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ПОБЕДЫ 
в П Р А З Д Н П Ч Н Ы Е 

дни сентября Ново-
российск как бы во-

брал в ссбя ликующие крас-
ки победы и пышные крас-
ки осени: сочную зелень де-
ревьев и синеву Цемесской 
бухты, красный цвет зна-
мен и золото звезды горо-
да героя. А тысячи я тыся-
чи людей, вышедших на 
улицы города, чтобы встре-
тить как желанного гостя 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева, при-
бавили яркие краски буке-
тов. которые в то утро были 
в руках у детей и взрослых. 

Я видел Новороссийск 
тридцать один год назад, в 
день освобождения города 
от фашистских захватчиков. 
Пусто было тогда иа ули-
цах. Враг угнал из города 
всех его жителей. Не было 
и самих улиц — сплошное 
нагромождение развалнн. 
Не было зелени, толь-
ко пни торчали на месте са-
дов и скверов Л а голубой 
Цемесской бухте отража-
лись огни пожарищ, окря-
шивая ее воды в зловещий 
красноватый цвет. 

С тех пор город родился 
заново. Н от сентября н 
сентябрю, когда Новорос-
сийск торжественно празд-
нует свое освобождение к 
сюда, как на боевую повер-
ку. съезжаются ветераны 
новороссийской битвы, он 
становится все более наряд-
ным. б 1агоустроенным. со-
временным городом. 

Рядом с аэродромом, там. 
где приземляются вертоле-
ты, начинается «Малая зем-
ли». На узкой прибрежной 
полосе в феврале сорок 
третьего высадился десант-
ный отряд армни. возглав-
ляемый майором Цезарем 
Куниковым, сделав то. как 
сказал в своей речн на 
торжественном заседании в 
Новороссийске Л. И. Бреж-
нев. что казалось невоз-
можным. — захватил не-
большой. но очень важный 
плацдарм. Теперь за этим 
святым клочком земли, ны-
не объявленным заповедни-
ком. поднимается массив 
жилых домов, новый, благо-

устроенный микрорайон — 
Кункковка. 

Л дальше дорога идет к 
центру Новороссийска, ми-
мо памятников боевой сла-
вы. монументов н обелис-
ков, мимо жилых корпу-
сов, промышленных пред-
приятий, школ, администра-
тивных учреждений, вдоль 
цветущей парковой магист-
рали. — и все это тоже па-
мятник славы, трудовой до-
блести и мирных завоева-
ний новоросснйцев. 

Военная биография Л. И. 
Брежнева навсегда свя-
зана с боевым подвигом го-
рода-героя Новороссийска. 
В разгар боев на «Малой 
з емле» Леонид Ильич, быв-
ший в то время начальни-
ком политотдела нашей 
18-й армии, не раз прошел 
ио опасной морской трассе 
от Геленджика до причалов 
«Малой земли», на пе-
реднем крае, в боевых по-
рядках наших войск, бесе-
довал с командирами и 
бойцами, вдохновляя их на 
ратные подвиги. В совхозе 
«Малая земля» отмочено 
мемориальной доской по-
мещение бывшего шта-
ба 83-й бригады мор-
ской пехоты — длинный 
подвал, в конце кото-
рого находится темная ма-
ленькая каморка. Там сто-
ит грубо сколоченный стол 
и на нем — почерневшая от 
нагара коптилка, как было 
три десятилетня назад, 
когда здесь. на пе-
реднем крае. .'I. И. Бреж-
нев вручал кандидатские 
карточки и партийные биле-
ты воинам, отличившимся в 
боях. 

О размахе и ожесточен-
ности происходивших боев 
напоминает вот этот уди-
вительный памятник, воз-
двигнутый на территории 
совхоза. Он сложен из ос-
колков снарядов, мни и 
авиационных бомб 12">0 
килограммов металла ис-
пользовано на постройку 
этого памятника 1250 ки-
лограммов ' Ровно столько, 
сколько обрушил враг на 
каждого малоземельна. Го-
рели камни и земля, плави-

СОВЕТСКОГО СОЮЗЙ 

НОВОРОССИЙСК. Встреча Л. И. Брежнева 

лась сталь. Люди выстоя-
ли... 

В ЭТИ ДНИ граждане 
Новороссийска видели 
Леонида Ильича у бе-

лоснежной стелы на месте 
высадки куинковцев. в го-
родском музее . в ал-
лее Героев, где состоялась 
торжественная церемония 
возложения венков, иа де-
вятом километре Сухумско-
го шоссе — там, в штольне, 
находился КП 18 й ар-
мии. — у вагона памятника 
перед цементным заводом 
«Пролетарии» — здесь на-
ши воины остановили вра-
га. И тогдашний начальник 
штаба 1330-го стрелково-
го полка 318-й дивизии 
майор Д. С. Ковешинков, а 
ныне генерал-лейтенант. Ге-
рой Советского Союза, как 
и во время войны, встретил 
Л. И. Брежнева у сожжен-
ного, пробитого пулями и 
осколками снарядов вагона. 

И повсюду в эти дни, 
так же как и у вагона па-
мятника, происходили вол-
нующие встречи, завязыва-
лись оживленные беседы 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС с трудящимися горо-
да. с ветеранами боев. 

А кульминацией празд-
нества стало торжественное 

заседание на городском ста-
дионе «Труд» где Л. И. 
Брежнев вручал городу-ге-
рою орден Ленина и ме-
даль «Золотая Звезда». 
Я слышал, с каким волне-
нием говорил товарищ 
Брежнев о ратных подвигах 
советских людей в годы 
войны и с каким волнением 
слушал его многотысячный 
стадион А за зеленой ча-
шей стадиона, за белой под-
ковой трибун открывалась 
неповторимая панорама го-
рода — гряда гор с гроз-
нон некогда Сахарной голо-
вой, на склонах кото-
рой велись кровопролит-
ные бон. Поблескивала 
вода Цемесской бухты, 
поднимались трубы за-
водов. тех. что возродились 
из пепла, и тех. которые 
строились в годы послево-
енных пятилеток Город 
был тут. рядом, мы видели 
его краски, ощущали его 
дыхание, его сопричаст-
ность происходящему. И 
может быть, еще и позтому 
с такой силой' отозвались в 
сердцах участников митин-
га слова Л. И Брежнева, 
когда, процитировав пре-
красные строки Маяковско-
го: «...землю, с которою 
вместе мерз, воиек о т л ю -

бить нельзя», он сказал: 
«Так и я не смогу разлю-
бить новороссийскую зем-
лю .. » 

Накануне отъезда из Но-
вороссийска я побывал на 
танкере «Джордано Бру-
но», гигантском современ-
ном судне, которые пред-
ставляют нашу Родину, го-
род-герой Новороссийск во 
многих портах мира. Непо-
далеку от танкера я встре-
тил Гетоя Советского Сою-
за А. В Райкунопа, из ко-
горты тех. о ком товарищ 
Брежнев сказал в своей ре-
чи, что боевые задачи, ко-
торые стояли во время бо-
ев за Новороссийск, могли 
осуществить «только поис-
тине бесстрашные люди» 
Во главе роты автоматчи-
ков, в день решающего 
штурма Новороссийска Рай-
кунов одним из первых 
дерзко вломился в порт с 
моря, и теперь, три десяти-
летия спустя, метр за мет-
ром он обходил район Лес-
цой пристани, откуда повел 
своих автоматчиков через 
минные поля на штурм же-
лезнодорожного вокзала. А 
шли в десант на малень-
ких морских- охотниках, 
сторожевых судах и мотобо 
тах. Рядом с махиной 

Телефото ТАСС 

«Джордано Бруно» крохот-
ный морской охотник, на-
верное. и не заметишь Но 
моряки, которые плыли на 
,)1их судах, но пехотинцы, 
которые ворвались в город 
со стороны цементных заво-
дов н с «Малой земли», с 
честыо выполнили свой 
долг перед Родиной, чтобы 
грузились и разгружались в 
Новороссийском порту ги-
гантские танкеры и ды-
мились трубы цементных 
заводов, чтобы виноградари 
выращивали лучшие сорта 
винограда на плантациях 
совхоза «Малая земля» и 
радовали своими успехами 
в труде новороссийские ма-
шиностроители. судоре-
монтники. портовики, домо-
строители 

>Т ОРОШИМ примером 
к того, как преобра ш-

лось лицо нашей 
страны за минувшие годы, 
Л. Н. Брежнев назвал воз-
рожденный Новороссийск 
II сегодня жители города-
героя неустанно трудятся 
во славу нашей Родины, до-
биваясь новых успехов в 
осуществлении историче-
ских решений XXIV съезда 
КПСС! 

Б. Г А Л А Н О В , 
спец корр. «ЛГ* 

БОЛГАРИЯ: 
* 

30 лет свободы 
1 сентябри ( Кремлевском Дворца сьаздоа • Москве тор-

жественно открылись Дин болгврскои культуры, поеввщенные 
30-летию социалистической революции • Болгарии. собрав-
шиеся сердечно приветствовали делегацию болгарски» дея-
телей искусства и культуры во главе с членом Политбюро ЦК 
М П , секретарем ЦК БКП Александром Лиловым, по-.ла НРБ 
в СССР Димитра Жулева. 

На торжественном открытии присутствовали товарищи П. н. 
Демичев. И. В. Капитонов, К. ®. Катушев, заведующий Отделом 
культуры ЦК КПСС В. ®. Шауро, другие официальные лица. 

Председатель оргкомитета, заместитель министра культуры 
И Попов поздравил болгарски» друзей с открытием 

^ и в н л я а Г Т П П В Ш О Г О Дней культуры. О достижение» братского народа, строящего 
новое социалистическое общество, о всестороннем болгаро-
советском сотрудничестве рассказал председатель Комитета 
по искусству и культуре НРБ Павел Матев. 

В Днях культуры принимают участив известные творческие 
коллективы, писатели, мастера театра, изобразительного ис-
кусства. кино, эстрады Народной Республики Болгарии Кон-
цевты показ драматически» спектаклей, жепознции работ со-
временны» художников, выставка книг болгарски» авторов, от-
крывшаяся во Всесоюзной государственной библиотеке нно-
странной литературы, - вот су»ой и неполный перечень ме-
роприятий, которые с большим успе»ом про»одят я зти дни во 
многи» города» Советской страны. Но рвзве можно ограничить 
зт* првздничную манифестацию каким-то календарным сро-
ком. Отношен!,. между СССР и НРБ яыражают нстерич.сни 
сложившуюся, братскую дружбу советского и болгарского 
неводов. Наша дружба-пример интернационализма в деист-
вин. Иллюстрацией крепки, уз. с . , , ь т . ю щ и » и , ф н к , л ь т у р Ы ; 
являютсе н взаимоотношения советской и болгарской литера 
тур. Об зтом ярко пишет болгарский п о и Орлин Орлиное в 

стихотворении «Ода СССР»: 
Тебя — МОЯ од*. 
Теве — моя пясня. 
Т«Г.« 
Ныне и на яяни явное... 

Писатели Двух стран своим творчеством •иосят вилед • 
укрепление дружбы болгарского и советского народов. 

На ДниГ культуры в СССР прибыв. Д.лм.Цив болг.р; 
екн* мастере» С пом . В нее входят Камеи Калчеа (руководи 
таль делегации). Ангел Тодоров, Лилвив С т е ф а н о в * Драгомир 
Асенов. Ефрем Караифилоа. Иван Цветков, Добри Жотев. 
В нашей стране иеходились Павел Мвтев и Любомир Левчев, 
которые твкже входили • состав делегации болгарских дея-
телей искусства и культуры. 

Празднична* демонстрация в Софии на п.ющади 9 сентября 
' Телефото ТАСС 

Н Е П Р Е Р Ы В Н Ы Й 

Р А С Ц В Е Т 

ПЛЕНУМ П Р А В Л Е Н И Я С О Ю З А ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

ВМЕСТЕ 
С ПАРТИЕЙ, 
ВМЕСТЕ 
С НАРОДОМ! 

РАДОСТНО, «семародиы-
ми торжествами отме-
тила братская Болга-

рия 30-летие победы социа-
листической революции. 

Я видел, как покорошела 
предпраздничная София, при-
наряжаясь к великому дню — 
9 сентября. Помог.одели ста-
рые, выкрашенное я сол-
нечную, желтую краску зда-
ния. Венерами на площади 
Свободы репетировал свод-
ный военный оркестр. Испол-
няемый марш звучал бодро, 
с каким-то весенним зедо-
ром. Он словно аккомпани-
ровал лозунгу, который 
встречался мне пвасюду1 «ЭО 
лет — непрерывный рас-
цвет», 

В зти, слове» — большая 
правда истории. За эти годы 
отсталая, «табачная» проаин-
ция Европы превратилась а 
одну из передовых стран. 

Ярким символом социали-
стической Болгарии ста-
ла первая на Балкана» атом 
ная злектростамцив, соору-
жаемая с помощью советски! 
специалистов близ придумай 
ского городка Козлодуй 
Первый блок введен я дейст-
вие перед праздником. 

Изменился пейзаж страны, 
а прошлом отсталой, аграр-
ной: сегодня повсюду высят-
ся новые заводские трубы 
Сверкают белизной ново-
стройки, многие деревни 
превратились в поселки го-
родского типе. И совсем 
сказочное впечатление про 
изводит некогда пустынное 
Черноморское побережье — 
на многие километры протя 
нупись тем великолепные 
отели, санатории, парки, соз 
данные любовно, с выдумкой 
и тонким художественным 
вкусом. 
А 0К0НЧАНИ1 НА 13-й СТР 

В ТЕЧЕНИЙ двух 
дней - — 3 н 4 сен-
тября в Москве, в 

Колонном зале Дома сою-
зов работал пленум правле-
ния Союза писателей 
СССР, посвященный Ю ле 
тию Первою всесоюзного 
съезда советских писателей 
[Цел большой разговор о 
том. что за минувшие четы-
ре десятилетня сделала со-
ветская литература, какие 
огромные духовные ценно-
сти она создал» как безза-
нетно служила и служит де 
ду ленинской партии и со-
ветского народа Глубоко, 
всесторонне, с полным по-
ниманием высокой общест-
венной миссии литературы 
участники пленума ойсуж 
дали существенные задачи 
ег дальнейшего развития. 
Представители в сЛ брлт-
скнк литератур поставили 
на обсуждение много важ 
ных проблем, которые, мож-
но не сомневаться прнвле 
кут внимание всей литера 
турной общественности. 

Пленум получил много-
численные приветствия с 
пожеланиями советской ли-
тературе новых творческих 
успехов Приветствия при-
слали Министерство про-
свещения СССР. Государст-
венны» комитет Совета Ми-
нистров СССР по делам из-
дательств. полиграфии к 
книжной торговли, Государ-
ственный комитет Совета 
Министров СССР по кине-
матографии. Всесоюзное 
агентство по авторским пра-
вам, другие государствен-
ные и общественные орга-
низации, предприятия кол-
хозы, учебные заведения 
страны. 

На заключительном за-
седании Б Полевой зачи-
тал приветственное пись 
мо Центральному Комитету 
КПСС Чт нмтчш всех со-
ветских литераторов участ-
ники пленума заверили л® 
нинскнй Центральный Ко-
митет КПСС, что они будут 
неустанно умножать успе-
хи советской литературы во 

Участники пленуме прееления Союза писателей СССР, по-
священного сорокалетию Первого всесоюзного съезда совет-
ски» писатепей, шлют горвчнй привет ленинскому Централь-
ному Комитету Коммунистической партии Советского Союза. 

Четыре десятилетия назад писатели Стреиы Советов собра-
лись на свои Первый съезд, чтобы обсудить мвгистрельные 
вопросы развития литературы, еще теснее еппотить свои ряды 
вокруг партии для активного участи* в общенародной борьбе 
за социализм. 

Сегодня мы с гордостью заявляем, что Союз писателей по-
следоватепьно осуществляет предначертания партии, направ-
ляяшей всю работу съезда, заветы великого пролетарского 
писателя, основателя литературы социалистического реализма 
Алексея Максимовича Горького. Объединив литервторое рез-
ных поколений, национальностей, творчески» индивидуально-
стей, Союз писателен деятельно способствовал плодотворно-
му развитию многонациональной советской литературы, строи-
тельству социвлистической культуры. 

Четыре десятилетия, прошедшие со времени Первого съез-
да, были насыщены свершениями небывалого исторического 
масштаба. Литература, рожденнаа Октябрем, закаленная в 
огне революции и гражданской войны, создала широчайшую 
«удсжестаенную панораму жизни и борьбы советского наро-
да. Его героические подвиги не стройка» переы» пятилеток и 
на поля» сражений Великой Отечественной войны, его мир-
нав созидательнее деятельность определили темы наших про-
изведений, служат могучим, неиссякаемым источником твор-
ческого вдохновения. 

Советские писатели повседневно ощущвют вдохновляющее 
внимание и отеческую заботу, которые уделяют Коммунисти-
ческая партия. Центральный Комитет, его Политбюро во главе 
с Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичом 
Брежневым вопросам развития литературы и искусства. Отве-
том на зто большое доверие должно быть создание ярких, 
высокохудожественны» произведений. Мы будем еще энер-
гичное боротьев за высокое идейно-художественное качество 
литературы, стремитьев к тому, чтобы наше творчество по-
могало формированию коммунистического сознания * людях, 
пробуждало инициативу и энергию трудящихся. Мы будем и 
впредь неустанно добиватьса того, чтобы советская литерату-
ра, искусство социалистического реализма становились веду-
щей силон мирового художественного развития. 

Четыре десятилетня назад художники слова заверили Ком-
мунистическую партию, что неразрывная связь с жизнью на-
рода ввляется основой деятельности писательского союзе, 
главным источником вдохновения для каждого, кто посвятил 
свой талант служению новому обществу. Сегодня мы вновь 
подтверждаем: творчество советского писатепя органически 
включено в созидательную деятельность народа, неразрывно 
связано с его делами и помыслами. 

Союз писатепей был и остается организацией глубоко ин-
тернациональной. Новая историческая общность людей — 
советский народ, сформировавшаяся за годы социалистиче-
ского строительства, определила особый, качественно новый 
этап во взаимовлиянии м взаимообогащении национальных 
литератур Пленум заверяет, что сояетские писатели и впредь 
будут серными проводниками пекинской национальной поли-
тики, осуществляемой Коммунистической партией Советского 
Союза, что забота о дальнейшем развитии и расцвете единой 
социалистической культуры будет занимать важнейшее место 
в нашей деятельности. 

Союз писателен иа своем Первом сьезде заяяип о себе как 
о коллективе единомышленникоя, отстаивающих революцион-
ные гуманистические идеалы, разоблачающих реакционную 
сущность буржуазной идеологии и искусства. Сегодня, когда 
благодаря актияной попитике нашей партии и Советского пра-
вительстса на международной арене происходят глубокие по-
зитивные перемены, мы попны решимости оружием художе-
ственного слева, ясем авторитетом советского писатепя бо-
роться за неуклонное претворение я жизнь Программы мира, 
выдвинутой X X I V съездом КПСС, за то, чтобы сдепать про-
цесс разрядки напряженности необратимым. 

Сояетские писатели попны решимости и дальше укреппять 
дружбу, расширять и углублять идейно-творческие связи с 
писателями социалистического содружества, развивать кон-
такты с прогрессивными художниками всех стран, последова-
тельно и бескомпромиссно бороться со ясеми проявлениями 
буржуазной идеологии. 

Мы заверяем родную Коммунистическую партию, что счи-
таем своей почетной обязанностью актианое участие в комму-
нистическом строительстве, в формировании духовного обли-
ка нового человека. От имени всей писатепьской организации 
нашей многонациональной страны ппенум заверяет ленинский 
Центральный Комитет КПСС, что мы будем умножать успехи 
советской литературы во имя осущестяления планов и пред-
начертании Коммунистической партии, яо имя торжества идеа-
лов коммунизма. 
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имя осуществления планов 
н предначертании партии, 
во имя торжества комму-
низма. 

Все 
Колонного, 

п . Под сводами 
|дла гремит 

бурная овация Приветст-
венное письмо Центрально-
му Комитету КПСС прини-
мается единодушно. 

5 сентября в Кремлев-
ском Дворце с ъ е и о в прав-
ление Союза- писателей 
СССР устроило прием в 
честь '10-летия Первого 
всесоюзного съе да совет-
ских писателей. На приеме 
присутствовали участники 
Первого съезда, руководи-
тели творче .-них союзов, 
известные советские и за-
рубежные писатели, деяте-
ли культуры многих стран. 

Па приеме выступили 
первый секретарь правле-
ния Союза писателей СССР 
Г. Марков, участник Перво-
го съезда Антал Гидаш 
(Венгрия), Пааво Рннтала 

1 

(Финляндия), Фаиз Ахмад 
Фаиз (Пакистан), Алекс Ла 
Гума (Южная Африка) . 
Ярослав Ивашкевич (Поль-
ша). 

— Я очень рад поблаго-
дарить всех вас. советских 
писателей, за вашу пре-
красную литературу, — 
сказал председатель Глав-
ного правления Союза пи-
сателей Польши Ярослав 
Ивашкевич. — Я глубоко 
тронут тем. что смог участ-
вовать в вашем

 <
пленуме , 

смог снова встретиться с 
МОИМИ советскими друзья-
ми и вменя т ь с я мнениями 
о замечательной советской 
литературе, пожелать вам 
новых великих достижений. 

Да здравствуют неруши-. 
мая дружба социалистиче-
ских стран и всеобщее 
стремление к прочному ми-
ру! 

Прием прошел в теплой, 
товарищеской обстановке. 

етр. 2-3 



туры России 'энергично 
шагнули к произведениям 
крупных форм. Они стре-
мительно, как бы минуя 
детство, шагнули в эпоху 
моЛодости. даже зрелости. 

Чтобы дать возможность 
наглядно представить под-
линные масштабы и темпы 
движения новой художест-
венной культуры киргиз-
ского народа к идейной и 
эстетической зрелости, пер-
вый секретарь правления 
СП Киргизии Тендик Аска-
ров сопоставил следующие 
факты: письменная киргиз-
ская литература родилась 
н 1924 году, всего полвека 
назад, а уже сегодня твор-
чество Чингиза Айтматова 
«засияло звездой первой ве-
личины на небосклоне всей 
нашей многонациональной 
литературы». В связи с 
этим Т. Аскаров говорил 
«об особой миссии русской 
литературы, русской куль-
туры в духовном возрожде-
нии киргизского народа, я 
становлении и расцвете 
профессиональной литера-
туры». 

Или другой пример... 
— Как известно, узбек-

ская литература, возраст 
которой исчисляется тыся-
челетием, до революции не 
знала жанра романа в со-
временном понимании это-
го термина. Сегодня благо-
даря благотворному влия-
нию других национальных 
литератур народов нашей 
страны, и прежде всего рус-

ных явлений, которые ме-
шали нашему движению 
вперед. И писатели актив-
но откликнулись на этот 
призыв, создавая произве-
дения. направленные про-
тив всего дурного, что 
встречается в жизни, 
утверждающие высокие 
нравственные идеалы совет-
ского человека. 

Мужают наши литерату-
ры, и вместе с тем меняют-
ся их потребности, совер-
шенствуются организацион-
ные формы единения. В 
этом смысле интересны 
размышления известного 
советского поэта Мустаа 
Карима: 

— Первый съезд' писате-
лей Советской страны соз-
дал свой единый союз — 
построил свой единый дом. 
раздул свой единый очаг. 
Создав все эго. он сотворил 
атмосферу горьковской за-
боты о каждой националь-
ной литературе — большой 
и совсем маленькой — о 
каждом писателе, старом, и 
совсем молодом. 

Я, литератор, более три-
дцати пяти лет состоя-
щий, в . рядах членов 
Союза писателей СССР, 
представляю башкирскую 
литературу. Мы никогда не 
были обойдены вниманием. 
Когда было необходимо, 
нас за руку водили, советом 
поддерживали, словом одоб-
ряли. Эго было очень важ-
но в пору становления и 
обретения самостоятельно-
сти, От литераторов стар-

ЧУВСТВО 
СЕМЬИ 
ЕДИНОЙ ЭТАПЫ 

БОЛЬШОГО 
ПУТИ 

шего поколения иногда при-
ходится слышать, что в 
прошлые времена Союз 
писателей СССР постоянно 
опекал нас, больше за-
нимался делами нацио-
нальных. особенно младо-
письменных. литератур, а 
сейчас иначе. Я не раз-
деляю такой точки зре-
ния. Другое дело, что фор-
мы помощи во многом из-
менились 

По-разному складыва-
лись исторические судьбы 
литератур советских наро-
дов, и потому воздействие 
на них идей Первого съез-
да писателей не было одно-
значным. Так. писателям 
буржуазных Литвы, Лат-
вии, Эстонии эти идеи ока-
зали в свое время немалую 
поддержку в борьбе про-
тки эксплуататоров; ху-
дожники Прибалтики виде-
ли тогда в этом съезде 
прежде всего вселяющую 
надежды манифестацию 
сил, обещание поддержки, 
руку, протянутую им в 
борьбе против коричневого 
смерча, охватившего капи-
талистическую Европу. Как 
смазал Ян Кросс, секретарь 
правления СП Эстонии, это 
воздействие в сочетании с 
другими факторами было 
столь серьезный, что позд-
нее именно писатели сыгра-
ли большую роль в том по-
литическом процессе, в ре-
зультате которого в 1940 
году буржуазная Эстония 
стала Советской республи-
кой... 

В составе демократиче-
скою переходного прави-
тельства и в составе пер-
вого Совета Народных Ко-
миссаров оказываются де-
сять известных в литерату-
ре лиц, в том числе н неко-
торые из самых известных 
в то время. Премьер-мини-
стром переходного прави-
тельства, а позднее—Пред-
седателем Президиума Вер-
ховного Совета Эстонской 
Советской Социалистиче-
ской Республики был Иохан-
нес ВаресВдрбарус, вы-
дающийся поэт ЗО-'х годов. 
Министром просвещения в 
этом правительстве был 
Поханнес Семпер — ужо 
тогда одна из центральных 
фигур эстонской литератур-
ной жизни... 

— Сегодня, когда при-
балтийские литературы в 
целом н в частности литов-
ская литература кик со-
ставная част» всей совет-

ЗПШШШШШШШШШШШНГ В ПЕРЕРЫВЕ МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ 

Ярослав Ивашкевич (Польша) и Алексей Сурков, Турсцн-задс, рсеф >с-Сибаи (АРЕ), Ян Козау (Чехословакия), Мирзо 
Альфонсас Беляускас, Григол ^ашдзГиЩста^ар^, 
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В ОБРАЩЕНИИ к 
Центральному Коми-
тету КПСС делега-

ты Пятого сьезда писате-
лей СССР заявили: 

«Мы горды тем, что 
именно на нашу долю выпа-
ло счастье быть глашатая-
ми социалистической нови, 
знаменосцами гуманизма и 
общественного прогресса, 
создавать художественную 
летопись развития совет-
ского общества .. Жизнь 
требует от нас смелых по-
исков, новых художествен-
ных достижений, достойных 
нашей эпохи». 

Выполнить эту высокую 
миссию под силу только пи-
сателям, вооруженным ме-
тодом социалистнческого 
реализма, которых объеди-
няют верность коммунисти-
ческим идеалам, глубокая 
партийность и народность. 

— Идейная сплоченность 
советских писателей вокруг 
Коммунистической партии, 
бурный расцвет талантов н 
атмосфере, созданной XXIV 
съездом КПСС, — факт не-
сомненный, мобилизующий, 
— отметил выступивший на 
пленуме нравлення СП 
СССР Виталий Озеров. — 
Тем важнее сосредоточить 
сейчас внимание на борьбе 
за высокий идейно-художе-
ственный уровень литерату-
ры. На эту задачу указал 
XXIV съезд нашей партии. 
Этим требованием проник-
нуто постановление ЦК' 
КПСС «О литературно-
художественной критике», 
являющееся долговремен-
ной программой всей нашей 
деятельности. Коренные во-
просы эстетического разви-
тия здесь ставятся «круп-
ным планом» и с полным 
учетом своеобразия литера-
турного дела. 

Далее оратор говорит о 
том. как в писательских 
организациях н на страни-
цах литературных журналов 
практически осуществляют-
ся требования этого важней-
шего партийного документа. 

— Однако любые дискус-
сии или конференции нуж-
ны не для «самовыражения» 
ценителей искусства, а для 
воздействия на него, — от-
мечает В Озеров. — Совет-
ская литература имеет 
большие достижения, йуж-
н,1 и дорога народу. Но чи-
татели хотят видеть в но-
вых книгах о современно-
стн крупные характеры, 
раздумья и накал чувств, 
который есть в жизни, од-
нако затухает порой в лите-
ратурных произведениях. 
Следовательно, нужно всерь-
ез думать об эмоциональ-
ном заряде наших книг. 
Слишком бегло, отписочно 
говорим мы о мастерстве. 
Между тем выходит не так 
уж мало сочинений не толь-
ко сероватых, но просто-
напросто неинтересных — 

ИЗ ГОДА в год растет 
авторитет Союза пи-
сатели! СССР на 

международной арене. Об 
зтом говорили в своих вы-
ступлениях зарубежные гос-
ти пленума, представители 
социалистических литер»-
т\ р. прогрессивные писате-
ли Запада. 

— Для пас. в Болгарии, 
как до социалистической 
революции, так и теперь 
советская книга является 
книгой откровений, книгой, 
которая заключает в себе 
величие нашей эпохи, несет 
истины о морально-гуман-
ном смысле человеческого 
существования, — сказал 
председатель правления 
Союза писателей Болгарии 
академик Памтелей Зарев. 
-- Болгарские писатели 
рще в первые годы Вели-
кий Октябрьской социали-
стической революции полю-
би ш советских писателей, 
ветеранов революции и пев-
цов мирного строительства. 
Так было II 1 двадцатые, и 
в тридцатые годы, так было 
и вчера, и сегодня... 

.Мы убеждены, что 
идем с вами но общему пу-
ти. что мы учимся у вас, 
что мы обогащаемся в про-
цессе нашего взаимного 
сближения. Мы ощущаем 
вместе с вами свое присут-
ствие в новой, социалисти-
ческой цивилизации нашей 
планеты. 

Имеете с советскими пи-
сателями в едином ряду 
их товарищи но перу — ли-
тераторы социалистических 
стран. Одной из предпосы-
лок плодотворного разви-
тия литератур братских 
стран является успешное 
освоение писателями опыта 
советской литературы, ее 
эстетических и обществен-
но-политических принци-
пов составляющих основу 
метода социалистического 
реализма 

ПервЬП! съезд советских 
писателей сыграл великую 
историческую роль в деле 
утверждения марксистско-
ленинских взглядов на ли-
тератору. в деле сплочения 
прогрессивных писателей 
на позициях мира и соци-
ального прогресса. 

«Нас, монгольских и со-
ветских писателей. — под-
черкнул председатель Сою-
за монгольских писателей 
Лодоигнйн Туда», — роднит 
и сближает коммунисти-
ческая идейность на-
шего творчества V нас 
общАе идеалы н цели—мы 
восславляем социалнсти-

без напряженного развития 
сюжета, без полнокровных 
образов. Вполне ли мы со-
знаем, что писать тускло, 
неувлекательно — значит 
снижать коэффициент по-
лезного действия литера-
туры? 

Сорок лет назад в этом 
зале Первый всесоюзный 
съезд советских писателей 
слушал доклад Алексея 
Максимовича Горького. Сре-
ди многих содокладов и вы-
ступлений главной его «со-
докладчицей», как образно 
выразилась делегат Перво-
го съезда Анна Караваева, 
была трудовая Москва. Об 
этом вспомнил в своем вы-
ступлении па пленуме Сер-
гей Наровчатов. 

— Трудовая Москва. — 
сказал он. — как и тогда, 
является «главной содо-
кладчнцей» на нашем плену-
ме. Ее голос все время слы-
шен в Колонном зале. Он 

содружестве писателей с 
коллективами предприятий 
продол.кил Георгий Холо 
по»: 

— Ленинградские литера-
торы. работающие в самых 
разных жанрах, стремятся 
продолжить ту линию ак-
тивного писательского втор-
жения в жизнь, какая была 
определена Первым писа-
тельским съездом. 

Далее Г. Холопов расска 
зал о крепну шеи связи ле-
нинградских литераторов с 
производственными коллек-
тивами. Вот уже несколько 
лет осуществляется дого-
вор о творческом Содруже-
стве с Невским машино-
строительным заводом име-
ни В. II. Ленина. Недавно 
журнал «Нева» установил 
писательский пост на Бал-
тийском судостроительном 
заводе. У ленинградских ли-
тераторов давний и глубо-
кий интерес к людям запо-

лунде, на уборке хлебов, 
увидев все зто. писатель 
как-то по-другому оценит и 
выверит свой труд. Ибо 
масштаб огромного дела 
Родины соизмерим только с 
творчеством самого высоко-
го накала, самой высшей 
пробы. — Р. Рождествен-
ский говорит о незабывае-
мых встречах с читателями 
далеких уголков страны. — 
Союз писателен — это еди-
ное «мы», объедин я ютцее 
почти восемь тысяч самых 
разных «я», н очень здоро-
во. что у «я» есть свой чи-
татель. свой «болельщик». 
Кстати говоря, я не знаю, 
лучшие ли в.мире писатели 
живут на нашей земле, но 
уж то. что в Советском 
Союзе живут лучшие в ми-
ре читатели. — это абсолют-
но точно! Спасибо им за то. 
что они — лучшие' Мы в 
долгу перед ними. Во все-
гдашнем долгу. 

ко пером. Мы долиты при-
нять участие в создании те-
левизионных документаль-
ных фильмов. Байкало-
Амурская магистраль — 
подлинно великая стройка. 
Велико ее политическое, го-
сударственное и нравствен-
ное значение II мы должны 
считать своим долгом вос-
петь величие дел молодых 
первопроходцев Мы при-
мем самое активное участие 
в создании летописи Байка-
ле- Амурской магистрали 

Памятуя отеческий наказ 
Максима Горького — вее-
ма заботиться о молодых, 
участники пленума говори-
ли о литературной смене, о 
том. что нужно шире ис-
пользовать длз творческого 
роста литературной молоде-
ли! наиболее эффективные 
формы воспитания. 

О тон помощи, которую 
оказывает молодым лите-
раторам Ленинский коми)-

ПО ЗАВЕТАМ ГОРЬКОГО 
доносится с «Серпа и моло-
та», с ЗИЛа. «Трехгор-
ки». «Красного ' пролета-
рия» — твердынь рабочей 
столицы. Он поднимается к 
эт1гм сводам из шакт метро-
политена, с лесов москов-
ских новостроек. Он идет к 
нам из научных лаборато-
рий, студенческих аудито-
рий, с шумных УЛИЦ и ти-
хих переулков. Голос тру-
довой Москвы, дружелюб-
ный, внимательный и тре-
бовательный. — это голос 
нашего великого читателя. 
Московские писатели прош-
ли и проходят школу ком-
мунистического воспитания 
у героического рабочего 
класса Москвы, онн брали 
и берут у него предметные 
уроки патриотизма, интер-
национализма. партийности. 

С. Наровчатов рассказал 
пленуму об укреплении 
творческого содружества 
московских писателей с кол-
лективами крупнейших мос-
ковских предприятий, с ко-
торыми у них заключен до-
говор. Мы рассматриваем 
наше творческое содруже-
ство с рабочими коллектива-
ми. сказал оратор, как 
форму взаимного духовного 
обогащения, как одно из ре-
альных достижений благо-
творного влияния рабочего 
класса на деятельность 
т ворческой интеллигенции, 
на жизнь нашего общества 
Мы помним слова Горького 
о том. что «социалистиче-
ская индивидуальность мо-
жет развиваться только в 
условиях коллективного 
труда...» 

Разговор о теме труда в 
литературе, о крепнущем 

ческое и коммунистическое 
преобразование мира, осу-
ществляемое нашими наро-
дами. нашими партиями. 
Наша социалистическая 
действительность гигантски 
ускоряет сближение наций. 
По мере сближения наших 
народов усиливается их же-
лание как можно больше 
узнать друг друга. Жела-
ние это н большой мере 
удовлетворяется благодаря 
писательскому таланту на-
ших народов. Прекрасный, 
обаятельный облик совет-
ских людей раскрывается • 

лярного Севера. Северной 
тематикой вплотную начи-
нают заниматься «толстые» 
ежемесячники. Со своей 
стороны, комбинат «Апа-
тит» и трест « Апатнтстрой » 
установили четыре ежегод-
ные премии для писателей 
Ленинграда. 

Дальнейшее укрепление 
связи писателей с жизнью 
народа — предмет постоян-
ных забот Союза, писателей 
СССР и писательских орга-
низаций республик. Этой 
цели служат многие начи-
нания. н в частности по-
ездки писателей на круп-
нейшие стройки, в важней-
шие экономические райо-
ны страны. 

— К так называемым 
«писательским десантам», 
за последнее время полу-
чившим широкое распро-
странение. некоторые това-
рищи относились более чем 
сомнительно. — сказал Ро-
берт Рождественский — 
Относились так до тех пор, 
пока сами не приняли уча-
стия в таких «десантах». 
Число встреч перевалило за 
тысячу, число встречавших 
— за миллион. И. конечно 
же, никто не воспринимает 
такие поездки, как некий 
«скоростной» способ изуче-
ния жизни. Однако «писа-
тельские десанты» дают 
многое. Прежде всего, они 
дают представление о мас-
штабности страны Мас-
штабности в географиче-
ском и эмоциональном смы-
сле Масштабности в смыс-
ле планов и в смысле ре-
альных свершеннН. Я убеж-
ден. что. побывав на неф-
тяном Самотлорс или в Ку-

От имени Ассоциации пи-
сателей стран Азии и Аф-
рики выступил генеральный 
секретарь ассоциации, вид-
ный египетский обществен-
ный деятель и писатель 
Юсеф эс-Снбаи: 

--- Мы в Египте и араб-
ских странах познакоми-
лись с вашей литературой 
уже в 20-е и ЛО-е годы это-
го столетия. В это время ве-
ликая русская литература 
нашла дорогу к нашим чи-
тателям и оказала влияние 
на нашу литературу... 

На протяжении послед-

Публицистика — самый 
массовый, самый оператив-
ный жанр художественной 
литературы. Тиражи наших 
журналов огромны. По сего-
дня публицистика не толь-
ко печатное слово Это 
н живое слово писателя, 
звучащее с кино- и теле-
экранов, по радио. 

— Когда думаешь о том, 
как смотрели на литерату-
ру Горький н Маяковский, 
не представляешь себе, что-
бы эти люди не подтолкну-
ли нас на самое полное ис-
пользование таких массо-
вых средств разговоров с 
людьми на любые животре-
пещущие и волнующие че-
ловека темы, как разговор 
с экрана телевидения, с эк-
рана кино. — сказал Кон-
стантнн Симонов, посвятив* 
ншй свое выступление про-
блемам документальной ли-
тературы. боевой публици-
стики и очерка, посредст-
вом которых писатели при-
званы создать яркую лето-
пись великих свершений со-
ветвкого народа. К. Симо-
нов говорил о том, что на-
до по-настоящему прило-
жить ру ку к многим исто-
рическим документам, ус-
петь. пока живы еще мно-
гие герои Великой Отечест-
венной войны, запечатлеть 
их подвиги. 

— Мы получили письмо, 
подписанное строителями 
БАМ, — говорит далее 
оратор — Онн напоминают 
завстЫ Максима Горького и 
просят, чтобы мы помогли 
им создать летопись этой 
стройки. Они обращаются к 
нам: «помогите пером». Но 
мы можем помочь не толь-

классовых боях, чей гул 
явственно слышится в той 
острой идейной борьбе, сви-
детелями и участниками 
которой мы являемся. — 
сказал Василии Козаченко. 

Но до сих пор четкие, 
действующие положения 
Первого съезда не дают по-
коя всяческим «советоло-
гам» и антисоветчикам, 
главным оружием которых 
до сих пор остаются «идей-
ки» всяческих национал-ук-
лонистов и националистов 
реви шоннстов. с лютой 
ненавистью восставших в 

мол. сказал с трибуны пле-
нума секретарь ЦК ВЛКСМ 
Л. И. Матвеев: 

— В речи на XV11 съез-
де ВЛКСМ Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Лео-
нид Ильич Брежнев поже-
лал больших успехов мо-
лодым писателям, художни-
кам. творческим работни-
кам театра и кино, призвал 
комсомол еще более кре-
пить традиционные др> ж-
бу и сотрудничество с дея-
телями советской литера-
туры и искусства, еще ак-
тивнее использовать их 
творчество в интересах 
коммунистического воспи-
тания молодежи. ЦК 
ВЛКСМ совместно с Сою-
зом писателен СССР уси-
ливает работу с молодыми 
литераторами, нацеливает 
их на главные темы совре-
менности. на создание мас-
штабных образов молодых 
героев наших дней. Реше-
нию этих задач будет 
способствовать VI Всесоюз-
ное совещание молодых пи-
сателей. ЦК ВЛКСМ сон 
местно с творческими сою-
зами намечает провести 
Всесоюзный конкурс на 
лучшее произведение ли-
тературы и искусства о мо-
лодом современнике под де 
визом < Корчагпнцы 70-х» 

Студентка Литературно-
го института имени А М 
Горького Лидия Степанова 
обратилась к старшим то-
варищам со словами благо-
дарности за неустанную за 
боту о них. молодых лите-
раторах. 

Героем советской литера-

ко разоблачать старое, от-
живающее. но и вести на-
ступательную борьбу про-
тив него, помогать утверж-
дению нового, прогрессив-
ного. 

В своем выступлении Но-
рне Сучков говорил о том. 
что в XX веке, в эпоху ве-
личайших социальных по-
трясений и жестокого кри-
зиса капитализма, важной 
задачей становятся сохра-
нение и приумножение то-
го, что можно определить 
как генетический фонд дс-
ховной жизни, - сохрани 

туры стал новый человек, 
человек труда — духовно 
богатый, нравственно чи-
стый. устремленный в свет-
лое будущее. Об этом со-
рок лет назад здесь, под 
сводами Колонного зала, 
пророчески говорил Мак-
сим Горький: главным геро-
ем будет труд и человек 
груда. 11 на том же Первом 
свезде советских писателей 
прозвучали сдав а о насущ-
ных задачах детской лите-
ратуры. призванной форми-
ровать идейный облик, вос-
питывать. закалять подра-
стающих граждан Страны 
Советов. 

— За сорок прошедших 
тет. — сказал Сергей Ми-
халков, на огромной 
территории советской лите-
ратуры выросла и окрепла, 
как говорил . Горький, «ве-
ликая держава» со своими 
законами, задачами, прие-
мами. техникой, со своими 
признанными мастерами. 
: »та держава — детская ли-
тература — развивается 
как неотъемлемая часть 
большой советской литера-
туры. 11 дети наши распо-
лагают огромным числом 
замечательных книг, боль-
шинство из которых рожде-
но крупнейшим в мире из-
дательством «Детская лите-
ратура», основанным Мак-
симом Горьким. 

О литературе для детей 
говорил на пленуме и Вла-
дислав Крапивин: 

— Велика наша ответст-
венность за воспитание под-
растающего поколения, за 
тех. кто завтра возьмет в 
свои руки жизнь страны. 
Этот вопрос не стареет и 
никогда не устареет, пото-
му что приходят новые и 
новые поколения, которые 
заново открывают для себя 
мир. II наша задача — по-
мочь им войти в этот мир 
хозяевами и строителями, 
защитниками и творцами. 

Первый секретарь прав-
ления Союза кинематогра-
фистов СССР Лев Кулид-
жанов посвятил свою речь 
проблемам взаимодействия 
и взаимообогащения раз-
личных видов искусств, ак-
тивной преобразующей ро- щ 
ли советской литературы в = 
современном обществе. В = 
заключение он сказал; = 

— Сорок лет прошло с 
Первого съезда советских 
писателей. Это славные со-
рок лет. которые многона-
циональная советская лите-
ратура прошла хорошо, че-
стно. отдавая все силы де-
ле служения народу и пар-
тии Я думаю, что выражу ^ 
общее мнение ваших кол- щ 
лег, творческих работников Ц 
всех искусств, если скажу 
нам: дорогие товарищи пи-
сатели. большое Спасибо за 
прекрасный пример. 

пых критиков Ив Гандон 
(Франция) сказал, что под-
линный гигант литературы 
Максим Горький видел долг 
писателя в служении делу 
мира н взаимопонимания. Б 
этом же видит основную 
цель и Международная ас-
социация литературных кри-
тиков: лучше понимать друг 
друга — значит. любить 
ДРУ друга крепче, значит, 
отвести как можно дальше 
от себя уродливый призрак 
бессмысленных войн. 

Мы (наем, продолжал 
Ив Гандон, что война — 

I» В ПЕРЕРЫВЕ МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ 

Анатолий Печное, Олесь Гончар и Михаил Алексеев. 

Камиль Яшен и Максим Танк 

Олжас Му мин Каноат Рождественский, Рооерг 
1си ненов 

Ьонпапс д. 
Фоторепортаж В. ИРОХИНА 

Анатолий Ананьев и Юрий 

ВЕРНОСТЬ ИНТЕРНАЦ ИОНАЛИЗМУ 
лучших творениях совет-
ских писателей В пер-
вых рядах борцов за 
мир шли и идут советские 
писатели, вооруженные са-
мым мирным оружием — 
пером! 

Ассоциация писателей 
стран Азии и Африки — 
прогрессивная консолида-
ция литераторов, борющих-
ся за идеал социального и 
национального освобол;де-
нпя, против империализма, 
колониализма и агрессии.— 
многим обязана советским 
писателям, Советскому ко-
митету солидарности с пи-
сателями стран Азии и Аф-
рики, Союзу советских пи-
сателен. Стремясь к взаи-
мопониманию и единству с 
прогрессивными писателя-
ми стран Азии и Африки, 
советские литераторы ак-
тивно участвуют в кон-
ференциях, симпозиумах, 
встречах представителей 
литератур этих стран. 

— Мы рады видеть се-
годня здесь тех. с кем яти 
годы рука об руку шли и 
мы, советские писатели, 
внесшие в единство этой ор-
ганизации свой щедрый, от 
всего сердца идущий твор-
ческий. писательский взнос. 
— сказал Анатолий Софро 
нов. обращаясь к сидящим 
н зале писателям Алжира. 
Пакистана. Индии, Палести-
ны. Сирин Турции, Южной 
Африки, — Пять конферен-
ций нашей ассоциации: 
Ташкент, Каир. Бейрут, Де-
ли, Алма-Ата — это 
крупные вехи на пути един 
ства писателей стран Азии 
и Африки. 

них сорока лет говет-
ские писатели продол-
жали обогащать насле-
дие и развивать его вместе 
с М. Горьким, В. Маяков-
ским. М. Шолоховым, А. 
Фадеевым. А. Толстым, 
К Федш'ЫМ, II. Остров 
ским, И. Эренбургом. К. 
Паустовским, а также наря-
ду с творчеством десятков 
и сотен современных совет-
ских писателей. 

Юсеф эс-Сибан выразил 
глубочайшую благодарность 
и признание советским пи-
сателям. которые прило-
жили много усилий для ус-
пешного развития движе-
ния афро-азиатских писате-
лей. В заключение он ска-
зал: 

— Несомненно, что клас-
сическая русская и совре-
менная советская литерату-
ра в особой мере способст-
вует обогащению всемир 
ной литературы и укрепле-
нию идеалов свободы, спра-
ведливости и благополучия 

Нужно отметить, что ра-
бота Союза советских пи-
сателей, проводимая в меж-
дународном плане, помога-
ет нам самим ощущать при 
частность ко всем событи-
ям. происходящим па пла-
нете, и вносить свой вклад 
в дело сохранения мира на 
земле, в дело укрепления 
братской солидарности на-
родов. Об этом говорил на 
пленуме первый секретарь 
правления СП Казахстана 
Ануар Алнмжанов. 

— Все наши победы, в 
том числе и наш творче-
ский метод, завоеваны в 
жестоких. непримиримых 

свое время против дружбы 
наших народов н наших ли-
тератур ... Онн и сегодня 
метят отравленными стре 
ламп в самое сердце нашей 
литературы, атакля прежде 
всего ее идейность, партий-
ность. народность... 

Литература Страны Со-
ветов. обладающая огром-
ным воздействием на \ мы и 
сердца людей, оказывает 
значительное влияние на 
весь мировой литературный 
процесс Она активно участ 
в\ет в утверждении идеа 
лов коммунизма. 11 потому 
не случайно подвергается 
непрерывным канадкам апо-
логетов буржуазной идеоло-
гии Мир капитализма, как 
подчеркнул Александр Чя 
ковскнй. \;ке находится на 
положении обороняющею-
ся, и нее чаще на .<а 
надо приходится слышать 
признания о растущей ш-
ле духовного воздействия 
социалистической к>льт\ 
ры на самые туирокне 
массы людей. Однако со-
противление отживающего 
мира обретает все более 
изощренные, многообраз-
ные формы. И важная за-
дача наших писателей 
неустанно разоблачать про-
иски идеологов капитализ-
ма еще ярче воспевать со-
ветский образ жизни, нашу 
коммунистическую мо 
раль, служить духовному 
возвыцюнню человека 

Развивая эту мысль. 
\иуар Алнмжанов. Рахим 

Эсенов. Тон дик Аскаров. 
Мустай Карим и другие 
подчеркивали, что именно 
метод социалистического 
реализма позволил не толь-

вне ценностей обществен-
ной и художественной мыс-
ли, Однако в странах капи-
тализма 31 и ценности под-
вергаются разр> шению, 
инфляции, опустошению, в 
моду входят теории «отми-
рания» искусства, гибели 
слова, и одновременно с 
этим обосновывается, лета-
ли туется превращение ис-
кусства в коммерческий 
ширпотреб. 

Марксистско • ленинский 
подход к роли литературы 
в обществе, к оценке миро-
вого литературного процес-
са позволил советским ли-
тературоведам вывести глу-
боко историчную, объек-
тнвиую концепцию мирово-
го литературного процесса. 

Эта концепция подтвер-
ждает, что социалистиче-
ский реализм возникает не 
как нечто привнесенное в 
искусство извне, о чем с 
тупым однообрн т ем твер-
дят ослепленные антикомму-
низмом «советологи», а как 
исторически обуч юнленнач 
фаза развития мировой ху-
дожественной мькли. 

К равной мере зга кон-
цепция направлена и против 
высокомерия европейской 
буржуазной науки, рас-
сматривающей культуры 
Востока и «третьего мира» 
как второсортные и несамо-
стоятельные. и против 
маоистских великохацьских 
претензий изображать куль-
туру азиатского континента, 
и в первую очередь Китая, 
некоей обособленной от об-
щеисторических закономер-
ностей зоной. 

Президент Международ-
ной ассоциации литератур-

деградирующий пережиток 
времен варварства, мы зна-
ем, что мир — >словие 
творческого прогресса в ли-
тературе, в искусстве, в на-
> ке. Разумеется, за сорок 
лет во многом изменилось 
лицо планеты, но я убеж-
ден, что Максим Горький, 
будь он жив сегодня, не 
отверг бы эти цели. 

Он, познавший нищету 
человек, знал, что на земле 
не быть братству без спра-
ведливости. что на лице 
справедливости чудотвор-
ная улыбка мира и что она 
вме; те со свободой озаряет 
землю. 

Идеи мира н дружбы па-
родон. братского единства 
прогрессивных лнтератх р 
всех стран нашей планеты 
определяли пафос выступ-
лений участников пленума. 

— На пленуме, — ска-
•зл председательствующий 
Сергей Сартмков. при-
сутствует известный чилий-
ский писатель, друг Пабло 
1| | 'р\ды, ближайший сорат-
ник Луиса Корвалана. член 
Пи. шткомнсеии 1 (ен траль-
гого Комитета Компартии 

Чили Володя ТейтельбоЙм, 
Позвольте от имени плену-
ма приветствовать товари-
ща Гейтельбойма и просить 
е:о передать чилийским пи-
сателям, коммунистам, всем 
трудящимся Чили, что со-
ветские литераторы были и 
остаются с чилийским наро-
дом. Мы требуем прекра-
тить злодеяния хунты, осво-
бождения Луиса Корвала-
на, всех борцов за свободу 
чилийского народа. 

В зале вспыхивает бур-
ная овация. Все встают. Пи-

сатели Советской страны 
выражают чувство глубо-
кой солидарности с герои-
ческой борьбой КОММУНИ-
С Т О В . всех демократов-пат-
риотов Чили за счастье 
своей родины. 

Председательст в о в а в-
шии на последнем, четвер-
том заседании В. Озеров 
сообщил, что к адрес пле-
нума поступили приветст-
вия выдающегося греческо-
го поэта патриота Янннса 
Рицоса и генерального сек-
ретаря Союза венгерских 
писателей Имре Добози, в 
которых высказаны сердеч-
ые пожелания советской 

литературе новых творче-
ских успехов. От имени 
участников пленума В. Озе-
ров поблагодарил Янннса 
Рицоса и Имре Добози за 
дружеские приветствия. 

С высокой трибуны писа-
тельского форума прозвуча-
ли так созвучные нашему 
времени слова основополож-
ника литературы социа-
листического реализма: 
- взаимопонимание, един-
ство сил необходимы не 
только для нсех людей со-
юзных республик, — онн 
необходимы как урок и при-
мер для всего трудового на-
рода земли». 

» * • 

Участники пленума с гор-
достью подводили итоги 
славного сорокалетнего пу-
ти советской литературы, 
говорили о том, что пред-
стоит сделать для ее даль-
нейшего развития. 

Показать во весь бога-
тырский рост нашего совре-

менника, человека-созидате-
ля — такую задачу ставят 
перед советской литерату-
рой народ и партия. II ре-
шить ее под силу художни-
кам. вооруженным методом 
социалистического реализ-
ма. которые по-хозяйски 
вглядываются во все много-
образие жизни, стремятся 
отразить ее ярко и масш-
табно. 

Верность коммунистиче-
ским идеалам, глубокая 
партийность и народность, 
высокое художественное ма-
стерство — вот черты, при-
сущие советской литерату-
ре. Все выступавшие на 
пленуме подчеркивали, что 
советская литература была 
н остается могучим оруди-
ем формирования духовно-
го облика человека нового 
общества. 

П А М Я Т И Т О В А Р И Щ А 
Коллектив редакции и из-

дательства «Литературной га-
зеты» понес тяжелую утрату: 
умер Петр Васильевич Голов-
ко. главный инженер типо-
графии, замечательный ма-
стер своего дела, человек 
большого душевного обаяния. 

Двадцать с лишним лет 
трудовой жизни отдал Петр 
Васильевич изданию «Литера-
турки». Здесь, в издательстве, 
начинал он рядовым печат-
ником. без отрыва от произ> 
водства закончил полиграфи-
ческий техникум, возглавлял 
печатный цех, а последние 
14 лет — всю инженерную 
службу. Здесь он стал комму-
нистом. 

Высококвалифицированный 
специалист, активный обще-
ственник и хороший товарищ, 
Петр Васильевич пользовался 
всеобщим уважением, его 
труд был отмечен значком 
•Отличник печати», грамотой 
Союза писателей. 

...Готов к печати новый, 
очередной номер газеты. И 
трудно поверить, что уже не 
покажется в редакционном 
коридоре высокая фигура 
Петра Васильевича со све-
жим оттиском полосы... Про-
щай. дорогой наш товарищ, 
память о тебе навсегда ос-
тается с нами... 

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЬСТВА 
•ЛИТЕРАТУРНОЙ 

ГАЗЕТЫ» 
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НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР 

л и ц о э п о х и , 
ПРИРОДЫ лик 

СТИХОТ Б О Р Е Н И Е 
«Гиперболы», име-
нем которого Лео-

нид Мартынов назвал кнн-
гу, начинается строкой: 
«Что говорить! Конечно, 
жизнь сложна». Потом он 
повторит ту же мысль в сти-
хотворении «-Поэзия»: «Поэ-
зия отчаянно сложна...». А 
вспоминая «вчерашний 
дождь», задумается о не-
обыкновенном сочетании за-
пахов: «И пахло прелью 
прошлогодней, осущест-
влявшей заодно позавчера, 
вчера, сегодня, н завтра, и 
давным-давно». Природа 
тоже сложна. 

Но Мартынова занимает 
не красноречивое деклари-
рование известной истины. 
Он стремится не повторить, 
а продолжить вековечный 
разговор. Допытаться се-
годняшнего смысла старого 
вопроса и заново оценить 
его меру. 

Обратите внимание на 
строки, начинающие книгу 
«Гиперболы»: 

Я как будто несколько 
„ столетий 
Не писал стихов. 
„ И вновь берусь. 
Промелькнуло, 

я и не заметил. 
Несколько веков 

Иная Русь, 
И над ней соесем 

иная осень, 
И над ней и н ы е облака. 

Книга пишется заново, 
как будто поэт несколько 
столетий не брал перо, н 
жизнь предстает иной, буд-
то прошли века. В цепенею-
щую систему вторгается не-
бывалое. Она снова распах-
нута. Меняется лицо жизни 
и меняется поэзия. «Если 
бы все было, как и было,— 
я бы за перо и не брался!» 
— пишет Мартынов. 

Что же изменилось? За/ 
этой декларацией следуют 
подряд стихотворения «Вол-
ненье», «Творчество», «Чи-
стота», «Капля крови», 
«Красота», «Детский мир»... 
Новизна мира оборачивает-
ся «ураганом в области 
сердечного волненья», в век 
«сложнейших вещей» ду-
шевною тоскою «об очень 
несложном», в пору кра-
сочных поэтических декла-
раций — жаждой слова, тя-
желого, «будто... капля кро-
ви». 

Причем для Мартынова 
ураган сердечного волненья 
не противопоставлен мяту-
щемуся миру, а вызван им. 
Несложному: «Как — по-
просту — солнце, как про-
сто звезда!» — придан пла-
нетарный масштаб. Тоска 
по «несложному» обращена 
к космосу. Кровавая капля 

Леонид Мартынов. «Гипер-
болы». Издательство «Совре-
менник». М. 1972. 

насущного слова «тяжелей 
земного шара». А парадок-
сальность поэтических кра-
сок провозглашена не ради 
игры в слова: «Поэзия не 
ребус, но вольна звучать 
с любого белого пятна...» 

«Озвучивая» белые пят-
на, поэт постигает тайны 
словаря. Погружается в глу-
бины языка, недоступные 
поверхностным пробам. 

Земля и тля. 
Вина — вино. 

Апрель и прель. Мороз 
и проседь — 

Все это будто и* одно. 
Но от другого не отбросить! 
Березка — розга. Лиц и лак. 
Увечить и увековечить... 
Неужто это просто так, 
Одна случайность — 
Чет и нечет? 

Это не элементарная иг-
ра контрастов, замен и 
перестановок. Это диа-
лектика тончайших, неоче-
видных, скрытых поэтиче-
ских связей. 

Но вот что примечатель-
но. Эти связи Мартынов 
обычно рассматривает не 
через лупу, а в телескоп. 
Обнаруживает их не робким 
эпитетом, а лихой гипер-
болой. Вглядываясь в «ли-
ки жизни», он не станет с 
дотошностью натуралиста 
расписывать каждый сосу-
дик. Он возьмет крупный 
негатив и выполнит с его 
помощью художественный 
портрет. И пока совер-
шается этот творческий акт. 
происходит — и куда как не 
прямолинейное! — постиже-
ние добра и зла. 

Вот он — негатив: 

Над миром т у ч и молоти 
нависли. 

Как будто впрямь не раз 
он был сожжем. 

Жестокость жизни, — 
думал я. — осмысли: 

Любой ее источник 
заражен... 

И — портрет: 

Но в и ж у вдруг: 
Тропой м у ж и ч ь и х ж е н 
Навстречу мне на грубом 

коромысле. 
Изваянном посредством 

. топора, 
Живой воды два полные 
л . ведра 
Она несет. Два глаза, 

два бедра 
Есть у нее. а также есть 

два лина. 
Причем один из них, 

глядящий дико. 
Она сирызает. 
Дьявольски добра! 

Мы вольны формулнр» 
вать свои выводы. Эмоцио-
нальный вывод Мартынова 
склоняется в пользу эпиче-
ского могущества жизни, 
выявленного в ней разум-
ного и творческого начала, 
которое неизменно вносит 
свои поправки в слепую иг-
ру страстей. 

В книге «Гиперболы» со-
временный инвентарь мира 
оценивается нравственно. 

Мартынов по-прежнему на-
ходится в бурном потоке 
открытий, изобретений, пе-
ремен. 

Мир един, связан, взаи-
мозависим в своих контрас-
тах. Павлиний хвост нефти 
напоминает о ее природ-
ном естественном проис-
хождении. Травы, звери, 
люди слеплены из одного и 
того же теста. «Я сгово-
рюсь с молчанием камней 
и с вами, рыбы, как и с ва-
ми, птицы!» — пишет Мар-
тынов. И если люди догово-
рятся друг с другом, разум 
окончательно восторжест-
вует. Но вопрос остается 
открытым и насущным: 
«Так почему же все же всех 
трудней нам, людям, меж 
собой договориться?». В 
этом обращении поэтиче-
ская речь Мартынова начи-
нает звучать как лириче-
ская проповедь. 

Лиризм «Гипербол» вос-
стает против худосочных 
оздоровительных расписа-
ний. механической жизни, 
стариковских «нельзя», 
«неразумно», «вредно». 

Он залатан. 
Мой мосщчтыЯ парус. 
Но исправно с л у ж и т 

кораблю, 
Я тебя люблю; при чем тут 

старость. 
Если я тебя люблю! 

Новая особенность книги 
«Гиперболы» прежде всего 
в этом всеобъемлющем, са-
мозабвенном лиризме, взви-
хрившем застывающую ста-
тистику примет современ-
ности. Не сложность внеш-
ней темы увлекает Марты-
нова, а сложность отноше-
ний внутри простого, но ве-
ликого вопроса: природа и 
мы. 

Поэт словно вернулся•к 
дерзкому и раскованному 
лиризму своей молодости, 
к опыту стихотворений 
1920—1930-х годов. 

Л у г воспоминаний 
Глухо шелестит. 
П л у г воспоминаний по лугу 

блестит. 
Утренние п т а ш к и 

подымают нрик, 
Но ходить в у п р я ж к е 

не желает бык. 

Однако полное возвра-
щение невозможно и не 
нужно. Оно было б новой 
«упряжкой». В книгу «Ги-

«арболыежюжен опыт всей 
»шзчи* ."Р^тчЧ молодость 

"встречаЛ
-

'^ со зрелостью, 
чтобы дать ключ ко всему 
ьути поэта. 

В «Гиперболах» Леонида 
Мартынова явственно про-
читывается знакомое имя 
поэта, мечтающего «с ли-
цом эпохи слить Природы 
лик». 

Адольф УРБАН 

х у э о м н и к 
и к н и ы 
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Иллюстрации художника Я Пигошниеа к 
сборнику латышских народны г ясен гСч 
трида творог вольши» дела». Издательство 
г.!тема*. Рига 

О ЧЕМ ни даговорм. 
всегда • основе ест*, 
несколько истин — 

спокойно подразумеваю-
щихся, монолитных, фунда-
ментальных. Повтори их 
вслух, и они покажутся ба-
нальными. Но без них — 
никуда. 

Вот и я, начиная статью, 
твердо помнил, что поэзия 
для детей — увлекательно 
сложная и пугающе труд-
ная область, что дар дет-
ского поэта — редкий, 
счастливый, особенный, что 
Влок, Пастернак, Есенин— 
даже они, прпытавшись 
писать для детей, терпели 
неудачи... 

И тут фундамент зака-
чался у меня под ногами. 
Я раскрыл изданные для 
«младшего школьного» 
«Басни» Сергея Красико-
ва, и то. что казалось не-
преложностью, приобре-
ло туманно-нездешне-несбы-
точные черты. Господ.ч, да 
какой там Блок! Какой 
Есенин! Какие высокоуче-
ные споры о редком даре, 
о специфике, еще о чем-то... 
Нот вам — «Хвастливая 
Мышь»: 

М ы ш и н ы й дом 
у к р а ш е н повиликой, 

Решила Мышь: 
• И я сродни великим...» 

«Повиликой — вели-
ким»... Тут я споткнулся. 
Да и где связь между по-
виликой и мышиной ма-
нией грандиоза? Где име-
ние и где наводнение? Но 
потерпим. Станем на гор-
ло своим представлениям и 
о рифме, н о логике. 

И никого она не опасалась. 
Но как-то со Слонихой 

повстречалась. 
«Идет гора?! 

Я рядом с ней мала!..» 
Мышь, м л и щ а в , 

со страху умерла. 

Конец. Теперь можно и 
подумать. Есть над чем. 

Речь, стало быть, о том, 
что не надо зазнаваться. 
Вот Мышь зазналась — и 
готово дело. Так? Да нет, 
что-то не выходит. Сказа-
но же: «И никого она не 
опасалась», — а это как 
будто не так уж плохо. На-
оборот, прекрасно! Ну да! 
Смысл прояснился! Зна-
чит. 'Мыть погибла, так 
сказать, на взлете внутрен-
ней свободы, ее предсмерт-
ный писк звучит трагиче-
ской музыкой, а Слониха 
играет роль мрачно-злове-
щую. Для понятности при-
бегнем к аналогии: вроде 
Статуи Командора. 

Нет, черт возьми, опять 
не сходится. Мышь-то — 
«хвастливая»... К тому же 
еще одно сомнение не пе-
рестает терзать меня. «И я 
сродни великим», — де-
кларирует Мышь, а потом 
является Слониха. Почему 
именно она? В чем тут по-
тайной смысл? Ведь не 
мон;ат же быть такого, что-
бы Красиков спутал вели-
чие и величину..". 

Перестанем мучиться соб-
ственной непонятливостью. 
Скажем только: да, не до 
теорий, ногда нужен лик-
без. 

Я вовсе не хочу осуж-
дать Красикова. В конце 
концов, большая часть на-
селения земли не умеет 
писать стихов, и это не бро-
сает на человечество тени. 
Даже тем. кто, не умея, 
все-таки пишет, отвечают 
доброжелательные литкон-
сультанты: 

«Уважаемый товарищ (к 
примеру) Красиков! К ве-
личайшему сожалению, вы 
пока не овладели азбукой 
писательского ремесла. 
Нельзя рифмовать: заме-
тался — зайца, видом — 
инвалидов, всплески — 
двести, громко — сторонке 
(тем более в детской книге: 
ведь дети, как никто, ценят 
полную, точную, богатую 
рифму). Не стоит увле-
каться канцеляризмами: «И 
стал бы умножать твои 
успехи». Да и с грамот-
ностью у вас, извините, не 
нее гладко. Например, 
вам никак не даются час-
тицы «не» и «ни». То вы 
ставите их не туда, 
куда следует: «Тебе не 
место здесь, а — в до-
ме инвалидов» (надо: «ме-
сто не здесь»), то просто 
путаете между собой: «Ко-
гда бы на враги со всех 
сторон». 

.. Может, Красиков — пе-
чальное исключение? Пе-
чальное — да. не могу от-
рицать. Но исключение — 
увы. нет Александр Го-
воров («Каравай») полага-
ет, что нету рнфм лучше, 
чем: кроватке—космонавт-
кон, утро — грустно, тонна 
— Дома, Солидарен с ним 
н Леонид Шкавро, автор 
«Яемляннчкиной полянки»: 
брита — завтра, сон — го-
ризонт. 

Георгий Ладоншнков в 
гит й книге «Помощники 
весны» отчаянно сражается 

« мкоиами яшм; «Дм 
полоски, где прошел он, 
появились на снегу». «Море 
света, тени — тьма!» А 
вот что сказано про ли-
су: «Она — и певица. Волк 
ей играет». 

Что хотел сказать автор? 
Что волк аккомпанирует 
лисе? Очень может быть. 
Но вот беда: в таком случае 
придется признать, что ав-
тор, мягко говоря, крайне 
небрежен. Нбо фраза «волн 
играет лисе», как ни крути, 
не вполне грамотна. Так 
что более лестно для Ла-
донщикова предположить, 
будто речь идет о чем-то, я 
бы сказал, мистическом. О 
чем-то в духе раннего Ме-
терлинка. Волк играет ей — 
то есть играет лисой. Веро-
ятно, как судьба. Рок. 

Куда больше интересного 
у Шкавро. Можно ска-
зать. феноменального. Фе-
номен геометрический: «Ци-
линдрическая горка». Фе-
номен физический: «В суг-
роб, рыхлеющий и мокрый, 
вонзаясь, плавятся лучи» 
(горячие солнечные лучи 
плавятся в ледяном сугро-
бе; надо думать, от холода). 

' — I ' •'< 
чем — мой»* Шть, пот 
что нет у меня его велико-
лепного темперамента. 
Творцы «щебешей» не не-
навидят детей. Они просто 
равнодушны — и к ним, и к 
своей профессии. Только и 
всего. 

Да, всего-навсего. Но рав-
нодушие тиражировано. 
Книги вышли. В издатель-
стве «Малыш». 

ОНИ ВЫШЛИ и уже 
делают свое дело: 
воспитывают на 

свой лад. внушают, «каким 
быть». Каким же? 

Прежде всего — ' к р а й н е 
неразборчивым. А иначе 
нак переварить. допустим, 
стихотворение Василия Би-
рюкова « Ж у к проснулся», 
стихотворение программное, 
судя по тому, что в честь его 
озаглавлена вся книга: «Под 
листочном ж у к проснулся, 
потянулся и встряхнулся, 
брюшко, нос, глаза, у с ы вы-
мыл капельной росы». • 

Вы ждете продолжения? 
Напрасно. Все, граждане. Как 
говорится, больше ничего не 
п о к а ж у т . Это и есть стихо-
творение. Это все, что автор 
имел поведать городу и ми-
р у

и Кроме того, наш современ-
н ы ^ анселерат, оказывается, 
обязан быть, в ы р а ж а я с ь дели-

.«яем: «Это не бнби-
ка, а «Победа». 

«Бнбика», «бн-бн-би» — 
это все то же самое сю-сю-
сю. Неуважение к ребенку, 
неумение его понять. 

А от би-би-би и сю-сю-сю 
совсем недалеко и до ой-ой-
ой. От бессодержательности 
рукой подать до дурного со-
держания. 

БАСНОПИСЕЦ Краси-
ков изобразил свару 
Рояля и Гармошки. 

И надо отдать ему долж-
ное: оба на редкость мерз-
ки. «Трехрядная, с таким 
печальным видом тебе не 
место здесь, а — в доме ин-
валидов... Хоть ты Рояль с 
большим диапазоном, но вы-
ступаешь больше по, сало-
нам!..» Так они поносят 
ДРУГ друга, после чего ав-
тор морализирует: «А спор 
был зряшным. Я встревать 
не буду — все инструмен-
ты ныне служат трудовому 
люду!» 

Прочтет эту басню ребе-
нок с его удивительно 
конкретным восприятием. 
Прочтет и спросит: а на кой 
нужны трудовому люду та-
кие противные слуги? 

Ст. РАССАДИН ПОЛЕМИЧЕСНИЕ 
З А М Е Т К И 

БИ-БИ-БИ 
И 
СЮ-СЮ-СЮ 

#
 Феномен синтаксический: 

«Легче выстоять и вьюгу, и 
сильнее стать еще, если 
только можно другу опе-
реться на плечо». 

И все же первенство я 
присудил бы Говорову: 
«Листья с ветел свеять 
смею... Нужно хлеба тон-
на... Чтобы сытный хлебный 
дух не покинул мякиш» 
(разберитесь на досуге, кто 
кого тут собирается поки-
нуть). У одного говоровско-
го героя дух сперва «зашел-
ся», а после «разошелся» 
(на этот раз — феномен 
физиологический). Другой, 
у которого «рубит "брат 
дрова», сообщает: «Я за 
братом хожу, дрова ношу». 
Ходит за тем, кто стоит на 
месте. Или теперь дрова ру-
бят по-новому — на ходу? 

Вообще персонажи Гово-
рова. да и сам он, говорят 
примерно так же. как в ста-
ринных водевилях говорили 
петербургские немцы («нпо 
плече потрепетал»). Читая 
его книжку, я все надеялся: 
вот переверну страницу, и 
автор улыбнется с нее. А га! 
Поняли, как не надо гово-
рить? А теперь я вам пока-
жу, как надо! 

Жаль, не дождался. Мо-
жет, в следующем издании? 

Но, как водится, самое 
интересное впереди. 

Корней Чуковский с бо-
лью вспоминал «свирй!ую 
строку»: 

А х , почаще б с шоколадом.., 

«Щебет! — не писал, а 
кричал он. — Нужно нена-
видеть детей, чтобы пред-
лагать им такие языколом-
ные щебешн. Не мешало бы 
сочинителям подобных сти-
хов поучиться у тех малы-
шей. которым они царапают 
гордо своими корявыми 
Щеболами». 

Эстетика «щебешей» 
оказалась заманчивой. 
«...Свеять смею», — ше-
лестит Говоров. «Штопором 
восходят в сверх высоты»-, 
«Штамповщик в пресс-фор-
ме оттиснул меня», — ис-
пытывает горло читателей 
Ладонщиков. 

А в книге Владимира Ко-
това «Каким быть?» все 
персонажи страдают неизле-
чимыми дефектами речи. 
Орел, тот косноязычен и в 
русском языке нетверд (что, 
впрочем, птице проститель-
но): «Я волен и быстр, слов-
но ветер! Ты тоже, как я, 
должен стать'» У Вороны 
зуб... простите, клюв со 
свистом. Вместо того, что-
бы каркать, она не то свис-
тит. как суслик, не то ши-
пит по-змеиному: «Когда 
подрастешь, в схватке жар-
кой ..» СТШСХВТКЖ! Это 
рекорд. По сравнению с та-
ким фонетическим чудом 
старый добрый «щебеш» пе-
вуч. как итальянское бель-
канто. 

И все-таки я ие согла-

катно, чистой доской. Такой, 
что чище некуда. В про-
тивном случае нак он су-
меет увлечься сведениями, 
сообщенными ему Дмитрием 
Смирновым («Цвета радуги»)! 
А сведения у н и к а л ь н ы е . На-
пример: «Человек поднялся 
в воздух — появился само-
лет. Быстро к р у т и т с я про-
пеллер -- совершается полет». 

Но н этот б у р н ы й поток 
технической информации ка-
жется Смирнову непосиль-
ным для детеннх голов. И вот 
маленькому читателю предла-
гают сменить ш о р т и к и и 
д ж и н с и к и на к р у ж е в н ы е пан-
талончики, пелеринки и 
фаунтлероеаские воротнички. 
Предлагают с н а к н у т ь лет на 
семьдесят назад, во времена 
ветхозаветной « Т р о п и н к и » , 
где жеманные дамы сочиня-
ли ж е м а н н ы е стишки: «Смот-
рит месяц из-за веток — ме-
сяц любит у м н ы х деток». 

Сами-то поэты у ж е совер-
шили этот головокружитель-
н ы й скачок, успешно пере-
п р ы г н у в и детские стихи 
Маяновского, и «Мистера Т»и-
стера», и «Дядю С т е п у . . Слов-
но ничего »тЛго и не было, 

• Знают дквочни. знают 
м а л ь ч и к и , что игольчаты у 
елок п а л ь ч и к и » , — любезни-
чает с читателем Д. Смир-
нов. Даже суровый В. Котов, 
и тот отдался во власть уми-
ления: «Два василька еиялм 
под светлым его хохолком, 
вот потому-то и звали все 
Васильна Васильком-. А у ж 
Леонид Шкавро просто ку-
пается в патоке уменьши-
т е л ь н ы х суффиксов: «Росные 
дорожни. Теплый ветер веет. 
На м о х н а т ы х н о ж к а х зем-
л я н и ч к а млеет. Листини-пла-
т о ч к и прямо (I!) до м а к у ш н и . 
П у х л е н ь к и е щ е ч к и , а н а , 
н и х — в е с н у ш к и » . 

Откуда это тан знакомо? 
А х . да это же точь-в-точь па-
родия Саши Черного на сюсю-
к а ю щ и х « т р о п и н о ч н ы х » дам, 
выразительно названная «Си-
р о п ч и н » : 

Йамп. начяясь на ветке. 
икала: «Милые деткн! 

С о л н ы ш к о ч м о к н у л о 
. к у с т и к . 

П т и ч к а опрапнля бюстик 
1!, обнимая ромашку. 
Кушает манную кашку...» 

Ненастоящее всегда норо-
вит выглядеть настоящим. 
Вот и в книге Юрия Марко-
ва «Игрушки для Андрюш-
ки» настойчиво повторяет-
ся: «Лошпдка гнедая, сов-
сем как живая... Андрейкин 
трамвай—настоящий трам-
вай...» И про машину: «Но-
вая, блестящая, словно на-
стоящая». Но ребенок, вот 
кто ненастоящий; не тот, 
который — в стихах Барто 
— всерьез любил и жалел 
изуродованного мишку: 
«Все равно его не брошу, 
потому что он хороший»: не 
тот, чей взгляд — в стихах 
Берестова — был способен 
преобразить игрушечный 
автомобиль в настоящую, 
рабочую машину, которая 
убегала в настоящий лес и 
там на равных переклика-
лась с настоящим лосем. 
Тут, у Маркова, все другое: 
«Стоит ключик повернуть, 
н... бн-бн-би! Счастливый 
путь!» 

В книге «От двух до пя-
ти» есть запись прекрасно-
го разговора. Бабушка суе-
тится вокруг двухлетнего 
внука: «Бнбика!. Сере-
женька. это бнбика!» А 
внук глядит на нее с прене-

Да и почему только ре-
бенок? Перед нами басня, 
где Рояль — не рояль. 
Гармошка — не гармош-
ка. где они маски, ал-
легории, персонажи: вы-
сокомерный грубиян и на-
храпистая дура. Надо ли 
радоваться их трогательно-
му союзу? Можно ли ве-
рить в их благородное слу-
жеНие? 

Зря все-таки автор не 
встрял. 

Правда, в книге Котоза 
все персонажи как раз ак-
тивно встревают: звери и 
птицы, преодолевая свои 
речевые дефекты, учат ма-
ленького Василька уму-ра-
зуму. А верх берет Верто-
летчик. сумевший-таки, не-
смотря на то. что и он нер-
вически заикается («Каким 
быть — вот в этом суть»), 
внушить ему правила жиз-
ни. Короче говоря, замысел 
книги... слаб человек, и 
чуть-чуть не вырвалось у 
меня что-нибудь вроде: «За-
мысел еям по себе достоин 
одобрения». Но не бывает 
замысла «самого по себе»! 
Он не рассудочное нрн-
кндывацне: дай-ка я что-ни-
будь эдакое напишу. Не 
инструкция, ириложениая к 
стихам. Замысел созревает 
и вынашивается, он-то и да-
ет самым обьгшым словам 
душевный жар. 

А тут... «И на разных 
высотах приветствовали их 
затем спутники и самолеты 
разных размеров, систем». 
Ни дать, ни взять, жар ду-
ши. «Токарем, или шахте-
ром, иль земледельцем — 
будь! Артистом, электро-
монтером, строителем или 
шофером, дворником иль 
дирижером... Каким быть 
— вот в этом суть!» Ведь 
это стиль объявления у 
проходной: «Требуются то-
кари, электромонтеры, 
строители...» 

Но не будем обижать 
объявления. Они явно пре-
восходят эти стихи по ча-
сти содержательности. 

Уж так ли все равно, 
кем быть: дворником или 
дирижером? Так ли не име-
ет отношения к «сути» то, 
как человек реализовал 
спои способности? Полно! 
«Каким» и «кем быть» — 
это неразрывно (во всяком 
случае, в жизни, а не на 
схеме), и особенно для ре-
бенка. который всегда заго-
дя. нетерпеливо и увлечен-
но выбирает себе взрослую 
профессию. Это понял Мая-
ковский, написавший «Кем 
быть?». Котов от классика 
отмахнулся. Да и от живого 
ребенка — тоже. Не зря 
сам .мальчик у него вор-
кует: «Ведь все-таки я не 
растение, хоть имя мое Ва-
силек...» Чей это голос? 
Мальчишки? Или старею-
щей жеманницы? 

Так не у одного Котова. 
В стихах Говорова малы-

ши. изображенные перед 
горою блинов, ликующе со-
общают: «И в масле, и в 
сметане — все за присест 
сметали. Из-за стола ие вы-
лезти, сидим, друг друга 
слушаем.,.» Вот как укомп-
лектовались. Уж и на ноги 
не могут стать, сердечные. 
Но не сдаются. Есть не мо-
гут, ходить тоже, зато об-
ращаются к сверстникам с 
патетическим нравоучени-
ем: «Мы с братом много ку-
шаем, чтоб хилыми не вы-
расти!» 

Пусть от этих рецептов 
хватаются за голову педи-
атры, по слухам, не счи-
тающие обжорство залогом 
здоровья, — но слышите, 
как самодовольно («куша-
ем»), как не по-детски по-
шло звучат эти слова? Го-
воров — не слышит... 

Книга Юрня Маркова от-
крывается так: «Все игруш-
ки, в детский сад взял с со-
бой Андрюшка. Очень ра-
ды все ему и его игруш-
кам». Браво, маленький 
коллективист! Но... возни-
кает неловкость. Игрушек 
— переизбыток. И недеше-
вых. Конечно, дай бог здо-
ровья этому состоятельно-
му мальчику, но хвастли-
вая демонстрация — вот 
что режет ухо. Да и глаз 
тоже: художник простодуш-
но договорил за автора. На 
картинке мальчика сопро-
вождают мама, бабушка, 
сестра, н все перегружены. 
Жаль, папа на работе. Но 
ничего не поделаешь: надо 
же зарабатывать на «иг-
рушки для Андрюшки». 

И, как положено хозяи-
ну, владельцу, он всякой 
игре голова. Прочие смот-
рят. Сам автор оставляет их 
в сторонке: «Не робей, не 
трусь, Андрей, полезай в 
седло скорей!.. Пусть знают 
псе! Андрей не трус, он в 
порт доставит "нужный 
груз... Космонавтом будет в 
ней... Ну, конечно, сам 
АнДрей». 

«Ну, конечно...» А как 
же иначе? «Сам Андрей», 
А кто же еще? 

У всякого произведения, 
даже самого бесхитростно-
го. есть своя логика. Рисуя 
хозяйчика, который захва-
тил первенство только по-
тому. что игрушки — его 
(других объяснений нету), 
автор неизбежно и вырази-
тельно проговаривается: 
«Андрей доволен самосва-
лом...» 

Хорошее словцо: «дово-
лен». Сытое, снисходитель-
ное. Слава богу, удоволнли 
ребенка. Так удоволнли, 
что, если бы он рос и раз-
вивался по этой схеме, то 
вырос бы барином и ха-
мом. 

В УКОР стихотворцам 
можно было бы при-
звать традицию: Мая-

ковского. Маршака, Михал-
кова... Или поэтов следую-
щих поколений — напри-
мер, Заходера, Берестова... 
Но я призываю совсем дру« 
гнх поэтов, следуя совету: 
«не мешало бы... поучиться 
у малышей...». 

Да! Поучитесь у них, у 
детей, бьющей через край 
энергии: 

Паровоз, паровоз. 
Силы в тебе сколько! 
Т ы везешь т ы щ и тонн. 
Как не лопнешь только... 

Поучитесь трепетному 
лиризму; 

•Мимоза? Мимоза? 
Мимоза а январе!* 

Веточка кивает 
бегущей детворе... 

•Погляди-ка, мама! 
Человек с цветами!» 
Я человек с цветами! 
Какое зто звание — 

человек с цветами!.. 

И философии — даже 
гй! Наверное, кто-то уди-
вится. узнав, что это зна-
менитое четверостишие со-
чинено не автором песни, а 
четырехлетиям мальчиком, 
выкрикнувшим его иного 
лет назад: 

Пусть всегда будет небо! 
Пусть всегда будет солнце) 
Пусть всегда будет мама1 
Пусть всегда буду л! 

В самом нежелании при-
нимать конечность бытия, в 
нежелании, рожденном сча-
стливым неведением, ска-
залась такая невероятная 
напряженность внутренней 
жизни, какая бывает толь-
ко у детей И гениев. 

Вот они какие: умницы, 
знающие толк в звонком 
стихе, органически неспо-
собные сотворить корявый 
«щебеш», презирающие сю-
сюканье и снисходитель-
ность. А им предлагают: 
«И стал бы умножать твои 
успехи... Штамповщик в 
пресс-форме оттиснул ме-
ня... Ты тоже, как я, дол-
жен стать...». 

Не скажу: плохо, непро-
фессионально, неграмотно. 
Скажу: стыдно. 

ПОЗАРЛВЛЯЕМ 

Ю Б И Л Я Р А 

3. С. КЕДРИНОЙ — 

70 лет 
Секретариат правления Со* 

юза писателей СССР, Совет по 
казахской литературе и Со* 
вет по узбенской литературе 
напралипи Зое Сергеевне Нед-
риной приветствие: 

«Сердечно поздравляем Вас, 
известного советского крити-
ка, литературоведа, ученого» 
со славным юбилеем. 

Свыше сорока лет продол* 
ждется Ваша плодотворная 
общественная к творческая 
деятельность. Исследование 
текущего литературного про-
цесса Вы успешно сочетаете 
с углубленной разработкой 
коренных вопросов художе-
ственного развития, изучени-
ем взаимовлияния и взаимо-

- обогащении братских к у л ь т у р 
страны. Ваши монографии, 
н а у ч н ы е труды, статьи вно-
сят существенный вклад • ос-
мысление современных про-

блем социалистического? реа-
лизма. убедительно расирыва* 
ют богатство и разнообразие 
стилей и жанров многонацио-
нальной советской литерату-
ры. Высокую оценку получи-
ли Ваши книги «Из живого 
источника», «Главное — че-
ловек*, «Правда жизни и 
правда искусства*^ Ваши 
принципиальные выступле-
ния в периодической печати. 

Известен Ваш постоянный 
интерес к казахской литера-
туре. Критико-биографиче-
ский очерк о Мухтаре Ауззо-
ее, многочисленные статьи и 
н а у ч н ы е труды, составитель-
ская и редакторская работа 
по в ы п у с к у произведений 
Джамбула, переводы книг на-
захскнх писателей на русский 
я з ы к — весомый итог Ваших 
усилий по изучению и пропа-
ганде к у л ь т у р ы Советского 
Казахстана. 

Примечательна Ваша тру-
довая биография. В годы 
гражданской войны по коман-

дировке Политуправления 
Реввоенсовета республики Вм 
отправляетесь и« фронт для 
работы в красноармейских 
клубан. Я двадцатые годы, 
когда страна приступила к 
мирному созидательному тру-
ду. Вы заведуете детским до-
мом в Ггорьевске, Централь-
ной библиотекой на Ленин-
сном руднике в Западной Си-
бири, библиотечным коллек-
тором в Алма-Ате. Я 1932 го-
ду Вы начинаете работать в 
Оргкомитете Союза писате-
лей Казахстана. Дальнейшая 
Ваша деятельность связана с 
литературной печатью — в 
журнала* «Октябрь*. - Н о в ы й 
мир*, в «Литературной газе-
те*, с научно-исследователь-
ской работой в Институте 
мировой литературы имени 
А. М. Горького. 

Орден «Знак Почета*. Госу-
дарственная премия Узбен-
ской ССР имени Бируии, По-
четные грамоты Президиумов 
Верховных Советов РСФСР, 

Узбекской ССР. Казахской 
ССР и Азербайджанской ССР 
— высокое признание Ваших 
заслуг в развитии советской 
многонациональной лнтерату-
ры. 

Мы с благодарностью отме-
чаем сегодня Ваше активное 
участие в общественной жиз-
ни Союзе писателей СССР, в 
работе Советов по литератур-
ной критике, по казахской и 
узбенсной литературам. 

Поздравляя Вас с юбилеем, 
от д у ш и желаем Вам крепко-
го здоровья, больших жиз-
ненных свершений, новых 
творческих успехов». 

Мне не раз приходилось'иа-
блюдать, нак в ауле воздви-
гают юрту. По извечному 
обычаю сосед приходит к со-
седу и молча принимается за 
дело. Работает он ради сво-
его удовольствия, но требуя 
никакой мзды... 

Когда воздвигали «здание* 
казахской советской литера-
т у р ы , на помощь поспешили 
соседи — народы-братья. Нак 
всегда, доброе дело вызвало 
живой о т к л и к прежде всего 
у р у с с к и х друзей — писате-
лен, переводчиков, критиков, 
среди которых имя Зои Сер-
геевны Кедриной по праву 
занимает одно из первых 
мест. 3. С. Кедрина написа-
ла глубокие статьи о творче-
стве Мухтара Ауззова, стала 
переводчиком и редактором 
одной из книг его романа 
•Путь Абая*, не одному ныне 
известному писателю дала 
« п у т е в к у * в жизнь. 

Уверен, что то же чувство 
признательности испытывают 
н ней представители многих 
литератур. Она принадлежит 
к тон части русс ной совет-
сиой интеллигенции, которая 
посвятила себя благородному 
делу расцвета и сбпижс» я 
культур братских на ролов 
кашей страны, популяриза-

ции их достижений. В ее 
творчестве отсутствуют какое 
бы то ни было любование 
зкзотикои, высокомерие мен-
торского тона. Критическая 
взыскательность, обострен-
кое чувство нового, широта 
и справедливость оценок от-
личают выступления 3. С. 
Кедриной по кардинальным 
проблемам развития нашей 
многонациональной лнтерату» 
ры. Она знает к а з а х с к у ю , как 
и десятки других, литературу 
не по отдельным, хотя н вы-
дающимся произведениям, а 
«из живого источника» — 
скажем так, используя назва-
ние одной из ее книг, — 
знает не только «фасад*, не 
только широкие у л и ц ы и про-
спекты, но и внутренние «по-
ной*. весь к р у г забот, кото-
р ь ! 5 •олиу'от писателей. 

3. С. Кедрина полдержи-
вавт критиков, ж и в у ч и х но 
отраженным светом, а тех, 

и и м т самостоятельно* 
творческое Лицо, кто владеет 

искусством точного анализа, 
отличается партийной страст-
местью и принципиальностью. 
Л Т Я г ™ Ч в С Т * а " р и с у щ и и га 
собственным м ног очи спайным 
литературным трудам. 

Русская зететичеенля мысль 
продолжает работать на рас-

сближение братских 
литератур в згой плодотвор-
ной деятельности есть нема-
лый л и ч н ы й вклад з ! с К м . 
ринои, глубокого и много-
гранного ученого. взыска-
тельного к р и т и к а . «зысна-

* г , ° Д ° Р " т ! чтобы до-
ж и т ь до 100 лет, над о читать 
е .
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° " сТрУе-
сена знает их блестяще... 

Шермидан ЕЛЕУКЕНОВ 

*Литературная /азета» при. 
соединяете* к этим теплым 
поздравлениям. 
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В РЕЦЕНЗИЯХ вроде 
бы не принято при-
бегать к помощи 

статистики, но я все же 
рискну. За цифрами скры-
вается порой так много реа-
лий нашего бытия, что их 
лаконичный язык сродни 
языку высокой поэзии. В 
прошлом году хлопкоробы 
Узбекистана одержали за-
мечательную победу: госу-
дарству продано более 
4 миллионов 900 тысяч 
тонн «белого золота» — на 
четыреста шестьдесят три 
тысячи тонн больше плана. 
Такое количество хлопка 
было заготовлено впервые 
за всю историю хлопковод-
ства в республике. 

Полноводные реки сами 
собой не возникают. У них 
есть животворные истоки. 
Это прежде всего результат 
самоотверженного труда, 
горячего патриотизма со-
ветских людей, постоянной 
заботы и внимания партии 
к нуждам хлопкоробов. 
Именно поэтому сбывается 
их давняя страстная мечте 
о «большом хлопке», год 
от года растут урожаи. Не-
малое значение в практиче-
ском осуществлении этой 
задачи имело освоение уз-
бекистанской целины, Кто 
хоть раз был, например, в 
Голодной н Каршннской 
степях, тот навсегда со-
хранит удивление, и во-
сторг. и благодарность тру-
женикам земли. Поистине: 
«Воля и труд человека 
дивные дива творят»! 

Шараф Рашидов. «Победи-
тели». Роман. Журнал «Ок-
тябрь», К К 7, 8. 1974. 

Об этом — роман Шара-
фа Рашидона «Победите-
ли», О героизме советских 
людей, об их трудовом эй-, 
тузиазме, о великой силе 
дружбы народов. Как пока-
зывает писатель, борьба за 
целинный хлопок началась 
в республике не вчера и не 
сегодня, а гораздо раньше, 
еще в первые послевоенные 
годы. Автор сосредоточил 
свое внимание лишь на од-
ном кишлаке, но, как это 
бывает, когда горячий ма-
териал действительности 
попадает в руки настояще-
го художника, он сумел вы-
явить важнейшие стороны, 
типические черты жизни н 
труда своих земляков, сво-
их современников. 

...Только что кончилась 
война. Страна принималась 
залечивать раны, нанесен-
ные жестоким врагом. Ог-
ненное дыхание четырех-
летней войны опалило и 
далекий от фронта узбек-
ский кишлак Алтынсай. 
Чуть не в каждой семье 
горькие, невосполнимые ут-
раты. В колхозе не хватает 
рабочих рук. техники. Чем 
и как могут алтыисайцы 
поддержать напряженные 
усилия всего советского на-
рода по восстановлению 
экономики страны? Есть ли 
у них силы и возможности 
для этого? Об этом думают 
и главная героиня романа 
Айкнз Умурзакова — мо-
лодой коммунист, предсе-
датель сельсовета, н пар-
торг Алнмджан, и их това-
рищи по борьбе за хлопок 
Смирнов 1* Погодин... 

Плодородна земля Ал-
тынсайской долины, но ог-
ромные пространства то-

мятся бёз воды. Урожая 
пшеницы, которые собира-
ют здесь на неполивных 
участках. — слишком ма-
лый вклад в закрома Роди-
ны. Вот если бы сеять хло-
пок... Но для этого необхо-
дима вода, много воды. 

И по инициативе Айкнз 
ее земляки выступают в по-
ход за воду; они расчищают 
заброшенные родникн, ос-
вобождают из неволи зава-

пахать. они дадут обильные 
урожаи хлопка! ...Нет, вы 
только подумайте, у нас бу-
дет расти хлопчатник — 
мечта и гордость каждого 
узбека...» 

Сложные жизненные кол-
лизии предстают перед на-
ми в романе «Победители». 
Не сразу, не по мановению 
волшебной палочки реали-
зуются планы Айкнз. Есть 
люди, которые боятся их, не 

Кадыров встречает в шты-
ки начинания Айкнз. Дру-
гое дело — коммунисты и 
все честные труженики Ал-
тынсай, живущие с думой 
не только о сегодняшнем 
дне, но и о будущем род-
ной земли. Они единодушно 
поддерживают планы Ай-
кнз. Подробно рассказывает 
писатель о том, как бригада 
Алимджана, секретаря парт-
организации, ищет воду 

туре характере. А вот в 
«Победителях» мы знако-
мимся с более ранним пе-
риодом жизни и деятельно-
сти героини. 

В изображении писателя 
это непосредственная, тре-
петная натура, наша живая 
современница, ставящая 
превыше всего интересы де-
ла, благо Родины. Остро, с 
болыо переживает Айкнз 
свои ошибки. Но важно, что 

Вадим КОЖЕВНИКОВ 

ленный когда-то басмачами 
могучий источник Кокбу-
лак, начинают сооружать 
плотину и водохранилище 
на реке Алтынсай. 

Велика жажда алтынсай-
цев добыть для Родины 
хлопок. Есть еще энергия в 
запасе, думает Айкиз, есть 
«второе дыхание», «за годы 
войны у них прибавилось и 
опыта, и сил — вернее, со-
знания своей силы». Ното-
му-то она так страстно при-
зывает земляков вступить в 
схватку с природой, вдох-
нуть жизнь в бесплодные 
предгорные просторы: «Сто-
ит напоить их водой, рас-

ГЕРОП или антигерой 
Парфен Локтионов 
из повести Анато-

лия Кривоносова «Горн, го-
рн ясно» («Новый мир». 
М.М 3, 4, 1974)?.. Если 
танцевать от привычных 
литературных представле-
ний. то вопрос такого 
рода может вызвать толь-
ко неловкость, замеша-
тельство у читателя, воспи-
танного на определенном 
социальном типе. Да и сам 
Парфен. усади его в один 
р 1 д с Чумаловым, скажем, 
засмущался бы, сбежал... 
Следовательно, если и ге-
рой. то в узком, чисто лите-
ратурном плане?.. 

11 материал повести как 
будто утверждает нас в та-
ком выводе. О чем повесть? 
О том, как рабочему-ре-
монтнику предложили стать 
мастером. Парфен долго ко-
лебался, сомневался, потом 
решился, снова заколебал-
ся, чуть не уволился даже 
и опять вроде бы переду-
мал... Есть из-за чего ого-
род городить? По пробле-
ма — стать Парфену масте-
ром или нет. — конечно, 
лишь внешний пласт пове-
сти. Суть ее в нравствен-
ном и социальном выборе, 
перед которым оказывает-
ся рядовой, ничем не при-
мечательный член рабочего 
коллектива спичечной фаб-
рики. 

Жизнь складывается вро-
де неплохо, если судить о 
ней по принятым в Сине-
зерках стандартам. Свой 
домнк на окраине, огород, 
кабанчик, куры, неплохие 
заработки. Даже мотоцикл 
— пусть и «Ковровец»-—ис-
хитрились приобрести. При-
вычный, устоявшийся кру-
говорот вещей, людей, со-
бытий. Он не выпирает на 
этом фоне, Парфен, но н не 
из последних, причем как 
ни мягок характером, ни 
добродушен, умеет в нуж-
ный момент и рамки себе 
поставить: глянула на него 
раз-другой по-особенному 
Ксюша Маркелона. жена 
приятеля, и все — как но-
жом. отсек Парфен былую 
дружбу... 

Надо ли. стоит ли ломать 
эту размеренную, твердую 
жизнь? Да, вроде бы и по-
вышение — начальство, но 
это как посмотреть. В зара-
ботках потеря, а забот — 
полон рот. Раньше отвечал 
за себя, а теперь и за себя, 
и за людей, за участок, на 
собрании уже не отсидишь-
ся, не отмолчишься, как 
бывало, из цеха по часам, 
минута в минуту, ие побе-
жишь. Чувствует Парфен: 
хоть и невелика ступенька, 
на которую предстоит под-
няться, по может нарушить 
все. чем он дорожит. 

И еще одно обстоятель-
ство. очень тонко и точно 
установленное автором. Ме-
сто действия — город толь-
ко по названию, нравы, 
атмосфера здесь почти дере-
венские, все знают все, но-
вости. даже нз-эа закрытых 
дверей, распространяются 
мгновенно. обсуждаются 
всенародно, запрограммиро-
ванность повседневного су-
ществования настолько ве-
лика, что Парфен не ре-
шается даже сообщить при-
ятелям, с которыми прора-
ботал не один год бок о бок, 
ошеломившую его новость: 
новый, так не понравивший-
ся ему поначалу главный 
инженер, вместо того чтобы 
резать его, Парфена, на пе-
реаттестации, предложил 
стать мастером. 

И не только потому про-
молчал. что скромен. Черта 
эта только усиливает, отте-
няет главное: явление, в 
соотнесении с которым и 
вырастает. укрупняется 
повесть. Действует неписа-
ный закон: «не высовы-
ваться!». Знать, помнить 
свой шесток, то бишь свой 
станок, свою узкую опера-
цию, а собрания там раз-

ные, неполадки общие, ка-
чество, производительность, 
снабжение и прочее — об 
этом пусть у начальства го-
лова болит, оно за это день-
ги получает... 

А Парфен высунулся. 
Пусть пока и в мыслях, да 
и не своей волей, все равно 
прегрешение его велико, и 
совестливость Парфена это 
состояние только обостряет. 

П все же Парфен реша-
ется. Мотивировку автор 
нашел очень точную, убе-
дительную, а это нелегко, 
когда имеешь дело с таким 
«материалом», как наш ге-
рой, хотя этой графиче-
ской. сюжетной найденио 
стн недостает пока художе-
ственной плоти. Друг, сле-
сарь Иван Колчин, горячее 

Б. АНАШЕНКОВ 

да пришли?.. А все оттуда. 
Откажись я от мастера, ну 
и жил бы себе как жил. А 
сдвинулся с точки — и за-
крутилась карусель. Вот я 
лежу сейчас и думаю, ху-
же мне стало или лучше? 
С одной стороны поглядеть 
— хуже не придумаешь, а с 
другой... Интересная штука 
получается: можно жизнь 
свою и так и этак повер-
нуть. Не на все сто граду-
сов. а все же можно». 

Грустно, горько, что где-
то под сорок лет, да еще в 
такой корявой. наивной 
форме, герой задает себе 
вопросы, которыми обычно 
переболевают в учениче-
ские годы, но это опять-
таки если судить «вообще». 
Перед нами же живой, пол-

ПОТЕНЦИАЛ 
ЛИЧНОСТИ 
других уговаривавший Пар-
фгна не соглашаться, ока-
зывается, бегал за спиной 
Парфена к главному инже-
неру, доказывал, что Пар-
фен ни рыба ни мясо, без 
всяких перспектив, а вот 
он. Иван, самая подходя-
щая кандидатура в масте-
ра: и слесарь не из послед-
них, н техникум кончает... 

Иван, как и Парфен, мог 
бы стать открытием автор-
ским. фигура достаточно 
характерная: если Парфен 
как бы н стесняется расти 
вверх, то Иван поставил се-
бе целью стать «начальст-
вом». К сожалению, харак-
тер лишь намечен, назван, 
его слишком мало, чтобы 
он. взволновав, подвинул 
нас на домысливание, при-
открыл явление. 

Парфен становится мас-
тером, и нея прежняя жизнь 
(не обмануло сердце-вещун) 
идет наперекосяк. Даже из 
дома родного пришлось уй-
ти. Да что там — сбежать! 

То, что домашние наот-
рез отказываются переехать 
в новую, благоустроенную 
квартиру, Парфену тоже в 
общем-то понятно: там ведь 
кабанчика не заведешь, 
грядки не разобьешь... 
Взорвался Парфен, услы-
шав. как Эмма назвала 
дом. в который Парфен 
вложил столько труда, за-
бот, «нашим» (с матерью) 
домом. Парфен в нем не 
имеет права распоряжаться. 
Не очень вбеелая, но прав-
да характера, взятого в 
типических обстоятельст-
вах жизни героя. 

И тем не менее, все по-
нимая и принимая в дово-
дах жены и окружающих, 
того же Ивана Колчина, 
возвращаться в прежнее со-
стояние скитающийся но 
чужим углам Парфен не то-
ропится. Вот лежит он на 
сеновале у Мокея Коломе-
ева, своего наставника, ря-
дом Ксения (И тут пошел 
против себя, прежнего), и 
размышляет: 

«...Почему у тебя Вален-
тин, а у меня Эмма, у тебя 
такая жизнь сложилась, у 
меня такая? Могла он» дру-
гой получиться или не мог-, 
ла? Что нам надо было де-
лать. чтобы она другой вы-
шла?.. От кого это зависит? 
От тебя, от меня, от людей 
это или не от людей?.. Если 
жизнь моя 'от меня самого 
зависит, то. выходит, я се-
бе враг?.. Выходит... понра-
вилось мне восемнадцать 
лет слесарем ' проходить, 
да?.. Мне эти мысли отку-

иокровный. вполне конкрет-
ный характер, «выше голо-
вы» ему не прыгнуть, а за-
слуга автора в том, что он 
очень точно уловил, зафик-
сировал момент пробужде-
ния героя от обывательской 
спячки, его первый, робкий 
и властный одновременно, 
порыв к активной, осмыс-
ленной жизни. 

Рассуждения-то. столь 
неожиданные. удивитель-
ные Парфену, они не на 
пустом месте, не вдруг, они 
— от дела, от того положе-
ния, в котором очутился 
Парфен. Вот в цехе «бабий 
бунт», как его разрешить, 
уладить? Решать ему, Пар-
фену. 

Или вот: по подсчетам 
Парфена, его смена впере-
ди, но премию дали Мокею 
— как тут быть? Нож ост-
рый для Парфена сомне-
ваться, обижать людей не-
довернем, да и перед Моке-
ем, старым, заслуженным 
мастером, приютившим его 
в трудную минуту, неловко. 
Если бы только его каса-
лось, смолчал бы. А тут 
ведь вон сколько народу за-
дето... 

К сожалению, эти две 
вешки, столь необходимые 
и важные для становления 
Парфена. оказались смазан-
ными. автор скорее инфор-
мирует нас об этих событи-
ях, чем раскрывает их ху-
дожнически, потому, дума-
ется, н «плывет» несколько 
конец повести, отдаст воз-
вращением блудного сына. 
Наверно, так оно н есть: 
Парфен возвращается до-
мой. но не на круги своя, 
и утвердить нас в атом 
должны сцены, которые по-
ка остаются проходными. 
Премию Мокею присудили 
не случайно, ие по инерции: 
Мокей — столп, верняк, 
столько лет был впереди, 
как бы смятения умов не 
получилось... Парфен вос-
стает против такой «поли-
тики». глубже, острее, тра 
точнее может (и должен!) 
быть его конфликт с Моке-
ем. К более детальной худо-
жественной разработке взы-
вают н «бабий бунт», и вы 
ход, который находит Пар-
фен... Вот тогда только опа-
лит нас в полную силу вто-
рое дыхание Парфена. Мы 
увидим отчетливее новые 
резервы его души, интел-
лекта, о которых ни сам 
Парфен, НИ окружающие не-
давно и не подозревали. И 
в этом будет главный итог, 
главное открытии повести. 

верят в их осуществление. 
Одним из таких перестра-
ховщиков является предсе-
датель колхоза «Кызыл 
юлдуз» Кадыров, живущий 
по принципу «лучше сини-
ца в руки, чем журавль в 
небе». Он противник любо-
го риска, «пустых фанта-
зий», «опасной самодея-
тельности». то есть реши-
тельной активности, продик-
тованной заботой о благе 
народном. Именно поэтому 

Кокбулака. раскрывает вы-
сокие душевные порывы 
своих героев, окрыленных 
светлой мечтой, их трудо-
вой подвиг во имя могуще-
ства и процветания страны. 

Бесспорная удача нронз 
ведения — образ главной 
героини. Айкиз уже знако-
ма читателям по роману 
«Сильнее бури», н критика 
в свое время доброжела-
тельно отозвалась об этом 
новом в узбекской литера-

Ч И Т А Я 
ЖУРНАЛЫ 

девушку страшит не злопы-
хательство противников, не 
косые взгляды, а горькое, 
иногда преувеличенное со-
знание тою. что причинила 
ущерб «делу, в которое са-
ма же вложила всю душу». 
Но зато как счастлива она. 
когда ей удается «найти» 
воду, зажечь земляков сво-
ей верой в победу! Она гор-
да тем. что алтыисайцы 
оказываются в авангарде 
широкого наступления на 
целину, и всем своим суще-
ством радуется их успеху. 

Айкнз «еще девчонкой в 
дни войны мечтала о подви-
ге». Она и в мирное время 

Причем Парфен не толь-
ко сам вверх потянулся, но 
и других с места сгронул. 
Теперь, пожалуй, Арнстарх 
Гребенников не увидел бы 
унижения в том, чтобы 
стать за «гуляющий» ста-
нок. Занимают «гопко.чпа 
нию» вопросы. которые 
раньше ее не посещали, 
считались как бы и неудоб-
ными. О смысле жизни, о 
месте в ней человека. 
Правда, дальше упреков по 
адресу жен, которые «при-
росли к своим хатам, мозги 
себе одной зарплатой заби-
ли, ничего понимать не хо-
тят». дело не идет. Но и 
это немало: хоть на сло-
вах себя от жен и тещ и 
отграничивают, но в душе-
то уже понимают, что и са-
ми не безгрешны; тоже 
«приросли» и «обросли»... 

Мы часто вспоминаем 
ленинское: нужно добивать-
ся. чтобы каждый созна-
тельный рабочий чувство 
вал себя не только хозяи-
ном на своем заводе, а и 
представителем страны. С 
чего, как в каждом конкрет-
ном случае, начинается это 
«добиваться», что в этих 
процессах зависит лично от 
Парфенов и что объектив-
но их тормозит, как «не-
сознательный» рабочий ста-
новится сознательным, как 
у последнего прорезается 
чувство хозяина и пред-

ВОЗВРАЩАЯСЬ до-
мой после долгой и 
горестной размолв-

ки с женой, Парфен Лок-
тионов слышит веселый го-
лосок играющей дочери: 
«Горн, горн ясно, чтоб не 
погасло!» — н е грустной 
снисходительностью взрос-
лого думает о беззаботно-
сти детей, которые «ничего 
еще о жизни не знают, 
видят солнце и этим счаст-
ливы». Так заканчивается 
повесть Анатолия Кривоно-
сова. и мелькнувшая в со-
знании героя мысль о слож-
ности жизни, отнюдь не 
случайная, а многозначи-
тельная, как бы подводит 
итог и всему произведению, 
и изображенной в нем судь-
бе Парфена. за короткий 
срок испытавшего немало 
неприятностей и бед. 

Узнав о последней своей 
беде — самой страшной — 
о смерти едва родившегося 
сына, столь долгожданного 
и трагически утраченного, 
Парфен бежит с заявлени-
ем к начальству, то требуя, 
то умоляя освободить его 
от должности мастера, в ко-
торую он вступил несколь-
ко недель назад и которую 
в эту горькую минуту по-
считал источником всех на-
пастей. Растравляют его 
рану и подвернувшийся под 
руку двуличный Иван Кол-
чин, напоминая, как он ког-

ДВА МНЕНИЯ О ПОВЕСТИ 

АНАТОЛИЯ КРИВОНОСОВА 

«ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 

ставителя страны?.. Конеч-
но же. дело тут не в сгепе,-
нях и не в должностях, 
можно занимать ответствен-
ный пост и быть «варягом», 
суть — в преодолении са-
мого себя. Заслуга А. Кри-
воносова в том. что он вы-
шел на ситуацию рядовую, 
характерную именно для 
будней, сумел художниче-
ски в нее проникнуть, при-
поднять. обнажить сложное, 
противоречивое явление — 
потребительский раститель-
ный подход к жизни, стрем-
ление некоторых замкнуть-
ся в узком, тесном мирке 
своих! и только своих, инте-
ресов, Не бог весть какую 
победу, на первый взгляд, 
одерживает Парфен над со 
бой и своим окружением 
(да и победа ли это, не впе-
реди ли главные битвы .'), но 
былой безоблачности н са-
моуспокоенности нет \же н 
в помине. Герой или антиге-
рой? . Думается, все-таки 
герой. И не только в уз-
колнтературном плане. 

I 
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печати по месту работы и учебы, в отделах и агентствах «Со-
юзпечати. , а танже в отделениях связи. 

готова совершить его: и хо-
тя плечи у нее отнюдь не 
богатырские, она считает, 
что «просто обязана совер-
шить что-то особенное, не-
обыкновенное!» Характер 
ее, пожалуй, можно назвать 
романтическим, но вместе с 
тем Айкиз очень земная, 
глубоко женственная. Она 
трогательно беззащитна в 
печали, тверда и непреклон-
на. когда отстаивает свои 
убеждения, защищает инте-
ресы дела, а с любимым 
человеком, с Алимджаном, 
то чисто по-женски лукава, 
то неприступно горда... 

Ие менее убедительны и 
другие образы романа. Мы 
встречаемся здесь с коло-
ритными фигурами Умурза-
ка-ата, отца Айкиз, понача-
лу тоже не принимающего 
плана дочери из опасения, 
что она может оступиться, 
не выдюжить; смелого, на-
стойчивого и принципиаль-
ного Алимджана, ирригато-
ра Смирнова и механизато-
ра Погодина, хохотушки 
Лолы, старого садовода Ха-
лнм-бобо, любителей соле-
ной шутки-аскии богатыря 
Суванкула и неунывающего 
Бекбуты, партийного руко-
водителя Джурабаева. 

Особенно широко развер-
нут образ Джурабаева в 
романе «Сильнее бури!». 
Испытанный боец партии, в 
прошлом красный конник, 
участник Великой Отечест-
венной. он живет на страни-
цах произведен#! полно-
кровной жизнью. Люди тя-
нутся к нему, ибо его вол-
нует все. что связано с их 
судьбой. Он умеет влиять 
на них своей горячей убеж-
денностью. верой в успех 

начатого дела. Часто выска-
зывания Джурабаева, как, 
впрочем, и некоторых дру-
гих героев, носят публици* 
стический характер. Публи-
цистическая струя вообще 
сильна в произведениях 
Шарафа Рашидова — это 
одна из особенностей его 
творчества. Авторские раз-
мышления о судьбах лю-
дей, о прошлом н настоя-
щем колхозного села, лири-
ческие отступления, рас-
крывающие душевную био-
графию героев на широком 
фоне общественно-полити-
ческой жизни страны, — 
все это составляет одну из 
важных стилистических осо-
бенностей романа. 

Хотелось бы остановить-
ся еще на одном, весьма 
существенном моменте. Ро-
ман «Победители» родился 
из небольшой повести, уви-
девшей свет более двадцати 

|
лет назад. Спустя неко-
торое время после написа-
ния романа «Сильнее бу-
ри!» автор вновь возвра-
тился к первой книге ди-
логии. чтобы коренным об-
разом переработать ее. Те-
перь перед нами не про-
сто дополненное и исправ-
ленное издание, а новая 
книга, и уже не повесть, а 
добротный многоплановый 
роман. Естественно, и пе-
ревод новый. Его осущест-
вили А. Удалов и Ю. Кара-
сев — писатели, хорошо 
знающие республику и поэ-
тому сумевшие тонко уло-
вить своеобразие изобра-
женной автором действи-
тельности. донести до все-
союзного читателя богатый 
колорит этого значительно-
го произведения. 

пристально и придирчиво, 
проследить всю длинную 
цепь сцен, диалогов, раз-
мышлений героя, все этапы 
его пути, выбор и художе-
ственное осмысление кото-
рых должны обнажить, 
«сверхзадачу» повести, рас-
крыть подлинный смысл 
развернувшейся драматиче-
ской коллизии. 

Повесть А. Кривоносова 
написана в той, уже став-
шей привычной, но не утра-
тившей привлекательности 
«современной» манере, ког-
да рассказ «от третьего 
лица» по временам не-
заметно перерастает в 
своеобразный внутренний 
монолог героя, обращен-
ный прямо к читателю 
зачастую без комментн-

С. ФИАЮШКИНА 

внутреннему перерождению. 
Итак, замысел писателя 

серьезен и глубок. И в этом 
можно всецело согласиться 
с Б. Анашенковым. В про-
изведении А. Кривоносова 
отчетливо ощущается инте-
ресная заявка — заклю-
чить тематику так называе-
мого «производственного» 
романа в рамки романа 
психологического. Сама из-
бранная писателем ис-
ходная ситуация таит в 
себе богатейшие возможно-
сти для изображения ост-
рых морально-этических 
коллизий, для постановки 
злободневных социально-
психологических проблем, 
связанных с жизнью совре-
менного рабочего коллекти-
ва. 

ОСТАЛОСЬ 
В ПОТЕНЦИАЛЕ 

да-то советовал Парфену 
«не ходить в мастера», и 
сочувствующие приятели 
из бригады слесарей-налад-
чиков. спорящие о том. кто 
же виноват в случившемся. 

Один нз слесарей, Глеб 
Кершанок, разделяя на-
строение Парфена, выска-
зывается робко, но опреде-
ленно: «Нам, братцы-кроли-
ки. лучше сидеть на своем 
месте и никуда не рыпать-
ся». И хотя автор спешит 
вложить в уста друзей Пар-
фена яростную отповедь по-
добному самоуничижению, 
все же. закрывая книгу, не 
можешь преодолеть непри-
ятное ощущение, что сом-
нительная мораль, выска-
занная ограниченным Гле-
бом, так и остается до кон-
ца ие опровергнутой и слов-
но бы вытекает нз произве-
дения сама собой. И проти-
вясь этому первому впечат-
лению, искренне надеясь на 
его обманчивость, спешишь 
вновь обратиться к истории 
Парфена, чтобы еще раз, 

Цена одного номера журнала — 30 ноп. 
По подписная цена на год — в руб. 
На полгода — 3 руб. 

— I РУ На 3 месяца руб 50 ноп. 
Издательство сПРАРД 
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рующнх замечаний авто-
ра. Многие сцены, страни-
цы прошлой и настоящей 
Парфеновой жизни (напри-
мер, история женитьбы, 
разговор с главным инже-
нером. предлагающим ему 
должность мастера, возвра-
щение домой после этого 
разговора) предстают перед 
нами, как бы преломив-
шись через призму воспри-
ятия героя, им увиденные, 
им осознанные и вроде бы 
им для нас пересказанные. 
В описание плотно обсту-
пившего Парфена мнра. ми-
ра людей и вещей, широко 
вплетаются шутливые н 
грубоватые реплики героя, 
жаргонные словечки, мет-
кие эпитеты и сравнения, 
которыми он наделяет ок-
ружающих, и в этих оцен-
ках. точно запечатленных 
реакциях героя на внеш-
нюю среду непосредствен-
но обнаруживают себя его 
внутреннее «я», своеобра-
зие его не то чтобы очень 
сложного, но и непростого 
характера. 

Выразительно запечатле-
ны человеческое окружение 
Парфена. незатейливые буд-
ни спичечной фабрики и 
соседнего с ней городка, в 
обрисовке которых подку-
пают точность авторских на-
блюдений н спокойная,стро-
гая трезвость, мягкое сочув-
ствие персонажам, лишён-
ное вместе с тем всяких по-
пыток чтото подправить и 
приукрасить. Правда, под-
черкнутая «колоритность», 
а фактически ущерб-
ность приятелей Парфена 
нз бригады слесарей-налад-
чиков. изображенных с пре-
тензией на гротеск (одни — 
заика, другой — хромой, 
третий — усыпан угрями), 
поначалу шокирует читате-
лей. но, смягченная легкой 
иронией, эта внешняя не-
привлекательность Филимо-
на. Порфирия и Жорки вос-
принимается как стремле-
ние писателя сразу же чет-
ко наметить исходную по-
зицию: именно такой вот 
Парфен — всем своим об-
ликом, духовным н физиче-
ским, цревосходящий нека-
зистую. но дружную «гоп-
компанию» и в то же вре-
мя не столь далеко от нее 
ушедший, ставится авто-
ром перед лицом неожидан-
ного поворота в судьбе, ко-
торый воспринимается ге-
роем не как простое повы-
шение по службе (был сле-
сарем — стал мастером), а 
как и тменение во всей жиз-
ни, обязывающее его и к 

Однако эти возможности, 
к сожалению, не реализуют-
ся в полной мере. Едва 
только вступление Парфена 
в новую должность сообща-
ет действию, до сих пор 
развивавшемуся медленно, 
динамизм н драматическую 
напряженность, направле-
ние сюжета и постепенно 
определяющийся конфликт 
принимают характер неожи-
данный и странный. Став 
мастером, герой теряет по 
кой и утрачивает прежнее 
благополучие, с горечью 
ощущая, что «жизнь его 
рушится». Выразительно 
запечатленные пережива-
ния Парфена (пока оставим 
в стороне их причины), ве-
роятно. призваны утвердить 
все более четко проступаю-
щую мысль о сложности, 
которая неминуемо вторга-
ется в жизнь человека, едва 
он поднимется иа ступень-
ку выше, «с места сдвинет-
ся». как говорит слесарь 
Аристарх Гребенников. Ус-
тами Локтионова-стар-
шего, отца героя, автор да-
же проводит параллель 
между человеком и дере-
вом: обретая рост и силу, 
дерево живет с каждым 
годом все труднее, толщи-
на его колец «от середки к 
краю все меньше...». Подоб-
ным образом и Парфен 
вступает в «настоящую 
жизнь*. 

Пусть так. Только вот об 
этом «настоящем», «но 
вом» в облике героя, в его 
поступках автор говорит 
довольно скупо, зато не 
жалеет красок на изобра-
жение огорчающих Парфе-
на неурядиц, внимание к 
которым все более сводит 
развитие действия ? маги-
страли на боковые тропы. 
Ведь конфликтная ситуа-
ция в которой оказывается 
Локтионов, отнюдь не обу-
словлена реальной логикой 
возможных столкновений, 
скажем, усложнившимися 
отношениями с друзьями из 
«гопкомпании» или «с на-
чальниками», в число кото-
рых попадает и сам Пар-
фен. Нет, «начальники» н 
среди них сразу привлек-
ший внимание читателя и 
героя (!) главный' инженер 
по-прежнему остаются на 
протяжении всей повести 
лишь статистами, а не 
участниками действия, спо-
собными так или иначе 
определить судьбу новоис-
печенного мастера. Острые 
коллизии, с которыми Лок-
тионов мог бы столкнуться 
в процессе производства, 
также мало занимают писа-

теля. Едва наметив 
конфликтную ситуацию и 
даже интересно опре-
делив «расположение сил» 
и роль героя, он спе-
шит скорее разрешить ее, 
позволяя Парфену без осо-
бых усилий справиться с 
«бабьим бунтом», добиться 
справедливого распределе-
ния премий. 

А главным источником 
переживаний Локтионова, 
ознаменовавших его дви-
жение к «настоящей жиз-
ни». становятся события с о 
всем иного плана, хотя и 
подчеркнуто связанные с 
его вступлением в новую 
должность. Среди них преж-
де всего — напряженные 
отношения с женой, недо 
вольной его усложнившими-
ся обязанностями и умень-
шившейся на первых порах 
зарплатой, а также усу-
губляющие это недовольст-
во разные мелочи, вроде 
интриг Виталия Анашкнна и 
Ивана Колчина. по вине ко-
торых задержавшемуся на 
работе Парфену приходится 
возвращаться домой не на 
фабричном автобусе, а пеш-
ком — восемь километров 
по весенней распутице. С 
развитием сюжета автор все 
чаще переводит действие за 
пределы фабрики, подробно 
повествуя о размолвке ге-
роя с женой, о скитаниях 
его по чужим углам, о 
встречах с Ксенией Марке-
ловой. нерадостных и нелов-
ких. Но горькие сетования 
Парфена на судьбу, его не-
доумение. почему же на 
долю чуткой Ксении д о 
стался немилый ей Вален-
тин. а ему самому — столь 
оскорбившая его Эмма, не 
способствуют более глубо-
кому осмыслению высту-
пающего на первый план 
личного конфликта. Ссо-
ра с Эммой вызвала у 
героя лишь обиду и с о 
жаление об утраченной се-
мейной идиллии, но не 
заставила его осознать под-
линную цену своего былого 
«благополучия», державше-
гося только на совместном 
приобретательстве, общих 
материальных интересах. 

Таким образом, и сфера 
личных отношений не ста-
новится. вопреки ожида-
нию. отражением проноль 
дящих в герое внутрек;?» 
перемен. Разрыв с женощ, 
связанный с отказом ЭммЫ 
переселиться в новый дом 
рядом с фабрикой, где и 
жить удобнее, и на работу 
ближе (не нужен Витал*-
кии автобус!), выступав» 
как проявление лишь внеш-
них изменений в жизни ге-
роя, как звено длинной це-
пи причин и следствий, на 
одном конце которой смерть 
до времени родившегося 
ребенка, а на другом — 
переход Парфена нз слеса-
рей в мастера, шаг в «на-
стоящую жизнь». 

«Резервы души, интел-
лекта», открывшиеся в Пар-
феие и его товарищах, кото-
рьп) представляются Б. 
Анашенкову главным ито-
гом повести, А. Кривоносо 
вым не использованы. 

Итак, вопреки надежде 
на ошибочность первого 
впечатления, непривлека-
тельная мораль «сидеть и 
не рыпаться» подтверждает-
ся в повести А. Кривоносо 
ва назойливой логикой сю-
жета, которую не заста-
вишь замолчать, как замол-
чал. по воле писателя, Глеб 
Кершанок, вызвавший спра-
ведливый гнеп товарищей, 
но так и не добившийся от 
них ответа: кто же все-та-
ки виноват в случившем-
ся? В самом деле: кто? 
Скорее всего только ав-
тор. наделивший Парфена 
Локтионова столь несклад-
ной судьбой и при раскры-
тии интересной исходной си-
туации сместивший акценты 
с главного на побочное и 
второстепенное. 
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В. ОЧЕРЕТИН. Пробле-
ма. о которой я хочу, Ни-
колай Дмитриевич, гово-
рить, волнует не только ме-
ня. В этом я еще раз убе-
дился, прочитав недавно на 
страницах «Литературной 
газеты» (№ 28, 1974) диа-
лог Д. Гранина и Д. Хреи-
кова. 

Партия призывает нас, 
писателей, активнее втор-
гаться в жизнь, рассказы-
вать о буднях нашего наро-
да. о его замечательных де-
лах. Семимильные шаги на-
учно-технической револю-
ции. когда вчерашнее стано-
вится давнишним, когда лю-
ди пашей индустрии (а на 
Урале мы это особенно чув-
ствуем) сегодня уже не та-
кие, какими были вчера, — 
все это чрезвычайно увле-
кательно, захватывает каж-
дого социально активного 
литератора. Но что, если 
вам в книжное издатель-
ство принести сегодня не-
что вроде «-Брусков». «Не 
переводя дыхания». «Вре-
мя. вперед!», то есть зло-
бодневную — с пылу с жару 
— рукопись, созданную со 
в сен страстностью гражда-
нина по горячим следам со-

' бьггнй? Ведь издательство 
включит ее (в самом опти-
мистически возможном слу-
чае, когда она в принципе 
приемлема) в план редак-
цнонно - подготовительной 
работы на 1976 год, в план 
производства 1977 года, и 
в магазинах книга появится 
в 1978 году. Так? 

Н. ЕРЕМЕЕВ. Нет, Ва-
дим Кузьмич, вы несколь-
ко растянули время изда-
ния шедевра. У нас. дейст-
вительно, сверстан н утвер-
жден план на 1975 год. Но 
ведь, согласитесь, шедевров 
не так много. А для исклю-
чения разговор особый. 
Ныне любое издательство 
имеет возможность выпус-
тить такую книгу в 1975-м. 
а не в 1977 году. Теперь 
тематический план утвер-
ждается в объеме 80 про-
центов от общего годового 
выпуска, остальные — в 
распоряжений издательства 
как его резерв для публика-
ции актуальных и выдаю-
щихся работ... 

В. ОЧЕРЕТИН Следо-
вательно. для шедевра, кан-
вы говорите, издательство 
может обеспечить «зеле- ' 
ную улицу» Возможности 
имеются. Так? 

Н. ЕРЕМЕЕВ. Да, име-
ются. Но обычная руко-
пись. с которой предстоит 
поработать, пройдет при-
близительно тот путь, кото-
рый вы нарисовали> И этот 
путь, я с вами согласен, 
весьма длителен. Об этом 
же. кстати, говорив и 
Д. Гранин: «Не просто из-
дать. а поскорее». 

В. ОЧЕРЕТИН. Вот ви-
дите, я ничего не приду-
мал, путь рукописи от писа-
тельского стола до читате-
ля очень длинен Вы сами 
»то понимаете. Работа над 
животрепещущей книгой 
небольшого объема, с сю-
жетом. с определенно про-
рисованными действую-
щими лицами, с продуман-
ной на основе жизненных 
впечатлений концепцией, 
при хорошей работоспособ-
ности автора займет год, 
если не больше. Писатель, 
мучаясь над своим дети-
щем. уже в процессе рабо-
ты часто видит, как стре-
мительная жизнь его обго-
няет. Особенно в смысле 
роста технических знаний, 
культуры, бытового устрой-
ства наших сограждан. Да 
еще издание книги — два-
три года... Неужели ны-
нешние писатели обречены 
отображать только день 
вчерашний? 

Н. ЕРЕМЕЕВ. Не пони-
маю. почему вчерашний? 
Мы в издательстве стре-
мимся издавать прежде 
всего произведения о со-
временности. 

В. ОЧЕРЕТИН. И все-
таки любая рукопись, даже 
самая оперативная, самая 
злободневная. утрачивает 
свою свежесть, если ее вы-
ход в свет задерживается. 
Старики-писатели рассказы-
вают. что до войны книга 
выходила через несколько 
месяцев после окончания 
работы автора над руко-
писью. А теперь? При 
колоссальном росте по-

лиграфической промышлен-
ности, которая совершен-
ствуется из года в год... 
Не видите ли вы здесь про-
тиворечия? 

Н. ЕРЕМЕЕВ. Это про-
тиворечие понятно и впол-
не объяснимо. Сам про-
цесс печатания книг стал 
короче. А в скором* вре-
мени полиграфическая про-
мышленность еще более 
преобразится от внедрения 
техники, управляемой элек-
тронно - вычислительными 
устройствами. Но время на-
хождения рукописи в редак-
циях не сократилось, а да-
же увеличилось. Сейчас с 
рукописью работают скру-
пулезнее. основательнее. 
Какой материал при этом 
отсеивается? Который лег-
ковеснее. Наиболее весо-
мый идет в производство. 
Кто пострадал от того, что 
материал, полежав в редак-
ционном портфеле, отправ 
лен в архив? Один автор. 

стихотворных книг в год, 
ныне таких книг появляется 
в год около тысячи! 

Далее. Число читателей 
значительно увеличилось, 
а значит, возросла и от-
ветственность автора и 
издателя за выпускаемые 
произведения. В 1970 го-
ду средний тираж одной 
художественной книги со-
ставил почти 61 тысячу. 
61 тысяча судей! К то-
му же каждую книгу про-
чтет не один человек. Ка-
кого же качества должна 
быть эта книга, чтобы рас-
считывать на внимание та-
кого круга людей?! Поли-
графическую машину усо-
вершенствовать проще, Че-
ловека же заставить думать 
в десять раз быстрее (или 
хотя бы в два раза) гораздо 
сложнее... Я согласен: тех-
нологию подготовки книги 
надо шлифовать, ужимать. 
Для этого есть резервы и у 
редакционных работников, 
и у сотрудников типогра-

все писатели оказались 
творчески состоятельными. 
А ведь мы — хозрасчетная 
организация, допускать ма-, 
термальные издержки нам 
противопоказано В целом 
практика социальных зака-
зов себя оправдала. Мы и 
впредь будем пользоваться 
такой формой связи с писа-
телями II даже сию мину-
ту. Пользуясь случаем 
(пусть «Литературная газе-
та» и ее читатели будут 
свидетелями!), делаю вам, 
Вадим Кузьмич, официаль-
ное предложение: напишите 
нам повесть, роман. Выби-
райте любой жанр. Напи-
шите произведение о на-
шем современнике, о совет-
ском образе жизни, о ге-
роической деятельности 
партии, о рабочем человеке 
- словом, о то.м, о >/ем вы 
призывали написать на Все-
союзном совещании писате-
лен. проходившем в Сверд-
ловске несколько лет на-
зад. Если согласны, сегодня 

печатных листах-оттисках 
дают издательству как ре-
зерв для выпуска злобо-
дневных и весомых произ-
ведении. На мой взгляд, 
этот процент следовало бы 
увеличить до 30. Потому 
что жизнь наша полна бур-
ных событий, неожиданных 
поворотов, открытий, ори-
гинальных починов, пер-
спективных опытов. Не 
только газеты и журналы 
прнэва|(ы оперативно отра-
жать жизнь, но н «тяжелая 
артиллерия» — книги доля; 
•ны соответствовать духу 
дня, ни в коем случае не 
отставать в освещении вол-
нующих проблем современ-
ности. Предугадать, что бу-
дет через год или даже че-
рез полгода, норой бывает 
невозможно. II потому для 
большей гибкости, оператив-
ности. для того, чтобы годо-
вой план изданий не ока-
зался железными шорами, 
барьером в выпуске высо-
кокачественной литературы. 

С Т Р О К И 

ИЗ ПИСЕМ 

ЦЕЛЬ ОДНА 
С о т р у д н и ч е с т в о п и с а т о л я и 

р е д а к т о р а , о б щ н о с т ь их м н т с 
расоа и р а в н а я о т в е т с т в е н -
н о с т ь перед ч и т а т е л е м не ис-
к л ю ч а ю т и н е к о т о р ы х проти-
в о р е ч и й м е ж д у н и м и , возни-
к а ю щ и х п р и оцеине произве-
д е н и я , его р е д а к ц и о н н о й об-
р а б о т к е и п о д г о т о в к е к из-
д а н и ю . Эти п р о т и в о р е ч и я и 
п р о я в и л и с ь в диалоге Д. Гра-
н и н а и Д . Х р е и к о а а . Однако 
о н и , • с т о с т в е н н о . н е носят 
неразрешимый характер, ибо 
и а в т о р , и р е д а к т о р стремят-
ся а с в о в й работе к единой 
ц е л и : д а т ь с о в е т с к о м у читате-
лю хорошую книгу. 

Некоторые моменты а диа-
логе представляются мне 
весьма спорными. Так, не мо-
гу согласиться < утвержде-
нием, будто выбор автором 
того либо иного издательст-
ва случаен. Чаще всего писа-
тель саяаак именно с оп-

Гот РУКОПИСИ 
К КНИГЕ 

В. ОЧЕРЕТИН, 
писатель, г л а в н ы й р е д а к т о р 
ж у р н а л а « У р а л » 

Продолжая разговор на тему «Пмсатсль н изда-

тель» |«ЛГ», Н9№ 28, 29, 1974), мы публикуем сего-

дня диалог В. Очеретина и Н. Еремеева, а также 

строки из некоторых читательских писем, поступив-

ших в редакцию. 
Н. ЕРЕМЕЕВ. 

д и р е к т о р С р е д н е - У р а л ь с н о г о 
к н и ж н о г о и з д а т е л ь с т в а 

Читатель же в выигрыше: 
он получил более доброт-
ную продукцию. Логично? 

В ОЧЕРЕТИН Так-то 
оно так! Но, позвольте, по-
чему весомый материал 
должен лежать в редак-
ционном портфеле, а не 
идти оперативно в произ-
водство? Разве для того, 
чтобы понять, актуальна 
или не актуальна рукопись, 
нужны месяцы? Добротное 
видится сразу. А рая так. 
нечего такому материалу 
лежать в пухлом портфеле. 

Н. ЕРЕМЕЕВ. Нет. что-
бы материал был. хорошим 
во всех отношениях, нуж-
но время Нескончаемым 
потоком идут сегодня ав-
торские работы в изда-
тельство. К сожалению, в 
этом потоке редко — очень 
редко! — встречается что-то 
похожее на «Время, впе-
ред!». Вы. как редактор 
журнала, знаете это по сво-
ему опыту. Рукописи, как 
правило, должны серьезно 
дорабатываться. А для это-
го требуется не месяц и не 
полгода. И. наверное, по-
этому в редакции журнала 
«Урал» рукописи обрабаты-
вают по два три года Но 
ведь журнал должен 
быть гораздо оперативнее 
издательства. Не так ли? 

В. ОЧЕРЕТИН. Ну. по-
ложим. два-три года — 
большая редкость в наших 
журналах... .Мне кажется, 
что вы. Николай Дмитрие-
вич, все пытаетесь найти 
оправдания издательской 
неоперативности где-то на 
стороне. Давайте толко-
вать об издательских делах. 

Н. ЕРЕМЕЕВ. По-моему, 
только об издании книг я и 
веду речь. Ну. а если и 
вспомнил о ж> риале, то 
это только для сравнения. . 
Так вот. вы приводите в 
пример предвоенные годы, 
когда, дескать, быстрее вы-
ходили книги. Но ведь и 
число то их было неболь-
шим. В тридцатых—сороко-
вых годах на русском язы-
ке выходило примерно сто 

ределениым издательством, 
п р и ч е м зти с в я з и н о с я т ус-
т о й ч и в ы й х а р а к т е р . 

Д у м а ю , что Д. Г р а н и н не-
с и о л ь и о умаляет з н а ч е н и е ре-
д а к т о р а . когда г о в о р и т , ч т о а 
з н а н и и предмета, п р о б л е м а т и . 
ни ,он н и к о г д а не с р а в н и т с я с 
а в т о р о м и что ему (автору) ре-
д а к т о р интересен л и ш ь иаи 
собеседник, к а к п е р в о ч и т а 
тель б у д у щ е й к н и г и . П р и та-
к о й о г р а н и ч е н н о й м и с с и и ре-
даитора а процессе р а б о т ы 
над р у и о п и с ь ю ему о т в о д и т с я 
л и ш ь « с о з е р ц а т е л ь н а я » роль. 
Между тем в е д у щ и й р е д а к т о р 
вместе с автором несет ответ-
с т в е н н о с т ь за к а ч е с т в е н н ы й 
у р о в е н ь в ы п у щ е н н о г о произ-
ведения... 

Р а с с у ж д а я о работе над 
р у к о п и с ь ю , Д. Г р а н и н прихо-
д и т н в ы в о д у , ч т о р е д а к т о р 
( о б ы ч н ы й ) и издательство 
е н л о и н ы « о х о т н а » б р а т ь с я за 
работу над в е щ ь ю заурядной, 
посредственной». Р а з в и в а я 
эту мысль, п и с а т е л ь подвер-
гает с о м н е н и ю заинтересо-
в а н н о с т ь издательства в вы-
пусие х о р о ш е й к н и г и вместо 
средней. Т а н а я т о ч н а зрения, 
на п е р в ы й а з г л м , к а ж е т с я 
парадоксальной. Ведь к а ж д о е 
издательство отдает предпоч-
т е н и е в ы д а ю щ и м с я и хоро-
ш и м произведениям талант-
л и в ы х писателей. И м в н н о ати 
произведения входят а «золо-
той ф о н д » издательства и ха. 

фии Но превращать сокра-
щение времени издания 
книги в самоцель нель-
зя, Важнее содержание 
книги, ее качество. 

В ОЧЕРЕТИН Автор 
задумывает произведение 
на свой риск н страх Дого-
вор с издательством заклю-
чается только при наличии 
и одобрении рукописи. По-
чему не бывает социальных 
закалов на книгу? За два-
дцать пять лет своей лите-
ратурной работы я полу-
чал только единожды за-
каз на публицистическую 
брошюрку в два листа. Да 
еще бывают заказы на юби-
лейные издания — йчерки 
к какой-нибудь торжествен-
ной дате... 

И ЕРЕМЕЕВ Извините. 
Вадим Кузьмич, я вас пе-
ребью. Вы несколько не-
точны. Не автор пишет про-
изведение на свой страх и 
риск, а издательство заклю-
чает договор с писателем 
на. так сказать, «кота в 
мешке». У нас почти нет 
фактов, когда бы договор 
составлялся при наличии 
готовой и одобренной руко-
писи. Как правило, договор 
заключается, когда руко-
пись в работе или даже ее 
нет И в «чернильнице». Не-
редко автор вместе с редак-
тором обсуждают план бу-
дущего произведения. В от-
ношении социальных зака-
зов вы тоже допустили не-
точность Возьмите серии 
книг нашего издательства 
«О времени, о поколении, о 
себе», «Будь мужчиной», 
«Ленинская гвардия Ура-
ла». «Библиотечка юного 
географа», «Библиотечка 
юного историка», «Рабочие 
династии Урала». -Юноша 
и закон» и т. д Вес книги 
в этих сериях написаны но 
заказу. 

Не одни десяток авторов 
у нас выполняет социаль-
ный .'>акап. по многие из них 
не сумели его выполнить. 
Они получили гонорар от 
издательства Им всячески 
помогали, создали все усло-
вия, чтобы появилось нуж-
ное произведение. Но не 

р а и т е р и з у ю т и а ч е с т в е н и у ю 
с т о р о н у его р а б о т ы Вместе с 
тем сошиення Д Г р а н и н а не 
д а н н о м у « о п р о с у и# л и ш е н ы 
о с н о в а н и я Дело а т о » , ч т о 
к а ж д о е и з д а т е л ь с т в о имеет 
у т в е р ж д е н н ы й т е м а т и ч е с к и м 
п л а н в ы п у с к а п р о и з в е д е н и и , 
в ы п о л н е н и е и о т о р о г о яваяет-
с * е а ж н е и ш и м поиазателем 
у ч и т ы в а е м ы м п р и о ц е н и * его 
работы. С т р е м я с ь и е ы п о л н * 
ним» т е м а т и ч е с к о г о п л а н а по 
к о л и ч е с т в у и а л в н и н к н и г , ил 
д а т е л ы т в о о б ъ е к т и в н о заин-
тересовано « в ы п у с к е немило-
го в к л ю ч е н н о г о в п л а н про 
изведеиия, что в ы н у ж д а е т его 
з а н и м а т ь с я и т а к и м и р у н о 
писями. к о т о р ы е т р е б у ю т ос 
и о е а т е л ь н о и р а б о т ы редаито 
ра для д о в е д е н и я их до кои-
дицим. 

в ы с о к а я требовательное га 
и н е п р и м и р и м о с т ь и посредст-
в е н н ы м п р о и з в е д е н и я м долж-
н ы б ы т а п р о я в л е н ы В С Е М И 
р а б о т н и к а м и , п р и н и м а ю щ и м и 
у ч а с т и е в их р а с с м о т р е н и и и 
в ы п у с к е . С о б л ю д е н и е этого 
п р и н ц и п а — о д н о на в а ж н е й -
ш и е у с л о в и й в борьбе за по 
в ы ш е и и е к а ч е с т в а п у б л и к у е -
м ы х п р о и з в е д е н и й х у д о ж е с т -
в е н н о й л и т е р а т у р ы . 

в. ДИНКЕВИЧ, 
доцент 

П о л и г р а ф и ч е с к о г о 
и н с т и т у т а 

имени И в а н а Федорова 
львов 

ЖР заключаем с вами кон* 
тракт. 

В ОЧЕРЕТИН. Ловлю 
вас на слове, я готов под-
писать с вами контракт, но 
при условии, что рукопись 
сразу пойдет в работу... II 
поскольку вы меня переби-
ли. то позвольте продол-
жить свою мысль. Итак, ес-
ли план у издательства на 
будущий год сверстан 
(оймчио в мредные преды 
дущего года), то кцига ста-
вится в план редакционной 
подготовки следующего. 
Время идет. Бывает, что ре-
дактор книги специально 
думает, какую доработку 
рукописи предложить авто-
ру. чтобы в оттягивании 
сроков не слишком выпячи-
валась невозможность из-
дать книгу быстро (дескать, 
и автор еще не справился). 
Бывает, что издательство 
по разным причинам просто 
откладывает выпуск книги 
еще на год (замена другой, 
для удобства выполнения 
плана по тем или иным по-
казателям). Разумеется, я 
говорю прежде всего о кни-
гах новых, злободневных, 
беспокойных, с которыми 
надо повозиться Переизда-
ния обычно идут «зеленой 
улицей» — им только бы 
попасть в план. 

Н ЕРЕМЕЕВ Может 
быть вы еще не знаете. Ва-
дим Кузьмич: сейчас права 
издательств в области пла-
нирования значительно рас-
ширены Прежде годовой 
план выпуска литературы 
утверждался по названиям 
с разбивкой по кварталам, 
было строго определено, в 
каком квартале та или иная 
работа из годового темати-
ческого плана должна ный-
тн в свет. Изменение можно 
было вносить но разреше-
нию Госкомиздата не позд-
нее чем за 45 дней до ис-
течения квартала. Нар\-
шин «тот порядок, коллек-
тив лишался премии. Те-
перь издательство само оп-
реде тяет, какую книгу в 
каком квартале выпустить. 
И затем 20 процентов от 
общто годового выпуска в 

«ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ЗОНЫ»? 

К а ж д ы й у иве волей пред-
лагать сваи м а т е р и а л ы для 
п у б л и к а ц и и л ю б о й газете, 
ж у р н а л у и л и радио, л ю б о м у 
и з д а т е л ь с т в у . Д а л ь н е й ш а я 
судьба етиа м а т е р и а л о в долж-
на зависеть п р е ж д е всего от 
и « нечастое: и д е й н о х у д о ж е -
с т в е н н о г о у р о в н я , а к т у а л ь н о -
сти, о р и г и н а л ь н о с т и , н о в и з н ы 
з а т р о н у т ы х проблем, н а об-
щ е с т в е н н о й з н а ч и м о с т и и 
т. д. И о т н ю д ь ие д о л ж н ы 
п р и н и м а т ь с я • р а с ч е т , сиа-
жем. пол а в т о р а и я и его ме-
сто жительства... О д н а к о в 
п р а и т и и е и н ы х и з д а т е л ь с т в 
н а б л ю д а е т с я я в н о « м в е т и и ч в -
с и и й * подход: если а в т о р про-
ж и в а е т дне о т в е д е н н о й «гео-
г р а ф и ч е с к о й з о н ы * , р у к о п и с ь 
возвратят... 

С у д ь б ы р а з н ы х людей сила» 
д ы в а ю т с я по-разному. Ие 
все ж и в у т там. где в ы р о с л и , 
где п о з н а л и ж и з н ь и пер-
в ы е радости т в о р ч е с т в а . Вея-
ное б ы в а е т . Н а п р и м е р , где-

я бы увеличил процент ре-
зерва с 20 до 30 Но гово-
рить о то.м, что в нынешних 
условиях невозможно со-
здавать литературу, отра-
жающую наше сегодняшнее 
время, -по меньшей мере не-
серьезно. 

В. ОЧЕРЕТИН. И тем не 
менее вы. Николай Дмит-
риевич, в какой-то степени 
приблизились к моей точке 
зрения. оперативных, 
злободнввамч рукописей ны 
даже предлагаете увеличить 
процент так называемого 
издательского резерва. Вы 
предлагаете 30 процентов. 
А почему бы не 50 или во? 
Может, зто и поможет бы-
стрее издавать нужную кни-
гу. А то ведь длительные 
процедуры с выпуском кни-
ги отучают писателей рабо-
тать над темами животрепе-
щущими — многие пи-
сатели ударяются в исто-
рию. в камерные морально-
этические сюжеты вне вре-
мени и пространства... 

Н ЕРЕМЕЕВ На мой 
взгляд. Вадим Кузьмич, 
если писатель ударяется в 
на мерные морально этиче-
ские сюжеты вне времени 
и пространства, то его увле-
чения не исправит ускорен-
ное печатание книг. Этот 
писатель просто не знает 
жизни, ее проблем. Или они 
его не волнуют. Для опера-
тивного появления книг на 
актуальные и серьезные те-
мы современности нужна, 
видимо, кропотливая орга-
низаторская работа преж-
де всего писательской ор-
ганизации, ну и работников 
издательства, естественно, 
но отысканию и носпита 
пню дарований. 

В ОЧЕРЕТИН. И все та 
ки, Николай Дмитриевич, 
ны отвлекаетесь. Я про-
должаю свою мысль. Очень 
хочу, чтобы вы назва-
ли художественное про-
изведение. изданное вами, 
чтобы в нем рассказы-
валось о событиях не далее 
годичной давности и что-
бы его пожелали обсудить 
(и обсудили) пять-шесть 

и и б у д ь е П о л т а в е волею су-
деб м о ж е т о с е с т ь п и с а т е л ь -
м а р и н и с т , в з о н а л ь н о е изда-
т е л ь с т в о от м а р и н и с т и н и да-
л е к о е е т о , о п ы т а а ней не име-
ет. ему иуда б л и ж е и н у ж -
н е й тема, с к а ж е м , к о л х о з н о * 
с о в х о з н о е И з д а т е л ь с т в о ж д е т 
п р о и з в е д е н и и . о т р а ж а ю щ и х 
ж и в н ь н р а я Тем временем в 

Одессе н у д и т с я аетор-»де-
реееиидии*. у р о ж е н е ц Мирго-
рода или С о р о ч и и ц е е . Н о 
о д е с с к о м у и з д а т е л ь с т в у , есте-
с т в е н н о , гораздо б л и ж е про-
и з в е д е н и я . п о с в я щ е н н ы е мор-
е н о й р о м а и т и и е . судострое-
н и ю и л и доиерам. Вот и по-
л у ч а е т с я , ч т о оба а в т о р а фак-
т и ч е с к и о ч у т и л и с ь на мели, 
д и з д а т е л ь с т в а л и ш и л и с ь 
н у ж н ы х и м р у и о п и г е й . 

Не д у м а ю , ч т о б ы п о д о б н ы е 
м е о п р в в д а и и ы е п р е п о н ы , воз-
в е д е н н ы е н а л и т е р а т у р н о й 
стезе, с т и м у л и р о в а л и т е о р ч е 
ство. Мне к а ж е т с я , на-
до п р е д о с т а в и т ь а в т о р а м воз-
м о ж н о с т ь с а м и м р е ш а т ь . в 

немое и з д а т е л ь с т в о им пред 

б е г а т ь свои р у к о п и с и , а в не-

нов — нет. И с т а т н . те изда-

т е л ь с т в а , где у м е ю т и л ю б я т 

р а б о т а т ь с а в т о р в м и , зеслу-

читательских конференций. 
Назовите также художест-
венное произведение о се-
годняшней ЖИ.чнн. которое 
было бы нлдано у нас беи 
апробации в журнале. 

Н. ЕРЕМЕЕВ. Таких 
книг немало. Вадим Кузь-
мич. которые обсуждаются 
на конференциях и на кото-
рые приходит множество 
писем. Большой популяр-
ностью пользу ются книги 
Владислава Крапивина, 1>о-
рнса Рябннина, Олын .Мар-
ковой, Ьеллы Днжур, Ни-
колая Ииконова и некото-
рых других свердловских 
писателей. С большим ин-
тересом обсуждались книги 
«Разведчик Николай Куз-
нецов», «Добровольцы Ура-
ла», краеведческие книги, 
серии «Рабочие династии 
Урала», «Экономическая 
библиотечка рабочего», - В 
помощь цеховому .экономи-
сту», «Юноша и закон» и 
т. д. 

В. ОЧЕРЕТИН. Все пе-
речисленные книги высоко 
оценены читателями. Но, 
если не говорить о брошю-
рах «Экономическая биб-
лиотечка», «В помощь це-
ховому экономисту» и т. д., 
то при чем здесь оператив-
ность? 

Н. ЕРЕМЕЕВ. Полагаю, 
однако, Ваднм Кузьмич, я 
ответил на ваш вопрос. 
Далее. вы просите на-
звать произведение о се-
годняшнем дне, которое бы-
ло бы издано книгой без 
апробации в журнале. 
Пожалуйста. «Повесть о 
Жене Хмелеве» Аркадия 
Бусыгина, «Волшебные ру-
ки труда и науки» Беллы 
Днжур, «Два дня оВери-
ты» Владимира Печспкнна, 
• Кедровые шишки» Вита-
лия Борисова н ряд других 
произведений. Но к чему 
этот вопрос? Писатель за-, 
интересован опубликовать 
свое произведение сперва в 
журнале. Это ныгодно для 
него н в творческом, и в 
материальном плане. Каж-
дый требовательный автор 
постарается встретиться с 
читателями, узнать нх мне-
ние, плюс реакция критики 
— все зто помогает выпус-
тить книгу наиболее полно-
ценной. Издательство в 
этом тоже заинтересовано. 

В. ОЧЕРЕТИН. Еже1 од-
но издательство обсуждает 
свои планы на соораннн 
писателей. Но еще не было 
случая, чтобы обсуждение 
повлияло каким-либо обра-
зом на уже сверстанный, 
полностью приготовленный 
план. 

Н. ЕРЕМЕЕВ. Нет, Ва 
днм Кузьмич, тут ны не", 
нравы. Нам известно, что 
писатели в общем доволь-
ны, что их предложения и 
заявки учитываются при 
составлении издательских 
планов. Как • бы мы ни 
хотели, как бы ни стара-
лись составить идеально 
точный план, после обсуж-
дений приходится, как пра-
вило, вносить некоторые 
коррективы. И мы не в оби-
де: ведь от этого наша рабо-
та только улучшается. Об-
суждение наших планов в 
среде ученых. специа-
листов, партийных и со-
ветских работников, в 
Союзе писателей дает 
нам очень многое. Мы 
определяем степень нашей 
связи с жизнью, актуаль-
ность выбранных тем. пра-
вильность направления на-
шей работы — зто же со-
вершенно очевидно. А если 
план одобрили, разве это 
плохо? Неужели было бы 
лучше, еелн бы его раскри-
тиковали в пух и прах, 
сочли бы неприемлемым? 
Чего бы стоили тогда пред-
варительные планы редпод-
готовкн и вся большая под-
готовительна я работа изда-
тельства к верстке оконча-
тельного производственного 
плана? 

Что же касается перспек-
тив сокращения сроков вы-
пуска произведения в свет, 
то давайте думать вместе. 
Только нельзя сбрасывать 
со счетов той ответствен-
ности автора и издателя пе-
ред читателем, о которой я 
уже говорил. 

Д и а л о г записал 

Ю Л Е В И Н 

СВЕРДЛОВСК 

м . и н о о к а ж у т с я • л у ч ш е м по-
л о ж е н и и . 

Ю . И О Т Л Я Р , 
ч л е н к о м и т е т а 

л и т е р а т о р о в п р и Л и т ф о н д е 
С С С Р 

СТАРЫП КРЫМ 

» а 
* 

Ч и т а т е л ь не будет в обиде 
на издателя, не в ы п у с т и в ш е -
го п л о х о й к н и г и . Все р а в н о 
п р о ч е с т ь в с ю н а ш у к н и ж н у ю 
п р о д у к ц и ю ф и з и ч е с к и невоз-
м о ж н о . П у с т ь к н и г будет не 
т а н много, но п у с т ь п о м е н ь -
ше будет с е р ы х и с л а б ы х 
Л у ч ш е м е н ь ш е , да л у ч ш е | 

ЕГО ПЕСНИ ЖИВУТ 
* К 90-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ЛЮД АСА ГИРЫ 

вюккцк 
С. Д Е М М 1 

ее 
И з д а в а т ь о т д е л ь н ы м и к н и -

гами н у ж н о л и ш ь те произ-
ведения, к о т о р ы е б ы л и опуб-
л и к о в а н ы в ж у р н а л а х , а за-
тем о д о б р е н ы к р и т и к а м и и 
ч и т а т е л я м и . Н а ж д о е издатель-
ство, о т в е р г а я с л а б у ю р у к о -
пись. тем с а м ы м б о р е т с я за 
свой п р е с т и ж , т а к ч т о не 
следует б о я т ь с я о б и д ы со 
с т о р о н ы « о т в е р г н у т ы х * авто-
ров. 

После эпохи Майроннса, 
отца новой литовской поэ-
зии, появилась целая плея-
да позтов. Один из видней-
ших среди них —Людас Ги-
ра. родившийся !>0 лет на-
зад. 27 августа 1881 года, в 
Вильнюсе. Первые стихи его 
появились в печати в 1903 
году. В 1009 году увидел 
свет сборник стихотворе-
ний. С тех пор Людас 
Гнра неустанно рабо-
тал, создавая произведе-
ния, обогатившие литов-
скую поэзию новыми моти-
вами и художественными 
формами. 

Людас Гнра писал не 
только стихи, он был 11 
драматургом, литератур-
ным критиком, литературо-
ведом, публицистом, актив-
ным общественным деяте-
лем. 

Творческий путь Людаса 
Гнры сложен н противоре-
чив. Но поэт всегда оста-
вался верен правде жизни. 
Уже в раннем его творчест-
ве звучат мотивы народной 
скорби н стремления к сво-
боде. 

Горячий сторонник друж-
бы народов, Людас Гнра 
постоянно поддерживал тес-
ные связи с русскими, бе-
лорусскими, украинскими, 
польскими, еврейскими пи-
сателями. Особенно дру-
жен он был с Янкой Купа-
ло» и Я кубом Колесом. 

В 30-е годы писатель, ко-
торого никогда не покидали 
думы о судьбах родного на-
рода. сближается со сторон-
никами антифашистского 
фронта, проявляет возрас-
тающий интерес к Совет-
скому Союзу. 

Хорошо помню, как в 
1937 году мы вместе с ним 
встречали делегацию совет-
ских журналистов и лите-
раторов. С каким восторгом 
и энтузиазмом Людас Гнра 
выражал свои симпатии и 
дружеские ч\ встна к писа-
телям первой страны со-

циализма! Большое впечат-
ление произвела на него 
поездка в Советский Союз 
в 1939 году для участия в 
торжествах но погоду 
125-летия со дня рождения 
Тараса Шевченко. 

После свержения бур-
жуазно-фашистской дикта-
туры в 1940 году Людас Гн-
ра сразу же включился я 
социалистическое строи-
тельство. Л п годы войны в 
звании капитана он активно . 
участвует в создании Ли- \ 
товской дивизии. Его стихи 
становятся боевыми песня-
ми литовских бойцов. 

В 1943 году в связи с 
40-летием литературной 
деятельности Президиум 
Верховного Совета СССР, 
наградил Людаса Гнру ор-
деном Трудового Красного 
Знамени. По долгу с ВОРЫ 

тогдашней службы мне до-
нелось вручать в Кремле 
ордена большой группе 
военных и гражданских 
лиц, среди них—и несколь-
ким литераторам. Трога-
тельно было видеть, как 
маститые писатели Ф. Глад-
ков и Людас Гнра помогают 
друг другу прикреплять 
только что полученные пра-
вительственные награды. 
Этот момент н запечатлен 
на снимке. 

Людас Гнра вернулся в 
родной Вильнюс после вой-
ны тяжело больным. Одна-
ко он продолжал активно 
работать, писал новые сти-
хи н поамы. Когда не смог 
держать перо, он стал дик-
товать нх. 

Творческий дух не поки-
дал неутомимого по,»та до 
самой кончины — 1 июля 
1946 года. Уже несколько 
десятилетий песни на слова 
Людаса Гнры звучат в Лит-
ве. Им предстоит еще дол-
гая жизнь. 

Юстас ПАЛЕЦКИС 

МОСКВА 
Т. Д Р О Ж Ж И Н А 

ТАКИМ ОСТАЛСЯ В ПАМЯТИ. 
К 75-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ГРИГОРИЯ САН НИ КОВ А 

С е г о д н я Г р и г о р и ю А л е к » 
с а к д р о в к ч у С а н и и к о в у , п о э т у -
к о м м у н и с т у , и с п о л н и л о с ь б ы 
75 лет .. 

Вся его с о з н а т е л ь н а я ж и з н ь 
б ы л а о т д а н а с л у ж е н и ю идеа-
лам р е в о л ю ц и и . Он еще в мар-
те 1917 года в с т у п и л а Ком-
м у н и с т и ч е с к у ю п а р т и ю . Вы-
п о л н я л п о р у ч е н и я п а р т и и . 
С а н н и к о в в ы с т у п а е т а г и т а т о -
ром, о р г а н и з а т о р о м , к р а с н о * 
г в а р д е й ц е м , к о м и с с а р о м к у р -
сов к о м а н д н о г о с о с т а в а Крас-
ной А р м и и . О д н а к о г л а в н ы м 
с в о и м п р и з в а н и е м о н с ч и т а е т 
х у д о ж е с т в е н н у ю л и т е р а т у р у , 
п о з з и ю . 

П о р в а в в 1920 г о д у с 
П р о л е т к у л ь т о м , г р у п п а мо-
л о д ы х п о з т о в ( А л е к с а н д р о в * 
с к и н , Г е р а с и м о в . К а з н и , Ки* 
р и л л о в , О б р а д о е и ч , Полета* 
ев. С а н н и к о в и др.) создала 
новое л и т е р а т у р н о е о б ъ е д и н е -
ние — « К у з н и ц а » , в к о т о р о е 
позднее в о ш л и и и з в е с т н ы е 
п р о з а и к и (Гладков, Б а х м е т ь -
ев. Н о в и к о в - П р и б о й , Л я ш к о , 
Н и з о в о й и др.). 

С этой п о р ы Г. А. С а н н и -
к о в , с о б с т в е н н о , и с т а н о в и т с я 
н а с т о я щ и м п р о ф е с с и о н а л ь -
н ы м л и т е р а т о р о м - п о з т о м . ак-
т и в н ы м у ч а с т н и к о м л и т е р а -
т у р н о г о д в и ж е н и я , х о т я пи-
с а т ь и п е ч а т а т ь с я он н а ч а л 
н е с к о л ь к о р а н ь ш е — в 1917 
году. В заметив о себе о н 
п р а в и л ь н о г о в о р и т , ч т о «до-
р о г у в л и т е р а т у р у * ему « о т -
к р ы л а О к т я б р ь с к а я револю-
ц и я * . Она о т к р ы л а ему и д р у -
г у ю д о р о г у — в ш и р о к у ю об-
щ е с т в е н н у ю ж и з н ь . Д а л а е м у 
в о з м о ж н о с т ь п у т е ш е с т в о в а т ь 
по с т р а н а м Б л и ж н е г о и Сред-
н е г о В о с т о к а , по м о р я м и оке* 
а и а м , по С о в е т с к о й с т р а н е ; 
дала в о з м о ж н о с т ь п о з н а к о -
м и т ь с я с ж и з н ь ю и б ы т о м 
р а з н ы х н а р о д о в . 

В д в а д ц а т ы е и т р и д ц а т ы е 
г о д ы , да и позднее, п о э т от-
дает м н о г о в р е м е н и обще-
с т в е н н о й и о р г а н и з а ц и о н н о -
л и т е р а т у р н о й работе — ре-
д а и т и р о в а н и ю ж у р н а л а «Ок-
т я б р ь » и р у к о в о д с т в у отделом 
п о э з и и в ж у р н а л е « Н о в ы й 
м и р » . 

В эти г о д ы п о э т создает 
н а и б о л е е з н а ч и т е л ь н ы е свои 
п р о и з в е д е н и я — и не т о л ь к о 
п о д с к а з а н н ы е п у т е ш е с т в и я м и , 
но и с т р е м л е н и е м о т р а з и т ь 
д в и ж е н и е и с т о р и и с в о е й со-
ц и а л и с т и ч е с к о й Р о д и н ы . 

В с т и х о т в о р е н и и « В т у 
н о ч ь * , н а п и с а н н о м в 1922 го-
ду, поэт п о к а з ы в а е т п о р о ж -
д е н н у ю в о й н а м и х о з я й с т в е н -
н у ю р а з р у х у : 

Я видел кладбище 
побитых паровозов. 

За городом 
в широком тупике 

О к и р я д а м и ч е р н ы м и 
стояли 

ГГ. темный пыл в себе тал. 
Знгтывшнм ужасом 

• „ железным 
В пустые пялились поля. 

П р о ш л о д в е н а д ц а т ь лет. 
С т р а н а в о с с т а н о в и л а народ-
ное х о з я й с т в о , в ы п о л н и л а пя-
т и л е т н и й план. п о с т р о и л а 
ф у н д а м е н т с о ц и а л и з м а . 

В с т и х о т в о р е н и и « Н а мо-
с к о в с к о й о к р а й н е * . датиро-
в а н н о м 1934 годом, поэт ри-
сует к а р т и н у в о з в е д е н и я этой 
н о в о й ц и в и л и з а ц и и . 

Г е р о й с т и х о т в о р е н и я воз-
в р а щ а е т с я в М о с к в у . Идет в 
з н а к о м ы е с д е т с т в а места, 

где р а н ь ш е ш и р о к о п р о с т и » 
р а л и с ь п у с т ы р и . 

Что па город"
1 

И л ь дто м и р а ж , 
П у с т ы р я инвцридемье 

н о ч н о е ? ГрОМОЛДЯТСД гтреюнья. 
Я1.1>к и - атанс. 

Белокаменной новнлнок». 
Строгость линий» 
,, . в е т о * и г р а н и т , 
По фасадом р е д н ы г 
,, б а л к о н ы , 
И п о в с ю д у л т а п г и о г н и —• 
Оранжевые, аоденые... 

М е р т в ы е п а р о в о з ы и ухо-
д я щ и е в п р о ш л о е , преодоле-
в а е м ы е п у с т ы р и , на места 
к о т о р ы х в о з н и к а ю т величест-
в е н н ы е знания. Р а с т е т уст-
р е м л е н н ы й в б у д у щ е е , моло-
д е ю щ и й и х о р о ш е ю щ и й ста-
р ы й город. 

К а ж д ы й н о в ы й этап ж и з н и 
с т р а н ы , к а ж д ы й ее значи-
т е л ь н ы й шаг поэт о т м е ч а е т 
н о в ы м и с т и х о т в о р е н и я м и , 
я в л я ю щ и м и с я с в о е г о рода ее 
х а м и , у к а з ы в а ю щ и м и д в и ж е 
н и в народа к п о с т а в л е н н о й 
о к т я б р е м з а в е т н о й цели — к 
победе к о м м у н и з м а . 

Мне довелось д л и т е л ь н о е 
в р е м я р а б о т а т ь с Г. Д м С а н 
ни н о в ы м я р е д а к ц и и ж у р н а -
ла « Н о в ы й м и р * . В неболь-
ш и х д в у х к о м н а т а х . С н и м а е -
м ы х р е д а к ц и е й , п о с т о я н н о 
б ы л о людно. П и с а т е л и , п о э т ы , 
к р и т и к и , с т а р ы е и молодые 
ш л и в р е д а к ц и ю , к а к к себе 
домой. Л, М. Л е о н о в , В. Г. Ли-
& м м ; . с Н о в н к о в - П р н а о й , 
м. м. П р и ш в и н , ф в. Глав 
нов. М. С. Ш а г и и я н , П. Н. Ва 
м * Л и в Ь 6 л П а с т е р н а к , 
И. к . М и к и т е н к о , Б. П. Корни-
лов, Я н н а К у п а л а , Я к у б Колас, 
П а о л о Я ш в и л и , Т и ц и а н Таби-
дзе, Гасем Л а х у т и и многие, 
многие другие. Р а з в е всех пе 
р е ч т е ш ь ! А с н о л ь н о еже-
д н е в н о п р и х о д и л о и нам моло-
д ы х л и т е р а т о р о в — поэтов 
п р о з а и к о в , к р и т и к о в ! и со 
всеми Григорий А л е к с а н д р е 

" Ч Г Г у и в С в г Д а терпе 
С особенно 
с м о л о д ы м и . н а ч и н а ю щ и м и 

п и с а т е л я м и . Я не б е р у с ь Т у 

П п » * а " « з н а ю щ и м 
поэтам С а н н и к о в помог еоити 

П О Л М Л Л Г 1 Т У Р У А * М | , Ю М Н О Г И М 
п о своему х а р а к т е р у Г р и г о 

лоГ|>ЛИ*
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*
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'
, и ч в ы л ч

» 
Аоврож.я». 
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К дням торжастминого 

ю б и л о нашей национальной 

кулыуры издательство «Про-

свещенна* выпускает богата 

иллюстрированную книгу, 

смабжанную обстоятельным 

•мучным комментарием. О м 

иамааетса: «От Аабуии Ива-

на Федорова до современно-

го букваря». 

Сегодня мы воспроино-

дим некоторые иллюстрации 

из »тон книги. 

Г Т РУКАРЬ книг, пред 
^ у I тем невиданных» — 

г - N начертали на мо-
гиле Ивана Федорова, че-
ловека удивительной судьбы, 
создателя * первого русского 
букваря. 

Требовались н е д ю ж и н н ы й 
ум, ученость, талант и м у ж е -
с т ю , ч ю 5 ы пойти против 
устоев, дерзнуть издать рус-
ские книги, которые затмили 
б ы искусно сделанные руко-
писные. 

Иван Федоров против усто-
ев восстал, изыскал способ 
отливать литеры, наладил пе-
чатный станок, подготовил 
тексты, и в марте 1564 года 
с этого станка сошли первые 
листы «Апостола», а 1545 го-
ду — листы «Часовника», а 
о к о л о 1566 года — листы 
«Евангелия». 

• Поднимал печатное дело 
Иван Федоров не один. Под-
д е р ж а л царь Иван Василье-
вич, потребовалось благосло-
вение митрополита Макария, 
помощь образованнейших 
л ю д е й эпохи—Адашева, Курб-

ского, Висковатого, помощь 
мастеров-товарищей. 

Но митрополит Макарий, 
первый заступник печатников, 
вскорости умер, царь Иван, 
аанятый Ливонской войной и 
борьбой с боярами, к искус-
ству книгоделания охладел, 
Адашева по навету уморили 
а Дерптской темнице, Виско-
аатый, перепуганный церков-
н ы м судом над еретиками, 
препятстяовал править тек-
сты, даже донос на печатни-
ков настрочил, Курбский бе-
жал, и вся тяжесть издания 
книг свалилась в конце кон-
цов на Федорова. 

О н эту тяжесть поднял, Вы-
д ю ж и л . 

П е р я ы м и печатными книга-
ми на Москве стали, как го-
ворилось, « А п о с т о л » и «Еван-
гелие» — книг*, исполненные 
противоречий и поучений, 
идущих вразрез с церковной 
практикой. На зти противоре-
чия и поучения извека ссы-
лались русские еретики, 
ополчавшиеся на мирскую и 
ц е р к о в н у ю скверну. Пэдаму 
простому люду читать « А п о -
стол» и «Евангелие» возбра-
нялось: чтоб «не смущался». 
Иван ж е Ф е д о р о в не только 
стремился издать эти книги 
я б о л ь ш о м числе, он еще и 
заботился, чтобы тексты их 
стали понятны к а ж д о м у : за-
менял «мертвые», отжившие 
слова живыми, принятыми я 
тогдашней разговорной речи, 
освобождал тексты от непо-
иятных иноземных слое. 

Дерзост» неслыханная и 
невиданная, вполне обьясня-
ю щ а я и донос Висковатого, и 
л ю т у ю ненависть к печатни-
ку со стороны высшего духо-
венства и б о я р ! 

Нет сомнений, что Ияан 
Ф е д о р о я не б е ж а л из Мо-
сквы. а был «отпущен» ца-

р е м в Литву, а город Заблу-
дов по настоятельным прось-
бам гет*|(1*')<одкевича, заня-
того б о р ь б е * против поль-
ско-литовеивВ • унии: гетман 
замышлял издание право-
славных книг, пытался проти-
востоять напору католиче-

ской церкви. 
Случилось это около 1567 

года. О д н а к о пребывание в 
Заблудояе было недолгим. В 
1569 году Люблинский сейм 
п о л о ж и л конец существова-
нию независимого Великого 
княжества Литовского. Драз-
нить католическое духовенст-
во и королевский двор у ж е 
не приходилось. Ходкевич 
закрыл заблудоескую пе-
чатню. Правда, неблагодар-
н ы м гетман не остался. П р е д -
л о ж и л Ф е д о р о в у записать на 
его имя волынское село Спв-
сово. Владение Спасовом су-
лило достаток и спокойную 
старость, а первопечатнику в 
ту перу было у ж е за пятьде-
сят. здравомыслящий кинул-
ся &.( целояать гетману руки. 
Федороя здравомыслящим не 
был. О н был безумцем. Не-
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Первая и последняя страницы Буняаря Ияаиа Федорова. 
Под гербом города Львова и гербом первопечатника — слова! 
• выдруковано во Львове рому 1574», 

определенное б у д у щ е е и не-
довольство гетмана его не 
страшили. Страшило, что не 
исполнит свой долг на земле, 
если откажется от служения 
избранному делу и начнет 
«житные семена вместо ду-
ховных семян по вселенной 
рассевати». 

Федоров отверг дар гетма-
на, покинул Заблудов, остал-
ся п р е ж н и м б е з у м н ы м сеяте-
л е м правды н добра. 

В 1573 году он обосновал-
ся во Львове. Денег не было 
ни гроша, бумаги тоже не бы-
ло, местное духовенство об 
издании книг и слышать не 
ж е л а л о ! дорого, хлопотно, 
опасно. Иван Ф е д о р о в обра-
тилсв с папертей к прихоже-

Вл. ПРИБЫТКОВ 

«ДРУКАРЬ 

КНИГ, 

ПРЕД ТЕМ 

НЕВИДАННЫХ» 
...Многое е биографии Ива-

на Федорова до сих пор ос-
тается загадкой. Нельзя с 
уверенностью сказать, т д е и 
ногдя он родился, и к «ком У 
сословию принадлежал, с нем 
на сояременнинов-моенвнчви 
в ы л б л и ю н н т. п 

Советские ученые выдвину-
ли интересные и убедитель-
ные гипотезы, пролиоающие 
свет на наиболее •затемнен-
ные* моменты биографии 
первопечатника. Публикуе-
мые заметки писателя Влади-
мира Прибыткова. автора 
книги «Иван Федоров», ставят 
вопрос: наиим образом за 
стояь короткий срои, ясего 
несколько месяцея. можно 
было разработать и подгото-
вить и изданию такое серьез-
ное и во многом новаторское 
педагогическое сочинение, 
как «букварь»? Не велась ли 
над НИМ работа в течение 
долгих лет? Не считал ли его 
Иван Федоров главным делом . 
своей жизни? ^ 

нам. Подняв над головой мос-
ковский «Апостол», взывал к 
сердцам и разуму ремеслен-
ников, мелких торговцев, 
крестьян, просил помощи. И 
простой л ю д его услышал. 
Прии>жене собрали семьсот 
злоЛ|х. С этим м о ж н о было 

начать... 
В 1574 году во Львове на 

деньги, собранные по копей-
ке, вышло второе издание 
«Апостола». А следом за ним 
появилась еще одна книга. 
Книга, написанная самим пер-
вопечатником, —- «Граммати-
кия», или «Азбуковник», пер-
вый русский букварь, «нача-
ла письменного и книжного 
учения», как говорил Иван 

Федоров. 
Большой — на восемьдесят 

страниц! — объем этой кни-
ги, ее тщательно составлен-
ные таблицы букв и слогов, 
образцы спряжений, хорошо 
продуманные примеры, так 
называемая «азбучная молит-
ва», способствующая лучше-
му запоминанию грамоты, 
подбор остального материала 
наводят на мысль, что бук-
варь готовился долго и тща-
тельно, скорее годы, ч е м ме-

сяцы. 
Обращаясь на последних 

листах книги к читателю, 
Иван Ф е д о р о в умалил свои 
заслуги, сказав, что «...не 01 
себя написал это немногое, 
но от учения божественных 
апостолов и богоносных от-
цов и от грамматики препо-
подобного отца Иоанна Да-
маскина, сократив до мало-
го, сложил для скорого обу-
чения детей...» 

Сравнение букваря Ивана 
Федорова С грамматикой Ио-

=1 анна Дамаскина свидетель-
ствует как раз о том, что 
пераолечвтник писал «от се-
бя», ссылки ж е не апостолов 
понадобились, как и прежде, 
чтоб набежать возможные не-
падок «а самовольное обра-
щение с каноническими тек-
стеми, вставленными в книгу. 
Одной только превды не 
скрыл первопечатник в пос-
лесловии — превды о цели 
своего труде: «сложил для 
скорого обучение детейв. 

Кто аиеет, может быть, 
мысль издать букварь при-
шла и Федорову еще в Моск-
ве. Может быть, проводил он 
долги* чесы иед листами бу-
дущего «Азбуковника» е щ е е 
Зеблудоее. И, может быть, 
ни в Москве, ни в Заблудове 
его никто не поддержал. Тек 
или инвче, но факт остается 
фактом: второе издание 
«Апостола» печаталось с мо-
сковских матриц, а «Грамма-
тикия» печаталась с новых, 
сделанных ' у ж е во Львове. 
Значит, книгой, созданной са-
мим Ф е д о р о в ы м и изданной 
им на собственные средства, 
стал первый русский букварь. 

Новое издание «Апостола» 
и « А з б у к о в н и к а » , разошед-
шееся по Европе, попавшее 
и в Москву, и в Париж, и в 
Лондон, прибыли не прине-
сло. Бсдствуя, Иван Ф е д о р о в 
принял п р е д л о ж е н и е могуще-
ственного к н я з я Константина 
О с т р о ж с к о г о и вступил в уп-
равление германским мона-
стырем, который зависел от 
князя. Предполагалось, что 
Федороя, проживая на ж а л о -
ванье управителя, осуществит 
издание Библии. Но хлопот-
ная должность управителя 
монастыря, враждовавшего с 
окрестными крестьянами, 
оказалась не для пераопечвт-
ника. Претило прижимать му-
жиков, прикрывать самоуп-
равство и г р а б е ж и монастыр-
ских слуг. 

Ф е д о р о в объявил киязю, 
что отказывается от д о л ж н о -
сти, возвращается во Львов. 
Острожский воспротивился 
этому намерению, язял Ф е д о -
рояа я город Острог, разре-
шил заниматься лишь созда-
нием типографии и работой 
над б у д у щ е й книгой. 

Чтобы довести работу до 
конца, Иван Ф е д о р о в зало-
жил свою львовскую типогра-
фию: не мог ждать, пока даст 
деньги уезжавший надолго 
князь. Поэтому, покидая 
Острог, Ф е д о р о я счел себе 
вправе забрать тысячу эк-
земпляроя книги: яыручка от 
них едва покрыла бы сумму 
залога, а к н я з ю О с т р о ж с к о -
му остаяались и станок, и асе 
новые шрифты. 

О д н а к о князь Острожский 
рассудил иначе. Обладатель 
годояого дохода в 1 200 тыс. 
злотых счел себя ограблен-
ным и наложил на имуще-
ство Ф е д о р о в а арест. Лишь 
два года спустя накопил Фе-
дороя м а л у ю толику денег. 
Этой с у м м ы для нояого дела 
не хватало. Пришлось опять 
набирать в долг. А когда ста-
ло невыносимо трудно, Ф е д о -
ров решился на отчаянный 
шаг. Приехал я Краков к 
к о р о л ю Стефану Баторию, 
искавшему пушечных масте-
ров, взялся отлить к о р о л ю 
м е д н у ю п у ш к у и ясв деньги, 
полученные от короля... яло-
жил я новый печвтный станок 
и в новые шрифты... 

Опутанный долгами, а пред-
дверии разорения и нищеты, 
Иван Ф е д о р о в умер, не уви-
дев д а ж е первых ростков 
сделанного посева. И до!тго 
не всходил чудесный посев. 
Зато когда взошел, миру ос-
талось только удивиться свер-
шившемуся чуду. 

И сяершилось оно потому, 
что четыреста лет назад пе-
ребивающийся с хлеба на 
воду русский книжник не по-
желал покориться судьба, не 
убоялся обвинений я ереси 
до конце исполнил 

долг... 

И. СВЕРЧКОВ. Пионер. Дет-
ский еукяарь. С 130 рисунка-
и и х у д о ж н и к а Сии»иеаа. Ле-
нинград, 1924. 

Идейная насыщенность ма-
териалов делает вумялрь 
• Пионер* примечательным 
явлением В истории н в ш и к 
бунварай. 

Александр М Н У Д . Аэвуиа 
в картина*. Санкт-Пктервург. 

АРХИВ 

Влагодврнея память народа етмечеет 223 лат 
со дня рождения А. Н. Радищева, первого рус-
ского пиевтеля-рвволюционврв, посмевшего в 
г л у х у ю пору истории России открыто вы-
ступить против самодержавия и крепостниче-
ства, за человеческое достоинство порабощен-
ного крестьянства. В. И. Ленин назввл Ради-
щева первым среди тех, кто противостоял на-
силию и гнету самодержавия. Александр Ни-
иолаввич Радищев, автор «Путешествия из Пе-
тербурга в- Москву». стоит у истоков русской 
реалистической прозы. «Зритель без очков», 
как его называли, он наблюдал непредвзятым; 
всевидящим писательским оном подневольную 
ж и з н ь народа и. ничего не приукрашивая, о 
ней рассказал. 

В з а у н ы в н ы х и прекрасных ямщицких пес-
нях услышал он «нечто, скорбь душевную 
означающее», горе миллионов, томящихся я 
неволе и унижении, и увидел а них «истин-
н ы х сынов отечестве», б у д у щ и х участников 
освободительной борьбы. 

Радищев, мечтавший о «блаженстве общест» 
венном», о достижении «источнике всех вели* 
ких дел» — вольности, призыеел к социвльной 
революции и заложил основы передового кия 
ровоззрения в нашей'Стране. 

• 1790 году он был осужден ее свое «ЛуМИ 
шествие...», е его великая к н и г а уничтожено. 
Но ни Петролавловская,ирепость. ни си«ирск«Д 
ссылка не сломили егоЪУ*- За последние годы 
появилось много доказательств, убеждвющик 
нас в том, что Радищев остался верен своим 
идеям и продолжал работу над своей книгой е 
ионце жизни. Он воскресил ее, ее голос, зазву-
чавший для потомков набетом. П у ш н и н И де-
кабристы пошли «вослед Радищеву». 

Сегодня Г. П. Шторм на основе а р х и в н ы х 
разысканий ставит вопрос: достаточно ли ие-
вестна нам степень воздействия Радищеве не 
декабристов и на их б л и ж а й ш и х , главным ов-
разом ю н ы х , последователей? И указывает 
источники, изучиа которые, можно будет отве-
тить на атот вопрос с гораздо большей под» 
нотой. 

К «5-ти СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. И. РАДИЩЕВА 

е I 
•«рНАМЦВ 

Василий ВУРЦОВ. Вуиаарь 
языка славенскв... Москва, 
1637, В февраля. 

Перевя руссиая иллюстри-
рованная взбуна. 

( Й ' & Г л ? 

& 

Карион ИСТОМИН. Вунаврь 
славянороссийсних писмен 
уставных... Москве, 1694. 

Это было первое русское 
иллюстрированное издание 
для детей, где тенет и рису-
ной органично слиты, где ил-
люстрация несет познаввтель-
н у ю нагрузку. 

1\ЧШ1И КВА( ь 

Русская азбука или собра-
ние рисунков, изображающих 
разнощикоа. МоСква. 

Интерес передовых деяте-
лей руссной к у л ь т у р ы и жиз-
ни народа, развитие реализ-
ма в литературе и исиусстве 
привели и созданию азбуи, 
изображающих людей труда. 

•V» I - - • • Г. • 

» 1 ' Ш " Ч 

А З Б У Н А I 
1 ТЛЯМ I Л .ГШ : ||! 

И. ВУНАКОВ. Азбука и уро-
ки чтения и письма е трех 
к н и ж к а х . Санкт-Петербург, 
1871. 

Иинолай Федорович «унв-
нов. один из последователен 
К. Д. Ушинсиого, теоретик и 
п р а к т и к начального обуче-
ния. аятор многих учебнииоя 
и учебных пособий Его «Аз-
бунв...» выдержала более 
90 изданий. 

декмдо пгтгаш» 

1904. 
Это была веселея, красивая 

детская нннжна. преследовав-
шая не только учебные, но и 
разялвиатвльныв цели. Она 
уносила детей в мир фанта-
зии, раавивеяе их встетнче-
еннй внус. 

ее 
с и 

и ( . ТИХОМИРОВЫ, вун-
|рь ( у и ^ н в р о д н ы х школ. Ио-

Состввявииый известным 
русским педвгогом и деяте-
лем я области народного об-
разояания Д. И. Тихомировым 
е соавторстве с т е н е й . Вун-
верь выдержал 1(1 издание. 

Ш М Г М 1 Й I I I 1 М у 

] — 4 Ю Ц I I I — — 

В. ВОДОВОЗОВ. Русская аэ-
вуиа для детей.» Сеиит-Пвтвр-
бург, 1873. 

Учебник В. Водовоэеее 
в ы я иллюстрирован выдаю-
щимся русским художником 
В. Веснецоеым. 

•*» 
Над книгой 'От Азбуки 

Неона Федорова до современ-
ного Буквар*» работали В. П. 
Богданов, Г. В. Карпюк. В. Г. 
Горгцкий, Е. Р. Смирнов, 
Л. Д. Белоус, А, В. Прудни-
кова, 

•О ВОЛЬНОСТЬ, 
вольность, 
ДАР ЬЕСЦЕННЫЙ...» 

Радищев в своем «Путе-
шествии . . . » . в г л а в е «Хотн-
л о в » . о бр ащаяс ь к вообра-
жа емому Самод ержцу , пи-
сал : «По истреблении му-
жес тв енных г р ажд ан оста-
нутся и б у д у т подвластны 
тебе робкие д уши , рабств» 
иго воспрняти готовые» . 

По мужес т в енные граж-
д ане России в 1 8 2 6 году 
были истреблены не все. 

И не успели еще отслу-
жит ь «очистительный» мо-
лебен и сж е ч ь фейерверк 
после того, как пятеро бы-
ли у д ушены , а ос т альные 
у с л аны в Сибирь, на посе-
ление и на к а т о р г у , — опять 
началось . 

Р у с ск а я молод ежь при-
нял а эс тафету от с таршего 
поколения и начала созда-
в а т ь в р а зных городах тай-
ные революционные круж-
к н . 

Николай I осенью 1 8 - 7 . 
г ода посетил, с толичные ка-
детские корпуса . Осматри-
вая спальни, царь з а гляды-
в а л под ма тр а сы . В Во-
енно-сиротском корпусе иод 
одной из каде тских перин 
он нашел т е т р а д ь с пере-
писанными стихами Ры-
ле е в а . посадил под арес т 
командира и унес т е тр адь с 
собой. 

Осенью того ж е года один 
из воспитанников Пажеско-
го корпуса пятнадцатилет-
ний Петр Ефимовский. учи-
нил нечто до такой степени 
дерзостное , что директор 
корпуса Го г ель 1-й не ре-
шился р апортова т ь о том 
подробно; известно лишь, 
что царь е по в е л е л » Ефи-
мовекого в присутствии то-
в арищей нака з а т ь розгами, 
исключить и ни в к ак ую 
с л ужб у , кроме военной, ря-
довым . не принимать . 

В это ж е с амое время в 
Москве начал свою деятель-
ность тайный революцион-
ный кружок бра ть ев Крит-
ских . с т удентов Московско-
го университета . Члены его 
в ели беседы о цареубий-
стве ; р а с с у ж д а я о положе-
нии русских крепостных, го-
ворили, что « в России уни-
жено ч еловечес тво» и что 
« д екабрис ты открыли всем 
Г ТЯ38*. 

С нонца 20-* и по начало 
30-х годоа молодежные тай-
н ы * общества возникали в 
Харькове, Курске. Оренбур-
ге. Владимире, Астрахани. 
Один иэ участников москов-
ского к р у ж к а , состолвшего 
И1 студентов и 1ВВЛКИХ чинов-
ников. возглавляемого И. Суи-
гуровым. писал: в.Чувство сво-
боды беспримерное в исто-
рии. кажется, овладело ми-
ром». Даже донесший на этот 
иружок камер-юнкер. когда 
его самого на всякий случаи 
тоже арестовали, уверял, чтб 
• имеет к р а й н ю ю нужду в 
свободе». И вот нашелся чело-
век. пожелавший объяснить 
правительству, откуда взял-
ся этот неистовый дух. 

В фонде Военно-ученого 
архива Главного штаба (в 
Ц Г В Н А ) хр анится подлин-
ник известного доноса 
[Булгарнна1 на Царскосель-
ский лицей. По словам до-
носителя, еще задолго до 
восстания декабристов ду-
хом вольности были пого-
ловно з а р аж ены воспитан-
ники Лицея . Дея т ел ьнос т ь 
просветителя Новикова в 
конце XVI I I века была-де 
источником возникновения 
этого д у х а . «Когда Новико-
ва сослали в Сибирь, — 
писал доноситель , — его 
ученики продолжили д ело 
своего учителя , и оно дало 
« горькие п ло ды» . 

Однако Новикова никог-
да в Сибирь не ссылали . 
А в т о р доноса по своей без-
грамотности и короткой па-
мяти спу т ал Новикова с 
Р а дищевым . И т у т умес тно 
б у д е т вспомнить ответ В. 
Кюхельбекера на предло-
женный ему Следственной 
комиссией вопрос: «С ка-
кого времени и о ткуда за-
имствовали вы свободный 
образ мыслей , т. е. от об-
щества ли, или внушения 
дру гих , или от чтения книг, 
сочинений в рукописях , и 
каких именно?» — Кюхель-
б екер среди прочитан-
ных им з апрещенных сочи-
нений выделил « В а д и м а » 
Княжнина и «Путешест -
вие . . . » Р а дищев а . Декабри-
с ты Вл . Штейнгель и Петр 
Б е с т у ж е в ответили так же . 
только первый назвал пе-
чатное «Пут ешес твие а 
второй — рукописный эк-
з емпляр . 

Этих т р е х свидетельс тв 
достаточно, чтобы в год ра-

' днщевского юбилея поста-
е т вопрос о степени рас-
пространенности «Путеше-

ч
 с твия из Пет ербур г а в Мо-

с к в у » и о т д е л ьных списков 
«Вол ьно с ти » в преддекаб-
рнстские годы и в пору воз-
никновения революционных 
к р ужко в в России конца 
ЗО-х —- нач ал а 30-х годов. 

ДВЛА ПОДСПУДНЫЕ 

Окрашенный жел т ою ох-
рой Лефортовский дворец в 

Москве х р анит докумен-
т альные м а т е ри а лы Цент-
рального Военно-историче-
ского архива (ЦГВНА ) . Из 
всех ц ен тр ал ьных ар хивов 
этот я вля е т ся наименее изу-
ченным исследова т елями 
движения декабристов , а в 
отношении части своих фон-
дов — с ущей «целиной» . 

.Ознакомление с некоторы-
ми иэ них приводит к выво-
ду. что политическими дела-
ми в России X I X века ведало 
ие только I I I отделение (де-
партамент полиции), но ощв 
— независимо от него — 
Главное военно-судное управ-
ление Военного министерства, 
причем делами не только во-
енных. но и гражданских 
лиц. Так, оказывается, что 
процесс декабристов ДУБЛИ-
РОЗАЛСЯ Военно-судным уп-
равлением; он касался не-
сравненно более I широких 
кругов населения и протекал 
медленно, затягиваясь на 
несколько лет. У ж е глава-
ри восстания были казнены, 
уже осужденные по осталь-
ным десяти разрядам были 
сосланы, а военно-судная ма-
шина продолжала работать. 
И тень Рылеева вставала «в 
казненном прахе», и Пестеля 
(в 1827 году) судили посмерт-
но, взыскивая с нвго какой-
т о полковой долг. 

Перед военным судом 
д е ржали отйет все, т ак или 

«ПОКА СЕРДЦА 
ДЛЯ ЧЕСТИ ЖИВЫ...» 

Это было д е ло о «дерз -
ких з амысл а х и непозволи-
т е л ьных пос т упка х » недо-
росля . графа Петра Ефн-
мовского, числящееся по I 
Экспедиции Ш отделения 
за 1 8 2 9 год под номером 
7 2 . 

Родословие этого недо-
росля з а с л ужив а е т внима-
ния; е го графское «до-
стоинство» необычное, т ак 
как прадед его был ж е н а т 
на родной сестре имп ер а т -
рицы Екатерины I, а д е д — 
на собственной своей кре-
постной. 

В ф е в р а л е 1 8 2 9 года 
бывший паж , юный Пе т р 
Ефимовский, живя в име-
нии своих родителей под 
Можайском, р ешил осно-
вать тайное общество, что-
бы свер гнуть в России мо-
нархию и ус т ановить рес-
публиканский строй. 

Для начала он набросал ри-
сунок печати, которою наме-
ревался «заклеймить» себя, а 
затем и будущих членов тай-
ного общества: на щите, на-
крытом сверху шляпой с 
перьлми, были изображены 

Георгий ШТОРМ 

иначе «прикосновенные» к 
движению декабристов ; 
полковые му зыканты , ден-
щики, крепостные повара, 
портные, священники, сту-
денты, часовщики, издате-
ли. книгопродавцы. II сол-
д а ты . солдаты ! . . Старший 
научный сотрудник- Ц Г В Н А 
Л , П. Петровский, готовя к 
печати капитальный Путе-
водитель по декабристским 
документ ал ьным материа-

л а м архива , выла; ' .? с выше 
восьмисот д ел о р я до вых . 

Это у ж е не « с то прапор-
щиков» , м еч т а вших преоб-
ра зова т ь Россию, как пола-
гал Грибоедов . 

Как ж е не проверить по 
богатейшим, з а ч а с т ую не 
тронутым фондам Ц Г В Н А 
(конечно, не з а бывая и о 
дру гих а р хив а х ) степень 
влияния Р а дище в а на двн-
жени-.! предшественников 
декабристов и их преемни-
ков'/.. 

В коллекции Военно-учено-
го архива Главного штаба 
имеется второй ретроспектив-
ный донос Булгарина! — в 
данном случав на литера-
турное общество «Арзамас». 

Услужливо сообщая имена 
членов общества и высказы-
вая мысль, что его, в сущно-
сти, можно было считать 
«безебидным», доноситель ут-
верждал: «Некоторые члены 
отдельно приготовляли по-
рох, который впоследствии 
вспыхнул от буйного пламени 
тайного общества». 

Тут, кстати, вспомним, что 
в опубликованных протоколах 
«Арзамаса» описан шуточ-
ный, но многозначительный, 
соблюдавшийся при приеме 
новых членов обряд: «Васи-
лий Львович П у ш к и н , прохо-
дя через это испытание, дол-
жен был «низложить» стре-
лой чучело с надписью на 
груди: «Чудище обло, озорно, 
огромно, стозевно и лаяй». 
Так в среду «арзамасцев» во-
шел стих Тредиаковского, 
символизирующий самодер-
жавие и взятый Радищевым 
в качестве эпиграфа к «Пу-
тешествию иэ Петербурга в 
Москву». 

Это имело место в 1816 го-
ду. как раз в то время, когда 
в России возникло первое 
тайное общество — Союз спа-
сения. 

И примерно в том же году 
один из последователей Ради-
щеиа. В. В. ПопуГаев. закон-
чил свое замечательное со-
чинение «О рабстве в Рос-
сии». В откровенно радищев-
ской манере он писал: «Сжи-
мается. обливается кровию 
сердце путешественника при 
виде рядов х и ж и н опустев-
ших. орошенных слезами зло-
счастных их обитателей...» 

Еще несколько усилий по 
просмотру ма т ериалов Во-
еино-исторического а р хив а 
привели к находке дела 
1 8 2 9 года о прибытии ря-
дового Петра Ефимовского 
в Тифлис д л я определения 
его в Нижегородский дра-
гунский полк . 

Шла война с Турцией . 

Рядовой Ефимовский, ко-
торый д в у м я годами р ан е е 
был исключен из Пажеско-
го корпуса , т еперь почему-
то подс т авлялся под турец-
кие пули . Что еще у спел он 

натворить? . . 

Из д е л а можно было по-
нять . ч то Ефимовский на-
правлен в Отдельный Кав-
казский корпус по воле ца-
ря и что переписка об этом 
велась по в едомству Бен-
кендорфа . Подробности 
нужно быЛо искать в д е л а х 
III о тделения (в А р х и в е 
Октябрьской революции) . И 
они нашлись . 

сокрушенный скипетр, меч, 
якорь надежды, всевидящее 
око русского карбонария и 
его рука, сжимающая кин-
жал; позади щита виднелось 
древко знамени, в самом его 
иавершье «— сердце, а на 
полотнище знамени — четко 
выписанный девиз: « Н А ОБ-
ЛОМКАХ САМОВЛАСТИЯ НА-
ПИШЕМ ИМЕНА СВОИ». (Сти-
хотворение П у ш к и н а «Любви, 
надежды, тихой славы* пол-
ностью не было еще напеча-
тано и ходило • списк»х). 

Юный тираноборец по-
сл ал рисунок в .Москву с за-
пиской к крепостному рез-
чику Ефимовскнх Агафоно-
в у . н ака з а в ему нвготовнть 
печать . Агафонов , « у сумии-
вшись» , показал рисунок 
отставному прапорщику 
Козловскому , а тот. не те-
ряя времени, кинулся в 
к анцелярию московского ге-
нерал- губернатора Голицы-
на с доносом (Николай I 
пожаловал ему за этот до-
нос н ем а л ую с умму — це-
лых 5 0 0 рублей ) . 

Ефимовского арес товали . 
При этом у него и з ъ я ли бу-
маги Их было много. Го-
лицын, о тправляя вскоре 
Бенкендорфу это дело, со-
общал , что пр епровожда е т 
следс твенные м а т е ри а лы 
«при особой описи в т р е х 
т ома х » . 

Как видно из переписки, 
Бенкендорф спустя некото-
рое время возвратил д ело 
Ефимовского Голицыну , но 
из канцелярии генерал-гу-
бернатора оно исчезло : во 
всяком с л у ч а е в описи 31-й 
фонд* 16-го Ц Г А Москвы 
под з а головком этого от-
с у т с т в ующе го д е л а стоит 
з а гадочная помета : « В ъ 
папк* 1 8 1 0 » , с д еланная еще 
по старой орфографии . В 
фонде Собственной канце-
лярии ш ефа жанд армов 
Бенкендорфа ( Ц Г Л О Р ) бу-
маг Ефимовского т а кж е 
нет. 

Межд у т ем обнар ужение 
их могло бы иметь с амые 
неожиданные последствия . 
Ведь именно под знаменем 
радищевских идей, по выра-
жению Г. В. Плеханова , «со-
в ершались с амые много-
зн ачи т е л ьные ' обществен-
ные д вижения конца XVI I I 
— первой трети X IX столе-
тий* . И глубоко права 
М В Нечкнна, у т в е р ж д а я , 
что большинство декабри-
стов были знакомы с ради-
щевским «Путешестви-
ем. .». 

Ефимовский был з аклю-
чен в Шлисс е л ьб ур г , за-
тем, по ход а т айс т в у отца , 
переведен на Кавказ , н 
Нижегородский дра г унский 
полк, р ядовым , и вскоре 
убит . 

Дело Ефимовского — В 
значительной своей ч а с т и — 
недоследованное д е л о о 
Пушкине . Но. м оже т быт ь , 
и о Рыле е в е , и о Р а д ище в е . 
Чита т ель вправе з аметить , 
что п р ямых с вя з ей с Ради-
щевым з д е с ь пока нет . Но 
в с т а т ь е и с тавится вопрос 
о доследовании «веществен-
ных д о к а з а т е л ь с т в » в де-
л а х юных революционеров 
первой т р е ти X IX века . А 
дело Ефимовского — яр-
кий пример т ех а р хивных 
загадок, пронизанных атмо-
сферой последекабристско-
го революционного под-
полья и подо зрит ельных по 
возможностям найти нечто 
новое о Р а дищев е , обходить 
которые никак нель зя . 

Три тома (секретного 

следс твия и б ума г ) в р я д л я 
могли исче знуть бесследно . 
Ефимовским з анимались не 
только в III отделении и в 
канцелярии московского гег 
нерал- губернатора . но и в 
Главном штабе . Значит , по-
иск надо вести и в Военно-
историческом архиве , рас-
к рыв ающем нескончаемое 
р а знообра зие х р ан ящих с я в 
нем д ел . 

«ЕНИСЕЙСКИЙ 
АЛЬМАНАХ» 

Среди этих дел, н а р я д у в 
массой не с вя з анных с про« 
блематикой данной с т а тьи 
сведений, нет-нет, д а и по-* 
падае т ся искомый « р е дкий 
эл емент » . 

Это д е л а о «рукописной 
слове снос ти» . 

Д р у г Рыл е е в а , р о тмис тр 
Ас тр а х анско го кирасирско-
го нолка Антропов в пись-
ме к Р ы л е е в у б л а г о д а рил 
его з а присылку куплен» 
ных у и з д а т е л я Селиванов-
ского' э к з емпляров «Война-
ровского» и « Д у м » . 

А московский и з д а т е л ь 
С. И. Селивановский был 
тот с амый « типо г р афщик» , 
с к о торым Р а д и щ е в в свое 
в р емя вел п ере говоры ой. 
издании «Пу т еше с т вия . . . » . 

В 1 8 2 8 году на Селива-
навского обратило «особен» 
ное внимание» III о т д е л ® 
ние. Это произошло вскоре 
после и здания им сборника 
стихов и прозы под назва-
нием «Енисейский альма» 
н а х » . 

В этом сборнике в чи сл е 
др у гих прогрессивно наст-
роенных сибирских литера-
торов принял у ч а с ти е писа-
т ель А . П. Степанов, поме-
стивший в а л ьман а х е д в е 
с т а т ьи (о Китае и Монго-
лии) и поэму «Поэ зия и 
Му зык а » , п р е д с т а в л я ю щ у ю 
д л я нас особый интерее . 

В наиболее полных с п » 
сках «Пу т еше с т вия . . . » Ра -
дищева имеется с л у ж а щ а я 
прямым продолжением о ды 
«Нольностц» о р а т ория 
«Творение мира» , написан-
ная на библейский с ю ж е т 
сотворения Вселенной : 
с крытый ж е ее смысл ---
р ождение нового свободного 
мира . Т аких списков с этой 
ора торией известно т ол ько 
три. 

Поэма Степанова в жан-
ровом отношении т ож е яв-
ля е т с я ораторией и начи-
нается с т емы творения Все-
ленной, по своему содер-
жанию и словарному соста-
в у в некоторых м е с т а х 
близка «Твор ению м и р а » 
Р а д ище в а и т оже имее т 
скрытый смысл . Строки — 

Моя гремит 
потомству лира* 

Она перун злодею шлет 
И пальму 

правоте стесненной»^ 

. — в 1 8 2 8 году, спус тя пол-
тора года после р а с п р а вы 
царя с декабристами , мог-
ли ис толковыва т ь ся только 
так : « з л о д е й » — Николай I. 
а «право т а с т есненная» — 
сосланные в Сибирь . 

Возникае т подозрение , 
что Степанов был знаком с 
одним из полных списков 
«Пу т ешес т вия . . . » и испы-
т ал на себе р а дищевско е 
влияние . 

А . П. Степанов, к а л уж -
ский помещик, б ы л ж ен а т 
на племяннице М. Д . Каш-
талннского . самого главно-
го кредитора А . Н. Ради-
щев а . и хорошо з н а л е г о 
с емью. 

Кстати, А . Степанов, бу-
д у чи в т у пору енисейским 
г убернатором , с д е л а л много 
добра д ек абрис т ам , им е л 
из-за этого неприятности и. 
к аже т ся , г л а вным обра зом 
з а бла говоление к ним был 
смещен . 

*** 
Военно-судных д е л мно-

жество , и это подает надеж-
ду найти кое-что новое о 
Р а дище в е , в частности, но-
вые списки его книги с ер -
вой т р е ти X IX века . А ис-
кать их н ужно п р ежд е все-
го в б у м а г а х революцион-
ной молодежи , д ля коте» 
рой ОН был ' О Д Н И М ИЗ ВЛф 
стителей е е дум, 
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НА ВТОРОМ всесоюз-
ном съезде писате-
лей Довженко про-

изнес вещие слова: «Эйзен-
штейн живет в мировом 
киноискусстве «Броненос-
цем «Потемкиным», соста-
вившим в свое время славу 
русского советского кино-
искусства». 

Спустя четыре года, по 
итогам опроса ста крупней-
ших кинокритиков и кино-
ведов всех стран во время 
Международной выставки в 
Брюсселе, «Броненосец 
«Потемкин» возглавил спи-
сок нз двенадцати лучших 
фильмов всех времен и на-
родов. Среди эти картин 
есть н довженковская «Зем-
ля». 

Я понимаю, почему «Зем-
ля» входит в эти двена-
дцать шедевров: как всякое 
истинное произведение ис-
кусства, картина от начала 
и до конца — от начала и 
до конца! — абсолютно са-
мобытна и неповторима. 
Как неповторимо явление 
природы — любая яблоня, 
любое растение. Такое впе-
чатление, что «Земля» — 
создание не человека, а 
природы. По-моему, это 
высшее проявление творче-
ского гения. 

Вообще, на мой взгляд, 
совершенство истинного 
произведения искусства — 
будь то живопись, скульп-
тура, архитектура, музыка 
— именно в этом выражает-
ся: кажется, что человек 
не причастен к его созда-
нию. 

Перед «Джокондой», ска-
жем, можно стоять часами; 
и возникает ощущение ка-
кой-то чертовщины — ты 
знаешь, что это творение 
Леонардо да Винчи — его 
рук, его кисти, но хочется 
заглянуть за картину, что-
бы удостовериться, что 
женщина, воздух, перспек-
тива нарисованы на холсте, 
а не уходят в бесконеч-
ность. Недавно я читал, 
что, главный хранитель на-
циональных музеев и руко-
водитель исследователь-
ской лаборатории при объ-
единении французских му-
зеев изучала «Джоконду» 
под микроскопом, в рентге-
новских и инфракрасных 
лучах и в живописном слое 

< не обнаружила следов ки-
сти. Ну разве не чертов-
щина? 

Для меня такое же явле-
ние природы и «Земля» — 
тут нет «следов кисти», 
это совершенное произведе-
ние искусства... 

ОДНАЖДЫ Довженко 
сказал об Эйзен-
штейне: «Как чело-

век. он всегда был больше 
своих картин». Мне кажет-
ся. он имел в виду вот что: 
у Эйзенштейна всегда был 
творческий запас — это не-
точно сказано, но я объяс-
ню. что имею в виду. 

Вот художник делает 
картину? Сна получит-
ся какая-то. Но все-таки он 
должен понимать, что то, 
что получится,— по разным 
причинам, не будем их сей-
час перечислять — ниже 
того, о чем мечталось. В 
этом смысле художник дол-
жен быть выше своего про-
изведения. Он всегда дол-
жен чувствовать несовер-
шенство его в сравнении с 
замыслом, и г)То — источ-
ник творческой неудовлет-
воренности. а значит, и рос-
та. 

Так вот, Довженко всег-
да был недоволен — и уже 
сделанным, и тем, что де-
лал. 

Для него было мукой 
смотреть свой материал. 
Почему? Потому что, заста-
вив себя посмотреть, он 
обязательно его пересни-
мал. Так могло продол-
жаться до бесконечности, 
его нужно было бы просто 
насильно оттаскивать, на-
стоико замысел режиссе-
ра — великого прежде все-
го своими фильмами — был 
выше того, что удавалось 
ему воплотить. 

Я наблюдал, как снимал-
ся один эпизод в «Мичу-
рине» Вначале Алек-
сандр Петрович смотрел на 
выгородку декорации каби-
нета Мичурина, когда бы-
ли одни только стены. Он 
говорил: 

— Вот эту стенку пере-
несите справа налево, пере-
городку уберите, и вообще 
планировка должна быть 
другой. 

Он мог заниматься этим 
три дня, неделю. 

Потом декорацию обстав-
ляли. Как известно. Мичу-
рин увлекался собиранием 
часов, даже сам чинил их. 
Поэтому собрали все часы, 
какие только можно было 
найти иа «Мосфильме» и 
за его пределами, самые 

разнообразные, часто — 
уникальные экземпляры. 
Довженко сам проверял 
каждые часы и находил нм 
место. Казалось, этот про-
цесс будет длиться беско-
нечно... 

Потом приходили актеры, 
Александр Петрович брал в 
руки рашпиль и другие 
«побочные» инструменты и 
принимался обрабатывать, 
скажем, мичуринскую кеп-
ку... Когда одежда была 
приведена, так сказать, в 
состояние готовности, он об-
ратился к реквизитору: 

— Принеси мне пал-
ку. — и подробно объяс-
нил: — Палка должна быть 
изогнута вот здесь, вот та-
кой высоты... 

Приносили палку — пер-
вую, вторую, пятую, деся-
тую, двадцатую... И снимал 
он так же тщательно и му-
чительно. «Кино — искус-
ство одержимых», — ска-
зал однажды Довженко, и 
это в полной мере относи-
лось прежде всего к нему 
самому. 

Я СНЯЛСЯ V Алек-
сандра Петровича 
всего-навсего в од-

ной картина — «Мичурин». 
Меня пригласили на роль 
академика Цицина, но пос-
ле августовской сессии 
ВАСХНИЛ 1948 года этой 
роли в сценарии не стало. 
Тогда мне предложили эпи-
зодическую роль Уральна. 
селекционера, который при-
езжает к Мичурину по-
смотреть на то, нак работа-
ет ученый. 

Снимали мой крупней 
план — три-четыре мет-
ра — единственный в филь-
ме. Поставили камеру, свет. 
Я собрался, сосредоточился 
и жду указаний режиссера. 
Никаких указаний нет. Я 
спросил: 

— Александр Петрович, 
а все-таки, что я должен 
здесь сыграть? 

Не сразу он ответил По-
смотрел на меня, вокруг, в 
камеру заглянул, помол-
чал, потом подошел и лишь 
тогда уже торжественно — 
не бытово, а как будто ве-
личайшее задание давал 
— сказал: 

— Вы должны сейчас 
сыграть отношение просто-
го человека к науке. 

Это грандиозно. Это да-
же уже и не режиссура, а 
какой-то синтез его необык-
новенных свойств — лите-
ратора, кинематографи-
ста, человека. Он столько 
вмещал в понятие «круп-
ны* алан»!.. А сейчас не-
которые говорят «круп-
няк», «середняк» и «об-
щак», то есть, в переводе 
на русский язык, крупный 
план, средний и общий. 
Или — «крупешник». Ког-
да я слышу это слово или 
еще одно — «киношники», 
меня а^ в дрожь бросает. 
Недавно известная женщи-
на-режиссер при мне ска-
эШ ШВГИКе: «Ну. мы. 
кщнздрки». Так и сказала: 
не «кинематографисты», а 
— «киношники», и после 
этого на -душе остался не-
приятный осадок. 

Излишне говорить, что 
таких слон в лексиконе 
Довженко и быть не могло. 

Он трепетно относился к 
искусству и во имя него мог 
сказать, что думает, любо-
му человеку. Вот уж кто 
говорил не взирая на лица! 

Однажды во время съем-
ки к нему в павильон при-
шли люди. Пришли в паль-
тр, в шляпах... Довженко 
гкачя т 

— Снимите шляпы. За-
помните: вы вошли в храм. 

В другой раз в Доме 
кино была премьера «Ми-
чурина». В то время 
смотрели фильм, удобно 
расположившись в крес-
ле и покуривая Очевид-
но. ' Довженко не очень 
устраивало такое соседст-
во курящих с картиной о 
преобразователе природы. 
К тому же за клубами ды-
ма никакого цвета не уви-
дишь... Уже начал гаснуть 
свет, как раздался голос 
Александра Петровича: 

— Я прошу во время 
просмотра не курить, бо 
фильм цветной и вместо 
цвета будет вата! 

...Когда-то Станислав-
ский сказал, что театр на-
чинается с вешалки. Дов-
женко исповедовал ту же 
веру. Он писал однажды, 
что только после реконст-
рукции улицы, ведущей на 
Киевскую студию, «режис-
серы начнут делать хоро-
шие картины». А вот дру-
гой случай. Однажды его 
пригласили во ВГИК — 
выступить перед студента-
ми Войдя в зал. Алек-
сандр Петрович обратил 
внимание на рояль, вынул 
чистый платок, провел по 

крышне рояйя и обнаружил 
густой слой пыли. Он по-
казал платок, сказал: 

— Вот эта грязь проник-
нет на экран, — и ушел, 
ничего не добавив. 

То была великолепная 
лекция, я слушал ее вместе 
со всеми. 

ДОВЖЕНКО представ-
ляется мне как чело-
век, стремившийся к 

гармонии. Он искал ее не 
только в кинематографе, но 
и в жизни. Отсутствие гар-
монии приносило ему лич-
ные страдания. 

Он приходил утром на 
«Мосфильм», замечал кир-
пич. лежавший не на ме-
сте. и спрашивал: 

— Почему он лежит, 
этот кирпич, именно здес(.'

) 

Я прошу его убрать, — и 
не успокаивался, пока кри-
минальный кирпич̂  не уби-
рали. 

Он никогда не мог прой-
ти мимо того, что, как он 
считал, должно быть сде-
льно по-другому. 

Его интересовали живо-
пись. архитектура, порядок 
вещей, двор, труба, окно. 
«Самое разочаровывающее 
в Киеве место — Галицкий 
базар .» Словом, его инте-
ресовало все. И он состав-
лял проект реконструкции 

кювета. Таи май ей играл 
много отрицательных ролей, 
то и сам стал приобретать -и* 
качества. Спиртного а рот не 
берет, и * если и выпьет, те 
по причине простуды или 
осевого душевного состояния. 
Возьмите этого Неаноаа, на-
грузите его работой, и если 
он теперь уме не оправдает 
ваших надежд, гоните его и 
чертовой матери. Возьмите 
Иванова!» 

После этого обращения 
Довженно артиста а театре 
оставили,-

Довженко любил актеров. 
Подбирая исполнителей для 
очередного фильма, он ино-
гда вызывал какого-то арти-
ста и говорил ему: 

— Я вызвал вас для то-
го. чтобы сказать, что в 
этом моем фильме вы сни-
маться не будете. 

Почему он так говорил? 
Чтобы актер, к которому он 
питал симпатии, «его» ар-
тист не мучился, ожидая и, 
надеясь; чтобы знал, что в 
этой картине режиссер ему 
применения не находит. 
Что-то я не слышал, чтоб 
кто-то еще поступал так 
сейчас... 

Как-то на одном высоком 
совещании. напомнив, 
сколько лет по разным 
причинам он был в простое 
и не снимал художествен-
ных фильмов, Александр 
Петрович сказал: 

— Я подсчитал, что мой 

— Александр Петрович, 
может, вы сами определите, 
где должен стоять столик? 
— и он было поставил его, 
но в это время открыли 
занавес и объявили: «Сей-
час с вами поговорит 
Александр Петрович Дов-
женко!» 

Довженко вышел из-за 
кулис, посмотрел на столик, 
уже хотел направиться к 
нему, но потом на секунду 
остановился, подумал и. 
видимо, найдя более совер-
шенное решение, шагнул 
на авансцену. В тот момент 
я подумал: «Зачем я столь-
ко мук вынес с «этим сто-
ликом»?» — но. наверное, 
я был не прав, потому что 
сделал це все, что было 
нужно. Может, требовалось, 
чтобы столик создавал мас-
штаб и глубину «кадра»? 
Довженко на авансцене и 
столик в глубине — может, 
это и было искомое?.. Во 
всяком случае, я до енх пор 
не знаю, что Александр 
Петрович имел в виду. 
А тогда он вышел и сказал: 

— Я В скором времени 
закончу работу над сцена-
рием «Пойма о море». 

Но эти слова я уже слы-
шал. Не раз. На худсовете 
«Мосфильма» то н дело 
спрашивали: «Александр 
Петрович, когда вы закон-

Для него палка не явля-
лась физической опорой — 
то была воинственная пал-
ка: он ею показывал, чер-
тил... А если шел с ней в 
злакн, то располагал ее, 
как древо, на которое опи-
рался чисто символически. 
Палка была простой, но — 
довженковской, я бы ска-
зал. формы. 

И ноги его никогда не 
были ногами старца: они 
напоминали ноги одной 
нз скульптур раннего Роде-
на — в них чувствова-
лась такая энергия... 

ВИН БУВ такый высо-
кий интеллигент, но 
проявления в нем — 

селянские. То есть не был 
он городским человеком. 
Он вырос «в семье земле-
дельца» и любил землю: в 
городе ему было трудно. 
Не «монтировался» Алек-
сандр Петрович с городом. 
На фоне городского пей-
зажа как-то обидно станови-
лось аа него, за этого 
льва: его ж надо выпустить 
вон туда — на простор... 

Ш 

I . 

Сергей 
БОНДАРЧУК 

V 

Сеть несколько художни-
ков. о которых Сергей Бои* 
дарчук е ч е с т н ы х , нам приня-
то говорить, беседах вспоми-
нает с любовью и благогове-
нием; один из них — Алек-
сандр Петрович Довженко. 
Было естественно поэтому • 
преддверии 80-летия со дня 
рождения выдающегося со-
ветского кинорежиссера по-
просить именно С. Бондарчу-
ка рассказать о творчество 
А. Довженко и встречах с 
ним. 

Время для разговоров было 
сыбрано не самое удачное: 
после четырехлетнего пере-
рыв*. когда Бондарчук по-
являлся на съемочной пло-
щадке только по Другую сто-
рону «барьера» — иди актер 
— он, наконец, приступил к 
постановке своего четвертого 
фильма — «Они сражались 
за Родину* по роману Михаи-
ла Шолохова. На учете каж-
дый день и час. потому что за 
пять летммд и осенних меся-
цев надо отснять всю натуру 
П р а к т и ч е с к и весь фильм) 
двух серий, необыкновенно 
с л о ж н ы х по «кинематографи-
ческому к о н т р а п у н к т у * . До 
разговоров ли тут?.. Но Сер-

УРОКИ 
МАСТЕРА 

гей Федорович согласился 
сразу. 

Рассказывая. Бондарчук 
иногда бросал несколько сяов 
по-украински. иногда сме-
ялся. иногда мрачнел и на-
долго замолкал. А говорили 
мы каждую свободную мину-
ту: до и после съемок, в пере-
рывах. за завтраиомд обедом 
и ужином, а машКив, "••Мера-
ми... 

Григорий ЦКТРИНЯК. 
специальный 

корреспондент 
«Литературной г н е т ы * 

Брест-Литовского шоссе, 
план реконструкции не-
скольких площадей и улиц 
города, писал докладные 
записки Советскому прави-
тельству «о принципах 
оформления берегов буду-
щего моря от Запорожья 
до Каховки»; «о принципе 
постройки новых сел в свя-
зи с проведением канала, в 
связи с тем. что эта мест-
ность будет морем»: о том, 
как растопить льды Север-
ного Ледовитого океана... 

Он любил стариков и де-
тей, они есть у Довженко в 
каждой картине. Почему? 
Может, потому, что стари-
ки мудры, а дети — мечта-
тели и фантазеры? Может, 
потому, 'что и сам он был 
таким — мудрецом и меч-
тателем?.. 

Довженко любил людей, 
и люди несли к нему и ра-
дость. и печаль. Скольким 
он помог!.. Интересные он 
иногда характеристики лю-
дям давал — это произве-
дения искусства. Собрать 
бы их все вместе — в ли-
тературе появился бы, воз-
можно, новый жанр... Мож-
но было бы привести текст 
одной характеристики — 
она сохранилась, но. боюсь, 
до нее трудно добраться. 
Когда-то я знал ее наи-
зусть... Ну. попробую про-
цитировать по памяти. 

Только здесь надо знать 
предысторию, а она такова. 
Одни артист (назовем его 
Ивановым), знаменитый сво-
ими габаритами (в самом 
прямом смысле слова — не 
столько в театре, сколько в 
кино), «разошелся во мнени-
я х * с руководством театра, 
гд* работал. Он пришел ив 
• Мосфильм* и Довженко с 
просьбой помочь — написать 
в театр, чтоб его не увольня-
ли. Что делать Александру 
Петровичу? Человека он зна-
ет плохо, но тот о беде, ста-
ло быть, надо помочь И Дов-
женно откладывает сценарий, 
над ноторым в тот момент ра-
ботал, закладывает в машин-
ку лист желтой бумаги и пи-
шет примерно следующее: 

•Знаю Иванова, талантлив 
пи он? Не знаю. Что он мо-
жет? Можвт переносить холод 
и с т у ж у , вытащить танк из 

«Довженко-час» стерт 15 
тысяч рублей. Сколько же 
государство потеряло? 

Часто ли мы задумыва-
емся над тем. что простой 
талантливого художника — 
прямой убыток, и.'конечно, 
не только материальный?.. 

ЭТО БЫЛО в 1Я52 го-
ду. К тому времени 
я уже сыграл Шев-

ченко, а Александр Петро-
вич работал над сценарием 
«Поэма о море», за кото-
рый он посмертно. в 
1959 году, был удостоен 
Ленинской премии. Тогда в 
ЦДРИ на вечере, посвящен-
ном Украине, упросили вы-
ступить Довженко. Меня то-
же пригласили: во втором 
отделении я должен был чи-
тать стихи Шевченко и ка-
кой-то эпизод из сценария. 
Получилось так, что я при-
ехал раньше, а Александр 
Петрович опоздал Он при-
шел страшно взволнован-
ный и сказал мне: 

— Я попрошу вас по-
мочь мне найти столик,— и 
подробно описал его: — 
Овальный, с гладкой по-
верхностью. невысокий сто-
лик. Мне уже показывали 
столики, но это не те. По-
жалуйста, поищите, помо-
гите.., 

В ЦДРИ много комнат, 
я. кажется, заглянул во 
все и наконец нашел что-то, 
приблизительно соответ-
ствовавшее описаниям, 

— Пожалуй, этот столик 
подойдет — сказал задум-
чиво Александр Петрович. 
— Я прошу вас, проследи-
те, пожалуйста, чтобы этот 
столик поставили не на се-
редине. а немножко в глу-
бину н левее от зеркала 
сцены — так, чтобы он не 
выпирал. 

Я еще уточнял — ваяа-
вес открывался и закры-
вался. столик переставлял-
ся туда и сюда Все было 
и? то В конце концов я по-
просил: 

чите сценарий?» Довженко 
думал, потом отвечал: «В 
этом году- собираюсь закон-
чить». Позже, уже с раз-
дражением. спросил И. А. 
Пырьев: «Александр Пет-
рович, когда же?» Довжен-
ко лодумач, потом ответил: 
«В скором времени закон-
чу». И. так далее. Словом, 
сценарии он писал так же 
тщательно и мучительно, 
как снимал. 

Когда режиссер читает 
свой сценарий, это не все-
гда производит должное 
впечатление на слушателей, 
потому что сценарий — 
лишь некое обозначение бу-
дущего фильма, а вся кар-
тина — в голове, в мыслях, 
в сердце, Я. щщример. был 
свидетелем тога, как Алек-
сандр Петрович — в Театре 
киноактера нлн на худсове-
те студии, точно уже не 
помню, — читал свой сце-
нарий, который начинался 
так: * 

— Пейзаж... Пейзаж... 
Еще один пейзаж... Наикра-
щий (то еедь лучший) пей-
заж... Пейзаж... Пейзаж... 
Пейзаж... 

Только у него, конечно, 
перед глазами вставали 
«нужные» картины, для 
остальных они. разумеется, 
были до выхода фильма 
вратами за семью печа-
тями. 

К сожалению, чтение 
Довженко в тот вечер в 
ЦДРИ особого впечатления 
но произвело. Молодежь, 
собравшаяся в зале, приго-
товилась слушать концерт. 
А тут выходит режиссер со 
сценарием... Стоял шум. 
гам. кто-то разговаривал, 
кто-то вышел нз зала. II чем 
больше Александр Петро-
вич хотел удержать внима-
ние. чем громче звенел его 
высокий «несолидный» го-
лос. тем больший был шум. 
Наконец, он кончил читать. 
Я стоял за кулисами, Дов-
женко сказал с горечью: 

— Не понимаю нынеш-
нюю молодежь. — хотя по-
нимал он ее очень хорошо... 

Александра Петровича 
от многих отличала особен-
ная стать — это был кра-
сивейший человек. 

У него была крепко поса-
женная голова поэта. Он 
всегда гордо нес свою се-
дую голову... Именно «нес» 
— другого слова не подбе-
ру. Высокий лоб мыслите-
ля, красивый соразмерный 
нос, светлые глаза Вся го-
лова была скульптурной, 
недаром многие скульпто-
ры хотели его лепить — и 
лепили. 

«Я всегда думал и ду-
маю. что без горячей люб-
ви к природе человек не мо-
жет быть художником. Да 
и не только художником». 
— писал Довженко. Сам он 
любил природу беззаветно. 

Я помню: перерыв между 
съемками. Довженко соби-
рает вокруг себя людей, 
опускается"на траву (толь-
ко он мог так, садясь, под-
жать ноги: он так их рас-
полагал. что думалось: 
«Как же это вообще воз-
можно?» — но ему было 
удобно) н начинает рас-
сказывать. настраивая ар-
тистов для следующей 
съемки. 

В тот раз он говорил об 
аистах, о своей любимой 
птице. О том. что когда 
должен возвратиться аист, 
аистиха ждет его. Но про-
ходят сроки—«Нет аиста... 
И тогда она поднимается 
высоко в небо, складывает 
крылья, камнем летит вниз 
и разбивается о землю». 
Каждый знает эту легенду, 
но в его устах она оборачи-
валась поэмой, потому что 
рассказчик он был необык-
новенный. 

Всю жизнь он был связан 
с землей, в которой что-то 
выращивал. Много поса-
дил он деревьев, много-
много. У себя на даче, в 
кнноэкспеднциях. на сту-
диях. На «Мосфильме» са-
ды — довженковскне. А в 
Киеве он находил участки, 
занимался их планировкой, 
отбирал деревья. 

Он любил естественность 
природы и, может быть, по-
тому не принимал многие 
здания города. Когда на 
«Мосфильме» поднялись 
новые корпуса, связанные 
со старыми сложной сетью 
переходов, Александр Пет-
рович сказал: 

— На этом «Мосфиль-
ме» есть места, где не сту-
пала нога человека... 

До сих пор, когда я в 
кино вижу подсолнух, у ме-
ня перед глазами встает 
Довженко. Тут же. Мгно-
венно. Потому что Алек-
сандр Петрович очень лю-
бил подсолнухи.., 

ОН н фотографиро-
ваться любил на 
природе — в высо-

кой траве или злаках. 
Взгляд у него всегда был 
обращен вдаль. Як у соко-
ла. «Чому я не соки!, чому 
не л!таю?..» Если взягь 
большинство фотографий 
Довженко и провести ли-
нию горизонта, то обнару-

жится, что Александр Пет-
рович обычно смотрел по-
верх этой линии, будто за-
глядывал туда, за край 
земли, в беспредельность 
мира. Надо сказатц, он лю-
бил и умел заглядывать 
«туда». Говорят, одни из 
первейших признаков чело-
веческого величия — спо-
собность предугадать на-
ступление великих событий. 
Этой способностью обладал 
Довженко. 

Теперь уже. наверное, 
многими забыто, что Алек-
сандр Петрович еще на 
Втором съезде писателей 
говорил о научном прогно-
з е — о том, что до двух-
тысячного года «человече-
ство обследует всю твердь 
солнечной системы». «Что 
же, как не кино, перенесет 
нас зримо в иные миры, 
на другие планеты? Что 
расширит наш духовный 
мир, наше познание до раз-
меров поистине ' фантасти-
ческих? Кинематография». 

А меньше, чем через 
три года, когда Алек-
сандра Петровича уже не 
быдо в живых, в космос 
взлетел первый наш спут-
ник... 

В последние годы Дов-
женко собирался снимать 
фильм о космосе и даже на-
писал несколько вариантов 
оаявок. последняя нз кото-
рых была озаглавлена так: 
«В глубинах космоса. Крат-
кое содержание художест-
венного научно-фантастиче-
ского фильма о полете на 
Марс и другие планеты». 
Когда он выступал на Вто-
ром съезде писателей, то 
уже думал о будущем филь-
ме. 

НЕ ТАК давно мне до-
велось вместе с дру-
гими на Киевской 

' студни художественных 
< фильмов имени Довженко 

смотреть лучшие работы го-
< да. Мне называли там име-

на режиссеров «среднего 
1 поколения» (то же самое 
(
 утверждение я встречал в 
, статьях некоторых наших 

киноведов), якобы свав-
ших у нас родоначальника-
ми «поэтического кинемато-
графа». Такие утверждения 
было странно слышать, по-
тому что еще не так давно 
слова «родоначальник поэ-
тического кинематографа» 
на. этой студии относились 
лишь к одному имени — 
Довженко. Цотому что поэ-
тический кинематограф Дов-
женко — это глубина по-
стижения жизни поэтом* 
Глубина не исследования, 
как стало модным сейчас 
говорить, а именно — яо-
стнження жизни. 

А то ведь порой полу-
чается так, что за поэтиче-
ский кинематограф прини-
мают распределение цвето-
вых пятен на плоскости. Но 
это ведь дает длиннофокус-
ная оптика, разве не так? 
Лет сорок назад се не було, 
зато був сам поэт — ДОВ-
ЖЕНКО. Кое кто сейчас бе-
рет телеобъектив н смотрит 
на ту же землю, на кото-
рую смотрел и Довженко, 
но С другим результатом: 
обозначаются некие цвето-
вые пятна. Говорят, полу-
чается ближе к абстракции, 
а это модно и современно. 
И не замечают, что за всем 
тем уходят и поры челове-
ческой кожи, и поры земли, 
и роса на траве, и восковая 
патина яблок, заменяясь уп-
рощенным понятием «пятна 
на плоскости». 

Мне кажется, одно нали-
чие в кадре ярких нацио-
нальных костюмов недоста-
точно, чтобы впредь чис-
лить фильм по разряду 
поэтического кинематогра-
фа. Нет спору, яркие ко-
стюмы — красочное зрели-
ще. но одной этнография 
все такн маловато для при-
числения к искомому раз-
ряду. И совсем плохо, ког-
да все подчиняется цвето-
вым пятнам — даже не в 
глубину, а на плоскости. 

Как воспринимаем мы 
мир? Что поражает нас в 
природе? Скажем, воздуш-
ная среда, которая создает 
перспективу и которую ве-
личайшие художники каким-
то чудом умели уловить. 
Или. например, поражает 
многоплановость, которая 
тоже создает сложность ми-
ра. Но всего этого нет в 
картинах, где оператор вы-
ходит на первый план, 
подменяя «жизнь человече-
ского духа». 

Наверное, не надо забы-
вать и о традициях нашего 
кинематографа — они недь 
существуют. Не бывает то-
го в природе, чтобы воз-
никло что-то новое, крест-
накрест перечеркнув все 
старое: новое собирается 

по крупинкам и вырастает 
нз того же старого. Не на-
до забывать ни об этих кру-
пинках, ни о глыбах, кото-
рые в свое время положил 
в основание поэтического 
кинематографа Довженко. 
«По жанру я относился к 
поэтическому роду». — пи-
сал Довженко. Многие ли 
могут повторить это вслед 
за ним? 

ЕСЛИ взять сценарии 
Довженно и сложить 
в отдельную книгу 

его знаменитые лирические 
отступления и авторские 
реплики, получилось бы 
своеобразное сочинение в 
его взглядах на искусство и 
жизнь, об эстетике кино, о 
теории и практике киноде-
ла. Если бы кто-нибудь про-
делал такую работу, оя 
принес бы пользу прежде 
всего кинематографистам, 
для которых книга явилась 
бы учебником по теории и 
практике сценарного дела и 
кинорежиссуры. 

Один пример того, что Мак-
сим Рылксний нагзал «дэ»-
жемиоесммми .иеправдопо-
добностями»: в «Зачарован-
ной Десне» среди прочей жив-
ностн . д р у г пояолмтс*.. . ры-
чащий лее. Леа! Не знаю, 
выли ли в начале нынешнего 
вена на рене Десне л м м — 
скорее всего, и сто, и двести 
лет до того не водились. Не 
наное »то имеет значение? 
Х у д о ж н и к у дано право на 
вымысел, тем болов — ма-
ленькому мальчику, будуще-
му х у д о ж н и к у , от имени ко-
торого ведется рассказ • 
картине. А дальше следует 
воображаемый разговор ав-
тора с редактором: 

— Почему не написать, 
что, когда я выл мальчиком 
на Десне, мне страстно хоте-
лось, чтобы всюду водились 
львы... 

— Это неправдоподобно. N 
потом »то могут не понять. 

— Но я ж е маленьний был 
и не имел еще тогда здравого 
смысла. Я чувствовал тогда, 
что, может быть, оно приго-
дится. 

— Для чего? 
— Не знаю. Можвт Выть, 

для счастья. 
— Вычеркиваем. Льва ведь 

можно было и не увидать, ее* 
ли зто вообще не фантазия, 

— Ни за что!.. 
— Спокойно. Льва можно 

заменить чем-нибудь более со-
звучным. Можно написать 
правдиво про конвй. Кони 
ведь были у вас? 

— Мна про коней стыдно 
писать. 

!, — Почему? 
— Они были худые я не-

: красивые. 
-г Ну тогда мождо их как-

то обобщить. 
— Их нельзя обобщать. Оуи 

были в коросте. Кроме того, 
наши иони были невеселые. 

— Ну и что? 
Где Довженно увидел льва, 

д р у г и , - л я г у ш к у не увидели, 
; хотя Много их в тех местах 

по болотам меанает... 

" Сценарии Довженко—это 
большая литература, им 
уготована долгая жизнь, и 
не только в собраниях сочи-
нений. Сколько уже было 
экранизаций «Войны и ми-
ра». «Анны Карениной». 
«Тихого Дона»? И будут 
еще. Так и сценарии Дов-
женко, по которым он не 
успел снять фильмы, по-
служат'еще, я уверен, ос-
новой бесконечного числа 
экранизаций. 

О ВЛИЯНИИ Довжен-
ко на советский ки-
нематограф уже го-

ворилось много и подробно. 
Нелишне напомнить, что 
его творчество имело ог-
ромное значение и для 
мирового кино. Вот хо-
тя бы, в частности, опубли-
кованное в нашей печати 
высказывание крупных ки-
нематографистов Италии К. 
Лидзанн и М. Ми да: «Те-
перь уже установлено, что 
в наиболее значительных и 
волнующих произведениях 
итальянского неореализма, 
прежде, всего в работах Рое-
селлинн и других, глубоко 
сказываются хорошо усво-
енные уроки Довженко». 

Всем своим творчеством 
Довженко пробуждал и ут-
верждал в условен любовь 
к жизни, а это н есть выс-
шее назначение искусства. 
Чтобы быть способным на 
такие свершения, художник, 
помимо таланта, мастерст-
ва и прочего, должен еще и 
беззаветно любить людей. 
Вот так любил людей Дов-
женко. 

После одной нз ппездон к 
строителям Каховки Алек-
сандр Петрович говорил на 
лекции, прочитанной им на 
режиссерских курсах «Мос-
фильма»: 

— Я так полюбил этих 
людей, что (вы, может быть, 
посмеетесь надо мцой) ино-
гда плакал от чувства люб-
ви к ним. 

Он читал лекцию,,19 нояб-
ря 1958 года. Через неде-
лю его не стало... 

Может быть, одни из 
главных уроков Довженко 
именно в этом — в любви 
и людям, для которых он 
работал и жил... 

Г АСТРОЛИ-74 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ О 
ВОЛГ АРИЯ; 

т"» 
30 ЛЕТ СВОБОДЫ 

МЕЧТА 

_ • »тн Дни болгарский на-

род атмвчвет великую дату 

саоай истории — трндцатмле-

тна социалистичасной рево-

люции. Юбилейные торжест-

ва вылились а волнующую 

демонстрацию братской соли-

дарностн народов социали-

стичасинк стран. На праздно* 

ванна прибыли многочислен-

ныв зарубежны» делегации, а 

том числе партийно-государ-

ственная делегация Советско-

го Союза во главе с членом 

Политбюро ЦК НПСсГпрёдсе-

дателем Президиума Верхов-

ного Совета СССР Н. В. ПОД-

ГОРНЫМ. ~ 

Своими мыслями об исто-

рическом значении победы 

социализма в Болгарии и ито-

гах славного 30-летия делит-

ся с читателями «Литератур-

ной газеты» известный бол-_ 

гарский по»т, член ЦК БКП, 

первый заместитель Предсе-

дателя Национального совета 

Отечественного фронта, лау-

реат Димнтровской премии 

Любомир ЛЕВЧЕВ. 

Народная Республика Бол-
гарна празднует саое исто-
рическое тридцатилетие, три-
дцатилетие свободы. Это бы-
ла победа, которая увенчала 
д о л г у ю борьбу Болгарской 
коммунистической партии, ра-
б о ч е г о класса и объединен-
ных ими прогрессивных сил 
страны. Поэтому сегодня наш 
народ вспоминает с благо-
дарностью героизм тех рево-
люционных поколений, кото-
р ы е вынесли на своих плечах 
•осстание 19)8 года и, учась 
у русских большевиков, во-
о р у ж е н н ы м путам свергли 
б у р ж у а з н о • м о н а р х и ч е с к у ю 
власть в нашей стране. Сего-
д н я м ы склоняем боевые зна-
мена перед героями антифа-
шистского восстания 1923 го-
да. М ы вспоминаем тех, кто 
погиб, сражаясь а партизан-
ских отрядах и нелегальных 
боевых группах. М ы чтим па-
мять политических заключен-
ных и узников к о н ц л а г е р е й — 
•сех тех, кто отдал свои ж и з -
ни делу партии, священной 
б о р ь б е за коммунистическое 
б у д у щ е е . В легендарной ле-
тописи борьбы за свободу 
возвышается м о г у ч а я фигура 
Георгия Димитрова. 

В юбилейные дни весь бол» 
гарский народ1 еще раз при* 
носит свою г л у б о к у ю благо-
дарность героям славной 
Красной Армии, без чьей ре-
ш а ю щ е й помощи не взошла 
б ы заезда свободы моей ро-
дины. В этом смысле 9 сен-
тября — наш о б щ и й празд-
ник. Вса зти тридцать лет с 
п о л н ы м правом м о ж н о на-
звать памятником великой и 
животворной болгаро-совет-
ской д р у ж б е . За эти г о д ы 
братство по о р у ж и ю превра-
тилось в б р а т с т в созидания. 
С п о м о щ ь ю великого Совет-
ского Союза Болгария, в про-
ш л о м нищая страна, стала 
индустриально-аграрным го-
сударством. 

X съезд Болгарской к о м м у -
нистической партии принял 
н о в у ю программу, которая 
определяет пути построения 
развитого социалистического 
общества. Товарищу Тодору 
Ж и в к о в у принадлежат знаме-
нательные слова: «болгарская 
коммунистическая парти» — 
плоть от плоти и кровь от 
крови народа. На протяжении 
всей ее долгой истории у нее 
никогда не быпо других ин-
тересов, кроме интересов ра-
б о ч е г о класса, интересов тру-
дового народа, интересов со-
циализма и коммунизма. Она 
и впредь будат высоко дер-
жать красное р е в о л ю ц и о н н о е 
знамя и хранить его незапят-
нанным, будет руководить 
б о р ь б о й народа за счастье, 
за дальнейший подъем роди-
ны, за полную победу комму-
нистического идеала». 

П р а з д н у я свое 30-летие, 
Болгария уверенно смотрит я 
б у д у щ е е . Гарантией этого яв-
ляется для Лас Программа 
мира, провозглашенная X X I V 
съездом КПСС, последова-
тельно и плодотворно осуще-
ствляемая Центральным Ко-
митетом КПСС во главе с 
Генеральным секретарем ЦК 
К П С С Л. И. Брежневым. Га-

являются раэ-
| всестороннее со-

ство „между брат-
| р а н » м к социализма, 
Ъя д р у ж б а мец»ду 

С о ю з о м и Народ-
ублиной Болгарией. 

В 1876 году, в о о р у ж е н н ы й 
отряд болгарских борцов за 
национальное о с в о б о ж д е н и е 
захватил австрийский корабль 
•Радецки^» и высадился на 
дунайском берегу возле го-
рода Ко»лодуй. Этим отрядом 
р у к о в о д и т великий болгар-
ский по|* Христо Ботва, всту-
пив на р о д н у ю эемлк», бойцы 
приняли неравный бой и 
погибли. Свгоднв на этом са-
м о м месте пущена первая на 
Балканах атомная электро-
станция, построенная с по-
м о щ ь ю советских специали-
стов и оборудованная совет-
ской техникой. Болгарский на-
род гордится тем, что за 
30 лет свободы осуществил 
свою м н о г о в е к о в у ю мечту. 
Кровь борцов за народное 
счастье не пропала даром. 

Любомир Л Е В Ч Н 
СОФИЯ. (По телефону» 

рантиеи 

труднич 

крепи 
Соаетск 
ной Рес 

ГЛАВНАЯ ТЕМА 

КИТАЙ СЕГОДНЯ 

Ш Н Ш Н Н ! 

НИРА 
З А Р У Б Е Ж Н А Я П Е Ч А Т Ь О Р Е Ч И 

Л . И. Б Р Е Ж Н Е В А В Н О В О Р О С С И Й С К Е 

Зарубежная печать, 
информационные агент-
ства, радио и телевиде-
ние продолжают уделять 
большое внимание речи 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежне-
ва в Новороссийске на 
вручении городу-герою 
ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

В своей р е ч и в Новорос-
сийске, указала газета «Ной-
ес Дойчланд», Генеральный 
секретарь Ц К КПСС дал 
исключительно в ы с о к у ю 
оценку героизму защитников 
этого города в< годы Великой 
Отечественной войны. Сей-
час Советский С о ю з нахо-
дится на в а ж н о м этапе ком-
мунистического строитель-
ства, в стране происходит 
новый м о щ н ы й п о д ъ е м все-
народного социалистическо-
го соревнования, отмечает 
«Нойес Дойчланд». 

К П С С и Советское прави-
тельство, отмечает венгер-
ская «Непсабадшагд, выдви-
гают новые с л о ж н ы е и гран-
диозные по масштабам за-
дачи, выполнение которых 
обеспечит еще больший рас-
цвет Советского Союза, его 
успешное продвижение по 
пути строительства к о м м у -
низма. 

«Брежнев: хорошие пер-
спективы д л я мира» — такой 
заголовок дала к с о о б щ е н и ю 
о речи Геаврального секре-
таря ЦК К П С С Л. И. Брежне-
ва в городе-герое Новорос-
сийске югославская газета 
«Борба». 

Внешняя политика Совет-
ского Союза, пишет француэ-

весьма симптоматично, что 
известный американский анти-
коммунист Д ж е й м с Б е р н о м 
недавно поостерегся в от-
к р ы т у ю и п р я м о высказаться 
против разрядки. 

Чудес на свете не бывает, 
и Бернхэм остается Бернхэ-
мом, не просто у р о ж е н ц е м 
города Чикаго, выпускникам 
Принстона •» О к с ф о р д а , про-
фессором философии а уни-
верситете Н ь ю - Й о р к а , но и 
авторам д ю ж и н ы книг, из ХО~ 
их д о б р а я половина учила то-
му, как следует вести «хо-
л о д н у ю войну» и сеять семе-
на антикоммунизма и антисо-
ветизма а современном мире. 

А м е ж д у тем факт налицо. 
Идеологический диверсант и 
соредактор (на протяжении 
последних двадцати лет) ульт-
раправого еженедельника 
«Нэшнл р е в ь ю » , издаваемого 
семейством влиятельных нью-
йоркских богачей Бакли, сми-
ренно признается в своей ре-
дакторской колонке: «Я не 
собираюсь обсуждать здесь 
сущность политики разряд-
ки». 

В ч е м дело? На бастионах 
«холодной войны» он бестре-
петной р у к о й дергал ш н у р ы 
самых к р у п н ы » орудий. Под-
д е р ж к а Бакли ему обеспече-
на, в этом м о ж н о не сомне-
ваться. А он тем не менее 
уклонился от высказываний по 
существу. Тому есть простое 
объяснение. За позитивными 
переменами в советско-аме-
риканских отношениях со все-
ми в ы т е к а ю щ и м и из них до-
говорвми, соглашениями, со-
вместными проектами, контр-
актами и связями — надеж-
д ы миллионов людей. Д а ж е в 
четырех стенах своего каби-
нета на 35-й Восточной улице 
в Н ь ю - Й о р к е Бернхэм чувст-
вует это, н о он изменил б ы 
самому себе, если бы вооб-
ще отказался от атаки на раз-
рядку. 

Ему, видите ли, не нравит-
ся то, как политика разрядки 

ДОСЬЕ «ЛГп 

екая «Юманите», — это по-
литика мира. Как указал в 
своей речи Л. И. Брежнев, 
отмечает газета, нельзя еще 
утверждать, что и в Европе, 
и тем более на всем земном 
шаре у ж е создан прочный 
фундамент мира. Это было 
б ы преждевременно. Но то, 
что у ж е сделано и делается 
в этом направлении, от-
крывает о б н а д е ж и в а ю щ и е 
перспективы. 

Многие западные газеты 
обращают внимание на тот 
раздел речи Л. И. Брежнева, 
в котором говорится об Эко-
номических достижениях Со-
ветского Союза. Хотя в неко-
торых областях Сибири и* ча-
сти Казахстана сложилась не-
благоприятная обстановка, пи-
шет « Н ь ю - Й о р к тайме», Со-
ветский Союз, крупнейший 
мировой производитель зер-
на, соберет в этом году один 
из самых больших у р о ж а е в . 

Под заголовками «Светлые 
перспективы роста экономи-
ки», «Наращивание темпов 
сельскохозяйственного и про-
мышленного производства» 
японские газеты опубликова-
ли сообщения своих москов-
ских корреспондентов о речи 
Л. И. Брежнева, выступление 
в Новороссийске Генерально-
го секретаря ЦК КПСС, пишет 
«Исмиури», несомненно, бу-
дет встречено с большим ин-
тересом во всем мире. Л. И. 
Брежнев, указывает газета, 
подчеркнул, что советская 
дипломатия является дипло-
матией мира. 

(ТАСС) 

проводится в жизнь. Хотя 
Бернхэм цитирует 37-го пре-
зидента Соединенных Шта-
тов: « М ы не д о л ж н ы подска-
зывать русским, как им вес-
ти их собственные дела», он, 
однако, придерживается со-
вершенно иного мнения, да-
лекого от реальности. О т к а з 
американской стороны от лю-
бых попыток «оказывать влия-
ние на внутренние дела Со-
ветского С о ю з а » он считает 
б о л ь ш и м ' м и н у с о м разрядки. 
О н пошел значительно даль-
ше тех, « т о поначалу пред-
ставлял себе разрядку чем-
то вроде простой к о м м е р ч е -
ской сделки: м ы — вам, вы 
—- нам. Вслед за Генри Д ж е к -
соном, вслед за сенатором 
от штата Нью-Йорк Д ж е й м -
сом Еакли, вслед за своим 
патроном по ж у р н а л у «Нэшнл 
ревью» У и л ь я м о м Бакли он 
фактически предлагает все 
п о с л е д у ю щ е е развитие совет-

ВРЕМЕНИ ВОПРЕКИ 
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ФОТОДОКУМЕНТ 

СТРАТЕГИЯ 
НАПРЯЖЕННОСТИ 

«Мы, участники штурмово-
го отрада имени Геббельса 
из фашистской организации 
«Черный пор «док», • этом 
заяалении для печати броса-
ем вызов демо-парламент-
ской системе... м выступаем 
против асего, что является 
выражением >той системы. 
Скоро покатится много го-
лое...» 

« М ы назначаем свидание 
на осень. Осенью мы похо-
роним демократию под го-
рами трупов...» 

Листки такого содержания 
приходят а редакции различ-
ных итальянских газет н жур-
налов, их находят в кабинах 
телефонов-автоматов, в лу-
жех крови — рядом с трупа-
ми ни в чем не повинных 
жертв очередной террори-
стической акции, а подъездах 
домов. В печати вса чаще 
публикуются сенсационные 
•разоблачительные» матери-
алы н фотоснимки, подбра-
сываемые неизвестными 
«доброхотами». Реакционные 
политические силы стре-
мятся посеять панику, на-
вязать страна свою «страте-
гию напряженности». 

Публикуемые снимки взя-
ты из итальянских ежене-
дельников «Темло» и «Эуро-
лео». На первом из них — 
листовка организации «Чер-
ный порядок»; справа — 
останки людей, погибших 

•ается как инструмент раз-
рядки. 

Бернхэм оправдывается 
тем, что все равно, мол, на-
рушена «симметрия» в отно-
шениях м е ж д у С Ш А и Совет-
ским С о ю з о м . Как сие пони-

УРОКИ СИММЕТРИИ 

ДЖЕЙМСА БЕРНХЭМА 

ИЗРАИЛЬ: 
П С И Х И -

Ч Е С К А Я 

А Т А К А ? 
События последим* 

недель, происходящие на 
Ближнем Востоке, под-
тверждают. что этот 
район продолжает о с у -
шаться взрывоопасным. 
Не прекращаются угрозы 
израильской военщины 
в адрес арабских стран. 
Тель-Авив ив желает вы-
полнять известные резо-
люции Совете безопас-
ности ООН. Заявления 
израильских лидеров яс-
но умазывают на то, что 
они по-прежнему стре-
мятся увековечить ок-
купацию арабских зв* 
мель и их аннексию. 

Вот некоторые сеиде* 
тельства атому. 

ско-американских отношении 
поставить в зависимость от 
выполнения Советским С о ю -
зом ряда условий... Вот один 
лишь пример. «Не оказывает-
ся никакого давления, — со-
жалеет Бернхэм,—чтобы убе-
дить Советское правитель-
ство в том, что дружествен-
ные отношения н е в о з м о ж н ы 
до тех пор, пока часть совет-
ской территории закрыта для 
иностранных посетителей». 
Обратите внимание, что вме-
шательство в дела д р у г о й 
страны приравнивается к 
« д р у ж е с т в е н н ы м отношени-
ям», а давление рассматри-

Пречьер-министр П ц х а к Ра-
бнн заявил, что Израиль не 
осуществит дальнейшего ухо-
да с оккупированной араб-
ской территории. О н уточнил 
далее, что Израиль не отой-
дет на линии июня 1967 года 
и не допустит создания, пале-
стинского государства на ок-
купированном западном бе-
регу реки Иордан и в полосе 
Газы. , 

Юнайтед Пресс 
Интврнейшнл 

Израильские вооруженные 
силы строят ряд мощных ук-
реплении вдоль своих пози-
ций на Голаиских высотах. 
Газета « Г д и о т ахроыот» со-
общила, что новые укреп-
ления буду г строиться и 
вдоль израильских фронтов 
с Ггинтом и Иорданией. 

Франс Пресс 

Израильская армия прове-
ла большие военные маневры 
на оккупированном западном 
берегу реки Иордан. В них 
приняли участие пехотные, 
бронетанковые и воздушно-
десантные подразделения, 
имитировавшие боевые дейст-
вия в Иорданской пустыне. 

Юнайтед Пресс 
Интврнейшнл 

Вдоль ливанской и сирий-
ской границ продолжаются 
интенсивная концентрация и 

М^ть? Да вот Критикует ж е 
советская печать американ-
ский военно-промышленный 
комплекс, империалистиче-
скую реакцию, сионистские 
круги, профессиональных ан-
тикоммунистов — разве не 
явное нарушение симметрии! 
Ну, а как в таком случае рас-
ценить появление статьи са-
мого Бернхэма — восстанав-
ливает ли она равновесие 
или порождает новую асим-
метрию? 

Впрочем, очередная асим-
метрия у Бернхэма у ж е наго-
тове. О н о б н а р у ж и л ее на пе-
реговорах по ограничению 

стратегических вооружении. 
Это у ж е дело серьезное. Но 
как несерьезно и безответ-
ственно уязвляет автор само-
любие иных, слабо разбираю-
щихся в политике американ-
цев, заявляя, будто Соединен-
ные Штаты поставлены там в 
положение «просителя (а 
м о ж н о перевести — и нище-
го, и попрошайки) с шапкой в 
руке, опускающего очи долу 
и смиренно п о н и ж а ю щ е г о го-
лос». Доказательств — ника-
ких. А ведь не к а ж д ы й чита-
тель «Нэшнл ревью»» обяза-
тельно узнает из газет офи-
циальное сообщение: пра-
вительства Советского Сою-
за и С Ш А договорились во-
зобновить соответствующие 
переговоры в Ж е н е в е не до-
лее как через неделю. 

Если воспользоваться тер-
минологией Бернхэма, то и 
нам я свою очередь видится 
асимметрия м е ж д у общей 
тенденцией, наметившейся в 
отношениях м е ж д у С Ш А и 
Советским С о ю з о м , и тем, к 
чему призывает и что пропо-
ведует Бернхэм. О н а опреде-
ленно не в духе времени. За-
то вполне во вкусе Бернхэма. 
Ну, и семейства Бакли, ко-
нечна, тоже. 

Юрмй ЯРЦЕВ 

Т Е Л Е К С 

ЧУДО-АППАРАТ 
С помощью аппарата по ре« 

гулированию температуры 
мозга, который демонстриро-
вался в советском пзвнльоы* 
на Международной ярмарке 
в Боготе, была спасена ж и з н ь 
18-летнвго студента-медина 
Хосуса Грисалеса, получив-
шего сильное сотрйсение моз-
га в результате дорожной ка-
тастрофы. Аппарат посылает 
электрические импульсы, 
охлаждающие мозг, и препят-
ствует его воспалению, кото-
рое может вызвать немед-
ленную смерть. В столичной 
бопьнице «Ла-Ортуа» шесть 
советских специалистов вме-
сте с колумбийскими врача* 
ми боролись за жизнь па* 
циента. Колумбийские врачи 
нлавапи советский аппарат 
чудодейственным. 

ТАСС 

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
Нак сообщили в к р у г а х гол. 

ламдекого п р а в и т е л ь с т в , 
правитепьство США информи-
ровало своих европейских со-
юзников о том. что президент 
Форд намерен назначить ру-
новодителл аппарата Белого 
дома Александра Хейга-млад-
шего верховным главнокоман-
дующим союзническими сила-
ми в Европе. 

По сведениям из тех же 

ПИСЬМА 

4 августа от взрыва бомбы 
подложенной фашистами 
экспресс Рим — Мюнхен; вни-
зу — фашистские бандиты 

одном из своих воеии 
зироваикых лагерей готовят 
ся к очередной «акции» 

г 

кругов, голландский министр 
иностранных дел Макс ван 
дер Стул возражает против 
этого назначения и начал 
зондировать почву среди сво-
их европейских союзников, 
чтобы совместно в ы с т у п и т ь 
против этой кандидатуры. 

ЮПН 

УСТУПКА ЗА УСТУПКУ 
Чилийские власти закрыли 

представительство тайвань-
ского информационного 
агентства Сентрал Ньюс в 
Сантьяго. 

Газета «Сегуида* сообщила, 
что этот шаг был предпринят 
после просьбы, поступившей 
от посольства КИР, поддер-
живающей дипломатические 
отношения с военным режи« 
мом Чили. 

КНР — крупный потреби-
тель чилниской меди и нит« 
ратое. 

ФРАНС ПРЕСС 

ПОВЫШАЮТ АВТОРИТЕТ 
Генерал Моше Длен посе-

тил ЮАР Принимал его «Юн*. 
ыолфрикансмий фонд* — ор-
ганизация. состоящая глав-
ным образом из промышлен-
никоя Фонд преследует цель 
содействовать повышению ав-
торитета ЮАР с помощью 
контамтов с иностранными 
деятелями... 

ФРАНС ПРЕС0 

100 000 Н А Р К О М А Н О В 
Более <00 т ы с я ч молодых 

люден • Рио-де-Жанейро по-

Английская гаэета «Санди 
телеграф» поместила замет-
ку под заголовком «Загадка 
антимаоистских лозунге» • 
Китае». В ней сообщается 
следующий любопытный 

факт. 

С некоторых пор • пись-
ма, получаемые группой пос-
лов • Пекине, вкладываются 
каким-то таинственным обра-
зом кусочки бумаги, на кото-
рых по-английски написаны 

антимаоистские лозунги. О н и 
гласят: « Д о л о й председателя 
Мао Цзэ-дуна и старую шай-
ку!», «Пусть красные охран-
ники получат справедливое 
вознаграждение!», « О с т е р е -
гайтесь правых и сторонни-
ков капиталистического пути, 
восстановленных сейчас у 
•ласти п р е м ь е р о м Ч ж о у 
Энь-лаем!» 

Впервые подобная анти-
маоистская пропаганда, гово-
рится в заметке, появилась 
несколько недель назад 
в мешке с корреспонден-
цией, получаемой австра-
лийским посольством • П е к и -
не из Сиднея. Вначале пола-
гали, что зги х о р о ш о отпе-

чатанные лозунги вкладыва-
лись в письма в Гонконге, где 
некая группа вскрывала к о н -
верты, д е р ж а их над паром, 
а затем вновь заклеивала. 

Проведенные расследовав 
ни я показали, однако, что 
сделать это б ы л о н е в о з м о ж -
но. М е ш к и с почтой, посту-
пающие из Австралии, Япо-
нии и других заморских тер-
риторий и адресованные • 
Китай, в Гонконге вскрывать-
ся не могут. О н и находятся 

под полицейской охраной с 
момента доставки вплоть д о 
передачи их китайским вла-
стям на границе. 

«Санди телеграф» высказы-
вает в связи с этим с л е д у ю -
щие догадки. П о с к о л ь к у ма-
ловероятно, чтобы один и 
тот ж е сорт бумаги и одна и 
та ж е печать использовались 
заговорщиками • Сиднее, 
Лондоне, П а р и ж е , А ф и н а х и 
Риме, пропаганда, направлен-
ная против председателя 
Мао, организуется с к о р е е 
всего а самом Китае. Н е к о т о -
р ы е лозунги написаны каран-

д а ш о м на обратной стороне 
счетов и писем, поступив-
ших из столиц иностранных 
государств. Это говорит о 
том, что их авторы — разоча-
рованные л ю д и из числа 
бывших актнаных участников 
«культурной революции», к о -
торые впоследствии б ы л и 
направлены на работу а глав-
ное почтовое управление 
сортировать почту. 

требляют наркотики, сообщи-
ла газета «Глову». Эта цифра 
может оказаться больше а на-
стоящее время, поскольну она 
относится и 1972 году, заяви-
ла врач Ваниа Лопис Кансаду 
а интервью корреспонденту 
этой газеты (г-жа Лопис Кан-
саду — директор городской 
службы срочной психиатриче-
ской помощи). 

Врач полагает, что нарко-
мания а Рио-де-Жанейро уве-
личивается в угрожающих 
размерах и что а основном 
она наблюдается среди моло-
дежи в возрасте от 12 до 29 
лет, 

ПРЕНСА ЛАТИНА 

СЛОНОВ ПОД ЗАЩИТУ 
Кенийсиов правительства 

собирается установить нонт-
роль над охотой на слонов и 
над торговлей слоновой 
ностью в п о п ы т к е искоренить 
браконьерство и контрабан-
ду. В соответствии с этим ре-
шением, о котором объявил 
министр по делам туризма и 
заповедников Джаксон Ш а к о , 
с к у п к о й слоновых бивней на 
местах и экспортом их за гра-
ницу отныне будет занимать-
ся только правительство. В 
Кении, по подсчетам, 100 000 
слонов. 

Ш а к о сообщил, что поли-
ция в настоящее время рас-
следует загадочное дело с от-
правкой в Гонконг к р у п н о й 
партии слоновых бивней а 
я щ и к а х , на которых красо-
вался я р л ы к « т к а н и » . 

РЕЙТЕР 

передвижение израильских 
войск. Т а н к и и другая воен-
ная техника движутся ил тл\'-
б ш ш ы х районов Израиля. 11о 
мнению наблюдателей, вдоль 
I ранни в настоящее время 
находится более 50 тысяч из-
раильских солдат. У побе-
режья Ю ж н о г о Л и в а н а про-
д о л ж а ю т курсировать воен-
ные корабли Израиля. Был 
совершен облег Бейрута. 

« А л ь - Х а й я т . (ЛИВАН) 

Из военных источников ста-
ло известно, что солдаты из-
раильских войск безопасности 
арестовали .за последнее вре-
мя свыше 80(1 арабов В со-
общении говорилось, что 507 
человек, подозреваемых в 
том. что они являются парти-
занами. были арестованы на 
западном берегу реки Иордан 
н .104 — в полосе Газы. 

Юнайтед Пресс 
Интернейшня 

Б л и ж н и й Восток стоит на-
кануне новых широких воен-
ных зействнй Израиль любой 
ценой постарается восстано-
вить свои позиции, которые 
он удерживал после «шести-
дневной войны», и «реабили-
тировать» мощь своей армии, 
понесшей поражение в октяб-
ре прошлого года 

Кроме того, правящие кру-

ги Израиля не намерены са-
диться .за стол переговоров 
Женевской мирной конферен-
ции с представителями Пале-
стинского движения сопро-
тивления 

• Аль Ханят» (ЛИВАН) 

Министр обороны Шимон 
Перес 1<зяпил. что Израиль 
д о л ж е н увеличить свою по-
стоянную армию. Профессио-
нальная армия п о й страны 
насчитывает около 100 тысяч 
человек, а при всеобщей мо-
билизации ее можно довести 
до 373 тысяч. 

Юнайтед Пресс 
Интврнейшнл 

Ронно в полдень 35 августа 
израильское радио начало пе-
редяв.зть зашифрованные по-
зывные. которые явились сиг-
налом к мобилизации резер-
вистов В эфире разделясь 
слова: «Самсон и Делила», 
«Наследство предков», «Реза-
ный цыпленок»... Транспорт-
ный самолет к р у ж и л в возду-
хе над Тель-Авивом, сбрасы-
вая листовки с тридцатью 
аналогичными кодовыми фра-
зами. Десятки тысяч резервис-
тов были мобилизованы для 
проведения так называемых 
однодневных «учений». П о 
всей стране установилась об-
становка искусственно со-

зданной напряженности, на-
рушилось движение транспор-
та. 

ТАСС 

Проведенную в Израиле 
«учебную всеобщую мобили-
зацию» следует расценивать 
как попытку Тель-Авива по-
вретнть усилиям, направлен-
ным на установление спра-

ведливого мира на Б л и ж н е м 
Вое токе. 

• Ас-Саура» (СИРИЯ) 

К а к заявил израильский ми-
нистр транспорта Г а т Яако-
би, Израиль наверняка сохра-
нит в своих руках Шлрм-аш-
Ш е й х — ключевой город и 
район н а ю ж н о й оконечности 
Синайского полуострова, где 
сходится Суэцкий залив и за-
лив Акаба. 

Франс Пресс 

П о сообщению военного 
командования, израильские 
танковые подразделения про-
водят боевые учения в Синай-

ской пустыне. Это второе ме-
роприятие по проверке готов-
ности Израиля к войне, про-

водимое в послевоенное вре-
мя. Н а информацию об учеб-
ной мобилизации и боевых 
учениях наложена строгая 
цензура, 

Юнайтед Пресс 
Интврнейшнл 

Израиль сообщил, что он 
вызовет на призывные пунк-
т ы десятки тысяч м у ж ч и н , ко-
торые бы.ш признаны негод-
ными к военной службе. За 
счет этих призывников б у д у т 
сформированы новые и усн-
лены существующие подраз-
деления на линии фронта. 

Юнайтед Пресс 
Интврнейшнл 

Израильский кабинет ми-
нистров о б с у ж д а л возмож-
ное 1Ь прияыва на в о м -

ну ю с л у ж б у забастовщиков 
явил транспортной к о м п а н и и 
«Эл-А1Т». 

Рейтер 

Поенные расходы Израиля 
составят в этом году 4 мил-
лиарда долларов ' против 
I миллиарда 80(1 миллионов 
в минувшем году. О б этом 
заявил в Иерусалиме казна-
чей Еврейского агентства 
Арнс Д у л ь ц и н . 

ТАСС 

Премьер-министр И. Рабни 
заявил, что со времени войны 
1067 года, когда Израиль за-
хватил арабский сектор Иеру-
салима, он «был и останется 
израильской столицей, объ-
единенным городом и частью 
Израиля». 

Ассошиэйтед Пресе 

Находящийся под арестом 

глава греко-католической 
церкви в Иерусалиме архиепи-
скоп Илларион К а п у ч ч и объ-
явил голодовку, чтобы до-
биться ог израильских вла-
стей своего освобождения. 

Ассошиэйтед Пресе 

Министр полиции Ш л о м о 
Хнллель заявил, что в Израи-
ле недавно было сооружено 
3 тысячи у б е ж и щ на случай 
возобновления военных дейст-
вий. О н предостерег, что весь 
Израиль м о ж е т стать «фрон-
том», если снова начнется 
война. 

Франс Пресе 

Время, прошедшее с октяб-
ря прошлого года, и события 
на Б л и ж н е м Востоке убеди-
тельно говорят о том, что Из-
раиль не намерен выполнять 
резолюции р э в е т а Безопасно-
сти О О Н и у х о д и т ь с араб-
оких территорий. О н ведет 
дипломатическую игру лишь 
для того, чтобы выиграть 
время, необходимое пля под-
готовки к новой войне... Со-
общения из Тель-Авива и с 
западного берега реки Иор-
дан говорят о том, что в Из-
раиле воцарилась атмосфера, 
напоминающая ту, которая 
была накануне 5 июня 1967 
года... 

•Иджмлшн газ-тт. 
(ЕГИП' Т) 
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нее время .может 
на завод инспекто-
:сню, учинить про-

п я й е т > е н и ы е о р г а н и з а ц и и з а к л ю ч и л и м е ж д у с о в о й 
и ' Д 0 П > ' С Т И » . одна с н а б ж а е т д р у г у ю в а г о н а м и или зкер-

л и 8 , т о м с п

У
ч

" » * и а из д о г о в а р и в а ю щ и х с я 
в ы с т у п а т ь о д н о в р е м е н н о к а к к о н т р о л е р , ревизор • 

? п » к и д р у г о й ? П о с ы л а т ь и п а р т н е р у с в о и х п р о в е р я ю щ и х , 
требовать д о к у м е н т ы , н а л а г а т ь ш т р а ф ы ? 
. . . " Л о р . п у б л и к у е м о й сегодня с т а т ь и р е ш и т е л ь н о а ы с к а з ы -
вается п р о т и в подобного п а р т н е р с т в а . Нет, не м о г у т , утвер-
* А ' * Г Т о н . в ы т ь столь н е р а в н о п р а в н ы м и о т н о ш е н и я о р г а н и -
зацни, с в я з а н н ы х договором. С т а т ь я п р о д о л ж а е т д и с к у с с и ю 
« э к о н о м и к а и п р а в о » , в к о т о р о й б ы л и п р е д с т а в л е н ы л и ч н ы е 
м н е н и я м н о г и х авторов, о с н о в а н н ы е н * их ж и з н е н н о м и хо-
з я й с т в е н н о м о п ы т е , н а у ч н ы х п о з н а н и я х я о б л а с т и п р а в а , 
у п р а в л е н и я э к о н о м и к о й . В ходе о б с у ж д е н и я - в ы с к а з а н о не-
мало и с п о р н ы х т о ч е н зрения. С т о л ь ж е ие б е с с п о р н о й пред-
с т а в л я е т с я нам и п о з и ц и я Г. К у л а г и н а . 

Видимо, В о п р е д е л е н н ы х с л у ч а я х п р а я о к о н т р о л я все ж е 
необходимо и д о г о в о р не м о ж е т б ы т ь к т о м у п р е п я т с т в и е м . 
Тем не менее мы не беремся об а т о м с у д и т ь • п о л н о й мере. 
Надеемся, что и с т и н а в ы я с н и т с я в ходе д и с к у с с и и о совер-
ш е н с т в о в а н и и х о з я й с т в е н н о г о п р а о а . О д н а к о н е о б х о д и м о 
п о д ч е р к н у т ь и одно бесспорное, на н а ш взгляд, п о л о ж е н и е . 
Если к о н т р о л ь н ы е ф у н к ц и и о п р е д е л е н н ы х к о н т р а г е н т о в (парт-
неров по х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и ) все нее б у д у т призма-
н ы н е о б х о д и м ы м и , то, б е з у с л о в н о , д о л ж н ы в ы т ь ч е т н о опреде-
л е н ы их п р а в о в ы е п р е д е л ы , о б я з а т е л ь с т в а с т о р о н , у ч а с т в у ю -
щ и х в договоре, в з а и м н а я и х ю р и д и ч е с к а я и э к о н о м и ч е с к а я 
о т в е т с т в е н н о с т ь . 

В ы с т у п а я перед и з б и р а т е л я м и Б а у м а н с к о г о и з б и р а т е л ь н о г о 
о к р у г а , Г е н е р а л ь н ы й с е к р е т а р е ЦК К П С С т о в а р и щ л . И. Б р е ж -
нев говорил: 

•Хотелось б ы с к а з а т ь н е с к о л ь к о слов о п р а в о в о м р е г у л и р о -
в а н и и х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и . К с о ж а л е н и ю , д л и т е л ь н о е 
время этим вопросам не у д е л я л о с ь д о л ж н о г о в н и м а н и я н а 
р е з у л ь т а т е т у т н а к о п и л о с ь м н о г о н е р е ш е н н ы х проблем. В 
к а ж д о й о т р а с л и н а р о д н о г о х о з я й с т в а д е й с т в у ю т т ы с я ч и раз-
н ы х п р е д п и с а н и й и и н с т р у к ц и й . П о п р о б у й в ч и х р а з о б р а т ь с я ! 
Тем более, ч т о многие из э т и х и н с т р у к ц и й у с т а р е л и , с о д е р ж а т 
неоправД1нные о г р а н и ч е н и я , м е л о ч н о е р е г л а м е н т и р о в а н и е . 
Это стесняет и н и ц и а т и в у , п р о т и в о р е ч и т н о в ы м т р е б о в а н и я м , 
к о т о р ы е н ы н е п р е д ъ я в л я ю т с я к э к о н о м и к е . 

Д у м а ю , что В е р х о в н ы й Совет н о в о г о с о з ы в а , п р а в и т е л ь с т в о , 
м и н и с т е р с т в а и ведомства с е р ь е з н о з а й м у т с я а т и м д е л о м » . 

Правоаое р е г у л и р о в а н и е х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и — про-
блема с л о ж н а я , м н о г о п л а н о в а я . , О б с у ж д е н и е ее не м о ж е т 
свестись л и ш ь н к о н с т а т а ц и и н ы н е ш н е г о п о л о ж е н и я вещей. 
И е с т е с т в е н н о , ч т о у ч а с т н и к и н а ш е й д и с к у с с и и в ы с к а з ы в а ю т 
н свои к о н с т р у к т и в н ы е п р е д л о ж е н и я . О п р а к т и ч е с к о й целе-
с о о б р а з н о с т и т о г о и л и и н о г о из н и х п о к а еще, п о ж а л у й , с у д и т ь 
п р е ж д е в р е м е н н о . Н у ж е н ли, с к а ж е м , х о з я й с т в е н н ы й Кодекс, 
н а к п р е д л а г а ю т н е к о т о р ы е ? Н у ж н о л и о т м е н и т ь право к о н т -
роля, если с т о р о н ы с в я з а н ы договором, н а к п р е д л а г а е т а 
п у б л и к у е м о й с е г о д н я с т а т ь е Г. К у л а г и н ? Н у ж д а е т с я ли • 
и з м е н е н и я х сам п о р я д о к и з д а н и я - м а ю г о з а к о н о д а т е л ь с т в а » , 
к о т о р ы й сегодня, по м н е н и ю ряда у ч а с т н и к о в д и с к у с с и и , при-
вбдит к п р о т и в о р е ч и я м м е ж д у в е д о м с т в е н н ы м и а н т а м и и за-
к о н о м , в ч а с т н о с т и « П о л о ж е н и е м о с о ц и а л и с т и ч е с к о м госу-
д а р с т в е н н о м п р о и з в о д с т в е н н о м п р е д п р и я т и и » ? 

В ходе н а ш е й д и с н у с с и и « Э к о н о м и к а и п р а в о » , п р о д о л ж а ю -
щ е й с я п о ч т и год. эти п р о б л е м ы б ы л и о б с у ж д е н ы с р а з л и ч н ы х 
т о ч е к зрения. М ы п о л у ч и л и м н о г о писем, и среди их авто-
ров — э к о н о м и с т ы , ю р и с т ы , в и д н ы е о р г а н и з а т о р ы с о ц и а л и -
с т и ч е с к о г о производства. Обзор м н е н и й . б у д е т о п у б л и к о в а н • 
одном из п о с л е д у ю щ и х н о м е р о в . П р и п о д в е д е н и и итогов дис-
к у с с и и м ы надеемся т а к ж е п р е д о с т а в и т ь слов® а в т о р и т е т н ы м 
п р е д с т а в и т е л я м п р а в о в о й н а у к и и М и н и с т е р с т в у 
цим СССР, 

Я вычислительном центре Всесоюзного центральною научно-
исследовательского института охраны труда ВЦСПС 

Ф о т о А . Х Р У П О В А 

Несколько тысяч читательских писем пришло • редакцию 
• связи с дискуссией об усовершенствовании системы атте-
стации научных работиикоа и порядка оплаты их труда. Зна-
чительная их часть — не просто отклики ив одну-даа стра-
нички, а серьезные статьи с развернутой аргументацией. Сре-
ди авторов — академики, члеиы-корреспоидеиты, профессо-
ра, доктора, доценты, кандидат наук, наконец, «квостепе-
ненные» научные работники. 

Со!навая, что лишь незначительную часть мнений удастся 
представить на страница! газеты (а ходе дискуссии были опуб-
ликованы 24 материала), редакция предложила читателям 
отяатить на анкету «А как считаете вы!» |«ЛГ». N9 30). 

Предяаритепькые итоги анкеты были опубликованы а «ЛГ», 
Н* }8. Всего поступило около 6000 ответов — количество, нак 
считает социологическая статистика, более чем достаточное, 
чтобы получить представление о точке зрения основной мас-
сы научных работников. 

Высказывались опасения, что среди отяетияших неизбежно 
вудут преобладать люди «обиженные», не сумевшие по тем 
или иным причинем получить ученую степень, и »то неиз-
бежно исказит подлинную картину распределение мнений. 
»ти опасения не подтвердились. Два трети ответивших на 
анкету — обладатели ученых степеней: 711 докторов и 
1114 кандидата наук. Из них 1210 человек И М процента) — 
старшие научные сотрудники. 1911 (34,7 процента! — заве-
дующие лабораториями, 1(7 (1,4 процента) — руководите-
ли НИИ, 

Чтобы проверить, насколько адекватно отражают получен-
ные ответы не анкету дейстаительное распределение мнений 
научных работиикоа, редакция организовала анкетирование со-
трудников десяти научно-исследовательских институтов Ака-
демии наук СССР, Академии медицинских наук СССР, Акаде-
мии науи Узбекской ССР и ряда других ведомств — а Москве, 
Ленинграде и Ташкенте. В целом результаты контрольного 
опроса подтвердили представительность, или, как говорят со-
циологи, репремнтатианость массива стихийных ответов. 

Итан, дискуссия мвершена. Думается, она достигла своей 
цели — помогла выявить общественное мнение о системе 
аттестации научных рвботникоа и оплате их труда. В ходе 
дискуссии ее участники высказали много конструктивных пред-
ложений. Сейчас эти предложения я числе других изучаются 
самым внимательным образом в компетентных органах. О 
принятых решениях мы надеемся проинформировать наших 
читателей. 

ПРОРАБОТАЛ в 
промышле н н о с т и 
свыше сорока лет, 

в том числе последние де-
сять лет генеральным ди-
ректором производствен-
ного объединения. И мне 
хотелось бы поделиться с 
читателями «ЛГ» своими 
соображениями о правовом 
регул нроввнии хозяйствен-
ной деятельности. 

Согласно науке управле-
ния, право командовать 
имеет только вышестоящая 
инстанция. Все остальные 
организации, с которыми 
предприятие находится в 
неизбежных и необходимых 
связях, командовать нм не 
могут. Они либо строят 
свои отношения на равно-
правных. договорных нача-
лах, либо ограничиваются 
ролью тех, кому доверено 
устанавливать для произ-
водственников рамки дея-
тельности, своего рода 
«правила игры». Причем 
эти «правила» не могут 
быть внутренне противоре-
чивыми и не должны часто 
меняться. 

На первый взгляд, это 
тривиальные истины. Со-
ветское предприятие явля-
ется государственной орга-
низацией, и все другие ор-
ганизации. влияющие на 
его работу, тоже являются 
государственными. Каза-
лось бы. что здесь нет мес-
та для противоречий. Од-
нако н& практике из-за не-
достаточной разработанно-
сти вопросов хозяйственно-
го права дело обстоит дале-
ко не так. 

По отношению к про-
мышленному предприятию 
не только железная доро-
га, но и энергосистема, а 
также организации газо-, 
тепло- и водоснабжения вы-
ступают в двух ипостасях. 
С одной стороны эте 
хозрасчетные партнеры, 
продающие своя товары н 
услуги на договорных нача-
лах. С.другой стороны — 
они наделены правами ин-
спекций и в качестве тако-
вых могут налагать штраф-
ные санкции на своего 
партнера, купившего их 
продукцию, если он. по их 
мнению, неправильно ее ис-
пользует. таким правом 
станкостроительный завод, 
хотя он &жс государствен-
ный, по отношению к сво-
ему заказчику не обладает. 
Более того, даже если по-
купатель энергии или транс-
портных ус^уг ни в чем не 
преступил правил их ис-
пользования — энергетики 
и железнодорожники могут 
в одностороннем порядке 
нарушить свои договорные 
обязательства и не понесут 
за это никакой материаль-
ной ответственности. 

Любому заводчанину из-
вестны ограничения в пода-
че вагонов в период пере-
грузни портов и перевалоч-
ных станций. Известны так-
же ограничения в подаче 
энергии и газа в дни осен-
не-зимнего максимума. 
Убытки, возникающие в 
этих случаях у промыш-
ленного партнера, никем не 
покрываются. 

Своеобразные отноше-
ния сложились у пром пред-
приятий со строительными 
организациями. Здесь дого-
ворные отношения носят 
сугубо формальный харак-
тер. Еще не было случая, 
чтобы строительный трест 
повес материальную ответ-
ственность за несоблюде-
ние договорных сроков вво-
да в строй какого-нибудь 
объекта. Строители, по су-
ти дела, диктуют своим за-
казчикам сроки и условия 

работы, постоянно требуют 
и получают «помощь» в ви-
де материалов и рабочей 
силы, оплачивая эту «по-
мощь» только номинально. 
Так называемые «доплаты 
до среднего» ложатся на 
плечи заказчика. Он же ча-
сто СВОИМИ силами ликвиди-
рует недоделки строителей. 

Снабженческие и сбыто-
вые организации являют-
ся важнейшими деловыми 
партнерами предприятия. 
Но и здесь ответственность 
не соответствует правам. 
Главсбыты строго штрафу-
ют поставщиков за невы-
полнение выданных нм на-
рядов ИЛИ за безнарядную 
продажу фондируемой про-
дукции. Но сами они не не-
сут никакой материальной 
ответственности за наруше-
ние сроков снабжения пред-
приятий. 

По действующим законо-
положениям, хозрасчетные 
проектные, научно-исследо-
вательские и конструктор-
ские организации, вступая 
в договорные отношения с 
промышленными предприя-
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сударственными хозрасчет-
ными организациями скла-
дываются далеко не равно-
правные отношения. Суще-
ствует своеобразная иерар-
хия: одни из них как бы 
«государственнее», чем дру-
гие. 

Над предприятием стоят 
и многочисленные инспек-
ции. Помимо таких тради-
ционных контрольных орга-
нов. как госгортехиадзор, 
госпожарнадзор, санитар-
ная инспекция, в последние 
годы значительно усилили 
свой аппарат и активизиро-
вали деятельность госстан-
дарт. рыбоохрана, охрана 
водного бассейна, появи-
лись многочисленные ве-
домственные инспекции, на-
деленные правами государ» 
стенных: вторчермет, втор-
цветмет, инспекция по элек-
троэнергии. по газу, по топ-
ливу, по таре, по экспорт-
ным товарам и т. д. 

Я насчитал около трн-\ 
дцати организаций, каждая 
из которых в любое удоС-

тиями, несут всю полноту 
ответственности за выпол-
нение своих обязательств. 
Формально заказчик впра-
ве предъявить им счет за 
опоздания, переделки и 
брак, вызванные их. увы, 
довольно частыми ошибка-
ми. Но практически реали-
зовать эти хорошие намере-
ния законодателя никогда 
не удается. Не имея ни 
оборотных средств, ни 
сколько-нибудь значитель-
ного другого имущества, на 
которое может быть обра-
щено взыскание, эти орга-
низации при любых грехах 
остаются безнаказанными. 
Нм попросту нечем пла-
тить. Строго говоря, хоз-
расчет самостоятельных на-
учно-прикладных и кон-
структорских организаций 
юридически и экономически 
неправомочен. фиктивен, 
ибо им нечем отвечать по 
своим обязательствам. 

По отношению к пред-
приятию банки, которые в 
качестве партнера дают 
ему деньги за известный 
процент, тоже выступают 
как грозная вышестоящая 
инстанция, они активно 
вмешиваются в дела пред-
приятия. и не только тог-
да, когда прямо затронуты 
их интересы как кредито-
ров. Инспекторы банков 
проводят ревизии, вправе 
затребовать любые дан-
ные, оценивают и выносят 
суждения по любой сфере 
деятельности предприятия. 

Из этого краткого обзо- ' 
ра видно, что между не под-
чиненными друг другу го-

лое для нее время .может 
прислать на завод инспекто-
ра, комиссию, учинить про-
верку, ревизию, затребо-
вать документы, справки 
и т. д. И попробуй скажи, 
что тебе некогда, что на 
предприятии уже работают 
три комиссии: ведь любая 
из этих контрольных ин-
станций вправе что-то пред-
писать, запретить, отклю-
чить, остановить и, наконец, 
оштрафовать предприятие и 
его руководителей. 

Ни одну из этих инспек-
ций не интересуют требо-
вания н действия другой. 
Не интересует их и то, есть 
ли у предприятия матери-
альные и финансовые ре-
сурсы. необходимые для 
выполнения их требований. 
Как правило, даже в оче-
видных случаях. когда 
предприятие рейення 
вышестоящи* организаций 
не может выполнить пред-
писания, инспекция не об-
ращается в эти организа-
ции. предпочитая лобовой 
нажим на само предприя-
тие. Порой директор чув-
ствует себя солдатом, ко-
торым командует взвод 
офицеров, причем один из 
них кричит: «Бегом!», дру-
гой — «Ложись!». 

Любая игра требует твер-
дых правил. Нельзя, ска-
жем, играть в футбол, если 
по ходу тайма правила бу-
дут непрерывно меняться 
илу если арбитр начнет су-
дить не по правилам, а по 
своему усмотрению. На-
до решительно ограничить 
практику излишнего вмеша-
тельства в дела предпрня-
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ВРЯД ЛИ такая дис-
ку геи я была бы 
актуальна <чце не-

сколько десятилетий назад. 
Как оценивать квалифика-
цию ученых, как им пла-
тить за труд — все я то не 
вызываю шумных спорол, 
поскольку касалось не 
столь уж бол Много числа 
людей, а паче того — по-
скольку на) ка не обрела 
еще такого значения в жиз-
ни страны. Судите сами в 
1913 году в России было 
2')й научных учреждении и 
11.6 тысячи научных работ-
ников. уже в советский пе-
риод. в 1!Ч0 году, соот-
ветствующие гшфоы состав-
ляли 2 359 и 98.3 тысячи. 

К концу прошлого года в 
СССР насчитывалось 5251 
научное учреждение (вклю-
чая вузы) с целой армией 
научных работников (соот-
ветственно, включая сюда 
научно-педагогические кад-
ры) — 1108,3 тысячи 
человек. По существу, 
наука сделалась круп-
ной отраслью народного хо-

зяйства, влилась состав-
ной частью а производи-
тельные силы страны. По-
нятны поэтому те высокие 
требования, которые предъ-
являются к организации со-
временной науки Понятен и 
тот интерес, который вызы-
вает обсуждение этих во-
просов — прежде всего у 
самих научных работников 

Что же показала дискус-
сия ' И чему сводятся ин-
дивидуальные точки зре-
ния. заключенные В Ч11Т8-
тельских письмах, и обоб-
щенное Мнение научных 
работников, каким оио пред-
стает из анализа ответов 
на анкету? 

По первым трем пунктам 
анкеты, в которых читате-
лям предлагалось дать об-
щую оценку существующей 
системы аттестации науч-
ных работников, ответы, 
присланные по почте, рас-
пределились так: 31,3 про-
цента ответивших считают 
систему «в основном удов-
летворительной». 21,3 про-
цента — «неудовлетвори-

тельной» и 52 процента — 
«требующей существенной 
перестройки». Короче гово-
ря, большинство ответив-
ших, 73,3 процента, пола-
гают, что а систему атте-
стации необходимо внести 
значительные изменения. 

Ц каком же направлении, 
с точки зрения читателей, 
должно идти усовершенст-
вование системы? Наиболь-
шую поддержку—53.2 про-
цента— по лучнло предложе-
ние эящйщать не диссерта-
ции. а авторефераты по ре-
зультатам опубликованных 
работ (пункт седьмой анке-
ты). Можно было ожидать, 
что за этот пункт «проголо-
суют» главным образом 
«неостепененные» научные 
работники, желающие об-
легчить себе защиту в бу-
дущем. Доля читателей 
этой категории, высказав-
шихся в пользу защиты ав-
тореферата, в гамом деле 
несколько выше, чем у 
остальных категорий, — 
61,5 процента. Однако про-
цент кандидатов (51,5) и 

тия рамками, предусмот-
ренными «Положением о 
социалистическом государ-
ственном производствен-
ном предприятии» и повы-
сить роль продуманного и 
ответственного планирова-
ния. 

«ЛГ» много пишет о так 
называемом «малом законо-
дательстве» — ведомствен-
ных инструкциях, разъяс-
нениях, предписаниях. Дис-
куссия полезна. Кстати, 
я не согласен с теми авто-
рами. которые хотя* свести 
всю работу по упорядоче-
нию хозяйственного права 
к отмене старых норматив-
ных актов. К сожалению, 
дело заключается не только 
в лтом. В пересмотре и от-
мене, па мой взгляд, нуж-
даются и некоторые огра-
ничительные акты, издан-
ные в самое последнее 
время. 

Авторами или «идейны-
ми» вдохновителями огра-
ничений. стесняющих ини-
циативу хозяйственников, 
во многих случаях являют-
ся финансовые органы. Не 
секрет, что дружными уси-
лиями авторов «малого за-
конодательства» ограннчен 
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• каждом номере «Литературной галеты» публикуются 
дискуссионные статьи, полемические ааммим. Они. естест-
венно, вызывают отклики, спер. Разговор продолжается, 
иЬредко вопреки первоначальному намерению редакции 
ограничиться публикацией той или иной статьи. 

Но наибольшее внимание мы уделяем, так скамть, в па* 
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эацни» пятирублевых пре-
мий? Со всеми вытекающи-
ми из этого последствиями? 

Я отнюдь не пытаюсь 
пропагандировать автоно-
мию н неприкасаемость 
предприятий для вмеша-
тельства сверху. Хозяин 
служебного автомобиля дол-
жен сказать шоферу, куда 
ехать. Более того, он обя-
зан проверить, туда ли его 
привез шофер. Наконец, он 
вправе заменить нерадивого 
или неумелого водителя. Но 
если вместо всего этого он, 
сидя рядом с шофером, бу-
дет непрерывно подсказы-
вать: «Поверни направо, 
сверни налево, обгони авто-
бус, нажми на газ» — и 
вдобавок будет периодиче-
с^н сан хвататься за баран-

маневр предприятий фонда-
ми зарплаты, осуществлено 
пресловутое разграничение 
персонала на управленче-
ский и технический, что 
привело к «вымиранию» 
очень нужных профессий — 
делопроизводителя, счетово-
да, машинистки, секретаря 
и т. д. Канцелярской рабо-
ты от этого не убавилось, а. 
скорее, прибавилось, но, те-
перь делопроизводителями 
и машинистками работают 
инженеры-конструкторы и 
инженеры-технологи. Рабо-
тают плохо, потому что это 
не их ремесло, но зато полу-
чают в два раза больше. 

Мне. например, совер-
шенно не понятно, почему 
раньше дирекции и завкомы 
могли оплатить за счет сво-
их средств загородную экс-
курсию трудящихся , нлн 
культпоход в театр, а те-
перь, при наличия фондов 
социально-культурного на-
значения, этого сделать 
нельзя. И в то же время 
можно выдать премйю в 
размере пяти рублей, кото-
рая часто реализуется в 
ближайшем «Гастрономе». 

Конечно, органы Минфи-
на н Госбанка должны сто-
ять на страже народной ко-
пейки. заботиться о кассо-
вых сборах и равновесии 
денежного обращения, о ро-
сте доходов государствен-
ного бюджета. Все это абсо-
лютно правильно, и в этом 
заключается их святая обя-
занность. Но не лучше ли 
получать эти доходы от кол-
лективных посещений пу-
стующих подчас театраль-
ных залов, чем от «реали-

'докторов наук (37.6), со 
гласных с ними, на наш 
взгляд, также достаточно 
велик, чтобы не считать, 
что распределение мнений 
но этому пункту отражает 
в основном личные мотивы. 
В целом среди «проголосо-
вавших» за этот пункт тех, 
кто не имеет степени.— 
только 39 9 процента. Та-
ким образом, можно ска-
зать: большинство научных 
работников, ответивших на 
анкету, рассматривают дис-
сертацию как устаревший 
способ оформления ре-
зультатов исследования. 

« С а м ы м н е л е п ы м а с и с т е м е 
а т т е с т а ц и я я в л я е т с я н а п и с а -
ние С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х работ. — 
г о в о р и т с я а п и с ь м е , иоторое 
п р и с л а л а р е д а к ц и ю л е к т о р 
а р х и т е к т у р ы , п р о ф е с с о р М. 
В а р х и и . — В этом — п о р о к 
с самого н а ч а л а . Н и к а к и х 
• с п е ц и а л ь н ы х » р а б о т б ы т ь не 
д о л ж н о . Е с л и ч е л о в е к п е с е я -
ицает себя, « о б р е к а е т » себя 
н а у к е — его дело п о с т о я н н о 
и н е п р е р ы в н о р а б о т а т ь а в ы -
б р а н н о й о т р а с л и . Он и с с л е д у - , 
ет, э к с п е р и м е н т и р у е т , и з у ч р -
ет о т д е л ь н ы е в о п р о с ы с в о е й 
н а у к и . И п о л у ч а е т последова-
т е л ь н о , о д и н за д р у г и м , ряд 
р е з у л ь т а т о в . Они с к л а д ы в а -
ю т с я год за годом. П р о х о д и т 
о п р е д е л е н н о е в р е м я ( т р и , 
п я т ь , д е с я т ь лат, не »то в а ж -
но), и если у ч е н ы й совет кол-
л е к т и в а П О С О В О Н У П И О С Т Н 
ЕГО Н А У Ч Н Ы Х Т Р У Д О В в и д и т , 
ч т о сдалаио м н о г о , х о р о ш о , 
т в о р ч е с к и , с а м о с т о я т е л ь н о , 
ч т о с д е л а и и о а в н о с и т иааест-
и ы й аилад а н а у к у (без атого 
в к л а д а и а и о й т е с м ы с л в ра-
боте?), е м у п р и с в а и в а е т с я 
п е р в а я у ч е н а я с т е п е н ь . Вот 
и а к , иа мой а а г л я д , д о л ж н о 
б ы т ь . П р и т а к о й с и с т к м е а 
н а у к у п р о с т о иа с м о г у т по-
п а с т ь с л у ч а й н ы е л ю д и , вы-
б р а в ш и е « т о т п у т ь и а и наибо-
лее л е г к о в е д у щ и й к « с л а в а » 
и л и к д е н ь г а м » . 

Что ж, позиция автора 
ясна. Вместе с тем нель-
зя умолчать, что в письмах 
встречаются и другие, пря-
мо противоположные суж-

ку. — шоферу и пассажиру 
придется не сладко. Надо 
другое. Установить правила 
улнчного движения и раз-
весить необходимые дорож-
ные знаки. Но если при 
этом повесить только за-
прещающие знаки — «По-
ворот направо запрещен», 
«Поворот налево запре-
щен». «Стоянка запре-
щена». «Обгонять запреще-
но», «Проезд прямо запре-
щен», то машина тоже не-
далеко уедет. 

При разработке вопросов 
хозяйственного права, мо-
жет быть, следует выделить 
категорию предприятий, ко-
торые образуют, так ска-
зать, инфраструктуру на-
шей экономия» К ним от-
носятся энергетические си-
стемы. транспортные орга-
низации. финансовые инсти-
туты. По-видимому, отно-
шения других предприятий 
с ними не могут строиться 
на началах полного равно-
правия, н в хозяйственном 
кодексе следует оговорить 
их особые права и те чрея-
вычайные ситуации, когда 
они могут быть освобожде-
ны от взятых на себя обя-
зательств. Однако они ни в 
коем случае,не должны вы-
полнять роль дублирующих 
органов управления. Их на-
до освободить от инспектор-
ских функций, передав по-
следние независимым госу-
дарственным органам. С 
юридической точки зрения, 
недопустимо, чтобы один из 
партнеров по договору конт-
ролировал другого и прове-
рял. как этот другой ис-
пользует оплаченную им 
продукцию нлн услуги. 

Позволю себе высказать и 

денкя, авторы которых 
убеждены, что работа над 
диссертацией — лучшая 
школа для исследователя. 
Кроме того, надо отда-
вать себе отчет, что замена 
диссертации развернутым 
авторефератом или чем-ли-
бо еше в этом роде — весь-
ма радикальная мера, озна 
чающая решительный раз 
рыв с очень старой тради-
цией. Трудно сказать, осу-
ществима ли тачая мера 
в данный момент. Сейчас 
этот и другие вопросы, свя 
запнме с аттестацией науч 
ных работников, обсужда 
ются в компетентных орга-
нах. Взвешиваются все 
«за» н «против». Как бы то 
ни было, судя по ответам 
на анкету, большинство •чи-
тателей одобрили бы подоб-
ную меру. Или, как мини-
мум, всяческое поощрение 
защиты по опубликованным 
работам (ныне такая защи-
та практикуется в редчай-
ших случаях), 

« В любом с л у ч а е , — п и ш е т 
в р е д а к ц и ю а к а д е м и к А Н Эс-
т о н с к о й ССР Г. Н а в и , — с и -
стема а т т е с т а ц и и д о л ж н а с т и . 
м у л и р о а а т ь з а б о т у о деле — 
о вкладе а н а у к у , а о р г а н и з а -
ц и ю н а у к и , в п о д г о т о в к у с п » . 
ц и а л к с т е а . Она ие д о л ж н а 
с т и м у л и р о в а т ь , п у с т ь л а ж а 
иосванио, н и ч е г о , ч т о и д е т 
м и м о и л и д а ж е в у щ е р б д е л у , 
н а п р и м е р п р о д у ц и р о в а н и е 
« ш у м а » или з а б о т ы о « д н е 
с е р т а б е л ь и о с т и » . 

КОМУ БЫТЬ СУДЬЕЙ... 
Какие еще предлагаются 

изменения в системе атте-
стации? Инициатор дискус-
сии профессор А. Китайго-
родский высказал мысль о 
том, что для пользы деЛа 
защищать диссертации сле-
довало бы обязательно пе-

некоторые соображения о 
работе государственных ин-
спекций. Их роль чрезвы-
чайно важна. Они призваны 
охранять высшие интересы 
общества, в частности буду-
щее нашего народа, от 
злоупотреблений некоторых 
хозяйственников, руковод-
ствующихся интересами се-
годняшнего дня. Защита ок-
ружающей среды, сохране-
ние природных ресурсов, 
охрана здоровья и жизнн 
людей — очень важная 
функция социалистического 
государства. Но зачем сю-
да примешивать возврат та-
ры или сдачу вторсырья? 
Ведь с большим успехом 
можно отрегулировать эти 
проблемы при помощи хоз-
расчетных ОТНОШЕНИЙ меж-
ду заинтересованными парт-
нерами. 

Да и вообще число ин-
спекций непомерно разрос-
лось. По-видимому, надо 
уменьшить количество кон-
тролируемых проблем н, во , 
всяком случае, объединить 
ряд инспекторских органи-
заций в более крупные. На-
пример, сейчас вопросами 
защиты окружающей среды 
занимаются в той или иной 
мере санинспекция, ин-
спекция по охране водных 
источников и рыбоохрана. 
Техникой безопасности и 
обеспечением здоровых ус-
ловий труда — госгортех-
надзор. техническая инспек-
ция профсоюза и санин-
спекция. качеством — гос-
стандарт н бесчисленные 
ведомственные инспекции. 
Есть смысл подумать над 
тем, чтобы свести все ин-
спекции в три-четыре мощ-
ных государственных орга-
на и ограничить число и 
характер проводимых ими 
проверок. 

Необходимо и четкое пра-
вовое регулирование самой 
деятельности инспекций. В 
первую очередь надо До-
биться, чтобы они давали 
предписания той инстан-
ции, которая в состояния их 
выполнить. Что может сде-
лать директор завода, ли-
шенного капитальных вло-
жений. если от нею одно-
временно требуют: технад-
зор — заменить дюжйну 
устаревших мостовых вра-
нов, пожарный надзор — 
сменить сгораемые кровли 
на несгораемые, бассейно-
вая инспекция — немед-
ленно построить очистные 
сооружения и т. д.? С дру-
гой стороны, вряд Ли бу-
дет правильно, если по-
добные требования будут 
адресованы непосредствен-
но в министерства. Послед-
ние окажутся заваленными 
различными предписания-
ми. в которых нм трудно 
разобраться. 

По существу, выход здесь 
один: и он предусмотрен в 
соответствующих государ-
ственных решениях, касаю-
щихся создания крупных 
промышленных и производ-
ственных объединений, об-
ладающих всеми необходи-
мыми правами и возможно-
стями и несу щих всю пол-
ноту ответственности за по-
рученное им дело. 

ред специалистами («ЛГ». 
Ме 8). Мысль, казалось бы, 
очевидная. Однако на прак-
тике не осуществленная. 
Как отмечали в своей ста-
тье профессор И. Влади-
миров и доцент И. Афа-
насьев («ЛГ», Л» 24), ныне 
большинство советов сфор-
мировано по иному прин-
ципу: специалистов в их со-
ставе явное меньшинство, 
и они не могут оказать ре-
шающего влияния на ре-
зультаты голосования при 
защите дцссертации. 

Что особенно удивитель-
но. такое положение санк-
ционировано действующей 
инструкцией ВАК. 

М н о г и е н а у ч н ы е р а б о т н и к и 
р а з д е л я ю т т о ч к у з р е н и и И. 
В л а д и м и р о в а и И. А ф а н а с ь е -
ва. ч т о н е к о м п е т е н т н о с т ь со-
ветов — о д н а и « г л а в н ы х 
п р и ч и н , п о з в о л я ю щ и м и н о г -
да п о л у ч а т ь у ч е н ы е 1 с т е п е н и 
л ю д я м , н а з а с л у ж и в а ю щ и м 
и х . и ато. е с т е с т в е н н о , не мо-
ж е т ие в ы з ы в а т ь т р е в о г у . 

• К с о ж а л е н и ю , о т д е л ь н ы е 
РАБОТНИКИ п р е в р а щ а ю т п о л у -
ч е н и е у ч е н о й с т е п е н и в са-
м о ц е л ь и с т р е м я т с я н н а й , на 
п р е н е б р е г а л н и к а к и о м сред-
с т в а м и , — г о в о р и т с я в п и с ь -

В. А м 
н а и а н а д а м и н а А Н А р м я н -
ме а и а д е м и н а й . А М б а р ц у м я 
н * , н » « а д « м и н а А Н А р м я н -
с к о й С С Р Н. А р у т ю и я н а . -
О с т а е т с я ф а н т о м , ч т о в о 
м н о г и х с л у ч а я х у ч е н ы е сте-
п е н и п р и с у ж д а ю т с я л и ц а м , 
с о в е р ш е н н о н е д о с т о й н ы м и х . 
Д л я п о л у ч е н и я с т е п е н е й со-
и с к а т е л и п р и м е н я ю т и н о г д а 
м е т о д ы , н е д о с т о й н ы е - н е т о л ь -
к о н а с т о я щ и х н а у ч н ы х работ-
н и к о в , ио и л ю б ы х с о в в т с и и л 
г р а ж д а н » . 

•Засорение н а у ч н ы х кад-
ров с л у ч а й н ы м и . бавдар-

в « Л » . л а в у Ч § И Ь Ш н * "РННОСИТ 
б о л ь ш о й вред ш у м е , а т а к ж е 
И п р о и з в о д с т в у » , — П и ш е т 

В ? * в М у к Р # С " 0 Н Я в М Т " " Н И Л 

Зв предложение, чтобы 
защиту диссертаций прини-
мали специалисты (пункт 
пятый), высказались 30 2 
процента читателей. При-
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КЛУБ 'ЛГ-

В ДИСКУССИИ «Лю-
ди и вещи» уже 
промелькнуло упо-

минание о юном роман-
тике, громившем отцовской 
саблей полированные сто-
лы л серванты. 

Он действительно был 
хорош, утот юный кнноге-
рой, в своем неподдельном 
гневе на предметы быта. 
Собственно, киногерой — 
потом, а раньше вышел 
спектакль. Но запомнился 
эпизод именно по кино — 
очень уж эффектно и прав-
доподобно свистела н блес-
тела сабля. 

Серьезный, аналнтично 
настроенный зритель и сей-
час, и тогда (примерно пят-
надцать лет назад) был, на-
верное, далек от мысли, что 
В. Розов (речь идет о его 
пьесе «В поисках радости» 
и кинофильме «шумный 
день») обрушил гнев на ве-
ши — на предметы как та-
ковые. Зритель понимал: 
здесь обличаются мещнет-
во, обывательщина, чрез-
мерная страсть к прнобре-
Тательстну—словом. стиль 
жизни. Но юное поколение, 
которое только начало вы-
ходить вместе со своими 
родителями из «коммуна-
лок» и только-только при-
общалось к полированным 
стандартным гарнитурам, 
аплодировало в перепол-
ненных залах не этой скры-
той идее, а лежащему на 

•поверхности яркому дейст-
вию — уничтожению ве-
щей. Мы твердо верили 
тогда: они. вещи, могут ис-
калечить нам жизнь, погу-
бить и испоганить лучшие, 
чистейшие порывы души. 

Конечно, за давностью 
.ют зто лишь предположе-
ние. Но в правильность его 
я верю, а в подтверждение 
хочу рассказать одну не-
большую историю, участни-
ком которой был сам при-
мерно в те же годы, когда 
со. давалась розовская пье-
са. 

МЫ СТАЛИ сту-
дгнтами первого 
курса. пройдя 

через тернии такого астро-
номического конкурса, ка-
кой теперь встретишь не 
часто. .Мы почти не знали 
друг друга п выбрали ста-
ростой (первым нашим ин-
ститутским руководителем) 
самую бойкую и, пожалуй, 
самую симпатичную девуш-
ку группы. Выла она родом 
из южного города и. мо-
жет быть, поэтому выгля-
дела чуть побойчее н пона-
пористей нас. северян и 
среднеполосников. 

А через месяц мы ее су-
дили. Судили судом гнев-
ным и справедливым, как 
нам казалось тогда. Суди-
ли за воропство у подруги. 
Предмет кражи (вещест-
венное доказательство) фи-
гурировал на суде. Им бы-
ла красивая — заморская 
— желто-красиосиняя коф-
точка. бог весть какими пу-
тями (слова «импортная 
вещь» тогда еще не обрета-
лись в нашем лексиконе) 
добравшаяся общежи-
тия. где высшим шиком 
считалось ходить на танцы 
в необъятных размеров 

байковых лыжных костю-
мах. 

Ах, как мы были возму-
щены! Как разгневаны! Как 
бестрепетно прямолиней-
ны! Симпатичную старосту 
нашу после того суда ис-
ключили из комсомола и 
отчислили из института, 
она уехала в свой город, и 
с тех пор никто из нас ни-
чего о ней не слыхал. 

Вспоминая теперь тот 
скорый и суровый суд. я 
думаю: до чего же мы бы-
ли тогда неправы, неспра-
ведливы и бестолковы! 
Ведь не ее мы. как я теперь 
понимаю, судили, а вещь. 
Не ее воспитывали и осуж-
дали, а рвали в клочья, топ-
тали ногами, уничтожали 
миленькую желто-красно* 
синюю кофточку. Никто не 
сказал тогда простых и 
обычных для такого случая 
слов: как ты могла такое 
сделать! Никто! 

«И из-за этой дрянной 
кофтенки!..» — восклица-
ли одни. «Что ты нашла в 
ней?» — как бы удивля-
лись другие. И договори-
лись даже до того, что ста-
роста наша «выглядит в 
ней. как огородное пугало». 

Теперь-то я понимаю: 
всей женской половине 
группы очень хотелось бы 
иметь такую вещь, а муж-
ской — видеть ее на жен-
ской. Но мы рубили саб-
лей — наотмашь и упоен-
но. Рубили, потому что ве-
рили: она. желто-красно-си-
няя, источник нашего об-
щего несчастья. И, кажет-
ся мне теперь, боялись: не 
польстился бы когда-ни-
будь ненароком кто-то еще 
на такую красивую, такую 
необычную, такую притяга-
тельную и невиданную до-
толе штучку. (Надеюсь, ни-
кто не понял меня так, чго 
я беру под защиту сам 
факт воровства.) 

Теперь самое время при-
знаться и признать, что ве-
щи для нас нмеюг несколь-
ко большее значение, чем 
мы об этом предпочитаем 
говорить, и что всякое нра-
воучение типа: «Мы в твои 
годы десять лет в одном ко-
стюме ходили» — звучит 
для молодого поколения 
ханжески. И потому имеет 
ня воспитательное, но антн-
воспитателыше воздейст-
вие 

Вспомним, что говорил 
юный розовгкнй положи-
тельный герой Олег и что 
отвечал ому не положитель-
ный. хотя и не совсем от-
рицательный (да простяг 
мне это грубое дслеиие) 
Геннадий: 

О Л Е Г . Ну « о т . — с о а с « м 
ж и т ь я нет! Она е щ е раз-
д в и ж н о м стоп к у п и т ь « о ч в т , 
два к н и ж н ы х ш к а ф а , т а к т у . . . 
Э х Р И з а ч е м «то « с * я в « я » 
надо?) 

Г Е Н Н А Д И И . Зачем? Д л я 
у д о б с т в а ж и з н и . Отец т о ж е 
все а дом т а щ и т . 

I! в зги* словах Генна-
дия — «для удобства жиз-
II И* — правда. 

Да. вещи нужны нам. 
без них не обойтись, они 
приятны н полезны. И по-
тому волновать нас долж-
ны не они сами по себе, а 
способы их приобретения, 
применения и использова-
ния. 

Давно известно: обыва-
тель и мещаннн не тот, кто 
покупает вещн, а тот, кто 
имеет вечный, неутолимый 
аппетит к приобретению 
все новых и новых вещей 
для долгосрочного н крат-
косрочного хранения. Кто 
и духовными-то благами 
считает лишь те, что мож-
но присвоить или хранить 
у себя: имена якобы близ-
кознакомых знаменитых 
людей, цитаты и факты, чу-
жие мнения и выражения, 
книги, которые можно при 
случае показать, и пластин-
ки, чго при случае же мож-
но и послушать. 1! вместо 
культурных потребностей 
у обывателя одш/ жела-
ния — к развлечениям и 
отвлечениям. 

Карл Маркс: «...человек 
не теряет самого себя в 
своем предмете лишь в том 
случае, если егот предмет 
становится для него '/е ю-, 
веческим предметом, или 
опредмеченным человеком. 
Это возможно лишь тогда, 

А. УДАЛЬЦОВ 

их связях, отношениях и 
взаимозависимостях. И как 
с большинством статей, 
опубликованных в порядке 
дискуссии, с пьесой этой 
(ни на минуту не забывая, 
что перед нами художе-
ственное произведение с 
присущими ему особенно-
стями) хочется в чем-то со-
глашаться и в чем-то спо 
рить. 

Себейкнн и Полуорлов, 
сведенные под одну крышу 
стандартного дома. — два 
мира, два полюса «вещном 
болезни», составляющих и 
объединяющихся, по замыс-
лу автора, в конце концов 
в единое целое 

И если Себейкни. как 
проницательный читатель 
обязан догадаться, все та 
щит «себе» и переживает 
период накопительства, то 
Полуорлов прошел многие 
этапы «болезни» и дошел 
до финала — выброшены 
(изрублены саблей?) в с 
без исключения вещи, сим-
волизирующие для пего 
мелкие и крупные жнзнен-

М. Рощипа — не стань ра-
бом вещей, не стань рабом 
ни первобытным, ни наисо-
временнейшим — нельзя 
не согласиться. 

Только вот что-то трево-
жит меня, когда я смеюсь 
над предпраздничной ку-
терьмой в квартире Себей-
киных. Несут и обживают 
новые вещи. Торшер, пиа-
нино, пылесос, телевизор... 
— в сущности, по нынеш-
ним меркам, предметы поч-
ти что первой необходимо-
сти. Покинута коммуналь-
ная квартира. Впервые по-
явилась возможность по-
жить, «как люди». А мы 
смеемся. Но почему? Ведь 
никогда и нигде не было ре-
шающим. на что человек 
тратит заработанные день-
ги. существенно то. как он 
их зарабатывает и как рас-
поряжается купленными 
предметами. 

В пьесе вроде бы н 
мелькнули две-три фразы, 
свидетельствующие о том, 
что Себейкнн не прочь до-

так, как все, не так. как я, 
вы, он. Но вправе ли мы за 
это наказывать их, может 
быть, самым сильным ору-
жием — смехом? Что ни 
говори, но мелькнула и 
здесь та самая сабля, наце-
ленная на вещи. 

А ВПРОЧЕМ, как не 
мелькать ей, если 

' есть у нас, к сожале-
нию, люди (н не будем пре-
\ меньшать — немало их, 
а за последнее время ста-
ло, пожалуй, больше), гото-
вые по первому сигналу ки-
нуться в «смертельную» 
схватку за японский зон-
тик. ковер либо сверхмод-
ную люстру. Если теряют 
они при этом достоинство 
свое человеческое. Если на 
работе, в рабочее время, 
разумеется, утомляют кол-
лег бесконечными предпо-
ложениями о том, что лаки-
рованные югославские сапо-
ги Марьи Ивановны много 
\\ же новой электробритвы 
фирмы «Филипс» Ивана 
Петровича. II не верю я, 
что, завали сейчас магазн-

II ОС ЩИ' 

ЕДИНОЙ 
Вещи имеют для нас несколько большее значение, 

чем мы об атом предпочитаем говорить, но сущест-
венным является все-таки не то, на что человек тра-
тит деньги, а то, как он их зарабатывает и как распо-
ряжается приобретенными предметами. Надо уметь 
ценить вещи — плоды человеческого разума, це-

когда этот предмет стано-
вится для него общее г веч-
NN.4 предметом, сам он ста-
новится для себя общест-
венным существом, а об-
щество становится для не-
го сущностью в данном 
предмете». 

И не будем без осо-
бой необходимости раз-
махивать саблей — веши 
остаются вещами. Мы это 
все более отчетливо начи-
наем понимать и заботим-
ся. чтобы вещей стало боль-
.пе. а качество их — выше. 
Иначе нельзя; ибо общест-
во наше начертало на сво-
их знаменах лозунг борь-
бы за всемерное и постоян-
ное повышение жизненного 
\ровня народа, а партия не-
престанно претворяет этот 
лозунг я действительность. 

Мне кажется, эпизод с 
розовскнм героем не вызо-
вет в наши дни массо-
вого поверхностного востор-
га, а будет воспринят сего-
дня серьезнее, глубже и 
спокойнее. 

Другие времена—другие 
драмы. Тому свидетельство 
— пьеса М. Рощнна «Ста-
рый Новый год», с успехом 
показанная в прошлом се-
зоне. Начни «Литератур-
ная газета» дискуссию 
«Люди и вещи» годом рань-
ше. и пьеса М. Рощнна 
могла бы быть напечатана 
полностью под этой рубри-
кой. Потому что «Старый 
Новый год» — произведе-
ние о людях и вещах. Об 

ные неудачи. Жест вроде 
бы широкий н нестандарт-
ный, но не «Орел» он. а 
лишь Полуорлов — и пото-
му не тот полет и не то от-
ношение к свершенному, да 
и ко всем предшествую-
щим полуорловским несча-
стьям. Мучается Полуор-
лов на голом полу без ме-
бели и других предметов 
первой необходимости, не-
когда окружавших его, но 
бодрится: 

«Ч*Л09#Чв€Г90 Л«?р»ЖИ»*#Т 
г л о б а л ь н ы й стресс. А в т о м а -
т и з м . с т а н д а р т , о т ч у ж д е н и е , 
н е к о м м у н и к а б е л ь н о с т ь . К а к 
п р а в в ы л Руссо! П р и р о д а , 
природа» естество. К н и м , и 
н и м ! » 

И еще: 
• Т ы д у м а е ш ь , а в т о м о б и л ь 

— т в о и с о б с т в е н н о с т ь , а она* 
э ы а л е г с я , ть» — его собствен-
н о с т ь ! Раб! Не т ы на нем ез-
д и ш ь . а о н на тебе! А щ у ж е 

Зе л у ю н е д е л ю к о ж у п е ш к о м , 
а в н о в ы х о д и л и пешном?.. 
е с ч а с т и ы е люди!, .» 
Чувствуете, как далеко 

мы ушли от наивного диа-
лога Олега и Геннадия? 

Свою точку зрения на это 
противостояние (или едине-
ние') Себейкина и Полуор-
лова имеет повидавший ви-
ды «старичок при доме» 
Адамыч: 

".. Кто д у м а е т « или ж и т ь 
л у ч ш е , а к т о — к а к б ы т ь луч-
ше... Но есть, к п р и м е р у , та-
кие... ч т о не ч у в с т в у ю т . . . 
Один, к а к с ц е п и с о р в а в ш и с ь , 
ам! ам! — все к сев» г р е в е т ! 
А д р у г о й , г л я д и ш ь . — с ж и -
р у , ч т о л ь , — все в р о с а е т . с 
себе п р я м рвет, не ж е л а ю , 
г о в о р и т , а б у д у б о с ы й чело-
в е к на г о л о й с к а м ь е ! А?..* 

С концепцией пьесы 

нить за вложенный труд и филигранное мастерство, 
за эстетическое наслаждение и повседневную по-
лезность, но нельзя преклоняться перед вещами. 
Об >том размышляет автор статьи, продолжая дис-
куссию «Люди и вещи» (см. «ЛГ», №№ 6, 8, 9, 15, 
20, 22, 25, 27, 29, 31 за 1974 год). 

быть деньги не говеем че-
стным путем, но реплики 
эти как-то потерялись та 
обилием других, более яр-
ких и более смешных ситу-
аций. И мы смеемся. Сме-
емся над неправильным 
употреблением названии 
предметов, над незнанием 
их сути и назначения, над 
жизненной достоверностью 
точно схваченных фраз. 

Но что. собственно, смеш-
ного и плохого, например, в 
сцепе всеобщей радости по 
поводу впервые приобретен-
ного холодильника? 

К Л А В А . А это вот что? А 
вто зачем? 

Л Ю Б А . А т у т для я и ц спе-
ц и а л ь н о . ВИДАН? 

Л Ю 6 И Н М У Ж . Сюда — бу-
т ы л к и ! 

С Е Б Е Й К Н Н . Пей не х о ч у , 
всегда х о л о д н е н ь к а я ! . 

В А С Я . О в м ы т ь б ы его сра-
зу не мешало!. . 

Л Ю Б А . А вот т у т лед. для 
льду... 

Т Е Щ А . А лед-то зачем? 
К Л А В А . Б а б у ш к у позови-

те! 
Н Ю Р А . Она г о р я ч у ю воду 

к а р а у л и т ! 
С Т У Д Е Н Т . И н с т р у к ц и ю , ин-

с т р у к ц и ю п о ч и т а й т е ! . 

Ну что смешного в том, 
что старый человек — те-
ша не знает, зачем лед, н 
торшер называет торшер-
том'.'! не знаю, как кому. ,» 
мне было немножко не\ ки-
но от этого смеха. Люди 
радовались тому, чему дол-
жны были радоваться, — 
новой большой квартире, 
новым красивым вещам. 
Пусть радовались, по наше-
му понятию, неумело, не 

ны японскими зонтиками, 
коврами и люстрами, не 
найдут они объекта для 
вожделений, объекта для 
доставаний н борьбы за об-
ладание. 

Нет, не могу согласиться 
с Ли. Макаровым: «Л как 
выгодно отразилось бы ис-
чезновение дефицита на ду-
ховном здоровье обществ.) в 
целом!» («ЛГ», .\» 23. 
1974). 

Обольстительное пре-
краснодушие' Конечно же. 
это хорошо, если не будет 
дефицита на те товары, что 
вызывают сейчас очереди. И 
ею не будет. Только нет 
т\ т прямой взаимосвязи 
между дефицитом вещным 
и д\ ховным, Мы сами по-
рон придумываем себе ле-
фициты. И наш, и особен-
но зарубежный опыт (а то-
варов там пока больше, чем 
у нас! подтверждает это. 

Давно вроде бы насы-
тился рынок часам» всех 
видов п марок. Но вот бе-
гаем мы снова по магази-
нам в поисках новой моде-
ли, такой, чтобы показыва-
ла и день, и месяц, и год а 
не какие-нибудь там старо-
режимные часы да минуты. 
На горизонте ;ке маячат ча-
сы вообще без стрелок — 
элегантные, современные. 
1! мы захотим их иметь. Ну 
не все — так большинство 
из нас. По в ближайшее 
время не появятся они од-
новременно во всех городах 
и селах, во всех магазинах 

и в достаточном количестве. 
И обязательно кто-то при-
обретет их первым, а кто-то 
— последним. Вот тут-то и 
возникнет богатое поле для 
выбора. Можно будет подо-
ждать с покупкой, а можно 
убежать с работы и стоять 
долгие часы в очереди. 
Можно дать взятку, но 
можно ее и получить теми 
же часами — случается н 
так. и эдак. К счастью, 
жизнь наша богата другими 
примерами... 

...Мне нравится время, 
когда на наших московских 
улицах появляются ребята 
в зеленой форме бойцов 
студенческих строительных 
отрядов. Нравятся их на-
клейки и нашивки, их гита-
ры и песни. Хорошее это 
дело — студенческая строй-
ка — и нужное. И вовсе не 
уменьшается ее значение 
оттого, что мы знаем: не 
только «за туманом» и да-
же не «зп запахом тайги» 
едут студенты. Едут, кро-
ме всего прочего, и за день-
гами. а значит, и за веща-
ми. И пег в том ничего за-
зорного. 

Всякий труд должен воз-
награждаться. а ударный 
студенческий н вознаграж-
дается по-ударному. Это 
ведь непросто н нелег-
ко в летние каникулы 
уехать в далекие нехоже-
ные места, чтобы проло-
жить. ну, если не грандиоз-
ную магистраль, то хотя бы 
одну — первую! — просе-
ку. Дело это по-настояще-
му патриотическое, и сви-
детельствует оно о силе и 
моральной чистоте всего на-
шего студенчества, несмот-
ря ни на какие проявле-
ния. которые, само собой, 
и там имеют место, «вещ-
нон болезни». 

Да. болезни. В дискус-
сии «Люди и вещи» разные 
авторы предлагали разные 
рецепты для излечения 
и предупреждения этого не-
приятного недуга. Понятно, 
что никто не дал единого, 
универсального совета. Да 
и невозможно это. навер-
ное. сделать. Но лечить 
есть кого... 

Недавно рассказали о 
варварском случае. Пятеро 
здоровых молодых парней 
громили предназначенную 
на снос теплицу. Громили 
с остервенением. Вдребезги 
разлетались квадратные 
метры (километры'

1

) стек-
ла. которое могло бы сго-
диться в другом месте для 
другого дела. (Так, собст-
венно. н предполагалось) 
Долгое время никто из про-
хожих не мог унять их, хо-
тя и пытались многие—они 
успокоились, только разбив 
и уничтожив все. 

Не верится, чтобы гро-
милы эти хоть раз в жизни 
выточили гайку, собрали 
пуд хлеба, вскопали гряд-
ку... Нет, конечно, все зто 
они могли и делать. Но не 
верится, что с любовью. 
Что поняли хоть раз в жиз-
ни цену вещн. И в этом 
смысле мне. как и некото-
рым другим участникам 
дискуссии, ближе человек, 
который любит и даже ко-
торый копит вещн, чем тот 
прощелыга, который ими 
подчеркнуто пренебрегает. 

А парней тех, твердо 
знаю, ни н какие студен-
ческие строительные отря-
ды не заманишь. Не поедут 
они не только за туманом 
и за запахом тайги, но и 
за «длинным рублем» не 
поедут. Потому что обяза-
тельно пронюхают: ох. не-
легок этот студенческий 
рубль! 

Впрочем, и «тепличные» 
громилы, и вполне прилич-
ные, на первый взгляд. 

граждане и гражданки, го-
товые. не раздумывая, бро-
ситься в первую попав-
шуюся очередь, купить 
вещь и потом хранить, 
не давая домашним к 
ней прикоснуться, — все 
те же два полюса, два 
симптома одной болезни — 
Полуорловы и Себейкины. 
Уверен, и те, и другие не 
любят вещь и не любят ве-
щи как плоды человече-
ского труда и разума. 

Не за труд вложенный, 
не за филигранное мастер-
ство. не за эстетическое на-
слаждение и даже не за по-
вседневную полезность це-
нят они вещь. Ценят по 
розничной цене: чем выше 
— тем ценнее. 

СЧИТАЕТСЯ. ЧТО 
квартира и предме-
ты в ней могут 

многое сказать об обитате-
ле. Не знаю, что нам могли 
поведать коммунальные 
комнаты... И даже первые 
отдельные квартиры со 
стандартными гарнитурами 
средней цены сообщали не-
многое, Теперь дело иное. 
Девиз «долой стандарты!» ] 
начинает прививаться. : 
Вспомним некоторые «ти- | 
пнчные», по тепереш- I 
ним понятиям, жилища. ] 
Первое: ни в магазинах, ни 
на выставках не увидишь 
такой ультрасовременной 
мебели, таких марок маг-
нитофонов. таких сервизов. 
Второе: книги, книги, кни-
ги — ни сесть, ни лечь, 
книги старые и новые, ка-
кие тоже нечасто увидишь 
на прилавках. Третье: все 
так же, как во втором, 
только вместо книг старое 
оружие и ордена всех стран 
и веков. Четвертое: здесь 
еегь где и присесть, к при-
лечь, но вся мебель — ста-
ринная: либо куплена у 
старьевщиков, либо найде-
на на свалках и тщательно 
отреставрирована. 

Когда я слышу рассказы 
о таких квартирах, мне все-
гда хочется спросить: а не 
пришлось ли хозяевам при-
бегнуть к услугам спеку-
лянтов, чтобы приобрести 
такой магнитофон или 
такую книгу; не надоело ли 
им среди ихнего холодного 
оружия и не надоело ли за-
ниматься только тем, что 
реставрировать стулья да 
столики? Нет? Ну и ладно. 
Пусть живут, как хотят. 
Хоть с магнитофоном, хоть 
бе ! него. Не вещн нас 
должны беспокоить, а — 
подчеркну еще раз — спо-
собы их приобретения, при-
менения и использования. 

Жизнь наша, прежде все-
го она сама, во всех ее 
сложных проявлениях и 
взаимосвязях, лечит тех, 
кто подвержен заболеванию 
«вешиой болезнью». Лечим 
Мы с вами: и долгой заду-
шевной беседой, и нечаян-
но брошенным словом, но-
вой книгой и личным при-
мером, повседневным чест-
ным трудом и даже весе-
лой песней... Лечим лю-
дей... 

...А вещи — что ж, они 
останутся вещами: и маг-
нитофон, и книга, и писто-
лет, и антикварный шкаф. 
И не с ними надо сражать-
ся. и не саблей. 

Впрочем, бывают случаи, 
когда мещанское мурло вы-
глянет во всем своем пога-
ном великолепии, и кровь 
бросится в голову, и про-
мелькнут перед глазами 
все наши голодные и хо-
лодные. такие далекие и та-
кие родные годы — тогда, 
как тот розовский герой, 
по всем этим столам да 
сервантам можно, наверное, 
и саблей... Но не саблей 
единой... 

чем такую форму защиты 
поддерживают около 40 про-
центов докторов наук, свы-
ше 30 процентов кандида-
тов. За нее — 31 процент 
старших научных сотрудни-
ков. 29.4 процента заве-
дующих лабораториями, 
3] .2 процента руководите-
лей институтов и, наконец. 
27.4 процента снецнали-
стов-науковедои. 

Естественно, если попы-
таться на деле осуществить 
зто предложение, придется, 
возможно, сократить число 
советов: сосредоточив при-
своение ученых степеней в 
наиболее крупных научных 
центрах. Эта мера сама по 
себе могла бы способство-
вать повышению качества 
квалификационных работ. 

По м н е н и ю м н о г и х у ч а с т н и -
к е * ц и о ц и е ' н » . г л а в н о е — 
т р е б о м т » от т е х , нто при-
с в а и в а е т у ч е н у ю с т е п е н ь , со-
в е р ш е н и е ч е т н о г о о т в е т а : ч т о 
ц е н н о г о м н о в о г о в н о с и т в 
н а у к у т а и л и и н а я диссерта-
ц и я . « Д в л ж н ы б ы т ь о т ы с к а н ы 
н е к о т о р ы е о б щ и е т р е б о в а н и я 
и д и с с е р т а ц и я м , к р о м е т е * 
«•внешним* т р е б о в а н и й , к о т о -
р ы е п р е д п и с ы в а ю т с я и н с т -
р у к ц и е й В А Н . — п и ш е т в ре-
д а к ц и ю а к а д е м и к Н. Долле-
ж а л ь . — Д о л ж н ы в ы т ь сфор-
м у л и р о в а н ы п р и н ц и п и а л ь н ы е 
т р е б о в а н и я , о т в е ч а ю щ и е аа-
д а ч а м . в ы д в и г а е м ы м н а у к о й . 
Это н е л е г к а я з а д а ч а , но за 
нее н а д о б р а т ь с я * . 

СТУПЕНИ СТЕПЕНЕЙ 

В разговоре об аттеста-
ции научных работников 
невозможно обойти сторо-
ной аспирантов и «воль-
ных» соискателей — буду-
щих кандидатов и докто-
ров. Гдо они проходят под-
готовку. под чьим руковод-
ством. к кому обращаются 
за консультацией (офи-
циальной и неофициальной) 

— эта сторона дела очень 
важна. Не всегда зта под-
готовка. руководство, конт-
роль находятся на должном 
уровне. Именно из «воль-
ных» соискателей вышли 
иные «липовые» кандидаты, 
о которых уже пелась речь 
в печати. Вряд ли. однако, 
разумны встречающиеся 
порой предложении упразд-
нить институт соискателей, 
оставить один путь к сте-
пеням — через аспиранту-
ру. В конце концов не бу-
дем забывать, что Эйн-
штейн в начале своей науч-
ной карьеры, как раз тогда, 
когда он вынашивал идеи 
специальной теории относи-
тельности. не занимался в 
аспирантуре, а работал в 
патентном бюро. Волее оп-
равданной представляется 
точка зрения профессора 
С. Дзарасова («.'11 », .V 31), 
который предлагает нала-
дить серьезную, с отрывом 
от производства, теоретиче-
скую подготовку тех, кто 
работает над диссертацией, 
вообще в большей мере, 
чем сегодня, ввести сти-
хийный поток соискателей 
в плановое русло. 

Что касается аспиранту-
ры, вероятно, заслуживает 
внимания предложение 
профессора Н Владимиро-
ва и доцента И. Афанасье-
ва — открывать ее лишь 
там. где для успешной ра-
боты есть необходимые ус-
ловия. то есть в наиболее 
крупных, ведущих научных 
центрах страны, располага-
ющих высококвалифициро-
ванными учеными. 

По своему духу очень 
близка к этому предложе-
нию идея В Латышева и 
С. Нигматулнна («ЛГ», 
.V 27) «облечь аспирантуру 

в организационные формы 
образовательного заведе-
ния», «отказаться от 
карликовых, кустарных ас-
пирантур при кафедрах и 
объединить подготовку уче-
ных одного профиля под 
эгидой крупного научного 
центра». 

Третье место по числу по-
данных голосов (почти 3(1 
процентов) заняло предло-
жение сделать систему ат-
тестации одноступенчатой, 
заменив ученую степень 
кандидата степенью докто-
ра наук, как зто заведено в 
ряде зарубежных стран (зто 
предложение в дискуссии 
внес профессор В. 'Гарусов 
— «ЛГ». ,\ь 13). Многие чи-
татели пола!ан)т, что такая 
мера не только способство-
вала бы повышению квали-
фикационных требований к 
научным кадрам, но и со-
действовала бы сближению 
стандартов квалификации, 
принятых в разных странах. 
А зто само но себе важно, 
учитывая расширяющиеся 
между народные кон такты, 
ученых • 

Интересно, что это пред-
ложение наиболее активно 
поддержали р> доводящие 
работники научных учреж-
дений — 37 процентов ди-
ректоров и заместителей 
директоров НИИ. а также 
специалисты по науковеде 
нню — 39.Й процента. 

ВЫСШАЯ 
АТТЕСТАЦИОННАЯ... 

Как известно, в ходе дис-
куссии подверглась обсуж-
дению и критике работа 
ВАК Участники дискуссии, 
считают необходимым вне 
стн в работу высшего атте-
стационного органа сущест-

венные изменения. Эта 
точка зрения получила вну-
шительную поддержку на-
учных работников, ответив-
ших на анкету «.'II'» Толь-
ко 11.1 процента читателей, 
приславших свои ответы, 
считают, что работа ВАК • 
изменении не нуждается. 
Иными словами, большин-
ство, ЯЯ.9 процента, увере-
ны: перемены необходимы 

Хотя соответс тву ющих 
конкретных предложений в 
анкете было только два. на-
учные работники высказа-
лись по ним вполне опреде-
ленно. Прежде всего, боль-
шинство ответивших на ан-
кету выступают за повы-
шение авторитетности 
В \К: предложение перио-
дически. раз в три — ияи. 
лет. обновлять состав ВАН 
с учетом мнений ведущих 
специалистов (а не админи-
стративным путем, как сен 
час) получило поддержку 
почти ИЗ процентов читате-
лей. Причем за него более 
(>Ч процентов докторов на-
\ К. В пользу .31010 НрРДЛО 
женин высказались также 
почти »)-! процента руково-
дителей институтов, свыше 
1)1 процентов заведующих 
лабораториями, 67 щюцен-
Тчв специалистов но на\по-
ведению. Короче говоря, 
ату меру более всего при-
ветствовали бы наиболее 
компетентные в вопросах 
организации науки люди 

Меньшую поддержку по 
л у ч и л о п р е д л о ж е н и е пере-
д а т ь В А Н • ведение Акаде-
м и и и а у ч СССР — о к о л о Зй 
п р о ц е н т е * голосов. Это объяс-
н и м о С о д н о й с т о р о н ы . Аил-
демим н а у к к а к в ы с ш и й на-
у ч н ы й о р г а н , по л о г и н е ве-
щ е й . н е с о м н е н н о . имеет 
Польше о с н о в а н и й з а н и м а т ь -
с я с е г о д н я а т т е с т а ц и е й ис-
с л е д о в а т е л е й , чем М и н и с т е р 
с т в о в ы с ш е г о и среднего спе-

ц и а л ь н о г о о б р а з о в а н и я . Но с 
д р у г о й — вряд ли и она мо-
жет Орать на себя с л и ш к о м 
ш и р о к и е н л у ч н о - о р г а н и з а ц и -
о ч н ы е ф у н к ц и и . К т о м у же 
б о л ь ш е поле в и н ы диссерта-
ций. п р е д с т а в л я е м ы х н ы н е 
и з а щ и т е , — это р а б о т ы по 
т е х н и ч е с к и м н а у к а м , не от-
н о с я щ и м с я п р я м о к к о м п е -
т е н ц и и академии.. 

Более о б о с н о в а н н ы м по-
этому п р е д с т а в л я е т с я пред-
л о ж е н и е передать ф у н к ц и и 
В А К с п е ц и а л ь н о м у м е ж д у в е -
д о м с т в е н н о м у о р г а н у (см ста-
т ь и профессора В К р а с и л * 
н и к о в а — « Л Г * . N. 20 и про-
фесора С. Дзарасова —- « Л Г . . 

311. К с т а т и . м н о г и е из 
о т в е т и в ш и х на а н к е т у в ы с н а 
запись и м е н н о за это предло-
ж е н и е . н а п и с а в его на п о л я х 

ПЛАТИТЬ ЛИ 
«ЗА СТЕПЕНЬ»» 

Один из наиболее острых, 
волнующих читате |ей во-
просов — вопрос об оплате 
труда научных работни-
ков Принцип материальной 
заинтересованности распро-
страняется на сферу науки 
в такой же мере, как и на 
нее другие сферы. Разум-
ное использование этого 
принципа мощный сти-
мул. способствующий науч-
ному прогрессу, но ненро 
ду манное его применение 
может привести к нежела-
тельным последствиям. 

Многие из участников 
дискуссии в «-ЛГ» критик" 
каш. существующую ныне 
Практику, когда при уста-
новлении зарплаты на\ ино-
му работнику решающую 
роль играет наличие или 
отсутствие степени и зва-
ния. Достаточно напом-
нить хотя Оы некоторые 
высказывания на зтот счет. 
Профессор А Китайго-
родский («ЛГ». V 10)-
«Чем .. должна определять-
ся заработная ллата науч-

ного работника? По-моему, 
лишь объемом работы и от-
ветствеиностью за поручен-
ное дело*. Профессор Л. 
Гдмбарян («ЛГ». Л« 201: 
- Не степени и звания дол-
жны определять занимае-
мое человеком место в нау-
ке. а результативность его 
работы, значимость ее для 
науки и практики. Это —-
главный критерий». 1? Ла-
тышев и Р. Ингматулнн 
(«•ЛГ», 271: «Что же 
касается материального 
стимулирования научной 
деятельности, то, как и в 
любых других случаях, оно 
будет эффективно только 
тогда, когда б^дхт оплачи-
ваться прежде всего ре-
зультаты этой деятельно-
сти, а не способности к 
ней». 

Большинство научных ра-
ботников. ответивших 11а ,111-
кету, по-видимому, придер-
живаются сходной точки 
зрения, ибо только 19.9 про-
цента нз них считают целе-
сообразным сохранить без 
изменений существующий 
порядок оплаты труда уче-
ных. 

Однако как' же учесть ре-
зультат ы труда исследова-
телей' Вот основной во-
прос. Научные идеи — ото 
не детали, вытачиваемые на 
токарном станке, и >те кубо-
метры грунта, извлекаемые 
ковшом .экскаватора. Их 
значимость сплошь и рядом 
не поддается простому уче-
ту. Число отчетов или опуб-
ликованных статей зача-
стую дает лишь косвенное 
представление о производи-
тельности труда научного 
работника. Правда, сейчас в 
различных институтах ве-
ду гея .эксперименты по при-
менению тех или иных бо-

лее эффективных способов 
оценки (об одном нз таких 
экспериментов, проводимом 
в НИИ туберкулеза МЗ 
РСФСР, «-ЛГ» рассказыва-
ла в Л» II а 1972 год), 
однако надежных резуль-
татов, которые можно было 
бы рекомендовать к широ-
кому распространению и 
внедрению. по-видимому, 
пока нет. 

Ясно, что поиск строгих 
критериев оценки труда уче-
ных нужно продолжать. 
Без них вряд ли осуществи-
мы предложения поставить 
оплату зтого труда в пря-
мую зависимость от его ре-
,э\льтатов. Между тем, как 
показывают ответы на ан-
кету, такие предложения—-
среди наиболее популяр-
ных Самую большую под-
держку (32,'I процента от-
ветивших) получила идея 
сделать зарплату ученого 
состоящей из двух частей: 
гарантированного миниму-
ма для каждой категории 
научных сотрудников и пла-
ты за выполненную работу. 

Второе место (28,9 про-
цента голосов) заняло пред-
ложение увеличить количе-
ство основных научных 
должностей (вместо двух 
существующих — старше-
го и младшего — ввести 
четыре-пять). тем самым 
Обеспечив более дифферен-
цированную оплату труда 
ученого. 

На третьем месте (26,0 
процента) — предложение, 
имеющее самую длинную 
формулировку: «Расширить 
«вилки» оплаты младшего 
и старшего научных сотруд-
ников. чтобы они частично 
перекрывались. Внутри 
каждой «вилки» устанавли-
вать зарплату сотрудникам 

сроком на 3 — 5 лет в зави-
симости от квалификации и 
конкретных результатов 
труда — в соответствии с 
зкеиертной оценкой. При 
зтом ученая степень не 
должна иметь решающего 
значения, а должна учиты-
ваться определенным чис-
лом баллов наряду с коли-
чеством и качеством опуб-
ликованных за соответст-
вующий срок работ, полу-
ченными авторскими свиде-
тельствами, экономической 
эффективностью внедрен-
ных разработок и т. д.». 

В целом не будет ошиб-
кой выразить общпй дух 
пожеланий участников дис-
'куссин словами члена-кор-
респондента АН УССР 
И. Постникова, содержащи-
мися в его письме в редак-
цию: «Размер повышения 
зарплаты при получении 
ученой степени может быть 
уменьшен: она должна быть 
поставлена в большую за-
висимость от реальных ре-
зультатов труда». 

...Дискуссия подошла к 
концу. Независимо от ожи-
даемых практических по-
следствий дискуссии ее ос-
новная ценность, на наш 
взгляд, заключена в том, 
что она еще раз подтверди-
ла высокую степень граж-
данской активности и зрело-
сти советских ученых, их 
глубокую заинтересован-
ность в повышении эффек-
тивности исследовательско-
го труда. 

Ю . М И Х А И Л И Н , 
кандидат исторических 

наук, 
О. М О Р О З , I 

заведующий отделом 
н а у к и «Литературной I 

газеты» \ 
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словб 
ПОСЛЕДНЕЕ. 

Он опьянел от тепла, от 
коньяка, от близости жен-
щины, и страх, который то 
возникал, то исчезал, сей-
час отпустил его. 

Ему хотелось разговари-
вать. Он беспричинно сме-
ялся, острил и, по ее сло-
вам, был очень возбужден. 

— Ты предоставишь мне 
политическое убежише на 
своей хате? — сказал он 
Якушевой. 

— Нет,— твердо ответи-
ла она.— уходи. Коля, меня 
не впутывай. 

В шесть часов утра она 
встала, накормила сына, 
оставила завтрак Кря-
совскому и вместе с реоен-
ком ушла. Ей надо было 
отвезти в садик мальчика и 
успеть на работу. Она в 
столовой была старшей 
официанткой. 

Красовский спал. Когда 
проснулся, первое, что по-
думал: «Было вчерашнее 
или привиделось?» Сумка 
с деньгами стояла около 
диванчика. 

Было. 
Сквозь тоненькую, необ-

шитую дверь слышались 
хлопанье дверей, утренние 
разговоры людей, спешив-
ших на работу, крик детей, 
опаздывающих в школу. 

Он испытал мгновенный 
прежний жуткий страх, по-
добный желудочной коли-
ке... Не мог встать с кро-
вати. 

Через минуту прошло. 
Выпил коньяку, умылся. 

В комнате было прибра-
но. в углу сиротливо стоя-
ли детские тапочки и ко-
рабль. На лакированной, 
блестящей полке трельяжи-
ка блестела помада в золо-
ченой капсулке. пудра, 
лосьон и еще что-то с не-
понятным, как бы японским 
названием — дезодоро. 

— Дезодоро, — повто-
рил Красовский, вырвал из 
школьной тетрадки листок 
и на клочке написал ей за-
писку всего лишь из одно-
го слова: «Спасибо». 

Затем он достал из сум 
ки пачку денег и положил 
рядом с запиской. Там бы-
ло 800 рублей. 

— Я умею благодарить 
людей, которые протянули 
мне руну в трудную мину-
ту. — говорил он на след-
ствии. 

В последний момент, по-
колебавшись. он забрал на-
зад три бумажки по 50 руб-
лей. N 

Благодарить надо, но не 
настолько. 

Теперь он шел к другой 
своей подруге, к другой 
своей «знакомой», как он 
называл ее на следствии. 

С этой женщиной отно-
шения были более длитель-
ные и сложные. Иногда 
Красовскому казалось, что 
он женится на Ирине. 

Ее он не застал дома, но 
ему открыл сосед. 

Красовский поставил 
около себя сумку и. сидя 
на диванчике, заснул 

Необычайная сонли-
вость владела им и все по-
следующие дни — в те ми-
нуты и часы, когда он оста-
вался один. 

В присутствии Ирины он. 
наоборот, много и возбуж-
денно разговаривал, хохо-
тал. беспрестанно ходил 
по комнате, строил планы 
на будущее. 

И на вокзал он тоже не 
пошел. Думал, успеется. 

Ночью' прятали деньги 
на антресолях и на черда-
ке. Одна пачка завалилась, 
рухнула в пыльный, залеп-
ленный паутиной проем. 
Ирина потом нашла ее. при-
прятала... Пригодится в хо-
зяйстве. (Эти ее старания 
будут стоить Ирине допол-
нительного срока.) 

Ну и жизнь пошла! Ни-
колай, так любивший вы-
пить, погулять на дармов-
щинку, как говорится, не 
жалел затрат. Пей не хочу! 
Ирине он подарил три ты-
сячи — на телевизор и дру-
гие культурно-хозяйствен-
ные нужды. 

Весь следующий день до 
позднего вечера Николай 
тоже пнл. О Мезисе он не 
думал. Будто и не было та-
кого — Мезиса. 

Один раз только поду-
мал: «А что если его уже 
взяли?» 

Как хорошо, что он 
скрыл от Мезиса свои 
явки! Хогь это-то было про-
думано точно. Да и почему 
его должны ' так быстро 
взять? Ходит небось, сши-
бает у соседей, у сестры по 
рублику на сто граммов. 

«Тупица ты, Мезис... Кто 
пан. а кто пропал. Победи-
телей не судят». 

— Ты что во сне бормо-
чешь? — спросила его 
женщина 

— Думаю. — сказал 
Красовский. 

— О чем? 
— А тебя что — наня-

ли? — резко сказал Кра-
совский. 

Она не поняла и обиде-
лась. отвернулась к стене. 
Так хорошо погуляли, а те-
перь хамит. 

Когда к Мезису пришли, 
оя сидел на кухне и ел. По-
просил только, чтобы дали 
дообедать. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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здоровы... Только им было 
почему-то страшно. 

Красовский сел в элек-
тричку, поехал в Огре. На 
коленях он держал сумку с 
деньгами. 

В вагоне электрички ему 
казалось, что его хотят обо-
красть. Какой-то подозри-
тельный малый все время 
маячил рядом. 

«С людьми надо ухо во-
стро держать, если у тебя 
деньги н кармане», — по-
думал Красовский. 

В Огре переночевал в 
спортивной школе. Дверь 
открыл легко, гвоздиком 
(спортшкола была ему зна-
кома. он здесь уже ночевал 
когда-то). Спал на матах, в 
гулком просторном зале с 
зарешеченными окнами... 
Проснулся, когда стало све-
тать. Снаряды чернели, 
чуть пугая сходством с при-
таившимися в засаде людь-
ми... Быстро влял свою 
сумку, вышел и на первой 
же попутке доехал туда, 
где город кончался и начи-
нались поселки, распла-
тился с водителем, сделал 
крюк, чтобы обойти пост 
ГАИ. Затем добрался до 
маленького заброшенного 
хуторка и там, на чердаке 
старого заколоченного до-
ма. спрятал сумку... Часть 
денег взял с собой, рассо-
вал по карманам. 

Поехал назад, в Ригу. 
Первым делом пошел в 
универмаг. Там купил кос-
тюм. серебристый, блестя-
щий, югославский, золо-
тые запонки аа 148 руб-
лей, золотые часы, брас-
лет. ботинки, рубашку. Те-
перь у него все было новое. 
Хотя деньги легко и быстро 
уходили, их оставалось еше 
очень много Покупал лег-
ко и как бы даже весе-
ло. А на продавший смот-
рел важно и чуть снисходи-
тельно. 

Владимир АМАИНСКИЙ 

блестящем костюмчике о 
расклешенными брюками, 
которые поласкались по 
мокрому снегу, посыпанно-
му песком. Он шел, и шла 
толпа. Люди спешили куда-
то и словно бы делали вид, 
что им нет дела до него, но 
знал —• есть. Все они смот-
рят и следят, куда он сей-
час пойдет. 

И какая-то машина тихо-
нечко ехала около тротуа-
ра. и ребята в серых зим-
них курточках и в синих 
скромных полупальто шли 
и переговаривались, не 
глядя на него. 

Но он словно бы уже ви-
дел .их где-то. Когда-то они 
уже шли точно так же за 
ним. 

И он подумал: «Так не 
обойдется — теперь я про-
паду. Теперь уж совсем. 
Еще минута, может, пять...» 

«А может, лучше самому 
н сразу. Да. это я. Я, Кра-
совский». 

Может, так... Или бегать, 
и ждать, и смотреть искоса 
на прохожих, и натыкаться 
все время на рослых пар-
ней в синих драповых полу-
пальто, равнодушно и как 
бы рассеянно глядящих ми-
мо него... 

Мелким, суетливым ша-
гом он бежал, оскальзы-
ваясь. как на катке, по 
людной улице, к зданию 
УВД и все не мог решить: 
пойти самому или прыг-
нуть в первый же троллей-
бус. забиться в угол, вы-
скочить на остановке, ныр-
нуть в каменную подворот-
ню старого города, гае пу-
сто. тихо, никто не зваес. 
не ищет, не хочет взять. 

— Красовский. Красов-
ский, не спешите. Не торо-
питесь. Красовский. Пожа-
луйста. остановитесь. Так. 
И руки... Руки! 

«Если бы мне оставили 
жизнь, я бы уехал а глушь, 

СУДЕБНЫЙ ОЧЕРК 

X А Х А Л И Н А ФОТО Диалог у светофора 

Женщина пришла, обра-
довалась ему. попыталась 
убрать сумку, стоявшую 
посреди комнаты, перед ди-
ваном. Сумка была тяже-
лая. 

— Что там? — спроси-
ла она. 

— Да так, всякая мело-
чишка. — сказал он и 
подбросил денежную пачку. 

Хотелось играть, небреж-
но темнить, ошарашивать 
женщину. но следовало 
держаться в рамочках. 

— Да не бойся, что ли-
цо вытянула — был у меня 
дом под Моздоком. Теперь 
нет дома. Теперь вот мой 
дом. — ои обвел рукой по-
лупустую комнату. 

— Телевизор купим? — 
с придыханием спросила 
она. 

— Купим, — засмеялся 
он. — Машину купим. По-
катаемся. Что хочешь, то и 
купим. А сейчас бы выпить, 
закусить. 

Пошла в магазин. 
Он мылся в ванной. На 

руке был глубокий след 
укуса. С тревогой подумал 
об убитом... Затем успокоил 
себя... 

«А, черт с ним. одним 
идиотом меньше». 

Она принесла водку, за-
куску. Пили. 

Красовский все время 
смеялся и читал свои лю-
бимые стихи: 

Ж и з н ь идет, да вежит. 
Быстро катится, 
Кто на пил, и* любил, 
Потом хаатится. 

Зашел знакомый Ирины. 
У него была странная фа-
милия — Слона. Есть та-
кой городок — Слока. 

«Уехать, что ли, в Сло-
ну? — думал Красовский. 
— Нет. близко. Может, в 
Орджоникидзе? Куда бы 
уехатьУ Все надо сменить: 
и город, и паспорт, и баб. и 
фамилию. Бежать надо. Вот 
пойду сейчас и сяду на са-
молет». (На самолет он 
сесть не мог, так как унич-
тожил свой паспорт.) 

— У нас дообедаете, — 
сказали ему. 

Он встал и спокойно по-
шел. 

Его выдержка порази-
тельна. Впрочем, выдержка 
ли это? 

Скорее полное отсут-
ствие воображения. 

Он тупо и спокойно по-
тел. Все. что он делал, 
было тупо и спокойно. 

«Авось не расстреляют, 
— думал он. — Если уж 
кого расстреливать, так Ни-
колая. Николай ведь это 
задумал. А он только так. 
на подхвате... Вроде как 
бы исполнитель». 

Он слышал где-то, что 
исполнителей прощают. 

Рассказал все на первом 
же допросе. 

На следующий день по 
телевидению уже показыва-
ли портрет скрывшегося 
преступника. 

Этот портрет видел Сло-
ка. Преступник сильно сма-
хивал на пария, которого он 
застал у Ирины... Этот па-
рень пнл. не просыхая, без 
конца разглагольствовал и 
вообще показался Слоке 
нахальным и психоватым. 
Слока попросил Ирину вый-
ти из квартиры и на улице 
• ассказал про передачу, ко-
торую только чте видел по 
телевизору. 

Ирина оскорбилась: 
— Мало ли что показы-

вают, вот. например. «След-
ствие ведут Знатоки». 

— Ошибаешься. — ска-
зал Слока, — то постанов-
ка, а это — предупрежде-
ние гражданам. И я лично 
даже очень тебя предупре-
ждаю. 

Оня вспомнила о сумке 
и. побледнев, побежала в 
комнату, где сидел Ннко 
лай: 

— Коля... Тут одного по 
телевизору показывали.-
Ты не натворил чего? 

Красовский внимательно 
посмотрел на нее и про-
бормотал: 

— Чего мелешь? 
Вскоре он ушел от нее, 

взяв сумку с деньгами. 

Окончание. Начале 
•ЛГ», И и Эв. 

Работники таксопарна 
были потрясены случив-
шимся. На похороны Кар-
пова пришли сотии людей. 
Был митинг. Говорили ре-
чи. Вспоминали, какой оп 
был производственник, ис-
полнительный и работя-
щий. Часто слышалось: он 
был хороший человек. 

Был. 
Двое его детей сидели 

дома с соседкой. 
Обычно, когда отец воз-

вращался со смены, когда 
отсыпался, он играл с ними 
в настольный хоккей. В 
комнате было темно, окна 
зашторены, а зеркало зана-
вешено темной материей. 

Настольный хоккей спря-
тали. Взрослые неизвестно 
отчего обращались с пнми, 
как с больными. На са-
мом деле они были вполне 

Впрочем, одна продав-
щица ему сильно не понра-
вилась: глядела подозри-
тельно, будто он был фар-
цивщик или еше кто. Та-
кая рыженькая, косогла-
зая. вроде бы татарочка. 
Только плевать он на нее 
хотел. 

Он посмотрел на себя в 
зеркало и улыбнулся: си-
лен мужик Такого костю-
ма у него еще не было. 
Только брюки «ндели. по-
жалуй, мешковато. Это его 
раздражало. В человеке все 
должно быть прекрасно... 

Пошел в мастерскую под 
названием «Силуэт». До-
стал червонец. 

— Срочно. Я в команди-
ровке... Времени нет. 

Командировка ему нра-
вилась. 

А времени действительно 
не было. 

Он пошел на вокзал по-
смотреть, куда ходят поез-
да. обдумать варианты, а 
может, и взять билет. 

Надо было уезжать. Ку-
да? В Орджоникидзе? Там 
знакомые есть. Пожалуй, 
там не найдут. 

И еше подумал о том, 
что слишком долго чикал-
ся у Ирины. В жизни все 
надо делать быстро. Все. 
как говорится, в свое вре-
мя. Опоздаешь — кранты. 

У вокзала, у щита стоя-
ли люди. Красовский хотел 
обойти, но что-то его коль-
нуло. 

«А вдруг про меяя?».— 
подумал он — даже не по-
думал, а будто бы тень 
мысли проскользнула, не-
понятно обдав холодком. 
Будто какой маленький 
счетчик сидел в затылке и 
громко щелкал. И хотелось 
бежать, но бежать было 
нельзя, потому что все во-
круг, буквально все. вроде 
как бы прищурившись, 
смотрели на него. Смот-
рели. будто ои был им ну-
жен 

И яе нужен вовсе, а про-
сто ловят... 

«Это же настоящая лов-
ля». — изумился он... Ои 
только я книжках читал, 
чго вот так. сразу... 

Но пока никто на него не 
смотрел, а все смотрели на 
лист под стеклом. 

На листе темнела фото-
графия человека. 

фотографии оа не видел 
и фамилии тоже... Прочи-
тал. а вернее — угадал 
только одно слово — «ра-
зыскивается». 

И тут словно- бы взорва-
лось а голове: «Это ведь я 
на портрете, я. Коля!..» 

Ему захотелось принять 
таблетку, чтобы сразу за 
снуть. Горячее, горячее, 
будто пар в финской бане, 
сухо обожгло его. от голо-
вы до желудка, от желудка 
до омертвевших нег — 
страх. 

И пошел быстренько, 
быстренько, мелко в новом 

виноват 

работал бы конюхом, писал 
книжки». 

Когда лаборантка брала 
у него анализ кровн для 
медзкепертизы, он сказал: 

— Я всегда боюсь вида 
собственной кропи. 

— А Карпова ты когда 
кончал, когда добивал его, 
сколько ее вытекло, крови 
человеческой? — крикнула 
в голос лаборантка. 

Нет. не крикнула. Толь-
ко хотела. Только про себя. 
На работе не полагается... 

Следователю, начавшему 
его допрашивать, он ска-
зал: 

— Дайте коньяку, тогда 
все расскажу. 

И приподняв затухшие 
глаза, сказал, улыбаясь и с 
наигрышем: 

— Это не разговор — 
всухую. 

Все деньги взяли. Взяли 
и те три тысячи, что оста-
вил Ирине на телевизор. 
И ту пачечку, которая за-
терялась в пыльном пау-
тинном закутке антресолей. 

Все взяли. Телевизора не 
будет. 

Ее допрашивали. Она то 
плакала, то ругалась: 

— Какой подлец... под-
лец. — Потом: — Ои ведь 
щедрый, добрый, может, не 
он убивал. 

Мезис спова прошел 
прежний маршрут, уже не 
с Красовсннм, а с работни-
ками милиции. В лесу, ку-
да его привезли, было не-
обычно тихо, солнечно... Во-
рон прянул на сосну, кач-
ну» ветян ., Внднелгя све-
жий сквозной заячий след 
— крутой, виражами... Мед-
ленно шли по только что 
выпавшему, золотистому, 
легкому снегу. 

Никто никого никогда 
алеть не убинял. 

Только что это за бурые 
бе«обря:шые полузасыпан-
ные снегом клочки рваной 
материн? 

Место зто утратило свое 
старое иадвзнне. Теперь 
оно называлось «местом 
преступления». 

— Вроде бы здесь дело 
было. — пояснял Мезис. — 
Красовский начал... потом 
уж я приступил. Красов-
ский мне кричал... иеВчйС 
припомним, о чем был раз-
говор... 

Он припоминал, нетороп-
ливо рассказывал, давал 
подробные пояснения. 

На суде мне удалось по-
говорить с разными людь-
ми: с инкассатором Черны-
шевым, с матерью Красов-
ского. с сестрой и матерью 
Мознеа. 

Сестра Мезиса говорила, 
что ото все дурость с его 
стороны, своего рода балов-
ство. Будь у него квартира, 
а не коммуналка, никаких 
неприятностей бы ие было, 
он бы дома сидел. 

Мать его сказала, что оя 

не виноват, 
совский. 

Мать Красовского молча-
ла. ее трясло. 

Я давал ей таблетки се-
дуксена. Она не могла их 
проглотить. Дубленое, заго-
релое крестьянское лицо 
было высохшим и черным, 
как на иконе. 

Единственную фразу она 
сказала, когда мнмо нее 
прошла мать убитого: не от-
водя глаз, сухо, напряжен-
но глядя на ту женщину, 
она внятно проговорила: 

— Уж лучше б на ее 
месте. 

Чернышев сказал после 
суда: 

— Я ае испытываю к 
Красовскому личной нева-
впети..Оттого что его и Ме-
аиса на будет на свете, мне 
не станет легче. Но с приго-
вором я полностью согла-
сен... Просто зло должно 
знать, что существует воз-
мездна. Откуда такая под-
лость, такая нелюдская 
жестокое»? Значит. из-:ш 
денег асе можяо? И никогда 
не подумаешь—человек как 
человек, сидел, что-то мне 
рассказывал, а потом взял 
—ломом. До спх пор не по-
верю, что это со мной было. 

Один из главных нравст-
венных уроков этого дела 
— реакция людей на пре-
ступление, поразительный 
эффект общественной глас-
ности. 

То. как вместе, в едином 
порыве, помогая милиции, 
искали убийц, то. как шли 
на похороны Карпова, то, 
как сидели на суде, как 
слушали, заставляло о мно-
гом задуматься. 

Не только гнев был там 
н желание покарать. И не 
только жалость к жертве, к 
потерпевшим. 

Вырабатывалось, осмыс-
ливалось, вызревало новое 
понимание и ценности, и 
единственности жизни. 

Вырабатывалась боль-
шая нетерпимость к прояв-
лениям жестокости, к пра-
ву кулака, к авторитету 
грубой силы. 

Дело это заставило на 
многое взглянуть другими 
глазами. 

Много говорили и дума-
ли о детях: о детях убито-
го Карпова, о ребенке 
убийцы Красовского, о де-
тях двух женщин, волей 
или неволей ставших со-
участницами в этом деле. 
(Во имя этих детей и был 
сведен к минимуму приго-
вор этим женщинам.) 

Что онн там кричат, бе-
гая во дворе? В кого стре-
ляют из игрушечных авто-
матов? 

Автоматы нельзя отнять. 
Это не поможет и противо-
показано детству. 

Но когда взрослые, ссо-
рясь, кричат: «Я прибью 
тебя»,—это слышат дети. 
И. возможно, в их дворо-
вой драке кто-то выкрикнет 
с недетским ожесточением: 
«Я убыо тебя!» 

Осторожнее со словами. 
Многое начинается со слов. 

Кто-то из знавших Мези-
са говорил, что он начал 
материться чуть ли пе с пя-
ти лет. Есть люди, которые 
привыкли к ожесточению, 
как к нормальному состоя-
нию души. 

Понимаю, что я правовое 
воспитание, и любая страст-
ная публицистика, и даже 
неотвратимость наказания 
все-таки ие оградят нас 
до клипа от возможных кра-
совекнх и мезисов. 

И все-таки чем громче 
и явственней будет голос, 
тревожно говорящий лю-
дям. что даже в шутку 

. нельзя посягать на другую 
человеческую жизнь, что в 
избяепня слабого уже вя-
лнтся иекяй зародыш убий-
ства, тем труднее будет ат-
мосфере для исполнения я 
осуществления жестоких за-
мыслов, подобных звмыслу 
Красовского и Мезпса. 

Я слышал их последнее 
слово. Красовский говорил 
еле слышно, опустив глаза 
вина, к полу, к земле, го-
лос его как бы западал в 
резвой, гулкой тишине: 

— Я анвю, я лишил 
мать — сына, жену — му-
жа, ребенка — отца. Этому 
пет прощения... Но я очень 
проВ>У а*с, граждане судья, 
я вас очень прошу... 

Мезис сказал: 
— Я и не жил. гражда-

не еудьи. я всего лишь су-
ществовал. 

Кра- ж \ / О Р О Ш О «то ЯАК плохо | вы: «Скотина!» . Когда же учи 

Слушая нт. как бы от-
бросив на секунду реально 
случившееся, забыв обо 
всеИ. что было, ловлю себя 
на том. в чем, может, я 
прнанаватъея не следует — 
мне жаль тупую их, загуб-
ленвую, несостоявшуюся, 
так й не ставшую человече-
ской жизнь. 

Забыв обо всем, что бы-
ао. 
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— п ом н и т ь ВЛО? З л о , 
причиненное тебе нева-

служенно. Тебе или твоему 
Другу, твоему делу . . 

Спроси об »том лирически 
«заряженных» собеседников, и 
ответы последуют примерно 
такие. «Плохо вто, — скажет 
восторженный гуманитарий. — 
ве надо быть злопамятным». 
«Да и некогда возиться с 
обидчиком, — добавит анер-
гичный технаре. —• Де* не-
впроворот, * времени в об-
рев». 

И многие, действительно, 
обеими руками отмахиваются 
от содеянного кем-то вла. В 
луяшец с л у ч д ^ д у р н у т ^ у серд-
цах. в дело е в е в уом ! 

Но ие СуДСМ с в е т и в С о б- ' 
виненивмв В рЛМГСдИрви, хо-
хг они я напрввиваютсв . ког-
да слышишь подобные выска-
аывання. Нет, так говорят в 
люди вполне достойные, ува-
ямюшие еебв. Но и онв 
ко ОтстуяАют ВВред тем 
навес обПду- Еще Лев 
сто* писал» «Самоуверен-
иые. неумные в бевнраВст-
венные люди часто вну-
шают уважение скромным, 
умным, нравственным людям 
именно потому, что скромный 
человек, с удя по себе, никак 
не может себе представить, 
чтобы плохой человек мог бы 
так уважать себя». Часто лю-
ди скромные, не привыкшие к 
подобной «самообороне», ока-
вываются растерянными перед 
явным хамством, не способны-

ми постоять аа себя. 

Простодушие... О нем в 
прежде писалось и говори-
лось. Даже отличительной 
чертой русского народа име-
новали такое свойство. Что в(, 
простодушие пороком не наао-
вешь, Вот и слабостью обо-
авать его явык ве поворачи-
вается. Простодушие — доб-
рая черта характера человека. 
Но важно. к»в мне кажется, 
чтобы иа доброй не преврати-
лась она а добренькую. И что. 
пожалуй, самое важное — не 
обернулась бы оиа прекрасно-
душием. всепрофеичеством, 
вепротивлеивем. 

Всем известно. что если вло 
не пресечь вовремя, оно. пус-
кая корешки, раарастается. И 
созерцание его. одно л и т ь 
разглагольствование нлн при-
читание по его поводу порож-
дают ненаказуемость. Чем от-
даленнее минута возникиове-
ния вла. не пресеченного тот-
час. тем призрачнее возмож-
ность воздать обидчику по за-
слугам. 

Предметный разговор свой 
начнем и завершим с позиции 
силы, той силы. имя которой 
— справедливость. 

Два писька. Два случая, 
происшедших почти одновре-
менно я равных городах. Два 
о п е н к а одного и того же яв-
ления. Два человечегких ха-
рактера, Но оба наших кор-
респондента — из Кишинева 
я города Кропоткина Красно-
дарского крав — действовали, 
сообраауясь с неписаным за-
коном честя, не позволили 
унизить свое человеческое до-
стоинство! Подумаешь, подвиг, 
скажет кто-то. Ведь вто долж-
во быть нормой... Согласен. 
Должно быть. Но . в сожале-
и ню. нередко можно услышать 
бвввольиое. равнодушное я, 
если хотите, трусливое: «НУ 
его! Свяжись только с ха-
мом!-.» 

А в письмах, которые лег-
ла в тот день на редакцион-
ный стол, отношение к "ТОМУ 
явлению недвусмысленное. И 
что самое отрадное — под-
твержденное поступками. Итак, 
письмо первое. И что 
тельно: веселое письмо! Ина-
че его ие назовешь. А причи-
на хорошего настроения ав-
тора — торжество справед-
ливости. И ие просто справед-
ливости. а справедливости, до-
битой самостоятельно. 

Т о . что произошло с Н М. 
Свльннковой. учительницей из 
Кропоткина.—событие негром-
кое и, как принято иногда пи-
сать. «само по себе вряд лн 
заслуживающее пристального 

внимания». 
Случилось оно в раз гар вы-

навжего лета на станции К«в-
кавская, где Сальникова пре-
подает в железнодорожной 
шволе. Зашла она в «Гастро-
ном». чтобы выпить стакан 
МОАОЧНОГО к о к т е й л я . Впе-
реди Сальниковой, васлоняя 
собой обзор, а глаавое — при-
лавок. угощалась коктейлем 
молодая женщина в формен-
ной пилотка проводника. Не». 
лН Михайловна вежливо по-
просила девУшкт немного по. 
ДВВВУТЬСЯ. И ВДРУГ... У ж ч т о 
именно не понравилось «моло-
денькой и симпатичной», как 
навывает ее в письме Сальни-
кова. только проводница по-
вернулась и влобио бросила 
через плечо; «Отстань, дура!», 
в аатем процедила сквов» зу-

тельница попыталась вразу-
мить разбушевавшуюся кра-
сотку, та н вовсе распояса-
лась, перейдя на выражения, 
мягко говоря, внешкольного 
обихода. 

З ащищая с ь от атакующего 
хамства, некоторые из нас, че-
го греха таить, в подобной си-
туации «обнажили бы ору-
жие» и дали отпор обидчику 
если не на его диалекте, то 
уж непременно в выражениях 
и с темпераментом, «подобаю-
щим» конфликту. В итоге мы 
уподобились бы самому обид-
чику. Д р у г и е в положении 
Сальниковой вовсе бы про-
молчали и отступились. Но 
Нелли Михайловна была учи-
тельницей. Каждый год она 
провожала в жизнь учеников, 
выпускников своей школы — 
мальчиков и девочек, таких же 
«молоденьких и симпатич-
ных», как вта проводница. На-
путствовала на жизнь чест-
н ую и справедливую. И вдруг 
недавняя выпускница, не ее. 
нет... Да разве вто имеет ана-
ченне! Можно представить се-

ное, можно посочувствовать 
запоздавшему автомобилисту . 
Может быть, поспорить с ре-
шением горисполкома о столь 
строгом ограничении времени 
приезда иа стоянку. Такой 
спор был бы в пределах пове-
денив порвдочного, здравого... 
Но тому самому автомо-
билисту в втнх преде-
лах было тесно. И он пе-
решагнул за предел, как и его 
юная предшественница и з 
предыдущей истории. Он, 
мужчина, избирает оружием 
борьбы против пожилой де-
журной сквернословие. И за-
канчивает хамством; «Пьяная 
баба!» . 

Согласитесь, вто довольно 
неприятно слышать, если ты 
и капли а рот не берешь ни 
на работе, ян дома. А н н а 
Александровна ответила обид-
чику резкостью. Слово за сло-
во, дело дошло до мили-
ции. Напуганное руководство 
« Т рансвкспеднции» поспеши, 
до вычеркнуть Никанорову на 

Глеб ГОРБОВСКИЙ 
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бе состояние Нелли Михай-
ловны. 

И Сальникова пришла на 
вокзал. Разыскала бригадира 
поезда «Кавказскав — Ставро-
поль» тов. Фильченко. Расска-
зала ему о случившемся. Чем 
закончилась вта встреча, пуст» 
расскажет сама Сальникова : 

— Когда я попросила брига-
дира наавать фамилию про-
водницы, в ответ посыпалось: 
«Слушай ты. базарная Лаба! 
Х в а т и т здесь шляться. Мало 
лн кто тебя обругал. Вот если 
бы в поезде случилось, — дру-
гое дело— Убирайся ! Ты я 
правда дура ! » А когда я «хо-
дила. добавил вслед: «Тебе 
все равно никто ве поверит: 
свидетелей-то нет!». А если я 
есть, откажутся. Он усвоил 
твердо — хамство ие любит 
свидетелей. Я пошла в резерв 
проводников нашей станции, и 
там мне посоветовалв напи-
сать а Ростов, в Управление 
Северо-Кавказской железной 
дороги. Что я и сделала. 

И яот СПУСТЯ т ри и е д е л в па 

дом к Сальниковой явилась та 

самая молодая женщина. 

— Я приехала извиниться 

перед памп. 
— Приехали) Отк у д а ) 
— Ив Ставрополя. ( З т о в 

2 0 0 километрах ) К нам на 
работу пришло ив Ростова 
письмо, н в очень прошу вас 
простить меня. 

•— А ваш бри г адир ) Он то. 

же решил и звиниться ) 

«— Да. Прислал вам пись-

менное извинение. 

•Уважаемая товарищ Са ль-
иакоиа! — читаю я в атом 
письме. — Прошу извинить 
меня за грубость, аа необду-
манные действия. Обещаю, 
что такое больше не повто-
рится. С уважением Филь-
чевко». 

«Вид у пее был жалкий, — 
пишет Сальникова, — не 
было и следа прежнего вы-
сокомерия... Право, я чувст-
вовала жалость к ней. Жа-
лость сильного я слабому. Я 
написала яа имя начальника 
вагонной службы станции 
Ставрополь , что извинения 
принимаю... Видите, как мало 
надо человеку. Слово «нави-
няте». — и дышать легче, и 
к а м е н ь с ДУШИ». 

Т а к же решительно посту-
пила и Анна Алексяндровпа 
Нвканорова , автор другого 
пйсьма в редакцию Она тоже 
немолода, мать двоих детей. 
Не захотела Анн а Александ-
ровна «проглотить» бро-
шенные по ее адресу оскорбле-
ния. ие стерпела, яе пояда-
лаеь .ТРУСЛИВОЙ мысли: «НУ 
ЧТ» ШУМ-ТО п о д н и м а т ь » , а ста-

I ла требовать справедливости. 
А дело Лыло так. 

В одиннадцатом часу яече-
| ра иа платную автостоянку, 

где дежурила Ниваиорояа, 
подъехал .Москвич» Посиг-
нвдил Но Анна Александров , 
на ворот ие открыла Ие по. 
а « а с т с в после деевтн часов 
веВера. Т а к записано в реше-
нии горисполкома, так было 
предписано всем дежурным, 
так она Я поступила. Навер-

списка премируемы* я «иа 
всякий случай» отчитало ее 
перед коллективом. А когда 
началось серьезное разбира-
тельство, пришла пора испу-
гаться и автомобилисту. Ои 
стал засылать послов к А и и е 
Александровне , предлагая пе-
ремирие. Извините, мол, Пого-
рячился.- Точь-в-точь как 
та молоденькая нашкодившая 
проводница.. . Т у т бы можно 
упрекнуть и А н и т Александ-
ровну — не удовлетворилась 
она извинениями, а пошла в 
суд. Не »наю, стоило лн) Но 
отрадно соанавать, что сего-
дня совсем не просто заставить 
человека смириться с неспра-
ведливостью. ошарашить его 
напраслиной, клеветой. 

Есть в русском языке емкое 
я точное слово — бесчестье 
(поругание чести, оскорбле-
ние). Но оно почему-то выш-
ло из обихода и целиком ста-
до принадлежностью литера-
туры, Д1 и то литературы 
классической. Перешло в ранг 
слов «красивых», УВОДЯЩИХ В 
век девятнадцатым, И в сло-
варях против него стоит ре-
шительное — «стар» . А меж-
ду тем слово вто. как никакое 
другое, определяет суть пи-
сем. о которых ТУТ' ведется 

разговор. ф 

Обесчестить — значит ли-
шить чести, оскорбить. Пом-
ните — рыцарская честь, офи-
церская наконец, девическая 
честь... И даже честь мундира, 
честь погон и т. д Но яге вто 
производные одной-единствеи-
ной чести — человеческой. И, 
конечно же сейчас, п р о д о л а я 
втот список, мы говорим те« 
перь о чести советского чело-
века. чести, основанной на за-
воеваниях нашего ^троя, на 
выработанном социальной на-
шей жизнью моральном кодек-
се. И за т и ш а т ь ее не только 
и. пожалуй, не столько дело 
органов правосудия, как нас 
же самих. 

В прошлые века, чтобы за-
щитить свою честь, челмвек 
нередко обнажал шпагу. вы-
зывая обидчика на ДУВЛЬ'... НУ 

вот. скажете вы. договорился 
и до дуален! Не восстановить 
ля снова втот давно прх^ро-
ненный в веках варварский 
обычай? Но не торопитесь с 
выводами. Не в буквальном 
смысле о дувлях я веду здесь 
речь. 

Но разве не «обнажила гапа-
пгв старая учительница ив 
Кропоткина, требуя удовлет-
ворения! И только получив 
его. смогла снова спокойно 
сказать своим маленьким уче-
никам: . З . о ие остается без-
наказанным!». 

И разве в вызове оскорб-
ленной матеои ДВУХ детей из 
Кишинева, скромной дежурной 
на автостанции, не слышится 
древнее: «К барьеру ! » ) 

Да. да... К незримому барь-
еру человеческой совести и к 
реальному барьеру товарище-
ского и народного суда, перед 
которым должны предстать 
хамство, грубость, беспардон-
ность, пошлость.* 
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ПРИРОДА И МЫ Ф 
ЗВЕРЮ сейчас, как ни 

странно, ст$ло луч-
г*™-

 ш е

л
"

 с р е д и Л |

°Д
е

й, в 
городе. Почему? Прежде 
чем пояснить, я прицелу 
две цитаты из книг для 
охотников. 
« „ ! ? ' п « р м я : • О хоти мм и-л к»-

вольшинста» 
ромаитиии.... Вот в т о с м ' 

• Леса, поля и в о л о т « с т , п и 
и пустыни, горы и , о а м ы « 
пространства н а ш . й страны' 
с Й ( | ^ . е О С 1 « " н и и •«•«таенной 
свободы обитают димиа эве-

и м ч к м и И » ^ ' . О Т Н в с " т е " к ° * в т " ничьим угодьям». 

Как видите, из числа 
охотничьих угодий исклю-
чены лишь населеинь1е 
пункты. Только здесь но 
грохочут залпы «романти-
ков с ружьем». Охотников-
любителей, среди которых 
тонут, незаметны настоящие 
охотники, знатоки и люби-
тели природы. 

О смертоносном биче лю-
бительской охоты, навис-
шем над фауной земли 
много писалось. Чтобы но 
повторяться, я приведу не-
сколько последних фактов 
ее убийственного влияния 
на водоплавающих птиц. В 
Новой Зеландии недавно 
окольцевали казарок и про-
следили их судьбу зимой и 
летом. Оказалось, что 80 
процентов птиц погибло от 
пуль. 

в. Богданов, начальник 
главного управления по ох-
р а н » природы, заповедникам 
и охотничьему хозяйству Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства СССР (еысшай в СССР 
•охотничьей инстанции») пи-
сал: «Пресс охоты, действи-
тельно, является важнейшей 
причиной, которая ведет- к 
с н и ж е н и ю численности водо-
плаеающих птиц». Он приво-
дил и цифру: 90 процентов 
у т о к гибнет от охоты) Не 
мудрено: недавно одна из 
драг Соловьевского прииска 
треста *Амурзолото» со дна 
ре ни Уриана. притока Зеи. 
малоизвестной, второстепен-
ной, не знаменитой среди 
охотников речки извленла... 
280 килограммов охотничьей 
дроби) А сколько дроби по-
пало а цель? 

В таком-то обкладе — 
куда же бедному водопла-
вающему податься? В го-
род. хотя он приспособлен 
отнюдь не для уток, а для 
людей, хотя, конечно же. 
в нем не сыщешь того про-
стора и воли, что на приро-
де. На городском пруду ие 
так сладко, само собой, как 
в лесном озере, но безопас-
ней. Тот самый случай: не 
до жиру, быть бы живу. 

ЧЕТВЕРОНОГИЕ 

И ПЕРНАТЫЕ 

ГОРОЖАНЕ 

И вот в 230 прудах Мос-
квы поселяются и выводят 
птенцов недавно еще столь 

6 У Ш Т Д 
и 
В О С К Р Е С Е Н Ь Е 

ЛЕНИНГРАД. Вот что сооб-
щают наш собственный кор-
респондент 6. ГАСИС к писа-
тель В. ЛЕБЕДЕВ. 

Лесхоз... Тихой лесной 
дорогой, испещренной сол-
нечными лучами, вы вы-
ходите на берег замер-
ш е г о а безветрии озера. Ти-
шина первозданная. Птичьи 
голоса делают ее словно 
объемной. И ни д у ш и кругом. 
П р и б р е ж н о й тропкой вы иде-
те над озером, ищете, где 
б ы остановиться, соорудить 
импровизированный бивак. Но 
что это? Д е р е в я н н ы й двускат-
ный навес, подобие большого 
шалаша. Кострище, о г о р о ж е н -
ное металлическим барье-
ром. О к о л о него стилизован-
ная скамья — п л а х а из попо-
лам распилвнного бревна. С 
д р у г о й стороны—пни-табуре-
ты. П о о д а л ь — п о л е н н и ц а дров 
и обшитая досками яма д л я 
мусора .. И никаких запреще-
ний, никаких ограничений. 
Только щит на той лесной до-
роге: « Д о р о г о й д р у г ! М ы ста-
рались создать тебе все усло-
вия для у д о б н о г о и приятного 
отдыха. Все здесь сделано 
д л я тебя. Ты м о ж е ш ь отбла-
годарить за заботу б е р е ж н ы м 
отношением к сделанному. 
Х о р о ш е г о тебе отдыха!» 

Двадцать шесть таких удоб-
ных, у к р о м н ы х стоянок насчи-
тали мы, пока шли вместе с 
д и р е к т о р о м лесхоза Серге-
ем Михайловичем Головиным 
•округ озера Лугового. 

П о д а в л я ю щ е е большинство 
стоянок б ы л о занято. Ребята 
и девчата со « С к о р о х о д а » и 
«Электросилы», супружеская 
чета с д в у м я подростками, 
влюбленная парочка, группа 
ю н о ш е й из ПТУ купались, 
игорвпм, рыбачили, варили 
уху, играли в волейбол, и... 
никто никому не мешал. Все 
стоянки искусно »уолирояаны 
одна от другой: складками 
берега, густыми зарослями. 
И нигде — следов порубки; 
нет и ворохов еловых лап, на 
которые о б ы ч н о ставят палат-
ки «дикие туристы»: под па-
латки с о о р у ж е н ы дощатые 

настилы. 
— Трудно, пожалуй, невоз-

м о ж н о подсчитать, — говорит 
С. М. Головин, — на сколько 
тысяч рублей здесь не сгоре-
ло леса. П о ж а р ы исклю-
чены самим устройством сто-
янок. А л ю д и в »тих местах 
бывали постоянно, даже в зе-
«уху. 

пугливые кряквы; в Праге, 
в Лондоне, в Нью-Порке ут-
ки гнездятся прямо среди 
грома и гула городского 
транспорта, нимало не обри-
щая внимания на людское 
соседство. В Женевском 
озере еще в 1960 году посе-
лились редкие лебеди. Они 
оставались там и на зиму; 
тогда около ближайшей к 
берегу булочной выстраива-
лась лебединая очередь — 
люди помогали лебедям по-
харчиться... 

Положение лесной и степ-
ной птицы если и отличает-
ся от положения водопла-
вающей, то лишь в худшую 
сторону. Лес, степь выру-
бают, запахивают, нередко 
травят ядохимикатами — в 
отличие от городов опять 
же... В поле, в лесу стало 
трудно кормиться, да и вы-
жить трудно. А в городе — 
сколько шицевых отходов, 
допустим, в Москве, сколь-
ко корма для неприхотли-
вого дикого животного, осо-
бенно птиц! В городе впри-
дачу тепло (чердаки, подва-
лы с паровым отоплением; 
средняя температура на 
два-три градуса выше, чем 
за околицей), редки ветры 
и метели, а главное — нет 
охотников. ядохимикатов, 
сельхозмашин, лесорубов и 
прочих атрибутов современ-
ной загородной цивилиза-
ции. 

Несколько лет назад Все-
российское общество охра-
ны природы произвело «ин-
вентаризацию» московских 
пернатых, вольно обитаю-
щих за пределами зоопар-
ков и Домашних клеток. 
Оказалось, какие только 
птицы не прижились в сто-
лице! И те. о которых меч-
тают охотники: тетерев, глу-
харь, рябчик, перепел, ку-
ропатка. бекас; и певчие: 
иволга, щегол, дрозд, соло-
вей, жаворонок; и вроде бы 
совсем уж не городские: 
чайка, цапля, сова, филин, 
кукушка; и всякие малоиз-
вестные: вяхирь, клинтух, 
тулес, улит, гуменник, чер-
неть... Всего более ста се-
мидесяти видов птиц — по-
более, чем в любом лесу, 
иной области или государ-
стве! 

Поселились — и не без 
пользы для людей. В Моск-
ве воробьев около полумил-
лиона. Смелая, энергич-
ная птица пользуется пок-
ровительством: воробьи — 
прекрасные чистильщики 
города, без рубля государ-
ственных дотаций они 
очень помогают держать 
Москву в чистоте. На вто-
ром месте дикие (точнее — 
никому но принадлежащие) 

голуби — ленивые, неоп-
рятные птицы, которые, од-
нако, нравятся многим и, 
значит, имеют полное пра-
во на существование. Стро-
го охраняются домашние 
голуби: ва учете в Ветери-
нарном управлении при-
мерно двадцать тысяч голу-
бевладельцев. 

Ворон и галок — блиако 
к полусотне тысяч. Сквор-
цов особенно много на Ново-
Песчаной. Огромные стаи 
пернатых жмутся к мясо-
комбинату в Останкине, 
ловчат, выклевывают кости, 
мездру. Самые предприим-
чивые летуны «патрулиру-
ют» железнодорожное по-
лотно: из окон пригородных 
электричек сыплется нема-
ло съестного... 

Но птицы-то куда ни 
шло... Живут на свободе в 

ный питон вылез из кварти-
ры на лестничную площад-
ку. То-то переполоху было; 
больше всех испугался сам 
питон, еле потом выходили. 
Много пчел: две с полови-
ной тысячи пчелиных семей 
содержат москвичи — да-
же на балконах и прямо в 
комнатах. У Тамары Офи 
цероион огромная коллек-
ция живых черепах. А у 
героической женщины Ва 
лентииы Семашко под Мо 
сквой обитает в крошечной 
квартирке годовалая льви 
ца. Валя—не гений дресси-
ровки; львица, кроме нее. 
никого не признает. Сосед-
ки боятся войти в кварти-
ру; сама Валя живет на 
кухне... Зоопарк львицу не 
берет, туберкулез у зверя, 
а пристреливать жалко. 

Множество в прошлом 

не живут в неволе, у кото-
рых даже не исследован 
механизм питания! 

Агенты торговцев живот-
ными стали опустошать 
тропические леса: под угро-
зой даже бассейн Амазон-
ки. В США они ежегодно 
завозят около 80 тысяч 
млекопитающих, полтора-
ста тысяч земноводных, 
более 200 тысяч птиц, 400 
тысяч пресмыкающихся и 
27 миллионов рыб! 

В Англии пример граж-
данам подают государствен-
ные учреждения В Тауэре 
по традиции вот уже сотни 
лет содержатся на воротах 
замка гнезда шести круп-
ных воронов: они считаются 
как бы «на госслужбе», им 
положено но 24 шиллинга 
«на клюв» в день' «чтобы 
клюв ие упал». В здании 

ЕСЛИ КИОЛОГИ 

ПРАВЫ... 

Биологи говорят о пол-
ном приручении в будущем 
животного мира Земли, об 
одомашнивании всей флоры 
и фауны. Если предвиде-
ние биологов сбудется — а 
к тому идет, — то сбудется 
оно в плановом, строго об-
думанном порядке. Готовы 
ли мы составлять такие пла-
ны, подобный порядок осу-
ществлять? 

Будем логичны. Уж если 
внедрение животных в го-
рода — самостоятельно или 
усилиями горожан — про-
цесс объективный, то он 
подлежит такому же учету 
и регулированию, как вся-
кий другой. 

В. ТРАВИНСКИЙ 

ДЕРЖИТЕ КРЕПЧЕ ПОВОДОК! 
Москве лоси, лани, олени, 
белки, зайцы, еноты, ежи. 
разные грызуны. Время от 
времени обнаруживают 
волчьи логова: к примеру, 
трн года назад такой слу-
чай описал в «Комсомоль-
ской правде» Василий Пес-
ков. 

«ЗАРПЛАТА» 

АДМИРАЛТЕЙСКОГО 

КОТА 

Дикие животные не толь-
ко самовольно переселяют-
ся в города. Их сюда вво-
зят во все возрастающих 
количествах горожане, как 
бы заводя у себя по квар-
тирам кусочки живой при-
роды, отдохновение от ур-
банизма и «полезных чу-
дит» технического прогрес-
са. К традиционным аквари-
умным рыбкам и певчим 
птичкам присоединяются 
всевозможные зверюшки, 
вплоть до самых экзотиче-
ских. В крупных городах на 
квартирах живут сотни 
обезьян... Крокодилы... 
Змеи... Однажды любопыт-

На ю г * еще жлра. еще в 
ра агаре отпускной сезон, л • 
Москве м и н ы х краях у ж а 
опадают первые листья. Хо-
чешь на хочешь, все меньше 
остается теплых суббот и вос-
кресений. когда посла рабо-
чей недали вдвоем, семьей 
или с друзьями можно отпра-
виться а лес. к вода. а заго-
родные приволья. 

Но придат новое лето. И а 
субботие-вос красных зонах 
снова будут искать отдыха 
десятки миллионов горомам. 
Часть мх организована. Это 
рабочиа и служащие пред-
приятий и ведомств, которые 
имают в пригородах свои 
пансионаты. 

Но львиная доля д в и ж у -
щихся на природу — икая. 

С. М. Головину вторят уп-
равляющий трестом лесопар-
ковой зоны Владимир Нико-
лаевич Киреев и заместитель 
председателе Общества охра-
ны природы Николай Ивано-
вич Алексеенко. 

...В Ленинграде давно прак-
тикуется и хорошо себя за-
рекомендовало шефство го-
родских районов над «свои-
ми» лесопарками. Кировский 
район, например, много сде-
лал в Сосновой Поляне:* по-
строил детские и спортивные 
площадки, беседки, п р о л о ж и л 
д о р о ж к и . О Кавголовском ле-
сопарке заботится Смольник-
ский район, о С е в е р о п р и м о р -
ском — Куйбышевский... 

Подумали и о таких, напри-
мер, мелочах: в ж е л е з н о д о -
рожной кассе человеку с 
р ю к з а к о м вместе с билетом 
вручают листовку с правила-
ми поведения в лесу. 

Расширение зеленой з о н ы 
Ленинграда, создание турист-
ских баз проходят по плану 
комплексного зкономическо-
го и социального развития 
города. 

ТАЛЛИН. Председатель Об-
ществе онраиы п р и р о д ы 
Эстонской ССР, кандидат 
биологических наук Я. ЭИ-
ЛАРТ рассказывает нашему 
эстонскому корреспонденту 
Р. КАЭРА: 

— Отдых и туризм у нес 
теснейшим образом связаны 
с охраной природы. Места, 
представляющие особый ин-
терес, превращены в ланд-
шафтные заказники, 

...При выработке м а р ш р у -
тов органы охраны п р и р о д ы 
определяют степень в о з м о ж -
ной рекреационной нагрузки 
данного ландшафта, иначе го-
воря, определяют, сколько 
людей м о ж н о максимально 
допустить на территорию за-
казника. Вход или въезд в 
эти места регулируется стро-
го ограниченным количеством 
стоянок д л я автомашин и ав-
тобусов, площадок д л я пала-
ток, числом сувенирных биле-
тов и печатных проспектов. 

К примеру, звказник Пвга-
намла (в переводе на русский 
язык — «Сатанинская земля»), 

отличающийся своеобразной 
системой озер и необычной 
растительностью, в субботу и 
воскресенье посещает о к о л о 

тысячи человек — с экскур-
сиями и индивидуально. По-
ставив машину к ли палатку, 

Официально их называют са-
модеятельными туристами. 
Целые города на субботу и 
воскресенье буквально пере-
селяются в зеленые зоны. 
Туризм выходного дня офор-
мился в млссопое явление, 
выдвинув еще один крупно-
масштабный вариант пробле-
мы «Природа и мы*. Сейчас 
отношения между горожани-
ном и зеленой зоной склады-
ваются, за редким исключе-
нием. кустарно. Мы часто 
пишем о травмах, которые 
наносят природной среде ту-
ристы. Сегодня же «ЛГ» име-
ет возможность рассказать 
об опыте организации т а к и х 
взаимоотношений горожани-
на с зеленой зоной, которые 
идут на благо и человеку, и 
природе. 

турист или группа туристов 
отправляются пешком по точ-
но установленному м а р ш р у т у : 
по б е р е г а м озер, мимо речу-

шек и родников, минуя древ-
ние погребенья и старинные 
сельские строения. Таблички 
на столбах и картах-проспек-
тах указывают путь. О н мо-
жет протянуться на 5, 7 или на 
10 километров... М а р ш р у т ы 

рассчитаны на несколько ча-
сов, на сутки, на двое суток. 

С р е д и них такие, как Отепя, 
Выртсярве, Кырвемаа, свя-
занный с ж и з н ь ю и творче-

ством классика эстонской ли-
тературы Ф. Крейцвальда. 

Пристанища для ночлега, сто-
янки машин, а также площад-
ки для палаток, как правило, 
р а с п о л о ж е н ы за пределами 
заказника. Там ж е приготов-
лен запас д р о в для костров 
или ж е указано ближайшее 
место его нахождения. Во-
семь лет назад при Министер-
стве лесного хозяйства и ох-
раны п р и р о д ы был организо-
ван хозоасчетный «отдел мест 
отдыха» с самостоятельным 
штатом работников. Они-то, 
под к о н т р о л е м лесников, и 
создают в живописных местах 
республики платные кемпин-

ги, м о т е л и и палаточные ла-
геря, они-то и помогают 

установить гармоничные отно-
шения туриста с природой. 
Например, п р е ж д е ч е м на-
правиться на короткий отдых 
в лес, коллектив предприятия, 
и м е ю щ и й такое намерение, 
заключает с соответствующим 
лесхозом договор. В договоре 
указывается место отдыха, а 
также оговаривается сумма 
аванса, к о т о р у ю предприятие 
внесет на счет лесного хозяй-
ства. Если отдыхающие не мо-
гут убирать территорию, ис-
пользованную под туристскую 
стоянку, ее в счет аванса, по-
лученного от предприятия, 
приводят в порядок работни-
ки лесхоза. 

Групповые походы разре-
шаются только под руковод-
ством и под ответственность 
организатора отдыха, пред-
ставляющего то или иное 
предприятие или учреждение. 
Д л я таких организаторов, в 
частности, в народных уни-
верситетах охраны природы, 
открытых во многих го-

родах и районах республики, 
читается специальный курс 
лекций. У ж е более трех тысяч 
ч е л о в е к прошли подготовку 
в этих университетах. 

Заметки о парадоксальной форме
 1 

к городской жизни зверей и птиц, 
дикой фауны планеты 

диких зверей появляется на 
улицах города именно из 
квартир, сбежав от вла-
дельцев. Елки, скажем, при-
страиваются в садиках сре-
ди кустов: хомячки поселя-
ются в межстенных пере-
крытиях и кормятся у му-
соропровода... 

Тачоаа . с м и р н а я тенден-
ция, парадонсальнос. но »нут-
ренне вполне закономерное 
явление. Американский спе-
циалист пишет о С Ш А : «Бо 
всех больших городах живет 
поразительно много предста-
вителен д и к и х растений и 
ж и в о т н ы х » . Для Нью-Йорка 
перечисляются: лисы,- опос-
сумы, белки, ондатры, еноты, 
летучие мыши, птицы... Хо-
дят. мол, слухи об аллига-
торах. п р о н и к ш и х в кана-
лизацию. — «автор этих 
строк лично знаком с кайма-
новой черепахой весом около 
13 — 18 килограммов, тайком 

„и. вероятно, счастливо живу-
щей в главном городе Соеди-
н е н н ы х Штатов А м е р и к и со-
всем недалеко от городской 
р а т у ш и » . 

Содержать дома диких 
животных стало истинным 
увлечением миллионов лю-
дей, лишенных непосредст-
венного общения с приро-
дой. 

На Западе дельцы начали 
" тотчас эксплуатировать но-
вую массовую потребность. 
Л мервка не мп1 па б люда тел ь 
Обнаружил в универмагах 
«Что угодно "за пять или 
десять центов», прямо-таки 
ноев ковчег, изготовленный 
для торговой потребы: про-
давались, кроме обычных 
зверей и птиц, морские че-
репахи. обезьяны, оцелоты 
с обрезанными когтями, эк-
ваториальные бородастикн. 
колибри, малайские лету-
чие драконы, древесные му-
равьеды. трехпалые ленин-
цы и даже рогатые ящери-
цы. что ни в коем случае 

же морского министерства 
полноправно присутствует 
кот Пэт (он уже много лет 
Пэт): «его величества Ад-
миралтейства ловчий кот». 
Но мышей стало мало, лов-
лей не проживешь, поэтому 
Адмиралтейство финанси-
рует Пэта пятью шиллинга-
ми в день. 

В английских домах за-
регистрировано шесть мил-
лионов кошек и Четыре 
миллиона собак. У чудаков, 
оригиналов и серьезных ис-
следователей живут в до-
мах гориллы, тигры, вол-
ки. медведи, змеи. Тор-
говцы живым товаром про-
цветают. хотя без эксцес-
сов не обходится. Не так 
давно жители города Сал-
форда просили мэрию наве-
сти порядок в лавке тор-
говца животными Билла 
Грэхэиа. Заявление похо-
дило на анекдот: мол, то, 
что у Грэхэма за забо-
ром скачут леопарды, — 
ладно; то. что по подокон-
нику ползают скорпионы,— 
ладно; но вот только что из 
лавки ускользнул «товар» 
с артикулом «ядовитая коб-
ра», — как бы беды не вы-
шло...-

За подобными милыми 
историями. многоликими 
анекдотами вырисовывают-
ся, однако, контуры назре-
вающей проблемы. Далеко 
зашедшее переустройство 
планеты в результате урба-
низации и хозяйственной 
деятельности людей, кроме 
всего прочего, вызвало и 
крутые изменения в отно-
шении человека с живот-
ным миром. Стихийное пе-
реселение дичи в города на-
растает. И нет сомнении, 
нарастать будет. 

и 
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Если МЫ, ПОЛОЖИМ, зна-
ем. что в разрастающихся 
городских садах, парках по-
селятся белки, лани или 
зайцы, надо заранее поза-
ботиться об их крове, пита-
нии и правовом положении 
в мире людей. В зеленых 
зонах не может быть и ре-
чи о любительской охоте, 
однако нельзя допускать и 
бесконтрольного размноже-
ния «дикарей». 

Вряд ли кролики, допу-
стим. в условиях миллион-
ного города могут превра-
титься в такое же бедствие, 
как на австралийском сла-
бонаселенном материке, но 
эпизотни среди грызунов, 
известно, небезопасны и 
для людей... Следователь-
но. за ними нужны ветери-
нарный глаз да контроль. 

Если пруды заселяются 
водоплавающими, им необ-
ходимо помочь и едой, и 
жильем, защитить их от ко-
шек. зимой, возможно, обо-
гревать бассейны: это прак-
тикуется за рубежом, дело 
несложное и недорогое... 

А наземные птицы" О 
скворцах вот школьники за-
ботятся. но как раз сквор-
цов в городах мало, и будет 
мало. Почему бы домики не 
изготовлять и для других 
видов' Или узаконить их 
проживание по крышам я 
чердакам, нарочно приспо-
соблять для них крыши н 
чердаки? Да что чердаки! 
Ведь ежели содержание ди-
ких животных домЛ делает-
ся всеобщим увлечением, не 
мешало бы и квартиры для 
этого как-то приспособлять, 
может быть, даже начи-
ная со стадии проектиро-
вании, —• ну. например, 
предусмотреть встроенный 
аквариум или клетку, раз-
борный. раздвижной зоо-
уголок? Зообалкон? Взи-
мать за них отдельную пла-
ту? 

Наконец, нужно всегда 
быть готовыми к тому, что 

'змея ускользнет из кварти-
ры. не дай бог. выползет на 
лестничную площадку — 
значит, иметь спецслужбу 
по отлову «беглецов», ме-
ста для их содержания, по-
ка не объявится старый 
или не отыщется новый хо-
зяин Причудливые заботы 
в этом случае ждут нас. я 
понимаю, "однако следует 
готовиться к приятным и 
неприятным последствиям 
тесного контакта с дикой 
фауной 

ОТВЕТА ПОКА НЕТ 

Видимо, тут нам может 
помочь опыт отношений с 
городскими домашними жи-
вотными. Не является лн 

Заповедник ФОТОЭТЮД Т. ВАЖЕНОВА 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ 

«КОНФЛИКТ 

НА БЕРЕГУ РЕКИ» 
«В статье М Подгород-

ннковя и В. Трааинекого 
«Конфликт на берегу ре 
кн», опубликованной в 
ЛйЛй 4, 5 за 1974 год «Ли-
тературной газеты», подня-
ты важнейшие вопросы ох-
раны водных ресурсов от 
загрязнения, обращено вни-
мание на неудовлетвори-
тельное строительство очи-
стных сооружений, на ги-
бель ценных пород рыб на 
реке Урал из за залповых 
сбросов неочищенных сточ-
ных вод, м браконьерство 
н т. д.»,— пишет в редак-
цию начальник института 
«Гидропроект» имени С. Я. 
Жука Д. Юрииов. 

Констатируя, что приве-
денные в статье факты 
.имеют, к сожалению, мес-
то а. естественно, вызыва-
ют законное возмущение», 
тов. Юрииов в своем офи 
цнальяом ответе сообщает 
«алее мнете института 
«Гидропроект» имени С. Я. 
Жука по поводу отдельных 
конкретных вопросов: 

положение псов и котов 
своеобразным прообразом 
будущего городской фауны 
вообще? 

К сожалению, этот опыт 
пока иевеседый. Правовые 
нормы, регулирующие все 
отношения, связанные с со-
держанием домашних жи-
вотных, по общему мнению 
горожаи и специалистов, 
далеки от совершенства. 

Чтобы не быть голослов-
ным, я цитирую из сборни-
ка «Ветеринарное законо-
дательство» инструкцию от 
23 июня 1971 года: «Соба-
ки, независимо от их поро-
ды и назначения, находя-
щиеся (даже с ошейника-
ми, жетонами и в наморд-
никах) без владельцев на 
улицах, рынках, в скверах, 
садах, парках, на бульва-
рах, пляжах, городском 
транспорте и т. п., бездом-
ные кошки считаются бродя-
чими и подлежат отлову, а 
в других местах — отлову 
или отстрелу...». Далее сле-
дует разъяснение: возвра-
щение владельцам этих со-
бак и кошек запрещается. 

Значит, только в систе-
ме «человек—поводок—со-
бака» ваше животное нахо-
дится в безопасности. Как 
только вы выпускаете пово-
док из рук — «считается» 
и «подлежит». Вы на секун-
ду отвернулись к киоску за 
газетами — уже «подле-
жит».,, Вы зашли в мага-
зин, оставив своего днейип-
лииированного пса-медали-
ста в наморднике посидеть, 
подождать у входа, — пес 
«подлежит»... Никакие ме-
дали и порода его не спа-
сут, ибо, если помните. — 
«независимо от их породы 
и назначения»... Так в ме-
далях и поволокут его, как 
миленького, на мыловарен-
ный завод. 

И не вздумайте спорить 
— отловщик вправе это 
сделать. Он при исполнении 
служебных обязанностей, он 
действует строго по закону! 

Но. с другой стороны, 
строжайший контроль за 
собаками и кошками дал 
нам победу над бешен-
ством. К чести московских 
ветеринаров, в столице не 
было ни одного случая бе-
шенства начиная с 1952 
года. 

Я сижу в кабинете глав-
ного государственного ве-
теринарного инспектора 
Москвы Анатолия Василье-
вича Ковригина. Ему есть 
о чем сказать. Он стел 
главным ветеринаром Мос-
квы двадцать четыпе года 
назад. Он рассказывает ин-
тереснейшие вещи: как в 
сумятице жизни огромного 
города разыскивали ветери-
нары осколки прошлых или 
зародыши будущих эпиде-
мий, общих у человека с 
животными, и устраняли 
их. Как наладили одну из 
лучших ветеринарных про-
филактических служб в ми-
ре: искоренили бешенство, 
в тринадцать раз снизила 
заболеваемость чумкой сре-
ди собак... Как создали си-
стему ветеринарных лечеб-
ниц. ветучастков и аптек — 
триста пятьдесят тысяч по-
сещений в год: это немало 
даже для столицы! 

И вот я слышу от него: 
«Мы все же возвращаем 
собак владельцам, если те 
особенно настаивают. А 
большего сделать не мо-
жем: инструкция есть инст-
рукция. Пока она не отме-
нена...» 

Я вспоминаю... Убийство 
хулиганами одного-един-
ственного лебедя Борьки 
взволновало всю Москву и 
стало основанием для уго-
ловного преследования на-
рушителей А когда Уничто-
жают тысячи «бродячих» 
собак и кошек, в большин-
стве домашних, имеющих 
хозяина. — скольким же 
людям наносится прямой 
нравственный урон? 

И тут самое время упо-
мянуть о другой стороне 
проблемы. До сих пор мы 
трактовали о правах вла-
дельцев животных. Но нет 
прав без обязанностей! 
Владелец обязан забо-
титься о «брате мень-

шем». если уж он его завел, 
иначе заботиться придет-
ся другим людям. При-
скорбно, когда сотни геоло-
гических, геодезических и 
прочих поисковых партий в 
разных концах страны, осо-
бенно на Севере, бросают 
«за ненадобностью» ездо-
вых, охотничьих или охран-
ных собак в конце сезона: 
собаки дичают, голодают, 
становятся опасными... Пе-
риодически устраивают от-
стрелы бездомных псов: не-
веселое занятие, печальное 
зрелище! Неужто трудно 
пристроить перед отъеадом 
«на материк» псов у добрых 
людей или уж вообще не 
брать щенков в поле?! А что 
сказать о благовоспитанных 
москвичах, киевлянах, ле-
нинградцах, рижанах н про-
чих горожанах, счастливых 
получателях новых квартир, 
которые превращают эту 
процедуру в издевательство 
над домашними животны-
ми? Традиция, видите лн, 
требует, чтобы в новую 
квартиру впереди всех за-
пустили кошку. Ну — запу-
стили... А потом... выброси-
ли на улицу— в мороз ли, 
дождь, в пургу! Кошка 
сдохнет от голода или будет 
по справедливости и необ-
ходимости уничтожена от-
ловщиками. Редкие из них 
выживают и тогда дичают, 
превращаются в грозу птиц, 
уменьшая их и без того ре-
деющее поголовье! 

Таких хозяев, вероятно, 
следует не только осуж-
дать, но и наказывать 
штрафом. 

Опыт «призрения собак 
и кошек» заложит, надо 
думать, основы общей на-
учной опеки над животным 
миром городов — вопрос 
совсем новый, решение его 
не имеет прецедентов. 

Вот крадут кошки из 
утиных гнезд на прудах 
птенцов — хозяева кошек 
должны нести ответствен-
ность? Мальчишки уносят 
яйца из гнезд — это бра-
коньерство? В тридцати пру-
дах Москвы есть рыба, за-
рыбляются остальные две-
сти. но если каждый же-
лающий москвич раз в год 
поудит из пруда, что там, в 
прудах, останется? Запре-
тить рыбную ловлю в сто-
лице или ввести плату за 
нее? Такие вопросы лежат 
на поверхности, но есть и 
поглубже, попу тайней. 

В принципе неясно даже 
самое главное: искать ли 
пути сосуществования лю-
дей и животных в городе 
или же принять иное реше-
ние: закрыть город для жи-
вотных, создав для них под-
ходящую среду обитания в 
пригородных лесах, полях и 
водах'.' Птицам, конечно, не 
выставишь шлагбаум, но в 
отношении диких живот-
ных, взятых человеком • 
квартиры, вопрос о запре-
те вполне может возник-
нуть. Но вот запрещать ли? 
Или как-то отрегулировать 
и целесообразно устроить 
это «содружество»" в инте-
ресах людей? Ответа пока 
нет... 

Экология городов почти 
не изучается. Архитекту-
ра и планировка пока не 
учитывают, что рядом с на-
ми живет н еще теснее бу-
дет жить дикое животное, 
а превращать города в охот-
ничьи угодья, то есть попро-
сту расстреливать «братьев 
меньших» на улицах никак 
нельзя. Юридических норм 
«биообщежитня», которы-
ми все быстрее становятся 
крупнейшие людские посе-
ления, практически не су-
ществует. Еще один объек-
тивный процесс нас обго-
няет. Он подлежит осмыс-
лению и анализу. 

И потому, разумеется, 
уместно кончить призывом, 
вынесенным • в заголовок: 
«Держите крепче поводок!». 
II не только тот. индивиду-
альный. на котором ведете 
ваших лопоухих и пушистых 
любимцев, но «поводок» 
сложных экологических про-
цессов, протекающих у нас 
на глазах, рядом с нами, 
вокруг нас! 

.• ••• • -'Щ:й 

«Считаем предложение 
авторов об установлении ли-
цензии на отлов осетровых 
неприемлемым, так как ста-
до осетровых недостаточно 
велико, чтобы разрешать 
подобную ловлю. Контроли-
ровать разрешенный лимит 
отлова значительно труднее, 
чем бороться с браконьерст-
вом. 

Совершенно справедлива 
критика примитивного и не-
допустимого способа охра-
ны вод от загрязнения: сбор 
неочищенных сточных вод 
в накопители, с тем чтобы 
опорожнять их в паводок. 
Такой способ приводит к то-
му. что очистные сооруже-
ния не строятся. При от-
сутствии паводка сбросы 
все равно происходят. 

Сейчас строительство 
очистных сооружений осу-
ществляется организациями 
различных министерств и 
ведомств. Специализирован 
пых подразделений, обла-
дающих опытом такого 
строительства, располагаю-
щих специальными кадра 
ми, нет. Еще хуже обстоит 
дело с эксплуатацией очист-
ных агрегатов. По нашему 
мнению, давно назрел во-
прос об организации спе-
циализированных строи-
тельно - эксплуатационных 
трестов или управлений, ко-
торые осуществляли бы со-
оружение, наладку, ввод н 

подобных эксплуатацию 
объектов. 

Очень существенны воп-
росы, связанные с возведе-
нием гидротехнических соо-
ружений ни реке Урал. 
Проект Медногорского водо-
хранилища на реке Сакма-
ре разработан Куйбышев-
ским филиалом «Гндропро-
екта» по «Схеме комплекс-
ного использования и охра-
ны водных ресурсов бассей-
на реки Урал» и предусмат-
ривает удовлетворение 
нужд городов Медногорска. 
Куваидыка и всего окру-
жающего района. В этой же 
схеме предусмотрено созда-
ние Галицннского водохра-
нилища на реке Урал. 

Упомянутая выше «Схе-
ма» реки Урал рассмотрена 
и одобрена экспертизой Гос-
плана РСФСР и Мннводхо-
зом СССР. 

В ней увязаны интересы 
всех отраслей народного хо-
зяйства, н а частности рыб-
пого. Намеченные меро-
приятия предусматривают 
прекращение загрязнения 
бассейна Урала, без чего 
невозможно решить пробле-
му воспроизводства ценных 
пород рыб. Поэтому вопро-
сам охраны вод от загряз-
нения, н прежде всею 
строительству очистных со» 
оруженнй. их своевременно-
му вводу н правильной аяс-
плуатации, должно уделять-
ся особое внимание». 

А . 
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На улицах чилийских городов 

+Нл севере Чили, • лустыив 
Атакама, находится один и» 
самых мрмчншк застемное чи-
лийской диктатуры — нон-
центрациоимыи лагерь Чана-
буко. Ои окружен минными 
полями и колючей проволо-
кой, по иоторой проходит 
электрический ток, Лагерные 
бараки, а которых томится 
болаа шести тысяч заключен-
ных — сторонников прави-
тельства Народного единства, 
напоминают застенки гитле-
ровских лагерей смерти Да-
ХВУ и Вухенвальд...» 

Эта выдержка из листовки, 
•публикованной в подполь-
ной газатв чилийских патрио-
тов «Либерасьон», — еще од-
но свидетельство злодеянии 
фашистской хунты, пришед-
шей к власти в результате 
военного переворота ровно 
год назад, 11 сентября 1973 го-
Ле-

вее прогрессивные силы 
нашей планеты выступают 
против зверств, чинимых фа-
шистской хунтой, против гото-
вящейся судебной расправы 
над Луисом Иорвалаиом и 
другими прогрессивными дея-
телями, против массовых 
убийств и иазней. 

Известные иинемвтографи-
сты ГДР Вальтер Хайиовский 
н Герхард Шойман знаиомы 
советским зрителям по доку-
ментальным телефильмам 
«Смеющийся человек». •Пре-
зидент в изгнании», «Пилоты 
в пижамах» «Час прорица-
ний». Оки также создатели 
одноименных документаль-
ных книг. 

Мвдааио В. Хайиоаскому м 
Г. Шоймаиу удалось побы-
вать в Чакабуко. От них. ко-
нечно. постарались сирыть 
подлинную жизнь лжгшря, а 
котором уже умертвили сот-
ни невинных жертв, а еще 
живым заключенным, несмот-
ря на сорокаградусную жару, 
дают всего несколько глотков 
воды в день. Но даже корот-
кие интервью, взятые в при-
сутствии охранников, говорят 
о беззаконии, творимом в ла-
гере. 

Мы публикуем отрывок из 
новой книги Хвйновсного и 
Шоймвиа «Я был. я есть, я 
буду», рассказывающий о по-
сещении Чаиабуко •— лагеря, 
в котором узники содержат-
ся без обвинения, без суда, 
без приговора. 

ЯНЕ УТВЕРЖ-
ДАЮ, что мы 
якобы полностью 

совладали с марксизмом. 
Марксизм, он как... как 
призрак. Его трудно обуз-
дать. Вернее, он не под-
дается укрощению,—сказал 
генерал Пиночет перед ка-
мерой и микрофоном, сидя 
в своем рабочем кабинете в 
Сантьяго. 

Паша цель состояла в 
том, чтобы попасть я а се-
вер страны, я это было воз-
можно только с разреше-
ния военных властей. Но-

иированной кинолентой * 
магнитофонной плейкой с 
модуляциями его голоса, но 
и двумя документами, кото-
рые открывали нам дорогу 
на север Чили. Первый —• 
разрешение на полет в ше-
стиместном спортивном са-
молете. Второй — предпи-
сание, обязывавшее воен-
ных комендантов оказывать 
нашей съемочной группе 
всяческое содействие. Это 
предписание мы должны бы-
ли предъявить комендантам 
в Арике и Антофагасте... 
Знакомые названия! На се-
вере Чили мы побывали ле-

нмекно • Чакабуко, нахо-
дится лагерь заключенных. 
Почему именно здесь? 

— Потому что здесь мож-
но использовать сооруже-
ния и поселения, некогда 
принадлежавшие предприя-
тию по добыче селитры. 
Уцелевшие там дома и про-
чие удобства были к нашим 
услугам. 

Удобства?.. Генерал го-
тов пойти навстречу наше-
му желанию посетить Ча-
кабуко. И в результате гро-
тескная ситуация: мы поле-
тели туда на вертолете ге-
нерала. 

ати условия надо принять. 
шум вертолета затих. 

Удручающая тишина. Без-
жизненная пустыня. У ла-
герных ворот охрана. Один 
солдат держит ключ. Когда 
камера надвигается иа не-
го, он равнодушно вертит 
в руках атот кусочек ме-
талла. 

Ключ и замок? Колючая 
проволока и вышки? Впро-
чем, они имеют здесь лишь 
символическое значение. В 
пустыне Атакама полуден-
ный зной сменяется ледя-
ными ночами. Тот. кого 
привозят сюда, попадает в 

Вальтер ХАЙНОВСКИЙ, Герхард ШОЙМАН 

ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЧАКАБУКО 
тому-то и было организова-
но интервью с Пиночетом. 

Через объектив камеры 
мы разглядываем генерала 
в его белоснежной форме. 
Имитируем восхищение. 
Как прекрасно он выглядит 
аа своим письменным сто-
лом! Выражаем легкое со-
жаление по поводу того, 
что воротник кителя чуть-
чуть перекосился. Генерал 
приподнимается в кресле и 
одергивает китель. А те-
перь складки па рукавах. 
Генерал медленно расправ-
ляет их. Ну вот, чеперь все 
хорошо! 

...Покидая генерала, мм 
обладали не только зкепо-

ВЫ УЖЕ слышали? К 
нам приезжает Джа-
стнн Бичем. Боль-

шое событие в нашей куль-
турной жизни! Творчество 
этого выдающегося англий-
ского писателя чрезвычай-
но высоко ценится по обе 
стороны Атлантического 
океана. Эрудит, глубокий 
знаток истории и геогра-
фии СССР, он пользуется 
популярностью и в нашей 
стране. 

Вы, конечно, знаете его 
биографию? Он родился — 
восьмым ребенком — в 
семье кучера дилижанса, 
совершавшего регулярные 
рейсы между Лондоном и 
Ливерпулем. В тот день, 
когда мальчику исполни-
лось шесть лет, отец его 
был убит копытом взбесив-
шейся лошади. Вскоре чу-
ма унесла в могилу и его 
мать. Сердобольный дядя, 
разбогатевший на работор-
говле. взял сироту на вос-
питание. 

Жили они в Лондоне — 
сравнительно небольшом 
городе, где нет высоких до-
мов и где промышленйоеть 
развита весьма умеренно: 
сахароварение, а также ко-
жевенное. свечное и спи-
чечное производство.. Есть, 
правда, заводики по произ-
водству экипажей, шляп, 
зонтиков и перчаток, но все 
они очень маленькие. Гор-
дость города — пивоварен-
ный завод. Однако все ин-
дустриальные товары вво-
зятся из-за границы. 

Улицы Лондона осве-
щаются тусклыми газовы-
ми фонарями. Городской 
транспорт развит довольно 
слабо: к услугам лондон-
цев — 20 тысяч колясочен, 
956 карет и 10 933 лоша-
ди. Наиболее популярный 
вид транспорта — конные 
омнибусы. Цоканье копыт 
гулко разносится по тем-
ным улицам... 

Тпрр-р-ру! Остановите 
лошадеМ Они завезли нас 
стишком далеко. Что все 
это означает? 

А вот что. Английский 
журналист Джястин Бичем 
выпустил в издательстве 
«Паддингтон пресс, свою 
первую кчигу. Она названа 
просто и кратко: «Ольга». 
Речь в книг? идет об из-
вестной советской гимнаст-
ке, обладательнице трех зо-
лотых олимпийских меда-
лей Ольге Корбут — про-
славленной уроженке горо-
да Гродно. 

Казалось бы, книга долж-
на способствовать сближе-
нию народов Советского 
Союза и Великобритании. 
Так, несомненно, и было бы, 
если бы она содержала 
правдивую информацию о 
нашей стране. 

Но Джастин Бичем по-
шел по иному пути. Он ми-
моходом сообщил своим чи-
тателям. что Белоруссия— 
«провинция России», и оха-
рактеризовал родной город 
Ольги следующим образом: 

«Население Гродно со-
ставляет около 80 тысяч 

человек. Большинство из 
них работает на виноку-
ренных и табачных фаб-
риках или занимается тра-
диционными ремеслами — 
мыловарением и производ-
ством свечей». 

Эти уникальные данные 
(как. впрочем, и другие в 
том же духе) Джастин Би-
чем почерпнул из давным-
давно устаревших англий-
ских энциклопедий. А по-
скольку нас призывают к 
«обмену идгями», мы ре-
шили использовать «идею» 
хитроумного Бичема и, об-
ратившись с этой целью к 
«•Энциклопедическому сло-
варю Брокгауза и Ефро-
на. Санктъ-Петербургу 
1896 г.», описали жизнь 
Лондона — родного города 
английского журналиста. 

...В былые времена Грод-
но и в самом деле слыл 
«медвежьим кутом» цар-
ской России, Сегодня — 
это крупный администра-,. 

рошо помнит условия ра-
боты на «монополию г-на 
Шерешевского», бывшего 
владельца табачной фабри-
ки. Экзотическим названи-
ям папирос — «Роскошь», 
«Грация», «Аристократиче-
ские» — ни в коей мере не 
соответствовали условия 
труда на этом предприятии. 
Полное отсутствие техники 
безопасности, сырость и 
плохое освещение в цехах, 
низкая зарплата, произвол 
мастеров... Несмотря на все 
это, устроиться на фабрику 
считалось счастьем. 

В местном историческом 
музее мы увидели порт-
рет молодой Рожковской. 
Жизнь ее. как и жизнь всех 
трудящихся Гродненщины, 

Гезко изменилась после 
939 года. Вера Андреевна 

стала инициатором движе-
ния стахановцев в Запад-
ной Белоруссии, одной из 
первых получила .значок 
отличника соцналистнческо-

Я. БОРОВОЙ, Ж^ткум?Лйи?та.вн*'ит 

СМРАДНАЯ СВЕЧА 
к-н БИЧЕМА 

тивный, поомышленный я 
культурный центр с насе-
лением около 170 тысяч че-
ловек. В городе — десятки 
крупных промышленных 
предприятий, в том числе 
химкомбинат, завод кардан-
ных валов, прядильно-ни-
точный комбинат... Продук-
ция гродненских пред-
приятий экспортируется в 
50 стран мира. 

Многие специалисты раз-
личных профилей регуляр-
но выезжают ил Гродно за 
границу для оказания тех-
нической помощи развиваю-
щимся странам. Так. на-
пример, монтажники с хим-
комбината участвовали в 
строительстве заводов азот-
ных удобрений в Афгани-
стане и Сирин. 

Из многих стран сюда 
приезжали на стажировку 
специалисты. Едва ли их 
привел в Гродно интерес к 
процессу изготовления све-
чей, о которых так тепло 
пишет Джастин Бичем. 

Кстати, о свечах. Мы не 
нашли в городе ни одного 
человека, который мог бы 
поделиться с нами воспоми-
наниями об нх производ-
стве. Удивляться, впрочем, 
не приходится, ведь та-
кой старожил должен был 
бы уже отпраздновать свое 
столетие! А вот о жизни в 
Гродно в минувшие време-
на нам рассказала Вера Ан-
дреевна Рожковская. Уро-
женка Гродно, она хо-

го соревнования. Здесь же 
акс пони руетс я удое тове ре-
ние депутата Верховного 
Совета БССР, датирован-
ное далеким 1940 го-
дом и выданное на имя 
Рожковской. Вся се жизнь 
— это новейшая история 
города, не только история 
преобразования производст-
ва. но и ломки старых отно-
шений между людьми, тор-
жества НОВОГО СТ|ЮИ. 

В наш» дни Гродно на-
зывают городом студенче-
ской молодежи — здесь три 
высших учебных заведения. 

Мистер Бичем совершен-
но напрасно проливает кро-
кодиловы слезы над уча-
стью местной • молодежи, 
якобы лишенной возмож-
ности «самовыражения». 
Юноши и девушке Гродно 
не нуждаются в сочувствии 
мистера Бичема. К их услу-
гам прекрасные библиотеки, 
переполненные читателями, 
спортивные залы и сек-
ции. драматический те-
атр . . 

Вопреки утверждениям 
Бичема. в городе свято хра-
нят культурные традиции 
прошлого. В этих ме< таг 
жил и творил гениальный 
польский поэт Адам Мицке-
вич. громко звучал голос 
Элизы Ожешко. Недалеко 
от Гродно жил Михаил 
Огняьскнй, прославленный 
автор бессмертных полоне-
зов. Здесь начинали свой 
творческий путь Максим 

Танк. Янка Брыль, Пилип 
Пестрак. Все лучшее, что 
было создано здесь выдаю-
щимися писателями, поэта-
ми, композиторами, окруже-
но почетом и уважением. 

Книга Бичема не могла 
не вызвать чувства негодо-
вания у жителей Гродно. 
Вот что сказала об «откро-
вениях» английского жур-
налиста сама Ольга Корбут: 

«Мне было противно чи-
тать то, что Бичем написал 
о моем родном городе. Я 
здесь родилась, выросла, 
ходила в школу, постигала 
искусство гимнастики, а 
сейчас учусь в институте... 
Джастин Бичем инковда не 
был в Гродно и нигде не 
варечался со мной. Его 
коллеги — журналисты из 
многих стран мира — часто 
приезжают сюда и. как пра-
вило. очень доброжелатель-
но отзываются о нашем го-
роде. о людях, которые 
здесь живут. У ' « е в * просто 
и ггАгдае пе уж-Лды^Ьется, 
Кай'' пе.ЮЬек м о т ' п а п и с а т ь 
такую чушь. Я люблю мой 
родной город — старинный 
город, который с каждым 
днем становится все моло-
же и краше». 

Р. 5. Незадолго до опуб-
ликования этой статьи мы 
позвонили в Лондон, в изда-
тельство «Паддингтон 
пресс». К телефону подо-
шла миссис Маркузи, редак-
тор издательства. Мы зада-
ли вопрос: 

— Поскольку мистер Би-
чем никогда не был в Со-
ветском Союзе и никогда не 
встречался с Ольгой Кор-
бут. мы хотели бы узнать, 
какими источниками поль-
зовался автор, оиисывая го-
род. 

— Точно не знаю, ио 
полагаю, что мистер Бячем 
пользовался британскими и 
советскими справочниками. 

— Советскими?! 
— Простите, я не в кур-

се дела. (В голосе появи-
лось некоторое напряже-
ние.) А почему вы спраши-
ваете? 

— Да только потому, 
что в книге грубо искажен 
современный облик города 
и допущены весьма серьез-
ные фактические ошибки. 

— Вполне возможно, но. 
иа мой взгляд, эта не имеет 
принципиального значения. 

— Мы так ие считаем, 
миссис Маркузи. Не могли 
бы мы поговорить непо-
средственно с автором? 

Зьмешатедьство, Легкое 
покашливание. 

— Мистер Бичем очень 
занят, он просил его не бес-
покоить .. И и тому же у 
него нет домашнего телефо-
на. Думаю, что лучше все-
го вам будет написать иа 
адрес нашего издательства: 
мру Джастину Ничему, 
«Паддингтон пресс», 8, Кон-
нот-с ь вер, Лондон, 

Что ж. пошлем ему атот 
номер газеты.» 

ГРОДНО-МОСКВА 

гОСмен идеями» па рецептам хитро;.» но м-ра Бичема в действии; не 
первом снимке — город, в котором г творит» Лжа гич (и* ^современного» 
путеводителя по Лондону), на л:ороч — / ; I о, еде живет героиня ею 
гнезабываемой» кмии (фотограф»!* А. Ласы ... кого). 

том 1973 года. Нам запом-
нилась безотрадная пусты-
ня под палящим солнцем. 
Мы видели заброшенные 
селитровые рудники. И вот 
теперь военная хунта рас-

. положила здесь концентра-
ционные лагеря. 

Боевая задача нашей ка-
меры и микрофона: разыс-
кать чилийских друзей и то-
варищей, представить их 
мировой общественности. 11 
благодаря аудиенции у ге-
нерала Пиночета нам это в 
конечном итоге удалось. 

Надо сказать, что в пред-
писании. обращенном к во-
енным комендантам, содер-
жалась фраза: «Без посеще-
ния заключенных». Таким 
образом, было совершенно 
ясно, что хунта не желает 
показывать созданные ею 
концентрационные лагеря. 
Но мы не теряли надежды 
и начали путешествие. Раз-
решение на полет и предпи-
сание мы положили в про-
зрачную папку. Когда ко-
мендант провинции Анто-
фагаста генерал Хоакни 
Лагос со снисходительной 
заинтересованностью бесе-
довал с нами, на его пись-
менном столе лежала наша 
папка. Разрешение на полет, 
выданное высокой инстан-
цией. произвело на не-
го. судя по всему, столь 
большое впечатление, чк* 
он не обратил внимания н( 
фразу «Без посещения за» 
ключеяных». 

— Господии генерал, мм 
слышали, что в пустыне, а 

УДИВИТЕЛЬНО схо-
жи между собой 
ВСЯКОГО* родй-и в р о . 

тнвиики разрядки, непрнсм-
люшие перемены к лучше-
му в международных отно-
шениях. Хотя живут они в 
разных странах и говорят 
одни по-английски, другие 
по-немецки, третьи по-ки-
тайски, но язык у них, не-
сомненно. один и тот же — 
язык «холодной войны», 
жаргон отравителей между-
народной атмосферы. 

В этот крикливый хор 
включились и литовские 
буржуазные националисты 
за рубежам. Они изо 
всех сил стараются, чтобы 
их заметили, — будто боят-
ся остаться яе у дел. Да 
так оно п есть. Прошло вре-
мя, когда в них крайне нуж-
дались. Теперь они мечутся 
в поисках заработка, воз-
можности напомнить о се-
бе. Обивают пороги радио-
станций и редакций. А в 
свободное время пишут 
«мемуары». 

Вот один из них. некто 
Бруно Врублявичус, издав-
ший за океаном книгу «Ли-
товцы-легионеры во Вьетна-
ме». 

•начал» ои похваляется 
своей верной службой гитле-
ровцам: «Пробыв а армии 
(гнтлероасиой. — Ф. С.) де-
вять с половиной месяцев, аа 
хорошую службу я получил 
отпуск. • полной германской 
военной форма прибыл я о 
Фронта • Вильнюс. Сколько 
было радости|. Несомненно, 
атот нацист и до сих пор ра-
дуется. вспоминая та при-
вольны» для наго дин. Пос-
ла войны он попал • пре-
словутый Иностранный леги-
он, где т а к т е «отличился». 
Наконец, участив а гряз-
ной войне против Вьетна-
ма. Вот где ои аспомиия 
блаженные времена треть-
его рейха! В своих «мемуа-
рах» арувлявичус пишет: 
•Ма следующий день мы на-
чали следствие. Но и] врагов, 
атих закоренелы* фанатиков-
атиатое, на было возможно-
сти выжать ни слова. Пробо-
вали мы всяческие средства, 
а том числе м те, что счита-
ются «негуманными, (ирони-
ческие кавычки самого по-
докна. — Ф. С.): подвешивали 
за ноги, пропускали черва 
них алентрический тон, поли-
еали н д о й . однако, хоть тепа 
у пленных почеркали, оии 
и» произнесли ни ааука... 
Пришлось, закончив пытни, 
погнать их иа берег реми и 
там уничтожить.. 

Таков этот выродок. Уди-
вительно ли. что ныне ои 
поднят ил щит литовской 
реакционной эмиграцией, 
что его именуют «образцо-
вым борцом за свободу Лит-
вы»? Именно так назвала 
его газета, издающаяся в 
Чикаго. 

Поучительно сопоставить 
его с другим «патриотом». 
Вроде бы разные люди, 
разные судьбы. Врубляви-
чус был ранее известен раз-
ве что в среде таких, как он. 
Второй же причислял себя 
к «литовской элите». Но 
до чего похожи нх мораль-
ный облик, стремления и 
цели! 

Речь идет о Людасе До-
видеяасе. В Литве Довиде-
нас в свое время был писа-
телем. получит государст-
венную премию и в знаме-

г/, 
ГА- Ъ 

Щ 

Символические лагер 
яые ворота закрылись зг1 
нами. Мы — в ла!ере Ча | 
кабуко. 

И вот мы видим ваклк 
ченных. 

Приводим несколько в зя | 
тых нами интервью. 

— Кто в ы ? ® 
— Я *— Марио Урсу». 
— Откуда вы? 
— Из Сантьяго. Я тан 

учился о техническом унн^ 
верситете. 

— Вы были членом какой 
либо партии? 

— Нет. 
— Почему вы здесь? 
— Пока еще не ясно, 

чем конкретно меня обанмя 
•от. ^ 

— Я — Фернандо Фахардо 
Гонсалас. 

— Вы были членом какой 
либо партии? 

— Сочувствовал социали4 
стической партии. I 

— С каких пор » ы здесь!] 
— С в ноября. 
— Вы ожидаете судебного 

процесса? 
— Мы ожидаем, что про 

цесс против нас ногда-ннбудь 
начнется, — мы асе находим-] 
ся • заключении без суда 
следствия. 

— Я — Орландо Вальде4 
Варрьентос. 

— Вы состояли В 
либо партии? 

— В МАПУ — союзе раб 
чих и крестьян. 

— С каких пор еы пой 
арестом? 

— С 22 сентября. 
— Вы ждет» суда? 
— Я н » знаю, а чем меня 

обвиняют... нан будет реше 
на моя у ч е с т ) ^ 

— — доктор Даниало Вар 
толин Поаич. 

— Вы врач} 
= & аы в 

Гоюд в Чили'' Ничего страшного, надо будет лишь поту-
же затянуть ремень, 

Далеко внизу — пусты-
ня Атакама, самая безвод-
ная -в мире. Показываются 
первые силуэты строений, 
прижатых к земле. Снижа-
емся. Камера работает. С 
небольшой высоты на пря-
мых лагерных улицах мож-
но различить отдельных 
люден. Встреча будет слож-
ной. Съемка и звукозапись 
должны производиться с 
разрешения и в присутствии 
сопровождающего офице-
ра. Не будет ни одного 
мгновения без надзора. Но 

нательный для нашего на-
рода 1940 год, когда в Лит-
ве была восстановлена Со-
ветская власть, оказался 
даже в высшем законода-
тельном органе — Народ-
ном сейме. 

Но вот в Литву ворва-
лись гитлеровцы. Оккупан-
ты уничтожали культур-
ные ценности, убивали про-
грессивных писателей — а 
довиденас чувствовал себя 
вполне уютно. Народы под-
нимались на борьбу с фа-
шизмом — а Довиденас 
строчил в гестапо доносы 
на друзей, поливал в окку-
пационных газетенках по-
моями все, что дорого серд-
цу литовца, клеветал на 
свою родину и свой народ. 
Его усердие сверх меры 
не осталось незамечеи-

Иэ газеты «Д»йлн уорлд» 

объятия пустыни, из кото-
рых вырваться невозмож-
но. Место выбрано со зна-
нием дела! 

Генерал: «Заключенные 
доставляются в лагерь, 
где они находятся времен-
но — вплоть до начала су-
дебного разбирательства. 
Есть здесь и другая груп-
па. Это особо опасные за-
ключенные, против которых 
обвинение не выдвинуто. 
Они пробудут тут до тех 
пор, пока наконец не пой-
мут, что шли по неверно-
М\- пути.. » 

— Состояли ли 
кой-либо партии? 

— Н»т. 
— Как вы полагаете, долг 

вы еше здесь пробудет»? 
— Не знаю... У нас адеса 

10 — 40 заболеваний в день. 
— Тяжелы» заболевания? 
— В основном нервны» 

психически» расстройства. 
Итак, мы узнали, что I 

лагере имеются з аключен 
ные. ожидающие предъяв 
лепия обвинения и задер 
жанные без обвинения! 
Чья же участь хуже? Чья 
лучше? Во внешний мир 
доходят из Чили сообще 
ния о терроре, приговорах 
на десять, двадцать, трн-| 
дцать лет я более. Некотс 
рые узники прнговорень 
пожизненно, другие — по 
сажены в тюрьму на неН 
определенное время без 
обвинения, без судебног 
процесса, без приговора,) 
Это отвечает принципу 
так называемого «преду-) 
предительнрго заключения» 
гитлеровских концентраций 
опнмх лагерей и означает 
полнейшее бесправие. 

Переееля М. ОСНПОВА 

Желая доставит» себя «ма* 
примиримым борцом Против 
коммунизма», Л. Довиденас 
рассказывает, май а 1§40 го-
ду он старался напакостит» 
Советской аласти. Жертвам* 
оказались, «прочем, на пред-
ставители так ненавистной 
ему власти, а., литовские де-
ти. 

Дело о том, мто Доямденасу 
доверили контроль за унас-
ледованным»» от буржуазно* 
Литвы домами для сирот. Как 
пишет он сам, положение там 
С Л О Ж И Л О С Ь жуткое: дети, «опе* 
наемые» монахами, были об-
речены иа медленную смерть 
от голода и невыносимые ус-
ловий. Л. Довиденас каи «от. 
ветствеииый работник» по-
лучил об атом официальный 
доклад специальной комис-
сии. Комиссия требовалв при-
нять срочные меры для спа-
сения ребят. 

Что же предпринял «ответ* 
ствениый работник»? Он при-
прятал, а потом к уничтожил 
•тот документ. С целью, как 
он утверждает, навредить мо-
лодой Советской власти, по-

Феликс СТРУМИААС 

КОГДА И ЧЕРТИ 
БЕЛЕНЬКИЕ 

пым: отдел пропаган-
ды генерал-комиссариата 
взял его под свое покрови-
тельство: писанннз Довнде-
нага вышла отдельной 
книжкой. 

Вместе с отступавшей 
гитлеровской армией бежал 
на Запад н Довиденас. В 
Соединенных Штатпх оа 
было решил, что минуло 
его время, и занялся раз-
ведением морских свинок. 
Ли нет, понадобились и его 
услуги, нашлось и ему мес-
то в крестовом походе ре-
акции против коммунизма. 
Второе издание его «воспо-
минаний», «переработанное 
и дополненное», появилось 
именно тогда, когда «хо-
лодная война» пошла на 
убыль, когда открылись 
возможности для разрядки, 
для конструктивного диало-
га между странами. Это вы-
ступление было задумано 
как некое предостережение, 
как сигнал опасности лю-
бых переговоров с «совет-
скими коммунистами». 

Книжка Довиденаса на-
писана с позиций гестапов-
ского прихвостня. Видно, 
кому-то такие взгляды 
пришлись по душе. А то, 
что заполнено сне со-
чинение слишком уж гряз-
ной клеветой, видимой 
и невооруженным глазом, 
что стряпня бывшего писа-
теля вызывает тошноту у 
всех нормальных людей — 
не беда. За неимением луч-
шего и это сойдет, решили 
издатели. Совсем как в ли-
товской пословиие — пес 
с голодухи и червей со-
жрет! 

Вот только один пример из 
егого «произведения.. 

сеять среди людей недоаери» 
и озлобление. Ценой были 
жизнь и здоровье литовен «л 
детей. Но стоило ли считаться 
с такой «мелочью», если речь 
шла о «высших интересах*?!. 

Прошли годы. Может 
быть, Довиденас ныне рас-
каялся? Ничуть не бывало! 
Он гордится своим «вкла-
дом» в гитлеровскую поли-
тику истребления народов! 

О глубине падения ли-
товских отщепенцев гово-
рит и пример недавно умер-
шего позта Понаса Айсти-
са, прежде называвшего се-
бя Коссу-Александравнчю-
сом и Кувса-Александрнш-
кнеом. В 1936 году он 
уехал учиться во Францию, 
потом переселился в США 
и стал одним нз заклятых 
врагов Советской Литвы, 
литовского народа. Из поэ-
та-.тирнка он превратился 
в примитивного антисовет-
чика, проповедника наси-
лия. 

В одной из своих еэлегий» 
(тан он именовал полные 
лжи, илеееты и ненависти 
статьи) Яонас Дйстис взывает 
н едммомышленнимам: в слу-
чае новой войны «и» следует 
проявлять нинамих угрызений 
совести. За один аув вывить 
асе зубы. Кто успеет удрать,с 
теми уже ничего не подела-
ешь. Но остающихся нечего 
жалеть: их надо сразу же 
прнианчнаать иа месте». 

Нужно лн пояснять, у 
кого автор заимствовал 
свою терминологию, откуда 
у него такая биологическая 
ненависть к своему народу, 
к Советской Литве? 

В л то II же компании ока-
зались и другие бившие 
столпы буржуазной Литвы. 

Посланник в гитлеров-
ской Германии, полковник 
(а как показывают доку-
менты — и агент гестапо) 

К. Шкмрпа «подготовил-* 
изданию» в США (а мЬ-
жех, уа«в издал) книгу, где 
немалое место занимают 
рассуждения о... «друже-
ских чувствах» фашистов к 
литовцам. Ои заявил, что 
собирается посетить Запад-
ную Германию и поискать 
там старых друзей, с тега 
чтобы призвать нх к борь-
бе за «освобождение Ляр-
в ы » . -

Бред впавших в маразм? 
Не только. Ведь но-
му-то понадобилось вы-
тащить нх из небытия, 
фальсифицировать историю, 
внушить людям искажен-
ную картину жизни литов-
ского народа! 

И не случайно реакцион-
ная ямпграция не только 
клевещет н« Советский 
Союз, но и активно напа-
дает на тех деятелей Запа-
да (прежде Н1

-

его США), 
которые высказываются за 
взаимопонимание со стра-
нами социалистического со-
дружества. По словам одной 
выходящей в Канаде ка-
толической газеты, эмигра-
ция «не может смириться с 
некоторыми поворотами в 
международной политике. 
Именно здесь' источник ее 
глубокой скорби н разоча-
рования». 

В одном реакционном чи-
кагском издании на литов-
ском языке недвусмыслен-
но говорится: "««••Ты видим 
наш долг в том, чтобы не-
устапно предостерегать и 
повторять: мнимое смягче-
нно напряженности в отно-. 
тениях с коммунистами 
никогда не яОсштнет цели, 
ибо за него уплачивается 
очень дорогая « п а — вра-
гу оказывают экономиче-
скую поддержку и лшедают 
принципы свободы».' 

«Бывшие» из «урл.-уаз-
ноп Лнтвы на грани отчая-
ния, Потому что с каждым 
днем слабеют надежды 
реакции на мнрофК) вои-
ну. А раз так, змЬныиа-
ются и нх шансы на то, что 
нх услугами будет еще кто-
то пользоваться. 

» » 
п * 
В заключение, "чтобм 

быть правильно понятым, я 
должен подчеркнуть одво 
важное обстоятельство. 

Мне приходилось бывать 
в США и в других .запад 
ных странах, встречаться 
там с зарубежными литов-
цами. представителями раз-
ных поколений, различного 
социального положения, 
имеющих разиые уровни ол 
разованил. В большинстве 
своем зто честные люди, ко-
торые радуются потеплению 
международного климата и 
с симпатией н интересом от-
носятся к Советской Литве, 
к гигантским мирным ахи-
лиям Советского Союза 
Ни в косм случае нельзя 
смешивать нх с жалкой гор-
сткой злобствующих крнкч-

которые были и оста-нов. 
ются совершенно 
своему народу. 

ВИЛЬНЮС 

чуждыми 
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СТНИКАМИ ДЕЛЕГАЦИИ. 

| Добри ЖОТЕВ 
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I 

Камен К АЛИЕВ п,р"ад*и* 

-

В прошлом году выпуском 
•Избранного» Камена Калчвва 
завершилось издание 15-том-
ной «Библиотеки болгарской 
литературы», включившей 
лучшие прои»ааденнл бол-
гарской прозы, поззин, дра-
матургии. Известный проза-
ик, лауреат Димитроаской 
премии, народный деятель 
культуры, заместитель пред-
седателя СБП, Камен Калчее 
принимал участие в револю-
ционном движении. После 
9 сентября <944 года он ак-
тивно работал в печати, сей-
час является главным редак-
тором журнала «Септември». 
К. Иалчев — автор сборни-
ков повестей н рассказов. 
Его книги «Сын рабочего 
класса», «Семья ткачей», 
«Двое в новом города», «От-
важный капитан», «Софий, 
скив рассказы», «Влюбленные 

— — ш л и в пере 
русский язык, к 

На днях в связи с 30-лети-
ем социалистической револю-
ции Камен Калчаа удостоен 
звания Героя Социалистиче-
ского Труда НРБ. 

— в прошлом году на мо-
ей родин* с небывалым 
подъемом проходили Дни со-
ветской культуры. Праздник 
болгарской культуры с ог-
ромным успехом проходит по 
Стране Советов, — говорит 
Камен Калчев. — Существен-
ный вклад в наши братские 
отношение вносят литерато-
ры обеих стран. Связи меж-
ду писательскими организа-
циями крепнут с каждым го-
дом. В марте этого годе а 
Москве состоялось обсужде-
ние важнейших направлений 
и наиболее эффективных 
форм советско-болгарского 
сотрудничества в области ху-
дожественной литературы на. 
ближайшие годы. Основная 
цель наших писательских 
связей — творческая. Их ито-
гом должны-стать новые про-
изведения, посвященные ки-
пучей социалистической дей-
ствительности. В Москве 
только что закончил работу 
пленум Союза советских пи-
сателей, посвященный 40-ле-

тию со дня Первого съезда. 
Вспоминаю, как я читал вы-
ступление Максима Горького 
на этом съезде по стенограм-
ме, нелегально полученной в 
Болгарии. В подвале, тайком, 
собирались члены литератур-
ного кружка имени Христо 
Смирненского и жадно вчи-
тывались в строки этого до-
кумента. На одном из заседа-
ний я сделал доклад о со-
циалистическом реализме. 
Много лет прошло с той по-
ры. Слова Горького, его кни-
ги явились определяющими 
в моей творческой жизни. 
Все наши современные писа-
тели учились у советской и 
русской классической литера-
туры. Произведения А. Фаде-

ева, М. Шолохова, Г. Марко-
ва, А. Суркова, Р. Гамзатова, 
К. Кулиева и других совет-
ских писателей заслужили 
среди наших читателей боль-
шое уважение и любовь. 
Журнал «Септември» долгие 
годы связан творческой 
дружбой с «Новым миром». 
Многие писатели наших стран 
знакомы лично. Они ^ а с т о 
встречаются, обсуждают свои 
профессиональные пробле-
мы, новы* произведения. У 

А н г е л Тояоров — председа-
тель Союая переводчиков 
Болгарии, главный редпктор 
ж у р н а л а . «Волгаро-советская 
д р у ж б а » , член руководящего 
Совета СБГ1. Печататься на-
ч а л в 20 е коды и коммуни-
стических газетах и журна-
лах. Автор к н и г «Красное 
:шнмя». «Избранные стихи», 
«Достойная правда», «Среди 
народа», «Солнце наше. вол. 
д у х наш». «Пролетарские пес. 
ни», книги литературоведче-
с к и х статей и др. 

Ангел ТОДОРОВ 

Л/шходш& день 

/мздцмиа... 
Дань воспоминаний, 

день раздумий, день 
молодых порывов. 

Тишина лесная. 
> брожу, и ветер 

надо мной, как тень — 
•сет, веет, м е т , 

думу навевав. 
— Ветер,— вопрошаю,— 

•втер, давний друг, 
принеси ми* 

дальней юности дыханье 

с берегов Д у м а , 
неба полукруг, 

и лозы изгибы, шелест, 
полыханье. 

Как скликали строки 
Смирненского в бой! 

А с каким задором 
Ботева мы пели1 

Жизнь моя связалась 
с общею судьбой 

общие с народом 
виделись мне цели.. 

— Ветер,—вопрошаю,— 
ватер, славный брат, 

помоги вернуть мне 
молодые годы. 

Как тогда любил я1 — 
жест, улыбка, взгляд 

одаряли щедро— | 

Помнишь »ти своды, 
•тот клуб рабочий! — 

был он мне, Мак дом, 
здесь я стал помом, 

здесь моа начало. 
Закапял я песню волей 

и трудом, 
чтоб она надежно 

для людей звучала. 
—• Ветер,— вопрошаю,— 

ватер, спутник мой, 
ветер-собеседник 

а тишина зеленой. 
Как с тобой мне дорог 

разговор прямой 
о далеком-близком. 

Воспаленной зоной 
кажется мне память. 

На утрачен пыл. 
Мысли уплотнились 

в четкие кристаллы. 
Годы молодые 

ты не позабыл 
и не побоишься слова — 

идеалы. 

Эти идеалы я не запродам, 
и ценою жизни 

сохраню навечно. 
Кланяюсь я низко 

прожитым годам — 
чисто, благодарно, 

иажно. человечно. 
Перевел Лев ОЗЕРОВ 

Драгомир АСЕНОВ 
Промин, драматург, секре-

тарь Союза болгарских писа-
телей Драгомир Асеноя начал 
печататься с 1941 года. Ав-
тор сборников рассказов «Со-
весть», .Суровое воспитание», 
повести «Наш взвод», рома-
нов «Пути расходится», «Ко-
ричневые горизонты», «Боль-
шой иамениый дом». «Плод 
ветров», «Эта нровь на про-
льется». Роман Д. Асеноаа 
«Ошибка стоит жизни» вышел 
иа русском языие. Пьесы 
Д. Асеиоеа «День рождения», 
• Розы донтору Шомову», «Эн-
замены., «Прогулиа а субботу 
вечером». .Профессия для 
ангелов» хорошо встречены 
зрителями и нритиной. Пьеса 
•Золотое обеспечение» в этом 
году на Пятом национальном 
смотре болгарской драмы и 
театра была отмечена первой 
премией. Иа днях в связи с 
праздннном 30-летия социа-
листической революции Дра-
гомиру Асенову была при-
суждена Димитроасиая пре-
мия. Ряд его пьес известен и 
советскому зрителю «День 
рождения*, >Розы доктору 
Шомову., «Экзамены» были 
поставлены в Советском Сою-
зе... 

Высокую оценку пьесе «Зо-
лотое обеспечение» дала бол-» 
гарская критика. 

• Трудно поверить, — пишет 
С. Героеа е газете «Литера-
турен фронт», — что Драго-
мир Асеное пишет для теетра 
всего десять лет. Его пьесы 
прочно аошлн в репертуар 

болгарского* театра, каждая 
из них находила живой от. 
нлин у зрителей. Интерес дея-
телей театра н публики легко 
объяснить — он пишет на 
современные темы и умеет 
найти те нравственные про-
блемы. которые занимают со-
временного человека, трево-
жат его совесть, заставляют 
оказывать сопротивление по-
требительским настроениям н 
бороться за чистоту коммуни-
стической морали. Каждое 
произведение Д. Асенова яв-
ляется частью зтого непре-
рывного сражения... Послед-
нее его произведение «Золо-
тое обеспечение» являет со-
бой зрелое выражение его 
поисков. Оно исполнено граж-
данской обеспокоенности по 
поводу любого проявления 
нравственной глухоты и рав-
нодушия к великим требова-
ниям коммунистического 
идеала». 

— Проходящие сейчас а 
Советском Союзе Дни бол-
гарской культуры, на которые 
я приехал в составе писатель-
ской делегации, — событие 
очень важное и полезное длв 
художника, — заявил Д. Асе-
ное корреспонденту «ЛГ*. — 
Это часть закономерного про-

цесса сближения наших к у л ь -

тур, норме углубляющихся 
взаимоотношений мастеров 
искусства и слове Болгарии 
и СССР. Этот процесс взаи-
мообогащает, помогает твор-
честву каждого из нас. Я не 
представляю развития бол-
гарской литературы без книг 
К. федина, М. Шолохова, 
Ч. Айтматова, К. Симонова, 
В. Быкова, Г. Бакланова 
и других советских пи-
сателей. Большой популярно-
стью, как я смог убедиться, 
пользуется в вашей стране 
болгарская художественная 
литература. За годы Совет-
ской власти издано 725 про-
изведений болгарских писате-
лей о б щ и м т и р а ж о м свыше 
32,5 млн. экземпляров. Эти 
ц и ф р ы фантастичны! О п р а в -
дать д о в е р и е читателей — а 
этом я в и ж у свой писатель-
ский долг. 

нас одни задачи и одни цели. 
И это, на мой взгляд, ведает-
ся главным для литератур 
Болгарии и СССР. 

Меня радует интерес со-
ветских людей к произведе-
ниям болгарских авторов, 

Недавно я закончил роман 
«Огненное лето», посвящен-
ный, подготовке антифашист-
ского восстания 1923 года. 
Сейчас работаю над новым 

романом — «Восстание», а 
котором на основе докумен-
тальных материалов расска-
жу о самом восстании. От-
рывки из книги публикова-
лись на страницах газеты 
«Работническо дело». На-
деюсь в будущем году сдать 
книгу в печать. Затем вновь 
вернусь к нашей современно-
сти, основной теме моего 
творчества. 

Интервью вала 
И. ГАВРИЛОВА 

Добрн Жотев — автор не-
с к о л ь к и х поэтических сбор-
ников: «Жажда». « Б у й н ы й ве-
тер». «Любовь моя». « К р и к и » . 
«Стихотворения», «Влюблен-
ные солнца», «Лирика». Уча-
стник борьйы за свободу, Д. 
Жотев выпустил сборники 
рассказов об антифашист-
ской борьбе «И снова манил 
рассвет». «Пережитые расска-
зы». па который он удостоен 
премии Союза болгарских 
писателей, пьесу «Одсванно 
Венеры» и ряд к н и г для 
Детей. 

Вольный ватер 

играет 

с зелеными прядями нив, 

Вольный ватер гудит 

над полями, 

И листвою ласов 

шелестит, 

и, собой облака окрылив, 

Их несет 
над гудящими вслед 

проводами. 
Окунемся в него! 

В вольный ветар 
болгарских полай! 

Все туда! На просторы 
равнин 

и на горные кручи! 
Я люблю этот ветер! 

Всем сердцем, 
ясен жизнью своей 

Отдаюсь его 
песне могучей. 

В ней хочу я остаться 
навеки, 

В ней жить, как живет 
Все, что жизнью полно 

и не ведает смерти. 
Горы, реки, сердца 

открывает мне 
этот полет 

Над земной красотой... 
Нивы, звезды и ветер! 

Вольный перевод 
В. СТЕПАНОВА 

Ефрем 
КАРАНФИАОВ 

Лауреат Димитроаской пре-
мии, профессор Ефрем Каран-
филоа — главный редактор 
газеты «Литературам фронт», 
автор многих иниг, а том 
числе сборников литературно-
критических статей: «Поазия 
в городе». «Языковой шаблон 
в литературе», «Тени прошло-
го», «Современность и ма-
стерство», «Болгарские по-
эты». «Герои и характеры», 
«Современность и проза», 
«Прошлое и современность» 
и д»>. 

— Что является наиболее 
характерным для современ-
ного состояния болгарской 
литературы и каковы, на 
ваш взгляд, тенденции ее 
дальнейшего развития7 

— Лучшие пнеатели Бол-
гарин стремятся глубоко про-
никнуть я проблемы нашей 
современности, уловить те* 
общественных процессов, 
главное направление нашего 
развития а строительств* со-
циалистического общества. В 
нашей прозе асио ощущает-
ся стремление и раскрытию 
богатства и многогранности 
человеческой личности в ее 
взанмосаази с обществом. 

Внутренне* обогащения 
современника привело к мно-
гообразию классических жан-
ров. Здесь н лирическая, и 

документальная проза, путе-
вые зарисовки, мемуары, 
художественная публицисти-
ка и др. 

Особенно обогатилась по 
Своей проблематике и внут-
р е н н е м у диапазону, наша поэ-
м а . В и*В появились некото-
рые «вечные темы», но раз-
работаииые а конкретно-исто-
рическом свет* нешей совре-
менности. Постоянно преодо-
левается условнав преграда 
между так называемой 
гражданской и интимной ли-
рикой. 

Проблема патриотизма в 
свате современности — а 
это значит быть связянным с 
интернационализмом — рас-
крывается особенно ярко я 
творчеств* многих совре-
менных поэтов. 

Я не говорю у ж * о лириче-
ском начале в современной 
драматургии. Творческая сяо-
бод* писятелей, большая 
яиутренняя динямикя я разви-
тии жанров яяляются выраже-
нием внутреннего развития и 
динамичности нашей социали-
стической действительности. 
Тенденции дальнейшего раз-
вития нашей литературы идут, 
по моему мнению, в том же 
направлении... 

— Тема рабочего класса, 
нан известно. — одна из важ-
нейших в творчестве писате-
лей социалистических стран. 
Как она решается я болгар-
ской литературе? 

— Тема рабочего класса и 
социалистического труда все-
гда была центральной в ли-
тературе истекшего тридца-
тилетня. Но особое значение 
приобрел* она а настоящее 
время, когда мы строим раз-
витое социалистическое об-
щество. 

Мы видим, насколько слож-
ны вопросы, саязяиные с те-
мой рабочего класса. Ряд на-

ших прозаикоя я сяоих про-
изведениях пытается рас-
крыть существенные переме-
ны, которые происходят я ду-
ше строителя социалистиче-
ского общества и определя-
ют облик рабочего класса. 

В произведениях некото-
рых наших талантливых поэ-
тов раскрывается важная 
проблема взаимоотношения 
рационального н эмоциональ-
ного начал в современной 
жизни. 

Эта проблема, по моему 
мнению, а грядущем будет 
стоять еще острее, я особен-
ности я отношении сохране-
ния чистоты человеческого 
восприятия. 

— Расскажите, пожалуй-
ста, о состоянии современной 
болгарской критики, На по-
сту главного редактора газе-
ты .Литературен фронт» вам, 
видимо, приходится сталки-
ваться с этим повседневно? 

— Вопрос о состоянии на-
шей соаременной литератур-
ной критики не из легких. У 
нас велись споры о том, яя-
ляется ли критика наукой или 
искусством, о ее роли, месте, 
значении и т. д. На мой 
взгляд, одна из ее самых 
трудных задач сегодня — это 
борьба с «серым потоком». 

У нас много разных крити-
ков различной творческой ин-
дивидуальности, и они все 
больше обращают свой 
взгляд к проблемам совре-
менности. Лучшие наши кри-
тики сознают свою ответ-
ственность за развитие нашей 
литературы, за формирова-
ние духовного облика нашего 
современника. 

Сегодня наша литературная 
критика — живое творческое 
дело. 

Беседу вел специальный 
корреспондент 

•Литературной газеты» 
С. ШУРТАКОВ 

НЕПРЕРЫВНЫЙ 
РАСЦВЕТ 

Ш ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО 
НА 1-й СТР. 

Три десятилетия новой жиз-
ни стали эпохой создания 
социалистической культуры в 
Болгарии, культуры подлинно 
народной, озаренной светом 
коммунистических идеалов. 
Болгария удивила мир до-
стижениями во всех сферах 
культурного творчества. Ее 
прославленные певцы высту-
пают на лучших мировых сце-
нах, широко известны само-
бытные работы ее художни-
ков и архитекторов, ее филь-
м ы получили признание на 
крупнейших м е ж д у н а р о д н ы х 
кинофестивалях. О б о всем не 
скажешь в к о р о т к о м газет-
н о м репортаже: у советских 
людей есть возможность соб-
ственными глазами увидеть 
панораму искусства Болга-
рии на проходящих в нашей 
стране Днях болгарской куль-
туры. 

М н е ж е хочется рассказать 
здесь о чуде из чудес: о по-
разительной любви болгар-
ского нарЬда к книге и х у д о -
жественному слову. Вот оше-
ломляющая статистика: за 
тридцать лет издано 90 тысяч 
названий книг о б щ и м тира-
ж о м 820 миллионов экземп-
ляров; в стране существует 
11 тысяч библиотек (и зт<5 
при населении менее 9 мил-
лионов человек!). М а л е н ь к у ю 
Болгарию м о ж н о по праву 
назвать великой к н и ж н о й 
державой. Это чудо сотво-
рил социализм. 

Болгария богата историей и 
вековыми культурными тра-
дициями. Везде я наблюдал 
трепетное уважение к книге, 
искреннюю любовь к литера-
туре и национальному насле-
дию. В знаменитый Рильский 
монастырь я попал в вос-
кресенье. На тесном, м о щ е н -
ном б у л ы ж н и к о м монастыр-
ском дворе яблоку было 
негде упасть из-за наплыва 
туристов и экскурсвнтов. И 
почти к а ж д ы й из них спешил 
в музей, где воссоздана 
келья Паисих Хилендарского, 
бессмертного создателя 
«Истории славяноболгар-
ской». Д л я болгар — это 
святыня. 

Долгие века турецкого раб-
ства родной «зык и литера-
тура оставались п р и б е ж и щ е м 
самосознания болгарской 
нации. Могучие демократи-
ческие традиции отечествен-
ной литературы вошли со-
ставной частью в ю н у ю куль-
туру социализма. 

Сейчас а Москве, в про-
сторных залах Всесоюзной 
государственной библиотеки 
иностранной литературы, от-
крыта замечательная выстав-
ка болгарской книги, иллю-
страции и плаката. Я видел, с 
каким энтузиазмом готови-
лись к ней в Софии. Д и р е к -
тор выставки, превосходный 
знаток издательского дела 
Никола Костадинов с гор-
достью показывал мне экспо-
наты своей « с о к р о в и щ н и ц ы » : 
около 2000 книг! И большая 
часть их, естеств/нно, посвя-
щена славному ю б и л е ю . Я 
перелистываю талантливо 
о ф о р м л е н н у ю антологию 
«Недопетые песни», где со-
браны стихи болгарских поэ-
тов, павших в борьбе с фа-
шизмом, и вспоминаю стихо-
творение Н и к о л ы Вапцарова, 
а к о т о р о м поэт обращался к 
истории; 

Но расскажи простою речью 
бойцам, идущим нам 

иа смену, 
что мы за счастье человечье 
боролись стойко, неизменно! 

Развернутой иллюстрацией 
к этим строчкам служит раз-
дел выставки «Борьба партии 
и народа против фашизма и 
капитализма». Здесь м н о ж е -
ство самых разных изданий: 
от солидной двухтомной «Ис-
тории антифашистской б о р ь -
бы», исторических и м е м у а р -
ных работ д о романов, био-
графий, повестей и стихов, 
которые рассказывают « п р о -
стой» или поэтической р е ч ь ю 
о мужественной б о р ь б е бол-

гарского народа, о подвигах 
коммунистов. 

О д и н из крупнейших мага-
зинов советской книги в Со-
фии носит имя В. И. Ленина. 
Т р у д ы Владимира Ильича Ле-
нина выходили в Болгарин 
190 раз, в их тираж превысил 
4 миллион* экземпляров. На 
выставке представлены пре-
красно изданные т р у д ы 
классиков марксизма-лени-
низма, работы Георгия Д и -
митрова, Тодора Живкова, 
книги Леонида Ильича Бреж-
нева. 

О с о б е н н о богат раздел х у -
дожественной литературы. 
Здесь замечательные соб-
рания сочинений класси-
ков Ивана Вазова и Х р и -
сто Ботева, Василя Леа-
ского и Георгия Ракояского, 
Гео Милеаа и Н и к о л ы Вепца-
рова и произведения совре-
менных мастеров слова. С р е -
ди них выделяется интерес-
нейшая серия «Болгарские 
писатели», прекрасно иллю-
стрированные поэтические 
сборники, критические и ли-
тературоведческие работы, в 
том числе монументальная 
четырехтомная «Панорама 
болгарской литературы» ака-
демика Пантелея Зарева. 

«Мужественной, героиче-
ской и правдивой» назвал 
Первый секретарь ЦК БКП 
Тодор Ж и в к о в с о в р е м е н н у ю 
литературу Болгарии, Это 
очень точная и емкая харак-
теристика. Болгарские писа-
тели и поэты создали вол-
н у ю щ у ю летопись б о р ь б ы на-
рода за свободу и правдиво 
показали социалистическую 
новь своей родины, просла-
вив человека-труженика, со-
зидающего коммунистическое 
будущее. 

И как приятна и в о л н у ю щ а 
была встреча с творцами б о л -
гарской литературы, к о т о р ы е 
пришли на торжественное от-
крытие выставки 4 сентября) 

О т к р ы в а я Декаду болгар-
ской книги и эту удивитель-
ную выставку, председатель 
Г осударственного комитета 
Совета Министров СССР по 
делам издательств, полигра-
фии и к н и ж н о й торговли 
Б. И. Стукалин сердечно при-
ветствовал гостей — членов 
делегации болгарских дея-
телей искусства и к у л ь т у р ы 
во главе с членом Политбю-
ро Ц К БКП, секретарем 
ЦК БКП А л е к с а н д р о м Ли-
ловым, посла НРБ в СССР 
Димитра Жулева, болгарских 
товарищей — организаторов 
выставки. С речами выступи-
ли т а к ж е председатель К о -
митета по печати при Совете 
Министров НРБ К р у м Васи-
лев, секретарь правления 
С П СССР Н. Т. Ф е д о р е н ^ 
д и р е к т о р ВГБИЛ Л. А . ГвМ-
шиани. 

Товарищ К р у м Василев 
взволнованно говорил о л ю б -
ви болгарского народа к С о -
ветскому Союзу, к нашей ли-
тературе и культуре. И здесь 
снова необходимо Привести 
ц и ф р ы : за тридцать лет к а 
болгарском языке в ы п у щ е н о 
9 тысяч произведений совет-
ских авторов тиражом 83 мил-
лиона экземпляров. С к о л ь к о 
кропотливого труда и сердеч-
ного тепла в л о ж е н о в п р е д -
ставленные на выставке пре-
красно о ф о р м л е н н ы е изда-
ния произведений М. Г о р ь -
кого, В. Маяковского, Н. О с т -
ровского, А. Толстого, А . Ф а -
деева, А . Твардовского, М . 
Шолохове, К. Федина, Л . Л е о -
нова, Г. Маркова, Р. Гамзато-
ва, Ч. Айтматова и многих 
других мастеров литературы 
Страны Советов! Это зримое 
свидетельство н е р у ш и м о й 
д р у ж б ы наших народов и 
культур. 

Выставке болгарской кни-
ги, иллюстрации и плаката 
стала яркой демонстрацией 
расцвета культуры братской 
социалистической Болгарии. 

Л. ТОКАРЕВ, 
специальный 

корреспондент 
«Литературной газеты» 

СОФИЯ—МОСКВА 

Субхас 

МУКЕРДЖИ: 

(«ПОЛИТИКА 

И ПОЭЗИЯ 

СЛИТЫ 

ВОЕДИНО» 
Год назад в Алма-Ате со-

стоялась Пятая конференция 
писателей стран Азии и Аф-
рики. Она ствяа новым зна-
чительным этапом в разви-
тии движения афро-азиатских 
писателей. 

Недавно в редвиции .Лите-
ратурной газеты* побывал 
известный индийский писа-
тель Субхас Мукерджи, их-
бренный иа алма-атинской 
конференции заместителем 
гвнервльиого секретаря Ассо-
циации писателей стран Азии 
и Африки. Субхас Муиерджи 
ответил иа вопросы коррес-
пондента «ЛГ» А. Нинолаее-

ой. 

- Я 
РОДИЛСЯ и вырос 
в маленьком бен-
гальском гЬродке. 

Жители моего города люби-
ли петь, танцевать, читать 
стихи. Но настало время, и 
они взяли в руки о р у ж и е , 
чтобы сражаться за свобо-
ду. Политика, поэзия и г р а ж -
данская сояесть для мо-
его народа слиты а о е д н н о , — 
рассказывает Субхас М у к е р д -
ж и . — Я вырос. Любовь к 
народу помогла мне Ъи-
сать для него стихи, сра-
жаться за него с о р у ж и е м я 
руках. П е р е д о мной никогдв 
не стоял выбор — перо или 
оружие. Всякий раз в р е м я 
подсказывало мне, где я н у ж -
нее всего: за письменным 
столом или на линии огня. 

Время дейстяительно под-
сказывало М у к е р д ж и , где 
ему надлежит быть. Когда 
народ Бангладеш поднялсв 
на борьбу за свою независи-
мость, М у к е р д ж и присоеди-
нился к отрядам партизан. 
...Бангледеш стала свободной 
республикой. Квзалось бы, 
писатель может спокойно 
сказать себе: «Ты исполнил 
свой долг», и заняться лита» 
ратурой, историей, филосо-
фией — ведь столько неокон-
ченной работы ж д а л о его1 

Но он едет в Северный 
Вьетнам. О н хочет сам уви-
деть, понять, а потом рас-

сказать о героической борь-
бе вьетнамского народа. 

Публицистика к поэмы, р о -
маны и литературоведческие 
работы, т р у д ы по истории 
марксистской мысли в Ин-
дии, публикации архивов, фи-
лософские эссе — таков диа-
п а з о н интересов писателя. 

Пост заместителя генераль-
ного секретаря Ассоциации 
писателей стран Азии и А ф -
рики почетен и ответствен. 
М у к е р д ж и д о л ж е н со сво-
ими собратьями по движе-
нию способствовать сплоче-
нию национальных литератур, 
у к р е п л е н и ю единства афро-
азиатских писателей, претво-
рению в жизнь рекоменда-
ций влмв-втинской конферен-
ции. 

— Что обьединяет нацио-
нальные литературы двух 
континентов, позволяет гово-
рить о их взаимодействии! 

— На I конференции В 
Ташкенте я впервые встре-
тилсв с моими коллегами, 
африканскими писателями, 
творчество которых мне было 
знакомо, естественно, и рань-
ше. Непосредственное обще-
ние с ними убедило мене, 
что хотя перед нами стоят 
разные проблемы, цели — 
общие. М ы д о л ж н ы писать 
д л я народа, помогать свои-
ми произведениями я его 

борьбе против империализ-
ме, пережитков колониаль-
ального прошлого, помогать 
ему найти верный путь в 
строительстве новой жизни. 
И, наконец, помогать ему об-
рести не только националь-
н у ю и экономическую неза-
висимость, но и свое место в 
интернациональном с о д р у ж е -
стве народов мира. Именно 
в этом плане мне представ-
ляется жизненно важным вза-
имовлияние национальных Ли-
тератур. Наш д о л г — н е огра-
ничиваться о б м е н о м истори-
ческого опыта или учиться 
друг у друга мастерству. Го-
раздо важнее — совместные 
усилия, направленные на за-
щиту идей гуманизма, ибо 
только эти идеи — залог под-
линного творчества, подлин-
ной культуры. 

— В последнее врем в ши-
роко дискутируется вопрос о 
взаимовлиянии Запада и Вос-
тока, Что вы думаете об этом? 

— Горький опыт трех сто-
летий колониальной зависи-
мости эветавлял народы ко-
лоний, в том числя и н а р о д ы 
Индии м Пакистана, сконцент-
рировать все свои усилия на 
евмом главном — б о р ь б е за 
национальную незеаиспмость. 
Политика «разделяй и власт-
вуй» сеяла религиозную, ка-
стовую, национальную враж-
ду. Перед нами быле такая 

дилемма — или м ы сохраним 
свою национальную культу-
ру путем искусственной изо-
ляции, или ж е м ы о к а ж е м с в 
жертвой Запада, который за-
явил о своей «цивилизатор-
ской» миссии. 

Индия добилась незави-
симости. Сохранила свою 
культуру. Теперь речь идет 
об освоении культурного 
опыта других народов. И, ко-
нечно, богатейшего опыта 
Запада. Развитие средств 
массовой информации во 
многом облегчило эту про-
блему. В наши дни Ъи одна 
литература не может разви-
ваться в изоляции. 

Но если отвлечься от отно-
шений между Западом и Вос-
током, диктуемых политикой 
колониальных и захватниче-
ских войн, то м о ж н о просле-
дить корни культурных евв-
зей, взаимовлияния и типоло-
гические сходстяа развития 
структур в литературах Ев-
ропы и Азии, уходящие еще 
я средневековье. 

По-моему, значительна не 
столько общность квках-либо 
структур, сюжетов, мифов, а 
общность философских, нрав-
ственных и эстетических 
принципов. Поэтому тан важ-
но влияния на нашу литера-
туру русских классиков XIX 
м н е , произведения которых 

были для нас школой утвер-
ж д е н и я демократических 
идеалов. М ы многим обязаны 
Тагору, величайшему попу-
ляризатору западной литера-
туры в Индии. Его «Письма 
о России» позволили нам 
г у ч ш е узнать Советский Со-
юз и, что особенно важно 
для нас, узнать, как развива-
ются национальные культуры 
в многонациональной брат-
ской семье Страны Советов. 

— Вы справедливо отмети-
ли успехи средств массовой 
информации. Но эти средства 
импортируют в вашу страну 
и п р о д у к ц и ю так называемой 
«массовой к у л ь т у р ы » совре-
менного б у р ж у а з н о г о мира. 

— К сожалению, да. 
Фильмы, полные насилия и 
ужасов, которые демонстри-
руют у нес звпадные про-
катные компании, «поквт-
букс» и ж у р н а л ы , с м а к у ю щ и е 
преступления и извращения, 
и прочие поделки «массовой 
к у л ь т у р ы » отравляют созна-
ние нашей молодежи. Импе-
риализм не хочет смириться 
со своим п о р а ж е н и е м . Теперь 
Он действует б о л е е изощрен-
ными методами, атакует пси-
хику людей, стремится по-
сеять я них отчаяние, ирра-
ционализм, духовную апатию, 
отвлечь от общественной дея-
тельности. На прилавки наших 
магазинов попадает литярату» 

ра, п р о п о в е д у ю щ а я п о д о б -
ные взгляды. Нам трудно. Н о 
м ы боремся за к а ж д о г о чит<ь. 
теля. И в этом великую под-
д е р ж к у нам оказывают стра-
ны социалистического содру-
жества. 

— На алма-атинской к о н ф е -
ренции много говорилось о 
задачах формирования на-
ционального читателя в стра-
нах Азии и А ф р и к и . Как это 
решается в Индии! 

— Проблема номер о д и н : 
ликвидация неграмотности. 
У нас еще очень много не-
грамотных, особенно среди 
женщин. Ширится сеть обще-
образовательных школ. 

Проблема н о м е р два: част-
ный сектор в издательском 
деле пока что доминирует 
над государственным. А сле-
довательно, издателя м е н ь -
ше всего интересует чита-
тель. Главное для него — 
прибыль. 

— Его также не интересу-
ет и писатель. 

— Естественно.' Писатель 
находится под прямым или 
косвенным давлением изда-
теля. К сожалению, пкеате-

. лю приходится думать о хле-
бе насущном, то есть писать, 
чтобы прожить, а не жить, 
чтобы писать. И потому изда-
тели диктуют как читателю, 
так и писателю свои вкусы и 
свои правила. 

Но, безусловно, сейчас 
наблюдаются кардинальные 
перемены. Организуются 
творческие с о ю з ы писателей, 
художников, деятелей кино и 
телевидения, которые со-
вместными усилиями преодо-
левают недостатки. 

Увеличивается число пере-
водной л и т е р а т у р советских 
писателей, прогрессивных пи-
сателей Запада. Б о л ь ш у ю 
роль в популяризации тако-
го рода произведений игра-
ет ж у р н а л «Лотос», орган Ас-
социации писателей стран 
А з и и и Африки.. . 

О к о л о трех часов длилась 
наша беседа — Субхас М у -
к е р д ж и г о в о р и л о подготов-
ке к предстоящей к о н ф е р е н -
ции я Найроби, о своей пос-
ледней статье, я которой о н 
размышляет о судьбе писа-
теля е с о в р е м е н н о м мире, о 
д р у ж б е с Тагором. 

— Я родился и вырос в ма-
леньком городе. Но всегда 
стремился жить чаяниями и 
заботами моего родного бен-
гальского народа. Вот уже 
шестнедцать лет, как я при-
нимаю активное участие в 
движении писателей стран 
Азии и Африки. И теперь мне 
кажется, что мой дом — и « 
только маленький городок 
моего детства, родная Бенга-
лия». М о й дом век Алан*» 

\ 
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МАТ «КЛУБА ДС»| 

I 

Через четыре дня на 
пятый' начнется финаль-
ный матч претенденте* 
на сражение с Фишером 
• целях получения зва-
ния чемпиона мира. Взо-
ры любителей шахмат — 
от простого гроссмейсте-
ра до маститого облада-
теля пятой категории об-

ращены к Колонному залу 
Дома союзов, где а 1941 го-
ду великий Ботвинник пер-
вым из наших шахматистов 
надел лавровый венок чем-
пиона мира. Администрация 
«Клуба ДС» давно присмат-
ривается к шахматам, что-то 
в них все же есть... Мы даже 
подумываем: не устроить ли 
в Центральном Доме литера-
торов шахматный турнир са-
тириков на приз имени Евг. 
Сазонова! Вот только жалко, 
что в ЦДЛ нет шахмат. Прав-
да, одна партив там все же 
была, когда игрался матч 
Карпов — Полугаевский, но 
после матча они ее унесли с 
собой, но вто так, к слову. 

Сегодня администрация 
«Клуба ДС» решила в поряд-

ке эксперимента отаасти по-
давляющую часть своей стра-
ницы под шахматы. Мы не мо-
жем стоять в стороне, когда 
весь мир засуетился в шах-
матной горячке. Тем более, 
что с футболом уже асе ясно. 

ХОТЯ ПИСЬМО 

И НЕ НАПИСАНО 

КОМУ НУЖНЫ 

ЗТ1 ИММШ? 
Просим оградить покой на-

шгго коллектива жильцов. У 
нас во дворе под деревом 
клен сколочен стол дере-
вянный. Тут мы культурно 

проводим свой досуг. По ве-
чером. после напряженного 
трудового дня, организуем за 
данным столом товарищеские 
матчи по игре гкозел». 

Но недавно наш покой был 
нарушен. За столом при-
строились двое и стали зани-
маться игрой гшахмаш». Мы 
зто дело единодушно стерпе-
ли. После него наш покой был 
нарушен повторно. Эти двое 
вдруг высказали замечание, 
чтоб мы не использовали в 
своей игре нехороших выра-
жении. Мы опять же поста-
рались не обращать внима-

ния. А имелся хороший отит 
в смысле: никто вас не звал, 
могли вы и дома играть, не 
лишать нашим состязаниям. 

После чего наш покой был 
. заново нарушен. Эти двое пы-
тались дать указание, чтоб 
мы не стучали по столу свои' 
ми игральными костямЛ. у 
них, мол, фигуры на доске 
падают и голова болит. Мы 
почти все сдержались и не 
дали отпор такому хулиган-
ству. Только игрок бвечкин 
немного не сдержался и про-
изнес несколько слов. После 
чего 31 и двое высказались по 

•опросу, цто в нетрезвом ви-
де здесь не место. После че-
го лы единодушно решили 
положить конец и восстано-
вить порядок в нашем род-
ном дворе. После чего нас 
вызывают к следователю Же-
лез нов у А. В, 

И вот спрашивается: где же 
справедливость? Двадцать 
лет, даже побольше, мы ре-
гулярно проводили свой до-
суг, и ничего. Никто 
нас не травил, в грязь не за-
таптывал и не плевал в ду-
шу. Но тут такое дело. 

Кто ж виноват, что так вы-

I 
I 

шло? Виноваты, мы считаем, 
шахматы. Веять нашу люби-
мую игру *козел». Она в лю-
дях возбуждает коллекти-
визм, смекалку, искренность, 
задор и все остальное. А 
взять шахматы? Они воспи-
тывают вгоизм, хитрость, 
вредность и презрение ко 
всем окружающим. 

Наш коллектив жильцов 
единодушно просит наказать 
виновных в том, что нарушен 
покой и вообще право на от-
дых. 

ЖИЛЬЦЫ 
(всего 4 подписи) 

I РАССКАЗЫВАЮТ, 
' ЧТО. 

* 

В одной из партий сеанса 
в Буэнос-Айресе Алехин, 
молниеносно сделав ход, 
отошел к следующей доске. 

— Маэстро! — взволнован-
но воскликнул его против-
ник. — Я объявляю вам мат 
в три хода! 

— Успокойтесь, сеньор, — 
улыбнулся Алехин. «— Я даю 
вам мат на ход раньше... 

* 

Эта веселев историа случи-
лась с польским мае. ером 
Казимежем Макарчиком. Де-
ло было на одной из Олимпи-
ад, или, как тогда называли 
эти соревнования, «Турнире 
наций». В ресторане, где обе-
дали участники, за столиком 
с Макарчиком оказался не-
знакомый немецкий шахма-
тист. 

— Мальцайт, — сказал он, 
обращаясь к Макарчику. 

— Макарчик, — предста-
вился польский мастер. 

Беседа не состоялась: Ма-
карчик не говорил по-немец-
ки, немецкий мастер —• по-
польски. 

— Что это за мастер Маль-
цайт? Никогда о нем не слы-
шал, — спросил Макарчик то-
варищей по команде. 

Те рассмеялись: 

— Мальцайт — по-немецки 
означает «приятного аппети-
та». Он пожелал тебе прият* 
ного аппетита. 

«Ах как неудобно получи-
лось!» — подумал Макарчик. 
И за ужином, обращаясь к 
немцу, сказал: 

— Мальцайт? 

— Макарчик! — отозвался 
иемецкий мастер. Он был 
убежден, что по-польски «ма-
карчик» значит то же, что 
«мальцайт» по-немецки—при-
ятного аппетита. 

**> 

Перед началом большого 
международного турнира в 
Вене Стейница Спросили: 

—• Кто, по вашему мнению, 
имеет наибольшие шансы на 
победу? 

— Я, — не смущаясь, отве-
тил великий мастер. — У ме-
ня более легкие противники, 
чем у конкурентов. 

— Но почему же? 
— Им предстоит играть со 

Стейницем, а мне — нет... 

Сеанс одновременной игры 
подходил к концу. Сдавая 

партию, любитель спросил 
Капабланку: 

— Какого вы мнения о мо-
ей игре? I 

— Самого лучшего, — от-
ветил чемпион. — Но поче-
му вы всю партию не разви-
вали коней? 

— Видите ли, я не знаю, 
как они ходят. 

Остроумную шутку сыграл 
с самонадеянным любителем 
Эм. Ласкер. Дело происходи-
ло в купе поезда. Не ведая, 
что перед ним ве/>икий маэ-
стро, любитель предложил 
скоротать время игрой в 
шахматы. 

— В какую примерно силу 
вы играете? — осведомился 
он. 

— О, весьма посредствен-
но! — ответил Ласкер. 

— Тогда для уравнения 
шансов я сниму с доски фер-
зя — иначе мне будет неин-
тересно. 

— Как вам угодно. Но, мне 
кажется, ферзь только ме-
шает игре, — сказал Ласкер. 

— Вы в самом деле ниче» 
го не понимаете в шахматах) 

— И любитель, решительно 
сняв с доски ферзя, начал 
партию. 

Намеренно подставляя од-
ну фигуру за другой, Ласкео 
проиграл. Сдаваясь, он заме-
тил: 

— Я все же был прав и, 
если позволите, докажу вам, 
что без ферзя действовать 
гораздо легче. 

— Бывают же такие неве-
жественные люди! —- люби-
тель у ж Ф начинал жалеть, 
что эвтеял игру, но решил 
быть снисходительным. — 
Что ж, попробуйте. 

Теперь снял с доски ферзя 
Ласкер. И выиграл. 

— Вот видите, — продол-
жал Ласкер.—Дело вовсе не в 
силе игры. Я давно подме-
тил: тот, у кого нет ферзя, 
Ьмеет большое преимуще-
ство. Хотите, проверим еще 
раз. 

И он снова повторил ми-
стификацию, опровергавшую 
все шахматные законы. Парт-
нер был совершенно расте-
рян... 

Собрал н подготовил к пуб-
ликации мастер Я. НЕЙ-
ШТАДТ. заместитель главного 
редактора шахматного ежене-
дельника «64» тов. Т. ПЕТРО-
СЯНА 

В долгом споре о том, ч т о 
такое ш а х м а т ы — спорт или 
и с к у с с т в о , н а ч и н а е т нако-
нец п о н е м н о г у р о ж д а т ь с я 
истина. Дли спортсмена шах-
м а т ы — искусство, для ху-
д о ж н и к а — спорт. Или на-
оборот. Н о в у ю версию в этом 
споре выдвигает писатель 
Арн. А р н а и о в . Ш а х м а т ы он 
п о н и м а е т х о р о ш о Когда б ы 
т ы с ним ни сел и г р а т ь — 
Ф и г у р ы в н а ч а л ь н о й позиции 
всегда р а с с т а в л е н ы правиль-
но. Кроме того, он всем гово-
рит. ч т о р а н ь ш е у него был 
п е р в ы й разряд. Каи б ы то ни 
б ы л о , н и ж е с л е д у ю щ и й рас-
с к а з г о в о р и т о том, ч т о для 
А р к а н о в а ш а х м а т ы — это 
и н о г д а с л о ж н ы й м и р ассоциа-
ц и й и р е м и н и с ц е н ц и й , в ос-
н о в у произведения п о л о ж е н а 
о д и н н а д ц а т а я п а р т и я недавне-
го м а т ч а К а р п о в — С п а с с к и й . 
Игра д в у х б о л ь ш и х ш а х м а т -
н ы х маэстро в д о х н о в и л а 
маэстро от с а т и р ы и юмора 
на создание очередного ху-
д о ж е с т в е н н о г о произведения. 
Вот ведь к а к еще бывает!.. 
Т а к ч т о ж а такое эти 
ш а х м а т ы ? 

самые 

ПАНЕГИРИК И 

«КЛУБА ДС» 

Э. ГАЯ и Ъ. Г А Н И Н 

Он растет, мудреет час 
от часу. 

Знать, ему известность 
не а обузу. 

Догоняет Фишера 
по классу, 

Обогнав его по школе 
и по вузу. 

Поенному 

Дивятся шахматные массы: 
На атот раз 

с победной трассы 
Сошли расчетливые асы. 
Зато • финал пробиться 

«мог 
Романтик с головы до ног. 

Владимир Л И Ф Ш И Ц 

Шахматные 

часы 
Я живу по шахматным 

часам: 
Я их останавливаю сам. 

Если надо, сам пускаю 
• ход,— 

Время то стоит, в то идет, 
Потому-то «ремеми запас 
У меня побольше, 

чем у вес! 

М Ы С Л И 

е Шахматы неисчерпаемы, 
как б н л м р д . 

В Понвиг — с2~е4. Все 
остальное необ.юзнмость. 

А. ПЕТРИЛИН 

1. <14 К(6 2. с4 еб 3. К(Я 
<15 4. КгЗ Сс7 5. Св5 НВ 
«. СН4 0 - 0 7. еЗ Ьб Да. . Ни-
чего нового она мне не ска-
зала, И я уже не в том воз-
расте, чтобы предложить 
нечто экстравагантное. Это 
с внду я выгляжу прилич-
но. а вообще-то... Другие на 
ее шесте сказали бы то же 
самое. Может быть, иными 
словами. Конечно, она мо-
ложе меня. Это правда. Но 
требовать от меня каких-то 
поступков? Каких? Я нор-
мальный человек. Как все. 
ЕП казалось... Мало ли что 
ей казалось... Делаю все. 
что могу: не бедствуем, ма-
шина есть, отношусь к ней 
хорошо... Ну, имею недо-
статки. а у кого их нет? В 
конце концов принимай та-
ким. какой есть, или не 
принимай вовсе... Впрочем, 
и в моей позиции нет ниче-
го нового. Как говорится, 
обычный вариант. Не хуже 
и не лучше других. 8. С*2 
СЪ7 9. С : 16 С : 16 10. с«1 е<1 
II. 0 - 0 . 

Вот так посмотришь на 
нее — вроде бы совершен-
но безобидное существо. 
Мягкое, тихое, ласковое. Л 
за каждым словом, за каж-
дым жестом скрывается од-
но желание: подчинить, ско-
вать мои движения, приру-
чить, а уж потом заставить 
делать то, что для нее бу-
дет необходимым, а для ме-
ня — обязательным... И 
приятельницы у нее все та-
йне. Взять хотя бы В. К. Во 
что она превратила Т. П.? 
В половую тряпку! В ста-
нок для печатания денег!.. 
11... Фйй. 

Конечно, она мечтала, 
чтобы вместо интеллигент-
ного И...ФЛ6, я вспылил 
!1...с5 Как бы не так! Что-
бы она после этого хлопну-
ла дверью 12.4с, и мне ни-
чего не оставалось, как 
крикнуть ей вдогонку: 
«12...Ьс!» Чтобы наутро в 
дверях возникла фигура ее 
мамаши 13. ФЬ.З. будь она 
неладна! Мол, как же так! 
Мол, вы не имеете права! 
И с другими ее пошлыми 
угрозами... Нет уж. Не на 
того нарвались!.. 12. Лс1 
аб 13. аЗ. 

Ох, как я устал от ее на-
меков на Ь2—Ь4. Хватит а 
конце концов! Да пусть она 
идет с Ь2 на Ь4 стйроны. 
Главное, не терять достоин-
ства и выполнять свои функ-
ции... 13. ... К<17. Извините, 
конечно, но это все, что я 
могу предложить. Мне не 
двадцнть лет, между про-
чим .. 14. Ь4 Ъ5? 

А нервы уже не те... За-
чем я брякнул «Ь5»? Про-
ще было промолчать или 
сделать вид, что не заме-
тил. и в ответ на 14. Ь4 от-
шутиться нак-нибудь. вроде: 
«14 . Се7, моя милая!» По-
том. может быть, и 15,„ Феб 
ей бы понравилось... Тан 
нет! Она мне: «М!» Л я ей
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«сама ЬГ>!»... Но, с другой 
стороны, просто нет сил. 

Мой знакомый В. Л. в та-
кой ситуации плюнул бы на 
все и уехал куда-нибудь на 
14... <)5. А через годик и на 
Сц7. Л там глядишь, и... (5 
с премиальными. Я так не 
могу. И потом, честно гово-
ря, привык к комфорту, к 
щам с черносливом, к чис-
тым рубашкам... Ну, прости 
меня! Ну, погорячился! Не 
хотел я Ь5. Само выскочи-
ло. . 15. Ке1 

Началось. Кто-то позво-
нил и мужским грубым го-
лосом попросил: '«Ксюшу 
можно к телефону?». «Кто 
спрашивает?» — спраши: 
ваю. «Товарищ». — отвеча-
ет н ржет... Хотел я ему 
сказать пару слов, а вместо 
этого пропищал: «13... св! 
Ее нет дома, позвоните поз-
же». 16. К43 КЬ6 17. а4 

Конечно, не очень хоро-

Р АС С К АЗ 

его прогнать! Нечем! Я не 
могу выставить его за 
дверь. Я не так воспитан. 
Пусть он сам уйдет и боль-
ше никогда не приходит! Я 
обещаю, что все изменится. 
Мы заживем, как раньше! 
Я извинюсь перед твоей ма-
терью. Только пусть он 
уйдет!.. Но я слышу за сте-
ной его нахальное ржание. 
Ои смеется надо мной. Они 
оба смеются. Ну. хорошо! 
Тогда вы у меня попляше-
те!.. И я выскакиваю из сво-
ей комнаты в самый не-
подходящий момент... 21.... 
СИЗ. Я понимаю, что это 
некорректно, грубо, оскор-
бительно... Но. Ксюшечка, 
я сделал это в отчаянии. 
Клянусь! О. какую непро-
стительную ошиб.у я со-
вершил! Но это не со зла. 
Да какая, в общем-то, те-

Арк. АРКАНОВ 

т о с ее стороны давить на 
мои слабости по линии аб. 
Она ведь знает, что я не 
люблю, когда мне напоми-
нают про мое аб. Я же в . 
этом не виноват. Да. У ме-
ня а 6. У кого-то — е5. У 
С. О. такое к2. что вообще 
можно свихнуться. И ниче-
го. Никто его за это не 
осуждает. В конце концов 
аб не позор, а несчастье!.. 
Минутку! А если, невзирая 
ни на что, купить ей букет 
цветов, как когда-то? Пожа-
луй, это идея... Вот тебе, 
милая 17. ...Сд8 — гвозди-
ки и хризантемы... Мбжет 
быть, они дадут мне какие-
то шансы? 18. К<5! 

А этот гнус откуда еще 
появился? Ах, друг дома!.. 
Знаем мы этих друзей дома 
в два часа ночи да еще па 
с5!.. Не нужна ты е!»у! Как 
ты не понимаешь, дурочка? 
Просто он пользуется слу-
чаем н хочет взять то, что 
плохо лежит на Ь7. «Здрасс-
сте!» — говорит он мне (!). 

Отвернусь на «8, и все. 
18. ... Сс8 19. аЗ. Расселся 
н не уходит. Еще и ноги вы-
ставил... Так вот. знайте, 
друг дома, что я еще 
тоже мужчина! 19. ...Сс7. 
Съели?!. Ну почему она на 
меня не смотрит, как 
раньше? Ведь мы любили 
ДРУГ друга! Я схожу с ума 
от ее потрясающего Н2... 
20. $3. Она холодно закры-
вается руками. Она не хо-
чет, чтоб я к ней прикасал-
ся... Хорошо! Сейчас зале-
зу на с4 и до ггра ие вый-
ду.. 20. ...Кс4 21. *4. Ну 
почему она пе реагирует? 
Почему она делает вид. что 
ей все До лампочки'' Поче-
му в присутствии этого ще-
голя, который развалился 
на моем собственном с5. она 
подрывает мой авторитет? 
Ты слышишь? Я тебя спра-
шиваю! Что вы задумали, 
черт возьми?! Мне нечем 

перь разница?.. 22. Ле1. Я 
знаю, что ты не любишь ме-
ня. но мне трудно в это по-
верить. и я нервно, съедаю 
сушеную сливу... 22. ...йе 
23. КЗ: е4. Э! Да они здесь 
с братом! Ловко же меня об-
штопали... Вы что же, зара-
нее договорились, да?.. Со-
вершенно некстати приеха-
ла моя мам§ и прямо с по-
езда, с чемоданом плюхну-
лась ферзем на в
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— Успокойся! — говорит 
она мне. — Может быть, 
все не так страшно. Она 
женщина. Положи ей нев-
значай сто рублей на с4. 
Она наверняка возьмет их 
24. С: с4, и ты сделаешь 
легкое Ьс. а когда она ку-
пит себе 25. Л : С4. ты пе-
реедешь на 25. ... ЛГе8. Ты 
почувствуешь, как ты ожи-
вешь! 24. СЬ5! 

— Замолчи, мама! За-
чем им мои сто рублей? Ты 
что. не видишь, что у них 
любовь! Уйди на Ь7 и боль-
ше никогда НИЧРГО ие со-
ветуй!.. 24. . . . ФЬ7. Вот так. 
И тебе будет спокойнее. 

25. Ф13! Лучше поучись 
у ее матери. Сидит тихо, 
смирно, а я самый нужный 
момент — бац! Здрассстс, 
я ваша теща! Да, Вера 

Нинолаевна, вы вправе де-
лать все, что захотите. Фор-
мально. Вы можете оття-
пать у меня жилплощадь 
путем р4, можете сообщить 
на работу, сделав соответ-
ствующий звонок по КсЗ. 
Вы все можете, потому что 
я сам виноват. 25. ... (3 
26. КсЗ ев 27. Ф : св! Я 
все наконец понял. Они 
сплавляют мне тещину ком-
натку в вонючем тупике 
на 1)5. а сами забирают все: 
квартиру, машину, дачу, 
две пешки... Я медленно на-
чинаю одеваться. 27. . . . гй 
28. К<15 Г4 29. Ле7. Прошу 
вас. не говорите больше ни-
чего. Не оскорбляйте хо-
тя бы вслед... И вдруг во 
мне Просыпается Хозе!.. А 
что, если взять 29. ... (е. вы-
нудить ее на 30. Л : Ь7 и 
всадить ей нож 30.. . . р !+, 
ожидая, как после агонии 
31. КрМ МФ+, она навсе-
гда останется моею... Но в 
ту же секунду я понимаю, 
что никакой я не Хозе, а 
просто-напросто рефлекси-
рующий идиот. Ведь на мое 
взятие 29. . . . 1ц они просто 
расхохочутся мне к лицо: 
30 К(6+!! Ха-ха-ха!( Даль-
нейшее. увы, ог меня не за-
висит. и после 30. . . .Л : (6 
31. Ф : а8+ЛГ8 32. Ф : (8+ 
Кр:18 33. Л : 1)7 я просто 
остаюсь без штанов... 

,лЯ бегу по улице 29. ... 
Ф!5. Дождь хлещет меня 
по лицу, а опи преследуют 
меня, улюлюкают, свистят. . 
30. Л : с 7 Лае8 31. Ф . 1.8 
Л17. Оставьте меня в покое! 
32. Л : 17 Кр : 17 Прекрати-
те' 30. Ф : М Ле2 34. Фс7+ 
Кр(8 Пустите меня! Убери-
те руки! Я сойду с ума!.. 
35. К?4. Да оцаюсь я! 
Сдаюсь!.. Делайте со мной, 
что хотите!. И я смотрю на 
себя посторонними глазами. 
Боже! В тридцать пять лет 
остаться без всего, в таком 
Дурацком положении!.. Да... 
Бмось, что не <коро моя 
следующая свадьба. 

Евг. САЗОНОВ 

КТО кого 
ПОБЕДИТ... 

После Рейкьявика чем-
пион мира Фишер сразу 
ушел в подполье. Вот по-
чему предстоящий матч 
Карпов—Корчной мне пред-
ставляется как матч на зва-
ние чемпиона мира. Если 
даже Фишер и выйдет вдруг 
из подполья — все равно 
его дела плохи. Богния 
шахмат Каисса, хотя ее на 
самом'деле и нету, вряд ли 
станет на сторону Фишера, 
потому что он ей стал изме-
нять с другом богом, кото-
рого, кстати, тоже нету, по-
зволив охмурить себя рели-
гиозным сектантам. 

Теперь я объясню, поче-
му победит Корчной. Во-
первых, он стврше своего 
друга-соперника па фами-
лии Карпов. Во-вторых, его 
предыдущий матч с Петро-
сяном показал, что Кори-
ной находится в хорошей 
физической форме» а Кар-
пов как раз худенький. И 
потом. Корчной давно уже 
хочет стать чемпионом ми-
ра. а Карпов стал хотеть 
этого совсем недавно. Кро-
ме того, Корчной уже сни-
мался в художественном 
фильме в роли тренера. 
Вот почему победа Корчно-
го не вызывает у меня сом-
нений. 

Не вызывает у меня сом-
нений и победа Карпова. 
Он значительно моложе 
своего друга-соперника йо 
фамилии Корчной. Его пре-
дыдущие матчи с Полугаев. 
скнм к Спасским показали, 
что с Карповым лучше не 
связываться. По крайней 
мере — в этом году. Толик 
любит профессиональный 
Ьутбол и вообще все про-
фессиональное, на художе-
ственную самодеятельность 
он почти не ходит. Ему нра-
вится разумное, доброе и 
особенно вечное. С Фише-
ром за шахматной доской 
он ни разу не встречался. 
И вообще он его видел 
только на фотографии в бе-
лых теннисных тапочках. 
Так что все говорит за то, 
что Карпов победит. 

Что касается лично ме-
ня, то с удовольствием бу-
ду ходить на матч в Колон-
ный зал Дома союзов, тем 
более что там хороший бу-
фет и продают в розлив 
«Советское шампанское». 
И. разумеется, резервирую 
за собой право как следует 
высказаться после матча 
Карпов—Корчной. А Фише-
ру я бы посоветовал не ва-
лять Ваньку, бросить секту 
и поступить в школу рабо-
чей молодежи. Без образо-
вания сейчас нельзя. Если 
нет образования, то нужен 
хотя бы диплом. У нас да-
же некоторые футболисты 
уже с дипломами. 

Заранее поздравляю бу-
дущего победителя, и пусть 
неудачник не плачет. 

ПРИЗ «КЛУБА ДС» 
Значит, таиое дело... Администрация «Клуба ДС.. которой 

твердо обещана аккредитация при пресс-центре начинающе-
гося • Колонном зале Дома союзов матча Нарпва — Корчмой, 
решила учредить приз «За оригинальную новинку а эндшпи-
ле». Этот при* может быть вручен любому участнику матча, 
который первым применит иееидеииую доселе новую идею е 
«мдшпиле. в состав тюри по присуждению втого призе входит 
только сама администрация, остальные гроссмейстеры могут 
давать лишь полезные советы. Мастеров с плохим Эло прось-
ба на беспокоиться. 

Ш 
М М № . 
А " и д , 
а ш а 
ш • 

ш 

Жуткая позиция.' Лю-

дой ход белых или чер-

ных — мат в один ход. 

Надо же 

г т з д т а 

Ф Р А З Ы 

е Великими не рождают» 
ся! Великими умирают. 

• Солнце светит всем, е 
загорают лишь счастливцы. 

ф #0т великого до смеш-
ного — один шаги. А ты по-
пробуй его сделать/ 

9 Если крик в споре — 
аргумент, то кулак — зто уже 
доказательство. 

К Е М Ь А ' 

Уважаемые товарищи! 
О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 

на газеты и журналы издательства 
«Литературной газеты» на 1975 год: 

«ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ», 
еженедельник «ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ», 

ежемесячный журнал «НАШ СОВРЕМЕННИК» 
Подпмсиу можно оформить БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ в пуин-

та* подписки «Союзпечати», у общественны! распростра-
нителей мв предприятия!, в колхоза!, совхозах, в учреж-
дения!. учебных заведение!, а также • отделения! связи 
и на почтамтах. 

Г е н ^ к РЯ6КИН 

К А К Д Е Л А , 
Б И М ? 
(Интермедия 

для двух клоунов) 

ПЕРВЫЙ. Здравствуй, Бим1 

ВТОРОЙ. Здравствуй, Бом1 

* ПЕРВЫЙ. Как дела, Бим? 

ВТОРОЙ. Не говори, Бом... 
Дочь вылодит замуж — при-
дется разменивать квартиру. 

ПЕРВЫЙ. Хе-!в-!а1 

ВТОРОЙ. Что ты смеешься, 
БомР 

ПЕРВЫЙ, Кое-что вспомнил, 
Бим. У меня все зто уже 6ы-
л<* Хе-хе-!е1 (Смеется еще 
вйСйлео.) 

ВТОРОЙ. Не понимаю, что 
Тут смешного? 

ПЕРВЫЙ, Не понимаешь? 
Начнешь менятьев — пой-
мешь. Ха-хе-!а1 |Валяется от 
смем.) И зе кого оне еыю-
дит, Бим? 

ВТОРОЙ. Не говори, Бом... 
Какой-то длинноволосый — 
ни специельности, ни образо-
вания. 

ПЕРВЫЙ. Ха-!в-хв? 

ВТОРОЙ. Опять смеешься, 
Бом? 

ПЕРВЫЙ. Кое-что вспомнил, 
Бим. У моей дочери был точ-
но такой же. Хя-!а-«е1 (Сме-
•тсв еще веселее.) 

ВТОРОЙ. Не понимаю, чего 
ты веселишься? 

ПЕРВЫЙ. Не понимаешь? 
Подержишь зту парочку на 

Рога и копыта 
• НЕ ВСЕ КОТУ 

МАСЛЕНИЦА 
Трехкратные чгмпяоиы на< 

ра футболисты Бразилии аа-
ияли в втот раа четвертое 
нес то. 
# ЭТОТ СПОРТИВНЫЙ 

МИР 
Приключенческую повесть 

•Как я угадал 3 (три) номе-
ра в «Спортлото» готовят к пе-
чати известный мастер зани-
мательного сюжета Вроцлав 
Коленкии. Интересно, что а 
основу книги положен лвйст-
антельный случай, на которые 
щедр втот волнующий спор-
тивный мир. 

своей шее — поймешь. Хе-
ха-га1 (Сгибается от см««а.| 
Есть еще новости. Бим? 

ВТОРОЙ. Не говори, Бом.„ 
Ничего не значзт, не умеют, а 
вот-вот уже будет ребенок. 

ПЕРВЫЙ. Хе-хв-хе1 

ВТОРОЙ. 
чем, Бом? 

ПЕРВЫЙ. Кое-что вспомнил, 
Бим. Мон тоже ничего на 
умели, а умудрились срезу 
двоих! Ха-ха-ха! |Смеетса еще 
веселее. На моим? остано-
виться.) 

ВТОРОЙ. Перестань, Бом! 
(Дает стекам воды.) 

ПЕРВЫЙ. Не могу! Ха-ха-ха! 
У них скоро еще один будет. 
И опять все не нес, стери-
ков... (Пьет воду.| Ха-м-хв! 
(Плачет от смеха.) Кстати, те-
перь и тебя будут звать «де-
душка Бим». 

ВТОРОЙ. .Не говори, Бом... 
Именно дедушка... Старею, 
сил все меньше... Уже труд-
но работеть. 

А сейчас ты над 

ПЕРВЫЙ. Ха-хе-Ы 

ВТОРОЙ, Что с тобой, БомГ 

ПЕРВЫЙ. Кое-что вспомнмл, 
Бим. Мне давно уже трудно. 
Я стврше тебя на пять лат. 
Ха-ха-ха! (Смеется еще весе-
лее.) 

ВТОРОЙ. 
смехе? 

и это повод для 

ПЕРВЫЙ. Я просто подумбм 
что ты скажешь через петь 
лет? Ха-ха-ха! (Умирает от 
смеха.| Ну, что еще веселень-
кого, Бим? 

ВТОРОЙ. Хаетит веселиться, 
Бом. Наш выход. 

ПЕРВЫЙ. Здравствуй, Бим! 

ВТОРОЙ. Здравствуй, Бом| 
(Шутят.) 
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