные 
условия жизни станут по 
меньшей мере такими же 
суровыми, какими онн бы-
ли в период обеих мировых 
войн, те лишения были 
временными, а в перспек-
тиве — лишения постоян-
ные, которые будут ста-
новиться все более и более 
суровыми. И что же про-
изойдет? 

Когда сами события за-
ставят народы «развитых» 
стран признать непрелож-
ность новых фактов, их пер-
вый импульс будет агрес-
сивным. Но так как онн не 
смогут броситься на «ту-
земцев» или на Природу, 
онн бросятся друг на дру-
га. Внутри каждой из 
«осажденных» таким обра-
зом «развитых» стран обо-
стрится борьба за контроль 
над их сократившимися ре-
сурсами. 

Тяжелое положение из-
за этой борьбы только 
ухудшится, и ее надо б)-дет 
как-то остановить. Ибо. ес-
ли она не будет прекраще-
на. это поведет к анархии и 
к резкому сокращению чис-
ленности населения в ре-
зультате гражданских войн, 
голода и эпидемий, то есть 
того, что всегда а истории 
косило народы, переросшие 
рамки своих средств к су-
ществованию. 

Вследствие этого во всех 
«развитых» странах при-
дется установить новый — 
строго-настрого регламен-
тированный — образ жиз-
ни, а сделать это смогут 
лишь действующие жесто-
кими методами авторитар-
ные правительства. 

В надвигающихся на нас 
«осадных» условиях жизни 
первой задачей таких авто-
ритарных правительств бу-
дет введение шкалы диффе-
ренцированных аевнгн! 
ннй на яроиштпе (пнях на-
званий. как заработная пла-
та. жалоааяье. ; гонорары 
или доходы, уже не будет) 
для всех профессий и для 

глин, мы уже сейчас все 
согласны с тем, что «диф-
ференциация» необходима и 
что она. в принципе, спра-
ведлива. только мы никак 
не можем договориться от-
носительно ее нынешней 
шкалы. В дальнейшем, ког-
да мы уже окажемся а 
перманентном «осадном по-
ложении». решать, какой 
быть этой шкале, будут 
власти, и установят онн ее 

Для идеологов «западного образа 
жизни» характерен глубокий песси-
мизм. Будущее человечества, буду-
щее нашей планеты представляет-
ся им в исключительно мрачных то-
нах. И общая пресса, и специальные 
издания пестрят <гпророческими» 
статьями, предсказывающими чуть 

источники роста исчерпали 
себя. Рабочие добились по-
вышения заработной пла-
ты. Развивающиеся страны 
установили высокие тамо-
женные тарифы, резко уве-
личили цену на нефть, да и 
сами развивают промыш-
ленное производство. А 
разграбление природы гро-
зит человеку загрязнением 
среды обитания и истоще-
нием природных ресурсов. 
В результате в развитых 
регионах рост скоро пре-
кратится, более того — 
развитие повернет вспять. 
«Веку изобилия» придет 
конец. 

А что же дальше 
«веком изобилия»? 

Дальше, по А. 
перманентные. 

кой шкалы? Дети и нива ли 
ды, безработные и людг 
пенсионного возраста буду 
содержаться за счет налогов 
обложения ассигнований и 
прожитие. установленные 
для трудящегося населе' 
ння. Раз.мер же этих ассн 
нованнй должен быть про 
порцнонален «обществен 
ной полезности» труда. Н 
как будет оцениваться эт. 
«общественная полез 
ность»? 

Ученый, разрабатываю 
щнй методы повторного нй 
пользования в производств! 
невосполнимых природны 
ресурсов, должен получат 
не меньше, чем машиннс 
локомотива или шахтер 
хотя полезность работы это 
го ученого может выявить: 
ся только через 30 лет. 

В условиях экономики 
находящейся на «осадной 
положении», всякая час 
ная собственность. — не 
ключая. быть может, жи 
лые дома (если это не двор 
цы), занимаемые их вла 
дельцами, — будет, веро 
ятно, национализирована^ 

Это революционные про 
цессы. но онн так же импе-
ративны. как регламента 
ция военного времени, ко; 
торой мы вынуждены был 
подчиняться в прошлом 
Результатом будет упрЬзд 
некие частного предприни-
мательства в экономическое 
сфере. На экономику буду 
надеты железные кандалы 
В таких условиях, пожалуй 
будет более приятно, д; 
н вряд ли менее выгод 
но, быть простым учителем 
или священником, артистом 
или поэтом, чем менедже 
ром национализированной 
предприятия или рабочим 
на сборочной линии, с ко 
торой сходят механизиро 
ванные средства передан 
жения. 

Общество, которое пде' 
н материальному упадку 
может возвышаться я д 
хэовиом отношении. Вы 
Может, мы Волей-невол 
вернемся к ©бреду шипня 
первых христианских Мона 
хов в Верхнем Египте и.* 
их ирландских последовате 
лей VI века. Утрата нашеп 
изобилия будет крайне тя 
жела. и сжиться с ней бу-
дет, конечно, трудно. Но 
некоторых отношениях это 
может быть, тот случай, 
котором говорят: не бы. 
бы счастья, да несчаст 
помогло, — нам надо лини 
быть на высоте положения, 
сколь оно нн серьезно. 

(Из английской галеты 
• Обеараар») 
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в. АФАНАСЬЕВ, 
член-корреспондент 
Академии наук СССР 

Рассуждепня А. Тойнби 
о возврате человечества к 
временам первобытного, 
примитивного коммунизма 
по самой сути своей несо-
стоятельны. 

Не выдерживают крити-
ки н его аргументы, свя-
занные с источниками рос-
та капитализма. Так, напри-
мер, никак нельзя согла-
ситься с его словами о яко-
бы существующей догово-
ренности между трудом и 
капиталом. На деле проис-
ходит как раз обратное: 
обостряется борьба .меж-
ду трудом и капиталом, 
поскольку безудержная по-
гоня за прибылью обо-

для трудя-
... гоаизной, безра-
инфляцней к дру-
ййу! т . Нет. ео-
фррмрей жизни, 

я в*'з,1не раз 
..лвдмл басто-

__ 196'.'—1873 годы 
миллионе:! человек. 

В "ТШЩи >листическом 
мире окаю 100 миллио-
нов пезрЖт^ых. А что мо-
жет быть трагичнее для че-
ловека, нежели отсутствие 
возможности реализовать 
свою способность к труду? 

Сетуя по поводу недо-
статка средств к жизни. 

человечества от вооружен-
ных столкновений, от войн, 
то его принесет опять-таки 
коммунистическое общест-
во. 

Тренога А. Тойнби по по-
воду нее усиливающегося 
загрязнения природной сре-
ды и истощения ресурсов 
вполне оправдана. Эколо-
гическая проблема необы-
чайно сложна и миогопла-
нова, однако английский ис-
торик рассматривает ее в 
отрыве от кардинальных со-
циально-политических проб-
лем современности, что, ра-
зумеется, неправомерно. 
Ведь экологическая пробле-
ма и своей сущности соци-
альна. Она неразрешима в 
рамках капитализма, по-
скольку его святая святых 
— прибыль — неизбежно 
вступает в противоречие 
как ,с природой, так и 
экологи чески.ма ин гереса-
ми общества. Капитали-
стическое производство, 
наука и техника развивают-
ся стихийно, а потому онн 
нередко оставляют после 
себя пустыню. Об этом с 
тревогой писал еще Карл 
Маркс в письме к Фридриху 
Энгельсу 25 марта 1868 го-
да. В том же письме 
К. Маркс отмечал, что 

С/ 

АРНОЛЬД ТОПНБИ— 
мэтр современной 
буржуазной исто-

рической науки, видный 
ученый, обогативший че-
ловечество знанием как 
исчезнувших, так и ныне 
существующих цивилиза-
ций — по преимуществу 
неевропейских. Основной 
труд А. Тойнби — «Изуче-
ние истории» в 12 томах. 
Суть концепции историче-
ского процесса, которая 
положена в основу этого 
труда, состоит в отрицании 
преемственности н прогрес-
са в истории, в рассмотре-
нии общества как конгло-
мерата независимо суще-
ствующих друг от друга 
цивилизаций: в круговороте 
исторических явлений, в ре-
зультате которого челове-
чество возвращается, от-
брасывается к уже прой-
денным им этапам. Эта кон-
цепция довольно отчетливо 
просматривается ц в статье, 
которая предлагается вни-
манию читателя. Правда, 
здесь А. Тойнби в каче-
стве основы общественного 
движения берет не рели-
гию. как в «Изучении исто-
рии». а индустриальное 
развитие, научно-техниче-
ский прогресс. Однако не-
правомерно, как это делает 
А. Тойнби. рассуждать об 
индустриальном развитии, 
прогрессе науки и техники 
без учета того, что в со-
временном мире существу-
ют две противоположные 
общественные системы — 
социалистическая и капита-
листическая. Различна 
сущность этих систем, раз-
личны нх исторические 
судьбы, различны социаль-
но-политические условия и 
последствия нх индустри-
ального развития. Капи-
тализм — это обществен-
ный строй, сходящий с 
исторической сцены, со-
циализму же и коммуниз-
му принадлежит будущее. 
Коммунизм — общечёло-'" 
веческая перспектива. 

В своей статье А Тойцбя 
рисует картину |>с>Сга капи-
тализма. который он име-
нует «паша нокомолиаи 
экономическая система», 
показывает, что этот рост 
до недавнего времени осу-
ществлялся за счет «сво-
их» наемных рабочих; за 
счет «туземцев», живших н 
слаборазвитых странах; аа 
счет природы, причем по 
мере развития «новомод-
ной экономической систе-
мы» невосполнимые при-
родные богатства стали по-
глощаться в беспрецедент-
ных масштабах и темпах. 

В настоящее время, как 
утверждает А. Тойнби, эти 

АРНОЛЬД ТОИНБИ 
В ПОЛОЖЕНИИ 
ЛЖЕПРОРОКА 
тельствамн, действующими 
жестокими методами. 

Это будет, утверждает 
А. Тойнби, перманентное 
«осадное положение». 

Иначе говоря, человече-
ство придет к грубому, 
уравнительному коммуниз-
му. то есть к тому самому 
состоянию, с которого оно 
начинало длинный и труд-
ный путь к современной 
цивилизации. 

Перед нами, таким обра-
зом. все та же концепция 
исторического круговорота, 
которую А. Тойнби. как мы 
уже отмстили, положил в 
основу «Изучения исто-
рии». 

Марксизм отнюдь не от-
рицает известной повторяе-
мости. цикличности истори-
ческих событий. Но речь 
идет не о буквальной повто-
ряемости, не о возврате к 
прошлому в его первоздан-
ном виде, а о повторении 
на качественно новой осно-
ве лишь некоторых черт 
прошлого, о преемственно-
сти исторического движе-
ния. когда новое сохраняет 
старое лишь по форме, 
вкладывая в нее иное со-
держание. 

В самом деле; новое об-
щество. к которому идет и 
неминуемо придет человече-
ство. — коммунистическое 
общество. — в чем-то по-
вгорясг иераооыхаыа ком-
мунизм, в рамках которого 
человечество начинало свое 
историческое движение. И 
там не оьт.чо частно# егбяг 
ценности, не было'омш- х и 
богатых Л эксплуатат 'ров а 
ЭЯс л дул т*ру ем ы х. Но иЗ 
этом сходство, по сущест-
ву, кончается. 

В развитый коммунизм 
человечество придет обога-
щенное опытом бесчислен-
ных предшествующих поко-
лений Достигнут небыва-
лого расцвета материаль-
ная и духовная культуры, 
на благодатной почве кото-
рых расцветет и сам чело-
век. получи» возможность 
для всестороннего развития 
и наилучшего применения 
своих способностей, творче-
ских потенции. 

А. Тойнби умалчивает о рас-
точительности буржуа, на-
живающих несметные бо-
гатства за счет эксплуата-
ции миллионов и .миллио-
нов людей труда. Кстати 
говоря, даже в самые тя-
желые военные времена, о 
которых пишет А. Тойнби, 
элита капиталистического 
общества отнюдь не была 
«на осадном положении» 
и не окажется в нем, пока 
властвует. Ее не коснется 
никакая регламентация, ни-
какое нормирование. 

Не недостаток средств к 
жизни грозит человечеству, 
а крайне несправедливое нх 
распределение в значитель-
ной части мира — мире не-
соцкалнстическом. 

Нельзя согласиться и с 
утверждением А. Тойнби о 
том, что страны ОПЕК по-
высили цены на нефть лишь 
ради получения прибыли. 
Главная причина—в стрем-
лении развивающихся 
стран покончить с вопию-
щей несправедливостью, 
когда нх природными бо-
гатствами беззастенчиво 
распоряжаются иностран-
ные монополии, наживая 
на этом огромные барыши. 
Ведь хорошо известно, что 
лишь незначительную часть 
поступлений от реализации 
нефти получают страны-
производители. тогда как-
нефтяные компании загре-
бают -100 процентов прн-
оыли. 

А. Тойнби прав, когда 
пишет об обострении борь-

I бу аи кон|ш. ;ь над прнрод-
' ньЦк ресурсами. Эта борь-
ба |деисТпиюльно обо-
стрявтея. холя отнюдь на 
<ч>яз.пе.*м.но она должна 
приобрести вооруженные 
формы. Разве не свидетель-
ствует об этом тот факт, 
что все большее распро-
странение в отношениях 
между государствами с раз-
личным социальным стро-
ем находит сейчас принцип 
мирного сосуществования, 
что успешно реализуется 
выдвинутая XXIV съездом 
КПСС Программа мира, что 
набирает силу процесс, раз-
рядки международной на-
пряженности'' Что касается 
окончательного избавления 

наилучшие условия для ре-
шении экологической проб-
лемы создает социализм, и 
оиыт реального социализма, 
победившего в Советской 
стране, а также в ряде 
других стран. — наглядное 
тому свидетельство. 

Социализм создает воз-
можность для научного уп-
равления не только произ-
водством, обществом, но и 
отношениями между обще-
ством и природной средой. 
В Советской стране достиг-
нуты заметные успехи в 
решении экологической 
проблемы, хотя нерешен-
ных вопросов здесь тоже 
немало. Не преодолен еще 
ведомственный, утилитарно-
практический, потребитель-
ский подход к природе. Не 
перевелись еще люди, для 
которых лес — только 
сырье, топливо, дома и ме-
бель, ручьи, реки и озера 
— источник электроэнер-
гии. транспортные артерии, 
резерву ар для питания 
предприятий водой и... ме-
сто сброса сточных вод. от-
ходов производства. 

Коммунистическая пар-
тия. Советское государство 
много внимания и сил уде-
ляют охране природы. Не-
мало разумных решений 
принято по этому вопросу. 
На защиту природной сре-
ды встала широкая общест-
венность. 

Вместе с тем следует от-
метить. что экологическая 
проблема приобрела гло-
бальный, общечеловеческий 
характер, а потому ее сле-
дует решать усилиями все-
ю человечества. Ради-
кально же она может быть 
решена человечеством объ-
единенным на принципах 
научного коммунизма. 

Теперь о главком: какое 
будущее ожидает людей? 
Человечество, несомненно, 
придет к коммунизму, но 
не к тому грубому, уравни-
тельному коммунизму, о 
котором пишет Л. Тойнби. 
а к обществу, создаваемому 
на основе марксистской 
программы. 

Коммунистическое обще-
ство будет достаточно бога-
то, чтобы не только дать 
человеку пищу, одежду и 

жилье, но и обеспечить ему 
полноценную человеческую 
жизнь. Станут нелепыми, 
бессмысленными стяжатель-
ство, жестокость, эгоизм, 
лицемерие, ненависть и вла-
столюбие. Высочайший гу-
манизм, человеколюбие, 
стремление принести ра- Щ 
дость и счастье всем дру- да 
гим людям, внимательней- В 
шее и бережливое отноше-
ние к человеку станет ос-
новным этическим принци-
пом в отношениях людей. 
Счастье каждого будет ор-
ганически вплетено в сча-
стье всех. Человек навсег-
да избавится от повседнев-
ных забот о куске хлеба, от 
соображений выгоды, и это 
позволит ему посвятить се-
бя служению высоким ин-
тересам — интересам об-
щества, всего трудового че-
ловечества. Что касается 
грубого, уравнительного 
коммунизма, основанного 
на нивелировании потребно-
стей, на представлении о 
некоем минимуме, то он. 
писал К. Маркс, означает 
не что иное, как отрицание 
личности человека. Этот 
«коммунизм» исходит нз 
«абстрактного отрицания 
всего мира культуры и ци-
вилизации, из возврата к 
неестественной простоте бед-
ного и не имеющего по-
требностей человека», а по-
тому он не может быть 
принят рабочим классом. 

Коммунизм несовместим 
с нивелировкой потребно-
стей и жизненных интере-
сов людей. Он утверждает 
не равенство потребностей, 
а равенство возможностей 
и условий для их удовле-
творения. 

Это означает, что все 
члены общества соответст-
венно своим индивидуаль-
ным особенностям будут 
полностью удовлетворять 
свои разнообразные потреб-
ности. 

Все люди будут вдохно-
венно. творчески трудиться, 
жить полнокровной и счаст-
ливой жизнью. 

Научный коммунизм пол-
ностью отвергает представ-
ление о будущем обществе 
как обществе безделня и 
праздности, как волшебной 
скатерти-самобранке, спо-
собной дать человеку все, 
что только его душе угодно. 

В работе «Государство и 
революция» В. И. Ленин 
высмеивал представление о 
коммунизме как об общест-
ве. в котором каждый будет 
получать «без всякого кон-
троля за трудом отдельного 
гражданина, любое количе-
ство трюфелей, автомоби-
лей, пианино и т. п.». В, И. 
Ленин писал, что коммуни-
стическое общество, кроме 
высокой производительно-
сти труда. предполагает 
нового человека, далекого 
от обывателя, «способного 
«зря» — вроде как бурса-
ки у Помяловского — пор-
тить склады общественного 
богатства и требовать не-
возможного». Ленин считал 
необходимым в процессе 
строительства коммунизма 
воспитывать разумные и 
здоровые потребности лю-
дей, хозяйничать экономно, 
беречь народное добро, в 
полной мере используя его 
в интересах людей. 

Первейшей жизненной по-
требностью человека в ус-
ловиях развитого комму-
низма будет творческий, со-
зидательный труд, труд в Ш 
полную меру своих способ-
ностей. 

Коммунизм ликвидирует 0 2 
социальный антагонизм, ; 
кладет начало эпохе небы- уУ 
вало быстрого, всесторонне- ]* ч! 
го и гармонического разви- В*1 
тия общества и человека. 1^3 
свободного развертывання ЖЛ 
нх творческих потенций, 
С коммунизмом, писал Ел 
К. Маркс, «начинается раз-Ш] 
вмтне человеческих сил, ко- Ы« 
торое является самоцелью, 
истинное царство свобо- Р ! 
ды...». 

К этому обществу чело- | У 
вечество движется.' И оно в: 
придет к этому обществу. I

1

 * 

Фото А. ХРУПОВА 
По горным дорогам... 



НА ТЕМЫ БЫТА 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
нироевмии закупок лекерств? 

В с а м время в ы л просчат 
с лезвиями для брита — об 
атом тогда намало пи-
салось. Но отсутстаиа брита 
причиняло только неудобст-
ао. Отсутстаиа ж а , скажем, 
гепариновой иааи, которая 
стоит мопайни, может прнае-
сти к обостранию тяжелей-
шей болезни. 

В. ЗАОВРАЖНЫЙ 
АРХАНГЕЛЬСК 

другого в аптеках не так 
уж много, но купить по от-
дельности все-таки удает-
ся. Однако делрессина в 
продаже нет именно из-за 

Йезерпина и гнпотназнда. 
Почему? Дело в том. что в 

аптеки они поступают в ви-
де таблеток, а для приго-
товления депрессииа они 
нужны в порошке... 

Помните побасенку о не-
годном мальчишке, который 
вознамерился купить изюм 
в булочной? Ему ответили: 
«Что ты, мальчик, у нас 
булочная!» — « А батоны с 
изюмом есть?» — «Вот это 
другое дело. Есть». — «То-
гда наковыряйте мне. по-
жалуйста, с килограммчик». 

В таблетке резерпина са-
мого лекарства столько, 
сколько изюма в батоне. 
Резерпина— миллиграммы, 
остальное — наполнитель. 
Выковырять его еще труд-
нее. Вдобавок изюм все-та-

процесс, не делать таблет-
ку, отдать продукцию по-
рошком. Вдобавок заводу 
стало бы даже немножечко 
проще — не надо прессо-
вать .. 

Теперь поиски своди-
лись к ответу на вопрос: 
почему у завода не проси-
ли порошок и кто его дол-
жен был просить? 

Должен признаться, что, 
пройдя весь путь вниз, от-
вета найтн я не сумел. Нв 
22-м этаже посоветовали 
спуститься в «Главмед-
сбыт», там — в Главное 
аптечное управление Мини-
стерства здравоохранения 
СССР, оттуда я, пройдя еще 
несколько инстанций, вер-
нулся в городское аптеко-
управление (у которого нет 
вывески >, где мне показали 
бумагу за номером А-6 от 
4 апреля, адресованную в 
Министерство здравоохра-
нения СССР. 

ГДЕ З А С Т Р Я Л А 

КОСТОЧКА 

И все теки депрессии в 
аптеках иногда бывает. Де-
лают его запретным спосо-
бом — из толченых табле-
ток. Заведующий аптекой 
Л4 7 в Краснодар? признал-
ся: 4 Ну, а что делатьТ», В 
самом дЛе : что? А вогШр-
сикового масла нет нйГДе! 

Персиковое масло давно 
вписано в дефектуру. Сто-
ит там прочно. А ме-
жду тем ему не без основа 
ннй приписывают волшеб-
ную силу. Если бы врачи 
не боялись возмездия за на-
рушения правил дефекту-
ры. они рекомендовали бы 
его, безвредное, целитель-
ное. многим — от новорож-
денных младенцев до сто-
летних стариков. 

Большинство потребите-
лей не знает, откуда берет-

...В атом году на аптек на 
только Архангельска, но и 
Ленинграда исчезли многие 
необходимые лекарства — 
прадиизолон, дексаметазон, 
даже гепариновая мазь... Не 
произошло ли какого-нибудь 
просчета в выпуске или пла-

А. РУБИНОВ 

ся это редкостное, таинст-
венное масло. В самом *•-
ле. что за сырье идет для 
персикового м а е * ? Не при-
возят ли его с другого кон-
ца света, как экзотиче-
скую раувольфию—с Явы и 
Цейлона? Нет. Персиковое 
масло делают, главным об-
разом, нз абрикосовых кос-
точек. которые мы выпле-
вываем... 

Здесь нет ошибки: масло, 
которое получают из ядры-
шек персиков, абрикосов — 
все равно называется пер-
сиковым. У него один со-
став. 

О персиковом масле 
вздыхают во всех аптечных 
инстанциях. Спросите его 
в вашей аптеке, и на вас по-
смотрят удивленно и на-
смешливо, как если бы вы 
поставили бидон, чтобы вам 
налили пол-литра кокосово-
го молока. В городском ап-
текоуправлении мне сказа-
ли с досадой и болью: 

— У нас нет ни пузырь-
ка! 

В республиканском — с 
надрывом: 

— Понимаете, нам нуж-
но на год хотя бы двести 
тонн. Выделяют всего два-
дцать тонн, но с января мы 
не получили и двухсот 
граммов. Граммов! 

Опережая события, ска-
жу: я только что вернулся 
из Армавира, где произво-
дят персиковое масло, н те-
перь у меня в скромной до-
машней аптечке его больше, 
чем в аптеках всей Россий-
ской Федерации. При мне 
руководители масложир-
комбниата дали телеграмму 
в два адреса: умоляли, что-
бы. наконец, выписывали 
наряды на фармакопейное 
персиковое масло... 

В Москве, когда я мотал-
ся по министерствам и глав 
кам. мне казалось, что пер-
сиковая проблема сложна, 
трудна, безнадежна. Никто 
не брался объяснить, поче-
му она не решается годами, 
и отпрпвлялн меня в боко-
вые инстанции Тольно на-
мекали на трудности с 
сырьем, производственной 

вшек 
втея, 

вгд«лчрт от . з е в р ; ЧЗино-
градное и т о ф т Л Ю е м я — 
тоже не очень трудтт остат-
ки от выделки соков. Абри-
косовой же косточки посту-
пает все меньше, хотя даже 
на Кубани, вокруг комби-
ната, абрикоса с каждым го-
дом больше. 

Как ни странно, вдобавок 
косточка стала хуже. Она 
держит теперь путь на ком-
бинат только с консервных 
заводов Ее сварили вместе 
с плодом, плохо — нава-
лом — сушили на завод-
ском дворе, и в ней образо-
вались вредные вещества, 
которые необходимо уда-
лить. Всего лучше, действи-
тельно, выплюнутая домаш-
няя косточка. Ее очень 
много. А еще больше не 
подобранной с земли, кото-
рая не побывала и во рту. 
Все поля Кубани разделе-
ны защитными полосами 
из деревьев н кустарника — 
главным образом абрико-
са Это «дичок». Его пло-
ды почти никто не собира-
ет, хотя он вкусен и в 
центральной части страны 
сошел бы просто за лаком-
ство «Дичок» остается под 
деревом, к осени там воро-
ха гремучей косточки, ко-
торую тоже никто не соби-
рает. Не до нее — в ста-
ницах. где готовят компо-
ты. джемы и прочее, вы-
брасывают на помойку, не 
знают, куда деть косточ-

Еще сравнительно недав-
но косточку забирали при-
езжие заготовители по-
требсоюза и контор Союз-
главвторсырья. Платили 
пятачок за килограмм. 
Деньги небольшие. но 
заготовители платили не 
всегда деньгами. Старались 
привезти взамен что-ни-
будь из мелочи: енньку, мы-
ло... Теперь нет разъездных 
заготовителей —- «сокра-
тили» лошадей Правда, по-
ставили по станицам ларь-
ки. Но не хотят люди 
ехать за пять километ-
ров с пудом косточки: 

Об «том и» перестает говорить и писать: мелочи быта от-
иимают у нас слишком много времени. Мы могли бы больше 

ч ' Ш е ходить е кино, встречаться с друзьями, если бы 

стерствее и предприми!!, и, 
наконец, разработка прейску-
рантов ИЛИ иные докумен-
тов. регулирующие количест-
венную сторону ееамеэдно-
сти отношений. 

В настоящее ереме во асе« 
типовые положение! о пре-
мировании работников пред-
привтии сферы обслужива-
ния. утаерждемиыа Госком-
трудом или согласованны! с 
ним, предусмотрены моры 
ответственности конкретны! 
должностные яиц к непосред-
ственны! исполнителе# аа на-
рушение правил торговли ли-
бо установленного порадев 
обслуживание. Виновные ям-
шею тс« промяк полностью 
или частично. Однако этой 
моры, как показывввт прак-
тике. недостаточно, тек кем 
она но можот во1да«ствоавть. 
явк, ивпримор, неустойка, ив 
всю экономику того ИЛИ ино-
го учреждение, предприатяя, 
а имение зте я аеявотся ие-
О Б Ю Д И Н Ы М . 

Ю. ПАК. 
«еместитеяь председателя 

Государственно»» комитета 
Совете Министров СССР 

по вопросом труда я 
•араветке* плети 

стввиныв превилв приеме я 
выдвчи звиезов во мио-
ГИ! случаев продуемвтривоют 
весьма ограниченный круг 
обеэаниостей предприетий 
службы быте, которые но 
подкреплены поднес инкв-
иой имущественной ответ-
ственностью. 

• сентвбро 1*73 годе в Ле-
инигрвдв сестовлесь всесо-
юзна! научнее конференциа, 
обсудившее пути сееершеи-
гтвоевииа чеиообрввоееии! а 
сфере бытового обслуживе-
ниа. Оие отметилв, что ут-
вержденные министерстве-
ми бытового обслужнееине 
население а 1 Н 4 — ! Н * го-
да! ервеиве крива* я еыде-

говоров по вежиейшям ви-
дам бытового обсяуживаина 
иве опои и а и представить и > 
дла утаорждоииа а установ-
ленном порядке Совету Ми-
нистров РСФСР. 

Таким образом, будет со-
Маяв юрмдическва безе Для 
утверждения во асов союз-
ные республика! правил пре-
доставления я оплоты быте-
выв услуг, отвечающие сов-
ременному уровню рвзвитив 
отросли, иедежио зещищаю-
щн! интересы государстве и 
население. 

А. ДИОРДМЦА, 
аеместитеяь председателя 

Государственного 

акта, в котором были бы оп-
ределены основные права за-
казчике я ответственность 
предпривтид в (форе обслу-
живание населения. с тем 
чтобы типовые договоры бы-
тового звкеэе строго соответ-
ствовали этому общесоюзно-
му акту. 

3. Продолжать всемерно 
ресширеть сеть бытовые, 
торговые и другие предприя-
тий сферы обслуживания, что 
Д конечном счете должно 
устренить мед остаточную за-
интересованность оо пред-
приятий а заказчике. 

но и всячески поеышеть куль-
туру обслуживания, ответ-
ственность предприятий и 
организаций, выполняющие 
работы длв населения. 

I стать яе также преаильно 
указывается на недостетки в 
рвботе к вес предварительной 
продажи железнодорожные 
билетов и почтовой связи. 
В нестоящее время принято 
решение, обязывающее Ми-
нистерство свази СССР зна-
чительно улучшить качест-
во рвботы предприятий свя-
зи по обслуживанию населе-
ния, в Министерство путей 
сообщение — повысить куль-
туру обслуживание пассажи-

» е ч ^ » - 1 в 1 ^ п V ч ь л р и м 
работники службы быта не относились к нам порой с таиой 
бесцеремонностью. Казалось бы. этим жалобам должен прий-
ти конец, поскольку «государство еиладывает а совершенство-
вание сферы обслуживания все новые и новые средства. Нас 

*атор правильно егмегяя 

ныв нормативны» актов, рог-
яамоитирующ»! езеимоотио-

« продпри ятиД с̂фю^̂ ы 

лагать ид стороны, вступаю-
щие в долевые амимеотио-
вмнив, обоюдные обазетель-
«тва я взаимную ответствен-
ность зе соблюдение вти* 
обязательств, при атом дого-
ворные взаимоотношения 
должны носить возмездный 
звректер. Исеодя ив зтого, по 
иешему мнению, предлегее-
мый автором институт не-
устойки должен повучить ши-
рокое развитие, есобенне ТВ-
перь, когде еоэяйстееииея 
реформа асе более глубоко 
проминает во все стороны на-
родного еозяйствв. 

Для решения этого вопро-
са. по существу, очевидно, 
необходимо установление со-
ответствующие юридические 
норм, пересмотр не ив «сно-
ва асах уставов, правил и 
других документов, действу-
ющих в ведомствае, мини-

Мнение 
Государственного 
комитета Совета 
Министров СССР 
по «опросам труда и 
заработной платы 

В Госкомтруде рассмотре-
ны вопросы, поставленные а 
статьях Л. Великановой к.,,1 
одни ворота» и «Последняя 
жалоба». 

Автор указанные ствтой со-
вершенно правильно отра-
жает положенно дел в сфера 
обслуживания, рассматривав 
взаимоотношения учрежде-
ний и предприятий этой сфе-
ры с клиентурой. Вполне по-
нятна и закономерна тревога, 
высказанная Л. Великановой 
по этому поводу. 

Любой договор должен на-

наустоЯв 
аетъеа с щиеся регулирование праве 

отношений предприатя* бы-
тового обслуживеиие с эвявэ-

Сомта Министров СССР 
„.Правовое регулироеамаю 

взаимоотношений предприа-
тя* службы быта с закввчивв 
ми осуществляется в соотеет-
Л в В м м а т ч п Л В е аае>! а гв |МДМЮе я» т̂в̂ в̂в * • ппжшввлп 
ми по атдеяьиьмм видам бы-
тового ебслужиааиив населе-
ния, утвврвкдва»111ми Совета-
ми Министров союзные рес-
публик. Одно ко типовые до-
говоров по большинству ви-
дов бытоаыв услуг до настоя-
щего времени нет, а ведом-

евювиыв республик. 
По нашему мнению, нва<. 

ХОЛИМО! 
1. Министерству юстиции 

СССР совместно с Государ-
ственным яомитетом цок Со-
вете Министров СССР и за-
интересованными министер-
ствами (ведомствами) подго-
товить проект обя|все«евмоге 
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г Я ГЛС ВСЯКИЙ, кто много 
ездил, знает, что смо-
треть в окно — это 

не пустое занятие. Правда, 
ЯСС--МИМО. Мимо — поля. 
Мимо — дома. Мимо — бе-
резовый лес. Л деревья 
толкутся и кружатся, пе-
редние летят навстречу, а 
задние пытаются угнаться за 
поездом и не могут. Уходит 
в лес тропинка — и тебе 
хочется по ней пойти. Дом 
на поляне, огород, крлодец, 
женщина взошла на крыль 
но, и вот уж нет ни ее. ни 
дома, а тебе хочется узнать, 
куда она вошла, кто с ней, 
как ей, даже грустно от-
того, что ты этого никогда 
не узнаешь. И когда идешь 
мимо чужого окна, в него 
почему-то тянет заглянуть, 
хоть, казалось бы. это и не-
ловко. 

Между тем в этом лю-
бопытстве к чужой жизни 
нет никакой неловкости, 
оно не имеет ничего общего 
с корыстным любопытством 
сплетницы, заглядывающей 
в замочную скважину, нет, 
оно бескорыстно, а если и 
есть в нем корысть, тан 
только одна — узнать о 
жизни еще что-нибудь. Всех 
нас тянет узнать о ней еще 
что-нибудь, всех — от ре-
бенка до великого ученого. 
Но природа, которую изу-
чает ученый, все-таки, на-

I
верно. легче поддает-
ся анализу, чем та жизнь. 

должен «жить для Ь ф , но 
и отец чувствовал *се»я си-
ротой и в глубине души на-
деялся. что теперь, напро-
тив. дочкн станут «жить для 
него» — ведь Елена Алек-
сеевна жила для них, для 
всех троих, и они к этому 
привыкли. И вот каждая 
сирота ждала, что другая 
начнет жить для нее. 

Но тут никто ни для кого 
жить не собирался. 

Внешне асе началось до 
удивления неинтересно: 
когда Маша, младшая, от-
дала Кате, старшей (та жи-
ла с мужем отдельно), 
пальто матери и ее аолотые 
часы, Петр Николаевич рас-
сердился: почему не спро-
сили? А может быть, все 
началось раньше? Во вся-
ком случае, в семье воз-
никло напряжение, и когда 
Петр Николаевич сказал, 
что хочет снова жениться, 
начался открытый кон-
фликт. 

Самый шаг этот, конеч-
но, конфликтен уже по са-
мой своей сути, и недаром 
есть неписаный закон, что-
бы со дня смерти супруга 
прошло не менее года. Что 
говорить, странно тут на-
значать определенный срок 
— почему именно год? — 
но все же какой-то интер-
вал между смертью и свадь-
бой должен быть обяза-
тельно. особенно если есть 
дети. Бывает, что у мужа 

лексеевна ц Катя так 
Гщакрлик хранили тайну. 

ч, *ак 

Г | щ л * л 
•а и Петр Николаевич, 
»ндцо, знал, какой удар на-
носит. Он шйоДу ст4л рас-
Екияцмту Ч то К а т я ! — 

Не 

НИ 
ПН. 

)н написал о ? этом в ин-
ститут, где Катя преподава-
ла, — что она. неродная 
дочь, им удочеренная и 
воспитанная, явочным по-
рядном захватила его квар-
тиру и «утащила из нее до-
рогое пальто, золотые часы 
н другие вещи». 

Петр Николаевич напи-
сал это заявление под 
праздник 1 Мая, а 3 мая 
на сто-ле ректора пединсти-
тута уже лежало письмо 
дочерей, где они просили 
разобрать «персональное 
дело» отца, поведение кото-
рого «противоречит Нормам 
гражданской морали». 

Ккк грустно нам, однако, 
заглядывав в ятв окно. Мй-
жет выть, хвати*, может 
быть.-уже яаеляд*!ляси? л 
впрочем, продолжим, раз 
начеши, тем Т>олее что все 
это в конце концов стало 
довольно поучительно. 

На удивление друзьям и 
знакомым, семья начала 
громко спорить из-за квар-
тиры (дочерям хотелось, 

труднялась. Петр Николае-
вич, например, не раз объ-
яснял. почему не удался 
его второй брак. В одном 
заявлении — его «разбили 
дочери», и новая жена уш-
ла, не вынеся их травли; в 
другом заявлении — они 
с женой сами решили при-
нести их совместную жизнь 
в жертву дочерям и пото-
му подали на развод; на 
профсоюзном собрании — 
жена (тоже преподаватель 
пединститута) ушла от не-
го, испугавшись ректора, и 
чуть ли не по его прямому 
приказу. Л вот свидетель-
ство самой этой жены: 
«Петр Николаевич очень 
трудный, скользкий чело-
век. Я выдержала этой 
жизни полтора-два месяца. 
Почему он решил 'женить-
ся? Ему нужна была судо-
мойка, прачка, кухарка, о 
любви нет и речи. У нас с 
ним была договоренность: 
в доме я все делаю, но по-
купки — вто йн. А он мне 
ст4л «ыго^оры делать: Еле-
на Алексеевна, говорит, по 
дороге- в институт все по-
купала. А он что же делал? 
Главное для него — про-
жить аа чужой счет. Я по-
смотрела — для чего мне 
это $адо? "И потихонечку, 
когда, его не было, взял» 
да иНГшлв. А потом так же 
потихонечку выписалась». 
Вот как это было на самом 
деле. 

Нет, тут не очень забо-

Ольга ЧАЙКОВСКАЯ 

С И Р О Т ы 
горию, 

писательница размышляет о нравственных основах семьи 

что идет за окнами. Кстати, 
окна, как праМло бьизают 
задернуты зЬа»еск*мШ.' а 
двери закрыты, а его, разу-
меется. правильно. 

Бывают, оДиакб, &ЯГ6. 
которые сами открывают 

И
окна и распахивают двери. 

X ХОРОШО звал Я в 
городе, да и * е м&-
реНо? город г# тек уж 

| велик, а они. преподавате-
^Мединс тит у т а , много ра-

ГпЛп| иЯСялл 
(книги, читали лекции сту-
дентам. читали публичные 
лекции, несли обществен-
ную работу. Он человек за-
служенный. воевал, имеет 
награды. Она шла своим, 
тоже нелегким путем, пол-
ным непрестанного труда. 
Вот уж двадцать лет. как 
они вместе, и все знают, 
что на редкость дружны. 
Когда они вечером ныходят 
на обычную прогулку, с 
ними раскланивается толь-
ко что не полгорода. Л дом 
их приветлив, и как это ча-
сто бывает в крепких, бла-
гополучных семьях, не 
только уютен и хорошо об-
ставлен, но гостеприимен 
и весел. В доме выросли 
две дочкн. Катя и Маша 
(одна —студентки, другая — 
преподаватель института), 
они тоже дружны между 
собой, а с матерью — как 
подруги, особенно старшая. 
Всем известно, что стер-
жень и душа атой семьи — 
мать. Стержень и душа. 

Елена Алексеевна — за-
ведующая кафедрой в пед-
институте. автор многих 
ниш, она страстно эанята 
всем, чем занята: если чита-
ет лекцию, то с увлечением, 
если пишет книгу, то с го-
ловой в материале, да и пе-
ро у нее легкое, живое, а 
тема интересна и благород-
на — декабристы, им долж-
на была быть посвящена ее 
докторская диссертация. 

По докторской диссерта-
ции Елена Алексеевна на-
писать не успела. Однаж-
ды. это было как раз в день 
рождения мужа, она сама 
готовила, сама пекла торт, 
и хотя ее просили ограни-
читься покупным (ей не-
здоровилось), обязательно 
хотела сама — и вдруг 
умерла от инсульта. Никто 
не мог поверить, что она. 
для ученого еще молодая 
(ей было сорок пять|. она. 
у которой в руках все пело 
и плясало, она. выносившая 
на плечах немалую тя-
жесть семейных забот (ко-
торую. впрочем, несла, ка-
жется. легко), вдруг умер-
ла... 

Удар был неожиданный 
и страшный. Когда Петр 
Николаевич с дочерьми вер-
нулись после похорон, они 
почувствовали безнадеж-
ную пустоту. Дом и в самом 
деле был пуст, а со време-
нем ужасным образом ста-
новился все более пустым. 

прошла первая боль 
ртов 

Ьк 

м 

г ' РУД IIО сказать, с 
чего это началось. — 
наверно, в глубинах 

сознании. Дочери чувствова-
ли себя сиротами и были 
убеждены, что теперь отец 

можно забыть прошло 
забыта слишком скор 
» Ори М4ДО1 чу 

« П Й » " 
старшая, нн 
шая, не моглн смирить 

ный их матерью, прнде^му-
жая женщина. Они вреЦли 
замки в спальню матери н 
там окопались. 

Пока еще никто не знал 
этого — что из семьи не 
только ушла душа, но что 
исчез тот стержень, кото-
рый ее держал. 

Петр Николаевич пошел 
в атаку бурно. Когда доче-
ри взяли вещм, он стал 
громко кричать о том. что 
онн его обворовали, что они 
просто грабят его, как ганг-
стеры. Что это, наконец, не 
дочери, а крокодилы. Он 
так сильно сердился пото-
му. что на их стороне был 
ряд преимуществ. И* под-
держивало «общественное 
мнение» — друзья и сослу-
живцы (Маша была сту-
денткой того же инсти-
тута, Катя преподавала в 
соседнем) были на их сто-
роне, К тому же они были 
молоды, а главное — дер-
жались дружно. П тогда, 
чтобы расколоть вто един-
ство. он бросил на стол 
крупный козырь — семей-
ную тайну, до сях пор тща-
тельно хранимую. 

Однажды Мата получи-
ла письмо от бабушки, ма-
тери Петра Николаевича, и 
написано в нем было, что 
Катя ей не родная сестра, 
что она дочь Елены Алек-
сеевны и не от брака, а 
вне брака и что отец у нее 
негодяй. Такого рода семей-
ные разоблачения, сами по 
себе не столь уж Сенсацион-
ные. тем не менее сильно 
действуют на юность, ей на-
чинает казаться, что если 
возможна такая многолет-
няя ложь, То за ней может 
встать н другая. 

Но дружба сестер этот 
удар выдержала, и отноше-
ние их друг к другу ни-
сколько Не изменилось. А 
вот на окружающих эти 
«разоблачения», кажется, 
произвели действие куда 
более сильное, во всяком 
случае ближайшая прия-
тельница семьи, жена одно-
го из руководителей инсти-
тута. была поражена ново-
стью прямо в сердце. «Вне-
брачный ребенок! — вос-
клицала она. — Кто бы мог 
подумать таяое о Елене 
Алексеевне!» Сколько ни 
убеждал# «е. что ребе-
нок, при каких бы обстоя-
тельствах он ни родился, 
не может уронить достсЫн-
ства матери и что, напро-
тив. женщина, оставшаяся 
одна с, дочерью в трудные 
послевоенные годы, столько 
работавшая и столь кого до-
бившаяся. может вызвать 
только уважение. прия-
тельнице осталась непре-

чтобы папа убрался в одно-
комнатную, а им бы оста-
вил большую, он же отве-
чал. что это кощунство и 
оскорбление памяти Елены 
Алексеевны), а потом уже 
принялись за декабриста... 
Дело в том, что Елена 
Алексеевна когда-то заклю-
чила договор с издатель-
ством на книгу о декабри-
сте. п теперь Петр Нико-
лаевич перезаключил до-
говор на себя. Правда, сам 
оя никогда декабристским 
движением не занимался, 
но это обстоятельство не 
казалось ему таким уж 
важным (и в издательстве, 
по-видимому, думали так 
же), главное состояло в 
том, чтобы этот дворян-
ский революционер оставал-
ся семейной собственно-
стью и даже просто был ча-
стью мужнина наследства. 
«Я являюсь наследником 
авторского права своей же-
ны, что заверено в нотариа-
те. — заявил он. — но нн 
одной ее работы еще не 
использовал!» Да потому и 
не использовал, отвечали 
дочери, что не смог по без-
дарности. 

Так трещала по швам 
былая респектабельность, 
ломался, крошился краси-
вый фасад... 

А КОНФЛИКТ тем 
временем перешел 
в сферу обще-

ственности. его разбирали 
разные комиссии, в инсти-
туте Петру Николаевичу 
пригрозили, что его уволят, 
если он не помирится с до-
черьми (словно есть такой 
закон, по которому людей, 
не мирящихся с дочерьми, 
можно увольнять). Тут по-
путно обнаружилось то. 
что можно было бы увидеть 
н раньше: Петр Николае-
вич не только дома, но и 
на работе был «при жене», 
старшим преподавателем 
на кафедре, которой она 
заведовала. Вообще многое 
теперь предстало в ином 
свете. С семьей ректора 
они дружили дамами, и 
еще, казалось бы, совсем 
недавно был юбилей -ректо-
ра, а Петр Николаевич 
душой атого праздника и 
автором сочинения «Эх. 
хорош организатор, а за-
знайства вовсе нет...», про-
петого на том же юбилее 
секстетом деканов. И вот 
теперь оказалось, что орга-
низатор совсем не так уж и 
хорош (так заявил Петр 
Николаевич на профсоюз-
ном собранны), что он вот 
именно что зазнался и не 
считается с месткомом. 
Да и ректор, надо думать, 
со своей стороны, сожалел о 
том. что подписывал разно-
го рода благодарности, в том 
числе и за научную работу, 
которой Петр Николаевич 
не вел. Трещал не только 
домашний фасад, трещина 
пошла и дальше 

БЫЛО еще одно при 
мечательное обстоя-
тельство в этом спо-

ре: слова тут были летучи и 
мало связаны с действ» 
тельностью, ни та. ни дру-
гая сторона истиной не за-

тнлнсь о том. чтобы слова 
соответствовали действи-
тельности — тут кидали 
друг в друга чем попало, 
первой попавшейся ложью, 
первым подвернувшимся 
под руку доносом. И, увы. 
не было никого, кто бы 
сказал им: послушайте, 
ведь вы представители об-
щественных наук, а семья, 
как вам хорошо известно, 
есть первая и необходимая 
социальная ячейка — что 
же вы пускаете ее под от-
кос? Или попроще: послу-
шайте, прожить вместе два-
дцать лет, это не поле пе-
рейти. уважайте хотя бы 
собственную прошедшую 
жизнь. Куда там, онн уже 
ничего не помнили, нн се-
бя, ни других. Теперь в 
наступление пошли дочери, 
настало их время выклады 
вать козыри — и они по-
шли с козырного туза. 

Это тоже была семейная 
тайна, чтобы ее добыть, 
Кате и Маше пришлось ос-
новательно перерыть отцов-
ский письменный стол. Это 
была тайна — и какая! 

Оказывается, Петр Нико-
лаевич много лет назад гру-
бо нарушил уголовный ко-
декс и был в заключении. 
Судимость с него снята, но 
все такн это было — суд, 
тюрьма, колония. 

Вот с какого козыря по-
шли дочери Катя и Маша. 

Нетрудно представить се-
бе впечатление, какое про-
извело это разоблачение — 
шаровая молния, влетев-
шая в комнату, такого, на-
верно. не производит. Но-
вость _ облетела институт, 
гуляла по городу, а дальше 
был суд, где иск Петра Ни-
колаевича о защите чести и 
достоинства отклонили, так 
как честь и достоинство в 
данном случае защитить 
было очень трудно, а по-
том было отчаяние с од-
ной стороны, так как Петра 
Николаевича все такн уво-
лили из института, где 
он, как мы знаем, когда то 
получал одни благодар-
ности. А на другой сторо-
не царило глубокое удов-
летворение. Вот что писала 
Маша Кате вскоре после 
выигранного сражения: «Я 
думаю, что этот подлец не-
долго будет отравлять на" 
жизньцМн уедет из города, 
так кф , зная его историю, 
никто® »а работу его не 
ВОЗЬЧ!#*». 

В ' славненькое окошко 
мы е вам I заглянули, ве 
правда Ли? , т | 

УПАСИ вас бог по-
думать. будто я счи-

Щно, что многие 
рлн к ним поближе 
(ться. обнаружат 

злобу, скрытую 
кой благополучия, 
напротив, в невест 

нИ* ММ семьях, если и. 
пДисхшят нелады (подчас 
д '4ольас шумные, и сожа 
л е§8к%то происходят они 
на;поверхности, а в глуби 
не существует прочность, 
та прорость которая обиа 
ружиеаетсч как раз в дни 
несч§с | |й и позволяет 
встречать их мужественно. 

ОМ — 

снова 

колае 

прогулку. 

>Р» 

1м с ьаии 
.семей-* 

«Петр ри{ 
[л|иа А 1С кс е-

1Г На вечерял кг 
спокойные, вид-

ные, уверенные в себе, и с 
ними раскланивается едва 
ли не полгорода. Вот се-
меИвое торжество, и ректор 
(«Эх. хорош организа-
тор!,,») в числе гостей, всем 
весело, всем хорошо, никто 
не гфедчувствует катастро-
фы в не замечает трещин. 

Чю же это было — вы-
держка или притворство и 
лицемерие? Неужто н в са-
мом деле стоял один кра-
сивый фасад, скрывающий 
тле!Г и разрушение? Да нет, 
шла.жнзнь. в которой вся-
кое бывает, но которая, по-
видямому. всех устраивала 
В е д | изба без сора не бы-
ваем его тихонечко смета-
ют С угол, собирают совком 

(носят на помойну, не 
1екаЯ к эТоМу никако-
•нмання. А тут сор вы-
1И с барабанным боем 

(звернутымн знамепа-
*ричсм нв всех внаме-
5ыло торжественно на-
(о одно и то же: память 
ы Алексеевны. Как же 
5ере1-л* эту память? 
(гда дочери взяли себе 
те вещи матери, мы 
)гда понимали. Вещи 
|еменом вообще, кроме 

потребительской стои-
Л. приобретают какую-

то фугую, они пропитыва-
ются воспоминаниями и 
становятся очень дороги. А 
с т о я человеку уйти, н тем 
бола» уйти навсегда, как ве-
щи его начинают за него раз-
говаривать, да так внятно и 
горы|о. как, может быть, не 
смог* бы рассказать о себе 
он аам — все мы, теряв-
шие близких, хорошо это 
знаем. Когда дочери вреза-
ли замок в спальню мате-
ри, чтобы туда не вошла 
чуж*я для них женщина, 
мы тоже в общем были на 
их стороне. Но почему же, 
так Энергично сражаясь за 
веща и за жилплощадь, они. 
не задумываясь, втоптали в 
грязк то, что для Елены 
Алексеевны было тан доро-
го —' мир в семье и доброе 
имя семьи? Ведь семья та-
кое дело — боль одного не-
избежно отзывается на дру-
гих. Толстой сказал об этом 
в <Анне Карениной» — 
при цервой размолвке с же-
ной Левин чувствует, что 
уже не может" обидеть ее. 
не причинив боли себе са-
мому, они стали общ-
ностью, и чувствительность 
у них одна на двоих — это 
отношения любви. Но. 
там, где людям кажется.- | 
что любви не было и нет 
(а ведь зачастую это толь-
ко кажется, вот почему 
жаркие семейные ссоры 
кончаются с быстротой, по-
ражающей посторонних), 
этот закон семейного буме-
ранга нее равно срабаты-
вает не только в обидах, 
но и в оскорблениях. Пото-
му что и достоинство у 
семьи одно на всех: тот, 
кто бесчестит другого, бес-
честит себя и всех осталь-
ных. Закон этот распростра-
няется на мертвых — и на 
них тоже Кидая грязью 
друг в друга, живые в ту-
же грязь втоптали и память 
умершей. 

При Елене Алексеевне 
был порядок, она была 
нравственным стержнем 
семьи \ это значит, что У 
них., у дочерей и мужа, 
нравственный стержень на-
ходился не в них самих, а 
вовне, снаружи, рядом. Вот 
почему теперь, когда исчез 
этот стержень, в их жил ни 
вдруг стало так неустойчи-
во. Стержень! Кодекс мо-
ральных норм — он не мо-
жет быть у чужого дяди, 
он не может быть даже V 
родной мзтерн — он можеТ 
быть только в самом чело-
веке. И в процессе воспита-
ния одной из главных, на-
верно. должна быть мысль 
—а как ведут себя нашн де-
ти без нас н как поведут се-
бя. Когда нас не станет? 

Ну разве не поучительно 
то. что мы с вами увида-
ли'.' Разве не важно ' было 
понять смысл этой семей-
ной Истории? Речь идет о 
том.-что она такое, жизнен-
ная Прочность, из чего сде-
лана та опора, на которой 
мм С уверенностью можем 
построить свою судьбу. Уж 
какими прочными навались 
полы и стены в этом доме, 
так добротно стояла ме-
бель, так надежно было 
общественное положение и 
общественное уважение да-
же! Но оказывается, нам 
нужны в жизни какая-то 
иная Прочность, уверен 
иость друг в друге и в са-
мих себе (знали ли. к при 
перу. Катя и Маша, что 
способны на такое?), внут 
ренняя надежность — ее 
можно назвать порядочно 

чувстпом соостЦнно 
"" Листва и чувством 

если этой внутрен-
нее -г- иевлдимой. но само# 
надежной на сеете,,— проч-
ное** нет, то внешняя на-
чнет трещать но швам 
(вместе с мебелью и квар-
тирой). а близкие, казалось 
бы. люди вдруг примутся 
выщипывать друг у друча 
самые существенные перья 
и. сами не заметив того, 
станут газы как соколы. 
Мы только что видели, как 
его происходит. 

«1Е1Д11СТНЫ1 ШММ» 
кцня «Литературной газеты» получила письмо первого секрета-
КП Туркменистана М. Г. ГАШФОВА, в котором говорится: 

ЦК КП Туркменистана со-
общает, что статья Т. Эсено-
вой «Ненавистный налим», 
опубликованная 22 мая <974 
года • «Литературной газе-
те», была переведена с 
аелк-ю доведения ее до все-
го населения республики на 
Туркменский язык и опубли-
кована во всех республикан-
ски! и областных газетах. 

Кроме того, 20 июня 1974 
года она была обсуждена на 
заседании Бюро ЦК КП Турк-
менистана с приглашением 
секретарей обкомов партии. 

(уиоаоднтелей идеологиче-
ких учреждений, творческих 

союзов, органов печати, те-
левидения и радио. Принято 
специальное постановление, 
«оторое затем в изложении 
Также опубликовано во асех 

•Газетах. 
А Постановлением Бюро ЦК 
КПТ поручено обкомам, гор-
комам, райкомам КПТ орга-
низовать обсуждение статьи 
^Ненавистный калым» иа «о-
Бранит первичных партийных 
Организаций и коллективов 
предприятий, колхозов, сов-
хозов. учреждений и учеб-
ных заведений; усилить ро-
боту по коммунистическому 

воспитанию трудящихся, осо-
бенно среди молодежи; под-
нять ответственность и роль 
коммунистов, руководящих 
кадров, иитеяяигеиции, всей 
общественности республики 
а борьбе с пережитками 
прошлого, с такими явления-
ми, как калым, кайтарма, ин-
ка, суннет, джиназа, рассмат-
ривать их как чрезвычайные 
проявления, девать им ост-
рую политическую, общест-
венную оценку, привлекать 
к осуждению этих фактов 
широкие слон населения, 
принимать своевременные 
меры по их предотвращению. 

Партийным комитетам ре-
комендовано разработать 
конкретные планы организа-
ционных и идейио-попитиче-
ских мероприятий по усиле-
нию борьбы с пережитками 
прошлого, и более широко-
му приааечоимо мши НИИ на 
производство, к активному 

'участию в общественное жиз-
ни. выдвижению их иа руно-
водящие посты. 

!

Постановление Бюро ЦК 
КП Туркменистана обазывает 
административные органы 
республики усилить борьбу 
с фактами феодально-бай-

ского отношение к женщине, 
неукоснительно соблюдать 
требование закона в отноше-
нии лиц, допускающих пре-
ступление не почве феодапь-
ио-байсиих пережитков по 
отношению к жеищиием, уси-
лить профилактическую ра-
боту по зтим вопросам. 

Всем идеологическим уч-
реждением, гезетам и жур-
налам, радио и телевидению 
республиии предложено уси-
лить реботу по пропеганде и 
разъаснеиию принципов ком-
мунистической морали, ши-
роким фронтом вести наступ-
ление иа носителей пережит-
ков прошлого, создать атмо-
сферу нетерпимости к ним. 

Денное постановление Бю-
ро ЦК КПТ будет обсуждено 
иа ближайших пленумах об-
иомоа, горкомов, райкомов 
партии и собраниях актива 
обпастных, городских и рай-
онных партийных организа-
ций, иа собраиивх идеологи-
ческих работников областей, 
городов и районов. 

Центральный Комитет Ком-
партии Туримеиистаиа будет 
держать под неослабным 
контролем ход выполнении 
данного постановления. 

Фото А. МАКСИМОВА 

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ У Р О К И 
М У Д Р О С Т И 

I . 

ЮНЫЕ читатели получили 
подарок — книгу «Об 
искусстве жить достой-

на», выпущенную издатель-
ством «Детская литература». 
Автор ее... Монтень! Да, му-
дрец X V I века обращается к 
сегодняшним детям. 

Что любят читать самые 
молодые современники науч-
ио-те«нической революции?— 
Втой теме посвящены бес-
численные исследования пе-
дагогов и литературоведов. 
Успек нового издание убеж-
дает: они любят мудрые 
• миги. 

Чему же учит мудрец X V I 
веке сегодняшних детей? Са-
мому необходимому и само-
му трудному для человека— 
искусству общения с миром 
и с собой. Он хочет, чтобы 
Общение это было творче-
ским. Именно — и с миром, 
* с собой: первое неотрывно 
От второго. Тот, кто не умеет 
ели не желает жить и сози-
дать для людей, никогда не 
Создаст и себя самого, собст-
венный богатый духовный 
Мир. А тот, кто не овладел 
• самосозиданием», само-
воспитанием, ничего хоро-
шего не подарит миру. Эту 
Истину Монтень развивает 
Непринужденно и убедитель-
но, искренне и глубоко, по-
Этому и велика сегодняшняя 
Ьедагогическая ценность его 
мысЛсй. «Мое истинное при-
з в а н и е , — пишет он, — об-
щаться с людьми и созидать. 
Весь я обращен к внешнему 
миру, весь на виду и рожден 
для общества и для друж-
бы...» А вот вторая сторона 
•той истины: «Мы обладаем 
душой, способной общаться 
с собой; она в состоянии со-
ставить себе компанию; у нее 
есть на что нападать и от 
чего защищаться, что полу-
чать и чем дарить. Нам нече-
го опасаться, что в этом 
уединении мы будем коснеть 
в томительной праздности...» 

Из соприкосновения этих 
двух мыслей и рождается 
осноанвя идея книги «Об ис-
кусстве жить достойно»: чем 
больше мы дарим миру, тем 
богаче становимся сами, а 
чем богаче становимся, тем 
больше можем подарить лю-
дям. В увлекательном и в то 
же время ненавязчивом раз-
витии втой идеи и состоит за-
слуга создателей книги (со-
ставители А. Гулыга и Л. Па-
житнов, редактор Э. Микоян). 
Из трехтомных «Опытов» 
Монтеня, где говорится, ка-
залось бы, обо всем на све-
те, умело, тщательно и 
любовно отобрано понятное 

детям, нужное им и интерес-
ное для них. 

Монтень, как известно, пи-
сал не для детей, но он меч-
тал о времени, когда фило-
софия будет обращена и к 
детям. «Глубоко ошибаются, 
— записывает он, — те. кто 
изображает ее недоступною 
для детей, с нахмуренным 
челом, с большими косматы-
ми бровями, внушающей 
страх». 

И вот Монтень обращается 
к нашим детям, что можно 
рассматривать и как триумф 
великого мыслителя, и как 
показатель высокого интел-
лектуального уровня сего-
дняшнего юношества. 

Одновременно с «детским 
Монтенем» (как называют его 
любовно библиотекари) выш-
ла книга А. Лебедева «Разум-
ные эгоисты Чернышевско-
го». Она тоже посвящена ис-
кусству жить достойно — 
именно этому учит детей 
русский революционер-демо-
крат. Хочется думать, что 
«синхронный» выход обеих 
книг (жанр их обозначен оди-
наково — «Философские 
очерки») не случаен: общече 
лоееческая мудрость Монте-
ня дополняется социальной, 
революционной мудростью 
Чернышевского. Или, пожа-
луй, точнее, обобщается ею 
Читая подряд обе книги, 
опять убеждаешься в том, 
что этика революционеров 
вобрала в себя лучшие гума-
нистические традиции челове 
чества. (Стоит упомянуть, что 
несколько месяцев назад та 
же «Детская литература» из-
дала интересную книгу о 
юных годвх Герцена. Обще-
известно, что ежегодно она 
выпускает содержательные 
книги о В. И. Ленине, Н. К. 
Крупской, Ф. Э. Дзержин-
ском...) 

«...Самое важное в этике 
Чернышевского, — пишет 
А. Лебедев, — вопрос о том, 
как соединить разумное с 
желаемым, доброту—с силой 
и силу — с добротой; вопрос 
о том, нужна ли, полезна ли 
человеку совесть, о том, как 
послужить людям; о жертве, 
о том, наконец, хорошо ли 
человеку, если он — хороший 
человек...» Думаю, что не 
найдется юного читателя, ко-
торый после этих строк отло-
жил бы книгу а сторону. 

А. Лебедев, исследуя этику 
Чернышевского, интересно 
показал, что самоотречение, 
даже самопожертвование, 
если они одушевлены высо-
кой целью, делают жизнь 
личности более полной и да-
же более радостной. «Разум-
ный эгоизм» а том и состоит, 
чтобы не жалеть себя во имя 
переделки мира. 

Создатели обеих книг наш-
ли, как мне кажется, удач-
ную структуру: они оставляют 
читателя один на один с 
мыслями: в первом случае 
Монтеня, во втором — Чер-
нышевского. И одновременно 
рассказывают о жизни мыс-
лителей. 

Но, к сожалению, в книга 
о Моитене очерку о самом 
философе не хватает важного 
качества, о котором упоминал 
Монтень, размышляя о по-
добной литературе! «...меня 
в не меньшей степени инте-
ресует судьба и жизнь этих 
великих наставников челове-
чества, чем их различные уче-
ния и взгляды...» 

Вот этого-то самого — 
«судьбы и жизни» в очер-
ке о Монтене куда меньше, 
чем «учения и взглядов». А. 
Лебедев избежал этой опас-
ности: повествуя о героях 
Чернышевского, он подроб-
но рассказывает об их лич-
ной и социальной жизни, об 
и* человеческих отношениях, 
об их духовном мире, о раз-
нообразных поворотах в их 
судьбах... И это делает мыс-
ли великого демократа-рево-
люционера особенно чело-
вечными и убедительными 
для юного читателя. 

Книги об этике пользуют-
ся у юношества огромной по-
пулярностью. Новые издания 
«Детской литературы» пока-
зывают то, что Феликс Эд-
мундович Дзержинский назы-
вал «поэзией действия, неиз-
менного долга человеческих 
душ...» в развитии мудрых 
мыслей и духовно-содержа-
тельных судеб. 

Евг. БОГАТ 

Р « 
( 
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НА ОЧЕРЕДНОМ съез-
де ХСС, проведенном 
недавно и Мюнхене, 

ла первый взгляд все было, 
как подобает в таких случа-
ях. Так сказать, «в лучших 
традициях». Аршшшые бук-
вы лозунга « С нами - за Ьа- | 
парию!» над сценой и огром 
ном зале «Байернхалле», 
где проходил съезд. Мед-
ный гром «Баварского на 
радного марша» и раскаты 
гимна этой западногерман 
екоа земли «Храни тебя 
бог, страна моя Бавария]» 
над мюнхенскими цлощадя 
ми, где ликующие лнвочни 
ки и съехавшиеся н бавар-
скую столицу деревенские 
богатеи из окрестных мест 
проводили митинги «в под 
держку съезда». Неизмен-
ные почетные гости за сто 
лом президиума — руково-
дители ХДС. вновь приехав-
шие на поклон к Штраусу, 
и. конечно же, как кульми-
нация съезда — погромная 
речь Штрау са и переизбра-
ние его подавляющим боль 
пшнетвом голосов на пост 
председателя -Чристнанско-
социального союза, 

«СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

В ИСТЕРИКЕ 

Привычная, казалось бы, 
дли здешних наблюдателей | 
картина. Однако на этот 
раз атмосфера реакционной 
истерии на съезде ХСС сгу-1 
стлась до такой степени, 
что невольно заставила 
вспомнить не только о ми-
ну нших годах «холодной 
воины», но и о более дале-
ком прошлом. И стенам не-
безызвестного «Хофброй-
хауза», слышавшего еще 
Гитлера, могло показаться, | 
что прошлое это вернулось, 
хотя среди модных пиджа-
ков и домотканых бавар-! 
скнх курток делегатов, со-
бравшихся здесь после пер-1 
вого дня заседания на тр*» | 
днционный «бирабенд» 
пивной вечер, не было внд-) 
но коричневых рубашек. 
Призраки прошлого подни-
мались из клочьев пивной | 
пены и кружились в злове-
щем хороводе. 

Сам Штраус охарактери-
зовал съезд своей партии 
как смотр сил перед выбо-
рами в баварский ландтаг, 
назначенными на 27 октяб-
ря, н как событие «оерво- | 
степенного значения не 
только для Баварии, но и 
для ФРГ, и даже для всей | 
мировой политике». По-
следам- утверждение мож-1 
но оставить на совести 
председателя ХСС — ста-
реющие провинциальные { 
политики, снедаемые без-
удержной жаждой власти, 
склонны к переоценке соб-
ственного значения, грани-
чащей с манией величия. 
Прошли времена, когда 
Штраус и его единомыш-
ленники могли оказывать 
роковое влияние на всю ми-
ровую политику, которая 
теперь определяется преж-
де всего мощными импуль-
сами разрядки. Но. без-
условно. «председатель 
Франц-Позеф», как называ-
ют его здесь по аналогии с 
близким его сердцу предсе-
дателем Мао, которого он 
собирается вскоре навес-
тить, предпринимает сейчас 
отчаянную и, надо пола-
гать. последнюю для него 
попытку вернуть зти «доб-
рые старые времена» и, 
быть может (чем черт не 
шутит!), в 1976 году въе-
хать в Вони на белом коне, 
усесться в канцлерское 
кресло и «упразднить крас-
ных V 

Лидер западногерманских 
ультра действует не в без-
воздушном пространстве: 
он опирается на силы, яв-
ляющиеся сегодня, как и 
прежде, мотором реакции: 
на военно-промышленный 
комплекс, к которому 
Штраусмиллионер припал 
лежит и сам. будучи чле-
ном наблюдательных сове-
тов авиационных фирм; на 
баварское кулачество; на 
обывательское болото 
мещан, проявляющих на 
крутых поворотах истории. 

когда их благополучный, 
| сытый мирок даст трещи-

ну, фатальную склонность 
идти за «сильным челове-
ком», способным железной 
рукой навести порядок и 
< вернуть Германии то, что 
принадлежит ей по праву». 
Недаром многие видные со-
1 (иал-демокрпты характери-
зуют Штрауса если не как 
фашиста, то по меньший 
мере как провинциального 
предтечу в принципе воз-
можного переиздания фа-
шизма, как воинствующего 
ультраконсервативного на-
ционалистического полити-
ка «нредфашистского ти-
па». 

«СТАРШАЯ СЕСТРА* 

АПЛОДИРУЕТ 

По гораздо опаснее, что 
ХДС — «старшая сестра» 
партии Штрауса, являю-
щаяся, но собственному 
убеждению, партией с госу-
дарственной ответствен-
ностью, готовой в любой 
момент вернуться к власти, 
массовой партией, объ-
единяющей представителей 
весьма разнообразных со-
циальных слоев, — в воз-
растающей степени (как 
показал мюяхенсний съезд 
ХСС) подчиняет и свою 
внутреннюю политику, и 
свою внешнеполитическую 
концепцию установкам 
Штрауса. 

Линия, занятая лидера-
ми ХДС, принимавшими 
участие в работе Мюнхен 
ского съезда в качестве 
его почетных гостей, свиде-
тельствует о то*, что бонн-
ские консерваторы в борь-
бе за власть проводят стра-
тегическое перестроение, 
готовясь к выборам 1976 | 
года. 

Еще этой весной, в пору 
недолгих успехов ХДС на 
земельных и коммунальных 
выборах в некоторых райо- | 
нах ФРГ, создавалось впе-
чатление. что оппозиция 
намерена к 1976 году дать 
основной бой кабинету на 
экономическом поле, пы-
таясь одновременно внести 
раскол в ряды коалиции 
СДПГ — СвДП. Теперь 
положение явно измени-
лось; по мере обострения 
в капиталистическом мире 
энергетического кризиса и 
инфляции обнаруживается, 
что у ХДС/ХСС нет реаль-
ной альтернативы эконо-
мическому курсу нового 
коалиционного правитель-
ства. Консерваторы здесь 
Ограничиваются тем. что, 
используя свое большин-
ство в палате земель — 
бундесрате, блокируют да-
ж е те половинч«ты« рефор--1 
мы. которые сойиал-дгмо-1 
кратня сейчас хочет ггровв-
сти под давлением трудя-
щихся масс, отдавших е(1 в 
1972 году свои голоса В 
эти летние месяцы ХДС 
вновь переносит центр тя-
жести в своей борьбе про-
тив коалиции на внешнепо-
литические проблемы, вновь 
сосредоточивает огонь на 
реалистической восточной 
политике кабинета, прово-
димой канцлером Шмид-
том нв основе преемствен-
ности. Судя по всему, «чер-
ные» пришли к выводу, 
что, лишь вызвав злых ду-
хов национализма и анти-
коммунизма. они смогут 
завоевать в 1976 году аб-
солютное большинство и 
вернуться к власти, опи-
раясь на голоса западно 
германских обывателей, на 
деньги и влияние военно-
промышленного комплекса. 
ХДС, как стало теперь 
ясно, полностью согласен с 
Штраусом, проревевшим с 
трибуны мюнхенского съез-
да в адрес гвонх дорогих 
гостей ил ХДС «При всем 
уважении к вам. друзья мы 
тверже, последовательнее, 
решительнее вас!». 

Определенную роль игра-
ет и то обстоятельство, что I 
у ХДС до сих пор еще нет | 
признанной популярной фи-
гуры лидера — кандидата 
в канцлеры от оппозиции. 
Как шутливо сказал недав-
но канцлер Шмидт, высту-
пая перед союзом иностран-

ной прессы и используя 
модную в нынешнем сезоне 
футбольную терминологию, 
«у оппозиции много свобод-1 
нмх защитников, включаю-1 
щнхея в нападение, но нет 
организатора атак». В Бон-
не но без иронии говорят, 
что Коль еще слишком про-
инициален. Шюльтенберг | 
слишком осторожен, Кар-
чтенс слишком стар. Би-
денкопф слишком молод. 
Барцель слишком часто 
терпел поражения. Выхо-
дит, остается одни Штраус. | 
«сильный человек» на пра-
вом фланге? В самом деле, 
не исключено, что ради воз-
вращения к власти консер-
ваторы могут, рассудку во- ] 
преки, возвести Штрауса [ 
как «национального вождя» 
в сан кандидата в канцле-
ры со всеми вытекающими | 
отсюда последствиями. 

Придворные биографы 
Штрауса н его газетные 
оруженосцы льстиво пишут 
о том, что их кумир одина-
ково владеет всеми регист-| 
рами политического красно-
речия, нбо может выступить I 
и как сын народа в бавар-
ских нивных, и как уму-
дренный государственный 
деятель в бундестаге. На ( 
мюнхенском съезде Штра-
ус явно предпочел пивной | 
вариант. Его сомнительные | 
остроты и злоязычные вы-
пады в адрес лидеров ква-1 
лнции были бы более уме-
стны во второсортном поли-
тическом кабаре правого 
пошиба. 

Можно с уверенностью 
верждать. что председа-

тель ХСС умышленно раз-
жигал неконтролируемые ] 
эмоции. Содержание «исто-1 
рической речи» Франца-
Позефа можно свести к сле-
дующим основным момен-
там; антикоммунизм, анти-
советизм, безудержная ре-
акционная демагогия. В по-1 
собннки коммунистов н в 
исполнители волн Москвы | 
Штраус зачислил всех ли-
деров коалиции во главе с I 
канцлером Шмидтом, у ко-1 
торого он даже обнаружил 
«якобинскую закваску» и I 
который, по его словам, в 
восточной политике «готов | 
на все», и председателем | 
фракции СДПГ в бундеста-
ге Венером, которого он, 
глазом не моргнув, назвал 
«представителем советских | 
интересов». 

Охарактеризовав пози-1 
цню правительства в облас-
ти экономики, как «коллек-1 
тивистскую» и направлен-
ную против предпринимате-
лей. Штраус обрушился на [ 
восточную политику и пре-
дал анафеме все. что бы-
ло дост;ггнуто социал-либе-1 
паль ной коалицией на этом 
ПУТИ за последние четыре | 
года. 

ОБЪЕКТ АТАКИ — 

«ВОСТОЧНАЯ 

ПОЛИТИКА» 

То, что Штраус вновь 
говорил «о распродаже гер-
манских интересов», нико-
го не удивило Дело обыч-
ное. Но иа сей раз он по-
шел гораздо дальше, за-
явив, что «непоследова-
тельность» консерваторов ] 
в борьбе против восточной 
политики правительства -
причина всех их бед и по-

 1 

раженнй. Послушать Штра-
уса — так получается, 
что, если вся оппозиция 
дружно проголосовала бы ! 
против Московского догово-
ра в 1Я72 году, объедини-
тй с вон усилия против ра-
тификации договора с | 
ЧССР, более энергично 

поддерживала протест Ба-
'варки в конституционном 
е д е против договора с 
ГДР. то ее возвращение к | 
власти уже сейчас ие ньпы-
вало бы никаких сомнений 

И в завершение предсе-
датель ХСС порекомендо-
вал предъявить новые тре-
бования Советскому Союзу 
на Общ«е*рог*йском сове-
щании в Женеве, заявив, 
что в противном случае 
США и СССР «могут дого-1 
вориться о разделе Евро-
пы. что уже было предло-

жено Никсону в Москве». 
Разделавшись таким обра 
зом с глобальной разряд-
кой, Штраус прочел суро-
вую нотацию своим «доро-
гим друзьям» из ХДС, ко 
торые-де не прислушались 
в свое время к его, Франца 
Позефа, советам. 

Но для сидевших в пре 
зидиуме съезда лидеров 
ХДС это было, что божья 
роса. Никто из них и 
бровью не повел. Они со 
гласно кивали н улыбались 
даже тогда, когда «неисто-
вый Франц-Позеф» сказал 
что выдвижение председа-
теля ХДС Коля кандидатом 
в канцлеры от оппозиции 
— дело пока преждевре-
менное. Улыбки не исчезли 
с лиц степенного Коля и 
чопорного дипломата, ган-
зейского патриция Карстен-
св (о котором говорят, что 
ему не по нутру баварское 
разгулье) и после того, как 
разбушевавшийся Штраус 
весьма ясно дал понять, что 
не отказывается от своего 
старого плана вывести ХСС 
за пределы Баварии я пре-
вратить ее в самостоятель-
ную массовую ультрапра-
вую партию, втягивающую 
в свою орбиту все правые 
силы страны — и остатки 
захиревшей НДП, и множе-
ство осколочных неонаци-
стских организаций, раз-
ные «кружки друзей ХСС», 
«Исследовательские обще-
ства по работе с обществен-
ностью» и т. д. и т. п. Бо-
лее того. Штраус добавил, 
что, иа его взгляд, этот 
пяах — залог победы кон-
серваторов на выборах 
1976 года. 

Как по команде. Коль и 
Карстеис, сменяя друг дру-1 
га на трибуне, скрепили 
гаохм авторитетом тирады 
Штрауса, атаковав, так же 
как и он, и саму «восточ-
ную политику», и тех, кто 
се проводит. Только глава 
«мозгового треста» ХДС 
профессор Бидеикопф отка- | 
зался выступить на съезде, 
заметив с натянутой улыб-
кой, что и у ХДС есть что 
предложить своей «млад-
шей сестре». Но этого было 
слишком мало для того, 
чтобы удержать Штрауса, 
который явно ведет дело к 
разжиганию националисти-
ческого угара в консерва-
тивном лагере и, при воз-
мадмагти. во всей стране. 

Позволительно спросить; 
многого ли стоят после все-
го этого неоднократные вы-
сказывания «умеренных в 
ХДС» и заявления ее лиде-
ров о том. что в случае воз-
вращения консерваторов и 
власти они будут соблюдать 
вошедшие в силу договоры 
с Советским Союзом и 
другими социалистическими 
странами? 

Упомянем еще об одном 
эпизоде, происшедшем, так 
сказать, на периферии съез-
да. Редакция радиожурнала 
«Миттагмагацин» в Кель-
не провела 13 июля переда-
чу из Москвы, которую I 
местная прогрессивная об-
щественность оценила как 
вклад в развитие советско-
западногерманских куль-
турных связей. По тради-
ции редакция журнала ста-
ралась увязать свою оче-
редную зарубежную переда-
чу с основными событиями 
недели в стране. Посколь-
ку таким событием был в 
тот день съезд ХСС, глав 
ный редактор журнала 
Принц обратился к бавар-
скому государственному 
министру Хойблю с прось-
бой принять участие в пере-
даче и высказать свое от-
ношение к наполнению | 
жизнью восточных догово-
ров; сама передача — как 
бы частичка этого процесса. 

Надо сказать, что Хойбль 
пользуется репутацией од-
ного из немногих умерен-
ных в ХСС: впрочем, это не 
поме им ло министру высту-
пил. недавно в бундесрате 
в качестве представителя 
Баварии против ратифика-
ции договора ФРГ с ЧССР. 
Но в радиобеседе с Прин-
цем он не был связан ди-
рективами своего земельно-
го правительства. И что же? 

за Соблюдение - восточных 
договоров, Хойбль тут же 
пояснил, как он представ-
ляет себе наполнение их 
жизнью: и опять набившие 
оскомину выпады по поводу 
суверенитета ГДР, культур-
ных контактов, развитию 
которых якобы препятству-
ет Советский Союз, и т. п. 
В этом незначительном эпи-
зоде как в капле воды от-
ражается вся несостоятель-
ность позиции так называе-
мых умеренных в консер-
вативном лагере ФРГ. 

Л уж что касается само-
го Франца-Позефа Штрау-
са, он стремится ни у кого 
не оставить и тени сомне-
ния в том, какую «восточ-
ную политику» стал бы 
проводить ХДС/ХСС в слу-
чае своего возвращения к 
власти. И то, что лидеры 
ХДС. этой «оппозиции, не-
сущей свою долю ответст-
венности за государствен-
ное дело», безоговорочно 
поддерживают антисовет-
ские демонстрации Штрау-
са. приводит к определен-
ным выводам. 

Вскоре после съезда мне 
довелось беседовать с од-
ним из опытнейших наблю-
дателей боннской политиче-
ской сцены, который, не 
скрывая своих консерватив-
ных убеждений, в то же 
время поддерживает реали-
стическую восточную поли-
тику кабинета. 

«Да, безусловно, Штра-
ус — в амоке. словно обе-
зумевший футболист, он по-
сылает гол за голом в свои 
ворота, — сказал мой собе-
седник. — Но не слишком 
ли вы, советские журнали-
сты, переоцениваете его 
роль? Ведь Штра\с — это 
еще не весь ХДС/ХСС. Там 
есть и разумные люди, ко-
торые заговорили бы со-
всем по-другому, если бы 
вернулись к власти... Ведь 
их нынешние действия про-
диктованы логикой внутри-
политической борьбы!» 

Нет, мы вовсе не склон-
ны переоценить ослеплен-
ного антикоммунизмом и 
одержимого неутолимым 
властолюбием стареющего 
Штрауса. Более того, мы 
регистрируем и ряд призна-
ков. свидетельствующих о 
том, что даже а Баварии, 
особенно в ее промышлен-
ных городах, позиция 
Штрауса не столь несокру-
шима, как кажется. Так. 
например, выборы бурго-
мистра города Вюрцбурга, 
проходившие одновременно 
со съездом, окончились 
победой социал-демократи-
ческого кандидата. Многие 
вообще считают, что ХСС в 
октябре этого года еще при-
дется побороться за свое 
абсолютное большинство в 
Баварии. Даже баварские 
мещане, лавочники начина-
ют постепенно умнеть. 

Но мы считаем, что про-
цесс разрядки в Европе не 
станет необратимым, а по-
зитивная роль, которую 
ФРГ за годы правления со-
циал-либеральной коалиции 
начала играть в этом про-
цессе, не будет окончатель-
но закреплена до тех пор, 
пока консервативный ла-
герь ФРГ послушно следу-
ет за своим «суперпра-
вым», продолжает ставить 
под вопрос признание евро-
пейской реальности. 

Лидерам ХДС стоило бы 
подумать над словами вид-
ного либерального публици-
ста ФРГ Рудольфа Ауг-
штайна. который, обыгры-
вая финансово-экономиче-
ский термин «общество с 
ограниченной ответствен-
ностью», писал недавно в 
своем журнале «Шпигель» 
о том, что именно вследст-
вие своего обструкционизма 
в восточной политике ХДС 
превратился в «ограничен-
ное общество без всякой 
ответственности, которому 
нельзя ни при каких услови-
ях доверить правление стра-
ной». 

Что же до логики внутри-
политической борьбы^ то 
она могла бы привести к 
весьма опасным последст-
виям, если бы ХДС и ХСС, 
рвущимся назад к власти 
любой ценой, удалось вы-
пустить из пивных буты-
лок на волю злых духов не-
доброго прошлого, бесов 
шовинизма. реваншизма, 
ненависти к коммунизму и 
Советскому Союзу. 

Н. ПОРТУГАЛОВ 
БОНН. (По т,л ,фому) 
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на типах Пекина и других ки-
тайских городов вновь 'пошей-
лйгь дацэыбпп — «га&г ев боль-
шик иероглифов». Их авторы 
именуют себя «верными учени-
ками председателя .Мао», стой-
кими защитниками и Лродол-
жателчми «культурной револю-
ции». Они обрушиваются с ред-
кими нападками на #че 1 ыдо-
чат с лей Линь Бяо» и оругих 
гмошенников и контрреволю-
ционеров», идущих т о капита-
листическому пит*. Этот пап 
нынешней политической кампа-
нии а Китае напоминает наи-
более бурные дни скультурной 
революции». 

На снимке: дацзыбао на ули-
це «Вечной революции» в Ие-
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УТРОМ 13 июня на 
серой стене бывше-
го Международного 

клуба, что находится на 
у.чнце «Вечной револю-
ции» против здания пекин-
скою ревкома, прохожие 
увидели большие желтые 
листы, испещренные вязыо 
черных иероглифов. «Наше 
критическое мнение в ад-
рес руководящих органов 
Пекина относительно дви-
жения критики Линь Бяо и 
Конфуция» — гласил за-
головок этой «газеты боль-
ших иероглифов» — да-
цзыбао. 

На остальных семи ли-
стах говорилось о том. что 
ревком и горком «закрыва-
ют глаза на серьезное влия-
ние в Пекине ревизиони-
стской линии Линь Бяо». В 
дацзыбао задавался весь-
ма грозный вопрос; «Разве 
те, кто воровски захватил 
административные посты в 
руководящих органах Пе-
кина, не являются людьми 
с корабля банды Линь Бяо? 
Разве их контрреволюцион-
ная заговорщическая дея-
тельность не мсцятствуег 
развертыванию борьбы н 
критики со стороны народ-
ных масс?» 

Далее в дацзыбао приво-
дились конкретные приме-
ры «отрицания побед куль- ^ ,
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туриой революции» руково- ® »
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дящими органами Пекина. 
Оказывается, под тем цред. • 
логом, что цзаофани и хун-
вэйбним «могут только 
свергать, но не могут управ-
лять». все активисты «куль-
турной революции» были 
«полностью выметены из 
ревкомов». Из 24 таких 
представителей в первона-
чальном составе городско-
го ревкома остался лишь 
один, в квартальных 

НО ВЕРНЕМСЯ к да-
цзыбао. Согласно 
указанию того же 

Мао, этот вид выражения 
настроений масс является 
одной из четырех составных 
частей «большой демокра-
тии». Остальные три — это 
«свободное высказывание 
мнений, гласность и широ-
кая дискуссия». 

Как только началась кам-
пания «критики Линь Бяо и 
Конфуция», ортодоксаль-
ные маоисты. или, как их 
еще называют, «леваки», 
приняли все меры, чтобы 
придать этому «политиче-
скому движению» возмож-
но более широкий размах. 
Н это понятно, поскольку 
они, пришедшие к власти в 
ходе «культурной револю-
ции», чувствуют себя наи-
более уверенно именно в 
«ветрах и волнах» массо-
вых политических кампа-
ний, в обстановке демаго-
гии, именуемой «большой 
демократией». В условиях 
даже относительной ста-
бильности. когда на первый 
план выходят совершенно 
конкретные задачи повсед-
невной хозяйственной дея-
тельности. вопросы практи-
ческой работы. — в этих 
условиях активисты «куль-
турной революции» оказы-
ваются, как о том свиде-
тельствует накопившийся 
уже опыт политической 
жизни в Китае, оттертыми 
от рычагов власти по при-
чине своей некомпетентно-
сти и слабых способностей. 

В феврале ЦК КПК при-

"ТШввтШИ ЧЯрИЩНИ « Ш * 
Бяо и Конфуция». Этот до-
кумент, содержание кото-
рого было опубликовано в 

Я«ц1ывао. Некоторые привет-
( Г М 1 М И *т» И решили м м . 
ста с массами « м е с т и да 
конца иритииу Линь Вяо и 
Конфуция, а другиа, испугав-
шись, лриаааумаямсь». 

Поскольку все, что появ-
ляется на страницах «Жэнъ-
минь жибао», носит, по су-
ти дела, характер дирек-
тивных указаний, подобные 
сообщения следует рассмат-
ривать как призыв развер-
тывать кампанию дацзы-
бао н дальше. 

ЕЩЕ ДО этого—В апре-
ле, мае н особенно в 
июне — критике под-

верглись не только уездные 
и прочие низовые деятели. 
«Революционные массы», 
что в переводе на общепри-
нятый язык означает мао-
истов-леваков, начали на-
падать на заместителя 
председателя КПК, коман-
дующего Шэньянским боль-
шим военным округом Ли 
Дэ шэна, члена Политбюро 
ЦК КПК, командующего 
Гуанчжоуским большим во-
енным округом Сюй Ши-ю, 
а также ряд других воен-
ных и административных 
руководителей провинций. 

Если верить сообщениям 
западных агентств, то 
«большая демократия», раз-
ворачиваемая «леваками» в 
форме кампании дацзыбао, 
которые до 12 июня тща-
тельно скрывались от ино-
странцев, повлекла за со-
бой и более «активные» 
действия масс, зачастую пе-
реходивших от «борьбы 
словом» к борьбе силой. 
Поступали сведения о кро-
вопролитных схватках меж-
ду группами маовстов в Гу-
анчжоу, в Сычуани, Чжз-
цзяне и других провинциях 
Китая. По сообщению ан-
глийской «Санди теле-
граф». в июне возникли зна-
чительные беспорядки в 
провинции Синьцзян, в глав-
ном городе которой Урумчи 

комах — ни 
некоторых ннзовых ревко-
мов осталось лшпь назва-
ние. а от некоторых даже 
этого не осталось! — утвер-
ждалось в дацзыбао. — За 
четыре с лишним года ра-
боты. с 1970 года по на-
стоящее время, пекинский 
ревком не провел ни одно-
го пленарного заседания». 

Эта «газета больших 
иероглифов» была подписа-
на шестью «представителя-
ми революционных масс в 
ревкоме г. Пекина» и дати-
рована 12 июня. 

Конечно, житель совре-
менного Китая, прошедший 
сквозь «культурную рево-
люцию». сквозь различные 
политические кампании ти-
па «критики ревизионизма 
и исправления стиля», яв-
ляющийся (зачастую не по 
своей воле) свидетелем и 
участником нынешней кам-
пании «критики Линь Бяо н 
Конфуция», прекрасно зна-
ет, что такое дацзыбао и 
для чего они пишутся. 

Достаточно вспомнить на-
чало «культурной револю-
ции». когда дацзыбао — 
этот, по выражению Мао, 
«лучший способ выяснения 
мнения масс» — широко 
использовались маонстамн 
для дискредитации кадро-
вых работников партийного 
и государственного аппара-
та. Причем пример подал 
сам «великий кормчий», 
написав «историческую», 
по утверждению пекин-
ской пропаганды, дацзыбао 
• Огонь по штабам». Она, 
как известно, послужила 
сигналом для разгрома пар-
тийных органов, а вместо 
с ними и всей конституци-
онной структуры Китая, 
сигналом для «захвата вла-
сти» маонстамн. 

В конце 1072 н в на-
чале 197:1 года, после «де-
ла Линь Бяо». когда пекин-
скому руководству приш-
лось принимать немалые 
усилия для наведения по-
рядка в высших эшелонах 
власти, даиаыбао как-то 
вышли из моды Их загнали 
внутрь служебных помеще-
ний и жилых домов и све-
ли их тематику к пересказу 
установочных статей иа 
«Жэньминь жибао» и «Хук-
ци». а также славословию 
в адрес «культурной рево-
люции» я принесенных ею 
«новых явлений», вроде 
«образцовых пьес», «босо-
ногих врачей» к т. д. 

Однако после X съезда 
КПК. состоявшегося я ав-
густе прошлого года, поли-
тический климат Китая 
стал заметно накаляться. 
На съезде без обиняков бы-
ло сказано, что «культур-
ная революция» будет пов-
торяться регулярно и мно-
гократно. поскольку, как 
утверждает Мао. «полный 
беспорядок в Поднебесной 
ведет к полному порядку. 
Это повторяется через каж-
дые семь-восемь лет». (Не-
сколько забегая вперед, 
нужно сказать, что сейчас 
в определенной степени пе-
ресмотрен и этот «заной 
Мао». 1 июли орган ЦК 
КПК «Жэньминь жибао» 
заявила о «восьмилетней 
культурной революции», из 
чего следует сделать вы-
вод что нынешняя полити-
ческая кампания «критики 
Линь Бяо и Конфуция» яв-
ляется лишь очередным 
втапом «перманентной кул» 
туриой революции».) 

ство 

В. ЗУБАКОВ 

ы 
«БОЛЬШОЙ 
ДЕМОКРАТИИ» 

осуществления кампании. 
Так. с одной стороны, 
предписывалось всемерно 
«искоренять ревизионист-
ские взгляды и идеоло-
гию иа всех фронтах», а с 
другой — запрещались «по-
именные наладки, борьба с 
применением силы, созда-
ние организаций типа хун-
взйбнновских» и прочее. За 
всем этим проглядывается 
«борьба двух линий» в са-
мой маоистской верхушке 
— между сторонниками 
маоизма в его «чистом ви-
де» и теми, кто хотел бы 
придать некоторое благооб-
разие, благопристойность 
новому размаху политиче-
ской борьбы. 

Всиор* стало ясно, что м р х 
барут лиами. -Жэньминь 
жибао» • сао«й парадоеица 
заявила, что иампания раэ-
м р и у т а по «личному указа-
нию» Мао Ц»а-ауна. В лачати 
асе чащ* стали появляться 
тайно «предупреждения»,-
•Кто вы ты ии выл, или вы 
ни высока выла твоя «долж-
ность», вели ты действуешь 
ие в соответствии в идеями 
Мао и но в соответствии с 
революционной линией пред-
седателя Мао, В1Ы вудем не-
преклонно давать тебе отпор 
и решительно вести борьву с 
тобой». 

Не помимо словасных уп-
ражнений, в Китае проис-
Ходили события, свидетельст-
вовавшие о том, что группи-
ровка «левых», аа спиной ко-
торых отчетливо просматри-
вается профиль «великого 
кормчего», намерена форси-
ровать события. Цаль, иан н 
прежде, ааключалась а том, 
чтобы расширить масштабы 
иампании, укрепить свои по-
зиции нан • аерхушне »шело-
на власти, таи и иа местах. 

Все это сопровождалось 
усиленной подготовкой «об-
щественного мнения». Опыт 
«культурной революции» 
говорил, что именно дацзы-
бао давалв широкую воз-
можность для «мобилиза-
ции масс», для нагнетания 
атмосферы нервозности н 
политических истерик, об-
легчающих расправу с про-
тивниками маоизма. Все 
это оказалось весьма полез-
ным в ходе кампании «кри-
тики Линь Бяо и Конфу-
ция», которая стала уже не 
абстрактной, безымянной, 
как это предусматривалось 
февральской директивой 
ЦК. а с персональными об-
винениями, с конкретными 
именами. 

Китайская яечать не скры-
вает, что все вто делалось • 
соответствии с директивами 
Мао Цаа-дуиа. «Жаиьммиь 
жибао» 2 июля, например, 
писала, что «революционные 
массы ув»да Сииьшао (про-
винция Хунаиь). откликнув-
шись на призыв Мао, напи-
сали революционные дацзы-
в во, веспощадио критикуя 
контрреволюционную ревизи-
онистскую линию и учение 
Конфуция и увязав вто с 
практикой борьбы классов и 
ворьвы двух линий а своам 
уезде. Эти дацэывао сильно 
потрясли (!) руководящий со-
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«происходили серьезные 
уличные бои между ради-
кальными и умеренными 
элементами». Столкнове-
ния между различными 
группировками серьезно 
нарушили промышленное 
производство и снабжение. 

Норвежское телеграфное 
бюро сообщало о кро-
вопролитных схватках в 
провинции Гуанси. в Юго-
Восточном Китае, во время 
которых было убито свыше 
200 человек. Гонконгские 
газеты писали о столкнове-
ниях в Гуанчжоу между 
сторонниками жены Мао — 
Цзян Цин н теми, кто под-
держивает Чжоу Энь-лая. 
«Гонконг тайме», в частно-
сти, сообщала, что в ходе 
этих схваток «были убиты 
сотни людей», а дацзыбао, 
появившиеся в зтом городе, 
«открыто осуждают премь-
ера Чжоу». 

Анализируя н ы н е ш н и «го-

Вячее политическое лето* • 
нтае. многий заладные ки-

таисты приходят и •полна оп-
ределенным выводам. Таи, 
фраицуэсиая газета «Фига* 
ро» 25 нюня отмечала, что 
• е Нитае, бесспорно, наблю-
дается новый подъем левых 
сил. иоторый наметился с на-
чала иампании против Кон-
ф у ц и я и иоторый. несомнен-
но. получил недавно «зеленую 
у л и ц у * от Мао Цзз-дуна. со-
храняющего в качестве пред-
седателя ЦН партии свою 
роль верховного арбитра и 
вдохновителя*. 

Многие западные наблю-
датели связывают резкую 
активизацию «левых» в ки-
тайском руководстве с не-
обходимостью решения во-
проса о «наследовании вла-
сти» Вполне естественно, 
что Мао Цзэ-дун хотел бы 
видеть у руля государства 
н партии тех. кто будет без-
оговорочно проподнть «ли-
нию», за которую он бо-
ролся столь долго и жесто-
ко, «линию», которую оли-
цетворяют «культурная ре-
волюция» и все то. что с 
ней связано. 

А наличие в Китае оппо-
зиции «линии Мао» — 
факт бесспорный. Та же 
• Фигаро» пишет, что многие 
специалисты по китайским 
делам считают: «Сторонни-
ки Линь Мяо НЛП но всяком 
случае то, что подразуме-
вают под этим понятием, то 
есть широкая оппозиция — 
от просоветски настроен-
ных деятелей до «ревизио-
нистов» всех .мастей, вклю-
чая «ревизионистов» в ар-
мии. — оказались гораздо 
могущественнее, чем пред-
полагали. и представляют 
собой реальную угрозу» 
для «лшшн Мао». 

Следует сказать, что для 
подобного вывода есть не-
мало оснований. И лто под-
тверждается содержанием 
тех дацзыбао, которые рас-
клеивались я Пекине в те-
чение последнего месяца. 
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З А Р У Б Е Ж Н А Я К У Л Ь Т У Р А Ф 

МЭРИ ХЕМИНГУЭИ жи-
вет а Нью-Порке, непо-
далеку от Центрально-

го парка, в ломе на углу Ме-
днсок-авеню и 65-Л улицы, на 
18-м этаже. О доме, квар-
тирке и ее радушной хозяй-
ке уже писали сотрудники 
АПН Генрих Боровик и Ми-
хаил Брук. 

Лестничная площадка от-
сутствует, дверь квартиры 
выходит • тамбур, прямо к 
двери в лифт/ Рядом еше 
одна ааерь — в квартиру со-
седей. 

Я вижу, что здесь произо-
шли перемены. Соседи съеха-
ли, и Мэри сняла освободив-
шуюся квартиру, пробила 
проход в стене. Теперь ей жи-
вется просторнее; увеличился 
даже радиус видя на сосед-
ние небоскребы. Правда, по-
явилось две кухни, но хозяй-
ка нашла применение вто-
рой — в ней она принимает 
гостей. Она вынимает из хо-
лодильника бутылку шампан-
ского, я открываю, и мы под-
нимаем бокалы. 

— Эрнест очень любил 
шампанское,—замечает Мэри. 

Мэри показывает мне но-
вую половину квартиры, еше 
не описанную журналистами. 

КТО. 

Г Д Е . 

КОГДА 

Рукописи 
* I ч Леонардо да В] 

меня не было в его детстве, 
я встретилась с ним в Лондо-
не, когда ему было 45 лет. 
К тому времени он оставил 
свои детские годы далеко по-
вали н редко о них вспоми-
нал. 

Я спрашиваю, яе будут ля 
по случаю юбилейной даты 
опубликованы новые исследо-
вания о Хемингуэе и его 
творчестве. 

— Людя все время пишут 
диссертации, чтобы получить 
степени, чтобы начать зара-
батывать больше денег. Это-
му не видно кониа. Но я не 
внаю диссертаций о Хемин-
гуэе, специально приурочен-
ных к годовщине. 

работала журналисткой, о 
том, как они затем встреча-
лись в Париже. Узнал о том, 
как она чуть не умерла от 
внематочной беременности — 
врачи уже сказали Эрнесту: 
«Прощайгесь». Но ее воля к 
жизни победила. Потом были 
травмы авиационной катаст-
рофы, была трагедия само-
убийства мужа. Наконец, 
длительная болезнь уже этой 
зимой. Никогда не догада-
ешься о пережитом, беседуя 
С энергичной, жизнерадост-
ной, отвергающей всякую 
сентиментальность женщиной. 
Когда я спрашиваю, как луч-
ше всего сформулировать то 
неуловимое, что можно на-

репортаж, основанный яа 
фактах. Я ведь работала 
журналисткой и рассматри-
ваю свои воспоминания как 
типично журналистскую ра-
боту. Мои книга представ-
ляет собой репортаж о собы-
тиях, пейзажах, разговорах, 
взглядах на протяжении не-
скольких десятков лет. 

Я задаю деликатный во-
прос о том. каковы шансы чи-
тателей познакомиться с но-
выми, еше не опубликованны-
ми произведениями Хемин-
гуэя. 

— Неопубликованные ру-
кописи все здесь, в ящике,— 
говорит Мэри. — При реше-
нии вопроса о публикации я 

ви* втек книги происходит в 
1920-е годы на Ривьере. В 
рукописи много повторений. 
Если бы Эрнест готовил ее к 
печа1и сам, то сократил бы 
ее по крайней мере вдвое. 
Никто из персонажей не ка-
жется мне интересным. Но 
ведь и нельзя ждать от писа-
теля, чтобы он каждый раз 
оказывался на вершине сво-
их возможностей. У Эрнеста 
был также замысел написать 
нечто вроде трилогии о вой-
не на море, в воздухе и на 
суше, но он его так и не осу-
ществил. Осталась толь-
ко «морская» часть, книга 
«Острова в океане». Я «читаю 
ее очень хорошей. 

На стенах картины — вия 
Парижа, горный городок • 
центральной Италии. Еше од-
на картина, которая написа-
на сыном Хемингуэя Патри-
ком: она изображает перед» 
нюю террасу дома Хемин-
гуэя на Кубе. Там теперь 
музей писателя. Что же ка-
сается родины, то в США ни» 
какого музея Хемингуэя нет 
а даже не планируется. 

— Не думаю, — говорят 
мне Мэри без теня упрека 
или сожаления, — чтобы в 
американском литературном 
мире заметили годовщину 
Эрнеста (21 июля исполни-
лось 75 лет со дня рожде-
ния писателя). Официальных 
церемоний, насколько мне из-
вестно, не намечено. Однако 
годовщину торжественно от-
метят в Оук-Парке, неболь» 
шом городке в штате Нллв-
нойс, где Эрнест родился а 
провел детство. Съедутся его 
школьные товарищи. Она хра-
нят его детские веши, соби-
рают издания его книг. При-
едет яа празднество сестра 
Эрнеста Мадлен, которую он 
звал Санни (солнышка). Она 
пишет воспоминания. Меня 
тоже несколько раз пригла-
шали, но я считаю, что мне 
ехать туда неудобно. Ведь 

в г о с т я х 
У МЭРИ 
ХЕМИНГУЭЙ 

Я показываю Мэря прихва-
ченные с собой книги о Хе-
мингуэе Вернона Клаймо и 
Джеймса Маклендона, издан-
ные в 1972 году. 

— Эту я знаю, — говорит 
Мэря о первой. Это — бред. 
А вторую даже не видела. 

Мэри берет книгу Маклен-
дона в руки, читает: «В Кн-
Узст оа жил, как хотел». 

— Вот видите, — добро-
душно возмущается она. — 
Ведь это не совсем верно. 
Эрнест жил, как хотел всюду, 
где находился. Местное окру-
жение на него не оказывало 
особого влияния. На него 
влиял, может быть, только 
сорт виня, который он пил... 

— Единственная серьезная 
биографическая работа о пи-
сателе, — добавляет Мэри, — 
это книга Карлоса Бейкера 
«Жизнь Эрнеста Хемингуэя». 

Бейкер — профессор Прин-
стоиского университета. Из 
его книги я узнал, как Эр-
нест встретил Мэри в Лондо-
не а годы войны, когда она 

звать «вечной философией» 
писателя, она вспоминает 
слова Хемингуэя: «Человека 
можно уничтожить, но нель-
зя победить». 

— И анлнт бог, — говорит 
Мэри, — Эрнест это доказал. 
Когда мы попали в авиацион-
ную катастрофу в Африке, 
он был почти уничтожен, но 
не был побежден. 

Мэри давно уже работает 
над воспоминаниями в своем 
маленьком уютном кабнне-
тике, и я, естественно, инте-
ресуюсь, когда они увидят 
свет. 

— Я собираюсь закончить 
их я февралю, вернее, завер-
шить первый вариант. Но это 
будет уже рукопись, не нуж-
дающаяся в значительном ре-
дактировании. Вся трудность 
сведется к сокращениям. Сей-
час это очень солидный том. 
Порой я слишком увлекаюсь 
н весьма подробно описываю 
эпизоды, запавшие мне в па-
мять. Хотя, надо сказать, с 
эмоциями а не перебарщи-
ваю Это не дневник сюсюка-
ний и не сборник мелочной 
ежедневной информации о са-
мочувствии писателя, — это 

Дв« наиамстмы* 
Леонардо да Винчи. 

• Т е м году • Мая-

;

Т •/РУН 
4Н, 0( 

рукописи 
обнару-

женные а 1965 году • " 
рндгно* националам* биб-
лиотек*. готовятся • настоя* 
щее ерем* н изданию а рада 
стран. Это иллюстрированны# 
рисуииами записные ннимии, 
а которых Леонардо да Винчи 
фиисироаал детали свои* 
изобретений, далал днеанино* 
аыа записи, ааметии. В США 

предполагается издать их а 
пяти томах: а первых дауя 
будет факсимильно воспроиз-
ведена руиопись. а третьем — 
описана история и значения 
находии. в последних двух то-
мах будет опублиноваи теист 
ааписных ни и жен а перевода 
на английский и итальянский 
языки. 

Новый фильм Висконти 
После почти двухлетнего 

перерыва, вызванного серьез-
ной болезнью, выдающий-
ся прогрессивный худож-
ник итальянского иино Луки-

Эрнест и Мэри ХЕМИНГУЭЯ 

исхожу из двух принципов. 
Во-первых, качество публи-
куемого должно по меньшей 
мере соответствовать всему 
тому, что Эрнест напечатал 
при жизни. 

— Не слишком ли высоко 
вы поднимаете планку? — пе-
ребиваю я. 

— Может быть, — отвечает 
Мэрн, — но я не гонюсь за 
деньгами. А второй мой прин-
цип сводится к тому, что если 
на обложке написано «Хемин-
гуэй», то это должна быть 
проза Хемингуэя и никого 
другого: нн одной чужой 
фря)ы. Можно расставить за-
пятые и разделить длинное 
предложение на два корот-
ких. Но нельзя допускать ни-
каких изменений, что случа-
лось с китами многих аме-
риканских писателей, включая 
даже Марка Твена. Я не хо-
чу этого допустить. Но е дру-
гой стороны, ничего из архи-
ва писателя я не уничтожаю. 

— Ес1ь В ящике, — про-
должает Мэри. — большая 
рукопись, озаглавленная 
«Райские куши». По моему 
мнению, полной публикации 
она не заслуживает. Дейст-

но Виснонтм приступил н 
съемкам нового фильма «Се- I 
меймая группа под одной 
крышей». 

Герой фильма — американ-
ский профессор — одиноко 
живет а старинном римском 
дворце, окруженный книгами 
н семейными портретами. На. 
ожидание его одиночество на-
рушается. Уступая настойчи-
вым просьбам незнакомой по-
сетительницы, он сдает ей 
часть своего даорца. Рядом 
с ним поселяются люди, с 
которыми он не может найти 
психологического контакта. 
Как обычно а последних кар-

Речь заходит о другой час-
ти литературного наследства 
писателя — его письмах. В 
эпистолярном жанре Хемингу-
эй был очень активен. 

— Деловых писем Эрнест 
не любил, — рассказывает 
Мэри. — Деловую переписку 
вела я, а я же платала по 
счетам. Единственные дело-
вые послания, которые Эр-
нест писал сам, были письма 
к издателю его произведений 
Скрнбнеру. Но друзьям оа 
писал часто и много. Однаж-
ды нас посетила журналист-
ка Лилиан Росс из журнала 
«Нью-Поркер». Она готовила 
очерк об Эрнесте. Между на-
ми завязалась длительная пе-
реписка. Можно привести а 
другие подобные примеры. 
Единственное указание, кото-
рое оставил мне Эрнест, ка-
салось писем: никогда их не 
публиковать, никогда не пуб-
ликовать даже отрывка аэ 
них... Люди хотели предать 
гласности многие его письма; 
среди прочих хотела так по-
ступить я Лилиан Росс. Я 
ответила, что не могу нару-
шить наказа Эрнеста, един-
ственного наказз, который оа 

тинах Висконти, событийная 
канва расаиааываемой исто-
рии — лишь повод для глу-
бокого критического анааии 
морального распада буржуаз-
ного общества. Финал, по 
словам Висконти, вудет «тра-
гическим». 

Роль 60-яетнего профессора 
исполняет известным амери-
канский киноактер Барт Лан-
кастер. 

Чтобы мир был лучше..» 
Поль Робсон, великий не-

гритянский певец, актер, бо-

оставил. М что в случае пуб-
ликации писем мне прндегей 
обратиться в суд. 

— По американским зако-
нам, — пояснила Мэри, — 
получатель письма является 
только собственником бума-
ги, на которой оно написано. 
Он может эту бумагу сжечь, 
может поставить в рамку или 
вложить в альбом. Но автор 
письма является собственни-
ком содержащихся в нем мыс-
лей, и поэтому получатель не 
может публиковать его без 
соответствующего разреше-
ния. 

— Какая судьба ожидает 
архив писателя? 

— По завещанию, архивом 
распоряжаюсь я. Я заключи-
ла контракт о передаче архи-
ва в мемориальную библиоте-
ку Кеннеди (штат А\ассачу-
сетс). У меня были предложе-
ния от Колумбийского, Прин-
стонского, Пельского универ-
ситетов. но неожиданно по-
ступило предложение от Жак-
лин Кеннеди, и я согласи-
лась. Я зиаю американских 
авторов, которые предложила 
свои бумаги библиотеке Кен-
неди. но семья Кеннеди реши-
ла. что в их библиотеке будет 
архив лишь одного писателя 
— Эрнеста Хемингуэя. Я уже 
передала им почти все руко-
писи опубликованных произ-
ведений Эонеста, а также 
много писем. Не знаю, сколь-
ко писем с архиве Льва Тол-
стого, но н архиве Эрнеста их 
весьма немало. 

— По заключенному с биб-
лиотекой соглашению, — 
уточняет Мэри, — всякий че-
ловек, желающий получить 
доступ к архиву, должен по-
лучить от меня письменное 
разрешение. 

Пока что Мэри занимает 
другое, главное дело — за-
кончить собственную книгу 
воспоминаний. 

Потом Мэрн Хемингуэй со-
бирается посетить Советский 
Союз. 

Я прошу у Мэри Хемингу-
эй фотографии для публика-
ции в «Литературной газете». 
Мы салимся на пол перед 
сервантом, она открывает 
нижний ящик. Пакеты, короб-
ки с фотографиями, коробочки 
с пленками и диапозитивами. 
Смеемся над беспорядком. 

— Что поделаешь, руки не 
доходят! — восклицает Мэ-
ри. 

- Но кое-что все-тяки на-
ходим. Вы видите наша на-
ходки на этой странице. 

Геннадий ГЕРАСИМОВ, 
корреспондент АПН и 

«Литературной газеты» 
НЬЮ ПОРК 

рец за мир и справедливость, 
был удостоен награды от сво-
его профсоюза, ассоциации 
•ктероа «Экуити». 

Робсон по нездоровью но 
смог присутствовать на цере-
монии его награждения в 
Нью-Йорке, но прислал пись-
мо. а котором, в частности, 
говорится: «Всем молодым 
людям, черным и белым, ко-
торые таи страстно борются 
за то. чтобы мир был лучше, 
и всем ветеранам среди вас, 
давним участникам атой 
борьбы, я говорю: «Гак дер-
жать!» 

КТО, 
ГДЕ:, 
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•ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
Чехословацкий еженедель-

ник «Иове книги» пишет о 
выходе в издательстве «На-
ше сойсно» книги Ю. Бонда-
рева «Горячий снег», отме-
чая, что издательство с пол-
ным основанием включило а 

серию «Мировой военный ро« 
май» произведение советского 
Писателя. Автор рецензии 
подчеркивает жизненную до-
стоверность в изображении 
героев книги, увлекатель-
ность изложения. 

Нп снимке: иллюстрация 
художника 3. Млчоха к кни-
ге Ю. Бондарева «Горячий 
снег» 

«Нежеланный» 
Кристиан Барнард, пионер 

пересадки сердца, написал 
свои первый роман об отно-
шениях между представите-
лями разных рас • медицин-
ском мире ЮАР. 

Роман под заголовком «Не-
желанный» рассказывает о 
жизни белого и цветного вра-
чей, выросших вместе. Ро-
ман будет в ближайшее вре-
мя издан на английском язы-
ке и на языке африкаанс. 

профессор Барнард, крити-
кующий проводимую • ЮАР 
политику апартеида, произ-
вел в 1967 году первую а ми-
ре операцию по пересадке 
сердца. Он опубликовал 
автобиографию «Жиань Кри-
стиана Барнарда» а 1969 го-
ду. Книга была распродана 
еще до выхода а свет, а вто-
рое ее издание появилось 
месяц спустя поело первого. 

КТО, 

КОГДА. 

Я упивался музыкой 
русского языка... 

В Сенегале проводятся ме-
роприятия. посвященные 175-
летию со дня рождения А. С. 
Пушнина. 

Президент Сенгор в беседе 
С советскими представителя-
ми я Данаре сиазал, в част-
ности, следующее: 

•Я познаиомился с произ-
ведениями Пушнина в 30-е го-
лы. ног да был студентом е 
Париже. Русская литература 
была тогда в моде, ио для 
меня зто была не просто мо-
да: я чувствовал глубоное 
родство со славянской душой. 
Таи я познаиомился с поэзи-
ей Пушиииа. Конечно, были 
французские переводы его 
произведений, но мои друзья 
читали мне поэмы Пушнина 
по-русски, и я упивался му-
аымой русского языка... 

Россия внесла решающий 
вклад в европейскую и все-
мирную цивилизацию... Имен-
но этот вклад Октябрьская 
революция обновила и рас-
ширила. особенно в научной 
области, в которой СССР идет 
сейчас а самых первых ря-
да*». 

Дорога никуда 
Американский фильм «Юж-

ный экспресс» отмечен на 
международном кинофестива-
ле в Каине премией за луч-
ший сценарий. Авторы его — 
Стивен Шпилберг (он же ре-
жиссер нартииьО. Холл бар-
ауд и Мэтью Роббинс. 

Действие фильма происхо-
дит на автомобильных доро-
гах Америки. По дорогам бе-
гут, скрываясь от преследо-

вания полиции, молодая жен-
щина и ее муж. У них от-
няли ребенка по решению 
суда штата Калифорния, 
осудившего ее за нражу в 
магазине, а его — за какой-
то мелкий проступок. Мать, 
отбыв положенный срои, вы-
шла из тюрьмы и помог-
да бежагь мужу. Цель супру-
гов — вернуть ребенка, ибо 
I

 и в м
 — единственный смысл 

их жизни. Но дорога, петляю-
щая по стране, никуда не ве-
дет героев. Фильм кончается 
арестом героев. 

Английская газета «Гарди-
аи», рецензируя этот фильм, 
называет его лучшим амери-
канским фильмом года. 

ВОП СИРЕН, душераз-
дирающие вопли, 
выстрелы. Порывы 

ветра распахивают окна 
комнаты, в которой окаме-
невшие от страха люди 
ждут «конца света». В ок-
на врываются крики проле-
тающей мимо стаи уток. 
Это сцена из новой пье-
сы известного английского 
драматурга Дэвнда Мерсера 
«Утиная песня». 

В интервью, которые дра-
матург давал корреспон-
дентам английских журна-
лов в процессе работы над 
пьесой, и в авторском преди-
словии. напечатанном в те-
атральной программке, Дэ-
вид Мерсер заявляет, что, 
перешагнув рубеж сорока-
летня. он теперь занят 
лишь одной темой — темой 
приближающейся смерти. 
Это не результат неизлечи-
мой болезни или душевного 
срыва, перед которыми ме-
дицина бессильна, а острое 
ощущение надвигающейся 
катастрофы, якобы грозя-
щей уничтожить все чело-
вечество. «Мы все стоим на 
краю гибели». — говорит 
главный герой Морис 
Шанклин. 

Семидесятилетний хозяин 
дома Морис Шанклин, в 
прошлом художник, дожи-
вает свои последние дин в 
постоянных распрях с до-
мочадцами, такими же 
никчемными в озлобленны-
ми людьми, как он сам. 
Каждый предоставлен сам 
себе, их объединяет лишь 
одно — ненависть ко все-
му миру. 

«Конфликт между прин-
ципами гуманизма и эго-
центризмом перед лицом 
приближающейся трагедии 
становится особенно ост-
рым. — пишет рецензент 
журнала «Плейз энд 
плейерз» Элен Доусои. — 
Все самое гнусное, что пря-
чет человек в тайниках сво-
ей души, прорывается нару-
жу... Я провела грустный 
вечер. Аплодируя попытке 
Мерсера создать модель ми-
ра, такого горестного, ка-
ким раньше он никогда его 
не видел, я думала лишь о 
том. что эта попытка 
должна была бы оказаться 
более плодотворной». 

С У Д Я ПО свидетельствам 
прессы, пьеса Мерсера 
действительно не свобод-
на от ряда изъянов как 
в композиционном, так и 
стилистическом плане. Но 
симптоматично другое. Апо-
калипсическая модель ми-
ра, созданная Мерсером, 

драматургом весьма ода-
ренным, не является осо-
бым откровением — она вы-
страивается в одни ряд по-
добных «мортальных» за-
рисовок. которые так доро-
ги представителям аван-
гардистского театра. Злого 
и непримиримого сатирика, 
каким был Мерсер, автор 
пьес «Подходящий слу-
чай для лечения», «На 
воскресный чай» и других, 
в прошлом отличало актив-
ное неприятие буржуазного 
мира. Моргана, героя «Под-
ходящего случая..,», со всех 
сторон окружают звери: 
постепенно он и сам начи-
нает обрастать шкурой. В 

А . Н И К О Л А Е В С К А Я 

тивы, то пьесой «Утиная 
песня», в самом заглавии 
которой заложен саркасти-
ческий вызов — драматург 
предлагает зрителю свое 
итоговое произведение и на-
зывает его не «лебединой», 
а «утиной» песней,— автор 
декларирует панический 
страх перед смертью, пол-
ное равнодушие к миру и 
тем самым полностью ста-
новится на позиции ущерб-
ной философии модернист-
ского искусства. 

В условиях общества 
массового потребления но-
вое поколение, стремясь ут-
вердить себя, идет на раз-
рыв с этим обществом, обь-

зывает к сопротивлению 
против условностей и ог-
раничений. навязываемых 
официозом. Вот что ска-
зал Фэррен: «Технология 
культуры, то есть средства 
массовой информации, спо-
собствует возникновению 
ситуации, прн которой на 
долю отдельной личности 
падает гораздо большая до-
ля ответственности. Проб-
лема заключается в том. 
как создать нетоталитарное 
общество. Практически на 
этот счет нет никаких сооб-
ражений... Не следует за-
бывать, что мы воспитаны 
на фильмах Джеймса Кегни 
н Джона Уэйна. и потому в 

КОММЕНТАРИИ 

НЕ излишни 

СТРАХ, ХАОС, СМЕРТЬ — ТАКОВА «ПРОГРАММА» СОВРЕМЕННОГО 
МОДЕРНИСТСКОГО ТЕАТРА АНГЛИИ 

конце пьесы Морган воссе-
дает на цветочной клумбе 
посреди болышчпого двора 
психиатрической клиники .. 

Лишь безумцы способны 
на бунт против неумолимо-
го мира — такая мысль 
Проскальзывала в пьесах 
молодого Мераера. На вос-
кресный чай в гости к де-
вушке из «добропорядоч-
ной» буржуазной семьп по-
падает душевнобольной че-
ловек, сбежавший нз боль-
ницы (пьесв «На воскрес-
ный чай»). Пришелец начи-
нает крушить все н вся, 
пока его не увозят обратно 
в лечебницу... Абсурдность 
ситуаций, как и абсурд-
ность расстановки сил (про-
тагонист, носитель идеи не-
приятия буржуазного мира 
— душевнобольной, опас-
ный для общества здоро-
вых. нормальных людей: в 
свою очередь в этих «здо-
ровых. нормальных людях» 
затаился зверь, готовый вы-
рваться в любую минуту на-
ружу). могла дать крити-
кам повод к сближению 
Мерсера с представителями 
театра абсурда. Но еоли 
раньше прослеживались 
лишь некоторые общие мо-

являст ему войну, более то-
го—пытается противопоста-
вить официальной культуре 
свою «контркультуру». О 
философской и политиче-
ской платформе «новых ле-
вых» уже неоднократно пи-
салось в советской прессе и 
подчеркивалось, что «нега-
тивная диалектика», или 
философия отрицания, вы-
двинутая одним нз их тео-
ретиков Теодором АдорЛо, 
не внесла в науку о разви-
тии общества и культуры 
ничего принципиально но-
вого. Бессознательный бунт 
против общества потребле-
ния зиждется лишь на эмо-
цнональной неуравновешен-
ности. Природа этого бун-
та — воинствующий ниги-
лизм, па которым не стоит 
никакой позитивной про-
граммы. 

НедавЦо английский еже-
недельник «Лнснер» про-
вел дискуссию на тему «Ис-
кусство и революция», в 
которой принял участие н 
представитель «контркуль-
туры» Ми к Фэррен, участ-
ник ансамбля поп-музыкан-
т&в «Девианте» и автор 
книги «Будьте начеку, ре-
бятки», в которой он при-

нас силен одни рефлекс: 
если тебе не нравится Что-
нибудь — разрушь». Кроме 
призыва к насилию, полити-
ческому н культурному ни-
гилизму, Фэррен не может 
ничего предложить, ибо у 
него «Практически нет ни-
каких соображений». Со-
циальные корни этого явле-
ния очевидны: развитое ка-
питалистическое общество, 
основные противоречия ко-
торого доведены до апогея, 
порождает раздробленность, 
аморфность сознания. Стре-
мясь отвергнуть устоявший-
ся образ понятий, но по бу-
дучи в силах постигнуть ис-
тинный смысл происходя-
щего вокруг него, отрицая 
все и вся и не видя реаль-
ных революционных сил в 
обществе, бунтарь превра-
щает свой вызов «истэб-
лишменту» в самоцель, что, 
естественно, печально ско-
ро приводит его к пораже-
нию. И иа смену филосо-
фии всеотрнцания приходят 
пессимизм, ощущение стра-
ха и безысходности. 

Полемизируя с Миком 
Фэрреном, преподаватель 
Кембриджского университе-
та Джон Кейси заявил, что 

он вообще «не видит при-
чинной связи между искус-
ством н революцией». Куль-
тура должна рассматри-
ваться не в альтернативе 
«официальная культура» и 
«контркультура», а ком-
мерческая, массовая, куль-
тура и высокая, элитарная. 
Думается. ч

Т 0
 Фэррен и 

Кейси выступили в это* 
споре не как оппоненты, 
а как единомышленники, 
хотя первый нз них — 
представитель «крайне ле-
вых». а второй — защит-
ник конформистского, бур-
жуазного искусства, кот» 
рое призвано «показывать 
действительность такой. 

фантазий Олдоса Хаксли, 
писавшего в романе «Обезь-
яна н сущность»: «И страх, 
мои дорогие друзья, это 
основа основ современной 
жизни», — страх стал глав-
ной движущей силой твор-
чества Мерсера... 

Драматургия Мерсера 
еще сохраняет формальные 
признаки произведения ис-
кусства: традиционные ком-
поненты пьесы — сюжет-
ная канва, диалог и пр. — 
используются для того, что-
бы выразить ощущение 
страха и паники человека 
гибнущего мира. Но другие 
представители авангардист-
ского театра стремятся про-

Сцена из емкгакля г У тине* песня» 

как она есть, не изменяя к 
ней отношения индивида и 
не провозглашая никаких 
революционных идей». Ес-
ли отвлечься от «разно-
чтений» в терминологии, а 
присмотреться к логике 
эволюции творчества ряда 
«новых левых», то станет 
очевидным. что между 
представителями искусства 
бунтарей и представителя-
ми «пысокого» искусства, 
так сказать, классического 
модернизма, — очень мно-
го общего... 

Но вернемся я пьесе 
Мерсера. 

«Где мы? В какое 1иы по-
пали время? — спрашивает 
ецензент спектакля Элен 
оусон. — Видимо, после 

потопа. Может, Тиы в чисти-
лище, или в клинике для 
душевнобольных, символи-
зирующей нашу вселенную, 
или Же по ту сторону на-
шего «разумного» мира». 

Итак, Мерсер решает пе-
решагнуть «по гу сторону» 
мира. И от полного неприя-
тия буржуазной действи-
тельности Давид Мерсер 
приходит к абсолютному от-
рицанию человека и его бу-
дущего. В духе мрачных 
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возгласить и гибель искус-
ства. Пример тому — «Но-
вый манифест» ' Хиткота 
Уильяма). Он — автор 
пьесы «Эй сн — Ди си», вы-
звавшей большой резонанс 
в английской прессе. «Сме-
лая. местами сенсацион-
ная. способная внушить 
ужас, эта удивительная 
пьеса представляет собой 
мощный поток слов, деталь-
но описывающих напряжен-
ное состояние, в котором 
находится человеческий 
мозг», — писала о ней кри 
тика. И вот недавно, в свя-
зи с премьерой новой пьесы 
«Спикеры»,' Хнткоту Уиль-
ямсу предоставлено слово 
все в том же солидном жур-
нале «Плейз энд плейерз». 
«Во весь голос — послание 
от Хиткота Уидьямса» — 
так называется эта подбор-
ка. «Театр — законсервиро-
ванные гормоиы. из кото-
рых пьГтаютгл приготовить 
варево, — заявляет он ны-
не. — Он приносит только 
вред. Каждое слово, произ-
несенное на сцене, — наси-
лие над тишиной н небыти-
ем. 

Искусство подобно при-
хорашивающемуся капита-

лизму. Оно стало фаши-
ствующей силой. Оно воз-
двигает стены между людь-
ми. Искусство преврати-
лось в материалистический 
метод, с помощью которого 
надеются подавить страх 
перед смертью...» Та же 
тема страха — «основа основ 
современной жизни» запад-
ного общества. 

«Распад формы (хаос в 
мире представлен как хаос 
на сцене), абсолютное от-
рицание человека и его бу-
дущего, а также непризна-
ние значимости языка как 
средства общения, препод-
носятся ныне как «но-
вый» театр»,—говорит вид-
ный театральный критик 
Глен М. Лони. В периоди-
ческой печати постоянно 
появляются статьи, авторы 
которых широко реклами-
руют авангардистский «но-
вый театр». Буржуазная 
критика стремится поиск 
драматургов семидесятых 
годов свести к модернист-
скому канону всеотрнца-
ния... «Послание» Хиткота 
Унльямса. широко подан-
ное. журналом «Плейз энд 
плейерз», — яркий этому 
пример. 

Недавно издательство 
Фонтана опубликовало мо-
нографию видного апологе-
та модернистского искус-
ства Альвареца, посвящен-
ную творчеству Сэмюэля 
Беккета. Прочитав ее, про-
фессор Ноттингемского 
университета Ален Родвей 
резюмировал: «Все вели-
кие мастера слова сознают, 
что отрицание жизни озна-
чает смерть искусства... 
«Слабый крик родившейся 
жизни, единственный вдох 
и ныдох, второй слабый 
крик, а затем — молчание. 
Вот и вся наша жизнь», —• 
говорит Беккет в своих 
произведениях. Почему же 
его так превозносят? Быть 
может, не имея подлинно 
великих талантов, мы объ-
являем малые таланты ге-
ниями? Может, наша куль-
тура стала врагом искус-
ства слова?» Очевидно, так 
оно и есть. Не случайно 
идеолог «новых левых» 
Маркузе пишет: «Поэзия 
еегь способность отрицания 
вещей...», — видя высшее 
предназначение художника 
в Великом Отказе от тех 
ценностей, которые сохра-
нили для него века. 

Как единодушны в своей 
нелюбви к жизни и слову 
духовные наставники совре-
менной буржуазной куль-
туры! 
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Владимир НЕКЛЯКВ ОН ПОДНЯЛ воротник 
плаще и тревожно ог-

в ляделся по сторонам. 
Е Наконец, убедившись, что » 
I ним никто но сладит, неэнв-
| комец быстро пересек улицу 
I и направился к серому зда-
I нию исследовательского цент-
I ра. В его уверенной похЬДко 
I угадывалась былая армей-
| екая выправка, а большие му-
I эыкальные уши подчаркиве-
§ ли расчетливый ум и суровый 
в характер. Он явно волноеел-
I ся, хотя внешне это было поч-
[ ти незаметно. 

Положение было крайне 
[ сложное. Остеаался один-
I единственный, последний 

шанс. Или — или. Выбирать 
' не приходилось. Так странно 
| устроена жизнь, что иногда 
I одна такая встреча решает 

асе твое будущее. Он в со-
тый раз повторил пароНь и 
отзыв. В зтом деле любая 
мелочь может привести к са-
мому худшему, а возможно, 
даже к провалу. А тогда 
крышка! Итак, Игорь Никено-
роаич Горячкин, заместитель 
директора исследовательско-
го центра. Хорошо устроил-
ся, надежно. Важная птица, 
ничего ие скажешь. Незнако-
мец нервно закурил и пере-
ложил пистолет в другой кар-
ман. Вперед! Он отыскал в 
длинных коридорах нужную 
дверь и постучался. 

За столом сидел мужчина 
без очков. 

— Игорь Никанорович? — 
спросил вошедший без акцен-
та, на чисто русском языка. 

— Да. Слушаю вас. 
— Здравствуйте, Игорь Ни-

канорович! Вам привет от 
Дарьи Ивановны Юэихиной. 
Велела спросить, как ваше се-

ИРОНИЧЕСКАЯ май вымахал. Вылитый отец в • 
Молодости. Я же тебв груд, 
•фчком помню. Столько лет 
прошло! Да ты, Кола, не сер-
дись, что такое испытание 
устроил. У нас надеано целое 

г произошло. Представля-
ь, чужой без роду и пле-

мени к нам в центр проник. 
Пришлось на хорошее место 
определить. Еле от него из-
бавились. Вот и решили вве-
сти дополнительную проаер-

Племянник покосилса на 
оконную раму и вытащил 
пистолет. 

— Это вам а подарок, дя-
дя. Работает бесперебойно. 
Хота и бензиновая, но пре-
красная зажигалка. 

Мужчины аакурили. 
— Ну что ж, Николай, с по-

недеяьмике зачислим тебв ве-
дущим инженером. Такие 
должности ие дороге не аа-
ляются. А пока передай род-
не, что пароль меняется. Так 
оно надежней будет. | | 

П О Э З И Я 

КЛУБ 
О Время! Вег минут, 

часов и чисел! 
В делах, • пирах, 

во сне и наяву 
живу ие только там, 

где в прописан, — 
еще в текущем 

времени живу. 

ВСТРЕЧАЕТ как-то зав-
хоз школы-интерната 
N8 3 города Сквор-

цы сторожа-столяра того же 
учебно-воспитательного уч- I 
рождения. Разговорились. 

— Хорош дворец ребя- | 
тишкам нашим отгрохали, а, I 
Кузьмич? —- говорит завхоз. 

— Хорош, Степан Степано- 1 
вич, — говорит сторож-сто- Г 
ляр.—Теперь хоть сторожить | 
есть чего. Порожек вот толь- I 
ко бы от калитки оторвать. | 
Выпирает. Ребятишки цепля- I 
ются на бегу, носы расшиба- | 
ют. >. 

Глянул завхоа на порожек, I 
— действительно выпирает. I 
Совсем уж собрался самолич- I 
но его оторвать, да вовремя I 
опомнился. 

«Что ж это, моя собствен- Е 
ная калитка, что ли, — поду- Г: 
мал завхоз. — Надо бы ди- 1: 
ректора спросить, да нелоа- Г 
но вроде сунуться с такой I 
мелочью. А скажу-ка я, что I 
Кузьмич предлагает забор | 
целиком снести, чтоб просто- | 
ру поболей было. Разрешит ц 
— тогда уж какую хочешь € 
доску отрывай». 

Пошел завхоз к директору. | 
Сказал. 

— А сам ты как на это де- I 
ло смотришь? — спрашивает Г 
директор. 

— Я что, я—как вы,—гово- а 
рит завхоз. — Оно, конечно, I 
простору и в самом деле по- Г 
болей стало б. _ 

Совсем уж собралса было 
директор кликнуть старим- • 
классникоа забор ломать, да 
вовремя опомнился. «Что ато 
я, — подумал директор, — 
будто собственный мой за-
бор... В гороио бы сходить, 
так ругаться станут. Такой 
ерунды, скажут, сам решить 
не можешь. А скажу-ка я, что 
школьный сад расширять на-
думали. Тогда уж забор само 
собой ломать придется». 

Пошел директор а гороио. 
Высказалса. 

— Беспокойная ты натуре, 
Иван Петрович, — сказал 
заагороно. — Значит, мыс-
лишь, что полезно ато будет 
в смысле трудового в ос пита- Ц 
ииа учащихся? 

— Мыслю, что полезно,— 
сказал директор. — Но мое Ъ 
дело мыслить, в ваше домыс- I 
пивать и утверждать. %• 

Совсем уж собралса рас- I 
порядиться зеегороно, да Б 
вспомнил, что он ие сам се- I 
бе гороно. «Не помешает в 
на всякий случай с гориспол- Ё 
комом *то дело соглесовать, Ц 
— подумал. — В конце кои- в 
цов но мои же собственные 
средстве аатретятса, госу-
дарственные. Да опять ска- • 
жут — с внутриведомствен-
ным вопросом справиться ив 
а состоянии. А скажу-ка я_.а 

Вскоре посла атого я ми-
нистерстве обсуждался воп-
рос о сносе в Скворцах шко-
лы-интериете и сооружении 
на ае места Скеорцоескогс 
водохранилища для разви-
тия плавания среди подрост-
ков, что было признано неце-
лесообразным. 

— Черт те что выдумыва-
ют, — пожав плечами, ска-
зал министр. 

— Черт те что выдумыва-
ешь, Кузьмич, — сказал зав-
хоз школы-интерната № 3, 
встретив как-то сторожа-сто-
ляра того же учебно-воспита-
тельного учреждения. — По-
рожек какой-то тебе меша-
ет... Раз есть он, значит, ну-
жен. 

— Эка ты спохватился, Сте-
пан Степанович,—сказал сто-
рож-столяр. — Ребятишки 
уж давно его вместе с ка-
литкой унесли. 

— Вот те на, — сказал Сте-
пан Степанович.—А я и не за-
метил... Ну да, коли ребя-
тишки, тогде ладно. 

МИНСК 

лезенке. От коклюше излечи-
лись? 

Горячкин дрожещими руке-
ми нвдел очки. 

— Нет, у меня дизентерия, 
— прошептал он и покосился 
на дверь. — Тише, прошу 
вес, нес могут услышвть. 

«Долго тебя, видно, не бес-
покоили, пугеться встреч с 
нешими стел. А вдруг связи 
эесеетил?» — подумал незна-
комец. 

Между том Игорь Никано-
рович, опрееившись от не-
ожиданности, пристально 
смотрел не необычного песо-
тителя. 

— А вто стел чемпионом 
Европы по футболу? — в 
свою очередь задал он воп-
рос. 

— «Пехтекор»! 
Все вроде прееильно. Оста-

валось последнее. Самое 
гневное. 

Незнакомец еикуромо рас-
порол подкладку пиджака, 
вынул половинку фотографии 
и приложил ае к другой по-
ловинке, которвя нвходилвсь 
у Горячкинв. Оба облегченно 
яэдоянуаи. 

На них смотрела пожилая 
женщине а белом плеточке, 
Дарья Ивановне. Мужчины 

«обнялись. 
I — Ну, а ты, дорогой пле-
мянничек, возмужал. Ишь, не. 

Ему покорны 
люди и природа, 

оно и славить может, 
и карать. 

Бывает время оно. 
Время год%, 

И время жить. 
И время умнраА, 

СТУЛЬЕВ, • раздумье тома: 

акселератам мудрость — 
не внова. 

ПЕТЬКА ПРЫЩ открыл а 
сабе способность улае-
лиееть чужие мысли не 

расстоянии сояершеиио слу-
чайно — он только что вышел 
иа пивной и, как обычно, плю-
нул, на глядя, а урну, что 
находнлесь на противополож-
ной стороне тротуаре, н вот 
тут у него а голове пронес-
лось чужвя мысль: «Вот 
Тверь! Плюется, ней вер-
блюд!» 

Удивленный Петьке поис-
кел вокруг глвземи и увиден 
женщину. 

— Что ато вы, гражданоч-
ке, срезу оскорбляете чело-
века! — культурно подошв* 
в н е ! Петька. 

— Я никого ие оскорбляю! 
— женщине испуганно по-
смотрело не Петьку и отошло 
а сторонку. «Еще обижеотса, 
гад! Вот в иого бы плюнуть, 
чтоб анал...» 

Петьке «уновил» н ату 
мысль. 

— Ах вот ты кекея, оказы-
вается?! — подскочил он в 
женщине.— Ну плюнь, плюиь, 
только попробуй! 

— Что вы ко мне приста-
ли?! — женщине быстро по-
шле от Петьки, в семе дума-
ет: «Жель, милиции не видеть, 
но то доплееелся бы ты у ме-
ня, герой!» 

— Ты чего мне милицией 
угрожаешь?! — Петьке в два 
прыжка догнал женщину н 
схввтил ее зе руку. 

— Отпустите меня! — по-
просила женщина, а семе по-
думеле: «Надо же, такой бан-
дюга еввлнлея не мою голо-
ву!» 

— Ваше дело — не яерьте! 
— пожал плечами Петька. — 
А вот гражданочке, — пока-
зал он на женщину, — изви-
ниться все же придется*. 

— За что? — женщина по-
пыталась вырваться и все ду-
мала: «Ну хоть бы кто-нибудь 
заступился зв меня!» 

— Никто зе тебя не засту-
пится! — пообещал ей Петь-
ке. — Пусть только сунутса! 

СТЕНГАЗЕТА 
КЛУБА 

гадалась женщина, а про се-
бя подумалв: «Чтоб ты сдох, 
аувиген чертов!» 

— С до «чуть я успею! — 
сквозь арт5ы проговорил 
Петька. — А вот ть» извинись 
от душМ! — И он хорошенько 
тряхнул женщину. 

— От души изяиняюсь, 
честное слояо! — поклялась 
женщина, а сама такое поду-
мала, что Петьку еж передер-
нуло. 

— Издеваешься ты надо 
мной, что ли?! — разозлился 
он. — Я ж яедь еще по-хоро-
шему... А вот ест, дем тебе 
разок! 

Вместо ответа женщина за-
плакала и вообще перестене 
думвть. А толпу вдруг про-
рвало: 

«Не смей издеаатьса над 
женщиной!» — мысленно по-
требовала осноанаа масса; 

«Поре дать хулигану бой!» 
—думали самые отчаянные; 

«Нет месте твким выродком 
в нашем обществе!» — с гне-
вом думеле группе женщин. 

Петька Прыщ, поп ад евший 
Вв свою жизнь в резные пере-
делки, тут вдруг рестерялся. 

— Граждане, — спросил он 
дрогнувшим голосом, — не-
ужели вы мена так ненавиди-
те?! 

«Да! — подумали все хо-
ром. — Да, да и еще раз 
да!» 

— За что?! — Петьке вдруг 
ствло стрвшно. — Я ж вадь 
по-хорошему! — завопил он 
и выпустил руку женщины, 
По-человечески просил, чтоб 
не обаыаалесь! Ну, клаиусь 
вам! 

«Не уйти тебе от спреаед-
лнеого возмездия!» — мсти-
тельно думеле толпа, рассту-
•мясь и пропускав н Петьке 
двух милиционеров. — «И тев 
будет с каждым...» 

— Ни за что ведь борото, 
нечальимчки! — Петька повис 
не руквх у милиционеров • 
зарыдал, как ребенок. 

— Пройдемте, граждеини! 
— сказали милиционеры. 

И когдв они усадили Петь-

Карфагене. Но вот наш буду-
щий студент из Киева В. 
Даорцни сокрушается: «В 
этом вопросе у меня вместо 
параллели получается парал-
лелепипед». Значит, все-теки 
товарищ работал над вопро-
сом? Поэтому, несмотря не 
то, что слово «параллель» он 
написал с одним «л», мы его 
зачисляем с испытательным 
сроком на время, в течение 
которого шла перааа Пуниче-
ская войнв. 

Тов. Волкова иа Леииигре-
де договорилось до того, что 
пвреллель, моя, провести не-
возможно, и нужно прово-
дить а таких случаах верти-
каль. Ну, знвете... Ведь смог» 
ло же А. Аркадьева, тоже, 
между прочим, иа Ленингра-
да, прийти к мысли, что 
женихи Пенелопы и перааа 
Пуиическея войне — не име-
ли успехе. Ей квк бы вторя* 
москвич В. Яяорь: «И тем, и 
здесь брали на измор». 

Абитуриент из Ереавне Г. 
Сухудян, проводе пвреллель, 
нвткнулса ив превовой во-
прос: «В первую Пуническую 
войну Пенелопе иеаекоииым 
путем освободиле всех своих 
женихов от всеобщей воин-
сноб повинности». Кен бы 
осуждав кровопролитные Пу-
нические побоища, к нее ла-
ний Д. Мвжбаро пишет! 
еПареллаль обычная: до пер-
вой Пунической войны у По-

ИСТФАК « К Л У Б А ДС 
Анатолий 

ЭЙРАМДЖАН 

Продолжаем подведение 
итогов конкурса знатоков 
древности. 

Если вам память не изме-
няет, четвертое аеданиа зву-
чало так: 

УКАЗАТЬ РАЗНИЦУ МЕЖДУ 
ЛЖ1СМЕРДИЗОМ 

И ПРОСТЫМ СМЕРДИЗОМ 
еПрамо протняополож-

иея!» — еосклицеет И. Гор-
веч из Севастополя. Венера 
Иванов: «Смердиз был на-
чальником треста, е Лжо-
смердиа — его заместите-
лем». Сеаестопояец М. Лв-
аюкшА видимо, неплохо 
зиеет новейшую историю, 
если пишет: «Смерди> иико-
где не полввоеансв носовы-
ми платками фабрики «Мо-
савошвеяа, а Лжосмердиз, 
наоборот, иииогдо ие упо-
требляя растворимый кофе 
а одесской у поковке» Мо-
сквич а. Чар яви смотрит иа 
ИИаиь шире: еВ отличие от 
Смордиаа, Лжасмердиз был 
подонком, и плевать он хо-
тая на внелогический бе-
лене». Житель знойного Таш-
кенте О. Сидоньниаоа обра-
щаете а со Смердизом на-
учно, полетев, что ато ре-
акционное мировоззрение 
П. Ф Смердакоае — лекев, 
зпилептикв и гнусного убий-
цы сладострастнике Ф. П. Ке-
рвмлзоаа, отце троих детей. 
Нвиболее близок к двлекой 
истине оквзвлсв историк-не-
домник из поселке Мяундже 
Мвгвдвнской облвсти В. Ныр-
яв: «Разниця очаяидно. Лжа-
смердиз в силу своего ди-
хрометизмв, диффундируя, 
ясегдя будет внтикнинвлен 
апентетическому акяияние-
врному Смерднзу. Это ясно 
и млвденцу!» Не устели? По-
ехали: 

# Служб» службой. < ра 
вотлть N«40/ 

• Если ты доживешь ло 
ста лет. кто из твоих сверст-
ников позавидует тебе? 

ф (•Хорошо гам. где нас 
нет». Это же самооценка/ 

Ф Есть, есть еще разница 
между женщиной И МУЖЧИ-
НОЙ.' 

Рисунок В. ПЕСКОВА 

•Сунуться, что ли?!» — по-
думал яысокий парень я бе-
лой кепочке. 

— Ну, суиь«я, сунься! — 
тут же обернулся к нему 
Петьке. — Я тебе тения иееа-
ляюГ 

— А я-то при чем?) — па-
рень сделал удивленные гла-
за и стал аыбиретьса из тол-
пы. А сам думеет: «Буду в с 
резным хулигеньем связы-
яяться, квк же!». 

— От хулиганья слышу! — 
ярикнул ему вдогонку Петьке 
и потребоввл у женщину: — 
Извинись! Зе оскорбление 
моей личности! При всех! 

«Извинитесь! — дружно 
думеле толпа. — Зато сразу 
отвяжется!» 

— Извиняюсь! — семе до-

ретъея стали— 
«• Это а — бандюга! — 

ао»мутилса Петька. — Ни за 
что водь оскорбляет, грежде-
ие! — обратился Петька к 
и ар пег 

«Таи уж и ни аа иго! — по-
думало сразу насколько чело-
век. — Да только аа одну 
физиономию твою можно 
пятнадцать суток дать!» 

«И пьян, небось, а стельку!» 
— подумали другие». 

— Это вы, граждане, зря!— 
решил не ссоритьсв с неро-
дом Петьке. — Внешность 
моя не хуже яашвй, в выпил 
я с утро всего три кружки 
пияа! 

«Хв-ха! Три кружки! Так 
мы тебе и поверили!» — мыс-
ленно рассмеялись ясе. 

т е » . 
Эстетический вспоят парея-

леян превалирует в работе 
абитуриенте из Мосиеы Г. 
Островского: «Тот факт, что 
в течение 20-летнего отсут-
ствия Одиссея ни одному ня 
женихов Пенелопы ие уде-
лось добитьев звметного ус-
пею, зветавляет нес предпо-
ложить, что деже лучшие не 
них были страшней войны». 
Бедная Пенелопе! А вот В. 
Вуяоя из городя Сумы яяно 
я свое время почитыяял клее-
сииое. Инечв бы он не уви-
дел пвреллели в цитете на 
И. Гончерова: «Умные жен-
щины любят, когдв рвди них 
делают глупости, особенно 
дорогие. Только они любят 
при зтом не того, кто делвет 
эти глупости, в совсем дру-
гого...» 

Ну что ж, приемноя комис-
сия истфвке «Клуба ДС» с по-
ниманием относится к таким 
параллелям. Как, впрочем, и 
к другим. Что же касается 
окончательных итогов, то мы 
подведем их в самое ближай-
шее время. Или даже рань-
ше. 

решетчатую дварь, а саам 
уселись перед дверью, Петь-
ка вдруг обнаружил, чтв 
больше не улааливвет чужих 
мыслей, что уже не зиеет, о 
чем думвют милиционеры, • 
текже грвждане, собравшиеся 
вокруг машины... И Петька 
ерл IV стало легко и спокойно. 

ЛЕГКАЯ СЛУЖБА Пантелеймон 
РОМАНОВ 

К ЗАВЕДУЮЩЕМУ чвс*. 
вым магазином зешал 
приятель. 

— Степоноеио, дой-ка нем 
чайку, — сказал эееедующий 
и, очистив место для чея за 
столом, пригласил приятеля 

обошлись. Остввьте, прове-
рим. 

Даме ушла, а он посмотрел 
не чесы, покочол, усмехнув-
шись, головой и скозвл: 

— Если бы это у Мозере 
оне тек пришло, что бы тут 
быа»! Вот бы пыль-то подня-
лось! От тяяой штуки десять 
но-яав бы ие спея, до, гля-
дишь, со службы аще турну-
ли бы: кок ток, у М о з е р е 
чесы но полчвев в сутки от-
стают! 

В дверях покозолось кокав-
то женщине а беличьей шу-

знн государственный, где все 
делается как следует. 

— Ну хорошо, только, по-
жалуйста, как следует сде-
лайте. 

— В лучшем виде будет,— 
сказал зоавдующий. И когда 
дама ушла, он, опуская часы 
в тот же ящик, кудв опустил 
и первые, скеаал: 

— Отправлены на провер-

ПРОВЕСТИ ПАРАЛЛЕЛЬ 
МЕЖДУ ЖЕНИХАМИ 

ПЕНЕЛОПЫ И ПЕРВОЙ 
ПУНИЧЕСКОЙ ВОЙНОЙ 
Иному пытливому уму ие 

состввляет большого труда 
провести искомую параллель 
— тем более что Пенелопе 
так никогда и не побывала в 

— Что, ей ммю роботы?— 
спросил приятель, ища, куда Вит. РЕЗНИКОВ, 

деиеи истфака «Клуба ДС» 

— А покупателей-то мно-
го? 

— Нет, теперь много мень-
ше ствло. Теперь больше по-
купают подержанные. Новых 
что-то бояться стели. По деЛу 
магазин можно бы на два 
часа открыавть, вполне было 
бы достаточно. 

— А не опвсвешься, что 
магазин закроют? 

— Ну что жа, мяня я дру-
гой переаедут, если я сябя 
честным рвботником звреко-
мендоеял. 

В мвгазин вошел какой-то 
человек с портфелем. 

— Часы готовы? — спро-
сил он торопливо. 

— Готовы давно, пожалуй-
те, — сказал заведующий, — 
вчера еще из мастерской 
пришли, разрешите, я только 
проверю. Они, что, отстава-
ли у аес? 

— Да, немного! 
— Так... Ну, теперь не бу-

дут отстаавть, — сказал за-
ведующий, что-то покопав-
шись в механизме. 

И, когда покупатель ушел, 
он прибавил: 

— Точные люди какие: по-
думаешь, немного отстают, в' 
он уж тащит их. 

ПАНЕГИРИК 
«КЛУБА Д С » ВОЛНИТЕЛЬНО! 

- / V » 
ЦВМ опаленные...». Слово этой 
знаменитой песни нописол 
известный писатель-сатирик 
Борис Лоснин. 

Есть люди, о которых ад-
иинистрвцнл «Клуба ДС» 
иногда слагоот панегирики. 
Одним иа т а н и к , без какого-
либо сомнения, считоется пи-
сатель Ворис Лоснин — поэт, 
проваин, драматург и член 
правления Литфонда. Он вы-
сок, строен, в когда гояорнт 
— стянояится ясно, что у не-
го п р и я т н ы й йвритонвльный 

бос системы бельнонто. По-
этому его устную речь всег-
да интересно слушоть. Из по-
следних его уелечаний отме-
тим стремление печототься 
на 11-й стронице »ЛГ». Адми-
нистрация «Клуба ДС» ясегдо 

8ома видеть его у себя в ро-
очен кабинете, ибо уверено, 

что из встречи с Б. Лосин-
ным. даже случайной, всердо 
получится что-нибудь путное. 
И вообще, если Б. Лоснин 
сказал — значит, это длп не-
го характерно. Бывая я Дома 
творчество отдельных писа-
телей, он склонен порой со-
здавать там свои художест-
венные произведения. Короче 
говоря, писатель живет ей-
тиеиой, нужной людям, тяор-
ческой жизнью. 

И вот оинурат позеечврв 
Борису Савельевичу Ласнину 
исполнилось шестьдесят пет. 
У ч и т ы в а я его энергию и лю-
бовь к людям — ЭТО аще да-
леко не вечер. Эти аолиитяль-
ные строки пишутся дней зе 
десять до официального юби-
лея. Но не я этом главное, в в 
том, что писатель полон сия, 
здоровья, бодрости н даль-
нейшего жяления янтивне 
печататься на 1б-й страница 
«ЛГ-. 

Хорошей «ам, образно го-
воря, формы, товарищ юби-
ляр! 

— Что же вы мне чесы 
исправляли, в они опять 
вперед бегут? 

— Не может быть, граж-
данка, целую неделю выве-
ралн. Вы может быть, их 
стукнули обо что-нибудь? 

— Обо что же я их стук-
нуля? 

— Ну, мало ли обо чтв 
стукнуть можно...— сквзел за-
ведующий, хитро улыбаась.— 
Поаеольте-ке мне чеенки. 

Он мягко взял сяоей сухой 
рукой золотые часы к от-
крыл крышку: 

— Признайтесь, что стук-
нули. 

— Да уверяю евс, нет! 
Может быть, квк-иибудь 
слегка, я не зияю.. 

— Оставьте не две недели. 
— Послушвйте. ведь я уж 

на дав недели их оствелялв. 
— Модам, — сказал заве-

дующий,— если бы был част-
ный магазин, где к делу от-
носятся спустя рукава, то а 
сказал бы ввм не другой 
день приходить, в это маге-

— Известное дело. >о-
эейчиии. умоли соей ив наше-
го брата выжимать. 

— Да... уж это что тем— 
В магазин вошла даме в 

котиковой шубе и сказала, 
подевав заведующему коро-
бочку с чвсеми 

— Кекие же вы чесы Ф-
лустилн, они в день не пор-
чесе отстают! 

Заведующей*, ив встввоя, 
посмотрел ив посетительни-
цу и сквзел: 

— Что ж делать... Овотво 
верю, гражданке, я но могу 
эа них отяечеть — мегвзрн 
ие мой, в государственный: 
что мне присылеют, то я и 
продаю. Оставьте, проверим. 
Фокстрот танцуете! 

— При чем тут фоястр«т? 
— скеэеле, испуганно По-
крое нов. дама. 

— При том, что трясете их 
очень, е чесы еще новые, ие 

Эволюция Н. МАРТЫНОВ 

— Теперь городских чвсов 
много, — сквзвл приятяль,— 
захотел узнвть время, возь-
ми де повороти рыло: на 
каждой площади часы. А у 
меня так и вовсе перед ок-
ном. 

Приятели посидели еще с 
час. 

— Да, — заметил гость за-
думчиво. — Я вот про свое 
книжное дело скажу: послал 
а Ленингрод печатать книгу, 
ток мне ее там четыре меся-
це держали, сем ездил, дав 
банки чернил иа телеграммы 

исписал. Ведь за этакую шту-
ку прежде бы неустойку ка-
кую содрали, а теперь никак 
его не укусишь, только и 
слышишь: через неделю по-
лучите. А намедни приез-
жею, говорят уже — через 
Две,.. 

— Де, — сквзел зоавдую-
щий, потом посмотрел в ок-
но и прибвеил: — Вон опять 
яща один идет, Э, черт их 
возьми, недоедают с этой 
проверкой — надо теперь на 
месяц оставлять! 

Пантелеймон Сергеевич Романов (1885- 1»М| — 

автор романов, повестей, пьес «Русь», «Новое 

енрижаль», «Собственность». -Детство» и др. н Х 

ряду с крупными произведениями П. Романов пи-

сал лирино-пснхояогичесиие и сатиричесние рос-

снозы. 

П. Роменов е своих л у ч ш и х сатирических про-

изведениях одно высмеивал ханжество, лицеме-

рие, бесхозяйственность и разгильдяйство, мошоо-

шие движению общество вперед. Сегодня мы 

публикуем одну из сотирических миниатюр П. 

>манова «Легкая служба» 
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