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ТРИБУНА 

ПУБЛИЦИСТА 

ПАРТИЯ 
ЗОВЕТ! 

(КамиАь ЯШЕН, 
1депутат Верховного 
| Совята СССР 

т 

В ЭТИ жаркие июльские 
дни наш народ живет 
особенно напряженной 

и ' полнокроаной жизнью. 
Каждый день пятилетки при-
ближает его к заветной це-
ли, потому что все развитие 
советского общества с мо-

' мента его основания великим 
Лениным представляет со-
бой последовательное про-

движение по пути к комму 
' низму. День за днем мы 
.созидаем свой уклад жизни, 
идем вперед, овладеваем но-

|выми высотами, с воодушев-
лением воплощая в действи-

тельность грандиозные пред-
начертания партии. 

Закончила свою работу 
первая сессия Верховного 
Совета СССР девятого созы-
ва. Ей предшествовал Пле-
нум Центрального Комитета 
КПСС, который рассмотрел 
вопросы, стоящие на сессии. 
В обстановке полного едино-
душия не ней был избран 
Президиум Верховного Сове-
та СССР и образовано Совет-
ское правительство. 

Есть что-то символическое 
• том, что сессия собралась 
е период жаркой борьбы за 
урожай четвертого года пя-
тилетки. Энергично, по-дело-
вому сессия решила важней-
шие вопросы современного 
этапа развития нашего госу-
дерстаа. Эта спокойная уве-
ренность е будущем, ясный 
взгляд в завтрашний день 
окрыляют нас, дают возмож-
ность неуклонно ресширять 
масштабы социально-эконо-
мических преобразований. 

Оглядываясь на прошед-
шие четыре года, мы с удов-
летворением сегодня отмеча-
ем, что под руководством 
Коммунистической партии ус-
пешно решались вопросы 
внутренней и внешней поли-
тики, была заложенв прочная 
основа выполнения пятилет-
него плана. Впереди — за-
вершающий этап работы. И 
здесь нельзя не сказать, 'Ка-
кую радость у все> нас вы-
звало сообщение ЦСУ СССР, 
опубликованное накануне сес-
сии. Огромны достижения со-
ветских людей! 

Не сессии отмечалось, что 
прошедшие выборы в Вер-
ховный Совет СССР вылились 
в грандиозную демонстра-
цию монолитной сплоченно-

сти всего советского нерода 
вокруг Коммунистической 
партии, ее ленинского Цент-
рального Комитета, несокру-
шимого идейного и социаль-
но-политического единства 
советского общества, друж-' 
бы и братства всех наций и 
народностей, населяющих на-
шу необъятную Родину. 
' ' Творческий подход к ре-
шению главных проблем на 
всех участках нашей жиз-
ни — одна из характерных 
черт современности. Сло-
ва Генерального секретаря 
ЦК КПСС тоаерище Леони-
да Ильича Брежнева, ска-
занные им не торжествах в 
Польской Народной Респуб-
лике, о том, что по мере 
продвижения вперед- жизнь 
перед неми еыдвигвет круп-
номасштабные и сложные зв-
дачи, заставляют нас еще раз 
задуматься над смыслом и 
спецификой нешего писетепь-
ского труда, над его значе-
нием и ролью е общенарод-
ном деле, нвцеливвют нас на 
поиск и разреботку тем, 
имеющих ввжное значение 
для всего общества в целом. 

В этом движении впе-
ред по пути к коммуниз-
му место писвтел) — в пер-
вых радах, петому что лите-
ратура всегда была и всегдв 
будет верным помощником 
партии в дела воспитания 
трудящихся • дум преданно-
сти коммунистическим идеа-
лам. Главным героем совет-
ской литературы всегда был 
человек труде. Именно «и 
определяет нравственную 
ценность нашего общества, 
имемио ом воплощает • сабе 
наш идеал. 769 ребочих и 
колхозников а Смета Союза 
и в Совет* Национальностей 

Г. Д. АУТОШКИН, 
саирятарь Тюменского 
евноие КПСС 

СОВЕТСКИЙ 

Х А Р А К Т Е Р 

ВОТ И ЗАКОНЧИЛИСЬ 
традиционные Дни со-
ветской литературы на 

земле тюменской... Пятые по 
счету. За зти пять лет у нас 
побывало более трехсот про-
зеиков, поэтов, драматургов, 
публицистов, критиков... 

Живая связь с практи-
кой коммунистического строи-
тельства всегда была от-
личительной чертой литера-
турного процессе в нашем 
стране. XXIV съезд КПСС по-
ставил перед творческими 
союзами задачу: всемерно 
укреплять содружество твор-
ческих работников с произ-
водственными коллективами. 
Эта задача и вызвала к жиз-
ни такую своеобразную фор-
му общения с трудящимися, 
как Дни советской литерату-
ры. Писатели встречаются с 
производственными коллекти-
вами, делятся своими плене-
ми, рассказывают о совре-

дапутатов. В состав Президи-
уме Верховного Совета СССР 
вместе с видными партийны-
ми и государственными дея-
телями вошли московский 
строитель Н, А. Злобин, фре-
зеровщице Уральского вето-
мобильного зееоде Нт А. Но-
воселове, бригадир тректор-
иой брнгеды из Кировоград-
ской облести А. В. Гителое, 
шахтер из Кузбасса Г. Н. 
Смирное. Членом Президиу-
ма Верховного Совете СССР 
стел и писатель лауреет Ле-

• пинской премии Р. Гамзатов. 
9 В решениях Пленуме Цент-

рального Комитета КПСС и 
первой сессии Верховного 
Совета СССР аоплощаатся ле-
нинский курс нашей партии 
— курс на успешное строи-
тельство коммунистического 
общества, ив всемерно* ук-
репление единства стран со-
циалистического содружества, 
упрочение мира и безопас-
ности народов, ' социальный 
прогресс человечества. Мы 
гордимся своими успехами, 
но мы никогда не успокоим-
ся на достигнутом, не остано-
вимся в своем движении впе-
ред. Мы будем работать все 
продуктивнее, с полной отда-
чей сил, чтобы добиться еще 
большего ресцеета нашей Ро-
дины, реализации планов, на-
меченных партией. 

менной многонациональной 
советской литературе, сло-
вом, принимают самое непо-
средственное учвстив в ком-
мунистическом воспитании 
трудящихся, в формировании 
художественного вкусе. Ду-
мается, что это серьезная 
акция Союза писателей 
СССР, заметно повышающая 
его авторитет, показываю-
щая, как на практике разви-

ваются горькоаски* тради-
ции. 

Программа нынешних Дней 
литературы, проходивших под 
девизом «Писатели — пяти-
летке», была чрезвычайно на-
сыщенной. Художники слова 
побывали у нефтяников, стро-
ителей, геологов, лесозагото-
вителей. авиаторов, тружени-
ков села, у тах, кто прокла-
дывает железную дорогу к 
Семотлору, ведет нефтераз-
ведку не побережье Кврского 
моря. 

Золотые руки, золотое зерно... 

•ото-*. ГРД«ИЛИНА к Я. ШСРСТСННИКОВА 

Эти руки готовили весной землю 
для семян. Потом ухаживали 
за молодыми зелеными 
всходами. А теперь 
по бескрайним просторам 
тучных нив они ведут степные 
корабли.„ Руки принимают 
хлеб! Золотые руки и . 
золотое зерно. Жатва 
не прекращается ни на час. 
И днем, и ночью гудят на полях 
моторы. И как награда 
земледельцу — теплое дыханье 
зерна на ладонях. 

Научно-
техническая 
революция 
Человек 
Литература 

Диалог «АГ» 

'Академик АН 
V • Г 

БССР, Герой Социа-

листического Труда 

Н.-ЕРУГИН — поэт 

5 А. ВЕРТИ ИСКИ П 

Итогом поездок стал боль-
шой творческий раэгоаор о 
сибирском характере. Прав-
да, этс^мвсколько условно, 
потому что сибирский харак-
тер — это прежде всего ха-
рактер советский. Состоялся 
интересный писательский раз-
говор о жизни новостроек, о 
людях нашей земли. Участни-
ки дискуссии отмечали, что 
духовный мир современного 

Анатолий 

АНАНЬЕВ. 
секретарь правление 
СП РСФСР 

ПОЧЕРК 

ПЯТИЛЕТКИ 

ПРОЗА ПРИРОДА И МЫ 
ЗАМЕТКИ 

СО ДНА 

БУДУЩЕГО 

МОРЯ 

СТАМА ИБРАГИМ-
,» 4 - . 

БЕКОВА. 
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рый не энел бы сегодня не-
звеним: Свмотлор, Сургут, На-
дым, Пунга; А' тюменская 
нефть, тюменский гвзГ Но 
дело не только в откры-
тии несметных богатств. „ 
Здесь выросли новые по-
селки и города, пролегли 
шоссейные и железнодо-
рожные магистрали, благо-
устроилась жизнь людей этой 
некогда таежной провинции. 

человеке год от года стано-
вится богаче и богаче. Уви-
деть и запечатлеть этот про-
цесс — задача интересная, 
своеобразная. 

Пятилетний опыт встреч 
тюменцее с писателями оста-
вил заметный след. Каждая 
встрече с умной книгой, с но-
вой песней, с интересной ки-
нолентой доставляет радость, 
вносит в жизнь новые краски, 
И потому для трудящихся на-
шей области Дни советской 
литературы—праздник. Боль-
шой, радостный... 

СИБИРЬ. Край могучий. 
Легендарная земля. 
Кладовая бесценных 

сокровищ. В пятый раз здесь 
прошли Дчи советской лите-
ратуры. 

...Мы часто говорим, что 
нет малых дел, что все дела, 
где бы они и кем бы ни со-
вершались, по-своему всег-
да значительны. Те огром-
ные преобразования, которые 
осуществлены за одно толь-
ко десятилетие на сибирской 
земле, легендарны. Нет в ив-
шей страна человеке, кото-

Нелроходимыв болота, веко-
вая глухомань, и вдруг — до-
ма, буровые вышки, бетон-
ные площадки, ленты дорог. 
Мы с удивлением следим за 
событиями, которые происхо-' 
дят здесь, и если говорить о 
наших творческих планах, то 
каждый прозаик, каждый 
поэт или драматург, если он 
задается целью отразить 
ритм и деяния эпохи, мне ка-
жется, не может (ютя бы 
мысленно) не обратиться к 
таме Тюмени и тюменцее. 
Космос, неучно-техническая 

революция и тюменская 
нефть — это понятия, в сущ-
ности, неотделимые друг от 
Друга. 

Я сказал бы так: а дел^х 
тюменцее — почерк эпохи. 
Замечательный, прекрасный 
трудовой почерк. 

За последние годы в лите-
ратуру пришло много новых 
интересных писателей, со 
своим видением мире. И «си-
бирская тема» занимает в их 
творчестве видное место. Это 
надо отметить. 

Дни советской литературы 
в Тюменской области (орга-
низаторы этого праздника — 
Союз писателей СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ) прошли 
в знаменательное время. Зне-
менвтельное тем, что идет 
четвертый, определяющий 
год девятой пятипетки и уже 
подяедены итоги первой его 
половины. Судя по результа-
там, тюмвнцы держат хоро-
ший трудояой темп. 

...Мы с добрым чувством 
смотрим в будущее, оно 
светло и ясно для нас. Ветер 
века дует а наши паруса, как 
сказал в свое время замеча-
тельный поэт Александр 
Твардовский Хочется только 
желать, чтобы жизни нашей 
— и трудовой, и творческой, 
литературной — всегда со-
путствовал этот вдохновен-
ный ветер века... 

научных работников 
' * ' ' " 

•^ДИСКУССИОННЫМ КЛУБ «АГ» 

ЛЮДИ И ВЕЩИ: 

иной поворот темы 
* 1 
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НИКОЛАСУ 
ГИЛЬЕНУ. 

ПРЕЗИДЕНТУ 
УНЕЛК. 

ГАВАНА 

Дорогие друзья! В связи 
с революционным кубин-
кнм праздником — Днем 

'Ш(нона.»ного восстания, 
21 Л годовщиной штурма 
казармы Монкада совет-
ские писатели шлют своим 
кубинским коллегам самые 
горячие поздравления. С 
братскими чувствами и вос-
хищением следим мы за 
успехами кубинского наро-
да. уверенно идущего по 

пути, открытому героями 
Монкады. С радостью ви 
дим, как наши братья — 
кубинские писатели прини-
мает активное участие в 
строительстве нового об 
щества, помогая воспита 
нию нового человека. Мы 
Уверены, что план сотруд 
ничества. подписанный меж 
ДУ СП СССР и УНЕЛК 
откроет новые пути для 1 
дальнейшего укрепления 
традиционных дружеских и 
творческих связей, объеди 
няющих нас. Да здравствует 
дружба между нашими пи 
сателями и литературами! 

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ 
СССР 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 



в ИНТЕРВЬЮ «ЛГ» 
11 мюля 1*74 г. ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА НС И 

ГОРЯЧЕ СОЛНЦЕ СИБИРИ 
в Тюменской обмети завершились Дни советской литера-

туры. В гостах у С1 
советских Аисател! 
листических стран, 
РСФСР, главным 
Ананьевым. 

После пезтичвсиого 
литературы разъехались 
группы побывали в Пр 
Нефтеюганска, Нижнее! 

побывала представительная группа 
литераторов — гостей на социа-
а * секретарем правления СП 
журнала «Октябрь» Анатолием 

• Тобольске 
в яти м1ршрутам< писательские 

и Ханты-Мансийске, 
.и Салехарда, Надыма 

Сургут* и 
еаартоеске .и Салехарда, Надыма и Урен-

гое, на Харасаезе и • Юрге, в Омутинке и Упороае, Заводо-
уковске и Исетском, Бердюжьем и Ишиме, Нижней Тааде и 
Берёзове, Светлом и Игриме, Пунге и Урае....Это далеко не 
полный перечень асах пунктов, гда писатели астречелись с 
рабочими и колхозниками. Встречи проходили а домах куль-
туры и цехах заводов, на лесопунктах и полааых станах, на 
нефтеперекачивающих станциях и строительных площадках 
(репортажи наших специальных корреспондентов о поездках 
по зтим маршрутам читайте а следующем номере «ЛГ»). 

А потом писательские бригады вновь вариулись а Тюмень, 
где 27 июля а концертном зале областной филармонии состо-
ялся заключительный литературный вечер. 

Корреспонденты «Литературной газеты» А. НИКОЛАЕВ-
СКАЯ, В. ПОВОЛЯЕВ, Н. САМОХИН обратились « гостям-участ-
никам Дней литературы с просьбой поделиться впечатления-
МИ в б у1МД#ЦНОМе 

I 

Маргарита АЛИГЕР: 
(москва); 

— Старое географическое 
название неизменно вызывает 
а сознании какие-то зритель-
ные представления и звуко-
вые еоаеучия. Тюмень», те-
мень ... тень. И вдруг аместо 
какой бы то ни было темени 
или хотя бы тени — поток 
солнца и свете. И настоящая 
жара. И многоэтажные, мно-
гооконные светлые доме, 
почтн ничем не отличающие-
ся от новых московских 
кварталов... 

По широким магистралям, 
обсаженным деревьями, от-
правились мы на поиски ста-
рой Тюмени. С трудом 
шли. Улица Тургеневе... Ули-
це Урицкого... Улице Киро-
ва.» Улицы со старыми ли-
пами, улицы, кончающиеся 
оврагами. Старые, бревенча-
тые доме с завалинками, с 
глухими дощатыми воротами. 
Кое-где сады, иеиамеииые 
штабеля дров, ослепительно 
белые, по-сибирски белые 
березовые поленья. Это Тю-
мень уходящая, исчезающая 
в прошлом. Еще год-двв, и ее 
не будет.» 

В Тобольске все было зна-
чительно проще — он еще 
весь а основном старый, 
деревянный, с зелеными 
крутыми улочками. Но та-
кой он непобедимо красивый 
сейчас, летний, се своим бе-
локаменным кремлем, зеле-
ными высотами, прихотливо 
петляющими Иртышом и То-
болом, что хочется думать: 
градостроители и хоэяеяа го-
рода решат сложную задачу: 
воздвигая ноаые многоэтаж-
ные дома, сохранят старый 
Тобольск а его прелести и 
неповторимом своеобразии. 

Сергей АЛЕКСЕЕВ: 
(МОСКВАД 

— Наша бригада была, по-
жвлуй, самой молодежной из 
девяти писательских бригад-— 
средний возраст участников 
едва достигал тридцати. В по-
ездке мы увидели то, что си-
биряки называют Первым — 
скважину на окраина Березо-
аа, давшую первый тюмен-
ский газ; увидели пробитую 
насквозь твердь берега реки 
Конды, откуда выхлестнула 
первая сибирская нефть. Все 
первое, первое, первое... 

Тесно соприкоснулись мы в 
поездке и с историей. В том 
же Березове познакомились 
с П. С. Баушкиным, мастным 
старожилом, человеком ув-
лекающимся и занятным. 
Около церквушки с обитыми 
углами он показал нам зем-
ляную выемку: 

— Здесь когда-то была мо-
гила Меншикова, — сказал 
он. — А вот тут могучяя че-
ремуха росла... Тоже не сох-
ранилась. 

Меншикоа — сподвижник 
Петра Великого, сосланный а 
далекую глухомань после 
смерти своего покровителя. 
На многие километры видны 
с мыса зеленые пойменные 
луга, внизу течет буйная 
Сосьва. Она-то и подмыла 
земляной утес, на котором 
находилась могила Петрова 
фаворита, похоронила в сво-
их волнах его прах... 

Но история историей, • 
главным для нас был сегод-
няшний день Сибири, ее ве-
ликие дала. С чувством ис-
тинного волнения мы ехали 
в край тюменский, с чувст-
вом истинного восхищения 
мы покидали его.» 

Шахер БОРДЖАКОВ: 
(ТУРКМЕНИЯ)' 

— Все В Сибири для меня 
оказалось новым. Все, без 
исключения... Наша группа 
побывала В гостях у «лесных 
богатырей» — тех, кто добы-
вает древесину в Комсомоль-
ском леспромхозе. Здесь ра-
ботает бригада Героя Социа-
листического Труда По-
пова. 20 тысяч кубов древе-
сины взялись деть на-гора 

половцы. В тайге от-
крыта всесоюзная школа пе-
редового опыте лесодобыт-
чиков, сюда приезжают лю-
ди из многих районов стра-
ны, смотрят, как трудятся по-
ловцы, учатся у них. Бригада 
работает круглосуточно. И 
зто ново! Ведь в лесу ночью 
много не наработаешь. По 
простой причине — темно. 
Половцы же искусственно ос-
вещают тайгу; сейчас приоб-
ретают азростат, вооружен-
ный мощными прожекторами. 
Согласитееь, новинка остро-
умная». 

...И еще. Рад был познако-
миться, а затем и подружить-
ся со своими коллегами по 
маршруту — тюменцем Вита-
лием Клепиковым, рижвии-
мом Еронимом Стулпаном, 
смоляком Алексеем Миши-

менила дождь. 35 центнеров 
с га — вот урожай, которого 
здесь ждут. И зто — в засу-
ху! Два поля, как два живых 
образа — старого и нового в 
деревне, - * стоят перед на-
ми. Старое все еще полно-
стью зависит от климата и 
погоды, новое — от научной 
организации труда и трудо-
любия. 

Тюмень — суровая земля: 
Зимой а снегах. 

нам в белой пене. 
Но эти знойные поля 
Увидел нынче я в Тюмени. 
Зерно на вид, да н на вес, 
Кан золото червонной 

пробы. 
Тюмень не только нефть 

и лес, 
Тюмень еще н хлеборобы. 

Страда г- тяжелая пора, 
И ясе же здесь во славу 

лвта 
Гремят не только трактора, 
Но и звучат стихи позта. 

Поля келесьямн полны. 
Я рад, что лягут ати алаки 
Не только в занрома 

страны, 
Не и на орденские знаки. 

Геннадий ии ш ; н : Н: 
(МОСКВА г , 

— Находясь на далеком 
Ямале, который не без осно-
вания называют «началом 
земли», я вспомнил прочно 
вошедшую в быт поговорку о 
том, что человек, посадив-
ший в своей жизни хотя бы 
одно дерево, — хороший че-
ловек. А что же тогда мож-
но сказать о том, кто по-
строил на земле новый го-
род, поставил новую буревую 
вышку, проложил новую до-
рогу в тундре! Очевидно, 
зто прекрасный человек! Мы 

Марк СЕРГЕЕВ: 
(ИРКУТСК)' 

—• «Для пользы и удоволь-
ствия будущих археологов, 
которым желаю всего лучше-
го в мире, кладу эту записку 
18 августа 1894 года». Это 
письмо было положено де-
кабристом М. И. Муравье-
вым-Апостолом в обычную 
зеленую бутылку. А писал 
он его в доме, притененном 
деревьями, на нешумной 
ялуторовской улице. 

Нужно было приехать сю-
да после литературного 
празднике в Тобольске, после 
жары, разлитой над хлебо-
родными ниаеми Юргинского, 
Омутинского, Упоровского й 
других районов Тюмеищины, 
после встреч с людьми, по-
беждающими засуху, научив-
шимися получать добрый уро-
жай и в неблагоприятных ус-
ловиях, чтобы в доме опаль-
ного революционере почувст-
вовать весь глубинный смысл 
коротенького послания. За не-
сколько суховатым историче-
ским рассказом, за бесстра-
стным перечислением деяе-
бристоа, живших некогда в 
Ялуторовске, мы уеиделц та-
кую уверенность в том, что 
дело их не пропело, такую 
уверенность в будущем, что 
скромное послание одного 
из героев Сенвтской площа-
ди приобрело свой особый 
пророческий смысл. 

Да, действительно, шум 
комбейиоа, обступивших уте-
рянный городок в полях, гул 
сварки на трасс* нвфтвпро-

ством и знтузнвзмом людей, 
живущих и работающих здесь. 

Наша группа побывала в го-
стях у газодобытчиков Пун-
ги, Игрима, Березова, у неф-
тяников Урая. А поэтический 
поселок Светлый!! Он был 
построен в кратчайший срок 
руками молодых. От тех 
дней и ночей, когда сюда 
приехали первые строители, 
сохранился «проспект» из ме-
таллических домиков-балкба 
под названием «Улица На-
дежд», сохренилась и тро-
пинка мужестве — «тротуар» 
из двух досок, проложенный 
через бездонное болото. 

Уверен, что после поездки 
появятся новые стихи, героя-
ми которых будут покорители 
сибирских недр — березов-
цы, светловцы, урейцы, 
игримцы... 

Ю ш ШЕСТАЛОВ: 
(ЛЕНИНГРАДА 

«— На тюменский 
приезжаю всегда с осо1 
чувством. Ведь здесь про-
шло мое детства, пронеслась 
юность. • 

Большей зто соблазн — 
пройти по старым тропам, 
встретиться с людьми, кото-

' рых знал когда-то и помнишь 
до сих пор. Но жизнь ме-
няется. Меняются и люди. 
На моей ханты-мансийской 
земле властвует сейчас «си-
бирское ускорение». Оно г -
а новых месторождениях 

I ГОВОРЯТ ЗАРУБЕЖНЫЕ ГОСТИ 
В Днях советснрй литера-

Туры, преходивших в Тюме-
ни. приняли участив зару-
бежные писатели, гости из 
социалистичесних стран. 
Маршрут их путешествия 
ппоходил черва нефтяные 
районы края — Горноправ-
динсн, Нефтеюганск, Ханты-
Мансийск, Сургут, Нижневар-
товск. Писатели побывали в 
нефтеразведочной экспеди-
ции, на Сургутской ГРЭС и 
Усть-Валыксчой нефтяной на-
сосной станции, буровых ус-
таноанах, в поселке ханты 
Сургутского района — Угуте, 
на домостроительных комби-
натах и рыбных комбинатах 
области, на крупнейшем мес-
торождении нефти — озере 
Самотлор. 

Наш корреспондент попро-
сил Носту Странджева (Бол-
гария), фрр гнца Матнаша 
(Венгрия), Франца Фрайтага 

ЧГДР). Александра Варшавско-
го (Польша), Габриэля Дими-
снану (Румыния), Ивана Ива-
новича (ЧССР), Чедомир* Яни-
мовсии (Югославия) ответить 
на два вопроса: 

1. Что вы узнели о Сибири 
и о е» людях? 

2. Поэзия труда н поэзия 
слова — а чем назначение 
этого союза? 

Коста 
СТРАНДЖЕВ: 
ОТКРЫТКЕ 

складывается «сибирский 
характер». 

Мне довелось побывать в 
поселке хантц Угуте. На-
род ханты до революции не 
имел письменности, уклад 
его жизни находился на 
стадии разложения терво-
бытно-общикного строя. А 
сейчас они учатся в шко-
лах и институтах, живут в 
благоустроенных домах. У 
венгерского народа в дале-
ком прошлом много общего 
с ханты и манси, и потому 
мне особенно интересно 
было побывать в Угуте. 

Словом, без преувеличе-
ния скажу: путешествие по 
Тюметцине — самое пло-
дотворное путешествие в 
моей жизни. 

Коста Страндмеа — проза-
ик, главный редактор журна-
ла «Тракня», член правления 
Союза болгарских писателей. 

— В Тюмени я чаще все-
го слышал слово «будет», 
произносимое с уверенно-
стью. Так говорят люди, 
для которых смысл жиз-
ни в устремленности в бу-
дущее. Двенадцать энер-
гоблоков Сургутской ГРЭС 

Франц ФРЛЙТАГ: 
ДА, Я БЫЛ В ТЮМЕНИ 

Франц Фрайтаг — драма-
тург, аатор тела- и радиопьес. 
В 1963 году он получил пре-
мию имени Фрица Оейтера. 

— Я вернусь ДОМОЙ, И 
меня спросят: «Ты был в 
Тюмени?». Да. Я был в Тю-
мени — 1870 километров 
пролетел самолетом над не-
проходимыми когда-то боло-
тами и лесами, 300 кило-
метров проехал поездом и 
1300 проплыл пароходом. Я 
вндел гораздо больше, чем 
можно выразить словами. 
Главное — люди этого 
края. Они гордятся создан-
ными собственными руками 

на старейших городов Си-
бири, который имел издав-
на большое значение в 
освоении Западной Сибири, 
об истории города, его про-
мышленных объектах рас-
сказывал нам экскурсовод, 
к которому, по правде го-
воря, не подходит такое 
определение. С нами был 
хозяин своей земли, про-
шедший всю войну и по-
тому знающий цену мир-
ным будням. 

Именно живым, непо-
средственным контактом с 
сибиряками значительна 
моя поездка по Тюметци-
не. Людям здесь приходит-
ся многое преодолевать, но 
общие цели, чувство локтя, 
великая духовная мощь по-
могают нм выстоять в борь-
бе с трудностями и побе-
дить. И еще одно качество, 
объединяющее их, — жаж-
да поэзии, потому что по-
эзия — это гимн любви и 
гимн труду. А в Сибири 
умеют трудиться и умеют 
любить! 

Чедомир 
ЯКИМ0ВСКИ: 
ЧЕМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК 

нефти, 

Г 
Писатели на Тюменском завод* алйстмасс ТО'БОЛЬСК. Выступает Сергей Михалков Писательская * летучка». Венгерские литераторы Ференц Ма-

Юеан Шеста тиаш, Миклош Мункачи и 
лов (в центре) 

мансийский 

(БАШКИРИЯ)] 

— Самое большое впечет-
ление оставила у меня по-
ездка на крупнейшее газовое 
месторождение Медвежье. 
Запасы его человек не в со-
стоянии перевести а зримую, 
что называется, плоскость. В 
Надыме — «столица» место-
рождения — мне сказали, 
что чуть ли не каждый вто-
рой, кто осваивает Медвежье, 
— мой земляк, башкирец. И 
действительно, буквально че-
рез две минуты меня позна-
комили с «королем» газовых 
трасс Юрием Александрови-
чем Дмитриевым, выходцем 
из Чишмы. Чишме — зто 
станция я сорока киломатрвх 
от Уфы. Сейчас у строите-
лей трубопровода, которыми 
руководит Дмитриев, — под-
готовительнея пора: на уча-
стка варят плати из огром-
ных, метрового диаметре, 
труб, готовят я заброске в 
тайгу. Когда ударят морозы 
(до них в зтом суровом крае 
осталось не так уж и много 
времени), забр&сят на трас-
су, положат нить трубопрово-
да а землю, двинутся даль-

Холода здесь стоят та-
кие, что, скеаыееют, птицы 
падают на лату. Но строите-
ли — люди мужественные, 
нм не страшна непогода со 
всеми аа капризами. Хочу 
написать о своих земляках, 
работающих я Сибири. 

Юран РАЗУМОВСКИЙ: 
(МОСКВА?, 

— Страдная пора! Дождя 
я некоторых районах нет уже 
полтор« месяца. На небо 
смотрят С тревогой и надеж-
дой на только хлеборобы, но 
и аса жители поселка... 

Вот поле, где пшеница пло-
хенькая, дай бог — 10 цент-
неров с гектара наскребут.-
А рядом огромное поле силь-
ной, тучной пшеницы. Это 
учветек комплексного меха-
но-полаводчаского звена Гор-
лова из совхоза «Аромашаа-
ский». Дождя здесь тоже на 
было, но пола обильно поли-
то ... Окроплено потом каждо-
го рабочего. Агрохимия за-

побывали я Салехарда, Нады-
ме, Уренгое, на мысе Камен-
ном и убедились, что Ямел 
неселен такими людьми — 
настойчивыми а достижении 
поставпанной цели, красивы-
ми, мужественными. Не се-
мой дельней буровой — в 
заполярном поселке Хвраса-
взй, почти что не оконечности 
Ямала, один геолог сказал: 

— Вы знаете, что общего 
между нами и писателями! И 
мы, и вы — неутомимые пу-
тешественники и мечтатели. 
М ы видим то, чего еще нет, 
но что обязательно будет! — 
Он показал рукой на скопле-
ние ввгончнков-балксЛ, в 
которых обитали геологи и 
нефтяники, и прибавил: — 
Приезжайте к нам годика че-
рез два, и вы увидите, что 
здесь возникнут новые буро-
вые и нефть наша, амальская 
нефть, станет нзаастной все-
му миру. 

Как же нужно гордиться 
каждым таким человеком, 
тружеником и созидатапем, 
беречь и любить его—перво-
открывателя земных недр и 
покорителя суровых запо-
лярных просторов! 

Мшил СТЕЛЪМАХ: 
(УКРАИНА Г, 

— Наши вгтрачн на тюмен-
ской земле —- зто встречи с 
незебываемым. Мы счастли-
вы, что богатство сердец 
сибиряков, сказочные щед-
роты и скезочная «раса при-
роды. исполинская «расе под-
вига сынов н дочерей земли 
тюменской прочно и надолго 
вошли в наши сердца. 

В мировой литература не 
раз появлялись книги о бо-
гах. Боги, как правило, были 
всемогущими. 

На зтой сибирской земле 
мы увидели иное всемогуще-
ство — всемогущество геоло-
гов, нефтяников, покорителей 
топай и хлябей, добытчиков 
нефти и газа. Этих людей 
реньше можно было бы 
назвать богами, но мы их на-
зываем сегодня просто — 
героями! Народными героя-
ми! Сибирь и героизм — зто 
неразделимые понятия. 

От всего сердца жалею 
зтому краю аачной молодо-
сти и аачной красоты! Пусть 
сбудутся асе искания и доб-
рые помыслы сибиряков! 

вода и зтот ровный голос че-
ловеке, приветствующего нас 
издалекв, — асе зто соеди-
нилось в нашем сердце. Жи-
вая связь яремен стела зс-
тафатой мужестве. 

Еронии СТУЛ ПАЯ: 
(ЛАТВИЯ) 

— Наш маршрут называл-
ся «Лас». Мы побывали в Со-
ветском, Пионерском, Ком-
сомольском к Малиновском 
леспромхозах. За время по-
ездки члены писетельской 
бригады крепко сдружились, 
и нас повсюду ястречали как 
дорогих гостей, как братьев. 

В сибирской реанинной 
тайге я увидел высоту сибир-
ской доброты. На сибирской 
суровой земле я почувство-
вал нежность души человече-
ской. Об зтом нельзя не пи-
сеть стихов. Впрочем, есть 
здесь простор и длв прозаи-
ка. Большие перемены про-
изошли аа последнее время а 
таежном крее. 

Советский, Пионерский, 
Комсомольский... Думаю, на 
случайно такие названия по-
лучили поселки леспром-
хозов. Они построены не-
давно, построены молоды-
ми людьми, и живет в них в 
основном молодежь. Пред-
ставление о лесорубе как о 
человеке с топором и пилой 
устарело. Теперь леспромхо-
зы оснащены передовой тех-
никой, работают они, можно 
Сказать, по научному методу. 
Устарела и пословица — 
• Лес рубят — щепки летят». 
Эт* ••щепкк» — отходы — 
сейчас перерабатывают. Они 
•снова промышленной про-
Йукцяи. Чуястауется забот, 
лиаое, хозяйское отноше-
ние к лесу. В схватке челове-
ке с природой человек пе-
рестал быть только покори-
телем, а вса больше превра-
щаете» в хранителя ее... 

Хабябудло ФАЙЗУЛЛО: 
(ТАДЖИКИСТАН) 

— В Сибири я впервые, и с 
первых же шегов на зтой 
земле я был покорен муже-

поеышающемся уровне жиз-
ни, в новых жилых кеерте-
лах, школах, больницах, но 
главным образом — в тех 
нравственных, духовных пе-
ременах, которые происхо-
дят с людьми. Казалось бы, 
не так давно виделся я с ре-
бятами, разбурившими Шв-
имское месторождение, и 
вот уже новая встреча — с 
Героем Социалистического 
Труда Шакшиным, с масте-
ром Ягоферовым — рекорд-
сменом глубокого бурениа. 

Трудно далась нм когда-то 
шаимская нефть. Даже жилье 
они строили собе семи. Зато 
теперь в Нижневартовске их 
встретили с ключеми от но-
вых квартир... 

Вот об зтом бурном разви-
тии тюменского севера — 
моя новая книге, которая 
так и называется — «Сибир-
ское ускорение». 

Геворг ЗМИН: 
(АРМЕНИЯЛ 

— Первый урок Сибири — 
ее мощь, расстояние, пер-
спективы. Чтобы понять зтот 
ярей, необходимо приехать 
сюда, так как никакие карты, 
книги, статьи не помогут ощу-
тить ее, познать полностью. 
Гигантский размах и гигант-
ские цифры.» 

Второй урок Сибири — во-
очию ендншь, кек из сплева 
всех народностей (Сибирь 
многонациональна) получает-
ся качественно новый чело-
век. 

Третий урок — превраще-
ние Огромной неосвоенной 
земли е обжитой крвй. Что-
бы «ничейная» земля стела 
родным краем, она должна 
быть связана с конкретными 
судьбеми людей. 

...Тяжело думать, что века-
ми Сибирь носила клеймо не-
воли, ссылки. Покорители Си-
бири стерли и зто клеймо. 
Они — настоящие романтики, 
покончившие с ложным ро-
мантизмом. Про Самотлор 
гоаорят: «Бог создал мир, а 
дьяяол—Самотлор». Сибиря-
ки-романтики на просто ис-
правляют ошибки бога, они 
превратили Самотлор, озна-
чающий «мертвую воду», в 
живой источник знергии... 

I I I I I I I I I I I I I I 

будут построены в девятой 
пятилетке. Первая очередь 
ГРЭС будет введена в бу-
дущем году. Скоро будет 
готов железнодорожный 
мост через реку Обь, по-
строены газоперерабаты-
вающие заводы. 

Мне часто доводилось 
бывать на стройках своей 
родины, и поэтому атмо-
сфера, в которую я попал, 
очень близка и дорога мне. 
Но, признаюсь, хотя я мно-
го читал книг о Сибири, 
увиденное превзошло все 
мои ожидания. Я заново от-
крыл для себя этот край. 

Завидую вашим писате-
лям — у ннх такая благо-
дарная аудитория. Любовь 
к слову — одна из удиви-
тельных черт советского 
характера. Она присуща 
всем — и старикам, и де-
тям, и рыбакам, и нефтяни-
кам. 

Ференц МЛТИАШ: 
КРАЙ ГИГАНТСКИХ 
СТРОЕК 

премии 
Ференц Матиаи^ — 

лауреат литературной 
имени Дттилы Пожефа, член 
правления Союза веигарсних 
писателей. Аатор боле» 20 
книг стихов и прозы. 

— Я знал, ЧТО Сибирь — 
земля великих открытий. 
Теперь я увидел, в каком 
темпе здесь совершаются 
эти открытия. Впечатление 
такое, будто люди хотят за 
несколько дней наверстать 
упущенное столетиями. 
Земля печали и нищеты, 
ссылок н тюрем будто вос-
стала от долгого сна. Она 
превращена п край гигант-
ских строек. В руках инже-
неров, буровиков. рабо-
чих — ключи от будущего 
этого края. Я почти не 
знаю русского языка, но я 
хочу сказать слова, идущие 
от самого сердца: «Счастья 
тебе, прекрасная Сибирь!» 

Новые Ермаки покоряют 
этот край: извлекают «чер-
ное золото», строят мосты 
и электростанции, осуша-
ют болота и топи. Я узнал 
азартных в труде, ярких, 
сильных хозяев сибирской 
сокровищницы н считаю, 
что каждый из ннх заслу-
живает самого пристально 
го внимания писателя, ибо 
из индивидуальных особен-
ностей этих людей, из духа 
коллективизма и содруже-
ства, объединяющего их, и 

дорогами я мостами, горо-
дами и поселками, нефте-
проводами н электростан-
циями. И нм есть чем 
гордиться. 

Александр 
БАРЩЕВСКИЙ: 
СИМВОЛ ПОЭЗИИ 

Алеисандр БарщевсниЯ — 
польский- повт, пврееодчии, 
публицист. Переводил стихи 
многих соввтсних позтоа. 

— Здесь все влюблены в 
факты, за которыми стоят 
конкретные дела, планы и 
готовность реализовать эти 
планы. 

У меня были книжные 
понятия о Сибири. Сибиря-
ки казались мне крайне 
суровыми, молчаливыми, 
какими они предстают со 
страниц романов русских 
писателей XIX века. 

Но это определение не 
подтвердилось. Все, с нем 
мне довелось познакомить-
ся. — люди удивительного 
сердца, удивительной ис-
кренности и способности 
радоваться. 

Здесь любят поззню. Де-
ловые люди, не желаю-
щие тратить попусту ни 
одной минуты, часами слу-
шали наши выступле-
ния. Я никогда не видел в 
Польше, чтобы на встречах 
с писателями собиралось по 
три, четыре, восемь тысяч 
человек. На вечере поэзии 
в Тобольске я подписал 
около пятисот книг. 

На этой земле Я впервые 
написал стихи на русском 
языке. Они. конечно, не со-
вершенны в художествен-
ном отношении, но написа-
ны от всего сердца. 

Пусть мертвая вода отдаст 
свое богатство, 

Пусть нефть идет 
асв дальше и дальше. 

Мы будем ждать 
сибирской силы братской 

В Волгарии, и а Венгрии, 
и а Польша. 

Габриэль 
Д ИМИСИАЦУ: 
СИЛЬНЫЕ ДУХОМ 

Габриель Диииснану — из-
вестный румынский критии, 
заместитель главного редакто-
ра еженедельника «Ромыиия 
литерарз». 

— Во время нашего путе-
шествия по Сургуту, одному 

художественной 
«Татран». 

— В Сургуте я купил 
карту Тюменской области и 
искал на ней названия горо-
дов и рек, которые теперь, 
после поездки по Сибири, 
наполнились для меня кон-
кретным содержанием. Эти 
таинственные названия пе-
рестали быть маленькими 
точками на большой зем-
ле. Я нашел на карте реку, 
о которой никогда раньше 
не слыхал. Она течет 
недалеко от Сачотлора. 
Имя у Нее красивое и 
загадочное — Вах. Самая 
большая река Словакии 
носит точно такое название. 

Эти реки никогда не 
встречаются. Но я счаст-
лив, что люди, живущие на 
их берегах, встречаются. 
За десять дней моего пре-
бывания на тюменской зем-
ле я успел только проник-
нуться настроевием людей, 
атмосферой их самоотвер-
женного труда. Мне хо-
телось бы провести здесь 
несколько месяцев, чтобы 
по-настоящему понять все 
увиденное, постичь сущ-
ность людей этого края, 
рассказать обо всем словац-
кому читателю. 

Чедомир Яинмоесни — юго-
славский по «г, аатор ряда 
сборников, переводчми рус-
ских и соввтсних повтее. 

ч— Чем жив человек? — 
думал я, попав па пристань 
города геологов Гориоправ-
динска. Мне схавали, что 
всего десять лет назад 
вдесь отояло яееколькц ба-
раков, а население поселка 
составляло всего 49 чело-
век. Увидел я новый со-
временный город со шко-
лой. Домом культуры, боль-
ницей, детским садом, теле-
визионной вышков. Меня 
познакомили в хозяевами 
втого города, в котором те-
перь 2 400 человек. Я раз-
говаривал с ними, ходил по 
улицам, слушал рассказ 
начальника нефтеразведоч-
ной экспедиции В. Д. То-
карева и понял, что жив 
человек любовью к своей 
земле. Не абстрактной, я 
конкретной, той, что дает 
силу работать в шестпдсся-
тиградуспый мороз: от-
стояв смену на буровой 
вышке, прокладывать мо-
стовые. сажать деревья. 

Еще человек жив тру-
дом, творческим энтузиаз-
мом и мужеством, которые 
помогают ему чувствовать 
себя сопричастным к обще-
му делу, независимо от то-
го, где живет он — в мно-
гомиллионном городе или в 
маленьком городке, зате-
рявшемся в бескрайних си-
бирских лесах. Горноправ-
динцы начинали с нуля, а 
сейчас опи живут в благо-
устроенных домах, которые 
построили сами. Они ведут 
разведку нефти на террито-
рии в сто тысяч квадратных 
километров. Первооткры-
ватели «черного золота» — 
пример мужества н добра 
для каждого из нас. 

Шан ИЗАК0ВИЧ: 

ВОДЫ ВАХА 

И ГЕРОИ ВАХА 
Иван Изакович — один из 

представителей молодой сло-
вацкой драматургии и поз-
зни, аатор пьес, радиопьес и 
исторического романа, заме-
ститель главного редактора 
братиславского издательства 
художественной литературы 
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1, 
ИЗ-ЗА СТОЛА невегрв-

чу мне поднялся ад-
, • мирал флоте Георгий 

Михайлович Егорое —• тот 
самый Егоров, который а го-
ды аойны был отважным 
штурманом, затем команди-
ром подаодной лодки. 

'^Что-то соаершенно неуло-
(имое осталось а наружно-
сти командующего Кресно-
анаменным Северным фло-
том от штурмана те» дале-
ки* лет, просиживавшего 
сутками, не разгибая спины, 
над картой и лоциями а кро-
кетной рубке. 

Я держал а руках блокнот 
I вопросами, но его неожи-
данная реплика опередила 
мои намерения. 

I М ы ценим писетелей, 
верных флоту, — проговорил 
адмирал. — Они для нас — 
творцы духовной пищи. На-
писать серьезное произве-
дение, пожалуй, труднее, 
чем построить коребль. Нуж-
но писателю оторваться от 
берега на долгий срок, по-
жить, поплавать со своими 
будущими героями, е потом 
асе выносить и снова пере-
жить. 

ч#' Член Военного совета 
контр-адмирал Алексей Ива-
нович Сорокин, давний друг 

. флотских литераторов, член 
Комиссии по военно-худо-
жественной литературе Сою-
за писателей СССР, подхва-
тил мысль командующего: 
• — Давно ли мы только 
мечтали о большом океан-

ском флоте, • плавали не 
дальше острова Гогланд. 
Между тем »»о было время 
расцвета советской мери-
иистиии. Вишневский, Собо-
лев, Лавренев... Сегодня мы 
плаваем е Мировом окев-
и » Хочется, чтобы и мор-
ская литературе разаиввлвсь 
вровень с нашими делами. 

Писательская смене рас-
тет и здесь — на флоте, 
в литературном объединении 
при газет» «На страже Зв-
поларья». Заместитель на-
чальнике политуправления 
флота капитан I ранга Эду-
ард Юрьевич Зимин проде-
монстрировал нам «готовую 
продукцию» в виде кассеты, 
из которой высыпались на 
стол маленькие, со вкусом 
оформленные книжечки сти-
хов позтов-сеаероморчеа, вы-
пущенные Мурманским изда-
тельством. Тут и стихи быв-
шего командира гвардейско-
го эсминца «Гремящий» Мер-
ка Рейтмана, и подаодникоа 
Владимира Журекоаского и 
Леонида Клименченко, Ми-
хаила Волкове и других поэ-
тов в морской форме. К это-
му доброму делу приложил 
руку молодой пиевтель Лео-
нид Крейн, сотрудник флот-
ской газеты. По его повести 
«Торопись успеть» театр Се-
верного флоте постевнл инте-
ресный спектакль. 

Всегда людно а книжном 
«универмаге». А недавно 
в Сеаероморске появилась 
новая морская библиотеке со 
специельными залами для 
взрослых и детой, при ней 
реботеет клуб книголюбов. 
Здесь теплым словом поми-
нают тех, кого уже нет с нв-
ми, — товерищей по оружию, 
писателей-бойцоа Юрия Гер-
мане, Борисе Лавренева, Ни-
колая Панове, Алексендре 
Зониив, Ярослава Родионове, 
Алексендре Ойслендера, Бо-
риса Яглинга, Алексендре 
Марьямове... Их книги не пы-
лятся не библиотечных поя-
квх, они читвются, они по-
прежнему в строю, несут бес-
сменную вахту, верно служат 
Родине. 

Н. МИХАЙЛОВСКИЙ 

МЕМОРИАЛ «ЛГ» 

ЗДЕСЬ Ж И Л 

И РАБОТАЛ 
Л. С. .СОБОЛЕВ 

Моем». Кутузоесиий прос-
пект, дои Л И . На д^Гв 
здесь состоялось открытие 
мемориальной доски. 

— Памятная доска на доме, 
где жил и работал писатель 
Леонид Соболев,., Жил и рабо-
тал... Эти да а слова сличают-
ся воедино, когда думаешь о 
Леониде Сергеевиче, ибо вся 
жизнь его заключалась в ра-
боте, — сказал на митинге, 
посвященном этому событию, 
секретарь правления СП СССР 
С. Сарганов. 

— Книги писателя, — под-
черкнул в своем выступлении 
председатель правления СП 
РСФСР С. Михалков, — за-
служенно вошли в золотой 
Фонд советской литературы. 
Огромна роль Л. Соболева н 
в деле развития братских ли-
тератур. Литературный труд 
писателя органически соеди-
нялся с общественной дея-
тельностью — депутат Вер-
" 1 — ™ /] к И 
Президиума верховного Сове-
та СССР, член Советского ко-
митета защиты мира, сеире-
тарь правления Союза писате-
лен СССР, Герой Социалисти-
ческого Труда. Леонид Собо-
лев — в советской литерату-
ре навечно! 

НАЗВАНО 

ИМЕНЕМ ПОЭТА 

С В Е Т Л О В О -
ПОСЕЛОК 
ГИДРО-
СТРОИТЕЛЕЙ 

При въезде в Некоему, сра-
зу же возле дороги — ровные 
ряды аккуратных домов. Да-
же неопытный глаз опреде-
лит: дома эти появились не-
давне, самое большее — чв-
тыре-лять лет назад. 

Жилои массив на онраине 
прославленного степного го-
рода—дети ще ударной комсо-
мольсной стройки: Каховской 
оросительной системы. И на-
чало ему положено в дни, 
иогдв на берега руиотеорноге 
моря пришли квиалостронте-
ли. 

Новый минрорвйон незван 
в честь Михаила Светлова, 
автора знаменитой «Кахое-
нм». 

Светлово. несмотря ив еео» 
юную историю, уже имеет по-
четного гражданина. Этого 
звания удостоен бригадир ае-
тосиреперистое строительно-
монтажного управления М И 
Уирводстроя Леонид Цветное. 
За самоотверженный труд ие-
сиольно лет назад он награж-
ден орденом Ленина, а недав-
но ему присвоено высокое 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда. Жизнь ветерана 
ударной стройки — прекрас-
ный образец для молодых 
светяовцее. вписывающих 
первые страницы в свею тру-
довую биографию. 

...Все. ито живет е поселке, 
с теплотой говорят о иомби-
нате, готовящем кедры для 

литературная 
панорама 

( Посетители в одним из зало» 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПЕНАТЫ 

ЗЕМЛЯ 

Музей Н. С. Лескова в Орле 

Гвте емвзал однажды: «Ес-
ли хочешь узнать поэта, по-
бывай на его родине». Это 
известное изречение сразу 
вспоминается, негде начи-
наешь путешествовать по ор-
ловсиому краю — этой искон-
но руссиой земле. С ней тес-
ио связана судьба многих на-
ших писатвлвй-нлвссинов. 

Тургенев и Лесное, Тютчев 
и 0>ет. Писерее и Янушнин, 
Жемчужнииое и Апухтин, Бу-
нин м Андреев. Пришвин и 
Вольное... Их таланты, жиз-
ненные и литеретурные судь-
бы несхожи, но при всем том 
ик объединяет Орлоещнна, 
которая сыграла большую 
рель е творческой биографии 
квждого. 

Совсем недавно землями 
Н. С. Лесиоеа стали свидете-
лями знаменательного собы-
тия. В Орле состоялось от-
крытие Домв-музея автора 
знаменитого .Смаза о Туль-
ском носом лееше». 

Начальник областного уп-
равления нультуры М. И. 
Жданова рвесиаэыеаат: 

— Мы хотим создать в Ор-
ле целый иомплеис литера-
турных мемориалов. Само 
время поставило на поаестиу 
дня вопрос о сохранении ме-
мориальных мест, увековече-
нии памяти пнеателвй-орлов-
цев в литературных музеях. 
Уже в нынешнем году Мы за-
кончим работы по восстанов-
лению дома Тургенева в 
Спассиом-Лутавиноее: объяв-
лен ноннурс не провит ново-
го здвння Литературного му-
зея писатвлей-орловцее. 

И вот сейчес етнрыт Дом-
музей Н. С. Лесиоеа. В нем 
Нииолай Семенович родился, 
провел детские годы. Дом пол-
ностью рестверирован. Мемо-

!> риальное значение имеют 
а иметь залов первого зтвжа. 
Х | первых четырех номнатах 
••разместилась , литературная 
Лх » ? • к л ) 

экспозиция, знакомящая по-
сетителей с разными периода-
ми творческой деятельности 
писателя. В пятом зале со-
браны его личные вещи, пред-
меты быте. рабочий стол, 
секретер, книжный шкаф, 
коллекция предметов из брон-
зы, ностн, дереве, прииадле-
жавшне писателю картины. 

Материалы последнего зала 
ананомят посетителей с из-
даниями произееденнй Н. С. 
Лесиоеа в нашей стране и за 
рубежом. Здесь же эисиур-
сайты могут прослушать маг-
нитофонные записи его про-
изведений в исполнении ма-
стеров художественного сло-
ва, лейцин о нем. Тут же вы-
ставлены иуилы — персона-
жи из спектакля «Левша*... 
Особую ценность представ-
ляют оригиналы иллюстра-
ций. выполненные И. Репи-
ным, П. Кустодиевым, Кунры-
нинсами. 

— Канне произведения на-
писаны Лесковым не мате-
риеле сугубо орлоесиом? 

— Это «Житие одной ба-
Мц бы», «Леди Макбет Мценсиого 

уезде», «Грабеж», «Тупей-
ный художник», «Пугало». 

создавалась Лесковым уже е 
девяностые годы. Но худож-
ника с прежней силой волно-
вали образы голодных орлов-
сник мужиков, потрясшие его 
душу в детские и юношеские 
годы. 

Орловцы горячо любят свои 
нрвй и с иеослвОеввющим 
интересом следят за всем, 
восстановительными работа 
ми. которые ведутся в об л а 
сти. 

В день открытия улице пе-
ред домом быле запелнена 
сотнями людей. И сегодня 
они все идут и идут сюда. 

I . ПОМАЗНСВА 
Юр. ОРЕЛ 

00 юношей и да-

строительства канава. Веде 
многим жителем новых до-
мов его учебное зеведеиие 
дало путевку о жизнь-, здесь 
они получили профессию, на-
правление мв производстве. 
]а четыре года существо-
вания комбинат подготовил 
для ударней стройки свы-
ше (00 квалифицированных 
рабочих. Да еще при строи-
тельно-монтажных управле-
ниях и передвижных меха-
ниэмроваиных иолоннах мас-
совые профессии получи-
ли больше 1000 
еушеи... 

У тех, кто сейчес учится 
ив номбннвте и одновременно 
в чесы практики помогает 
строителям возводить новые 
помещении, расширяет учеб-
ную ееау, строит общежития, 
впереди много рвботы. 

Заместитель председвтвля 
Каховского горисполиома Ва-
лентина Ивановне Нвзарове 
тан очертила перспективы 
развития поселке Светлове ив 
10Т4-1В70 годы; 

— В Олижвйшее время мы 
звиончим возведение Дворца 
нультуры, поликлинимн. 
Вудет открыта е поселке АТС, 
торговый центр... 

Здесь чтят память Михаила 
Светлова. Ежегодно проводят-
ся вечера, посеящеииые поэ-
ту. Гетееится к открытию 
комиага-музей. е которой по-
сетитель сможет ознакомить-
ся с жизнью и деятельностью 
автора «Кахоени.. Союз писа-
телей СССР по просьбе совета 
музея выслал более 10 фото-
графий выдающегося поата. 
Собрана литература, расска-
зывающая о Светлове, воспо-
минвиия друзей... 

...Конец рвбочего дня. В 
поселок возвращаются рабо-
чие. Светлово встречвет их 
приветливыми огнями своих 
улиц, звонким смехом детво-
ры^ 

Тояьио оирвине поселив, 
таи. где строятся новые дома, 
не знает отдыха. Заступает 
ив трудовую вахту очередная 
смене. Светлово строится, 
Светлове создеет свою исто-
рию... 

Ю. ГОЛОВОРОДЬКО 
КАТОВКА 

I 

НАМ ПИШЕТ ЧИТАТЕЛЬ 

С Л О В А Р Ь 

С О С Т А В И Л . . . 

К О М П Ь Ю Т Е Р 
Нет. никто, конечно. не 

взял бы иа себя смеяоеть 
подсчитать, сиояьио всего чи-
тателей выл о у Михаила 
Юрьевича Лермонтова» И иа-
иие... Но с полной очевид-
ностью можно утверждать, 
что но таи давно у веянного 
русского поэта появился чи-
татель, какого иниогда ив вы-
ло. 

Адрес читателя — город 
Горький, улица Ульянова. 10. 
Здесь находится Научно-ис-
следовательский институт 
прикладной математики и ки-
бернетики при Горьиовсиом 
государственном университе-
те имени Н. И. Лобачевского. 
В одной из лабораторий ин-
ститута и стоит эяактроиио-
вычислительная машина, ко-
торая «прочитала» полное со-
брание сочинений М. Ю. Лер-
монтова. 

— Дли нас самым трудным 
был подготовительный этая 
работы. — рассказывает В. В. 
Бородин, руководитель труп-
пь^ — Нашим сотрудникам 
предстояло перегости ма яэыи 
машины — записать на пер-
фолентах — тексты всех лер-
монтовских произведений 
(включая и варианты), пись-
ма. заметки, набросин... Не-
трудно представить* какой не-
легкой оказалась эта задача: 
на составление прогр**мы 
ушел в общей сложности 
чуть ли не год. Но когда ма-
шина «усвоила* тексты М. Ю. 
Лермонтова, особым образом 
расположив их в ячейках сво-
ей памяти, она уже сама, под-
чиняясь примлэшм операто-
ров. могла приступить к со-
ставлению словаря языка 
поэта, делая это в сотни раз 
быстрее человеиа. 

Для многих и многих чита-
телей лермонтовсиий сло-
варь, составленный с помо-
щью компьютера и собрав-
ший все богатства языиа по-
эта, стаивт учебником по изу-
чению художественно-стили-
стических особенностей лите-

Ватурного наследия М. Ю. 
ермонтова. В ближайших 

планах — составление и дру-
гих словарей, например, сло-
варя рифм Лермонтова, рас-
пределительного словаря, на-
глядно иллюстрирующего, иак 
менялась лексика поэта в 
различные периоды его твор-
чества: словаря словосочета-
ний... И в этой работе ученым 
тоже поможет компьютер. 

В. МАЛОВ 
гор ГОРЬКНП 

я 

Рабочий кабинет писателя Фото А. хрупов А 

РЕМИИ 

Избранное Аренда Скалбе 
Присуждены Государствен-

ные премии Латвийской ССР 
1974 года. Среди лауреатов — 
поэт Арвид Сиалбе. Премии 
удостоен сборник его стихов 
«Серебристая отцовская тро-
па*. Это первое издание из-
бранного. итог двадцатилетне-
го труда поэта. Основные мо-
тивы книги — патриотизм, 
дружба народов, живая евлзь 
поколений. Здесь и интимнал 
лирика, и стихи о природе, и 
философские стихи. 

— Работаю над новой по-
этической книгой. — ска 1а л 
корреспонденту «ЛГ» Арвид 
Скалбе. — Но главным для 
себя считаю сейчас заверше-
ние перевода «Витязя в тиг-
ровой шкуре* Шота Руста-
вели. 

РИГА 

ИНТЕРВЬЮ «ЛГ» 

И СЕГОДНЯ-
ОТЗВУК 
ПРОШЛОГО... 

Дни польского кино завер-
шились вчера а Москве. Семь 
новых фильмов братской 
страны увидели советские 
зрители. Представительную 
делегацию возглавлял первый 
заместитель министра куль-
туры и искусств* ПНР М. 
Войтчак. Члены делегации 
дали короткие интервью кор-
респонденту «ЛГ*. 

— Наш своеобразный кино-
фестиваль. — сказал Чеслав 
ПЕГСЛЬСКМИ. известный ре-
жиссер. один из руководите-
лей национального Союза ки-
нематографистов. — не слу-
чайно совпал со знаменатель-
ной датой: 30-летием народ-
ной Польши. Победа, завое-
ванная в тяжелых боях с фа-
шизмом, фантически поло-
жила начало польскому кино. 
Можно сиаэать, что до войны 
у нас были фильмы, но ив 
Выло иинонснусства. Н совет-

ские друзей (в первые годы 
народной власти к нам при-
езжали, долились опытом В. 
Пудовкин, Г. Александров и 
другие большие мастера) в 
огромной степени способство-
вали его становлению. 

Многие фильмы. показан-
ные в Москве, посвящены со-
бытиям тридцатилетней дав-
ности. И зто тоже, конечно, 
не случайно. Дорогой гость 
юбилейных торжеств Леонид 
Ильич Брежнев отмечал, как 
свято и бережно храним мы 
память о подвигах, иоторые 
совершила Советская Армия 
вместе с Войском Польским. 
Кинематографисты верны 
зтой памяти. Картины «На-
грады и отличия*. «Темная 
река*, «Хубал* возвращают 
нас к тем дням. Да и в фнль-
ме «Последний свидетель*, 
повествующем о современно-
сти. слышен отзвук недавне-
го прошлого. 

Вместе с тем мы хотели по-
казать советским зрителям и 
новое поколение, сегодняш-
ний день Польши. 

Дни польсиого кино откры-
лись фильмом режиссера Лив 
Ломницного «Награды и отли-
чия* Главную роль в нем 
сыграла актриса Варвара 
ВЖССННСКА, которую наши 
зрители видели в картинах 
«Структура кристалла» и «Ко-
перник*. 

— Моя героиня, медицин-
ская сестра Иоанна, — рас* 

сказывает она. — стоит пе-
ред выбором: как жить даль-
ше. Крутой поворот в исто-
рической судьбе всей нашей 
страны был и крутым пово-
ротом в судьбах отдельных 
людей. Работая над роаью, 
воссоздавая с дистанции вре-
мени этот сложный характер, 
я могла в наной-то мере дать 
ему и свою — актерскую, че-
ловеческую — оценку. 

Тадеуш ЛОМННЦКИН, 
крупнейший актер кино н те-
атра. депутат сейма ПНР: 

— В нашем кино сейчас 
происходят обнадеживающие 
творческие процессы. Недав-
но Политбюро ЦК ПОРП и 
Президиум Совета Минист-
ров ПНР приняли решение 
об усилении социальио-иуль-
турной роли польской кине-
матографии. Повышение 
идейного и художественного 
уровня наших фильмов, рост 
материально-технической ба-
зы становятся насущной за-
дачей. Ведь в будущем году 
мы выпустим 30 художест-
венных картин, а за 10—15 
лет это число удвоится. 

Последний вопрос к Веате 
ТЫШКЕВИЧ 

— Пани Вватв, где увидим 
мы вас после «Вольшой люб-
ви Бальзака»? 

— Сейчас снимаюсь в кар-
тине «Ночи и дни* по произ-
ведениям Конрада и в те-
лефильм* «Возвращение», 

Берды 

Мурадович 
• . -

КЕРБАБАЕВ 
Советская миогонвционвль-

наа литература понесла тя-
желую утрату. 

21 июле 1974 года на 11-м 
году жизни сиоичался вы-
дающийсе советский писа-
тель, один из зачинателей 
туркменской соаотсной лите-
ретуры, член ЦК КП Туркме-
нистана, депутат Вердоаиого 
Совета Туркменской ССР, Ге-
рой Социалистического Тру-
да, лауреат Государственны! 
премий Союза ССР и Турк-
менской ССР, академик Ака-
демии наук ТССР Берды Му-
радович Карбабаов. 

Корды Мурадович Кербабе-
оа родило а 1В94 году • ау-
ле Коуки-Зореи Теджеиского 
района. Поело Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции В. М. Кербабаев 
работает • советских учреж-
дение! республики, в 1927 го-
ду поступает иа учебу • Ин-
ститут аостокоаедения • Ле-
нинграде. 

• годы строительства со-
циализма в Туркмении рас-
крылся яркий литературный 
талант I . м. Кербабееее. • 
1910 году выходив его первая 
книге, рассказывающая о со-

циальных и культурных пре-
образованиях а республике. 
Писатель создает много пьес 
ив современную тему, исто-
рическую драму еМахтумку-
ли». 

Лучшие произведения пи-
сателя — романы «Решающий 
шаг», «Небит-Дат», «Чудом 
рожденный», «Капле воды — 
крупица золота», позма «Де-
вичий мир» — вошли в золо-
той фонд многонациональной 
советской литературы. Про-
изведения I . М. Кербабаеаа 
получили широкую извест-
ность как в нашей стране, так 
и за рубежом. Б. М. Кербаба-
ев много сделал для перево-
да лучших произведений рус-
ской и советской питературы 
на туркменский язык. 

Берды Мурадович Керба-
баев вел большую обществен-
ную работу. В течение многих 
лет он иеходился на посту 
председателя правления Сою-
за писателей республики, яв-
лялся секретарем правления 

СП СССР. 6. М. Кербабаев 
неоднократно избирался чле-
ном Центрального Комитета 
Компартии Туркменистана, 
депутатом Верхояного Сове-
та ТССР. 

Много сил отдавал Б. М. 
Кербабаев делу укрепления 
дружбы и братства между 
народами, борьбе за мир. 

Партия и правительство вы-
соко оценили литературную и 
общественную деятельность 
Берды Мурадовича Кербабае-
аа, присвоив ему высокое 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда, наградив тремя 
орденами Ленина, орденом 
Октабрьской Революции, тре-
мя орденами Трудового Крас-
ного Знамени и медалями 
Союза ССР. 

Память о Берды Мурадо-
виче Кербабаеае, коммуни-
сте, писатепе, общественном 
деятеле, чутком и отзывчи-
вом человеке, всегда будет 
жить в наших сердцах. 

Центральный Комитет 
Коммунистической партии Туркменистана, 

Президиум Верховного Совета Туркменской ССР, 
Совет Министров Туркменской ССР, 

Союз писателей СССР, Сок» писателей Туркмении 

Он шел сквозь время прв-
мым, широким шагом, ио 
чувствуя на плачах тяжести 
возрасте. 

Так было десять, двадцать, 
тридцать лет назад. И потому 
юбилейные даты, отмечав-
шие этапы его жизни в лите-
ратуре, казались условными. 

Только иной седины в воло-
сах, который становился все 
гуще и гуще, напоминал о 
том, что и длв него время но 
стоит на место. 

Я совсем недавно встречал-
ся с ним в Москве. Разгова-
ривали, шутили, занимались 
воспоминаниями. 

И ничто не предвещало 
траурной рамки, сковеашей 
его имя над столбцом некро-
лога, известившего о том, что 
смерть вырвала из нашив ря-
дов одного из ярчайших, 
своеобразнейших зачинате-
лей нашей многонациональ-
ной литературы, что многие 
из нас, старших и молодых, 
потеряли друга сердца и бра-
та по оружию. 

Да. Берды Мурадович Кер-
бабаея всем, что создал он 
за полстолетия литературной 
деятельности, навсегда впи-
сал свое имя в историю на-
шей молодой многонацио-
нальной социалистической 
культуры как подлинный, не-
оспоримый основоположник, 
первозамииатель братской 
туркменской литературы. 

Когда он в 1923 году опуб-
ликовал свой первый сатири-
ческий фельетон, а через год 
первое стихотворение, еще 
никто из его будущих учени-
ков и товарищей по оружию 
не сделал заявок на высокое 
право называться писателями 
своего родного туркменского 
народа. 

За его спиной, как перво-
источник позтического вдох-
новения, была уходящая в 
глубокую древность тради-
ция эпоса и устной народной 
поэзии да творчество пред-
шественников — Махтумку-
ли, Мопллыепесл, Кемине. 

И потому, что он пришел 

Когда 
у х о д и т 
Д Р У Г 
первым, на его долю выпало 
стать и первым поэтом, и 
первым прозаиком, и первым 
драматургом в туркменской 
литературе, рожденной Ок-
тябрем. 

Как первозачинатвль он 
стал учителем, наставником 
всех последующих поколе-
ний туркменских поэтов, про-
заиков, драматургов, крити-
ков, публицистов. 

Сегодняшняя туркменская 
литература разнообразна по 
жанрам и многообразна по 
особенностям характера та-
лантов и таорческого почер-
ка писателей, ее создающих. 

Но у всех младших братьев 
Карбабаева по литературно-
му оружию нетрудно найти 
такие черты в их творчестве, 
которые обнаруживают при-
знаки родства с их учителем. 

Кербабаев не только начи-
нал с первой буквы такие ро-
ды и жанры литературы, как 
романная и новеллистическая 
проза, драматургия, был, по 
сути дала, первым историком 
родной литературы, но и 
своим примером показывал 
соратникам дорогу к новому 
материалу народной жизни, 
своим примером учил их всег-
да держать руку на пульсе 
современности, помнить, что 
литература не только показы-
вает и рассказывает, но и 
воспитывает. 

Как большинство зачинате-
лей молодых братских лите-
ратур, Кербабаев не только 
обогащал своими произведе-
ниями молодую литературу 
Туркмении, но проделал 
огромную работу по перево-
ду на язык родного народа 
крупнейших произведений 
писателей русской классиче-

ской и советской литературы, 
умножая тем самым цен-
ности туркменской культуры. 

Траурная весть об уходе из 
жизни Берды Кербабаева ра-
нила не только сердца его 
единоплеменников — -Турк-
мен, но и миллионов рус-
ских и представителей других 
братских народов, потому 
что произведения писателя 
стали неотъемлемой частью 
нашей общесоюзной литера-
туры, запомнились и полюби-
лись читателям. 

Провожая нашего друга в 
последний путь, мы, его то-
варищи и братья по оружик?, 
вспоминаем о том, что был 
он не только ярко талантли-
вым писателем, но советским 
гражданином в самом полном 
и высоком значении этого 
понятия. 

Долги# годы он возглавлял 
коллектив туркменских писа-
телей, и эти годы были бога-
ты достижениями литерату-
ры. 

До последнего дня своей 
жизни он был одним из при-
знанных и авторитетнейших 
руководителей нашей обще-
союзной многонациональной 
литературы и отдал немало 
труда участию в движении 
писателей стран Азии и А ф -
рики. И высокое звание на-
родного писателя, и звание 
Героя Социалистического 
Труда достойно увенчали его 
полустолетнюю творческую 
деятельность. 

Многим из нас, "кому 
привелось быть связанным 
с Берды узами долголетней 
дружбы, его смерть больно 
ранит сердце, потому что при 
жизни он умел быть сердеч-
ным и верным в дружбе. 

Берды Кербабаев оставил 
современникам и людям бу-
дущих поколений книги, в ко-
торых долго будет биться его 
сильное, горячее сердце, 
жить его ясная мысль, и это 
делает его современником 
нынешних и будущих поколе-
ний людей его страны. 

Ал. СУРКОВ 

Огромное горе постигло 
нашу литературу. Из жизни 
ушел Берды Кербабаев. Со-
всем недавно мы празднова-
ли его 80-летие. Казалось, 
что он всегда был в литера-
туре и всегда будет. 

И действительно — невоз-
можно представить себе 
туркменскую советскую лите-
ратуру без имени Кербабае-
ва: поэзию, прозу, драматур-
гию. Я его стихи читал еще в 
ранней юности, даже а дет-
стве — почти полвека назад. 

Это было время станов-
ления нашей литературы. 
Ведь на Востока традицион-
ной формой литературы бы-
ла поэзия. Лишь благода-
ря помощи русских писате-
лей, приехавших к нам в 30-е 
Годы по инициативе М. Горь-
кого, у нас появились новые 
жанры: рассказ, очерк, ро-
ман, пьеса. И Берды в числе 
немногих шел во главе этой 
обновленной литературы, был 
как бы караван-баши (пред-
водителем, проводником ка-
равана) писателей. Зная все 
это, я очень хотел с ним 
встретиться, 

И вот такая возможность 
случилась... С первого же дня 
меня привлекли в Кербабае-

НАШ 
КАРАВАН-
БАШИ 
ее замечательные организа-
торски е способности и уди-
вительное трудолюбие. Я 
знаю, что нередко он мог 
сесть зв письменный стол ве-
чером, а встать утром. 

И еще одне звмечательная 
черта в нем подкупала: его 
отношение к критике. Керба-
баев был у ж е известным пи-
евтелем, много лет стоял во 
глвве нашей организвции. Ко-
гдв обсуждались его произ-
ведения и высказывались кри-
тические замечание, трудно 
было понять, принимает ли 
он зто, соглашается ли с кри-
тикой. Неизменно яежливая 
улыбка скрывала его чувства. 
Но потом, когда мы видели 
его книги, у ж е вышедшие • 
свет, непременно находили 
тем почти все изменения, 
подсквзеиные на обсуждении. 

О н очень скромным был, 
трудно еще писать зто слово— 

«был., — берды-ага. А ведь 
он Герой Социалистического 
Труда, лауреат, академик, его 
книги переведены на многие 
языки. Сотни и тысячи людей 
запомнили торжества в честь 
его недавнего 80-летия в 
нашей республике и в Моск-
ве. Мне кажется, самой 
скромной фигурой на этих 
торжествах был Берды-ага со 
своей неизменной вежливой, 
какой-то извиняющейся улыб-
кой. Он никогда не подавлял 
человека своим авторитетом. 

Мы привыкли видеть в го-
роде его прямую яысокую 
фигуру. Так и кажется, что 
вот сейчас он перейдет до-
рогу и зайдет в здание прав-
ления Союза писателей — о н 
жил напротив. Трудно свык-
нуться с мыслью, что этого 
уже не будет никогда. Но 
Кербабаея всегда был и бу-
дет в литературе. Он остался 
с нами — своими книгами, 
мыслями, нашими воспомина-
ниями о его трудолюбии, 
скромности и многих иных 
хороших качествах этого че-
ловека, народного писателя, 
народного в самом истин-
ном значении этого звания. 

••ни СЕЯТАКОВ 

Трудящиеся столицы Турн-
менистана с глубокой 
снорбыо проводили в послед-
ний путь народного писателя 
республики Б м. Кербабаеае. 

На похороны а Ашхабад 
прибыли делегации писателей 
братских республик. 

На городском кладбище со-
стоялся траурный митинг. 
Выступивши» на нем секре-
тарь ЦК КП Туркм.ниствнв 
Ч. Атаев, секрвтврь прввлення 

I ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ 
Союзе писетелей СССР А. Не-
шоиое, президент Акедемии 
науи Турнменсиой ССР П. Ази-
мов. председатель правления 
Союзе писетелей Туркмене ной 
ССР Р. Эсенов, внвдемик Ака-«емии неук Узбекской ССР 

. Звхмдое, сеирвтарь правле-
ния Союза писателей Азер-

байджане Д. Ноеруз, предсе-
датель исполкома Теджеиско-
го райсовета депутатов трудя-
щихся X. Аииамамедов, писа-
I®"?. Р Ь 1 в и м говорили о 
Б. м. Кербабаеае как о выда-
ющемся художнике слова, 
внесшем огромный вклад в 
развитие турнменсиой совет-
ской литературы, известном 
переводчике, ученом, крупном 
государственном и общест-
венном деятеле. 
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Содержанием, новой фор-
мой, новыми проблемами 
смрампмостм. Это б ы л и по-
этически* размышления о 
рождении и становлении че-
ловека социалистического об-
щества. Такими были вешя 
и местные поэмы «Весне • 
черном городе», «На ю ж н о й 
границе», стижи « Л е н и н • 
Семг ори» и Ваша своеоб-
разна* ф и л о с о ф с к и лири-
ка, малоаманни искренней 

советскому че-

Сехретериет повеления 
С о ю з а писателей СССР, Со-
вет по грузинской литерату-
ре и Совет по драматургии 
направили Григолу Григорье-
вичу А б а ш и д з е приветствие: 

«От всей д у ш и поздравляем 
Вас, видного советского пи-
сателя, со знаменательным 
юбилеем — шестидесятиле-
тием со д н я рождения. 

Значителен Ваш аклад а 
грузинскую советскую лите-
ратуру. Писатель обширного 
диапазона: поэт, прозаик, 
драматург, общественный 
деятель, — таким знаем м ы 
Вас, таким энают Вас ш и р о -
к и е к р у г и почитателей Ва-
шего яркого т влейте. Ваш 
лирический герой намелен 
высокими моральными каче-
ствами, многогранными об-
щественными интересами и 
ж и в ы м и чувствами. 

Ваше творчество хранит и 
развивает плодотворные тра-
диции груэинской литерату-
ры. Ваши произведения пе-
реведены на многие языки 
народов СССР и з а р у б е ж н ы » 
стран. 

Вы один из тех, кто е щ е • 
30-е годы вступил а б о л ь ш у ю 

Поэзия Григоле Абашидзе-
вто вдохновение поэта-фило-
софа, и с первых его поэти-
ческих сборнииоя мы слышим 
голос, лиричесии обращаю-
щийся и и прошлому, где 
предои-груэии «строил храм 
— в кольчуге плечи выли, 
писая о тнгре ниигу а 
•лесие лат», и голос сего-
дняшнего мужественного 
строителя, советсиого чело-
века, творца мирных и бое-
вых подвигов. 

И иогда пришел час. негде 
враг угрожал социалистиче-
сиой Родине и гул сражения 
был слышен от полярных мо-
рей до вершин Кавказа. — 
поэзия Григола Абашидзе 
встала в общий строй и исто-
во служила в рядах защитни-
ков советсиой земли. 

Стих Григола Абашидзе 
громио звучит в поэтическом 
хор* братсиих народов. И 
когда мы прослеживаем путь 
поэта, то видим, что от ран-
них книг, таких, как первый 
сборник, вышедший в 1134 го-

«у, как написанные после 
еликой Отечественной войны 

цинл «На южной границе» 
и «Ленин в Самгори», полу-
чившие Государственную пре-
мию е 1911 году, растут по-
этичесиая изобразительность, 
образная сила его стиха. Это 
показательно и для поэм 
• Георгий шестой», и »Н«по6е-

поэмь' «Непобеди-
м а * и «Видения 3*рз— 

м ы » — о д н и из л у ч ш ш эпиче-
ских произведений на воен-
но-патриотическую тему. Это 
вдохновенный рассказ о судь-
бе Вашего поколения, о его 
верности и любви к Родине. 
Ваш труд а области по-
эзии отмечен п р и с у ж д е -
нием Вем Государственной 
премии СССР. 

Заметным вкладом а совет-
с к у ю художественную исто-
р и о г р а ф и ю стали и Ваши ро-
маны «Лашарела» и « Д о л г а * 
ночь». 

Чутким и тонким мастером 
показали Вы себя как новел-
лист и рассказчик. 

Многогранна Ваша общест-
венная и партийная деятель-
ность. Вы член Ц К Компар-
тии Грузии, депутат Верхов-
ного Совете СССР, председа-
тель правления С о ю з а писа-
телей республики, секретарь 
правления С о ю з а писателей 
СССР, член Советского коми-
тета защиты мира. Партия и 
правительство высоко оцени-
ли Ваш труд, наградив орде-
нами Ленина. Трудового Крас-
ного Знамени и «Знак Поче-
та*. 

Желаем Вам крепкого здо-
ровья и больших творческих 
успехов! 

о горах, в которых был оста-
нов/геи враг * Отечественную 
войну, — все является пи-
Щ-И его фантазии. 

С ним и* раз пришлое* мне 
стрвнствоевть по грузиисиим 
долинам и горам. Это пре-
ирасиый товарищ, настоящий 
друг и вне тон природы. Он 
может сеоим рассказом ожч-
•мть прошлое, недаром от яв-
ляется превосходным прозаи-
ком, автором больших исто-
рических романов, где стре-
мится раскрыть пород чи-
тателем поучительные карти-
ны давно прошедших алох. 

Такими являются «ото бы 
его исторические книги «Ла-
шарела* и «Долгая мочь». 
Это роаяистнчосмая. строгая 
хроника XIII века Грузии. 
Мрачные, кровавые времена 
первого монгольского нашест-
вия! Исследуя события того 
времени, распад грузинского 
феодального государства* 
царствование сыма царицы 
Тамары — Георгия Даши. 
Григоя Абашидзе пером ма-
стера изобразил жизнь и лю-
дей, живших в трагическое 

пп •"»» •»"-» " 

Зимый Кавказ», и «Видения 
арзмы». 

Да. Григол Абашидзе соз-
дал своеобразную, свою лири-
но-философсиую поэзию, сме-
ло беря * поэтическую свою 
страну темы и самые боль-
шие, и самые сокровенные. 
Он прямо требует от совре-
менного поэта стихо*-рассуж-
дений, поэтических дум н 
мыслей. Пусть будет сиаэано 
о человеке и жизни, енвмио 
сердечно и правдиво. Он об-
ращается и поэту: 

Тая выскажись! 
Век мчится все равно. 
На сто вопросов 

не длет ответе... 
Но никому сказать 

не суждено 
Того, что няио 

высказать по»ту. 
(Перевел Е ВИНОКУРОВ) 

Поэзия Григола Абашидзе 
полна мысли, активной, ищу-
щей мысли. Его размышления 
О древнем поэте Публии Ови-
дии Назоие. сосланном импе-
ратором Августом на пустыи-
ные берега Черного моря, а 
современную Констанцу, или 
О пирамидах возле Каира, или 

дяя страны время. 
В 1»71 году * перевод* ив 

русский в издательстве «Ме-
рани» аышяа ииига его рас-
сказе* н роман «Корнали», 
действие которого вполне со-
временно. С нетерпением 
ожидаю продолжения атого 
романа» 

Григол Абашидзе много пу-
тешествовал по Звпвду н Во-
стоку. участвуя * междуна-
родных конгрессах, конфе-
ренциях, *стр«ч*х. Он являет-
ся энергичным общественным 
деятелем, борцом э* дело ми-
ре. Его произведения переве-
дены и известны во многих 
стреиех мира. 

Я I .. лювлю прекрасного поэ-
та вратсиой Грузии Григола 
Абашидзе. Прожив большую, 
сложную исивнь. он сохра-
няет светлую веру в че-
ловеке. строящего будущее, 
сохрвняет творческую энер-
гию и мужество по*тв, про-
должающего задавать слож-
ны* «опросы времени и отве-
чать на них с бесстрашием 
иовта-филесеф*. 

Я ж*лаю моему другу мно-
го-много дней жизни — дяя 
радости и вдохновения! 

Т И Х О Н О В 

*» 
«I 

'Литературная газета» при• 
юединяпся к штим теп.шм 
поздравлениям. 

ЯЗЫК И ВРЕМЯ 

ХОЧУ напомнить один 
исторический факт, 
который может по-

качаться анекдотом. 
В 1922 году, когда за-

падные державы впервые 
согласились на междуна-
родную конференцию с 
участием Советской Рос-
сии, до тех пор ими вооб-
ще не признававшейся, 
конференцию эту собира-
лись соз»ать в Швейцарии, 
в Женеве. Но английские 
организаторы ее, во главе 
с премьер-министром 
Ллойд-Джорджем, запу-
тавшись в произношении 
географически* названий, 
созвали ее в Генуе, в Ита-
лии. Почему? 

Дело в том, что название 
«Женева» по-английски пи-
шется Сепеуа и произносит-
ся как «Джинива», а италь-
янский город Генуя пишет-
ся по-итальянски Оепоуа и 
произносится как «Джеио-
ва». а по-английски — как 
«Джинова». При голосова-
нии места конференции 
англичане, у которых про-
изношение ело» так же да-
леко от их написания, как 
потолок от пола, спутали 
эти два города, и когда 
итальянский делегат про-
возгласил «Дженова». они 
проголосовали ва нее, ду-
мая, что голосуют за Жене-
ву-

Незадолго до втого, в 
•поху гражданской войны в 
России, тот же Ллойд-
Джордж, кек истинный анг-

личанин, проплававший 
только английский язык, 
говорил о поддержке Анг-
лией «генерала Харькова», 
по его мнению, одного из 
«белых» генералов. У нас 
тогда это посчитал* обыч-
ной «развесистой клюк-
вой». 

С недавнего времени не-
которые наши «плавающие 
и путешествующие» стали 
явно влоупотреблять в сво-
их описаниях иностранны-
ми словами, точное значе-
ние и специфика употребле-
ния которых им самим не-
достаточно ясны, н черес-
чур смело погружаться а 
неведомые им вопросы 
географии и топографии, 
Именно о такого рода «язы-
.конезнании» мне и хочется 
здесь поговорить. 

Открываю вышедшую 
недавно книгу одного по-
чтенного автора и яа пер-
вой же странице читаю: 
«Роман, в результате кото-
рого я появилась на свет, 
произошел в городе Мои-
пелье. в Швейцарии», где, 
как выясняется, отец писа-
тельницы учился на меди-
цинском факультете. Но по-
звольте! Старинный уни-
верситетский город Мои-
пелье находится не в Швей-
царии, а во Франция. И это 
не опечатка, так как онв 
повторяется а книге не-
сколько раз. 

В одном живо яапксаи-
ном очерке автор перево-
дит яа русский явык на-
звания некоторых париж-

# V 

ХУАО ж Н И к 

И КНИГА 

Ичхктрицьи лудох-
ника В. Гаврилко к' сбор-
нику рассказов и те-
стей Александра Мищи-
ка «Роднся с/ороча» 
Красноярское книжное 
издательство 

Я 

ОНИ 1А М1Ш0Ш 
УЖЕ В САМОМ ра-

т а н и и нового про-
изведения Николая 

Почивалина — «Роман по 
заказ?» — и вызов, и отпо-
ведь горюющим без уста "и 
о том, что советские писа-
тели лишены-де свободы 
творчества. вынуждены 
свое вдохновение подчинять 
прагматической иллюстра-
тивности. 

С первых же странна ав-
тор. не без полемического 
запала, открывает двери 
своей лаборатории да. и 
это произведение создано 
им по социальному заказу. 
Больше того, роман о зем-
ляке — директоре детского 
дома Почивалии бия вы-
нужден написать по ирось-
бе самих детей и работни-
ков лома, наконец «под на-
жимом» секретаря райкома 
партии, который обратился 
к автору как к депутату. 
Пензенского областного Со-
вета. Сообщал автор и та-
кое сложное обстоятельст-
во перед ним постмиля 
задачу яаписать о человеке, 
которого уже нет. Но с 
каждой поездкой к людям, 
знавшим Сергея Николае-
вича Орлова — коммунис-
та. бывшего командира са-
перного батальона, щедро 
отмеченного и шрамами, н 
наградами, неназваююго 
отца своих воспитанников. 
— писатель все более ут-
верждался в мыелн-обобше-

Мииолай Почиеаяин. «Ро-
мен по заказу». Журнал 
• Волга», Н.№ 1, 2. 1»7«. 

ння. в к окне концов прони-
завшей {ВСЮ ткань повест-
вование такие люда, как 
Орлов, не исчезают бес-
следно. С прощальным са-
лютом начинается для них 
вторая вгазнь Она материа-
лизуется в характерах к 
поступках оставшихся 
жить нюалниные имена 
персонаже'» и место дей-
ствия заменены). 

Открыто публицистиче-
ский «задев» задал тон все-
му повествованию. Путевод-
ными створами на репе 
жизня Орлова автор расста-
вил г.вдмые выходы на со-
беседника — четыре «Пись-
ма моему читателю». 
Они. эти письма, суммируя 
честные случаи, поднима-
ются до высокогражданст-
венкы* обобщений. Так. 
альбом с материалами о со-, 
адаиии одного лишь дет 
еноте дома — в За горе в е 
стал поводом для перво! 
письма-разговора с читате-
лем о высоком гуманизме 
социалистического общест-
ва. Сегодня, пишет рома-
нист, звучит наш голос в 
защиту детей всего мира — 
так нас воспитала Совет-
ская власть уже первыми 
декретами о хлебе н крове 
для детей, которых осиро-
тили интервенция, голод, 
разруха. 

Любовь советского чело-
века к своей Родине, его 
духовная и моральная не-
совместимость с буржуаз-
ным климатом — такова 
тема второго письма. 

«„.все мои последние за* 

горовекме... встречи. — как 
бы повести о любви». —-
признается дальше Николай 
Почивалин. Н читатель ве-
рит ему. узнав ранее, как 
бережно охранял Орлов 
великое чувство первой 
любви своих воспитанни-
ков, как помог разыскать 
к поклониться давней люб-
ви старой учительницы, как 
поддержал друга в горький 
час одиночества из-за 
любви неверной... 

Заключают «Роман по 
заказу» строки и^ послед-
него, четвертого письма. 
Сегодня живут н не щадя 
тратят себя люди — ровес-
ники и единомышленники 
Орлова, которым уже дале-
ко за пятьдесят. Но они все 
еще молоды, несмотря на 
шрамы — отметины войны, 
на усталость от работы не 
по часам, а по совести. 

ш 1 4 яя •• яи • е • А н д , й — ц В!и ОТ. -ИЧНи, ПрИШ.ТП ВрРМШ Сив* 
1Ть слово благодарности, 
ми васЛгженцое. Спешит* 
елавь добро — таков пв-

тататели*М*ввр1,*,е' 
частная, казалось 

только одного 

ление* 
сти. Помшо, как

 1 

мя две повести Н. Почива-
лнна, опубликованные в I 

«Роман-газете», поразили 
меня явлением обратного, 
что ли. порядка Судьба 
многих н самых разных лю-
дей сложилась в них в кар-
тину единой социальной 
жизни общества Это «Мои 
Большие Хутора» и «Среди 
долины ровныя...». 

Повесть-дневник «Мои 
Большие Хутора», так же 
как и «Роман по заказу», 
появилась как итог дея-
тельности Почивалина — 
депутата областного Сове-
та 

С тех пор блокнот писа-
теля заполняли не столь-
ко «штрихи и детали», 
сколько заботы-заявки хо-
зяйственника: кирпич, ши-
фер. мотоцикл «Урал» и 
даже таинственная понача-
лу запчасть. именуемая 
«раздаткой». В конце пове-
сти. направляясь к избира-
телям в Большие Хутора. 
Почнввлнн-деяутат сокру-
шается- не очень-то много 
сделано им. правда, почти 
все заявка, включая «раз 
датку». выполнены. . И как 
ни странно, но именно бла-
годаря авторитету Почиаа-
лива писателя, чьи книги 
хорошо известны жителям 
земли пензенской. Правда, 
пришлось отложить на год 
задуманную книгу и расчи-
стить дорогу испытанному 
бегуну-очерку о конкрет-
ных людях. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ш 

ЧИТАЯ 
ЖУРНАЛЫ 

ПО ЛЕДОВОМУ купо-
лу Центральной Ан-
тарктиды идет санно-

гусеничный посад. Идет >гря 
температур* семьдесят два 
градуса ниже куля. МИНУС 
семьдесят два — это хоть для 
кого, хоть для самых быва-
лых полярников иифра до-
стаючно впечатляющая. Пря 
такой температуре не просто 
очень холодно, носа на свет 
божий высунуть нельзя — 
при сверхннакнх температу-
рах (словосочетание-то ка-
кое: и «верх», и «няз» в одном 
слове') «в ведро с бенаияом 
можно опустить горящий фа-
кел, и тот погаснет, соляр 
можно резать, как мармелад, 
а железная труба от удара 
кувалдой разлетается, слов-
но она сделана из фарфора»— 

Не какие сюжетные ухищ-
рения порой идет наш брат, 
какие острые коиф.иятиые 
ситуации придумывает, что-
бы создать напряжение в 
своем повествовании! Здесь, 
можно сказать, автору «по-

Владимир Санин. «Семьде-
сят два градуса ниш» нуля». 
Журнал «)нвмя«, МП* 4, э. 
1 §74. 

везло» — яя сочинять, ян 
придумывать ничего не надо. 
ПроАтн полторы тысячи ки-
лометров при таком ужасаю-
щем холоде, да пройти на 
опасном стыке полярного дня 
и ночи, в метель, где по сы-
пучему снегу, где через за-
струги я тре'щяиы во льду, — 
какое еще дополнительное 
литературное напряжение 
нужно, его более чем доста-
точно «заложено» уже в са-
мом материале.. 

Неимоверные трудности по-
хода по белой пустыне кол-
лективу поезда из десяти че-
ловек приходятся преодоле-
вать таким же неимоверным, 
крайним напряжением всех 
сил. Естественно, что в по-
добной ситуации каждый че-
ловек — хочет он того или 
нет — раскрывается до кон-
ца. Здесь, как и на фронте, 
«яаааться»^ другим, не тем, 
кто ты есть, просто невоз-
можно. Потому что здесь ни 
за какое хитроумное слово 
не спрячешься, красивым же-
стом не загородишься, а кри-
тическую минуту в кусты не 
уйдешь — нет никаких ку-
стов. Суровая я ежечасно, 
ежеминутно опасная обста-

новка ежечасно же, ежеми-
нутно требует от каждого по-
ступков К поступков. Белые, 
режущие глаз, снега Антарк-
тиды, которыми идет поезд, 
словно рентгеном высвечи-
вают каждого из десяти. 
Каждому до дна, до конца 
виден каждый! 

Впрочем, об антарктиче-
ских трудностих хватит. Са-
мое интересное и самое цен-
ное • повести как раз то, что 
автор не на поставил во гла-
ву угла. 

При одной ддя, всех норме 
поведения ведут Ьебя поляр-
ники в повести по-разно-
му. Но эта «разность» не 
отступление от нормы, а 
всего лишь проявление разно-
сти характеров. Ианвно-во-
сторженный Петя Заднрако 
даже на самое трудное дело 
идет почти с ликованием. 
Хмурый молчун Сомов сде-
лает дело, может быть, не 
хуже, а лучше Пети — у не-
го опыта побольше, но сна-
чала подумает, а то н повор-
чит. Балагур-весельчак Тош-
ка • в минуты смертельной 

опасности будет веселить 
окружающих, а Валера Ни-
китин серьезно и спокойно 
скажет себе: если доведется 
погибнуть — что ж, я сам 
выбрал свою судьбу. Что же 
до избалованного славой не-
давнего чемпиона Леньки Са-
востикова, то «всю жизнь он 
любил быть на виду, красо-
ваться перед людьми, вызы-
вать зависть я восхищение. 
На людях он мог совершить 
любой подвиг... Когда Коля 
Рошии провалился с тракто-
ром под лед, Ленька бросил, 
ся без раздумий в ледяную 
воду. Люди смотрели!..» 

Автор в посвящении к по-
вести назвал своих героев-
полярников железными людь-
ми. Ну, наэвать-то — самое 
простое, а что если читатель 
на слово не поверит? Еще 
сто лет назад кем-то было за-
мечено: не говори про героя, 
что он умный человек, ты по-
ставь его в такие условия, 
чтобы он проявил себя ум-
ным! В. Санин как раз поста-
вил своих героев в такие ус-
ловия, в которых они прояа-

Так, одним из первых, 
как считает писатель, его 
дел депутата был очерк об 
однофамильцах тезках Ва 
енлиях Кусмаровых. Деды-
пенсионеры Кусмаровы по-
могли в самый дождливый 
год засеять сто шесть гек-
таров пшеницы. Беспо-
койное чувство социального 
долга, долга депутата, обя-
зывало пропагандировать в 
газетах и журналах трудо 
вон подвиг земляков хлебо-
робов Потом эти очерки ор-
ганично срослись с содержа-
нием дтчшнка-повестн. об-
разовав нужную позарез 
книгу, богатую самыми 
жгучими темами современ-
ности. И вместе с тем мно-
гие страницы дневника чи-
таются, как законченные 
н о в е л лы . 

Особая удача автора — 
образы коммунистов — ор-
ганизаторов борьбы за уро-
жай. создателей того само-
го благоприятного для тру-
да-творчества социального 
климата, о котором говорил 
на XXIV съезде партии 
Леонид Ильич Брежнев. 

Секретарь райкома Батов 
и вожак коммунистов обла-
сти Осипов: ветераны кол-
ходного движения и «овся-
ной король» Лопухов: на-
конец. тот самый «типич-
ный молодой колхозник», с 
ним писателя свели об-
щие заботы о хлебе, кото-
рый надо было вырастить и 
убрать без потерь. — для 
каждого из них нашлись у 
Николая Почивалина свои 
интонации, неэаемные крас-
ки. Но есть такое, что род-
нит их всех ну хотя бы с 
тем же Орловым на «Рома-
на по заказу», —• все они 
•пледы: их не а силах со-
старить ни тяжкие раны, 
ни паспортные даты... На 

ляют свой коллективный «же-
лезный» характер. Коллекти-
визм как пемеятирующую си-
лу всех десятерых хотелось 
бы подчеркнут* особо. 

Постепенно, по точно про-
думанной «очереди», автор 
анакомнт нас с каждым уча-
стником похода. Знакомит 
подробно, во всех деталях. И 
когда перед нами раскрывает-
ся внутренний мнр человека, 
мы, может быть, даже с не-
которым удивлением вндям, 
что. преодолевая неимовер-
ные тяготы ледового пути, 
каждый полярник еше пре-
одолевает в этом походе и 
самого себя. Для каждого 
втот трудный поход становит-
ся как бы высшей школой 
жизни. В »том главный нерв 
повести. 

«Железных» людей мы уже 
немало встречали а романах 
и повестях о геологах, таеж-
ных строителях я тех же по-
лярниках. Жаль, далеко не 
всегда к не у каждого под 
желеаной броней «прослуши-
вается» живое человеческое 
сердце. У В. Саняна желез-
ные люди — живые люди. 
Именно в атом я вяжу глав-
ную удачу автора. 

На подобном материале ча-
ще всего пишутся докумен-
тальные аещя. Велико иску-
шение у познавшего не нз 
книг, а на собственном опыте, 
скажем, те же сверхнизкие 
температуры высказать по 

прямой вопрос автора: не 
устает ли секретарь, изо 
дня в день кочующий по да-
леко не комфортабельным 
сельским дорогам? — Батов 
отвечает с некоторым удив-
лением. словно сам в себе 
открыл что-то новое: «Пред-
ставьте себе. нет... Видно 
уж. такое наше поколение 
— надолго ааведенное». 

Собранные «под одну 
крышу» хлеборобы и за-
водские рабочие в повестях 
Николая Почивалина и есть 
коллективный портрет со-
временника. Взаимовыруч-
ка, дружба людей деревни 
и города — такова его со-
циальная примета. 

Было время. когда 
для Николая Почивалина 
главный интерес представ-
ляли люди, действующие и 
чувствующие в каком-то оп-
ределенном и в чем-то все 
же ограниченном простран-
стве. Сегодня можно ска-
зать: вместе с социальной 
зрелостью писателя обрели 
социальную зрелость и его 
герои, знакомые по преж-
ним книгам образы обога-
тились новыми чертами. 

Три разных по жанрам, 
месту событий и. естест-
венно. героям произведе-
ния Николая Почивалина 
объединены любовью к 
своей, не так уж обласкан-
ной солнцем пензенской 
земле. Мы еще только 
учимся управлять кли-
матом. отводить грозы 
и приманивать воду в пу-
стыни. Но хорошо знаем, 
как надо воспитывать в че-
ловеке гражданина, комму-
ниста, борца за хлеб н мир 
па земле, людей, встающих 
навстречу всем грозам и зо-
рям каждого дня. 

Т ама р * ИЕЗВОВА 

атому поводу в своя личные 
I. В. С< амоияи. В. Санин ивчеей раз 

удержался от втого соблазна. 
И его повесть, не уступая в 
точности деталей и всей об-
становки документальному 
очерку, вместе с тем превос-
ходят его глубиной обрисов» 
кн характера. 

Писатели юмористы счита-
ют В. Санина «своим», и у 
них есть на *то основания: 
он и в самом леле веселый 
писатель, не одиу юмористи-
ческую книгу сочинял В си» 
туаинн повеетя «Семьдесят 
два 'градуса ниже нуля», как 
мы видели, ничего юмористи-
ческого нет. Но и зта «впол-
не серьезная», сурового зву-
чания вещь, если так можно 
сказать, сдобрена тоикнм са-
нинским юмором. Ведь и о 
серьезном не обязательно го-
ворить с насупленным» бро-
вями. 

Краткое послесловие. Как 
правило, послесловия к ре-
цензиям не пишутся, но ведь 
я в то же время из любого 
правила могут быть исключе-
ния. Так вот. По прочтении 
«Семидесяти двух градусов 
ниже нуля» я позвонил авто-
ру, чтобы поздравить его. 
>аы! Мне сказали, что Вла-
димира Марковича дома нет, 
что «он опять а своей Антарк-
тиде», 

Семен ШУРТАКОВ 

скнх улип. которые ему ка-
жутся очень забавными. 
Таковы названия улиц: Кие 
Моп»1еиг. Кие Манате, Кие 
МайепкнкИе. Первое он пе-
реводит. как «улица госпо-
дина». второе—как «улица 
госпожи» и третье — как 
«улица барышни». Перевод 
точен, но бессмыслен. Каж-
дое из этих наименований 
имеет по-французеки дру-
гой смысл — исторический. 

дот о переводчике, который 
французскую фразу «1еЫеп-
Иге цепега!» (то есть «об-
щее благополучие»^ пере-
вел. как «хорошо быть ге-
нералом». Старинное на-
звание улицы Кие Йе» таи-
уа)5 вагсопя автор переводит 
как «улица плохих мальчи-
ков» Между тем выраже-
ние тануа!» цаг^оп» обозна-
чает всякого рода наруши-
телей закона — воров, раз-

парию, а не а Германию. 
Уезжает он из Парижа 
в Берлин с вокзала... 
Бурже. Бурже — это аэро-
порт Парижа, предместье 
его, а котором поезда 
яа Германию даже не 
останавливаются. В другой 
раз тот же герой приез-
жает в Париж нз Берлина 
нв вонзал... Сей Лазяр. С 
згого вокзала поезда идут 
на Нормандию, Бретань, 

обще нет. я есть «бульвар 
де Гренелль». в другой ча-
сти Парижа. Автор пишет о 
«тихой авеню Капуцинов», 
но н тут неточность: 
есть бульвар, ио ие капуци-
нов. а капуцинок — в жен-
ском роде. И назвать этот 
бульвар «тнхой» улицей 
никак нельзя, это все рав-
но, что в Москве назвать 
«тихой» улицу Горького. В 
Париже это один из самых 

ИЗ НАШЕЙ 

П О Ч Т Ы КОГДА УСТРИЦЫ 
СТАНОВЯТСЯ КЛЮКВОЙ 
Во времена французских 
королей Моп»1еиг был офи-
циальный титул брата ко-
роля, то есть Кие Мопз1еиг 
была не «улицей господи-
на», а «улицей брата коро-
ля». Майате. в свою оче-
редь. титул сестер и теток 
короля, Ма4ето1м11# •— 
титул дочерей 

Название большого па-
рижского бульвара — 
Вои1гуаг<1 <)е Воппе МоиуеП» 
— он переводит как «ули-
ца хороших новостей», не 
зная, что по-французски 
вто название означает «бла-
говещение» и его надо бы 
ло бы перевести как «бла-
говещенский бульвар». Не-
вольно вспоминаешь аяек-

бойвнков, хулиганов и т. д. 
В старину нл этой улице жи-
ля преимущественно люди 
втих категорий и ходить по 
ней было так же опасно, 
как ныне ходить в Нью-
Йорке вечером по Цен 
тральному парку. 

Можно привести еще 
одни пример вполне совре-
менной «развесистой к.тюк 
вы», свидетельствующий о 
явном незнании другим ав 
тором Парижа, о вокзалах 
которого он пишет, путая 
их яруг с другом. Герой ро-
мана приезжает в Париж И1 
Берлина на... Лионский вок-
зал. С этого вокзала в Па-
риже едут только на юг 
Франции, в Италию, Швей-

Англню, ио не на Берлин. 
Вообще герою романа, по 
воле автора, не везет с вок-
залами — ни с одного из 
них он ие может уехать в 
Германию! Даже я конце 
романа еще иеудача: «поезд 
из Берлина втягивается 
под стеклянный свод «Ор-
леанского вокзала». Беда в 
том, что и с этого вокзала 
поезда ие идут ни ня Бер-
лин, ни нз Берлина, а идут 
в юго западную Францию, 
в Бордо, Тулузу, Испанию. 

Не клеится у автора и с 
улицами Парижа. Улицу 
Гренелль, на которой нахо-
дится советское посольство, 
он на зывав «авеню де 
Гренелль», — в такой во-

гаумных и ож1гвленных 
б> льва ров. * 

И еще «ошибка»: по сло-
вам автора, его герой учит-
ся на «инженерном фа-
культете Сорбонны». Но 
технических факультетов в 
Сорбонне нет. 

Не буду перечислять 
всех орфографических и 
грамматических ошибок в 
приводимых автором фран-
цузских словах (например, 
«кауфер» вместо «куа-
фер», «коньяк Карвуа-
зье», вместо «Курвуазье» 
и т. д.). Упомяну о послед-
ней «клюкве» в романе — 
описание обеда в Петербур-
ге у министра Столыпина. 
Главная «соль» этого обеда 

— «устрицы из Болоньи», 
Но Болонья, как известно, 
город в Италии, стоящий 
пе на морском берегу, уст-
риц там не разводят. Автор 
спутал слово «Болонья» со 
словом «белон» — особый 
сорт устриц во Франции. 

Могут сказать, что, когда 
речь идет об ошибках авто-
ров художественных произ-
ведений, беда не так уж ве. 
лика. От этого страдает 
лишь престиж писателей. 
Другое дело, когда «языко-
назнание» проявляется в 
научных работах. Тут дело 
гораздо серьезнее. Здесь 
требуется точность перево-
да, точность знания, ошиб-
ки тут недопустимы. 

В Москве надеется одним 
научим»! учреждением целый 
ряд слецивлиеироеаниых в 
различных отраслях медици-
ны реферативных журналов, 
в нрторых печатаются рефе-
раты из многих сотен меди-
цинских журналов всего ми-
ра, издаваемых нв многих 
десятках языков. Учреждение 
весьма полезное и двжв необ-
ходимое. Для него нужны 
в речи — референты по раз-
ным специальностям, владею-
щие иностранными языками. 

Однако »то иемвловвжное 
условие совлядеетси, видимо, 
не очень строго. Вот несколь-
ко примеров. Одни реферат 
выл озаглавлен по-русски 
тан: «лечение бронхита у 
больных после тотальной ре-
венции печении», Тотельная 
резекция печени — объясним 
ато для нв посвященных в 
медицину, аивчит «полное 
удвленив» печени. Чвлоови, у 
которого печень была уделе-
на, не может шить. Дело, ока-
зывается. в Переводе. Во 
французском оригинале ста-
тья иазыеелесь — «Лечение 

бронхита тотальным знстрви-
том (то есть вытяжной) пе-
чени». 

Другой пример рефервта ив 
Французского медицинского 
журнала. Руссний переводчик 
озаглавил ствтыо «Примене-
ние терренкура при лечении 
броихиальиои астмы». В ори-
гинале же было сиазано; 
«ионституционвльное лечение 
бронхиальной аетмы», то 
есть лечение, учитывающее 
ноис1итуцию больного, то 
есть почву, не которой резви-
лась ата болезнь. По-фран-
цузенн почве — етеррви» 
(1ггга1л). Вот перееодчии и пе-
ревел «терреи» нам террен-
кур. Другой переводчик в 
реферате с польского языка 
перевел польское слово «уро-
да» (игоЛе) нам «уродцтоо». А 
«урода» по-польсни аначит 
«красоте». Что же могли ду-
мать читатели втого р й м р а -
та. читая статью об уродст-
»», негде речь шлв о красо-
те? и таких примеров великое 
множество. 

Мне кажется, что с от-
кровенными проявлениями 
«яэыконезняння» мог бы 
успешно бороться инсти-
тут специальных редак-
торов, хорошо осведом-
ленных не только в тонко-
стях иностранных языков, 
но и в широиом круге во-
просов, связанных с 
жизнью, историей, бытом 
зарубежных стран. Вез их 
глаза даже самое хорошее 
произведение не гарантиро-
вано от того, что его чита-
тель не почувствует вдруг 
столь знакомый ему при-
вкус «клюквы». 

А. И. РУВАКИН, 
доктор медицински*. них наук, 

профессор 
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чит. ото оыло полушутли-
вое восклицание. Я — за 
литературу! За музыку' За 
живопись) Вы разочаро-
ваны?

 г 

А. ВЕРТИНСЮШ. Нет. 
Ввпротив, Хотя, боюеь, не 
так п| 
невол 
тем 61 
голову 

не 
дет преодолеть 

.убеждение— 
мне даже в 

. , Не пришло бы по-
думать: «А все-таки лите-
ратура превыше всего]» 
Представляю, как можно 
воспользоваться вашей фра-
зой. чтобы с замечатель-
ным пафосом обличить тип 
ученого, убежденного анта-
гониста искусства 

Н. ЕРУГИН. Формяль-
но — да. А во существу — 
нет. Разве я не утверждаю 
в той же статье, что скрип-
ка Эйнштейна сегодня со-
перничает со скрипкой Эн-
гра? 

А. ВЕРТКНСКНЯ. Но 
соблазн поспорить с вами 
исключительный. 

Н. НРУГИН. А все пото-
му. что выработался сте-
реотип конфликта: поэт — 
ученый. Часто, когда встре-
чаются не слишком воспи-
танные «физики» и не слиш-
ком терпимые «лирики», 
возникает дежурная пере-
бранка: мы. физики, откры-
ли что-то новое, а вы, ли-
рики, не открыли. 

А. ВЕРТИНСКИИ. Та-
кой уровень спора, увы, не 
сулит открытия даже са-
мой элементарной истины. 
В статье «Точка опоры» 
(«ЛГ», 20 марта 1974 г.) 
А. Метченко. в частности, 
заметил, что «попытки от-
городиться от проблем на-
учно-технической револю-
ции не сулят писателю 
успеха. Ибо неизбежно 
вступают в противоречие с 
самой природой художест-
венного творчества, которое 
я состоянии развиваться 
только во взаимодействии с 
жизнью». 

Н. ЕРУГИН. Справедли-
во н обратное. Предполо-
жим такой теоретическая 
•ксперимент. Допустим, ро-
дились два потенциальных 
Эйнштейна. Обоим дали ма-
тематическое образование 
на современном уровне, но 
одного из них воспиталк, 
нак в эпоху Архимеда, л 
другого — на уровне куль-
туры наших дней. Уверен, 
что первый был бы мевм 
интересен как личность. 

А. ВЕРТИНСКИИ. Им-
че говоря, одна математика 
пнк«« не может быть «ба-
рометром пквилкзап**»? 
Чем тогда объяснить идею 
«математизации» поэзии? 
Не желанием ли помочь ей? 

И. ЕРУГИН. Но давайте 
допустим, что в недрах на-
шей психики уже рождает-
ся какая нибудь иная фор 
ыа восприятия мира, остав-
ляющая амоцням очень ма-
ло места Значит, возник-
нет потребность в поэзии 
другого рода — например, 
логической. Тогда, возмож-
но, и пригодится машина-
поэт. 

А. ВЕРТИНСКИИ. Я не 
могу согласиться с самой 
постановкой этого вопроса. 
Почему, вопервых. мы 
должны произвольно допу-
скать то. чего как раз и 
нельзя допустить, а имен-
но: человечество, лишен-
ное эмоций? Кроме того, 
подобные гипотезы, весьма 
уязвимые и в нравственном 
смысле, отвлекают силы 
науки от более, серьезных 
проблем. Не лучше ли изу-
чать глубины реальной че-
ловеческой психики, чем 
биться над созданием ее 
влектроииой модели? 

И. ЕРУГИН. Вы неволь-
но выражаете позитивист-
ское отношение к науке. 
Вероятно, тем же грешу и 
я и отношении исиусства. 
Призывая друг друга за-
ниматься каждый «своим» 
делом, мы, ие желая того. 
выступаем в роли прагма-
тиков. Нельзя запретить 
ученому мечтать 

А. ВЕРТИНСКИИ. Речь 
не о запрете, а о том. что-
бы мечта никогда не обер-
нулась против человека. 
В идее поэтического робо-
та отчетливо подразуме-
вается недоверие к челове-
ку, сомнение в его творче-
ских и духовных возмож-
ностях. Я не исключаю, 

что ее вдохновляло некое 
еайме самодовольстве от 
сознания всемогущества 
науки, она семимильными 
шагами идет вперед, а ис-
кусство... 

И. ЕРУГИН. Насколько 
мне иэвеетно. об отстава-
нии литературы больше го-
ворят сами писатели, осо-
бенно критики, чем люди 
науки. Тревога эта настоль-
ко захватила вас, что вы 
готовы объявить аврал. Не 
появилось в отчетный пе-
риод выдающееся или хотя 
бы заметное произведе-
ние — тут все трагический 
вывод: литература отстала, 
искусство умирает. Хоть 
поминки свравлий... 

А. ВЕРТИНСКИИ. Луч-
ше беспокойство, чем бла-
годушие. Тот факт, что 
предметом многочисленных 
дискуссий, «круглых сто-
лов». анкет стала тема 
«НТР и литература», гово-
рит о назревшей а самой 
литературе потребности 
•осмыслить и уточнить 
этот процесс. Но вовсе не 
значит, что литература 
утрачивает свою специфи-
ку. Главным был и остает-
ся человек, его жизнь во 
всей своей многогранности. 

Н. ЕРУГИН. В таком 
случае отрицательный опыт 
математизации поэзии то-
же приносит пользу: она — 
в очевидной бесплодности 
и противоестественности ме-
тода добыть живое слово 
машинным способом. 

А. ВЕРТИНСКИЙ. Я и 
не сомневался в этом ни-
когда. Поэзия рождается 
только в человеческой ду-
ше. 

И. ЕРУГИН. Чем же 
тогда возмутила вас идея 
самонадеянных кибернети-
ков. заведомо обреченная 
на провал? 

А. ВЕРТИНСКИИ. Вы 
хотите сказать, почему бы 
ие позволить себе снисхо-
дительности? Но ведь идея 
«элеитронного поэта» не 
совсем безобидна, ибо оиа 
вольно или невольно ведет 
к «отмене» духовных по-
требностей человека, его 
эмоционального мира, ду-
шевных порывов. 

Н. ЕРУГИН. Вы, по-мо-
ему. слишком заостряете 
вопрос. Уж если говорить 
о судьбе поэзии, то. повто-
ряю, ее суверенитету угро-
жает как раз не киберне-
тика. Меня лично больше 
иасторажввает обилие се-
рой. ремесленной продук-
ции. Кстати, об атом не-
редко говорят н сами поэ-
ты. 

А. ВЕРТИНСКИИ. Вы, 
очевидно, имеете в виду 
выступлении поэтов'в дис-
куссии. начатой в «Литера-
турной газете» статьей 
Станислава Кунаев* «Раз-
говор книгопродавца с поэ-
том»? 

Н. ЕРУГИН. И ее тоже. 
Но й хочу сказать, что и в 
втом вопросе тревогу бьют 
сами писатели. Выходит, 
не кибернетика виновата в 
отставании поззии? 

А. ВЕРТИНСКИИ. Ве-
роятно. стандартное мыш-
ление многих поэтов и дает 
повод кибернетикам зани-
маться машинным стихо-
творчеством — и в том и в 
другом случае нет ни инди-
видуальности. нн страсти. 
Но удивительнее, что та 
самая «ремесленная про-
дукция», о которой вы го-
ворите. находит своего чи-
тателя! 

И. ЕРУГИН. Читатели 
тоже заслуживают упрека. 
Вкусы надо формировать. 
Ведь не секрет, что есть 
люди, не отличающие ис-
кусства от подделки. Надо 
помогать читателю чувство-
вать и ценить живое слово, 
найти «своего» поэта. Даже 
Пушкина — и, пожалуй, 
именно Пушкина) — каж-
дый должен открыть для 
себя сам. Неожиданно, 
вдруг: чтобы гениальные 
стиха пронзили его, как 
«слезы первые любви». 

А. ВЕРТИНСКИИ. Вы, 
копечпо. нарисовали образ 
идеального читателя? 

Н. ЕРУГИН. Ничуть! 
Большинство читателей — 
именно такие. Но среди лю-
бителей поэзии можно 
встретить полную инерт-
ность — человек поглощает 
все, что предлагается в ка-
честве «духовной пищи»,— 
н капризные требования: 
«ХОЧУ, чтобы меня развле-
кали! Не хочу того, подайте 
другого!» 

А. ВЕРТИНСКИИ. Я счи-
таю, что взаимоотношения 

поэта н читателя подлинны, 
когда их можно определить 
как сотворчество. В нем ра-
дость общения, сбывшаяся 
мечта о встрече. 

Н. ЕРУГИН. Никакой 
встречи не будет, если нет 
поэзии. Только настоящая 
поэзия способна побудить 
к сотворчеству, приобщить 
к красоте жизни. 

А. ВЕРТИНСКИИ. Надо 
еще к уметь читать яоэ-
зию. То есть я говорю о 
культуре чтения. Эта про-
блема особенно актуальна 
сегодня, когда нопые музы 
активно соперничают с ли-
тературой, с каждым днем 
расширяя сферы своего 
влияния. Вы правы, мы 
еще плохо воспитываем чи-
тателя. практически не при-
виваем ему культуру чте-
ния. Такие разговоры надо 
вести с широким участием 
и писателей, в читателей. 

И. ЕРУГИН. Но, мне ка-
жется, этот разговор будет 
узок, если не вести речь 
прежде всего о культуре 
души, о воспитании чувств: 
как мы умеем откликаться 
на радость, боль, на пре-
красное. Кстати, этим долж-
ны заниматься не только 
литература и искусство. 
Тут и для науки широкое 
поле деятельности. Не го-
воря уже о том, что есть 
даже специальные дисцип-
лины. занимающиеся про-
блемами воспитания чело-
века. 

А. ВЕРТИНСКИЙ. В по-
эзии эта мысль может быть 
выражена так: 

И признаю 
С учеными родство. 
Но признаю 
Н разницу о т и к с 

А. ВЕРТИНСКИИ. Вот 
видите. Значит, есть обла-
сти, в которых наука бес-
сильна. Но если у биологов 
все лирические гипотезы 
рухнули — и бог с ними: 
никакой катастрофы не 
произошло. А случись та-
кое с литературой — это 
может обернуться серьез-
ными последствиями. 

И. ЕРУГИН. Еще одно 
доказательство того, что 
литература и наука не дуб-
лируют друг друга. Но нет 
здесь и взаимного отрица-
ния. Поэт, решившийся за-
глянуть в сад иауки. ду-
маю, не уйдет разочарован-
ным. Он обогатится не толь-
ко золотыми плодами зна-
ний чисто научных, но. 
главное, ощутит ту страсть 
позналня. без которой нет 
открытий — ни научных, 
ни поэтических. 

А. ВЕРТИНСКИИ. Вы 
хотите сказать, что поэзия, 
обратившись к науке, обре-
тет в ней новый источник и 
познания, и вдохновения? 

И. ЕРУГИН. Так же. как 
и наука в поэзии. Но речь, 
конечно, не о «допинге» ис-
кусства. будто бы способ-
ном стимулировать научное 
творчество. 

А. ВЕРТИНСКИЙ. В 
этом смысле мне близка 
мысль Андрея Вознесен-
ского. определившая пафос 
его «Диалога обывателя и 
поэта о НТР»: «Да здрав-
ствует Научно техническая, 
перерастающая в Духов-
ную!» Но. главное, поэт не 
склонен полагаться на то, 
что все образуется без учас-
тия человека, а пытается 
осмыслить свое место в 

иначе, чем как к соблаз-
ну. Это явление социаль-
ное. Потреблять можно не 
только вещи, но — идеи, 
искусство, любовь... 

А. ВЕРТИНСКИИ. ...н 
НТР? 

И. ЕРУГИН. Вот имен-
но. И потому писателю не 
стоит ждать персонального 
приглашения, когда «рево-
люция потребует» —- она 
требует. Роль литературы 
здесь негщенима, Она пре-
жде всего обеспечивает 
нравственный климат эпо-
хи. 

А. ВЕРТИНСКИЙ. В ро-
ли пропагандиста и популя-
ризатора идей НТР? 

И. ЕРУГИН. Только в 
случае, если речь идет о 
научно-популярном жанре. 
Странно было слышать о 
подобной роли литературы, 
хотя и с оговорками, из 
уст некоторых прозаиков, 
участников недавних ди-
скуссий на тему «НТР и 
литература». 

А. ВЕРТИНСКИИ. Ко-
нечно. НТР меньше всего 
нуждается в «рекламе». 
Однако нелыя не считать-
ся со все возрастающим ин-
тересом современного чело-
века к науке, ее проблемам. 

Н. ЕРУГИН. Одно дело, 

И. ЕРУГИН 
ЕРУГИН Николай П н -

ло»ич — математик аие-

гемии АН ВССР, Герой 
оциалнстичесного Тру-

да. директор Института 
математини АН БССР. Ос-
новная область исследо-
ваний — дифференциаль-
ные уравнении. 

Г О М Е Р 
Н Т Р I 
И ГАРМОНИЯ. 

Ученый 
Расчленяет естество, 
Повты 
Собирают Человека! 

Н. ЕРУГИН. Мне кажет-
ся, та«ое «разделение тру-
да» несколько условно. Се-
годня. как никогда, наука 
н искусство проникают друг 
в друга. 

А. ВЕРТИНСКИИ. Уче-
ный-поэт или поэт-ученый? 

Н. ЕРУГИН. Не в этом 
дело. Поэзия в науна — 
каждая говорят на своем, 
языке, и нет необходимости 
зарифмовывать закон все-
мирного тяготения или изо-
бретать научную формулу 
первой любви. Суть в дру-
гом: поэзия не может не 
учитывать уровня совре-
менных знаний, ие видеть 
того нового, что вносит в 
отношения людей научно-
техническая революция. 

А. ВЕРТИНСКИИ. Но 
ведь есть извечные нравст-
венные ценности. Ну хотя 
бы любовь, например. Я вот 
что заметил. Чем больше 
читаешь всевозможных ис-
следований о любви, браке 
н семье, чем больше появ-
ляется в прессе статистиче-
ских таблиц, социологиче-
ских анкет, футурологиче-
ских прогнозов, тем больше 
как-то ускользает реальный, 
живой смысл этих Поня-
тий... 

Н. ЕРУГИН. Во время 
одной телепередачи студен-
ты задали мне вопрос: 
«Есть ли любовь?» Сожа-
лею. что тогда я ушел от 
серьезного разговора, а 
шутливо сослался на авто-
ритет моего друга, акаде-
мика Турбина. Когда я од-
нажды спросил его: «Что 
вы. биологи, можете ска-
зать о любви с чисто биоло-
гической точки зрения?» — 
он ответил: «Ничего, все 
гипотезы провалились!» 

этом грандиозном процес-
се: 

Я — попутчиц 
иаучно-техиичасиой 

революции, 
при всем уважении 

и коромыслам 
хочу, чтобы в самой 

дырв аавалющвй 
был водопровод 

и движенье мысли.» 
И вели для 

чрезвычайных мер 
Революция потребует 

одного чел.-поэта — 
И — ЧП НТР!.. 

Н. ЕРУГИН. Я. признать-
ся. ие поклонник поэзии 
Вознесенского, но с »той 
его мыслью вполне согла-
сен. Меня беспокоит, что 
кое-кто ждет от НТР благ, 
как манны с неба. Исполь-
зование НТР в качестве зо-
лотой рыбки — это прове-
дение новейшей разновид-
ности обывательской психо-
логии. Здесь грань, разде-
ляющая «поэта» и «обыва-
теля». В чем проявляется 
конфликт между инми на. 
так сказать, биопсихологи-
ческом уровне? В разном 
отношении ко времени, 
в разном ощущеиин себя в 
нем. «Обыватель» живет, 
как правило, вне времени. 
Время он не чувствует, а 
различает. Точнее, догады-
вается о его движении че-
реп вещи — новые марки 
телевизоров, холодильников 
н тому подобное, которые 
стремится приобрести во 
что бы то нн стало. Так он 
стремится завладеть време-
нем. приручить его, купив 
по сходной цене. 

А. ВЕРТИНСКИЙ. Вы-
ходит. НТР не «безопас-
на»? Она. можно сказать, 
прельщает материальными 
благами? И «обыватель» не 
в силах устоять перед со-
блазном? 

Н. ЕРУГИН. Вернее. 
НТР может оказаться 
«опасной» для тех, кто не 
умеет относиться к вещам 

когда за читательским ин-
тересом стоит серьезное 
желание постичь глубины 
науки, ее философию, «дра-
му идей», и совсем иное — 
желание «приобщиться». 
Это тоже своего рода по-
требительство. Интеллек-
туальное иждивенчество. 

А. ВЕРТИНСКИЙ. Я ду-
маю. такой интерес в зна-
чительной степени бескоры-
стен. Он вызван преж-
де всего необычностью 
людей науки. И не обяза-
тельно. чтобы, прочитав 
книгу об астрономии, чело-
век решил посвятить себя 
изучению светил. А вот кто 
поймет глубину духовного 
мира Курчатова, человека, 
гражданина н ученого, бли-
же к сердцу примет красо-
ту и философию его науч-
ных идей. Популяризиро-
вать науку надо, и здесь со 
всей серьезностью встает 
вопрос о мастерстве автора. 
Можно только мечтать, 
чтобы крупный ученый был 
бы одновременно и пре-
красным писателем, вла-
деющим словом. И приме-
ры такого рода, конечно, 
есть. Когда я читал книгу 
замечательного врача Бенд-
жамина Спока, меня пора-
зили не только научные 
идеи, но и философская и 
человеческая ее глубина. 
Автор доискивается до ис-
тины ради ребенка, ради 
его счастья. И тут, навер-
ное. более всего подошло 
бы определение — «поэзня 
муки > 

И. ЕРУГИН. Все. что со-
здают наука и искусство,— 
ради человека. Как важно 
поэтому, чтобы сокровен-
ный смысл творческих ис-
каний ученого или худож-
ника доходил до читателя! 
Как вто сделать? Вот. к 
примеру, новейшая пробле-
ма физики — закон рожде-

ния элементарных частиц. 
Не сомневаюсь, академик 
Я. Зельдович мог бы изло-
жить ее очень точно на язы-
ке строгих формул и схем. 
Нет, он ищет «человече-
ский» смысл в этом таинст-
венном акте рождения пар 
частиц — античастиц. Не 
откажу себе в удовольствии 
привести маленький отры-
вок из его статьи «Рожде-
ние элементарных части и»: 

• Меня а последнее время 
рождение пар ч а с т и ц увлека-
ет иастольио. ч т о я почти не 
в с о с т о я н и и заниматься ни-
чем другим.. 

Когда я в и ж у человеческую 
пару — он и она, — мне у ж е 
трудно поверить, ч т о они ро-
дились по отдельности и по-
том встретились. 

Д р е в н е г р е ч е с к а я легенда 
говорит, что д у ш и влюблен-
ных р о ж д а ю т с я парами, по-
том они разделяются, ие тан 
ли ч а с т и ц ы в ы н ы р и в а ю т из 
в а к у у м а в р а з н ы х т о ч к а х 
пространства, а после мучи-
тельно ищут того партнера, с 
к о т о р ы м когда-то родились. 
Счастье встречи этого един-
ственного, п р о н з а ю щ а я ост-
рота соединения — разве все 
это но п о х о ж е на аннигиля-
ц и ю ч а с т и ц ы и античасти-
цы?» 

А. ВЕРТИНСКИИ. Да, 
вы правы. Здесь мы ниднм, 
как мучительнее размыш-
ления о, казалось бы, сугу-
бо отвлеченной, абстракт-
ной проблеме вдруг, как бы 
озаряясь сложным челове-

А, ВЕРТИНСКИЙ 
В Е Р Т И Н С К И И Анато-

лий ИЛЬИЧ — поэт, автор 
к н и г стихов «П*смя про 
х л е б * (1962), « Т р и тиши-
н ы » (1966), «Человече-
с к и й знай* (1968). «Изб-
ранное» (1973). На рус-
ском и зыко | ы ш 1 л сбор-
н и к с т и х о в •Возвраще-
н и е * («Советский писа-
т е л ь » , 1969). 

ческим чувством — лк>-
бовью, обретают очерта-
ния и конкретность поэти-
ческого образа. И раскрыть 
его суть—значит не только 
вывести математическую 
формулу, а прежде всего 
коснуться трепещущей тай-
ны рождения самой жизни. 
Здесь ясно проступает при-
рода творчества, его смысл 
и пафос: физический облик 
мира, во всей его сложно-
сти и цельности, сначала 
возникает как поэтическое 
озарение, как образ чело-
веческих отношений со всей 
многомерностью нх связей. 

Н. ЕРУГИН. Удивитель-
но, что. чем красивее, ху-
дожественнее звучит теоре-
ма. тем больше применения 
она имеет. Мой учитель 
Н. М. Гюнтер говорил; 
«Если у вас сложные вы-
кладки гармоничны, то это 
зк4чнт. что они н правиль-
ны, а если там у вас хаос, 
нет эстетики, то, значит, 
где-то уж напутано». Таков 
закон науки... 

А. ВЕРТИНСКИИ. ...я 
искусства. «Прекрасное 
должно быть величаво!» 

И. ЕРУГИН. Вот вам 
образец величия прекрас-
ного в научном творчестве 
— теория Эйнштейна. В 
ней. всего на 30 странич-
ках. уместилась вся Вес-
ленная с ее законами н 
следствиями для будущего. 
А сколькими томами ком-
ментариев оиа уже успела 
обрасти! Не свидетельство 
лн это ее философской глу-
бины, ее волнующей, неис-
черпаемой поэзии? 

А. ВЕРТИНСКИИ А ка-
кое потрясение вот уже не-
сколько веков испытывают 
люди, читая — нет, со-
переживая, давая ей но-
вую жизнь в своем сердце 
— печальнейшую на свете 
повесть, историю любви Ро-
мео и Джульетты! Что же 
касается комментариев — 
их целая библиотека. Лите-
ратуроведы, философы, 
психологи стремятся понять 
сами и объяснить другим, 
что же за чудо — любовь, 
вспыхнувшая с такой силой 

в их еще почти детских 
сердцах и не остановившая-
ся перед смертью. 

Н. ЕРУГИН. Но нет ли 
известной самонадеянности 
— объяснить ЧУД0?1 

А. ВЕРТИНСКИИ. Толь-
ко не самонадеянность: в 
отличие от поэтов-киберне-
тшгов здесь нет недоверия 
к человеку. Наоборот. Лю-
бовь Ромео и Джульетты 
привлекает тем. что в ней 
люди, в том числе и уче-
ные-филологи. чувствуют 
неисчерпаемость душевной 
красоты. Она — идеал, без 
которого бы жизнь сразу 
потускнела. Сомневаюсь, 
что в данном случае можно 
поручиться за долговеч-
ность самой гениальной на-
учной теории. Вот вам две 
эпиграммы — на Ньютона и 
Эйнштейна. 

Был зтот мир 
глубоной тьмой о к у т а н . 

Да будет свет! 
И вот я в и л с я Н ь ю т о н . 

(Эпнггзаммп X V I I I века). 
Но сатана недолго 

ждал реванша. 
П р и ш е л Э й н ш т е й н — 

и стало все нак р а н ь ш е . 

(Эпиграмма "X века). 

Они говорят сами за се-
бя 

И. ЕРУГИН. Но меня 
это нисколько не огорчает. 
Напротив, я считаю, что 
именно здесь стимул к 
дальнейшему, еще более 
глубокому познанию зако-
нов жизни. Процесс этот 
бесконечен. Иначе мы до 
сих пор представляли бы 
строение Вселенной, как 
Птолемей. 

А. ВЕРТИНСКИИ. Но 
что знаменательно: как бы 
нн менялась физическая 
модель мира и наши пред-
ставления о нем, искусство, 
созданное человечеством за 
многие века своей истории, 
не девальвировалось. Я 
употребляю термин ученых, 
которые, как мне кажется, 
отмечают этот факт с ду-
шевным облегчением. 

Н. ЕРУГИН. Простите, 
но мне даже в голову не 
приходило, что НТР может 
покушаться. скажем, на 
Рафаэля. Представить Ко-
ролева без Пушкина? Аб-
сурд! Весьма крайняя и аг-
рессивная точка зрения уз-
кого специалиста. Совре-
менный человек призывает 
на помощь всю культуру— 
как бы «расширяет» свое 
сердце, чтобы выдержать 
гигантский напор новейшей 
информации, «безумных 
идей», потрясающего ощу-
щения бесконечности ми-
роздания, которое «захва-
тывает дух» даже у астро-
нома. по признанию И. С. 
Шкловского. В чем здесь 
проявляется главный закон 
жизни — гармония? В 
стремлении человека ощу-
тить себя в истории и исто-
рию в себе — тем самым 
преодолеть одиночество. 
Вот ведь в чем урок, заве-
щанный нам бессмертным 
искусством: побеждать вре-
мя — значит всеми силами 
души растить в себе буду-
щее. творить его. И не 
тем ли нам так близок в 
XX веке Одиссей, что он 
олицетворяет извечную 
идею Человека, его призва-
ние — овладеть простран-
стпом — то. что стало на-
сущной явью, реальным де-
лом всего человечества? 
Отправился бы он в неведо-
мое, зная, какую тоску по 
дому ему предстоит "пере-
жить? Но. может быть, нм 
двигало и желание испы-
тать свою любовь. 

А. ВЕРТИНСКИИ. Да. 
вы правы. Кстати, об этом 
же размышляет в пре-
красном стихотворении < Го-
мер» Максим Танк. Я убеж-
ден. что только в порыве 
вдохновения человек спосо-
бен увидеть величие красо-
ты Вселенной, как ее уви-
дели Циолковский и Гага-
рин. И с того момента он— 
не сторонний созерцатель, 
допущенный в музей При-
роды, а сотворен. ко-
торый теперь в ответе за 
нее. Каждый современный 
человек должен испытать 
великое чувство эпохи, 
узнать, что оно — не при-
вилегия избранных. Чем 
глубже проникают ученые 
в тайны материи, чем даль-
ше удаляются космонавты 
в бесконечность Вселенной, 
тем острее у нас потреб-
ность в доброте, чуткости, 
в улыбке ребенка. Кос-
монавт связан с Землей 
не только дистанционным 
управлением. Я вижу не-
зримые нити любви, кото-
рые из его сердца протяну-

ты к родине, к сердцу мате-
ри и близких. 

Н. ЕРУГИН. Очень точ-
но, по моему, выразил чув-
ство Земли Леонид Леонов. 
Приветствуя полет Гагари-
на, он высказал мысль, что 
человек поднялся в космос, 
чтобы увидеть себя со сто-
роны. Одна фраза, но какое 
в ней философское и поэти-
ческое содержание: человек 
открывается сам себс, как 
целый мир! 

А. ВЕРТИНСКИИ. Да. 
это ставит перед литерату-
рой новое задание: как, ка-
кими средствами создать 
образ человека, который, го-
воря словами Даниила Гра-
нина. «узнал о себе больше, 
чем за все предыдущие ты-
сячелетия; он увидел себя, 
свои возможности в кибер-
нетике; увидел себя через 
современную генетику...» 

И. ЕРУГИН. В принципе 
с Граниным нельзя не со-
гласиться. Но, мне кажется, 
нелишне предупредить от 
самонадеянности тех, кто 
не прочь воспользоваться 
открытием, допустим, гене-
тики для утверждения сво-
их претензий на супер-
сложность, исключитель-
ность «кода», а соответ-
ственно и на особое пове-
дение и отношение к себе. 
Как нн лестно, я лич-
но не поддамся соблаз-
ну полагать, что пере-
до мной, современником 
кибернетики, теории относи-
тельности и НТР, человече-
ство «всех предыдущих ты-
сячелетий» — не более, 
чем бесчисленное множест-
во наивных простаков, ко-
торым по этой причине 
должно сочувствовать. 

А. ВЕРТИНСКИИ. Не 
так ли думал поэт Василий 
Федоров, когда писал; 

Со времен 
Еще д р е в н е г р е ч е с к и х 
У в е р я ю т , 

что ж и з н ь стара. 
А п о д у м а т ь — 
У человечества 
У ч е н и ч е с к а я пора— 

Н. ЕРУГИН. Да. са-
мый гениальный ученый 
— ученик перед лицом ери-
роды. Но бывает и такое; 
нередко современный автор 
настойчиво пытается убе-
дить меня, твердя, как я, 
человек XX века, сложен. 
Посмотрите на героев иных 
произведений — все вроде 
бы есть: и полный набор 
рефлексий, и глубокомыс-
ленные, остроумные репли-
ки, а человека нет. Живой 
образ заменен голой функ-
цией. схемой кибернетиче-
ского устройства, лишенно-
го души. Особенно, когда 
писатель касается образов 
людей науки. 

А. ВЕРТИНСКИИ. Чем 
вы это объясняете? 

Н. ЕРУГИН. Если я за-
говорил об образе ученого 
в литературе, то, поверьте, 
не из чувства обиды. По-
моему, здесь особенно на-
глядно проявляется ложный 
принцип, когда представи-
тель ультрасовременной 
или, скажем, «модной» про-
фессии — например, физик, 
космонавт — уже заранее 
вознесен на пьедестал. И 
главная беда, на мой взгляд, 
• том, что автора, вольно 
или невольно, такой герой 
интересует не как человек, 
а как необыкновенный пред-
ставитель человечества, 
взирающий с высот духа на 
простых смертных. 

А. ВЕРТИНСКИИ. Мне 
лично подобная тенденция 
кажется странной. И тем 
более, что она способна вы-
звать недоверие к НТР. ко-
торая. сама того не подо-
зревая. оказывается, отме-
няет «простые» человече-
ские заботы, чувства. При-
знаюсь, когда смотрел 
фильм «Калина красная», 
я завидовал Егору Проку-
днну — как он умеет 
разговаривать с природой. 
И если в этой связи гово-
рить о «поэзии науки», то 
она тоже рождается в ду-
ше. Здесь наука сливается 
с искусством, ученый с поэ-
том. А это и значит — быть 
современным, то есть гар-
моничным. человеком. 

Н. ЕРУГИН. Мудрый че-
ловек замечательно сказал: 
«Литература — духовное 
завещание, которое одно 
поколение оставляет дру-
гому». Мне бы хотелось, 
чтобы будущий человек по-
чувствовал нашу любовь к 
нему и чтобы оиа поддер-
жала его на благородном 
пути к достижению высших 
идеалов... 

Диалог записал 
Владимир КОРКИН 

ЙШШШШШШИШШШИППШПППЮЯВИвПИПН 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Ю Б И Л Я Р О В " 

А. А. Б А Б А Е В У - » лот 

шш 

•натуру сраау 
«амия Ваянной 

войны. Вы 

Секретариат правления Со-
ю>а писателей СССР, Соввт 
по азербайджаисией литера-
туре и Совет по критиив и 
литературоведению направи-
ли Дилеру Агарзаеаичу Ва-
баеву приветствие: 

ШПШШППШШШШЮШМШШШШИИИШ 

«От все* души поздравляем 
Вас, известного советского 
критика и литературоведа, с 
пятидесятилетием со ДНЯ ро-
ждения. 

Придя а вите» 
мо после оиеичан» 
Отечественной ас 
внесли большой вклад • раз-
витие советского востокове-
дения, • дело 01иакомления 
советского читателя с совре-
менной турецкой литерату-
рой. и в первую очередь с 
творчеством Иааыма Хииио-
та. 

И ада ни ыв Вами книги я 
•миографии «Мавым Хикмет», 
«Очерни новейшей турецкой 
литературы» и другие дают 
преео судить о вас как о та-
лантлнаом иритиие-пубдици-
сто и литературовед». Вы ва-
ляетесь главным редактором, 
составителем, автором преди-
словий и примечаний и пая-
ному собранию «ечииеиий 
Назыма Хнкмета иа турецком 
яаыиа в весами темах. 

Значительны Ваши ааслуги 
и е области художественного 
перевода. Влагодаря Вешвму 
плодотворному и евысна-
тальному труду русский чи-
татель познакомился с миоги-

Гусвйиа, Анара, Алиага Кюр-
чайяы. 

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, новых твор-
ческих свершений», 

Ю. А. ЮРМИНУ — 5 0 лот 

учно.художественном жанре 
нашей датской литературы. 
Юные читатели анают и лю-
бят Ваши уалаиатальныо кни-
ги о людях труда, о наука, е 
спорте. 

От осей души желаем Вам 
кранного здоровья и творче-
ски ж радостей». 

Поздравил юбиляра таижа 
секретариат правления Сою-
зе писателей РСФСР. 

ч 
ми проиааадениями Назыма 
Хиимета, Авиаа Носина, Ое-
хана Кевмля, а также азер-
байджанских" писателей — 
Мирзы Ибрагимова. Мехти 

В свези е 50-летием со дня 
рождения Юрия Альфредови-
ча Юрмина (Минаиара) секре-
тариат правления Союза пи-
сателей СССР и Соввт по дат-
ской и юношеской литерату-
ре СП СССР направили юби-
ляру приевтетвнв, а котором 
говорится: 

«Поздравляем Вас с 30-ле-
тием. В тачание многих лет 
Вы успешно выступаата е на-

«Литературно* галета» при-
соединяется к зтим теп.*ым 
поздравлениям. 

В РЕДАКЦИЮ 
•ЛИТЕРАТУРНОЙ 

ГАЗЕТЫз 
Сердечно благодарю всех, 

кто поздравил меня с семиде-
сятилетием и правительствен-
ной наградой — орденом 
*3нак Почета». 

Марк КОЛОСОВ 

Разрешите через вашу га-
зету выразить благодарность 
всем, полдравившим меня с 
шестидесятилетием. 

Ю. СОТНИК 

ХУ АО ЖНИ К 

И КНИГА 

\ ! —) г г 

я 
к Рисунки художника Ю. Царева к книге Юрия Смолича 'Ревет и стонет 

Днепр широкий...». Издательство «Советский писатель» 
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А Н Ф А С 

В П Р О Ф И Л Ь 

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ПОСТИЧЬ суть чело-
века своего времени 

щ — задача литерату-
9 ры. С каждой новой книгой 
; все больше характеров рас-
| крывается перед нами, все 
( отчетливей вырисовывают-
• ся основные черты совре-

! | менника. Одним писателям 
| они удаются с большим при-
$ ближением. другим — с 
> меньшим. И хотя удачи на 

' ; этом пути становятся все 
заметней и чаще, все же не 

1 ! сразу и не легко приходит 
I на память образ такой ху-

дожественной силы, кото-
•Ц рый вот так.бы прямо шаг-
# нул со страниц и встал в 
$ ряды современников, как 

I шагнули когда-то Глеб Чу-
Щ малое, Кирилл Ждаркин, 

\ Семен Давыдов. Василий 
Щ Теркин. 
Я| Новый роман Семена Ба-
Щ баевского назван «Совре-
Ж менники», а такое название 
Ж обязывает, подчеркивает 
ж направленность и масштабы 
4 художественного замысла. 
.* В свое время журналь-
^ ный вариант романа под-
Ш

 В

У
Г С Я

 критике. Газета 
;»• «Правда», справедливо 

указывая на недостатки 
Ж произведения, подчеркива-
ет ла, что в нем не в полную 
^ силу отражены характеры 
Й& людей нашего времени, что 
Ж в герое романа не нашли 
ж своего воплощения основ-
| ные черты сегодняшнего 

V руководителя. 
Читая только что издлн-

® ную книгу, вижу: автор 
К прислушался к партийной 
ж критике, искал пути наибо-
« лее убедительного разго-
я вора с читателем при новой 
? встрече. Следы авторского 

к. вмешательства от страницы 
» к странице становятся все 
я заметнее. Образы главных 
К действующих лиц получа-
2 ют жизненное наполнение. 
• их действия и поступки — 
Ц более убедительные моти-
Ш вировки. Но наблюдение за 
с эволюцией романа, сте-

5 пенью происшедших в нем 
Щ изменений — удел лнтера-
Щ туроведов. Мне же хочется 
Щ поговорить о романе в его 
1 настоящем виде, точнее —-
1 поделиться некоторыми 
к своими размышлениями о 
I характере нашего современ-

1 пика, созданном автором. 
| . Отдельные коллизии ро-
® мана С. Бабаевского уже 
у знакомы литературе, и "это 
| вызывает известное недо-
» вольство. И все же главный 

I герой Антон Щедров взвол-
| нсвал мое читательское 

сердце. В его образе про-
рисовывается то. ради чего 
пишутся книги. — худо-
жгственные открытия в ха-
рактере. Им всегда раду-
ешься. 

Антон Щедров вернулся 
в родной край, в станицу 
Усть-Калитвинскую, после 
учебы в Москве. До этого 
он работал здесь же секре-

тарем райкома комсомола. 
Теперь обком партии реко-
мендует, а коммунисты рай-
она избирают Щедрова пер-
вым секретарем райкома 
партии. Задача не из лег-
ких: состояние дел в райо-
не находится на весьма не-
высоком уровне. Район от-
стающий. «Вторая» рука — 
председатель райисполкома 
Рогов, карьер нет, человек 
аморальный. 

Вот тут и подходят мои 
размышления к обнаженно-
му нерву произведения: 
раскрытию характера со-
временника, его исследова-
нию. 

Антон Щедров не лишен 
недостатков, и в этом — 
жизненная достоверность 

коммунист Ванцетти Ива-
нович говорит: «Без стро-
гости нельзя». И это тоже 
мысли нашего современни-
ка. Внутренне я согласен 
с ним. 

Щедров и Калашняк 
— два разных взгляда 
на жизнь. И удивитель-
ное дело! Щедров строг 
и к себе, и к людям, 
требователен. Но методы 
его работы и даже об-
раз жизни оказываются ку-
да благотворнее показного 
демократизма Калашннка. 
Они приводят к настояще-
му, истинному демократиз-
му, то есть к свободе при-
нимать собственные реше-
ния, к оздоровлению об-
щественного климата в 

Антон Щедров — бывши* 
комсомольский работник, 
занимавшийся воспитанием 
молодежи, аспирант, автор 
научной работы на нрав-
ственную тему—откуда же 
ему знать конкретные вко-
номнческне науки? И раз-
думья его, и высокие це-
ли — в них ведь, как ни 
кинь, чувствуется налет 
книжности. И во взглядах 
на личную жизнь что-то от 
революционного пуритан-
ства двадцатых годов. Но 
соответствие руководителя 
требованиям времени — 
в умении поаять процессы, 
происходящие в обществе, 
к согласно с ними строить 
свое руководство. И тут 
Щедров. к сожалению, уяз-
вим. 

С его приходом в яконо-
мике района случилась пе-
ремена к лучшему. Я не 
оговорился—-«случилась», а 
не «произошла». Выпали 
два дождя ко времени. Но 
тут волей-неволей закрады-
вается мысль: а что если 
бы не было дождей? Убеди-
тельной ли выглядела бы 
вся партийно-политическая 
и организационная работа, 
энергично развернутая 
Щедровым и активом? 
Ведь руководство, постро-
енное на научных основах, 
должно предвидеть и воз-
можные неожиданности. 

И все же происходящее 
В книге не может не волно-
вать именно тем, что автор 
• его герой находятся в по-
в'тоянном поиске, в непре-
рывной движении, что в 
романе течет нынешняя на-
ша жизнь с ее победами и 
издержками и действуют 
люди, устремленные впе-
ред. борющиеся я желаю-
щие этой борьбы. — наши 
современники. Поаск пи-
сателя — более удачам он 
или менее — лежит имен-
но в этой плоскости, в по-
знании их характера. Стезя 
это трудна», «попадания в 
цель» могут быть М чи-
стые. Но обращение к 

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 
«Современник» вы-
шла новая книга 

Станислава Кунаева. В ней 
собраны стихи, написанные 
в основном за последние 
три года. Это уже девятый 
сборник поэта. 

Хорошо помню его тре-
тью книгу «Метель заходит 
в город» (19вв г., «Совет-
ский писатель»). Для меня 
она была первой и сразу 
расположила к себе. Радо-
вали молодость и откры-
тость поэтической ориента-
ции Кунаева. Его интеллек-
туальная свобода, душев-
ное здоровье, чистота, не-
примиримость. 

В память врезались 
строки: 

...Зякь на съемная 
•Андрея Рублева» 

этим яетом 
решил режиссер, 

чтобы а кадра сгарааа 
корова, 

чтобы зритель 
смотрел. тропота-. 

Хоть бы ящур. — 
а та фестиваль, 

безымянная мертва 
искусства. 

Первый при». 
Залогам медаль.-

первых сборниках. Она 
менее конкретна. В ней 
больше чувствуется воз-
раст: годы идут. Но она 
так же напряженно и ост-
ро трактует тему Родины, 
судьбы, человеческого сча-
стья: 

беино характерное в атом 
смысле стихотворение: 

Цоиет нелыт не дороге, 
давания имев перестук — 
аауи довоенный, дааемий, 
доисторический звук. 
Некогда а аотстм | | | > [ П 

влагай, замлей, тишиной— 
И навсегда заглушённый 

ДРУЖЕСКИЕ ШАРЖИ 
Н. ЛИСОГОРСКОГО 

Последняя строка мне 
кажется перегруженной, но 
возможво, что я не прав, и 
каждое из трех заключи-
тельных слов превосходно-
го стихотворения не теснит 
и не повторяет другого. 

Снова и снова ив устает 
поэт говорить: «Да спасет 
меня дело мужское — вью-
чить вьюки, седлать лоша-
дей...» Земная, добрая и 
прямая, ата его позиция им-
понирует. 

Стих Кунаева настоян на 
живой воде традиции. Раз 
и навсегда приняв знамени-
тую пушкинскую формулу 
лоэаии — «союз волшеб-
ных звуков, чувств н дум», 
поэт стремится не нару-
шать порядок расположе-
ния этих, как теперь приня-
то говорить, компонентов. 
Сперва звук и чувство. И 
лишь потом — мысль. Меж-
ду тем Куняева подчас име-
нуют рационалистом, рас-
су ж дателем («Вопросы ли-
тературы», М» 3, 1974, стр. 
60), усматривая и в примате 
чувства холодный расчет. 
Думаю, что это несправед-
ливо. 

Есть в новой книге Ста-
нислава Куаяева стихи «без 
выстрела», тяжелые про-
заичные строфы: 

Выла одие мачта — 
подробно рассказать 

о том, что не земле 

и . с л и Л и ^ « Я Г * * 
смеяться и страдать, 

а значит, из меня 
ие вышло очевидца. 

Или еще грузнее, еще 
беспомощнее: 

Поэт много ездит по 
стране, много видит. Не си-
дится на месте и героям 
его стихов: 

Игорь ШКЛЯРЕВСКИП 

Встречаясь со стихами 
Куняева в периодике, я 
узнавал в них ту же реши-
тельность, то же сильное 
дыхание. Читать его все-
гда было интересно. Он 
что-то сообщал, что-то от-
стаивал. о чем-то преду-
преждал. И делал это так. 
что заданное», если она и 
была, не хотелось замечать. 
Почти в каждом стихотво-
рении Куняева заложен 
был элемент внезапности, 
микровзрыва. А некоторая 
неточность, приблизитель-
ность выражения компеи-

образа. Но все же позитив-
ное начало преобладает в 
его характере. Он — чело-
век нашего времени, бое-
вой, оптимистичный, со 
своеобычным взглядом на 
жизнь. Целеустремлен-
ность его характера, на-
правленность его действий 
идет от отца — героя граж-
данской войны. 

Щедров сразу же. мож-
но сказать, без глубокой 
разведки, что порой приво-
дит его к осечкам, бросает-
ся в бой против лености 
мысли, бесхозяйственности, 
панибратства. Читатель, ко-
нечно. чувствует, как не 
«вписывается» Щедров с 
присущей е.му угловато-
стью и резкостью в филосо-
фию жизни своего давнего 
друга Тараса Калашннка, 
председателя крайисполко-
ма. который не любит ост-
рых слов, решительных дви-
жений. Не в правилах Ка-
лашннка «выносить сор из 
избы», его терпение сродни 
примиренчеству, его «эла-
стичное», как он говорит, 
отношение к людям, ему 
подчиненным, граничит с 
панибратством. Он спосо-
бен лишь слегка пожурить 
за недостатки и не снять за 
безделье, а лишь «бея шу-
ма» перевести на другую 
работу. Люди типа Калаш-
ннка — тоже наши совре-
менники, и с этим нельзя 
не считаться. Гуманность 
советского общества понята 
ими. не без пользы для 
себя, как позиция прими-
ренчества и самоуспокоен-
ности. И не зря старый 

районе. Так сессия район 
ного совета усть-калнтвня-
цев лишает депутатских 
прав председателя колхоза 
Логутенкова, казнокрада и 
подхалима, снимает с рабо-
ты председателя райиспол-
кома Рогова. 

Образ еще одного совре-
менника. первого секретаря 
обкома Румянцева, раскры-
вает нам автор. Хоте-
лось бы видеть этого героя 
более полнокровным. Но 
его значение в романе 
определено точно, его влия-
ние на людей чувствуется 
постоянно. Он верно оцени-
вает действия Щедрова. 
сплошь и рядом вызываю-
щие негодование тех кто 
не привык к новым мето-
дам руководства, он умеет 
заглянуть в день завтраш-
ним и предвидеть объектив-
но неизбежное. 

Наверное, это правильно, 
что секретарь райкома, что-
бы решить крупные хозяй-
ственно-политические проб-
лемы. начал с кадров. Нп, 
наверное, его можно ' и 
упрекнуть в том. что он 
несколько самонадеян, не 
очень-то стремятся постичь 
чисто хозяйственные зада-
чи, решить которые пред-
стоит району под его руко-
водством. А учиться эко-
номическим, агрономиче-
ским и другим практиче-
ским наукам Щедрову. бе-
зусловно. надо. Любой ру-
ководитель в современной 
деревне без этого сегодня 
не обойдется. 

Как будто все в логике 
характера такого человека. 

Иа Печору и ие целину 
уезжали, со миом 

прощались, 
пропадали и вновь 

возвращались, 
прилетали к гнезду своему. 

С годами облик души ме-
няется. И даже если точка 
зрения остается прежней, 
ифф видится яо-иному: 

Я спринтером меногда выл. 
Упрешься шимми 

в колодки, 

* " Р У Ж И Т Г ь , и - . с н . ш ь пы. 
под выстрел стартера 

короткий,-

занибга, ритмический на-
пором. Поднимфд тяжкий 
груз лирнческсй -строфы на 
вытянутые р у т поэзии, он 
держал его легко и уверен-
но. в то время как другие 
с сма^оМ'бросали «а по-

г Е ж ж ? " »"*• 

Суюнбай ЭРАЛИЕВ 

Но здесь, конечно, 
ни при чем 

слова передовой неуии — 
асе дело в том, 

что за плечом 
раскинулись п<ум разлуки. 

Однако отсутствие цело-
стности выражения в одной 
строфе, поэтический срыв в 
другой — еще не доказа-
тельство рационального 
подхода, умозрительной по-
доплеки. Кого пз нас не 
сбрасывала волна вдохно-
вения. кто не лежал обесси-
ленный на песке, а то и на 
камнях прозы/ Волны воз-
вратной сила далеко не все-
гда смывает в море поэзии. 

Зато, когда волна дер-
жит поэта, он пишет: 

И линия черного боре 
одев проступает ие сват, 
нан ахо того разговора, 

• которому тысяча лет» 

Ниммяай ТАРАСОВ 

Но время прошло, и теперь 
ми* эти привычки ие мияы. 
Мйб ближе уменье терпеть 

.и «очно рассчитывать 
М1ВЫ 

дажлаж 
т«^1рЧДОтв," 1*Г «Ив на-
строений. которые привлек-
ли к нему внимание еще в 

нодпины м я я при чтет 
романа «Современники». 

Андрей (ЛИНОЙ 

Вот он. казалось бы, бе» 
страстно фиксирует: «...про-
жил век, когда бы. как фо-
рель, сердце было сильным 
и холодны*». А мы чувст-
вуем и горечь состояния, я 
готовность к новым испыта-
ниям. НОюнь и смерть — 
великая тема поэзии. В 
%Н1П* КунЙЬва эта те*» зву-
чит не назойливо, но внят-
но и очень по-своему.' 

Ощущение истории, свя-
зи времен, пожалуй, выра-
жено сильнее, чем в преж-
них книгах. Не могу отка-
зать себе в удовольствии 
привести целиком одно осо- Владимир ТУРКИН 

литературы — Блок и Исаа-
кян. Чаренц и Маяков-
ский. Таким способам он 
просматривает движение 
традиции во времени и вре-
мени — в традиции: старые 
темы и образы получают 
новое звучание, новое пси-
хологическое и эстетиче-
ское наполнение в творче-
стве современных армян-
ских поэтов — П. Севака, 
А. Сагняна. С. Капутикян. 
(Жаль только, что очерки 
о них отличаются бегло-
стью наложения, хотя сам 
материал и «толкал» авто-
ра в сторону большей при-
цельности в соответствии 
со всем ходом исследова-
ния — взаимоотношение 
современною художника с 
традицией, его особенно-
сти и т. д.) 

...Итак, значит, этюды к 
«теоретической истории» 
(Лихачев) армянской поэ-
зии? Так определила А. 
Марченко, антор пег вой ре-
цензии на работу Гайсярья-
на («Вопросы литературы», 
М 1, 1974), характер кни-
ги. Безусловно, книга о 
движении армянской поэти-
ческой мысли в веках — 
на фоне изменчивой исто-
рической действительно-
сти может быть использо-
вана в этом качестве, но ду-
маю. что ее замысел, дух. 
пафос, стиль иные. «Мой 
Маяковский» — так назвал 
автор этюд о поэте, желая 
подчеркнуть право исследо-
вателя на своего, «лично-
го» Маяковского или с та-
ким же успехом — «лично-
го» Саят-Нову или Чаренца. 

Личное восприятие, лич-
ные переводы, личные вос-
поминания — об Исавкяне, 
Чаренце, Маяковском — 
даны в этой книге не для 
«оживления», в с целью 
приблизить читателя к жи-
вым художникам и к живо-
му, неумирающему слову. 
Снять «хрестоматийный 
глянец», который успел на-
копиться в трудах чисто 
описательного, «теоретиче-
ского плана», где образ поэ. 
та «подтачивают» много-
численные «проблемы». Ус-
тановить не только под-
линность имени поэта или 
подлинность текста, но и 
искать ие менее подлинное, 
достоверное прочтение об-
ра*, такого, к примеру, 
как хорошо известные «ог-
лохшна пароходы» Маяков-

А ят® значит для иссле-
доватсля быть современ-
ным. и современность здесь 
— определенное качество 
книги, которое не следует 
менять на другой знак, 
пусть тоже хороший. 

Инне РОСТОВЦ1ВА 

поэзии, особенное: крупней-
ший поэт XVIII века, он за-
вершает лирику средневе-
ковья и в то же время спа-
дает первые страняцы но-
вой литературы. Прочесть 
эти страницы, где постоян-
но наталкиваешься на «бе-
лые пятна» в биографии н 
не известно, где кончаются 
действительные факты и 
начинаются легенды, — 
трудно, это настоящий проб-
ный камень для каждого 
исследователя. 

В поэтике Саят-Новы ав-
тор особо выделяет то свое-

ника. Так, разбирая в пере-
воде Александра Ильинско-
го стихотворение «Аге рое»-
са» Егнше Чаренца. поэта, 
которому более всего не по-
везло с переводами на рус-
ский язык, автор объясняет 
нам поэтические качества 
оригинала. И мы еще раз 
убеждаемся в том, что «хо-
рошая поезия хороша тем, 
что все в ней на месте» 
(Н. Заболоцкий): достаточно 
было переводчику «разба-
вить» стихотворение Чарен-
ца лишними словами (а 
каждое слово, по меткому 

Ибрагим Юсупов. «Гла-
за ящерица». Стихи и 
позма. Перевод с кара-
калпакского. Издлтельст-

К -Советский писатель». 
<•73. 

Сурой Гайсарьян. «В 
стране поззии-. Очерни. 
Портреты. Издательство 
«Советский писатель». И. 
1В71. 

т-т РУГА нашел — 
^ I I клад нашел, кни-

г—Ч гу прочел — мир 
обошел» — говорит во-
сточная мудрость. 

Недавно я познакомился 
с новой книгой каракалпак-
ского поэта Ибрагима Юсу-
пова «Глаза ящерицы». Что 
меня привлекло в ней 
прежде всего? Значитель-
ность содержания, весо-
мость поэтического слова, 
яркость образной ткани. 

В сборник вошли стихи 
самые разные по тематике, 
времени и месту действия 
— о Родине, женщине, о 
счастье и горе, о любви и 
разлуке, о ящерице, пре-
вратившейся в символ пу-
стыни... Но о чем бы ни 
писал поэт, всюду мы по-
падаем под обаяние его 
светлого мироощущения, 
его человечности. Каза-
лось бы. заурядный эпи-
зод лежит в основе стихо-
творения «Фазан» — охот-
ники подстрелили птицу. 

Не, не желая 
покориться. 

Пытаясь вытечь смерть 
дотла. 

Мам пламя, 
трепетала птмца, 

Сопротивлялась и жила! 
И я подумал, птицу славя, 
Что нужно пламенно 

мечтать. 

Жить, нан пламя. 
И пламенея умирать! 

(Перевел О. ДМИТРИЕВ» 

Глазами художника чи-
татель видит панораму но-
востроек, обновивших зем-
лю. окрасивших ее ланд-
шафт н новые цвета, видит 
беспредельную степь, ме-
няющую свой облик. Нель-
зя ие отметить и такие ка-
чества сборника И. Юсупо-
ва. как шнрокоохватность и 
искренняя интонация, с ко-
торой поэт говорит как о 
днях наших, тан и о време-
нах давно минувших, о со-
бытиях. отошедших в об-
ласть седой старины. Но о 
каком бы времени ни пи-
сал поэт, он остается со-
временным. 

Произведения И. Юсупо-
ва изданы на русском и уз-
бекском. киргизском и бе-
лорусском, болгарском, 
польском и других язы-
ках. Сборник, о кото-
ром идет речь сегодня, 
— третья книга поэта, 
переведенная на русский 
язык. Нлдо заметить, что 
переводы почтя полови-
ны стихов сборника «Гла-
за ящерицы • сделаны 
Риммой Казаковой, пря-
чем сделаны мастерски, с 
тонким пониманием нацио-

нального своеобразия ори-
гинала. В переводах рус-
ской поэтессы ощущается 
стремление донести до чи-
тателя наиболее характер-
ные черты творчества И. 
Юсупова, черпающего свое 
вдохновение не только из 
животворных источников 
родной Каракалпакия. Поэт 
много и часто ездят. Ре-
зультаты этих поездок — 
е его поэтических зарисов-
ках. 

...В самолете Каракалпа-
кию можно пересечь за не-
сколько минут. С высоты 
девяти тысяч метров ви-
дишь простирающиеся вни-
зу блеклые солончаки я зе-
леные пятна оазисов. Что-
бы разглядеть неповто-
римый облик этой земли, 
надо ступить на нее. узнать 
ее народ. Тут нам непре-
менно помогут и такие кни-
ги. как «Глаза ящерицы» 
И. Юсупова — одного из 
самобытных поэтов Совет-
ской Каракалпакии. 

КОГДА переводят поэ-
та с одного языка на 
другой, неред к о 

утрачивается подлинный об-
раз стиха. Поэтому критик 
и литературовед, задавший-
ся целью познакомить чита-
теля с поэзией, которую тот 
не может прочесть в под-
линнике. обязан помнить, 
помимо собственных чисто 
исследовательских задач, и 
о другом немаловажном зве-
не в передаче культуры: 
перевод, восприятие, чита-
тель. 

И в этом смысле книга 
Су рева Гайсарьян* выгодно 
отличается от работ, вводя-
щих я ту или иную «стра-
ну» национальной поэзии. 

Автору ее далеко не без-
различно, каким — на про-
тяжении ряда веков—скла-
дывался я сознании русско-
го читателя образ армян-
ской поэтической мысли в 
целом (и здесь он опирает-
ся иа традиционные армяно-
русские связи и яа живые 
свидетельства этой связи — 
высказывания и суждения 
об армянской поэзян круп-
нейших мастеров русской 
советской литературы — 
В. Брюсова. А. Блока. К. 
Чуковского и др.). И в то 
же время его заботит, воз-
моясво ли в переводе сохра-
нить красоту звукового ри-
сунка следующих строчек 
классика армянской поэзии 
Саят-Новы. «Ты песней 
стал, Саят-Нова. ты раной 
с т а л . Саят-Нова. ты садом 
стал, Саят-Нова». Они про-
звучали бы «с одинаковой 
по сравнению с подлинни-
ком силой: если бы слова 
«песиейь, «раной», «садом» 
билн бы созвучны, то есть 
если бы можно было соот-
ветственно сказать: «та-
гом», «дагом», «багом», как 
в Подлиннике». 

Сравнение переводов е 
подлинником — не всегда 
приятная и благодарная ра-
бота. и если Гайсарьяи от-
важивается иа яее, то лишь 
потому, что она иной раз 
дает возможность показать 
читателю искусство подлия-

Аркйдий КУЛЕШОВ 

образне его художествен-
ных принципов, те достиже-
ния. которые совпадают с 
нормами стихосложения, ут-
вердившимися в поэзии 
конца XIX — начала XX 
века и были восприняты 
впоследствии такими масте-
рами слова, как Исаакян, 
Чаренц. 

При таком «чтении» опыт 
Сяят-Новьг оказывается 
чрезвычайно поучительным 
для современности. Он по-
зволяет исследователю по-
ставить ряд интересных 
проблем методологического 
плала. Одна из них заклю-
чается в том. что сегодня 
уже недостаточно учиты-
вать только достижения ев-
ропейских литератур, необ-
ходимо более широко, чем 
это делается, обращаться 
к опыту поэзии Востока и 
к опыту народной поэзии. 
По мнению Гайсарьяна, при 
включении всего этого мате-
риала в «научный оборот и 
при блнжайше-м рассмотре-
нии его окажется, что мно-
гие изобразительные и вы-
разительные средства поэ-
зии, легко приписываемые 
поэтическим школам позд-
нейшего времени, являются 
вовсе ие их достоянием». 

Сам автор нередко поль-
зуется методом сопостави-
тельного анализа, сравни-
тельного исследования поэ-
тики в рамках разных куль-
тур: европейской и восточ-
ной — Петрарка и Саят-
Нова. поэма Чаренца «Ви-
дение смерти» и «Божест-
венная комедия» Данте, или 
а рамках единой советской 

определению лингвиста 
Петпковского, — это «ма-
ленькое предложение»), 
употребить синоним не с 
тем его оттенком, а рифмы 
— с невыразительным зву-
чанием, как «сдвинулся» ие 
только смысл всего произве-
дения, но и его соотношение 
с традицией... 

Последнее же необычай-
но важно в плане всей кни-
ги в целом. Если исследова-
теля и интересуют особен-
ности исторического разви-
тия армянской литературы, 
то в первую очередь — с 
точки зрения освоения в 
ней старых, традиционных 
и накопления новых поэти-
ческих форм. 

И вот что примечательно: 
автор в книге идет не от 
«и дан». сацой теоретиче-
ской проблемы, знакомой 
нам Но многим трудам по-
следнего времени, а как бы 
«находят» ее зановд, из-
нутри, в самом материале 
искусства оригинальных 
мастцрОВ слова — армян 
ских и русских. 

Пбвтому И ЭТЮДЫ о них 
не превращаются в «собра-
нье пестрых глав», где об 
щая панорама < армянской 
позлят, «фон» соседствует 
с тщательной проработкой 
деталей в «портретах», 
очерковый план — с мему-
арным. Нет. эти этюды «жи-
вут» по внутренним зако-
нам авторской концепции. 

Наиболее удачной в атом 
смысле следует признать 
главу о Саят-Иове, Место, 
которое занимает Саят-
Ноаа в истории армянской 

Анатолий МЕДНИКОВ 

Там таном подружился я 
с плугом. 

Там поаиал из соломы 
постель. 

Вез ботинок, в линялой 
рубашка, 

С оаяоп ЛЯМКОЙ 
в холщовых штанах (?!)_ 

В «изотичесной -восточной 
легенде» -Джамиль». начи-
нающемся вольным перифра-
зой иа -Руслана и Людмилы» 
(•Дела истории глубокой, еще 
прадедовы* времен...*). у 
Гетмеичума олеографический 
• Хас-Вулат удалой» сиазалсв 
и на иолорите описания вели-
ка героя: 

Карим ~ пастух, красна 
и мол01 

В стала единственные 
л и т шт. 

Который тли могуч и ловок. 
Чей ».»р отвагою горит. 

Героиня стихов Гатмаичуяв 
•мигает часто влажными гла-
зами...», а следы баталии ве-
ликой «сверлили» глаза лири-
ческому герою, и у того, увы', 
•нервев сдали тормоза (л)...». 

Я стихах, затрагивающих 
темы более ответственные, 
чем описании ирасот •давно 
минувших дней», зффеит не-
соответствия намерения и ис-
полнения оборачивается ие 
тольно ие предусмотренным 

болев серьезными просчета-

ми Мевьзв же. а самом веяв, 
народный подвиг Веяние* 
Отечественной войны оба» 
иать е такую Ваз лине-ритори-
ческую с ивроговориу: 

Отстав аерагае начаты • 
Свершали наши патриоты. 
Штабы громили и посты, 
Взрывали рельсы, «тли 

. мосты 
Н ие один был паровоз 
Фашистов пущей 

под откос. 
В руках ее святою 

гремя 
Навстречу смерти швл 

солдат. 
Старни с рушьам ваперевас 
Швл. грудь» прикрывал 

пае.. 
Собственно говоря, все пе-

речисленное ввес^ чвтиб 

•мяЙтГ^Г^мЙгдееирав ин'жи* 
надо Гетмаичуиа. В конце 
ионц«в писать и предлагать 
написанное редмярмш — де-
ло сугубо личное. 

Но нечему Цеитраяьие Нор 
неземное кинянее иядательст* 
вв. имва а постоянном резер 
ее иа одну руиолисе дейст. 
витально таяеетяивыя моло-
дых поатов, предпочло на» 
дать «Землю и небо» — уме 
непостижимо... 

бытье, о красотах родного 
ирей, что само по себе, ко-
нечно же. неплохо. Комично 
лишь иесоотватствив благого 
намврвнии поввдать о высо-
ком. значитальиом, изъяс-
няясь в простота душевной 
пародийным слогом Козьмы 
Пруткова. Пережевывание с 
многозначительным видом об-
щих мает, стилевые несураз-
ности, грамматические выви-
хи — асе зто а избытие за-
полняет книжку Гетманчука. 

Вот нвенольио примеров: 

Передо мной висит 
портрет. 

С улыбкой смотрит он 
и.т рямкн. 

И льется в Душу синий свет 
Ил глаз, похожих 

па филлки. 

...Позови, я приду, буду 
рядом с тойоВ. 

Грусть развею и высушу 
слезы. 

Я хочу, чтоб мы бызи 
всегда над судьбой!?!), 

Разделяя житейские 
грозы. 

..Мы слушать время 
не имели (71). 

И. повинуясь той звелце, 
Ее таинственному влгляду. 
Я. как пегас в ночной 

узде <?1), 
Вхожу в небесную плеяду. 

ГОРЕСТНЫЕ ЗАМЕТЫ 

* 
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ПРОЗА, ПОЭЗИЯ 

, ЕРМИШЕ 
му нас 

По 
иии .у

 и 

— Фа» 
коифиденц 

» экспедицию по собстаенно-
и прожил два дц 

Сала* 
желанию 
одкараулил 
•мной. 

минутку, 

* У & е 

паем 
|ГЧНТЬ сог 

Вы по 

дымясь ПО схороним 
коридора — Мне тем 
собрал вещи. Теперь 
ппптш»?.. Ж *• 

1

 ждал ответа с таким •олнением, что 

(впивайте меия. умоляю вас. — Вер-
ами. — Для меня это вопрос ре-

г 

Только не отговаривайте 
• всплеснул рука1 

своих намерений, оя 
неизгладимое 

улыбнулся. 

миш!в ! 
шейный. 

Чтобы подтвердить серьезность 
долго и суетливо рассказывал о том, какое ней; 
впечатление на него произвела докладная Салаева. кото-
рую ему С огромным риском для себя удалось прочитать 
в кабинете главною геолога. 

— Я ничего ие понимаю в геологи*. Я маленький че-
ловек — простой бухгалтер, — он заглянул в глаза Са-
лвеву. — 7ю я чувствую, вы затеваете большое дело, 
очень большое. И я хочу, чтобы у вас был успех, большой 
успех. И мне хочется принести вам хоть какую-нибудь 
пользу. Вы мне верите? 

— Верю. Григорий Александрович. 
— Хотите, я расскажу вам все. что произошло здесь 

за время вашего отсутствия, чтобы вы были В курсе дела? 
— Спасибо. Это займет слишком много времени. 
— Я отберу только самые интересные факты. — Вер-

мишей умоляюще заломил руки. — Это единственное, чем 
я мйгу быть полезен. Ну прошу мс, не лишайте меня та-
кой Возможности. 

— Ладно, рассказывайте. — Салаев посмотрел на ча-
сы. — Но только то, что впрямую связано с делом. 

— Хорошо. — Вермишев, закатив глаза, торопливо 
рылся в памяти. — О том, что они поругались, вы Знаете? 

- г Это мне неинтересно, — сказал Сараев. — Дальше. 
—.Крыленко срезали военную пенсию. Он... 
— Это тоже неинтересно. Дальше. 
— Пришел приказ о реорганизация нашего управле-

ния. 
— Это интересно. 
— Повысятся ставки в управлении, я Крыленко будет..» 
— Это неинтересно. 
Вермишев схватил Салаева за рукав пиджака: 
— Умоляю вас. разрешите расскажу. Это очень инте-

ресно. 
— Мне это неинтересно, — сухо сказал Салаев. — Я 

не ХОЧУ слушать ничего, что впрямую не связано с делом. 
— Но мне это интересно. Прошу вас. хоть раз разре-

шите то. что мне интересно. — Вермишев почти плакал. 
Салаев ие выдержал и рассмеялся: 
— Я понимаю, что поступаю с вами жестоко, Григорий 

Александрович, но разрешить не могу. 
Вермишев тяжело вздохнул: 
— Вы, наверное, думаете, что я просто сплетник, да? 

Поэтому я вам все рассказываю? Вы так думаете, да? Это 
неправда, клянусь вам. Мне есть кому рассказывать. Но 
душа толкает меня в вашу сторону. Стойте. 
предил вас о главном... 

Са^ 

я ие преду-

Налаев остановился: зная манеру Вермишева придер-
живать наиболее важные для собеседника сведения на ко-
нец разговора, он понял, что именно собирается сообщить 
ему старый бухгалтер, но по привычке никак не выдал 
своего волнения. 

Вермишев еще раз оглянулся по сторонам и перешел на 
шепот: 
, — Вс<> шло нормально, а вчера запросили министер-

ство , и тпм вдруг сказали, что так сильно менять геогра-
фию Поисков не положено. И что вообще это не входит в 
компетенцию нашего управления... 
. — Понятно. — сказал Салаев. — Григорий Алек-
сандрович, я сюда ие приезжал, вы меня не видели, ни-
чего мне не говорили, и я ничего об этих переговорах с 
Москвой не эиаю. Нн-че-го.. Вы меня поняли? 

— Понял, — растерянно ответил Вермишев. — Толь-
ко |5>ошу вас, без меня ие уезжайте!.. 

Вермтцев действительно понял, что означали слова Са-
лаева, и то. что он понял, так его испугало, что всю до-
рогу, пока они самолетом, поездом, а потом машиной до-
бирались до экспедиции, он молчал. 

И даже на следующий день, когда он уже сидел в каби-
нете Салаева, не восстановилась его обычнкя говорли-
вость. хотя сейчас как раз уместно было бы произнести 
несколько слов в связи с прибытием на новое место 
службы. С завтрашнего дня он приступал к исполнению 
обязанностей бухгалтера экспедиции: для начала Салаев 
предложил ему поехать в районное отделение Госбанка и 
получить сто "тысяч рублей, чтобы первое время было 
чем платить людям на новом месте. 

Пока Салаев подписывал бума!И. которые принесла 
секретарша. Вермишев пребывал в состоянии молчаливой 
аадумчивостя Он сидел на краешке стула и был сейчас 
похож на большого облезлого попугая. Темно-серый плащ, 
широкими складками свисавший с его плеч, наполовину 
прикрывал прижатый к ноге чемодан. 

— Что это вы не раздеваетесь, Григорий Александро-
вич? — спросил Салаев, не отрываясь от бумаг. 

Вермишев послушно встал и снял плащ. 
Молчание в кабинете было прервано приходом главного 

геолога экспедиции. Салаев представил ему нового бух-
галтера. 

— Очень приятно. — Главный геолог даже ие посмот-
рел на Вермишева. — Л что же ты собираешься делать. 
Фарид? 

— То, что я собирался. Надо воспользоваться тем, что 
управление разрешило мне выбрать место для новой базы. 
Я делаю вид, что неправильно их понял, мы нанимаем бар-
жи в пароходстве и переезжаем... Что они могут предпри-
нять в ответ? 

— Снять тебя. 
— Черт с ним, другого выхода нет. Если мы доберемся 

до места, не так-то просто будет нас вернуть. 
— Тебя не просто снимут, — сказал главный геолог. 
— Знаю. Но вернуть экспедицию они не решатся. А это 

главное. 
Главный геолог возразил не сразу, и этим воспользо-

вался Вермишев. 
— Фарид Мамедович, извините, — сказал он неуве-

ренно. — Я по поводу денег. Я, конечно, получу их в бан-
ке, но хранить у себя не буду. Вы должны меня понять: я 
не боюсь, вернее, боюсь... Большая сумма, поймите меня 
правильно... 

— Я вас понимаю, Григорий Александрович. Сдайте 
их мне под расписку. 

Вошла секретарша. Салаев пододвинул к ней подписан-
ные нм бумаги. Среди них лежал приказ за № 4 от 11 сен-
тября 1950 года — об увольнении из экспедиции Кан-
теева В. Е. «за систематическое и злостное нарушение 
трудовой дисциплины». 

Вермишеву уже было известно содержание этого при-
каза — краем глаза он просмотрел все лежавшие на столе 
Салаева бумаги, но шли первые часы его жизни в экспе-
диции. и Вермишев пока не знал, кто такой Кантеев и ие 
мог оценить всей важности этого приказа для себя, так же 
как не ощущал еще истинного смысла событий, происхо-
дивших в этот день в экспедиции. А они происходили.,. 

>—• Мне ехать некуда. — Кантей проглотил очередную 
ложку каши с тушенкой. Над ним на отставших от стенки 
рваных обоях висел плакат по технике безопасности: «Бе-
регитесь торчащих гвоздей».—В станице никого из родни 
не осталось. Мать померла. Племянница, правда, есть, но 
она меня знать не энает. Три года ей было, когда первый 
раз сел. с тех пор и не виделись... Ты чего молчишь? 

— Слушаю тебя. 
— А вот если прогонят из экспедиции, что делать бу-

дешь без меня? 
— Проживу как-нибудь,—устало сказала Зоя и начала 

ссыпать очищенную картошку в ведро с водой. Ей было 
тридцать девять лет. Для женщины, долгие годы ведущей 
кочевую жизнь, она еще была очень хороша собой. 

Все вы проживете, — зло сказал Кантей. 
Каши тебе добавить? 

— Давай. 
Зоя перегнулась через узкий стол и положила в тарелку 

еще несколько ложек каши. Под грубым рабочим платьем 
обозначился сильный и не утративший гибкости торс. Кан-
тей обнял Зою. 

— Проживешь, эначнг. без меня? 
— Пусти, картошку дочистить надо, — сказала Зоя, 

но Кантей продолжал ее держать. Она не стала его от-
талкивать — ждала, когда он сам отпустит ее. 

— Закрой дверь, — сказал Кантей. 
— Не дури, — голос Зон звучал все тан же устало,— 

придут же скоро. — Она медленным движением отодвину-
лась от него и опять принялась за картошку. 

— Идут, не слышишь, что ли? — сказала она чуть 
Яоэже, и в голосе ее мелькнула первая живая нотка. 

...Через полчаса она кормила ужином пришедшую с бу-
ровой дневную вахту. 

Прежде чем приступить к гуляшу, один из помбуров — 
татарки Галимзян вытащил из кармана стеклянную за-
ткнутую резиновой пробкой бмочку; 

— Надо медвежий жир попить. 
— Только при мне ие пей. И так тошно, — поморщил-

ся второй помбур Андрей. — Или отвернись. 
— Я отмрнусь, — охотно согласился Галимзян. 
— А он хоть помогает тебе? 
— А как же! Если бы не вн. давно бы я умер... Мне 

только медвежий жир помогает. — Галимзян хотел что-то 
ещф сказать. но Андрей перебиЛ его. 

— Кантей, — сказал он неестественно громким голо-
сом. — Ты почему на работу опять не вышел? 

Кантей медленно Повернулся и посмотрел на Андрея 
так, будто видит его впервые. 

— Чего тебе'' — лениво и вместе с тем строго спро-
сил он, 

— На работу, спрашиваю, чего не вышел? 
Лицо Кантея поскучнело. 
— В тайге заблудился, — бросил он через плечо и вы-

шел из сюловой. , 
— Знаю, а какую тайгу эта сволочь ходит, — Андрей в 

упор посмотрел на Зон?. — Пора эти прогулочки прекра-
тить, а не то плохо все кончится. 

Зоя сияла с гвоздя телогрейку и, хлопнув дверью, тоже 
вышла иа столовой. 

—' Не понравилось. — усмехнулся Андрей. — Да если 
Матвеич узнает, какую они здесь общественную деятель-
ность развивают, пока он на буровой вкалывает, духа это-
го К а н
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 * экспедиции не будет. Исчезнет в тот же день... 
— Тип», — Галимзян глазами показал на дверь, в ко-

— Я тебе обещаю, что все будет в порядке, 
понял? 

Ты меня 

— Я пойду, — сказал Уланов и вышел из конторы. Он 
ничего не соображал. Вермишева он просто не заметил... 

Салаев нашел Зою в старой части поселка, где Кантей 
снимал избу у местного жителя. 

На стук вышел Кантей. 
— Чего тебе? — спросил он грубо. 
— Мне нужна Зоя, — сказал Салаев. 
Кантей помолчал немного, видимо, не зная, как посту-

пить. Потом все же крикнул Зою. 
Увидев Салаева, Зоя не выразила ни удивления, ни не-

довольства. ни радости. 
— Идем так. — Салаев показал иа ту часть поселка, в 

которой размещалась экспедиция, — тебе же все равно 
домой? 

Зоя промолчала. 
— Извини, — сказал Салаев не сразу, — что я лезу не 

в свое дело. Ты, что, любишь его? 
— Кого? — безразлично спросила Зоя. 
— Кантея. • 
Зоя опять ничего не ответила. 
— Мы переезжаем отсюда, — сказал Салаев, — тебя 

не было на собрании. Я пришел спросить: ты едешь с 
нами? 

— Вам Уланов нужен, а не я. Из-за него пришли? 
— Да, Уланов мне нужен, но и ты нужна. 
— Врете вы. 
— Мне незачем врать. 
— А зачем я вам понадобилась? Врете вы все. Вам 

только нефть ваша нужна, из-за нее и волнуетесь. 
— А тебе она не нужна? 

. — Нет. 

Рустом ИБРАГИМБЕКОВ 

РАССКАЗ 

Прозами, драматург и ки-
носценарист, Рустам Ибра-
гимбжоа известен читателям 
«ЛГ» « т е и по рассказу «Да-
ча», «первые напечатанному 
• нашей галете. Сегодня мы 
предлагаем новый его рас-
сказ — о Вермишеае. 

Корреспонденту •Литера-
турной газеты» писатель рас-
сказал, что сейчас он работа-
ет над киносценарием о неф-
тяниках: 

— Тема зта для нас, ба-
ииицее, разумеется, традици-
онна. Но на зтот раз дейстеие 
моего рассказа происходит 
не в Азербайджане, а а Сиби-
ри. потому что прототипом 
главного героя моей нкмопо-
вести явился Знаменитый 
Фарман Салманов, жизнь м 
дела которого связаны с Си-
бирью, с тюменской нефтью. 
Но ато — большая история, а 
случай с Вермишевым — 
один из ализодо* моего ново-
го произведения. 

Рисунок е. ЗОЛОТАРЕВА 

торую вошел в сопровождении Зои ее МУЖ. буровой ма-
стер > лаков, мрачноватый, грузный и в прошлом, види-
мо. очень сильный мужчина, лет за пятьдесят. 

Он молча сел за стол. Галимзян подвинул ему хлеб. 
Зоя подала гуляш. Потом она прислонилась к стенке и 
скрестив на груди руки, смотрела на то, как Уланов ест... 

Через полчаса в столовой началось общее собрание экс-
педиции. У входя толпились те, кому не хватило места 
внутри 

— Наша экспедиция существует шесть лет, — сказал 
Салаев. — И все шесть лет я не скрывал своего мнения 
о том, что здесь, где мы бу рим свои скважины, нефти нет. 
Время подтвердило это." Мы бурили н испытывали сква-
жину за скважиной, но ни нефти, нн газа за шесть лет 
поисиов мы в этом районе не нашли. Я собрал вас сего-
дня, чтобы сообщить следующее: мы решили перебазиро-
вать экспедицию в Тюменскую область, в район Тургута. 
Там в результате проведенной сейсморазведки выявлена 
структура, которая по всем своим параметрам должна 
дать нефть. 

Хочу, чтоб вы знали: переезд я осуществляю на 
свой страх и риск. И потому в Тургут поедут только доб-
ровольцу. Никаких приказов не будет. Буровая Р-1 долж-
на быть перевезена и смонтирована в Тургуте до наступ-
ления холодов. Те. кто хочет поехать, должны завтра ра-
зобрать свои дома для погрузки. Есть договоренность с па-
роходством. нам выделили четыре баржи. Завтра они бу-
дут здесь. Все!.. 

Из двухсот сорока семн присутствовавших за переезд 
проголосовали 'сто семьдесят шесть человек. Подсчет вел 
Вермишев. Он же громко объявил результат. 

Среди неподнявших руку был Уланов, Зоя на собра-
ние не пришла. 

После собрания Вермишев разговорился. 
— Вы молоды! Эх, как вы молоды, Фарид Мамедо-

вич. — убеждал он Салаева, расхаживая по его кабинету. 
— вы сами этого не знаете, как вы молоды и талантливы' 
А я знаю, я вижу, я чувствую это сердцем. — потому на-
ши сердца бьются с одинаковой частотой. Вы улыбаетесь! 
Вам смешно, что старый Вермишев, такой, какой он есть, 
считает себя похожим на вас. А кто сделал меня таким? 
Кто сделал из орла сороку? Если бы вы увидели в жизни, 
сколько видел я, — не дай вам бог! — вы тоже своей те-
ни боялись бы. Что за люди сидят в нашем управлении? 
Что они понимают в геологии? Ничего. Я. простой бухгал-
тер, и то понимаю, что ничего И все понимают. А что де-
лать? Я маленький человек. Единственное, что я смог,— 
это уйти оттуда. А вы не молчите, и за это я люблю вас. 
Вы говорите громко то, что я говорю в своей душе; поэто-
му я рядом с вами, хотя и должен откровенно признаться 
вам — я очень боюсь. 

— Чего вы боитесь, Григорий 
улыбкой спросил Салаев 

— Всего, — ответил Вермишев. 
— Это я знаю. Чего вы боитесь здесь, сейчас 

минуту? 
— Не зпаю, чего, но боюсь... — Вермишев нервно 

вздрогнул и умолк, потому что в дверь постучались, 
Это был муж Зон — Уланов. 
— Прошу тебя, отмени ты этот приказ, — сказал он 

не сразу, через силу, не глядя на Салаева. 
— Какой приказ? 
— Ну, этот, насчет Кантея. 
— То есть как это? 
— Пусть работает. 
— Я тебя не понимаю, — сказал Салаев. 
— Ну, прогуливал он. Это так. но. может, и вправду в 

тайге плутал... Всякое бывает... Черт с ним... — Уланов 
продолжал смотреть в сторону. 

— Ты многого не знаешь, Петр Матвеевич, поверь 
мне, должен он уехать, и не надо его жалеть, не стоит он 
этого. — Салаеву показалось, что ему удалось переубе-
дить Уланова. 

Мастер долго молчал. Потом он, впервые посмотрев Са-
лаеву в глаза, сказал: 

— Знаю я все... Уедет она с ним. понимаешь? 
— Как уедет? 
— Сейчас сказала: если прогоните, брошу тебя и уеду 

с Ним... А я не могу без нее. Прошу тебя, отмени приказ. 
Силаев пододвинул Уланову стул: 
— Сядь, поговорим. 
— Не могу, они ответа ждут... 
— Ничего, подождут, — зло сказал Салаев. 
— Отмени приказ. 

— А теперь ты говоришь неправду. 
— А мне-то зачем врать?—Зоя пожала плечами,—Мне 

эта нефть нн к чему, что я с ней делать буду? Кушать? 
Спать? Гулять ходить? Мне что нефть, что железо, что 
уголь — все картошку чистить. 

— Ну, хорошо. — согласился Салаев. — Не нужна те-
бе нефть, но зачем-то ты сюда приехала, раз торчишь 
здесь? 

— Муж привез. 
— А ему нефть нужна? 
— Нужна. 
— Ну вот. видишь, — Салаев улыбнулся. — цепочка 

замкнулась. Тебе самой нефть не нужна, но она нужна 
близкому тебе человеку. И поэтому твое пребывание 
здесь имеет смысл. Правильно? 

Зоя промолчала. Онк подошли к первым базовым бал-
кам. 

— Имело бы, — вдруг с болью сказала Зоя. — если 
бы вправду был кто близкий. А так ... 

— Что? 
— Живем просто рядом. 
— Но он же любит тебя. 
— А толку-то? 
— Но ведь ты и Кантея не любишь? 
Зоя остановилась: 
— Да что ты тут мне допрос устроил?! Любишь, не лю-

бишь. нужна, не нужна. — зло передразнила она Салае-
ва. — С кем хочу, с тем и живу . Жизнь моя пропадает, 
понимаешь?! Сорок лет мне, ещё два-три года покручусь— 
и старуха! Ну. что смотришь? Вот полюби меня.'я н по-
еду с тобой, куда хочешь. Хоть на край света. А когда ни-
кому не нужна, тогда н Кантей пара, — она заплакала. 

Салаев обнял ее ля плечи. 
— Я не могу тебя полюбить. — сказал он серьезно, — 

я люблю другую женщину. А так просто, как у тебя с 
Каитеем, я не могу. Уланов мой товарищ. Ты мне нра-
вишься, ты красивая женщина, тебя еще долго будут 
любить. Слышишь? И ты обязательно встретишь хорошего 
человека, если уж тебе так приспичило уйти от Уланова... 
Но не к Кантею же, Зоя! Обидно, И за тебя обидно, и за 
Уланова... Разве можно такому человеку, как Кантей, от-
дать свои последние женские годы/ 

И 

Утром началась разборка домов. Во второй половине 
дня их грузили на баржи. Одновременно шла погрузка бу-
рового оборудования. 

Среди прочих грузились и Улановы. Со стороны они 
казались крепкой и дружной семейной парой. 

...Это был второй день жизни Вермишева в экспедиции 
и, конечно, он уже знал все, или почти все. о наждом' 
кто показался ему заслуживающим внимания. Ничто так не 
роднило Вермишева с людьми, Как Осведомленность в их 
делах — тайных и явных, и Вермишев явственно ощущат 
что чем больше он узнает об окружающих его сейчас но-
вых людях, тем ближе они ему становятся. 

На исходе второго дня он уже знал: 
что 18 августа от главного геолога у т я * жена; 
что в районе Тургута. куда сейчас переезжала экспеди-

ция, признаки нефти были обнаружены еще дв войны, а 
Салаев дважды приезжал туда на практику ещ,« студен-
том; 

что Андрей любит дочь местного охотника, а Младший 
брат Салаева поет в оперном театре в Баку; 

что татарин Галимзян нн разу не был В Татарин, а 
Андрей проработал там семь лет. 

Про Кантея, Зою и Уланова он тоже все знал. 
Многое выяснил Вермишев за два дня жизни й экспе-

диции. н в результате прошло чувство одиночества, кото-
рое охватило его в день приезда, когда оказалось вдруг 
ненужным все. что ему было известно о людях раньше. 
Они как бы разом перестали существовать для него, в оя 
остался один, совсем один. 

Двух дней было достаточно: сведения, которые у с 
пел собрать Вермишев, крепко связали его с новыми со» 
служивцамн, и он стал прежним Вермишевым. А может* 
даже и лучше. Так. во всяком случае, ему казалось, ког-
да на исходе второго дня он пошел в контору. То, с чем 
^Вермишев ше,п, так волновало его, что на пороге кабинета 
он вдруг замялся. 

— Вы что-то хотите сказать мне? — спросил Салаев, 
оторвавшись от карты: вместе с главным геологом он 
уточнял маршрут и места оствновои барж. 

— Да. но... Я подожду, когда вы освободитесь. 
— Это будет нескоро. Чтоло очень важное? 
— Да... Для меня — да. 
— Я слушаю вас. 
Вермишев вошел в кабинет: 
— Я всю ночь не спал... Я поступил неправильно. Я 

должен был оставить деньги у себя. Я получил деньги в 
банке, и они должны храниться у меня, как бы мне страш-
но ни было. Возьмите расписку и верните мне деньги. Я 
не хочу, чтобы вы обо мне плохо думали. 

Салаев улыбнулся: 
— Я не думаю о вас плохо, Григорий Александрович, 

Обязательно верну вам деньги, раз вы этого хотите. 
— Да. хочу, — решительно сказал Вермишев, — 

ра я струсил, но это последний раз. Честное слово! 
верите мне? 

— Верю, Григорий Александрович. 
Вермишев просиял: 
— А кбгда я смогу получить деньги? Сегодня 

завтра утром? 
— По-моему, лучше завтра утром. 
— Пожалуй, действительно... — Вермишев беспокойно 

оглянулся на окна, за которыми было очень темно. — 
Но, поверьте, я не боюсь взять их и сейчас. 

— Зачем же сейчас, Григорий Александрович, когда 
лучше завтра утром? 

— Ну, хорошо. Раз вы настаиваете, чтобы утром, я 
приду утром. 

— Ну прекрасно. До свиданья, Григорий Александро-
вич. 

— До свиданья. — Довольный разговором, Вермишев 
вышел из кабинета. 

У выхода из конторы он, продолжая быстро идти, 
столкнулся с Кантеем и от неожиданности испугался. 
Кантей тоже нервно шарахнулся от него. Потом, узнав, 
остановился. Их разделяли три метра. 

— Вы почему в плаще? — спросил Вермишев просто 
так. чтобы разрядить обстановку. Кантей посмотрел на 
свой плащ, потом опять на Вермишева. — Тепло же! 

1\антей еще раз посмотрел на свой плащ. Вернее, на его 
подол. Вермишев, следуя за его взглядом, тоже посмотрел 
на подол плаща. И увидел, что из-под него что-то торчит. 

— Что это? — спросил он все еще просто так и вдруг 
понял, что это приклад. Приклад ружья; из-под плаща 
Кантея сантиметров на десять торчал темный полирован-
ный приклад охотничьего ружья. 

— Что это? — машинально повторил свой вопрос Вер-
митпев и пальцем показал на приклад. 

Кантей посмотрел на приклад и шагнул к Вермишеву. 
— Молчи, сука. — сказал он тихо, вплотную придви-

нув лицо к Вермишеву. Одновременно он высвободил из-
под плаща ружье. 

Это было так страшно — и злость на лице Кантея, и ру-
жье, дуло которого больно ткнулось в живот, — что Вер-
мишев чуть не упал, ноги не держали его. 

— Я молчу, — прошептал он и. чтобы не упасть, схва-
тился за рукав Кантея. И в ту же секунду неожиданно для 
себя Вермишев громко закричал. 

Этот крик было последнее, что сделал в своей жизни 
бухгалтер Вермишев. 

И тальке) после того, как Кантей всадил в него оба за-
ряда своей двустволки, он умолк. 

Потом Вермишев увидел над собой лицо Салаева и 
очень захотел сказать ему. что кричал н? из-за себя, а из-
за него, из-за Салаева, потому что сразу понял, к кому 
шел Кантей. Но на это не хватило сил у бухгалтера Вер-
мишева. 

вче-
Вы 

или 

1КЕО
: 

Этот красивый человек, яйцо которого вы ви-
дите здесь, на этом снимке, — поет и прозаик 
Анатолий Ленский. Таким я его увидел, когда 
приехал к нему в Севастополь, где он тогда слу-
ж и л н где он ж и л в маленьком дощатом домике 
над Южной бухтой. 

Александр Нииолаевич Макаров, наш замеча-
тельный критик, знавший Ленского еще по встре-
чам иа флоте в годы войны, писал о нем: он 
«обладал самородным талантом, способным воссо-
здавать живописные картины, полные жизни и 
внутреннего огни...*, «его пробудившаяся еще в 
детстве любовь к морю была любовью всепогло-
щ а ю щ е й * . 

Немногие знали, что он писал стихи. Книжечка, 
в ы п у щ е н н а я в Симферополе п я т и т ы с я ч н ы м тира-
жом, была единственной, вышедшей при его жиз-
ни. Всю жиань он отдан работе в печати, глав-
ным образом — флотской. Как у всех людей дол-
га, у него не хватало времени на свое. «Свое — 
потом, иак было всегда. Сижу, как и раньше, иа 
электрическом стуле секретаря, и, значит. Муза 
снова замурована в сейфе», — писал он мне в 
одном из своих писем. Как у всех людей долга, 
у Анатолия Николаевича Ленского главным была 
работа в газете, за редакционным столом, необ-

ходимость делать то дело, которого требовала от 
него служба. т 

И все-таки, когда он умер, его вдова. Евгения 
Леонидовна Сташевсиая, нашла в ящике его пись-
менного стола три законченных повести, к н и г у 
рассказов и несколько папок со стихами — все 
то, над чем он работал всю жизнь. Все было от-
делано до последней запятой. Он не торопился 
публиковать написанное, но работал всю ж и з н ь , 
был очень требователен и себе. 

Проза и стихи Анатолия Ленского еще ж д у т 
своего издателя. 

В течение» многих дней я разбирал его рукопи-
си, и чем больше вчитывался в написанное, тем 
яснее мне становилось, каким талантливым че-
ловеком был мой друг, к а к много ему было дано. 
Я разобрал зги рукописи, и из них составилась 
книга стихов о море н моряках, о войне на море, 
о городе русской славы Севастополе. Можно было 
бы сказать, что Севастополь сделал этого чело-
века поэтом. В сборнике «День поээии-74» будет 
напечатана большая подборка стихов Ленского. 
Из его стихотворений, написанных в разное вре-
мя, я взял несколько для «Литературной газеты». 
Одни написаны им еще в годы войны, другие — 
после нее и нигде не печатались. * 

Василий СУББОТИН 

Александрович? — с 

в эту 

Анатолий АЕНСКИЙ 

Молча сошли с затемненного лидера, 
стали матросы • ружье. 
Ты ато помнишь, ты ато видело. 
Черное мор* моа| 

Мы записали иак вечные даты 
рейсы, десанты, бои, 
саами* ветры, большие накаты, 
Ч*рио* мор*, гаои. 

Длинны* мили пройдены нами 
по черноморской 1СМЛ*. 
Здесь из сердец высекали мы плама, 
•ркое пламя ао мгле. 

Строги людей и фортов обводы, 
аса твое жизнь строга. 
Черное мор* — сини* аоды, 
каменные берега. 

в о*пк/гьином 

м о / г е 
Молчанье. Ветер. Шелест донг. 
Н борт обледенелый. 
Зашито а стираный брезент 
недвижимое тело. 

Матросский траур — белый *олст: 
таков обычай в море. 
Обрад наш короток и прост, 
немногословно горе. 

Слова, должно быть, не нужны, 
когда свежа обида. 
Полна суровой тишины 
морскаа панихида. 

Но вот девятый вал идет... 
Прощай, прощай, товарищ! 
Не выйдешь больше ты в поход 
и в рынду не удеришь. 

• пучину друга моего 
прими, волна морскаа! 
Пусть не тревожит там его 
невзгода никакая. 

Запомним мы: волна, как тень, 
твой легкий гроб укрыле. 
Здесь под водой, в квадрате Эн, 
соленая могила. 

На ветре свежем н крутом — 
приспущенное анамя. 
Ты распрощался с кораблем, 
но остаешься с нами. 

Мы флага Родины несем 
над этими волнами! 

• 
На мыс* — блеск 
артиллерийских молний. 
На лицах — пот, 
соленея роса. 
Счастливый путь! 
Разбрасывая волны, 
уходишь ты... 
Пусть ровный бри* наполнит 
твои простреленные паруса! 

Пуеть будет ночь еще а «то раз угрюмей, 
•о столько ж раз опаснее поход, 
скрипящий сейнер • просмоленном трюме 

резерв морской пехоте 
донесет! 

Дойдешь с зарей 
к суровым берегам ты, — 
и вдруг увидит Малая Земля 
знакомую фок-мачту, 
вымпел, 
ванты, 
матросов боевого корабля... 

Ж е с н л 
Сколько миль прошли мы -

посчитай-ка1 
Деже с марса 
но видна земля. 
А одна отчаянная чайка 
•са не отстает от корабля. 

И сквозь моря гуп 
шумноголосый — 

он не утихает ни не миг — 
ловят удивленные матросы 
замирающий 
гортанный крик. 

Эта птица 
скажет без утайки 
•се, что в море схватит 
глаа ее. 
И в веселой 
громкой песка чайки 
каждому услышнтся свое. 



Акту... 
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Сэнъити ХИРАИ 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
В ЯПОНСКИЙ ДОМ 

Выставка в Музее изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина 

Я июля • Моста, • Государственном музее изобразитель-

ных искусств имени А. С. Пушкина Открмнсь выставка «Ис-

кусство японского быта нового времени» (XV—XIX ее) >1 

нолпакцни токийского Художественного мума Саитори. 

• беседе с корраспоидаитом «ЛГ» Л. Польской вине дмреи  

тор Художественного музее Саитори г-и Хираи смазал: 

Гравюра К. Утамаро иа 
серии * Шелководство» 

ТОКМО много музе-
ев. показывающих ту 
или иную. сторону 

национальной культуры, ее 
историю, ее современное 
состояние.- Все они, если 
можно так сказать, име-

ют свою узкую специ-
альность: »то или традици-
онные музеи живописи, ка-
кие существуют «о всех 
странах мира, или же 
музеи, отражающие явле-
ния культуры специфиче-

ски японские. Например, в 
Токио есть музей ча». Для 
того чтобы составить цель-
ную картину культуры на-
шего пароля, лятйому при-
езжему треЛоя*лось отпало 
времени, «гтовы обойти все 
яти музея. рагположеивыг, 
как правило, на окраинах 
столицы. У нас возникла 
идея основать в центре То-
кио — по примеру других 
стран — музей. который смог 
бы дать общую картину 
истории культуры Явонин. 

Так тринадцать лет назад 
возник музей Саяторя — 
музей японского быта. В 
первое время мы не вме-
ли собственного Фонда я. 
арендуя экспонаты у дру-
гих музеев, выставляли иге: 
и живопись, и произведения 
прииладного искусства. По-
том перешли и тематиче-
ским показам: «красота зо-
лоте». «красота первого и 
белого». Твиое реШВпне 
вкепозипий «по темам» бы-
ло оригинально, но вф-такя 

мы пришли и выводу, что 
постоянной экспозицией я 
целью нашего музея стянет 
красота японского быта. 
Выбор пал на предметы бы-
та еше и потому, что япон-
ская старина в Японии сте-
ла редкостью и продолжает 
исчезать. Это естественно: 
вещественные признаки 
культуры — показатели ее 
самобытности — подвласт-
ны времени и умирают вме-
сте с ним. Сейчас в коллек-
цию, собранную музеем 
Саитори, входит около ДВУХ 
тысяч экспонатов: японские 
шелка, фарфор, лаки, кера-
мика, ширмы, предметы 
одежды. 

В японском доме, почти 
лишенном мебели, верти-
кальные свитки в специ-
альных нишах — токонома 
— и букет цветов со-
здают гармоничную атмо-
сферу, всегда " каким-то 
образом выражающую вре-
мя года, настроение хо-
зяина. Красивой должна 

быть ие только тарелка, на 
которой в семье подают 
ужин, по я сама пиша 
должна смотреться красиво. 

При этом японцы всёгда 
были ценителями ие только 
влегантности в изящества, 
во и строгости форм: в ли-
внях рисунка в в складках 
одежды. Отсюда их тяга 
в естественному, к природе, 
на которую они всегда 
ориентировались кан ва 
высший образец. 

Каждая нация старается 
сохранить свои культурные 
традиции, не "прерывать 
связь времен. Уже оНоло 
ста лет наблюдается про-
цесс интенсивного проник-
новения в Японию европей-
ской и американской циви-
лизация. Вырастали боль-
шие промышленные города, 
и, казалось, традиции на-
родной культуры стали ухо-
дить в прошлое, забывать-
ся. В послевоенные годы 
поднялась волна интереса 
японцев к своему прошло-

му, к истории культуры я 
искусства. Не только в То-
кио. но и во всех префекту-
рах страны новые поколе-
ния хотят знать о том, как 
жили их предки. Экспозиция 
нашего музея демонстриру-
ет ценности национальной 
культуры. созданные за 
многие-многие столетия на-
чиняя с III—II веков до но-
вой эры и вплоть до наших 
дней. Экспонаты, которые 
мы привезли в Москву, от-
ражают сравнительно не-
большой отрезок времена с 
XV по XIX вен. 

Мы надеемся, что в Со-
ветском Союзе найдем 
истинных ценителей япон-
ской культуры — самобыт-
ной и многообразной. Два 
года музей Саитори гото-
вился к этой выставке. 
Москве уже экспонирова-
лись коллекции японской 
живописи и графики из дру-
гих Музеев. но в первый раз 
советские люди смогут по-
знакомиться с лучшими 

В 

произведениями японского 
прикладного искусства. 

Среди экспонатов пыстав 
кн есть вещи, ценность н 
К|>асоту которых, как нам 
казалось, трудно понять ев 
ропойскочу г л а з у - хо тя бы 
из-за того, что в Европе они 
никогда не применялись. В 
первую очередь это отн<* 
сится к деталям женской 
одежды, заколкам, шпиль-
кам для волос, которые но-
сили только японские жен-
щины (а теперь носят лишь 
по праздникам и на свадь-
бе). Однако советские жен-
щины. также какн японки 
приходящие я музей Сан то' 
рн. восхищаются красотою 
ятих пешей И если каж 
пый. кто прилет к нам на 
выставку, сумеет ближе 
познакомиться с японским 
искусством быта, мы будем 
считать, что наша миссия 
укрепления культурных 
контактов между советским 
и японским народами вы-
полнена успешно. 

По т р а д и ц и и и в « т о м году 
летний месяц июль выл ме-
сяцем М е ж д у н а р о д н о г о ки-
н о ф е с т и в а л я а К а р л о в ы х ва-
р а х , п р о х о д и в ш е г о также под 
т р а д и ц и о н н ы м лозунгом: «За 
благородство м взаимоотно-
ш е н и я х я ю д о й , за е а ч м у » 
д р у ж б у народа»»- Лрограм-
на смотре включала ном-
к у р с н ы а яаиты. предствв-
л а н н ы а б о л о в чем 10 с т р а н а -
м и м м р а . Ф и л ь м ы и н ф о р м а -
ц и о н н о г о яоказа д о п о л н я л и 
к и н о п а н о р а м у , таи ж е и а и и 
С и м п о з и у м молодой к и н е м а -
т о г р а ф и и " р а н А ф р и к и , 
А з и и и Латимсиой А м е р и -
к и . Н а заседаниях « в о л ь -
н о й т р и б у н ы * . т в о р ч е с к о -
г о яяуба к и н о р а б о т н и к о в 
о б с у ж д а л и с ь т е о р а т и ч а с и н е 
проблемы и с к у с с т в е . 

...Н' [•А ЭКРАНЕ фести-
валя, проходив-
шего а старинном 

курортном городке, кото-
рый протянулся между гор 
вдоль лечебной реки Теп-
лой. отразился мир. Много-
ликий. Многоязычный. И— 
многопроблемный. Фести-
валь этого года свидетель* 
ствовал о дальнейшей де-
мократизации киноискусст-
ва. Массовый по количе-
ству стран-участниц, ши-
роко предоставивший эк-

ранную трибуну художни-
ческим поискам, Карло-
воварский девятнадцатый на 
стал, тем не менее, зер-
кальным отражением всей 
картины мирового, кинема-
тографа. Не стал фильм-
маркетом — кинорынком. 

мая уже бедность привели 
к тому, что Клара упала в 
обморок. Тут же, на работе. 
И была направлена в сана-
торий. А далее — перевя-
занный веревкой чемодан, 
осуждение семьи, вдруг 
потерявшей кормилицу. Бе-
лое здание в горах. Без-
делье. Безделье, к которо-
му окружающие относятся 
как к важнейшему занятию. 

Для этой своей простой 
истории, с совершенной про-
стотой рассказывающей о 
возрождении человека в за-
мученной бедностью и ра-
ботой женщине, режиссер 
прекрасно подобрал себе 
«соавтора». Флорннда Бал-
кан обладает талантом про-
стоты и талантом значи-
тельности. Наконец прихо-
дит к Кларе и любовь. Но... 
лишь одно веселое, моло-
дое. радостное свидание, 
когда героиня смеется, ког^ 
да изящной становится ее 
пластика... Наутро — поезд 
в Милан, чемодан, перевя-
занный веревкой. Замкну-
тое, серое лицо. Что даль-
ше? Не знаем мы, не знают, 
вероятно, и создатели кар-
тины. 

Фильм «Короткий от-
пуск» касается проблемы, 
которую можно назвать и 
миграцией деревенского на-
селения в город, и эмигра-
цией людей в чужие стра-
ны. Это разрыв с привыч-
ным укладом, с домом я 
необходимость (как прави-
ло, трудная) пустить корня 
на новой почве. 

Другой континент. Дру-
гие нравы. В несколько 
ином аспекте тема эта воз-
никает и в фильме амери-
канских кинематографистов 
«Коирек», Учитель Пет 
Крнрой приезжает на 
маленький негритянский 

выясняешь: обвиняется ге-
рой в том, что во время 
войны, находясь в фаши-
стских войсках, убил грече-
ского ребенка. Есть реаль-
ная свидетельница проис-
шедшего — с одной сторо-
ны. И старая, стертая фото-

' графня, как будто реабили-
тирующая Гизе,—с другой. 
Где истина? В показаниях 
старой гречанки или в уве-
личенном фотоснимке? 

Однако в тот момент, 
когда мы, замороченные 
всем ходом сложного для 
восприятия фильма, уже 
чуть ли ие готовы принять 
блеклую фотографию за 
оправдательный документ, 
возникает простая и здра-
вая мысль: не хитрое ли а 
своей политической задан-
ное™ желание найти пути 
реабилитации военных пре-
ступников лежит в основе 
всех этих сложных рассуж-
дений? И не рассчитывают 
ли создатели фильма, что 
мы поймаемся на своего ро-
да киноудочку, доверяясь 
задумчиво-скорбному лицу 
героя? Но страдания воен-
ных лет, которые н поныне 
живы в памяти народной, 
не допускают разных толко-
ваний событий прошлого. 
И право искусства оцени-
вать факты истории с да-

н е ш н е м . в н е ш н е с т о л ь благо-
у с т р о е н н о м б у р ж у а з н о м ми-
ре. Ф и л ь м п о н а ч а л у точно и 
не без юмора р и с у е т схему 
ж и з н и молодого делового че-
л о в е к а . 

У т р о . З в о н о к будильни-
к а . Р у к а , в ы т я н у т а я из-под 
одеяла, на заонне. Ш у м 
алеитричесиой б р и т в ы . Крас-
н ы й автомобиль. Л и ф т . Пись-
м е н н ы й стол н л а п н а с бу-
м а г а м и длт подписи. Вечером 
— диван а удобной гостиной, 
б о к а л вина на н н з и о м столи-
к е . телеразалечения. Снова — 
б у д и л ь н и к , п а л ь ц ы , останав-
л и в а ю щ и е его звон, б р и т в а . 
М а ш и н а . Л и ф т . Л о н а однаж-
д ы р у н а , т а н и не остановив 
звонок б у д н л ь н и н а , бросает 
ого с я р о с т ь ю а с т е н у . После 
ч е г о Георг Гаузер, взяв то-
пор. рубит с в о ю м о д н у ю крас-
н у ю м а ш и н у . К с о ж а л е н и ю , 
далее р е а л ь н а я ж и з н ь героя 
п р и с у т с т в у е т л и ш ь я виде са-
н и т а р о в . с м и р и т е л ь н ы х руба-
ш е к . ш п р и ц е в , у с т а н о в о к д л я 
аяентрошоиа. Счастье же о н 
н а х о д я т а г а л л ю ц и н а ц и я х , где 
у него есть аса — свобода, 
ж е н щ и н ы , сила. Происходит 
перемещение проблем об-
щ е с т в е н н ы х а сферу патоло-
г и ч е с к у ю . б о л е з н е н н у ю , поя-
мена с о ц и а л ь н о г о анализа 
б ы т и я современного молодого 
ч е л о в е к а а б у р ж у а з н о м ми-
ре бредом г а л л ю ц и н и р у ю -
щ е г о н е в р а с т е н и к а . 

Однако экран не чуждал-
ся осмысления трудной мо-
лодости. Именно она при-
шла с чехословацкой лен-
той «Возлюбленные года I», 
то есть первого послевоен-
ного, История отноше-
ний юноши Павла и девуш-

Т. ЧЕБОТАРЕВСКАЯ, 
с п е ц и а л ь н ы й корреспондент « Л и т е р а т у р н о й г а з е т ы » 

ЭКРАН 
торгующим лентами, х у д о -

% о с г р о в о к
.

 я а
 побережье 

жественными приемами, V* жественными приемами, 
идеями. Здесь по праву за-
нимали место 'ленты, 
сражающиеся за благород-
ство во взаимоотношениях 

, между людьми, фильмы, 
провозглашающие мир и 
дружбу, I _ ,

и 

V О ПОЛЕ ярения кино-
•' г ) объектива попадали 

, прежде всего чело-
веческие лица. На акране 
— а теперь уже в наших 
воспоминаниях — десятки 
лиц. Ликующие. Страдаю-
щие. Сосредоточенные. Ли-
ца, как мы привыкли гово-
рить, простых людей. 

Болгарская конкурсная 
картина называется «Де-
рево без корней». В центре 
ее — один человек, одна 
судьба. Одно прелестное, 
доброе лицо. Лицо старика, 
который, подчинившись лю-
бовной тирании близ-
ких, из деревенской раз-
валюшки попадает в го-
род, где ездит в лифте, гу-
ляет с внуком, отдыхает... 
И нет у него ни дел, ни 
обязанностей. Лишь обязан-
ность быть счастливым. Од-
нако иа заросшем полусе-
дой бородой лице старика 
(его сердечно, мягко играет 
артист Никола Дадов) по-
стоянное ведоумение: для 
трудового человека вет 
жизни без труда. Режиссер 
Христо Христов снимает 
фильм в простой психологи-
ческой манере. Даже сны 
старого крестьянина прос-
ты и реальны, и снятся ему 
спелые груши, которые он 
вырастил для людей. Здесь, 
в этом фильме, как и вооб-
ще в кинематографии со-
циалистических стран, че-
ловек — главное. Человек 
и находящая в его жизни 
отражение психологиче-
ская, нравственная проб-
лема. 

В числе первых я вспом-
нила бы и лицо Флорииды 
Болнан, исполняющей глав-
ную роль в фильме Витто-
рио де Сика «Короткий от-
пуск». 

Флоринда Болкан не 
боится быть некрасивой. Ее 
фабричная работница Кла-
ра высока, угловата, воло-
сы она уродливо собирает 
на затылке, на худые ноги 
натягивает грубые чулки и 
даже ступни ставит не-
уклюже. Правда, угады-
вается в ней внутренняя 
энергия, а в проскальзы-
вающей улыбке — прелесть 
деревенской девушки из 
Калабрии, волею судьбы пе-
ренесенной в город... Грохо-
чущий цех на фабрике, за-
боты, заботы и не скрывае-

Южной Каролины. Убогое 
школьное помещение за-
полняют десятка два ре-
бят, не освоивших даже 
азы грамоты. Дети привык-
ли к негуманным методам 
обучения, применявшимся 
до приезда на остров моло-
дого, веселого, с шапкой 
светлых волос и сияющей 
улыбкой Конрека (так на-
зывают учителя ребята, не 
умея произнести правильно 
фамилию). Снова в фильме 
нет как будто захватываю-
щих событий. Просто в одно 
утро один из мальчишек 
правильно ответил урок, 
появилась заинтересован-
ность на угрюмой мордочке 
другого. В третье утро... 
Как и всякое сражение в 
одиночку, миссионерский 
бунт Конрека обречен на 
провал. И это сознают ав- • 
торы фильма. Режиссер его 
— Мартин Рнтт. На экране 
— еще одно утро, когда на 
той же моторной лодке 
уезжает учитель (артист 
Ион Войт) с острова на-
всегда... 

Международный кинофестиваль в Карловых Барах 

ИЦА, ЛИЦА, судьбы, 
размышления. Но вот 
из их калейдоскопа 

возникает еще одно лицо. 
Сосредоточенное лнцо не-
молодого человека, в покое 
и благополучии завершаю-
щего свой жизненный путь. 
Правда, мы узнаем, что до 
начала фильма судьба на-
несла ему удар—в автомо-
бильной катастрофе, винов-
ником которой является он 
сам. герой фильма Гейнц 
Альфред Гизе. гибнет его 
старший сын. Режиссер Мак-
симилиан Шелл заставляет 
нас неоднократно возвра-
щаться мыслью к катастро-
фе. Но тем не менее жизнь 
героя, отныне ставшего пе-
шеходом. ибо после ката-
строфы его лишили води-
тельских прав (отсюда и на-
звание фильма «Пешеход»), 
протекает спокойно и раз-
меренно. Прогулка с вну-
ком. Посещение любовни-
цы. Визит к пожилым да-
мам. родственницам. Ар-
тист Густав Зелльнер по-
степенно настраивает нас 
на сочувственный ляд. И 
вмешательство в личные 
дела героя неких газет-
чиков кажется даже бес-
тактным. 

Однако в чем же все-таки 
пытается обвинить пресса 
Гизе? Сквозь сложные пси-
хологические, временные 
наслоения, мысленно сое-
диняя разорванную ленточ-
ку наплывов-воспоминаний 
героя, соотнося их с со-
бытиями сегодняшними. 

станции минувшего време-
ни ни в коей мере не амни-
стирует содеянное зло — 
даже если оно причинено 
одному-единственному ре-
бенку. 

Это говорю ие только я. 
Об это*| говорили фильмы 
Карлововарекого фестива-
ля, и прежде всего ленты 
социалистических стран. 

Вот — «День, который 
не умрет», фильм ЧССР, 
приуроченный к тридцатой 
годовщине Словацкого На-
ционального восстания. Со-
бытия фильма охватывают 
время до начала восстания 
и завершаются после побе-
ды над врагом. Столь же 
продолжителен и путь 
осмысления мира, который 
про*одит герой картины Ма-
туш. Стремлением отразить 
историческую правду отме-
чены и «Свадьба» —фильм, 
представленный Югослави-
ей. и польская «Темная ре-
ка». Сложное, многослой-
ное полотно представляет 
японская картина «Война и 
люди», раскрывающая под-
линную сущность милита-
ризма через судьбу одной 
семьи. Фильм удостоен пре-
мии «Розы из Лндице», и 
этот символический приз 
убедительно свидетельст-
вует — ядесь торжествует 
историзм истинный. 

ОДИН кз важных ас-
пектов лозунга фе-
стиваля был — уже 

традиционно — связан с 
молодежью. С появлением 
ня экране молодого ге-
роя. С вкраниым обсуж-
дением самой проблемы мо-
лодого героя. Однако и 
здесь таились неожиданно-
сти. 

• хора Ф е с т и в а л я демвмет-
рироааяась. с к а ж е м , австрий-
с к а я лента « С ч а с т л и в ы е ми-
н у т ы Георга Г а у з о р а * . Р е ж и с -
сера М а й с у р а Махдаом и а и 
б у д т о т р у д н о о б в и н и т ь в ан-
т и г у м а н н ы х н а с т р о е н и я * — 
л е н т а п о к а з ы в а е т иаи х р у п -
к о п о л о ж а н и е ч е л о в е к а а мм-

кн Гелены читается кан 
столкновение двух судеб — 
благополучной у него в ее 
— трагической. Но здесь 
в ситуации, рассматри-
ваемой авторами, таит-
ся большая нравствен-

Ж* чистота, утвержде-
•ктивного добра. Глав-

ный же выигрыш филь-
ма режиссера Ярослава Ва-
лика — работа молодой ак-
трисы Марты Ванчуровой. 
В ее молчаливой, сумрачной 
Гелене, проведшей годы 
войны в концентрационном 
лагере, все время чувству-
ешь внутреннюю крепость. 
Раз в навсегда разучив-
шись улыбаться, она не 
ищет сочувствия. И как 
удивительно, когда тихая, 
скользящая улыбка возвра-
щается на ее лицо! 

В КИНЕМАТОГРАФЕ 
в наши дни происхо-
дят интереснейшие 

процессы взаимодействия 
искусства общественной 
значимости с завоеваниями 
эмоционального зрительско-
го кино. Вернемся к филь-
мам, о которых уже шла 
речь. Эпизод из жизни 
итальянской работницы, пе-
реложенный на экран. де 
Сика. содержит • своен ос-
нове элемент мелодрамы. 
Но разве в мелодраме не 
читаются проблемы соци-
альные? То же И с «Кон-
реком», рождественской 
сказочкой о добром учите-
ле. лаской пробу д нашем 
к жизни спящие душа. За 
ятой сладенькой историй-
кой — целая социальная 
проблем*; дискриминация, 
сознательное принижение 
себе подобных. 

«Я создавал саой фильм 
для врителей», — утверж-
дает Андрея Миталков-
Кпнчаловскнй. «Романс о 
влюбленных», получивший 
иа фестивале высшую на-
граду — Хрустальный гло-
бус. действительно содер-
жит все «данные» дла ти-

КАДРЫ 

ИЗ ФИЛЬМОВ: ; * 

* Дерево веа корней» 

гПривет, артист!» 

гРочане в влюблен-
ных» (снимок внизу) 

со 

рокого зрительского успе-
ха. Прежде всего потому, 
что это фильм о любви, о 
юности, потому что режис-
сер не ограничивает себя 
рамками традиционного ки-
но. а храбро устремляется 
на поиски новых вырази-
тельных средств. 

Мгновенно, безудержно 
экран заполняется звуком 
молодых голосов, смехом, 
любовью — счастливой, ли-
нующей. смелой. Артисты 
Елена Коренева и Евге-
ний Киндинов, а вернее, не 
они, а их герои — на лугу 
у реки. И небо над ними 
синее, и река тихая, и тра-

высокая. «Люблю, люб-
I» ~ прячет кто-то из 

• может быть, вто они 
«ркчат. И бегают, иг-

т.-в целуются, и вле 
с* а светлой воде. А ес-

ли идет дождь, то и дождь 
« о т легкий, теплый... Сча» 
ст ли во го человека, наверно, 
Сыграть' трудно.' Недаром 
ведь сказано: «Все счастли-
вые семьи похожи друг на 
друга...» Но в молоденькой 
героине фильма, совершен-
но обыкновенной, все не-
обычно по активности, стре-
мительности чувств, все в 
ней кричит о счастье, о 
первой любвн. А 
дует история 
мир; он любят 
самая девочку 
тым носиком 
распушенными 
лос... полюбила 

Однако атому пре 
вовали события чрезвычай-
ные. Молодой герой при-
зван в армию. На смепу ки-
нематографу одическому, 
кинематографу экспрессия 
приходит кннемато: 
эпический. Воинские 
ния. Зрелище это впеч 
ляющее — эпический рае-
мах и неторопливость изло-
жения, бранный, хот1» я бес-
кровный подвиг, военный 
труд, почитаемый нам дело 
чести. Дети, спасаемые ру-
ками солдат. Все стремит-
ся к символике, к обобщен-
ности образов. 

Евгений Киндвиов играет 

зьзг л е е й 
последовавших П К быстро 
одно за другим, в ду-
ше у него остался пе-
пел. Только пепел. Но по-
степенно — н 'снова ме-
няется подбор выразитель-
ных средств фильма — 
этот молодой человек с 
твердо сжатыми губами 
отогревается. Появляется 
новая любовь, новые дела, 
жизнь оборачивается сле-
дующей, взрослой сторо-
ной. Своего рода триптих. 
Три ипостаси человеческой 
судьбы. 

В Карловых Варах, в ги-
гантском Летнем кинотеат-
ре состоялась премьера 
фильма. И зрители, рас-
крыв зонтики (дождь!), за-
вороженно смотрели на 
экран. Фильму еще пред-
стоит путь к нашему совет-
скому зрителю. Фильм по-
ка требует даже не анали-
за — объяснений. Потому-
то снова я и даю слово ре-
жиссеру: «Хотелось соз-
дать фильм о великой люб-
ви, о любви свободного че-
ловека. Новый герой для 
меня — человек социали-
стического общества. Сво-
бода его не в том, что он 
противопоставляет себя об-
щестяу. А в том. что он 
сливается с ним в своем 
стремлении служить обще-
ству. Понятие малого свя-
зано с большим. Личное — 
с общим. Жанр эпический 
— через любовь абсолютно 
частную, даже тривиаль-
ную. Хотелось вернуть пер-
воначальную свежесть по-
нятиям. которые вечны». 

Помимо д в у х м о л о д ы х ге-
роев. а ф и л ь м с его своеоб-
разной и н т о н а ц и е й а р е а а ю т . 
ея м о с к о в с к и » т е с н ы е двори-
ИИ с м н о ж е с т в о м лиц, а ч и м а -

только фиксируемых камо-
рой, е множеством судеб, уга-
дываемых по атим лицам. V 
тиаиь реалистического -изло-
жения входят злемвиты сим-
волики. Экранная жизнь, 
столь достовернее, включает 

фигуру 
тми Смой-Трубаче — 
ложится 
Вовест-
Первой 

гимн 
нетлению. Тем, КТО встретят 

НМНЯЩр! Ав I 

ИЦА, ЛИПА. Многве 
остались Как бы ва 

РВ1 
Ка! 

границами 
мками репортажа о X ?ГхЖ 
рлововарском. Суровые 

липа кубинцев и&гфульма, 
само название которого ваы-

!Т к зрителям. С почти 
'ментальной точность» 
юизводйт он процесс 
посовюиамн контрре-

)цнн и обращается к 
«Слово за вами!» Лв-

Марчелло Мастрояни яэ 
конкурсной французской 
.лепты «Привет, артист!», с 
некоторым даже недоумекя 
ем взирающего с экрана, 
где оя вынужден изобра-
жать незадачливого испол-
нителя небольших ролей, да 
в т е разрывающегося меж-
ду двумя семьями, двумя 
женщинами, двумя деть-
ми... Лица аргентинцев 
(фильм «Кебрачо»), отстаи-
вающих свои права в борь-
бе против иностранных кон-
цессий. Выразительный об 
лик мексиканки по кличке 
Меченая из фнльма, кото-
рый так и назван «Ла Чо-
ка» — артистки Пилар 
Пеллнсер. 

И. наконец, лицо старей-
шего из режиссеров, посе-
тившего в вто лето Карло-
вы Вары, автора конкурс-
ного фильма, получившего 
премию Чехословацкого ко-
митета союзов деятелей те-
атра «За художественное 
творчество всей жизни». 
Творчество это. как ска-
зано в решении, в духе 
революционного иекуоствл 
С. М. Эйзенштейна и Эду-
арда Тиссе, подняло и при-
близило к реалистическому 
изображению кинематогра-
фическое творчество его 
страны, оказало влияние на 
основное течение киноискус-
ства всей Латинской Аме-
рики. 

Лицо величественного 
мексиканца Эмиляо Фер-
нандеса. 

...Л' 
•ИЦА ликующие. 

Лица страдаю 
щне. Суровые 

лица борцов. Прекрасные 
силой чувств. Экран про-
грессивного киноискусства 
посвящен человеку. Он го-
ворит с человеком. И тем 
свершает свое благородное 
дело, 

КАРЛОВЫ ВАРЫ—МОСКВА 
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ДОВЕРЯЙ 
САМОЕ важное е рабо-

те театра — выбор со-
временного репертуа-

ра. Пьес, всслвдующех про-
блемы текущих дней, теперь 
куда больше, чем несколько 
дет тому назад, я среди нвх 
немало хороших. Все чаше в 
театр приходят инсценирован, 
ные книги — проза я поэзия 
сегодня охотио одеваются е 
театральный костюм. 

Кажется, что яе так уж 
сложно ныне одержать побе-
ду, воплощая современную те-
му. Однако «то только кажет. 
ся. Удач все-таки меньше, 
чем хотелось бы. В подборе 
репертуара отчетливо долж-
ка выявляться позиция те-
атра. его уменае выразитель-
но воплощать яа спене ха-
рактеры современников, вх 
нравственные я социальные 
устремления, аогяку поступ-
ков героев пьесы. Людп 
критического ума, обога-
щенные опытом своих пред-
шественников, научными в 
техническими знаниями, раз-
решают узловые проблемы со« 
временной драмы. 

Об атом я думал, когда 
смотрел спектакли Свердлов-
ского драматического театра, 
гастролирующего а Москве. 
Театр промышленного Урала 
показал а столице 12 спектак-
лей, из нвх 7 поставлены по 

! пьесам совремеииых авторов. В 
репертуар свердловчан вклю-
чено несколько спектаклей, 
премьеры которых состоялись 
именно на свердловской сие-
не: «Всего дороже» В. Попова 
а Е. ЛенскоА, «Перехожу я 
действиям» Э. Верига Есть в 
такие, которые резко ставят-
ся или еще не идут в москов-
ских театрах («Своей доро-
гой» Р. Ибрагимбекова, «Мвв-
ааутас» Ю. Мврцинкявичюса). 
Кроме того, театр привез а 
Москву «Прошлым летом в 
Чулимске» А. Вампнлова. «У 
времени в плену» А. Штейна, 
«Варшавскую мелодию» Л. 
Зорина. 

Для Свердловского театре 
характерна самоотвержен-
ность в разработке современ-
ной тематики, помноженная 
иа высокую театральную 
культуру, на традиции, скла-
дывающиеся десятилетиями. 
В театре — редкий по ин-
дивидуальностям я талан-
там актерский состав. В 
спектаклях заняты представи-
тели всех поколений, и играют 
они с полной отдачей ду-
шевных сил. так, будто они 
каждый раз впервые выхо-
дят иа сиену. Именно вто ка-
чество, характерное ала рус-
ской актерской школы, и по-
зволяет режиссуре находить 
самостоятельное решение для 
каждой постановки. 

Много поработали сверд-
ловчане над сценическим во-
площением романа В. Попо-
ва «Обретешь в бою». 

В романе масса событий, 
действующих лиц.' сюжетных 
линий. Наверное, их хвати-
ло бы иа а ее-три театраль-
ные драмы. Олнакр театр 
сделал >есе возможное, что-
бы сохранить в спектакле 
•чоииональнмй настрой кни-
ги. ее лирику, серьезность 
нравственных проблем. 

Два актера ведут зтот 
спектакль — В. Марченко 
(Рудаев) и Л. Кисловский 
(Гребенщиков). Две позиции 
столкнулись в нравственном 
поединке Дело даже не в 

том, что один из героев — 
Рудаев —• человечен и добр, 
в Гребенщиков, напротив, 
признает только власть и сн-
лу. Оба они — командиры 
производства, я их личные 
качества неизбежно наклады-
вают свой отпечаток иа ха-
рактер взаимоотношений в 
сфере современного высоко-
организованного нндустрмаль-
вого процесса. 

Молодой свердловский дра-
матург Э. Вериго в пьесе 
«Перехожу а действиям» об-
ратился к благороднейшему 
материалу — жизни и подви-
гам совегского разведчика 
Кузнецова. Опытный поста-
новщик В. Битюпкий прочи-
тал пьесу как романтическую 
легенду. И опять-таки успе* 
во многом определили та-
лантливые актеры — испол-
нители ие только главных, во 
в второстепенных ролей. 

Поэтично и строго вы-
писана азербайджанским дра-
матургом Рустамом Ибрагим-
бековым пьеса «Своей до-
рогой». По своему пафосу 
и искренности она мне 
напомнила превосходную дра-
му А. Крона «Глубокая 
разведка». Естественно, время 
изменило героев и проблемы, 
определяло нрвый водход я 
полаче материала. Автор яе 
скрывает, чю пишет «произ-
водственную историю в двух 
действиях» о нефти я нсфгя-
никак, но в ваши дни «про-
изводственная пьеса» в своих 
лучших обра шах ие повто-
ряет прежних схем, она об-
ращается • самым острым 
нравственным, общественным 
проблемам. 

Трагедия «Миядаугае» Ю. 
Марциикявнчюса стоит не-
сколько особняком в вашем 
обзоре: вте историческое по-
лотно относит зрителя к дале-
ким временам истории Литвы, 
к зпохе феодальных распрей. 
Король Минлаугас, подобно 
пн-кспнровскому Макбету, 
шел к вла-.-тя через убийства 
в преступления. Ппэт, при-
слушиваясь к шагам истории, 
стремится вымести из давиих 
событий поучительные уроки. 
Ограден сам факт включения 
втой трагедии в гастрольный 
репертуар. 

«Мнндаугас» — значится яа 
афише Свердловского драма-
тического театра рядом с тра-
гедией Пушкина «Борис Го-
дунов». И зто ие случайно. 
Трагедия Ю. Мариинкяаичю-
са подтверждает жизненность 
традиций исторической фило-
софской драмы а нашем теат-
ре. 

Обширен репертуар гастро-
лей Свердловского драмати-
ческого театра. Я рассмотрел 
только лишь одни его аспект 
— пьесы современных авто-
ров. Естественно, творчество 
гостей шире и обьемнее. Этим, 
собственно, и вызван боль-
шой интерес москвичей к 
гветролям уральских друзей. 

В. ФРОЛОВ 



Сегодня 

— Многие американцы до 
си« пор н « избавились « г 
ОСТАТОЧНОГО похмелья «др. 

подмой войны*. И« мучают 
подозрение, недоверие к Со-
ветскому Союзу, и ног, 
видные и уважаемые гр, 
дане выступаю* к разрв, 
вто, несомненно, помогает 
многим освободиться от по-
добных настроений... 

* беседую с вредом Тер-
нером Нилом, профессором 
международны» отношений 
колледжа а Клермонте, штат 
Калифорния. Он — один на 

— инициаторе* создания амери-
канского комитете по совет-
сио-американским отношени-

П Н 

I 
I 

I ! 
— Когда деятели, ноль» 

| зующиеся авторитетом у со-
отечественников, говорят, 
что развитие отношений с 
Советским С о ю з о м отвечает 
американским национальным 
интересам, — продолжает 
Нил, — к ним прислушивают-
ся, им верят, и люди начи-
нают пересматривать соб-
ственные позиции и отказы» 
еаются от предрассудков. 
Назрела необходимость 
иметь ноаое и самостоя-
тельное средство воздей-
ствия на общественное мне-

1
ние. С этой целью и создана 
наша организация. Разу-
меется, комитет не заду-
ман как общество д р у ж б ы , 
аго задача, повторяю, — 

(
повлиять • на общественное 

«нениеЛе также и на про- 1 

есе выработки политики в 
аля* поощрения разрядки. 

У некоторых американцев 
уществует представление, 

Я К у д т о разрядка отражает 
М К о л ь к о курс, взятый нынеш-
Й у е й республиканской адми-
К & и с т р а ц и е й . Необходимо обе-

|

~ " с п е ч и т ь процессу разрядки 
двухпартийную поддержку. 

В числе первых 38 членов 
организации — известные 
американцам и миру имена. 
Директор Массачусетското 
(технологического института 
доктор Д ж е р о м визнер, про-

'ссор акономики Гарвард-
ского университета Д ж о н 
Кеннет Гзлбрейт, бывший по-
|сол в Индии, профессор 
истории того же универси-
тета Эдвин Рейшаузр, быя-
иий посол а Японии, Эд-

у а р д Коррн, бывший ,по-
• к о л в Чили,, А. Кпаузен, пре-
В ю и д е н т Банк о ф Америка, 
^ Ш о н а л ь д Кендалл, президент 
Я Ь П е п с и к о . «нкорпорейтед», 
ЯвЩленли Рабинович, раввин 

Синагоги в Вашингтоне, Кирч 
Дуглас, киноактер, знакомый 

I
I советским арителям (фильм 
'Спартак*), и другие ли-
ка, представляющие различ-

слом американского 

общества и различные поли-
тические взгляды. 

Журналисты Эвене и Но век 
выступили • газете «Вашинг-
тон пост* с нападками на 
только ЧТО созданный коми» 
тег, названный ими «лобби за 
резрадкуя, критикуя его за 
«разношерстность». Но как 
раз а ком-то и сияв комите-
те не фон* американской 
внутриполитической жизни, 
где кипят свои страсти, кото-
рые не должны влиять на сто-
ящий над внутренней схваткой 
вопрос О том, век избежать 
ядерной катастрофы. 

А К Т У А Л Ь Н Ы Е 
• 1  

К1М1ТЕТ 

Зд 

РАЗРШУ 
— Очень, очень важно на 

обострять, а улучшать наши 
отношения, которые могут 
повлиять на все международ-
ное развитие... 

Это говорит член комите-
те, профессор экономики 
Гарвардского университета 
Василий Леонтьев. 

— Я особенно интересуюсь 
научными связями. В прош-
лом году я посетил вашу 
страну по приглашению Ака-
демии наук СССР. Приехал 
прямо из Стокгольма, где 
получал Нобелевскую пре-
мию. Связи между нашими 
учеными развиваются, и их 
следует расширять к взаим-
ной выгоде сторон. 

— Членство в комитете,— 
добавляет Леонтьев, — не 
означает, будто я думаю, что 
а Советском Союзе асе иде-
ально. Но аго не должно пре-
пятствовать установлению 
между нашими странами та-
ких отношений, которые 
предотвратили бы ядерную 
катастрофу. Нельзя критику 
превращать в саботаж. 

— Я решил вступить е ко-
митет, — заявил директор 
клиники я Рочестере, штат 
Миннесота, Говард Филипс 
Рв*м. — потому что считаю 
чрезвычайно важным улучше-
ние отношений между наши-

ми странами Как президент 
Всемирной вссоцнации пси* 
хнатроа я посетил Советский 
Сою», гДе у маня сложиПись 
дружеские контекты с ваши-
ми учеными. > 

Наши два общества реэ-
еивелись различными путя-
ми, и чем лучше мы стеием 
разбираться друг • е Друге, 
тем меньше будет почвы 
для произрастания недове-
рия. 

— Я присоединился к ко 
митету, потому что верю а 
разрядку,— говорит профес-
сор экономики колледжа 
Уеллесли Маршам Гельдмаи. 

Год илаед Гольдман, кото-
рого а анвю уже давно, по-
дарил мне свою аасьме спор-
ную, яено тенденциозную 
книгу о загрязнении окру-
жающей среды в Советском 
Союзе. Я спросил его, над 
чем он сейчас работеет. Ока- . 
аелось, над новой книгой, 
на этот овэ о советско-аме-
риканской торговле. Какие 
же выводы нейдет читетель 
а конце книги! 

— Выводы будут в том, что 
советско-американская тор-
говля имеет большие пер-
спективы. открывает перед 
обеими странами возмож-
ности, которые необходимо 
использовать. От этого вы-
играют обе стороны. 

Еще одне проблема, кото-
рой будет ввнимвться коми-
тет,— разоружение. Не »ту 
тему я беседовал с извест-
ным специалистом а этой 
области, профессором уни-
верситета е Сан-Диего Гер-
бертом Йорком. 

— Я вошел е комитет, — 
сказал Йорк, — потому что 
занимаюсь конкретными во-
просами, связанными с про-
блемой гонки вооружений. 
Я участвую а Пагуошском 
движении и вижу свой вклад 
а работу комитета именно а 
этом. Но я присоединюсь и 
к коллективным усилиям дру-
гих членоя комитета, когда 
они будут предприняты. Дол. 
ж е н отметить, что уже за-
ключенное соглашение об ог-
раничении стратегических во-
оружений было хорошим и 
остается таковым, но следует 
идти дальше. 

Г. ГЕРАСИМОВ. 
собственный 

корреспондент АПН 
и «Литературной газеты» 

НЬЮ ИОНК. (По телефону) 

С М Е С Т А С О Б Ы Т И Я 

В С Т Р Е Ч А 

В 

Л И С С А Б О Н Е 
Нас ввели в президентский 

дворец через один и* боко-
вых аходов. Высокая камен-
ная ограде и пышные кроны 
деревьев отрезали от шума 
моря и гудков автомобилей, 
мчавшихся вдоль берега. 
Здесь слышался только «он-

Корреспондент болгар-
ской газеты «Работии. 
чесно дело» Г. Налояноа 
побивая а сирийском 
города Эль-Кун*йтра, ос-
вобожденном от израиль-
ских оккупантов. Пред, 
лагаем вниманию наших 
читателей его репортаж 
с некоторыми сокраще-
ниями. 

Н у ж н о увидеть Эль-Кунейт-
ру, чтобы понять всю глубину 
падения израильской аоенщи. 
ны. В резрушении этого не-
когда цветущего города про-
явилась вся ненависть сиони-
стов к арабским народам. 
П р е ж д е чем уйти, оккупвнты 
превратили его в руины. Раз-
рушены все жильте и общест-
венные здания. От города 
буквально ничего на оста-
лось... 

...Видны только груды бе-
тона, кирпича и искорежен-
ного железе да кое-где чу-
д о м уцелевшие стены домов 
без окон и дверей. Израиль-
ские солдаты забрали все, 
что им как-то могло приго-
днться, яключая домашнее 
имущество арабских жителей, 
е потом з« пять дней провели 
операцию «уничтожения го-
роде». Сначала здания взры-
вали динамитом, затем в ход 
пустили бульдозеры, чтобы 
завершить «дело». 

Оккупанты сочли наобходи-

церт цикад да мерное ж у р -
чанье фонтана. 

М ы составляем делегацию 
Всемирного Совете Мира, 
впервые в истории посетив-
ш у ю Португалию. Нас сопро-
вождает д-р Сайлес Керкуей-
ра, видный португальский об-
щественный деятель, пять раз 
подаергевшийся ересту яо 
времена Салазара — «задер-
живаемый до выяснения», 
кек он сам говорит, каждый 
раз на шесть месяцев, ибо 
такой срок разрешался «за-
коном». Словом, два с поло-
виной годя тюрьмы без суда 
и следствия. Теперь, после 
революционного перевороте 
25 епреля, двери этого двор-
це и доступ к генералу Анто-
ниу ди Спинолв ему откры-
ты. 

Президент выходит нам на-
встречу. Это плотный чело-
век среднего росте, в штвт-
ском костюме, хотя в нем 
безошибочно угадывается во-
енный. У него загорелое ли-
цо, оледенноа африканским 

солнцам, — он ведь долго 
служил а колониях. 

М ы представляемся преэи» 
денту. 

Генерал Спинола рассказы-
вает о сложных задачах, сто-
ящих перед новой Португа-
лией, о проблеме окончания 
колониальных войн в А ф р и -
ке, проблеме, которую он 
считает одной из важнейших 
и труднейших. « А р м и я изму-
чена этой войной, — говорит 
он, — войной, которая года-
ми порождала у африкан-
цев ненависть к моей стране. 
М ы хотим покончить с этим!» 

Переходя к другим пробле-
мам сегодняшней Португа-
лии, президент просит нас 
информировать международ-
ную общественность о реши-
мости нового режима идти 
по пути установления и ста-
билизации гражданских сво-
бод и демократизации жизни. 

«Тут мы не отступим ни 
на шаг, — твердо произносит 
он. — Наш « народ слишком 
долго был изолирован от 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О Ч Е В И Д Ц А 

ВАНДАЛЫ 
м ы м пощадить православную 
церковь и минарет мечети 
Халед Ибн ель-Уалнд. Но 
лишь частично, Церковь обе-
зображена. Внутри есе раз-
рушено. Украдены иконы, три 
из которых, как нам сказали 
сирийские друзья, датирова-
лись четвертым веком. А ми-
нарет сохранился, поскольку 
до последнего моменте он 
использовался агрессорами 
иак военный наблюдательный 
пункт. От бывшего военного 
госпиталя, самого большого 
и самого красивого здания 
города, остались только из-
решеченные стены. Госпи-
таль служил стрельбищем 
для изреильских солдат и 
офицеров. 

Не одной из уцелевших 
стен — вызывающая надпись 
на иврите: «Вы требовали 
еозаращениа Эль-Кунейтры? 
Пожалуйста, получайте! М ы 

уходим, но помните: мы не 
ближних высотах!» 

Две ж е н щ и н ы печально 
смотрят на груду батоне и 
железе. Они пришли из Да-
маска е свой родной город. 
«Здесь, — говорят они,'—был 
или наш дом, или д о м наших 
соседей...» 

Нет ничего удивительного, 
что они не могут сказать точ-
но. Некоторые улицы бук-
вально сровнены с землей, 
так что трудно узнать, где 
какой дом стоял. 

...Только дае семьи пере-
жили оккупацию и войну, и 
только их два дома сохрани-
лись. Оккупанты не решились 
взорвать их вместе с обита-
телями. М ы побывали а од-
ном из домов. Нас встретила 
старая женщина с Двумя сы-
новьями. Ее зовут Салима 
Шакай, а сыновей Рузди и 
Зехди. 

Они рассказали, как изра-
ильские офицеры пытались 
их выгнать из дому, как изби-
вали прикладами... 

Две единственные семьи 
уцелели все остальное насе-
ление Эль-Кунейгры, насчи-
тывавшее до оккупации свы-
ше 60 ООО жителей, было ра-
зогнано еще в 1967 году и до 
сих пор живет в лагерях для 
беженцев в окрестностях Да-
маска... 

К А К | Т О БЫЛО 

«МЕГД11 ЦЕДЯ» 

АФИНСКОЙ ХУНТЫ 
Положение на Кипре все 

еще остается напряженным. 
Угроза независимости, воз-
ниишая а результате агрес-
сивных действий греческого 
военного режима и пособни-
чества его покровителей, не 
устранена. Отсутствуют усло-
вия для того, чтобы законное 
правительство *о глав* с пре-
зидентом Макариосом имело 
возможность осуществлять 
свою власть ео всей полноте. 
Май подчерчивается а Заявле-
нии Советского правительст-
ва. должен быть положен, и 
нам можно снорее. конец по-
кушениям на независимость, 
суверенитет и территориаль-
ную целостность Республики 
Кипр. 

Мы перепечатываем с со. 
нращениями из газеты «Ныв-
Иорн тайме» статью Стивена 
Робертса, в которой рассказы-
вается о событиях на Кипре, 
предшествовавших воору-
женному перевороту. 

Параым звеном в цапи со-
бытий, которые привели к го-
сударственному перевороту 
на Нилре, по всей вероятно-
сти, был ноябрь прошлого 
года, когда президент Гре-
ции Георгиос Пападопулос 
был низложен группой воен-
ных офицеров. 

Новые правители а Афинах 
— врые националисты и анти-
коммунисты — не скрывали 
своей неприязни к архиепи-
скопу Макариосу, который 
был президентом Кипре со 
времени провозглашение аго 
независимости а 1960 году. 

Всладствне того, что этот 
остров занимает стратегиче-
ское положение в восточной 
части Средиземноморья, о н 
подвергелсв вторжению мно-
гих завоевателей. 

Кипр был захвачен турками 
а 1571 году и включен в Ос-
манскую империю, 

В 1878 году енгличане 
взяли Кипр в аренду, а а 
1*25 году включили его в 
состав Содружества наций. В 
50-х годах усилилась агитацив 
аа яэнозис». Она породила 
вспышку внутренней борьбы. 
Возникла военная организа-
ция под названием « Э О К А » . 
Ее руководителем был кипр-
ский грек генерал Георгиос 
Гриаас. 

В глазах тех, кто верил в 
«эиозися, в «метали идеаи», 
то есть в «великую идею» 
создание новой Эллинской 
империи, управляемой из 
Афин, президент Макариос 
был предателем, В 1971 году 
генерал Гриаас, в свое время 
бежавший с острова, тайно 
прибыл на Кипр и сформи-
ровал организацию «ЭОКА-2». 

Хотя несколько покушений 
на архиепископа были не-

удачными, в Э О К А » не давала 
Макариосу покоя. Тем време-
нем а национальной гвардии 
н а греческом офицерском 
корпусе усиливалась агита-
цив против президенте. Силь-
ная личность греческой хунты, 
бригадный генерал Димитри-
ос Иоаннидис, в 60-х годах 
служивший на Кипре, на-
сколько известно, ненавидел 
архиепископа. Убежденный 
антикоммунист, генерал Ио-
аннидис был крайне недово-
лен независимой внешней 
политикой Макариосе. 

Особенно обострилось по-
ложение этой весной. А р -
хиепископ почувствовал, что 
некоторые куревнты в долж-
ности офицеров, откоманди-
рованные длв преподавание 
в офицерской школе нацио-
нальиой гвардии, неловльны 
ему. Он потребовал, чтобы 
их отозвали, но греческие 
офицеры ответили отказом. 

Иэ учебного центра на-
циональной гвардии была 
похищене большая партив 
оружия, н архиепископ за-
явил, что эта кража органи-
зована греческими офицера-
ми, чтобы вооружить 
«ЭОКА-2». Когда полицив 
начала вылавливать террори-
стов и конфисковывать у них 
оружие, они организовали 
целый ряд актов насилия, в 
результате которых было 
убито шесть человек, в ос-
новном — известные сторон-
ники архиепископа. 

Президент Макариос ре-
шил действовать более энер-
гично. Он обьяеил, что срок 
воинской повинности сокра-
щ а е м а с 24 до 14 мвевцвв. 
Эте мера уменьшала зависи-
мость от греческих офице-
ров. В письме президенту 
Гнаикису архиепископ в са-
мых недвусмысленных выра-
жениях просил убрать грече-
ских офицеров с Кипра. 
О н обаинвл греческое пра-
вительство в том, что оно 
«проводит курс на уничтоже-
ние Кипрского государства». 
Ом заявил, что Греция пыта-
лась превратить националь-
н у ю гвардию а «армню внут. 
ремней оккупации». 

«Зло коренится очень глу-
боко. Нити тянутся к самым 
Афинам,— писал архиепископ 
Макариос генералу Гизики-
су. — Именно Афины холвт 
и лелеют древо зла, горькие 
плоды которого сегодня при-
ходится есть кипрским гре-
кам». 

Внезапно греческую сто-
лицу заполонили плакаты и 
листовки, в которых архие-
пископа называли «монахом, 
жаждущим власти», совер-
шившим «предательство гре-
ческого народа». 

«Я боюсь,— сказал один 
дипломат насколько недель 
назад,— что Маквриоса убь-
ют. Вполне возможно, что 
они попытаютсв создать на 
Кипре ад кромешный, рас-
считывая, что это поможет им 
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КИПР: танки путчистов под командованием греческих офицеров повернули оруоия против законного правит чльчаи.^ 

Фото из журнала «Шпигель» (ФРП 

других народов. И теперь м ы 
д о л ж н ы наладить новые нор-
мальные отношения со всей 
остальной Европой... С Поль-
шей, так ж е как и с другими 
социалистическими страна-
ми». 

«Будут выборы, — продол-
жает д и Спинола, возвра-
щаясь к внутренним пробле-
мам, — легализуется нынеш-
нее положение, будут попол-
нены или заменены кадры, 
проводящие и контролирую-
щие процесс дефашизации. 
Ведь м ы д о л ж н ы очистить 
почти асе, начинав со школь-
ных учебников и кончав си-
стемой управления государст-
вом. Три месяце, очень труд-
ных и горячих, теперь у ж е 
позади. Это была проба сил, 
и оказалось, что на дисцип-
лину — не вынужденную, в 
добровольную, осознанную 
дисциплину народа — м о ж н о 
рассчитывать. Вы хотите нам 
помочь? Тогда открыто гово-
рите всем, что видели у нас, 
что после сорока восьми лет 

гнета я и Начинаем дышать 
свободно. Революция свер-
шилась прежде всего в л ю -
дях, в их умвх. Возвращаются 
к жизни подлинные мораль» 
ные ценности, м ы гуманизи-
р у е м нашу администрацию и 
наше судопроизводство... И 
народ поверил нам: почти не 
было случаев «судов Линчая 
—- д а ж е против наиболее не» 
навистных палачей. Народ пе-
редавал их в руки армии, и 
они будут наказаны... Сегодня 
м ы трудимся над укрепле-
нием фундамента демократ 
тин...» 

М ы прощаемся с презКден* 
том, благодарим за беседу, 
И каждый из нас думает о 
том, сколько еще предстоит 
португальцам сделать, чтобы 
преодолеть прошлое и пост» 
роить будущее. М ы верим! 
они его построят, 

Войцех ЖУКРОВСКИЯ, 
польский писатель, член 
Всемирного Совета Мира 

— специально для « Л г « 
ЛИССАБОН — ВАРШАВА 

О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Й Ф А Ш И З М 

РАДИОСТАНЦИЯ «ЛГ» 

ТЕКСТЫ, 

ТЕСТЫ 

И ЖЕСТЫ 
Имв английского ученого, 

доктора философских наук, 
автора без малого двух де-
сятков книг по вопросам пси-
хологии Г. Айзенка доста-
точно хорошо известно в 
академических кругах. За их 
пределами степень извест-
ности доктора находится в 
зависимости от солнечного 
цикла. В жаркое время года 
она возрастает, ибо многие 
журналы, рассчитанные на 
массового читателя, в период 
летних отпусков начинают от-
водить одну-дее странички 
всякого рода занимательным 
играм и тестам. И здесь ред-
ко кто обходится без заимст-
вований из целой серии кни-
жек Айзенка, озаглавленных 
«Проверьте свои способно-
сти». 

Но, к сожалению, в приня-
той недавно в Англии Нацио-
нальным союаом студентов 

резолюции имя Г, Айзенке 
фигурирует в связи с совсем 
иными обстовтельстеами, вы-
звавшими довольно б у р н у ю 
полемику на страницах бри-
танской прессы и весьма про-
странную передачу по Би-би-
Си. Авторы передачи — 
именно ей поедящена наша 
реплике — выдают себе за 
беспристрастных наблюдате-
лей и претендуют на то, что 
они якобы предлагают ра-
диослушателям объективный 
обзор дискуссии. Вначале 
создается впечатление, что 
это действительно так. 

«В своей теоретической 
части, — сообщает Би-би-си, 
ввода слушателей в курс де-
ла. — резолюция обращается 
к академическим пророкам и 
называет по имени двух: про-
фессора психологии Лондон-
ского университета доктора 
Ганса Айзенка и нобелев-
ского лауреата, профессора 
машиностроениа Стзнфорд-
ского университета С Ш А 
Уильяма Швкли. Доктор Ай-
зенк и Швкли неоднократно 
делали вызывавшие споры за-
явление, е которых утвер-
ждали, что гвиатическея и 
расояая наследственность яя-
леетс» не менее важным 
фактором а формировании 
умственных способностей «е-
ловека, чем окружающая сре-
да-. 

«В резолюции, — подчер-
кивают авторы передачи, пе-
реходя к пректической чести, 
— говорилось, что необходи-
мо препятствовать выступле-
нию а колледжах кленов ра-

систских или фашистских ор-
ганизаций любыми возмож-
ными средствами, включвв и 
срывы собраний». 

Посвятив якобы слушателей 
и в «теорию», и в «практику» 
Национального союза сту-
дентов, Би-би-си, перехода 
собственно к обзору прессы, 
сообщает со все той же на-

игранной беспристраст-
ностью: «Реакцив на эту ре-
золюцию не заставиле свбя 
ждать. Многие увидали в ней 
неприемлемый для себя в ы . 
зов принципу свободы сло-
ва». 

И вся последующее пере-
дача посвящена, а сущности, 
изложению различных, но не 
столь уж отличающихся друг 
от друга точек зрение этих 
«многих». Не забыт и ГансАй-
ввнк, выступивший в газете 
«Гардиан» с заявлением; 
«...Я считаю себе обазанным 
обратить внимание не опас-
ность таких ограничений сво-
боды слова. Разве истине на-
столько слаба, чтобы доказы-
вать ее путем насильственно-
го прекращение споров?». 

Призыв профессора не те-
реть веры в силу истины за-
ставил иве вспомнить, с по-
м о щ ь ю какого приеме усте» 
наалиааетсв истина в наибо-
лее часто повторяющейся 
схеме его тестов. Схеме яте 
несложна и многим знакома. 
В квадрата, разделенном не 
девять частей, восемь авнв-
ты забавными фигурками. 
Двеятый — пустой. Иэ ше-
сти фигурок, расположенных 
под кевдрвтом, надо выбрать 

такую, которую следует по-
местить в пустующую клетку, 
найдя предварительно скры-
тую закономерность, соглас-
но которой размещены фи-
гурки в восьми предыдущих. 

В обзоре, переданном по 
Би-би-си. если можно так вы-
разиться, «все девять кле-
ток» заполнены фигурками, 
скрытая закономерность ко-
торых заключаетсв в том, что 
все они так или иначе обви-
няют Национальный союа 
студентов в посягательстве 
на «свободу слова». 

М ы позволили себе, одна-
ко. вообразить, что одна из 
клеток пуста, и поразмысли-
ли над тем, не было ли в 
распоряжении Би-би-си ста-
тьи, которев, если ее поста-
вить в эту клетку, несколько 
по-иному указывапа бы слу-
шателем направление, где 
следует искеть истину. 

Просмотров английскую 
прессу за период, обозревае-
мый Би-би-си в связи с кам-
панией «в защиту свободы 
слова», мы без труде об-
нвружили почему-то пропу-
щенное евторами передачи 
письмо председателе Сою-
за студентов университета 
в Киле Дэвида Шелла, адре-
сованное редактору газеты 
«Гардиан». По своему харак-
теру, по причинам, заставив-
шим Д. Шелла взяться за 
перо, по содержащимся в 
атом письме аргументам оно 
могло бы быть направлено и 
авторам передачи. Приведем 
его поэтому почти полностью, 

еСэр, — пишет Д. Шелл ре» 

Новая карьера 
«отца душегубки» 

'Вальтер Рауфф, 6Я лег. 
бывший зсэсовец, один из 
крупнейших преступников 
ДА века, приглашен чилий-
ской военной хунтой на 
должность главно го совет-
ника управления по рассле-
дованию коммунистической 
деятельности». На этой долж-
ности. полагает лондонская 
газета *Г ардиан», Рауфф 
сможет использовать гевой 
богатый опыт допросов, истя-
заний и уничтожения людей 
а годы второй мировой вой-
ны». 

€Бывший офицер СС, бе-
жавший в Южную Америку 
и проживающий в Чили, от-
ветствен за действия мобиль-
ных газовых камер. В зтих 
камерах на Украине, в Поль-
ше и Югославии а период в 
декабря 1941 года па июль 
1942 года было уничтожено 
выхлопными газами 100 ООО 
человек». — пишет западно-
германский журнал еШпи-
гель.». 
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Более сорока лет назад 
на Вальтера Рауффа. зау-
рядного офицера германско-
го военно-морского флота, 
обратил благосклонное вни-
мание гитлеровский обер-
шпнон адмирал Канарнс. 
А некоторое время спустя 
судьба свела Рауффа о 
ближайшим подручным на-
цистского фюрера — ше-
фом «службы безопасно-
сти» Гейдрихом. Капитан-
лейтенант Рауфф стая 
штурмбанфюрером Рауф-
фом. Вскоре его переводят 
в главное имперское управ-
ление безопасности, где оя 
сначала становится «груп-
пенлейтером П-Д (техниче-
ские вопросы)», а затем 

в Сантьяго 

«г^уппенлейтером У1-ф 
(технические вспомогатель-
ные средства для разведы-
вательной службы за гра-
ницей)». К концу войны оя 
руководит фашистскими 
террористическими группа-
ми в Италии. 

...Каждая общественна* 
формация рождает свои тех-
нические символы, и симво-
лом «технической мыслив) 
гитлеризма была подвиж-
ная газовая камера, или по-
просту душегубка. Одним 
из тех, кто создал душегуб-
ку я использовал ее на 
практике, был Вальтер 
Рауфф. 

27 апреля 1942 года 
Рауфф получает задание 
разработать «приспособле-
ние для быстрой разгрузка 
специальных автомашин». 
Вот выдержки яа этого до-
кумента: 

«Кузова специальных авто-
машин имеют длину 5100 мм 
и высоту 1700 им. Собствен-
иый „ с иузоеа составляет 
1600 кг, а с грузом—4500 нг. 

Разгрузив должна происхо-
дить иан можно быстрее и 
желательно — автоматиче-
ски. Чтобы достичь этого, 
н у ж н о сделать кузоа или его 
пол опрокидывающимся... 

Следует проверить целесо-
образность применения еле. 
дующих возможных вариан-
тов разгрузки: 

а) Опрокидывающееся уст» 
ройстяо для кузова... 

Установив опрокидывающе-
гося устройстве затягивает 
на шесть чаде ль время осна-
щение специальных автома-
шин. 

Стоимость каждой автома-
шины увеличится ив 1000— 
1100 рейхсмарок. 

в) Устройстве опрокиды, 
веющегося пола. 

Решетка 1второй настил) 
должна выдерживать нагруз-
ку около 4.3 тонны, пеатому 
вне должна выть достаточно 
прочней.. 
* ОКОНЧАНИЕ НА 14-й СТР. 

дантору «Гардиан», — ваша 
передовая, посвященная кам-
пании против расовой дис-
криминации, и письмо про-
фессора Айзенка обходят 
суть вопросе, а поскольку они 
написаны столпами эрудиции, 
то аряд ян можно предполо-
жить, что вто сделано не-
преднамеренно. 

Дискуссия «о свобода сло-
ва» создает мифнчвений ряд. 
затуманивающий основной 
предмет спора. Речь идет ив 
о -свобода сяова», в о расо-
вой дискриминации. 

,..Я считаю, что расизм по-
добай раку. Раи нельзя изле-
чить словами — он требует 
кардинального лечения, пока 
еще он не успел распростра-
ниться, — и расизм требует 
такого же подхода. 

Национальный союз сту-
дентов (вопреки суждению 
профессора Айзенка) не по-
сягав* на «свободу слове», но 
он ихеленеет определенные 
урони из истории (именно 
это я могу реномендовать и 
вам. и профессору ААэеи-

Невольно задумываешься 
над тем. каков воздействие 
не фашизм в прошяом смог-
ли оиазать «разум», «логи-
на» и другие «либеральные» 
понятия, лишь отяленающне 
вниманиа от главного. Каной 
«разум» смог одолеть нацист-
скую «логику» Вельзена. Да-
хау и Освенцима? Но можно 
ли отказать Германии е том, 
что у нее были умные люди? 
Какой «здравый смысле одер-
живает верх над расистской 
политикой е Южной Афринв, 
где господствуют «разум» 
тайной полиции и матоды ге-
стапо? 

Нет, сар, нельзя бесконеч-
но прятаться за миф о «сво-
боде слова», нельзя бесконеч-
но проповедовать, что малая 
угроза — ато не угроза. Ло-
гине и разум говорят нам. что 
дискриминация бесчеловеч-
на. Мы не можем во имя 
тоге, чтобы умствовать на ату 
тему, сохранять «вкедемиче-

вит под угоозу наших сестер 
и братьев». 

Почему авторы первдечм 
Би-би-си обошли молчани-
ем вто письмо) ОНО напече-
тан о е «Гардиан» не доста-
точно видном месте и снаб-
жено авметным и отчетливым 
заголовком «Студенты и ора-
торы, или недостаток здраво-
го смысле». 

Очевидно, тот здравый 
смысл, который вносит от 
имени молодежи Дэвид Шелл 
а дискуссию, раздутую во-
круг мифе об угрозе «свобо-
де слоев», не устраивает 
Би-би-си. И вот, рассуждая о 
свободах, жонглирув тексте-
ми, вместе с Тем одним лег-
ким жестом закрывают рот 
тем, кто говорит четко и яс-
но о том, что же именно бес-
покоит английских студентов. 

Советуем авторам переда-
чи в «защиту свободы сло-
ва» порыться в архивах 
Ьи-би-си и посчитать, сколь-
ко передач срывалось фаши-
стскими бомбардировками 
Лондона. Французский поэт 
Филипп Супо писал об этом 
В стихах: 

Говорит Лондон, говорит 
Лондон, 

И внезапно молчанье. 
Только образ 

повергнутых наэеМЬ 
столбов 

И оборванных проводов. 
Только черный провал 

в пространстве 
и времени. 

Н е странно ли, что госпо-
де ив Би-би-си страдают чер-
ными провалами памяти, не 
позволяющими им евмим 
вспомнить об этом? 

Н. РАЗГОВОРОВ 
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ПРЕДУТРЕННИЙ ту-
ман задержал нас у 
Шаманского поро-

га. Дальше идти было н«-дь 
г>с е Ангарой не шутят. 
Еще не вовсе давно, в 
Шестьдесят девятом году, 
наскочило на камень у 
втого порога небольшое суд-
но, и четыре человека по-
гибло. 

Подошли к берегу, по-
прыгали на зеленую и уп-
ругую, словно резиновую, 
асклю. Было рано, четыре 
часа утра, но спать не хо-
телось. Может быть, раз в 
жизни бывает такое утро. 

Трудно было поверить, 
что уже очень скоро вот эта 
зеленая полянка станет 
морским дном, и холм, вы-
сящийся поодаль, скроется 
под водой, и рыбы заснуют 
меж стволами берез. Не 
когда-нибудь. а нынче 
осенью перекроют дойные 
отверстия в плотине Усть-
Илимской ГЭС. и качнется 
заполнение еще одного ог-
ромного водохранилища. 
По размерам оно будет ус-
тупать Братскому, уже впи-
савшемуся прочно в геогра-
фические карты страны, и 
все-таки будет весьма вну-
шительным. Наедут фото-
репортеры. станут снижать 
новые заливы и фьорды, 
которых ве было прежде. 
Наверное, они будут краси-
вы. Но того, что видим сей-
час мы. уже не будет. Как 
сказал когда-то Твардоз-
ский, часть красы земной 
уйдет, чтоб место дать 
ивой. 

В такие минуты 
беиной ясностью 
ешь. каких 
с титло наше в» 
но • дела природы. Гор-
диться могуществом чело-
веческого разума и рук — 
естественно н аакономерно. 
Бездумно упиваться нм, не 
заботясь о прямых н кос-
венных последствиях своего 
вмешательства.— гибельно. 
Мы поняли это. Настолько 
хорошо поняли, что появи-
лись — н в немалом числе 
— люди, впадающие в про-
тивоположную крайность, 
готовые чуть ли не всю 
землю объявить заповедни-
ком. а любое крупное стро-
ительство, неизбежно свя-
занное с тем или иным воз-
действием на окружающую 
среду, взять под подозре-
ние. Существует даже тео-
рия, полагающая, будто цн-
вялязацкя с самого начала 
вообще пошла не по тому 
пути: вместо того, мол, что-
бы воевать с природой, под-
чинять ее так или иначе се-
бе. своим потребностям, 
надо было подчиниться ей. 
слиться с нею и жить по ее 
законам. У втой милой тео-
рии. которую очень уютно 
обсуждать в современной 
квартире, залитой электри-
ческим светом, есть один-
единственный нзьян: она 
неконструктивна. Будем 
вмешиваться, будем втор-
гаться. никуда не денемся. 
Только делать это надо с 
каждым разом мудрее и 
предусмотрительнее, не до-
пуская. чтобы пропадали 
втуне уроки, полученные 
яа предшествующих эта-
пах. 

•со-

МЫ ВЫШЛИ из Брат 
ска накануне, хну 
рым утром. Река 

жила. Навстречу на м 
шли баржи, гружен-
ные черной землей. Ее 
везли с огородов и по-
лей, из деревень, подлежа-
щих затоплению, чтобы за-
сылать газоны н скверы в 
городе: красноватые глино-
земы, на которых стоит ны-
нешний Братск, для саго-
вых цветов и трав мало при-
годны. Вот н везут, чтобы 
не пропадала зазря, черную 
полевую землю, облаго-
роженную трехсотлетним 
культурным воздействием 
земледельцев. И правильно: 
в этом достаточно суровом 
крае она драгоценна, н все 
затраты на себя стократ 
окупит. 

У нашей экспедиции, 
снаряженной по приказу 
нынешнего начальника 
«Братскгэсстроя» А. Н. Се-
менова, задача конкретная 
и специфическая. Вот мы 
подчаливаем к берегу возле 
Ломика бакенщиков яа Ду-
бынннским порогом, направ-
ляемся вдоль реки, пере-
прыгивая с камня на ка-
мень, Идущий впереди Ок-
тябрь Михайлович Леонов, 
ответственный секретарь 
Братского отделения Обще-
ства охраны памятников ис-
тории н культуры, останав-
ливается у диабазовой глы-
бы: 

— • * - , 
На плоской плите отчет-

ливо проступает контур ло-
ся, выполненный в несколь-
ко условной, схематической 

" Помните, у Пикас-
со есть серия рисунков, изо-
•ражаюших быка? Начав с 
изображения предельно реа-
листического, где бык дай 
во всей своей телесной 
рельефности я мощи, ху-
дожник делает рисунок все 
более н более условным, со-
храияет лишь одни самые 
главные линяя, пока не 
остается почти бесплотная 
схема, «идея» быка. На 
этот, последний по счету, 
удивительно похож рису-
нок на дубынинском каи-
не Только он старше на 
четыре — шесть тысяч 
лег. Примерно в то же вре-
мя. когда в Египте рабы, 
надрываясь, волокли огром-
ные каменные блоки к вер-
шине великой пирамиды, 
безвестный сибирский або-
риген у речного порога, ко-
торый и тогда шумел так 
же. как сейчас, наносил на 
камень свой рисунок В не-
скольких сотнях метров — 
другой камень, на котором 
лол.^аже два лося на раз-
ных гранях каменной глыбы 
нарисованы совершенно реа-
листически: с гордо вскину-
тыми в беге головами, с ха-
рактерной отвисшей нижней 
губой. Что это, борьба двух 
направлений в доисториче-
ском искусстве? Или один 
камень старше другого на 
тысячу-другую лет? Кото-
рый же?.. 

Пока мы с писателем 
Геннадием Михасенко из 
Братска восхищаемся со-
вершенством древних ри-
сунков, у двух инженеров, 
прибывших с нами, — 
взрывника Евгения Журав-
лева и Владимира Ефимо-
ва из техотдела строитель-
ства гидросооружений Усть-
Илнмской ГЭС свои заботы: 

ДЫМЧАТО-ЗЕЛЕНОЕ 
поле с тугими коча-
нами. Бойко вздер-

нута пышная ботва морко-
ви. Глянцевитые упругие 
листья свеклы. Радуют глаз 
свощнце плантации на тор-
фяниках, хороший урожай. 
Казалось бы. успех налицо. 
Но... Увы. приходится про-
изнести «но». 

. Анализ показывает, что 
выращенная на торфяниках 
капуста лишена или почти 
лишена некоторых амино-
кислот. А в густо подкорм-
ленной фосфорно- калийны-
ми удобрениями моркови в 
3—5 раз повышается содер-
жание калия. Оказалось, 
что в овощах с торфяников 
не хватает марганца, меди 
и других важных для чело-
века микроэлементов. Про-
дукты приобрели и*кое то 
иное качество. 

Как оценить его? В нау-
ке еще не хватает полновес-
ных данных для таких оце-
нок, но замечено, напрммгр, 
что если давать скоту ис-
ключительно корм, выра-
щенный на торфяниках, то 
это может привести к с~е-
рильяоетн животных, к бо-
лезням. 

Можно ля считать овощи 
е торфяников, так хорошо 
внешне развившиеся, про-
дуктами вполне доброка-
чественными или нет? И 
что такое вообще понятие 
«качество»? 

В науке сегодня нет еще 
тропинки, перед которой бы 
стоял столбик с надписью 
«качественный состав про 
дукции». Правда, на эту те 
му публикуются десятки 
статей. Однако в науч 
ных оценках существует 
изрядный разнобой. В од-
них научных трудах качест-
венный состав представлен 
только как набор показате-

яаи «взять» атя «камуш-
ки», как вытащить их из зо-
ны затопления" 

Еще в Братске Леонов 
познакомил меня с обшир-
ной перепиской, касающей-
ся судьбы ангарских писа-
ниц и других памятников 
культуры. В нх числе обра-
тил на себя внимание доку-
мент. подписанный покой-
ным начальником «Братсн-
гэсстроя» И. И. Наймуши-
кым а в этом документе 
особенно запомнились сло-
ва: «Сознавая свою ответ-
ственность. .» Прекрасные 
слова! И похоже, что 
нынешнее руководств'! 
« Братскгзсстроя » следует 
им Так что, можно на-
деяться. произведения древ 
них художников будут спа-
сены от затопления. Только 
вот что смущает почему 
все-таки спасение это осу-
ществляется чуть ля не в 
последнюю минуту и каким 
то самодеятельным пу̂ гем, 
благодаря чьей-то напори-
стости и энтузиазму и чье» 
то личной сознательности? 
Разве о существовании пя-

— я высказался бы в поль-
зу Братска. Иркутск и так 
богат. А Братску, городу 
молодому, активно посе-
щаемому туристами (отече-
ственными и зарубежны-
ми), как раз ие хватает ка-
кой-то особкикн' 

И снова по сторонам — 
коричневые, с рыжими под-
палинами диабазовые ска-
лы- И лес. лес, лес. Чем 
ближе к Усть-Или му, тем 
виднее следы вырубок. И 
все-таки, еще до знаком-
ства со всяческими цифра 
мп и деловыми бумагами, 
сам собой возникает во 
прос сколько же его уйдет 
под воду? Я очень хотел 
бы. чтобы этот мой вопрос 
воспринимался без лиш-
ней патетики, сугубо по-де-
ловому: сколько? И где тут 
граница допустимого? По-
тому что очень легко, я по-
нимаю, выдвигать на бума-
ге максимальные требова 
ния, заниматься односто-
ронними подсчетами. На 
самом деле все сложнее. 
Прикинешь, например, во 
что обойдется каждый ку-

уже яе отдельными брев-
нами. а готовым» плотами. 

Но вот последний по вре-
мени документ: выступле-
ние начальника отдела во-
дохранилища Усть-Илим-
ской ГЭС Ф. Зернова В 
областной газете. Тревож-
ный документ! Оказывает-
ся. за лесозаготовителями 
(остается «долг»: большие 
объемы работ кав по лесо-
сводке (заготовка деловой 
древесины в зоне водохра-
нилища), так и особенно по 

'слецдесоочнстке (расчистка 
будущих судовых Ходов, 
рыболовных учаетнов и 
охранной зоны самой элек-
тростанции. где лес должен 
сводиться подчистую!. Меж-
ду тем. пишет Ф Зернов. 
лесорубы уже валят лес 
вне зоны, на своих произ-
водственных базах, реботы 
в зоне водохранилища со-
кращаются. 

Сзокой ней всех мне по-
казался глава «Ириутсклес-
прома» Владимир Василь-
евич Сахаров: 

— Вроде бы все. что 

На А таре 

Илья ФОНЯКОВ, 
совстмкяыА корреспондент 
«Литературной гаитн» ВОЛНА 

НАД 
КРОНАМИ 

ЗАМЕТКИ СО ДНА БУДУЩЕГО МОРЯ 
еаниц яе было известно? 
Разве нет на памяти приме-
ра с Братским морем.' при 
заполнении которого ушла 
под воду значительная часть 
подобных рисунков на Ка-
менных островах? Разве 
нельзя было предусмотреть 
вывозку уникальных кам-
ней (коли уж она признана 
целесообразной) заранее, 
ассигновав на это соответ-
ствующие средства? 

БРОДИМ по деревне 
Воробьеве. На ка-
кую-то треть она 

еще заселена. Но большин-
ство домов и дворов опус-
тело: уехали жители в но-
вые. специально выстроен-
ные поселки, перебрались 
в деревни, что повыше. 
Скоро н эти, последние, 
уедут, все, что можно вы-
везтв, будет вывезено, все, 
что останется, будет сож-
жено. 

Леонов подбирает рез-
ное иавершие деревян-
ного наличника. Есть у 
него замысел: создать под-
ле Братска под откры-
тым небом музей освоения 
Ангары человеком. Нашли 
бы там место и древние 
писаные камян. я перене-
сенные по бревнышку кре-
стьянские избы, и водяные 
мельницы, и, конечно, ре-
ликвии наших дней. Идея 
эта находит поддержку на 
всех уровнях, у архитекто-
ров. ученых, в партийных и 
советских органах Братска. 
Не дает свое «добро» 
только Иркутский облис-
полком: в самом Иркутске 
запланировано создание му-
зея народного зодчества 
под открытым небом, а су-
ществование двух однотип-
ных музеев в одной обла-
сти не признается целесооб-
разным. Но. во-первых, так 
ли они однотипны? И во-
вторых: если уж выбирать 

лей: сухое вещество, угле-
воды. витамины, зольные 
элементы, различные виды 
азота. В других в основу 
положен принцип: чем вы-
ше процентное содержание 
отдельных питательных 
компонентов, тем лучше. 

Но кто доказал, что чем 
больше, тем лучше? 

В институте растениевод-
ства н селекции в Кале, во 
Франции, выявили, напри-
мер, что применение высо-
ких доз фосфорных удобре-
ний на пастбищах повысило 
содержание фосфора в рас-
тениях в 8 раз Куда уж 
больше! Но лучше ли? Кто 
огвегкт? 

Установлено также, что 
чрезмерное использование 
азотных удобрений ведет и 
накоплению я растениях 
всех фракций азота, в том 
числе нитратного и нитрит-
кого А это может привести 
V отравлению енота, кото-
рый накормят евлосом, по-
лученным. например, из 
«переу добре ивой» кукуру-
зы 

Голландский ученый 
Мульдер на 5-м междуна-
родном конгрессе по луго-
водству докладывал, что 
употребление даже малых 
доз аммиачной селитры 
вызывает уменьшение меди 
в сухом веществе растений. 
Повышение доз аммиачных 
удобрений вызывает еще 
бо пьшую недостаточность 
меди, что в дальнейшем 
снижает питательность про 
дуктов. Ведь медь—важный 
микроэлемент для всех жи 
вых организмов — от рас 
тения до человека. 

Французский ученый 
Вувзен в своей книге «Но-
вые научные принципы 
применения удобрений» 
приводит данные о том, что 
обилие калийных удобре-
ний вызывает переход в не-

бометр леса, обреченного 
на затопление, а в ответ 
тебе предложат подсчитать, 
что стоят его разработка и 
вывозка в таких малообжи-
тых и практически бездо-
рожных местах, как зона 
будущего водохранилища. 
И добро еще. если деловая 
древесина, а если тонко-
мер, дровяник? Припом-
нишь заливы Братского мо-
ря. до сих пор забитые 
всплывающими со дна ство-
лами с выдранными из зем-
ли корнями (существует 
специальная служба по их 
вылавливанию), а тебе ска-
жут, что значительная 
часть приангарского леса 
растет на труднодоступных 
крутых склонах, по-здешне-
му «крутяках», где рабо-
тать опасно, профсоюз не 
позволяет. Или еще: еже-
годный прирост древесины 
в лесах Иркутской области 
— шестьдесят миллионов 
кубометров, а ежегодная до-
быча н переработка состав-
ляют только половину этой 
цифры. Стоит ли собирать 
крохи на дне будущих мо-
рей? 

В свое время проблема-
ми. связанными с затопле-
нием леса, весьма основа-
тельно занимался иркутский 
писатель Юрий Самсонов. 
Передо мной копня письма, 
направленного нм в 1971 го-
ду в Комитет « народного 
контроля СССР. 

Письмо писателя яе оста-
лось без внимания, возмож-
но. и потому, что сигнал 
был, надо думать, яе един-
ственный. Зону затопления 
посетили несколько комис-
сий, были приняты реше-
ния, выработаны меры. 
Сейчас лесозаготовителя 
усиленно ведут так назы-
ваемую «сухую» сплотку 
сваленного, но не вывезен-
ного леса: при затопления 
водохранилища он всплывет 

усвояемое для растений со-
стояние содержащихся в 
почве магния, кальция, на-
трия. 

Недостаток натрия де-
лается особенно заметен 
при внесении больших доз 
хлористого калия. При этом 
содержание натрия в сухом 
веществе растения снижает-
ся в десять й более раз. 
Калийные удобрения пре-
пятствуют усвоению расте-
ниями бора и марганца. 

предусмотрено по плану, мы 
должны сделать. Вроде бы 
сделаем... 

Это его подлинные слова. 
Допустим, что так оно и бу-
дет. хотя большой оптимизм 
не очень вяжется с некото-
рыми цифрами: за пять ме-
сяцев нынецшего года лесо-
рубы освоили, работая в зо-
не водохранилища, всего 
тридцать пять процентов от-
пущенных им ассигнований; 
из 3262 гектаров лесосвод-
ки. остававшихся на этот 
год, было сдано к началу 
июня менее четырехсот 
(данные получены в отделе 
по подготовке зон водохра-
нилищ). Допустим, что эти 
цифры не характеризуют 
реальное состояние дел.до-
пустим, что есть множество 
участков, которые остается 
только сдать или закончить 
на них небольшой объем 
работ. Но о каком выполне-
нии. о каком плане идет 
речь? 

Юрия Самсоиова бес-
покоила три года назад 
судьба пяти с половиной 
миллионов кубометров, «за-
конно» уходящих на дно. 
Сегодня этв «нфра (по-
сле всех комиссий и приня-
тых мер!) возросла до семи 
миллионов. В эти семь мил-
лионов, согласно полученно-
му разъяснению, входят все 
категории нетоварного леса, 
и составляют они примерно 
одну треть того, что было. 
Стало быть, две треп бла-
гополучно сведены? Между 
тем. ногда летишь над бу-
дущим морем, под крылом 
самолета по-прежнему о 
чем-то поет зеленое море 
тайги, и следы деятельности 
человека выглядят яа этом 
фоне весьма скромно. 

ОЖЕГ ВЫТЬ, поздно 
уже говорить об 
этом? До начала за-

топления остались считан-

М ' 

Я говорила об увеличе-
нии калия в овощах. Изве-
стно: с его помощью регу-
лируется уровень Сахаров 
в крови. Так полезен или 
вреден избыток калия7 По-
лезна или вредна морковь, 
насыщенная калием? 

На одной научной кон-
ференции я как-то сказала, 
что. выращивая продукты 
питания, мы, работники 
сельского хозяйства, долж-
ны думать о здоровье лю-

ВО ЗДРАВИЕ 
КАПУСТЫ 

Нет' Больше еще яе зна-
чит лучше! 

В питании человека глав-
ным является соотноше-
ние питательных влгмен-
тпв. • ие общее их количе-
ство. Медицина говорит, 
что многие заболевании 
могут быть вызваны нару 
те инг ч соотношения эле-
ментов в организме, что 
зачастую связано с питан и 
ем 

Странное возникает по-
ложение. Диетологи состав-
ляют специальные днеты. 
пользуясь таблицами хими 
чесиого состава пищевых 
продуктов. Однако при 
этом совершенно не учкты 
ваются изменения в госта 
ве и соотношениях пита 
тельных компонентов, ко-
торые вносит применение 
химических веществ при 
выращивании этих продук 
тов. 

Дей. С места бросили реп-
лику: «Для этого есть ме-
дицина. Наше и ваше дело 
— давать урожай». Но 
природа не анает деления 
на ведомства. Совместные 
усилия медиков и работай 
ков сельского хозяйства 
крайне необходимы для то-
го. чтобы кормить людей 
биологически полноценны 
ми продуктами Тем более 
это важно сейчас, когда 
мы переводим сельское хо 
зяйство на промышленную 
основу и планируется уве-
личение производства всех 
видов химических и биоло-
гически активных веществ. 

Природа в целом пока 
справляется н выравнивает 
наши промахи, пусть не 
волнуется читатель, вчера 
купивший на рынке иЛ в 
магазине кочан капусты. 
Но новая ступень развития 
сельского хозяйства, резкое 

тех веществ, которые выно-
сятся с урожаем. —- одно из 
величайших достижений на-
шего века. Без минераль-
ных удобрений немыслим 
сегодняшний н завтрашний 
день сельского хозяйства. 

Настораживает и вызы-
вает тревогу другое: несо-
гласованность между меди-
циной и сельским хозяй-
ством. Между теми, кто 
производит для людей пи-
щу, и теми, кто следит за 
ее полноценностью. 

Спрашиваю у начальника 
районного управления сель-
ского хозяйства: 

— Как вы распределяе-
те удобрения по хозяйст-
вам? По рекомендациям 
агрохимиков? 

— Исходим из нали-
чия, — слышу в ответ. — 
Из того, что нам выделили. 
В прошлом году нам недо-
дали фосфорных, а теперь 

иые недели. Но дело в том, 
что стремительно заполня-
ется лишь «первая оче-
редь» водохранилища, далее 
процесс пойдет медленно, 
иногда приостанавливаясь 
надолго. Есть время для 
маневра: год. а где-то и два. 
Начальник комбината 
«Братсклес» Петр Павлович 
Шуляк рассказывал мне, 
как на первых порах шла 
подготовка ложа Братского 
моря. Сначала убиралась 
вся древесная раститель-
ность, разрешалось остав-
лять палку длиной ие бо-
лее метра, диаметром не бо-
лее четырех сантиметров. 
Работали так года полтора, 
потом увидели, дорого, сме-
та не выдерживает. Од-
нако довольно значитель-
ные площади успелн очис-
тить «по-старому». К сожа-
лению, как раз не те. кото-
рые больше всего нужда-
лись в такой очистке. Начи-
нали-то с мест, которым 
предстояло оказаться на са-
мой большой глубине. Меж-
ду тем. лес на них — зло 
как раз наименьшее. Так, 
может быть, при подготовке 
еще не подлежащих немед-
ленному затоплению, наибо-
лее «высоких» участков бу-
дущего моря вспомнить 
прежний опыт? Лесорубы 
же склонны уже в этом' го-
ду, с началом заполнения 
водохранилища, счесть свою 
функцию выполненной... 

И потом: уже при-
нято решение о строитель-
стве на Ангаре, ниже Усть-
Илима. Вогучанской ГЭС. 
практически равной по мощ-
ности Братской и Усть-
Илимской. На очереди — 
Лена. Энергия сибирских 
рек будет использоваться 
полнее и полнее, причем во-
дохранилища будущих стан-
ций будут возникать в при-
мерно схожих условиях. 
Это создает хорошие пред-

увеличение производства 
удобрений выдвигают н но-
вые гигиенические требова-
ния. Богатство рождает 
свои проблемы. И чем бога-
че мы становимся, тем 
осмотрительнее следует 
быть. 

КВе-кто заподозрит: не 
выступает ли автор против 
применения удобрений^Нет. 
нн в коем случае. Примене-
ние минеральных удобре-
ний, то есть возврат в почву 

посылки для того, чтобы 

Жучшнм образом исполь-
гь накопленный опыт. 

В связи с этим возникает 
несколько соображений. 

Первое: инвентаризация 
леса в зоне затопления во-
дохранилища Усть-Илим-
скон ГЭС была выполнена 
еще в 1960 году, лесораз-
работки же начались толь-
ко в 1966-м. Последствия 
столь большого промедле-
ния сейчас ощущаются. А 
при сооружении новых 
станций, которое будет вес-
тись все более быстрыми 
темпами, подобный разрыв 
во времени окажется и во-
все недопустимым. 

Второе: при чтении пере-
писки различных заинтере-
сованных учреждений н ве-
домств создается впечатле-
ние, что стороны говорят 
словно бы на разных язы-
ках. Те же самые цифры 
порой воспринимаются од-
ной стороной как благо-
получные н успокоитель-
ные. другой — как тревож-
ные. Лес на пресловутых 
«крутяках» (не так уж. 
кстати, его и много в абсо-
лютных цифрах), который, 
по словам лесозаготовите-
лей. «взять» либо вообще 
невозможно, либо безумно 
дорого, вписан им в план 
как безусловно подлежа-
щий вырубке. Казалось бы. 
накоплен достаточный 
опыт, чтобы твердо догово-
риться: да или нет Долж-
ны быть выработаны чет-
кие нормы. И уж эти тре-
бования следует выполнять 
неукоснительно. 

Третье (об этом говорят 
многие): для того, чтобы 
вырубка и вывозка «нето-
варного» леса стала эконо-
мически выгодной, необхо-
димо развивать промыш-
ленность по полной перера-
ботке лесного сырья. В 
общем, такой курс взят: 
построен Братский лесо-
перерабатывающий ком-
плекс. на очереди Усть-
Плнмский. Но пока что 
Братский работает на той 
же самой товарной, деловой 
древесине... 

Наконец, четвертое — и 
едва ли не самое главное. 
Будь вопрос о вырубке н 
вывозке леса чисто произ-
водственным. мы не стали 
бы так подробно говорить о 
нем на страницах «Литера-
турной газеты». Но ведь, по 
существу, рочь идет не о 
технике или технологии,— 
о хозяйском подходе к делу 
вообще. Погибший, бро-
шенный лес — это не толь-

калийных, вот мы я ком-
пенсируем азотными. 

— Ну, а как с качеством 
овощей? 

— Какое еще качест-
во? С меня урожай тре-
буют. 

Итак, гигиенисты заняты 
составлением диет, агрохи-
мики разрабатывают реко-
мендации для увеличения 
урожая, производственники 
добывают «вал». А кто от-
вечает за то, что мы едим? 

Надо помнить еще об од-
ном обстоятельстве. Кроме 
удобрений, используются и 
средства борьбы с вредите-
лями. болезнями н сорня-
ками. Более 115 миллионов 
гектаров обработано ими в 
1973 году! Эта большая 
цифра говорят о том. на-
сколько широко химия вхо-
дит в нашу жизнь. Она на-
поминает нам, ученым, о 
большой ответствеиностя, 
которую должны нести мы 
перед людьми за сохране-
ние их здоровья. 

Всем известно, что неко-
торые ядохимикаты могут 
накапливаться в почве, в 
мелких беспозвоночных, в 
растениях и продуктах пи-
тания, их находят в малых 
водоемах и онеанах. 

Инсектициды, гербициды 
н другие «циды» не только 
дают, как казалось внача-
ле. одномоментный поло-
жительный эффект — ги-
бель вредных насекомых, 
торможение развития или 
гибель сорняков и т. д., но 
и много побочных действий. 
А как часто сталкиваешь-
ся с небрежностью, беспеч-
ностью, отсутствием агро-
культуры при обработке 
полей ядохимикатами! 

У поля с морковью задаю 
вопрос агроному: 

— Сявжите. только чест-
но, сколько даля прометрк-

ко экономический ущерб; 
это еще и дурной нрав-
ственный пример, остав-
ляющий горький осадок в 
душе любого освоителя. 
Представьте человека »- а 

I таких много,— привлечен-
ного в Братск романтикой 
громадной стройки: какое 
впечатление произведет на 
него зрелище леса, уходя-
щего под воду?.. С таким 
впечатлением нелегко спра-
виться даже во всеоружии 
хозяйственных аргумен-
тов. 

Помню, как во время по-
ездки по Красноярскому 
морю нам показывали ме-
стную достопримечатель-
ность. Могучая лиственни-
ца. уже лишенная хвои, 
плавает по водохранилищу 
в вертикальном положении. 
В корнях ее зажаты не-
сколько каменных глыб. 
Днем н ночью, в любую 
погоду блуждает по искус-
ственному морю прозрач-
ное дерево-призрак. Как 
будто напоминает о чем-то 
людям. О том, что яе все 
еще сделано для спасения 
н хозяйственной реализа-
ции того леса, который 
оказывается на будущем 
дне создаваемых нами мо-
рей. 

ПОСЛЕДНИЕ не-
сколько десятков 
километров до 

Устъ-Илима прошли на мо-
торной лодке. Грандиозная 
плотина электростанции 
возникла как-то неожидан-
но — за поворотом реки. 
Теперь уже можно с уве-
ренностью сказать: первый 
ток Усть-Илимч.юй ГЭС бу-
дет дан точно в срок. Я от-
нюдь не мыслю омрачить 
своими рассуждениями ра-
дость этой победы. Для 
всякого. кто бывал в 
Братске, кто разговари-
вал со эдешннмн людь-
ми об нх жизни, о аланах 
на будущее, несомкефа по-
истине благодатная роль, 
которую играли н играют 
для этого кроя великие си-
бирские стройки. Но неда-
ром 1 выражение «уроки 
Братска» вошло в обиход. 
В чем то эти уроки учтены 
при сооружении Устъ-Или-
ма. в чем-то остались еще 
«про запас». Сейчас к ним 
прибавятся — и это есте-
ственно — «уроки Усть-
Нлима». Судьба несколь-
ких камней с доисториче-
скими рисунками н судьба 
миллионов кубометров ле-
са — казалось бы. очень 
разные и разномасштабные 
вещи, но, мне думается, я 
был вправе соединить нх в 
одном рассказе... 

ИРКУТСК — ВРАТСК — 
УСТЬ-КЛИМ — 
НОВОСИБИРСК 

я а (гербицид, — Н. Я.)? 
Агроном жмется и без 

слов видно, что морковоч-
ка «хандрит». 

— Дали лишку. А что 
делать? Она поболеет, по-
болеет н оправится, будет 
расти. А ведь иначе ее сор-
няки задушат. Людей-то 
для прополки ие хватает, а 
овощей — 400 гектаров! 

Понять агронома можно, 
но вот что за морковь вы-
растет на его гектарах? 

Налитое нрасное яблоч-
ко, огромный белый кочан 
капусты—что они представ-
ляют собой по качеству? 
Есть ли на это ответ? Кто 
может гарантировать нх по-
лезность или полную без-
вредность? 

Мы еще не знаем, к со-
жалению, многого, как. на-
пример, в течение почти 
двух десятков лет не зналн 
и о вредности ДДТ, кото-
рый теперь запрещен почти 
во всех странах. 

На эти беспокоящие во-
просы мы, ученые, можем 
ответить только сообща, 
взявшись за проблему «ми-
ром». не дробясь на ведом-
ственные подразделения, а 
организуя комплексные ла-
боратории, стыкующие сель. 
и » ™ . *
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медициной, ветеринарией, 
где интересы рационально-
го питания человека будут 
главным критерием. У это-
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и имя, звучное имя — аг-
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Фото В. БОГДАНОВА 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

О Т В Е Т 

«ЯБЛОКО 
ОТ 
ЯБЛОНИ...» 
В КОНЦЕ прошлого года 

(«ЛГ», N8 47, 1973) был 
опубликован очерк 

А. Розанова «Яблоко от 
яблони,..*, где расскеаы-
велось, а частности, о по-
ступка учительницы Анны 
Николаевны, добровольно 
ресстаашейся с любимой 
профессией, потому что ее 
иесоаершеннолетиий Сын 
был осуждай аа тажалоа 
преступление. Анна Николаев-
на сочла, что мать, на сумев-
шая воспитать своего сына, 
иа имеет права воспитыаать 
и друг их. Очерк этот вызвал 
в свое время большую и 
противоречивую почту. 

В сокращенном виде очерк 
был перепечатан выходящим 
в ГДР еженедельником 
«Фрейе-аельг», который вы-
нес историю Анны Николае.-
ны иа суд читателей. Дискус-
сия длилась много недель. 
Авторы опубликованных пи-
сем, давая различную оценку 
поступку учительницы, стави-
ли острые вопросы ответ-

ственности воспитателя аа 
результаты своей рвботы. 

Многие читатели считают, 
что Анне Николвевне следо-
вало бы остаться в школе. 
Текого мнения придержива-
ется, в частности, Маргарита 
Рейтер из Карл-Маркс-Штад-
та: «Анна Николаевна долж-
на перебороть самое себя и 
вернуться к педагогической 
работе, ибо ее горький опыт 
поможет ей уберечь моло-
дежь от ложного пути*. 

Маргарите Рейтер вторит 
берлинская школьница Мар-
тине Рикмач. «Решение Анны 
Николаевны неправильно, — 
пишет девушка. — В данном 
случае мать не виновна в 
преступлении сына. Директор 
школы должен был убедить 
эту прекресную учительницу 
продолжать свою педагоги-
ческую деятельность. Ему 
следовало бы поговорить с 
учениками. Я думаю, что ре-
бятам удалось бы уговорить 
свою учительницу остаться с 
ними. Если бы такая беда 
стряслась с нашей учитель-
ницей, мы очень огорчились 
бы, но ни за что не отпусти-
ли бы ее...». 

Не согласен с решением 
Анны Николаевны н Герхерд 
Крисгоф из Галла-Нейштедте: 
•Решение Анны Николаевны 
я воспринимаю не как свиде-
тельство величия человече-
ской личности, а как резуль-
тат неверия в свои силы. Со-
бытие, которое оне не а ск-
лад постичь, выбило почву и*-

женно страдали от 
деленной любви. 

— Выло... — нов 
я... — стало... 

— Что же. — карандаш 

строки 
' Ш 

ней жало, обессиленный, 
выпал иа пальцев, — что 
же, попробуйте теперь до-
вести тенденцию к скром-
ности до логического за-
вершения и... — карандаш, 
как в сеансе телекинеза, 
почти без участия руки, 
поднялся, утвердившись на 
острие, — ...и, убрав «за-
плакал», «закрыл», напи-
шите: «отвернулся, чтобы 
не видели его лица». 

— Я хочу, чтобы чита-
тель видел его лицо. 

— И увидит, когда ваш 
герой успокоится, — улыб-
нулся консультант. 

— Послушайте! —• на-
чал я ему объяснять, буд-
то бы он ни разу не читал 
моей рукописи. — Герой 
рассказывает о трагической 
гибели слона, с которым он 
не расставался почти 30 
лет, с самого начала войны. 
Он получил его в сорок 
первом, когда его цирк-
зоопарк находился на запа-
де Украины. Они шли на 
восток много дней и ночей 
под бомбами, добрались до 
Тбилиси, потом до Еревана. 
Там слон Вова нянчил до-
черей Ивана, качал нх на 
ноге, поднимал хоботом. 
Но особенно любил удру-
жить шоферам на крутой 
дороге у зоопарка, с утра 
до ночи бодал он «вилли-
сы» и «студебеккеры», по-
могая экономить бесценный 
в войну бензин. На этой 
дороге он и погиб почти 
через 30 лет. Его мучали 
камни в печени, он на рас-
свете вышел на шоссе, 
увидел машину и, кяк шел 
к ней когда-то. попел I» 
сейчас, потом увидел трол-
лейбус, подбежал, начался 
переполох... II вот Иван, 
рассказывая об этом, пере-
живает тот день, ту мину-
ту, когда слон лежал на 
шоссе, еле дышал и — по-
смотрел на него в послед-
ний раз... 

Консультант терпеливо 
выслушал то. о чем он не 
раз уже читал с каранда-
шом в руках, н заключил 
четко: 

— Герасим и Муму эпо-
хи НТР. — Потом повто-
рил: — «Он отвернулся, 
чтобы не видели его лица». 

— А я люблю человече-
ское лицо в минуту потря-
сения сильным чувством, 
когда в нем играет живая 
душа, — ответил я с из-
лишней патетичностью. 

— Читайте Тургенева и 
Толстого. — посоветовал 
консультант. — Ходите в 
театры и музеи. 

— Я люблю его в жиз-
ни. Когда оно живет заодно 
С сердцем. Когда оно — 
живое зеркало души... 

Я вовремя замолчал, по-
няв по выражению губ кон-
сультанта. что через не-
сколько секунд его поже-
лание: «отвернулся, чтобы 
не видели его лица»—будет 
уже относиться не к моему 
герою, а ко мне самому: 
выдав обнаженные эмоции, 
я нарушил устав скромно-
сти. И тут меня осенило: во 
мне ожило воспоминание о 
моем старинном товарище 
в строгом кабинете с тор-
жественными окнами, н я 
извлек из этого воспомина-
ния урок мудрости. 

— Послушайте! — вос-
кликнул я. — Ведь он же, 
Иван, — рядовой человек. 
Не директор, допустим, со-
лидного объединения. Мож-
но и обнажить... 

Консультант задумался. 
И по мере того, как он мед-
ленно отрывал карандаш 
от рукописи, я понимал все 
отчетливее — он убежден: 
обнажать эмоции — непре-
стижно. II потому... в дан-
ном случае возможно... 

БУДУЩИЙ историк-
культуры, вероятно, 
отметит одну не-

безынтересную особенность 

под ног Анны Николаевны и 
разрушило все ее существо-
вание. И все-таки разочарова-
ние в сыне не должно было 
привести к самоотречению». 

«Анна Николаевна не ви-
новна, — пишет Шарлотта 
Нишель (Дрезден). — Реше-
ние ее понятно, однако его 
можно было избежать, сле-
довало только перейти в дру-
гую школу, переехать в дру-
гую местность...». 

•Сомневаюсь, что отказ от 
педагогической работы был 
правильным, — пишет Еве 
Шиллер из Потсдама. — Ко-
нечно, преступление сына 
принесло этой женщине ог-
ромное разочарование. Но, 
па-моему, она поступила бы 
последовательнее, если бы 
постаралась осмыслить, ка-
кие причины привели ее сы-
на к этому преступлению, как 
избежать подобных ошибок, 
как передать свой опыт дру-
гим». 

•Общеизвестно, — раз-
мышляет Зигфрид Тауэр из 
Галле-Нейштадта, — что при-
чину преступности несовер-
шеннолетних не всегда сле-
дует искать в родительской 
доме. Так, по-видимому, бы-
ло и в данном случае». 

Стремление найти вне 
семьи объективные причины, 
которые могли привести сы-
на Анны Николаевны к пре-
ступлению, ощущается и я 
письмах тех читателей, кото-
рые не считают, что она мог-
ла продолжать работать в 
школ*. 
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ПЕРРОН был похож 
на клумбу, и в тол-
пе людей с целыми 

охапками роз и георгинов 
Леонид Аристархович, и» 
вестный человек в нашем 
городе, выглядел несколько 
странно: в руйах у него был 
не букет, а нечто непонят-
ное, неправильной формы, 
наглухо закрытое бумагой. 

Я решил, что «то боль-
шая кукла. У Леонида 
Аристарховича была 
10-летняя дочь. Наверное, 
подумал я, с этим поездом 
оиа возвращается с юга иа 
детского санатория. 

Но когда подошел со-
став, из вагона вышла не 
дочь, а его жена, нежно, 
мимолетным касанием по-
гладила загадочный пакет 
и зашагала с мужем к выхо-
ду «.город... 

Мы были с ним старин-
ными. со студенческих лет, 
товарищами, я хотя из-за 
занятости Леонида Ари-
старховича виделись не 
чвето. он чувствовал себя 
при наших встречах непри-
нужденно и легко. И когда 
я однажды рассказал ему, 
что видел его на перроне 
вокзала н подумал, будто 
бы он с большой куклой 
ожидает дочь, Леонид Ари-
стархович рассмеялся: 

— То не кукла была, а 
роаы. Достойные кисти Ко-
ровина. 

— Почему же ты так аа-
яаковал их? — удивился я. 

— Понимаешь ли, с об-
наженными розами... — по-
суровел он. 

Мы были в его большом, 
етрогом кабинете руководи-
теля солидного мадшно-

V строительного объединения, 
— с высоким* торжествен-
ными окнами. 

— С обнаженным! роза-
ми?.. — не понял я. 

— Ну. — рассердился 
он. — ты — литератор, 
поэтому поговорим для яс-
ности о чувствах. Ты на ви-
ду их держишь? Тоже не-
бось не каждую роау. не 
каждый шип выставляешь. 
Даже там, — он махнул 
неопределенно рукой в сто-
рону окна, думая, видно, в 
эту минуту о вольной жиз-
ни литератора. — А тут... 
— он посмотрел иа строгие 
стены. 

— Но ты же не в каби-
нете ожидал жену. А на 
перроне вокзала. 

— А! — тряхнул он го-
ловой. — Сидит во мне что-
то или кто-то. ну, наподо-
бие литературного консуль-
танта я твоей жизни. Но 
только он перед тобой с 
острым карандашом, а этот 
во мне самом н повторяет: 
строже, суше, жестче! 

...Я начал с роз, потому 
что разговор о них помог 
мне потом одержать победу 
я единоборстве с совершен-
но реальным литературным 
консультантом. 

БЕЗ ОБНАЖЕН-
НЫХ эмоций вы 
обойтись не мог-

лн!—литературный консуль-
тант даже яв ртом, а нозд-
рями. едва уловимо усмех-
нулся. и его острый каран-
даш ужалил непоиравив-
шуюся строку в моей руко-
писи. 

У консультанта было 
четкое и бесстрастное лицо 
римлянина эпохи импера-
тора Тиберия. Страницы 
книг, которые при его уча-
стии выходили, сухо дыша-
ли ночным покоем холодею-
щей пустыни — в ней от-
дыхает, остывая, перегре-
тый за день песок. 

— Раньше у меня было: 
«беззвучно зарыдал». — 
оправдывался я, — а стало 
скромнее: «заплак а л». 
Раньше было: «кусал кула-
ки, чтобы отвлечь себя от 
боли», а стало скромнее: 
«закрыл лицо руками». 

Консультант обожал, что-
бы было скромнее. 

«Скромнее», — говорил 
он авторам, когда их герои 
беспечно- и бесшабашно ве-
селились. открыто выража-
ли переполнявшие их чув-
ства или, не дай бог, обна-

МОРАЛЬ 

Ц- Авторы писем интересу-

рс« тем, какие меры прими-

В. Но-

ола 

Найме-

. поручению, 
Ярославской 

дополви-
не по 

вских дейст-
н других н 
Новотельно-

что 32 ав-
в г. Росто-

Ш 
Ш Ковалева 
Т.т. новнковой н Басовой. 
•Вторые недобросовестно 
отнеслись к исполнению 
своего служебного долга 

расследовании дела об 
Новотельнова, 

прокурором области н.тдая 
приказ, виновные привле-
чены к дисциплинарной от-
ветственности. 

Недостатки в организа-
ции борьбы с хулиганством 
в г. Ростове были рассмот-
рены иа бюро Ростовского 
ГК КПСС. Прокурору т. Ко-
валеву. следователю т. Но-
виковой н начальнику отде-
ла внутренних дел т. Хо-
холькову объявлены стро-
гие выговоры. Последний 
освобожден от занимаемой 
должности. Заместителю 
начальника отдела внутрен-
них дел т. Кураеву объяв 
леи выговор*. 

«ЗАТМЕНИЕ» 
С^цдебный очерк Аркадия 

ВаисЯерга «Зятменпе» («Л1Ч 

60-х к 70-х 
*се бо-

бога-
той и разнообразной дела-
лась искусственная жизнь 
в книгах писателей фан 
тастов; думающие машины 
становились чувствующими 
и страдающими, погружаясь 
в океан человеческой нуль-
туры, человеческого духа. 

В одном и» рассказов ду. 
мающая машина, расставаясь 
с любимым человеком, испы-
тывает то незиаиомое ей 
раньше состояние, иотороо 
мм. люди, достаточно хоро-
шо изведав, лоатичесми воль-
но назвали «душваной 
болью». Она жалеет. что ив 
можат заплакать — ато в 
ивй на запрограммировано, — 
тогда бы ей стало легче. Она 
жалввт, что на можат рас-
сказать миру, о боли; ощутив 
чалоаачаскую муку, она хо-
чат ло-чалоаачесии во и вы-
разить. 

Теперь обратимся к лите-
ратуре нефантастической, 
рисующей реальных людей, 
реальную жизнь. 

«Это стеноз, болезнь мо-
лодых женщин. При обыч-

лова и сердце безраздельно 
заняты базисом — делом. 

(Можно было бы. конеч-
но. в этом месте подверг-
нуть героя критике за, мяг-
ко выражаясь, несколько 
вульгарное толкование серь-
езных понятий, но, мне ка-
жется, уместнее привести 
строку из письма Маркса 
жене; «Я вновь ощущаю 
себя человеком в полном 
смысле слова, ибо испыты-
ваю огромную страсть».) 

При всем при этом я не 
хочу думать, что герой — 
человек абсолютно бездуш-
ный, нет. я хочу надеяться, 
что в нем самом тоже си-
дел консультант — мой 
консультант с четким и 
бесстрастным лицом рим-
лянина. Он-то и обработал 
текст о стенозе, добившись 
абсолютной «скромности» в 
передаче человечески 
чувств. 

А вот еще один герой — 
он понимает, что любимая 
женщина уходит (н, видн-

быть, самое существенное 
— к созданным ими геро-
ям авторы (как и театры, 
поставившие пьесы) отно-
сятся весьма многозначно. 

Иное дело — литератур-
ные и театральные крити-
ки. Некоторые из них ши-
роковещательно объявили, 
что появился новый герой, 
новый социальный тип, за-
служивающий безусловно-
го одобрения, а стало быть, 
подражания. 

«На смену разнообраз-
ным вариантам борьбы за 
«человеческие отношения», 
— пишет Л. Аннинский в 
журнале «Театр» о «Чело-
веке со стороны». — яви-
лась «идея четкой компе-
тентности, безусловной ра-
циональности и научно обос-
нованной организации тру-
да». Вместо «руководите-
лей-психологов, ищущих 
контакта и отзыва», яви-
лись «техники-интеллиген-
ты». «белые воротнички», 
узкие, как рапиры, не-

вующих лиц, да и самого 
автора. Критику же она 
кажется естественной и же-
ланной. «Век научно-тех-
нической революции... втор-
жение науки во все сфе-
ры труда. — заключает 
он, — потребуют героя но-
вого типа». 

И для этого героя — 
я пытаюсь сейчас читать 
между строк дифирамбы 
критиков «новому социаль-
ному типу» — обнажать 
эмоции непрестижно. Пото-
му что по шкале сегодняш-
них ценностей ум несрав-
нимо выше сердца. 

СООТНОШЕНИЕ ума 
и сердца, рациональ-
ного и эмоциональ-

ного—одна из самых боль-
ших тайн человеческой лич-
ности. «Мое сердце, раз-
вившееся гораздо быстрее, 
чем ум...» — писал о себе 
умнейший из мужей Стен-
даль, делая стихийно ве-
ликое открытие в мире 
человека: умными в выс-
шем смысле слова оказы-
ваются люди, у которых 
сердце развилось раньше 
ума... И с этой точки зре-
ния многих весьма эруди-
рованных и эффектно мыс-
лящих людей называть ум-
ными не стоит лишь пото-
му, что у них ум развился 
раньше сердца. И это бы-
вает непоправимо: восста-
новить равновесие так же 
трудно, как Ахиллу до-
гнать черепаху. 

Сегодня мы все чаще за-
думываемся об искусства 
(или науке?) этого удиви-
тельного равновесия: меж-
ду умом и сердцем. Как 
его добиться? В наш век... 

Никогда еще мысли не 
влияли тан иолнианосно и 
ошеломляюще-отчетливо на 
облик врвмвни: на внвшний 
вид городов, быт миллионов 
людей, стиль человеческих 
отношений. 

Готический собор, рож* 
далсь в голова гениального 
зодчего, становился реальным 
чудом из камня чврвз на-
сколько поколений. Идем 
Леонардо да Винчи и его та-
лантливых современников 
одавались в мвталл и дела-
лись осязаемыми чврвз 200— 
300 —400 лет. Могущество 
мысли раскрывалось мучи-
тельно долго, ввка и века 
требовались для того, чтобы 
никому ив видная, навзрач-
иая гусеница, стала бабоч-
ной — яркой, как солнце. В 
наш век могущвство мысли 
получило фантастическов сгу-
щение во времени. И вот рож-
даатся соблазн: думать и ду-
мать. отторгнув от себя 
жизнь сердца. Ничего, что в 
одном старом добром романа 
утверждается: «Мыслить — 
зто страдать», — можно мыс-
лить и не страдая, если отре-
шиться от «банальных 
чувств». 

Но сочетание ума и серд-
ца. рационального и эмо-
ционального в человеке я 
потому и назвал тайной, 
что долго мыслить не стра-
дая нельзя: мысль затуха-
ет, И кинжально-острые, 
умственно быстроногие н 
юности оказываются с те-
чением лет творчески бес-
плодными людьми. Оставив 
за собой в непроглядной 
дали черепаху. Ахилл туск-
неет... 

Если бы рационалисты 
были последовательны, они 
уважали бы жизнь собст-
венного сердца именно по-
тому. что это рентабельно 
— не иссякает творческое 
начало. Но, видимо, это то 
же самое, что сказать: если 
бы рационалисты были по-
следовательны. они пере-
стали бы быть рациона-
листами. 

Конечно, любая эпоха В 
зависимости от обществен-
ных идеалов сообщала 

Несмвгре на расхождения 
во мнение!, читатели, при-
славшие письма а редакцию 
«Фрейе вельтв, говор ят об 
учительнице с уважением и 
сочувствием. Они анализиру-
ют, рассуждают, но не осуж-
дают, не считают ее «винов-
ной» в преступлении сына. 

Подвода итоги читатель-
ской дискуссии, продолжав-
шейся много недель, редак-
ция еженедельника пишет: 

«8 нашем общестае ответ-
ственность аа воспитание 
подростков несут сообща 
семья, школа, молодежные и 
детские организации, а так-
же и все, кто учествует в 
процессе формирования мо-
лодого поколения. Разделе-
ния ответственности не суще-
ствует. 

Не подлежит сомнению, 
что семья играет важную 
роль в воспитании детей. 
Именно а семье закладыва-
ются важнейшие основы раз-
вития личности, формируют-
ся взгляды, убеждения, при-
вычки, определяются черты 
характера. Но все усилия 
семьи, направленные на вос-
питание ребенка, реализуют-
ся только школой и другими 
звеньями воспитательного 
процесса. Позтому следовало 
бы не только спросить; асе 
лн сделала мать, чтобы вы-
растить сына человеком, ко-
торый уважает нормы обще-
ства и соответственным обра-
зом себя еедет? Следовало 
бы поставить зют вопрос ши-

Евгений БОГАТ 

ОБ ИСКРЕННОСТИ 
И ВО ГА ТС ТВ Е НАШИХ ЧУВСТВ 

«высший ранг» тем или 
иным качествам: аскетизму 
или жизнелюбию, телесной 
красоте или воинской от-
ваге. В век НТР к разряду 
особенно почетных качеств 
действительно относятся 
«четкая компетентность» и 
«четкий рационализм». Но 
так же, нак в эпоху культа 
красоты истина о человеке 
была выражена безобраз-
ным Сократом, а в аскети-
ческие века именно жизне-
любцы отогревали челове-
ческие сердца, сегодня осо-
бенно нужно эмоциональ-
ное богатство для разви-
тия творческих сил «дело-
вого, стремительного столе-
тия». Да извинит мне чи-
татель парадокс: рациона-
лизм. для того чтобы по-
беждать. должен все время 
терпеть поражение. 

Нас интересует и еще 
одни аспект рационализма, 
о котором редко говорят и 
редко пишут, — его неде-
мократичность. По неписа-
ному кодексу рационалиста 
— быть эмоциональным не-
престижно. то есть непре-
стижно быть человечным, 
открытым, общительным, 
душевным. Это рассматри-
вается порой как нечто ста-
ромодное. обременительное 
в эпоху НТР. Но поскольку 
вокруг сегодняшнего руко-
водителя не вычислитель-
ные машины, а «обыкновен-
ные люди», их ранит стиль 
«узкой рапиры», они 
воспринимают этот стиль 
как холодный пафос высо-
комерия. А вот то, что вы-
сокомерие в миллион раз 
непрестижнее эмоциональ-
ности. рационалист тоже 
не понимает, культивируя 
«штамп замкнутости». ; 

Этот штамп существует 
и в жизни, и в искусстве. 
Он ведет к обедненному по-
ниманию человека и к его 
действительному обедне-
нию. 

Хорошо, когда этого' 
штампа нет. Одна из самых 
волнующих, человечных 
страниц в романе Ф. Абра-
мова «Пути-перепутья» 
— та, где, стоя у окна стро-
гого рабочего кабинета, пла-
чет секретарь райкома 
Подрезов — от обилия на-
хлынувших воспоминаний, 
чувств, боли, надежд. | 

Человечности не надо 
стыдиться ни в действитель-
ности, ни в литературе. И 
непосредственности — то-
же. Боясь открыто выра-
зить чувства, которые нас 
переполняют. — рассмеять-
ся. когда весело, запла-
кать. когда мы потрясены 
или растроганы. т~ мы час-
то боимся лучшего в себе, 
и это лучшее, ие находя 
выхода, умирает, как кос-
тер. наглухо заваленный 
валежником... Мужество— 
в искренности. | 

Мне кажется не случай-
ным соседство двух изре-
чений в известной анке-
те «Исповедь», на воп-
осы которой отвечал 
1аркс. «Ваше любимое из-

речение: Ничто человече-
ское мне не чуждо». «Ваш 
любимый девиз: Подвергай 
все сомнению». 

Именно люди, которым 
не чуждо человеческое, и 
умеют все подвергать сом-
нению, то есть выбирать в 
сложной ситуации единст-
венно верное решение. 

Бесстрашие ума находит-
ся в непосредственной зави-
симости от эмоционального 
богатства. 

Нелы» ночи 

ре : что сделала для зтого 
школа, что сделали все, кто 
участвовал в воспитании под-
ростка? 

...I юношеском возрасте 
дружба играет особенно 
важную роль а нашей жизни. 
Подросток нуждается в об-
щении с ровесниками. Даже 
если у него дружная семья, 
подростку надо выйти за ее 
пределы, ибо только в среде 
ровесников он может почув-
ствовать себя полноправной 
личностью, «самоутвердить-
ся». Это стремление добить-
ся признания со стороны дру-
гих подростков, почувство-

ной сердечной недостаточ-
ности доживают до старо-
сти. Стеноз развивается 
сам собой, вне зависимости 
от бережливости и убивает 
молодых. Им нельзя ро-
жать, но они рискуют и ро-
жают, потому что всегда 
остается какая-то надежда. 
Лекарства при этом пороке 
помогают плохо. Помогают 
операции на сердце. В ми-
ре прооперировано сотни 
тысяч...» 

Что это: чтение вслух 
страницы из медицинской 
энциклопедии? Бесстраст-
ное пояснение хирурга? 
Или. может быть, ответ на 
эк.мшеие в мединституте? 

Нет. это у героя умерла 
жена, и он, вернувшись от-
туда. где она умерла, на 
аэродроме рассказывает... 
Больше к этому вопросу до 
самого конца пьесы он не 
возвращается. Тема пол-
ностью исчерпана. 

Но, возможно, это цело-
мудренность горя, которое 
защищает себя от бесцере-
монного вторжения посто-
ронних? Нет. рассказ о сте-
нозе следует за репликой 
деликатнейшего человека: 
«Я вас не спрашиваю ни о 
чем». Герой и говорит-то 
именно потому, что лишь 
подлинное страдание дает 
человеку высокое право — 
молчать. Он за собой этого 
права, видимо, не чувст-
вует. 

Но может быть, он же-
ну не любил, а лицемерить 
не умеет? Нет, насколько я 
понял, жена не была для 
него человеком чужим, он 
ее любил... 

Суть в том. как герой 
понимает чувство, о кото-
ром идет речь. «Любовь 
марксистами определяется 
как категория надстроеч-
ная» — заявление это де-
лается героем совершенно 
серьезно и относится ц.м 
самим к жанру дорогого 
его сердцу «инженерного 
разговора». 

Он имеет при этом в ви-
ду не любовь к женщине, а 
любовь к заводу, любовь к 
делу, но если любовь вооб-
ще — категория, и к тому 
же надстроечная, то пове-
дение героя на аэродроме 
удивлять не должно: его го-

мо. навсегда) к его товари-
щу, то есть он теряет са-
мого дорогого человека, пе-
ред которым к тому же, в 
силу ряда обстоятельств, не 
может не испытывать чув-
ства вины. Он узнает об 
этом и... далее следуют ав-
торские ремарки: 

«Ничком падает на кро-
вать. Музыка. 

Цех. На заднем плане 
печь...». 

Наивно требовать от со-
временного драматурга, что-
бы его герой в минуты по-
трясения общался с залом 
посредством чувствительно-
го монолога. Но и не печь 
я хочу увидеть в эти мину-
ты. а живое, страдающее 
заодно с сердцем, может 
быть, даже зареванное че-
ловеческое лицо. 

Коварны ремарки в пье-
се. Они выражают иногда 
гораздо больше, чем хоте-
лось бы авторам. 

Мне осталось назвать ге-
роев. о которых шла речь. 
Это, конечно же, Чешков 
из пьесы И. Дворецкого 
«Человек со стороны» и 
Лагутин из пьесы Г. Бока-
рева «Сталевары». 

Об обеих пьесах писалось 
немало и с неизменным одо-
брением. Я далек от наме-
рения добиваться сейчас 
«переоценки ценностей». 
И Дворецкий, и Бокарев 
доказали, что борьба за 
график может волновать в 
театре не меньше, чем се-
мейный разрыв или не-
разделенная любовь. В 
круг традиционных конф-
ликтов и коллизий они вве-
ли новые, остросюжетные 
столкновения. И, может 

сгибаемые, четкие и жест-
кие». И это весьма отрадно, 
ибо «с электронно-вычис-
лительной техникой... не 
потолкуешь по душам». То, 
что сегодня вокруг «техни-
ка-интеллигента» не вычис-
лительные машины, а лю-
ди, которые не могут ра-
ботать и жить хорошо, 
если кто-то не чувствует 
их души, критика не 
особенно волнует. Равно как 
и то обстоятельство, что, 
набежав на несгибаемую 
рапиру, можно пораниться 
до полусмерти. Будь осто-
рожен. на то она и рапира. 

Но это. как говорится, 
подробности, нюансы, до-
стойные внимания разве 
что «руководителя-психоло-
га». фигуры печально-
смешной и архаической, 
наподобие Фирса из «Виш-
невого сада» (где человек 
со стороны — Лопахнн. 
действовавший не менее 
уверенно, чем Чешков. был 
еще чуть сентиментален 
ввиду непосредственной 
близости к девятнадцатому 
веку и невозможности рань-
ше времени войти в эпоху 
НТР). 

Самое же существенное, 
если отвлечься от подроб-
ностей. заключается в том, 
что совмещение борьбы за 
«человеческие отношения» 
с «идеей четкой компетент-
ности» начисто исключает-
ся как нечто невозможное. 
Пли — или. Или «психо-
логия» — нлн «рапира». 
Или любовь — или график. 
Или базис — или над-
стройка. В самой пьесе по-
добная категоричность от-
нюдь на восхищает дейст-

вать себя «своим» среди них 
подчас оказывается столь 
сильным, что подросток пол-
ностью приспосабливается к 
какой-то группе и приемлет 
ее нормы. Нередко бывает, 
что в этой группе он идет на 
такие поступки, каких никог-
да не совершил бы в оди-
ночку. 

Сын Анны Николаевны со-
вершил преступление ие а 
одиночку, а в группе. Это его 
не оправдывает, но что-то 
разъясняет. 

На первый взгляд, решение 
А. Н. может быть восприня-
то как проявление высочай-

шей последовательности, вы-
сочайшего чувства моральной 
и педагогической ответствен-
ности. Но при более близком 
и пристальном рассмотрении 
возникает вопрос: должен ли 
врач, совершивший ошибку в 
диагнозе, отказаться от вра-
чевания, такое ли решение 
должно быть подсказано вы-
сочайшим чувством личной 
ответственности? 

Мы прекрасно понимаем 
побуждения, под влиянием 
которых А. Н. приняла такое 
решение, но не можем рас-
сматривать этот шаг как уни-
версальное и рекомендуемое 

средство разрешения кон-
фликта подобного рода. 

Можно даже сказать, что 
И. Н. избрала наиболее лег-
кий для себя путь. Созрев-
шая умственно и душевно 
под влиянием своего горько-
го опыта — самого горького 
опыта, какой только может 
достаться матери, А. Н„ ста-
ла бы и более зрелым, 
опытным педагогом. Она по-
нимала бы еще лучше, чем 
раньше, своих учеников и их 
родителей, она постигла бы 
еще глубже всю сложность 
проблемы воспитания лично-
сти и коллектива». 



ДИСКУССИИ. • тгрл- м * н и были рассматретае 
иУб.тиял^кЛх 

Мне бы хоте лее к погово-
рить еще об одной — о те* 
ж* рецензентах ВАН. Нова 
атот раз уже не об их сове-
стя. а о тли функциональ-
но* казначеями, о той ро-
ля, которая им отводят?* в 
рамках это# системы 

Известие. чти диссерта-
ция задолго до защиты, как 
правило, рассматривается 
на кафедре, в лаборатории, 
а отделе, после чего на 
гсйошик авв Юти мая пои 
вимается решение, реко-
мидоеать или ие ретявеи 
д о м а ее к защите Затем 
организуется выпита. Ее 
ппочедура в о д р а з у — Ч 
применение к обсуждмм» 
я местных спеожалистпа. а 
также заключен;» офици-
альной организации кото-
рая ведет исследование в 
даяиой областя. Этот поря-
док. если его соблюдать не 
только по форме, но и по 
сувцеспу. представляет со-
бой довольно надежную га-
рантию качества защищае-
мой работы. 

Однако затем начинается 
закрытое рецензирование 
диссертации в ВАК. Теперь 
судьба работы, серьезность 
которой определялась во 

• РАЗГОВОР ОБ АТТЕСТАЦИИ 

НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ. 

АРГУМЕНТЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РЕПЛИКИ 

пах «Литературной 
газеты», затрагиваются ие 
только организационные 
проблемы. но и нравствен-
ные вопросы деятельности 
научных раЧопшиов. Отгуб-
*икоааиные материалы взы-
вают ие к одному лишь 
усовершенствованию систе-
мы аттестации, но и к во-
вышенизо личной ответ-
ственя.хти исследователей. 
к повышению ответственно-
сти тех, кто эцешшает на-
учные работы. 

Что гр^ха тянть, имюто-
рыв еояямзют яту ответет-
вениость довольно своеоб-
разие. Напри мер, «ше-
лк опу^ликгзэкия необы-
чайно поучит*льяой статья 
профессора Н Владимиро-
ва к доцента И. Афанасьева 
«Ученые и лжеученые» 
(«ЛГ». Х-М 23. 24) ми-? 
приходилось слыввать раз-
говоры в таком духе, что, 
дескать, и® следовало «вы-
носить сор из избы», что-
де это может бросить тень 
на всех научных работни-
ков. Мне же кажется, вы-
метать всяческий мтсор 
нз здания нашей науки 
просто необходимо Что 
касается ч^сти мундира, то. 
право же, нам не стоит ис-
ходить тут из странной ло-
гики чиновников гоголев-
ских времен, о которых ве-
ликий писатель говорил: 
«Выведи на спешу ДВУХ-
трех плутов — тысяча 
честных люд»# сердится, 
говорит: «Мы ие плуты». 

Недостойные поступки 
отдельных люде# ие могут 
бросить тень на честных 
ученых, которых, без сом-
нения. подавляющее боль-
шинство. Нет ничего удиви-
тельного в тол*. что бурный 
поток хлынувших в науку 
людей прихватил е собой 
некоторое, пусть неболь-
шое, число тех. *то случай-
но оказался па его (тут*. В 
то же время аи малое числе 
подобных фагго». ни их 
«нетипичное?*» ие должны 
заставить нас закрывать ва 
них глаза. 

Публика пив, подобные 
статье Н. Владимирова н 
И. Афанасьева, нвлешш «о 
многих отношениях. Те-
перь, после ряда выступле-
ний печати, прежде всего 
«Правды», в работ* ученых 
советов наметилось явжм-
шение чувства ответстзеи-
ности. Тщательнее стал* 
соблюдаться правил* про-
цедуры, от оппонентов тре-
буют более определен-
ного ответа на вопрос о 
том, что нового содержит 
защищаемая * диссертация, 
каков ее вклад в науку, 
насколько велика ее теоре-
тическая и практическая 
ценность. 

Но, разумеется, ие так-то 
просто, опубликовав даже 
десяток статей, привить 
чувство ответственности то-
му. у кого его до сих пор пе 
было. Каждому из нас, на-
пример, известны, я думаю, 
по крайней мере несколько 
случаев, когда «добрей-
шие» рецензенты ВАК 
давали положительные от-
зывы на слабые диссерта-
ции; в других случаях, на-
против, усердствовали от-
нюдь не добрые рецензен-
ты. всегда готовые «зару-
бить» работу, независимо 
от ее качества. О бесприн-
ципности первых мы гфоч-

Бесврниципяостъ вторых 
ггжа ее стада предметов 
обсуждения Между те* обе 
формы беспринципности 
служат нечисты* целя* 

Мы не случайно в разго-
воре об ответственности 
привели в пример рецен-
зента ВАК. 31» как раз 
та фигура, действия кото-
рой нр« существующей си-
стеме трудно про контроля-
ргжагь. Рецекмшт ВАК 
скрыт. По существу, он ни 
серед кем. кроме собствен-
ной совести, не отвечает. 

Можно говорить я о чув-
стве ответств-' вност* у ра-
ботников Министерства 
высшегз и среднего спеки 
альяого образования СССР* 
в чьем ведении находится 
ВАК. Будь у ивх больше 
этого чувства, злоупотреб-
ления. упомянутые в 
статье «Ученые и лжеуче-
ные». надо полагать, вряд 
ли были бы допущены. 

Ра 1/»*«?<*, да»л рос • повы-
шении от®втстве**«к:?« с»««гг 
И* только • С*А1И С А*СС*Р-
глц*ятп, по и 8 ряд* других 
сяучьмо. Такой лрм««0- Ка-
и«о<» бы. а*б 1*л- работники 
•«домега, отмчлощм за на-
чнет»* у»аИ5ии*а, р*ш*ющ*»« 
ао^рос о его хадоим*, сами 
ис должны выступать я*н «го 

честдешюе нд^ененш? а йо-
шое качество, требтощес 
иной организуют. Ральфе 
ВАК принимала ка рас-
смотрел» дела главны* 
образом вузовских работ-
ников. теперь ж» освоена 1 
часть рассматриваемых ра-
бот готовите* вне стен выс-
ших учебных заведений. 
«Прививка» ВАК к выс-
шей школе утратила смысл. 
Штаты и материальное 
обеспечение ВАК также не 
соответствуют возложенном 
на нее задачам. 

ВАК. в нынешнем ее ви-
де. проделан большую, 
государственно важную ра-
боту. Однако тенерь явно 
требуются перемены Ту 
часть деятельности ВАК. 
которая связана с грн-
е ждеиием ученых сте-
пеней, на ваш взгляд, 
целесообразнее передать, 
предположим. Комитету по 
науке и технике или же. 
еще лучше, специально для 
этого созданному общегосу-
дарственному междуведом-
ственному органу. Ряд 
функций, выполняемых ны-
не ВАК. необходимо, как | 
мне кажется, возложить на? 
ведущие научные цент-у 

стационарный теоретиче-
ский курс для сдачи канди- | 
датского экзамена. Такие 
курсы следует организовать | 
при ведущих научных цент- | 
рах. используя опыт Мо-
сковского университета, 
Академии общественных на- 1 
ук при ЦК КПСС и других ! 
научных и учебных заведе- ! 
ннй, где соискатели прохо- I 
дят серьезную стационар-
ную теоретическую подго-
товку. 

Падо также отказаться от 
практики, вынуждающей со-
искателя к постыдному са-
морецеизированию — к ор-
ганизации отзывов на соб-
ственный автореферат. 

Еще одни вопрос — ко-
му и за что присуждать 
ученые звания. Сейчас зва-
ние доцента или профессо-
ра считается неким обяза-
тельным приложением к 
кандидатским и докторским 
степеням. Доктор наук до-
вольно легко за год ра-
боты • вузе получает про-
фессорское звание и всегда 
предпочитает его иметь. 

Слов нет. научные иссле-
дования — необходимое ус-
ловие успеха учебнсь вое пи-
тательной работы в вузе. 
Но последняя включает и 
многое другое: самостоя-
тельно разработанный и до-
бротно читаемый лекцион-
ный курс, интересно орга-
низованные творческие се-
минары и кружки, привле-
кающие студентов, индиви-
дуальную работу с ними 
при подготовке курсовых • 
дипломных проектов.. 

Нет нужды говорить, 
сколь важны названные 
формы работы в вузе. Тем 
не менее они недостаточно 
учитываются при присвое-
нии звания. Оно слишком 
прямолинейно ставится в 
зависимость от наличия сте-
пени. 

Такой порядок ущемляет 
иптересы вузовских работ-
ников Сотрудник НИИ 
всегда может показать свои 
труды. Труд педагога за-
ключен в знаниях поколе-
ний его учеников, и пред-
ставить его наглядно не 
всегда возможно. Поэтому 
его надо оценивать по иным 
критериям. 

Тот, кто ведет серьезные 
исследования, получает за 
эти исследования степень. 
Что касается звания, тут 
дело несколько иное. Во-
первых, не всякий хо-
роший исследователь спо-
собен хорошо препода-
вать. во-вторых, необхо-
димо учитывать, сколько 
сил и умения вкладывает 
человек в вто дело. В зави-
симости от всего этого и на-
до решать вопрос о при-
своении доцентского или 
профессорского звания. Они 
должны присуждаться не за 
год. а за более продолжи-
тельный период серьезной 
учебно-воспитательной ра-
боты. Надо как-то разгра-
ничить ученые степени и 
звания. 

их права принимать ва-
щиты. 

Необходимо также повы-
сить роль и ответствен-
ность рецензента н оппо-
нент». стимулировать их 
материально * морально 
Сейчас оппонирование — 
нередко личная услуга: 
поток информации растет, 
н ии у кого нет возмож-
ности читать все подго-
тавливаемые работы, инте-
рес к чтению рукописей 
снизился. С другой сторо-
ны, за обстоятельный раз-
бор диссертации, требуемый 
инструкцией ВАК. причи-
тается такая мизерная пла-
та. что о материальной за-
н и т м м о в а ш ^ и ме при-
Х' ДИТСЯ и говор ггь. Счао-
и кроить человек согла-
шается в?редю линь поте-

АСПЕКТ НРАВСТВЕННЫП. АСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
« у . ч!» е « у тооке шуж»« 
аналогичная услуга Все 
это, понятно, снижает тре-
бовательность. 

Нам представляется, что 
по крайней мере по док-
торским диссертациям сле-
дует издавать реферативно-
ннформациоиные сборники, 
где публиковать авторефе-
раты н отзывы официаль-
ных оппонентов и рецензен-
тов ВАК. Причем послед-
ние. на нага взгляд, не дол-
жны выступать инкогнито. 
Публикация отзывов при-
даст им характер научных 
работ (каковыми они и яв-
ляются. если хороню вы-
полнены). и это также по-
высит заинтересованность 
оппонентов и рецензентов. 

Что касается кандидат-
ских диссертаций, все го-
ворит о том, что сейчас 
многие из них готовятся 
стихийно, в порядке лич-
ной инициативы, с целью 
получения степени. Надо 
как-то. в большей мере, чем 
сегодня, ввести этот лоток 
в плановое русло. Мне ка-
жется, разумны также вы-
сказанные уже предложе-
ния сконцентрировать под-
готовку научных работни-
ков через аспирантуру • ве-
дущих научных центрах, 
располагающих кадрами, 
которыа способны осущест-
влять квалифицированное 
руководство теоретической 
учебой и исследовательской 
работой аспирантов. 

Для тех. кто не имеет ба-
зового образования по за-
щищаемой диссертации, на-
до сделать обязательным, 
скажем, полуторагодичный 

время в--'ба»чж>г--> обо чде-
гия, вкалывается, как уже 
говорилось, во власти не-
редко случайного рецен-
зента Если по каким то од-
ному ему известным моти-
вам он счел нужным напи-
сать отрицательный отзыв, 
то вся предыдущая работа и 
сделанные в результате ее 
заключения в" лучшем слу-
чав ставятся иод сомнение 
Но если рецеяэепт ВАК 
такой всезнающий и все-
сильный. то зачем тогда за-
щита"

1

 Достаточно поста-
вить так вопрос, чтобы ста-
ло ясно: ВАК ие в состоя-
ния выполнить то иа что 
она в настоящее время пре-
тендует. Самостоятельно 
она ие может выносить 
суждение о нз'.чных до-
стоинствах работы. Тем 
не менее, согласно иы-
ие существу ющему по-
рядку. ВАК все-таки пыта-
ется это делать. И по-
скольку претензии не соот-
ветствуют возможностям, 
такие яопытки сплошь и ря-
дом превращаются в фор-
мально - бюрократическую 
процедуру. чреватую раз-
личным» злоупотребления-
ми. 

Вообще приходится при-
знать, что все возрастаю-
щая лавииа научных зна-
ний, а следовательно, и дис-
сертационных работ давно 
г-же не укладывается в рус-
ло ВАК. находящейся в 
системе Министерства выс-
шего и среднего специаль-
ного образования СССР 
ВАК в этой системе бы-
ла создана для рассмот-
рения нескольких сотен дел 

рм. О и - и н . ЧТО В Ш 
случае дела будут прохо-
дить бесконтрольно. не 
имеют под собой достаточ-
ных оснований. Как раз се-
годня ВАК многие из этих 
дел рассматривает лишь 
формально, поскольку по 
существу она их рассмот-
реть не может. Об этом го-
ворит хотя бы тот факт, 
что иа одном и том же яа-
седаиик экспертной комис-
сии одна и та же работа, 
упомянутая в статье «Уче-
ные и лжеученые», под раз-
ными названиями утвер 
ж даете я в качестве двух. 
Это происходит потому, что 
члены комиссии текста не 
видят, человека не слуша-
ют (он спрятан за бумага-
ми), а утверждают работу 
на основе представленных 
документов. 

Чтобы таких казусов ие 
было, нужно предоставить 
ряду ведущих научных цен-
тров под ответственность 
ученых советов и их пред-
седателей право оконча-
тельного решения вопроса 
о присуждении ученой сте-
пени. может быть, преду-
смотрев какую то дополни-
тельную процедуру конт-
роля. По-виднмоыу. найдет-
ся немало советов, способ-
ных решать эти вопросы с 
подобающей ответственно-
стью. На ВАК же (или дру-
гую соответствующую об-
щегосударственную орга-
низацию) следует возло-
жить обязанность контроли-
ровать работу всех сове-
тов и. если они не оправ-
дывают доверия, лишать 

заЖЕОмм имя. причем не-
редко под трудами, которые 
даяяый научный работник 
ие только и* писат но и не 

«ал . Один бывший дирек-
тор крупного шаучио-иссле-
аовательаюге института за 
короткое время опублико-
вал 1000 печатных листов 
по различным иаучяы* 
вопросам. Ка* выяснилось, 
с содержанием некоторых 
«своих» трудов гм даже не 
был знаком Иной ученый 
готов ставить свое имя на 
любой облож*». лишь бы 
оно назойливо мелькало 
на виду у прохожих. Ня со-
лидности, ни скромности' 
Когда одного научного ра 
ботника уличили в позор 
иом плагиате, оя стал 
малодушно оправдываться 
т*м, что-де его подвел,-
помощник Что и говорить, 
хороша помощь* Но хороша 
и научная работа, выпол-
няемая е такой помощью. 

НО ВЕРНЕМСЯ к орга-
низационной стороне 
дела. К системе атте-

стация научных работников 
как таковой. Многие ее 

Молоды* ученые 
(Тяиь Шяньская выеокпгормя научная ет*| 

Физического института имени П. п. Лебеде»* АН С' 

сильно развито, и готовить а 
аспирантура кадры для та* 
НИИ (на для саба), где ата 
направленна иаобюдима 
раэаиаат». 

Г. клименко. 
профессор Московского 

ф и ж к о - т е ж и и ч а с и о г а 
и н с т и т у т а . 

ч л « и »испертмом комиссии 
ВАК 

В нам неоспоримое достоин-
ство существующей системы? 
Это, на мой алглид, четка» 
рагламаитециа, с одной сто-
роны, и полная гласность—с 
другой. Закон, пусть несо-
вершенный, но твердый, есег-
де несравненно лучше неоп-
ределенной ситуации, откры-
вающей возможность безза-
коний, произвола, коррупции. 
Как говаривали древние рим-
ляне, (1ига 1ех, &е<1 1ех. Хо-
чешь быть кандидатом и по-
лучать большую зарплату — 
пиши диссертацию и защи-
щайся. Защитился — прибав-
ка обеспечена независимо от 
личных взаимоотношений с 
руководством. 

Публичная защита с рас-
сылкой авторефератов и обя-
зательной публикацией ре-
зультатов — максимальная 
гарантия против проникнове-
ния проюдимцев в науку 
(замечу, кстати, что большая 
часть халтурны* диссертаций 
проходит именно на разного 
роде «закрытых» защитах). 

К. ТОЛПЫГО, 
чяен-норреслоияент 

А Н УССР, 
р у к о в о д и т е л ь отдела 

Донецкого 
физиио-текничесиого 

и н с т и т у т а 

Мне же кажется, что пред-
почтение следует отдать пер-
вому. И вот почему. Препо-
давание всех разделов дан-
ного курса доктор наук осво-
ит относительно быстро. Но 
самоа главное — он в боль-
шей степени, чем «чистый» 
педагог, никогда не занимав-
шийся научными исследова-
ниями, может привить сту-
дентам творческий подход к 
изучаемому предмету, А ато 
в наше время аамнее всего. 

я. адинкАУм, 
доктор иедициисиих и а у и 

профессор Л. Гамбар я» («ЛГ», 
I* 20). 

И. (МЕЛЬЙНОЙ. 
иаидидат 

а п о л о г и ч е с к и х иауи, 
с т а р ш и й н а у ч н ы й 

с о - р у я и и и И и с - и т у т а 
физиологии • « , » « 

И П. Павлова А И СССР 

ЛЕНИНГРАД 

срочно помочь, предоставив 
ИМ хотя бы те льготы, кото-
рыми пользуются аспиреиты-
ааочники. 

Неоправданными предстеа-
ляются и сетоваии* авто-
ров по поводу того, что-де 
•многие соискатели пишут 
д .ссерт еции совсем иа по той 
специальности, которую они 
получили в вуза». Я думаю, 
чю а атом нет ничего стреш-
иого и предосудительного. 
Далеко не каждому удаетсв 
срезу избрать дало по душе. 
Жизнь вносит поправки, с ко-
торыми иальзв иа считаться. 

Григорий ЙОДЧСНКО. 
учитель, инвалид 

Вели ион Отечественной 

Не могу согласитьса е 
оценкой профессором Н. 
Владимировым и доцентом 
И. Афанасьевым еспиранту-
ры как наиболее перспектив-
ной формы подготовки науч-
ных работников. Мой соро-
калетний научно-пвдагогича-
ский опыт показывает, что 
лучшие кандидатские диссер-
тации представляют именно 
•яольиые» соискатели. В ас-
пирантуру слишком часто че-
ловек приходит без идей, 
без опыта, с одним желанием 
стать кандидатом. К нему 
приставляется нестааник, ко-
торый из своего «загашника" 
достает тему, подсказывает 
ему методологию исследова-
ний, а нередко даже помога-
ет писать самоа диссертацию, 
Надумениые темы и теплич-
ные условия — вот что такое 
а ряде случаев аспирантура. 

Институт аспирантуры сле-
дует сохранить для направ-
ленной подготовки научных 
кадров по новым, наиболее 
перспективным направлениям 
науки и техники а тех инсти-
тутах, где зто направление 

В редакцию продолжают поступать отнлиии иа д и с и у с с и * 
об аттестации у ч е н ы х и оплате их труда. И» «атома п и с а в и ы 
выбрали те, в иоторых в ы р а ж а е т с я иесогявсие « т е * или 
иным положениям, высказанным аетораехи и а в в « » т а и и ы я в ге-
аятя диснуссиоииых статей. Публииуем строки из »тих писех». 

В очень интересной статье 
профессоре Н. Владимирова и 
доценте И. Афеиесьееа («ЛГ», 

23 и 24) среди други» 
затрагивается вопрос о «воль-
ных» соискателях. Авторы счи-
тают, что «е среднем» асп». 
рейты проходят лучшую под-
готовку, нажали та, «то гото-
вит диссертеции вне еспмран-
туры На >то вопрос спорны*. 
У аспирантов больше еозмож-
иастеД. Однако «вольные» со-
искателя, мм правило, болев 
опытные и арелые. более ца-
ва у стремлении люди, кото-
рые хорошо в»еют, чего они 
хотят. В свое врамв по там 
им иным обстоятельствам 
ОНИ на сааогли попасть е ас-
пирантуру. Иа зеирыевть пи 

Для повышения своего тео-
ретического уровня главные 
инженеры многих заводов се-
годня нередко поступвют в 
аспирантуру. Кто жа зани-
мается их подготовкой! йсио, 
что те самые профессоре и 
доктора наук, которые, по 
мнению доцента В. Ситникове 
(«ЛГ», № 23), должны полу-
чать наравне с главными ин-
женерами. Но где же зто Ви-
дано, чтобы учитель получвл 
столько же, сколько его уче-
ник) 

Впрочем, глеаные инжене-
ры ведущих предприятий со 
всеми премиями получают не 
меньше, а больше профессо-
ров, 

А. ОСЕПЯИ, 
доктор »кономич»сник наук, 

профессор 
ЕРЕВАН 

Для улучшения положение 
с аттестацией научных работ-
ников профессор О. Веиднк 
(«ЛГ», № 16) предлагает «при-
влекать к руководству науч-
ными подразделениями (ка-
федрами и лабораториями) 
людей, действительно спо-
собных руководить...» Что ж, в 
самом деле, хорошо бы зто 
сделать. Но как? И достаточно 
ли зтого? На мой взгляд, 
нужны ие полумеры, а корен-
ная перестройка системы при-
своения ученых степеней, ко-
торая прежде всего способст-
вовала бы улучшению качест-
ва научных исследований, эко-
номии драгоценного времени 
научных работников, в также 
очищению науки от «попут-
чиков», которые зеиитарвео-
ваны только в материальных 

Предлагают планировать 
подготовку кендидетов и док-
торое иауи (профессор В. 
Кресильникое, «ЛГ»,

 ч
№ 20). 

Это тоже не панацея. Хоро-
шие реботы будут лежеть, а 
плохие «в плановом поряд-
ке» могут пойти ие зещиту. 

М. ЯКУНИН. 
кандидат техиичвсиих и а у и 

КЕМЕРОВО 

Я совершенно согласен в 
высказываниями о несовер-
шенстве критериев оценки 
диссертвций. Основные пре-
тензии тут следует предъ-
я в и т ь рецензентам и экспер-
там ВАК, ксорыа слабо кон-
тролируют их качество и даже 
работу целых советов. Одна-
ко тогда и надо говорить о 
совершенствовании системы 
оценки, в ие системы мате-
риального стимул* ров виив. 
как вто делает, например, 

В статье профессора А. 
Китайгородского (вЛГв, Н» 10) 
рессметряеадесь твивя дилем-
ма: вто более достоин зе-
ведоееть кафедрой вуза—мо-
лодой доктор «вук, рвботвв-
щнй в относительно узком 
резделе двмввй обвести зна-
ния, «ли старый оЛвтиыв пе-
дагог) Симпатии автора бы-
ли на старена оасявдивгв. 

В статьях профессора 
А Китвйгородского («ЛГ», 
МГМ( I и 10) критииоеались 
существующая системе при-
суждения ученых степеней и 
порядок платы «за звание». 

сов входит и необходимость 
разобраться, какой союз ни 
предстоит скрепить гербовой 
печатью. И, кстати ,-оворв, 
оговорка в законе о сок(.тц|е-
ник или увеличении сроьле 
помойки предускатривает Я 
предполагает именно актив-
ную позицию те*, кто прини' 
мает заявление о создании но-
вой семьи, — ато нм, а не ко-
му-то другому решать, через 
какой срок — месяц, два, три 
— целесообразно назначить 
день свадьбы Ведь дело не 
только в сроках, которых мы 
придерживаемся, соблюдая за-
кон. но и в том (конечно, 
очень услпяипм) прт'гнпэе, ко-
торый М'чьно и необходимо 
делать относительно будущего 
наших женихов и невест 

I! Со\о»ьев пишет о высо-
кой до\е среди •кеявияшнх-
ся« иеврег, которые старше 
сяонд женихов, и видит в 

этом возрастном сдвиге опре-
деленный за\ог несостоятель-
ности будущей семьи. На 
С1анем с вткм спорить, ко от-
метим, что Москва, например, 
дает картину и противополож-
ных сдвигов: совсем молода», 
юные женщины порой готовы 
выйти вамуж за очей» пожи-
лых мужчин. 

При иеб\агоприатиом прог-
ноаа мы максимально увели-
чиваем сроки помолакя (как 
разрешает вакон — до трех 
месяцев), хотя иногда к вы-
слушиваем длинные тирадм о 
страданиях любви, аыаванвых 
продченнем сроков. Лювоаь 
преврвтна — конечно, встре-
чается большое. искрение» 
чувство между Яодьми равно-
го возраста. Однако... 

Вспоминается случай, когда 
совсем старенький жених уве-
рял нас, что ему иужяо как 
можно скорее оформят» брак 

ся в далеких краях «сверх-
срочником*. В период отпуск» 
он стремится оформит» бра^ 
с деяушкой, которую даянд 
знает и любит И*н мо*одого 
яе«ояека направляют на дли-
тельную работу а другую 
страну, а у него есть подруга, 
с которой ом вместе рос, 
учился, ие один год дружил; 
они решили аарегистрнрояать 
брак, в времени по закону не 
хватает. Как быть в таких 
случаях? Можем ля мы на-
значать срок без учета атих 
весьма веских причин' Согла-
ситесь: ие можем! Поэтому то 
вакоипм и даио право работ-
никам органов загс решать, 
уважительна ли причина д\а 
сокращение срока помолвки. 

Мы давно переста\и быть 
простыми регистраторами бра-
ков. Наша задача усложни-
лась, поскол»ку я служебные 
обязанности работников ваг-

11>х оия аа»а<еиие в загс. 
Для них ои мало чем отличал-
ся от обычного. И ато плохо. 

Помолах* должна стать 
важной вехой в создании 
семье, а нем иужно относить-
ся ответственно и даже тор-
жественно. Бьмо бы хороаю, 
если бы даже иа работе, ие 
говоря уж о семье, все зяалв: 
Ои и Оиз помолечеиы. 

Теперь о сроках помолвки. 
Закои Предусматривает, что 
при наличии уважительных 
причин ои чомет быть совра-
щен И это правильно 

Невозможно предвидеть 
всех саожных и неожиданных 
жизненных ситуаций, которые 
способны превратитьев в пре-
пятствие д*а создания семьи 
В практике работы нередко 
приходится встречаться с та-
кими случаями. Скажем, ко-
ренной москвич проходит по-
граничную службу к остает-

Отимие вня ставввятг в же-
нихом я невестой На во-
мялека обычно ерасутстеуот 
родите,я. рпдгтвеииявк. дру-
вьв Им гоябфвпг е намере-
нии мо«»дага людей соеди-
ню» свою живи» я обьявле-
»т о дне свадабм. 

Если яовмхеку поинмат» 
именно те*, тогда, очеввдио, 
ее будет случаев, когда родв-
уели ив звавт о же»виян сво-
их детей ветувять я брак, о 
«ем справедливо лижет Н Со-
ловьев (см статьи» •Помолв-
ки к р»вмо<вхи», «ЛГ». ^ 29, 
1974). К сожалению, иа 
правтике часто вте выгладит 
гоагржеино иваее

1

 многие юно-
ши и девушаи аов(* ничего ие 
знают о помо«яя€ я ее пря-
дают ей рояно никакого зиа-
чеяяв Нередко, добяваяс» 
бметрейюей регистрации, же-
них я невеста ив могут вспом-
нит». когда, В какой день по-

жехпгху я невесте вровериг» 
ервевв'" Г» своих иамеревнй. 

Кроме тога, введение торже-
ственною обряда бравоевче-
твния я н»чвла вюстиаееетма 
годов воетвви,о и работников 
вагссв, я будущих молодых 
(а также их родите»ей. бол». 
той круг родст»еняя»ов. дру-
зей) в совершенно иовмв ус-
ловия; подготовка в церемо-
нна бракосочетания потребо-
аала определенного времени 
Уже с 1961 года еров при-
мерно так и устанавливался: 
месяц Не уднаите«»нв, что 
новог заяонодательство о бра-
ке и семье испп*ьзпяа»о пе-
зу«»т«1м многолетней практи-
ческой рабо|М — возроди,ас» 
древняя, народнее традиция — 
помолвка. Как мы сетодия ее 
себе представляем* 

Помолвка — ато гласная 
встреча юноши и девушки, со-
бирающихся вступвт» в брав. 

С. КУААЕВА 
заведующая отделом ваге Мосгориспелиоме 

ЕЩЕ РАЗ 
О ПОМОЛВКАХ 
И РАЗМОЛВКАХ 

На ч н е м с истории во-
прос». В Прошлом МО-
лодпженм могли реги-

стрировать свой союз через 
несколько дней после подачи 
заявления. В 1968 году были 
приняты «Основы вакоиодз-
тельства Сок>и ССР и союв-
ных республик о браке и 
семье». В статье 9 —- «Зак-

лючение брака» определен 
срок го дня подачи заявле-
ния до дня регистрации бра-
ка: от одного до трех меся-
цея 

Почему именно атот срок? 
Прежде всего, и вто евмое 

главное, преследовалась цель 
уменьшить число необдуман-
ных браков, дать возможность 

Ф 
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ЛЮДИ И ВЕЩИ: 

ИНОЙ ПОВОРОТ ТЕМЫ 

сегодняшнее, будет соответ-
ствовать содержанию и 
динамическому характеру 
жизненных процессов урба-
низированного общества». 

Ио .этого мало. Уже по-
сягают на архитектурный 
облик города в целом — я 
имею в виду проекты жи-
лых ячеек, свободно наве-
шиваемых на несущий кар-
кас, с коего они так же лег-
ко в любое время могу? 
быть сняты. Вчера чело-
век, идя по улице, видел 
квартал «нормальных» до-
мов, а сегодня на атом же 

месте на «стволах» висит 
лишь десяток-другой куби-
ков-квартир или вообще 
торчит одна голая мачта 
(хозяева уехали). Разраба-
тываются покрытия, кото-
рые «могут чутко реагиро-
вать на ветер, дождь, на-
строение жителей, время 
суток»; уже есть проекты 
микрорайонов на платфор-
мах. способных переме-
щаться по горизонтали и 
вертикали. С немалой до-
лей уверенности можно 
предположить, что следую-
щим этапом будут проекты 
изменяющейся в зависимо-
сти от сезона планировки 
городов, скажем. угло-
вое смещение всех улиц 
летом в сторону прохлад-
ных ветров, переориенти-
ровка зданий в зависимости 
от времени суток и т. п. На-
до надеяться, правда, что 
возможность все это про-
делать явится не столь 
скоро. 

Но и этого мало. Предпо-
лагается сделать так, чтобы 
вещи вообще постепенно ис-
чезали. Этот путь Н. Воро-
нов считает «наиболее пер-
спективным» и «благодат-
ным» путем «освобождения 
человека от власти вещей». 
«Функция, — пишет Н. Во-
ронов. — выполняется как 
бы в чистоте, без всякого 
видимого вещевого вопло-
щения». Речь идет о том, 
что называют сейчас «ма-
териальной установкой» 
(термин был предложен еще 
в 20-е годы Б. Кушнером). 
Такие установки должны 
постепенно (или не посте-
пенно) заменить собою ве-
щи. 

Так. диван заменит по-
ток сжатого воздуха, а вме-
сто одеяла предлагается 
лучистое обогревание из 
скрытого, куда - нибудь 
встроенного источника. 
Правда, это только в том 
случае, если сохранятся 
стены, ибо есть проекты 
заменить и их «невещест-
венными» термическими 
барьерами. 

Возникнут, конечно, не-
которые неудобства. «Нам 
будет постоянно грозить 
опасность, — говорит один 
из сторонников таких про-
ектов Л. Переверзев, — на-
лететь с разбегу на неви-
димый магнитный стол, 
сесть мимо воздушного 
кресла и подставить руку, 
ногу или голову под испепе-
ляющий удар когерентного 
излучения». Но технически 
это преодолимо: «придется 
как-то оптически уплотнить 
большинство наших незри-
мых вещей и придумать си-
стему зрительных указате-
лей их положения" про-
странственных границ, от-
личительных признаков. 
Иными словами, изгнав ве-
щественность из нашего 
окружения, мы тотчас же 
будем вынуждены возро-
дить ее вновь, хотя, конеч-
но. уже в качественно ином 
облике». Итак, вещи все же 
останутся. Цель же в том, 
чтобы, пересоздавая нх, 
искать нечто наименее по-
хожее на то, что было. 

Таким образом, и безу-
держные поиски новых 
форм пещей, и идея их од-
норазовое™, и отказ от ве-
щи. и ее возрождение в 
«ином облике» — все это 
стремится к одному и хочет 
одного — перемен. 

Предлагается устроить 
вещный мир меняющимся 

Человек смотрит не 
часы, где вместо араб-
ских или римских цифр 
— палочки или вооб-
ще пустые места. Ко-
нечно, в конце концов он 
догадается, который час. В 
следующий раз он опре-
делит это еще скорее, и 
т. д. Но кто сочтет, сколь-
ко психической энергии 
ушло на преодоление этого 
бессмысленного новшест-
ва? Почему человек при-
нужден выбирать доску для 
резки овощей из восемна-
дцати разных образцов? За-
чем он должен «осваивать» 
за каждым обедом новый 
картонный сервиз и обнаши-
вать каждые три дня новую 
обувь? А кто сосчитает му-
чения тех миллионов лю-
дей преклонных лет. кото-
рые не могут приспособить-
ся к такой резвой гонке ве-
щей и в которых она посе-
ляет лишь чувство неуве-
ренности? Человек, как из-
вестно. может привыкнуть 
ко всему. Но не так обидно, 
когда в том есть необходи-
мость. А если особой нет, 
то не стоило ли бы высво-
бодить психическую энер-
гию для чего-то более вы-
сокого? 

Человек живет в мире 
вещей. Они .могут подав-
лять человека — это хоро-
шо показал Гоголь. Чело-
век может временно воспа-
рить над ними в высоты 
духа — это показал Досто-
евский. Но человек никогда 
целиком не будет свободен 
от них. 

В медленно меняющемся 
мнре, мире «неодноразо-
вых» вещей человек, отме-
тив в своем сознании появ-
ление новой вещи, затем 
достаточно долго может 
«отдыхать». В современ-
ном же мире, и особенно в 
том, который нам пророчат, 
эти периоды нервного от-
дыха значительно короче. 
Причем здесь почти не 
важно, положительную или 
отрицательную эмоцию вы-
зывает новый предмет — 
нервная сила расходуется 
все равно. 

Кажется, мы можем вы-
бирать: быстро и силь-
но менять окружающий 
пространственно - предмет-
ный мир — или не очень. 
На самом деле свободы 
выбора у человека здесь 
нет. Он скован своей биоло-
гической природой, не за-
программированной на та-
кой темп. В дороге человек 
может провести месяц, год. 
Но он не вытерпит ехать 
всю жизнь, глядя в окно 
вагона на принудительно 
новые пейзажи. 

Привыкнув к вещи, че-
ловек «не замечает» ее, хо-
тя и пользуется ею. Авто-
матизм восприятия — ве-
лнкнй охранительный меха-
низм психики. Его нельзя 
безнаказанно нарушать. 

Наблюдающийся на За-
паде в самое последнее вре-
мя взрыв вещной «носталь-
гии», интереса к предметам 
быта 40—50-летнеп давно-
сти (причем не представ-
ляющих никакой эстетиче-
ской ценности) — несом-
ненное свидетельство тоски 
по устойчивой вещи прош-
лого. Очень тревожный 
симптом. 

Наша задача — управ-
лять вещами, чтобы они не 
подавили наше духовное 
«я», говорит Н. Воронов, и 
в этом он совершенно прав. 
Но полный разрыв человека 
с исторически сложившим-
ся вещным миром —• это 
лишь иллюзия его освобож-
дения от власти вещей. 
Только осмотрительная по-
степенность и неторопливая 
преемственность могут сбе-
речь духовное «я» и психи-
ческое здоровье человека в 
этом слишком скоро меняю-
щемся мире. 

•«утри безграничного рвзно-
обрезив предметов. 

Примете» деление вещей 
носит сугубо товвроведче-
екмй хервктер и подчинено 
административно - производ-
ственно-торговым целям. 

Но ведь можно исходит» и 
И» други» критериев: функ-
ции вещей • процессе и» дея-
тельности. Возьмем, напри-
мер, приготовлен»» пищи, Во-
первых, нужен фгонь и, во-
вторых, — какая-то емкост». 
Так нащупывают*» изначаль-
ные, «базовые» предметы или 
д е ж * сооружение,- печ» — 
очаг — кетел. 

Далее »тн базовые пред-
меты начинают специализи-
роваться по функциям, на-
значению, конструкции: печь, 
плита, камин... Котел, ка-
стрюля, сотейник, горшок, 
сковородка... Создается сво-
его рода «гроздь» принци-
пиально однотипны», но 
функционально дифференци-
рованных вещей. 

Далее возникают вещи, да-
ющие возможность осущест-

е довольно молодой, краси-
вой и внергнчной женщиной, 
проживающей я другом горо-
де. Неяеств даже поинесав 
мам спрвеку не бланке д<я 
рецептов о четырехнедельной 
беременности. Скорее! Ско-
рее! Жених был убежден, что 
меессте не только стрвстио 
любит его, но н готова евмо-
отвертенно ухвжиявть вв ним. 
Этой пере мы установили 
Предельный срок — три меся-
це. Невесте приезжала, уважа-
ла, потом опят» приезжала и 
предоставлклв нам новые 
справки о новой беремен-
ности. Брвк я конце концов 
был вврегнетрнрояви. Спустя 
полгодв муж вовбудил дело о 
признвннн брвкв недействи-
тельным, поскольку вопрос о 
супружеской ввботе, внимании 
был предан молодой женой 
забвению в тот же миг. квк 
яахлопиулис» вв нашими но-

вобрачными двери ваге*. 
Надо признать, что в сто-

личных городах истинная ста-
тистике брвка в какой-то сте-
пени искажается ва счет сом-
нительных сделок, подобных 
той, о какой мы только что 
расскавыввли. 

Чтобы положит» втому ко-
нец, можно было бы проголо-
совать ва удлинение помо че-
ки. Н о что бы ето дало? Раз-
ве меньшим бы стел приток 
«деловых» и даже «сверхдело-
вых» людей а большие горо-
да) И как быт» жителям ма-
лен»ких городов и сел, где 
я большинстве случаев брак 
не принимает уродливо-спеку-
лятивных форм? Закон не со-
здается отдельно д\я город» 
или деревни — яакон обяаа-
телен для всех! 

Удлинив сроки помолвки, 
мы лишь постввим под удвр 
настоящих, любящих жени-

хов и невест. Но о любящих 
Н . Соловьев не говорит ни 
слове. В общем, раа\мным 
его предложение можно при-
знать, лишь имея в виду 
борьбу с ловкачами и модь-
ми легкомысленными. Однако 
и тут он не совсем прав. Ко-
нечно, хорошо бы яндет» я 
числе «неяяившнхея» ясех 
дельцоя от брака, но ведь 
онн-то как раз бывают «явив-
шимися» I 

Посчитать и свести к про-
центам ко\ичество тех. кто 
испольвует брак в корыстных 
целях, практически невозмож-
но. Х о т я косвенные данные 
все-таки есть — велико еще 
ко\ичестео браков, каждый 
год по иску одного иа супру-
гов признаваемых в судах не-
действительными. Это уже не 
реемолаки женихов с невеста-
ми и не разводы мужей с же-
нами, а как бы самораяоб«а-

чительные аннулирования сде-
лок, при которых интересы 
одного на партнеров оказы-
ваются ущемленными. Обид-
но употреблять по отношению 
к бракосочетанию слояо «сдел-
ке», но какав-то доля обмени-
вающихся кольцами вынуж-
дает нас к втому. Т у т хороша 
бы помочвка в сто лет! Но 
как же быть тогда с обыкно-
венными серьезными людьми? 

Расчетливые люди, как пра-
вило, умеют ждеть. И ждать 
им легко — они никого не мо-
6«т, хроме семит себя. Зато 
страстно и истинно любящим 
людям ждать обычно трудно. 
Добавочное нервное напрвже-
нне в период слишком растя-
нутого «акяамеиа» как рае 
может отрицательно сказаться 
на дальнейшей семейной жиз-
ни В общем, полгода, е тем 
6о\ее год — ето явно «про-
сроченные» сроки помолвки 

во всех своих элементах — 
и изменяющимся по возмож-
ности скорей. 

Это приблизительно то 
же гямор, как если бы чело-
век всю жизнь куда-то ехал, 
а за окном все время мель-
кали новые для него стан-
ции, города, реки. 

Учтем еще и перемены 
самого лица Земли — но-
вые гигантские водохрани-
лища, каналы, новые леса 
и новые пустыни. Не забу-
дем также о постоянном 
появлении — неизбежном 
с развитием техники — со-
вершенно новых предметов. 

В мире, организованном 
таким образом, постоянным 
можно ощущать только 
свое «я». Все, что «не я», 
пеняет очертания, плывет 
— нет, несется куда-то. н 
все шибче. Но долго ли в 
такой ситуации можно со-
хранять твердое ощущение 
своего «я»? 

4. 1 

Любопытно, что люди, хо-
тя и но вполне осознанно, 
сами стали вносить я како-
фонию вещей некоторое 
ограничивающее начало. Не-
давно моя дочь подарила 
двоюродному брату в дань 
его 16-петмя свою, причем 
не новую, кофточку на шну-
ровке. Для моего поколе-
ния — факт неслыханный: 
чтобы мне или кому-либо из 
моих одноклассникоя е пред-
военные годы подарили коф-
точку, да еще «девчоночью»! 

Теперь же зто как-то схо-
дит... Стало быть, произошел 
колоссальный сдвиг в отно-
шении к вещам. Теряют свою 
прежнюю привлекательность 
и очень новые, «с иголочки», 
вещи. Конечно, здесь сказы-

' веются сложнейшие социаль-
ные, демографичесиие и со-
циально • психологические 
процессы. Но не последнее 
место в них занимает и сти-
хийный протест против расту-
щего обилия вещей. Их при-
равнивание, превращение — 
новых и старых, мужских и 
женских — в единую челове-
чесиую вещь, в вещь вообще 
квк-то огреничивает, хотя и 
слабо, безудержный рост ко-
личества предметов. Однако 
стихия е зтом процессе менее 
всего желетельне. Желатель-
на целенаправленность, а как 
ве достигнуть? 

Ясно, что с пврком уже су-
ществующих вещей трудно 
совладеть — что есть, то есть. 
Но ведь беэ конца вЪзникают 
какие-то новые предметы. И 
среди них бывают воистину 
новые и якобы новые. Не на-
деясь на саои знания, я обра-
тился к некоторым инжене-
рам предприятий легкой про-
мышлеииости н и работникам 
торгояли с вопросом! не 
могут ли они назвать несколь-
ко новых бытовых вещей 
(принципиельно новых!), кото-
рые были сконструированы за 
последние десять лет в иешей 
стране) Никто не смог мне 
назвать ничего определенно-
го... 

Еще и еще рез повторю: 
вещей неизбежно будет ста-
новиться все больше, н наша 
задача — внести какое-то 
регулирование в зтот про-
цесс. Нечего ждать мило-
стей от вещей... Наша задача 
— управлять ими, дабы они 
не управляли нами... 

В КЛАДОВКУ лучше не 
заглядывать, бог знает, 
иогдв все »то накопи-

лось — сношенные ботинки, 
бабушкино кресло, игрушки, 
трехколесный велосипед вре-
мен дочкиного детстве, ки-
тель, а котором пришел до-
мой из госпиталя... Давно на-
до бы выбросить, а рука не 
поднимается. 

Веками воспитывался проч-
ный психологический настрой: 
вещь для челояека, она « у 
служит, С ней тепло, уют-
но, спокойно, без вещей ты 
—• голый, единокий, бедный. 
По одежке встречвют... Вещь 

достаток, солидность, на-
дежность. 

За обладание материальны-
ми благами боролись. Да и 
сегодня влезают в долги, что-
бы приобрести мебельный 
гернитур или автомобиль. 
Вещь освящена и нравствен-
ной традицией — в нее вло-
жен труд человеческий. Вы-
бросит» годную вещь — грех, 
фанфаронство... 

Не вот аса более асио об-
наруживается другая сторо-
иа вопроса — то, о чем лю-
ди 20-х годов говорили: «Ве-
щи Тянут к себе в нору». Да, 
они порабощают наши души, 
привязывают нас к сабе, ста-
новятся частью нашего анут. 
реннего мира, и нередко на-
ше духовное «в» вступает в 
сложное н не всегда прия-
тельское взеимодействие с 
нашим предметным, вещным 
•кружением. 

Так что вещи, конечно, не 
демоны, но нечто «демониче-
сиое» * их влиянии на челове-
ка все же есть. Тут иикуде не 
денешься, Как не выйдешь на 
улицу голым. 

«Человек, лишенный мат-
Рвца. жалок писали И. 
Ильф и Е, Петров. — Матрац 
ненасытен. Он требует жерт-
воприношений... Ему иужне 
этажерка, вму нужен стол 
не тлулыя тумбах. Лязгая 
пружинами, он требует зане-
весей, портьер и иухоиной 
посуды. Он толкает человека 
и говорит ему: 

— ...Мне стыдно за тебе, 
человек, у тебя до сих пор 
*ет ковра!» 

л ы И мы записываемся а оче-
|реди за коврами и машине-

.«•и... 

Веками мы окружали сабе 
вещами. Кант назвал их «вто-
рой природой». Количество 
вещей неудержимо рестет. 
более того — оно не может 
не рас 1ч. 

По подсчетам американцев, 
нес сейчас окружают до 
ВО процентов таких предметов, 
которых не знали люди прош-
лого века. Посмотрите, что у 
•ас а кврмвнех: газовая за-
жигание, мариновав авторуч-
ка. сигареты с фильтром из 
стекловаты, пропуск а учреж-
дение с фотокарточкой, про-
ездной билет не троллейбус 
или аатобус. портмоне, при-
мем часто с застежкой на 
молкни, записная книжка с 
номерами телефонов. От 
прошлого ввке оствлись лишь 
гребенке и носовой плеток... 

Требоввть сейчас отказа от 
вещей так же бесперспектив-
но, как призывать разрушать 
фабрики и еззвращетьев к 
Жизни в пещере» .. Но семе 
двойственнее природе вашей 
подсказывает выход. Необхо-
димо очистить предметы от 
многих внешних ценностных, 
•духовных» неслоений. Сде-
лать так, чтобы вещь, оста-
ваясь нам слугой и ПОМОЩНИ. 

ком, перестала быть показа-
телем обеспеченности или бо-
гатства. В этом случае проб-
лема «вещизма» может в ив-
Кой-то мере быть решене и с 
помощью самих аещей — 
через совершенно иной под-
вод к их созданию и произ-
водству. 

Конечно, всегде глевное и 
госледивв слово остеется зв 
человеком. Соль вопроса—в 
социальной позиции потреби-
теля, И все же нем нелишне 
аиать, существует ли квквв-
ннбудь структурнвя система 

трудный путь. Есть еще одна 
возможность — «исчезаю-
щие» явщи, вещи-одноднев-
ки. Это посуде, мебель, сум-
ки, плетья, рубашки, игруш-
ки, туристское оборудование 
и многое другое из картона, 
бумаги и дешевых ллестнкое. 
Потребление подобных пред-
метов в Англии с 1965 по 
1970 год выросло и а 75 про-
центов. Ввщвй-одиодиевок 
разового польаоавния в Анг-
лии будет выпускаться к 1975 
году на 132 миллиона фунтов 
стерлингов. Поскольку стои-
мость их чрезвычвйно низке, 
зто говорит о миллиардных 
потоках «исчезающих» вещей. 
В Швеции уже сейчас при 
уходе за детьми использова-
ние бумажных, а не матерча-
тых пеленок достигло 60 про-
центов. На многих междуна-
родных авиалиниях к завтре-
ку в воздуха и в неземных 
кафе подают «одноразовые» 
пластмассовые вилки, ложки, 
стаканчиии, ножи-пилочки... 

...Несколько лат назад из 
одной европейской стрвны 
были получены дамские кос-
тюмы «джерси». Их было не 

ваять данный процесс с вп%-
ментеми повышенного ком-
форта и даже ктетического 
отношения,—каминный экран 
начинает эетейлнво укра-
шаться, для каминной доски 
создаются • чесы, подсвечни-
ки, зеркела. Кроме обычной 
ложки и ножа, появляется 
вилке, едет у ж * ' не ма горшие, 
е переложив кушанье а та-
релку.. Однако базовая цель 
остается та же: для ками-
на. например,—обогрев поме-
щения. И поэтому, квк толь-
ко изыскивается техиичесии 
иной способ достижения той 
же цели, теи вся безоее» 
«гроздь» вместе С многими 
сопутствующими предметеми 
второго (утилитарного) и 
третьего (иомфортио-эстети-
ческого) порядка становится 
ненужной. 

Так шарикояае ручка с 
пастой заменила стальное пе-
ро, встааочку, чернильницу, 
промокашку... Батарее цент-
рального отопление пришла 
не смену печи, кочерге, ве-
дерку, каминным щипцам... 

Точно так жа при рацио-
нальном планировании вещай 
и вдумчивом их конструиро-
ввнии мы могли бы, ивпри-
мер, пользоввтьса доме од-
ним переносным моторчиком, 
который соответственно под-
ключелся бы к пылесосу, по-
лотеру, швейной машине, 
мясорубка и пр. Некоторые 
предметы можно сконструи-
роветь тек, чтобы они служи-
ли и в ввтомобиле, и доме. 
Ведь семо по себе существо-
вание специельиых автомо-
бильных чесов смеху подоб-
но: почему, сквжитв, долж-
ны быть твкнв ЧвСЫ? 

Далее. Тепловая панель — 
стене с звпряссовеиной в ней 
врмвгурой отопления — во-
обще земеняет все прочие 
тепловыделяющие приспо-
собления: печи, бвтвреи, ка-
мины... Это принципиально 
еежно, ибо функция выпол-
няется здесь уже как бы в 
«чистоте», без всякого яиди-
мого вещного воплощения. 
В идвеле, если мы бу-
дем иметь дело только с 
функциями и процессвми, нв-
ша жизнь ствнвт знечительно 
удобнее, просторнее, в все 
неши бытовые обязвнности— 
горвздо менее обременитель-
ными. 

Но зто хотя и наиболее 
благодатный, но и наиболее 

так уж много, и разошлись 
они в основном в самой си-
стема торговли, ибо, квк го-
ворил мой любимый учитель, 
«продавцы тоже люди». Но 
примерно через год костюмы 
эти, как по команде, вдруг 
ужасно обтрепались и про-
сто начали расползаться. Со-
ответствующему торговому 
представителю иностранной 
фирмы был заявлен протест. 
На что был ответ: костюмы 
были рассчитаны на один 
год. И действительно, в со-
ответствующих документах 
было огоаорено и напечата-
но — «один год носки», и да-
же термин особый стовл — 
«оболесценция». Но кто-то 
япопыхах не обратил внима-
ние не згу обэлесценцию и 
понял это как гарантийный 
срок. 

Оболесценция — заранее 
запланированнаа смерть то-
вара. Орудие поддержание 
активности капиталистическо-
го рынка. Скрытаа форма 
эксплуатации и выкачивания 
средств у трудящихся. Все 
это верно. Однако есть 
определенный смысл вы-
пускать одежду и обувь не-
сколько менее прочными, но 
зато более модными и более 
дешевыми, чем это делвется 
нынче... Деже у мужчин, чья 
моде более инертнв, за по-
следние 10 лет третий раз ме-
няются ширина и покрой 
брюк, Зачем же закледывать 
в мужской костюм прочность 
на две пятилетки? Зачем от-
крывать ателье по штопке и 
перелицовке? Не лучше ли, 
чтобы я просто зиал: зтот ко-
стюм я мвгу проносить Два 
года, а дальше он все равно 
разлетится, чинить его бес-
полезно? Но для этого он се-
годня должен иметь соответ-
ствующую цену. Кроме того, 
я, как покупатель, должен 
быть честно информирован 
о сроке его службы. 

Еще один путь сокраще-
ния количества вещей — 
прокат и обмен. Прокат раз-
вивается довольно плохо, и 
причины этого — особый 
разговор. Но вот достаточно 
успешна идет обмен чесов. 
Налаживается обмен телеви-
зоров. Испортилась вещь — 
сдай, доплати и получи но-
вую или исправную. Проно-
сил год ботинки, сдал их и 
взял другие, уплатив разни-
цу, аыбрав саба по размеру, 
моде и удобству, не сидя 

1. 
О том, что человек бол», 

ше и больше порабощается 
вещами, говорят все охот-
нее и возбужденнее. Пред-
лагаются разнообразные вы-
ходы; одни предметы со> 
вместить с другими, иные 
дематериализовать вообще, 
проще говоря, деть их ку-
да-нибудь. 

Отречься от вещей легно 
и заманчиво. Позиция этв 
благородна и некорыстна 
(«мне ничего не надо»), н»-
учна, прогрессивна («заме-
ним донаучное кресло нв 
«невещественное» науч-
ное»). 

Но прежде чем отрясти, 
так сказать, их прах, стоит 
хорошо подумать. 

2. 
Какие убытки' Ля. 

какие убытки'.. И поче-
му человек не мо>«т 
хит» гак, чтобы не бы-
ло эти* потерь и убыт-
ков? Спрашивается", те-
чей срубили березняк и 
сосновый бор?.. Как и* 
страшные убытки! 

А. ЧЕХОВ. «Снрилна 
Ротшильда» 

Подождем говорить о 
«культуре выбрасывания» 
вещей еще годных. Погово-
рим сперва о вещах, стано-
вящихся негодными и не-
нужными сразу после ис-
пользования и как бы с са-
мого начала торопящихся 
на свалку. 

По функциям все руко-
творные предметы окружа-
ющего мира можно разде-
лить на два класса: вещи 
для человека и вещи для 
других вещей, К первым 
относятся одежда, мебель, 
жилье. Ко вторым — всех 
родов упаковки и сосуды, 
то есть вещи второго ранга, 
служебные. 

Человек прошлых эпох, 
пообедав на лоне природы, 
свои бурдюк, горшок, по-
гребец уволил обратно. 
Наш современник бросает 
целлофановый мешок, кон-
сервную банку, пластмассо-
вую коробку на этом же ло-
не I» городских условиях 
отправляет в мусорное вед-
ро). Раньше упаковка, тара 
служила много раз. Теперь 
она используется единож-
ды, и все более к этому 
стремится. 

Первое, немедленное и 
уже сейчас видимое следст-
вие этого — захламление 
мусором мест наибольшего 
людского обитания. В 
ОША, по данным самих 
американце», ежегодно вы-
растают горы отбросов об-
щим ве«»м 290 миллионов 
тонн, нв свалки выбрасы-
вается в год 48 миллиардов 
консервных банок, 4 мил-
лиона тонн пластмасс, 
.10 миллионов тонн бумаж-
ных отходов. 

Часть брошенных оболо-
чек может использоваться 
снова как сырье и. превра-
щаясь опять в упаковку, 
возвращаться в оборот. Но 
тонна отходов ни при какой 
технологии не дасг тонну 
новой продукции (следует 
помнить к тому же, что в 
общей массе мусора про-
цент неперерабатываемых 
полиэтиленовых отходов 
все растет). Необходимо 
новое сырье. 

Для того чтобы сделать 
новую упаковку взамен вы-
кинутой. нужно срубить 
лишнее дерево, взять из 
озера еще пресной воды, 
снять елей чернозема для 
вскрытия рудного пласта. 
Потом — произвести тару 
и, раз ее использовав, бро-
сить. И снова срубить де-
рево, разворотить для 
карьера еще гектар почвы 
— и так брать и брать у 
природы без конца, вернее, 
до тех пор. когда взять уже 
будет нечего. 

Традиционная стеклян 
ная банка или бутылка, об 
служивающая человека 
много раз и не требующая 
бесконечных (и неотдавле 
мыт) займов у природы, 
более «прнродолюбнва». 
Одноразовая же упаковка 
по своей сути антиприрод 
на. 

Но отчего же люди по-
ступают так гкверно? Заму-
соривают Землю, бессмыс-

три чеса босиком в «сроч-
ном» ремонте и не навещая 
бесконечно ремонт «обыч-
ный», Эта система воспиты-
вает совершенно иное —> 
спокойное отношение и ве-
щам. У нас еыребатывается 
иной стиль жизни, иные цен-
ностные ориентации. Появи-
лось деже выражение «куль-
тура выбрвсывания» и опре-
деление нашей эпохи как 
«культуры клинекса» (кли-
некс — мягкие бумажные 
салфетки). Так намечается 
изменение самой природы 
вещей: они ствновятся недо-
рогими — ряз и временны-
ми — два. Им некогда и не-
зачем «прорастать» а нас, 
да и нам не надо приспосаб-
ливаться к ним, поскольку 
мы пользуемся, а не обле-
даем ими. 

Дискуссия «Люди м вещи», 
суда по редакционной почте, 
по-прежнему вызывает боль-
шой интерес читателя. За не» 
сколько месяцев получено око-
ло тысячи писем и статей! 
честь из них опубликована. 
Участники дискуссии сосредо-
точили внимание на самом су-
щественном — ив формирояя-

Зн потребностей в социалистн-
ском обществе, на соМВоше-
Н духовнее» * мятериаяьного 

в нашей нации. Несмотря не 
различное отношение к вещам, 
которых в сегодняшнем обихо-
де становится ясе больше, по-
деелетнее большинство автор 
семямиь, в пав средств» Лес 

Д » («а пор в дискуссии речь 
яоаеиа, • ег* морали, • его щ 
дняшняя вубликяция рассматривает тему под иным углом 
зрения. Она посяящеиа природа самих вещей, изменению 
этой природы. Но и данный путь, как полагают кандидат ис-
кусствоведения Н. Воронов и литературный критик А. Чуда-
ков, а конечном счете ведет 'к человеку, к нравственным 
проблемам. 

Не все, о «ем пишут сегодняшние участники полемики, мо. 
жет показаться нашему читателю актуальным. Но семе тема 
дискуссии требует и умеииа заглянуть а завтрашний день. 

негр навет их ив квк 
|о рвзвитив личности, 

внутреннем мире «в 
нх ориентация! Сего-

А. ЧУДАКОВ 

рить и поглотить бессиль-
ный Океан. 

Можно посмеяться- нам 
угрожают какие то пласт-
массовые бутылки! Но сме-
яться не "стоит Слишком 
много было примеров, как 
то, что попервоначалу каза-
лось мелочью, через 1 00— 
200 лет сказывалось на 
природе я людях так. что 
не раз недобрым словом 
был поминаем потом пра-
щур, завезший или изобрет-
ший эту мелочь. 

3. 
Куда, 

куда идти теперь? 
Уж клвмй быт 

стучится я дверь! 
Н ЭАбОЛОЦММИ 

Идея одноразового ис-
пользования в послед-
ние десятилетия охва-
тила не только слу-
жебные вещи, но и «вещи 
для человека», относитель-
но постоянные, нужные ему 
в течение всей жизни. 

Наш век уже зачел в 
большое свое достижение 
сорочки из бумаги, картон-
ные стаканы и тарелки, 
пластмассовые ложки и но-
жи, кастрюли И1 фольги, 
надувные бумажные стулья. 
Многие полагают, что если 
раньте одной вилкой поль-
зовалось три четыре поко-
ления, а теперь она нахо-
дится в руках пассажира 
аэроплана десять минут, 
после чего ее выкидывают, 
то это освобождает чело-
века от «власти вещей». 

Освобождает ли — это 
еще вопрос, и к нему мы 
вернемся Важнее другое — 
какой ценою. 

Не будем повторять, что 
тарелка, служившая деся-
тилетня. не требовала зай-
мов у природы, а для про-
изводства многих тысяч 
картонных, способных эа 
это время выполнить ту же 
функцию, нужно свести но 
один гектар леса. Пробле-
ма не только в этом. Она 
шире и прямым образом за-
трагивает личность и судь-
бу каждого из живущих 
ныне людей. 

С миром «вещей для се-
бя» человек связан иначе, 
чем с миром предметов 
служебных, — гораздо тес-
нее, ближе. Он относится 
к ним эмоционально — они 
ему нравятся или нет. Он 
создает И осознает их на 
только как утилитарную, 
но и как эстетическую цен-
ность. Он связан с ними 
психологически. 

Рань т е этот мир был 
вполне устойчив. Человека 
окружали вещи, доставшие-
ся от предыдущего поколе-
ния, а новые походили на 
старые. Форма глиняного 
горшка практически не из-
менялась тысячелетиями. 
Лаже мебель, несмотря на 
все смены стилей, внешне 
менялась не так уж сущест-
венно. < 

...Каждый день — новая 
посуда, новая рубашка; ме-
бель — подвесная, транс-
формирующаяся, сборно-
разборная, гидравлическая, 
мебель надувная, которая 
сегодня «полнее», завтра 
«худее»; надувной же пол, 
эластичные перегородки — 
интерьер, где нет ни одной 
стационарной плоскости. 
Именно такое «пульсирую-
щее в пространстве и вре-
мени» жилище, считает 
один из его теоретиков 
А. Рябушин, «в значитель-
но большей степени, чем 

— вещи для души 

ленно расточают труд 
работников Земли, делая 
его сизифовым, бездумно 
обирают Землю? 

Получается, что для од-
ного только — для ком-
форта. Да. это очень нехло-
потно — не носить никуда 
использованные стеклян-
ные банки. Это очень удоб-
но — швырнуть пластмас-
совую

1

 бутылку с борта 
трансатлантического лайне-
ра, не заботясь о том, что в 
Атлантике уже плавает 
20 миллионов таких буты-
лок и их не может раство-



о МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ 

чикагские учителя 
товарищей 

протестуют против увольнения своих 

Снимок нэ газеты «Денлк уорлд* 

Трудящиеся Рима требуют принятия срочных мер против 
дороговизны и снижения жизненного уровня 

Снимок газеты «Па»з* сера* 

• ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО НА 1-й СТР. 

Кропи теге, остается 
лема соснальаывания 
Для наклонного 
необходим угоя • 
Схема поиааываат, что 
подвижней настил будет 
мят до потолка муаоаа, то 
наклона составит я г — 
Но практически и 
клана нельзя достичь, 
как •ожег проке: 
спрессоака груаа, 
гося на конца настила... 

а) Выдвигающаяся и 
гающелсл решетка. 

В иуаоее устраивается 
даижная на маленьних 
сах решетка, раадея 
10-12 поперечны* I 

Как можно быстрее 
шевле умертвить 
большее число людей 
таков смысл задания. 

Вальтер Рауфф гордит-
ся оказанным ему дове-
рием. Уже 5 июня 1942 го-
да он скрепляет своей под-
писью пространный доку-
мент «Относительно техни-
ческих изменений в спе-
циальных автомашинах, на-
ходящихся в эксплуатации 
и производстве». Н вскоре 
он рапортует: 

«Три автомашины пере-
работали 97000 человек, и 
при зтом не было обнаруже-
но никаких недостатков. 

Однако опыт, накоплен-
ный в процессе эксплуата-
ции, подсказывает некото-
рые технические изменения: 

1. Чтобы обеспечить бы-
строе поступление окиси уг-
лерода. нужно прододать 
на верху аадней стенки два 
открытых шлица рааа»роя1 
10 X 1 си... 

2. Нормальная аогруака ав-
томашины составляет 0—10 
человек на один квадратный 
метр. При уменьшении за-
грузим возникает необходи-
мость уаеличеиия длительно-
сти процесса, таи иак избы-
точно» помещение кузоеа все 
равно должно заполняться 
окисыо углерода... Груа во 
время процесса устремляется 
и аадней двери и остается 
яежать там... 

5. Имевшиеся до настояще-
го времени омешми для на-
блюдения можно убрать, так 
иаи они практически никогда 
на использовались, 

0. ...Выло предложено также 
убрать дампы, там нам осве-
щение никогда не требуется. 
Однако быяо установлено, 
что прм закрытии аадней две-
ри и наступлении прм атом 
в кузове темноты всегда воз-
никает сутолока груза у две-
ри. Лозтому целесообразно, 
чтобы пород началом и а 
первые мимуты процесса 
сеет оставался включенным.. 

Грулпомяейтер П-Д 
штурмбамфюрер СС РАУ« 
докладывает для сведения * 
принятия решения». 

Вальтер Рауфф спешит 
снабдить карательные вой-
ска на оккупированных гит-
леровцами территориях воз-
можно большим количест-
вом душегубок. 15 июня 
1942 года он получает 

«ую 

кодде-
в га-

етнл ук Герма- I войне поставила крест но 

Ому. 

ли меж|у 
снежными Лшшмм> 

Оу, конечно, знаком Т 
книгой Отто Рихарда Тан-
ненберга «Великая Герма-
ния: задачи XX века». Она 
была издана в Берлине еще 
в 1911 году и стала про-
граммным документом гер-
манской виспвнсни в Ла-
тинскую Америку. Автор 

прекратила! 
; СТРОК 1 •е рао видел 

ш стенах 

тера Рауфф», поскольку 
«судебное дело не мо-
жет быть прекращено за 
давностью лет»- и посколь-
ку «этот человек подлежит 
в Западной Германии уго-
ловному наказанию. ТО* 
как он является персональ-
но ответственным за убий-
ство минимум 97 000 чело-гик*, видел, 

КЛЫ обличенные В ЙШРНУ ЖМ^ни I ню 
штурмовиков члены «на-
ционал-социалистской рабо-
чей партии Чили» торжест-
венно избирали «Мисс наци 
1968». 

Не так давно журнал 
«Штерн» писал о влия-
нии немецкого милитаризма 
на формирование мировоэ-

за тюремной решеткой, но 
ненадолго. Верховный суд 
страны отказался выдать 
Рауффа на том основании, 
что законы Чили не преду-
сматривают наказание за 
преступления против чело-
вечности, а срок привлаче-

НОВАЯ К А Р Ь Е Р А 
«ОТЦА ДУШЕГУБКИ» 

новых камерах. Но я лично 
никогда никого ие убивал 
и не присутствовал при по-
добных умерщвлениях». 
Это — цинизм хладнокров-
ного убийцы. который 
утверждает, что не знаком 
со своими жертвами: он 
стрелял ям в затылок. 

За несколько дне* ДО 
конца войны «отец душе-
губки» попал в плен н 
американцам. Само собой 
разумеется, что военный 
преступник Вальтер Рауфф 
заслуживал смертной казня. 
Но когда в Нюрнберге про-
исходил процесс, он при 
таинственных обстоятель-
ствах исчез из лагеря воен-
нопленных в итальянском 
городе Рямяня. И лишь в 
1958 году его след обнару-
жился в Эквадоре, где он в 
облячии респектабельного 
бизнесмена представлял 
интересы западногерман-
ской фирмы «Байер». 

В том же году он набрал 
местом постоянного житель-
ства Чили: сначала запо-
лучил пост управляющего 
консервным заводом на юге 
страны, в Пуята Аренас, а 
затем обосновался в 
Сантьяго в качестве ком-
паньона нмшттной фирмы 
«Гольдман. Янсен н К*». 

Вальтер Рауфф настоль-
ко обнаглел, что дважды — 
— в 1960 и в 1962 годах 

книги вещал: «Будет 
большим благом для на-
селения южноамерикан-
ских республик, когда они 
перейдут из испано-порту-
гальского наследства В гер-
манское владение». Прндя 

власти, нацисты взяли на 
I Тонней-

[вя Южная 
I». План этот пред-

усматривал установление 
гермайскЬго протектората 
над огромной территорией 
— от Рио-де-Жанейро до 
чилийского города Антофа-
госты. 

Пятой колонной нацизма 
в Чили стаяв окопавшаяся 
на юге страны обширная ко-
л о т я выходцев из Герма-
ния. Ее тая я называли — 
«Маленькая Германия». В 
те годы одна чилийская га-
зета писала: «Южная часть 
Чили выглядит, подобно 
Германия, говорит, как 
Германии. ' * думает опас-
нейшим обраМм так же. 
как Германки». 35 тысяч 
членЬв национал-социалист-
ской партии ждали только 
сигнала для начала фашист-
ского мятежа в Чили. 

В нацистских планах вся 
Латннсная Америка пред-
ставляла собой одни гигант-
ский «сау» — край, разде-
леиный на 6 округов. Округ 
М З аключал Чяли. 

Победа свободолюбивых 
народов «о второй мировой 

зрения чилийской военщи-
ны: «С тех пор как прус-
ская военная миссия под на-
чалом генерала Эмиля Кер-
нера в 1896 году взяла на 
себя подготовку чилийского 
офицерского корпуса, чи-
лийская армия стала зер-
кальным отображением 
прусской армии... Ее струк-
тура несет на себе печать 
слепого повиновения, же-
лезной дисциплины, безгра-
ничного презрения и «ци-
вильным», к «политика-
нам», ведущим нескончае-
мые споры о проблемах, 
торые легко разрешить с 
помощью простейшего при-
каза». 

Именно такой «простей-
ший приказ» был отдан 
11 сентября 1973 года, ког-
да фашистская хунта в Чи-
ли установила режим по 
образцу нацистской Герма-
нии. Нет. Вальтер Рауфф 
не просчитался, когда при-
нял решение натурализо-
ваться в Чили! 

Гром грянул в 1962 го-
ду, когда прокуратура за-
падногерманского города 
Ганновера возбудила судеб-
ное дело против Рауффа 
«за соучастие в массовых 
убийствах». Посольство 
ФРГ в Сантьяго обратилось 
к чилийскому Правительст-
ву с просьбой выдать Валь-

ння убийц к уголовной от-
ветственности ограничен 15 
годами. 

Теперь-то ясны моти-
вы, которыми руководст-
вовались чилийские жрецы 
Фемиды, отказавшиеся вы-
дать матерого военного пре-
ступника! Мракобесы а су-
дейских мантиях были весь-
ма последовательными: сна-
чала они реабилитировали 
«отца душегубки», аатем 
дефилировали в первой ше-

енге путчистов и. наконец, 
«ионируют чудо-

хун-
наро-

пробил 
зай-

}им делом»! 
О многом мог мечтать Валь-
тер Рауфф, но действитель-
ность превзошла его са-
мые смелые ожидания. 
Хунта создает «управление 
по расследованию коммуни-
стической деятельности» 
— главный репрессивный 
орган, которому подчиня-

ются все прочие каратель-
ные службы. А бывший э4в-
совец Вальтер Рауфф воз-
водится в ранг «главного 
эксперта» чилийской охрен-
КН. 

Штаб-квартирой «управ-
ления» и резиденцией Валь-
тера Рауффа стало живо-
писное местечко Трехас тягт'ъж. 
Именно там разрабатыва-
ются изощренные методы 
пыток н убийств Западно-
германская газета «Франк-
фуртер рундшву» на днях 
писала: « Рауфф каждое ут-
ро просматривает поступив-
шие накануне списки аре-
стованных, а затем лично 
руководит допросами с 
применением пыток». 

...В марте этого года пер-
вая сессия Международной 
комиссия по расследованию 
преступлений чилийской во-
енной хунты приняла име-
нем человечества «Обраще-
ние к начальникам концен-
трационных лагерей и тю-
рем в Чили». В нем содер-
жится следующее предосте-

 ч 

режение: «Эти люди не 
должны надеяться на то. 
что им удастся Лбежать 
расплаты. Их будут искать 
и найдут хотя бы на краю 
света и предадут в руки чи-
лийского народа для того, 
чтобы правосудие сверши-
лось». 

Это суровое предостере-
жение адресовано не в по-
следнюю очередь и Вальте-
ру Рауффу. А в конце ию-
ни на состоявшейся в Ко-
пенгагене второй сессии 
Международной комиссии 
видный юрист нз ГДР 
Фридрих Карл Кауль ин-
формировал собравшихся о 
преступлениях Рауффа — 
от массового уничтожения 
людей в газовых камерах в 
годы второй мировой вой-
ны до истязаний лучших 
сынов и дочерей чилийско-
го народа. 

Мы не сомневаемся в 
том, что рано или поздно 
преступника Вальтера Ра-
уффа постигнет справедли-
вая и суровая кара. Точно 
так же. как на смену ночи 
приходит рассвет, так и 
над многострадальной чи-
лийской землей взойдет за-
ря свободы. Мы не внаем, 
где будут суднъь Вальтера 
Рауффа — в Ганновере, 
Минске. Варшаве или в 
Сантьяго. Но судить его бу-
дут. 

Карой ХАЧАТУРОВ, 
АПМ — для 

«Литературней гаавты» 

СЕГОДНЯ 

В ПРЕДЫДУЩЕЙ ста-
тье уже отмечалось, 
что маоисты рассмат-

ривают дацзыбао как «ост-
рейшее оружие в деле 
большой демократии». И в 
самом деле, по сообщениям 
информированных зарубеж-
ных наблюдателей, в конце 
мая в Пекине состоялось 
заседание Политбюро ЦК 
КПК, на котором были рас-
смотрены ход и некоторые 
итоги политической кам-
пании. известной как «кри-
тика Линь Бяо и Конфу-
ция». Оказалось, что, не-
смотря на все усилия «рас-
ширять н углублять» эту 
кампанию, она наталкивает-
ся на сопротивление со сто-
роны местных руководите-
лей, большинство которых 
составляют представители 
армии, а также реабилити-
рованные «старые кадро-
вые работники». Хотя не-
прерывно раздаются требо-
вания к руководителям 
возглавить эту кампанию, 
последние не проявили по-
добного желания. Напро-
тив, «на местах» наблюда-
лись попытки ВСЯЧеСКИ 
ограничить «критику Линь 
Бяо и Конфуция» или как 
минимум перевести ее в бо-
лее спокойное русло. 

На совещании было при-
нято «указание ЦК КПК 

18». предусматривавшее 
энергичные меры для акти-
визации кампании. Так. 
разрешалась критика пред-
ставителей руководства 
(до провинциального звена 
включительно), совершаю-
щих «ошибки» в движения 
«критики Линь Бяо И Кон-
фуция» или уклоняющихся 
от «линии председателя 
Мао». 

Эти директивы, открыв-
шие простор для новой вол-
ны критических выступле-
ний, свидетельствовали, что 
кто-то в пекинских верхах 
серьезно обеспокоен пассив-
ностью местных руководи-
телей и безразличием основ-
ной массы населения. 

В МАЕ И ИЮНЕ нам. 
пания дацзыбао осо-
бенно широко раз-

вернулась в провинциях. 
Агентство Франс Пресс со-
общало, что в центрах ки-
тайских .провинций «выве-
шены тысячи дацзыбао, и 
в крупных городах трудно 
найти стену, не оклеенную 
ими». Как писала англий-
ская «Дейли телеграф», 
основным объектом напа-
док явились местные руко-

онончамие. Начало см. «ЯГ», 
I » 30. 

водители, против которых 
«выдвигаются обвинения в 
саботаже (кампании «кри-
тики Лння и Конфуция»,— 
В. 3.), в продаи:ности. же-
стокости и злоупотребле-
нии властью». Но. как яв-
ствует из того же сообще-
ния. подлинная подоплека 
обвинений состоит в том, 
что многие бывшие активи-
сты «культурной револю-
ции» недовольны восстанов-
лением на прежних постах, 
а подчас н выдвижением 
кадровых работников, ко-
торые относятся к катего-
рии «умеренных и прагма-
тиков» и ноторые были из-
гнаны хунвэйбина.чи в 
1966—1967 годах. 

Как это происходило, 
видно хотя бы из первой 
пекинской дацзыбао от 
12 июня, о которой мы уже 
писали. В дацзыбао, выве-
шенных позднее, эта тема 
нашла свое дальнейшее раз-
витие. 16 июня в одном 
из настенных воззваний 
утверждалось, что «руко-
водство провинции Хунань 
пытается расколоть отряды 
критики Линь Бяо и Кон-
фуция Оно всячески по-
давляло группы хуианьских 
пзяофаней. совершая тем 
самым серьезную о т н а -
против линии председателя 
Мао» В дацзыбао, подпи-
санной представителями 
провинции Сычуань. также 
говорилось о притеснениях 
активигтов «культурной ре-
волюции», об изгнании их 
из местных ревкомов. 

Авторы этих «газет боль-
ших иероглифов» называют 
себя «верны,ш учениками 
председателя Мао», передо-
виками изучения «трудов 
председателя», последова-
тельными проводниками его 
«революционной линии», 
стойкими защитниками 
«культурной революции» и 
ее плодов — «новых социа-
листических явлений». Те 
же. кто их «преследует и 
притесняет», — зто, утвер-
ждают дацзыбао. засев-
шие на руководящих постах 
в парткомах, ревкомах, в 
армии, ня предприятиях и 
в коммунах сторонники «ка-
питалистического пути» 
(именно так называли во 
время «культурной револю-
ции» противников «линии 
Мао»), В дацзыбао за-
является. что «некото-
рых каппутистов <то есть 
«идущих по капиталисти-
ческому пути».- В. 3.), ви-
на которых уже давно дона-
пана, вернули на посты, 
которые они занимали 
прежде», я в ряде случаев 
их даже возвысили «по 
сравнению с периодом до 
культурной революции». 

Насколько серьезно, по 
мнению маонстов, положе-
ние. можно вндеть хотя бы 
из дацзыбао, подписанной 
неким Цзн Кэ-цзя. Он, 
в частности, предупреждал, 
что «в Китае все еще суще-
ствует опасность реставра-
ции капитализма». Оказы-

вается, «эта опасность ис-
ходит главным образом от 
буржуазного штаб* внутри 
партии, возглавляемого са-
мыми большими облеченны-
ми властью и идущими по 
капиталистическому пути 
лицами. Поэтому сейчас-
главным объектом револю-
ции является буржуазный 
штаб, укрытый внутри ап-
парата диктатуры пролета-
риата. Нужно разбить обле-
ченных властью и идущих 
по капиталистическому пу-
ти лиц внутри партии». 

Если вспомнить, что на 
X съезде КПК главной 
победой «культурной рево-
люции» был объявлен раз-
гром «двух буржуазных 
штабов», которые возглав-
лялись соответственно Лю 
Шао-ци и Линь Бяо. то ут-
верждения, что появился 
еще один «буржуазный 

мнлни, наиболее часто упо-
минаемые а дацзыбао раз-
ных городов, то большинст-
во критикуемых — ото 
представители НОАК. 

В Хунаии обнародованы 
резкие выпады против Яи 
Да-и, кандидата в члены 
ЦК КПК, командующего 
военным округом, который 
одновременно является за-
местителем секретаря парт-
кома и председателя рев-
кома провинции. В Ху-
бзе критикуют Кун Ция-
дэ. заместителя командую-
щего Уханьским большим 
военным округом (он же 
секретарь провинциально-
го парткома). В Шэнься об-
рушиваются с нападками 
на Ли Жуй-шаня, члена 
ЦК КПК. первого полит-
комиссара военного округа, 
занимающего одновремен-
но посты первого секретаря 

командующего ВВС У - Фа-
сякя». 

Из всего этого вовсе не 
следуот. что китайская ар-
мия в целом находится в 
опале. Напротив, маоисты 
всячески стараются сохра-
нить свой контроль над 
нею, яо-прежнему рассмат-
ривают ее в качестве основ-
ной своей опоры. 

С УДЯ по всему, цент-
ральное руководст-
во по-прежнему 

обеспокоено отношениями с 
периферией. Тде по тради-
ции сильны местнические 
настроения, где все еще су-
ществуют своего рода 
удельные княжества, во 
главе которых стоят воен-
ные. Так, 1 июля «Жэнъ-
минь жябао» в передовой 
подчеркивала, что «партия 
руководит.. во всех райо-
нах страны — восточном. 

и почему они должны кри-
тиковать покойников — 
Конфуция и Линь Бяо? 

МАОИСТСКАЯ пропа-
ганда яростно обру-
шивается на «реак-

ционный лозунг», который 
приписывается Конфуцию и 
его «последователю» Линь 
Бяо: «Владеть собой н 
восстанавливать старые по-
рядки». Эта ярость понят-
на — при всей видимой ак-
тивности политических кам-
паний, при всем ожесточе-
нии катаклизмов внутрен-
ней борьбы в Китае основ-
ная масса и населения, и 
кадровых работников живет 
одной мыслью: пережить 
смутное время, не • вы-
дать своих истинных чувств 
(то есть «владеть собой»), 
надеясь на то. что потом 
все образуется, все вер-
нется в прежнее русло (то 

В. ЗУБАКОВ 

ГРИМАСЫ «БОЛЬШОЙ 
ДЕМОКРАТИИ» 

штаб», дают основания для 
далеко идущих выводов 

В нескольких дацзыбао. 
подписанных псевдонимом 
«Золотая обезьяна», заяв-
лялось, что КПК «разделе-
на ня фракции», что «внут-
ри КПК есть агенты США. 
чаянайшистов и ревизиони-
стов», которые с помощью 
«буржуазных элементов» 
приобретают все большее 
влияние в партийных орга-
низациях. 

ОБРАЩАЕТ на себя 
внимание и тот фант, 
что огонь критики 

сосредоточивается на воен-
ных. которые в результате 
«культурной революции» 
заняли руководящие посты 
в партийном и государст-
венном аппарате китайских 
провинций. Лондонский 
еженедельник «Экономист» 
в статье, посвященной ны-
нешней политической кам-
пании а Китае, писал: «Поч-
ти все должностные лЬца. 
которых называют а дацзы-
бао, — вто военные, зани-
мающие важные политиче-
ские посты в провинциях. 
Итак, эту кампанию можно 
расценивать как вторую и 
менее мягкую стадию уст-
ранения военных команди-
ров. начатую в январе пе-
ремещениями среди регио-
нальных военных коман-
дующих». Этот вывод не 
лишен оснований. Действи-
тельно, если перебрать фа-

парткома и председателя 
ревкома провинция. В Чж>-
цяяие начертаны призывы: 
«Долой Ся Ци!» — это за-
меститель поляткомиссара 
военного округа, член бю-
ро парткома провинция. В 
Хвйлунцмне: «Рассчитать-
ся с Вая Цзя-дао!» — ко-
мандующим военным окру-
гом. первым секретарем 
парткома и председателем 
ревкома провинции Этот 
список можно было бы зна-
чительно расширить, по-
скольку атаки на местных 
военных руководителей но-
сят. так сказать, общеки-
тайский характер. 

Но «активисты» иынеш 
пей кампании сейчас уже 
не ограничиваются про-
винциальными фигурами. 
В Пекине появились дацзы-
бао с критикой Главного 
политического управления 
армии, руководители кото-
рого, оказывается, пресле-
довали активистов «куль-
турной революции», обви-
няя их я «стремлении вне-
сти хаос». Разоблачитель-
ные же выступления «акти-
вистов» каалпфипнрона 
лись в Главном политуп-
равлении каи «разглашение 
военных секретов», 3 июля 
в Пекине была вывешена 
дацзыбао. упрекавшая 
командование воеино воз-
душных сил за то. что «не 
которые руководители про-
водят антипартийную поли-
тику Линь Бяо я бывшего 

западном, южном, север-
ном и центральном». Когда 
такое необычное перечис-
ление появляется на стра-
ницах центрального органа, 
то это может свидетельство-
вать лишь о том. что «еди-
ное руководство партии» (а 
под ним подразумевается 
единоличное руководство 
Мао) яе всегда охватывает 
«все районы». Этот вывод, 
по сути дела, подтвержден 
в июньском номере журна-
ла «Хуици». редакция ко-

Ж! заклинает « к о пар-
I организации, всех 

членов партии и революцио-
неров сохранять единство и 
сплоченность на основе ли-
нии Мао». Н уж совсем 
откровенны дацзыбао. но-
торые обвиняют местное 
руководство и создании 
вотчин, в пренебрежении 
указаниями центра я зло-
употреблении властью. 

Естественно. возникает 
вопрос: какова цена заве-
рениям маонстов относи-
тельно «объединения и 
сплоченности 95 процен-
тов масс и кадровых ра-
ботников»? Откуда может 
взяться эта самая «спло-
ченность» в сегодняшнем 
Китае, где царят неста-
бильность. неуверенность в 
завтрашнем дне. где сби-
тые с толку «револмцнон 
ные массы» до сего време-
ни не могут понять: а чем 
же в конце кош(ов состоит 
таинственная «линия Мао» 

есть будут «восстановлены 
старые порядки»). А при-
меры такого поворота со-
бытий можно было наблю-
дать не столь уж давно — 
после 1969 года политиче-
ская обстановка в стране 
относительно стабилизиро-
валась; стали обращать 
больше внимания на вопро-
сы экономинн, постепенно 
восстанавливая такие эле-
менты хозяйствования, как 
хозрасчет, рентабельность, 
плановость; кое-где даже 
заговорили о материаль-
ном стимулировании. 

Здесь "нужно отметить, 
что если «критика Линь 
Бяо н Конфуция» интере-
сует прежде всего полити-
ческих функционеров, пы-
тающихся с ее помощью 
закрепить свое положение 
или свести счеты со своими 
противниками, то вопросы 
Окономики интересуют все 
слон китайского населе-
ния. 

II зто находит свое отра-
жение в дацзыбао. Их ав-
торы (леваки) обвиняют ру-
ководство адмнннстратня 
пых органов и предпрня 
Тнй в «отрицании культур 
ной революции» в области 
экономической деятель-
ности, в «возврате к явле-
ниям ревизионизма». В од 
ной нз «газет больших 
иероглифов» подвергся на 
палкам кандидат в члены 
ЦК КПК, секретарь парт 
кома провинции Хэйлун-

цзян Лю Гуомь-тоо э« то, 
что он «ставит производ-
ство выше всего осталь-
ного^ и, таким образом, 
является представителем 
«реакционной тенденции». 
В другой дацзыбао. появив-
шейся ж Пекине 13 июля, 
резко критиковались руко-
водители пекинской фабри-
ки прикладного искусства 
за то, что они занимались 
«материальным стимулиро-
ванием, чтобы ускорить 
темпы производства». Не-
которые дацзыбао клеймят 
«злоупотребления и хище-
ния». К таковым относится, 
например, случившееся в 
провинции Хэйлунцзян. где 
на ряде лесопильных пред-
приятий более полумил-
лиона юаней было израсхо-
довано на приобретение 
текстиля, пищевых продук-
тов и промышленных това-
ров, то есть на повышение 
жизненного уровня. В дац-
зыбао. подписанной неким 
Ху Ши-фэном. задавался 
сакраментальный вопрос: 
«Просим руководящих то-
варищей определить, что 
является решающим — 
зарплата или же линия (то 
есть Политический курс 
маонстов. — В. 3.)?» Не-
трудно догадаться, каким 
был бы откровенный ответ 
на этот вопрос: ведь жиз-
ненный уровень подавляю-
щего большинства населе-
ния крайне низок. Но в 
условиях маоистской «боль-
шой демократии» подобный 
ответ грозил бы обвинением 
в «ревизионизме» или в 
«контрреволюционном эко-
номизме» со всеми выте-
кающими отсюда послед-
ствиями. 

Все. кто анализирует 
кампанию дацзыбао, едино-
душны в одном — она на 
руку «левым» силам, оли-
цетворяющим «культурную 
революцию», и идет с бла-
гословения и под контро-
лем тех, кто представляет 
эти силы в пекинской вер-
хушке. Действительно, 
ведь кто-то разрешил 
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сал один английский жур-
налист. «менее чем в миле 
от резиденции Мао», кто-
то разрешил приехать в Пе-
кин представителям «рево-
люционных масс» из раз-
личных районов Китая, хо-
тя дальние поездки в этой 
Стране строго регламенти-
руются. 

А КАК ЖЕ относятся 
к дацзыбао те, кто 
стал объектом для 

Критических выступлении? 
Поскольку от них требуют 
«серьезно воспринимать 
Контроль ч критику со сто-
роны масс», они должны 
были бы дать исчерпываю-
щие ответы н объяснения. 
Выступить с самокритикой. 
Исправить снон ошибки 
Однако,, как явствует нз 
Пекинских дацзыбао. мест 
йыс власти имеют свой соб-
ственный взгляд на «боль-
шую демократию». Агент-
ство Франс Пресс сообщи-

ло: пекинские власти через 
две недели после появления 
первой дацзыбао стали 
предпринимать энергичные 
меры для того, чтобы вве-
сти эту кампанию в «со-
ответствующие» рамки. 
Корреспондент агентства 
писал из Пекина: «26 июня 
пекинская полиция вызвала 
бригаду пожарных, чтобы 
струями воды из брандспой-
тов разогнать тех. кто 
собирался приклеивать 
дацзыбао, после чего поток 
воды был направлен на сте-
ны. чтобы смыть с ни* не-
которые дацзыбао, в кото-
рых содержались нападки 
на ревком». Руководители 
пекинского ревкома посы-
лали своих представителей 
к авторам дацзыбао. чтобы 
заставить отказаться от 
критики. На многих нз 
них писались «контрдац-
зыбао». где сообщалось, 
что эти люди — «реакцио-
неры. бездельники, против-
ники линии Мао». На днях 
пекинская «настенная пе-
чать» вновь заявила, что 
местные власти «формиру-
ют особые группы, которые 
срывают дацзыбао, пишут 
о них ругательные слова, 
избивают авторов дацзыбао, 
лишают их зарплаты» и т. п. 

«Кампания дацзыбао» не 
всем по вкусу в китайском 
руководстве. В передовой 
«Жэньмннь жнбао» утвер-
ждалось, что «мнения "масс» 
могут быть и ошибочными. 
Примечателен и тот факт, 
что центральная печать об-
ходит молчанием вопросы, 
которые поднимаются в 
этой кампании 

Тем не менее расклейка 
дацзыбао продолжается во 
многих китайских городах. 

Во что она выльется в 
конечном итоге — этот во-
прос беспокоит все слон 
китайского общества Во 
всяком случае уже сейчас 
пекинскому руководству 
приходится отказываться 
от многих своих обещаний. 
Корреспондент агентства 
Рейтер сообщал нз Пекина: 
«Китайские лидеры заявля-
ют. что с сессией Всекитай-
ского собрания народных 
Представителей придется 
Подождать до тех пор. пока 
Ие будут урегулированы 
Основные вопросы этой 
Кампании и пока не выяс-
нится ее будущий курс. 
Когда это произойдет — 
Неясно». Уместно напом-
нить, что маоисты еще с 
1070 года обещают созвать 
Сессию, причем Чжоу Энь-
Лай в августе прошлого го-
да объявил, что она будет 
Созвана «вскоре». 

Нынешняя обстановка в 
Китае еше раз подтвержда-
ет наличие перманентного 
Политического кризиса в 
этой стране, кризиса, кото-
рый резко обострился в 
|И66 год)% приняв форму 
«культурной революции», и 
Который продолжается по-
ныне. 
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ЗАРУБЕЖНАЯ КУЛЬТУРА ф 

К 600-летию, 
со дня смерти 
ПЕТРАРКИ 

«ПЕРВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 
НОВОГО 
винт» 

Исполнилось «70 лот со дня 
рождения и МО лот со дня 
снорти Франчасио Петрарки. 
По решению всемирного Со-
•отд Мира аео прогрессивное 
человечестве чествует волн-
иого итальянского поата и 
гуманиста. 

Иасяодио Потрарии вошло а 
аолотой фонд мировой нуль-
туры. Родоначальник гума-
низма возрождения, поэт, чья 
лирииа онваала огромное 
влияние иа европейскую поэ-
зию. Петрарка по праау за-
служил титул епараого чело-
века нового времени». 

Творения Петрврни пережи-
ли вена, но интерес и ним и 
личности их гениального ав-
тора ие ослабевает. 

Юбилей Петрарки широко 
отмечается • Советском Сою-
зе. К втой дате издательство 
•Художественная литература» 
выпустило новое издание его 
произведений. Журнал «Ино-
странная литература» опувли-
иоаал книгу .«Петрарка», на-
писанную известным поль-
ским писателем Яном Лараи-
довсиим. 

Сегодня мы печотаем но-
вые переводы стихотворений 
Петрарки, выполненные пов-
том Евгением Солоиоеичем. 

Фр. ПЕТРАРКА 

*»• 
• • я м за иераправоЯ переправу 
М м • »тот долгий дань среди Арденн 
Амур, что, о к р ы л и взятых а план. 
Влечет сердца а иабесиую державу. 

Гда Марс готовит путнику расправу, 
Я баз оружья ехал, дерзновен, 
И помыслы ио зиали перемой. 
Одном иа с за те отданы по праву. 

И памятью об уходящем д м 
• груди тревога поздняя родится. 
О д и а м риск оправдан был вполне: 

Края, где милая рока струится, 
Покоом сердца иапопняют м м . 
Зовущее маня мторопиться. 

ФфФ 
Но столь морскими существами волны 
Населен ы, и небо над луною 
Но стрль усевнц, звездами ночью, 
Но столь обильны птицами, дубровы 
И травами — м л я м м и берег. 
Сколь (то сардцо — думами под вечер. 

Мне аса желанней мой последний вечер, 
Что ^ живой земли Отнимет волны 

БРОДВЕЯ В царстве 
«массовой культу-
ры» США занимает 

особое место. 
Даже видавшие виды 

амерцкавскне журналисты 
м всегд& в состоянии по-

вть слова, чтобы оха-
рактеризовать падение нра-
вов на Брбдоее. В газете 
«Нью-Йорк тайме» 10 апре-
ля 1974 года была опубли-
кована статья Фрэнка Бор-
вд, журналиста из штата 
Теннесси, под названием' 
«Чтобы попаст^ иа Таймс-
сквер, поверните налево у 
Содома». Таймс-сквер. 
Бродвей, Сорок вторая ули-
ца не без оснований стали 
для многих американцев 
воплощением всех совре-
менных пороков. Развитие 
порнобизнеса сделало этот 
район — знаменитое неког-
да средоточие театрального 
искусства — центром со-
вершенно много рода. 

Правда, в последнее вре-
мя в американской печати 
появились сообщения о том, 
что брддвейские бизнесме-
ны «оставляют планы ре-
конструкции увеселитель-
ных заведений. Газета «Ив-
йннг трибюн», издающаяся 
в Сая-Диего (Калифорния), 
писал*, что группа брод-
вейских дельцов во гла-
ве с . ,Р обо ртом У. Уот-
том. инцидентом «Бродвей 
ассощцзвшн», выдвинула 
проект замены порпографн-
ческу предприятий игор-
ным* Ктеами-квянно в сти-
ле Лас-Вегаса. Не следует 
думатВ, однако, что дель-
цы Бродвея устыдились 
аморальности порнобизне-
са. — просто игорные дома 
кажутся им более выгодны-
ми источниками прибыли. 
Пока что городские власти 
не приняли закона о лега-
лизации игорных домов н 
порнобизнес по-прежнему 
процветает. 

Что же касается кино н 
театральной жизни на Брод-
вее, то ситуация здесь не 
однозначна. Наряду с про-
должающимся процессом 
коммерциализации кино, те-
атра. писательского дела и 
литературы появляются но-
вые. здоровы» тенденции, 
связанные с развитием де-
мократических традиций. 
Сказывается на культурной 
жизни и улучшение совет-
ско-американских отноше-
ний — чаще ставятся пье-
сы русских авторов, очеви-
ден интерес деятелей куль-
туры к советскому искусст-
ву и литературе. 

«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИя: 

КИНО И КОММЕРЦИЯ 

На Бродвее с успехом 
прошел фильм, поставлен-
ный по роману выдающе-
гося писателя Фрэнсиса 
Скотта Фицджеральда «Ве-
ликий Гэгсбн». В нем за-
няты великолепные акте-
ры: роль Гэтсби исполняет 
известный мастер амери-
канского кино Роберт Рэд-
форд. роль Дээи Бьюке-
Пен — Миа Фарроу. Сцена-
рий написал Фрэнсис Форд 
Коппола. постановщик 
«Крестного отца». 

Критика оценила фнльм 
весьма сдержанно. 

Когда смотришь на эк-
ран, убеждаешься в том, 
что режиссер и актеры пы-
таются не уходить от 
Фицджеральда. В филь-
ме сохранен один из 
основных мотивов романа 
— осуждение культа де-
нег. О Дэзи один из геро-
ев книги и фильма говорит, 
что она «пахнет деньгами». 

ЭираиизаЧ(ия безусловно 
смотрится с интересом. Зри-
тели остро реагируют иа ряд 
епнзодоя, слизанных с совре-
менными проблемами. Когда 
Том Вьюиенен останавливает-
ся у бензоколонки и платит 
ианих-ннбудь 21 центов за за-
правку, зто вызывает в зале 
веселье, поскольку зта сцена 
прямо первилнквется с пере-
живаниями владельцеа авто-
мобилей. вынужденных В пе-
риод вивргвтичвсиого кризи-
са пяатить за горючее иуда 
больше. 

Просчеты же постановки 
связаны прежде всего со 
стремлением всячесин отте-
нить моменты, сближающие 
амаринаиский «аен джаза» с 
нынешней «сенсуальной ре-
волюцией». Желание пышно 
передать роскошь и разгул 
40-я годов заслонило во мно-
гих случаях главные идеи 
фицджеральда. В фнльмё, йен 
справедливо говорит автор 
сценария НОппола, режиссер 
Д. Илейтеи лишь расставил 
аитероа. одев их в прекрас-
ные мстюмы и заставив иаж-
дога читать свои строчии. Что 

же до идей романа, то они во 
многом исчезли за блестящим 
фасадом постановки, раясчи-
танной прежде всего иа внеш-
ний эффект (она обошлась в 
В 400 000 долларов). 

Успях фильма сразу же 
был использокаи ловкими 
коммерсантами для роняемы 
разного рода товаров — 
очень быстро я смог и сам 
убедиться а атом; в много-
численных магазинах, где 

-торгуют галстуками, появи-
лись объявления, что е прода-
жу поступили галстуки бабоч-
кой »а стиле Гатсби». 

Газета «Нью-Йорк пост» 
от 20 апреля 1974 года 
сообщала, что сейчас среди 
наиболее популярных книг 
в бумажных переплетах на 
второе место после учебни-
ка половой жизни вышел 
роман «Великий Гэтсби». 
Я сам наблюдал, как в го-
стинице «Валенсия» в го-
родке Ла Хойя около Сан-
Диего студентка, работаю-
щая лифтером, читала Фиц-
джеральда: на этот раз это 
был другой роман писате-
ля — «Ночь нежна». Та-
ким образом, фнльм все-та-

ставить свою гувернантку 
на путь истинный. 

Актеры Кристофер Плам-
мер, Барнард Хьюз, Кэтрин 
Уокер. Фрэнсис Стернха-
ген, Рене Обержонуа — та-
лантливые люди, но брод-
вейскнй коммерческий 
стиль, в котором они пода-
ют Произведения Чехова, 
оказался сильнее их. Автор 
пьесы Нил Саймон попы 
тался создать стереотипную 
картину России в духе 
«развесистой клюквы», ко-
торая подчас назойливо 
вбивается в сознание аме-
риканских читателей и зри-
телей людьми, не знающи-
ми русскую культуру. 

Интерес к творчеству 
великого русского драма-
турга, который сейчас, в 
условиях улучшения совет-
ско-американских отноше-
ний, стал еще более жи-
вым. нередко используется 
в целях бизнеса. Постанов-
щики нарочито смешивают 
детали: атрибуты царской 

иешией буржуазной филосо-
фии, которую а пьесе пред-
ставляет профессор Джордж 
Мур. Он занят подготовкой к 
лекции на тему «Человек: 
хорош он. плох или индиф-
ферентен}», где по«тавлеиа 
«проблема* — что хорошего 
Я хорошем? Псевдонаучные 
изыскания некоторых пред-
ставителей английских и аме-
риканских аклдемичесних 
кругов изображены драма-
тургом остросатиричесми, и 
ато находит отнлии у аудито-
рии. Однаио в целом пьеса 
проникнута духом модерии-
стсной астетиин. Автор ис-
пользует метафоры весьма 
прямолинейные и вместе с 
тем нарочйто шокирующие 
зрителя. Таи, например, сло-
весной акробатике Джорджа 
сопутствует акробатика пры-
гунов. Не без основания Мел 
Гассоу назвал а «Нью-Йорк 
тайме» Тома Столпарда «сло-
весным гимнастом». 

Прыгуны выполняют и чи-
сто зрелищную фуницню. 
Они одеты а очень обтяги-
вающие костюмы, подчерки-
вающие формы тела. Проле-
тая на люстре, одна из анро-
батон ухитряется совершить 
стриптиз, который, по мыс-
ли автора, символизирует со-
бой, видимо, и стриптиз ин-
теллектуальный. Постанов-
щик ие забыл позабавить 

Профессор Я. ЗАСУРСКИЙ, 
специальный корреспондент «Литературной газеты* 

Е Г О Д Ш 
ки сыграл свою роль, про-
будив в широких кругах 
интерес к книгам большого 
американского художника. 

...БЕЗ ЧЕХОВА 

Три спектакля, которые я 
посмотрел на Бродвее, по-
жалуй, точна отражают ос-
новные тенденции совре-
менной театральной жизни, 
сегодняшнего коммерческо-
го театра в Америке. Это 
спектакли «Добрый док-
тор» (по мотивам произве-
дений Чехова), «Прыгуны» 
Тома Стоппарда и «Амери-
канский миллионер» Мэр-
рея Шнцгала. 

«Добрый доктор» постав-
лен в театре Юджина О'Ни-
ла на 49-й улице. Полное 
название спектакля—«Доб-
рый доктор. Новая комедия 
с музыкой. По мотивам 
рассказов Чехова». 

И пришел на дневной спек-
твкль с небольшим опоздани-
ем. ногда началось нячто вро-
де увертюры. На сцена рас-
положился оркестр — гар-
мошка, флейты, скрипни, вио-
лончель. гитары, — испол-
нявший некое подобие рус-
ских напевов. Не фоне двух 
изб, композиции из досои, 
и кон и расстааленных по до-
щатым стенам позолоченных 
фигурок актер Кристофер 
пламмер (нзаестный нам по 
фильму «Ватерлоо*, где он 
исполнял роль герцога Вел-
лингтона). загримированный 
под Чехова, прочится неболь-
шой монолог, очень далекий 
от духа чеховского творчест-
ва. Затем Пламмер продемон-
стрироаал свою трактовку че-
ховского рассказа «Хирур-
гия*. Напомнив зрителям о 
том. что Чехов был врачом, 
Пламмер исполнил роль уже 
ие Чехова, а деревенского 
зскулапа. На сцене появляет-
ся поп с перевязанной щекой. 
Пламмер понуривает сигару, 
а затем начинает тащить зуб. 
У Чехма асе зто изображено 

«остаточио весело, и, казалось 
ы, трудно что-нибудь и ато-

му добавить, ио а броде*й-
сном варианта фельдшер ва-
лит пациента на пол, прижи-
мает его ногами к стене и вы-
дирает все зубы. 

Чеховский рассказ пре-
вращен в бурлеск, беско-
нечно далекий от Чехова. 
А портретное сходство 
фельдшера и автора «Виш-
невого сада» в изображении 
Пламмера лишь усугубляет 
недоразумение. 

Не менее лихо обошлись 
авторы н с другими чехов-
скими рассказами. В «Раз-
мазне». как известно, гу-
вернантку обсчитывает хо-
зяин. Поскольку в театре, 
видимо, не нашлось подхо-
дящего актера, то в инсце-
нировке хозяина заменила 
хозяйка, которая в отсут-
ствие мужа пытается на-

России и реалия советской 
действительности. С недо-
умением видишь, например, 
иа герое Чехова ремень с 
бляхой, на которой изобра-
жен герб Советского Сою-
за; избы, скамейки, дере-
вянные скамьи в присут-
ственных местах и прочая 
бытовая архаика изобража-
ют Россию такой, какой 
она представляется амери-
канским любителям экзо-
тики. Великий русский пи-
сатель представлен чудако-
ватым простаком, изрекаю-
щим благоглупости. 

Американская писатель-
ница Бел Кауфман, хорошо 
знающая и тонко чувствую-
щая русскую культуру, за-
метила после спектакля, 
что ей было очень непри-
ятно увидеть Чехова в по-
добном изображении. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

СТРИПТИЗ 
— — * 

Если в театре Юджина 
О'Нила постановщики по-
догнали Чехова под брод-
вейские каноны, то в теат-
ре Билли Роуза была сде-
лана попытка представить 
в ультрасовременном клю-
че пьесу «Прыгуны» анг-
лийского драматурга Тома 
Стоппарда. написанную 
два года назад. Пьеса вы-
держана в сатирическом 
ключе: автор высмеивает 
современную западную ци-
вилизацию. Она начинается 
со сцены, изображающей 
Англию в день выборов, на 
которых побеждает «либе-
рально-радикальная пар-
тия». Английские профессо-
ра, поддерживающие эту 
Вартию, устраивают массо-
вое представление, где вы-
ступают в роли «прыгунов» 
— акробатов в буквальном 
смысле и переносном — 
акробатов словесных. Спек-
такль представляет счбой 
своеобразное соединение 
политической сатиры, иро 
ническнх выпадов против 
профессорского гелертер-
ства с балетно акробати-
ческими номерами. 

Автор пене стремится вы-
смеять безжизненность иы-

Кадр из фильма € Великий 
Гэтсби» 

зрителей и другими пикант-
ными моментами: жена 
Джорджа а то время, когда 
он занят подготовкой к лен-
ции, в соседней комнатв раз-
впекается с его коллегой и 
предстает перед зрителями 
обнаженной. 

В результате получился 
спектакль, в котором при-
сутствует лишь видимость 
философской концепции. 
На деле же мысль автора, 
сатирический заряд тонут в 
чисто игровых моментах. 
Попытка серьезного осмы-
сления буржуазной дейст-
вительности, критика нра-
вов академической среды 
свелись к обычным прие-
мам коммерческого теат-
ра (хотя «Прыгуны» — 
постановка более серьез-
ная, нежели упомянутый 
выше «спектакль по Чехо-
ву»), В «Прыгунах» проис-
ходит известное соединение 
приемов модернистского 
театра и бродвейскнх штам-
пов. Она предназначена как 
для «высоколобых» поклон-
ников авангардизма, так и 
для зрителей, жажд>щих 
увидеть на сцене обнажен 
ную актрису. 

ТЕАТР 

«КРУГ » КВАДРАТЕ» 

Пьеса называется «Аме-
риканский миллионер», те-
атр — «Круг в квадрате* 
Автор пьесы — известный 
американский драматург 
Мэррей Шнцгал. Главный 
ее герой— Натаниэл Шваб, 
миллионер, которым овла-
дела мания преследования. 
Спектакль колоритно вы 
смеивает нравы амгрикан 
ских нуворишей, и автор 
пьесы не скрывает сво-
его негативного отноше-
ния к бизнесу. Для него 
амерйкавгкий миллионер — 
это грубое, малои«*еллек-
туальное существо, у ко-

торого деньги — единст-
венный стимул жнзнн. Роль 
миллионера удачно играет 
Поль Сорвино. Пьеса вызы-
вает бесспорный интерес 
публики, хотя и не всем 
нравится. Я слышал, как 
одна зрительница, выходя 
из зала, говорила своему 
мужу: «Разве все бизнесме-
ны так вульгарны?» Более 
резкую позицию, чем эта 
дама, заняла в отношении 
пьесы Шнцгала бульварная 
газета «Дейли ньюс». В ре-
цензии Дугласа Уотта под 
названием «Американский 
миллионер» — бессмыслен-
ный фарс» говорится в пер-
вую очередь о том. что те-
атр «Круг в квадрате» едва 
держится на ногах из-за от-
сутствия денег и тем не 
менее усугубляет свои 
трудности спектаклем 
«Американский миллио-
нер». Рецензент осуждает 
попытку постановщиков вы-
смеять миллионера. Рецен-
зия заканчивается грозной 
фразой: «Американский 
миллионер» — это очень 
серьезмая ошибка». 

Таким образом, чуть на 
Бродвее возникает свежее 
дуновение.-противоречащее 
устоявшимся требованиям 
коммерческого театра, как 
реакционная критика не-
медленно вступает в бой. 
Конечно, н в пьесе «Амери-
канский миллионер» не обо-
шлось без бродвейскнх 
ицамцов; показывал при-
мирение Натапиэла Шваба 
с женой, постановщики за-
ставляют актеров изобра-
зить на сцене интимную 
близость. В данном случае 
дело не доходит до стрип-
тиза. но реплики действую-
щих лиц двусмысленны и 
рассчитаны на нетребова-
тельное чувство юмора. 

Посмотрев эти спектакли, 
я поиял, почему наиболее 
талантливые американские 
драматурги не могут не вы-
ступать с убийственной кри-
тикой коммерческого подхо-
да к искусству, воплощени-
ем которого по-прежнему 
остается так называемый 
«бродвейскнй стиль». 

ФфФ 

Движение против ком-
мерциализации искусства 
уже давно привело к воз-
никновению в Нью- Порке 
так называемых «внеброд-
вейских» театров. 

В этих театрах, не обла-
дающих средствами для 
привлечения актерских зна-
менитостей и роскошных 
постановок, идут серьезные 
спектакли, делаются по-
пытки развивать реалисти-
ческие традиции американ-
ского искусства. 

Вне Бродвея явно чувст-
вуется интерес к русской 
литературе, к современной 
реалистической драматур-
гии США и Европы. Здесь 
например, играют пьесу 
А. Н. Островского «На вся-
кого мудреца довольно 
простоты» (под названием 
«Дневник негодяя»). По-
ставлен «Дядя Ваня» Чехо 
ва в театре, который налы 
вается «Театр Дюма». Я хо-
тел попасть на .цот спек 
такль, но. к сожалению, в 
эти дин труппа не выступа-
ла. Меня поразило само 
здание театра обычный жи-
лой дом, на дверях подъез 
дд на писано от р\ки объяв-
ление. сообщающее, какие 
актеры наняты в спектакле. 
И внизу приписка: любая 
сумма, которая может быть 
пожертвована зрителями, 
будет с благодарностью 
принята труппой. Здесь нег 
яркой рекламы, нет даже 
афиши Видно, что театр 
держится лишь на актер 
ском энтузиазме. 

В театре Майкла А. дель 
Меднко, также вне Брод 
вея. идет спектакль «Мак-
сим Горький, портрет», по-
лучивший высокую оценку 
газеты американских ком-
мунистов «Дейли уорлд». 
Обращение к Горькому 
очень показательно. На 
внебродвейской сцене идут 
сейчас многие пьесы Ибсе-
на и другие спектакли, от-
ражающие стремление к 
развитию реалистического 
и демократического искус 
ства. 

И зто искусство бросает 
решительный вызов Брод 
вею. 

•ЬЮ-ИОРК—МОСКВА 

И сои дарует мно и тихий берег: 
Никто несчастней ио был под луною, 
Чем а, — том* свидетели дубровы, 
В которых в блуждаю дном и ночью. 

Я отдыха не аимо долгой ночью, 
Вадыхм» — утро иа дворо иль вечор, 
Амуром превращен в жильца дубровы. 
Покой иайду, когда иссохнут волны, 
И солнце помеиаотсв с луною 
Лучами, и уааиат вешний берег. < 

Рождает боль живую каждый берег, 
Я днем броду а раздумье*, плачу ночью, 
Не превзойден превратною луною. 
Едва аара погаснет, что ни вечор 
Вздыхает грудь, из глаз струятся водны. 
Которым смыть под силу и дубровы. 

Враждебны городе, ио не дубровы 
Для дум, приют которых — зтот берег 
Высокий, где живые льются волны, 
Когде я плачу безматежиой ночью, 
И а на день ие променяю вечер. 
Но предпочту денницу пред луною. 

Влажен пастух, что был любим Луною! 
Мне спать бы радом с ним а тени 

дубровы, 
И та. кто близнт мой последний вечер. 
С Амуром н Луной на зтот берег 
Хоть до рассвета пусть пришла бы ночью, 
А солнце бы навеки скрыли волны. 

Ты завтра узришь волны под пуною. 
Родившаяся ночью песнь дубровы, 
Ступив на берег дорогой под вечер. 

Ф ф # 
С тах пор как ангел мой великой боли, 
Баиреманио уйда, манд оброк, 
Я ничего иа жду от новых строи. 
Помимо облегченье горькой доли. 

Печаль к словам приводит — мудрено ли* 
Амур и Смерть, пришедима те в срок, 
Но опровергнут, что одним лишь мог 
Утешить сердце а а мирской юдоли. 

И зто утешенье унесла 
Твоя десница. Смерть! А ты, могила. 
Счастливый страж прекрасного чала. 

Почто меня, несчастного, забыла. 
Которому зеницы застит мгла, 
Затем, что закатилось их светило! 

* * * 
Как мир лреаратеи! Мне сегодиа мило 
Все, что казалось воплощеиьем зла, 
Я вижу — боль во благо «яме пошла, 
И в царство мира путь война открыла. 

О тщетность жажды! О бесплодность 
пыла! 

О сколь была б расплата тяжела. 
Когда бы счастье мне вкусить дала 
Та, чей приют — и небо, и могила! 

Но бог любви — мой поводырь слепой— 
И ум глухой влекли меня в тупик, 
Где угрожала гибель неизбежно. 

Благословенна та, кто а трудный миг. 
На лучший берег указав рукой. 
Мой низкий пламень обуздала нежно. 

Перевел с итальянского 
ЕвгеннИ СОЛОНОВНЧ 

ЛУННЫЕ сумерки над под-
стриженной полянкой, 
за ней высокие сосны, 

вдалеке угадывается море. 
Редкий для густонаселенной 
Англии вид из окна. Непри-
вычное здесь ощущение про-
стора. 

Горит камин. Старый, уже 
почти слепой пес греется на 
коврике перед огнем. 

«Дай, Джим, на счастье 
лапу мне...» — с легким ак-
центом читает по-русски хо-
зяйка дома доктор Джесси 
Девис, критик, литерату-
ровед и преподаватель рус-
ского языка а политехниче-
ском институте Ливерпуля. 

В кабинете Девис со стен 
смотрят фотографии Сер-
гея Есенина, на полках его 
книги и книги о нем, в 
ящиках бесчисленные руко-
писи — зто переводы стихов 
Есенина на английский и 
статьи о его творчестве. 
Автор их — Джесси Девис. 

Коллекция яеликолепна. 
Какую бы книгу о Есенине я 
ни называла, Деаис тут жо 
снимает ее с полки. Да что 
книги! Зная о любви хозяйки 
дома к Есенину, я привезла 
ей журнал «Огонек» со 
статьей Юрия Прокушеяа 
«Есенин а Баку». Вот, думала, 
порадую челояека. И порадо-
вала. 

— Он, как хорошо) — 
сказала Деаис. — У меня 
ясего один зкземпляр зтой 
статьи, я его берегу, а мои 
студенты очень хотели ев 
почитать. Теперь я отдам 
им второй зкземпляр. 

— Откуда! — спрашиваю 
я. 

Джесси Девис пожимает 
плечами: 

— Чему вы удивляетесь? 
Стоило мне яыступить на 
страницах советской печати 

и рассказать о своей работе 
над Есениным, как у меня 
оказался легион друзей: И 
все ствраются прислать что-
нибудь «есенинское». 

Докторская диссертация 
Джесси Девис, защищенная 
ею а 1968 году, называлась 
«Поэзия Сергея Есенина». 

— Моя переводческая ра-
бота шла параллельно с не-

Е С Е Н И Н 
В 
Л И В Е Р П У Л Е 
следовательской, зто очень 
помогало мне при изучении 
того или иного произведе-
ния,— рассказывает Девис,— 
ио какой же зто оказался 
адский труд! И не только 
потому, что русский синтак-
сис богаче и сложнее англий-
ского, а гпааное потому, что 
Есенина с его необычайными 
метафорами, с его символи-
кой, наконец, с его берущей 
за сердце искренностью и 
глубиной чувств трудно вы-
разить до конца на каком-
либо языке, кроме русского. 
Но велико искушение, полю-
бив его, дать другим воз-
можность узнать и полюбить 
поэта. 

Джесси Девис перевела 
почти все стихи Есенина. 

— Сейчас а Эксфордском 
издательстве готовится к пе-
чати «Есениада». Я включила 

в нее переводы наиболее из-
вестных стихов Есенине, его 
статьи, воспоминания совре-
менников о нем, отрывки из 
писем, высказывания крити-
ков о Есенине. 

Среди книг Есенина я уви-
дела в кабинете Девис «Ра-
дуницу» — первое издание 
первого поэтического сборни-
ка поэта. Тоненькая книжка, 
казалось, была почти не тро-
нута временем — чистая-чис-
тая белая обложка. «Как 
странно, —подумала я, —- так 
хорошо сохранилась книга». 
Девис угадала мое удивле-
ние, перевернула обложку, 

, и... перед, знакомыми и лю-
бимыми стихами я прочитала 
на английском языке корот-
кое вступление к «Радунице», 
пописанное ею. 

— Мой муж, Линкольн Де-
вис. — печатник. Он помог 
мне осуществить давнюю 
мечту — возродить «Радуни-
цу» здесь, в Англии. На соб-
ственные средства мы с ним 
изготовили фототипическим 
способом более ста акзем-
пляроа сборника. Его взял у 
нас «Коллетс» — лондонский 
магазин русской и советской 
книги. И я очень гордилась, 
когда однажды, зайдя в «Кол-
летс», увидела юношу, выхо-
дящего из магазина с моей 
«Радуницей» в руках. 

— Доктор Девис, бывали 
ли вы в Советском СоюзеГ 

— Конечно. Трижды я при-
езжала к вам как туристка и 
даже однажды добралась до 
Константинова. Это был неза-
бываемый день — оказаться 
на родине любимого поэта, 
стоять на берегу Оки, зная, 
что и он когда-то стоял здесь, 
глядел вдаль и стихи владели 

Лариса ВАСИЛЬЕВА 

ЛОНДОН 

ВО ФРАНЦУЗСКОМ жур-
нале для детой с весе-
лым названием «Фри-

пуне» мне попалась на гла-
за недавно пьеска «При-
мавера и скверный Поль». 
Прочитав во, я подумал, 
что хотя на сцене раз-
ворачивается очень острый 
конфликт, однако еще боль-
шая борьба страстей неми« 
нуемо разгорится в лк>6о<* 
классе при распределении 
основных ролей. Судите сами. 
«Примавора — девочке в кра-
сивом розовом плвтьв, в ши-
рокополой шляпке, украшен-
ной цветами и развевающи-
мися лентвми... Поль — маль-
чик в грязном и рваном сви-
тера, в замызганных джин-
сах, волосы взьерошены». 
Фея весны, приветствуемая 
хором детей, появляется на 
сцене с тачкой, наполненной 
цветами. Скверный Поль 
высыпает перед тачкой гру-
ду всвческого мусора. 

— Все разрушу! Все испор-
чу, — угрожает он растерян-
ной фее.— И знай, что Поль— 
это сокращенное мое имя. 
Меня зовут Поллюсьон, . Я 
отравляю все . Все говорят 
обо мне, и все меня боятся!» 

Надо ли добавлять, что де-
ти набрасыввются на дерзко-
го хвастуна и выдворяют его 
со сцены за кулисы. Бесслав-
ная роль, на которую нелег-
ко найти охотника! 

Можно было бы не пере-
сказывать так подробно эту 
сценку, если бы а ней не бы-
ли отражены и многие ха-
рактерны» черты того, в ка-
ком вида проблема «Пол-
люсьон» (загрязнение и от-
равление окружающей сре-
ды) часто преподносится на 
Западе, и отнюдь не детской 
аудитории. Написано огром-
ное количество статей и книг, 
посвященных этой теме. В 
меру своих талантов и спо-
собностей авторы не скупят-
ся на описание всех скверных 
дел распоасавшагося Поля. 
Но вопрос: «Почему ты хо-
чешь так поступить?», как 
правило, обходится молчани-
ем. «Поллюсьон» предстает а 
вида чуть ли на автоном-
ной силы, одержимой стрем-
лением «все загрязнить и 
разрушить». 

Книги, вскрывающие соци-
альные причины отравления 
и загрязнения окружающей 
среды, довольно редки, и, 
очевидно, именно поэтому 
французский еженедельник 
«Ля ви увриер», орган Всеоб-
щей конфедерации труда, 
внес а свой список литерату-
ры, рекомендуемой для чте-

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
У ПОЛКИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ 
НОВИНОК 
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ния, новый роман Мишеля 
Гримо «Город без солнца». 

К какому жанру отнести 
это произведение? Научная 
фантастика? Но вряд ли до-
статочно только того, что со-
бытия, описываемые в кни-
ге, разворачиваются около 
1980 года, чтобы назвать «Го-
род без солнца» научно-фан-
тастическим романом. И да-
же такая деталь, что уже на 
первых страницах мы знако-
мимся с любопытным авто-
матом «Эр гиталь», позволя-
ющим на улице — не забудь-
те опустить монету! — сде-
лать два-три глотка свежего 
воздухе — не ушибите голо-
ву о потолок микрокабины! 
— не кажется чем-то необы-
чайным. Нет, это почти реа-
листическое описание город-
ка, выросшего вокруг не-
скольких крупных химических 
заводов, чьи трубы дымят 
днем и ночью. 

И сама катастрофа, обру-
шивающаяся на город, когда 
придавленный туманом к зем-
ле смог насыщает улицы сер-
ной кислотой, производит 
впечатление журналистского 

отчета с места событий. Но 
Мишель Гримо не ставит 
своей целью просто попугать 
читателей и пощекотать их 
нервы. Он хочет показать то, 
что скрыто за пеленой ядо-
витой мглы. «...Потоки гря-
зи,— читаем мы в романе, — 
но источник их — с а м о е опас-
ное, самое всепроникающее 
отравление: подчиненность 
всего н вся денежному меш-
ку, и против этого зла за-
щитники чистой воды и чис-
того воздуха оказывались 
безоружными. Стоило только 
попытаться говорить, как им 
немедленно зетыкали рты, 
ибо те, кто курил фимиам 
Богу Денег и наживал на 
этом огромные прибыли, уп-
равляли страной и диктовали 
законы». 

Герои книги, борющиеся 
против жрецов бога денег и 
загрязнения,— юноши и де-
вушки. И к ним обращено 
также краткое предисло-
вие, написанное известным 
ученым - естествоиспытателем 
Алэном Бомбаром. «Такой 
роман, — пишет он, — пока-
зывающий опасности, кото-
рые нам угрожают, и объяс-
няющий, какой цоной мы мо-
жем спастись, — необходим. 
Будем надеяться, что урок бу-
дет понят и наши внуки бу-
дут жить на земле более 
прекрасной и жизнью более 
гармоничной». 

Да, несомненно, защитни-
ки Примаверы почерпнут в 
книге Гримо новые силы. Но 
справиться со «скверным По-
лем» не так-то просто- По 
свидетельству парижского 
еженедельника «Ле Пуэн», 
«отравители» воспользова-
лись даже энергетическим 
кризисом, для того чтобы са-
ботировать программу мер 
по защите окружающей сре-
ды. «В США, — читаем мы в 
журнале, — защитники при-
роды терпят одно поражение 
за другим на всех фронтах... 
Все запреты, наложенные 
на тепловые электростанции, 
временно сняты. Отныне они 
могут безнаказанно заражать 
атмосферу двуокисью серы». 
В Японии суровая программа 
защиты природы разлетелась 
в пух и прах. Даже а Шве-
ции, считавшейся раем «при-
родолюбов», аса пересматри-
вается самым жестоким об-
разом». 

Незавидна роль Поля в дет-
ской пьесе, но иа сцене капи-
талистической действительно-
сти все складывается так, что 
е слезах за кулисы отправка-
е к а бедная Примавора. 

Н. ВЛАДИМИРОВ 
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п РИХОЖУ как-то к дирек-
тору и говорю ему: 

— Мно бы лутоючку 
иа курорт! 

— Молод оща по курортам 
ездить, — ло-отачвски улы-
бается директор. — Ты у нес 
еще и месяца не работаешь. 

— А меня стрм как на ку-
рорт тянет, — объясняю, — 
• санатории пожить хочется. 

— Всем хочется, — согла-
шаатся директор. <— Только 
заслужить надо. Мы путеяки 
прежде (сего передоаикам 
даем. 

— А может, все-таки мне 
дадите? — спрашиваю. 

— Нет основеиий, — гово-
рит директор, 

— Тем хуже для вес. 
» И ушел, «лопнув дверью. 

На улице поднял камень и I 
Швырнул его в витрину. 

Естественно, собрались лю-
ди, прибыла мшициа. Поса-
дили меня а машину и повез-
ли в суд. 

Полчаса прокурор песочил 
директора эа слабую воспита-
тельную работу в коллекти-
ве, эа отсутствие иидиаиду-
ельного подхода к отдельным 
работникам. А суд вынес 
частное определение, а кото-
ром поставил под сомнение 
возможность дальнейшего 
пребыванив директора на 
своем посту. 

Ровно через пятнадцать 
дней я снова здоровался с 
директором в его кабинета. 

Мне бы премию! 

• Рнсуаоя И. МАКАРОВА 

«— Не имею преае, — при-
ложил он руку к сердцу. 

— Деже ие предстееляю, 
что теперь с вами будет, — 
с сожалением посмотрел я 
ие директоре. — Теперь вы 
совсем пропали. 

г — Не губите! — упрашивал 
директор. 

Но я даже не дослушел 
его. Пошел в павильон «Уют-
ность» и наклюкался красно-
го крепкого. 

В вытрезвителе а умело по-
аировал фотокорреспонден-
там городской газеты. А че-
рез день читал про себя 
фельетон, где бедному ди-
ректору досталось на орехи. 
Ему инкриминировались сни-
сходительность к пьвнству и 
нечуткое отношение к иуж-
дем производственников. 

•«Лишь восемь кружков ху-
дожественной самодеятель-
ности существует при завод-
ском клубе, в в игротеке не 
найдешь лишней шахматной 
доски, — с укоризной писап 
корреспондент.—Вот почему, 
вместо того чтобы поиграть 
на органе либо провести ве-
чер над решением шахматной 
аадачи, Горемищенко вынуж-
ден был напиться...» 

Директор давал пояснения 
многочисленным комиссиям, 
ездил выяснять отношения с 
управляющим трестом, от-
дал свой кабинет под биль-
ярдную и лично написал ста-
тью в стенгазету «Алкоголь 
• - наш враг* ' 

Неверное, все вто очень 
уторило директора, потом/ 
что, кфгда я снова зашел и 
нему, он выглядел пожелтев-
шим, квк плавленый сырок. 

— Мне бы квартирку, 
сказал я. 

— У вас жа есть квартира, 
— Однокомнатная. А мне у»-

хочется улучшить квартирные 
условия. 

— Вы ведь холостяк, — с 
сожалением проговорил ди-
ректор. — Мы двухкомнат-
ные только семейным даем. 

— Ничем не могу вам по-
мочь, — ответил я. — Так уж 
яышло, что мне дяухкомнат-
ную захотелось. 

Лицо директора побледне-
ло, будто рубешка после по-
рошка «Редость». 

— Может, мою возьмете? 
— наконец выдавил он. — У 
меня дяухкомнатная, на пя-
том этаже. А я с семьей в 
вашу ларабер/сь... 

— На патом этаже не 
подходит, — отказался я. — 
Высоко взбиратьса. Миа бы 
второй или тратий этаж... 

— Не могу я, поймите, на 
имею права... — голос его 
задрожал. По щекам покати-
лись слезы. 

— Очень мне жаль, но слы-
шит мое сердце, вам, ох, и 
достанется! — обещаю ив 
прощание. 

Иду, не оглядываясь. Слы-
шу тяжкое дыхание эа спи-
ной. Это меня догоняет ди-
ректор... 

Юрмй П Р О К б П | Н К О -

ТЕМ ХУЖЕ 

ДЛЯ ВАС 

МУЖЧИНА I 
и л ь I 

ЖЕНЩИНА? I 
Беседа администрации | 

«Клуба ДС» 
с Евг. Сазоновым 

— Как вы, будучи класси-
ком, расцениваете отношения 
между мужчиной и женщи-
ной? 

— Большая любовь может 
всегда перерасти в настоя-
щую дружбу. 

— Читатели нас часто спра-
шивают, что такое любовь. 
Как бы вы ответили на такой 
вопрос? 

— Не скрою, итог вопрос 
волнует многих. Недавно мне 
довелось беседовать с закон-
ной женой, и она тоже зада-
ла мне такой вопрос. Мне 
представляется, что любовь— 
это когда двое идут рука об 
руку по большой дороге жиз-
ни. Идут, идут, идут„ Пока 
не устанут. 

— Видятся ли вам среди 
чужчин и женщин отдельные 
недостатки? 

— Женщина нынче все мо-
жет. Этою не скажешь о муж-
чине. В это* мне видятся их 
отдельные недостатки. 

— И, наконец, еще один, 
если так можно выразиться, 
вопрос: муж и жена — одна 
сатана? 

— Две! 
— А какая ваша любимая 

героиня — супружеская пара 
из какого-нибудь романа? 

— Аниа и Федор из * Вир-
ного потока*. Хотя Анна и 
уходила на некоторое время 
к Герасиму... 

СТЕНГАЗЕТА 
КЛУБА 

• Ъ й 

копы1* 
А А Д А 

• СОВЕТ 
МОЛОДОЖЕНАМ 

Носите обручальное кольцо 
не на безымянном пальце, в 
на каком-нибудь другом, если 
вы вступите в брак ие с тем, 
с кем хотели. 

ф ЗАПИСКИ 
СУМАСШЕДШЕГО 

3 ! декабря 1973 г. Опять 
жемился. 

• ОБЪЯВЛЕНИЕ 
^Отдыхающий Ложкин из 

Свердловска! У кассы пляжа 
вас ожидает жена иа Мытищ! 

• В МИРЕ 
ПРЕКРАСНОГО 

Посла «Джоконды» Сидор 
Васильевич не может видеть 
улыбку своей жены. 

О ' 
кН ВЫХОДИЛ во двор и 

гремел мусорным вед-
ром у ее подьеэда. 

Через пять минут спускелесь 
она и его не замечена. Ее 
аедро было пластмассовое и 
тихое. 

— Эй ты! — кричал он ей 
вслед, и его голос звенел от 
нежности. — А во так слабо? 

Он ставил гремучее ведро 
иа асфальт - и, как биту а 
классиках, гнал его до самой 
помойки с победным грохо-
том под еплодисмеиты от-
крываемых окон. Оттуде не-
слись резные слова. 

Она молчала, а дойдя до 
зеленых беков, строго гово-
ри ла: 

— Правда что обормот. 
Потом он снова бежал эа 

ней до подъезде и стрестно 
убеждал: 

— Поэорнмца! Опят» перу 
схлопотала! Ну хочешь, что 
ли, дам списать физику? 

У лифтв она оборачива-
лась, сухо роняя: 

— Сегодня мне некогда, 
Эаятрв придешь пораньше. 
Пиши разборчивее 

Однажды им исполнилось 
шестнадцать. И а этот месяц 
он не мог дождаться ее е 
урочный час. А и1 подъезде 
все выходил и выходил не-
знакомый парень с усеми. • 
пустое эмалированное аедро 
капало с мартовской крыши. 
Кричали в высоком черном 
небе кошки. 

• е 
* * 

Но потом 9ТО прошло. О * 
СНОМ мирно ГрСМфП ••АрОАА, 
в оме неслышно ступала • ре-
зиновых тапочке*. 

ДЕТСКАЯ КОМНАТА 

3. МОШКОВСКАЯ 

РАЗДАЛСЯ аяоиок, я 
Маша, разлохматив 
прическу, побежала 

открывать дверь. 
— Лапулечка моЛ с ра-

боты пришел, — заворкова-
ла она, — устал, бедна-
жечка. Дай помогу я тебе 
снять пальто. 

— Отставь. Машу тик,— 
занервничал муж. — Я 
сам разденусь. И никакой 
я не лапулечиа, 

— Нет, лапулечка. И 
еще кисанька. заинька, ры-
бочка! 

— Какая еще рыбочка? 

Варлен С Т Р О Н Г И Н 

л ш 

СЕМЕННЫЕ 
— Моя самая дорогая! 
— Ну, ладно, пусть я 

воблочка. осетриночка. 
стерлядочка — только от-
стань. Неприятности у ме-
ня. 

— Какие? 
— По работе. Не пой-

мешь. И вообще ты ни • 
чем не разбираешься. 

— Извини, уж какая 
есть. Но ты не печалься. 
Отвлекись. О чем-нибудь 
хорошем подумай. О смеш-
ном. 

— Да, забыл тебе рас-
сказать. В прошлую суббо-
ту мы с Ильиным ездили 
на подледный лов рыбы. У 
лунок сидят рыбаки. А один 
из них сел спиной к лунке, 
перекинул удочку через 
плечо и удит. Мы подходим 
и спрашиваем: «Ну как? 
Ловится?» А рыбак даже 
не посмотрел в нашу сторо-
ну. Тогда Ильин достал 
спиртное, бутерброды. Уго-
стили мы рыбака. Он раз-
говорился. Ильин улучил 
момент и спрашивает: «Как 
все-таки? Ловится?» «Да .— 
ответил рыбак. — вы сего-
дня уже седьмые!» Ну? Че-
го же ты не смеешься? 

— Вас жалко. Одурачи-
ли ведь. 

— Одурачили. Чувства 
юмора у тебя иет. А вот 
жена Куркияа две -минуты 
ржала. Чуть ие задохнулась 
от смеха. 

— Эй ты, аавтре физику 
сдвем. Шпоры нужны? 

— Нужны,—небрежно улы-
беоесь она. 

— Ледио, садись со мной, 
деоечнице. 

— А я вчера «Мужчину и 
женщину» смотрело. 

— И квк? 
— Понимаешь, музыке ро-

зовая, желтев, голубав. И 
старик с собакой. 

— Ерунда все зто. 
— А среди отличников бы-

вают большие дуреки! 
• » 
* 

— Эй ты! Как деле? 
— Видишь, бутылки оттас-

киваю. Каи назло, иностран-
ных понааолокли. Вчере енг-
лийскнй сдала. Все! 

— Ну, ты не больно-то 
важничай. Тольио бы а груп-
пу теоретиков пробитьса. За-
был тебе скеэвть: я ведь 
гений. 

— Но теоретик. Гений-тео-
ретик, — уточнила оие. 

— Ну и пожалуйсте. А а, 

А л л а БОССАРТ 

Обед и сосед 
Сосед соседе- угоацет 

1ще соломку ои достал 
красивую 

А ив стене его 
кресивав свлфетив. 

А у стояв все ввив 
ре знав табуретка. 

красивая акселе. 

Еще себвкв под 
кресиевв сидела. 

— ||це « цветочком 
, .... м М 

у «гаге соседа. 

В# А Ць|ЦД жмжаа̂  же» жШИР 

Не ие было 

ФРАЗЫ 
ф Юшор — зге смех до 

еле», а сатир» — зто спех 
сквозь слезы. 

• ЕСЛИ бы волки не были 
такими серыми, они не были 
| ы гая страшны. 

# Так ум повелось: блиста-
ют -молнии, а говорят о гро-
ме. 0. ЖКМЧУЖИИИМ 

Л. ИЗМАЙЛОВ 

когито, 
ЕРГО 
СУМ* 

— Извини. лапулечка, 
если я что не так сделала. 

«Ну и дура у меня жена! 
— подумал про ёебя муж. 
— Даже не приревновала. 
Даже не догадалась спро-
сить, где « когда я расска-
зывал этот" анекдот жен» 
Куркнна. "Та — умная. Но, 
пожалуй, чересчур. Куркн-
на за нос водит. Иначе как 1 
олухом не называет. Мод- I 
ная. Не то что моя растре- I 
па\ Но на мою хоть никто | 
глаза не пялит...» 

— Ужин готов, садись 
кушать, лапулечка, — сте-
ла накрывать на стол Ма-
ша. 

— Спасибо. глупышка 
ты моя. — смягчился муж. 
— Подожди. Не подавай. Я 
действительно устал. Сна-
чала душ приму. Отмокну. 

Он направился в ванную, 
а жена поправила волосы н, 
подняв телефонную трубку, 
набрала номер: 

— Вера Ивановна? Это 
Маша. Вам срочно нужны 
тезисы моего выступления? 
Записывайте. Сначала — 
название темы: «Построе-
ние комплекса экономико-
математических моделей с 
учетом принятых критери-
ев направлений развития 
предприятия или отрасли 
народного хозяйства по все-
му плановому горизонту». 
Что? Я не спешу. Не заня-
та. Мой дурачок моется. 

АЙДИТЕ помоло-
« д е т ь ! » — з в а л а над-

пнсь иа космети-
ческом кабинете. Я ни раау 
не посещена косметичку, хо-
та мне уже эа тридцать две. 
Все не хветало времени. Ко-
жа мов не такея уже эластич-
ная, как десять лет назад и, 
наверное, по этой причине 
от меня ушел муж. 

«Уход эа лицом — глаеиаа 
забота женщины», «Не уха-
живать эа красивым лицом— 
преступление!», «Лицо — зто 
пропуск», «Кресоте — един-
ственная сияв с левого иоле». 

'Ч *•' 

Людмила 
ЯКУБОВСКАЯ 

шпшеш 
Ш1Ш1 
Все вти угрожающие <и при-
зывающие лозунги читало я, 
сидя в длинной, желающей 
помолодеть очереди. 

Сижу и жду 
омоложен ья. 

Душа поэзии полна». 

Взгляд мой упал на полу-
лежавшую в кресле еще бо-
лее пожилую, чем в, женщи-
ну. Коза лось, последнее дай-

м 
к 

Жарко.. ЛЯ0ЖМ I у е м 

У 

о чем думается-
— еОи и Оме». 

Ч М И дума-

чнков и девочек, 
женщин. Солнце исправив делеет 
дело. Когда лежммь под евлиышком « закрытыми 
глазами, то все время думеетса. АдМиинстрядив 
«Клубе ДС» знает вто по фбе. А о чем дум 
то! Конечно, о вечной проблеме 
Лежишь ие пляже и думаешь. 
ешь. А потом, пек время придет — идешь себе 
обедеть. А потом опять думяешь. И так — до 
ужина. А потом Смотришь кино и думаешь о том, 
что женщине" достигло сегодня многого. Мужчи-
не из-эе втого стел нервничать. 

Одним еяееом, проблеме «Мужчина и жеищи-
иая посвящает сегодня адмнвиир« 
ДС» все нижеследующие жутко см( 
кн. Читайте, дорогие отдыхающие» 
маленько— 

и, прыгая через ступеньку, 
затих а лифте. В тот вечер 
они квк будто повздорили. 

е» 

— Эй ты! Где пропадала? 
— Да у мужа жила. А там, 

видишь ли, мусоропровод. 
— Ну, а сейчвс он что, в 

ремонте? 
— Это ему уже не помо-

жет. Он полегеет, что «Кола 
Ьрюньои» — нечто вроде 
жюльеие из шампиньонов. 

— А похоже... Нешиа не 
встречаешь? 

— Да, кстати! Мерника-то 
родила второго! 

— А Сашка на Кубе. ' 

лентине», но поив она упоми-
наемся только^под номером... 

— Эй ты! Что новенького? 
* — Да ничего. Я тут, прав-

да... — замялась она винова-
то, — книжку написала... 

— Как зто? 
— Да тек, селе и написа-

ла. Видишь, черновики сношу. 
— А киижка-то про что? 

Про розовую собаку или му-
зыкального старина? 

— Я всегда говорила, что 
отличники—низшая раса! Ко-
нечно, могу тебе сказать — 
про английский семейный ро-
ман, — но тебе-то ие понять 

жение косметички — и ее 
станет сорок. 

Теперь моя очередь. Рас-
парили и намазали чем-то 
лицо. Скованы вер мышцы. 
Носе уже не чувствую. Вижу 
а зеркале свои покрасневшие 
глаза и «добрый совет» не 
противоположной стенке: 
«Если вы хотите приостано-
вить выпадение волос, 
смажьте голову после мытья 
обыкновенным клеем. Это 
недорого и не зеймет много 
времени...» 

Очень печет лицо^, Хочвт-
ся плакать, но жизнь научила 
мена терпеть и не такое. Я 
решила выдержеть все. 
Стойко сижу, поке снимают 
окаменевшие куски. И толь-
ко зеркело успокеивает, что 
зто не коже. Коже ярио-
красного цвете не месте. И 
мне дают отдохнуть, В это 
время кресло зенимает 
всхлипывающая 20-летняя де-
вица, которая, видно, решила 
не отпускать от себе красоту 
ни не шаг. Ее начинают щи-
пать и хлопать по щекам, 
лбу, носу и шее. Спрешивею: 
«Не больно?» Говорит: «Муж 
не две года моложе, прихо-
дится терпеть». Сиоае са-
жусь я. Мне долго мнут и 
давят и бе* того ужо истер-
эеииое лицо, отпускеют при-
читающуюся серию щипков 
и пощечин. Зетем в дело 
вступает технике: злектро-
мессаж. По лицу бьют тайне 
разряды тока, что, неверное, 
деже покойникам возвра-
щается румянец. В зеверше-
ние безжалостный пинцет 
выдергивает мои брови. Ну 
вот, кежется, и все. Сквозь 
ПУДРУ из зеркала на меня 
смотрят горящие кресным 
светом глаза и фивяетово-
синне пятна. Ни одного Жи-
вого «мета, словно мое лицо 
где-то там, под фиолетовой 
кожей, и изо всех сил рвет-
ся наружу. Выхожу из «Са-
лона красоты». Стараюсь ни 
на кого не смотреть, 
равно ловлю сочувс 
еегляды прохожих. 
дома сталкиваюсь со 
бывшим мужем. Неверное, 
мое «омоложение» сдрДфЮ 
чудо, ибо Он скеал: «В К о 
понял. Я был глуп. 
меня, я вернусь. Я не 
что ты будешь те 
вать, На тебе лице иет...в 

РОСТОВ-яв-ДОНУ 

— Эй ты! Жизнь идет, еГ 
— Судя по иве с тобой — 

не очень. Ведро у тебе Толь-
ко здорово побилось. Эмаль-
ка вон пооблетела~. 

— А твое — все новень-
кое! И семе ты — квк но-
ввньквя. 

— Положение обяэыееет. 
Мои студенты — большие пи-
жоньЦ Вчере получвю эапис-
ку: «Есть дубленке 150 рз, 
Вем скидке — 10% плюс за-
чет за зимнюю сессию». И 
зто — не лекции о традициях 
викторианского семейного 
романа а современной анг-
лийской прозе! 

— Слушвй, е ведь тебе 
взвтку давали. Десять от ста 
пятидесяти... 15 рублей! Де-а. 
Так тебе на булку с маслом 
не хватит. 

И голос его звенел от неж-
ности. 

е » 
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Никогда не услаалиееась о 
времени, они не несколько 

ИРОНИЧЕСКАЯ ПРОЗА 

Р О З О В А Я М У З Ы К А 
между прочим, видел тебя в 
лестничном окне. Однвжды 
ты целоаалась с Зубовым из 
10 «б», давно еще, е потом— 
с иен им-то усатым футболи-
стом. 

— И ие футболист он, а ху-
дожник. 

Смех скользнул е подъезд 

— Лена развелся. Жалко.. 
— Ты что! Повезло еще! 
— А сам-то, не... того? 
— Чуть было. Пронесло. Я, 

слева богу, иа по этому делу. 
I ением может быть только 
холоствк. 

— Пришел к истине? 
— Звезду я открыл. 
— Кяк это? 
— Тек. Посмотрел — да и 

открыл. Хотел назвать «Ва-

аса равно. Розовый старик! 
— А вот и понал: роман 

об английском семействе. Те-
тушке в квчвлие, пепа с кро-
кетом, гезоны подстрижены, 
дети а панталончиках, Она 
любит Его, а Он — кларк. 
Ясное дело. Подаришь с ав-
тографом? 

— Чтобы обнаружить в ме-
кулатуре на родной помойке? 

— Только двоечники могут 
мыслить тек скудно. А а аот 
тебе звезду дврю — пожа-
луйста! 

Л " ! ! 

в в 

— Наш первый вечер ярр-
шел чудесно—не надо портить 
ею разговорами о ноной 
всгрече.„ 

«Сатяраай ревью уеряд» 

— Полюбуйся на самого 
себя — таким ты был бы, ес-
ли бы не мое благо!ворпое 
Влияние 

«Сятяряяй реамо уеряд» 

— Я не могу вас сделать 
счастливым при вашей зар-
плате. 

«Лянтюр пур туе» 
Прежде. Теперь. 

«Ойленшпигвль» 

• Я я В В ш В С Т я ! 
Г х Г Е л Б г а о у т й П 

Джеймс Т Э Р Ы Р 

В О Р О Н 

| И В О Л Г А 
Г
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 Бабенка в прозе 
А ДНАЖДЫ ворон влю-
I 1 билсд В иволгу. 
^ Всякую весну она 

пролетала мимо его гнез-
да на север, а всякую 
осень — на юг. и ворон 
пришел к выводу, что ивол-
га втв — лакомый кусочек. 
Он заметил также, что на 
север она каждый раз ле-
тит с новым кавалером, хо-
тя и не придал значения 
тому, что все ее кавале-
ры — тоже иволги. Про 
себя поэтому он решил, что 
благосклонности этой птич-
ки может добиться любой, 
после чего пошел к жене, 
заявил ей. что полюбил 
иволгу, изящную, как кон-
фетка, я стал требовать 
развода. Жена тут же пре-
доставила ему развод, рас-
пахнув двери и вручив 
шляпу. 

— Когда получишь от 
ворот поворот, не вздумай 
возвращаться и плакать-
ся, — сказала она. — У 
этой перелетной птички 
один ветер в голове. Она 
не умеет ни стряпать, нн 
шить. 

— Тьфу! — ответил в<* 
и. — Ну тебя! Ты про-

вая каркалка. 
(Я пустился «екать 

на 
п ; иволга лв-
с кавалером. 

•орвн еще ни ра-
«ал. Ворон 

минут выходили на переме-
ну, где можно переброситься 
перой слов обо всем. В один 
и тот же час слышался школь-
ный звонок. В эту ночь через 
полчеса должен был начете-
ся Новый год. 

Они даже удивились, встре-
тившись, как «кегдв, у подъ-
езда. 

Снег скрипел под ногами, 
ночь стояла мерцеющвя, ти-
хая и аяезднея. Эмвлироеаи-
ное ведро чуть поскрипыва-
ло а такт шагам, и а нам 
сивла малоизвестная зяеэде 
«Валентина», которую больше 
внали под номером. 

019звал 
Ш'&ЬЯ О* 

строить куры, точнее, про-
Предложение: во 

л он питался 
у г о а о д е » ее своим хрип-
л ым-скрипучим голосом: а 
ответ иволга весело рас-

I
смеялась. — Я крупнее • сильнее 
вашего приятеля, — сказал 
ворон. — Я обладаю более 
широким, чем у него, кру-
м о р е м . 

I — Не знаю, кого это м » 
I жет заинтересовать, кроме 
I вороны. — сказала иволга 
I и. рассмеявшись ему в ли-
I цо, снова полетела на се 

I Преисполненный печали. 
полетел ворон к себе в 
гнездо, но жены в нем не 
застал. К двери была при 
колота записка: «Я ушла 

|

к Верку. Мышьяк можешь 
взять в аптечке». 

М о р а л ь: 
Будь ты 

хоть антилопой гну — 
Но не вздумай 

бросать свою жену! 

— Эй ты... Я тут прочитал 
эту твою- брошюрку. Про 
самейный роман. Доаольно 
милеа штучка, но скучноае-
таа. И жизнь тогда такав бы-
ла, неверное? 

— А , я быле вчере в пла-
нетарни, исиале твою звезду. 

— НашлаТ 
— Не-е. А жили они, прав-

де. скучновато. Но им-то хоть 
тепло было в их качалках и 
магко на подстриженных га-
зонах. На рождество все их 
тетушки и дети в пентелончи-
кех пили горячее вино, ели 
гуся н печеные яблоки. 

— Слушвй, е сегодня Но-
вый год 

— Я тебя поздравлаю. 
Приходи на елку. 

— Грубишь. Предлегаю: 
если уж мы тек проводим 
преэдник, не объединить ли 
усилия? 

ее 
• 

Они чокнулись, выпили его 
швмпанское, закусили ее 
мандаринами и посмотрели 
по телееиаору «Огонек». По-
том онв сбегала зе пижамой, 
зубной щеткой, пишущей ме-
шинкой и песпортоиь Фами-
лию решили оставить>аждый 
свою и свадьбы не делать — 
не тот возраст. Он приносил 
ей небольшую естрономиче-
скую зарплату. Оие жарила 
ему яичницу с викторианским 
беконом от Елисеева. Он ну-
меровал свои звезды. Она 
составляла свои брошюрки. 

Но поговорить было совер-
шенно не о чем. Потому что 
мусор выносил только один 
иа них. По очереди.' 

* ИНТЕРЕСНО; МОЯ 

думает, когда он ни о 
чем не думветГ Вот о чем 
я думаю? Ни о чем. Ниче-
го девочка, симпатичная. И 
профиль ничего — грече-
ский. Или римский. 

Семенов сквэел бьп «Не 
в моем вкусе». Небось, б у л 
помоложе—все были в е Ь 
вкусе. 

Я сегодня до зари па ра. 
Какие же деньги эа много-
серийные фильмы гребут» 

- свердловскою 
1 бы свою в 

У е х а л а бы 
на три. 

быть геае« 
Хорошо быть 

I же 
такого 

1зать. Зар-

ралом. 

— сразу 
ложения 
плату » 
бы забивать стал 

До чего Ж6> на работу 
ехать неохоп . Каждый 
день одно и то же. Думай, 
думай, голову ломай. 

Есть же профессии инте-
ресные. Мустангов дякях 
объезжать. Или эа звезда-
ми следить. Или вообще 
что-нибудь творческое, но 
с хорошим окладом. 

Хороши весной в саду 
та-ра-ра. А водку с шам-
панским мешать все-таки 

Поревел е укрпингнпго 
В. МКСКНН 

не стоило. А может, это от-
того. что я потом алнготв 
пил? 

Подарок восемь рублей. 
На таксн рубль пятнадцать 
набило, я рубль тридцать 
дал. Сигареты со спичками. 
Цветы — ато жена плата-
ла. И опять, кяк ни вертят 
а рубли не хватает. 

Так. пожалуйста, будь 
добра. 

Вот ато женщина. 
Вылитый бальзаковский 

возраст. 
Ну вот... Муж, что ли? 

Ну и физиономия. От тако-
го только на Уурорт ездить. 

Бальзак, Бальзак. > 
Давненько ничего при-

личного не читал. А чего 
читать-то? 

Спросил ее вчера по-че-
ловечески: «Кого болыцр 
любите. Есенина или Мая-
ковского?», «Мужа», — го-
ворит. 

А может, я действитель-
но о литературе поговорить 
хотел? 

Что это Семенов затеял. 
К Иван Гаврилычу зача-
стил. Похоже, что Свири-
дова по боку. А я тогда 
как? С другой стороны, у 
Свиридова — тесть. Вот и 
разбери тут, чье направле-
ние перспективней. 

Вот шофер, крутит себе 
баранку и крутит, и ника-
кие мысли его ие мучат, А 
тут все думаешь, думаешь. 
Все проблемы. Нет, побе-
речь себя надо, поберечь. 

— Петя, машину к часу 
подашь Пока. 

— Здравствуйте, тетя 
Паша. Скрипим? То-то • 
оно 

Надо бы вестибюль от-
ремонтировать. Надо бы, 
надо бы. надо бы попробо-
вать. И коридор тоже. 

— Марь Васильевна, ко 
мне никого до часу не йу-
екать. Обдумать кое-что ва-
до 

Интересно, можно ни о 
чем не думать? 

• С.овио. *г*о Я111Л — непе-
реводимая игря лятинскях 
слоя. (Прим. администрации 
«Клуба ДС».) 

ЧИТАЛКА еКЛУБА ДС» 

п о в о д н о й 

КИНОГЛАДИ... 
В еннотеции н етой ннижне 

издательство «Современник» 
пишет: «Автор сборника -Мч-
нов нино» — един иа старей, 
шня советских писетелей-
юмористое. Это инига о ра-
дости жизни и вечно моло* 
дом восприятии еесиы, ев 
игрек детстве и немногослов-
ной мудрости стврости, . о 
евврежении а душе непо-
средственности детского ви-
дения мире и родства с при-
родой». Администрация «Клу-
ба ДС», янимательио еэне-
комиешись с очередной, толь-
ко что вышедшей книжной 
Леенндв Ленча, старейшего, 
не вечно молодого писатели-
Юмориста, с удовольствием 
иоистатнруат, что фанты, из-
ломанные в издательской ен-
нотации «Соаременнине», на-
шли саое убедительнее • под-
тверждвннв. Семо собой разу-
меется, что успеяу нниги а 
немалой стапвни способству-
ет и те обстоятельстве, что 
еетор включил в нее целый 
ряд рвссиазоа, нотерые ему 
удалось в саоа время епуб-
линовать на )в-и страница 
•ЯГ». Это говорит о большей 
требовательности, которую 
проявляет администрация 
• Илуба ДС» н писателям, пи-
шущим об играх детства и 
немногословной мудрости ств-
рости, не аабыеая при атом 
непосредственности датского 
аидвння мира и редства с 
природой. Администрация аа-

Йаиее поздравляет Леониде 
енча и с двухтомником ив-

оранных произведений, ко-
торый готовится и выходу а 
сват в издательстве «Художе-
ственная литература». Таи 
держать Леонид Сергаавич! 

выходит 
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