
НОВАЯ вычислительная техника 
НОВЫЕ научные идеи 

го Совета СССР. Выл одобрен 
и примат план на патый, за-
вершающий год девятой пяти-
латки, поставлены новые за-
дачи парад народом, выпол-
нение которых создаст еще 
более могучую базу дла ро-
ста благосостояния люден, 

Стрена вступила а новый, 
1975 год, эввершвющий год 
деввтой пятилетки. Все мы 
слышали по радио и прочите-

сооружение многих важны* 
народнохозяйственных объек-
тов. 

Завершающий год пятилет-
ки должен стать годом повы-
шения зффектиености произ-
водства. Как подчеркиввется 
в Обращении, девизом все-
общего социалистического 
соревнования по-прежнему 
оствется: дать продукции 
больше, лучшего кечествв, с 
меньшими затратами! Огром-
ное значение придеется и 
встречным плен ем. 

Советские люди полны ре-
шимости с честью выполнить 
и перевыполнить зедания за-
вершающего годе пятилетки и 
прийти к XXV съезду партии 
с новыми замечательными 
трудовыми победами. Откли-
каясь на Обращение ЦК 
КПСС, высокие социалисти-
ческие обязательства приня-
ли на 1975 год коллективы 
Московского автомобильно-
го завода имени И. А. Лиха-
чева, ленингредского произ-
водственного объединения 
«Кировский вавод», коллекти-
вы заводов, фабрик, строек, 
совхозов, колхозов в разных 
областях и республиках на-
шей страны, 

Есть о чем подумать, чем 
ответить не Обращение и 
мам, писателем. Наша основ-
ная задача — вторгаться в 
самую гущу народной жиз-
ни, создавать книги, которые 
стали бы правдивой летопи-
сью славных трудовых подви-
гов А>ветского человека. На-
ше задача — писать кни-
ги хорошие, зовущие к 
жизни, книги высокого идей-
ного и художественного 
уровне, достойно еоспееею-
щие героев пятилетки. 

Слове Обращения проник-
нуты теплотой и высоким чув-
ством заботы о благе народа 
И мы принимаем их ме толь -
ко как программу для выпол-
нения, но и как сердечный 
разговор, который придает 
новую знергию, воодушев-
ляет, поднимает творческое 
настроение. 

Анатолий АНАНЬЕВ Т Р И Б У Н А 

П У Б Л И Ц И С Т А 

МОГУЧАЯ 
ПОСТУПЬ 

ли затем • газетах Обраще-
ние Центрального Комитета 
КПСС к партии, к советскому 
народу. «Советские люди ре-
ально ощущают плоды выра-
ботанной XXIV съездом 
КПСС социально-зкономиче-
ской программы, — говорит-
са в Обращении. — Сущест-
венно поднялся уровень не-
родного благосостояния. Воз-
росла заработная плата рабо-
чих и служащих, оплата труда 
колхозников. Свыше ЭО мил-
лионам человек повышены 
пенсии, пособия и стипендии, 
введена выплата пособий на 
детей малообеспеченным 
семьям». 

Выполнение народнохозяй-
ственного плана 1975 года 
стенет новым крупным шв-
гом в дельнейшем укрепле-
нии вкономического могуще-
стве нашей многонецнональ-
мой державы.' По-прежнему 
будет продолжено развитие 
крупных территориально-про-
изводственны» комплексов и 

НОВЫЕ нефтеносны» районы 

НОВЫЕ промышленные мощности 

НОВЫЕ урожаи •ото А, ХРУПОВА и т л с с 
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Первое заседание секре-
тариата правление Союзе пи-
сателей СССР, состоявшееся 
в новом году, было посвяще-
но утверждению плана основ-
ных мероприятий прввланив 
СП СССР на 1975 год. Пред-
седательствовал на заседании 
С. Сартаков. 

С сообщением по зтому 
вопросу выступил Ю. Верчен-
ко. В обсуждении приняли 
участие С. Баруздин, В. Бобо-
рыкин, С. Дангулов, В. Кожев-
ников, М. Луконин, М. Лвв-
знер, Ю. Прокушеа, А. Са-
лынский, С. Сартаков, С. С. 
Смирнов, А. Софронов. 

В ходе разговора отмеча-
лось. что план прошлого года 
успешно выполнен. Главным 
а работе выли подготовка н 

'40-летию Первого съезда со-
ветских писателей и проведе-
ние юбилейного пленума, по-
салщенного ятой зиамене-
тельной дате. Широкий от-
звук — и у мае. и за руве-
иом — получило Всесоюзное 

совещание, посвященное го-
1г>ещнне постановления ЦН 
1ПСС «О литературно-художе-

ственной критике», а танже 
Оорум писателей и нритниов, 

состоявшийся я Тбилиси, где 
шла речь о воплощении обра-
за коммунисте в произведени-
ях литературы. Вольшое зна-
чение имели обсуждения не 
секретариате деятельности 
г.оЮ*М писателей Белоруссии 

и Литвы, ряда журналов. Ус-
пешно прошен а прошлом го-
ду Дни советской литературы, 
состоявшиеся во многих рос» 
публниак. краях и областях 
страны. Эта работа проводи-
лась а тесном контенте с пар-
тийными органитацилмк, с 
вцепс и цн алисм... 

Обсуждая план основных 
мероприятий на 1975 год, 
участники заседания под-
черкивали, что все работа 
Союза писателей будет про-
ходить под знаком всена-
родного праздника — 30-ле-
тия Победы советского по-
рода над фашистской Герма-
нией, под знаком подготовки 
к X X V съезду Коммунистиче-
ской партии Советского Сою-
за и к V I съезду писателей 
СССР. 

Планом, я частности, пре-
дусмотрены: 

крупные творческие меро-
приятия, посвященные 10-лв-
тию Великой Победы; 

VI Всесоюзное совещание 
молодых писателей; 

Всесоюзное совещание пи-
сателей и критиков в Минске 
на тему «Бессмертный под-
виг советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
м соеетскае литературе»; 

пленум правление СП 

СССР еСоМтская многона-
циональна» по а*» в и ее зада-
чи а строительстве комму-
низма*; 

Всесоюзный семинар дра-
матургов, создающих пьесы 
для детей и юношества; Все-
союзная неделя детской и 
юношеской книги; научно-
таорчаскаа коифереицив не 
тему «НТР и литература»; 

проведение Дней советской 
литературы а Киргизии и 
Азербайджане, в Узбекиста-
не и Грузии, в Свердловской, 
Ивемоаской, Тюменской и 
Московской облестхх, а Крас-
ноярском крае и на Саха-
лине; 

Всесоюзный Пушкинский 
праздник поезии в Михайлов-
ском, Болдине, Ленинграде, 
Калинине и Москве; правдиия 
поэзии Мавкоасиого а Кутай 
см... 

На заседании евкратериате 
был также обсужден вопрос 
о встрече глевных редактора» 
литературных журналов стра.-
Азии и Африки а Бейрута. С 
сообщением по втому вопро-
су выступил А. Софронов. 
В обсуждении принвли 
стие С» Баруздин, Ю. 
ченко, В. Кожевников. 

ВЫШЛО 

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 

« С О В Р Е М Е Н Н И К » 

« Б А М — 

С Т Р О Й К А 

В Е К А » 
Таи называется книга, ко-

торая тельио что вышла в 
издательстве «Сееремеинии». 
В связи с зтни диреитор из-
дательства М>. |Г ПРОКУШ1Я 
рассиааая: 

— Сборник предаеряют 
«лове Леониде Ильича Бреж-

нева о БАМе: «Этв стройке 
нмввт огромное значение. 
Вейквло-Амуре ива мегнетраль 

прорежет вековую тайгу, 

пройдет там, где лежат ог-

ромные богатстве, которые 

надо поставить на службу Ро-

дине. Здесь будет создай но-

вый большой промышленный 

рвйон страны, воздвигнуты 

новые города и поселки». 

БАМ) Кому сейчес ивяадо-

ме зте стройка? О ней знеет 
каждый, знает и стар, и 
млед, к БАМу ныне прико-
вано внимание миллионов со-
ветских людей. 

Только что вышедший сбор-
ник (кстети, первый в книжной 

Аесятъ 
критикой 
о поэзии 
минувшею 
хода 

серии «Современнике», посвя-

щенной БАМу) — наш ново-

годний подарок строителям 

мегнетрали веке. А семе се-

рив стенет, не наш взгляд, 

с зовов разной художественно-
публицистической летописью 
важнейшей стройки страны. В 
сборнике — репортажи, сти-
хи, короткие очерки, художе-
ственные зарисовки, 

В квнун Нового годе группа 

работников издательстве — 

те, кто совдввел зту книгу,— 

во глеве с секретарем парт-

организацин «Современника» 

прозаиком Владимиром Кру-

пиным отправилась к строите-

лем. повезла • подарок 

ценный груз —• зкземпляры 
новой книги. 

Тек наше издательство кон-

кретно осуществляет шефст-

во над трессой. «Соеремеи-

ник» и впредь будот держать 

• поло своего зрение строи-

телей БАМа, и впредь будет 

воспевать их трудовые деле. 

• * 
* 

Выходу 500-й книги, ма ти-
тульном листе которой стоит 
мерке мздетольстве «Совре-

менник», был посвящен ве-
чер, состоавшнйсв в Цент-
ральном Доме литервтороа 

.имени А. А. Фадееве. •Ви-

новником торжестве» стая 

сборник «Вершины братства^ 

рассказывающий о дружбе 

советского и болгарского ка-( 

родов. Общий тираж книг, 

выпущенных самым молодым 

литературным издательство« 

России, уж* превысил пятна-

дцать миллионов вкземпля-
роа. 

Не вечере выступили: А. 
Вознесенский, Исвев, М. 
Керим, Ю. Курвнов, М 
Львов, Ю. Нагибин, С. Орлов 
8. Осетров, А. Первенцев, Ю 

Прокушеа, П. Проскурин, М 

Румянцева, С. Смирнов, В 

Сорокин, А. Софронов, В 

Тендряков, В. Фирсов и дру. 
гне. 

ПЯТИЛЕТКА: 

проблемы, 
суждения ЧЕЛОВЕКА 

ВЧЕРА -

ДУБИНКА, 
СЕГОДНЯ-
«ЧЕРНЫЙ 
ЯЩИК», 
ЗАВТРА... 

® Т в ® » , 1 4 
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ИШЬ В 1СЛ0ЯИЯХ СО-
И « Г I ииляи^Ая шыпшм 

" * ни«- и аоспитамш. 
Тй.ЦМТОЯ СТВМЧвИТ<И Д«ЛОМ 
ЮИСТИНу ОбЩН ОСУДЯрСТ* 
Кг МНОЙ ЗИД'ГИЙ'МГТИ», •— 
НИ' 1/1* «ПрвЯйЯ» В С1В1ЬВ 
«Ремни, ГМ'рЧССНУЮ 1*« 
ну» (К) ноября 1Й74 г.). В 
ж и* слой#* мчяв и полип 
ямражы-'к-'И ЛУ* и содержа 
кие большого, делового ра« 
ГОЛО|1* не < ИЦкчврНИЧе 
ирик.н'ння СП ОССИ, рее 
Ш01 ронЩЯМ раб#у Смея» 
ии« а»«- »ей Всло(^| ( им С Мо 
ЛОДЫМВ литгратярмми, Ж 
сшш-*мм№. и глупим/ ев 
ГУЖДМММ определил широ 
КИЙ. |»# иноооразнмй Иру 
нпцроеов, шивер*# Л*н«о 
I вяканных « ироОЛемой 
ИДсОно *УД0Ж<-( Т в р И И О Г о 
1101 ИИ1МНИИ творческой СМ'' 
ны, забота о будущем ю 
И'К НО» многонациональной 
лип-рйтуры. и которой МО-
лодыг голос* заучат все 
йрчв И унгрсинс!' Мнопн-
ораторы подчеркивали, что 
внимание к молодому писа-
телю ии в коей мер» ив 
нилж-тсн «Мали очередной 
кампании, особенно актив 
ной. скажем, теперь, мака-
ну и* VI соврщаиия моло-
ды* писателей. 

— Г>то один ия глав-
ных принципов деятель-
ности и С'оюза писателей 
ВССР. партийной) бюро, 
республиканских Печатных 
органов, отметил н сроем 
доклад» председатель плав-
лгиий СП Нвлоруссмн Маи-
| ии Танк,-- Саню новей 
дневную задачу мм видим 
и том. чтобы постоянно по-
могать талантливой литера-
турной молодежи, приоб-
щать ее к художественному 
исследованию самых глу-
бинных пластов народной 
жизни. концентрировать ее 
нннманне на магистраль-
ных проблемах современ-
ности -« теме о рабочем 
классе, колхозном кресть-
янстве, )1Т1\ Теме ноднюа 
ооеетекого народа и Вели-
кий Отечественной войне. 

Каждый одаренный ху-
дожник — вто настоящий 
праздник литературы, Это 
праздник для читателя Но 
праздник рождается НЯ буд-
ней не серых, томитель-
ных, я будней напряжен 
ной. кропотливой работы 
над осмыслением идеи II те' 
мы, над совершенствова-
нием каждой строки, каж-
дого слева Н чем больше 
стой повседневной работы, 
прекрасно • ианурмтельиого 
труда, тем светлее празд-
ник. радость которою но 
меряется мерой прнаиання 
книги народом. !»то высо-
кий и благородный стимул 
творчества, Он в свою оче 
редь требует ОТ молодого 
литератора глубоко разви-
того чувстве личной ответ-
ственное?* перед народом 
и временем. 

И мы стремимся к тому, 
сказал докладчик, чтобы с 
первых шагов воспитать в 
молодом писателе черты 
гражданина, активного 
строителя коммунизма. 
Свяаь художнике с наро-
дом не фраза, е насущ-
ная потребность, бел кото-
рой немыслимо творчество, 
без которой писатель не в 
состоянии осмыслить реаль-
ную. все более усложняв» 
щуюся действительность с 
такой силой проникновения 
в ее сущность, чтобы в жи-
вы* ' образах воссоздать 

| ьйртину жизни, проследить 
воли) мщие социальные н 
духовные процессы, в ней 

I происходящие. 
Максим Танк привел две 

цифры, красноречиво гово-
рящие о количестве членов 
СП Нелорусенн -1- в 300. 
Первая столько белорус-
ски* писателей, планов со-
юз». насчитываюсь после 
войны, а 1840 году В по-
I- те военные годы в «моло-
дых» ходили такие писа-
тели, ьак И, Шемякин, 

Я Врыл». А Мяааинои. 
И Мелей», II Неимении, В. 
Вы нов, И, Неумение, Л. 
Адамович, и другие, лучшие 
врой зНеДГНИЯ Которых ВО-
ш'Iи е яо/ютой фонд < пил-
еной литературы Совсем 
недавно молодыми счита 
лись И. Чигрииов, И. Иши-
ников. Р. БородуЛИн, Г. Иу-
равнин, А. Вертинский, А 
Гречанинов, /I, Синяков, 
М Стрельцов. А, Кудранец, 
Н Иуеиок, но и они уже 
III и рок о ншестиы эа преде 
Лями республики 

—' Только за последние 
четыре годв, прошедшие со 
времени VI съезда пнеете 
леи |>елйруссии, — отметил 
дал«в док шдчик, — в сою.» 
принято 40 молодых лите-
раторов. При Союзе ипсате 
лей республики имеется 
комиссии но работе с мо-
лодыми. В нее ВХОДИТ из 
вестныс мастера И. Шамя-
кин, И Нитка. II. Каиченко, 
А. Нулаковскнй, М. Лужа 
иин, М, Аирамчик, в также 
нюатели среднего поколе-
ния — Б Саченко, В. Адам-
чин, Г. Вуравкии, Вл, 
Павлов и другие, Ноаглав-
ляет комиссию заместитель 
председателя правления СП 
Ьелоруссии А. Гречанинов. 
Комиссия координирует ра-
боту Творческих секций, 
планирует совместно с НИ-
МИ проведение мероприя-
тий. направленных на улуч-
шение работы с молодыми. 
Так, в 1073 году были об-
суждены первые книги про-
панков К Радкевкча, А. 
Жука, В. Кузьменкова. А. 
Рыбака, Д. МорковиО. пер-
вые поятическне книги М. 
Рубернаторова, В Нелишни-
но, С. Зякаинниовя* Недив-
но секция поэзии совместно 
с издательством «Маетац-
кан л1таратура» обсудила 
оукппнеи первых сборников 
В Пеклнеиа, А. Комаров-
с кого, Л, Мороза, В. 11! и -
ханцова, В. Дубовика и дру-
ГИХ. Мы иридием серьезное 
значение изданию первых 
книг начиимощих повтов и 
прозаиков. В редакгирона-
нин атих книг принимают 
участие на общественных 
начала* известные инсшв-
лн 

В существующей серии 
«Первая книг* поэта» за 
8 лет вышло около 60 книг. 
Понятно, не все дебюты 
стали заметным событием. 
Но все они оправданы уже 
тем хотя бы, что помогли 
выявить бесспорно талант-
ливых повтоя таких, как, 
скажем. К Ннищиц. А. Ря-
аанон. К) Голуб, К Камей 
ша. Р, Семашкевич. В Сьо-
рннкнк, М. Федюковнч. 

Не всегда зрелость начи-
нается с дебкма Но верно 
и то. что не начинается она 
с «сероетн». с явного «по-
вторения пройденного». Та-
лант нельм представить 
без серьезной культуры, 
бе» жажды овладеть как 
можно большими духовны-
ми ценностями, которые 
выработало человечество за 
тысячелетня своего су-
ществования. без желания 
учиться у подлинных ма-
стеров 

М. ИсаиеясииД. много пере-
м д и « ш и | и » б е л о р у с с к о й по-
• •МИ. г о я о р м я п о э т о м у ПОвО. 
^ « 1 е Н « у ч и т ь м п о е с и н о о - э т о 
1М4ЧМ1 НАМ в ы ПОЛНИТЬСЯ N4 
* у в ы с о т у ПОНИМАНИИ ГТ0»»МН. 
МО ноюрой омм стояли. Это 
•МАЧМГ усвоить ГОТ вогятым и 
РАЗМООврАЛНЫЙ ПО»ТИНЯСМИЙ 
о п ы т , к о т о р ы й н а к о п л е н няни. 
Э т о АМЯЧНТ п р о н и к н у т ь я *АЙ. 
и у и х амс торс ? я о . т о я с т я ОО» 
м и г * . н л м о й « о я о к у п м о с т ы о 
м о я т и ч я с н н я ( р я д е г я м П р и » -
м о я д о с т и г * * * о н и с т о л ь в ы с о -
к о г о к я ч я с т я я СЯОЯЙ п о » « и и . . . 

. . .•ся » т о о т к р о я т п я р я д мо-
л о д ы м п о » т о м о г р о м н ы й п р о -
с т о р » и д е т о г р о м н у ю п я р с п * и -
т и д у » и е ж у «ТАИЯТ я с и в я . я 
и Л КОМ ИЯПрЯЯАЯММИ ДЯиГДТЬСЯ. 
НЯК р я в о т я т я . КТО*Ы в и я е т н И 
с я о й с о О с т я я м м ы й ЯК Я АД я по-
я я и и м . 

У р о н и М я с т я р А ИЯПРЯ10ДК. 
ЩИ Н о ИМ н у ж н о у с я о и т ь т я и . 
ч т о О ы и у я я т у р я с т я л я ЧАСТЬЮ 
я н имое ти, •ряс т я о р к «АС ь * я 
САМОМ яя « у щ я с т я # . я » т о тр»< 
в у о т ОТ МОАОДОГП ЛИТ »ОЯ ТОрА 

* * - « М П - • 

лн*-у№*. ирйлить «всю 
имдлнидуа/а-

НОСТЬ, — ОТМ1ТИ1 МвКСН I 
Танк. — |ачинающ< иу НЕ-
ОБХОДИМО ПР"0Д0Л«-Т|» ПСИ 

лологичесиий и таормсяип 
барьер, волдейстние «лако-
на притяжения» устойчи-
вых . поэтически* МИ|ЮВ, 
что под силу только одарен-
ной личности. 1к)Т почему 
хотелось бы прядостеречв 
иных молодых лйтератороя 
от МЫСЛИ, ЧТв Творить мож-
но легко, « ' «иду прочим», 
В болынипвтяе своем они 
хорошо ралбиряипся в пра-
вилах стихосложения, но 
мввмое преимущество мо-
лодо" ТИ — КНТУЯИММ, сне-
жесть, творческая дерзость, 
теряются порой где то в 
дебрях слов, на тропинках, 
проложенных предшествен-
никами Отсюда и весьма 
распространенное в стихах 

ОПЫТ 

шив иж 
дивенчест 

Р- Вол 
сЯон « « «и

1 

КОЯ-
СС'Р и с 

ходимость 

ряша! 
тарь ИрвЯле 
В. Озеров. 
тяорч'-ского дерзания, сме 
лоси, в постановке серьея-
иы>: острых проблем совре-
менности — нешИМЯиное 
условие, при котором Мужа 
ет талант, крепнет голос 
писателя. Слово художянка 
лини, тогда приобретает не-
преходящую цеиность, ког-
да яа ним стоит крупная 
общественная личность. Мо-
лодой писатель, если он 
стремится выразить ие толь-
ко себя, ио и влиять своим 
Аорчеством на умы и серд-
ца современников, не име-
ет права оставаться в сторо-
не ОТ дел И Тревог своего 
века, своего народа. К это-

мя ннз«* считалось, что 
рабочая тема Я бЯЯорусскоЙ 
Прозе отстает, М сегодня 
подобные уирйм безовно-
вателшы. — Ня «тот счет 
Максим Тани екязал — 
Да, мы ориентируем моло-
дых на разработку рабочей 
темы, ио ориентировать ни 
в коей мере не значит обя-
зывать. Важно увлекать, 
зажигать, раскрывать те 
колоссальные резервы 
творчества, которые таятся 
и изображении человека 
труда. Какое открытие ми-
ра ждет художника, ре-
шившегося связать свою 
художническую судьбу с 
судьбами людей труда! 

Как правило, мы ндем 
навстречу молодому писа-
телю. его желанию непо-
средственно прикоснуться 
к жизни, войти в мир сво-
его героя. Так. молодой го-

ГГ-А' Щ 
ватер», в которой он не из-
вещал злемвмтов мелодра-
матизма, неяуественностш 
отдельных ситуаций. В но-
ной повести стиль А. Кры-
ги обрел черты строгости и 
соразмерности, не утратив 
той романтической окрас-
ки и лиризма, которые по-
могают автору нарисовать 
образ героя, сохранившего 
наивность, детской мечты 
(Антон Ву ланка мечтает 
увидеть города с необык-
новенными названиями, 
услышать речь на незнако-
мом языке. Именно поэто-
му после военной службы 
он поступает матросом на 
рыболовный траулер «Бус-
соль») и безукоризненную 
нравственную взыскатель-
ность. чувство патриотизма, 
которые помогают ему до-

На проблеме ярспитаянз 
молодых критиков и о вин 
мант яритнкя и творчеству 
молодых литераторов под-

ковался главный 

ПРИХОДИТ 
БЕЗ ДЕРЗАНЬЯ 

» СЕКРЕТАРИАТЕ 

ПРАВЛЕНИЯ 

С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й 

СССР — 

молодых мелкотемье, ску-
дость мысли и чувства, де-
кларативность, риторика. 
Обо всем ятом шел обстоя-
тельный разговор на послед-
нем республиканском семи-
наре молодых писателей, 
который состоялся В нояб-
ре 1974 года. 

В с п о м и н а ю т с я г п о а » Я. М. 
ЛЛОМОЙА, с м л а л м и ы » нл III со-
к щ а н и и м о л о д ы х п и е л т » я » й : 
• В о д ь МО*»» КНИГ» — » т о 
»«ГЛ*Д » В*ДТ"4«»> И «»ЛО

 М

» -
п р » « « » и м о с л о в р « т « * » , д » » ж » т 
пи о мл ип*|>»д, м » с » т пи о м » 
м о т » с т о т м с я ч м у ю д о л ь н у то-
г о » м « ч « м м » . м о т о р е » м м м ч » 
ММ»«Т, [ М Л Н Щ . ( « м и р о ф ! -
1 о * р о и или м»что • »тои 
р о д я » . 

М о л о д о й ПМСАТЛЛЬ. . С м ы с л 
и СОДОрЖАИНЛ э т о г о ляпяння 
итро и ря»мостороимяя, ч** 
• тольмо •оярястмыл, МИСТО А Н ' 
Н4ТИЫЯ ДАННЫЯ и ЯЯрАКТври» 
С тики в смысл» т яорк«?с ион 
сяги«»-сти. ияпоерядстяякиости 
восприятия М И»ОврАИ»ЯИИЯ 
я н и » т я к и ч я г о и » родцА»т*. К 
• ТОЙ МЫСЛИ, ч е т к о сформули* 
рОЯ АН НОЙ Я ДИАЛОГ» I МАрИОЯД 
и Ю С у р о я ц » я я | | М 1 1 Т Ц п о 

му»' ™ • — -г -
огромной душааной равв.ы 

— Чтобы утрдитк<ш 

ИНМАТЬ, умять* («Литврятур-
ноя Овоэрдиия». Мв 12. 1в74) 
и Д«м»и1»й « о л » и ю й п р о с т о р 
ДЛЯ рд 1МЫШ»»ММЙ. М» р»> Ов. 
р«щ»лнсь »ысгуп»»1им» м» с»-
н р » т » р м « » » п м с « * » л м и мри-

О П щ е с т м м м о - п с м и о в о ш м » -
« м и м о З в м м м о л о д о г о л и т е р а -
т о р » с и я » * » | » « » т < « "» ММОГИК 
м а ч а с т а И г я » « й « » с р ^ д м н и * 
- м д а н м д я у в а м д е м м о с » » * у -
д о ж м н н а , с о » м * м и а д о л г * и 
е т р а м я а м м » « ы р о ж ь «авлв-
д о с т ь с о ц м а л и с т й ч а с м о г о ми-
ра. Т а » г и г » и т « м и * с о « м -
« л ь м ы а и « В щ а с т а а м м ы » п а р а -
мам. И» « 1 » . К»М г о в о р м л Г. 
М » р м « » . « т а м о » о щ у щ г я м а я 
0СО1МДММ» о Л ш а « т » а м и м * • » -
л а и м й . с о в ы т м и , и о м ф я и м т о » . 
т м п о а л в д а в . м в т в р о » п р и с у -
щ е там с м « » « т » , п » р » д » « « » у 
м р а ю о в щ и с т а а м м о й п е м к о л о -
г м и и » д » м м о м отра>ма а р » » » -
м и » К а и < а в » « а » « п а м г » « » 
д о л ж а ч а « т о м « л у ч » а •«•>ма-
а а т к с в о й т р у д ? - О м . » с л и 
м о ж н о т * ч а ы р » » и т » € » . Дозор-
н ы м в р е м е н и , «.но п о с » . » » » * 
е г о вперед, ч т о в ы • э а я в и т » * 
о с - 5 * . 

Народность, партийность, 
гражданственность — чер-
ты истинного таланта совет-
ского художника. II тут 
важное значение приобрета-
ет вопрос о воспитании мо-
лодого писателя — процес-
се постоянном, никогда не 
пре-.ращак>щ> мся и тр*'-
бчюнк'м понимания все уг-
л'уЛляющмхея задач, кото-
рые выдвигает время перед 
л и те («ту |н»Й. подчерки вал и 
многие участники секрета-
риат.* В атом смысле тем 
Колее ие существует какой-
то не[*архии возрастов Но 
здесь же для молодого пи-
сателя. как ни в чем ДРУ 

му побуждает и пример 
многих выдающихся масте-
ров слов*, в которых иераа-
рывно слились звание ху-
дожника и общественного 
деятеля. 

В атом случав часто не-
оценима помощь и опыт 
старшего поколения. 

Забота старших б мо-
лодых — одна из благород-
нейших традиций советской 
литературы, которая^ под-
тверждена именами Горько-
го, Фадеева, Куналы и мно-
гих других. Она определяет 
стиль работы как партий-
ных органов, так и творче-
ских союзов Выявление и 
воспитание талантов, при-
общение широких масс к 
искусстве стали у нас не-
отъемлемой частью обще-
ственно-литературного про-
цесса, — подчеркнул в сво-
ем выступлении секретарь 
правления СИ СССР в. Ко-
жевников. — Но в то же 
время не стоит на месте 
И мера требовательности, 
которую мы предьявля-
ем молодым, вступающим 
на почетный н ответст-
венный путь литератора. Я 
думаю, очень важно вовре-
мя помочи молодому писа-
телю ов а деть всем богат-
ством к\ льт\'ры Только то-
гда он сможет вдохнов ино 
воспеть нашего современни-
ка. 

— Тр\д — творчество. 
Труд, приносящий высшее 
счастье Н том. что :>т* меч-
та стала сегодня явью, за-
ключается пафос советского 
ху дожни ка, ощу ша ющего 
всем своим существом кров-
ную связь с народом, с пар-
тией. — продолжат В Ко-
жевников. — Именно здесь 
ХУДОЖНИК может раскрыть-
ся со всей полнотой дарова-
ния. страсти, жаждой позна-
ния глубин реальной жизни, 
обозреть ее горизонты, вый-
ти к широким идейно-нрав-
ственным обобщениям. 

Р а В о ч д я т « м » — м » ! а с т -
р а л ь н а я т а н * с о в е т с к о й л и т е -
р а т у р ы . и » т о и * е » у ч а й м о : 
р а В о ч и й ч е я о в е м — г л » » н ч и 
г о р о й с о в р е м е н н о с т и Яго 
в д о « н о в » н н ы > а т р у д о м с о з и -
д а е т с я в у д у щ а е Поиаэ» т « . в о 
веса, р о с т р * в о т и и м * - т » о р м * . 
м о т о р ы й . п в я * » у я с » в ы р а ж е -
н и е м Л е о н о в * , « с в о е й п р о ф е с -
с и е й , н а м п р н в о д м ы н р е м н е м , 
с е я и м с » п в * о й . • к о т о р о й о н 
т в о р и т » , — п о ч е т н а я з а д а ч * 
СОЯЯТСИОГО ПИСАТЯЛЯ. 

— Если некоторое вре-

мельский поэт В. Дюба из-
брал объектом художест-
венного исследования жизнь 
и работу белорусских неф-
тяников. М. Федюкович 
напнеал стихи о геологах, 
А. Рязанов — о мелиора-
торах Полесья. Все они по-
лучили командировки от 
журнала «Маладоспь». ко-
торый стал в республике 
важным очагом воспитания 
молодой литературной сме-
ны. 

Л и с я т я л ь м щ я т г я р о я . ФОР-
МУЛА ЯТЯ, СТЯЯШЯЯ П р и я ы ч н о й 
ИЗ-ЗА с л и ш к о м , м о ж я т б ы т ь , 
ч а с т о г о у п о т р е б л е н и я , т я м и я 
м » н я я о с т я я т с я я я р н о й п о с у 
т и . В о з м о ж н о с т ь н я п о с р о д с т -
я я н н о г о о б щ я и и я с г я р оом 
б у д у щ е й к н и г и — о д н о и з ус-
л о я и й т я о р ч я с и о й УДЯЧИ. Э т о 
я з я н м о о б щ я н и я и с и я ю ч я о т 
б я г л о - п о я я р к н о с т и ы й я з г л я д 
•со с т о р о н ы » , с у х у ю и л и , ия-
п р о т и я , н я п ы щ я и и у ю и л л ю с т -
р я т и я н о с т ь . М о л о д о й л и т я р я -
т о р , ЗАКЯЯЧОИНЫЙ к и п у ч е й а т -
м о с ф е р о й р я б о ч я г о п о д я и г я , 
у я л е ч я н н ы й б л я г о р о д с т я о м со-
з и д а т е л ь н о г о т р у д я . ЯЫрЯСТА* 
я т т я о р ч я с и и . о б р я т я я т у д я -
р я н н о с т ь з р я л о г о т я л а и т я . 

С анализом прош шур-
пала «Маладоспь» йьк-ту^ 
пил критик А. Власен-
ко. отметивший присталь-
ное внимание журнала к 
МОЛОДОМУ герою, готовому 
и к романтике высокого 
подвига, н к повседнев-
ным трудовым свершениям. 
Факт тем более значитель-
ный. что открытие героя 
явилось общим делом всей 
литер.гтуры, в том числе и 
молодой, которая преодо-
левает на лтом пути извест-
ные трудности и увлече-
ния. когда подчас автор-
ские симпатии отдаются по 
преимуществу герою ин-
фантильному, молодому 
«скептику», равнодушному 
к общественному труду, а 
люди цельных убеждений, 
строители оказываются при 
такой расстановке сил в те-
ни. Среди наиболее замет-
ных произведений на рабо-
чую тему, напечатанных 
в «Маладосц!», А. Власен-
ко называет повесть А, 
Ь'рыги «Порт .назначения» 
( й 9. 1073». в кого-
|юй личный жизненный 
опыт автора нашел до-
стойное художественное во-
площение. В то же время 
зта нбвесть демонстрирует 
рост мастерства молодого 
писателя, опубликовавшего 
несколько лет назад в атом 
же журнале повесть о со-

стойио выходить из самых 
критических положений. В 
»том образе молодому ав-
тору удалось воплотить ду-
ховную красоту советского 
человека, его характер, вы-
сокий моральный облик. 
А. Крыта достиг удачи 
еще и потому, что он стре-
мился показать возмужа-
ние героя в напряжении 
трудовых будней, когда ро- • 
мантвка не вносится со сто-
роны, а рождается в суро-
вых. штормовых условиях. 

Значительна по пробле-
матике, по своему философ-
скому содержанию повесть 
Е. Радкевнча «Случай 
на спасательной станции» 
(М «, 1974). Ее герой — 
вчерашний школьник, по-
степенно вырабатывающий 
свое четкое и ясное отноше-
ние к жизни, решающий 
трудные вопросы взаимоот-
ношений со «взрослыми». 
Важно, что ответы он нахо-
дит не посредством умозри-
тельных рассуждений, а 
онят1е-таки в процессе при-
общения к труду, к ааботам 
людей, его окружающих. 

Все его свидетельствует, 
сказал А. Власенко, о точ-
ном понимании журналом 
«Маладосць» своей главной 
задачи — заострять внима-
ние молодых писателей на 
актуальных проблемах со-
в)>емениости. и в первую 
очередь внимание к теме 
рабочего класса. 

На секретариате состоял-
вя серьезный обмен мнения-
ми о задачах критики, при-
званной не поучать писате-
ля, а вместе с ним иссле-
довать жизнь. Критика — 
своеобразный штурман, ко-
торый ведет и направляет 
литературный процесс. И 
потому забота о воспитании 
молодой смены критиков 
ничуть не меньшая, чем за-
бота о воспитании молодо-
го прозаика или поэта На-
зывая имена молодых бело-
русских критиков — таких, 
кик В Бечик. В. Рагойша, 
М. Мушннский. Е. Лецко, 
Г Щупенько. выступавшие 
обратили внимание на те 
недостатки, которыми нет-
нет да н грешит «критиче-
ский цех». — поверхност-
ность суждений, пассив-
ность мысли, апнотацион-
ность в разборе произведе-
ний. 

ровно •станс 
редактор журшаля «Литера-
турное обозрвиЯ» К). Су-
ровцев. проанализировав-
ший работу отдела критики 
газеты «Литература и мае-
тацтва». Ю. СуроиЦ

е в

 У
п

' 
рекнул белорусских товари-
щей в недостаточном вни-
мании ж молодой критике. 
Мало публикаций молодых 
прозаиков и поэтов и очавь 
мало статей и рецензий о 
молодых в рвздела критики 
и журнала «Полымя». Та-
кое разделение труда, ког-
да старший журнал полага-
ет. что только молодой жур-
нал дглжен писать о моло-
дых, не содействует про-
грессу литературы. Ие сле-
дует ли подумать, сказал в 
заключение оратор, о посто-
янных семинарах молодых 
критиков — по типу тех. 
которые проводятся с моло-
дыми драматургами? 

Дельное предложение 
внес В. Кожевников — пу-
бликовать статьи о первых 
рецензиях, ибо открытие 
критика начинается яменно 
с зтого жанра. 

По высокому счету о 
сборниках молодых бело-
русских авторов В. Вере-
мейчика. О. Салтука. В. 
Жуковича. Р. Боровиковой 
и других говорил Дм. Кова-
лев. 

— Требовател ь н о с т ь , 
подразумевающая уважение 
к дарованию, предполагает 
такое отношение к молодо-
му поэту, которое не пре-
вратило бы его в конечном 
счете в баловня, рассчиты-
вающего на снисходитель-
ность. на поблажки со 
скидкой на молодость. Ху-
дую услугу оказывают на-
чинающему автору те кри-
тики. которые во имя соб-
ственной концепции «ти-
хой» или «громкой», «вер-

- тикальной» или «космиче-
ской» поэзии готовы воз-
нести его до небес и оста-
вить на произвол судьбы, 
когда он им больше не ну-
жен. 

С этой точки зрения Дм. 
Ковалев призвал не «под-
гонять» поэтов под какую-
.Шбо теорию, а уметь от-
крыть в каждом заслужи-
вающем внимания авторе 
непреходящее. сокровен-
ное. Когда у поэта Нет 
собственного голоса, он 
удовлетворяется описанием 
событий, случаев из своей 
жизни и не в силах преодо-
леть эмпирику. Бе след-
ствие — рассудочность, 
вторичность. Говоря об 
учебе у мастеров. Дм. Ко-
валев оствновился на про-
блеме подражания. Если 
молодой автор слишком 
«усерден» в этом, он рис-
кует надолго, а то и навсег-

«I задержаться в эпигонах, 
одобную опасность наибо-

лее отчетливо обнаружива-
ют стнхн молодого поэта 
Ю. Богданова, в которых 
начитанность оборачивается 
против него самого: в них 
слышатся голоса самых 
разных, порой не только 
далеких, но и прямо проти-
воположных поэтов. 

Неумение встать над 
фактом, проникнуть в при-
роду вещей — другая бе-
да моАодой поэзии. Г. Дми-
триев. например, строитель 
по профессии и, казалось 
бы, хорошо знает предмет, 
о котором пишет. Однако 
он. к сожалению, ограничи-
вается лишь внешними 
приметами стройки. Психо-
логия рабочего человека — 
область, еще закрытая для 
поэта. 

— Что настораживает в 
творчестве некоторых мо-
лодых литераторов? Ду-
ховная бедность! Робость! 
— Развивая ату мысль. 
Г. Вуравкин сказал да-
лее; — Противоестествен-

но. когда <иной молодой ли-
тератор готов умиляться 
житейскими мелочами, ие 
замечая, как велика, как 
многогранна, дерзновенна 
наша жнзнь. В последние 
годы, на мой взгляд, и к 
молодым пришла «пора 
любви», ставшая прямо-
таки модой. Но, право, от 
иной любовной лирики бе-
рет оторопь, да и детей ма-
ловато от этакой любви. Вот 
и получается, что любовь не 
во имя детей, ие во имя бу-
дущего. Тогда чего же ра-
ди?.. 

Проблемам перевода бе-
лорусской литературы на 
русский язык посвятил свое 
выступление секретарь ;ретарь 
правления СП СССР О. 
Шестинский, выразивший 
озабоченность тем, что 
менее прочными становят-
ся связи белорусских и 
русских литераторов — свя-
зи, у истоков которых стоя-
ли такие выдающиеся ма-
стера, как Твардовский, 
Исаковский. Прокофьев-

Тревога по этому поводу 
прозвучала и в выступле-
ниях других ораторов. В 
частности, Г. Буравкин об-
ратил внимание секрета-
риата на малый приток мо-
лодых талантливых пере-
водчиков. что сильно тор-
мозит выход белорусской 
прозы н поэзии на всесоюз-
ную арену. 

От имени молодого по-
коления белорусских писа-
телей тепло поблагодарила 
старших товарищей — учи-
телей, мастеров слова за 
заботу, поддержку, внима-
ние к их творчеству поэ-
тесса Е. Яинщнц. 

С предстоящим выпу-
ском новых книг издатель-
ством «Молодая гвардия», 
в частности молодых бело-
русских авторов, познако-
мила секретариат редак-
тор издательства 3. Яхон-
това. 

Подводя итоги секрета-
риата правления СП СССР, 
Г. Марков подчеркнул цен-
ность опыта работы с твор-
ческой молодежью в Сою-
зе писателей Белоруссии 
— ее форм и методов, 
в основе которых заложен 
принцип единства \худож-
ническнх поколений, их 
влаимообщенне и взяимо-
обогащение. Этот опыт Дол-
жен стать достоянием на-
ших республиканских сою-
зов писателей. 

— Важной чертой дея-
тельности Союза писателей 
Белоруссии является то,— 
отметил Г. Марков. — что 
особое внимание прояв-
ляется к молодым литера-
торам. которые сами не-
посредственно учветвуют 
в общественно-произиод-
ственном процессе. Разви-
тие' современной белорус-
ской литературы доказы-
вает плодотворность рабо 
Ты. постоянно и целена-
правленно проводимой СП 
Белоруссии с молодыми 
литераторами в втмосфере 
подлинного уважения, доб-
рожелательства и требова-
тельности, без скидок на 
возраст. Вовлечение моло-
дого писателя в актив-
ную обществепно-литера 
турную жнзнь — смелое 
выдвижение в состав ру-
ководящие писательских 
органов, привлечение к ра-
боте в печати, на радио и 
телевидении, выезды на 
ударные стройки пятилет-
ки в республику н за ее 
пределы — содействует 
выявлению идейно-художе-
ственных особенностей его 
творчества. А вто на ПОЛЬ-

ЗУ писателю и всей со-
ветской литературе. Пото-
му. что в этом случае чи-
татель в его лице видит Ма 
стера нового воколеиня. 

а . КОРКИН, 
специальный корреспондент 
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Угхиьсчий по»г Ннктай Годищш — вягер с*ор»ихоя <Вем>с. 
1-ннт и «Левево Нгчита.и'щ я цгягральчыж жщрчлмх 
«Ючосгь». «Н.1Ш юврс яеяим*'». «Мо^ойоя **ардия». Лавег м 
раЛогагг * юрод* Л1коссе Че.1«бмчгкой области. После окон-
••лпич ггхчикч ча ,мрчо|1 ярочыш ч'чмпеги Он б»м .«ь1«ияи< тп.я 
м.чтшюро Г^рй>«ксдо,-о рудоуправ.'.гнт. потом констрим >-
ро.*, а «гсавхо стаз преккедателем профкома 1Т0.~0 рудоип-

И трудно кто-якбо возразит» 
Герою Соцк*ямстич«ского 
Труде, директору Чеявб»»-
сяого трубопрокатного заво-
да Я. П. Осадчему, однажды 
•ыступишшем/ на партийном 
собрании обпестмов писатеп»-
ской организации со спрааед-

Николой ГОДИНА РАБОЧИЙ- Й 
НАШ СОВРЕМЕННИК 

5Ц к.(ем *з«еаве); М. Г 
«ней» И. Ив-

ПРОЙДУТ Г*ды. И поди 
втгДут судит» О каш*» 
вр*«ам< по резт»«те-

та* »аи»« тртдва По ао~а»> 
» м е д а » «• г»1>оа»»<. и«т®-
рыв адм построй» Пр т»а» -а-

«о-еры» создадим. 
По ви»гд~. «втврые напим.»»». 

Ир с*ше<т»*вт речептое 
д»« ( « м м » 1вео«|< »»• 
г-оон»-. ара •>«»• ««и- Ио 
•ет*. глшал»* од «а метро-
вощ.аа щ»оооре»на« «сто-
риой истина: зиа«»тв»»и»л 
«нити о сев»"»»» со**а-от<е 
унестгеееами зтпа собм-ий. 

| с П Ф « * » « м 

томно* 6ы»« е6ц»о«т»в»~аа 
аятквиост« А. М. Гор»«ото. 
надобно е«д»'к нвобтлди-
мо уг*ест»оеат% нее ее ревет-
а.нно • ероиессат «•»», »о-
тор»Ю аоиош» ттремт», ут-
вве»да« о" 

Не «то »не>ип — у*естео-
»е-»> 

Неравно » «вет«»е о>»с»«»о. 
С РОДИ (."обо'-тытны* иоаоето* 
мой тооеоиш-»»т«оа-ор рос-
«иазая » о «ос дерн» > - « « « -
•о по городам Сибири, о 
ас-сенат с »»»а»ере««и »ет»»-
а. счами. рабонжми ж - е ! 

промвпилонности. Давно уже 
с т е л и т р е д и ц и е н н ы м и т а к и е 

п о о з д к и п и с а т е д » с « и ! б р и г а д 

а глубинку. Полистайте гезеты 
последи»* ват — и еы встре-
т и т » о т ч е т ы о д и в » и д е к а д а » 

л и т е р а т у р ы и и с к у с с т в е , в " и -

с е т е е ь с к и ) р е й д а » в п р о м ы ш -

л е н н ы е и с е в к с к и е р в Я о и ы . е 
а в в з д к а т ц е л ы » от р а д о в т в о р -

н о с к и . р а б о т н и к о в и а у д а р -

н ы е с т р о й к и л е т и е е т к и . А втер-

г о д н ы е п р о л а и в и т и с к у с с т в , 

иа к о т о р ы е с » е » и а ч 5 т с а п о -

п у л а р н ы е а р т и с т ы к ино ! Ие 

м и с к о д а о д и ы » с т а д и о н е » з в у -

ч а т п о с и и » м о н о л о г и п е е ю -

б и в и м и с е н а р о д у г е р о е в — А 

сколько писе-ееей. вкторве, 
КОМП ли»| в» 11 еваступеют вжо-
д о в м е п о щ ш м » 6 « Р о 

пщВгегее«»е «у ДОав* геенной 
•еетеса-ури) • ебмеова >Зна-
ние »1 • ген» и в иаиувше-
г » года ( м т в а м с . 150 000 
в с т р о й м с в - е а а Я ! • ч и т а т е л е й , 

тееико е Чеяеб—«ив» еб»е-
<Т* за ее»»«мй рИнммш 1 
гад в«мимреу беде» полутора 
твлсеи -ей»»* емступленнй! Это 
нреаеынвйио интвросивв. жи-
вав порег^итивмвв фосмае 
утерстие лееевтеев в виеаии. 
Форма зтв, естественно, до*-

жнв иметь продолжение — 
в новы* ромвмва, повветв», 
пиесаа. повааеа. Гаэговор с 
читателем должен быт» обв-
еет ели но продолжен. Обезв-
телино I 

• последнее а рема мм мно-
го говорим и спорим о рабо-
чей теме в литературе. Это и 
почетно. Явлввс» г лев ной дви-
жущей силон нашего общест-
ва. рабочий класс вправе 
ржи деть от пиевтелей. зудож-
никсв. «инваавтогрефистов ос-
вещение те» иди ины» проб-
ном -индустриального» ми-
ре. У нас по вал ее тс в и бу-
дет «Рввдвтьсв много про-
изведений о ребоии*. Но дол-
нош «рае велик. 

Как-то Южно-Уральское 
книжное издетв*»ство звне-
лосе соетвелеииом предвери-
твиьчого гыаеие еилуиа амте-
ратуры не все год». — до 
т М0-со< М кто вм думает»! 
Ьомнемиство яровеикее ребо-
тееет мм предпоиегеют робо-
те'» над ис'оринесиой. «ири-
иеской ио твдие ив мед 
• рабочей» прозой И зтв у 
кк. ив Урале, надавив сч»»-
твлемемса робочиае вроем' 

ливым упреком: р герое* 
труде, мветоре* свовго де-
ле — челвбинскиа трубопро-
катчика! написал книгу ие-
мецкий писетель. приезжее-
ший в гости, в дитврвторы-
землаки такой книги еще ив 
создели! 

Постараемсв пометь: в чем 
же дело! Мне квжетсв, из-
вестную роль здесь играет 
некав робость перед сложно-
стью -рабочейв темы. Дейст-
вительно, висеть о современ-
ном рабочем сложив. Много 
дот, и до, и после приема в 
Союз писателей, в работал 
а Тургоакском рудоуправле-
нии Змею, что ааректеры 
современны» ребочиа, ок-
ружавши» меив, — грамот-
ны», интеллигентны!, разби-
рающи»са в процессе» со-
временного производства, — 
в книге, выведены еще мело. 
• том числе, наверное, и в 
моей собственны» стиаотвор-
иы1 сборника». Ио все же, 
мне кввавтсв. «ириие — об-
ласть особа* Сели поет, крое-
но свиежиё с рабочим «лес-
сом, палмиет, доетустим, >о-
рошие спав р кресете летне-

го утре — вто уже в квкой-
то мере рескрытие души ра-
бочего человеке, его душев-
ной тонкости, оптимизме, по-
тому что позт смотрит не мир 
глвзвми свои» героев, в ро-
боте прозаика, как а пони-
маю, веление жизни отражв-
ютса более подробно и непо-
средственно. И недо анвть 
зту жизнь, чтобы не вводить 
е сотый раз на страницы сле-
саре дедю Васю, изьвемвю. 
щегосв ив езыие дореволю-
ционны» зеаодчен. V 

Из среды рвбочего клесса 
при.одвт — и придут еще — 
новые и новые литереторы, 
способные достойно, прев-
диво рвссквзать «о времени 
и о себе». Но и писетель, 
уже ствешмй профвсснонв-
лом, должен, обязен жить 
жизнью производственных 
келлективов. Поспешное по-
реодеввнне в рвбочий ком-
бинезон на, один-даа мвевцв 
вовсе не обазвтельно. Пусть 
писетель приюднт не пред-
приатнв квк предстевитевь 
интеллнгемтнего труде, ши-
роко мыспещий челвеек, чут-
кий к интерес ем и заботам 
рвбочего, воспринимающий 
его жизнь нам часть своей... 

Времв движете в и меняет-
ся. Не вооружении у сего-
дняшнего произееяетеа — ис-
следование овереций, систем-
ный анализ, матемдтичесиее 
и машинное моделирование, 
программное планирование. 
Нельзя «п<мнввв!»в «в 
жизнью, не учаетауа в иеЯ1 
Это стерев, н« вечна мне* 
истина.. 

г о р м и л е е 
ЧетяВнш ннЯ 
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' САЛЫНСКИЙ, 
главный редактор 
журнала «Театр» 

Рассказ о планах жур-
нала мне хотелось бы на-
чать е драматургии — 
" О й первоосновы театра. У 
нас • ходу сколько угодно 
афоризмов о том, с чего на-
чинается театр. Театр начи-
нается с пьесы — чего тут 
дискутировать! 

Дсе пььсы е каждом номе-
ре будут по-прежнему появ-
ляться на страницах журна-
ле. в первом номере с пьесой 
«Платье /'Лв выходного дчч» 
дебютиоует молодой драма-
ТУРГ В. Карасев. 8 этом же 
номере публикуем пьесу из-
вестного французского писа-
теля И, Гендона «Три Маргв-

Л Р и т ь т . 
Я г «Неоконченный диалог» — 

та» незываетс* пьеса В. Чич-
коее, в основе которой ле-
жат документальные мате-

™ риалы. Автор, много лет в 
качестве корреспондента 
проработавший я Латинской 
Америке, лично знал героев 
своей будущей пьесы — 
С. Альенде и Че Геаару. 

Время действия пьесы 
В. Собко «Комендант Берза-
рин» — май 1945-го, первые 
дни новой жизни Берлина. 

Будут напечатаны у нас пье-
сы Я. Сегеля «Я всегда улы-
баюсь...», Л. Ленче «Трудный 
старик», драме И. Касумова 
«Шире круг», «Старомодная 
комедия» А. Арбузова, пьеса-
сказка Л. Устинова «Послед-
ний бедняк», новые пьесы 
Л. Зорина, М Шатрова, Ц. 
Солодар*, Н. Терснгьева и 
Других. 

Традиционно - центральный 
раздел журнале — критике. 
Здесь сосредоточивеется ос-
вещение общесоюзного те-
агрального процессе. Рецен-
зия не спектакль остается 
основным нашим критиче-
ским жанром и в новом году. 
Будут опубликоаеиы также 

НИКОЛАСУ ГИЛЬЕНУ. 
ПРЕЗИДЕНТУ УН ВАК, 
ГАВАНА 

Дорогие друзья/ От имени 
, • чоынациошиьного отряда 

\ш)тветсккх писателей шлем 
Г 'лм самые горячие поздрав-

ления по случаю националь-
ного праздника Кубы — 16-й 
•ядавщины кубинской рево-
лоции. За прошедшие шест-
надцать лет кубинский народ, 
возглавляемый Коммунисти-
ческой партией и Революци-
онным правительством, осу-
ществил глубокие, подлинно 
революционны» преобразова-
ния. защитил свое право на 

Ц построение социализма в зтой 
части Латинской Америки. 

Кубинские писатели прини-
мают самое активное участие 
в эта* процессе. Ваши произ-
ведения. дорогие товарищи, 
помогают кубинскому народу 
бороться за высокие идеалы 
прогрессу, .че построение со-
циалистическою общестм. 

Желаем вам. дорогие дру-
зья. доброго з доровья, новых 
прекрасных кни/, счастливого 
Нового года. 

статьи-монографии в твор-
честве крупнейших театров 
страны. 

В последнее время, стре-
мясь дать выход разным мне-
ниям, мы стали чаще прово-
дить так называемые «круг-
лые столы». Нам кажется, 
что подобные обсуждения 
способствуют активному про-
цессу формирования обще-
ственного мнения. 

В новом году мы проведем 
дискуссию о проблемех ак-
терского мастерстве. 

Как и раньше, на страни-
цах журнала регулярно будут 
появляться литературные 
портреты видных деятелей 
советской режиссуры, драме-
тургое, ведущих актеров н 
других мастеров театра. Так, 
в ближайших номерах публи-
куются портреты И, Смокту-
новского, Ю . Борисовой, Л. 
Варпаховского 

Руководствуясь постановле-
нием ЦК КПСС «О литератур-
но-художественной критике», 
журнал «Театр» стремится к 
расширению авторского ак-
тива, привлекает к работе 
критиков всех поколений. 
Особое внимание уделяется 
воспитанию молодых авторов. 

В расширении авторского 
актива большую роль играет 
Всесоюзный семинар крити-
ков, проводимый нашим жур-
налом совместно с Союзом 
журнепистов и ВТО. В зтом 
году состоится текой семи-
нар, третий по счету. 

Театр издавна привлекал 
внимание романистов. О лю-
дях искусства и их нелегком 
ТРУД® написано немало хоро-
ших книг... В Т 975 году чита-
тели познакомятся с интерес-
ными записками А. Штейна 
«Второй антракт», воспомине-
нивми Н. Ильиной о трагиче-
ской судьбе актрисы 2-го 
МХАТа Екатерины Корнако-
вой... Готовится к публикации 
театральный роман У. Сароя-
на «Мама, я люблю тебя», 
фрагменты из книги А. Моруа 
«Только факты». 

В портфеле редакции так-
же театральная проза А. Фай-

*о, В. Г ил л ера. Предполагаем 
напечатать главы из ноеой 
книги известного итонского 
режиссера, писателя и сцена-
риста В. Пансо «Портреты»... 

Журнал «Театр» вниматель-
но следит за театральной 
жизнью а мире. Как и преж-
де, мы будем регулярно по-
мещать материалы о важней-
ших театральных событиях а 
странах социализма. За по-
следние два года стало тра-
дицией делать «обменные» 
номере: неш журнал предо-
ставляет страницы изда-
ниям братских стран, а сам в 
свою очередь выступает в 
этих журналах. В 1975 году 
нашим гостем будет журнал 
из ГДР «Театер дер цайт». 

В новом году читатель най-
дет в журнале ряд публика-
ций, с классовых позиций 
оценивающих работы теат-
ральных деятелей Запада, 
анализйрующих важнейшие 
тенденции современной теат-
ральной жизни за рубежом... 

Главная задача советского 
театра — воспитание нового 
человека. Всячески содейст-
вовать этому призван и жур-
нал «Театр». 

Александр ПОПОВ. 
главный редактор 
журнала «Нева» 

— Достаточно хотя бы бег-
ло ознакомиться с читатель-
ской почтой «Невы», что-
бы выявить по крайней 
мере один важный мо-
мент — огромную тягу на-
ших подписчиков к совре-
менной теме • литературе. 
Поэтому редакция, как и 
пражде, намерена я каждом 
номере нового года пуб-
ликовать романы, повести, 
рассказы, стихи, публицисти-
ку о нашей сегодняшней жиз-
ни, 

1975 год я сознании каж-
дого советского человека — 
это прежде всего год 30-ле-
тия нашей Победы. Слеаная 

дата будет отмечена на стра-
ницах журнала публикацией 
воспоминаний видных совет- I 
скнх военачальников н сол-[ 
дат, ноаой повестью «Утро ] 
победы» И. Виноградова, про-
изведениями В. Быкове, А. 
Ананьева, В. Ардаматского. 
Мы предполагаем также на-
печатать в новом году кино- | 
повесть Д. Гранина и И. Та-
ланкина «Выбор цели», ро-
ман Ю. Рытхэу «Белые сне-
га», «Эпистолярный роман» 
Н. Вагнере, повести 3. Жу-
равлевой, К. Михайловской 
М. Глинки. К 150-летию вое 
етания декабристов мы при-
урочим публикацию нового 
исторического романа Л. Ра-
ковского. 

В новом году редакция ор-
ганизует «студию рассказа». 
Назначение студии — при-
влечь внимани» писателей « 
этому трудному и емкому 
жанру. 

У редакции — обширные 
планы публицистической и 
организаторской работы. Со 
здание писательского поста ! 
на Балтийском заводе—одни 
из ае вспектов. Статьи и | 
очерки видных хозяйствен-
ных деятелей, ученых, писа-
телей и журналистов, посвя-
щенные проблемам экономи-
ки и социологии, вопросам 
управления, внедрения науч-
ных разработок в производ-
ство, — таково главное на-
правление работы редакции 
в области публицистики е за-
вершающем году пятилетки 

Редакция намерена вы-
пустить традиционные номе-
ра, посвященные Москве и 
Ленинграду, продолжать раз-
рабатывать историко-револю-
ционную тематику, широко 
предоставлять свои страницы 
критикам и искусствоведам. 

Недавно в Ленинграде со-
стоялось выездное заседание 
секретариата правления СП 
РСФСР совместно с секрета-
риатом прввления Ленинград-
ской писательской организа-
ции. Одним из вопросов по-
вестки дня было обсуждение 
работы нашего журнала. Доб-
рожелательный н одновре-
менно взыскательный разго-
вор на этом заседании ока-
зался для нас очень ценным 
и будет служить практиче-
ским руководством к дейст-
вию. 

ЛЕНИНГРАД 

ПРАВЛЕНИЕ СП ССС» 

ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА 

КНИГИ РАССКАЗЫВАЮТ 
° » 1 " ' 7 * . у Гавидена Мустафина отличная 

библиотека, я слышал ет многих людей. Но 
как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто 

М , о т ° я н » ж д ы я отправился е 
горы, где живет писатель. 

!!**• " * и " пригласили приветливые 
хозяева, была заставлена книжными шкафа-

^ каждого томика — своя история, своя 
первый Сборник самого Мустафииа 

•'Р " д р у г м * Рассказы», изданный еще 
м 5 « « « Я » . ! ? л СКОЛЬКО с ним бЫЛО СВЯ-
зано надежд! А вот книга недавняя, первая 
часть автобиографического романа «Очевидец». 

~ * " * м * как бы подвожу итоги своей ли-
тературной дороги, — говорит писатель. 

А вот •Караганда» и •Миллионер», принес-
шие автору большой успех. н 

~ Прообразом главного героя «Караганды» 
шахтер Бораибай. которого я знал 

Некоторое время мы даже жили 
вместе, ато был удивительный человеи. 
, °?_ т * л вн лет с десяти — енвчвл коногоном, 
а потом пошел в шахту. Великолепно изучил 
все штреик. забои. Шахтерские деле прослави-
ли его на всю республику. Помнится, в три. 
дцатые годы многие хлынули на шахты, на 
организующиеся предприятия. Это был слож-

и * " Р в , "Л»ния казахского рабочего 
? выдврживвяи, слабые уходили, 
сильные духом остаевлись. Вот. например. Вн. 
Г * ' » » Д Л и * " в м " * ы в н » , с ю кашу степь бога-
тырь, борец, которому ничего не стоило под-
нять верблюде, и в шахте он поначалу удиа-

••• 
яяя своей силой, реиордами... Но потом зато-
сиоевл Витабар по вольным просторам, ушел 
из шахты, а Воранбай стал-таии профессио-
нальным шахтером, мастером своего Дела. 

•от «Русский лес» Леонида Леонова, с над-
писью автора... * 

А вот книги Мухтара Ауэзова - «Абай» и 
• Нараш-караш». с Ауэзовым хозяина дома сея-
- . а я - дружеские отношения в течение мно-

...Роман Дихана Абилевв «Мечта поэта« воз-
вращает к истории его создания. 

— Абилееа увлекли жизнь и творчество та-
лантливого. ко ао многом противоречивого поэ-
та Султанмахмута Торейгыроее. Признаться, 
поначалу мне каавлось. что Дихаи не справит 
ся с звмыслом. Руиопись была вялой, автор 
" • всегда верно оценивал поступки своего те 
? ? ? : Л с о ^ ? м м в * г о метания а годы стаиоаления 
Советской власти. Но все эти сложности автор 
сумел преодолеть. " 

Через некоторое время книга с теплыми бла-
годарственными словами заняла места на 
полке, 

Я еще раз смотрю на обложнн книг, на то, 
составляет- -золотую сердцевину, библио-

теки. Немало вни говорят о хозяине —писате-
лв, человеке большого сердца, умеющем по-
мотать другим е нелегком лнтервтуриом деле.. 

АЛМА-АТА 

Юрий ШАПОРЕВ. 
собственный корреспондент 

•Литературной газеты» 

СОБЫТИЕ 
О НЕСКОЛЬКО 

СТРОК 

С Е М И Н А Р В К И Е В Е 

Когд.1 говорят о литератур 
""Й сиене, имеют обычно е| 
«иду тех. кто уже сделал пер-
вый .удачные шигн — и иро.ц-
пол^ни, критике или арами • 
тургнп. 1имьщаи группа таких I 
дебютанток участвовала пег-
нон и республиканском сове 
щшши молодых литераторов. 

I?
 ,и

Я" Союз пи сете-
лей Украины. ЦК ЛКСМУ и 
5 крпрофеовет провели в Кие- I 
ее республиканский семинар | 
руководителей литературных 
объединений и студий." 1 

Перед участниками сомин» 
ра выступили первый секре 
>«Рь правления СПУ В. Коза 

секретарь правлении 
I секретер!. 

Ц1к ЛЬСМУ Г. Макс именно 
секретарь Укрпрофсовета II 
( ливийский председатель Ко 
мнеенн СИУ по работе с 'ЛОЛ.; 
Лычн ,1 агорами доктор фило 
логических наук Б. Бурли н 
другие 

На «акдючнтельиом аасода 
ПИИ семинара выступил лаве 
ДУЮЩИЙ отделом культуры 111 
Ьочиартнн Украины' I I Г 
Пшенка. 

П Е В Е Ц 

Г У Ц У Л Ь Щ И Н Ы 

100 леппо со дня рождения 
\ крен ясного иисмгелл демо- I 
крата Марко Черемшины был 

в о ч * Р . прошедший 
в ЦДЛ и.моин Л. Л. Фадеева. | 

Марко Черемшина, отра-
зивший л гпоих прон«ведены 
лх думы и чаяния людей тру. 
да. красоту природы Гуцул'ь 
щины. дорог нам как пнеа 
гель интернационалист. нам | 
активный общественный дев 
1<*ль. страстно мечтавший | 
увидеть родной край я соста 
ае единого Советского гос\ 
дарства, — сказал, открывал 

[ привлеки* 
СП РСФСР В. Тельпугов. 

«Слово о М. Черемшине» I 
произнес Н Землян. 

| О сегодняшней жшжк се 
лн Кобакй, где родился не-

| »ец «мужицкой недоли», рас* 
* л а Д И * ) С К Т ° Р Дома мулея 

м. Черемшины А. Скобуляк 

С Ы Н А М Р О С С И И 

«Летом 1Й16 года, на рассве 
те, я приехал и» Москвы п 
Симферополь... сел .«а стол а | 
вокзальном буфете и попроси I 
чаю. В вто время к соседне 
му столу подошел Алексей 
Максимович, я окликнул его. 
Окалывается, он ехал к Ша 
ляпяму в Форог... работать 
над его автобиографией». — 
вспоминал К. Тренев. 

Горячо откликнулся Горь-
кий. узнав о намерении 
певца написать историю сво 
ей жизни. «... Меня это сооб-
щение очень втволновало и 
встревожило!.. Ты затеваешь 
деею серьезное, дело важ-
ное и общезначимое...» Ог 
редактировав устные рас-
сказы Шаляпина. Горький 
опубликовал их в журнале 
«Летопись». Так появились 
«Страницы из моей жи <ни» 

Особенно плодотворно про-
тенала их работа • курортном 
местечке Форос, в Крым\, 
близ Байдарских ворот. 

Сейчас на доме, где ветре 
чаамсь два великих художии 
иа. установлена меморналь 
на* доска. 

На ев открытии присутство-
вала дочь Шаляпина И. Ф. Ша-
ляпина. 

З О Л О Т О Й Ю Б И Л Е И 

« М Н А Т 0 Б И » 
Общественно политическому 

и литературно-художествен-
!,ому грузинскому журналу 
«Мнатобн» исполнилось 50 лет. 
."Этому был посвящен вечер, 
состоявшийся в Тбилиси. 

Вступительным словом ве-
чер открыл Г. Абашидзе. С до-
кладом о полувеке!вом пути 
журнала выступил главный 
редактор «Мнатоби» Г. Натро-
таили. Председатель Прези-
диума Верховного Совета рес-
публики Г. С. Дзоценидле вру-
чил журналу орден «Знак По-
чета». которым журнал на-
гражден за заслуги в раэви 
тип советской литературы и 
активное участие в коммуни-
стической воспитании трудя-
щихся. 

ТБИЛИСИ 

ЛИТЕРА 
ТУРНАЯ 
П А Н О -
Р А М А 

ОТ СРЕДЫ 
ДО СРЕДЫ 

с о с т о я л и с ь . . . 
...отчетно-выборные партий-
ные собрания в писательски* 
организациях Азербайджана, 
Белоруссии, Киргизии, Лат-
вии, Молдавии. 

Избраны новые составы 
партийны* бюро. Секретарем 
бюро партийной организации 
СП Азербайджана избран Н. 
Гасанзаде, секретарем бюро 
партийной организации СП 
Белоруссии - А. Кулаков-

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПРЕМИИ БЕЛОРУССИИ 

Опубликовано постановле-
ние ЦК КП Белоруссии и Со-
вета Министров республики о 
присуждении Государствен-
ны* премий БССР 1974 годе 

в области литературы пре-
мии присуждены: К. Крапиве 

за комедию «Врата бес-
Смерти*»; А. Манаенну — за 
комедии «Трибунал» и «Та-
бпвтку под язык»; А. Яхимо-

ВСТРЕЧИ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

«ичу — за поаести «.Откудл! 
горе на свете», «Конец сер-
витута», «Кастусь Калинов-1 
ский»; Г. Ширме — за Двух-1 
томный труд «Белорусские! 
народные песни»; И. Новико-
ву и И. Чнгринову — зв уча-
стие в создании художе-
ственного многосерийного те-
левизионного фильма «Руины | 
стрелнюг..». 

ЭДЯйнШк:. 

На Смоленской трикотажной фабрике. Адам Шогениуко* I 
славный инженер фабрики В. Н. Назарова и Людмила Та м-
ничева. ) 

Константин Симонов с красными следопытами 

Фото а. КРОХИНА II В. ОПАЛИНА 

снии, секретарем бюро пар-
тийной организации СП Кир-
гизии — А. Токтомушея, се-
кретарем бюро партийной ор-
ганизации СП Латвии — М. 
Вершаие. секретарем бюро 
партийной организации Мол-
давии — В. Маяева. 

.. расширенный пленум прав-
ления СП Эстонии, обсудив-
ший проблемы развития со-
временной эстонской поэзии. 

Пленум открыл первый сек-
ретарь правления СП респуб-
лики В. Бээнман. 

...в Тбилиси под председатель, 
ством И. Нонешвнли вечер, 
посвященный 150-летию со 
дня рождения классика гру-
зинсной литературы Рафаэля 
Эристави. Слово о Р. Эрнста-
ей произнес поэт К. Каладзв, 

...открытие памятнима на в№< 
гиле И. Д. Сытина, известного 
издателя и просветителя, 
внесшего значительный вклад 
а распространение русской 
нннгн. 

На митинге, что прошел иа 
Введенском кладбище, где по-
хоронен Н. Д. Сытин, высту. 
пнли первый заместители 
председателя Госномиздата 
СССР Н. Чхикаишеили, се-
кретарь правления СП СССР 
С. Сартакоя, Герой Социали-
стического Труда печатиик 
Первой Образцовой типогра-
фии М. Парамонов и другие. 

...в Ленинграде встреча лите-
раторов с сотруднинами Гене-
рального консульства Поль-
ской Народной Республики. 

Открыавя встречу. Гене-
ральный консул тов. Ежи Ха-
бельски подчеркнул большое 
знвчение творческих контак-
тов между польскими и совет-
сними писателями. 

< С ответной речью выступил 
< секретарь правления Леиин-

I градской писательской орга-
низации Д. Гранин. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР 

О награждении писателя 
Сафонова >. А. 

орденом «Знак Почета» 
За заслуги в области со-

ветской литературы и в 
связи с семидесятилетием 
со дня рождения наградить 
писателя Сафонова Вадима 
Андреевича орденом еЗвак 
Почета». 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

И. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретврь Президиуме 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
26 декабря 1974 г. 

В РЕДАКЦИЮ 
еЛИТЕРАТУРНОЯ 

ГАЗЕТЫ» 
Разрешите через вашу га-

зету принести самую искрен-
нюю и сердечную благодар-
ность всем организациям и 
коллегам, приславшим свои 
поздравления в связи с мои к 
60-летием и присвоением вы-
сокого звания Героя Социа-
листического Трида. 

Григоп А Б А Ш И Д З ! 

А Р Х И В « Л Г » 

ПО СОВЕТУ РОМЕНА РОЛЛАНА 
В Литве широко отмечается 

76-петне се дня рождения вы-
дающегося литовского поэта 
н прозаика, переводчика н 

% деятеля культуры Казиса Во-
руты. Его обширное литера-
турное наследие было пол-
ностью собрано лишь в годы 
Советсиой власти и теперь 
издается. Скоро из печати 
выйдет десятый (последний) 
том его сочинений. Спентвкль 
по его повести «Мельница 
Валтарагиса» едва лн не це-
лое десятилетне с успехом 
идет на сцене Кеунессиого 
дрвматичесного театра. 

Влиэкий друг поэта, счи-
тающий себя его учеником, 
народный писатель Литое-
сной ССР Юозас Балтушнс 
пишет о К. Боруте: «Человек 
Глубокого ума. высокой 

* 
культуры, чрезвычайно начи-

танный, владевший несколь-
кими иностранными языками, 
он долго не мог нейти свое 
истинное призвание... Мяту-
К4НЙСЯ. не находящий боле# 
нотного направления, он о 
то ме время оказывал иа 
нас. своих соареамииикоа. 
сильное положительное влия-
ние. ивправлял наши дела и 
наше творчество явно в ан-
тифашистское русло, беспо-
щадно громил иакие бы тр 
ни было наши сомнения, ко-
лебания, неуверенность в бу-
дущем, веной иронией биче-
•ал малейшее отклонение от 
реализма, от достоверного 
отображении миэии а лите-
ратуре., 

Верешь • руии плотные то-
д ма его проэы, стихов, переев-
~ два, публицистики, читвешь 

их и поражаешься, когда, не-
ким образом атот мятежиии, 
бунтарь, пребывавший то а 
изгнании, то а заточении, су-
мел столько написать. 

Заметное место в творчест-
ве К. Воруты занимают пере-
воды, Он перевел «Петра Пер-

Гго. А. Толстого, «Бренда» 
Ибсена. «Землю» Перл ааи. 

• Жаиа-Нристофа» Р. Роллане. 
Любопытна история последне-
го перевода, которую недввно 
а своей книге «Пером и ог-
нем» рассназал иаунвссиий 
журналист Л, Гудайтис. 

...В начале 1ВЗЗ года а иау-
иассиую каторжную тюрьму 
попал молодой писатель Казне 
Воруте. осужденный ие четы-
ре года. А дома, вернее, на 
убогом чердаке, осталась 
ожидающая ребенка, матери-
ально не обеспеченней жена. 

Остались долги, неосуществ-
ленные планы. Н молодой ли-
тератор ваялся за большой и 
ответственный труд — пере-
"5? Ромена Роллане 
»Жвн-Кристоф». В намере он 
самостоятельно изучил фран-
цузский язык. Друзья раздо-
были оригинал и русский пе-
ревод «Жене-Крнстофе». 

Вскоре 21 школьные тет-
радки с печатью «Регистри-
роевно ККТ :« не каждой стра-
нице уже были выслены 
близким людям писателя. Ра-
ботая над переводом «Иристо-
фа», И. Ворута говорил сосе-
дям по кемере: «Эту вещь 
можно будет издать тольио 
после революции, но именно 
поэтому ее надо перевести 
уже сейчас». 

Увы. получив литоасний пе-
ревод эпопеи, тогдашние из-
датели встретили его отнюдь 
не с распростертыми объя-
тиями. Их страшило как со-
держание романа, таи и вну-
шительный объем. Однено 
публиковать роман с купю-
рами, без согласия иа то ав-
тора, И. Ворута не мог. 22 ян-
варя >937 года он пишет Р. 
Роллану: 

«Поанолю себе просить Ва-
шего любезного разрешения 
предоставить мне право 
опубликовать роман «Жян-
Кригтоф» на литовской язы-
ке. Кроме того, я был бы 
весьма счастлив, если бы Вы 
могли напнеять краткое об-
ращение лвторв к литовско-
му читателю. 

Хотя мне н неловко, осме-
ливаюсь лев ж е просить Ва-
шего ниаволеяия несколько 
сократить издание на литов-
ском яаыкв, поскольку наша 
книготорговля не в состоя-
нии полностью нядать столь 
крупное произведение, каким 
нвлнется «Жан Кристоф». С 
лтоП целью прошу Вас. су-
дарь, .указать мне те места'я 
НашеП книге, которыми мож-
но пыло бы ПОСТУПИТЬСЯ. 

Переводом «Жяиа Крт-то-
фа» я занялся в тюрьме, 
осужденный ая участие в ян-
тнфлшнетском движении. Мо-
гучий облик Жанв-Кгнстофа 
помог мне выдержать топы 
заключения. :<а что бесконеч-
но Вас благодарю 

С нетерпением ожидаФ Пе-
шего положительного ответа. 

Прошу Вас принять уверенна 
а маем глубочайшем почте-
нии. 

Искренне впит 
Казне Воруга 

Р. 5 Я лнтопскнИ писатель 
и занимаюсь переводческой 
работой. Мною переведены 
произведении Г. Ибсена. А. 
Толстого, Перл Бак и других 
писателей. Надеюсь, перевод 
«Жана-Кристофл» будет вер-
ным воспроизведением ори-
гинала. 

К. В.» 
Спустя неделю пареяодчин 

уже читал деловое письмо 
Ромена Роллана: 

«По поводу Нпшего намере-
ния издать «Жана Крнстофн* 
на литовском языке изволь-
те обрнтнться к моему изда-
телю господину - Альбину Ми-
шелю. ул. Юнгене, 'Л, Париж. 
XIV. Он яедет мои дела Я бы 

а Каунасская каторжная 
тюрьме. 

предложил Нам помочь ему 
наладить свл.:ь с каким-ни-
будь литовским издателем 

Что до меня, то я согласен, 
чтобы в литовском издании 
«Жаиа-Нрнстофа» были сде-
ланы купюры, но только при 
условии, что атн тщательно 
продуманные сокрвшення ни-
коим образом не искажали 
содержания. Сокращать, но 
не менять. 

По-моему, купюры возмож-
ны в тех томах, где критика 
идей превосходит действие, 
как. например, в книгах о 
Париже («Ярмарка на площа-
ди» и «Дома»), Желательно, 
чтобы в примечаниях к ли-
товскому надпнню читателя 
предупреждали, что в том 
или ином томе имеют место 
купюры 

Промпта мое глубочайшее 
почтение. 

Ромен Роллаи 
Р. 5. Монсет быть, стоило 

бы Вам прислать мне список 
тех купюр, которые Вы на-
мерены сделать (с указанием 
страниц ао фрвниузеком из-
дании). Тогда я мог вы яыря-
лить свое мнение, но преждя 
всего договоритесь, пожалуй-
ста. с Альбеном Мишелем» 

К сожалению, перевод, в 
предполагаемом выходе кото-
рого сообщала прессе, тан и 
не был издан в то время. Он 
вышел уже в Лнтовсней ССР. 
в »»«• году. 

Пятрас К1ЙДОШЮС, 
евветвенный 

корреспондент 
«литературной газеты» 

В Э Т О Т музей, располо-
женный в «гнгре Ялгы, 
рядом с Пнонерскнм 

парком, приходят не толь-
ко крымчаке. Ззесь можно 
встретив молодежные деле-
гации из многих наших го-
родов, гостей из Болгарии и 
Вьетнама, из Польши, Сома-
лп н Конго. В фослые и 
школьники, художники к ар-
тисты, литераторы и райочне 
приходят сюда, ягобы узнать 
о жизни и творчестве ' пнга-
теля-коммунисга Николая 
Бирюкова. 

Считается, что биография 
писателя в его книгах. 
Верная сама по себе, мысль 
эта кажется слишком общей, 
сдержанной, когда вспоми-
наешь о Бирюкове. , 

Поразительно мужество 
этого человека- тридцать 
шесть лег, прикованный тяж-
ким недугом к постели, он 
находил силы для большого 
литературного труда. Год за 
годом, день за днем, до по-
следнего часа... 

...Глубокая ялтинская осеяь. 
Деревья Пнонерскою парка 
в оранжевом сиянии. В две-
рях музея встречаюсь с вдо-
вой писателя Анной Ильи-
ничной. .Мы давно знакомы, 
еше с тех нор, когда мне до-
в е л о » редактировать «Чай-
ку», самое первое издание-

Тихо. .Мы переходим ш 
комнаты » комнату, вспоми-
наем. 

В Орехово-Зуеве в семье 
текстильщика в 1912 голу 
родился Николай Бирюков 
Здесь же прошли детские а 
юношеские гиды. А в триопа-
том, когда Николай вместе 
со студентами индустриаль-
ного техникума строил но-
вый цех Дулеаекого фарфо-
рового завода, случилось не-
счастье. Медицина оказалась 
бессильной. 

— Ну, пусть ноги! — р п -
ко говорил он. — Но сам-то 
я живой! У меня кровь ки-
пит! Сердце бьется, мозг ра-
ботает! Я буду жкт». Буду 
работать! 

Он взял в рукн перо. По-
явились первые стихи, очер-
ки, рассказы. О н учился од. 
повременно л двух институ-
тах — иностранных Я!ыкоа н 
Литературном. К неподвиж-
ному студенту приезжали 
преподаватели, принимали 
зачеты, экзамены. Он рабо-
тал изпряженио, забывая о 
себе Отослал в Литинстнтут 
начальные главы повести 
<На хуторах». Ждал, ВОЛНО-

ВАЛСЯ. А вместо ответа при-
ехали писатели Ю . Лукин, 

партнзакке Лн*е Чайкиной? 
Роман издавался более ста 
раз на 42 языках, тираж 
— около десяти миллионов... 
Но самые первые, только 
что нз типографии экзем-
пляры были отправлены на 
фронт зимой 194") года. Вме-
сте с произведениями извест-
ных шк-а гелей-фронтовиков 
воевала и «Чайка» Николая 
Бнрвткова,.. Артиллеристы 
стреляли по врагу о т р я д а -
ми, ня которых было написа-
но «За нашу Чайку'», летчи-

что они. прочитав роман 
Н . Бирюкова, включили Ли-
зу Чайкину в состав брига-
ды. «Мы будем постоянно 
выполнять за нее трудовые 
нормы, а зарплату — пере-
числять в Фонд Мяраэ. 

Лва документа, два письма. 
Разделяет их тридцатилетие, 
но объединяет многое. Они го-
ворят о непреходящем значе-
нии работы писателя: книгой, 
судьбой, героем войти в со-
знание читателя, участвовать 
в формировании его души в 

ИЗ ПИСАТЕЛЬСКОГО 

БЛОКНОТА ШКОЛА 
МУЖЕСТВА 
30 лет назад вышла в слег *Чайка» Николая Бирюкова 

3. Кедрнна, И. Бабель, Д. 
Гремим, И. Меньшиков, Н. 
Огнев. Единодушное одобре-
ние!.. В тридцать девятом го-
лу журнал «Октябрь» напе-
чатал уже не повесть, а ро-
ман «На хуторах». 

Так произошло второе 
рождение Бирюкова. Писа-
теля. 

Комнаты му !ся, витрины и 
стенды, фотографии Кажет-
ся, что возвращаются ушед-
шие годы. Видится живой 
Николай Зотовнч, в коляске, 
с головой, слегка склоненной 
набок; слышится его голос. 

...В подмосковном домике 
он подписывает последнюю 
страницу романа и передает 
мне. 

« Н у , вот и в-е! — с груст. 
ной улыбкой говорит он, — 
Попроси, пожалуйста, чтобы 
книгу прежде всего отослали 
иа фронг». 

Кто не янает <Чяйку>~-кип-
гу о Герое Советского Союза 

кгг, прежде чем подняться в 
воздух, выводили на фюзеля-
жах самолетов крупно «Чай-
ка-». 

Через много лет, когда 
И. Карабчтенко, С. Кожевни-
ков. I I Журба, Л . Решетни-
ков н я гостили у Николая 
Зотовича, хозяин рассказал 
об одном письме фронтови-
ков. Оно поступило в изда-
тельство вскоре после выхо-
да романа. «Мы, фронтови-
ки, — говорилось а письме,— 
не можем согласиться с Би-
рюковым, который взял дя и 
расправился с Чайкой, дал 
фашистам растерзать се. Мы 
требуем, чтобы вы, издЛтели, 
еейчас. же обязали автора 
воскресить Чайку. Ждем 
ожившую героиню». 

Вспомнился этот рассказ 
Николая Зотовича п связтт с 
другим письмом. Оно получе-
но музеем совсем недввно. 
Комсомольцы швейной фаб-
рики города Болотное Ново-
сибирской области пишут, 

сердпа. утверждать, укреплять 
в нем веру в светлое, воспи-
тывать настоящего человек.), 
сильного н мужественного. 

Как он работал, этот писа-
тель—неподвижный, перекру-
чиваемый недугами? Вспоми-
наю одну на наших встреч в 
середине пятидесятых годов, 
Николай был возбужден, ра-
достен. «Ты знаешь, — сра-
зу же сообщил он, — я бы-
вал в Средней Азии. Да, да, 
я Средней Азии! Узбекский 
изучил! Аня возила меня на 
этой вот коляске, что в углу 
стоит! Нет, ты понимаешь, 
везут меня, как ребенка, а я 
воображаю, что двигаюсь на 
собственных ногах, честное 
слово! Твердую землю под 
собой чувствую!» Результа-
том этой поездки явились 
«Воды Нарына» — книга о 
Ферганском канале, о герои-
ческом труде строителей. 

Но есть одна книга ненапи-
санная... Книга эта — био-
графия самого Н. Бирюкова, 

продолжение его жизни, его 
работы. 

Молодежь должна знать а 
творческом подвиге Н. Би-
рюкова. О преодолении себз, 
о бескомпромиссном, посто-
янном утверждении комму, 
ннстическнх идеалов. О борь-
бе за эти идеалы писатель-
ским словом, книгами... 

...Мы долго стоим в рабо-
чем кабинете писателя. Анна 
Ильинична рассказывает о 
том, как здесь, в этой комна-
те, вручают комсомольские 
билеты. Это у ж е традиция. 
Приезжает молодежь из 
Симферополя. Феодосии, из 
Красногвардейского н других 
районов. 

— В кабинет Коли вносят 
красное знамя, выстраивают-
ся. Секретарь горкома ком-
сомола торжественно вручает 
билеты, поздравляет приня-
тых в комсомол... Вы бы ви-
дели, как в этя минуты пы-
лают щеки девчонок и маль-
чишек! А мне, не скрою, ка-
жется. что н Коля рядом, 
здесь же... Потом я веду ре-
бят по музею, рассказываю о 
жизни, о творчестве Николая 
Зотовича, Обязательно читаю 
стихи. Посвященные Николаю 
Островскому, они точны я по 
отношению к Николаю Бирю-
кову: 

Кто сказал шепотком , 
пугливым: 

обречен человек нввек? 
Перед нами лежит 

счветливый. 
ясновидящий человек. 

И слезливой тоской участья 
вту прввду мв эатвреть! 

Дв. товарищи, это счастье — 
так работать м так гореть! 

* « * 

Я уходял из музе* взволно-
ванный Над Ялгой загорался 
розовый вечер. По набереж-
ной шли отдыхающие. Гул 
голосов сливался с шумом 
моря. И яад его рокочущими 
волнами кружились, взлетали 
ввысь серокрылые чайки. 

Борис ДЬЯКОВ 
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СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

•идим е г о настоящий о б к а т » , 1 
— печально, что замвчатвль- | 
ный по»т А р м е н и и П а р у й р м 
Севак окезелся, как »то бывв- 1 
•т с поэтами, п р о р о к о м и 1 
предсказал собственную судь- I 
б у . Автомобильива катастро- | 
ф а — и не стало его, молодо-
го, к о т о р о м у е щ е столько I 

предстояло. I 

Сеяак б ы л б е з у д е р ж н ы м I 
аналитиком— впрочем, о по- | 
это уместнее говорить: «есть». 
О н любит (да, на л ю б и л — Б 
любит) вечный, беспощадный И 
анализ, любит разглядывать | 
наш слитный м и р в д р о б н ы » I 
проявлениях, он д е ж е чело- • 
веке поворачнвве» тек и сяк | 
— н е д а р о м одна из его книг I 
названа «Человек на ладо- I 
ни». Но, к а к Гулливер, попав- I 
ший не ладонь великвнв «— | 
бробдингиега, человек от это- • 
го о т н ю д ь не ствнови'ся I 
мельче; непрочна, он познает | 
свой истинный масштаб, свои I 
возможности, свою с л о ж - | 
ность. Недавний цикл Севака 
( « Д р у ж б а народов», № 6) — I 
зто непрекратившився поиски I 
истины, »то анализ, не рвэру- I 
шеющий, е испытывающий | 
человечность, веру, д о б р о . 

К русскому читателю Севак I 
только е щ е начинает по-на-
стоящему приходить, м ы 
только сегодня начинаем | 
о щ у щ а т ь истинный «обжват» 
его поэзйи. В этом — боль-
ш а я заслуга О л е г е Чухоицв-
ва, стввшвго в последнее вре-
мя о с н о в н ы м и л у ч ш и м пере-
в о д ч и к о м Севака. 

Интересны м ц и к л ы стихов 
самого Чухонцевв ( « Ю н о с т ь » , 
N9 в) и Григоре Виеру 

I ( " Д р у ж б а народов», № 0 , 
поэтов, к о т о р ы » в л ю б л ю 

I дввно и к о т о р ы е вновь под-
I твердили свой высокий уро-
I вень -— не только профессио-
I нальный, но духовный. 

2. К а ж д ы й год в п о л н и по-

I является много новы» фами-
лий; имен, кек водится, мело. 
Ф а м и л и я Бек тем более « в 
новав ф а м и л и я а литературе. 
Татьяна Бек — имя новое. 

I Теня Бек молоде, и е ш е 
I д о л г о издательские аннотации 
I на будут стесняться указывать 
I год ее р о ж д е н и я ; молодость, 
' д а ж е юность, больше того — 

I
детскость, угловвто-грециоз-
ная, как рисунки детей, живут 
в е в стихах: «...Кузнечик т ы 
мой, человечек, зеленый ты 
мой д у р а ч о к » . Н о в ее первой 

I
к н и ж е ч к е « С к в о р с ш н и к и » , 
в ы ш е д ш е й в « М о л о д о й гвар-
дии», м н е д о р о ж е недет-
ская суровость к семой 
себе: «Я считалв, что я не-

|

крвсивв... Т о л ь к о л у ч и м скв-
звть — неточна: аедь прекрас-
на и грубая грнва, если выра-
зит лет скакуна! Ненавижу 
с в о ю о б о л о ч к у ! П о ни м е л , 

1
что, как ни смотри, видно 
ч е р н у ю з и м н ю ю п о ч к у , в не 
слабую зелень внутри». 

Случалось, что ю н ы е сти-
хотворцы, очвровавшие нес 

|

<уоим полудетским обввнивм, 
тек не нем и зестреввли. воз-
растная, как говорят вктеры, 
«милоте» становилась маской, 
не очень-то идущей взросло-

|

му ч е л о в е к у . Поэтому я не 
празднично . ж е л а ю Тана Беи 
д о б р о г о пути, а б у д н и ч н о на-
п о м и н а ю о его трудности. 

б ы это п о л у ч ш е скезать — в 
своей нвпротивозвкоиности. 

Поэтической менере Ю р и я 
Кузнецове далеко д о совер-
шенства, но в ней есть хоро-
шо рвзличимые черты само-
бытности исходной, корневой 
основательности. О н поэт не 
от стрести поупрежнвться в 
писании стихов. Тут, в этой 
небольшой к н и ж к е , у ж е вид-
на трете д у ш и и сердца, без 
которой н е в о з м о ж н а истин-
ная поэзия. А через некото-
рое время будет еще яснее, 
кого ж е отметила «золотая 

1. Увы, очень т р у д н о что- I Аполлона». 

либо выделить из ж у р н а л ы I 
ных публикаций стихов в ми- I 
н у в ш е м году. Причину такой • 
скудости на ж у р н а л ь н о й ни- В 
ее я в и ж у не в том, что со- • 
в е р ш е н н о о б м е л е л лириче- I 
скнй поток в советской лите- I 
ратуре. Читая к н и ж к и тех же 1 
поэтов, которые выступают в | 
периодике, находишь иногда -
произведения истинно поэти- I 
ческие, не увидевшие свет В 
на ж у р н а л ь н ы х страницах. I 

В ч е м ж е депо Г Создается I 
впвчвтленив, что редакции 
наших е ж е м е с я ч н и к о в и еже- | 
недельников всв меньше и В 
м е н ь ш е считаются с поэзией I 
и, лишь подчиняясь треди- I 
ции, отводят место стихам. I 
М о ж е т быть, и поэзия дает я 
н е к о т о р ы й повод д л я такого I 
к себе отношение, но это не I 
о с в о б о ж д е е т редакторов от I 
обяэенности я о б щ е м ее по- ' 
токе еыбиреть лучшее. Луч- I 
шего ж е е журиелех, кек I 
правило, м ы не видим. У к о - I 
ренился д а ж е некий ж у р - I 
нально-гаэетный вариант сти- | 
хотворной п о д б о р к и — па- • 
роаоз с вагончиками, где I 
роль паровоза д о л ж н о играть 
стихотворение «на тему», не- I 
важно как написанное... А уж | 
вслед за ним м о ж н о поста- . 
вить н нечто более или ме-
нее «поэтическое». 

Многих, а особенности мо-
лодых. поэтов такая «приман- | 
ке» развращает... . 

О т в е ч а я на вопрос «енке-
ты», назову «Кремень-слезу» 
Егора Исаева (это значитель- ] 
нов явление в поэзии вооб- ! 
ще!) и п о д б о р к и стихов Лео-

I нида М а р т ы н о в » и Игоре 
Ш к л я р е в с и в г о в « Ю н о с т и » 
( № 3). 

| 2. Новое имя — для меня 
I не новое. Я отношу его к но-

|

еым потому, что лишь с вы-
х о д о м в п р о ш л о м году к н и ж -
ки стихов «Во м н е н р я д о м — 
д а л ь » (издательстао «Совре-
м е н н и к » ) оно у ж е стало из-

1аестным. П е р в а я к н и ж к а Ю р и я Куз-
нецова, еышедшвя в Красно-
д а р е восемь лет назад, оста-
лась нвзвмеченной, хотя у ж е 

|

тогдв в каких-то строках и 
строфах, а иногда и а целых 
стихотворениях угвдыеелись 
д о в о л ь н о своеобрвзнея мене-
ре поэта и - у с и л и я вырваться 

|

иэ плена господствующих сти-
левых тенденций. 

В 1970 году в одной из дис-
куссий я процитироввл стихо-
творение Кузнецова « А т о м -

1
иая сказке», извлеченное из 
рукописи. Затем о н о пошло 
«гулять» по статьям и вы-
ступлениям к а к выразитель-
ный п р и м е р н о в о ю м и р о о щ у -
щ е н и я человеке в век нвуч-

|

но-технической революции, 
о т р а ж а ю щ е г о смятение пе-
ред нею, озабоченного гу-
м а н н ы м иапраалвннвм ее 
рвзвития и с о х р в н е н и в м про-

I
красного в п р и р о д е и в ч е -
ловеке. 

Драматическое о щ у щ е н и е 
времени еще более остро пв-
р е д в н о в стихотворении 

|

«Поэт». П р е о д о л е н и е одино-
чества, связвнное с ним, вы-
р а ж е н о в метвфорической 
к о н ц о в к е : 

Одинокий а столетье 
родном. 

|

Я зову в еобесвдиини время. 
Свист свистит все сияьнви 

за о н н о я — 
в о т у ж вуря ломает 

деревья. 
И с тех пор я ив помню 

себя: 

|

Это он. вте д у я 
с иебосилона! 

Н о ч ь ю а ы т а щ и я я изо лва 
Золотую стрелу Аполлоне. 

Стих Кузнецове осноев$в-
лвн, г р у э о п о д ь в м в н , тяжвло-

|

ввт, еритмичен, что поначалу 
раздрежааг, а потом как-то 
примиряет, у б е ж д в е т — кек 

ник»). Примечетельно. что е 
этой книге опять-твки органи-
чески слиты микро- и макро-
мир лирического жизнеощу-
щения поэте. Здесь мне ви-
дится определеннее и обнв-
д е ж и а е ю щ а я тенденция раз-
вития нешей поэзии в бли-
ж а й ш е е время. 

НОВОСИБИРСК 

Пдоедоевл Геннадий Бурее-
кин новой книгой стихов 
«Исток». Поэт првдьяялявт 
высокий нрвестввнный счет 
себе и своему поколению. 

2. С интересом слежу эе 
работой м о л о д о г о белорус-
ского поэта Леонида Дайнеки, 
который начинал несколько 
лет назед довольно ординар-
ными стихами, а новея его 
книге л и р и к и — « Н о ч н ы е твлв-
г р в м м ы » свидетельствует о 
н е п р я ж е н н о й внутренней жиз-
ни, о растущем мастерстве 
поэте. Прееде, встречеютсв у 
него и сыроеетые стихи, не 
есегде достеточно вырази-
тельные по мысли. И все ж е 
рвдует серьезное стремление 
м о л о д о г о поэта понять и вы-
резить свое время. 

МИНСК 

ВОПРОСА 
Александр 
МИХАИЛОВ ДЕСЯТИ 

Михаил ОСТРИ К КРИТИКАМ 
1. Чтение критике целенв-

прееленно. Я следил за па- I 
р е в о д н ы м и публикациями, I 
пытавсь уловить глубинное 1 
взаимодействие русской поз- I 
зии с поэзией других нвро- I 
дов. Год был исключительно • 
богат на такой материал. Н о I 
анкета касается, тек скезеть, I 
« п е р в о р о д н о й » поэзии, и в I 
остановлюсь на той литерату- | 
ре, к о т о р у ю вижу более пол- . 
но, — украинской. I 

Назову две публикации I 
ж у р н а л е «В1тчизне»: М и к о л а I 
Бажан — «27 яняаря» и Ивен I 
Д р а ч — «На дне росы». В 
противовес литературной ато- I 
ричностн, о к о т о р о й сейчас I 
так много и справедливо го- I 
ворят, я их отнес б ы к раз- | 
р « д у поэтически» подлинни-
ков. Стихотворнвя новелле I 
М. Бажанв п р о д о л ж а е т изве- I 
стный в русских переводе» I 
цикл « У м а н с к и в воспомина- I 
ния». Как и весь цикл, пове- I 
ствующий о р о ж д е н и и наше- I 
го советского мира, послед- 1 
н я я нояелла несет в себе 
б о л ь ш у ю и н а п р я ж е н н у ю 
мысль, чуаство высочейшего I 
г р а ж д а н с к о г о накеле. 

И. Д р а ч в своем цикле ве-
дет интересный творческий 
поиск, устремляется в глуби- I 
ны новейши» явлений дейст-
вительности. Таков его девиз: 
«Сприймати св1Т д о вс:х його 
глибин — р о з ш и р ю е т ь с я ж 
оркестровка св1ту». Стихи, 
разные по сил#. Есть и про-
счеты. иные строчки еще ио-

[ безусловны в смысве поэтич-
[ но сти. Н о это не по кпвссу 

элементарной техники стихо-
| сложения: поэт яедь пытввт-

|

ся создать н о в у ю ткань, ищет 
г а р м о н и ч н о е а сочлвнвнивх 
новых слов и понятий. 

2. Готоя назвать многих. 
Единственного — ив могу. 

1
С р е д и м о л о д ы х поэтов неме-
ло одаренных, о д н е к о удиви-
тельных творческих вспышек 
в не звметил. Стихи весьме 
в ш е густо б л е щ у т твким вот 

I
б л е с к о м (о сварщице в о д -
ной первой книге): «В ней 
ритмов п л я ш у щ е е м о р е и рук 
т о р ж е с т в е н н ы й полет, о н в — 
единственная в м и р е — про-

I
ко ж и м звезды раздает». Н е 
всем, конечно, м о л о д ы м при-
с у щ и текие карнаевльные 
красоты стиля, такой взвин-
ч е н н ы й восторг. Я и м е ю в ей-

|

ду отнюдь не только высоту 
звуке в пересчете не кило-
герцы, е качество неестест-
венности в ев широких «еоэ-
можностях», з м о ц н о н в л ь н у ю 
глухоту и в о о б щ е всяческую 

[неуспеваемость по чести чв-
л о в в к о в е д ч е с к о й грвмоты. 

Понятно, не во всем ви-
новны лишь м о л о д ы е . У ме-
н я лежит на столе тетрадь 

I
Ш к о л ь н и ц ы со стихами. Есть 
Среди них, пожалуй, несколь-
к о п р и г о д н ы * к печати — с т и . 
хоя непосредственных, в ми» 
д ы м предчувствием юности. 
И р я д о м — н е у к л ю ж е е литв-

I ретурщинв. Какие начала пре-
• возмогут, когде ш к о л ь н и ц е 
I обьявится « н а ч и н а ю щ е й поэ-
I тессой» и эе нее примутсв не 
я есегде у м е л ы е литконсультай-

|

уы, радекторы, наш брат кри-

" ТИК?.. 
Н о не б у д е м пессимиете-

ми. Твленты свое возьмут. 

КИЕВ 

Виталий 
КОРЖЕВ тием не д л я о д н о г о мене. 

Пафос его лирики — д у м ы о 
Родине, о г р я д у щ е м . Стихи 
Г. Виеру публицистичны, и 
вместе с тем их язык глубо-
ко лиричен, проникновенен. 
Давая интересный поэтиче-
ский синтез, они помогают 
читателю понять щ е д р у ю , от-
з ы в ч и в у ю не радость и горе 
д у ш у молдееского неродв. А 
рескрыть м н о г о м и л л и о н н ы м 
читателям, всему миру д у ш у 
своего народа — самое боль-
ш о е счастье д л я поэте. 

2. Из м о л о д ы х поэтов мне 
хотелось б ы отметить твор-
чество Бесико Херанауяи, О н 
сравнительно недевио при-
ш е л в г р у з и н с к у ю поэзию, но 
срезу зеявил о себе кек че-
ловек с твким драгоценным 
д л я с о в р е м е н н о г о поэте свой-
ством, как способность к 
пытливому р в э д у м ь ю , к уг-
л у б л е н н о м у р е з м ы ш л е н и ю . У 
него своеобразное видение 
мире, аналитически* взгляд, 
кек б ы с н и м а ю щ и й тот ро-
мантический о р е о л с о к р у -
ж а ю щ е г о , к о т о р ы й когдв-то 
считался обязательным д л в 
поэзии в трвдициоином поии-
мении. Но, несмотря не «стро-
гость» взгляде, он все ж е тот 
истинный поэт, который вос-
принимает м и р образно, 
масштабно, по-настоящему 
поэтично. Эти свойстяв его 
поэзии всв болев крепнут, 
что заметно а стихах, кото-
р ы е о н публикует в грузин-
ских ж у р н в л а х и газетах, и 
особенно ввстввнио — в пое-
м е «Куклв-калвкв». 

ТБИЛИСИ 

деленный Бородавка», «капи-
тан Коятун» или прославлен-
ный герой войны генерал ар-
мии П. И. Батоа. Лирику в 
книге «Бой» хочется назееть 
документальной, сила ее —- е 
правде свидетельства о не-
человечески трудных, герои-
ческих деяниях, которые, од-
нако, вынес ив своих плечах 
о б ы ч н ы й человек, правде, в 
л ю б ы * случаях именно чело-
век, до конца честный по от-
н о ш е н и ю к себе и к другим. 

ВОРОНЕЖ 

Анатолий 
АБРАМОВ 

1. Из ж у р н в л ь н ы х публике- I 
ций минувшего годе хочется I 
отметить ц и к л стихов В. Ф « - • 
дорояе «Назаркине гора» I 
(«Наш современник», № 6) и I 
С. Викулове « З е м л я » («Моек- I 
ее», № 1). П е р в ы й из них те- I 
готввт к лирической проник- | 
новвнности и глубине, второй > 
— к публицистической остро- I 
те избрвнной темы. О б ь е д и - I 
нявт ж е обоих поэтов стрвсть I 
познвния родной земли и I 
п р и р о д ы и, если хотите, исто- • 
рии народа — т р у ж е н и к е и I 
кормильце, р а з м ы ш л е н и я о 
т р у д н о м хлебе России. Стихи I 
В. Ф е д о р о в е и С. Викулове | 
о д н о в р е м е н н о тяготеют и к . 
лирико-философскому ж в и р у 
нешей поэзии, стремятся ос-
мыслить м и р и жизнь синте-
тически целостно и органич- | 
но. В этом видится о п р е д е -
ленная тенденция рвзвитив 
нешей поэзии. 

Из ж у р н а л ь н ы х поэтиче-
ских публиквций в отметил 
б ы т е к ж е цикл стихов (ес-
ли говорить точнее — свое-
о б р е з н у ю л и р и ч е с к у ю поэму) 
моего земляке А . П л и т ч е н к о 
«Осенний дневник» («Сибир-
ские огни», № 5). Достоинст-
во этой вещи в том, что ав-
тор стремитсв и умеет ухва-
тить и охватить в слове поэ-
тическом нвш мир и нашу 
жизнь оргвнически целостно 
и в ев с л о ж н ы х диалектиче-
ских противоречиях. Вообще, 
кек мне кежется, неше поэ-
зия подходит сейчес к рубе-
жам, где нвчинвется нояое и 
более сложное, «синтетиче-
с к о е » освоение мира н жиз-
ни — «сегоднвшивй, этой, 
всей д о капли!» (по в ы р в ж е -
нию А . Плитченко). Нет воз-

| м о ж к о с т и провнвлиэирояать 
«Осенний д н е я н н к » б о л е е или 
менее п о д р о б н о — с к в ж у 

I только, что н е п о д д е л ь н ы й 
дреметнзм пронизывввт об-
р а з н у ю тквнь. Л и р и ч е с к о е 
« я » поэте окезыввется вовле-
ч е н н ы м в кипящий водоворот 
ж и з н и с ев р в д о с т ь ю и тре-

' еогвми, л ю б о в ь ю и с м е р т ь ю 
— со всем тем, что принято 
ечнтвть вечными, н е п р е х о д я -
щ и м и темвми творчестве. 
О с о б е н н о хотелось б ы под-
черкнуть тонкое чувство не-

I
раздельности, слитности ли-
рического г е р о я с р о д н о й 
природой, чувство, особенно 
обостренное в эпоху научно-
технической революции. 

|

Есяи говорить о некоторых 
ж е н р о в ы х особениоствх поэ-
м ы А . Плитченко, тут т о ж е 
видитсв однв «врвктврнвв 
длв нынешнего рвзвития иа-

|

шей поэзии тенденция: эпос 
нестойчиво стучитсв в лири-
ку. О ч е в и д н о , это и Неизбеж-
но: внвлнз и пвфос, постиже-
ние с л о ж н о г о и быстро ме-

|

н яющвгос я мире и мгновен-
ие я душеенея реакция вовсе 
не и с к л ю ч в ю т д р у г Друге. 
Рвзумевтсв, если сделвно всв 
это художественно соввршеи-

1. М н е хочется оствноеитъ I 
внимание читетелей ив двух 1 
публикациях. Прввда, первая В 
из них напачетана не в ж у р - 1 
нале. 

Появление глееьт из новой § 
поэмы Егора Исаеве «Даль I 
памяти» («Литеретурнея гезе- С 
те» от 20 марта 1974 г.), м н е 1 
кажется, убедительно под- | 
таерждает, что Исаев — дей- -
ствительно ввтор поэм, точ- К 
нее — создвтель современ- I 
ного стихотворного эпоса. | 

В самом начале « К р е м е н ь » I 
слезы» м ы втянуты в повест-
вование о дороге — д о р о г е - I 
истории, дороге-жизни, д о р о - I 
ге неродных стреденнй, о к о - I 
торой т е м не м е н е е сказано I 
вполне точно: « Д о р о г е 4ак I 
дорога, у п о р дает к о н ю и ко- | 
лесу.»» I 

Теперь на д о р о г * эпоса, I 
как правило, другие « к о н и » I 
и д р у г и е «колеса». Н о и им 
н у ж е н « у п о р » . П о ч е м у нет I 
д в и ж е н и я , нет энергии в о I 
множестве современных про- I 
нзведений, к о т о р ы е как раз I 
называются п о э м а м и ! О н и I 
л и ш е н ы чувстве пути, в них I 
нет своего « у п о р а » . Эпос I 
Егора Исаева о б р е л его у ж е 
в « С у д е памяти». П р о ш л о - I 
годняя публикация глаяы но- I 
вой поэмы покезала, что по- | 
зт идет дальше. 

Вторая публикация — «Ма-
ковое поле» А н а т о л и я Ж и г у -
лина а пятой к н и ж к е « Н а ш е - | 
го соеременнике». 

У поэзии Ж и г у л и н е есть 
своя особая «нота» в нашей | 
поэзии — отмечать д в и ж е н и е 
времени, смену забот воз-
раста, неизбежность и д а ж е 
необходимость испытаний, 
подчиненных б о л ь ш о м у и не 
з а я в л я ю щ е м у о себе г р о м к о 
и решительно ритму самой 
жизни. 

Человек в поэзии Ж и г у л и -
на не зажат ни домами, ни 
стенами, ни тесными грани-
цами вагона, автобуса, он 
на просторе, в о к р у г него воз-
дух, прозрачный, свежий, 
звуки в таком аоздухе звон-
кие, чистые, слова — отчет-
ливые, мысли — не н а т у ж н о -
судорожные, а подлинно 
большие и н у ж н ы е . И все — 
о жизни, о б о всем в ней. 

2. Я ивзову имя, у ж е встре-
чавшееся, по крайней мере я 
воронежской печвти: Михаил 
Тимошечкин. В 1974 году он 
опубликовал несколько сти-
хотворений в газете « К о м м у -
на». Но облик м о л о д о г о поэ-
та яснее выступает а его пер-
вой книге «Бой». 

«Стихи, зачатые в войне, 
написанные там вчерне», кек 
мы знаем, п р о д о л ж а ю т и се-
годня приводить в литерету-
ру все новых и новых авто-
ров. Так они привели в поэ-
зию и Тимошечкина, авторе 
только что процитированных 
строк, как раз о т к р ы в а ю щ и х 
его книгу, книгу резковатую, 
явно полемичную по отноше-
нию к стихам с р а з м ы т ы м и 
очертаниями лирического ге-
р о я и вместе с тем с про-
никновенной «болевой» инто-
нвцией всюду, где вчерашний 
солдат говорит о р о д н о й 
земле, о родных людях, будь 
они его односельчане-колхоз-
ники, его родная мать, «от-

1. В нынешний ю б и л е й н ы й 
для нашей республики год 
у р о ж е й т а д ж и к с к о й поэзии 
б ы л столь обильным, что о 
н е м предстоит е щ е п о д р о б -
ный рвзговор. Здесь ж е я ив-
зову лишь н е к о т о р ы е произ-
ведение. составляющие наи-
б о л е е существенную честь ив-
шего поэтического у р о ж а я . 
Это в п е р в у ю о ч е р е д ь ц и к л 
стихов М и р з о Турсун-эадв 
« К о л о с ь я в д н о г о с н о п е » ( ж у р -
нал « С е д о й ш в р к » , Н» 10). 
п р и в л е к ш и й внимвнив читете-
лей тредиционно с и л ь н ы м и в 
творчестве поэта ^ о т и в в м и 
интернационализма. В дни 
ю б и л е я стихи из этого цикле 
в пвреводех ив русский вэык 
б ы л и о п у б л и к о в в н ы т е к ж е в 
« П р а в д е » и «Литературной 
звтв». П 

О с о б о хочу отметить п о э м ^ 
М у м и н в Каиоата «Твджики-
ствн — нмв мое». О н в пвчв-
твлвсь накануне 50-летив рес-
п у б л и к и в нескольких н о м е -
ре* газеты «Точикистоии со-
вети». Поэме с о д е р ж и т боль-
ш о й исторический мвтеривл 
и состоит из пвти лирико-
вллегорических песен. Рит-
м и к у и поэтическую мело-
д и ю к е ж д о й из эти* песен оп-
р е д е л я ю т реальные события. 
Это ш и р о к о е поэтическое по-
лотно звхватывает своей до-
стоверной исторической осно-
вой, привлеквет я р к и м язы-
ком. обрезное тью. 

Из публиквций в цвитрвль-
I ных ж у р н а л а х бесспорно ин-

тересными б ы л и «Стихи раз-
ных лет» Ярослввв С м в л в к о -
ва ( « Д р у ж б а нвродое», N1 1), 
« Ж д у вестей» Мустав Кери-
ме ( « Н о в ы й мира , N9 А) н 
« Д о ж д е в о й п р е л ю д » М и и о л ы 
Бажаиа ( « Д р у ж б а н а р о д о в » , 
N9 4). Ч е м они привлекли м о е 

' внимвнив? П р е ж д е всего мве-

|

штв6ностъю мысли, г л у б и н о й 
философских р в з д у м и й о 
жизни, о человеке в совре-
м е н н о м мире. 

Помнется и н о в ы е стихи 

1
А . Вознесенского — от ж у р -
нвльных циклов д о ф р а г м е н -
тов из новой п о э м ы • « Д н е 
поэзии». 

2. С р е д и м о л о д ы х т а д ж и к -
ских поэтов м в н в привлеквет 

I Гульиваар Кельды. О н в ли-
I теретуре е щ е новичок. А 
I зв н о в и ч к о м всегда еле-
I дишь с о с о б ы м виимвнием. 
I Гульназар интересен своей 

I
лирикой, он у м е л о сочетает 
строгость ф о р м ы с глубиной 
содержания. Поэт о ч е н ь ли-
ричный, он, однеко, у м е е т в 
небольших стихотворения* 
поднимете общественно знв-

I ч и м ы в темы, а о л и у ю щ и е 
I п р о б л е м ы современности. 
I И м е н н о этим и отличается 
I последний ц и к л в г о стихов, 
| опубликованный в ж у р н а л е 

I
«С а д о и ш е р к » . -

Д У Ш А Н В В \ 

Витас АРЕШКА. 
1. В литеретурной пвчети 

п р о ш л о г о годе опубликоввно 
немало поэтических произве-
дений, ааторвми . к о т о р ы х яв-
ляются к р у п н ы е мветер» по-
этического слове Литвы. Кек 
всегде вдохноввнио рвботал 
Эдуардас Межелвйтис. Поэт 
выступил с очень интересным 
ц и к л о м н о в ы * стихотворений 
в ж у р и в л * « Д р у ж б а н а р о д о в » 
( № в). С о стихами из новой, 
тольио что подготовленной к 
печвти книги л о з и в к о м и л иве 
Альгимвнтвс Бвлтакис ( « Д р у ж -
ба народов», № 10). К зивчи-
тельным п у б л и к в ц и я м я отнес 
б ы п о д б о р к у стихов Ю с т и -
насв М в р ц и и к я в и ч ю с в ( « П я р -
гвле», № Ю). Его поэзия всег-
да отличается б о л ь ш и м идей-
ным, ф и л о с о ф с к и м и эмоцио-
нальным эврядом. Основное 
п о л о ж е н и е его лирики: чело-
век — история — родине. 

2. Яркие д е б ю т ы м о л о д ы х 
— д е л о нвчветов. О б ы ч н о 
м о л о д о й поэт лишь со второй 
или д е ж е с третьей книгой 
обретвет свой голос. Вот и у 
Робертвсв Кетурвкисв пояяи-
лась новая книга — «От-
блески», к о т о р а я позволяет 
у ж е говорить о нем всерьез. 
Определились ос о 6 вин ости 
творческой мвнеры, выяви-
лась склонность к эмоцио-
нальному с а м о в ы р а ж е н и ю , к 
р е л ь е ф н о м у , почти графиче-
с к о м у поэтическому о б р а з у . 
Привлекает т е к ж е граждан-
ская активность, страстность 
лирического герое м о л о -
дое# поэте. А это особен-
но важно, ибо нечнивиэщие 
авторы иногда выстевля-
ют напоказ м н и м у ю с л о ж -
ность свои* пвреживвний, ко-
торой, словно к р в е о ч н ы м де-
кором, пытвютсв скрыть их 
неопределенность. Н е к о т о р а я 
«игра» я поэзию заметив еще 

| и в творчестве Р. Квтураки-
| св. Не вевгдв ему подвлвст-

но слово. Но, думветсв, по-
стижение твйн мвстерстев — 

I задача, посильная д л я талант-
I ливого поэте.» 

> ВИЛЬНЮС 

Вммимир 
ГНИЛОМЕДОВ 

1. • поэзии 1974 годе, осо-
б е н н о в ж у р н в л ь н ы х публи-
кациях, б ы л о много достой-
ного внимвнив, интересного. | 
Взволновали меив и вписан-
н ы е ив ш и р о к о м дыхвиии, 
проникнутые глубокой чело-
веческой м у д р о с т ь ю «Стихи 
резных лет» великого чилий-
ц а П а в л о Н е р у д ы ( « Н о в ы й 
м и р » , N9 5) в переводе П. 
Г р у и т о . Трвгическвя смерть 
этого всемирно известного 
х у д о ж н и к а словно б ы под-
ч е р к н у л а гражданское м у -
жестао, неустрашимость и по-
следовательность идейны* 
у б е ж д е н и й поэзии, к р о в н о 
связанной с высокими идеа-
лами нашего века. 

Интересна и разнообразна 
по исполнительской м а н е р е 
п о д б о р к а стижоа Леонида 
Мартынова в ж у р н а л е «Наш 
современник», N5 9. Каи всег-
да, у этого своеобразнейше-
го позта есть элемент н е о ж и -
данности, непредвиденности 
в повороте мысли, • ассоци-
ативных и образных сближе-
ниях и отталкиваниях.- Лири-
ческий цикл Василия Ф е д о -
рова «Нвзеркина г о р а » 
(«Наш современник», № 6) 
отличает историзм поэтиче-
ского мышления. Н о в ы е сти-
хи, пронизанные пафосом 
гражданственности, опублико-
вали народные по*?Ы Бело-
руссия Петрус ь Ьров-в, М а к -
с и м ГВн« А р к а д и й КуЯ**»ОЯ 

и Пимен Пенченко, чьи голосе 
во м н о г о м определяют зву* 

I чеине с о в р е м * и н е й ••••рус-
ской поэзии. 

Андрей ТУРКОВ 
4. С р е д и бесчисленных сти-

хотворений, иоторые пра-
в и л ь н е е , пожелуй, называть 

стнхоетореиивми. тек у н ы л о 
вторят они и б о л е е у д в ч -
л и в ы м предшественииквм, и 
д р у г другу, поечветливилось 
в п р о ш л о м году успышвть с 
ж у р н в л ь н ы х стрениц чистый 

.голос: « Д о р о г о й белой, тро-
пой зеленой». Н е прввдв ли, 
в с а м о м назввиии м е л е н ь к о г о 
цикле Григоре Вивру из его 
новой книги, опубликоввнио-
го в « Д р у ж б е нвродое» 
( Ю 1), есть что-то от нерод-
ной песни с ев ефористиче-
ской обрвзностью, вбирвю-
щей и кристаллизующей мыс-
ля и чувстве многих поколе-
ний? 

Стики Вивру, переведенные 
Яковом А к и м о м , п р о н и к н у т ы 
острейшим о щ у щ е н и е м ж и з -
ни во всей е е кресоте и дра-
матизме. о щ у щ е н и е м той 
противоречивости, которее 

I заложена в семой ее сердце-
вине, того вечного, иеоствно-
вимого течение, к о т о р о е со-
стввлвет е в существо и кото-

| ров, увы, уносит ивши дни и 

I
наших близких. 

«Вечивв» теме увидеив мол-
двеским поэтом не с олим-
пийских высот, в в ее с у г у б о 
точной, п о - п р е ж н е м у реня-

|

щей сеодцп, календарной 
«приуроченности» к т р у д н ы м 
и героическим судьбем своих 
современников. Н в э в б ы е е е м ы 

Гу рам 
АСАТИАНИ 

1. В минувшем, 1974 году 
я о т к р ы л для себя в числе 
других прекрасного молдав-
ского позта Григоре Виеру. 
Конечно, зто имя не новое, и 
то, что только сейчас я 
встретился с поэзией Виеру, 
— факт моей личной биогра-
фии. Но д у м а ю , что публико-
вавшиеся в последнее в р е м я 
в русской периодике вго сти-
хи, и особенно книге « И м в 
твое», стели приятным о т к р ы -

2. Не могу скезеть, что ме-
н я приятно поря зил к в * о й - , е 
новый п « р в и * е в в р н и в сти-
хов мололо*# поЭУв. А ВОТ 
и м я поетичвгяое в м о е м со-
знании утвердилось. Это 
Ю р и й Кузнецов с его книгой 
« В * м и е и р я д о м — дявьв 
(мдятельСТво « С » в р в м « Н » 

^/Станислав 
РАССАДИН 

1. «...Почувствовал Я, что 
•ишь после того, кек д е р е в о 
спилено, словно впервые м ы 

Г. д . ГУСЕЯНЗАДЕ 
50 лет 

с чей и общественной деятель* 
Н * 8 В а ш и * с т и х а х , очериек, 
РйМйазея, повестях и рома-
нея нашли таявитяиеое ото-
б р а я я н и е трудовые и рвтные 
подвиги советских людей. Ак-
тивный у ч е с т и и и Великой 
Отечественной войны. Вы осо-
бенно много и обстоятельно 
п м | В г е о бессмертном ге-
реяЦяе воинов Советской Ар-
мяМ и пвртизвн-подпольщи-
к й , В многоплановом роняно 
•Сирене с нячом» вта т е н я 
раскрываете» и в междунв-
редиом аспекте — Вы прведи-
во йвссиазывеете о совмест-
ней борьбе сееетсного и поль-
ского нвродое против фвшиз-
не* Во многих произведениях 
Вш.ааояиоеенио пишете о тру-
деомх буднях современного 
колхозного сеяв. 

Пре яте яь-коммунист. Вы 
пвяиимвете ентивиое учветие 
в общественной ж и з н и Киев-
сие* писятвяьсиой оргвииза-
ие<*> республиканского **®ро 
пропаганды художественней 
литературы. 

От всей д у ш и желаев1 Вам 
и репного здоровье, новых 
т вернее ник успехов, большого 
л е г к о г о счастья». 

В. И. ПЕТЛЕВАНОМУ 
60 я«т 

Веши сВорииии стихов 
• Песий зарие. .белое золото». 
• Ор ли нее п я е а т * и другие 
пельзутотсе широкой ихвест-
иоетыо среди иезеяския читв-
теле*. 

В 1(31 году были олувяиио-
еаиы Ваши стихи, лоселвцеи-
иые В. М. Яеиииу. С те* пор 
• ы вдохновение воспеевете 
овиевяеииую великим Октяб-
рей счастливую ж и з н ь иазах-
с«ого народа. Особое место в 
Вашем творчестве звиимает 
тема д р у ж б ы народов, труде 
и мира. Такие Ваши произве-
дения, иен . Ч е р н и л ь н и ц а Ле-
нина», «Портрет Ренине», во-
шли е хояотой фонд иазая-
сиой детской литературы и 
в к л ю ч е н ы в шнвльиые учеб-
ники. 

Вы являетесь неутомимым 
собирателей неродные ска-
м и . пословиц и погоеорои. 
Много сия и виергии отдеете 
Вы переводам илессниое рус-
с ной литерятуры и советски» 
писателей, воспитанию твор-
чесиой иолодежи Казахстане. 

Желаем Ваи доброго здо-
ровья, счастья и иоаыя твор-
чесиих успехов». 

У. Т. ТУРМАНЖАНООУ 
70 пет 

В связи « вз-яетием со «не 
рождения Алеисаидра Нико-
лаевича Рубякииа сеиретяри-
вт правления Союэя писате-
лей СССР направил юбиляру 
приветствие, в иотором гово-
рится: 

•Сердечно позарееялем Вес 
С 85-летием со дил рождения 
и более чем полувековой ли-
теретурной и няучивй дев-
твльиостью. 

вашему перу принадлежит 
ряд иапитаяьныя трудов по 
вопросам здравоохранения в 
нашей стряне н зя рубе-
жом. Вы выступаете е лите-
ратуре к а к поэт и переводчик, 
талантливый очеркист и пуВ-
лициет. ваша книга об отца, 
Николае Рубакине, заиечв-
ТвЯьиом писателе, бнбяногрб-
фе и проеветитеяе-демонратв. 
завоевала заслуженное про-
анаиие советских читателей. 

От всей д у ш и желеем Вам 
доброго здоровья, бодрости, 
новых творческих сверше-
ний». 

Поздравил юбиляря т а к и м 
секретариат правления Союза 
пясатеяей РСФСР. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРОВ 

А. К. РУБЛКИНУ 
85 лет 

Сеиретериет правления Сою-
зе пиевтвлей СССР и Совет по 
взербвйджянсиой литературе 
направили Гусейиу Джамало-
вичу Гусейизаде приветствие: 

еГорячо поздрввяяем Вес. 
видного езербайджвнсиого со-
ветского поэте, с пятидесяти-
летием со дня рождения. 

За три десятка явт аитие-
ной и плодотворной рвботы в 
литервтуре Вы внесли весо-

Сеиретариат повеления Сою-
аа пиевтвлей СССР, Совет по 
укрвииеиой литервтуре и Ко-
миссия по еовиио-яудожест. 
венной литервтуре ивпрввили 
Виталию Ивановичу Петлеав-
ному приветствие, в котором, 
в честности, говорится: 

«Сердечно поздравляем Вес, 
известного пневтеяя, с шести-
десятилетием со дня рожде-
н и я и сороивявтивм творче-

Сеиретвриат преелеиив Со-
юза писателей СССР и Совет 
по иазахечой литературе иа-
правили Утебяю Турмаижеио-
еичу Т у р и е н ж в н о е у приветст-
вие: 

•Горячо поздравляем Вас. 
одного из хачинатеяей ивзех-
сиой советской детской лите-
ратуры. со виамеиатвльивй 
датой — сеиидесятилятием со 
дня рождения. 

•Литературная гаяетав при-

соединяется к атим теплым 

поздравлениям. , 



СРЕДИ 
книг 

» ' ! Г. Л И Т 1 Ц Г У Ш И 

СОЕЕТСКАЯ ЛИТЁРАТУРА ш ш ш 

В К О Н Т Е К С Т Е 
С О В Р Е М Е Н Н О С Т И 

В. КУЛЕШОВ 
действие происходит в за-
сыпанном во время бом-
бежки подвале (сходная си-
туация уже возникала в рас 
сказе автора «Командир 
подводной лодки»). Собы-
тия наверху (проник слух о 
прорыве немецких танков) 
по-разному влияют на по-
ведение замурованных в 
подземелье людей. 

— Почему у меня такая 
арена действия — подвал, 
клетка? Но ведь и земля — 
ограниченная площадка, в 
своем роде космический ко-
рабль, — объясняет А. Бол. 
— Я еще больше суживаю 
задачу, беру общество в 
миниатюре, строю, так ска-
зать, его модель и в ней 
нщу отражение процессов 
широкой жизни. Я вообще 
за сжатость и концентра-
цию — стиля, фразы, об-
разной характеристики. Ко-
гда переписывал «Глас зо-
вущего». иные многостра-
ничные бытовые эпизоды 
убирал или сжимал в аб-
зац... 

В ответ на высказанное 
сомнение в художествен-
ной продуктивности такого 
способа моделирования дей-
ствительности А. Бэл вели-
кодушно предоставил пра-
во критикам «разубедить» 
его в творческих принци-
пах. сложившихся под 
влиянием длительной рабо-
ты в театре и кино. 

Книги А. Бэла изданы за 
границей, откликнулись на 

служат тончайший психоло-
гизм, умелое использова-
ние внутреннего монолога 
(«Кукла н комедиант»), ког-
да кажется, что повествова-
ние ведется как бы сразу 
от нескольких лиц. 

еНукла и комедиант» 
принесли В. Ламу всесоюз-
ную известность. Роман 
расценен критикой как од-
но из самых значительных 
явлений в современной ла-
тышской прозе. Многие 
отмечали его сходство с 
«Потерянным кровом» П. 
Авижюса. Сам автор, од-
нако. признавая идентич-
ность исторических си-
туаций в обоих рома-
нах. указывает на суще-
ственное отличие его терп-
ев: «Авижюс изображает 
главным образом интелли-
генцию. людей образован-
ных. с относительно сфор-
мировавшимся мировоззре-
нием. Мои герои — про-

что есть образы-знаки. 
В ряде статей «Контекста» 
прослежено бытование зна-
ков-символов, и они рас-
писаны по типам (статья 
А. Лосева). Как знаки мо-
гут рассматриваться средне-
вековые каноны в литера-
туре, есть знаки и в пьесах-
параболах Брехта, в «Ми-
стернн-буфф» Маяковского. 
Но вся «партитура» литера-
туры еще не расписана по 
категориям образов. Нужны 
статьи, исследования о диа-
лектике связей и взаимных 
переходах от знака к обра-
зу и от образа к знаку да-
же в пределах одного про-
изведения. Сказано об этом 
у Н. Гея, у М. Бахти-
на. С. Бочаров пока-
зывает, как Пушкин в 
«Гробовщике» «снимает» 
шекспировские традиции, 
чтобы вернуть своему реа-
листическому герою по об-
стоятельствам его жизни 
типические его черты: ха-
рактер Андрияна Прохоро-
ва вполне соответствовал 
его мрачной профессии. Но 
все это только наметки 
большой т<?мы, ждущей ис-
следователя. 

Вызывают на хороший 
спор две статьи В. Кожино-
ва—«О принципах построе-
ния истории литературы» и 
«Зачем изучать литератур-
ное произведение?». Автор 
предлагает разделять про-
изведения по качеству. 
Только шедевры, утвержда-
ет он, дают модель мира. 
Но уж слишком, на наш 
взгляд, упрощает В. Кожи-
нов связь шедевров с «про-
сто хорошими произведе-
ниями». Шедевры разложи-
мы, подлежат суду и анали-
зу микроскопическому. Но 
ведь и произведения," что 
«пониже», тоже изучать на-
до серьезно. Они для гене-
тического понимания явле-
ний незаменимы. В. Кожи-
нов пишет талантливо и яр-
ко. Но где-то часто остав-
ляет парадоксы в качестве 
посылок. Его выводы логич-
ны, но не всегда убеждают. 
Он считает, что существую-
щие определения направле-
ний: классицизм, сентимен-
тализм. просветительство, 
романтизм — только «сет-
ка» для систематизации ма-
териала. Систематизации 
какой, для чего? Будто она 
возможна без предваритель-
ной руководящей идеи. От 
предложенной «системати-
зации» отдает идеей «тек-
ста как такового». 

Тем не менее многие мне-
ния В. Кожинова заслужи-
вают самого серьезного вни-
мания. Ни одна концепция 
историко - литературного 
процесса уже не может в 
будущем обойти сделанные 
им предложения. 

Интересное и полезное 
это издание — «Контекст». 
Важно, чтобы оно не зате-
рялось среди прочих сбор-
ников и всегда отвечало 
своему истинному назначе-
нию: быть форумом для 
смелого марксистского об-
суждения самого нового в 
литературоведении. Только 
в ходе такого обсуждения 
открываются дальнейшие 
перспективы развития на-
шей науки. 

венных произведений к ме-
ханическим моделям дейст-
вительности. М. Храпченко 
напоминает, что главным 
предметом для литерату-
роведения всегда остает-
ся синтетический художест-
венный образ, типизирую-
щий жизненные явления. 
Структурализм и семиотика 
не могут подменить собой 
марксистский метод в ис-
кусствознании, так как 
слишком формально толку-
ют «текст», сужают поня-
тие «информации», не ох-
ватывают всей цепи идеоло-
гических моментов, опреде-
ляющих сущность искус-
ства. 

Структурализм я семио-
тика могут иметь только 
подсобное для литературо-
ведения значение, снабжать 
его выверенным материа-
лом. стимулировать внима-
ние к форме. И те отдель-
ные правильные наблюде-
ния, к которым они порой 
приходят, марксизм дол-
жен научно объяснить и 
включить в свою систему. 
Но никакой методологиче-
ской замены однбго другим 
быть не может. 

Эти единственно пра-
вильные позиции отстаива-
ет и Ю. Барабаш, считаю-
щий, однако, что скептиче-
ское недоверие к моделиро-
ванию вряд ли было бы 
оправдано. М. Храпчен-
ко полагает — оно не-
избежно будет механисти-
ческим, неспособным отра-
зить индивидуальность ав-
тора, эмоциональность его 
восприятия жизни. Как ви-
дим. вопрос дискуссионный. 
Мы считаем, что еще рано 
делать категорические вы-
воды. Разрыв между наука-
ми и их методами все вре-
мя сокращается. Даже ча-
стичное. промежуточное мо-
делирование может быть 
полезно, как это было уже 
в огрубленной форме пред-
ложено в теории «экспери-
ментального романа» Э. Зо-
ля. Моделирование должно 
мыслиться на уровне синте-
за всех компонентов произ-
ведения искусства (жанро-
вых структур. сюжета, 
композиции, системы обра-
зов и проч.). Понятие о мо-
дели позволяет острее осо-
знавать активные элемен-
ты формы, их сцепление и 
иерархию. Тут есть над 
чем подумать марксисту, 
который, безусловно, дол-
жен знать о всех попытках 
решения этих проблем, да-
же если они делались с 
иных позиций. Единственно, 
по отношению к чему все 
время надо быть на страже, 
это к попыткам подменить 
идеологическую сущность 
искусства его мертвым суб-
стратом. 

Много может дать полез-
ного и семиотика. Важно 
разобраться во взаимоотно-
шении знаковых систем. В 
«Контексте» доказано, ч,то 
иконическая знаковая сис-
тема к литературе неприме-
нима, потому что слово как 
знак ничего не изображает, 
кроме самого себя. Но сло-
во как сообщение несет в 
себе образ предмета или 
действия. 

Для мифологов и фольк-
лористов стало аксиомой. 

Павел УАЬЯШОВ 

ИЗДАН 
ЗАКОН 
О СЕРДЦЕ 
ЗАМЕТКИ О ТВОРЧЕСТВЕ 
ТРЕХ ЛАТЫШСКИХ ПРОЗАИКОВ 

них • латышские эми-
гранты. 

— Они стали искать в 
моих книгах то. чего там 
нет. — говорит А. Бэл. — 
Мы давно раскусили их пан-
хологню, а они наш способ 
мышления никак не постиг-
нут. Не понимают, и все. 

Когда я читал А. Бэла, а 
потом беседовал с ним. по-
рок можно было подумать, 
что он чересчур «головной» 
(я рационалист, сказал он о 
себе), что окружающие реа-
лии, приметы быта ему во-
все не интересны н не нуж-
ны для построения его «мо-
делей». И я, признаться, 
несколько настойчиво и на-
доедливо докучал ему по 
этому поводу, пытаясь по-
нять. в какой мере он идет 
от личного жизненного опы-
та. 

— Конечно, личный опыт 
имеет значение. — согла-
сился А. Бэл. — Но вооб-
ще я иду от проблемы, 
идеи, как и положено в ис-
кусстве. Если проблема на-
зревает в обществе, худож-
пик должен дать ей объяс-
нение... 

Вечером А. Бэл вызвался 
показать мне Ригу и заод-
но «обкатать» недавно при-
обретенного «Жигуленка» 
— в некотором роде еще не 
утратившую прелести но-
визны долгожданную игруш-
ку. Проезжая мимо много-
этажной, вознесшейся даже 
выше стройной Милды ко-
робки строящейся интурист-
ской гостиницы (этакого 
двойника нового корпуса 
московского «Националя»), 
я вспомнил о скептических 
высказываниях некоторых 
ценителей старины в ад-
рес этоП вторгшейся в поч-
ти комнатный интерьер ста-
рого города прншелицы из 
другой эры. 

А. Бэл весело расхохотал-
ся, услышав об этом: обыч-
ная. дескать, человеческая 
привычка, адаптнрованность 
к окружающему. Прекрасно 
впишется отель в облнк го-
рода. да еще и достоприме-
чательностью станет, как 
Эйфелева башня в Париже. 
А ведь ее тоже проклинали, 
даже Мрпассан... 

Алберта Бэла новым не 
удивишь и не испугаешь. 
С прошлым он расстается 
шутя... 

ТАЛАНТ обретает при-
знание по-разному: 
один с годами, от 

книги к княге завоевывая 
читательское внимание и 
любовь, другой — сразу, с 
первого стихотворения или 
рассказа. Андрнс Якубан 
вошел в латышскую литера-
туру именно так — стреми-
тельно и ярко. Читателей 
покорили необычность его 
рассказов, свежесть и чи-
стота тональности. Вот. к 
примеру, рассказ «Серена-
да». Во дворе пятиэтажного 
дома в полночь слышится 
серенада — «высокий, при-

РЕПЛИКА 

ОД И Н московский журнал 
к недавнем/ юбилею 
Пушкин* выпустил спе-

циальный номер, как это и 
подобало по профилю жур-
нала. 

в номере немало интерес-
ны* статей, однако фотогра-

На страниц* восьмой — 
новое недоумение. Приведе-
ны стихи Пушкина, на этот 
раз иэ «Онегина»: 

Театр уж полон, ложи 
блещут; 

Партер и кресла, асе кипит; 

и т. д. 

"Там, таи пол ееиню кулис 
Младые дни мои неслись. 

Иллюстрацией »ти* стихов 
служит фото — Театр драмы 
имени Пушкина, бывший 
Александринский, » который, 
как утверждает аатор сопро-
водительного текста Н. Евдо-
кимов, Пушкин «ездил вместе 
со своими героями». 

Но а замечательных шести 
строфах о театре а первой 
главе «Онегина» изображен 
совсем не бывший Александ-
ринский театр, которого, ког-
да была написана первая гла-
ва поэмы Пушкина, и в поми-
не не было. Онегин смотрел 

по другую сторону ре-
ки, чуть-чуть возникает неяс-
ный силуэт Петропавловской 
крепости, И никаких «спящих, 
громад», никакой «Адмирал-
тейской иглы», конечно, нет. 

На следующей странице 
опять строки из «Медного 

и не досмотрел балет знаме-
нитого Дидло а несуществую-
щем теперь Большом театре, 
уничтоженном а конце X IX 
аека. На месте Большого те-
атра построено здание кон-
серватории. Именно к Боль-
шому петербургскому театру 
относятся знаменитые строки 
«Онегина»: «Волшебный край) 
тем • стары годы сатиры 
смелый властелин, блистел 
Фонвизин, друг свободы...». 
Именно в нем «Дидло вен-
чался славой», именно там 
«под сению кулис» неслись 
«младые дни» поэта, а вовсе 
не е Александринка. 

Вот теки* «удивительные 
истории» попали а юбилей-
ный, Пушкинский номер жур-
нала «В мира книг» (N8 6, 
1974). 

А. ИКОННИКОВ 
РОСТОВ 
Ярославской обл. 

кинские материалы, вызыва-
ют, по меньшей мере, недо-
умение. Например, цитируют-
ся такие строки: 

Н ясны спящие громады 
Пустынных улиц, и светла 
Адмиралтейская игла... 

И это описание белых но-
чей сопровождает такое фо-
то: сквер на стрелка Ва-
сильевского острова, с голы-
ми зимними деревьями и 
сугробеми снеге. По обле-
денелой дорожке уныло бре-
дет одинокий прохожий в 
зимнем пальто и меховой 
шапке. Из морозной мглы, 

В гранит од» пас я Неве; 
весты пеане л и над водами... 

На фото, иллюстрирующем 
эти строки, гранит, а кото-
рый «оделася Нева», то есть 
набережные, можно рассмот-
реть только, пожалуй, а лу-
пу. Но зато мост лейтенанта 
Шмидта, бывший Николаев-
ский, показан отчетливо, 
крупным планом. А ведь это-
го моста Пушкин не видел и 
видеть не мог: мост построен 
через тринадцать лет после 
гибели поэта и к тому же ос-
новательно реконструирован 
а наше время. 

Художник 

и книга 
Ил люстрации художника 

И. Вульбы к книге лириче-
ских стихов Аалы Токомбае-
ва 'Мой подарок». Издатель-
ство * Кыргызстан». Гор. 
Фруняв. 
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о СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ф «ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРЩИНА». ПРОДОЛ. 

ЖДЕМ РАЗГОВОР НА ЭТУ Т1МУ, НАЧАТЫЙ В ПРО-

ШЕДШЕМ ГОДУ ПОЛЕМИЧЕСКИМИ ЗАМЕТКАМИ 

Вл. ГУСЕВА («ЛГ», № 41, 1»Т4|. 

ф «ИНТЕЛЛИГЕНТЕН ЛИ ИНТЕЛЛИГЕНТ!» ПУБЛИ-

КУЕМ ОТКЛИКИ ЧИТАТЕЛЕЙ НА ОЗАГЛАВЛЕННУЮ 

ТАК СТАТЬЮ Н. ПОДЗОРОВОЙ («ЛГ», Н» 46. 1974). 

ТРУДНО рассчитывать 
на успех, участв> я 
в дискуссии под руб-

рикой «Литература и лите-
ратурщина», потому что 
давно убедился на собствен-
ном опыте: при нынешнем 
развитии техники беллетри-
стического письма просто 
и верно отделить зерно от 
плевел не так-то уж и лег-
ко. То есть чувством сво-
им, вкусом мы мгновенно и 
для себя безошибочно про-
водим эту операцию; что же 
касается критических суж 
деиий, доказательств, спо-
собных обратить в нашу ве-
ру читателей, не говоря уж 
об авторе, то здесь неиз-
менно погружаешься в зыб-
кие волны ненаучносги, 
приблизительности, ибо ли-
тературщина. вторнчность, 
искусственность, точно так 
же, как подлинное искус-
ство слова, обладают гиб-
кой способностью много-
мерности и не укладывают-
ся в строгие рамки отчет-
ливых определений. «Это 
ли не талант?» — воскли-
цает .Маргарита Ллигер. 
«Это ли не вторнчность'.'» 
— мог бы отпарировать 
Владимир Гусев, оставаясь 
на свое» точке зрения по 
повода художественных до-
стоинств романа Родиона 
Ребана «Танцы на мосту». 
Такую игру с переходом 
подачи можно продолжать 
до бесконечности, так как 
правила устанавливает каж-
дый свой. Пришлось ведь 
автору настоящих заметок 
несколько лет назад и по 
сводному повода выслу-
шать в печати ироническое 
пожелание критика Д. Ста-
рикова, кстати вспомнив-
шего (со ссылкой иа Лео-
нида Леонова! старинный 
анекдот из жизнн ковбой-
ского салуна: «В музыкан-
тов просят не стрелять — 
играют, как умеют!» Если 
уж дело доходит до подоб-
ных. пусть и шутливо вы-
сказанных аргументов, то 
не лучше ли действительно 
бросить обличения и обра-
тить свой критический взор 
к-созданиям подлинно худо-
жественным. а там хоть тра-
ва не расти, пусть себе 
остальные играют, как уме-
ют, раз слушатели и защит-
ники все равно найдутся... 
Тем более, что в орбиту 
нынешнего обсуждения, как 
это уже не раз бывало, втя-
нуты далеко не самые из-
вестные имена и книги, и 
эффективность разговора о 
качестве нашей прозы, ко-
нечно же, снижается, когда 
он ограничивается главным 
образом ядовитым разбо-
ром сочинений молодых или 
откровенно не претендую-
щих на высокое мастер-
ство литераторов, а твор-
чество повсеместно читае-
мых писателей остается как 
бы почтительно вынесен-
ным за скобки... Вот те не-
обходимые предваритель-
ные замечания, которые хо-
телось бы сделать. 

«Литература как ис-
кусство есть самостоятель-
ность образной проблемати-
ки и мышления», — пишет 
Вл. Гусев, и с этим бесспор-

I ним утверждением нельзя 
не согласиться. Но одна са-
мостоятельность еще не га-
рантирует искусства, ибо 
давным-давно замечено: хо-
рошо писать— значит хоро-
шо думать. «Хорошо» в этом 
контексте означает «верно, 
глубоко, диалектически». Я 
убежден, что критик, от-
1;рыпая книгу того или ино-
го автора, внимая ее поэти-
ческому строю, лексике, де-
талям. вообще стилю, дол-
жен с необходимостью ни 
деть в них и за ними преж-
де всего мысль писателя, 
характерные для него прин 
цнпы восприятия действи-
тельности, понимание им 

человека и общества. Лож-
ность формы есть, таким 
образом, подсудное , ко 
точное отражение недоста-
точности духовного содер 
/((виня, вызнанного на по-
верхность словом. Причем 
литературщина совсем не 
обязательно означает вто-
рнчность, она может быть 
по-своему «первична», но-
ваторски агрессивна в ра 
боте со словом н тогда не-
редко принимает форму ис-
кусственности, мнимой ху-
дожественности. даже свое 
образного артистизма. 

ВЕ диаметрально про-
тивоположные но 
стилевой установке 

модели неистинной художе-
ственности можно отчетли-

гир.-.-и' 

Д' 

ннльность ее стилистики 
«все это было, было и бы-
ло...». Позиция критика в 
данном случае иродиктова 
на требовательным, не сем 
тиментальным подходом к 
искусству слова и таланту 
литератора, хотя надо заме-
тить. что она была бы убе-
дительней, если бы более 
основательно опиралась на 
анализ самого романа Мар-
гарита Длигер, наоборот, 
склонна предъявлять суро-
вые требования только к 
критике, проза Р. Ребана 
ей безоговорочно нравится 
своей «самобытностью и 
непосредственным ощуще-
нием жизнн», однако мон-
таж цитат и эмоционально-
го комментария, содержа-

вагляд, оказался малосо-
стоятельным в обобщаю-
щих, синтетичесннх худо-
жественных решениях. 

«Да. разумеется, — за-
мечает М. Л литер, — в ро-
мане идет речь о фактах и 
явлениях, достаточно часто 
описывавшихся. — напри 
мер, война, колхозная дей-
ствительность, — но как 
часто Р. Ребану удается са-
мые обыкновенные и доста-
точно знакомые явления 
нашей жизнн написать со-
всем по-новому, совсем по-
своему!» Казалось бы. да 
лее последуют убедитель-
ные дока зат ель с тв но 
взамен нам неожиданно 
предлагают следующее умо-
заключение: «Своеобраз-
ная авюрская интонация, 
поэтическая плоть прозы 
этой столь своеобразна и 
очевидна». Л раз «очевид-
на». то и доказывать ни-
чего не надо, с этим согла-
сится каждый, кто, подобно 
М. Алигер. прочтет роман 
без предубеждения 

Рискуя быть обвиненным 
в холоде и равнодушии, 
все же позволю себе не со-
гласиться с уважаемой 
Маргаритой Иосифовной 
Проза Р. Ребана не таит в 
себе серьезных открытий 

воречня прежде всего в 
языке, в его разнообразной 
н сложной музыке... Моно-
юнность стилевой палитры 
романа, однообразие его 
ритмического и речевого 
рисунка, щедрая, неэконом-
ная онисательность помеша-
ли книге Р. Ребана выйти 
на простор искусства 

Произошло это потому, 
что жизненная правда, до-
бытая романом, уже была 
нашим достоянием, нам 
только еще раз о ней на 
помнили, мало что добавив 
но существу, а кое-что и 
отняв, исказив невольно, 
ибо эмпиризм формы без-
укоризненно свидетельс! ву-
ет 6 некоторой «недогруз-
ке» и, стало быть, неполной 
истинности художественно-
го содержания. 

ЕСЛИ слегка обесцве 
ченная стилистика 
молодого Родиона 

Ребана сознательно ориен-
тирована на неспешный, не-
громкий рассказ о жизни ге-
роев, то маститый Григорий 
Коновалов, прозаик силь-
ной и властной индивиду-
альности, исповедует совер-
шенно иной художествен-
ный принцип Роман «Пре-
дел» сотрясают могучие 
страсти; героев захватыва-

опыт. глядя, как отчик 
фордыбачил...'» 

Прочесть такое трудно, 
сквозь слово продираешься, 
как сквозь дремучий лес; 
раскидистые ветвн инвер-
сий. омертвевшие словес 
ные корни, вырвавшиеся на-
ружу. не дают ходу. аеп.ти-
ют на каждом шаг>-. нопн 
ют: заметь нас. оцени! Гри 
горий Коновалов, в отличие 
от Р. Ребана. умеет рабо 
тать со светящимся народ-
ным словом, но; к сожзле 
кию, в романе «Предел» 
«то мастерство часто про-
падает втуне, становнт 
ся самоценным, не углуб-
ляя, а затенял образную 
мысль узорчатой россыпью 
словесной вышивки. Обилие 
диалектных, областнических 
слов, щедро уснащающих 
текст романа, заставляет 
вспомнить известный и, как 
видно, до сих пор не ре-
шенный спор Л!. Горького с 
Ф. Панферовым н Ф. Глад-
ковым. Возможно, *шаб1''р» 
или «шестопер», встретив 
шнеся мне в авторской речи 
на первой же странице ро-
мана. звучат лучше и за-
манчивей. чем их общеупо-
требительные замены, но 
все же не до такой степени, 

МАГИИ Евгений 

СИДОРОВ 

СКУССТВЕННОСТИ 
во обнаружить в романах 
Григория Коновалова <Пре-
дел» (Журнал «Москва». 
,\Оч» 3—4 . 1974) и того же 
Родиона Ребана «Танцы на 
мосту», о котором, как мы 
видели, уже разгорелся 
спор на страницах «Литера-
турной газеты» 

Дело усложняется тем. 
что и та. и др< гая книги 
действительно написаны та-
лантливым пером Защи-
щая Р. Ребана от критики 
Вл. Гусева. М. Алигер мог-
ла бы привести еще более 
веские свидетельства ода 
ренности молодого автора, 
выписав, например, из ро-
мана хотя бы короткую сце-
ну проводов на фронт 
«Призывных, колонной вы-
строившихся вдоль вагонов, 
стали пересчитывать и про-
верять по списку Н каждый 
откликавшийся одним лишь 
выкриком своей фамилии 
отнимал себя от родных. 
Может быть, поэтому жен-
щины. слушавшие с напря-
женным вниманием, стояли 
со странно одинаковыми ли-
цами. будто теперь это ста-
ла одна осиротевшая семья 
И когда состав тронулся, 
эта огромная семья, с по 
хожнми, как и подобает 
семье, лицами, двинулась 
за вагонами ». Точной де-
талью («странно одинако-
вые лица»), сдержанной, не 
выдающей нар>жу горя ин-
тонацией писателю удалось 
передать поистине всенарод-
ное переживание 

И дальше, читая роман 
«Танцы на мосту», мы бу-
дем то и дело находить при-
меты мастерства прозаика, 
его пристального н доброго 
внимания н людям, зрело-
го психологизма «Как сви-
детели смерти испытывают 
особый страх перед тем. 
что смотреть нельзя да и 
не дано, потом)' что непо-
стижим конец, так она (Ва-
ря-— главная героиня книги 
— Е С.) испытала страх, 
когда ребенок закричал. Не 
могло быть полной веры в 
то. что ребенок ее никогда 
раньше не жил. что произо-
шло лишь превращение од-
ной жизни в другую, и ког-
да ребенок закричал, ее 
потрясло начало, постичь 
которое тоже ей было не 
дано». 

Итак, проза Р. Ребаиа 
действительно обладает до-
стоинствами, и все же Вл. 
Гусев, на мой взгляд, прав, 
когда отмечает неоригн-

щнйся в статье «Поговорим 
о достоинствах», мало спо-
собствует прояснению исти-
ны, переводя разговор в 
плоскость бездоказательных 
восклицаний Никто ведь, 
в том числе и Вл. Гусев, не 
отрицает одаренности Р. 
Ребана. зачем же представ-
лять дело так, будто с 
«хрупким» талантом хотят 
жестоко «разделаться»' Не 
лучше ли спокойно и заин-
тересованно разобраться в 
том. что хорошо и что пло-
хо в его прозе. — только 
такая позиция способна по-
мочь писателю укрепиться 
в правильном выборе свое-
го пути. 

Неторопливая «вязь ав-
торского повествования», 
так заворожившая М. Али-
гер. — довольно распро-
страненная стилевая при 
мета современной прозы. 
Шаг за тагом, с множест-
вом ретроспекций, прозаик" 
описывает душевную жизнь 
двух своих героев, их ко-
роткое предвоенное счастье, 
разлуку, трагическую ги-
бель Вари, возвращение 
Федора с фронта в родную 
деревню, его учительство, 
его несгоракнцую, вечно 
живую любовь и верность 
жене. Автор стремится пе-
редать малейшие психоло-
гические оттенки в характе-
ре персонажей, здесь он 
подробен и внимателен, 
весь уходит в детали, бук-
вально «прорабатывая» 
каждую черточку. Элеги-
ческая интонация повество-
вания. выдержанная на 
всем многостраничном его 
пространстве, настроена на 
волну воспоминаний: «Ей 
вспомнилось...»: «Но вслед 
за этим вспомнил он .»; 
«Вспомнилось ей еще .»; 
«И снова память Федора 
Степановича чутко отклик-' 
нулась на звук...» и т. д 
и т. п. Поэтому нри всем 
сочувствии, сопережива-
нии трудным, порушен-
ным войной судьбам героев 
меня не оставляло ощуще-
ние художественного эмпи-
ризма, самоценной тщатель-
ности в обрисовке их внут 
ренней жизни, увлекающей 
молодого писателя явно в 
ущерб общей романной 
сверхзадаче. Простой исто-
рии, рассказанной Р. Ребв 
ном. хватило бы на хороший 

, рассказ. Вместив в лбьеч 
н у т книгу почти все. что ои 
знает и умеет сегодня в ли-
тературе, писатель, на мой 

именно в силу ее «накатан-
ности». следования в русле 
уже известных образцов, 
связанных в нашем созна-
нии с именем Федора Абра-
мова. например Роман 
«Танцы на мосту» лет де-
сять-«пятнадцать назад, 
возможно, показался бы 
свежим словом; сегодня так 
умеют писать многие, и 
нужна дерзкая смелость, 
чтобы, обратившись к изо-
бражению северной или си 
бирс кой деревин в годы 
войны, взорвать устоявшие-
ся представлении об идей-
но-стилевом комплексе по-
добного повествования, вы-
разить новую правду, от-
крыть новые конфликты и 
характеры. Не повторение 
пройденного в меру своей 
авторской оригинальности, 
не очередная, пусть и ма-
стерская. вариация на зна-
комые мот ивы. а их творче-
ское преображение, когда 
кажется, чго все открыв-
шееся черед тобой видишь 
и узнаешь впервые и в том 
единственном образном во-
площении, которое одно 
способно до глубины души 
взволновать н возвысить те 
йя, как всегда, волнует н 
возвышает подлинное ис-
кусство. На мой взгляд, 
Р. Ребану как раз и недо-
стает этой смелости и сво-
боды. 

Уверенней всего звучит 
в романе авторский голос, 
но как только дело доходит 
до «чужого» слова, «поэти-
ческая плоть прозы», если 
воспользоваться выраженп 
ем М. Алигер, сразу начи 
нает казаться слишком сте-
рильной. олитературенной, 
неживой Говор сибирской 
деревни, гибкость речевых 
интонаций, которые так обо-
гатили в последнее десяти-
летие язык нашей русской 
беллетристики, здесь почти 
не слышны, люди, как пра-
вило. говорят и думают при 
ближенно к авторской ма-
нере. вплоть до синтаксиса 
и лексики, и поэтому дей-
ствующие лица раснознв 
ешь по авторским ориентн 
рам. в не по их собственно-
му слову и жесту. Это серь 
езный упрек писателю, он 
стирается писать просто и 
чисто, но в этой старатель-
ности есть опасность чисто-
писания, «поэтичности» во-
обще, без горького, дымно-
го привкуса жизни, кото 
рая в литературе познает 
свои возможности и проти-

ет и несет куда-то истори-
ческий поток; все на преде-
ле здесь — и поступок, и 
слово, везде властвует сти-
хия, .зеркально отраженная 
в живописном языке: 

«И ветры делали свое, 
набегами били с четырех 
сторон, как лебеди крыль-
ями И небо, земля, лес, ре-
ка. пес Накат понимали то, 
что делали ветры-братья. 

Все на земле и в земле 
работало, подвластное веч-
ному велению. — корни 
трав, озими, деревьев соса-
ли материнскую грудь зем-
ли. румянели молодые яб-
лони. медвяным цветом 
желтели ивы. плакали ране-
ные бе резин, довяз1«ая 
поп'рачно-зеленые платки 
вершин И Накат поднимал 
волчью морду с мокрой 
землей на носу (иояален в 
парном черноземе). Назара, 
утки и в тяжелом махе 
крыл гуси садились на ре-
ку. чисто н глуСвко зады-
шавшую вешними водами. . 

И хоть с первыми проб-
лесками сознания (а может, 
и еще раньше"'» вошла в 
жизнь Силы Саурова весна 
с ГУСТЫМ настоем стойла, с 
чабанами, табунщиками, за-
дорными петухами, все же 
принимал весну с изначаль-
н ы м ЧУВСТВОМ у д и в л е н и я , 
растерянно улыбающимся 
взглядом созерцая текучую 
кучерявость реки меж ве-
тел. Глядел и глядел, пока 
не улеглись думы и не 
слился со всей этой жизнью 
до полного совпадения с 
нею». 

Казалось бы, языческой, 
первородной силой веет от 
этих строк, но одновремен-
но внутренним слухом ты 
начинаешь ощущать в них 
и нечто ненатуральное, ар-
хаичное. книжное Ритми-
ческое ' щегольство, власт-
ное желание автора ни сло-
вечка не промолвить в про-
стоте по мерс чтения кни-
ги начинает озадачивать: 
«Но Алена говорила, буд-
то бы в ту самую мину-
ту. когда Мефодий махнул 
рукой на совесть, ушла из-
под него духовная держава 
и потому суждено ему, Ме-
фодню. прожить ЖИЗНЬ в 
изнуряющей тоскливой ско-
рохватоетн и под закат 
дней грядет возмездная 
черствость к нему в образе 
Ваньки — ведь Ванька 
•тот в младенчестве довер-
чивым детским сердцем об-
мирал от страха, впитывал 

чтобы понуждать читателя 
отыскивать эти замены в 
толковых словарях Даля 
или Ожегова. 

Очень хорошо понимаю 
одного из критиков коно-
валовской книги, который 
отмечал на страницах «Ли-
тературного обозрения» 
(.V 10. 1974): «Читая ро-
ман, замечаешь нередко, 
что не столь интересны те-
бе жизненные перипетии 
героен, сколь любопытно 
вглядываться и погружать-
ся к словесную вязь» . 

За «словесной вязью» 
(обратите внимание: М. 
Алигер. говоря о про;<е 
Р Ребана, тоже находит 
это, неслучайное, слово), 
пышной образностью «Пре-
дела» весьма туманными, 
отчасти даже Загадочными 
кажутся представления ав-
тора об историческом про-
цессе. его противоречиях, 
отраженных в характерах 
жителей старинного села 
ПредеаТашлы. располо 
ж е н н о т на степной гра-
нице между Квропой и 
Азией. Действие романа 
охватывает многие годы, 
включая ' нашу современ-
ность Натуральные, при-
родные люди вступают 
здесь в резкий конфликт с 
разного рода временщика-
ми. повествование подспуд-
но движимо не социально 
детерминированными об-
стоятельствами. а философ-
скими размышлениями пи-
сателя. Поэтому его ге-
рои — не типы, а идеаль-
ное выражение авторских 
идей о народной жизни, о 
нравственном и социаль-
ном прогрессе, о добре и 
зле, о городе и деревне. 
Такой размах в постановке 
общих, глобальных проб-
лем бытия требовал укруп-
нения, символической при-
поднятости формы — она 
и явилась примерно в том 
виде, который можно по-
чувствовать даже в скудно 
приведенных мною извле-
чениях нз книгп. 

Вокруг романа Кокова 
лова в «Литературном обо-
зрении» разгорелась поле-
мика. Критик А. Власенко, 
например, уверяет нас, что, 
«последовательно придер-
живаясь принципа «шек-
спиризации» (1) — много-
гранного изображения че-
ловеческих характеров, 
Г. Коновалов всегда сохра-
няет идейную определен-
ность отношения к своим 

героям», подчиняет все изо-
бразительные средства «ос-
новной цели — раскрыть 
гуманистические идеалы 
нашего общества, просле-
дить трудовые свершения 
молодежи. преемственно 
продолжающей славные де-
ла слонх отцов». Это как 
будто написано совсем о 
другой книге. Гораздо бо-
лее, на мой взгляд, прав 
В Чалмаев, который под-
черкивает, что «общие идеи 
в романе распирают обра-
зы, рационализм «компо-
новки» сковывает естест-
венный сюжет человече-
ских взаимоотношений», 
что существенным недо-
статком романа япляется 
«малая историческая кон-
кретность замысла, услов-
ность многих решений», 
что автора «Предела» ин-
тересует ие столько исто-
рическое движение судеб н 
событий, сколько «особое... 
движение чувств, страстей, 
утонченнейших несоответ-
ствий одних душ другим». 

Юный, интеллигентный 
Иван Сынков, отстаиваю-
щий чистоту своего нрав-
ственного императива, бе-
жит в поэзию и пастушест-
во. 

Его ловкий, «фордыба-
чащий» отчим Мефодий. 
директор совхоза, склоняет 
к сожительству Ольгу, ко-
торую любит Иван. 

Ольга мечется между 
тремя — Мефодием. Ива-
ном и его другом — пасту-
хом Силой Сауровым и пы-
тается покончить с собой. 

И всюду страсти роковые, 
И от судеб защиты нет... 

В романе много других 
героев и мотивов. В нех« 
тесно сплетены судьбы не-
скольких поколений предел-
ташлинцеп. в нем поставле-
ны некоторые весьма жи-
вотрепещущие вопросы со-
временной духовной дейст-
вительности. связанные С 
обостренным чувством на-
шей

1

 национальной гордости, 
исторической преемственно-
сти лучшего опыта прошло-
го, резким неприятием вы-
сокомерных наскоков неве-
жественной полукультуры, 
разрушающей живое, теп-
лое " единство народной 
нравственности и культуры. 
Герои романа участвовали 
в коллективизации, в строи-
тельстве металлургического 
гиганта, вздыбившего род-
ную землю, в великой на- I 
родной войне. — но все это 
словно бы и не интересует 
писателя, полемически за-
нятого решением вечных 
мировых вопросов. «Ведь 
была же какая-то цель. — 
думает Иван. — родиться 
мне именно в это время и 
для этого времени. Ведь и 
рыба мечет икру на теплых 
отмелях, птица кладет яйца 
н свое 1иездо». Беда, одна-
ко. в том, что вся идейная 
проблематика книги, замет-
но отвлекаясь от социаль-
ных истоков противоречий 
в далеком заволжском се-
ле, приобрела тем самым 
слишком абстрактный, сли-
шком вневременный харак-
тер и стала походить на 
опытную модель, где. как в 
колбе, бушуют извечные 
стихийные силы, совладать 
с которыми оказалось не 
под силу и самому автору. 

Стиль чутко почуял эту 
свободу, эту возможность 
красочного произвола. 

т~| ВЕ МАГИИ искус-
I I ственности отрази-

лнсь в зеркале двух 
романов, но суть в глуби-
не одна. При разном 
масштабе даровании (а с 
опытного художника и 
спрос больше) и книге Р. 
Ребана. и книге Г. Конова-
лова очень не хватает того 
вольного полета художест-
венной правды, когда чн-. 
татель, подобно Пьеру Без-
ухову, вдруг начинает по-
нимать нечто важное о 
жизни, ускользавшее рань-
ше от его духовного взо-
ра, и с острой радостью 
думает: «Сопрягать надо!» 

В этом «сопрягать» и за-
ключено. по существу, на-
значение искусства. Имен-
но сопрягать явления дей-
ствительности в напряжен-
ное и новое духовно-эстети-
ческое целое, преодолевая 
в слове как дробную опнеа-
тсльность, так Я цветистую 
многозначительность. 

«ИНТЕЛЛИГЕНТЕН ЛН ИНТЕЛЛИГЕНТ?» 
Стать* Н. Подзоровой «Ин-

теллигентен ли интеллигент?» 
взволновала и озадачила ме-
ня. Подумать только неин-
теллигентный интеллигент — 
ведь это парадокс какой-то! 
В. И. Даль толковал с п о ю 
«интеллектуальный» п р е ж д е 
«сего как дузовный, умствен-
ный, разумный, а у ж после, 
как понятие подчиненное, —• 
«интеллигенция»: для него — 
это разумная, образованная, 
умственно развитая масть жи-
те л ей. Ведь были же, допу-
стим, самородки, занимав-
шиеся самообразованием, и 
на только они. Как видим, 
взгляд Дел* и» интеллиген-
цию довольно широк и демо-
кратичен и нашим убежде-
ниям не противоречит. 

Пора уже, вероятно, усло-
виться, что интеллигентность 
перестала е нашем обществе 
быть чьей-то привилегией, а 
стала общественной потреб-
ностью. Вряд ли поэтому 
критику стоило ограничивать-
ся лишь произведениями о 
«людях интеллигентного тру-
да» (сейчас, кстати, »та ка-

тегория расширилась беспре-
дельно). Ш и р е надо б ы л о 
ставить и «опрос — и# толь-
ко об интеллигента* вести 
речь. Надо ли только «про 
интеллигентов»? Хоте у ж они-
то обязаны быт* интеллигент* 
ними... 

Иной читатель скажет: « А 
не что так гневается автор? 
Ведь такие неинтеллигентные 
люди среди интеллигентов 
действительно есть1 Знаем, 
мол! Видели. Разве писателе 
за это винить можно? Очень 
даже метко подметил. Непи-
сал «с натуры». Другие, на-
оборот, искренне удивятся: 
«Ну и что на того, что интел-
лигент, а выражается? Де-
по-то свое он знеет.„». 

Так что же. отвечу я, лю-
боветься им прикажете? Со-
чувствовать? Подражать его 
замашкам, а невзыскательным 
авторам — безучастно фото-
графировать жизнь? Ждать, 
пока обыватель и мещанин от 
умственного труда сам изме-
нится, «осознает», а уж вслед 
за ним и литературе менять-
ся, писать иной портрет?.. 

Скажу и другое У нас не-
мало книг, где герой подлин-
но интеллигентен. Не помни» 
сейчас, *ем занимаются пер-
сонажи повести Г. Семенова 
«Сладок теой мед», но помню 
хорошо, как спорят они, стра-
дают, преодолевав себе, со-
храняют душевную цельность; 
люди они разные, а на жиз-
ненный компромисс не идут. 
Не знаю удален ли при-
мер, но уж очень хотелось бы 
хоть что-то противопоставить 
тому, ито шлыиупо не мойв со 
страниц стегьи И. Подзоро-
еой, обильно цитирующей 
произведения, е которые го-
рои — интеллигенты по соци-
альному положению, иа от» 
нюдь но по сути! 

Статье такее давно невесе-
ла, но проблем» ие умещает-
ся е одной стетье, требует 
споре, обсуждение, продол-
жения. Надо же рееовреться 
в «том етрениом и удивитель-
ном парадокс»: «неинтелли-
гентный интеллигент.. 

Д. ШМАКОВА. 

МОСКВА 

Спесиво автору *а ее ста-
тьи» «Интеллигентен ли »«-
твляигеиН», за ту критиче-
скую «головомойку», которую 
он» устроил» героем некото-
ром книг 

К сожалению понятие «ин-
теллигент. длв иеноторы. 
до си. пор аеяеегсе синони-
мом чвго-ю неполноценного, 
ущербного. Откуда вто, поча 
му? 

Задача яитаретуры — ут-
верждать истинное, первой», 
••ал.мое значение этого поив, 
тия. в гврою-иитеяянгеит» 
должны быть присущи дуюа 
мост», высоиав . нравствен 
•-ост», чувство долге и до 
с той ист ее, обостренной граж-
данской ответственности. 

А. В. к о л ы ч н 
ЛЕНИНГРАД 

Критикуя еаторое некото-
рые произведений аа «вуль-
гарную речь, бедность мыс-
ли, скудость эмоциоиеяьного 
мире» ив героев, Н. Подаоро 
ве подюдит к ним с тредици-
о иным предстеелением о ду-
ховной культуре людей ум-
ственного труде Это пред-
стевяеине определяется фор-
мулой: интеллигентность есть 

высшее образование плюс 
высокая хультура. Образова-
ние может быть и не высшим, 
но уж ду.оаная культура 
должна быть обязательно. А 
высокая дуюаная культура 
ааяеко не асегде сопутствует 
образованию .. 

Поэтому критика Н. Подзо-
роаой не на то направлана, 
В произведения», рассмотрен-
ные ею, отражены обьентив-
нае реальность и явление 
вполне типичные. Не нужно 
заярыветь глвзе на то, что 
уроеень дуювнои культуры 
соеремениой молодой интел-
лигенции не всегда так высок, 
как ютелось бы. 

Как подпеть уроеень куль-
туры студенте, инженера, вра-
ча, научного работника? Такая 
проблема существует. С ре-
шением ее отпедет необхо-
димость отражать а «удожаст-
аеииой литературе уровень 
культуры неинтеллигентных 
интеллигентов. Тек что крити-
коаеть нужно не «удожест-
венные пооизведениа, а ве-
ления, нашедшие е ни» отре-
жеиие. 

А. ДР А НОВО КИЙ. 
доцент Иевансиого 

мижвнерио-строитвяьнвге 
института 

КАЗАНЬ 

КОММЕНТАРИЙ ОТДЕЛА КРИТИКИ 

Письма, присланные в ре-
даицию после публикации 
статьи Мины Подвороеой 
•Интеллигентен ли интелли-
гент?» («ЛГ», И$ 46. 1974), не-
оспоримо свидетельствуют о 
том. что образ интеллигента 
вызывает пристальное внима-
ние читателей. О нравствен-
ном облиие. духовной зрело-
сти и чувстве граждане нон 
ответственности таиого герое 
размышляют авторы многих 
писем. 

При атом, справедливо счи-
теет С. Вознесенский из Ле-
нинграда. к интеллигентам 
следует относить не тоеьио 
тех. ито имеет на рунах дип-
лом — между образованно-
стью и интеллигентностью, 
уеы. ие всегда стоит эиви ра-
венства. Читатель говорит о 
встреченных им в жизни ра-
бочих людях, обладавших под-
линными качествами интелли-
гентов: «Они много читали, 
интересовались ивяитииоА, 
умели критически мыслить и 
объективно оцениевть то или 
иное событие ие со своей 
•иочии*. а в государственном 
масштабе». 

Не нам часто еще, сетуют 
читатели, те персонажи, кото-
рых авторы представляют 
людьми интеллигентными, во-
все не являются тамовыми. Ив 
романе е роман, ив повести в 
повесть переходят люди бес-
нрылые, неинтересные, с иу-
цым ируговором, с убогими 

мыеллми и огрубленной ре-
чью. Это. ней пишет Р. Кра-
шенинникове из Риги, ие по-
вышает престиж интеллиген-
та. а. наоборот, снижает его 
общественную репутацию. 

Р"Д читатеяей вступил а 
спор с И. Подзоровой. дока-
зывал, что поснольну люди, 
подобные героям, о иоторык 
шла речь а статье, встречают-
ся не столь уж редко, то нет 
ничего плохого е стремлении 
писателей переносить их а 
литературу такими, накимн 
они предстают а жизни, то 
есть понааыаать .действи-
тельных людей — реальных 
инженеров, медиков и т. п.», 
а ие конструировать .идеаль-
ных интеллигентов-

Да, яитеретуре ничего не 
должна конструировать. Она 
вправе изображать любого ге-
роя, разного уроаия духовно-
сти н человеческой зрелости. 
Но при атом писатель обязан 
иметь а еиду определенный 
нравственный идеал, про-
явить свою позицию по отно-
шению к такому герою, меру 
тревееетеяьности и нему. 

• соответствии с пожела-
ниями читателей резгоеор о 
существующем (и а литерату-
ре, и а жизни) парадоксе — 
.неинтеллигентном интелли-
генте* будет продолжен. • 
нем примут участие иритини, 
писатели, читатели. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРА 

н. Г. ДЖУСОЙТЫ 
$0 пет 

Секретариат правления Со-
юза писателей СССР, Совет 
по грузинской янтературе. Со-
вет по критике и литературо-
ведению и Совет по художест-
венному переводу напраенли 
Нафи Григорьевичу Джусои-
ты приветствие: 

.Горячо поздравляем Вас. 
видного осетинского писателя 
и общественного деятеля, с 
пятидесятилетнем со дня рож-
дения. 

Ваши первые книги стихов 
и рассказов (.Сердце солда-
та., «Слово сердца» и другие) 
вышли в сеет в начале пяти-
десятых годов и сразу при-
влекли внимание литератур-
ной общественности и широ-
кого круга читатеяей Юго-
Осетии Затем появились ро-
маны «Нроаь предков., .Две-
надцать ран как одна-.., за-
крепившие за Вами имя та-
лантливого писателя. Вы ши-
роко известны читателям и 
наи серьезный исследователь 
литературы, аатор вышедших 
иа руссном языие книг .Тема 
Иавназа я русской янтературе 
и в творчестве Иосте Хетагу-
рова., .Сена Гадиее. Зачина-
тель осетинской прозы», «По-
ста Хетагуров». 

Вы внесли ценный вклад 
также и в развитие осетин-
сной поэзии. В своих книгах, 
изданных и а переводе на 
русский изыи (.Мой горный 
край., .Доброта.), Вы вдохно-
венно воспеваете созидатель-
ный труд советских людей и 
братство народов. 

Немало сделали Вы для род-
ной литературы в начестве пе-
реаодчииа с русского, украин-
ского и "оуэинсного языков: 
Вашему перу принадлежат пе-
реводы произведений Ален 
сандра Назбеги. Ильи Чавчд-
вадэв. Александра Пушнннл, 
Тараса Шевченко и Максима 
Горьиого. 

Желаем Вам ирепиого здо-
ровья. долгих лет жизни и 
новых творческих успехов*. 

Нафи Джусойты достиг че 
ловечеснон н писатальснои 
зрелости. Мне сегодня хочет-
ся сказать ему самые добрые, 
самые хорошие, сердечные 
слова. Ом заслужил это свое» 
неутомимой работай поэт», 
прозаика, переводчика, ири 
тика. исследователя и ис 
торнча литературы. Во всех 
названных жанрах он аыи.1-
зал исключительную талант 
лиаость. много сделал, многого 
достиг. Такая многогранность 
дарования вызывает со старо 
иы его товарищей и собрать-
ев большое уеаяпиие и нему 
А еще необходимо добавить ч 
атому преирасиые человече-
ские качества Нафи — благо-
родство. честность, совестли-
вость. верность в товарищест-
ве и дружбе, пытливость и 
широту интересов, еудучи од-
ним иэ лучших, оригиналь-
ных. талантливейших осетин-
ских и вообще горских совре-
менных поэтов и прозаиков, 
он в то же время является 
крупным ученым. кго иссле-
дования — серьезный вклад в 
дел» изучения навиатских 
литератур. Его обширный 
труд «История осетннсиои ли-
тературы» признан нрупией-
шими учеными и литературо-
ведами страны, .за этот труд 
ему присвоено эваине доктора 
филологических наук. И»и 
нрнтии, он выступает в пе-
рнодине. широко известен и 
в этом своем начестве. Сго 
статьи всегда серьезны, глу-
бонн, остры и вызывают боль-
шой интерес читателем. С«та 
Джусойты а том, что он мыс-
лит смело и самостоятельно. 
Часто общаясь с ним. я всегаа 
удивляюсь его ооразованио-
сти, обширности его знаний, 
широте интересов. Для него 
чужда и неприемлема веяная 
национальная или местниче-
ская ограниченность, ему до-
рого и близко аса талантли-
вое и прекрасное в литерату-
ре. в каком бы краю оно ни 
создавалось. Он преданно слу-
жит братству литератур наро-
дов нашей ваянной Редины. 
Он не только замечательно пи-
шет. но обворожительно хоро-
шо поет народные песни А 
вто говорит о многом. Хорошо 
поющий человек всегда быва-
ет пленен жизнью и полон 
душевных сия. 

Тебе самому работаете ч 
лучше, иогда рядом с то'оч 
живут и трудятся таиие люди, 
наи Нафи Джусойты. Этот ра-
но поседевший, красивый, му 
жестаенный. мудрый, много-
гранно талантливый горец 
уже многое сделал. Но в день 
его пятидесятилетия, сердеч-
но поздравляя его. мы верим, 
что он сделает еще больше. 

Кансык КУЛИЕ1 

гЛитсратурная галета* при-
соединяется к 1тим теп.шч 
поздравлениям. 

В РЕДАКЦИЮ 
*ЛИТЕРАТУРНОЙ 

ГАЗЕТЫ» 
Разрешите через вашу га-

зету выразить сердечную 6 ш-
едарностъ организациям, чи-
тателям и друзьям — всем, 
кто прислал мне свои добрые 
пожелания и поздравление 
в связи с моим шестидесяти-
летнем и правительственной 
наградой. 

Георгий Х 0 Л 0 П 0 1 

Душевно рад на страница* 
вашей газеты выразить га-
мню горячую, искреннюю 
благодарность всем товари-
щам. всем творческим ор.а-
низациям за теплоту и добро-
ту их чувств, которыми они 
отметили пятидесятилетне 
моей издательской работы в 
дорогой и близкой моемц 
сердцу литературе <Аи ос г <ч1 
и юношества. 

Константин ПИСКУНОВ, 
заслуженный работки и 

культуры РСФСР 

Разрешите через вашу м-
зет и выразить сер1)ечную бла-
годарность организацияч и 
друзьям, приславшим мне 
свои добрые пожелания в 
связи с моим шестидесятиле-
тие ч. 

Н. ЯНОВСКИЙ 

* 

V 

• 
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ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ 

ТЕТРАДИ 

Мое дерево 

Тми ЛИСТЫ» • верху лучистом, 
Тми корни • земле, где тьма. 
Моо дерево, ты ветвисто, 
Как и бурная жизнь сама. 

Ты растешь на виду красиво, 
-Перед саклей среди камней. 
Тми длинные ветви кривы, 
К м и годы жизни моей. 

И когда топором, бымет, 
По какой-нибудь ветви бьют, 
Этот стук мне сердце сжимает, 
Словно руку рубят МОЮ. 

В день, когда журавли трубили 
И была уж близка метель, 
Ветку первую огрубили, 
Чтобы сделать мне колыбель. 

Уж не мыться ей под дождями. 
Соловьям не ней не певать. 

Только пела теперь ночами 
Колыбельные песни меть. 

Вырос я, полюбил, ревнуя, 
Закрутил я отважно ус. 
Ветвь срубили тогда вторую, 
Змнкий сделали мне кумуз. 

То метели, а то капели, 
То бело, то черно вдали. 
Пел я песни, а дни летели, 
Пел я песни, е годы шли. 

На коне, пешком, на колесах 
Я объехал почти весь свет. 
Вот Раеулу уже на посох 
Рубят с дерева третью ветвь. 

Ну, а дальше? Уж ветви мало, 
Добираются до ствола. 
Хоть бы зубья все поломала 
Приготовленная пила. 

Приближается расставанье, 
Погружаемся мы во мглу. 
От противного скрежетанья — 
Дрожь по телу и по стволу. 

Мы с тобой постарели оба, 
Но достигли мы высоты. 

Чтоби сделаться крепким гробом, 
Скоро рухнешь на землю ты. 

Не пойти, не сказать иначе, 
Опускается тихо ночь. 
Я жалею тебя и плачу, 
Но бессилен тебе помочь. 

Твои листья в верху лучистом, 
Твои корни в земле, где тьма. 
Мое дерево, ты ветвист о, 
Как и бурная жизнь сама. 

кЛеанница 
Левей любви, поэт Махмуд, 
Вот лестница, а вон окно, 
За тем окном, конечно, ждут 
Тебя давным-давно. 

Свиданья с девой молодой 
И сам ты ждал весь день. 
Ступень, друга» под ногой, 
Четвертая ступень. 

Вдруг выстрел грянул со спины — 
Ты вниз скатился вмиг. 
И все ступеньки сочтены, 
Которых ты достиг. 

Махмуд из аула Кобах-Рос<5, 
Погиб ты, певец Махмуд. 
Но смерть для поэта еще не все • 
Песни твои живут. 

Жива любовь. Не умерлв 
От выстрела она. 
Ступеньки доверху прошла, 
До самого окна. 

Прошла всю лестницу любовь, 
Хоть ты навек уснул. 
Мы натянули струны вновь 
На старый тмй пандур. 

Махмуд из аула Кобйх-Росб, 
Погиб ты, певец Махмуд. 
Но смерть для поэта еще не все — 
Песни твои живут. 

Теперь я знаю сам давно, 
Что лестница — вот жребий мой, 
Высоко светится окно, 
Ступенька под ногой. 

Одна, вторая... сколько их?.. 
Тут некогда считать 
Ни тех, которых уж достиг, 
Ни тех, что достигать. 

!

 И на которой ждет удар —• 
Узнать нам не дано. 
Как высший, как бесценный дар 
Вверху горит окно. 

Махмуд из аула Коб^х-Росй, 
Погиб ты, певец Махмуд, 
Но смерть для поэта еще не все —• 
Песни твои живут. 

К окну во всю я лезу прыть, 
Горит окно мое. 
А в спину мне уж, может быть, 
Нацелено ружье. 

Инфаркт, инсульт, как ни зовись 
Та смерть, не все ль равно. 
Я упаду к подножью вниз. 
Вверху горит окно. 

Горит вверху моя любовь, 
А я навек уснул. 
Но пусть натянут струны вновь 
На старый мой пандур. 

Махмуд из аула Коб4х-Рос6, 
Погиб ты, певец Махмуд. 
Но смерть для поэта еще не все— 
Песни твои живут. 

Перевел с аварского 
Ья. СОЛОУХИН 

6 

НОВОЕ 
ИМЯ 

Алексей Иванов — молодой 
ленинградский литератор, е 
прошлом токарь и механик. 
Ои автор повести «Днем мень-
ше». опубликованной а жур-
нале «Аврора». Сейчас А. Ива-
нов закончил работу над но-
вой повестью «Дом строится», 
которая будет печататься а 
журнале «Звезде». 

Сегодня Алексей Иванов 
впервые выступает в «Литера-
турной газете». 

С
ОРОКИН любял ездить на «авторский над-

зор». После неспешной, с долгими переку-
рами атмосферы «Горпроекта» стройка 
казалась ему, да, впрочем, и была, совсем 
иным миром, простым и ясным. И веселым. 
Веселым именно от простоты н ясности. До 

«Горпроекта» ему пришлось не один год работать на 
стройке и пройти от мастера до начальника участка, н 
приезды «на авторский» стали как бы возвращением назад, 
когда он был легок на подъем а мог но две смены кру-
титься на участке, чувствуя, как огромные «синыш», уло-
женные в толстенные альбомы, с его помощью, даже и 
не с помощью, а его стараниями, усилиями, знаниями 
становятся скачала котлованами, разбитыми по его отмет-
кам. потом обрастают сваями, железобетонными блоками 
И начинают даже в глазах самых непосвященных людей 
походить на основание дома — фундамент.' Проходит 
какой-нибудь месяц, и. пожалуйста, появляются монтаж-
ники. н дом, будто вытягивают его из земли длинные 
клювы кранов, пополз вверх. А ты уже на другом 
месте — и снова разбивка, отметки, снова рычат экска-
ваторы... 

За окном автобуса плыли, будто чуть покачиваясь и 
разрезая голубой весенний воздух, белые и розоватые 
дома, построенные по проектам, рассчитывать которые 
приходилось Сорокину. И от огромности и строгой изящ-
ности корпусов, от четкой архитектурной мысли, зало-
женной в них, от строгости и разумной симметрии квар-
тала, просторно развернувшего к недалекому заливу своя 
каменные корпуса-крылья, исчезало утреннее раздраже-
ние. тихие, но непрерывные институтские склоки, редкие 
трескучие, с «дамскими», как говорил одни из сослужив-
цев Сорокина, слезами скандалы, — будто гигантские, 
подсвеченные розовым утренним солнцем дома-корабли 
уводили от повседневной суеты мелкнх дел... 

Автобус, скрипя рессорами и клонясь набок, переплыл 
глубокую лужу и остановился возле сброшенных » грязь 
побитых перекрытий — тут стояла, чуть накренив-
шись. труба в два с половиной дюйма, к которой при-
весили табличку: «Остановка автобуса». Номер маршрута 
па ней был написан мелом. 

Здорово! — Некрасов сунул ему тяжелую руку I 
тряхнул, будто проверяя, хорошо ли рука Сорокина ук-
реплена в плече. — Ну, явился инспектор! Всю плешь 
мне проел1 — Некрасов засмеялся, хотя Сороння видел, 
что ему вовсе не до смеха, и. не оглядываясь, зашагал по 
тоненькому горбылю, брошенному в лнпную грязь. — 
Двух студенток привел, для солидности, что ли? Я даже 
ушел — надоело слушать н объяснять. 

Случай был редкий. Пожалуй, ив ряда вой: заместитель 
руководителя мастерской вызвал на постройку инспекто-
ра архитектурного надзора. Н это после того, как Сорокин 
дал разрешение на «дальнейшее производство работ»! 

— Ну так что они решили в конце концов? — Сорокин 
скользил на мокрых досках, пытаясь не отставать от Не-
красова. 

Тот вдруг остановился, беззаботно посмотрел на Соро-
кина и, вытащив из кармана сигарету, сказал, что часть 
готового уже ростверка — основания фундамента, лежа-
щего на спаях, следует разломать. 

Ломать готовый уже ростверк?!. Сорокин представил, 
сколько раз Некрасову придется бегать к главному инже-
неру, вместе с ним — к начальнику управления, выслу-
шивать грозные разносы и предупреждения, объясняться 
с бригадирами и рабочими, втолковывая им, что прогрес-
сивку с них сняли не потому, что они работали плохо, а по-
тому. что он. Некрасов, вместе с Сорокиным дал маху, 
допустил ошибку, из-за которой прогрессивка летит у 
всех; как пойдут разговоры и обсуждения на собраниях, 
как придется снова закалывать сваи и выпрашивать 
«КрАЗы» для их перевозки, кланяться в ноги главному 
механику,,. 

«Нет. все. что угодно, только не это! Только не ломать! 
Пускай пишут на меня докладные, снимают премию, 
пусть выговор — только не ломать». Сорокин Увидел 
вдруг ясно всю бригаду Некрасова, которая работала 
на эгом корпусе: обветренные, схваченные ужо. пер-
вым солнцем красные липа, заляпанные грязью робы и 
ватники, руки, раздавшиеся вширь от тяжелой работы, 
сигареты в них кажутся игрушечными. Н среди них — 
Некрасов, которому, собственно, и говорить-то нечего. 
Виноват — и все! Хотя они-то, конечно, поймут, что вина 
Некрасова вовсе не в незнании и неумении — слпва богу, 
ие один уже фундамент заложили! — е е том, что 
не сумел отстоять принятое решение. 

Но самой обидное заключалось еще и в том, что Не-
красов и его бригада, сами того не ведая, оказались втя-
нутыми в целую пепь событий, которые произошли в 
«Горпроекте». я точнее — в мастерской, гае работал Со-
рокин. Сорокин чувствовал, что это не рядовые какие ни 
будь неприятности, я вопрос основополагающий для него, 
принципиальный: работать ему а мастерской, в «Горпро-
екте», или нет. И если работать, то как' так. как преж-
де.— замечая и отмечая неполадки, добиваясь исправ-
ления их (что, впрочем, удавалось далеко не всегда), или 
махнуть на все рукой и не выходить за рамки служебных 
обязанностей, суженных, неизвестно, правда, кем и ког-
да, до сдачи в срок проектов, приходивших к конструк-
торам. 

Старший инспектор ГАСКа — Государственного ар-
хитектурно-строительного контроля — Верман оказался 
миленьким человечком, с пухлыми, розовыми руками, ко-
ротенькими усиками, каждый волосок которых торчал 
вперед, и оттого они казались наклеенными, с детским 
румянцем во всю щеку и крашеными волосами. От него ' 
чуть пахло незнакомым одеколоном и трубочным табаком. 

Верман быстро подошел к Сорокину, улыбнулся и креп-
ко пожил руку. 

Ростом он был ниже Сорокина. В одну секунду он 
успел рассмотреть некрасовский самовар и погреть иа 
его боках рукн. представить двух девушек-практиканток, 
объяснить их прнемд к Некрасову («Пусть посмотрят на 
образцовое нарушение строительных норм н правил, 

вто же по нынешним временам редкое дело»), Сорокин 
никак не прореагировал на вто. хотя и заметил на себе 
быстрый взгляд Бермана, а тот принялся уже хвалить 
«наглядную агитацию», новенькие плакаты на стенах 
(«Мало, мало мы придаем этому значении»). 

Верман усадил практиканток за стол: «Чайку, чайку!» 
Умело и весело рассказал, как и почему именно так за-
варивают чай на Востоке, посетовал, что самовары стали 
выпускать «только в сувенирном варианте», отхлебнул 
чай, звонко поболтав в стакане ложечкой. Он ласково по-
глядывал на девушек-практиканток, раскрасневшихся 
от чая. 

И вдруг, то ли по быстрому взгляду, брошенному на 
него, то ли по блеску в черных веселых глазах, Сорокин 
понял, что Верман вовсе не прост, как могло бы пока-
заться иа первый взгляд, в человек умный. Его разговоры 
отчасти и велись для того, чтобы прощупать Сорокина, — 
ведь не для чаепития приехал к Некрасову. 

После чая наступила чуть неловкая пауза: пора было 
переходить к делу, и делу неприятному, а после веселой 
и добродушной беседы это было не так просто. Да-
же опытный Верман. растерянно потирая руки, виновато 
посмотрел на Сорокина и вдруг сказал: «Ну что, теперь 
честным пнрком да н за свадебку?» — н" вагоропился, 
чувствуя неловкость положения. 

Сорокин снова промолчал. Верман вдруг переключился 
я стал другим человеком, будто и не сидели они целый 
час за столом. Он надел куртку, быстро застегнул пряж-
ки, натянул на левую руку перчатку и, прихлопнув дру-
гой, ненадетой, по затянутой в кожу ладошке, вышел, кив-
нув Сорокину: «Пойдемте, посмотрим». 

я сам работал на стройке шесть лет и именно на «нуле». 
Я понимаю вас хорошо, но. — он улыбнулся печально и 
значительно, — но ничего не могу сделать. 

Верман повернулся к Сорокину: 
— Пойдемте? 
Сорокин остановил его и снова принялся объяснять все 

сначала — и про сваи, и про камень внизу, и про попе-
речную арматуру. — Верман вежливо слушал, начиная 
скучать Он нечасто выеажал на постройки, в случаях раз-
ве очень сложных и спорных, а тут все было ясно, как в 
учебнике. Но и в спорных случаях люди вот так же. кан 
сейчас Сорокин, начинали сетовать на объективные труд-
ности. на время, поджимающее их, на нереальные сроки 
строительства — словом, все повторялось, и это было 
скучно. 

Сорокин видел, что Верману надоели уже »ти разгово-
ры. что солнце, пригревшее было с утра,"спряталось, под-
дувал сырой гетер с залиыа и вообще пора было идти со-
ставлять акт. ощушая на себе... ну. если не восторженные, 
то. безусловно, почтительные взгляды практиканток: при-
ехал. взглянул, сделал выводы — и, пожалуйста, акт: 
ломать. 

Онн не слеше шли к конторке Некрасова. Вепман под-
нял воротник курточки и спрятал пуки в карманы. 

— Александр Наумович, а вы могли бы рассчитать вот 
втот кусок ростверка? — Сорокин чувствовал, что пы-
тается пробить лбом невидимую стену, появившуюся меж-
ду ннм п Берманом. едва они поднялись вз-за стола, н 
знал, что эта невидимая стена, обвалившись, может при-
нести серьезные н совершенно реальные неприятности. 

А В Т О Р С Ш 
НАДЗОР 

Алексей 

ИВАНОВ 

Рассказ 

Собственно, смотреть особенно было нечего. Человек, 
сведущий в строительстве, видел все с первого взгляда. 
Ростверк с правой стороны, возле середины будущего фа-
сада, был уширен чуть ли не на треть. И почему так про-
изошло, тоже разобраться нетрудно. Сван, на которых он 
лежал — а они при забивании ие должны уклоняться от 
вертикали, — ушли в сторону. Примерно на половину 
своей ширины. По всем строительным канонам, сваю, 
ушедшую в сторону, надобно было срубить и рядом за-
бить другую, «контрольную». Что Некрасов и сделал. Но 
н эта, и следующая тоже пошли с отклонением — видимо, 
в глубине, метрах в трех, лежал камень. Конечно, можно 
было бы найти н другое решение — дело несложное, 
но времени уже было в обрез, поджимал срои сдачи, да и 
свай запасных Некрасов оставил всего несколько штук, 
а «КрАЗ» для их перевозки выпросил у него раньше вре-
мени главный механик, у которого «горел» другой объект, 
и Некрасов, позвонив предварительно Сорокину как чело-
веку, «осуществляющему авторский надзор», решил, что 
пройдет и так. Ну ушли" сваи чуть в сторону, ну и что' 
Обвалится дом. что ли? Нет, конечно! Правда, в этом 
месте возникнут силы кручения, ростверк будет ра-
ботать в более сложных условиях, но, во-первых! запас 
прочности у него такой, что зто сущая чепуха, а во-вто-
рых, можно же поставить поперечную арматуру — она и 
примет все нагрузки! 

Сорокин тем временем посчитал работу ростверка па 
изгиб с кручением и. попросив Некрасова, чтобы тот сам 
проследил, как будут ставить поперечную арматуру, дал 
«добро» на продолжение работ. 

Но теперь, как говорил Некрасов, «все пошло напереко-
сяк». ГАСК — организация серьезная. Да вдобавок еше 
приехал старший инспектор, и теперь все зависело от не-
го; прогрессивка для бригад и Некрасова, классное место 
в соревновании и прочие приятные веши или долгое стоя-
ние «на ковре» у начальника строительно-монтажного уп-
равления. человека резкого и тяжелого, обсуждения 'иа 
собраниях и самое главное — авторитет и Некрасова как 
начальника участка, да и Сорокина тоже. А в конечном 
счете, может быть, именно ог уважения, от веры в качаль 
инка участка, от сознания его силы и зависела в большей 
своей части безукоризненная работа бригад. Ведь каждый, 
кому приходится работать с людьми, знает, что онн мо!\т 
простить многие слабости и недостатки начальства и ни-
когда не прощают незнания дела, неумения или нежела-
ния его делать. 

Верман выслушал объяснения Сорокина и Некрасова, 
побродил по ростверку, легко вспрыгнув на него, молча 
сделал пометы мелом — и Сорокин, и Некрасов прекряс 
но понимали, что означают этн жирные, в два-три санти-
метра шириной черты крошащегося мела на отпотевшем, 
пористом бетопе: ломать от сих н до снх| — и, слегка 
оскользнувшись, спрыгнул внвз. 

— Николай Васильевич, я ценю все ваши рассуждения 
как инженера и ваши чисто человеческие соображения. — 
Верман поставил ногу на разломанную сваю и принялся 
перчаткой сбивать комочки Глины, прилипшие к брю-
кам. — но. к сожалению, все мы рабы, — он заулыбал-
ся. — рабм нами же созданных правил. Есть наш 
с вами свод законов, и отступать от него — значит 
позволить анархию. Раз их создали, этп законы, и даже не 
мы с вами, а еще до нас, и, думаю, люди, их-создавшие, 
были не глупее, извините, нас с вами, то мы же должны 
им подчиняться? Это не просто! — он оглянулся на рост-
верк. — А это, — и махнул рукой, — придется ломать по 
пометам. И переделать. Андрей Иваныч. — он положил 
руку не рукав ватникв Некрасова, — я понимаю вас. 

Я 

Рнсуяок В. РУДЕНИО. 

Верман засмеялся: 
— Это что же, экзамен? Конечно, смогу! Я думаю, да-

же наши практикантки зто сделают, ~ Онн подошли к 
конторке. 

— Ну что же, пусть онн рассчитают, — Сорокин из 
мелкого чувства мести не распахнул перед ним дверь. 
Верман чуть постоял, улыбнулся и дернул дверь на себя! 

— Пожалуйста, это им не повредит. 
Через лее минуты выяснилось, что практикантки не 

помнят формул расчета модуля упругости железобетона 
и полагают, что ростверк вообще будет работать только 
иа изгиб, без всякого кручения. 

Верман точно и красиво нарисовал им схему работы 
ростверка, поставил несколько модулей упругости в зави-
симости от марки железобетона, подчеркнул нужный — 
Сорокин чувствовал, что все вто он делает и для него, — 
и написал формулы расчета. 

Сорокин молча смотрел, как потеют практикантки, не-
ловко двигая бегунок линейки, которую он захватил с 
собой, 

— Ну что же, может, еще чайку? — Верман уже по-
хозяйски сел за столик. 

Выпив чаю, он достал из кармана резиновый мешочек 
я закурил трубку. Терпко-медовый дым поплыл струями, 
не расходясь. Сорокин вдруг подумал, что все онн — и 
практикантки, и он, и этот Верман со своей трубкой — 
играют какую то пьесу, каждому в которой отведена опре-
деленная роль, и отойти от ней. вставить свой, не автор-
ский. текст, нельзя, и финал давно уже известен кому-то. 
кто написал эту пьесу. 11 кульминация уже. собственно, 
была, осталось только доиграть затянувшееся последнее 
действие, в мотором врактнкапткн будут уныло считать 
ростверк. 

Минут через десять Верман, точно следуя своей роли 
в пьесе, взял линейку и быстро досчитал ростверк. Учи-
тывая поперечную арматуру (прутки были положены в 
восьми сантиметрах друг от друга), ростверк мог выдер-
живать напряжения вчетверо больше, чем могут 
возникнуть при самых максимальных нагрузках на лом — 
чудовищном ветре или 5—6 балльном землетрясении, 
которых, как известно, в Ленинграде никогда не было. 

— Ну-с, девочки, можете отдыхать. А мы тем време-
нем — актик, — он говорил весело, но чувствуя на себе 
недоуменные взгляды практиканток — ведь будет же дер-
ж а ^ ростверк, зачем же его ломать?! — пожалуй, из-
лишне весело, что уже выходило из рамок авторской 
мысли, и это его смущало. 

Девочки пошептались, и одна из них, что уже совсем 
выпадало из текста пьесы, спросила Бермана; 

— Так будет он держать? 
— Будет! — Берман потер ладошки и вытащил из кар-

мана авторучку. — Будет! На сто лет я могу дать га-
рантию. 

— А зачем же ломать? 
Он, видимо, уже приготовил ответ, потому что ж дат 

этого вопроса, наклонив набок голову. 
— Каионы с! Каноны с, от которых никто нз нас — ни 

вы. ни уважаемый Николай Васильич, ни.. .— он оглянул-
ся на вошедшего Некрасова и сделал широкий жест, — 
ни товарищ Некрасов — никто! — не может, не имеет 
права отойти! 

Он чувствовал, что все это звучит довольно неубеди-
тельно,^ но обратного хода, это видел и Сорокин, уже на 
было. Берман достал из плоского чемоданчика «дипломат» 
бумагу и уселся за стол: 

— Давайте переделаем каноны, н тогда — пожалуйста. 
Ведь ничто не вечно! И мы с вами работаем, — он"огля-
нулся на Сорокина и Некрасова. — а вы учитесь, — это 
практиканткам. — не только для того, чтобы просто воз-
водить дома, нет! Но чтобы и менять каноны! — И при-
нялся писать акт. 

Берман писал акт и пытался сообразить, как, откуда, 
с какого ме^та такая привычная и хорошо знакомая во 
всех тонкостях и деталях ситуация вдруг стала новой, 
незнакомой по ощущениям, хотя в финале ее сомнений 
не было никаких. Не следовало давать практиканткам счи-
тать ростверк! А честно-то, так и вовсе не надо было 
брать их с собой. А может, и самому нечего было тащить-
ся, зная, что вызов неофициальный — просто звонок 
Белооольского. 

Сорокин смотрел, кан перо легко • бесшумно бежало 
по бумаге, застывая иногда на самую малую часть секун-
ды. и снова бежало, перечеркивая своим легким движе-
нием все разговоры сегодняшние, и чаепитие, и напря-
женную приятность общения в Берманом, и надежды 
Некрасова, и... 

Сорокин чувствовал знакомый н всегда пугающий хо-
лодок злости внутри: на кой черт вся вта приятность, 
если дело все равно провалено! 

Некрасов вьшнл в два глотка стакан чаю и наклонился 
в Сорокину: 

— Там бригада пришла. Ждут. 
Сорокин молча кивнул. Почерк у Бермана оказался 

совсем не таким, каким ожидал его увидеть Сорокин, — 
он уже представлял акт, написанный кругленькими и ров-
ными буковкамй. Почерк у Бермана был похож на колю-
чую проволоку. 

— Андрей, — тихонько сказал Сорокин, — пусть де-
вочки погуляют немного! — Ои уселся напротив Бермана 
и сказал ему: — Хочу вас, оторвать на минуту. 

— Да.— Берман без улыбки взглянул на него. 
Конечно, он видел и понимал, что практиканток отпра-

вили гулять не случайно. Что скажут ему этн парни? 
Он видел, знал, понимал, что единственное, что им надо 
сейчас, это чтобы он не писал проклятый этот акт, а под-
писал коротенькую бумажку «разрешение на продолже-
ние работ» или вонсе провалился бы к чертовой бабушке, 
словно и не появлялся иа постройке никогда. По правде 
говоря, ему и самому больше бы хотелось подписать 
«разрешение на продолжение», но он не первый год ра- ' 
ботал в ГАСКе, не первый гол янал свое начальство и 
отчетливо сознавал, что оно не оставит этого дела и все 
будут считать, что Берман где-то ошибся, не смог чего-то 
сделать, и недоброжелатели — а что скрывать, у кого их 
нет? — обязательно этим воспользуются, и хотя сделать, 
конечно же. ничего не смогут, но неприятности могут 
быть. Пусть маленькие, но могут. 

— Слушаю вас, Николай Васильнч. 
Что будут говорить ему эта парни? 
» - Слушаю вас! 
— Александр Наумович. — Сорокин почувствовав, 

что у него задрожали рукн. и спрятал их под стол.— Вот 
вы тут замечательно объясняли девочкам, что такое ка-
ноны и как их нужно переделывать. А вы могли бы рабо-
чим. бригаде, которая этот фундамент монтировала, по-
вторить все то же самое: что вы даете гарантию на сто лет 
и все-таки пишете акт на демонтаж ростверка? Пусть да-
же части его. Они ведь не хуже нас с вами понимают, что 
такое «демонтаж части ростверка», что придется снова 
возить сваи, вызывать «бабу», строить пандус, чтобы 
спустить ее в котлован, ломать забор вокруг постройки.— 
иначе пандус не сделаешь, перекрывать проезжую часть 
улипы — и все это при вашей гарантии на сто лет. И еще 
оттого, что кто-то не переделал вовремя каноны, которые 
уже устарели. Или устаревают. Я понимаю, что это было 
справедливо, когда на стройке работали практики — они 
не могли сосчитать нагрузки, ве умели, потому появились 
такие жесткие ограничения — все зто ясно. Но вот вы 
сейчас смогли бы объяснить рабочим, почему онн долж-
ны ломать то, что ломать не следует? 

Верман. не мигая, смотрел на Сорокина и молчал. Соро-
кин проделал самый точный и единственно верный ход 
в этой игре, и Берман смотрел на него с удовольствием. 
Он. как, пожалуй, никто, в еялу своей работы в сугубо 
контролирующей организации,-знал, что мало быть толко-
вым и знающим инженером, как для победы в состяза-
ниях мало быть способным и подающим надежды спортс-
меном, — надо уметь побеждать, собрав волю, способно-
сти, желание победить, — и Сорокин сделал это. разыг-
рав по-своему финал пьесы. Берман помолчал, подписал 
размашисто законченный уже »кт, не глядя иа подпись, и, 
засмеявшись, бросил ручку и аккуратно разорвал его по-
полам. Потом сложил половинки и снова разорвал. II за-
сунул их в карман: 

— Слушайте, вы просто осалу какую-то устроили, п? 
Как Суворов при Измаиле? — Он вскочил и протянул Со-
рокину руку, — Молодцы! 

Некрасов затряс своей лапищей его ладошку и вдруг 
обхватил Бермана за плечи: 

— Правда? — он захохотал и, гремя сапогами, выско-
чил в дверь, 

— Фу. — сказал Берман. тряся рукой, — прямо мед-
ведь какой-то. з'' Он, наверно, спортсменом был? — И 
снопа уселся за стол, задумался на мгновение. — Зна-
чит, так... Поскольку вызов был неофициальным, давайте 
для простоты дела будем считать, что я к вам не приЛ-
жал. Но звонил, и потому в курсе дела. Если возникнет 
разговор, можете сослаться на меня. Договорились? 

Через пять минут Некрасову сияя широченной улыбкой, 
провожал Бермана. Сорокин смотрел на них с крыльца 
конторки и видел, что Некрасов — правда, при его силе 
это было бы совершенным П У С Т Я К О М — готов хоть на ру-
ках дотащить этого человечка к автобусной остановке. 
«Нет, а все-таки недурно все ото получилось», — думал 
Сорокин, с удовольствием вдыхая вкусный табачный дым, 
все еще плавающий слоями по комнате. 
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Сегодня и* страницах «ЯГ» «иступит молодой киргизский 

прозаик и драматург, аатор нескольких сборников рассказов 

и новелл. Его пьеса «Дузль» было поставлена во многи» теат-

рах Соаетско7о Со101а и аа рубежом: • Венгрии, Польше, 

ГДР и болгарин. В саоей статье он размышляет о путах раз-

•итиа многонационального сова^скоготдатра.^атрадицив» и 

новаторстве на сцене, о взаимоотношения» театр» и кино. 

СО ТБЛЕМ ГЛАЗА 

БЕЗУСЛОВНО, общечело-
«еческов в искусстве 
раскрывается через 

конкретные проявления на-
ционального характере, в ре-
альны* бытовых условиях, с 
ароматом цветов, которые 
реет/т не той земле, где жи-
вут и трудятся герои произ-
ведения. Художник обязан 
быть точным в показе даже 
самых незначительных быто-
вых и жизйенных деталей. 
Но как быть драме, где геро-
ез игреют (подчеркиваю — 
играют) реальные люди, кото-
рые, может, никогда не виде-
ли ни тех кого ты изобразил, 
ни земли, где твои герои 
живут? Тем не менее сидя-
щие в зале должны поверить 
к истинность челове*еских 
характеров, да еще и в то. 
что река, нарисованная на 

, заднике, — зто не краска, на-
несенная на холст, а сема 
Волга. А если в данной пьесе 
конфликт заложен не в пря-
мом, открытом столкновении 
людей, е в разнице их миро-
воззрений, художнику не-
обходимо до предела обна-
жить суть зтой борьбы, как 
можно зримее раскрыть ду-
мы, переживания и психоло-
гию человека. 

Одно из преимуществ сце-
ны, как иззестно, ее услов-
ность. Мы вправе убрать на 
второй, третий плен подроб-
ности быта, в том или ином 
случав необязательные. Ведь 
главное — верно рескрыть 
внутренний мир героев. Мо-
жет, потому среди спектвк-
пвй, поставленных, например, 
по моим пьесам, пожалуй, 
наиболее достоверными были 
те, в которых актеры не ис-
кали специально внешних 
примет правдоподобия. Пусть 
на заднем плане был изо 
бражен Иссык-Куль, все 
же казалось, что герои про-
сто какими-то судьбеми о*а-
запись на берегу киргизского 
моря. Но живут все-таки они 
своей жизнью. И, необорот, 

очень далеки были от худо-
жественной правды те поста-
новки, в которых исполнители 
надевали черные парики, под 
острым углом рисовали чер-
ные брови и какой-то особой 
интонацией подавали «восточ-
ные страсти». Вряд ли можно 
точно передать манеру пове-
дения людей, которых ты не 
видел или плохо знаешь. 
Здесь не спасут ни парики, 
ни тюбетейки. Да и к чему 
зто, если главное в произве-
дении не быт, не зтнография, 
а внутренняя драма людей, 
столкновение мировоззрений! 

Разумеется, существуют 
произведения, где нельзя до-
пускать особых вольностей. 
А. Н. Осгроаский, Гоголь, 
Горький, Шекспир, например. 
И все-таки неспроста у иных 
современных драматургов по-
является потребность создать 
свой вариант произведения, 
написанного другим автором, 
я другом веке. Так поступа-
ли Б Ьоехт, Ж. Ануй, 
Ф. Дюрренматт. Да и сцени-
ческие переложения романов 
Достоевского и Гончарова, 
созданные Виктором Розо-
вым, обладают большой си-
лой художественного звуча-
ния. Успех постановок зтих 
произведений не только в 
том, что играются они на со-
временной сцене современ-
ными средствами, и не толь-
ко в достижениях исполни-
тельского мастерства. Глав-
ное достоинство лучших пе-
реложений в том, что они ад-
ресованы публике, живущей 
сейчас, а том, что их авторы 
сумели вынести ив передний 
план те мысли и чувства, ко-
торые дороги и волнуют нас 
сегодня. А коли театральный 
режиссер, не удовлетворив-
шись тем, что пишут его со-
временники, решил обратить-
ся к событиям давно минув-
ших дней, то главная задача 
его, я думаю, не в переоде-
вании старых явлений в но-
вое платье, а, наоборот, в об-
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нажении тех человеческих 
страстей, которые продол-
жают мучить и радовать нас 
и сейчас. Обязательно ли в 
подобном случае в искусство 
привносить искусственность, 
строить самодельные вре-
менные мостики между сце-
ной и зрительным залом, на-
тягивать на героев средне-
вековья модные джинсы, , 
кормить допотопных сказоч-
ных царей валидолом, а 
мольеровских героев отправ-
лять к участковому врачу за 
бюллетенем (такой спектакль 
я видел в Москве, в Театре 
имени Станиславского)) 

АВНО ЛИ бытовало мне-
ние, что кинемаюграф 
заменит театр или, по 

крейней мере, основательно 
потеснит его. А сегодня в 
наш быт «весомо и зримо* 
вошел еще и телевизор, «об-
служивающий на дому». Од-
нако театр продолжает жить 
полнокровной, торопливой 
жизнью, в нем бьется горя-
чее сердце, он борется за 
свое существовение, ищет 
новые формы выражения, 
новые виды и способы об-
щения со своим давним не-
изменным спутником, влюб-
ленным и строгим другом — 
зрителем. 

Могучее преимущество ки-
но перед театром — зто, ра-
зумеется, крупный план и 
монтаж. Монтаж способен во 
много раз увеличить ско-
рость реального движения 
событий и предельно сокра-
тить дистанцию восприятия 

Крупный плен позволяет 
увидеть человека и детали 
реальности до мельчайших 
подробностей, независимо от 
количества людей, сидящих 
перед зкраном. Всем кежет-
ся, что слова и мысли актере 
адресов. каждому персо 
нально, а зто соответствую-
щим образом увеличивает 
коэффициент эстетического 
воздействия. 

Иные режиссеры пытаются 
компенсировать несовер-
шенство театра обильным ис-
пользованием кино- и радио-
техники, параллельно разы-
грывают на сцене две и бо-
лее событие, на манер цир-
ка переносят спектакль я 
центр зала, пересадив зрите-
лей на сцену. Бывает, что 
действие спектакля начинает-
ся прямо в вестибюле и да-
же с парадного подъезда 
театра. Подобные вещи деле-
ются, видимо, для того, что-
бы зритель подумел, что он 
не сторонний наблюдатель, а 
соучастник событий, и пото-
му должен чувствовать и пе-
реживать примерно таи же, 
как герои произведения. 

Долгожители утверждают, 
что первая волна подобных 
новаций и экспериментов на 
театое прокатилась и утихла 
полвека назад. Разумеется, 
поиск — дело дерзких и му-
жественных. Но, признаться, 
обидно, когда произведение, 
рожденное тобой в муквх, 
используется в качестве под-
опытного кролика. Да и зри-
тель порой не в силах про 

ПРЕМЬЕРЫ МОСКОВСКИЕ 

биться через сложности изы-
сканной формы и добратьса 
до сути драмы, где речь идет 
о таких простых понятиях, 
как добро и зло, любовь и 
ненависть. 

Видел я свои и чужие про-
изведение в разных режис-
серских решениях, стало 
быть, и спектакли оставили 
разную степень удовлетво-
ренности. Но всякий раз, ког-
да действие разыгрывалось в 
двух шагах от зрителя и я 
видел, как у актера мелко 
вздрагивают пальцы или по-
теют уголки глаз, на лице 
пусть даже легкий тон гри-
ма, а в руке бутафорские 
цветы,—всегда хотелось ото-
двинуть площадку подальше. 
Желание, видимо, вполне ес-
тественное — никто из вас 
не станет рассматривать про-
изведение живописи или 
скульптуры в упор. Едва ли 
мы почувствуем стрвдаиия 
Лаокооиа и его сыновей ост-
рее, если, сбросив с себя 
лишние одеяния, встанем ря-
дом с ними и обмотеем свою 
живую шею хвостиком мра-
морной змеи. 

Я помню случай, когда не-
кий поклонник теетра в ан-
тракте сходил за камнем 
запустил его в Яго в тот са-
мый момент, когда злодей ду-
рачил наивного мавра. Актер 
долго ходил с шишкой не 
лбу. Но еще дольше он но-
сил в кармане тот семый ка-
мень и считал его лучшей ре 
цензией на его игру. Нет. 
Игра есть игра. А жизнь все-
таки нечто другое. 

МЫ ИДЕМ в теетр послу-
шать голос актера, сво-
ими глазами увидеть 

процесс его работы, для 
этого мы и просиживаем 
в зеле тек же, кек чесе-
ми можем следить зе тур-
ниром претендентов не шах-
матную корону: мы не иг-
раем, но мы получеем не-
слаждение от того, что видим 
н понимаем ход мыслей иг-
роков. А коль скоро театр от-
носится к категории прекрас-
ного и, помимо всего, несет 
с собой художественные мыс-
ли и чувства, то и сердце на-
ше испытывает эстетическое 
волнение. Безусловно, ре-
альное присутствие самого 
волшебника, способного вы-
эыееть е нес благородные 
чувства, есть одно из могу-
чих преимуществ сцены пе-
ред экраном. Но как доседно, 

Мор 
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магическую силу. Крупный 
план кинематографа приучил 
нас видеть глеза героя, а ко-
торых отражены его мысли и 
чувстве, е наше ухо избалоаа-
но радиодинамикой, способ-
ной передать танчейшие ню-
ансы человеческого голоса. 

В наш стремительный атом-
ный век наука и технике до-
стигли такого уровня разви-
тия, что позволяют изучать 
живой организм не енелизе 
жизни одной клетки, а совре-
менная генетика, открыв та-
кую мельчайшую частицу жи-
вого тола, как хромосома, 
проникла в саму суть тайны 
природы. 

Метод анализа и синтеза 
жизненных явлений все боль-
ше входит и в художествен-
ную практику. Современный 
художник, знакомый с бога-
тым опытом мировой литера-
туры и искусства, способен 
убедительно показать жизнь 
целой эпохи, поколения, рас-
крыть суть социальных явле-
ний на примера одного жиз-

ленного факта, на обобщен-
ном образе одной личности. 
Сосредоточив внимвние на 
психологии и мировоззрении 
героя, он покезывает его а 
богетой и всесторонней свя-
зи с окружающим миром, с 
прошлым, настоящим и буду-
щим во всех его тонкостях 
противоречиях. Лучшие про-
изведения мировой и нашей 
многонециЬнальной литерату-
ры свидетельствуют о том, что 
современное художественное 
мышление развивается не 
в ширь, в скорее в глубь по-
знания человеческой души. 
Эта тенденция особенно ощу-
тима в творчестве писателей, 
вступивших в литературную 
жизнь во второй половине на-
шего века. Она сказывается 
и в драме, и в других видах 
искусстве. Сегодня 
кусство адресовано образо-
ванному, интеллектуально 
развитому человеку, который 
хоте бы в общих черте* энв-

Земли и своей 
#саедомлен о собы-

уходящих во всем 
потому но обязатель-
нее тванную информа-
него нечинать с Ное-

рессказывать и 
ему то, что он 

1Т и лонимеет. 
последние годы в миро-

все больше появ-
пьес с минимальным 

количеством действующих 
где каждый является 

главным героем. На сцене 
реботает ансембль солистов, 
ибо квждый персонвж выпол-
няет довольно сложную, нв-
однозивчную функцию и квж-
дый призван вырвэить мысли 
и чувства огромных месс, ду-
мы и чвяния поколений и ис-
торических эпох, социвльныв | 
и клвссовыв взвимоотношв-
ния. Главное — уметь внали-1 
эировать и обобщать. Хресто-
мвтийным примером может I 
служить дреме Килти о Бвр- ] 
нарде Шоу «Милый лжец». 
Не сцене — всего две героя, 
одиеко их обрезы рескрывв-1 
ются в тесной связи с миро-
еыми событиями. На сцене 
нет »тих событий, они отра-1 
жены а самих героях. 

Современный театр все | 
больше стремится к тому, 
чтобы »в минимум времени | 
дать максимум художествен-
ной информвции, ЧТО, между | 
прочим, существует со вре-
мен Гомере. Но в наш тороп-
ливый век этот авкон стел не 
только нужным, но и необхо-
димым, ибо излишняя и рве-
тянутвя информвция дейст-
вует на современного зрите-
ля кек надежное снотворное 
средство. 

Сцена имеет свою специ-
фическую художественную I 
форму, которая по силе эсте-
тического воздействия едва ] 
ли уступает кинематографу, 
поэтому поиск, видимо, дол-
жен идти не по Мичуринске- [ 
му методу гибридизвции, в | 
скорей всего по линии со-
вершенствования тевтральных 
средств выражения. 

А для того, чтобы, придя в 
театр, мы не чувствоевли се-
бя Гулливврвми, попавшими в 
страну лилипутов или евликв-
нов, надо нейти между пло-
щадкой и залом то фокусное 
расстояние и то необходимое 
решение, который позволят 
нем видеть мысли и чувства 
героев крупным пленом. 

гор. ФРУНЗВ 

с. И. ЮТКЕВИЧУ — 
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не можешь 

СОВРЕМЕННИК». *Пл 
записок Лопатина» К. Симо 
нова, Ня снимке пягр*у ар-
тист П Вельяминов (Вяче-
слав), В Г афт (Лопатин). 

Фото А Г А Р А Н И Н А В 
МХАТ. с П0X0 У":«Й «Я 

Р. Нбрагимбекоша Ид 
слепя артисты С. Коркошко 
(.7сна) и А. Калягин (Му 
рад). 

Фото 

Н. КРЫМОВА 

СВОИ КОНЦЕРТНЫЕ 
выступления в Моск-
ве. в Зале имени Чай-

ковского Юрский иногда на-
чинает с Пушкина. В искус-
стве этого 'актера все осве-
щено мыслью, мыслью про-
диктовано даже построение 
программы. Случайного ист 
ни в выборе, ни в после-
довательности исполнении, 
ни в том, как, каким спосо-
бом посылается в зал с л ою . 

где дни о б л а ч н ы 
и и р а т к и , 

Там 

Р о д и т с я племя 
к о т о р о м у у м и р а т ь 

не б о л ь н а . 

Этот эпиграф из Петрар-
ки к 6-й главе «Онегина» 
звучит сначала по-итальян-
скн, словно издалека и за-
гадочно, потом по-русски, 
приближаясь к смыслу со-
бытий и нас. слушающих, 
приближая к ним 

Когда Юрский читает 
Пушкина в Зале имени Чай-
ковского, вдруг вспомина-
ешь. что он ленинградец. 
Холодновато - торжествен-
ная архитектура зала вто-
рит классическому строю 
стихов и еще чему-то ле-
нинградскому, «петербурж-
скоЯу», что несет в себе ак-
тер. 

Но любой исполнитель 
знает, как трудна зта сцена 
для того, КТО ЖР тает быть 
у слышанным . Огромное воз-
д ушное пространство стоит 
м ежду актером и зрителе» , 
и зто пространство Юрский 
ие только победоносно пре-
одолевает, сокращая, нет. 
он как бы оживляет его, с 
каждой сл едующей минутой 
все больше, и вот уже нет 
никакой пре грады, и мысль, 
и чувство, и люди, и собы-
т и я ' — все живо, все ВПЛОТ-
НУЮ приближено к слушаю-
щим и о громный зал не шу-
мит. не шаркает ногами он 
бе з звучен , только тихо ды-
шит, он радостно подчинен. 

Наверное, это и есть Ис-
кусство. рассказывая о 
котором, всегда мучительно 
о щ у щ а е ш ь невозможность 
полного рвекрыти я его тайн. 

А к т е р читает Ь-ю главу 
«Оне гина» — ду эль ,

 с м е

Р
т ь 

Неясного. Юрский — ма-
с т е р трактовки. истолкова-
ния, он из п ушкинско го тек-

ста извлекает мысль сего-
дняшнюю. прямо к нам об-
ращенную. Дуэль — это 
подчинение людей предрас-
судкам, ими же выдуман-
ным. это смерть, которую 
артист осмысляет как поте-
рю общую, для всех, для 
жизни. Точно так же про-
звучит выстрел на Чер-
ной речке и на снег упа-
дет Пушкин, и тогда вздрог-
нет снежная земля ог 
этого падения — прямая 
ассоциация встает за проро_ 
ческими стихами. Юрский 
настойчиво ведет к ней зал. 
Неожиданным ударением, 
едва ие порвав ткань стиха 
(но не порвав! ! , он резко вы-
деляет одно-два слова, ука-
зывает на них, на то. что 
у Пушкина есть эти повто-
ры и пни не случайны. 
«Быть может, он для блага 
мира, иль хоть для сланы 
был рожден. . .» : через три 
строки: «Быть может, на 
ступенях света.. ». и еще 
р а т «Его страдальческая 
тень, быть может, унесла с 
собою. ,» . «Быть может», 
т рижды повторенное, как бы 
курсивом выделенное, ста 
новится носителем смысля 
трагического и. если можно 
так сказать, более общего 
Ото не сожаление о тон что 
могло бы быть, зто трезвог 
осознание того, что уже нн 
чего быть ие может — че-
ловек умер, жизнь кончен 
«Л где. бог весть. Пропал и 
след».. . 

Когда программа начата 
Пушкиным, после антракта 
Юрский резко спускается к 
прозе (в буквальном и пере 
носном смысле слова), то 
есть к тому, что составляет 
предмет сатнры, — чита-
ет «Крокодила» Ф Д

п с 

тоеяского, рассказы М. 'о 
щеико, миниатюры А. Во 
лоднна и М. Жванецко-
го. Тут торжествует уже не 
«чтецкое», а игровое начи 
ло. хотя отделить одно от 
другого у Юрского трудно 
почти невозможно. (А если 
актер владеет секретом 
редкого единства, к ч ему 
же нам. критикам, зани 
маться обратным делом") 

Но. конечно, в сатире он 
больше играет. На обшир 
ное пространство сцены юн 

выводит одного за д р у г им 
персонажей и расставляет 
их так. чтобы каждого мож-
но было рассмотреть как 
следует (средства такого те-
атра самые простые — ин-
тонация, жест, иногда стро-
го продуманное передвиже-
ние по сценической площад-
ке). 

Ф а н т а с т и ч е с к и й и с т р а ш н о -
в а т ы й ю м о р Д о с т е е а с и е г о , по-
ж а л у й , с тамои с и л о н г ш » не 
з в у ч а л со с ц е н ы , нам в зтом 
• К р о н о д и л е » . не з а к о н ч е н н о й 
п и с а т е л е м , н о д а в ш е й а н т я р у 
в о з м о ж н о с т ь с о з д а т ь ряд за-
в е р ш е н н ы х г р о т е с к н ы х фи-
г у р . И в а н М а т в е и ч , о б ы к н о -
в е н н ы й р о с с и й с к и й о б ы в а -
т е л ь . с о б р а в ш и с ь я я о я ж . пе-
ред о т ъ е з д о м л е г к о м ы с л е н н о 
п о с е т и л з а е р и и е ц и в ы я про-
г л о ч е н к р о к о д и л о м на г л а з а х 
п о ч т е н н о й п у в л и и и , собствен-
ной ж е н ы и . д о м а ш н е г о ДОУ-

( Ю р с и н й п р о и з н о с и т -ДО-
М А Ш Н Е Г О - т а н , б у д т о п и ш е т 

в о з д у х е это с л о ю с т а р и н -
мым п и с а р с и и м п о ч е р к о м . ) Ж е -
н а . Елена И в а н о в н а , " п в а и а н -
нам. *ИО П О Х О Р О Ш Е В Ш А Я * 
(это слово в ы д е л е н о т а и . ч т о 
в з а и м о о т н о ш е н и я Е л е н ы Ива-
н о в н ы , м у ж а и « д о м а ш н е г о 
д р у г а * не т р е б у ю т р а з в е р н у -
ть»* к о м м е н т а р и е в ) , п о к и д а е т 
з в е р и н е ц , о с т а в и в И в а н а Мат-
в е и ч а в к р о к о д и л е . а д р у г 
п р и н и м а е т с я « л о п о т а т ь о вы-
с в о б о ж д е н и и у з н и к а . 

От и н д и в и д у у м о в Ю р с к и й 
с н о в а в о з в р а щ а е т с я к •мас-
с о в к е » , то е с т к к тояпе. тояь-
ко ч т о п о т р я с е н и е с м о т р е в -
ш е й , к а к к р о к о д и л з а г л а т ы в а -
ем ч е л о в е к а , и т у т о к а з ы в а е т -
ся ( м о ж н о л и в ы л о это пред-
видеть?!. ч т о т а ж е с а м а я тол-
па у ж е с т а л а ч у т к о й а у д и т е 
р и г и , в н и м з к т щ е и г л а с у из 
• м р о к о д и е в в ы * недр*. 

Обо в с е * э т и * н е в е р о я т н ы * 
о б с т о я т е л ь с т в а х и « а р а к т е р а * 
Ю р с к и й р а с с к а з ы в а е т , к а к об 
о б с т о я т е л ь с т в а * в п о л н е реаль-
н ы * . и к а ж д у ю р о л ь п р о и г р ы -
вает с м а к с и м а л ь н о й сосредо-
т о ч е н н о с т ь ю . п о р а ж а л и в о ж и 
д а н н ы м в ы б о р о м в ы р а з и т е л ь -
н ы * с р е д с т в . 

• Р о л и . — К р о ш е ч н ы е , ь л е 
не И в а н о в н е , н а п р и м е р , нооме 
п о д ч е р к н у т ы е слов « н о по*о-
р о ш е в ш л я * . дай л и ш ь смея. 
• Х а - х а - х а * . — смеется Ю р с н и и 
к а к и м - т о ж у т к и м , п о т у с т о р о н -
ним. о л о в я н н ы м смеиом. изо-
б р а ж а я ф л и р т этой д а м ы с 
« д о м а ш н и м д р у г о м * , и от это-
го с м е х а д о л г о не м о ж е ш ь 
о п о м н и т ь с я . Т а к не с м е ю т с я в 
ж и з н и , т а к ии п р и н а м и * об-
с т о я т е л ь с т в а * не с м е ю т с я 
ж е н щ и н ы , но, м о ж е т б ы т ь , 
ж е н щ и н а , « х о р о ш е ю щ а я » , ког-
да ее м » ж п р о г л о ч е н ироипди-
лом, с м е е т с я и м е н н о т а и л 

Юрский овладел стилем 
необычного, фантастически 
го театра, вернее, фантасти-
ческой протм. перенесен-
ной им на подмостки. Мы 
не знаем, каким голо-

сом раз говаривал Воланд. 
странный гость булгаков-
ской «нехорошей кварти-
ры М 50» . но теперь ка 
жется, что он говорил 
именно так. как *то пока-
зал Юрский. А к т е р не при-
бегает к приемам транс-
формации . но когда дело 
доходит до Волан да. Двия* 
спина у него становится 
какой-то не своей, будто 
стальной стержень в ней. и 
кисти рук. и пальцы мгно-
венно приобретают стран-
ную гибкость, как у фокус-
ника-нллю шониста. И. ка-
жется, леденеет воздух у 
рта. когда будто по слогам 
произносится приветствие: 
«Добрый день, сим па-тич-
ней -шнй Сте пан Бо-гда-но-
вн ч

1

» . 
Юрский читает лишь не-

большой отрывок нз «Ма-
стера н Маргариты»: он как 
бы на пробу, на полчаса, 
.вывел яа сцену героев Бул-
гакова. показав. какой 
смысл и художественный 
чффект заключен только 
л и т ь в ятом одном со-
поставлении — вполне ре 
ального Степы Лиходеева 
и совершенно нереального 
Волянда с его свитой А 
одной фратой в самом фи-
нале. произнесенной со-
(и-гщ я дру гом ритме, с ка-
кой то «отстраненной» ин-
тонацией (о том. как шу-
мело и покачивалось у ног 
море, и белый город вота 
вал на горах), он намекнул 
на то, что в романе сущест-
вует еще ояиа стихия, кото-
р ую ои. актер, пока не тро-
гает, ио знает, что она есть 
и ждет своего воплощения. 

В программе, названной 
«Ситуации и характеры» . 
Юрскпй исполняет и смеш-
ные, и очень смешные, и 
печально смешные расска-
зы, демонстрируя и то, как 
ситуация владеет челове-
ком. и моменты, когда че 
ловек овладевает ситуа-
цией. Пая то и дело взры-
вается хохотом. Но, как из-
вестно, смех см е х у—ро з н ь . 
А к т е р не спешит публику, 
ои глубоко заглядывает в 
ч уж ую душу, чтобы пред-
ставить ее строение и ме-
сто ее среди других. Ре 

эультат такого рассмотре-
ния иногда бывает смеш-
ным, но у Юрского это зна-
чит только, что художник 
встал над ситуацией и над 
ч ужим характером и зри-
телей сумел поднять 
ту же высоту. 

Недавний вечер этого ар-
тиста в Зале нМенн Чайков-
ского был необычен, и об 
этом хочется сказать особо. 

Юрский читал и Булгако-
ва. и Зощенко, и Шукши-
на. но посвятил свой кон-
церт лишь одному из своих 
авторов. Ои так и сказал, 
предваряя выступление: ве-
чер. на котором, он надеет-
ся. будут много смеяться, 
он. артист, посвящает па-
мяти Василия Макаровича 
Шукшина. 

Сейчас о Шукшине много 
говорят и пишут. Так всег-
да бывает, когда умирает 
талантливый человек, уми-
рает неожиданно, в самый 
хороший, наполненный, ка-
залось бы, только успехами 
момент своей творческой 
жизни Тогда люди (читате-
ли. зрители) как бы заново 
пытаются понять, чем был 
для них этот талант и что 
они потеряли Обо всем 
этеян ие говорил Юрский. 

Юрский начинает читать 
Шукшина. Смех в зале не 
смолкает. Смешны и ситуа-
ции. и характеры Но к са-
мому емеху Прибавляется 
что-то еще. совсем особен-
ное: наверное, это можно 
назвать особой, острой худо-
жественной радостью. Не-
давно у м е р талантливый 
писатель — казалось бы. 
что, кроме горечи и слез, 
тут может быть?! Но жнво 
его слово! И двойной силой 
оно наполняется на наших 
глазах, в полную меру ос-
мысленное и прочувствован-
ное дру гим художником . 

Лучшим и) всего. прочитаи-
МОГв • Твт И » р . в»1" РВССКВЗ 
ШУКШИН» « С а п о т и н . О 
том. нан шофер по имени Сер 
гей увндел а магазине сапе*-
им. Гамтел сделать подарои 
мене. столииулел «начала „ е 

ПР«»Р*ИИ-М прв*»1Щ"«". 
тем с иаемашяиаым м»лвии-
маиивм припт»ааи-шв*»ро». 
иоёапошии аса та и,пи, 
прамоааа « еовстааимм» св-
ммаиия <•» рублей!), и 
«•начнет»- а гяаэа* 
ы и м » ' И г в р е ч » от кочота 
п р и я г а я а й Ю р с к и й « ч а и » поЯ-

Саиратариат 
СОЮЗА писателай СССР « С о -
вет по драматургии театра, 
нино и телевидения 
ли Сергею Иосифовичу Ю т » -
аичу приветствие, в котором, 
в частности, говорится: 

«Горячо поздравляем вас, 
известного советсиого инно* 
режиссера и кинодраматурга 
2 70-латием со дня рождения. 

Яаляясь одним из ирупней-
ших режиссеров современного 
кинематографа. Вы много и 
плодотворно занимаетесь ли-
тературным творчеством. Ва-
ми созданы художественны» 
фильмы «Златые горы», «ИРУ-
шева», «Встречный». «Яков 
Свердлов». -Человек с руж». 
ем». «Расснааы о Ленине», 
•Ленин в Польше», «СЖжет 
для небольшого рассказа», ос-
тавившие яркий след а исто-
рии советсиого нино. 

ваши многочисленные 
статьи и очерки, посвящен-
ные вопросам теории и прак-
тики киноискусства, а также 
книги «Человек на вкраив». 
•Ионтрапункт режиссера». 
«Шекспир и ииио». «Кино — 
зто правда двадцать четы-
ре кадра е секунду» проник-
нуты высокой партийностью, 
они отмечены новизной взгля-
да на явления мирового ис-
кусства. Ваши произведение. 

• написанные проникновенно и 
увлеченно, отличаются само-
бытностью литературного да-
рования. оригинальностью ав-
тореного •йдения,, глубокой 
зрудицией. 

Родина высоко оценила Ва-
шу творческую деятельность, 
присвоив Вам звание Героя 
Социалистического Труда. 

В день славного юбилея, ж», 
па,и Вам доброго здоровья, 
новых творческих успехов». 

Я знал Юткевича по его 
фильмам даено, ндеьркое. с 
самых истоков советского ки-
ноискусства. Был восхищен 
его .Златыми горами» -Иру-
жевами», а потом «встреч-
ным». .Человеком с ружьем». 
• Яковом Свердловым». .Отел-
ло». Но а первый раз встре-
тился с инм по работа 
фильме «Рассказы о Ленине». 
И тут увидел а Юткевиче то. 
что потом всегда поражало 

нЖШГпЛГ^ 
талей, поиребноетей. при по-
стоянном ощущении общего а 
той очень трудной задаче, «о-
торую предстояло решить. Эти 
начества, к слову сказать, 
оедно встречающиеся, чрез-
вычайно ценны для сценари-
стов. когда режиссер всегда 
четко знает, чего он *очет не 
только от сценария в целом, 
ио и от иаждои сцены, от 
каждого слова. Так было и во 
время работы над агорой на-
шей совместной картиной — 
«Ленин а Польше». 

Тогда я оиоичательмо понял, 
что для Ютиевича характерны 
сложность и тонкость зрелищ-
ных переплетении, точность 
деталей и ясность целого. Это 
нормчий, иоторый твердо дер-
жит руль в рунах и прево-
сходно знает и то, что нужно 
ему (н н»ртиие|, и то. что и» 
нужно. В ансперимеитах Ют-
кевича всегда есть запас 
прочности" обусловленный 
большой художественной 
культурой, тонким вкусом и 
остро работающей мыслью. 

Я не могу здесь даже наско-
ро остановиться на книгах, 
написанных С. и. Юткевичем. 
Он превосходно знает исто-
рию театра, литературы, жи-
вописи. И уж, ионечно. исто-
рию кино: в его поразитель-
ной памяти хранятся, как ча-
сто мне кажется, все фильмы, 
все даты, актеры, режиссеры 

операторы атого удиантвль-

С, Юрский читает В
%
 Шукшина 

робно и очень неторопливо 
прослеживает все этапы эти* 
сомнений, этой борьбы с са-
мим собой, с собственными н 
чужими привычными взгляда-
ми. Последние при подходе и 
дому мысль Сергеи: если 
Клаадя, жена, будет носоро-
титься, утбплю их в иолод-
це... Самое пренрасиое — фи-
нал рассиаэа. Сергея встреча-
ют жена и дочни. Я ие прове-
ряла, наинв энани препинания 
поставлены Шукшиным в 
этом месте рассиаза. Ио Юр-
ский читает, после наждого 
слова ставя точну, делая пау-
зу и думая, нан бы прослежи-
вая ход мыслей, совершенно 
для человека носыи. Трое си-

8ели. Смотрели. Ждали. Купил, 
тец. Муж. Это трудно пере-

дать на бумаге — наи пере-
дать интонацию, от ноторои 
перехватывает горло? Купил 
сапожии — всего лишь. Но из 
этого вырастает событие, ведь 
самый пустяновый фант мо-
жет стать событием, все зави-
сит от уилада жизни. 

И причитания потрясенной 
Клавди, на натруженные ноги 
которой никак ив лезут неж-
ные сапожии, и молчание до-
чек, смотрящих на все это, и 
то. нан стелит Клавдя постель, 
и то. о нем думает, куря по-
следнюю перед сном папиросу 
Сергей, — вев это человече-
ская жизнь, в самом объем-
ном смысле этого слова, 
жизнь, где смешное, грустное, 
высоиое сплетены неразрыв-
но. одно нииак от другого не 
оторвешь. Тан это прочитано, 
расирыто, сыграно <ие знаю, 
наиое ТУТ лучше употребить 
слово) Юрским. 

А можно было совсем по-
др у г ому . «Крепко» , «соч-
но» . тан. как н пред-
ставляют иногда шукшин-
с к ую прозу . Но Юрский не 
тяготеет к «быту» , и для не-
го было бы искусственным 
воспроилводить «народный 
говор» . Он осваивает стиль 
Шукшина перерабатывая 
е го по-своему. Но еще 
важнее дру гое Ои раскры-
вает в писателе главное и, 
как оказалось, самое ра-
н имо е—е г о сердце II от то-
го. что г л а вным берется не 
внешнее, не поверхностное, 
а самое что ин на есть глу-
бинное, ие сразу и не всем 

Фото Н. АЛОВСРТ 

видимое, от того и фигура 
писателя предстает в новом 
свете. 

П так случилось на том 
вечере, что рассказ «Са-
пожки» вобрал в себя мно-
гие мотивы, з в у чавшие в 
дру гих авторах. — и столк-
новение человека с хамст-
вом, и п роб уждение в че 
ловеке еще не осмыслен 
иой, но сильной и естест 
венной тяги к справедлн 
вости, к м у д р ому поннма 
нню другой , закрытой до 
тех пор, хотя и соседствую 
щей души, и многое, мно-
гое другое. И все — чере з 
один, очень, казалось бы, 
простенький рассказ Васи-
лия Шукшина . 

В том сплаве многих да 
рованнй, который состав 
лял личность Шукшина , ху-
дожника и человека, артист 
Юрский ра з глядел нечто 
очень важное, может быть, 
самую основу и возвысил 
ее по справедливости . 

Удивительны и своеоб-
разны отношения этого ар-
тиста с литературой . Он 
строго выбирает авторов, 
близких ему по граждан-
ской и художественной по-
зиции, — читает Пушкина, 
Бернса, Мопассана, читает 
наших современников . И 
глубоко общественный 
смысл литературы несет 
со сцены, пропуская через 
собственное сердце. Буд ь то 
умница Зощенко , без всяко 
го самолюбия скрывшийся 
за говором простачка, или 
Володин, чей лирический ге 
рой почти неотделим от само 
го писателя, или Ш у к ш и н — 
все они будто коллеги и зна 
комцы артиста, который ра 
дн них, ради слова, ими на-
писанного, выходит на сце 
НУ н проводит там три часа, 
волнуясь, в полной и пре-

• дельной сосредоточенности. 

к о г о и с к у с с т в а . С п р о с и т е его 
о чем-нибудь в этом роде — и 
то. что иан вы спрессовало и 
лежит до поры до времени в 
неподвижности. вдруг рас-
прямляется в горячий подроб-
ный рассказ об ушедших филь-
мах. забытых сенсациях, уди-
вительных и тоже порой — 
увы! — забытых актерах ни-
но. И даже, нан это ни стран* 
но, о сценаристах! Мне ду-
мается. что у нас ие много 
вюдей, которые знали бы 
столь предметно и живопис-
но историю мирового кинема-
тографа. Достаточно изучить 
хотя бы его фундаменталь-
ный труд о Шенспнре в нино. 
чтобы уяснить масштабы его 
кинематографической, истори. 
ческой и литературоведческой 
эрудиции. 

Теперь расскажу о новом 
фильме из Леиинианы. кото-
рый мы сейчас задумали с 
ним. возвратившись н мысли 
сделать нартину «Ленин в Па-
риже», Ленин а 1908 —1912 го-
дах. 

Недавно мы были с Юткеви- . 
чем в Париже. Мы прошли с 
ним всеми маршрутами Вла-
димира Ильича. побывали 
всюду, где. по нашим предпо-
ложениям, ои мог побывать. И 
в воображении режиссера по-
являлись люди, иое-накие 
комнаты, иое-наиие события. 
Или даже эпизоды, сцены: не-
кое воскресное утро, когда на 
улице Мари-Роз, на южной 
парижской окраине, негромко 
звонят колокола. кричат 
угольщики, развозя на тележ* 
ие уголь, — здесь, у форти-
фикаций четырнадцатого ок-
руга, чувствуешь себя, нан • 
провинциальном городне. 
Представим себе теперь, гово-
рил Юткевич, что в это ясное 
утро Ленин чистит у тротуара 
велосипед для прогулки. И 
вот выходит заспанный 
консьерж, к идет у него с 
этим странным русским пари-
жанином в жилете и с тряп-
ной в руке разговор о жизни, 
смерти, судьбе, любви, детях... 

Надо быть историком, ио 
надо быть и художником; на-
до быть реалистом, но надо 
быть и новатором — вот пра-
вило С. И. Юткевича, Я с этим 
согласен и за это люблю его, 
и потому он мой друг. 

Надеюсь, он не посетует на 
меня, если я назову его тан 
в заключение. 

Саг. Г А Н И Л 0 1 И Ч 

^Литературная газета* при-
соединяется к етим теплым 
поздравлениям. 

> 

« 
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СЕМЬ ДНЕЙ В ЯНВ 
Н О В О Г О Д Н Я Я Н Е Д Е Л Я 

ПОРТУГАЛИЯ 

ПРАЗДНИК 
«НАДЕЖДЫ 

«Рождество 1974 года — 
праздник надежды на земле 
Португалии». Такое назаание 
телевизионной передачи, по-
казанной а канун Нового 
года, как нельзя лучше от-
ражает настроение и мысли 
каждого португальца. Это 
первый за последние полвека 

На оживленных улочках то-
кийских районов Снбуя и 
Снндзюку, как и сотни лет 
назад, каждый вечер за ма-
ленькими столиками сидят ле-
с у * * старушек и старичков. 
На их столиках — бумажные 
фонарики с горящими внутри 
свечками. На фонариках ки-
стью выведено слово из двух 
крупных иероглифов: «Т»со» 
— «хиромант». Только в Си-
буе насчитывается более пяти-
десяти хиромантов. Они 
«предсказывают судьбу» по 
лнкаям ладони. 

Несколько раз я останавли-
вался около них, чтобы послу-
шать, о чем же спрашивают у 
хиромантов токийцы. Оказа-
лось, что теперь к «советам» 
гадалок прибегают не только 
молодые девушки, интересую-
щиеся в основном «перспекти-
вам* любви и замужества», 
но * главным образом муж-
чины разных возрастов и раз-
„ячных профессий, которые 

1тят узнать, как преодо-
•еть нынешние аконоиические 

трудности, как выйти из дол-
гоа, как управлять своей ком-

Новый год страны, свободной 
от фашизма. Об этом говорил 
а своем выступлении по ра-
дио и телевидению президент 
Кошта Гомаш, 

Однако не все здесь без-
облачно. Продолжают плести 
свои интриги и заговоры ре-
акционеры и фашисты, кото-
рые пытаются добиться воз-
врата прошлого; недовольные 
переменами а стране, круп-
ные кепиталисты и помещики 
все больше активизируют ан-
тидемократическую, антина-
родную деятельность, усили-
вают саботаж, пытаясь заду-
шить новую власть. 

Португальский народ по-
прежнему борется с эконо-
мическими трудностями, до-
ставшимися а наследство о» 
фашизма. В экономике по-
прежнему царят капиталисти-
ческие порядки. По-прежнему 

ЯПОНИЯ 

существует а стране социаль-
ное неравенство. 

И все-таки новый, 1975 год 
для португальцев—это празд-
ник радости и счастья. 

В эти новогодние дни я 
встретился с известным пор-
тугвльским писателем, вид-
ным деятелем демократиче-
ского движения Урбано Тв-
вареш Родригешом. Вот что 
он просил меня передеть чи-
тателям «Литературной газе-
ты»: 

«За прошедшие 41 лет фа-
шистской диктатуры мы боро-
лись и страдали, приходили а 
отчаянна, но сумели остаться 
несломленными а самые тя-
желы* дни, давая отпор лжи 
и лицемерию, защищая спра-
ведливость и свободу. День 
25 апреля возвратил нам 
граждансиое достоинство, 
признал ценность нашего тру-

«РЕКОРДСМЕН 
НАОБОРОТ» 

4е 
Г тр 

панией, чтобы не потерпеть 
крах... Говорят, что к хиро-
мантам ныне ст»*и обращать-
ся даже японские специали-
сты в области акономики. не 
верящие больше в прогнозы 
компьютеров. 

И это происходит а стране, 
которая совсем недавно по-
хвалялась своими рекордными 
темпами увеличения обьема 
производства, которая горди-
лась тем, что* выпускает са-
мые маленькие в мире кар-
манные электронно-вычисли-
тельные машинки в форме ав-
торучки и строит самые круп-
ные в мире танкеры. Теперь 
же Япония стала, как говорят 
вдесь, «рекордсменом наобо-
рот». 

ФРГ 
ЗАТЯНИТЕ Щ Т Ш I I » 

1» 

Я Ш 

е...... • ъ, 

Среди граждан ФРГ выли проведены традиционные 
«: «С " 

«I 

опросы: «С какими мыслями и надеждами вы встретили 
|»73 год? Что ждете от будущего?» 

Каи оказалось, большинству опрошенных будущее ри-
суется я мрачном свете. Причин Для этого более чем 
достаточно: неуклонный рост цен, инфляция, боязнь 
потерять рабочее место или никогда уже больше не 
иайти его... О необходимости сократить свои расходы, 
экономить на семейном бюджете говорили и те, кто 
поив еще и» пополнил собой еосьмисоттысячную армию 
западногерманских безработных. 

В 1973 году западным немцам предстоит «значительно 
туже затянуть пояс», утверждает гамбургский журнал 
«Штерн». И в качестве иллюстрации публикует этот 
выразительный рисунок... 

В прошедшем году она опе-
редила все капиталистические 
страны по темпу роста цен на 
товары широкого потребления, 
подскочивших эа год на 26 
процентов. Инфляция и де-
прессия, охватившие японскую 
вкономику, привели к тому, 
что валовой национальный 
продукт страны в текущем 
финансовом году, заканчиваю-
щемся 31 марта 1975 года, не 
только не увеличится, но, на-
оборот, сократится примерно 
на 2 процента. Такого спада 
а японской акоиомике яе было 
уже почти 30 лет. 

П еще один мрачный ре-
корд Японии. Здесь обанкро-
тилось около 12 тысяч компа-
ний. Это самый высокий уро-
вень бамкротстяа в страна эа 
весь послевоенный период. 
Ныне, как * прежде, терпят 
крах главным обраэом мел-
кие и средние фирмы. Однако 
к концу года депрессия и бан-
кротства докатились я до 
крупных предприятий тек-
стильной, автомобильной, ста-
лелитейной и других отрас-
лей промышленности. В ре-
зультате этого сокращается 
объем производства, растет 
безработица, которая достиг-
ла рекордного уровня эа все 
послевоенные годы. Уже сей-
час в стране иасчятыяается 
около 800 тысяч полностью 
безработных. 

Закончившаяся 25 декября 
внеочередная сессия японско-
го парламента — первая для 
кабинета премьер-министра 
Т. Мики — показала, что 
1975 год для нового прави-

да, ПОЗВОЛИЛ мам воссоздать 
демократически* партии, при-
м а * а пр**ит*льст*о новых, 
способных государственных 
деятелей. В день рождестм 
исполнилось • месяцев после 
нашего избавление от фашиз-
ма. 

Союз народных масс с 
«Движением вооруженных 
сипя аалаетса гарантией того, 
что португальцы и* сойдут 
более с пути прогресс*, по 
иоторому они начали свой 
трудный поход. Новый, 1971 
год, бола* чем когда-либо, 
**п**тс* подлинным праздни-
ком, подобно тому, иаи наше 
нынешня* жизнь, боп** чем 
когда-либо. от**ч**т обыч-
ным чепо**ч*сиим представ-
лениям • жизни. Однако а то 
ж * ерем* прошедший год по-
требовал от нас новых, боль-
ших. не соизмеримых с лрош-

тельства будет тяжелым. Пер-
вые же программные речи 
Т . Мики были подвергнуты 
депутатам» оппозиционных 
партий рамой критика ва их 
декларативный характер. Но-
вый премьер, признав несо-
стоятельность прежнего курса 
правящих кругов «на форси-
рованный рост производства», 
высказался ва замедление тем-
пов экономического развитая, 
эа «исправление структуры 
японской экономики» для про-
ведения политики «вкономии 
сырьевых и энергетических 
ресурсов». Однако ои не ука-
зал конкретных путей пре-
творения в жизнь своих на-
мерений. 

Критикуя такой курс, пред-
ставители коммунистической 
и социалистической партий 
настаивали а парламенте на 
ограничении произаола моно-
полистов и ликвидации соз-
данных для них привилегий, 
требовали безотлагательного 
повышения пенсий и пособии 
для престарелых, иняалндоа и 
беднейших слоев населения. 

В новогоднюю полночь над 
всей Японией прозвучали го-
лоса старых бронзовых коло-
колов многочисленных храмов. 
Последний. 108-й удар возвес-
тил Приход Нового года, У 
японцев вто самый большой 
праздник. Его ждут каждый 
раз как начало новой полосы 
я жизни, украшают двери сво-
их жилищ, контор, магазинов 
ветвями сосны, бамбука и 
сливы. Сосна, по японскому 
преданию, олицетворяет дол-
голетие. бамбук — стойкость, 
а расцветающая в разгар зи-
мы слива —жизнерадостность. 
Сбудутся ли предсказания 
японских хиромантоя н про-
чих гадалок, утверждающих, 
что «год зайца» принесет мно-
гим счастье) 

.Михаил ДЕМЧЕНКО. 
сов. корр. ТАСС — 

специально для «КГ» 
ТОКИО 

ШТРИХИ 

ОЛОВЯННЫЕ 

ЭСЭСОВЦЫ 
Любителей коллекциониро-

вать оловянных солдатиков 
во Франции, вероятно, нема-
ла. «В скором времени. — пи-
шет газета «Юманите», — 
они пополнят сяои коллек-
ции. К ноаому году фир-
ма «Старлюнс» выпустила 
а продажу игрушечный на-
бор «Немецкие солдаты вой-
ны 1939 — 1943 гг.». 

Игрушечные эсэсовцы пред-
ставлены в самом разнооб-
разном виде: один стреляет из 

пулемета, другой потрясает 
«люгером», третий бросает 
гранату, четвертый стоит с 
поднятой я фашистском при-
яетстяии руной. Тысячи фран-
цузов. на телах которых еще 
сохраняются страшные следы 
преступлений этих палачей, 
увидят в витринах магазинов 
их миниатюрное изображе-
ние. 

Продукция фирмы «Стар-
люнс» не единственная я сло-
ем роде. Достаточно яспом-
нить о переиздании ео Фран-
ции иацистсиого журнала 
•Сигнал», пропагандистсиого 
органа канцелярии Геббельса, 
прокате фильмоа. созданных 
в фашистсиой Германии, вы-
пуске пластинок с записью 
нацистских песен. Все эти 
фанты свидетельствуют о 
том. что кое-кто котел бы по-
пытаться реабилитировать на-
цизм и коллаборационизм... 

НАЦИОНАЛЬНОМУ СИНДИКАТУ 
ПИСАТЕЛЕЙ ИТАЛИИ 

Примите наши искренние соболезнования по сличаю кончи-
ны выдающегося итальянского писателя и художника, актив-
ного участника антифашистского Сопротивления, большого 
друга нашей страны Карло Леей. Г.го произведения, проник-
нутые духом гуманизма, хорошо известны советским читате-
лям. Память о нашеч коллеге и соратнике мы сохраним в сво-
их сердцах. С О Ю З 

яым усилий, ио*ых, больших, 
ио и* напрасных жарта. Но-
вый год попои голубых, иаи 
иабо, надежд. Но на этом не-
ба, как «сегда, проплывают 
темные обпма, потому что 
наша свобода * щ * и * полно-
стью гараитиромна, еще и* 
полиостью м щ и щ а и * от Про-
ханов реакционеров и после-
дышей фашизм*. Однако ны-
нешний Новый год — вто ас*-
теин полный радости народ-
ный празднни, потому что год 
минувший принос нам избав-
ление от печального, долгого 
и темного фашистского раб-
ства, принес нем иадажду на 
счестлнеое будущее». 

Эдуард КОВАЛЕВ. 
соб. иорр. ТАСС — 

специально для »ЛГ» 

ЛИССАБОН 

КИТАЙ 

ПРИЗЫВАЮТ 
К Н О В О М У 
« С К А Ч К У » 

Английская газета «Фай-
ивншл тлймс» опубликовала 
статью под заголовком «Ян 
труднительное положение», 
анализирующую состояние 
акономики я сегодняшнем 
Китае. В статье, в частности. 
Говорится: 

Китайцы сталииваются сей-
час. вероятно. с самыми 
серьезными со времени «куль-
турной революции» трудно-
стями в торговле и экономи-
ке. Эти трудности являют-
ся, по нрайней мере отчасти, 
результатом того, что «кампа-
ния критики Линь Вяе и Кон-
фуция» отаяенла внимание 
рабочих от производства. 

В последние несколько не-
дель китайская печать и ра-
дио уделяют все большее вни-
мание энономниа. Даже по 
официальным данным ясно, 
что угольная н другие отрас» 
ли промышленности испыты-
вали в 1974 году значительны* 
трудности. Недавно на Тайаа-
не был опублииовдн донумент, 
полученный из КНР. • ното-
ром указывалось, что из-за 
сокращении добычи угли и 
осложнений • работе желез-
ных дорог намеченные планы 
по производству железа, ста-
ли, цветных металлов, удоб-
рений. цемента, а также не-
которых видов вооружения не 
были выполнены. 

Официальные данные 1*74 
года об увеличении выпуска 
промышленной продукции в 
стоимостном выражении. за 
немногими исключениями, 
яылимгляшно меньше 10 про-
центов. Если при атом взять 
средине цифры по сельскому 
хозяйству, то общий знономн-
чвсиий рост вряд ли будет 
больше 4 — 3 процентов, что 
существенно ниже показате-
лей последних лет. Даже если 
зти цифры и кажутся вну-
шительными по сравнению 
с нынешними темпами ро-
ста в других районах мира, 
следует помнить о непрерые 
ном увеличении китайского 
населения, несмотря на про-
ведение программы регулиро-
вания рождаемости. 

Китайские органы инфор-
мации обычно ив очень ясно 
высказываются о проблемах 
страны Однако о хромающей 
угольной промышленности 
упоминается официально, и в 
последнее время проводятся 
важные совещания по работе 
железнодорожного транспор-
та. Обращает внимание так-
же то обстоятельство, что 
когда началось новое движе-
ние за участие высокопостав-
ленных должностных лиц а 
физическом труде, почти все 
старшие работники провин-
циального аппарата пошли 
отрабатывать свою долю не 
в коммунах, иан обычно, а на 
погрузочио-разгрузочиых ра-
ботах на местных железнодо-
рожных станциях. Причиной 
низиих результатов в про-
мышленности называют пло-
хо* административнов руко-
водство и прогулы. 

Нотка беспокойства, при-
сутствующая в знономичесиих 
сообщениях, вероятно, об>яс-
няется отставанием в выпол-
нении пятилетнего плана, ко-
торый должен завершиться я 
декабре 1975 года. Коммента-
рии о состоянии дел в сель-
сном хозяйстве очень невнят-
ны. и следует предположить, 
что данные об урожае хотя и 
не иатастрофичны, но разоча-
ровывают. Производство зерна 
в последние несколько лет на-
ходится на одном и том же 
уровне. Упоминания о необ-
ходимости «скачквФ в насту-
пившем 1975 году, завершаю-
щем пятилетку, подразумева-
ют. что Китаю потребуются 
новые большие усилия. 

Недавно кейптаунская га-
зета «Бюргер» бросила проб-
ный шар, утвержден, что 
премьер-министр Ю А Р Д ж о н 
Форстер совершил вояж в 
«некоторые места» и устано-
вил контакт с «некоторыми 
влиятельными африканскими 
лидерами». Его подхвати-
ла иоганнесбургская «Санлн 
тайме», которая привела инт-
ригующие детали «поездки». 
Однажды, уверяла она (точ-
ной даты «Слкдн тайме», ес-
тественно* не называла), я три 
часа ночи специально зафрах-
тованный «Боииг-10?» унес 
Форстера с аэродрома под 
Кейптауном к берегам дале-
кой Западной Африки. Там, в 
резиденции президента рес-
публики Берег Слоновой 
Кости в Ямусукро, Фор-
стер вел якобы переговоры 
с руководителями этой стра-
ны, а также Сенегала и 
Габона. Наконец, внес лепту 
в развитие интриги я сам ее 
инициатор: когда Форстера 
попросили подтвердить сооб-

ЗА КУЛИСАМИ СОБЫТИЯ 

< ш ш л и ш н и » ш и ш 
тения «Бюргер* и «Санди 
тайме», он предпочел хранить 
многозначительное молчание. 

На кого же были рассчита-
ны зти сообщения, какие пре-
следовали цели? 

Развал португальской коло-
ниальной империи и рост 
африканского .национально-
освободительного. движения 
изменили обстановку на юге 
Африки и вынудили Форстера 
принимать срочные меры для 
укрепления своих пошатнув-
шихся позиций. Положение 
расистов еще более осложни-
лось после того, как Геиераль-
ная Ассамблея О О Н на своей 
последней сессии приняла 
решение отстранить южно-
африканскую делегацию от 
участия в ее работе. Лишь 

благодаря поддержке запад-
ных держав, использовав-
ших свое право вето в 
Совете Безопасности О О Н , 
режиму апартеида удалось 
пока удержаться я этой 
международной организации. 
Крупные монополии Ю А Р , 
поддерживающие апартеид, 
ощущают на себе результа-
ты л экономического бойкота 
со стороны большинства стран 
мира. Ю А Р теряет рынки 
•быта для с<оих товаров да-
же я западных странах. Афе-
ра Форстера е «тайной дип-
ломатией» является попыткой 
вырваться из сжимающегося 
кольца международной изоля-
ция. 

Помимо западноафрикан-
ских стран. Претория пытает-

ся заигрывать с Замбией, 
Танзанией и Ьокваной, на-
ходящимися на переднем крае 
общеафриканской борьбы 
против расистского Юга. Фор-
стер стремится склонить зти 
страны к диалогу, победить 
их занять менее' непримири-
м а позицию по отношению 
к режиму апартеида, обешая 
вяамен экономическую по-
мощь и содействие в урегули-
ровании роде.чнйской проб-
лемы. 

Расисты Ю А Р рассчитыва-
ли внести раздор в Организа-
цию африканского единства, 
породить у ее членов недове-
рие друг к другу. 

Эта провокационная затея 
не достигла своей цели Офи-
циальный представитель бе-

рега Слоновой Кости кате-
горически опроверг слух 
о поездке Форстера и пе-
реговорах в ЯМУСУКРО. От-
казались подтвердить его 
в Сенегале и Габоне. Напро-
тив, представители этвхстран 
подтвердили неизменность 
своей политики в отношении 
южно-афрнканского режима. 
Так. премьер-министр Сене-
гала Абду Диуф, выступая 
в Национальном собрании 
страны, заявил, что Сенегал 
«усилит свою деятельность — 
в рамках О Д Г и на междуна-
родной арене — по политиче-
скому и моральному освобож-
дению Родезии, Намибия и 
Ю А Р и установлению власти 
африканского большинства, 
по ликвидации расовой дис-
криминации и апартеида». 

Расисты, однако, не пре-
кратили своих интриг Это по-
буждает всех противников 
режима Форстера быть паче-
ку. 

а. тю^ин 

Мы публииуем сегодня корреспонденции иэ Вашингтона и 
Нью-Йорка и материалы американской прессы, свидетельст-
вующие о том. как нарушаются права граждан, записанные а 
конституции США. Неприкосновенность личности и жилища, 
свобода совести и слоев преврвтились в фикцию. «Внутренний 
шпионам» стал повседневным явлением. Кто следит? ЦРУ, 
Пентагон, ФБР... За кем следят? За всеми, на кого падает по-
дозрение в демонратичесиих взглядах. В общей сложности за-
ведены досье на 25 миллионов человек. На смеиу полицейской 
дубинне, многие десятилетня служившей и средством, и сим-
волом расправ с людьми на улицах, приходят новейшие 
электронные устройства, вроде «черных ящиков», позволяю-
щие держать под наблюдением любого гражданина США в 
его собственном доме. Подобных приборов и систем с каждым 
днем появляется все больше. А «специалисты» уже планируют 
использование достижений научно-технической революции для 
контроля и изменения поведения людей я желательном для 
правящих кругов духе. Речь, следовательно, идет о том, чтобы 
делать из америнаицев живых роботов, подчиняющихся 
воле тех, кто нажимает кнопку... 

ВЧЕРА-ДУБИНКА, 

СЕГОДНЯ-ЧЕРНЫЙ ЯЩИК , 

ЗАВТРА 

ПРАВА" 

ЧЕЛОВЕКА 

В МИРЕ 

БЕСПРАВИЯ 

С ЦРУ, которое было со-
здано законодательным ак-
том конгресса в 1947 году, 
связано немало скандальны* 
историй. Теперь к ним при-
бавипась еще одна. Сей-
мур Херш (в свое время 
он первый опубпиковал мате-
риалы о преступлении амери-
канской военщины в южно-
вьетнемской деревне Сонгми) 
напечатал в газете «Нью-Йорк 
тайме» нескопьио статей, а 
которых привел доказатель-
ства того, что Центральное 
разведывательное управле-
ние занимается не только 
сбором шпионских сведений 
и подрывной деятельностью 
за рубежом, но м присвоило 
себе, вопреки законодатель-
ству, функции полицейского 
надзора внутри страны. 

8 США слежка за людьми 
поставлена на широкую ногу. 
По свидетельству сенатора 
Перси, одоло шестидесяти 
всякого рода бюро и отделов 
в государственном аппарате 
занимается сбором сведений 
об американцах, тратя на зти 
цели более 6 миллиардов 
долларов а год. Однако, судя 
по статьям а «Нью-Йорк 
тайме», кому-то м зтого пока, 
залось мало. Когда в стране 
началось широкое антивоен-
ное движение, когда участи-
лись выступления негритян-
ского неселения в защиту 
своих прав, а в студенческих 
городках стало неспокойно, 
ЦРУ активно подключилось к 
слежке за «инакомыслящи-
ми». Был создан отдел 
«контрразведки», главным 

За наблюдающимся здесь 
увлечением так называемой 
«модификацией поведения», 
по мнению многих, скрывают-
ся' лихорадочные поиски пу-
тей для бегства от действи-
тельности с ее практически 
неизменным набором депрес-
сантов: спадом, инфляцией, 
преступностью, расизмом и 
так далее. Иные видят в «мо-
дификации поведения» воз-
можность приведения людей 
к общему политическому зна-
менателю. Так или иначе, 
власть имущие поощряют 
точку зрения, по которой во 
всех бедах виноват, дескать, 
сам человек, его поведение, 
а на общество. А раз так, 
предлагаема искать способы 
влиять на человеческое пове-
дение, е не задумываться над 
тем, каковы социальные усло-
вия. 

Самих «модификаторов по-
ведения», кстати, (можно поде-
лить на три группы: бихеяио-
рисгое, фармакологов и хи-
рургов. 

Еще несколько лет назад 
«бихеаиорист» доктор Ар-
нольд Хзтшнекер предложил 
провервть всех детей а воз-
расте от 6 до в лет на пред-
мет выявления «потенциаль-
ны» преступников» с после-
дующим отправлением их в 
специальные лагеря, где пер-
сонал должен «модифициро-
вать их поведение». 

Предложение вызвало бу-
рю негодования. Доктор Эд-
мунд Уолкярг из «Американ-
ской социологической ассо-
циации» заявил, что выиски-
вать преступные наклонности 
у восьмилетнего ребенка аб-
сурдно. Отклонение от нормы 
в поведении, подчеркнуп он, 
не ознечает, что оно будет 
асоциальным. «Если бы им 
попался Микеланджело вось-
ми лет, — предположил док-
тор Уолкарт, имея а виду 
«модификаторов поведения», 
— они бы его, наверное, 
прикончили». 

«Фармакологи», а отличие 
от «бихееиористоа», рассчи-
тывают добиться послушания 
людей с помощью таблеток. 

Профессор Кеннет Кларк 
предлагает поскорее прнду. 
мать препарат, который 
обеспечил бы подавление не-
желательны* порышош и по-
ощрение порывов желатель-
ны*. 

Наконец, «*ирурги», точнее 
«психохирурги», предлагают 
«модифицировать» поведение 
людей с помощью операций 
ив мозге. 

Недавно группа учены* из 
Калифорнийского универси-
тета а Лос-Анджелесе пред-
ложила вести борьбу с пре-
ступностью, вживляя злек-
троды в мозг потенциальных 
преступников с тем, чтобы 
последующий радиоконтроль 
за их поведением осущест-
алелся со специального по-
лицейского пульта. 

Подобны* проектов тая 
много, что сенатская подко-

«ЗА В А М 1 

ШИТ ДО» 
объектом которого стали ли-
ца и организации прогрессив-
ного направления, занесен-
ные в список «подрывных*. 
Под наблюдение попели и 
иеко»орые конгрессмены... 

Президент Дж. Форд рас-
порядился провести рассле-
дование. Соответствующий 
доклад уже представлен не 
его рассмотрение. Пока со-
держание докпада неизвест-
но. Но бывший директор 
ЦРУ Ричард Хелмс (сейчас он 
занимает пост американского 
посла в Иране) сделал пуб-
личное заявление: «Под мо-
им руководством ЦРУ не за-
нималось никакой противоза-
конной деятельностью». 

Местные обозреватели сра-
зу же обратили внимание на 
то, что Хелмс не стал отри-
цать факт слежки, а лишь 
отрицал обвинения « неза-
конности действий ЦРУ. Об-
ратили внимание и на то, 
что начальник отдела контр-
разведки Джеймс Энглтон, 
который руководил опера-
циями по слежке внутри 
страны, внезапно подал в 
отставку. Вслед за ним вы-
нуждены были покинуть 
свои посты заместитель не-

«ЕБИИ 1Ы 

КМ I Р У Н 

ПОПААСЯ 

МИШАШЕШЬ 
миссия по конституционным 
правам три года занималась 
их изучением. Теперь опуб-
ликован доклад объемом 
650 страниц. Из неге вид-
но, что различные федераль-
ные ведомства, например 
управление тюрем, щедро 
финансируют исследования 
а области «модификации по-
ведения». 

Журналы «Эбони» и «Кар-
рент» опубликовали статью 
Б. Мейсона «Хирургия иа 
мозге в целя* контроля над 
поведением — новая угроза 
черным?». В статье говорит-
ся о широком распростране-
нии хирургического вмеша-
тельства в целях «модифика-
ции поведения» и об иссле-
дования* для «выявления 
лиц» с низким порогом воз-
будимости, на которы* мо-
жет быть распространена 
«пси*о*ирургическая моди-
фикация». Например, из 
фондов Национального ин-
ститута пси*ических заболе-
ваний доктор Уильям Суит 
получил 500 тысяч долларов 
на подобные исследования. 
На те же цели управление 
по содействию соблюдению 
законности выделило 109 ты-
сяч долларов доктору Вер-
нону франку... В зтой связи 
Мейсон пишет: «Тем, кому 
понятны унижения, от кото-
рых страдают черные, ука-
жут, что «бессмысленного 
насилия» не существует, что 
отдельные лица, которые со-
вершали акты насилия ао 
время беспорядков, всегда 
имели на то причины. Наси-
лие а гетто является не симп-
томом душевной болезни, а 
реакцией на расизм. Ненор-
мальны условие в гетто, • не 
жители гетто». 

Достижения науки и тех-
ники всегда использовались 
правящими кругвми для за-
щиты свои* интересов. Кв-
ковы планы «модификаторов 
поведения», видно на при-
мере психологе Джеймсе 
Макконэла из Мичиган-
ского университете, который 
утверждает: яПробип чес, ко-
гда мы можем обеспечить 
почти полный контроль над 
поведением каждого отдель-
ного человека. Те*ническн-
мн возможностями для его-
то мы уже располагаем... 
Сегодняшние психологи явля-
ются архитектореми и инже-
нерами нового мира». 

Ну, а как быть с граждан-
скими правами и свободами? 

чальника отдела контрраз-
ведки Рзймонд Рокк, руко-
водитель оперативного уп-
равления Ньютон Миллер и 
высший офицер отдела 
контрразведки Уильям Худ. 

Многие политические и об-
щественные деятели требуют 
провести расследование дея-
тельности ЦРУ в соответству-
ющих комиссиях америкен-
ского конгресса. Чем асе это 
аекончится, сказать пока 
трудно. За последние 20 лет 
более двухсот раз а конгресс 
вносились резолюции и зако-
нопроекты с предложениями 
об усилении контроля над 
ЦРУ. А скандалы асе про-
должаются... 

• • Юрий СОЛТОН. 
соб. корр. Всесоюзного 

теяевидения и радио — 
специально для «ЛГ» 

ВАШИНГТОН 

Я имел долгую беседу* ма 
эту тему с доктором Фрэн-
ком Элиотом, известным 
вмерикенским невропатоло-
гом. Он живет в Филадель-
фии, в доме, у дверей кото-
рого висит табличка: «Памят-
ник архитектуры, охраняется 
законом». 

Доктор Элиот считает! 
— Чтобы контролировать 

поведение одного человека, 
нужно 16 электродов, нужна 
серьезная операция, и очень 
немногие специалисты могут 
с ней справиться. Представь-
те: 20 ученых заняты одним 
пациентом. Нужны еще сест-
ры, дорогостоящее оборудо-
вание, так что... Мне а моей 
врачебной практике приходит-
ся порой тратить недели для 
изучения влияния на пациен-
тов отдельных препаратов, 
прежде чем я нахожу тот, ко-
торый помогает. Одно и то же 
лекарство на разных людей 
действует по-разному. Идея 
о создании «пилюли счастья» 
может казаться привлекатель-
ной: стоит добааитъ твкой 
препарат в водопроводную 
воду, и все довольны — нет 
проблем. Но... 

— Может быть, стоит обра-
титься к совести учены*? 

— Остановить научные ис-
следования нелегко, но сам 
я отказался проводить опыты 
с новым препаратом, превра-
щающим людей а пассивные, 
безвольные существа. Такого 
рода препараты кажутся мне 
весьме опасными по своим 
политическим последствиям. 
Они могут открыть путь к 
манипуляции людьми. 

— Вот вы говорили, что со-
циологи недооценивают чисто 
медицинский момент. Вспоми-
нали Чарлзе Уитмене, восемь 
лет ивзвд взобравшегося на 
башню а Остине и убившего 
мз винтовки 17 человек, ра-
нившего еще 24. В литерату-
ре утаерждвется, что у убий-
цы быле опухоль мозга, и ес-
ли бы ее вовремя обнаружи-
ли, его успвпи бы изолиро-
вать как потенцивльного пре-
ступнике. Но согласитесь, что 
общество помогло ему сво-
бодной продажей оружия. 

— Да, конечно. Социальные 
причины в данном случае уеи-
яяли медицинские. Получая 
Доступ к оружию, люди со-
вершают поступки, которы* 
они не совершили бы. 

Итак, по мнению Элиота, 
пси*о - электронно - хирурги-
ческая «модификация поведе-
ния» на сегодня пока еща 
технически сложна. Но ужа 
сам факт увлечения теми 
мрачными возможностями, 
которые она обеспечивает, 
показывает, что буржуазное 
общество хватается, за край-
ние средства, демонстрируя 
полное пренебрежение к де-
мократическим правам и сво-
бодам. 

Геннадий ГЕРАСИМОВ, 
соб. корр. АПН и 

«Литературной газеты» 

НЬЮ-ЙОРК 

см. стр. 14 
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ПЯТИЛЕТКА; ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ 
И М г. 

1. «РАЗВОЗИМ 
ПРОБЛЕМЫ» 

Самолет является, как 
искра в глазе, — сразу, 
мгновепно, невзначай. Он 
будто материализуется вну-
три белесого жаркого ма-
рева, стоящего над серо-
зеленым хлопковым по-
лем, — и вот возник, объ-
явился из ниоткуда и с ров-
ным рокотом стал опускать-
ся. Собственно, куда ж ему 
опускаться, он н так шел 
на'бреющем полете — мет-
ров пятьдесят, не выше, — 
но он опускается, реши-
тельно, резко жмется к 
земле, словно намерен 
сесть прямо на борозды. 
Нос чуть задран, крылья 
напряженно расставлены, 
ногн-шасси готовы спружи-
нить — так садятся на бе-
рег крупные морские пти-
цы. пробегают вперед врас-
качку и потом складывают 
крылья, оглаживая клювом 
иеро... 

«Аннушка», однако, у 
самой земли вдруг неуло-
вимо меняет позу, выравни-
вается. И засколвзнл, за-
скользил. как во сне, как 
волшебный, заскользил са-
молет, словно и по земле, 
и не по земле, по-над хлоп-
ком, почти касаясь кустов, 
колыша их. прямо-таки 
ласкаясь в ним нежными 
точными движениями, — я 
и не ожидал, что у самоле-
та может быть такая ожив-
ленная походка! Бледно-
дымчатое облачко. как 
взволнованный шлейф, тя-
нулось за «Аннушкой», 
медленно оседая на хло-
пок. 

С высоты (как и положе-
но) пяти метров над зем-
лей летчики Сергелййского 
авиапредприятия производи-
ли обработку, дефолиацию 
хлопчатника — так я впер-
вые увидел, как это де-
лается... 

Мне. дилетанту, тогда 
показалось на миг. что я 
встретил некоего аса, вы-
делывающего акробатиче-
ские фигуры высшего пи-
лотажа: ну не может же, не 
способен рядовой летчик 
опускаться так низко и за-
просто, ровненько, под ли-
неечку «стричь» поле со 
старательностью сельско-
хозяйственной машииы! 
Это же не борона, не сеял-
ка. не трактор! Смутно 
вспоминались воздушные 
гимнасты под куполом цир-
ка. рассказы о Чкалове, ле-

1 тавшем под речными мо-
стами... Но я знал, что при-
сутствую при нормальном 
полете обычных летчиков, 
отнюдь асами не считаю-
щихся. — просто сельско-
хозяйственные авиацион-
ные работы... 

Позже, в следующий при-
езд в Узбекистан, мне уда-
лось встретиться с коман-
диром Сергелййского авиа-
предприятия Талатом Ход-
жаевичем Зайнутдиновым и 
рассказать ему о моих впе-
чатлениях. Командир рас-
смеялся: 

— Да что вы. какой там 
высший пилотаж! Через 
дефолиацию хлопка — вот 
эту самую, с высоты пяти 
метров! — у нас проходят 
все авиаторы, до единого. 
Пока летчик не освоит 
«АН 2» для дефолиации, 
ему на более крупные са-
молеты ходу нет. 

Сергелийское авиапред-
приятие — одно из круп-
нейших предприятий Аэро-
флота по применению 
авиации в народном хозяй-
стве, сокращенно — ПАНХ. 
Вообще говоря, линейные 
перевозки пассажиров — 
тоже народнохозяйственная 
работа, но именно это в 
ПАНХ не входит. «Мы раз-
возим не людей, а пробле-
мы»,— не очень ясно, но 
безапелляционно объяснил 
Зайнутдинов. 

Потом я его понял. Про-
блема рекордных сборов 
хлопка в Узбекистане, на-
пример. имеет к ПАНХу 
самое прямое отношение. 
Более того, эти сборы — в 
том числе и уникальный 
урожай 1974 года — вооб-
ще были бы невозможны 
без помощи авиации. 

Тут прямая цепочка 
причин и следствий. Пять 
с лишним миллионов тонн 
хлопка Узбекистан берет 
только благодаря примене-
нию новейшей сельскохо-
зяйственной техники, вруч-
ную подобное не осилить. 
Хлопок — очень трудоем-
кая культура, в придачу 
он ускоренно истощает 
почву. Миллионы тонн ми-
неральных удобрений тре-
буется ежегодно вносить 

на сравнительно небольшие 
узбекские поля. Значитель-
ная часть вносится с воз-
духа. И с воздуха, исключи-
тельно с воздуха 1 дается 
осуществлять дофолчацню. 
то есть освобождение ку-
стов хлопчатника от листь-
ев. Пока листья не опали, 
пока на кусте не остались 
один только коробочки 
хлопка, машинный сбор 
крайне затруднен. Прежде 
чем поползут по бороздам 
хлопкоуборочные комбай-
ны, похожие на огромны* 
неуверенных осторожных 
насекомых, самолеты рас-
пыляют над бороздами хи-
микаты. оголяющие кусты. 
Так что, не кривя душой, 
можно утверждат.,, что хло-
пок убирается и с земли, 
и с нобй. 

Это поистине филигран-
ная работа, дефолиация! 
Хлопок созревает в разное 
время: поля, располосован-
ные каналами, дорогами, 
лесонасаждениями, неболь-
шие. если не сказать — 
крошечные. Химикаты, ко-
торые для одного поля — 
счастье, для другого, на-
оборот,—беда. В путанице 
борозд, арыков, лесополос 
летчику нельзя ошибаться 
— ошибка несет ущерб, из-
меряемый зачастую многи-
ми тысячами рублей. Да, 
конечно, с земли стараются 
помогать авиатору: колхоз 
расставляет сигнальщиков 

жем, трактор или даже сто 
тракторов, — здесь рента-
белен. Об экономической 
стороне ПАИХа поговорим 
позже, а пока приведу про-
стой пример. Если бы не 
Сергелийское авиапредирия 
тие, урожай хлопка в его 
зоне был бы меньше на три-
дцать процентов. Значит, 
авиаторы сохранили прибли 
зительно полмиллиона тонн 
хлопка стоимостью около 
ста пятидесяти миллионов 
рублей. При »том общие 
расходы на авиацию близки 
к пяти миллионам рублей, 
150 минус 5... 

Народное хозяйство Уз-
бекистана. как известно, на 
одном хлопке не замыкает-
ся. В республике идет бур-

•ное промышленное сожи-
тельство. Множатся элект-
ростанции. совершенствует-
ся ирригационная сеть, об-
следуются недра Узбеки-
стан — страна географиче-
ских контрастов: цветущие 
оазисы посреди сыпучих 
мертвых песков, гро шые 
горы в окружении ровных, 
как зеркало, равнин... Но и 
над пустыней и над оази-
сом. над равниной и гор-
ным хребтом небо одно и 
то же. и никуда не заказа-
ны пути авиациу. К ее услу-
гам прибегают чуть ли не 
все ведомства, а для геоло-
гов. гидрометеорологов, 
альпинистов, энергетиков, 
нефтяников, гаэовнкОв и 

ния. колонны тракторов, тя-
нущих трубы чуть помень-
ше их ростом... Трасса! 

Мы сели возле при-
земистого бархана. Стихли 
винты, и тут же у слышался 
знакомый размеренный ро-
кот. Неподалеку бульдозе-
ры сгребали песок в кучу, 
сдирали покров , пустыни, 
обнажая каменное основа 
ние. чтобы взорвать его и 
так добыть гравий для трас-
сы. 

Прямо по барханам, под 
прыгиная, к нам приближал; 
ея «Урал*. Ли*о рИядаряул! 
ся у трапа; худой, загоре-
лый, шумный человек вы 
скочил из кабины: Игорь 
Стасюи, шофер головного 
отряда трассы. 

— I Запчасти привезли? 
Вот спасибо, авиация, бла-
годетель ты наш! Мой зверь. 
— похлопал по скатам 
«Урала». — прет по таким 
пескам до сорока километ-
ров, но запчасти, запчасти! 
Давно сегодня в небе? Намо-
тались, поди? Трудно быть 
богом! 

— Как у вас? — спра-
шивает Вячеслав Викторо-
вич Карташов. опытнейший 
вертолетчик Узбекистана. 
Его тут все зиают, старожи-
ла трассы, — немногослов-
ного. тяжеловесного, мед-
ленного человека с краси-
вым, властным лицом. 

— Порядок. Викторыч! 
Тянем родимую к Хиве, не-

грузопаесажирсиим. Ничего 
не поделаешь. Аэрофлот вы-
игрывает конкуренцию... И» 
Петропавловска - Камчатского 
на материк морем идти трое 
суток, а воздухом трм часа... 

Естественно, на первом 
плане в Дальневосточном 
управлении — пассажир-
ские перевозки. Задание на 
197,5 год — 3 миллиона 
Н00 тысяч человек. Через 
Хабаровск пролегают меж-
дународные линии из тихо 
океанских стран в Европу; 
пять крупнейших междуна-
родных авиакомпаний бази 
руются на Хабаровск, Ныне 
оеббого внимания требует 
ВАМ Восемьдесят процен-
тов его длины — 2520 кило-
метров — будут обслужи-
ваться отсюда, с востока. 
Уже налажено регулярное 
воздушное сообщение меж-
ду Благовещенском и «сто-
лицей» БАМа Тындой. На-
чались рейсы на Тынду н 
из Комсомольска-на-Амуре. 
В 1474 году управление 
«отдало» БАМу 2202 лет-
ных часа. Создан штаб по 
Б А М у во главе с главным 
инженером управления. 

И тем особенней, рельеф 
ней видишь на примере 
Дальнего Востока, как стал 
ПАНХ неотрывной частью 
не только аэрофлотовских 
забот, но, и самого хозяйст-
ва региона. 

Здесь нет особых пред-
приятий типа сергелййского. 
Но есть жесткий план ра-

НРЫЛЬЯ 

Я помню яростные споры 
середины шестидесятых го-
дов: что дешевле — до(>о-
ги в Сибири строить или 
выпускать больше вертоле 
тов? Находились горячие 
головы, которые утвержда-
ли, что акции, предприни 
маемые нами от нужды, от 
печального давления без 
дорожья, — когда кирпичи 
на Вилюйскую ГЭС прихо-
дилось доставлять самоле-
тами, а трубопроводы кое 
где парить чу Л ли не пря 
мо с «ертйаето», —> что та 
кие головокружительные 
кунштюки есть новое сло-
во научно-технического про-
гресса. особый, возвышен 
ный вклад л цивилизацию 
двадцатого вена. 

Годы охладили страсти, 
расставили правильные ак-
центы. Железнодорожная 
колея уже подползает к 
Сургуту, а оттуда, возмож-
но, и дальше; БАМ у само-
го корня подсечет сибир-
скую неприступность... Пау-
тина многих других рельсо-
вых и колесных путей раз-
бегается на кальках проек-
тировщиков, на изыскатель-
ских схемах... 

Но факт остается фактом: 
в стремительном освоении 
Севера и Востока авиация 
сыграла и продолжает иг-
рать гигантскую роль. Это 
не преувеличение, вот 
пример: министр граждан-

Влодилен 
ТРАВИНСКИЙ. 

специальный 
корреспондент 

«Литературной газеты» 

М-да... Только наши ад-
министраторы, привыкшие 
к масштабам СССР, могут 
называть столь скромно 
«участок» — объемы работ 
типа ПАНХа. «Участочек», 
напоминаю, концентрирует 
у себя все трудовые усилия 
Аэрофлота, кроме линейных 
пассажирских операций, — 
счет идет на миллиарды 
рублей! 

Больше всего сия забирает 
сельское хозяйство. На него— 
30 процентов налета часов 
Еще вы: 89 миллионов гейта 
ров полей обработали в 1974 
году с воздуха — удобрение, 
дефолиация, борьба с вреди-
телями и сорняками и т. п. 
Это ни много ни мало — по-
более общей площади Фран-
ции и Италии вместе взятых! 
Центр тяжести несельскохо-
зяйственных работ — Т е м е н ь , 
огромный нефтяной нрай. 
Ожидается, что подобным ж е 
центром всиоре станет БАМ. 
За ними по иоличеству лет-
н ы х часов следуют заказы 
Министерства геологии. А сле-
дом — необозримый список 
клиентов: к а ж д ы й вроде бы 5 
«берет» небольшой процент, г 
но в общем ведомство Назаро-
ва «задействовано на всю ка- = 
т у ш н у » . 

Предполагалось — исхо- | 
дя из практики, — что план | 
будет расти на 8,7 процен- • 
та в год. Он рос с опереже- | 
нием: за девятую пятилег- | 
ку — около 65 процентов. | 
" Это диктовалось потреб- | 

ностями народного хозяй-
ства. Однако некоторые 
из них не были предусмот-
рены в планах и не были 
своевременно внесены в 
заявки Аэрофлота. Отсюда 
и возникают ситуации: за-
казчин «нажимает», • воз-
можности авиации ограни-
чены. Значит, потребности 
сдерживаются возможностя-
ми, а возможности, в свою 
очередь, несвоевременно за-
явленными потребностями. 

План возникает практи-
чески следующим образом. 

# г 

Ш1 

Сегодня мы публикуем 
один и» последних очерков 
Владилена Михайловича Тре-

" " Й течение нескольких лет 
В. Травинский был специаль-
н ы м корреспондентом 'Лите-
ратурной газеты». В памяти 
читателей останутся его 
статьи в защиту Байкала, в 
м щ " у лесов Севера, в защи-
ту ж и в о т н ы х , его 
ские исследования *^*Р Г ХТ" 
сине контрасты», «Сага о ву 
маге» и много Д Р У И * 
риалов, о л у ^ и к о в а н и ы х на 
страницах нашей периодиче-
ской печати, 

Перу В. Травинекого при-
надлежат и к н и г и , м * г ' я 2 * " * ' 
«Поединок с гестапо» («Васи-
лий Порнк»), «Черные судь-
бы»... 

Он ушел от нас а сорок 
лет. ушел безвременно, наI за-
вершив начатого, - ? * 1 * „ 
нив задуманного. Последнее 
над чем он работал, был 
очерк о донорах. В пишущей 
машинке осталась страничка 
с недописанным тенстом..-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 

ЧТО ТАКОЕ ПАНХ? 

ПАНХ — ЭТО 

ПРИМЕНЕНИЕ 

АВИАЦИИ 

В НАРОДНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ. 

с белыми флагами на гра-
ницах полей. Наметанный 
глаз летчнка-дефолиатора 
успевает разобраться в сиг-
налах. но ведь надо же так 
наметать глаз! Надо ухит-
риться вынырнуть из не-
бес именно над этим — 
500 на 500 метров, предпо-
ложим,— участком, тютель-
ка в тютельку, в секунды и 
доли секунд снизиться до 
пяти метров, успеть выдать 
строго определенную дозу 
химикатов и тут же взмыть 
вверх, и сверху вновь 
развернуться на этот же 
участок, опять взмыть и 
опять... А ведь, повторяю, 
не комбайн, не трактор, 
скорость не та. риск не 
тот! И не автомат' правит 
«Аннушкой», не автомат 
определяет углы стреми-
тельных снижений и взле-
тев. производит одновре-

, менно десятки других точ-
ных операций — вручную 
дело делается, руками, нер-
вами молодого парня, второ-
го или третьего года _ азро-
флотовской службы. Кто бы 
мог подумать, что опасные 
воздушные забавы недавне-
го прошлого, достижения 
отчаянных спортсмснов-лет-
чикрв будут так освоены их 
наследниками, что станут 
деловой, житейской, зауряд-
ной практикой сельскохо-
зяйственного производства! 
Вот уж действительно: ни-
что "не бывает в истории 
зря! 

Сергелийское авиапред-
приятие обслуживает хлоп-
ководство Ташкентской, 
Сырдарьинской и Джизяк-
ской областей. За год оно 
обрабатывает с воздуха 1 
миллион 300 тысяч гекта-
ров сельхозплощадей. Не 
будь авиации, эти трудоем-
кие гектары притянули йы 
к себе тысячи машин, десят-
ки тысяч рабочих рук. Ныне 
их вполне заменяют два-три 
десятка летных экипажей. 
Мастерство пилотов позво-
ляет с полной отдачей ис-
пользовать преимущества 
крылатой техники. Поэтому 
самолет—орудие труда ку-
да более дорогое, чем, ска-

т. п. самолеты и вертолеты 
значат часто не меньше, 
чем манна небесная для 
библейских скитальцев. 

2. ТРУДНО ЛИ БЫТЬ 
БОГОМ! 

Через Каракумы по трас-
се газопровода Средняя 
Азия—Центр мы доби-
рались вертолетом. Как 
только развороты улиц 
'Ургенча ушли из глаз, зем-
ля под вертолетом пожелте-
ла. Неустойчивая патнна зе-
лени временами еще подер-
гивала ее, но изжелтые про-
плеши все чаще гасили зе-
лень. Квадратные гнезда 
домов реже и реже. Ас-
фальтовые шоссе между по-
селками сверху виделись 
голубыми, будто каналы, 
коробочки автомобилей на 
них казались лодками. Са-
ми же каналы еле угадыва-
лись в виде тонких прочер-
ков. похожих на топографи-
ческий знак. 

Потом уплыла серая, из-
резанная островами и из-
лучинами лента Амударьи, 
— и нетронутые Караку-
мы потянулись под нами. 
Следы устьев умерших рек 
— словно руки с растопы-
ренными пальцами высуну-
лись из песка, да так и за-
стыли, всохли в иего. впе-
чатались в песок. Б\ пые 
впадины между холмами, 
как фотографии мел них 
кратеров с борта лунны* 
ракет. Их сменяют солон-
чаки. похожие на особый 
лед с зеленой ядовитинкой 
в облике Пространно и 
мертво за иллюминатором: 
до горизонта (а он широк 
с километровой-то высоты!) 
покачивается пустыня без 
всяких признаков человече-
ских... 

Внезапно четкая прямая 
линия рассекает барханы. 
Она властно вонзается в 
пески н устремляете* 
сквозь них к горизонту От 
нее отпочковываются чер-
точки покороче, с пл е тайся 
сложным узором, в легч-с#' 
чении их возникают ггрО* 

много осталось. Мы не под-
качаем, только вы нас не 
забывайте! 

— Ну, будь... 
Роман Рахимович Рахи-

мов, начальник четвертого 
строительного управления 
треста «Средгазстрой», ру-
ководящий постройкой газо-
провода на тяжелейшем от-
резке Шатлык — Хива, вы-
разился без обиняков: 

— Без авиации, без ее 
каждодневных усилий по 
доставке людей, оборудова-
ния, горючего протащить 
газопровод через Каракумы 
в столь сжатые сроки, что 
указаны правительством, 
было бы попросту невоз-
можно! 

3. СЧАСТЛИВЫЙ 
КОНКУРЕНТ 

Помнится, я упомянул. 
находясь в Дальневосточ-
ном управлении граждан-
ской авиации, о летчнках-
дефолиаторах Узбекистана. 
Меня ревниво одернули: 

— А мы? Наши летчики 
в Приморье, у озера Ханка 
с воздуха сеют рис. Поля-
чеки тоже небольшие. Са-
молетам приходится сни-
жаться до трех метров! 
Двести тридцать килограм-
мов семян риса посеять на 
каждом гектаре, не расте-
рять по сторонам, не пере-
путать межи — это, знаете 
ли. искусство! 

Управление обслуживает 
Хабаровский и Приморский 
края. А м у р с к у ю область. Кам-
чатку, побережье Охотского 
моря — в общем, близио к 
двум миллионам ивадратных 
километров. От Полярного 
ируга до субтропиков за-
лива Посьета, от огивдышащеи 
Ключевской сопки до уютно-
го старинного Благовещенска. 
Далеко раскинутые площади 
иаирепио связаны между со-
вой и со всей страной авиа-
цией. Во многие здешние рай-
оны самолет пришел раньше 
аетомебаяя. тем паче желез-
ной дороги Он «теснит» и 
водный транспорт: зажиточ-
ные дальневосточники пред-
почитают передвигаться че-
рва свои тысячи мивь пусть 
подороже, ив зато выстреи. 
Приходилось выслушивать 
жалобы иапитаиов: 

— Был мой теплоход пас-
сажирским судном, а стая 

боты авиации спецпримене-
ния — того же примерно 
направления. Главные кли-
енты те же: сельсное хозяй-
ство, геологи, энергети-
ки, гидрометеорологи... Ска-
зывается региональная спе-
цифика: охрана леса, борь-
ба с лесными пожарами, по-
мощь рыбакам, охотникам. 

На Дальне*» Востоке 
осуществляется удивитель-
ная операция, по сложно-
сти и мастерству не усту-
пающая сельскохозяйствен-
ным работам: прокладыва-
ние. раскатка с воздуха 
кабеля на высоковольтных 
линиях электропередач. 
Еще совсем недавно (я во 
многих местах и сейчас) 
кабель от мачты к мачте, 
шаг за шагом, день за 
днем, месяц за месяцем тя-
нули особые бригады мон-
тажников. Трудная, дли-
тельная. высокооплачивае-
мая работа! Часто по боло-
там и тундре, в зной или 
в мороо. на отшибе от лю-
дей. иной раз с опасностью 
для жизни шли кабельные 
бригады бескрайними на-
шими просторами, разма-
тывая вручную великан-
ские бобины. Теперь со ско-
ростью двадцать километ-
ров в час вертолет влечет 
кабель от мачты к мачте, 

4. НА ВСЮ КАТУШКУ 
За Уралом, в Советской 

Азии, на четырех пятых на-
шей территории всего 
14 процентов железнодо-
рожной колеи СССР, еще 
меньше шоссе, да и почти 
все они жмутся к обжитому 
югу. Знаменитая колым-
ская трасса, например, — 
особая статья, другой такой 
на Севере нет и в ближай-
шее время не предвидится. 
Когда взошла над миром 
ослепительная звезда гео-
логических открытий в 
Сибири, бездорожье сдела-
лось нетерпимым. Но эко-
номисты хватались за голо-
вы, прикидывая стоимость 
дорожного строительства в 
болотистой тундре, льдистой 
тайге. 

ской авиации СССР Б. Бу-
гаев на встрече с представи-
телями «Литературной газе-
ты» привел такую цифру: 
на тюменской нефти ныне 
работает более 600 (шести-
сот!) вертолетов! Авиация 
«вписалась» ив только в си-
стему транспорта, не только 
в сельскохозяйственное про-
изводство. но и в индустриа-
лизацию. ПАНХ стал неотъ-
емлемой составной частью 
экономики. 

Тут есть что-то общее с 
ролью космических поле-
тов: научно-технические но-
винки, созданные для них. 
для условий экстремаль-
ных. исключительных, по-
том запросто находят место 
для самых житейских нужд 
обыденной жизни... 

Но именно поэтому, ког-
да пытаешься оглянуть ис-
торию и масштабы ПАНХа, 
невольно приходишь к вы-
воду. что последовательное 
внедрение авиации вызовет 
принципиальные изменения 
в иных отраслях народного 
хозяйства, что мы стоим на 
пороге еще одного качест-
венного скачка в экономике 
— или уже переступили за 
порог? Подобные сдвиги, 
коль скоро они достигают 
заметного размаха, нужда-
ются в теоретическом Ос-
мыслении. в перспективном 
планировании, прогнозиро-
вании. не правда ли? 

Вот это — теоретическое 
осмысление, перспективное 
планирование и прогнозиро-

ПАНХ 

В конце каждого года уп-
равление, руководимое На-
заровы^. собирает заявки 
министерства. Заявки сум-
мируются, получается про-
ект плана, он идет в Гос-
плана После необходимых 
утряйеннй (квота на топ-
ливо. наличие запчастей 
и пр.) Назаров спускает 

вание — ПАНХ должен 
улучшить. 

Именно так ответил в са-
мом начале нашего разгово-
ра иа мой вопрос Виктор 
Аполлонович Назаров, на-
чальник Управления по при-
менению авиации в народ-
ном хозяйстве Министерст-
ва гражданской авиации 
СССР. 

— Общие задачи? — пе-
респросил он. — Они опре-
делены по всем основным 
направлениям работы Аэро-
флота. Мы же ведем лишь 
конкретный участок. 

плантвниз, в территориаль-
ные управления. Те в свою 
очередь «раскладывают» 
отведенные им квоты лет-
ных часов по заявкам ве-
домств. 

В «том своеобразном пла-
нировании есть и своя хоро-
шая сторона. Авиация 
осваивает ранее неизвест-
ные ей профессии несколько 
медленней, чем это приня-
то в впоху научно техниче-
ской революции, но зато 
прочно. Ведомства обра-
щаются к Аэрофлоту, сто 
раз подумав, подсчитав ре-
сурсы, ибо тарифы его не 
сравнить, скажем, с желез-
нодорожными. Час работы 
вертолета «МН-6», к приме-
ру. обходится в две с по-
ловиной тысячи рублей! В 
результате планируются 
работы только необходи-
мые, без излишеств. И 
Аэрофлот тоже ищет пря-
мую сегодняшнюю отдачу. 

' П А Н Х ныне — рентавель-
ная. доходная сфера дейст-
вий, давно, и слову, переве-
денная на рельсы экономике-
сиой реформы. Правда, «двой-
ная и десятерная кальиуля-
ция» X X вена у ж е наступает 
на пятки Аэрофлоту. у ж е 
сталиивает ведомственные ин-
тересы с государственными. 
Скажем, тарифы на обработ-
иу полей установлены давно, 
с те* пор затраты авиации 
на свяьсное хозяйство воз-
росли, и вот был поставлен 
вопрос о подъеме сельско-
хозяйственных тарифов. Про-
тив ВТого решительно высту-
пили сельскохозяйственники. 
Н чести Азрофлота надо от-
метить. что министерство 
единодушно, без подсказки 
сверху, решило повременить 
с пересмотром тарифов, 
поскольку доходами от дру-
гих разделов ПАНХа поку-
да покрываются небольшие 
убытии от сельскохозяйствен-
ных работ. Но сможет ли ве-
домство, у которого тоже 
жесткий план, долго удер-
жаться на атой широте, на 
втой объективности подхода 
н интересам другого ведомст-
•а? И надо ли повышать сель-

скохозяйственные тарифы 
с Общегосударственной точки 
зрении? У в ы ! - таиих под-
счетов, повторяю, не сущест-
вует. 

Не пришла ли пора под-
ходить к применению авиа-
ции в народном хозяйстве 
не как к эксперименту или 
серии экспериментов, не 
как к некоей удаче, сва-
лившейся к нам с неба и 
«заземлению не подлежа-
щей». а как к важному не-
доиспользованному ресур-
су экономики, подвластно-
му наряду с прочими науч-
ному анализу, перспектив-
ному планированию н ши-
рокому качественному про-
гнозу? 

5. КОНСИЛИУМ 
И все-Таки не на этой де-

ловой ноте хочется закон-
чить рассказ о ПАНХе. Хо-
чется так. 

, Вызов из тянь-шаиьско-
го села Така-Янчак посту-
пил в 13.05 1 октября В 
13.40 на аэродром приеха-
ла из ташкентской клини-
ческой больницы в тера-
певт Зулейха Ахмедовна 
Ахмедова, молодая элегант-
ная женщина в зеленом 
клетчатом платье с аптекар-
ским чемоданчиком. 

В 14 03 дежурный верто-
лет ушел в очередной сани-
тарный рейд. Вел машину 
Владимир Ким, вторым пи-
лотом б ьи Александр Пуш-
кин. 

Горы придвинулись как-
то сразу и сомкнулись во-
круг. Вертолет подымался, 
сворачивая из ущелья в 
ущелье: черно-бурые ска-
листые склоны торопливо 
отодвигались назад, одно-
временно словно приближа-
ясь к иллюминатору. Потом 
ущелье расширилось, мель-
кнули внизу беленькие до-
мики, вертолет накренился, 
прицеливаясь на посадну. 
«Три семьсот над уровнем 
моря!» — прокричал в ухо 
Пушкин. • 

С холма в ущелье, где мы 
сели. Така-Янчак легко от-
крывался взгляду: село дво-
ров на двести из четырех 
кишлаков неподалеку друг 
от друга. Деревянные и 
кирпичные дома с плоской 
крышей, легкие мазанки хо-
зяйственных построен во 
дворах в о(фужении густых 
садов. По холму к вертоле-
ту карабкались взбудора-
женные ребятишки, те. кто 
постарше, тянули за руки 
младших. Не успели мы 
спрыгнуть на землю, как 
пацанье уже столпилось у 
трапа, в благоговейном мол-
чании созерцая скрипучие 
ремни, блестящие пуговицы 
аэрофлотовских мундиров. 

Запыхавшись, появился 
высокий, совсем еще моло-
дой парень в кирзовых са-
погах. сером костюме, при 
галстуке. 

— Юл дом Умирсеритов, 
— представился он. — 
Фельдшер. Пошли, товарищ 
врач, тут близко. Ребенок, 
понимаешь, плачет, плачет, 
вторые сутки плачет, никак 
не пойму", в чем дело? Цып-
ки у него на руках, сыпь 
есть — экзема, что ли? Ма-
ма его волнуется, все ВОЛ-
НУЮТСЯ. Посмотри, пожалуй-
ста. надо — в Ташкент с 
собой забери, в то по нашим 
дорогам осенью машины не 
проходят... 

Это тоже ПАНХ... 

% 
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МУЗЕЙ ПОЛКОВНИКА кшновсшо РЕПОРТАЖ 

ОН НАЗЫВАЕТСЯ, конеч-
но, совсем но так, этот 
музой... И сам Калинов-

ский, как * понимаю, возра-
жал бы против такого назва-
ния. Во ерам* наши» разго-
воров он неизменно, может 
быть, даже пЪдчвркнуто, го-
ворил: «мы решили», «мы 
сделали», хот* * совершенно 
твердо знаю, что создание 
этого удивительного музея— 
главным образом его, Васи-
лия Ивановиче Келиновского, 

заслуга. 
Если плыть от Киева вниз 

по Днепру, то срезу эе Три-
польем поваляете* село Стай-
ки, а за ним с#ло Гребени, 
стоящее на еысоком берегу. 

проходдт мимо, Се-

ло небольшое—550 жителе» 
ничем внешне не примеча-
тельное.» В 194} году здесь 
шли бои, совсем недалеко 
отсюда неюдипс* энемеии-
тый Ьукринский плацдарм 

В »то село и приехал во-
семь лет назад В. И. Каяи-
иовский, отставной полков-
ник, кедровый военный, про-
воевавший всю войну, коман-
довавший артиллерийской 
бригадой при штурме Берли-
не. Поселился а кро»отной 
хатенке вместе с женой Еф-
росиньей Федоровной. Стал 
на пвртучет в местном кол-
хозе, решив, как полегали со-
седи, перейти на заслужен-
ный отдык. А что ему, в се-
м е м деле! Человек а летах. 

в почете, ее* труд» » орде-
на», солидна* пеней», д в а 
дочери и два сына, уже на-
шедшие свое место в жизни.» 

И вот послушайте, что сде-
лал и делает этот человек. О 
самом музее в скажу позже, 
сиечела о картинной галерее. 
Она расположено в еаеети-
бюле» перед входом а пер-
вый «зал* (мои кавычки 
должны еще раз подчерк-
нуть, что село Гребени нв 
приквдлвжит к числу те» 
крупны», процввтеющи» д ^ 
ревень, где есть прекресныя 
Дворец культуры, нв усту-
пающий подчас городскому). 
А вис *т в здешней галерее 
картины (притом, заметьте, 
авторские оригиналы!) чуть 

ли не все» крупиейши» со-
•ромонмых * « о п к и « 1 и 
графиков Украины: В. Кееив-
на, Т. Яблонской, Н. Гяущвн-
ко, М. Дерегуса, К. Троаимви-
ко. С. Гуецкого, десятяи по-
лотен други» «удожникоа, 
несколько юроши» скульп-
тур. Помимо »того, В. И. Ке-
линовский уже более 20 лет 
собирает репродукции луч-
ши» произведений отечест-
венны» и зарубежных масте-
ров. и» уже собрано несколь-
ко тысяч. При сяучее часть 
из ни» выставляете* дл* все-
общего обозрение на улица 
или е галерее.» А случаев 
долго ждать не приходите*. 
Появилась, скажем, летом 
яДжоконда* а Москва — бы-

ла развернута одновременно 
соответствующая экспозиция 
и в Гребен»». Вывешивались 
у сельсовета и такие, напри-
мер, обьввления! •( связи с 
возросшим интересом к 
Франции, вызванным визитом 
а эту страну товарища Л. И. 
Брежнева, в нашем музее вы-
ставлена репродукцив работ 
французски» «удожникоа 
XVII I—XIX столетий*. Я уже 
не говорю о выставка», при-
уроченны» к юбилейным де-
том. о лекция», тематически» 
вечере»... Все это придумея, 
организовал В. И Калинов-
екнй, большой любитель изо-
бразительного искусства, 
страстный его пропегаидист... 

Музей появился ие сразу. 
На первых порах в ы я «угол-
ком боевой славы*. И «угол-
иу» добавилась комната тру-
довой славы... Теперь Греве-
нвесний ис тори ио- нравов дче-
сиий музей занимает все эда-
нив вывшей начальной шйо-
ды. Музей атет наатвяьие €*• 

мобытвн. что ив похож ни нв 
один из тех. ноторые мне до-
еелесь видеть е раэиЫх се-
• И н Р»Й0*»Я реелувяиии. а 
музеев иа е в " * « т в в и и ы х иача-
лая, н у ж н о отметить. пеяяи-
лось и* Уираине я последние 
годы немало. Две тысячи экс-
понатов настелено впечатля-
ют, так неожиданно широко и 
интересно поиазывают прош-
лое и настоящее маленького 
села, чтв пропинаешься вдруг 
и Грвбвиям н его людям ог-
ромным уважением. 

Вот нвенольио штрихов 
о ваяв, посвященном великой 
Отечественной войне. Есть 
здесь, разумеется, тщательно 
подовранный «военный инвен-
тарь* - от видавши* виды 
солдатских шинелей и котел-
нов до отстрелянных гильз 
резного келивра. всевозмож-
ные сведения о 43-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, ос-
вобождавшей Гребени. — до-
кументы, марты н прочее, в о -' а ...Д тлш» Г*»», П Т В В » е п » е т , е-еяруе » ~ г 

тографии жителей села, пав-
ш и х а воя* на фронтах, ия 
вВ человек. Список реестре-
л я н н ы х и п о г н в ш и я в период 

даГи-те-я.^'^леГе 

вааших во французском Со-
противлении. Стенд, посвя-
щенный землякам, удостоен-
ным звания Героя Советского 
Союза. Каеелеры ордена Сла-
вы. н поныне ж и в у щ и е в Гре-
веня». Все ветераны еоииы. И 
рядом — крупная фотография 
ж е н щ и н ы с густо изрезенным 
морщинами лицом, вудто с 
плакатов военных лет. Под-
п к с т о а н а : « С в л ь и т ! Антонов-
на Назаренко - мать четы-
рех сыновей — Ивана, Ана-
ния. Миколы, Терентия, по-
гибших на войне...*. 

Суд* по книге отзывов, не 
было посетителе, которого 
до глубины души не взволно-
вали бы все человеческие до-
кументы, предстевленные * 
музее. Когда в Гребени я ко-
му-то приезжают родствен-
ники, и» в первый же день 
ведут в музей. Нынешний ин-
терес к музею понятен. Но 
Василий Иванович с самого 
начала старался всячески вы-
звать и поддержать этот ин-
терес жителей села. Напри-
мер. иа каждом экспонате 

обязательно указана фами-
лия человека, который при-
нес его (кстетн, еще одно 
примечание — на создание и 
содержание музее ие истра-
чено ни копейки обществен-
ны» денег). А при а»оде — 
плакат: «Без широкой под-
держки и активного участие 
населения музей существо-
вать не может*... 

Все дела, все люди сел* —• 
не виду.... Выаодишь иэ музе* 
с ощущением, что все село 
срежалось с врегом в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, что едва ли не кеждый 
здешний житель и • мирные 
дни проявил себя чем-то «о-
рошим и что вообще эти ме-
ленькие Гребени каждоднев-
но тесно связаны с большой 
жизнью всей страны... 

К. ГРИГОРИИ 
собственный 

корреспондент еЛГе 
КИЕВ 
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средних ш«ол Н 
«Анкета 

ученые начала боле* деся-
году ученикам десятых классов 
'репой области впервые была 

выпускника» — об их жизненных 
устремлениях, планах, намерениях. 

В начале позапрошлого годе «Литературная газета* 
старожила во сирым адресам новый вопросник - .На 
чало пути» — о том, как а действительности сложи 
лась профессиональная судьба бывших новосибирских 
школьников, в какой мере удалось им осуществить 
«вон планы, ивй.в свое место в жизни, как с годами 
менялось нх представление о престиже различных про-
фессий. 

Сегодня научный руководитель этого эксперимента 
«ЛГ» доктор философских наук В. Н. Шубкии рас 
сказывает о его первых реаультатах. 
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' Н А Ч А Л О ПУТИ 

Тогда, десять лет назад, 
речь шла в основном о про-
блеме выбора, о первых, 
всегда сложных самостоя-
тельных шагах молодежи в 
возрасте семнадцати лет. 
Поэтому для себя мы назы-
вали это исследование 
«Проект 17—17». 

Год за годом обследова-
ния повторялись. Вновь и 
вновь мимо нас проходили 
тысячи семнадцатилетних, 
оставляя лишь краткую ин-
формацию о том. чего они 
хотели и что получили, как 
только вышли за поро! 
школы. Мы бережно хра-
ним их анкеты в своей ла-, 
бораторнн н в памяти элек-
тронно - вычислительных 
машин. Как принято теперь 
говорить, мы создали банк 
информации. Целый б ал к 
грез. 

Мы анализировали яти 
данные, определяли зависи-
мости, тенденции, пытались 
предсказать шансы новых 
па колыши семнадцатилет-
них. Но мы не знали, что 
стало с ними в восемна-
дцать, девятнадцать... два-
дцать пять. Сложилась ли 
Профессиональная судьба 
наших подопечных? Кан 
прошел первый самостоя-
тельный год. пятый, деся-
тый? Не разочаровались ЛИ 
в двадцать пять в своей 
профессии те, кому в сем-
надцать все капалось ясным 
и простым? Намерены ли 
учиться дальше те юноши и 
девушки, которые стали 
квалифицированными ра-
бочими? А если хотят, то 
ради чего? Как сказался на 
их выборе рост конкурса в 
вузах? II т. д. и т. п. 

Возраст от семнадцати до 
двадцати пяти я. выража-
ясь несколько приподнято, 
назвал бы судьбоносным пе-
риодом в жизни человека. 
Интенсивные поиски при-
звания. выбор профессии, 
переход от книжных, ро-
мантических представле-
ний к столкновению с ре-
альными институтами, про-
фессиональное самоопреде-
ление. трудоустройство, лю-
бовь, становление семьи 
Все ято связано с такой 
остротой эмоциональных и 
психических переживаний, с 
таким количеством реше-
ний. которые нужно при-
нять в кратчайший пе-
риод и которые в огромной 
мере определяют судьбу че-
ловека, что в другие жиз-
ненные циклы, пожалуй, 
никогда не повторяется. 

Все иервые решения мо-
лодежи сотканы из проти-
воречий. Они всюду: Между 
личными профессиональны-
ми планами н потребностя-
ми общества в кадрах, меж-
ду господствующей ориен-
тацией на вуз и числом вы-
пускников. которые могут в 
нею поступить, между юно-
шеским максимализмом и 
реальной жизнью. 

Нелегко в одиночку ра-
зобраться я этой сложной 
ситуации и найти оптималь-
ное решение. Ведь для ито-
го нужно познать самого се-
бя. свой характер, свои 
склонности н способности, 
сильные и слабые стороны. 
Но мало нто, особенно в 
юности, способен видеть се-
бя объективно, со стороны. 
К тому же надо иметь пол-
ное представление о совре-
менных профессиях, о спе-
цифике разных учебных за-
ведений, об условиях и оп-
лате труда и о тысяче дру-
гих вещей, с которыми в 
безоблачные школьные го-
ды сталкиваться не прихо-
дится. (Между тем именно в 
>тот сложный период, бу-
дучи на распутье, молодые 
люди, получившие аттестат 
зрелости, но еще не став-
шие • зрелыми, оказываются 
в одиночестве. Школа Ькон-
чена, влияние родителей 
уже не то. что прежде, 
друзья разлетелись. А во-
просы обступают: «Кто я? 
Кем быть? Зачем?» И цена 
ошибки — не двойка, а по-
рой бесполезно прожитые 
годы. Об этом немало мог-
ли бы рассказать не только 
педагоги, но и психиатры. 
Да и работники милиции 
знают, как первые срывы 
сказываются на статистике 
преступности.. 

Молодые люди яяой ряя 
с удивительным легкомыс 
лием распоряжаются своей 
жизнью. И понять, что и 
почему происходит с ними, 
нельзя, опи|>аясь лишь на 
жизненный опыт взрослых. 

Мы в своих сегодняшних 
оценках, советах невольно 
норовим опираться на вче-
рашние представления. По-
скольку с течением време 
ни явление, меняясь, все 
дальше «уплывает» от свое-
го предыдущего образа, 
нужиы новые исследования, 
чтобы, как говорят, «не ото-
рваться от жизни». 

Вот почему тысячи во-
просов хотелось нам задать 

тем, чья «стартовая инфор-
мация» хранилась в наших 
лабораториях и ВЦ. Л они 
тем временем становились 
квалифицированными спе-
циалистами, техниками, ра-
бочими. женились, разводи-
лись, заводили детей, миг-
рировали по всей нашей 
стране... 

Так- родился «Проект 
1 7 - 2 5 » . 

...I! вот первые сотни 
анкет, разосланных нами, 
вернулись в редакцию 
«ЛГ». Пока это. конечно, 
капля в море. Нам не хо-
телось бы. чтобы читатель 
широко толковал резуль-
таты 'этого эксперимен-
та. Отиесемся к ним просто 
как к читательской почте, 
хотя про себя каждый во-
лен думать, что и в капле 
морской воды отражается 
море. 

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ 
НАС ВЫБИРАЮТ 

Вступление молодежи в 
самостоятельную трудовую 
жизнь, видимо, можно бы-
ло бы — условно — опи-
сать в терминах теории игр. 
Эта игра развертывается на 
огромном поле, на террито-
рии всей нашей страны, 
между миллионами моло-
дых. стремящихся найти 
свое место под солнцем, по-
прище для приложения 
своих жизненных сил, с 
одной стороны, и общест-
вом — промышленностью, 
сельским хозяйством, сфе-
рой обслуживания, систе-
мой образования и

1

 пр. н 
пр.. которые предлагают 
определенное число вакан-

Кгли вспомнить при этом, 
что сразу после школы при 
мерно восемьдесят процен-
тов абитуриентов стремит-
ся продолжить учебу, то 
можно сделать такой вы 
вод: каждый на потоков на-
чинает вырабатывать свою 
специфическую защитную 
«теорию», которая бы 
оправдывала и возвышала 
его реальную социальную 
позицию. 

Принадлежность к пото-
ку сказывается и на оцен-
ке различных типов учеб-
ных заведений. С точки 
зрения тех. кто окончил ву-
зы. шшрн.мер, средние 
учебные заведения по пре-
стижу располагаются так: 

1. Дневная общеобраюва-
тельная школа. 

2. Техникум. 
3. Профтехучилище. 
4. Вечерняя (заочная) сред-

няя школа. 
В том ж « порядка выстраи-

вают ати у ч е б н ы » заведения 
о к о н ч и в ш и е т е х н и к у м ы или 
совмещающие работу с уче-
бой. Но вот тот. и то не учится, 
а только работает, на первое 
место ставит т е х н и к у м Более 
в ы с о к у ю оценку о н и дЛ)ОТ к 
ПТУ. Видимо, реальный трудо-
вой и житейский о п ы т ориен-
тирует рабочую молодежь на 
такие т и п ы у ч е б н ы х заведе-
ний. которые наряду со сред-
ним образованием дают спе-
циальность. Этим ж е можно 
объяснить, что вечерняя (за-
очная) школа стоит и у атого 
потока на последнем месте. 

В МИРЕ ПРОФЕССИИ 

По подсчетам специали-
стов. в мире сейчас наечн 
тывается пятьдесят тысяч 
профессий. Каждая из них 
уже не поток, а ручеек, 
струя в потоке. Но именно 
она является пристанищем, 
конечной целью выбора. 
Правда, профессиональная 
карьера связана со сменой 
занятий. Но постепенно (с 
годами) количество перемен 
уменьшается, диапазон цо-
лебаиий затухает, человек 
все дольше н теснее связы-
вается с избранной профес-
сией. Ксз этого не преус-
петь, не добиться повыше-
ния квалификации, компе-
тентности. Вот почему очень 
важно представлять себе, 
как с годами меняется от-
ношение не только к пото-
ку в целом, но л к отдель-
ным его составляющим 

В основе отношения к 

лет назад кривая, которая 
очерчивала их, была очрнь 
резкой - - о т очень высо-
ких баллов к очень низким. 
Теперь, спустя восемь лет, 
она определенно стремится 
выпрямиться, преодолеть 
крайности. То есть оценки 
наиболее престижных про-
фессий, связанных в пер-
вую очередь с научной ра-
ботой (в области матемаги-
ки. физики, химии и др.), 
снизились, а оценки самых 
иен рес тнжны х (офи цнант. 
повар, продавец) возросли. 
Разумеется, разрыв между 
этими полярными группа-
ми профессий все еще ве-
лик. но он определенно со-
кратился. наглядно иллюст-
рируя преодоление макси-
мализма юношеских сужде-
ний. переход от черно-бе-
лого к многоцветному вн 
дению мира. 

Этот процесс не без 
контртенденцнй. На первое 
место вместо учеиого-фнзи-
ка выдвинулся врач и науч-
ный работник я области ме-
дицины. На третье место — 
и об этом очень приятно со-
общить читателям «ЛГ» — 
вышел теперь писатель, 
занимавший восемь лет 
назад одиннадцатое место. 
Повысили свой ранг уче-
ный-историк. преподава-
тель, медсестра. Однако 
все еще низок престиж та-
ких массовых профессий, 
как почтальон, официант, 
доярка. 

В газетной статье нет 
возможности приводить по-
дробные цифровые выклад-
ки. Важнее, видимо, обра-
тить внимание на то. что у 
молодежи за последние го-
ды выросла популярность 
занятий в области медици-
ны, гуманитарных наук, 
образования. 

Таковы те коррекции, ко-
торые вносят молодые лю-
ди в оценку профессий на 
основе собственного опыта 
(а также с помощью средств 
пропаганды, массовых ком-
муникаций). полу интуитив-
но схватывая новые тенден-
ции, которые еще только 
начинают осмысливать фи-
лософы и социологи Об 
этих процессах очень важно 
знать прежде всего для то-
го. чтобы судить о степени 
разрыва между мечтой и 

У 
биографии поло. 

Фото Т Е Р Е Х О В А 

век приходит к выбору 
конкретной профессии 

Напротив. несерьезное, 
легкомысленное отношение 
к выбору профессионально-
го пути, иллюзии относи-
тельно собственных способ-
ностей мстят :ш себя. Чисто 
профессиональная неудача 
воспринимается как жиз-
ненная катастрофа. Возни-
кает комплекс неполноцен-
ности, человек теряет к се-
г>е уважение, чувствует се-
бя «несостоявшимся», 

В такой ситуации он пы-
тается найти какие то фор-
мы бытия, которые компен-
сировали бы потери. По-
требительство, культ ве-
щей. культ хамства — не-
редко способы прикрытия 
профессиональной несостоя-
тельности. 

При таком более широ-
ком. философском взгляде 
на проблемы шкала лрестн-
жа открывает нам новые 
свойства. 

В ней уже важны не 

реальным фон, на котором 
разрешаются противоречия 
между резким увеличени-
ем численности молодежи, 
оканчивающей десятилетку 
я результате перехода ко 
всеобщему среднему обра-
зованию. и реальными по-
грешностями общества в 
Кадрах различной квалифи-
кации. В какой мере сами 
молодые люди подготовле-
ны к восприятию этой ре-
альности? Упорствуют ли 
ОНИ по-прежнему в своей 
вузовской ориентации? На-
сколько удовлетворены се-
1Ч9ДНЯШИИМ положением 
бывшие выпускники? 

Вопросы эти сложны са-
ми по себе, не говоря уже 
о том. что разные возраст-
ные группы в различных 
районах страны могут дать 
на них неодинаковые отве-
ты. 

Что касается исследова-
т ь среди семнадцатилет-
них. то за последние годы 
они разрослись и географи-

ЭКСПЕРИМЕНТ «ЛГ> 

«БАНК ГРЕЗ» Владимир ШУБКИН, 
ДОмтор философских и л у к 

сий. мест работы и учебы 
Число вакансии, которые 

может предложить в дан-
ный момент общество, всег-
да ограничено. И посколь-
ку некоторые занятия ка-
жутся молодым людям 
предпочтительнее других, 
выходит, что по одним нз 
них желающих больше, чем 
мест, а по другим, наобо-
рот. спрос превышает пред-
ложения. К тому же сами 
«вакансии» предъявляют 
требования, которые не 
всем по плечу. Вот почему, 
говоря о выборе жизнен-
ных путей, нельзя предста-
влять его как односторон-
ний процесс — «мы выби-
раем занятия по душе». На 
самом деле не только мы 
выбнрае.ч. себе пути, но и 
дороги выбирают нас. 

Из тех бывших выпуск-
ников. кто прислал ответы 
на наши вопросы, половина 
попала в вузы, 21 процент 

БАЛАНС С У Д Е Б 

стали 
кумов, 

студентами технн-
о процентов — 

учащимися ЛГУ. *2 про-
центов начали работать и 
еще 11 совмещают работу 
с учебой {в институте или 
в среднем специальном 
учебном заведении). Если 
посмотреть нп эти потоки в 
динамике, год за годом, то 
отчетливо обнаруживается, 
что их удельный вес неоди-
наков. Все более увеличи-
вается ширина потока «ра-
бота*. все более (относи-
тельно) сужается поток 
«вуз». 

Принадлежность к тому 
или иному потоку сказы-
вается на многих оценках, 
в том числе — не в послед-
нюю очередь — и на том, 
как молодые люди относят-
ся к образованию. 

В анкете б ы л т а к о й вопрос: 
• А теперь, и с х о д я из Вашего 

ж и з н е н н о г о о п ы т а , отметьте 
одно из приведенных к и т е 
в ы с к а з ы в а н и й , к о т о р ы е наи-
более соответствуют Вашим 
сегодняшним представлениям; 

1. Унеба — 1то мода, ски-
там». что иметь х о р о ш у ю рабо-
ту и специальность н и ч у т ь ие 
х у ж е , чем диплом об образо-
в а н и и . 

2. Человеку в нашем обще-
стве необходимо у ч и т ь с я — 
это делает ж и а и ь интереснее 
и доставляет большое удоепет-
ворение. 

3. У ч и т ь с я необходимо — 
чем образованнее человек, 
тем больше п о я ы ы обществу 
о н может принести*. 

Когда подвели итоги, вы-
яснилось, что модой счита-
ет учебу всего л и ш ь полтора 
процента п о л у ч и в ш и х вузов-
ские дипломы. Процент этот 
реако повышается у окончив-
ш и х т е х н и к у м ы Еще выше он 
у тех, ито работает, не имея 
н и к а к и х дипломов, ироме ат-
тестата зрелости. Выходит, 
чем дольше у ч и т с я человек, 
тем выше оценивает ои обра-
зование (2-й и 3-й варианты 
ответов). 

миру профессий в 1? лет 
лежит заимствованный опыт 
—от родителей, знакомых, 
друзей, сверстников, из 
книг, кинофильмов, теле-
передач. Молодые люди 
впитывают его. руководст-
вуются им. оценивая раз-
личные варианты жизнен-
ных путей, примеривая се-

, бя к будущей профессии. 
Опыт этот обычно очень аб-
страктен, ибо он не пере-
жит. не выстрадан. Созна-
тельное или подсознатель-
ное ощущение того, что это 
чужой опыт, рождает у мо-
лодых людей подчас своеоб-
разные комплексы. Отсюда 
чрезмерная категоричность 
суждений. Если профессия 
«Л» хороша, то уже она 
просто без единой тени, без 
пятнышка. Если профессия 
«В» плоха, то уже просто 
хуже не приду маешь. Та-
кое черно-белое восприятие 
наглядно проявилось в 
оцетшх профессии при реа-
лизации «Проекта 17—17». 

После окончания школы 
'начинается новый этап в 
жизни молодежи. Юноши и 
девушки, становясь взрос-
лыми, на практике знако-
мятся с реальными соци-
альными институтами наше-
го общества — заводами, 
колхозами, учреждениями, 
учебными заведениями. На-
чинается период интенсив-
ного социального созрева-
ния, проверки и замены за-
имствованных представле-
ний собственным опытом. 

Связано ли социальное 
созревание с изменением 
отношения к различным за-
нятиям? А если да, то как 
же я этот период, с 17 до 
25 лет. менялся престиж 
профессий? 

Для того чтобы достаточ-
но корректно судить об 
этом, нужно иметь «старто-
вую информацию», то есть 
данные о том. как оценива-
ли различные занятия мо-

'лодые люди в 17 лет и как 
они оценивают нх теперь 
Из коробок нашего архива 
мы достали «Анкеты выпу 
скника» тех, кто заполнил 
и прислал нам новую анке-
ту — «Начало пути». И вот 
перед нами выстроились 
ряды цифр, которые пока-
зывают, как с годами меня-
ли они свое отношение к 
десяткам щюфесгий. 

Возьмем для примера 
два ряда: как оценивают в 
1Я74 году профессии те. 
кто окончил школу восемь 
лет назад? 

Если расположить оцен-
ки профессий по «Анкете 
выпускника» — от самых 
престижных к самым не-
престижным, — то восемь 

действительностью, между 
потребностями общества в 
кадрах и профессиональны-
ми склонностями молоде-
жи, С этих позиций изуче-
ние престижа профессии — 
необходимый элемент эф-
фективного планирования 
подготовки и распределения 
кадров для народного хо-
зяйства. 

Но есть еще более глубо-
кий смысл изучения прести-
жа профессий, связанный с 
поиском призвания. Понять 
сложности жизни, познать 
самого себя, найти в мире 
профессий занятия, наибо-
лее отвечающие твоим же-
ланиям и способностям, — 
это такой поиск, в котором 
заинтересован не только 
юноша на распутье, но и все 
общество. Вот почему проб-
лема «человек — профес-
сия» имеет не только ути-
литарный смысл. Она выхо-
дит за рамки чисто эконо-
мических отношений и обо-
рачивается важнейшим фи-
лософским вопросом о 
смысле жизни. 

Это остро чувствовал мо-
лодой Маркс, В своей 

стро 
Ма| 

статье «Размышление юно-
ши при выборе профес-
сии» он писал: « главным 
руководителем. который 
должен нас направлять при 
выборе профессии, является 
благо человечества, наши 
собственные совершенство-
вания. . Человеческая при-
рода устроена так, что че-
ловек мо.кег достичь своего 
усовершенствования, толь-
ко работая для усовершен-
ствования своих современ-
ников, во имя их блага... 
Если мы избрали профес-
сию. в рамках которой мы 
больше всего можем тру-
диться для человечества, го 
мы не согнемся под ее бре 
менем. потому что это — 
жертва во имя всех, тогда 
мы испытаем не жалкую, 
ограниченную, эгоистиче-
скую радость, а наше сча-
стье будет принадлежать 
миллионам ». 

Разумеется, это не озна-
чает. что молодой человек 
сразу, за один присест мо-
жет решать сложнейшие во-
просы своего бытия. Это 
лишь свидетельствует о 
том, что только тот выбор 
является по-настоящему 
удачным и зффектнвным, 
когда размышлениям юно-
ши о выборе профессии 
и|>едшесгвовалн размышле-
ния о смысле человеческого 
существования. 

А уже от них, путем но-
вых поисков, после последо-
вательных итерацнй чело-

столько конкретные оценки 
профессий, сколько скры-
тый за ними подтекст — цв-
е т н ы е ориентации лично-
сти. Благодаря изучению 
престижа профессий мы 
начинаем лучше понимать 
системы ценностей различ-
ных групп молодежи. 

Но есть еще одна, не ме-
нее сложная проблема, 
связанная с престижем. 
Производство меняется сей-
час очень быстро, гораздо 
быстрее, чем представления 
о различных профессио-
нальных ролях, особенно у 
людей пожилых да еще с 
низким образованием Их 
здравый смысл, нх жизнен-
ный опыт уже в следую-
щем поколении может ока-
заться не слишком полез-
ным И тогда отцы как проф-
орнентаторы могут при-
нести даже вред. 

Чем быстрее обесценива-
ется «наследственная» ин-
формация. тем меньше 
роль семьи, тем выше от* 
ветственность общества, 
прессы, кино, телевидения 
за профориентацию моло-
дежи Мы еице мало пишем 
о профессиях, о том, какую 
роль избрать в жизни, ка-
кую судьбу, чтобы было по 
силам и по душе Думает-
ся, что издание «Советской 
энциклопедии профессий» 
— обстоятельной, лишен-
ной рекламности книги 
оказало бы огромнувт по-
мощь родителям, всем, кто 
занимается воспитанием са-
мой молодежи. 

Чем быстрее развивается 
общество, тем быстрее ме-
няется субъективное отно-
шение миллионов людей к 
различным вариантам жиз-
ненных путей. :1нать попу-
лярность профессий у тех, 
кто вступает в жизнь, ви-
деть тенденции и законо-
мерности. которым подчи-
нен престиж профессий, — 
необходимая предпосылке 
эффективного социального 
планирования н управле-
ния. 

чески. По единой методике 
онн проводились в Ленин-
градской области и среди 

•малых народов Снбнрн и 
Лальнего Востока, в Эсто-
нии. Латвии, Узбекистане. 
Армении. Таджикистане и 
рнде других районов стра-
ны. Результаты порази-
тельно устойчивы: по-преж-
нему вО процентов выпуск-
ников средней школы наме-
рены продолжать учебу. 

Вместе с тем обнаружи-
ваются и новые явления. 
Проанализировав 36 иссле-
дований по данной темати-
ке, Т. Кончают показал из-
менения в самой структуре 
ориентация на образование. 
Если в 1963 — 1Э65 годах 
соотношение между выпуск-
никами школ, планирую-
щими дальнейшую учебу в 
вузе, техникуме и ПТУ. "бы-
ло 4 :1 :0 . то в 1Яв8— 1Я73 
годах оно стало 1,8 :1,0 :0 ,2, 
то есть у десятиклассников 
появляется стремление по-
лучить профессионально-
техническое образование. 
Это становится характер-
ным для большинства райо-
нов страны, где проводи-
лись обследования, и свиде-
тельствует о сокращении 
разрыва между потребно-
стями общества и профес-
сиональными склонностя-
ми молодежи. 

Что же касается молоде-
жи в возрасте от 17 до 25 
лет. то нельзя не учитывать 
дополнительно еще и демо-
графической ситуации, при 
которой они оканчивали 
школу. Мне уже приходи-
лось писать о «демографи-
ческих волнах», которые 
сказываются на судьбах 
молодых. Скажем, резкое 
сокращение рождаемости в 
годы войны, а затем рез-
кий ее рост отозвались че-
рез семнадцать лет. Поэто-
му 1963 год был еще до-
вольно благополучным: по-
давляющее большинство 
выпускников средних школ 

могло поступить в вузы. 
Однако в дальнейшем кон 
курс стал быстро расти, а 
процент молодежи, посту 
пающей в вуз после сред 
ней школы, падать. К тому 
же все больше подростков 
получало законченное сред 
нее образование, что форси-
ровало эти тенденции. Так. 
в нашей выборке 1963 года 
лишь 30 процентов желаю-
щих попасть в вуз «отсея 
лись» по конкурсу: пять дет 
спустя «несчастливцев» бы-
ло уже вдвое больше. 

Самое парадоксальное, 
однако, заключается в том. 
что удовлетворенность сво-
им сегодняшним положени-
ем у тех. кто делал попыт-
ку стать студентом инсти-
тута, но сорвался и стал 
работать, не ниже, а выше, 
чем у «благополучных» 
юношей и девушек, посту-
пивших в вузы или окон-
чивших их. Чем это вызва-
но? Пока изученный нами 
материал дает основание не 
для ответа, а лишь для 
новых гипотез. Возможно 
хорошее выполнение рабе 
ты по плечу дает большее 
удовлетворение, чем пло-
хое исполнение сложного 
труда? А может быть, вуз 
не столько утоляет жажду, 
снолько разжигает'

1 

Во всяком случае эти 
данные показывают любо 
иытные изменения в созна 
нии молодежи. Идет явный 
процесс адаптзцни к ново 
яу положеннк> — редкому 
увеличению числа выпуск-
ников в связи с переходом 
ко всеобщему среднему об 
разованию и уменьшению в 
связи с этим процента по-
падающих в вуз сразу пос-
ле школы. С одной сторо-
ны. семнадцатилетние, не 
снижая своей ориентации 
на продолжение обраэовя 
ния, вовлекли в поле сво 
его зрения техникумы и 
профессионально - техниче-
ские училища: с другой — 
опыт прошлых ВЫПУСКОВ, 
молодежи от 17 до 25 лет 
показывает, что непоступ 
ленне в вуз хотя и связа-
но с большими драмами 
непосредственно в этот пе-
риод. но в перспективе не 
ведет к серьезным душев-
ным травмам. Спустя во-
семь лет, непоступившие в 
вуз чувствуют себя в соци-
альном плане не хуже тех. в 
кто своевременно стал сту-
дентом н пожучил диплом. 

Эти первые наблюдения 
свидетельствуют о том. что 
молодежь довольно чутко 
улавливает изменение " ре 
альной ситуации и не толь-
ко адаптируется к ней. но 
и меняет в какой-то степе-
ни формы своего сознания 
— личные планы, оценки 
стремясь обеспечить само-
уважение, внутреннюю сба-
лансированность. престиж. 
Значит, она готова к опре-
деленным шагам, которые 
способствуют разрешению 
противоречий между по-
требностями общества в 
кадрах и личными планами 
Важно лишь не переоце 
нивать этих адаптивных 
возможностей молодежи и 
постоянно иметь в виду не-
обходимость идти ей на-
встречу, учитывать ее тре-
бования. постепенно вытес-
няя непрестижные, беспер-
спективные профессии, рас-
ширяя прием в вузы и 
средние учебные заведе-
ния. улучшая условия тру-
да, учебы, быта, выравни-
вая шансы на получение 
образования, постоянно до-
биваясь, чтобы баланс су-
деб был так же богат, как 
и банк грез. 

ЛИЧНЫЕ ПЛАНЫ 
И РЕАЛЬНОСТЬ 

По данным Госплан; 
СССР, в этом году сред 
июю школу окончат 2,<> ] 
миллиона человек. Из них | 
поступят в вузы — 400 ты 
сяч, в техникумы и ПТУ— 
550 тысяч, остальные, то 
есть 1050 тысяч человек, I 
пойдут работать в народное | 
хозяйство. 

Такова ситуация. Таков | 

Таковы некоторые первые р е з у л ь т а т ы н а ш , г * «проса. Не 
не будем обольщаться. Эксперимент касался л и ш ь частм 
проблем глденым образом с в я з а н н ы х с профессиональной 
карьерой к тому же , г о основа — статистический анализ 
групп молодежи • среднем, а общем. Таной подход ьсегда 
связан с определенными ограничениями. Статистически* 
о т ч е т ы являются л и ш ь в н е ш н и м в ы р а ж е н и е м воле» глубо-
ких тенденций, фоном, на котором развертываются под-
линные неповторимые, и н д и в и д у а л ь н ы е судьбы молоды*. 
Ряды цифр — даже если они становятся п о х о ж и м и не на 
простую фотографию, а на к и н о ф и л ь м — ив могут объяс-
нить всех причин и обстоятельств. М ы акаем л и ш ь неко-
торые из них, а о д р у г и х , подчас боло* глубоких и слом-
и ы х , м ы можем т о л ь к о догадываться. 

Вот почему « Л и т е р а т у р н а я газета» была бы о ч е н ь благе, 
дарна читателям, если бы они Дополнили ату к а р т и н у сво-
им опытом, рассказав о том. с к а к и м и проблемами сталки-
вались они. их близки*, друзья, в с т у п а я в самостоятельную 
трудовую ж и з н ь . ' 

З А У Ч И В А Т Ь 
ИЛИ 

ЗАПОМИНАТЬ? 
О перегрузках ш н о л ь н и н о в 

• последнее время говорится 
много. Действительно, объем 
знаний, которые ш к о л ь н и к у 
н у ж н о усвоить, растет, а фи-
зические возможности челове-
ка остаются теми ж е . Обуче-
ние усложняется, требуя от 
ш к о л ь н и к а все б о л ь ш и х мыс-
л и т е л ь н ы х усилий. Но по-
п р е ж н е м у много времени л 
сил отнимает чисто механиче-
ская работа. Есть ц е л ы й ряд 
н а у к , где механическое запо-
минание пока еще о ч е н ь важ-
но (а может б ы т ь , и всегда бу-
дет в а ж н ы м ) . Такое механиче-
ское запоминание и детям, и 
взрослым дается с известным 
усилием. Строение тела чело-
века. таблица у м н о ж е н и я , ге-
о г р а ф и ч е с к а я к а р т а , звездная 
к а р т а неба. последователь-
ность и содержание геологи-
ч е с к и х эпох — все это прихо-
д и т с я брать простой п а м я т ь ю . 
Правда, в преподавании (и в 
ш и о л а х , и в вузах) применя-
ются наглядные пособия. Но 
применяются, по с у щ е с т в у , 
эпизодически. 

все м ы знаем, к а к глубоко 
врезаются в п а м я т ь о б ы ч н ы е 
предметы, о к р у ж а ю щ и е нас в 
детстве. I I . ивпример, до сих 
пор п о м н ю узор обоев в ком-
нате, где я ж и л в детстве, и 
даже р и с у н о к т р е щ и н на по-
толке. Понятно, ч т о это мне 
не приносит н и к а к о й пользы. 
Но если бы вместо этого ри-
с у н к а т р е щ и н я запомнил ка-
иую-нибудь п о л е з н у ю табли-
цу. врезавшуюся тогда о мою 
память, я был бы избавлен от 
лишнего труда. 

Мои родители • какой-то 
мере у ч и т ы в а л и это, и я без 
в с я к и х усилий у ж е • три с 
половинои года н а у ч и л с я чи-
т а т ь благодаря азбуке, кото-
рая висела около моего обе-
денного стола и б ы л а усвое-
на м н о ю « н е ч а я н н о » ' А в 5 
лет я т а к ж е « н е ч а я н н о » усво-
ил таблицу у м н о ж е н и я , висев-
ш у ю над моей к р о в а т ь ю , а 
то время как н е к о т о р ы е мои 
сверстники в п е р в ы х классах 
ш к о л ы мучились, стараясь ее 
запомнить. Полезной оказа-
лась и висевшая в комнате 
географическая нарта. Ее 
о ч е р т а н и я стали незаметно 
п р и в ы ч н ы м и и р о д н ы м и . Но, 
конечно, этот метод вполне 
м о ж н о п р и м е н и т ь гораздо 
шире — для м е х а н и ч е с к о г о 
усвоения ряда д р у г и х необхо-
д и м ы х сведений. .Для атого 
надо просто в ы р а б о т а т ь про-
д у м а н н ы е т а б л и ц ы по д р у г и м 
н а у к а м и повесить их в ком-
нате, где дети проводят свое 
основное время. 

Но в атом о т н о ш е н и и имеет-
ся д а ж е некоторое д в и ж е н и е 
вспять. Исчезли из п р о д а ж и 
зоологические а т л а с ы с цвет-
н ы м изображением зверей, но-
торые дети р а с с м а т р и в а ю т с 
т а к и м интересом. Сейчас 
о ч е н ь редко удается видеть 
р а н ь ш е часто встречавшиеся 
раскладные т а б л и ц ы по ана-
томии — «раскладного чело-
в е к а » , — по к о т о р ы м у ж е в 
детстве легко воспринимает-
ся расположение о с н о в н ы х 
органов в теля. Это перечис-
ление м о ж н о п р о д о л ж и т ь . А 
между том ати интересные 
для детей пособия были бы 
о ч е н ь полезны д л я неприну-
дительного и п р о д у к т и в н о г о 
о б у ч е н и я ребят. Причем этот 
метод мог бы использоваться 
еще до п о с т у п л е н и я ребенка 
в ш к о л у . Психологи у т в е р ж -
д а ю т . что з н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь 
того, что мы узнаем а тече-
ние всей ж и а н и , восприни-
мается нами еще до $ лет. И 
вот за ато время м о ж н о было 
бы, не заставляя детей при-
лагать особенных усилий, 
в л о ж и т ь а н и х т у информа-
цию. к о т о р у ю п о з ж е им при-
ходится в о с п р и н и м а т ь с боль-
ш и м н а п р я ж е н и е м . Это м ы с л ь 
совсем ие новая. Ш биогра-
ф и и С. >. Ковалевской о п и с ы -
вается, что номиата, где о н а 
ж и л а летом в деревне, была 
онлееиа л и с т а м и верстки ка-
кого-то математического учеб-
ника. Она з а п о м н и л а форму-
лы. изобран«енные там, чисто 
в н е ш н и м образом. Но когда 
ей п р и ш л о с ь встретиться е 
н и м и при и з у ч е н и и математи-
к и , ати обозначения оказа-
лись для нее у ж е г л у б о к о вре-
завшимися в п а м я т ь , н она 
усавиеала нх о ч е н ь легко, чем 
удивляла своих учителей. 

Идея такого о б у ч е н и я , пу-
тем изображений, постоянно 
н а х о д я щ и х с я на глазах, идет 
еще дальше в глубь веков. 
О ней писал Кампаиелла, опи-
с ы в а я свой у т о п и ч е с к и й Го-
род Солнца. 

Таинм образом, следовало 
б ы выделить т у информацию, 
к о т о р у ю пока еще о ч е н ь труд-
но дать в каком-то обобщен-
ном виде и которая требует 
механического запоминания, 
для того чтобы помочь уча-
щимся, начиная с детского 
возраста и к о н ч а я студентами 

Й| может выть, д а ж е ученым), 
у ж и ы таблицы или другие 

изображения, постоянно на-
ходящиеся перед глазами и 
запоминающиеся бессозна-
тельно и вез у с и л и й . Непри-
нужденно запоминать легче, 
чем заучивать. 

А. МАЛИНОВСКИЙ, 
доктор биологических н а у к , 

профессор 
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ПРАВО И МОРАЛЬ 

№ ГАММ ЛИТ1РАТУРНАЯ %9П г. 

АК-ТО в беседе с кор- I 
респондентом «Прав- I 
ды» Михаил Шоло- • 

хов сказал: «Представь, I 
чтобы Толстой пришел в ре- I 
дакцию «Нивы» пристраи- I 
вать рукопись своего сына. | 
Или Рахманинов просил бы 
Шаляпина дать своей пле-
мяннице возможность петь 
с ним в «Севнльском ци-
рюльнике». Или, еще луч-
ше, Менделеев основал бы 
институт и посадил туда 
директором своего сына...» 

Конечно, представить се-
бе что-либо подобное невоз-
можно. Но ведь «пристраи-
вают» же рукописи и 
«устраивают» выгодную ра-
боту и многое другое. Прав-
да, занимаются всем этим 
не Толстые, не Рахманино-
вы и не Менделеевы... 
Нельзя закрывать глаза на 
существование опасного яв-
ления," имя которому — 
протекционизм. Отражая ре-
альные — увы! — факты, 
словарь послушно зафик-
сировал словосочетания: 
«устроиться по протекции», 
«достать по блату», «сде-
лать по знакомству». 

Скажем прямо: сколько 
раз слышали мы вокруг 
распространенное убежде-
ние о том, что для решения 
всякого рода больших и ма-
леньких дел необходимо по-
кровительство «влиятель-
ных» лиц, — желательно 
друзей или родственни-
ков, — сколько раз виде-
ли, как оставались без от-
пора процветающие на вы-
соких должностях лица, не 
заслуживающие этого по 
своим деловым и политиче-
ским качествам. 

Между тем наше госу-
дарство повело борьбу с 
протекционизмом уже с 
первых лет своего сущест-
вования. Секретарь Совета 
Народных Комиссаров Л. А. 
Фотиева вспоминала, как в 
свое время вошла с хода-
тайством о принятии на ра-
боту новой сотрудницы в 
обход существовавшему де-
крету «О недопустимости 
совместной службы род-
ственников в советских уч-
реждениях». В. II. Ленин 
отреагировал резко и бес-
компромиссно: *0 6 о й г и 
декретов нельзя, —,писал 
он в своей записке^ — 
одно такое предлог" 
дают под суд», 
не в конкретной 
нарушался принцип, и по-
следствия этого нарушения 
представляли собо» - опас-
ность политическую. ; 

Кого же сегодня устраи-
вает на работу по протек-
ции некое «влиятельное ли-
цо»? Только один факт. В 
тресте, возглавляющем ви-
нодельческую отрасль рес-
публики, в недавнем прош-
лом из 313 руководящих 
работников 120 не имели 
соответствующего высшего 
или просто специального 
образования, а были дру-

зьями или родственниками 
еще более «руководящих» 
сотрудников 
директор» Т — — - — , — 
ного завода М 3 работал 
педагог, начальником ОТК 
коньячного завода — тех-
нолог по чаю, а старшим 
товароведом отдела сбыта 
в аппарата треста — учи-
тель английского языка. 

Может быть, в республи-
ке наблюдалась острая не-
хватка специалистов, в ре-
зультате чего и приходи-
лось брать'кого попало? Но I 

т . 2 8 0 1 в том же «Самтресте 
дипломированных виноде-

ных делишках жуликов. 
Остальные «пристроенные» 

* н е к в т * " * — - -

товар 
мгаать 

*. ОСТ 4* 
. 'вне порочного круга, 

„„/ждеиы были молча на-
блюдать за происходившим, 
связанные и вышеупомяну-
той некомпетентностью, и 
соображениями «ответной 
благодарности», а по суще-
ству — превращаясь а по-
собников жулья. 

Но это еще не все. В ка-
ких цифра* и процентах 

смотря на предпраздничную 
суету, не отказалони одно 

на ур 
в ы с г 

и врав 
Истории, неподсуд-

ная, и сожалению, ин одной 
статье Уголомого кодвяса, 

|

да. вынужден сидеть за од-
ной партой с молодыми 
людьми, проникшими в ин-
ститутские аудитории с 
«черного хода». В первую 
очередь жертвой протекцио-
низма стали «счастливчи-
ки». Да, те самые, которые 
«должны были» стать сту-
дентами. Они начали овла' 
девать благороднейшей про-
фессией нрача с обмана и 
подлога. Юные души столк-
нулись с фактом, утвержда-
ющим: успеха в жизни мож-
но добиться и на кривых до-
рожках, а почему бы II нет, 
если сам (!) ректор — 

или в разведку, командиры. 
не колеблясь, называли са-
мых близких, самых прове-
ренных, самых надежных. 
Личная рекомендация игра 
ет свою роль и сейчас при 
подборе и расстановке кад-
ров, при выдвижении на от-
ветственную работу, при 
распределении сложных и 
трудных заданий... 

Но мы-то говорим о лнч 
ной рекомендации, которая 
не подкреплена никакими 
«особыми соображениями»! 

Именно поэтому ЦК Ком-
партии Грузни и счел не-
терпимым создавшееся по-

ны по проиаводству бетон-
ных труб в списке оказа-
лись должностные лица нз 
Министерства строительст-
ва, не принимавшие учас-
тия в изобретении. , 

г

 В стороне от борьбы с 
протекционизмом не могли 
остаться и писатели. Нрав-
ственную и социальную 
опасность явления, о кото-
ром идет речь, показали, к 
примеру. К Лордкипаинд-
зе в написанном совместно 
с Э. Фсйгнным киносцена-
рии «Тень иа дороге». Ост-
ро и безбоязненно обнажа-
ли негативные явления, по-
лучившие распространение 
в республике, О. Чхеидзе. 

ПРОТЕНИИЯ Тенгиз БУАЧИДЗЕ. 
первый секретарь 
правления Союз* 
писателей Г р у ш и 

Центральный Комитет Компартии Гру-
зии принял постановление «О борьбе с 
протекционизмом в республике». 

Первые положительные итоги внима-

стигнутые успехи, пишет еаяета «Заря 
Востока», «не в последнюю очередь опре-
делены тем, что партийные и обществен-
ные организации республики умело на-

трудовых коллективах, за искоренение не-
гативных явлений, поддерживают спра-
ведливую критику, чутко и своевременно 
реагируют на критические замечания и 

дам». 

лов находились, согласно 
штатному расписанию, на 
должностях разнорабочих, 
а еще около 300 их коллег 
вообще не были трудоуст-
роены. 

Вот теперь давайте и по-
считаем, какой ущерб об-
ществу в целом нанесла 
«влиятельная личность», со-
гревшая под своим крылом 
кого угодно, но только не 
квалифицированных работ-
ников. Скольких декалит-
ров прославленного грузин-
ского вина недосчитались 
мы в результате деятельно-
сти подобных «специали-
стов», скольких медалей 
лишились на всесоюзных и 
международных смотрах и 
конкурсах, сколько сетова-
ний о «добрых старых» ви-
нах раздавалось?.. 

Да, ущерб, нанесенный 
экономике в этой и других 
областях протекционн.шом. 
можно и нужно подсчитать. 
Характерно, что в том же 
«Самтресте» были вскрыты 
факты хищения. многие 
другие уголовные преступ-
ления. Их взаимосвязь с 
протекционизмом выглядит 
совершенно закономерной, 
так как он создает условия 
для всевозможных злоупо-
треблений. когда часть 
«устроенных» для того к 
«устраивалась», чтобы при- в 
пять активное участие в тем-

выразить тот моральный В 
урон, который понесли 
честные работники, видев-
шие, как рядом с ними про-
цветают неучи и проходим-
цы только потому, что они 
пользовались высоким по-
кровительством. 

Подобно ржавчине, про-
текционизм распространяет-
ся все глубже, поражая ду-
шу того, "кто «устраивает», 
разрушая веру в справед-
ливость «неустроенных», да 
И «устроенных» тоже. В од-
ном* из районных центров 
Грузни скончался дирек-
тор школы, хороший, опыт-
ный педагог, уважаемый че-
ловек. Это произошло в 
12 часов дня, в самый канун 
Нового года. -Супруга по-
койного, учительница той 
же школы, ве обливалась 
слезами, не сидела, окаме-
невшая от отчаяния. От-
нюдь! Немедленно подняла 
она на ноги множество род-
ственников и знакомых. Со-
общить о несчастье? Как бы 
не так! Цель вдовы была 
более утилитарной: прийти 
первой в «гонке» за осво-
бодившееся место. И она 
добилась своего: уже к 4 ча-
сам того же дня был издан 
приказ о назначении ее на 
вакантную должность мужа. 

Очевидно, устроить это 
так молниеносно было не 
просто. Надо, чтобы. 

но не ставшая от того ме-
нее отвратительной! 

Понятия о «чести и нрав-
ственности» внушала своим 
питомцам не только пред-
приимчивая учительница, 
но и бывший ректор и быв-
ший секретарь парткома 
Тбилисского медицинского 
института. Сколотив из не-
которых морально неустой-
чивых преподавателей пре-
ступную группку, они гру-
бо попирали установленный 
порядок и элементарную 
справедливость при приеме 
студентов в вуз. Заранее 
составлялись списки тех, 
кто «должен» быть принят. 
Некоторым абитуриентам 
— главным образом сыновь-
ям и дочерям высокопостав-
ленных работников и «нуж-
ных» людей — необосно-
ванно завышались оценки 
на вступительных экзаме-
нах. Так. специальные ко-
миссии установили, что из 
92 медалистов, получивших 
на экзамене по математике 
отличную оценку, только 
одна треть заслужила ее по 
справедливости. 

Кто пострадал в резуль-
тате самоуправства и безча-
кония. чинимых дельцами 
от науки? Не только те кто 
остался за стенами ннсти-

кто, по-

«влиятельный», «всемогу-
щий» — в иных ситуациях 
становился в позу просите-
ля, выискивал щели и ла-
зейки, чтобы преуспеть в 
науке н по службе: присво-
ил чужой ученый труд, 
незаслуженно получил на-
учную степень, при содей-
ствии еще более могущест-
венных покровителей даже 
пролез в члены-коррес-
понденты республиканской 
Академии наук... Теперь 
его делами занимается суд. 

Справедливость востор-
жествовала. но не поздно 
ли?! 

Протекция! Где искать 
корни этого чуждого нам 
явления? В предусмотри-
тельной попытке руководи-
теля обеспечить себе окру-
жение, укрепить «тылы» 
верными людьми, которые 
«не подведут», могут при-
годиться «в случае чего»? 

Никто не ставит под сом-
нение принцип личного до-
верия человека человеку. 
Когда в тяжелейшие годы 
подполья и подготовки ре-
волюции партийны* 
а и на самые трудны 
ния рекомендовали прове-
ренных в|№цов паМЦн, они 
ГовориМК «Лнчш • извес-
тен! ГКогда в годьГВеликой 
Отечественной войны отби-
рали тех. кто первым дол-
жен был пойти на штурм 

ложенне и принял соответ-
ствующий документ! 

«Протекционизм в рес-
публике, — говорится в по-
становлении, — насаждал-
ся сверху при попуститель-
стве руководящих органов 
и работников различных 
масштабов». Так, в частно-
сти, директора камвольно-
суконного комбината Тби-
лиси откровенн > «вытяги-
вали» на пост министра лег 
кой ' промышленности рес-
публики. а соответствую-
щие органы разоблачали 
его как дельца, комбинато-
ра. расхитителя социали-
стической собственности. 

О какой «особо ответст-
венной» личной рекоменда-
ции, спрашивается, можно 
говорить здесь серьезно?!. 
Серьезна в этом и других 
случаях лишь первопричи-
на"— болезнь, раковая опу-
холь протекционизма. 

Опасные ее метастазы 
проникли и в среду научной 
и творческой интеллигенции 
при решении таких вопро-
сов, например, как издание 
книг или дутаровка спек-
таклей. зацщр» дассе 

яи юбилоВяП чес: 
Уния, предстаМешва к 
Жде или вы„ — 

мию. Печально, но факт, 
что при представлении на 

екание Государственной 
кии за создание маши-

• • • • • • • • М Н М В М 

Э Ф И Ц И А А Ь Н Ь11 

О Т В Е Т Ы 

«МОЯ ГОРДОСТЬ, 
МОЯ ОБИДА...» 

Министерств* шиимнмю-

гбян-

Т. Донжашвили. Р. Джапа-
ридзе. Н. Думбадзе, А. Су-
лакаури, Л. Мрелашвили, ' 
Н. Цулейскири н другие. 

Убежденность в своей 
правоте приходилось от-
стаивать. Поверьте, совсем 
непросто было Г. ПЬнджи-
кидзе — автору романа 
«Камень чистой воды» или 
кинорежиссеру О. Иоселиа-
ни, снявшему «Листо-
пад», выдержать формен-
ную травлю со стороны 
влиятельных лиц. обвинив-
ших и того, и другого 
чуть ли не в аитиоби^ст-
венных поступках. Но 
художники оставались вер-
ны совести, принципам, 
партийности литературы. 

Протекционизм возни-
кает тогда, когда закон 
подменяется произволом, 
общественные интересы — 
соображениями личной вы-

1
годы. Протекционизм об-
ладает способностью мас-
кироваться. прятаться под 
маской простодушии, тра-
диций. доброты. И борьба с 
ним должна вестись до тех 
пор. пока не будут искоре-
нены все рецидивы прошло-
го. 

Владимир Маяковский в 
стихотворении «Протек-
ция» призывал: 

Кто б ы ми были Щ 
сему виновниками — — 

сошна маленькая П 
или к р у п н ы й иит. — 

разоряем ж в 
сплетенную чиновниками » 

п а у т и н у кумовства. И 
протекций, • • 

волокит. • 

Протекционизм — он на- Ц 
чинается со ржавчины, ко- н 
торая. не обрати на нее И 
внимания вовремя, станет Щ 
необратимой коррозией. •* 
способной подточить и ™ 
устойчивые опоры. щ 

Хороший хозяин не до- щя 
пустит такого разрушения: ™ 
«ремонт» обходится слиш- Щ 
ком дорого! щ 

Борьба с протекциониз- " 
мои — общее дело. В ней Щ 
приливают участие рабочие, м 
колхозники, ученые, инже- » 
неры — все те честные тру- ^ 
жеиики, которым небезраз- м 
лнчен экономический, нрав- » 
ственный. политический Ц 
урон, наносимый протекцио- к* 
и и з м о м . 2 

!••••••••••• 

коммунального «оаийс 
РСФСР рассмвтрепо он# 
к о в а н н у ю М и о и б р л 1 П 4 
да в «Литературной гваетее 
статью В. Кумою* «Мое гор-
дость. мое обида...» и сооб-
щает, что многодетные мате-
ри, которым присвоено по-
четное звание «Мать-герои-
иа», а тапке награжденные 
орденами «Матернисивв «па-
ва» и медалями «Медаль ма-
теринства», обвеиечиавютсв 
жилой площадью в льготном 
порвдке; многодетным семь-
ам предоставлаютса скидки 
по квартирной плате. 

Автор статьи В. Кучина 
справедливо ставит вопрос 
о необходимости усилить 
внимание и многодетным 
семьвм со стороиы торго-
вых. бытовых и коммуналь-
ных предпривтий, что по 
пит матврвм уделать " 
времени воспитанию 

Министерство в ближайшее 
времв рассмотри? вопрос о » 
предоставлении многодетным г 
матврвм прваа ив внеоче-
редное обспужиааиие в ор-
ганимциах и ив иредприа-
тмвх своей системы. 

В. СЕМИН, 
заместитель министра 

жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР 

Амунаяь-
В позво^ 

• я И 

Это п е р в ы й о ф и ц и а л ь н ы й 
ответ, п о л у ч е н н ы й редак-
цией на п о д б о р к у материа-
лов, о п у б л и к о в а н н ы х а «ЛГ», 
N9 47 от 20 н о я б р я 1974 го-
да под о б щ и м заголовком 
« М н о г о д е т н а * семья: пред-
мет удивления или п р и м е р 
д л я подражания?». Полоса 
вызвала б о л ь ш о й читатель-
ский интерес, у ж е получено 
бо-тее сотни гткяикоа. В на-
чале 1975 года р е д а к ц и я 
предполагает п р о д о л ж и т ь 
о б с у ж д е н и е »той темы, пуб-
ликовать письма читателей, Щ 
предоставить слово метерям-
гвроиням, р у к о в о д и т е л я м 
министерств, у ч е н ы м . 

«В ТАЙГЕ» 
Под таинм заголовком в 

* Л Г * . Н 32 31 1В74 год был 
опубликован очерк пнеателя 
А. Ворщаговсиого. Как пом-
нит читатели, речь а нем шла, 
а частности, о том, что неко-
торые взрослые люди могли 
оказать помощь подростку 
А н д р е ю Черешнеау. но не 
оказали ее. Прокурор Ирасна-

0 

>иикГХ) р 

ярсиого края старший со»« г 

и н н юстиции Г. * . Хлиза-' 
сообщил редакции, что . , 
ловкое дело по обвинению 
Паалушнииа, Жданова. Молча-
нова, Гурьянова в неоказании 
помощи А н д р е ю Черешневу 
рассмотрено Ш у ш е н с к и м на-
родным судом. К а ж д ы й обей-
ияемый о с у ж д е н и шести ме-
сяцам исправительный работ. 
Красноярским краевым судом 
приговор оставлен без изме-
нения. 

Лит» ясно* патиюш* 
причин дорожно-грачс-
ппртныж происшествий 
помет стать основой »ф-
фектилной борьбы $ ними. 
Вот почечу сотрудники 
стспичной Госавтоимспек-
цми кс оставляют яи од-
ной аварии без тикать-
но.'п р^пЛпра А 
им в яю»1 вечной работе 
самая современная техни-
ка. 

Фоторепортаж 
А. ХРУПОВА 

ДО В Е Д И С Ь к о м у - н и б у д ь 
из нас потерять ди-
плом, свидетельство о 

б р а к е или е щ е какой-либо 
д р у г о й а а ж н ы й документ, как 
ж е мы начинаем волноваться! 
Д а мы просто взвиваемся к 
потолку! С л о в н о с потерей 
диплома из нашей г о л о в ы 
могут выветриться все вузов-
ские знания, а вслед за 
исчезнувшим б р а ч н ы м сви-
детельством м о ж е т исчез-
нуть и семье. Этого, ясное 
дело, не п р о и о о д и т , о д н а к о 
то, что м ы «взвиваемся», 
все ж е имеет о п р е д е л е н н ы й 
резон: ведь б е » документе, 
п о д т в е р ж д а ю щ е г о то или 
иное грвждаиское, семейное 
или е щ е кекое-либо состоя-
ние человеке (уровень обре-
зоаання, скажем, или прево 
иа наследство), жить а совре-
м е н н о м обществе практиче-
ски н е в о з м о ж н о . 

Теперь, внушив читателю 
трепетное уввжение к д о к у -
менту и к ю р и д и ч е с к о м у 
о ф о р м л е н и ю всех наших 
правоотношений, в пригле-
шу его войти вместе со м н о й 
а л ю б у ю нотариальную ион-
тору М о с к в ы . Тем, п е р е к р ы -
вав разноголосый гул, спро-
сим: «Кто последний?». 
•Тем пишутся, — ответят 
вем. — Вот в том у г л у ив 
столе л е ж и т бумежка, туда 
и пишитесь... Семьдесят 
седьмой б ы я последний, вы, 
энечнт, семьдесят аосьмав 
б у д е т е . . » (Твкев очередь су-

ществоееле я двеивдцвти ча-

сам д н я десятого евнтвбря 

1974 года а конторе н о м е р 

семь.) Потоптавшие» а кори-

д о р е м и н у т ы четыре и мучи-
тельно привыкав к своему 
семьдес • ' восьмому поло-
ж е н и ю . вы . подъезжаете к 
вопросу с д р у г о г о боке: «А 
некой н о м е р у м е прошел?» 
— «Тридцать восьмой». — 
•Тек, может, бланки запол-
нять, пока стоим!» — И в ва-
ших глазах аглызивеет ого-
нек и е д е ж д ы . словно с по-
м о щ ь ю бланков вы м о ж е т е 
из семьдесят восьмой про-
вратитьев в восьмую... «Блан-
ков нет, — сообщат вам «о-
ром и добавят: — Все сна-
чала идут к машинистке, е 
потом — к нотариусу...» Ту» 
в ы начинаете делать у ж е 
совершенные несуразности: 
всовываете голову в дверь, 
аа которой сидят нотариусы, 
и противным ж а л о б н ы м го-
лосом спрашиваете, нет ли 
все-таки бленка... Вместо 
бланка вам в п р е д е л ь н о 
сжатой и эмоционально на-
сыщенной ф о р м е деют по-
нять, что человек вы беспо-
койный, дурной, непонятли-
вый, суетливый, «Вам сказа-
но — закройте д в е р ь ! » На-

конец в ы смиряетесь, ути-
хаете, и минут ч е р е з сорок 
м о ж е т е с п о л н ы м зненивм де-
ла воспитывать восемьдесят 
пятого, к о т о р о м у т о ж е в д р у г 
взбредет в голову искать 
б л а н к и или возмущаться по 
поводу того, что о ч е р е д ь 
«пишется». 

Коиячно. писаться — арха-
ична. не ведь это. согласи-
тесь. дает очереди определен-
ные гарантии. Недаром на 
у ж е почти не сущестаующей 
аыяесие я подъезде Пятой 
нотариальной к о н т о р ы (на 
улице Чехеаа) кто-то сбоку 
умудрился нацарапать: «То-
варищи! Я первый в очере-
ди! Фамилия моя Сидель...* 
(дальше неразборчиво). Т а к а я 
надпись особенно впечатляет 

ротлиаость и расхищение на-
шего времени. 

О д н а к о не б у д е м спешить. 
С а м ы й п р и д и р ч и в ы й зроно-

м е т р а ж позволвет у т в е р ж -
дать, что быстрее нотариусы 
работать не могут ( д р у г о е де-
ло, что п о р о й они могли б ы 
работать вежливее, н о это 
у ж е д р у г а я сторона вопроса). 
В день нотариус совершав» 
120—150 рвзличных действий, 
в н е д е л ю — свыше 500. П о 
н е к о т о р ы м д е л в м (сделки, 
договоры, обязательства, вве-
дение в прева наследование) 
о д н о в р е м е н н о проходят по 
двое, трое, а то и четверо-
пятеро заинтересованных яиц. 

т о р ы — д е л о проблеметич-
нов, потому что р е м о н т — » » о 
деньги, е денет, знаете, нет-. 
(В скобках замечу, что Пер-
вая московская иотаривль-
наа конторе, с о е е р ш е ю щ е я 
самые с л о ж н ы е и уникальные 
действия, даат полторе мил-
лионе дохода в местный 
б ю д ж е т , но деаДЦеть петь 
тысяч рублей, остро н у ж н ы е 
ей д л я ремонте, поке сущест-
вуют лишь в смете, и ремонт 
все откледывеатся.) 

О Ж Е Т быть, судьба у ж 
тан «подыграла» мне, 
но мои стерательиые и 

многодневные подсчеты в са-
мых разных нотариальных 

М' 

С ПОДЛИННЫМ 
ВЕРНО НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА 

И ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ 

на вывесив, иоторая читается 
таи: «...асы прие... орнин... 10 
до- реда... вер с 11 до 20...» 

Когда же очередь н и к а к на 
финсируется, могут возник-
н у т ь разные недоразумения. 
Вот а Четвертой иоиторе не 
писались — и что же из это-
го вышлет М у ж ч и н а а зеле-
ной р у б а ш к е и с черными 

Гсами («веб. помните, бутер-
роды тут жевал, позаатра-

иать, говорит, на успея»| всю 
очередь перебаламутил. Трем 
чеяоаеиам сказал, что он — 
последний, а потом, подкре-
п и в ш и с ь бутербродами, вдруг 
звявил. что ему ничего не на-
ле. что он иа выдерживает 
»той •стоянки*, что он асах 
покидает.. («А ведь сидел, 
поси-и-живал. йен в рестора-
не!» — о с у ж д а ю щ е скажет 
старичок, пришедший е кон-
тору иопировать справку об 
инвалидности.| 

Правда, существуют еще 
талончики. Вот, скажем, оче-
редь иа фотокопирование (а 
Москве фотокопировальный 
аппарат образца И Э в года 
есть только а Первой нотари-
альной иоиторе). Очень боль-
шая очередь — стоит иа лест-
нице. Чтобы ив было путани-
цы, ссор и неразберихи, лю-
дям приме иа лестнице выда-
ют талончнни. С талончиком 
пусиеют а зал, там — онош-
ио, падаешь таяончни а онош-
ио вместе с тем, что ивдо за-
попировать. Нто без талоичи. 
иа, тот и без очереди. Лег-
ко определить. 

Теперь читатель, неверия-
ка, когда-то испытавший му-
ки мученические в кекой-
нибудь нотариальной очере-
ди, психологически подгото-
вился к тому, что » сейчее 
р а с к р и т и к у ю нотариусов эа 
их медлительность, ивпово-

Значит, в день нотариус об-
щается а среднем с д в у м я 
сотнями г р а ж д а н (а а отделе 
копий число зто удваивается). 

Причем нередко общение 
нотариуса с посетителем бы-
вает очень непростым. Вот 
умер человек. После его смер-
тн выяснялось, что у него 
было две сына — б р а ч н ы й и 
анебрачный. Завещания умер-
ший не составил, х о т я неза-
долго перед смертью выдал 
доаереииость на получение 
денежного вилада внебрачно-
му с ы н у и собирался офици-
ально переоформить автомо-
биля на имя другого сына. 
Но братьи договорились инв-
че: тот. который мог облв-
дать машиной, предпочел бы 
иметь д е н е ж н ы й аилад. а дру-
гой предпочел б ы машину. 
Можно ли? И вет сидят теперь 
оба сына перед нотариусом 
и... А вот то, что происходит 
дальше, есть тайна нотари. 
альнего действия, н припод-
нимать завесу атой тайны 
даже в самых благих целях 
— значит н а р у ш а т ь заной, 
ибо законом предусмотрено 
неразглашение всего того, 
ч т в происходит между вами 
и нотариусом. Но — пред-
стааляетв — вы ендитв в ном-
ивте, в иоторой еще человека 
четыре, а то к пять-шесть 
ендят тоже и и а ж д ы й — се 
своей тайней.» Может яи, 
спрашивается. сохраниться 
т а к а я тайна? 

Многие московские нота-
риальные к о н т о р ы н а ю д я т с я 
в приспособленных (е то и в 
едва приспособлеииы») поме-
щение». П о к а е щ е на сущест-
вует ни одного проекта спе-
циально д л я нотариальной 
с л у ж б ы . М а л о того, д а ж е ре-
монт д л я нотариальной кон-

о ч е р е д я х покезали, что при-
м е р н о 60 процентов л ю б о й 
из этих о ч е р е д е й — о ч е р е д ь 
за копией... П р и ч е м копиру-
ются в основном д о к у м е н т ы 
об образовании (а пять раз 
далале в ы б о р о ч н ы е подсче-
ты: первый раз из десяти ко-
пий четыре приходилось не 
дипломы; второй раз — 
семь, третий — три, четвер-
тый — восемь, пятый — 
шесть). еТек надо а нота-
риальных яоиторах установить 
п о б о л ь ш е копировальных ма-

шин!» — совершенно спре-
ведливо подскажет читатель... 

И а соглашусь с ним, оазае 

только с оговоркой, что копи-

ровать все п о д р я д совсем не 
обязательно. Проиллюстри-
р у ю зту мысль к о р о т к о й исто-
рией с мистическим оттенком. 

В одной из ионтор послед-
ней в очереди стояла девуш-
ка Таня. Высоиая блондиниа 
с залеио-сарыми глазами. На 
Тане была модная красная 
кофточка с белой отделкой. 
Конечно же, ей была н у ж н а 
копия с диплома. Она посту-
пала иа работу, специаль-
ность ее была техиичесиая. 

•Таня. — сказала я, — а по-
смотрите-ка. на стеиие висит 
разъяснение, что в ы при по-
ступлении на работу не долж-
ны свидетельствовать копию 
с диплома нотариально... За-
чем время тратить}* «Но ведь 
он велел!* — военлиниула Та-
ня. имая в виду кад-
ровика, требующего с нее 
ету с а м у ю иопию. «А ко-
пию в ы сами можете сделать 
— перепечатайте или пере-

« 
п и ш и т е асе д а н н ы е вашего 
диплома. • отдала иадроа вам 
ату иопию и заверят, «С под-
л и н н ы м — верно» и е л и ш у т . 
— и нииаиих очередей». 
•Да?» — сказала Т а н я и... ос-
талась стоить в очереди, гор»; 
к о п о ш у т и в иа прощание: «С 
подлинным — еиверио...» 

На следующий день, явив-
шись у ж е в д р у г у ю контору 
и тоже спросив посяядив-
го. я вдруг « наделением уз-
нала е том последнем мою 
в ч е р а ш н ю ю Т а н ю , только у ж е 
е желтой иофточие. ио т о ж е 
с белой отдвяиой. «Зачем ж в 
вы. Таня, о п я т ь сюда со своим 
дипломом?» А Тани суяо т а и 
мне отвечает: «Да. с дипло-
мом. Да. Т а и я „ Но я еас ей-
ж у впервые*. Одним словом, 
ато была другая Таня, похо-
ж а я иа первую, к в и две иап-
яи воды, ио у ж е с гуманитар-
н ы м образованием. В глазах 
начинало двоиться.» 

Как видим, у в а ж е н и е наших 
г р а ж д а н к нотариально зава-
р е н н ы м к о п и я м значительно 
превышает р е в л ь н у ю нвобзо-
димость в этих самых копивх 
и у ж совсем превышает воз-
м о ж н о с т и нешей нотариаль-
ной с л у ж б ы эти к о п н и свиде-
тельствовать. 

П р и ч е м н е р е д к о несут ко- > 
пировать то, что копировать 
н е в о з м о ж н о : бумаги, испол-
ненные кареидешом, выписки 
иа истории болезни или 
м е д и ц и н с к и е справки, заве-
р е н н ы е не по ф о р м е и с 
т р е у г о л ь н о й печатью д л я 
рецептов (вместо к р у г л о й д л я 
справки), д о к у м е н т ы с 
о т о р в а н н ы м и углами, где 
д о л ж н е красоваться печеть 
или номер, д о к у м е н т ы с па-
четью не того у ч р е ж д е н и я , 
стенах к о т о р о г о данная бу* 
га родилась... В случаях о т к 
эа л ю д и теряются, о г о р ч а ю т 
ея, суетятся, иные плачут, 
иные сердятся, кричат, возму-
щаются, т р е б у ю т , просят, 
выясняют, о б и ж а ю т с я , ж а л у -
ются, умоляют... И асе эти 
л ю д и ведь т о ж е отстояли 
свои очереди, т о ж е писались 
и получали талончики... 

Если увязать аса рассказан-
ное м н о ю в единый уэол, не-
т р у д н о прийти к заключе-
нию, что нотариальная кон-
тора — чрезвычайно у з к о е 
место нашей гражданской 
жизни. 

С первого января минув-

шего года вступил в силу за-

кон СССР « О государствен-
ном нотариате», принятый на 

шестой сессии Верховного 

Совета СССР восьмого со-
зыва. В эти д н и м ы м о ж е м 
отметить годовщину р о ж д е -
ния первого а истории на-
шего государства эаиоиа о 
нотариата, что обяэыаеет 
нас серьезно отнестись и то-
му, к а к о в ы условия осущест-
вления этого аакона на дела, 
какая повседневность встре-
чает л ю б о г о иэ нас аа д в е р ь ю 
нотариальной к о н т о р ы » 

Пв-

нот- \ 

I 
4 



# 

«Я» г. ЛИТ6РАТУРНЛЯ 

АРХИТЕКТУРА 

ЮЖЕНИЕ Т1 

ТАТЬЮ архитектор* Б. своеобразие 

2 5 з д в г з а ; а з и с т -

м неповтори-
н м м т научно обоснованный 
и продуманный генеральный 

цайтунг» сопроводи-
следующим предислови-

ями*, а котором д о м н и » 
1»у»от четки* силуэт кубича-
«них Маний, симметричны* 
структур*!, безупречно пра-
вильные сетки городски» 
районоа и улиц, пористые, 
умыло-серыа бетонные по-
верхности, .мертвенно побле-
скивающие стекла и убийст-
венно холодная сталь, на мо-
жет быть уютным. Он наво-
дит тоску, гонит человека 
проча из городов на лоно 
природы, где его ожидают 
горы, леса, водные просторы. 
Есть доля вины архитектуры, 
градостроительства в духов-
ном оскудении нашего поко-
ления. Постепенно эта ис-
тина проникает а созна-
ние людей... В приводимом 
ниже теисте автор рас-
сматривает вопрос о плани-
ровании городов в целом; 
ато планироввниа еще нахо-
дится кое-где а плену у 
«трезвых», функциональных, 
сугубо реалистических кате-
горий и твердо придержи-
вавте» концепций, в свете 
которых человек рассматри-
вается только как квартирант, 
едок и работник». 

Облик городов, сочетание 
их художественного образа и 
рационального устройства — 
проблема, интересная и для 
читателей «Литературной га-
эеты», хотя под словом «пла-
нирование» в советской и за-
рубежной практике подразу-
мевается не одно и то же. 
Применительно к тому, о чем 
пишет Б. Губер, с нашей точ-
ки зрения, точнее было бы 
употребить термин а^плани-
роака». 

Если попытаться суммиро-
вать мысли профессора Б. Гу-
вера, высказанные в его ак-
туальной и содержательной 
статье, то вопрос сводится к 
следующему; как сохранить 

Я ОТВАЖУСЬ пересту-
пить границу рацио-
нального планирования 

городов и заняться иррацио-
нальными факторами. Обра-
щение к етой теме обусловле-
но не только возрастанием 
всеобщего интереса к таким 
категориям, как раздумья, 
символика или амоцин. 

В результате исследования 
и научного прогресса граница 
между рациональным и ирра-
циональным беспрестанно пе-
редвигается. Возможно, неко-
торые факторы, которые вфе 
сегодня представляются ирра-
циональными. перейдут а сфе-
ру рационального. Но, веро-
ятно. ас яг да ,будг* сущасвео. 
ват» такая обм**ь, в хлтлфлЯ 
человеческий разум сможет 
изучать и воспроизводить че-
ловеческое поведение, но к* 
планировать его. 

ЧЕЛОВЕК И ГОРОД 
Отношения между челове-

ком и городом у различных 
народов и рас непрестанно 
изменялись, сохраняя, однако, 
черты своеобразной «любая— 
ненависти». В Ветхом вавете 
город — ато распутный Вави-
лон. Содом и Гоморра, олице-
творение греха. Позднее, а 
христианской мистике, боже-
ственный Иерусалим отожде-
ствляется с раем. Рим, к за-
тем и Византия стали свя-
щенными городами. В кон-
це XIX века город вновь ста-
новится воплощением всего 
нечистого, нездорового; бур-
жуазия решает отказаться от 
городской жизни и переби-
рается а предместья и сель-
ские местности, а деревенский 
пролетариат бежит на дерев-
ни а город. Новое строитель-
ство исходило из аналогичной 
оценки города, который рас-
сматривался как рассадник 
физического я психологиче-
ского нездоровья, однако я 
последнее время возникло 
своеобразное движение за спа-
сение города от кризиса, угро-
жающего его существованию. 

Для взаимоотношений че-
ловеке я города знаменателен 
также одедующнй факт: в эпо-
ху Средневековья н в после-
дующи* времена ас* слои на-
селения возлагали свои упова-
ния и надежды на будущую, 
аагробную жизнь, от которой 
ожидали спасения д> ши и веч-
ного блаженства. Мышление 
людей носило отчетливо транс-
цендентальный характер, тем 
не менее они создали город-
ские структура!, а которых 
нам теперь видится — пусть 
сквозь призму латкой идеали-
зации — воплощение уютного 
города. Современное же обще-
ство, ожидающее исполнения 
всех своих чаяний от земной, 
•посюсторонней» жизни, по-
хоже. не в состоянии спра-
яиться с архитектурно-строи-
тельными задачами, которые 
вта жизнь стзеит. 

ПЕРЕОЦЕНКА 
ЦЕННОСТЕЙ 
В АРХИТЕКТУРЕ 

Можно ли отнести проекты 
рояание. творчество, созида-
ние к категории иррациональ-
ного? В последние 50 лет 
представители различны» те-
чений в архитектуре вели не-
прекращающиеся споры: дол-
жно лн, может ли архитектур-
но* произведение ВОЗНИКНУТЬ 

в результате рационального, 
воспроизводимого процесса 

Увы, не Секрет, «то обли 
многих городов, особенно « Ц 
50-х годов, стал угрожающе 
быстро нивелироваться и 
приобретать туендый, моно-
тонный вид. | * веем 
э»о явлен не перед 
гу горожан и грвдостроите-
лей. 

го» 
СТ*ТМ-

плмятнцки | 
прм-

гамич- I 

эта возможность реализуется 

Н Е Б У 
И* а V I Як 

Неожиданно* эапо.чшюегсш.* 
9го «понагони* радостною убив-

внил ог встречи е неожиданным щр. 
еит е собой пассажир, прибывший в 
ленинградский аэропорт 'Пулково* 
(фото слева). Издали он видит стек-
*янмые 0ащци. возвышающиеся над 

'•'Ш 
А Ы 

ют потоки света, льющиеся 
(фото справа и внизу 

X кбицки 

КАК 
СОХРАНИТЬ 
СВОЕОБРАЗИЕ 

ГОРОДОВ? 
В равных странвх стели по-

являться статьи, проводиться 
симпозиумы и конференции, 
специельно посвященные 
этой проблеме. Френцуэский 
архитектор Ляпрад заявил, 
что будущее покажется скуч-
ным и неинтересным, если в 
условиях огромного прогрес-
са а области средств пере-
движения и возможности по-
пасть запросто, с невероят-
ной быстротой, из Пврижв в 
Гонолулу люди всюду уви-
дят одинаковые кинотеатры, 
одинаковые фасады, тогда 
как раньше было так приятно 
наслаждаться очаровениам 
именно Испании, именно Ма-
рокко, Швейцарии, Англии, 
Франции.» 

С этой точки аранна, объ-
яснимы и тревоге Б. Губере, 
и его рассуждения об эстети-
ческой роли «иррациональ-
ных», случайных элементоа в 
планировании городов. Одна-
ко, соглашаясь с рядом посы-

нлн я его основе лежат интуи-
ция. чувство, творческий дар? 
Я несколько упрощаю для се-
бя вту проблему, допуская, 
что оба пути возможны я 
правомерность их доказуема. 
Кроме того, я буду считать, 
что для еовникноаения архи-
тектурных произведений > 
равной мере нужны и рацио» 
нальиые влемеиты, и И Н Т У И -

ЦИЯ, причем е разных случаях 
может доминировать то шля 
другое начало. 

В рамках данного исследо-
вания меня больше иитер*» 

ЩЩ 

соз 
Тем, где 

|и геи 
сь пр 

которые—пожалу 
дициониые» — 
тельные недосте 
приобретают все 
владетельный вид. Об : 
частности, гоаорвт 
Лаздинай и Жирмунай 
Вильнюсе. 

И тем не менее есть 
основание соглеентьев с 
эисом Б. Губера о том, что I 
«планирование городов мо-
жет обеспечить только внеш-
ние ремки, необходимые длв | 
того, чтобы каждый индиви-
дуум и все общество в це-
лом могли жить полной жиз- I 
ныв. Но внутри этих рамок и : 
вне их должно оставаться до-
статочно простора для чело-
веческих поступков и чувств, 
во все» их сложности». 

Этим мне и хочется звкон-
чить краткое вступление к ин-
тересной, хотя и не во всем 
бесспорной статье, которую 
я рекомендую читателям 
«Литературной .газеты». 

Ю. ЯРАЛОВ, 
доктор архитектуры, 
профессор, директор 

центрального научно-
исследовательского 

институте теории 
И истории архитектуры 

как «тягу к несовершенству». 
Рациональному планированию 
органически присуще стремле-
ние я 
то есгвг 
чисто т*1 
ожидаем 

ее*. 
проявляется а яа-

мректер! — " 
техники, я в 

бходкмо не толь-
спокойствия, за-

щищенности, которое обещает 
удовлетворить планирование; 
ему нужно также, чтобы в 
жиэня имелся елемент слу-
чайного. 

В етой тяге к случайному, 
удивительному, неожиданно-
му, несомненно, играет рол» 
ожидание чуде, большого 
счвстья. Но в ней отражается 
и неприятие предиавиачеиия, 
предопределенности будущего, 
иными славами, в ней заложен 
подлинный конфликт с зада-
чами и содержанием планиро-
вания городов. В етой связи 
хотелось бы, кстати, отметить 
ту творческую, созидательную 
роль, которую играет случай-
ность и в эволюционной тео-
рии и процессах образования 
на молекул устойчивых соеди-
нении. • 

В сфере планирования го-
родов и градостроительства 
тяга человека к случайному 
находит самые раалнчные 
прояяления. Великая притя-
гательная сила старых дере-
вень, старинных городов и 
девственной природы, куда 

ПАЯЮТСЯ на отдых. 
приеле-

ММеятов слу-
о. Мае-

отяускяяков яв 
обусловла-

стрем ле-
са яв аааланн-

роеакной жяаня я заплани-
рованного окружения, бежать 
навстречу сюрпризам, кото-
рые судят девственная при-
рода, рыбацкие поселки или 

Бенедикт ГУБЕР, шЬеЙ* 

ПРЕЛЕСТЬ СЛУЧАЙНОГО 
В ЭТОМ РАЦИОНАЛЬНОМ 
МИРЕ 

сует иррациональная цен-
ность. которую адание может 
сохранить после своего еов-
никновения, в ходе вр'еменя. 
Интересный пример дает нам 
Цюрих, где некоторые борют» 
ся за сохранение различные 
вилл на правом берегу озер* 
и требуют взятия под охрану 
красного вдания фабрики 
«Стандарт телефон и радио» 
в Волнсхофене: асе ети строе-
ния подлежат сносу, для 
устройства зеленой приозер-
ной зоны. 

Кампания, направленная я 
защит* влаиий, обладающих 
весьма спорной художествен-
ной ценностью, свидетельст-
вует об известной переоценке 
ценностей. Она не поддается 
рациональному объяснению. 
Совершенно очевидно, однако, 
что ва последние четыре года 
отношение горожан к их архи-
тектурному достоянию неожи-
данно н круто изменилось. 
«Омолодились» здания, счи-
тающиеся достойными и со-
хранения, н защиты (ете «воз-
растная 
лась с 1050 до 
оказалось, что существует не-
кий критический порог, кото-
рый не следует переступать 
при замене старых зданий но-
востройками. Если мы станем 
сносить кажлыВ год три про-
цента старых зданий и воз-
водить вместо низ новые, то 
горожанином овладеет чувство 
неуверенности, тревоги, кото, 
рое неминуемо вызовет соот-
ветствующую реакцию. Ра-
циональному истолкованию 
такого рода реакции не под-
даются и в рамках планиро-
вания городов, рассчитанного 
на долгие сроки, не учитыва-
лись и не учитываются. 

ТЯГА 
К НЕСОВЕРШЕНСТВУ 

Другой аспект, имеющий 
иррациональную подоплеку, 

определить 

граница» передвину-
1850 до 1920 года), 

мне хотелось бы 

ности наблюдается я архитек-
туре. Ле Корбюзье, чья градо-
строительная концепция пер-
воначально базировалась на 
строгих рациональных прин-
ципах, впоследствии все вновь 
н вновь включал в свои строе-
ния и проекты влементы не-
совершенства, я самых раз-
личных его аспектах. Он и не-
которые английские архитек-
торы етали зачннателами дви-
жения под названием «Новый 
брутялнзм», возникшего при-
мерно в 1955 году. В послед-
ние годы в Америке «округ 
Роб«рта Вентури сгруппиро-
вались вдепты нового течение, 
прославляющие несовершенст-
во в архитектуре. 

Можно, рааумеется, усмо-
треть в подобных тенденциях 
одну лишь тягу к встетскнм 
изыскам или просто реакцию 
на технизацию нашего окру-
жения. Но будет неверно, если 
мы не увидим яа ними ничего, 
кроме суетной погони ва мо-
дой. Речь идет о явлениях 
симптоматических, свидетель-
ствующих о том, что рацио-
нально н идеально выполнен-
ный объект не отвечает вмо-
циональиым Запросам челове-
ка, который нменно поэтому 
обращается к сфере иррацио-
нального. надеясь иайти я ней 
компенсацию или. быть мо-
жет, окунутьсе а мир иллю-
зий. 

СЛУЧАЙНОЕ 
Другой аспект иррациона-

лизма мне хотелось бы обо-
значит» словом «случайное». 
Совершенно очевидной целью 
планирования вообще и плани-
рования городов в частности 
является исключение всего 
с \уч«йного, произвольного. 
Городское планирование 
должно и может регули-
ровать, иаправлеть, или, как 
говорится, держать в руках, 
развитие, оформление н экс-
плуатацию соответствующих 
оСъектоа. Но в то же время 

средиземноморские города, 
где хаотические нагроможде-
ния домов, кривые улицы и 
переулки рождены, каза-
лось бы, волей случая. 

В последнее время так на-
вываемая спонтанная архн-
тектура Средиземноморья и 
Латинской Америки снова и 
снова привлекает внимание 
врхнтекторов н явно служит 
Аля иях нсточиниом вдохно-
вения. Естестяенно. что и в 
современное градостроите*»-
ство могут быть внедрены 
влементы случайного илн 
мнимое *уна|н01'0, улнпн ге\ь-
ного. Сти\ь барокко бых ве-
ликим мастером по части 
сюрпрнвое такого рода. 

Миимослучайное не отве-
чает. однако, нашим встети-
ческим запросам и не может 
удовлетворить горожанина: 
он с легкостью обнаруживает 
белые нитки преднамеренно-
сти и выражает недовохьстео. 
а мы говорим, что он приве-
редничает. Помимо безопас-
ности, гарантируемой зако-
ном, человеку, очевидно, нуж-
но, чтобы в его жизни присут-
ствовал елемент неожиданно-
го. непредусмотренного. Когда 
все усложняющееся планиро-
вание городов обеспечит 
человеку защиту н безопас-
ность. перед нами возникнет 
вопрос; в какой степени от-
вечает природе человека пла-
нируемая жизнь на фоне пла-
нируемого окружения? 

ОТ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ — 
К РАДОСТИ 

Пятый еспект рассматри-
ваемой проблемы я попыта-
юсь представить под заго-
ловком «От удовлетворения 
потребностей — к радости» 

Задачи п\анировання горо-
дов сводятся к очень сухому 
понятию: «удовлетворение по-
требностей». Слово «удово\ь-
стене» встречается в город-

ском плеиировании только по 
необходимости, при обовнече-
нии известных квартвлов, я 
такие понятия, как «радость» 
или «веселье», в терминологии 
планирования не встречались 
мне никогда. 

Наша впохв, наш образ 
жизни, е также н планирова-
ние городов направлены преж-
де всего и устранению огорче-
ний, отрицательных вмоцнй. в 
надежде на то, что »то приве-
дет я приросту радости, то 
ест» положительных амоцин. 
Для подобною подавленна 
отрицательны* вмоцнй меди-
цина использует болеутоляю-
щие средства, а планирование 
старается устранять раздра-
жающие факторы самого раз-
нообразного характера. Радо--
стн н горести представляют 
собой взаимозависимые, по-
лярные категории, но устра-
нение горестей не обязательно 
приводит к Приросту радостей, 
а скорее содействует выравни-
ванию тех факторов нашего 
окружения, которые оказыва-
ют влияние на психику. 

Например, все, что связано 
со смертью и я былые време-
на занимало важнейшее .ме-
сто в жизни города, теперь 
Изгнано из его пределов, уст-
ранено из поля зрения горо-
жан. Однако нет оснований 
утверждать, что в результате 
втой меры и некоторых дру-
гих, направленных на вытес-
нение картин горя и печали, 
наши города и жилища стали 
радостнее и веселее. Радость 
в настоящее время отдана на 
Откуп специализированной ин-

[. дустрнн удовольствий и отды-
ха. которая сулит человеку 
развлечения и веселье. Этой 
Потребности в гарантирован-
ном и немедленном удовлетво-
рении жажды развлечений от-
вечают не только индустрия 
отдыха, торговые центры и 
реклама; подспудно она ока-
аывает влияние и на наши 
работы в области планирова-
ния городов. 

То, что может дат» нам 
планирование городов — все 
более надежное удовлетворе-
ние быстро возрастающего 
количества потребностей, — 
не может и не должно отож-
дествляться с возрастанием 
человеческого счастья. Никто 
не станет утверждать, что ис-
торическое развитие со вре-
мен Просвещения характерна 
вуется неуклонным приростом 
Человеческого счастья. Не-
смотря на то, что мы — по 
Ярайней мере здесь, в Евро-
пе, — живем в ЭПОХУ возрас-
тающего материального про. 
Нзводства, а быть может, 
именно по етой причине, — 
каждый нз нас должен осо-
внать, что счастье заключает-
ся лишь в том, чтобы все лю-
ди могли воплотить в жизнь 
Все свои стремления и надеж-
ды. 

Планирование го( 
жет обеспечить тлльн 
ние рамки, необходимые для 
того, чтобы каждый индивиду-
ум и все общество в це*о* 
могли жить полной жничмо. 
Но внутри «тих райе к я виг 
их должно оставаться доста-
точно простора д\я человече-
ских поступков и чувств, во 
всей их сложности. 

ОТ ФУНКЦИОНАЛИЗМА 
К КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ 

Задача заключается в том. 
чтобы, наряду с удовлетворе-
нием потребностей, предоста-
вить большую степень свобо-
ды иррациональным катего 
риям, как бы они ни называ 
лись — случайность, несовер 
шенство, спонтанность, интун 
ция. Практически вто означа 
ет, что градостроительная или 
архитектурная система не 
должна быть слишком жест-
кой, настолько жесткой, что-
бы невозможно было «обыг-
рать» ее, как-то вырваться ил 
ее плена. Это означает, что и 
самое непосредственное, и бо-
лее отдаленное окружение че-
ловека — квартира, фасад до-
ма. сад у доме —должно быть 
отмечено печатью индивиду-
альности я отражать емоцио 
нальиые запросы 

И Н У Ж Н О смириться с тем 
обстоятельством, что вто мо-
жет нанести ущерб вффектив 
ностн планирования горояог 
и упорядоченности, к которым 
Мы стремимся. 

Нз швейцарской газеты 
«Ной» цюркер цайтунг» 

Публикуется с сокращениями 

Г. 

рьменко, Е. Гоголев. 
Мы запоминающееся 
нно решив сложные 

сверху проблемы организации движения в 
современном аэропорту. 

отличена в 1974 году 
енной премией СССР. 

АРХИТЕКТУРНЫЙ СТЕНД «ЛГ» 

.* " 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 

Вопросы, подняты» Д. Врун* 
сом • статье «Оффис на чер-
даке» (N1 30. 1974), давно ужа 
наболгли и требуют немед-
ленного решения. Грув невер-
ны* представлений о раэви-
тнн сферы управления, адми-
нистративны* и деловых уч-
реждений отрицательно сма-
зывается и при разработка 
генеральных планов городов, 
и при застройке обществен-
ных центров. 

Интенсификация обществен-
ной и производственной дея-
тельности людей усиливает 
роль управления. Растут 
иадры. растет потребность в 
деловых зданиях, удовлетво. 
рить которую мгновенно не-
возможно. но учитывать кото-
рую необходимо. 

В статье упоминается о мо-
их исследованиях • данной 

НУЖНЫ 
ДЕЛОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ 
области и методике, которая 
использовалась в проемтая 
центров Минска, Горького, 
Риги и Таллина. Ну, а в дру-
гих городах? Там проблеем 
оффисов в проектах центров 
еще решается по старинка. 

Деловые адании появляют-
ся не иа пустом мосте, и н 
нашей стране у них есть своя 
традиций. Еще в 20-е годы, иа 
заре индустриализации, про-

ектировались советски» тре-
сты и управлении. Вспомним 
работы Голосоаа, Сильченко-
ва. Гинзбурга, проемт Нар-
номтижпрома Леонидом, изве-
стный во всем миря ком-
плекс Госпроиа в Харькове и 
другие. 

Осуществленный в Москве 
многофункциональный дело-
Ной центр на проспеите Кали-
нина, насмотри на многие не-
достатки, убедительно дока-
зывает аффектиаиость строи-
тельства советских оффисов. 

Сейчас а ЦНИИП градо-
строительства начат аиспери-
ментаяьный проянт центра 
крупнейшего города, где пре-
дусматриваютси деловые 
компленсы. центры информа-
ции и иоординации — своеоб-
разные символы нашего еря-
мени» 

Комплотам управления 
аиоиоминей страны принад-
лежит будущее, и оии долж-
ны занять достойное место а 
советских городах. 

ЦНИИП 

Л. СОКОЛОК, 
старший 

научный сотрудник 
градостроител ьства 

• «Литературной газете* 
была помещена статья глав-
ного архитектора Таллина Д. 
Брунса «Оффис на чердаке» 
(Мг 30. 1974). 

Я ия архитектор, но счи-
таю. что проблема актуальна 
и яажна. даже я чисто челояе-
чес <ом яспеите. 

Соеетсиая власть с первых 
дней своего существовании 
поставила задачу: сделать 
все для того, чтобы люди не 
мили е подвалах. И успешно 
ату задачу выполняет. Одна-
но пройдитесь по старым ар. 
батсинм переулкам или по 
Нагатинской улиц.. Я спе-
циально «ару далеко отстоя-

ПОДВАЛ 
ЛУЧШЕ 
Ч Е Р Д А К А ? 

щие друг от друга районы 
Моснвы: старый и вновь по-
строенный. И в подвалах 
старых арбатских домов, и в 
подяальных помещениях иа 
Нагатинсной улица — работа» 
ют! Там расположены дело-
вые учреждения. В темных. 

мни правило, холодных м сы-
рых помещениях люди прово-
дят по 7—8 часов ежадиаано 
— треть своей жизни! 

Сели поиа невозможно 
обеспечить зданиями асе де-
ловые организации, то уж, 
конечно, лучше раамастить 
их иа черданах. а на в подва-
лах. Оборудование чердака 
под оффис потребует но боль-
ших затрат, чем благоустрой-
ство подвала. Можно и во 
вновь строищихся домах пре-
дусматривать заранее пригод-
ные дли работы чердаки... Но 
выход ли ато из положения? 

Д. САРКИСОВА 
МОСКВА 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

СВОЕВРЕМЕННО, 

•В Госгряжданстрое рас-
смотрена опубликованная В 
«Литературной газете» статья 
Д. Любимова и Я. Нравчуна 
•Тан ли ставить города?» 
(»ЛГ*, » 1в, 1974). Статья 
своевременна, аитуальна. и 
ряд изложенных в нем вопро-
сов правильно освещает поло-
жение с застройкой новых го-
родов я районах севера Тю> 
менской области», — сообща-
ет а редакцию заместителе 
начальника Управления пла-
нировки и застройки городов 
Государственного иомитета па 
граждаисному строительству 
и архитвнтурв Г. Ильинский. 

Вопросам проектирования я 
строитеяьстяа городов и по-
еялиоя в районах добычя 
нефти к газа Тюменской об-
ласти. говорится я отяяте, в 
Госгряждянстрое уделялось и 
уделяется первостепенное 
внимание. К зтим работам 
привлечены ведущие проект» 
ныв и нвучно-исследоеетеля» 
сние институты. 

•В статье правильно отмв» 
чены имевшие место недо-
статки в обеспечении проект-
ио-«метной доиумеитвцией 
объектов ми лищно-граждан» 
сного строительства в горо-
дах и поселках районоа добы-
чи нефти и гаав Тюмен-
ской области, Ошибки бы-
ли допущены институтами 
ЛенЗННИЭП и СибЭНИИЭП. С 
целью янняидации отстава-
ния а разработке документе-

институты разработали дометав все вща допускают 
| рия тия, обеспечиваю- существенное отставание в 

М выполнении своих заданий. 
По мнению Госграждан-

строя, в статье недостаточно 
верно изложены некоторые 
факты, касающиеся разработ-
ки типовых проектов жилых 
и общественных зданий, пред-
назначенных для строитеяь-
стяа в условиях севера Тю-
менской области. Авторам 
следовало бы отметить в сво-
ей статьа, что начиная с 
1968—1969 годов института-
ми иомитета н другими про-
ектными оргяиизецинми бы-
ли разработаны новые, про-
грессивные серии типовых 
проектов жилых домов и зда-
ний культурно-бытового иа-
значення широкой номенкла-
туры. 

«Однако Миииефтепром, 
Мингазпром и Минпромстрой 
СССР, — говорится в ответе, 
— медленно внедряют новые 
серии и прогрессивные нонет-

Гукции в производство, по-
та а л ля в районы севера Тю-

менской области из других 
городов жилые дома устареа-
ших серий без выполнения 
Мероприятий, установленных 
Г осгражданс троем... Тюмен-
ский облисполиом, гориспол-
ком и местные органы архи-
тектуры недостаточно исполь-
вуют свои права в осущест-
влении иоитроля за реализа-

цией генеральных планов, 
Проектов детальной плани-
ровки, за начестаом жилищ-
ио-граждаисного строительств 
— и благоустройством гор 

ции 
мероприятия 
щие ее выдачу а срони, 
гласоавнныя с заказчииами. 
На все проектируемые объек-
ты составлены рабочие гра-
фини, иоторые контролиру-
ются нан руководством ин-
ститутов, тек и соответствую-
щими управлениями Госграж-
данстроя. 

Кроме зтого, дяя улучше-
ния практики планировки и 
застроннн городов и посялнов 
в районах добычи нефти и 
газа Тюменской области при-
нимаются и другие иоиирет-
ные меры». 

Называя ати меры. тов. 
Ильинский, в частности, со-
общает: рассмотрен проеит 
детальной планировки второй 
очереди строительства г. Ниж-
неаартоесна, выполненный 
СибЭНИНЭП: институт 
ЛенЗННИЭП заианчиааат в 
настоя щяе время асииз за-
стройки в составе проеита 
детальной планироеин второй 
очереди строительства г. На-
дыма; проводятся танже ра-
боты по укреплению отдела 
комплексного проектирова-
ния и авторского иадаора в 
г. Нижневартовсне. 

Далее а ответа говорится 
о том. что Миниефтепрому, 
Мингазпрому, Миннефтегаз-
стррю. Минстройматеривяоа 
СССР, Минэнерго СССР, Сове-
ту Министров РСФСР и дру-
гим министерствам и ведомст-
вам было поручено при-
нять необходимые меры и 
обеспечению выполнения ве-
дений по строительству жи-
лых домов, шнол, детских 
дошкольных учреждений, уч-
реждений культурно-бытово-
го назначения, а также ус-
корению строительства и 
вводе е действие предприя-
тий строительной индустрии 
и промышленности строитель-
ных мвтеривлов... Одивно уив-
ванные министерства и ва-

Доя в нефтегазоносных райо-
на* Тюмеисиой области». 

Гос( 
Что « 
УДОБИ! 

те 

Госгражданстрой считает, 
что «создание современных, 
тдобиых дня проживеиия го-

ла и поселков а Западной 
>ири требует объединенных 

усилий есех зеинтересоееи-
иых министерств и ведомств, 
проектных институтов и 
строительных организаций». 

ЯйММВММММ1Я№ 
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Среди откликов на статью 
американского журналиста 
Дтвида Рэрвика «Вчера — 
дубинка, сегодна — «черный 
ящики |«ЛГ», Н? 49. 1974) • 
редакцию поступило такое 
письмо: 

Уважаемый товарищ ре-
дактор! 

В статье Д. Рораика мое 
внимание привлекло одно 
место. О действия* полиции, 
о картотека* иа миллионы 
людей приходилось читать и 
раньше. Но теперь уже сооб-
щают не только о «Ъерны* 
я щ и к а » , выслеживающих лю-
дей, но и о вживлении в 
мозг человека миниатюрны* 
радиопередатчиков, чтобы «в 
случае необходимости вызы-
вать электрошок для подав-
ления нежелательны* выска-
зываний, социальных или фи-
зиологически* реакций». Пря-
мо не верится: «в мозг неко-
торых людей уже были им-
плантированы электроды»! 
Неужели ведутся такие чудо-
вищные эксперименты? Впро-
чем, если они сами об этом 

Письмо в редакцию 

<<Литературной газеты» 
сообщают, очевидно, так оно 
и есть. 

Современная техника дает 
науке и производству новые 
приборы, новое оборудова-
ние. Знаю это по примеру 
своего завода. Электроника 
облегчает труд, ускоряет 
производственные процес-
сы, улучшает качество про-
дукции. Гражданам социали-
стического общества и а го-
лову не придет, что достиже-
ния научно-технической ре-
волюции могут служить чело-
веконенавистническим целям. 
По-моему, дело не только в 
том, что наши законы стоят 
на страже прав людей. Ведь 
и в буржуазны* государст-
ва* тоже провозглашаются 
«права граждан». Но у нас, в 
стране социализма, люди 
другие—вот в чем еще, я ду-
маю, дело. Не представляю 

себе советского ученого, по-
мышляющего об операция*, 
аналогичны* тем, о которы* 
говорится а статье Рораика 
Нет таки* учены* ни в совет-
ской Академии наук, ни в со-
ветски* научных институтах. 

А вот за рубежом, оказы-
вается, есть и «ученые», и 
«специалисты» типа Мейера 
и Шенцгебеля, которые 
всерьез предлагают превра-
щать людей в живых послуш-
ных роботов. Как мало надо 
любить людей (или как силь-
но надо их ненавидеть), что-
бы прийти к такой чудовищ-
ной мысли. Првмо дикость 
какая-то! Не сомневаюсь, что 
и Мейер. и Шаицгебель — 
оба прикрыааютса «свободой 
научного творчества». Хоро-
ша же «свобода» — изобре-
тать для людей специальные 
радиобраслеты для контроля! 
Так, чего доброго, можно и 

до электронных ошейников 
додуматься. 

Может, я ошибаюсь, ио это 
одно иа проявлений общест-
ве «вседозволенности» — 
встречалось ми* такое поня-
тие • газетах бесчеловеч-
ность, дикость, антигумаиизм? 
А нам иаплеееть, говорят 
менеры и шаицгебели, нам 
асе дозволено, любые «тео-
рии», любые «проекты»... 

Если бы можно было адре-
совать мои слова этим «уче-
ным», они наверняка еоэре-
зили бы: а у нас демократия, 
каждый волен думать и изла-
гать вслух то, что думвет. 
Адвокатам такой «демокра-
тии» можно посочувствовать. 
Трудно ее зещищать, в еще 
труднее придать ей привле-
кательный вид, если Меиеру 
и Швицгебелю позволяется 
развивать и пропагандировать 
свои антигуманные теории, а 
тем, против кого они на-
правлены, не разрешается 
немедленно привлечь мрако-
бесов к ответу. 

•асилий ПАВЛОВ, 
почетный ветеран 

1 ГПЗ (Москва! 
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I и ПОПРАННАЯ КОНСТИТУЦИЯ... 

ФОТОМОНТАЖ ил журнале «Пзрейд» 

правимых» негритянских 
детей, огромное количество 
всяких программ проведе-
ния опытов над людьми 
(как правило, без их согла-
сия, с помощью обмана) — 
все это тоже является ча-
стью общего наступления 
реакции, цель которого — 
изменить, исправить или 
устранить вовсе поведение 
людей, нежелательное для 
монополистического капита-
ла. Над «модификацией по-
ведения» витает запах кре-
мационных печей... 

Установлено, что различ-
ные правительственные уч-
реждения финансируют ты-
сячи исследовательских ра-
бот, предметом которых яв-
ляется человеческое пове-
дение. Журнал «Хью.чэн 
нвентс» сообщал, что. «по 
предварительным подсче-
там на субсидии министер-
ства здравоохранения, об-
разования и социальной) 
обеспечения или ио догово-
рам с ним разрабатывается 
.0 тысяч тем. по -заданиям 
Администрации людских ре-
сурсов — еще 10 тысяч, 
а министерство обороны. 
ПАСА и Комиссии по атом-
ной -энергии финансируют 
дополнительно тысячи дру-
гих исследований». Многие 

э 
^ЛЕКТРИЧЕСК И И 

шок. Лишение 
чувств. Психохи-

рургия. Генетическая инже-
нерия. Гипнотическое вну-
шение. Электрофизиология. 
Имплантацня электродов в 
мозг. «Рвотная» терапия... 
Все. что сейчас на воору-
жении американских спе-
циалистов по «модифика-
ции поведения». 

Старые методы репрес-
сий, опирающиеся на силу 
и насилие, обогащаются 
новой техникой. Касаясь 
модернизации полицейской 
техники, проводимой феде-
ральной администрацией по 
оказанию помощи полиции, 
член палаты представите-
лей Джеймс Шейер (демо-
крат, от штата Нью-Порк) 
говорил: «Используя побоч-
ны с результаты медицин-
ских. военных, аэрохоемн-
ческнх и промышленных 
исследований, мы сейчас 
разрабатываем такие спосо-
бы и создаем такие средст-
ва которые дадут нам воз-
можность легко и просто 
контролировать не только 
индивидов, но "даже целые 
толпы бунтарей. Мы смо-
жем приводить в спокойст-
вие, останавливать, парали-
зовывать, приводить в сму-
щение. расстройство или 
шоковое состояние, охлаж-
дать. ошеломлять, времен-
но ослеплять и оглушать 
или просто застращивать 
до потери всякого сообра-
жения всех и каждого, ко-
го полиции надо взять под 
контроль». 

Но одних этих методов 
оказалось недостаточно. 
Потребовались более утон-
ченные, выглядящие «науч-
но •> универсальные методы, 
с помощью которых можно 
было бы контролировать по-
ведение. Восстания в гетто, 
массовые антивоенные де-
монстрации, героические 
действия индейцев в Вун-
дед Ни. политически ос-
мысленные тюремные бун-
ты, женское освободитель-
ное движение... Монопо-
листические корпорации 
США, как с призраком, 
преследующим их, сталки-
ваются с усиливающимся 
движением протеста про-
тив ухудшения жизненных 
условий, дороговизны, ин-
фляции. 

Для того чтобы контро-
лировать такое «нежела-
тельное» поведение, правя-
щий класс США и создал 
ныне целую систему, полу-
чившую название «модифи-
кации поведения». 

«Модификация поведе-
ния» — это использование 
любых форм электротера-
пии, химиотерапии, психо-
хирургии, психотерапии и 
других методов и приемов 
для изменения нзетроения, 
поведения, индивидуальных 
черт характера или психи-
ческого состояния отдезь 
ного человека или группы 
людей. Многое в «модифи-
кации поведения» основы-
вается на эксперименталь-
ных работах американского 
психолога Б Ф. Скиниера. 

Дополнительные «науч-
ные» позможностн «моди-
фикации поведения» да-
ли новые медицинские пре-
параты, открытия п изуче-
нии мозга, новая техника 
хирургии мозга, так же как 
и новые достижения в элек-
тронике и электрофизиоло-
гии. 

Том Уикер, одни из ав-
торов редакционных статей 
в «Нью-Йорк тайме», пи-
сал: «Модификация поведе-
ния» — это очень широкий 
термин, могущий означать 
что угодно, начиная с хи-
рургии мозга И кончая «кон-
диционированием психики» 
такого типа, какой показан 
в фильме «Механический 
апельсин». Как правило, 
она включает испытание иа 

людях различных медицин-
ских препаратов». 

Систематическое приме-
пентте находят сильные 
средства, вызывающие бо-
ли. тошноту и рвоту. Их 
применяют к тем, чье пове-
дение администраторы и 
психологи квалифицируют 
как «неприемлемое». Зада-
ча в том. чтобы в психике 
такое поведение всегда ас-
социировалось именно с 
этими болезненными ощу-
щениями. В одной тюрьме 
штата Айова впрыскивают 
«лекарство» под названием 
апморфин. «Потом заклю-
ченного заставляют сделать 
некоторые телодвижения, и 
через 15 минут у него на-
чинается рвота. Она длится 
от 15 минут до часа Сред-
ство временно воздействует 
также на сердечно-сосуди-
стую систему, меняется кро-
вяное давление, происходит 
что-то и «в сердце». 

В медицинском центре 
тюремного управления 
США в Спрингфилде 
(штат Миссури) применя-
лась техника «лишения 
чувств»: «беспокойных» 
подвергали «круглосуточ-
ной изоляция в одиночных 
камерах, а потом постепен-
но передвигали с одного 
«уровня» изоляции на дру-
гой, каждый с большим чис-
лом поблажек, чем преды-
дущий». Людей месяцами и 
годами держали в одиноч-
ных клетках, если они от-
казывались стать послуш-
ными роботами. И зто на-
зывалось «специальным ле-
чением я методикой исправ-
ления», хотя лучше было бы 
назвать это просто пытка-
ми 

В штате Коннектикут за-
ключенным показывали 
слайды с примерами «неже-
лательного» поведения, и 
одновременно подвергали 
их злектрошоковому воз-
действию, иногда в сочета-
нии с гипнозом. 

В медпункте тюрьмы в 
Вакпвилле (штат Калифор-
ния) «лекарство» анектин 
приостанавливает у «строп-
тивца» дыхание минуты иа 
Две. пока «терапевт» гово-
рит ему о его «проступках», 
Заключенные «чиканос» из 
другой калифорнийской 
тюрьмы заявили протест 
против «лекарства» иод на-
званием проликсян. кото-
рым их «лечил**». В пети-
ции, направленной в комис-
сию калифорнийского сена-
та, они писали: «Многие за 
ключениые рашей тюрьмы, 
когда их выводят во двор 
на прогулку, ходят иод воз-
действием этого лекарства, 
как лунатики, как роботы». 

Но «модификация пове-
дения» не ограничивается 
практикой, принятой в тюрь-
мах, или медикаментозной 
терапией в психиатрических 
больницах —- фактически 
Она ищет свои жертвы по-
всюду. 

При Калифорнийском 
университете в Лос-Андже-
лесе создан специальный 
центр для изучения насилий 
и возможных мер их пред-
отвращения. Одной из глав-
ных тем, за разработку ко-
торой взялся д-р Ричард 
Грин, явилась тема «Насиль-
ственны" действия жен-
щин». В плане исследова-

ния говорилось «Вопрос о 
насилиях. совершаемых 
женщинами, будет рассмот-
рен в сеете того факта, что 
женщины более склонны к 
совершению насильствен-
ных актов я определенные 
периоды... Будут проведены 
наблюдения за гормональ-
ными функциями Полу-
ченные выводы найдут не-
посредственное применение 
для лечения потенциально 
буйных женщин». 

Таким же варварством 
надо назвать и расширяю-
щуюся практику психо-
хирургии. причем чаще все-
го такие операции соверша-
ются над черными амери-
канцами. женщинами (две 
трети случаев), заключен-
ными и бедняками Психо-
хирургия — это разруше-
ние или удаление мозговой 
ткани с целью изменения 
(модификации) поведения 
субъекта. Сложное строе-
ние головного мозга хруп-
кость н незаменяемость 
тканп. из которой состоит 
мозг. — все это делает 
психохирургию не чем 
иным, как нанесением уве-
чий человеческому мозгу. 

Психохирургия на детях 
— нет особенно зверский. 
Д-р Орландо Энди, препо-
дающий на медицинском 
факультете университета 
штата Миссисипи, провел 
операцию на мозге 9-летне-
го мальчика, чтобы «изле-
чить» его от «ненормально-
го поведения». Операция 
не удалась, и д-р Энди опе-
рировал его еще Три раза, 
пока «поведение мальчика 

заметно не улучшилось». 
Но спустя несколько лег 
д-р Энди признался, что «в 
ни геллектуальном отноше-
нии пациент, однако, дегра-
дировал». 

Психохирургия может да-
вать такие побочные эф-
фекты: интеллектуальная 
деградация, ухудшение ре-
чи. потеря способности к 
абстрактному мышлению, 
паралич, недержание мочи 
и эпилептические припад-
ки. Тем не менее после 
восстания в детройтском 
гетто в 1967 году амери-
канские врачи-психиатры 
Фрзик Эрвин, Верной Марк 
и Уильям Суит направили 
письмо в журнал «Амери-
канской медицинской ассо-
циации», которое они оза-
главили «Роль мозговых за-
болеваний в городских вос-
станиях и вспышках наси-
лия». Эта тронца рекомен-
довала «поставить диагноз 
многим буйным жителям 
городских трущоб. » 

Еще более зловещими 
представляются предложе-
ния профессора медицины 
Пельского университета 
д-ра Хосе Дельгадо, изло-
женные им в книге под на-
званием «Физический кон-
троль над мозговой дея-
тельностью — путь к пси-
хоЦнвнлн зеванному обще-
ству». Пользуясь разрабо 
тайной им методикой ЭСМ 
(алект рнческой стимуляции 
мозга). Дельгадо ищет спо-
собы установления дистан-
ционного контроля над че-
ловеческой психикой с по-
мощью компьютеров. Эти 

Ряеуяян из брошюры, пяленной в штпте 11ыг> Мгнгико 
«Союзом гражданских свобод», и журнала »Сайенс дайджест» 
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компьютеры программиру-
ются на селективное тор-
можение эмоций. В своей 
книге автор писал: «Между 
мозгом субъекта и компью-
тером может быть установ-
лена двусторонняя связь... 
достаточно будет нажатия 
соответствующей кнопки 
для стимуляции специфиче-
ских тормозных структур». 

Дельгадо провел ряд ус-
пешных опытов по имплан-
тации передатчиков с элек-
тродами в мозг подопытных 
животных для слежения и 
контроля за их мозговой 
деятельностью. И он уже 
испытал также, свои компью-
теры на пациентах психиат-
рических больниц; он про-
граммировал их на посыл-
ку в мозг этих больных тор-

мозных инструкций с целью 
предотвращения «нежела-
тельного» поведения. Одна-
ко махнувший рукой на 
Гиппократа доктор Дельга-
до не намерен останавли-
ваться только на животных 
и душевнобольных, приме-
няя ЭСМ Он предсказыва-
ет. что ЭСМ может стать 
• эффективным средством 
контролировать поведение 
людей по составленным 
программам». Д-р Дельга-
до хотел бы пснхоцнвилизо-
вать всех нас... 

Принудительная стерили-
зация живущих иа государ-
ственные пособия женщин, 
ограниченный прием в шко-
лы дбтеи негров, выдвину-
тый А. Шенкером план ис-
ключения из школ «неис-

исследовання ведутся сек-
ретно. 

Выступая в подкомиссии 
конгресса, директор феде-
рального управления тюрем 
Норман Карлсон заявит, 
что «модификация поведе-
ния» является «составной 
частью» деятельности пер-
сонала многих американ-
ских тюрем. 

За идею «модификации 
поведения» ухватились И 
всячески ее поощряют не 
тольно власти. Она плени-
ла очень многих психоло-
гов, учителей, работников 
социальных служб, школь-
ной администрации, дру-
гих учреждений и ведомств. 
Проводятся десятки конфе-
ренций Н симпозиумов, тех-
нике «модификации поведе-
ния» начинают специально 
обучать, хозяева предприя-
тий подумывают, как внед-
рить ее в производство. 

Хотя экспериментальные 
программы пока охватыва-
ют только тюрьмы, психи-
атрические больницы "и 
школы, поклонники «моди-
фикации поведения» наме-
реваются найти для нее бо-
лее широкое — и более зло-
вещее — применение в каче-
стве «инструмента психосо-
циального контроля». В бу-
дущем «обществе бихевио-
ристской инженерии», как 
оно представляется Б. Ф. 
Скиннеру. контроль за по-
ведением населения был бы 
передан специалистам — 
«полиции. священникам, 
имущим людям, учителям, 
терапевтам и т. д.». 

Центр при университе-

те в Лос-Анджелесе займет-
ся и такой проблемой, как 
«связь лежДу структурой 
семьи и волнениями среди 
бедняков». Намечена разра-
ботка «моделей, предназна-
ченных контролировать дей-
ствия отдельных лиц и 
групп, включая мятежни-
ков». Одной нз целей это-
го пщк'кта является «демон-
страция превентивных мо-
делей и включение их в 
школьные программы и в 
планы действий судов и по-
лиции. правительственных 
учреждений и частных орга-
низаций». 

Главным «опытным по-
лем» все же были и оста-
ются тюрьмы и школы, а 
иа роль «подопытных кро-
ликов» отбирают в первую 
очередь негров. Программы 
«модификации поведения» 
пропитаны, следовательно, 
еще и расизмом. 

В Детройте возникла ор-
ганизация. которая активно 
добивается запрещения в 
за кат дательном порядке 
всех форм «модификации 
поведения» в тюрьмах н 
школах штата Мичиган. 
Д-р Томас Шяш заявляет; 
* Когда психиатрия приме-
няется в юридической и со-
циальной областях, она на 
самом деле служит в боль-
шинстве случаев средством 
подавления». А д р Питер 
Вреггнн. возглавляющий • 
СIIIА борьбу за запрещение 
психохирургии, говорит, что 
«психохирургическая техни-
ка. . признается особенно 
подходящей для ее приме-
нения в больших масшта-
бах. к широкому кругу 
граждан». 

«Модификация поведе-
ния» задумана как широ-
кая система, финансируе-
мая ил государственной каз-
ны и фондов монополий и 
предназначенная для того, 
чтобы изменить поведение 
миллионов нормальных, 
здоровых людей, негров, 
«чиканос». жен и детей 
бедняков. 

Эта система психопыток 
нацелена на подавление здо-
ровых эмоций и мыслитель-
ных процессов в головах 
трудящихся, на превраще-
ние их в роботов. Истребить 
я людях сознание, способ-
ность дхмать и рассуждать 
— вот целы «ученых», со-
стоящих § услужении у 
монополий... 

По словам секретаря 
«Национального альянса 
против расистских и поли-
тических репрессий» Чар-
лнн Митчелл, «такие учреж-
дения, как центр в Батне-
ре. имеют целью «адапти-
ровать» бедняков, особенно 
«цветпых», ,к тем жизнен-
ным условиям, на которые 
они обречены Психохирур-
гия. электрический шок. ме-
дицинские препараты, кото-
рые на них испытывают, на 
поминают подобные же экс-
перименты, проводившиеся 
в нацистских концлагерВх». 

А в Детройте один за-
ключенный охарактеризо-
вал психохирургию как най-
денное наконец «решение, 
позволяющее обходиться 
без печей и человеке унич-
тожается душа, а тело мо-
жет продолжать работать. 
Проблема уборки трупов не 
встает». 

«Модификация поведе-
ния» — эта замаскирован-
ный пенхофапшзм. 

•Полмгммл Лффгр с» 

Марк ПИНСКИ «Храм исцеления» д-ра Гроудера 
• апреле 1*7! года в Г ер. батноре (штат Севернее Карелина) 

будет открыт так называемы* Федеральный центр «модифи-
кации поведения». 

Вот уже более трех лет 
ходят слухи об обитой ужа-
сов, сооружаемой я крохотная 
городке я глубин» штата Се-
верная Карелии». ч\ть в ' те-
рпи» от дорог* -\я Выстро-
енный сейчас более чти я». 
ПОЛОВИНУ. Федеральный центр 
'модификации поведения» 
обойдется в 13.5 миллиона 
долларов. 

Центр пряааая с тага кем-то 
вроде лаборатории, где будет 
применяться трепанация че-
репа. равно кая я массирован-
ие* химическая я токовая те-
рхпяя Смутьянов, особенна 
политических СМУТЬЯНОВ, ИВ 

всех федеральных тюрем бу-
дут переправлять а Батнср. 
чтобы «промыть», а ясли пона-
добится. то и «переделать, ям 
мостя. 

Сам выбор Батиера наводил 
на мрачные мысли и по-
тому. что в городе уже имеют-
ся психиатрическая лечебница, 
колония для малолетних пре-
ступников. больниц» ал-
коголиков и центр по ивлаяв* 
няю дефективных. 

• Координатором программ», 
то ест» смотрителем Федераль-
ного центра, был наяначен не-
кий доктор Мартин Гроудер. 
тридцатичетырехлетнин вун-

деркинд, выпестованный в нед-
рах тюремной системы США, 
— его называют «федераль-
ный мастером еап летных дел». 
Утверждают, что для начала 
Грот дер наметил программу 
«аяспернментов. чтобы ивыс-
иатв способы соярущнт» дух 
в людях». 

В феврале прошлого года 
комиссия я составе восьми че-
ловек, сведенная несколькими 
ае.игяввиыми группами, яви-
«ас и в города* Дархем по 
месту службы Мартина Гроу-
дера. Большинство чтения 
комиссии были неграми й 
нее входи л и гвяф'нникч, 
психолог. юрист, два пси-
хиатр» и д«ж» (Леченный 
сединами пред, . а в т е т ь На-
циональной ассоциации борь-
бы ва правосудие, добиваю-
щейся нвмеиения тюремного 
режима. Каждый ив них имел 
полное представление о карье-
ре Гроудера и о том, что 
он намеревается фабрияояать 
«угооершеис гяояанных робо-
тов» ив числа увмпиов, отоб-
ранных «по всея стране н до-
ставленных в Бвтнер. где над 
ними будут проводиться епы-
ты...». 

Во время встречи доктор 
Патер Бреггяя, директор 

Центра психиатрических ис-
следований в Вашингтоне, 
отоввался о ваведении в Ьат-
нерв как о «палаческом острив 
тоталитарной терапии». 

«Если бы даже доятор 
Гроудер был святым, — ска-
ввд он. — все равно психиатр 
ие должен ваяедовать уголов-
ной тюрьмой.» Если смотри-
тель подвергнет заключенною 
атекгрошоку, вто неаависи-
мо от причины будет счи-
таться наказанием Если же 
»лектрошок применяет тюрем-
ный психиатр, — вто иевыве-
ется «терапией», 

К концу доктор Гроудер 
бросил делегатам: «Я просто 
не желаю равговаривать в та-
ком тоне». 

«По сравнению с тем, что 
вы дечаете с людьми. — отве-
тил Ьреггин, — мы обходимся 
с яами мягко и вежливо. По 
мне. даже чересчур метко н 
вежливо Пы отпетый лицемер, 
доктор Гроудер». 

Кто ж» такой Мартин Гроу-
дер и почему все так отвыв» 
ются о нем самом и его тюрь 
ме> 

Закончив десять лет намд 
медицинскую школу Колум-
бийского университете, Гроу-
дер проходил практику а ней-
ропсихиатрическом институте 
при Калифорнийском уиивер-

• Беркли. Посла прак-

тики Гроудер устроился в 
Службу адравоохранения 
США. Потом его направили в 
федеральную уголовную тюрь-
му в городе Марион (Илли-
нойс). 

В Марионе Гроудер разра-
ботал программу тюремной те-
рапии. нааванную им «Аскле-
пион» (что по-гречески оа-
иачает «храм исцеления»). 
Один аак.люченный иа Ма-
рион* направил письмо а 
ООН. в котором утверждал, 
что программа «Асклепнон» 
почище «промывания мозгов». 
Доктор Бреггии выдвинул об-

винение, что целью Гроудера 
было «унижение и оскорбле-
ние» люден. 

Благодаря программе «Аск-
лепнон» Гроудер н стал во 
главе нового яаеедеиня в Бат-
нере. Он подтвердил, что в 
Федеральном центре '«моди-
фикации поведения» будут 
содержаться 200 якобы доб-
ровольцев, разбитых на четы-
ре группы по пятьдесят чело-
яек. Одной группе предстоит 
программа типа «Асклепнон», 
другая яаймется «мобнливацн-
ей телесных ресурсов»... 

• Найшн» Рисунок из журнала «Найшия 

«ПОДОПЫТНЫЕ КРОЛИКИ» ПСИХОТЕХНИКИ 
(Письмо в редакцию журнала *Пэйшн») 

Статья Марке Пиисни • Фе-
деральном центр» «модифи-
кации поведения» я батнере 
(штат Северней Маролина) — 
одна иа лучших, наниа быяи 
написаны на ату тему. Если 
федеральной тюремной систе-
ме и коменданту центр* а 
Ватиеря, психиатру Мартину 
Гроудеру, удастся осущест-
яить свой план превращении 
его * псияиатричесную тюрь-
му, то каша страна сделает 
еще один опасный шаг на пу-
ти и установлению «контроля 
над мыслями». 

М. Пинснн правильно меня 
цитирует. я действительно 
охарактеризовал цантр в Ваг-

нере наи «палаческое острие 
тоталитарной терапии», и сей-
час мне хотелось бы пояснить 
это, можеУ быть, слишком 
броское выражение. 

Тюрьма — сама по сабе на-
махание, а применения тео-
рии и практики «модифика-
ции поведения» почти иаеер-
няиа поведет и ужесточению 
существующих методов конт-
роля и принуждении.» 

Но использование психо-
техники несет еще более 
страшную угрозу. Если об-
щестео в конце концов при-
мирится с испольэояаиием 
психиатров для контроля над 
заключенными, то вто под-

толкнет н расширению экспе-
риментов с пси хот ахни ной, 
таи что когда-нибудь она мо-
жат быть распространена и 
на все наше общество в це-
лом. В Америке уже есть мно-
го психохирургов, ноторые 
рекламируют психотехнику 
иен возможный способ поло-
жить конец беспорядкам • 
наших городах и движениям 
социального протеста. 

Питяр ВМГГИН, 
Директор Центра 
психиатрических 

исследований 
ВАШИНГТОН 

> 

> 
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КНИГИ ДРУЗЕЙ 
СО Ю З писателей СССР • 

п р о ш л о м году принял 
о к о л о 600 зарубежны» 

литератороа и направил свы-
ше 400 соаетскиа писателей а 
разные страны мира. Боль-
шая часть эти« поездок при-
(одится на д о л ю обмена с 
писателями социалистически» 
стран. 

В е ж е г о д н ы ! плана» со-

трудничества м е ж д у союза-
ми писателей предусматрива-
ются индивидуальные поезд-

им литераторов с творчески-
ми целями. Как ж е эта во-
площено не практике! Како-
вы результаты подобных по-
ездок? 

Проза, поззия, публицисти-
ка, материалом для которы» 
послужили творческие коман-
дировки, - А заметное явле-
ние современной литерату-
ры. Произведения, написан-

ные в различных жанрах, по-
являются все чаще и чаще. 
Текие книги получают призна-

ние читателем и критики 

С | М Д И них м о ж н о назвать ро-
ман « м е с т н о г о чехословац-
к о г о п и с а т е л е Яна Козека 
« О х о т н и к а тайге», рас-

сказывающий о Сибири, кни-
гу б о л г а р с к и х авторов Сл. 
К а р а с л а а о а е , Р. Игнатова, X. 
Т р о я н о а а «Страна, где солн-
це никогда не заходит», по-
священную Советскому С о ю -
зу, сборник выступлений вид-
ных монгольских писателей 
Д. Тараы, Л. Чойжилсурзне, 

Д . С о д н о м д о р ж а , 6. Я в у у х у -

лаиа и д р . , « З а п и с к и о с т р а н е 

д р у з е й » Я. Д о б р а ч и н с к о г о , К. 
Клоса, 3. К о б ы л «НС к о й , 3. 
Л е с е а с к о г о , М . С т а ж и н ь с к о й , 

и з д а н н ы е н е д а в н о в Вар-

шаве, и д р у г и е . 

Н е д а в н о в М о с к в у ' приез-

жал польский поэт, перевод-

чик произведений [ с о в е т с к о й 
литературы И г о р Ы С и к и р и ц -

кий. Более 500 п р о и з в е д е н и й 

советской поэзии о п у б л и к о -
вано на польском я з ы к е в' 
е г о п е р е в о д е . И г о р ь С и к и -
р и ц к и й , и з у ч и в г р у з и н с к и й 

язык, заново п е р е в е л «Витв-
зя в т и г р о в о й ш к у р е » ( п е р -

в ы е п е р е в о д ы г р у з и н с к и х ав-
т о р о в б ы л и с д е л а н ы и м с 
р у с с к о г о текста). С к о р о в п е р -
вые а П о л ь ш е в ы й д е т * свет 
а н т о л о г и я а з е р б а й д ж а н с к о й 

поэзии, над к о т о р о й И. Си-
к и р и ц к и й р а б о т а л в м е с т е с 
п о э т о м Т. Х р у с т е л е в с к и м 
« Т о л ь к о ч т о в В а р ш а в е в ы ш е л 
из п е ч а т и о д н о т о м н и к из-
б р а н н ы х п р о и з в е д е н и й М 

Танка. Работа над п е р е в о д а -
ми е г о п р о и з в е д е н и й доста-
вила м н е б о л ь ш о е т в о р ч е с к о е 

у д о в л е т в о р е н и е — я л ю б л ю 
стихи Тайка и о ч е н ь р а д , что 
н о в а я к н и г а е г о п р о и з в е д е -
ний п о м о ж е т н а ш и м читате-
лем л у ч ш е узнать интерес-

н о е и многогранное творче-
с т в о поэта», — расскааывав! 
И. Сикнрицкий. 

Ц е л ь ого приезда в Моск-
ву — р а б о т а над и н т е р е с н о й 
п у б л и к а ц и е й , к о т о р а я при-
у р о ч е н а к 3 0 - л е т и ю Д о г о в о -
ра о д р у ж б е , с о т р у д н и ч е -

стве и в з а и м н о й п о м о щ и ме-
ж д у н а ш и м и с т р а н а м и . Одно-
в р е м е н н о на р у с с к о м и поль-
с к о м я з ы к а х м о с к о в с к о е из-
д а т е л ь с т в о « П р а в д а » и вар-
ш а в с к о е « П и в » в ы п у с т я т б о л ь -
ш о й т о м ( с в ы ш е 20 а в т о р с к и » 
листов) п р о и з в е д е н и й писа-
т е л е н П о л ь ш и и СССР. Его 
н а з в а н и е — « К н и г а д р у з е й » 
— с и м в о л и ч н о : о н явится 

своеобразной антологией ху-
дожественной литературы 
(репортажи, стихи, рассказы, 
очерки), объединенной темой 

братства и д р у ж б ы . 

Игорь С и к н р и ц к и й яв-
ляется польским редактором 
книги, редактуру и подбор 
советской части антологии 
осуществляет Виктор Бори-
сов. И. Сикирицкий побывал 

в нашей редакции и расска-

зал о плане книги, о ее авто-

рах. И. Эренбург, К. Симонов, 

К. П а у с т о в с к и й , Э. М е ж е л а й -

тис, М . Танк, Б. Полевой, Ю . 

Нагибин, Е. В и н о к у р о в , Д . С а -
м о й л о в , В. Б р о н е в с к и й , С. Р. 

Д о б р о в о л ь с к и й , К. И. Г а л ч и н -
ский, Я. И в а ш к е в и ч , Ю . Т у в и м , 
Ю . О з г а - М и х а л ь с к и й , С. Л е м , 
В. Ж у к р о в с к и й , В. М а х е е к — 
т а к о в д а л е к о не п о л н ы й п е р е -
ч е н ь и м е н п о л ь с к и х и с о в е т -
с к и х писателей, ч ь и п р о и з в е -
д е н и я б у д у т п р е д с т а в л е н ы в 
« К н и г е д р у з е й » , Часть п р о и з -
в е д е н и й с п е ц и а л ь н о н а п и с а н а 

д л я этого и з д а н и я . 
« К н и г а д р у з е й » в ы й д е т • 

свет в н а ч а л е н ы н е ш н е г о г о -
да. О н а явится в е с о м ы м в к л а -
д о м в о с у щ е с т в л е н и е т в о р -
ч е с к и х п л а н о в с о т р у д н и ч е с т -

ва п и с а т е л ь с к и х с о ю з о в СССР 

и П о л ь ш и . 
И. Г А В Р И Л О В А 

$ 

МО Д Е Р Н И З М отмечал в 
м и н у в ш е м году два 
юбилея. Исполнилось 

полвека со дня выхода напи-
санного ф р а н ц у з с к и м поэтом 
А н д р а Бретоном «Манифеста 
сюрреализма», ставшего эсте-
тическим ф у н д а м е н т о м этого 

' влиятельнейшего течения в 
б у р ж у а з н о м искусство XX 
столетия. П р я м о е отношение 
к сюрреализму имеет и вто-
рая дата — семидесятилетие 

известного испанского ху-
д о ж н и к е Сальвадора Дали. 
« С ю р р е а л и з м — это в», — 
н е раз в ы с о к о м е р н о прокла-
мировал Дали, хотя и был 
официально « о т л у ч е н » от не-

го ровно сорок лет назад са-
м и м « п а п о й » сюрреализма 
А н д р е Бретоном. Вопрос, кто 
прав в этой «семейной ссо-
ре», с к о р е е недлежнт решать 

западным летописцем сюрре-
алистического движение. ( 

Нас ж е интересует другав 
проблема — социально-эсте-
тический смысл этих юбилеев, 
к о т о р ы е праздновались не-
о б ы ч а й н о пышно, вызвав ла-
вину книг и статей, выставок 

и телепередач (парижский 
еженедельник « Л е нувель ли-
т е р е р » утверждает, что к а ж . 
дый день в мире появляется 

работа о сюрреализме!). На 
тусклом фоне культурного 
кризиса «общества потребле-
ния» эти торжестве призваны 
были доказать жизненность 

давно одряхлевшего сюрреа-
лизма, признанного своего ро-
да знаменем модернизма. 
О с о б о шумная реклама, как 

всегда, сопровождала Сальва-
д о р а Дали, не устающего 
напоминать, что он — «вели-

чайший пропагандист самого 

себя». 

«ХЭППЕНИНГ ВЕКА» 
«Это будет хэппенинг ве-

ке», — обещел Дали гостям 

и журналистам, приглашея их 
а свой родной г о р о д Фиге-
рае (Испанив) не открытие 

персоиельного «Театра-му-
вея». О д н а к о успех этого 

действе оказвлсв далеко не 
триумфельным. Вернисвж 
• храма славы Дали», как пе-
р и ж с к а в газета « М о и д » наз-

вала музей, превретился в 
с к у ч н о е Официальное меро-

привтие. 
Ц е р е м о н н а открытие музее 

проходила 28 сентвбрв и бы-
ла со всеми деталвми описа-
на м н о ж е с т в о м корреспон-
дентов европейской и аме-
риканской прессы; именно 

поэтому ее легко воссоздать. 
О ж и далее наплыв «эваздя 

светского и фмненсового ми-
ра Европы, но д р у з ь я Дали, 
греческие магнаты Ниархос 
и Онассис, не приехели. Вза-
мен, правда, прибыл А р н о 
Бракер, л ю б и м ы й скульптор 
Гитлера. Ш е р е н г и полицей-

ских теснили толпу любопыт 
ных: опасались п о к у ш е н и е на 
франкистского министре, 
присланного открывать му-
зей. Одетый в ч е р н о е и серь-
езный, словно на похоронах, 
Сальвадор Дали твердил, что 
•боитсв умереть от рвдости 

и счвстьа». Все шло надлежв-
щ и м образом: хвалебные ре-
чи, торжественные рукопо-

жатия, освящение музея ме-
стным духовенством, поздра-
вление поклонников, сверка-
ние телеобъективов. В ответ-
ной р е ч и Д е л и блегодерил 
Ф р а н к о — « н е п о б е д и м о г о 

каудильо», к о т о р ы й рекомен-
довал ему превратить «Те-
атр-музей» в « д у х о в н у ю и 

художественную М е к к у Ев-

р о п ы » . 
Что ж е предстело взорвм 

первых паломников, посетив-
ших новоявленное святилище 

модернистского искусства! 
По мнению обозревателя па-
р и ж с к о г о журнала «Экспресс» 
Отто Хана, они увидели «не-

что вроде довоенной сюррее-
листской выставки». Сам 
мэтр, не отличеющийсв щед-
ростью, отдел в муэей лишь 
двадцеть далеко не лучших 
работ, которые развешаны е 
отдельном, охран вемом воо-
р у ж е н н ы м с т о р о ж е м зеле. 
«Относительную бедность со-
брание своего музея, — от-
мечает газету « М о н д » , — Де-
ли компеисировел б р е д о в ы м 
и чрезмерным убранством». 
М у з е й устроен в разрушен-
н о м во врем а гражданской 

манной модернистской куль-

туры. 
Буржуазные критики, пуб-

лицисты, эстетики б п конце 
задаются вопросом, кто ж е 
на самом деле Сальвадор 
Дали. О н и придумали ему та-
к у ю массу взаимоисключаю-
щих определений, что по-
следними легко заполнить со-
лидный том. Г рандиозный 

творец или шерлвтен. в а л -
кий мазила или великий ж и -
вописец, параноик, стра-
д а ю щ и й манией величия, 

или пророк-ясновидец — спи-
сок подобных противопостев-
лений продолжить нетрудно. 

Д а л и весьма выгодна эта су-

БУРЖУАЗНАЯ ЭСТЕТИКА: ТУПИКИ И ЛАБИРИНТЫ 

цвет он, — я п е р е ж и в а ю 

и д е ю н а с л а ж д е н и я » . 
С в о е п о к л о н е н и е з о л о т о м у 

тельцу Д а л и к а м у ф л и р у е т 

р а с с у ж д е н и я м и о я к о б ы « м и -
с т и ч е с к о й л ю б в и » к з о л о т у . 

М и с т и ф и к а ц и я , п о ж а л у й , 

г л а в н ы й п р и н ц и п к р е т и н и з з -
ции. Л ю б ы м и д в у с м ы с л е н н о -
с т я м и и э к с т р а в а г а н т н о с т я м и 
Вкуса С а л ь в а д о р Д а л и с т р е -
мится у т в е р д и т ь и р а з р е к л а -
м и р о в а т ь м и ф о б и с к л ю ч и -
т е л ь н о м с в о й с т в е с о б с т в е н н о й 
г е н и а л ь н о с т и . Д л я этого ис-

п о л ь з у е т с я все — от ф р а з ти-
пе « Я х о т е л б ы т ь Н а п о л е о -
н о м , но р е ш и л стать Д а л и » 
д о и з о щ р е н н о г о ю р о д с т в е в 

А. ТОКАРЕВ 

ИАСКИ 
САЛЬВАДОРА 

г н и в ш е г о » о б щ е с т в а . « Я л ю б -
л ю р е к л а м у , — с к а з а л о н как-
то, — н о е щ е б о л ь ш е р е к л а -
ма л ю б и т м е н я » . О н ч у в с т в у -
ет и, б о л е е т о ю , в е р и т , что 
п о л е з е н б у р ж у а з н о й ц и в и л и -
зации В о ч е р е д н о м па рок-
с и з м е о т к р о в е н н о с т и Д а п и 
п о в е д а л о д н а ж д ы г а з е т е « Л е 
н у в е л ь л и т е р е р » о с в о е й 
в с т р е ч е с п а п о й П и е м X I I , к о -
т о р ы й , п о о ц е н к е х у д о ж н и к а , 
б ы л « б о л ь ш и м с п е ц и а л и с т о м 
в с ю р р е а л и з м е » . « О н о б о д -
р и л м е н я и сказал, ч т о р е л и -
г и о з н а я и к о н о г р а ф и я с м о ж е т 
о б о г а т и т ь с я б л а г о д а р я с ю р -
р е а л и з м у » . Разве это н е яр-
к о е с в и д е т е л ь с т в о о п р е д е -
л е н н о г о с о ц и а л ь н о г о с м ы с л е 
т в о р ч е с т в е С а л ь в а д о р а Д а л и Н 

В б е с е д е с П . Д е г р о п о м 

м э т р сетовал, что е г о « ч у д о -
в и щ н о т я ж к а я р а б о т е п о к р е -
т и н и з а ц и и » не в с т р е ч а е т в 
н ы н е ш н е м « о б щ е с т в е по-
т р е б л е н и я » б е з о г о в о р о ч н о й 
п о д д е р ж к и . Как это ни с м е -
х о т в о р н о , но Д а л и д а ж е о б -
винил... Ю Н Е С К О в т о м , б у д -
то о н а п р о т и в о д е й с т в у е т е г о 
к р е т и н и э и р у ю щ и м у с и л и я м . 

С в о ю д е я т е л ь н о с т ь Д а л и 
не о г р а н и ч и в а е т ж и в о п и с ь ю . 
О н л ю б и т п о в т о р я т ь , ч т о п о -

г и р а ж о м в С Ш А на англий-
с к о м я з ы к е . Год назад р о м а н 

в ы ш е л в о ф р а н ц у з с к о м п е р е -
в о д е . О д и н ф р а н ц у з с к и й 

к р и т и к м е т к о н а з в а л р о м а н 
« р а р и т е т о м , г д е собран»» все 

н а в я з ч и в ы е и д е и Д а л и я . 

« С к р ы т ы е л и ц а » — п р о и з -

в е д е н и е явно а в т о б и о г р а ф и -
ч е с к о е . Г р а ф Э р в е д е Граи-
сай (это и м » во ф р а н ц у з с к о м 
н а п и с а н и и я в л я е т с я а н а г р а м -

м о й от и м е н и С а л ь в а д о р а Д а -

ли) п р е д с т а в л я е т с о б о й д в о й -
н и к е х у д о ж н и к а . В р е м я д е й -
с т в и я — в т о р а я п о л о в и н а три-
д ц а т ы х г о д о в . П о д р а ж а я 
с т и л ю д е к а д е н т о в « к о н ц а ве-
к а » , Д а л и п о в е с т в у е т в р о -
м а н е о ж и з н и е г о и з л ю б л е н -
н ы х а р и с ю к р а т о в . П у с т о и 
н и к ч е м н о с у щ е с т в о в а н и е этой 

т о л п ы светских с н о б о в , за-
п о л н е н н о е б а л а м и , к о к т е й л е -
ми, з а е н ы м и о б е д а м и , и н т и м -
н ы м и у ж и н а м и . Т о м н у ю с к у -
к у п е р с о н а ж и р а з в е и в а ю т га-
л а н т н ы м и п о х о ж д е н и я м и и 
у т о н ч е н н о й и з в р а щ е н н о с т ь ю . 

В о з л ю б л е н н а я г р а ф е С о л в н ж 
д е П л е д е щ е г о л я е т е с е р ь г а х , 
н а б и т ы х х о л е р н ы м и б а ц и л л е -
ми. Н е к и й д е н д и м е ч т а е т 
о б н а е т ь с а л о н ы а в т о м о б и л е й 

г о р н о с т а е м . 

войны здании г о р о д с к о г о те-
атра: над голыми стенеми 

возведен о г р о м н ы й прозрвч-
ный купол и с о о р у ж е н а ве-
д у щ а я на второй этвж лвст-
ница, украшение я 260 тыся-
чами стекленных шариков. В 
р я д е эелов размещеютсе 
сюрреалистские « о б ъ е к т ы » , 
вроде « в о о б р а ж а е м о г о кеби-
нета» голливудской кинозвез-
д ы Мэй Уэст, где, собранные 

вместе, предметы образуют 
ее портрет. Экспонируются 
р е л ь е ф н ы е портреты М в о 
Цзэ-дунв и испанских к о р о -
лей, пометы^ гипсовые меие-
иеиы и прочив «эвбввы», * 
к о т о р ы м сюрреалисты при-

охотили сиобое е щ е до вой-

ны. 

Свльведору Д а л и веио не 

удалось прндеть сюрреелиэ-
му второе дыхание. Н е слу-
чайно Отто Хан д а ж е упре-
иает Дали за «недостеток 
воображения», иаэыеве у р о -

вень его последних литогра-
фий, твкже выставленных е 
музее, « ж а л к и м » . О б щ и й вы-
вод О т т о Хане твков: « Ч е р е з 

некоторое времв музей ста-
нет привлекающим туристов 

местом, если только не пре-
вратится в коммерческий 
центр». В бесчисленных ин-
т е р в ь ю Дели откровенно при-
знавался, что устройство 

«Тввтра-музея» — сугубо 
реклвмиая затея. « Я преду-
смотрительно, — эвявил он 

корреспонденту газе т ы 
« М о н д » , — сперва решил 
ствть мультимиллионером и.„ 

не замедлил создать себе му-

зей». 
О н множество раз говорил, 

что глввной ц е л ь ю его жизни 

яяляется стремление удив-
лять, поражать, водить зе 
нос публику, постввлять сво-
им пресыщенным клиентам 
все более пряные, щекочу-
щие нервы зрелища. «Един-

ственное, что мне нрввится,— 
сообщил » он французскому 

публицисту Пьеру Дегропу, 
который опубликовел про-

странную беседу с художни-
к о м в журнале « Л * пузн», — 
это кретиниэировать людей». 

ПРИНЦИПЫ 

КРЕТИНИЗАЦИИ 
В этой фрезе выражено 

жизненное к р е д о Сальввдорв 
Дели — воплощение соерв 

мвтице в оценках, н он у м е -
ло ее использует. «Подлин-

ное свое лицо, — замечает 
П. Дегроп, — Д а л и методич-
н о маскирует, остаееясь, как 
никогда раньше, загадочным». 

О д н а к о «тайны» Дали не 

существует, и лучше всего 
докеэывеют это его болтли-
вые исповеди. Последнее из 
них — объемистое сочинение 
«Кек стеиоеятся Дели», лите-
ратурно обработанное извест-
н ы м фрвнцуэским критиком 

А н д р е Пернно. 

И » книги «Каи стемоеятсе 
Д е л и » явствуют по крайней 
м е р е три осноеополегающих 
принципе кретинизацни: л о ж ь , 
парадоксальность и мистифи-
кация. С исчврпые'вюцфвй чет-
костью Дели резюмировал 
эту многословную книгу в у ж е 

цитировавшейся беседе с 
П ь е р о м Д е г р о п о м . «Я никог-
дв не г о в о р ю прввды», — 
п о д ч е р к н у л он, не забыв от-
метить, что «все структуры 
•го личности пвреноидельны». 

О д е р ж и м ы й манией вели-
чия, Сельеадор Дали (он 
гоаорит о разработанной им 

космогонии и ставит себя вы-
ше Колумбе, Серееитесв, 
Мексв Планка, Ганди и Н о р -
берта Винере!) без тени сму-
щения признается, что в его 
творческом, так называемом 
«параноидально-критическом» 

методе наличествует «эле-
мент обмана», дающий ему 

возможность добиваться ос-
новной цели — зарабатывать 
миллионы. С откровенностью 

цинике и искренностью двмв-

гогв мэтр сюрреализма о п р е -
деляет свою социальную 
роль: «Я — шут, гистрион. За-
метив, что мои идеи произ-
водят эффект, я их индустриа-
лизирую». В истории мирово-
го искусства, наверное, ни-
когда не встречалось худож-
ника, который так расчетливо 
сводил б ы творчество един-
ственно к функции обогаще-
ния и без меры гордился 

этим. «Если я создвю какое-
либо произведение, кекой-
либо предмет, то их ценность 

подтеерждеется длв меня в 
тот момент, когда они стано-
вятся д е н е ж н ы м и чеками». 
Сальеадоо Дали слегает ис-
ступленные гимны деньгам. 
« П р и о д н о й мысли, что в 

.банк на мой счет постоянно 

поступвют деньги, — воскли-

Рис. В. П Е С К О В А 

о д ^ к д е , быту, искусстве, об-
щественном поведении. 

П р и м е р Д е л и ч а с т о п р и в о -
д и т с я з а п а д н о й э с т е т и к о й в 
к а ч е с т в е р е ш а ю щ е г о а р г у -
м е н т а « с в о б о д ы т в о р ч е с т в а » , 

к о т о р а я д о с т и г н у т а п р и к а п и -
т а л и з м е . С п о р у нет, п а р а -
н о и д а л ь н о е и с к у с с т в о и м а -
н и а к а л ь н ы е и д е и х у д о ж н и -
ка не в с т р е ч а ю т на З а п а д е 
н и к а к и х п р е г р а д , н е и з м е н н о 
н а х о д я ц е н и т е л е й и ш и р о к и й 
сбыт. Т в о р ч е с т в о Д а л и и н т е р -

п р е т и р у е т с я как т р и у м ф вб-
с о л ю т н о г о с а м о в ы р а ж е н и я . 
О д н а к о — и это к а ж е т с я па-
р а д о к с а л ь н ы м л и ш ь на п е р -
в ы й в з г л я д — с а м Д а л и на-
с т о й ч и в о а к ч е н т и р у е т в н и м а -
ние на с о ц и а л ь н о й с о д е р ж а -
т е л ь н о с т и с в о е г о искусства. 
« М е н я с л е д у е т считать кус-
к о м и с п о р ч е н н о й п е ч е н к и , — 
не б е в хвастовстве з а я в и л о н 
П ь е р у Д е г р о п у . — В а м изве-
стно, ч т о п р и л о в л е р в к о в в 
в о д у о п у с к а ю т п р о г н и в ш и й 
к у с о к п е ч е н к и , и р а к и « к л ю -

ю т » на п р и м а н к у . Все хо-
тят и з в л е ч ь .из м е н я п р и -
б ы л ь . Я — в е л и ч а й ш и й х у д о ж -
ник р а з л о ж е н и я » . П о д о б н о , 

ф о к у с н и к у , и з в л е к а ю щ е м у из 
ш л я п ы б е с к о н е ч н у ю л е н т у , 
Д а л и н а х о д и т все н о в ы е д о -
в о д ы в п о д т в е р ж д е н и е того, 
ч т о е г о б р е д о в о - к о ш м а р н о е 
т в о р ч е с т в о не с в о д и т с я к св-
м о в ы р а т е н и ю . а п р е д с т а в л я -
ет с о б о й п о р о ж д е н и е « п р о -

с л е д н я я — « л и ш ь б е с к о н е ч н о 

м а л а я часть е г о г е н и я » . 

ПОЛИТИКА ГРАФА 
ДЕ ГРАНСАЯ 

Д р у г о й ч а с т ь ю в ы с т у п а е т 
л и т е р а т у р а . « Р а з у м е е т с я , я — 
х у д о ж н и к , — с к а з а л Д а л и в 
и н т е р в ь ю газете « М о н д » . — 
Н о г о р а з д о л у ч ш и й из м е н я 
п и с а т е л ь » . Д а л и п у б л и к о в а л 
стихи. С е й ч а с о н з а к а н ч и в а е т 
д л я с о б с т в е н н о г о « Т е а т р а -
м у з е я » э р о т и к о - м е т а ф и з и ч е -
с к у ю т р а г е д и ю « М у ч е н и к и » . 

П о с л о в а м автора, д е й с т я и в 
п ь е с ы р а з я и в а е т с я во в р е м е -
на я е л и к о г о х у д о ж н и к а Вер-
м е р а Д е л ф т с к о г о , а п р о б -
л е м а т и к у с о с т а в л я ю т и д е и 
к а к о й - т о м и ф и ч е с к о й ереси, 
к о т о р а я я к о б ы с у щ е с т в о в а -
ла е щ е д о г р е х о п а д е н и я 
А д а м а и Евы. Тут Д а л и все 
к в р т ы я р у к и : в е д ь о б ъ я я и л 
ж е о н с е б я « а р х а н г е л о м пер-

в о й к а т е г о р и и » . 
Г р а ф Э р в е д е Г р в н с в й — 

г е р о й п е р в о г о и п о к в е д и н -
с т в е н н о г о р о м а н а Д а л и 
« С к р ы т ы е л и ц а » — о с т о л » 
в ы с о к о м з в а н и и п о м ы ш л я т ь 
н е с м е е т . Но, п р е ж д е ч е м 
п о й д е т р е ч ь о е г о г р е ш н о й 

с у д ь б е , н у ж н о с о о б щ и т ь л ю -
б о п ы т н у ю и с т о р и ю э т о г о р о -
мана. О н б ы л п р о д и к т о в а н на 

м а г н и т о ф о н в н а ч а л е с о р о к о -
вых г о д о в и в 1944 г о д у п о я -

в и л с я я е с ь м а о г р а н и ч е н н ы м 

Все с т р а д а н и я графа в ы -

з в а н ы е г о с г р в н н о й л ю б о в ь ю 
к к р а с а в и ц е С о л а м ж д е К л е -
да. За п я т н а д ц а т ь л е т их 
страсть, о с н о в а н н а я на « и н -
т е г р а л ь н о м к о к е т с т в е с о б е -
их с т о р о н » , ни к ч е м у на 
п р и в е л а . А в е д ь д е Гран-
е й — м и с т и к - с о з е р ц а т е л ь , 

д е н д и и з н а т о к д е м о н о л о -
г и и — о б л а д а е т не т о л ь к о 
в с е м и д о б р о д е т е л я м и , н о 
и в о е н н о - д и п л о м а т и ч е с к и м и 
д а р о в а н и я м и . В н а ч а л е в т о -
р о й м и р о в о й в о й н ы он, о ч у -
т и в ш и с ь в М а р о к к о , в е д е т 
к а к у ю - т о т р о й н у ю п о л и т и ч е -
с к у ю и г р у С р е ж и м о м Виши, 
д в и ж е н и е м С о п р о т и в л е н и я и 
с о ю з н и к а м и . В итоге о н п о 
н е д о р а з у м е н и ю ж е н и т с я на 
ю н о й а м е р и к а н к е В е р о н и к е , 

к о т о р а я и з м е н я е т з л о с ч в с т -
н о м у г р а ф у с е г о д в о й н и -
к о м , к р а с а в ц е м п и л о т о м . 

Д а л и п р е д с т а е т в р о м а н е 
« С к р ы т ы е л и ц а » ж и в о п и е в т е -
л с м « о о к о в ы х страстей», пе-
р е п е в а я д е к а д е н т с к и е м о т и я ы 
с л е п о й с у д ь б ы и а б с у р д н о с т и 
м и р а . Н о о н не б ы л б ы с а м и м 
с о б о й , е с л и б о г р а н и ч и л с я 
э т и м и п р о п и с я м и д е к а д а н с е . 
Д е л и п р е д л а г а е т в р о м е н а 
с в о ю п а н а ц е ю д л я о к о н ч а -
т е л ь н о г о р а з р е ш е н и я ясех 
п р о б л е м э е п у т а н н ы х ч е л о в е -
ч е с к и х о т н о ш е н и й — к л е д е -
л и з м (от и м е н и С о л в н ж д е 
К л е д в ) . П о е г о у т в е р ж д е н и ю , 
л ю д и в своих в з а и м о о т н о ш в -

МПНУВШИМ летом и 
ннтринах боннских 
книжных магазинов 

появилась новая киша про-
грессивного писателя Берн-
та Эигельмана «Большой 
крест за заслуги». Неиску-
шенные читатели, глядя на 
черную суперобложку, ук-
рашенную золотым изобра-
жением «Большого феде-
рального креста» (высшего 
ордена ФРГ), могли поду-
мать, что перед ними сбор-
ник официальных биогра-
фии кавалеров этого орде-
на. Однако подзаголовок 
книги — «Роман фактов» 
— и прежде всего имя авто-
ра обещали не только увле-
кательное чтение, но и по-
литическую сенсацию. 

Энгельман плодотворно 
разрабатывает жанр остро-
актуального политического 
репортажа, разоблачая ин-
триги реакции и махина-
цнн финансовых тузов ФР1 -
Широкую известность при-
обрели его книги «Броне-
транспортер ХС 30 — Стар 
фа(Iтер Ф 104», «МОЯ ДР>-
з ь я

 — миллиоигры». «Мы 
— верноподданные». В них 
писатель подвергал свое-
образной публицистиче-
ской рентгеноскопии воен-
но-промышленные сканда-

У ПОЛКИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ 
НОВИНОК 

лы последних лет. на кото-
рых Штраус и другие реак-
ционные политики нажили 
миллионы, показывал прак-
тику хозяйничающих в стра-
не монополий, напоминал о 
мрачных страницах герман-
ской истории. 

В ФРГ с ее хваленой 
свободой печати для новой 
книги Эигельмана не наш-
лось издателя. Коллектив 
левых авторов при поддерж-
ке прогрессивной общест-
венной организации «Демо-
кратическая инициатива» 
выпустил ее на свои сред-
ства. Правая печать сочла 
пока за благо просто замол-
чать книгу (слишком уж не-
о п р о в е р ж и м ы л е ж а щ и е в ее 
основе материалы!), но. не-
смотря на это. «Большой 
крест за заслуги» занял од-
но из первых мест в осен-
нем списке бестселлеров 

Действие развертывается 
в ФРГ в наши дни. Одна из 
адвокатских контор Нью-
Порка поручает молодому 
юристу Дональду Хартнел* 
„чу разыскать в ФРГ доку-
менты, подтверждающие на-
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' америк«,щ} следственные права некое-
го Зелигмана. бывшего эми-
гранта из гитлеровского 
райха. Имущество родствен-
ников Зелигмана. умер-
щвленных в Освенциме. Оы-
ло гитлеровской Германией 
«аризнровано». то есть кон-
фисковано нацистами и пе-
редано «подлинно арий-
ским» фирмам. По сведени-
ям конторы, документы, 
подтверждающие права на-
следования. упрятаны в 
картине немецкого худож-
ника Фридриха, тоже в свое 
время конфискованной у 
«неарийских владельцев» н 
осевшей в какой-то частной 
коллекции. 

Далекий от политики, но 
честный и усердный моло-
дой адвокат начинает разы-
скивать картину с помощью 
переводчицы немки н от 
ставного архивариуса, у ко-
торого свои старые счеты с 
нацистами. С первых же ша-
гов перед молодым амери-
канцем раскрывается непри-
глядная действительность, 
переворачивающая асе его 
привычные представления о 

сегодняшней Западной Гер-
мании как «оплоте западной 
морали и демократии». 

Неопровержимые факты 
разрывают рамки детектив-
ного действия, а вымышлен-
ных героев оттесняют на 
задний план вполне реаль-
ные лица. 

В центре повествования 
оказывается здравствующий 
и поныне доктор Фриц 
Рис, кавалер «Большого 
федерального креста за за-
слуги». каучуковый магнат, 
личный друг Штрауса и 
отъявленный реакционер, 
глава вполне реального кон-
церна «Пегулаи-верке». 
Рис — в прошлом актив-
ный нацист, создавший при 
Гитлере свою «резиновую 
империю» за счет конфиско-
ванного имущества «неарий-
ских предприятий», рабско-
го труда советских военно-
пленных и перемещенных 
лиц. Рис и теперь тес-
но связан с некоторыми из 
своих бывших нацистских 
покровителей, которые игра-
ют не последнюю роль в ка-
питалистической экономике 

В числе их и нынеш-
председатель Союза 

предпринимателей, бывший 
член СС Мартин Шляер. 
и недавно умерший милли-
ардер Флик, чья зловещая 
фигура стала символом во-
енно-промышленного комп-
лекса ФРГ. В канцеляриях 
концерна Риса обрели вто-
рую жнзиь такие коричне-
вые оборотни, как Таубер— 
правая рука Геббельса, и 
другие активные нацисты. 

И многие из них — о, 
мрачная ирония истории! — 
удостоены « Большого феде-
рального креста за заслу-
ги». 

Шоры спадают с глаз на-
ивного американца. Только 
теперь он начинает пони-
мать. что комедия денацн 
фикацни. разыгранная пос-
ле иойиы англо-американ-
скими оккупационными вла-
стями в западных зонах, 
лишь помогла бывшим ак-
тивным нацистам сохранить 
в неприкосновенности свои 
капиталы. В годы «холод-
ной Войны» онн как «надеж-

ные антикоммунисты» с бла-
гословения американцев 
быстро вновь заняли опре-
деляющие экономические 
позиции в «христианско-де-
мократическом» государстве 
Аденауэра. Понятно, что 
Хартнелл наталкивается на 
нее новые препятствия в 
своем розыске 

Молодой адвокат ненаро-
ком попадает при этом в 
хитросплетения сегодняш-
них политических интриг за-
падногерманской реакции. 
Он обнаруживает докумен-
тальные свидетельства (это 
действительно обнаружен-
ные Энгельманом докумен-
ты) разветвленных связей 
между промышленными 
магнатами из числа бывших 
нацистов и политической ре-
акции ХДС/ХСС с неонаци-
стскими и реваншистскими 
организациями. получаю-
щими от них значительные 
средства. И все нити этой 
коричнево-черной паутины 
ведут к Штраусу, лидеру 
западногерманских ультра. 

Перемежая приключе-
ния своего героя с подлин-

к и я х р у к о в о д с т в о в а л и с ь л и ш ь 
д в у м я п р и н ц и п а м и — с а д и з -
м о м и м а з о х и з м о м . О н п р и - ^ 
з ы в а е т с о е д и н и т ь эти п р и н ц и - Щ 
п ы я у н и в е р с а л ь н у ю д о к т р и - -

ну « к л е д е л и з м » . « П р о т и в н и к и • 
Д а л и у к р е п я т с я е своих д о в о - Ц 
д а х , п р о ч и т а в эту с м е с ь с ю р - ш 
р е а л и с т и ч е с к о г о с у м б у р а , 1 
к р а й н е й и н ф а н т и л ь н о с т и и пу- Щ 
стой б о л т о в н и » , — писал, (Зе- • 
ц е н з и р у я р о м а н , и з в е с т н ы й 
ф р а н ц у з с к и й к р и т и к Д о м и н и к Щ 
Ф е р н а н д е с , к о т о р ы й все-таки « 
п ы т а е т с я о п р а в д а т ь д е к а д е н т - I 

ство Д а л и . 

И т е м не м е н е е в р о м а н е Н | 
« С к р ы т ы е л и ц а » п р о с л е ж и в а - 1 
ется е щ е о д н а я е с ь м а в а ж н а я 1 -

ч е р т а е г о с о з д а т е л я : п р и - Щ 
с т а л ь н ы й и н т е р е с к п о л и т и к е , щ 
К а к о в ы ж е и с т о к и и с м ы с л I 
п о л и т и ч е с к и х в з г л я д о в а в т о р а Щ 
« С к р ы т ы х л и ц » ? Б е с е д у я с 
П . Д е г р о п о м , Д а л и з а м е т и л , 
ч т о о н с т р а с т н о у в л е ч е н ис- ц 
т о р и е й , н о в ы с т у п а е т п р о т и в в 
п о л и т и к и , к а ж у щ е й с я е м у I 
а н е к д о т и ч н о й . Эта д е к л а р а - | 
ц и я с о в е р ш е н н о н е о з н а ч а е т , т 
б у д т о у С а л ь в а д о р а Д а л и нет • 
п о л и т и ч е с к о й д о к т р и н ы . Эта | 
п о с л е д н я я р е а к ц и о н н а я б у к - • 
е а л ь н о м с м ы с л е слова. Д а л и • 
о б ъ я в л я е т с е б я с т о р о н н и к о м | 
н а с л е д с т в е н н о й м о н а р х и и . К • 
в ы с ш е й к а с т е о б щ е с т в а о т н о - • 
сит а р и с т о к р а т о в . В и н т е р в ь ю | 
г а з е т е « М о н д » о н а т т е с т о в а л • 
с е б я к а к « я р о с т н о г о а н т и л и - I 

б е р а л а » . С т а н о в и т с я ж у т - | 
к о в а т о , к о г д а « ч и с т ы й » х у - « 
д о ж н и к , все с т р у к т у р ы л и ч - I 
н о с т и к о т о р о г о п а р а н о и д а л ь - I 

ны, з а я в л я е т : « Я — за $ е л и - я 
к у ю И н к в и з и ц и ю во вевм, в 1 
ж и з н и и ж и в о п и с и » . О н п р а - | 
з и р а е т с в о б о д у , у т в е р ж д а я , • 
ч т о « о н а п л о х а д л я я с е х » . ' 
Д а л и г л у м и т с я над д а м о к р а - | 
тивй, с и з д е я к о й о т з ы в а я с ь о б • 
о д н о м из е е д у х о в н ы х о т ц о в | 
Ж а н е - Ж а к е Р у с с о . М э т р у с ю р - | 
р е а л и з м е б о л ь ш е п о д у ш а | 
• в е л и ч и е н а ц и з м а » . ' 

« У в с я к о г о б е з у м и я есть | 
с в о я л о г и к а » , — с к а з а н о в I 
« Г а м л е т е » . И в ж и в о п и с н ы х 
к о ш м а р а х , и в п в р а н о и д а л ь - | 
н о м п о л и т и ч е с к о м б р е д * I 

С а л ь в а д о р а Д а л и т о ж е п р и -
с у т с т в у е т л о г и к а — л о г и к а е н - | 
т и г у м в н и с т в и р е а к ц и о н е р а . I 
Вот ч т о о н г о в о р и л П ь е р у , 
Д е г р о п у : « М н е н е и з м е н н о ] 

н р а в я т с я п е р и о д ы б о л ь ш и х ' 
войн, к е т а с т р о ф , н а в о д н е н и й , ] 
з е м л е т р я с е н и й . . . Я п р е д п о ч и -

т в ю , ч т о б ы о н и п р о д о л ж е л и с ь , 
ч т о б ы б ы л о б о л ь ш е ж е р т в — 
Я люблю, к о г д а н е с ч в с т н ы 
д р у г и е . . . » . Н о и » т о е щ е н е 
п р е д е л ц и н и з м е . « К о г д а а 
с л ы ш у о Х и р о с и м е и п р о ч е м 
п о д о б н о м , — п р о д о л ж а е т Д а -
л и , — н а х о д я с ь а с в о е м о с о б -
н в к е и у д о б н о у с т р о и в ш и с ь , 

п о е д а ю , н а п р и м е р , с а д о в ы е 
о в с я н о к , то о н и к а ж у т с я м н е 
г о р а з д о в к у с н е е . . . » Д а ж е н е р -
в ы в и д а в ш е г о в и д ы п а р и ж -

с к о г о ж у р н а л и с т е д р о г н у л и , И 
о н з а м е т и л в ответ, ч т о т р у д -
н о п о в е р и т ь э т и м « ч у д о в и щ -
н ы м с л о в в м » . О д н а к о м э т р 

п р е д п о ч е л о т ш у т и т ь с я . 
С в л ь в в д о р Д а л и не т о л ь к о 

р а з в л е к а е т б у р ж у а з и ю . О н 
в ы с т у п а е т р е в н о с т н ы м з а щ и т -
н и к о м к а п и т а л и с т и ч е с к о г о о б -
р а з а ж и з н и , к о т о р ы й п р е д о -
ставляет е м у н е и с ч е р п а е м ы е 
в о з м о ж н о с т и , г о в о р я е г о с л о -
в а м и , « п о с т о я н н о р а з в л е к а т ь -
ся и у м и р а т ь от у д о в л е т в о р е -
н и я » . Е г о искусство, е г о ф и -
л о с о ф и я к р е т и н и э в ц и и н а х о -
дят ш и р о ч а й ш у ю р е к л а м у и 
п о д д е р ж к у н е п о т о м у , ч т о с у -
щ е с т в у е т к а к а я - т о « т а й н а » ми-| 
с т н ч е с к о г о г е н и я Д а л и . П р о -
сто, к а к я с в о е в р е м я у к а з ы -
в а л М а р к с , « б е з у с л о в н ы й и н -
т е р е с г о с п о д с т в у ю щ и х к л а с -
сов т р е б у е т у в е к о в е ч е н и я 

б е с с м ы с л е н н о й п у т а н и ц ы » . 

ным документальным ма-
териалом, Энгельман рас-
крывает механизм загово-
ра «больших денег* и 
ультраправых сил. Заго-
ворщики стремятся любой 
ценой отстранить от власти 
социал-демократов и вер-
нуть Западную Германию 
на прежний путь реваншиз-
ма. Заговор этот еще дале-

х т а ГДЕ. КОГДА 

Поэма о Че Геваре 

« Т о в а р и щ Че Гевара п о г и б 
за в е л и к о е дело о с в о б о ж д е н и я 
народов от гнета и э к с п л у а т а -
ции. Он навсегда о с т а н е т с я а 
н а ш е й п а м я т и к а к м у ж е с т в е н -
н ы й р е в о л ю ц и о н е р , ч е л о в е к 
в ы с о к о й д у ш е в н о й ч и с т о т ы и 
б е с п р и м е р н о й с а м о о т в е р ж е н -
н о с т и » , — г о в о р и л о с ь в теле-
грамме ЦК КПСС т о в а р и щ у 
Фиделю К а с т р о в с в я з и с т р а -
г и ч е с к о й г и б е л ь ю Э р н е с т о Ч е 
Г е в а р ы . 

4 о к т я б р я 1972 года в на-
ш е й газете б ы л а о п у б л и к о в а -
на поэма Е в г е н и я Д о л м а т о в -
с к о г о « Р у к и Г е в а р ы » . Н е д а в н о 
в и з д а т е л ь с т в е « П л а н е т а » вы-
ш л а к н и г а , в к л ю ч и в ш а я э т у 
поэму и м н о г о ч и с л е н н ы е фо-
т о г р а ф и и Ч е Г е в а р ы . 

О с о б е н н о с т ь ю к н и г и я в л я е т -
ся д в у я з ы ч н а я п у б л и к а ц и я 
п о э м ы . На р а з в о р о т а х поме-
щ е н ы с т р о к и на р у с с к о м и 
и с п а н с к о м я з ы к а х . П о э т и ч е -
с к и й перевод сделан к у б и н -
с к и м поэтом, п е р е в о д ч и к о м 
с о в е т с к о й поэзии Д а в и д о м Че-
р и с и а н о м . П о д с т р о ч н ы й пере-
вод п о э м ы в ы п о л н е н Н. Б у л -

I г а х о в о й и Хосе М а р т и н е с о м 
I Матосом. 

Мы о живом о нем 
погоревали. 

А он уже как памятник 
в веках, 

| — п и ш е т Д о л м а т о в с к и й . 

К а ж д ы й век имеет свои 
' с и м в о л ы , о д н и м из с и м в о л о в 
I н а ш е г о века, безусловно, ста-
1 нет Че Гевара. Ж и з н ь сего-
I д н я ш н е й К у б ы — я р к о е т о м у 

п о д т в е р ж д е н и е . 

«Старший сын» в ГДР 
Пьесе А л е к с а н д р а В а м п и л о -

еа « С т а р ш и й с ы н » с у с п е х о м 
идет на с ц е н е х Г е р м а н с к о й 
Д е м о к р а т и ч е с к о й Р е с п у б л и к и . 
После ее п о с т а н о в к и в Н а у и о -
и а л ь н о м т е а т р е города Вейма-
ра на д н я х с о с т о я л а с ь премье-
ра в т е а т р е города Ф р в й б у р -
га. 

Н о ш книга Сименона 

ко не разгромлен. 
В конце книги ее герою 

и его помощникам, благо-
получно избежавшим гро-
зивших им опасностей, 
удается отсудить для сво-
его клиента часть «арнзн-
рованного» когда-то состоя-
ния его родственников. Но 
это уже не имеет для него 
значения. Он приходит к 
выводу, что угроза возрож-
дения нацизма в ФРГ еще 
не преодолена, и решает 
посвятить себя борьбе про-
тив нацистских последышей 
в ФРГ. 

Книга Бернта Зигель-
мана высоко оценена за-
падногерманской прогрес-
сивной общественностью. 

Н . П О Р Т У Г А Л О В , 
собственный 

корреспондент А П Н 
и • Л и т е р а т у р н о й г а з е т ы » 

БОНН 
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В 1973 году и з в е с т н ы й 
п и с а т е л ь Ж о р ж С и м е н о н , к 
о г о р ч е н и ю м и л л и о н о в п о к л о н -
н и к о в его т в о р ч е с т в а , з а я в и л 
о своем р е ш е н и и у й т и из ли-
т е р а т у р ы . В То время м н о г и е 
в ы с к а з ы в а л и н а д е ж д у на т о . 
ч т о о д и н из с а м ы х плодови-
т ы х а в т о р о в н а ш е г о в р е м е н и 
не с м о ж е т не п и с а т ь и в н о в ь 
в о з ь м е т с я за перо. Т а к и с л у -
ч и л о с ь . Н е д а в н о во Ф р а н ц и и 
в ы ш л а его н о в а я к н и г а 
• П и с ь м о к моей м а т е р и » , 
в к о т о р о й Ж о р ж С и м е н о н 
р а с с к а з ы в а е т о с в о и х дет-
с к и х годах, воссоздает ат-
мосферу родного города, на 
п р и м е р е своей м а т е р и иссле-
д у е т п с и х о л о г и ю п о ж и л о г о че-
ловека. Х а р а к т е р н о , ч т о эта 
к н и г а С и м е н о н а , по с у т и дела, 
не « н а п и с а н а » . П и с а т е л ь про-
д и к т о в а л 120 с т р а н и ц с в о и х 
в о с п о м и н а н и й и р а з м ы ш л е н и и 
на м а г н и т о ф о н . « М о ж н о пред-
п о ч и т а т ь п р е ж н е г о и л и н о в о г о 
С и м е н о н а , — п и с а л по поводу 
в ы х о д а к н и г и п а р и ж с к и й еже-
н е д е л ь н и к «Лё п у э н » . — Но 
н е с о м н е н н о , что н о в ы й Симе-
н о н р о ж д а е т с я из п р е ж н е г о , 
п е р е ж и в а я б л и с т а т е л ь н ы й пе-
риод р а с ц в е т а » . 

На с н и м к е : Ж о р ж С и м е н о н 

Лючия Бозе 
снова на экране 

И з в е с т н а я и т а л ь я н с к а я а к т -
риса Л ю ч и я Бозе. н е к о т о р о е 
в р е м я не с н и м а в ш а я с я в к и -
но, и г р а е т т е п е р ь г л а в н у ю 
р о л ь в ф и л ь м е « П о з о л о ч е н -
н а я месса», к о т о р у ю с т а в и т 
Беин Монтрезор. В 1971 году 
ф и л ь м « П а л о м н и ч е с т в о » с ее 
у ч а с т и е м п о л ь з о е в л с я боль-
ш и м у с п е х о м на К а н н с к о м 
ф е с т и в а л е . 

На вопрос к о р р е с п о н д е н т а 
« Ж у р де Ф р а н с » , к а н о а сю-
ж е т нового ф и л ь м а , Л ю ч и я 
Бозе о т в е ч а е т : 

— Об этом о ч е н ь т р у д н о 
р а с с к а з а т ь . Это ф и л ь м - и м -
п р о в и з а ц и я . Ни у одного и в 
а к т е р о в \ нет о п р е д е л е н н о й 
р о л и . К а ж д ы й играет самого 
себя, р е ж и с с е р и с ц е н а , 
в и с т н а п и с а л и л и ш ь н а ч а л о 
с ю ж е т а , п р е д о с т а в и в наждо, 
му из актеров развивать его.* 

4 * 



СТУЛЬЕВ 

САТИРА 

М. ЖУРВЕНКО *Пуще прежнего старуха вздурилась...» 
Е. ЦАРЬКОВ (МИНСК) 

Мама, более дальновидная, 
делает такое практическое 
резюме: « Б у д е ш ь хорошо 
учиться — это в жизни 
пригодится». Н е обошлось и 
без каламбура. « Б е р и сме-
лее р у ч к у в р у к у и сердцем 
полюби н а у к у » . 

. . .Красуется на прилавке 
павильона вереница стопо-
чек и ч а ш е к с готовыми 
надписями д л я всех и обо 
всем. И растекаются по 
стране с легкой р у к и пред-
приимчивых бытовиков су-
вениры. на которых граве-
ром запечатлены россыпи 
зарифмованной мудрости н 
жизненного опыта. Вот если 
б ы таким ж е б у р н ы м пото-' 
ком неслись во все к о н ц ы 
чудодейственные воды ме-
с т н ы х источников! К а к бы-
ло б ы хорошо и полезно! Л 
то ведь не целебная вода, 
приносящая л ю д я м здо-
ровье и бодрость, дости-
гает самых отдаленных 
уголков, а сомнительные 
сувениры, пошлые и без-
вкусные. которые выдают 
за поэзию графоманские 
у п р а ж н е н и я поистине бес-
смертного Н и к н ф о р а Л я л и -

ДЕТСКАЯ КОМНАТА Н О В О Е А М П Л У А 
НИКИФОРА ЛЯПИСА 

Ь/ - О Г Д Л 11. И л ь ф и 
к Е. Петров познако-

мились с Ннкифо-
ром Ляписом, он был моло-
дым человеком с бараньей 
прической и нескромным 
взглядом. С у д я по его тог-
дашней плодовитости, он 
находился в расцвете твор-
ческих сил. Ч т о стало впо-
следствии со знаменитым 
стихотворцем, лихо сочи-
нявшим вирши по любому 
поводу, признаться, мало 
интересовало л и т е р а т у р н у ю 
общественность. 

Однако, к а к выясннлось, 
прославленный сатириками 
Ляпис ж н в и по сей день. 
Больше того—по-прежнему 
энергично занят любимым 
делом. Т о л ь к о обретается 
он у ж е не в столице, а на 
благодатной земле курорта 
Цхалтубо. Видимо, живо 
творные и целебные воды 
местных источников, бью 
щнх из семнсотметровой 
глубины, способствовали не 
только его долголетию, но 
и полной сохранности поэ-
тического потенциала. 

В живописном, п ! р к е на 
одном из павильонов по 
удовлетворению д у х о в н ы х 
запросов о т д ы х а ю щ и х , под 
сенью л и с т в ы вечнозеле-

СТ ЕНГАЗЕТА 

К Л У Б А 

шения. В к л ю ч а я , разу-
меется. пресловутую тещу: 
«Дорогая теща! Ж и в и со 
мной дружней н проще». 
«Дорогой теще от зятя. Пей 
чай для аппетита, на меня 
не будь сердита». И. у ж 
конечно, не забыта остав-
шаяся дома супруга: «Ми-
лому другу, любимой жене 
скромный подарок от м у ж а 
тебе». Целомудрием и трез-
востью дышат строки: «Да-
рю тебе я. женщина, мой 
скромный сувенир, чтоб т ы 
пила до донышка чай, к о 
фе н кефир». 

Творчество местного сти-
хотворца не исчерпывает-
ся благими пожеланиями 
ближним. У него отчет-
ливо проявляется тенден-
ц и я к назидательности с 
воспитательными целями. 
« Е с л и хочешь сладко ку-
шать. надо старших слу-
ш а т ь » — у ч и т некая те-
тя безымянного магнитя. 

ходной», «Пей мою, не за-
будь купить свою». И у ж . 
конечно, такой: «Вспоминая 
Кавказ, надо выпить хоть 
раз». 

Справедливости ради за-
метим. что безудержным 
призывам принимать горя 
чнтельные напитки, хотя и п 
строго дозированном коли-
честве — «по одной», все-
таки противопоставлено и 
более определенное безал-
когольное пожелание «Ми-
л ы й мой муженек, пей не 
водку, а чаек». Этот жал-
кий всхлип, который дол-
жен, по всей вероятности, 
принадлежать исстрадав-
шейся женщине, тонет в за-
здравных тостах: « В память 
славного труда пылить стоп-
ку не Седа», « В меру пить 
— до ста лет ж н т ь » . 

Есть и пожелания папе 
от сына и маме от дочки: 
«Брось курить — будешь 
дольше ж н т ь » . « П е й чай 

пых дерев в ы в е с к а — « Г р а -
верные^ работы на подар-
к а х » . Прежде Ляпис, как 
известно, тяготел пренму 
шественно к прессе и энер 
гично рассовывал молодец-
кие четырехстопные ямбы 
в различные ведомственные 
органы: «Гигроскопический 
вестник». « Б у д н и морзи-
ста», «Лес. как он есть», 
»Работник б у л к и » . Н ы н е 
он предпочитает запечатле-
вать стишата на фарфоре и 
стекле, металле и нлаСтмас 
се, справедливо считал эти 
материалы более долговеч 
нымн, чем бумага. 

Людям, приезжающим со 
всех концов страны принн 
мать целебные ванны, ме-
стный комбинат бытового 
обслуживания предлагает 
стопочки с такими вдохно-
венными и глубокомыслен-
ными надписями: « П е й по 
одной только со мной», 
« П е й по одной тВлько в вы-

• У М Е Л Е Ц 
В поселке Мошкариха Саму-

раев Л. Г. изобрел рыбомол-
ку: за двадцать минут работы 
она превращает килограмм 
сельди пряного посола в два 
кнло кильки балтийской. 

Э. М О Ш К О В С К А Я 

Способный человек 

Жил способным человек. 
Очень был способным, 
был талантливее всех, 
был талант огромным. 

• И Х Н Р А В Ы 
В штате Мунтанкон давно 

заведен справедливый обычай. 
Жених всегда отправляется в 
свадебное путешествие один. 
Если в течение недели он не 
возвращается, то невеста як-
бнрает себе следующего жени-
ха. 

• летним дождик он умел 
превращаться часто, 
м он весело шумев 
над свомм участком... 

• Ю Р И Д И Ч Е С К А Я 
С П Р А В К А 

Мышка — за вошку, кошка 
— за бабку, бабка — за дед-
ку, дедка — за репку не отве-
чают. 

был ом как-то ветерком 
знал тайме штуки| 
На веревке трепыхав 
собственные брюки. 

быв ом солнцем дорогим! 
Освещал он только 
свой балкончик. А другим 
не светил нисколько! 

• Б А Х Н А Д О М У > 
В книжные магазины города 

Кукуевска поступил изданный 
массовым тиражом «Саноучн-
те\ь игры на органе». 

• В А Ш Е З Д О Р О В Ь Е 

Хорошо заботится о людях 
администрация санатория 
«Клюквенный бор». Для стра-
дающих бессонницей в по\-
ночь начинается цикч пере-
дач «Спите спокойно. дорогие 
отдыхающие». 

Петькмна мена глядела на 
Варвару м была довольна, «то 
время так расправилось с ее 
соперницей. 

— Ну, е сейчас чего при-
шла? 

— Да вот— Пришла... Про-
шеньв просить. 

— Чего там... Старухи уж*... 
Петькина жена позедуме-

лась. У нее было овечье вы-
ражение лице. 

— Все ж мы не чужие. — 
сказала Варвара. — У нас с 
'обой общая память-

Варвара заплакала. Соня 
подумала и тоже заплакала. 

Они оплакивали свою 
жизнь и непутевого Петьку, и 
сейчас он казался им лучше, 
аоавышеннее, чем был на са-
мом деле. 

• в » 

ств. — Я все вывенмл. 
— Что выяснил? — насторо-

жилась Варвара Тимофеевна. 
Ома решила, что Коств тоже 
ходил в церковь. 

— В километре от вашего 
дома строилм АТС, телефон-
ную станцию, — пояснил Ко-
ств. — И ваша квартира яви-
лась зкраном вибрации зтой 
стройки. 

Варваре Тимофеевна меъ 
понвла ми одного слове. Оне 
сняла с плече стул, села не 
него и подмяла лицо к Косте. 

— Эта стройка и ваша квар-
тира находились на одной 
звуковой волне. Позтому, 
когда там вбивали а фунда-
мент саам, у вас все падало 
от стен. 

— Почему? 
— По физическим зекомам. 

Явление резонанса. 
— А почему именно мов 

квартира? 
— Случайность, — сказал 

Коств. — Совпадение. 
Возле них задержалась уп-

равдом Шура. Она шла из ма-
газина. и из ее сумки торчал 
парниковый огурец, ровного 
темно-зеленого цвета, будто 
выкрашенный масляной крас-
кой. 

— Какое совпадение! — 
Снова не понвла Варвара Ти-
мофеевна. 

— Ну, как любоаь... 
— А больше стучать нв бу-

дет? — спросила Варвара Ти-
мофеевна. Любовь ее не ин-
тересовала. 

— Больше не будет. Позав-
чера был последний дань 
строительных работ. 

Милиционер улыбнулсв и 
пошел на свой участок, играв 
молодой спиной. Шура по-
смотрела ему вслед и сказа-
ла задумчиво: 

— А у менв пятьдесят ше-
стую кяартиру сверху зато-
пило. Ремонта требуют, пара-
зиты... Дай им маляров. 

— Ну и дай, — сказала 
Варвара Тимофеевна. 

— Кому? — прищурилась 
Шура. 

— А паразитам. 
— А чего зто ты про них 

беспокоишьса? 
— Я не про них, — сказала 

Варвара Тнмофеавна. — Я 
про тебв. Про твою старость 
думаю. 

— А чего об мей думать? 
— Старость смолоду гото-

вить надо. А потом поздно 
будет. 

« О » 
В мае отключают централь-

ное отопление, н под утро 
бывает холодно. 

Варвара Тимофеевна про-
снулась от холода и бросила 
поверх одевла свое эимн** 
пальто. 

Луна у ж е ушла. Варвара Ти-
мофеевна лежала и раздумы-
вала: куда луна девается ут-
ром и днем? Потом стала раз-
мышлять насчет зкрана виб-
рации: хорошо зто или плохо. 
Находитьсв на одной звуко-
вой волне с целой телефон-
ной станцией — безусловно* 
неудобство. А с другой сто-
роны — она не одна. По фи-
зическим законам или по чи-
стейшим совпадениям, но ома 
связана с миром, ее тоже 
слышат люди. 

О ф О 
Спустилась ночь. На небе 

проявилась луна. Возле нее 
околачивалась одинокаа звез-
да. 

Кушетка была отодвинута 
от стены, стовла почти посре-
дине комнаты и, казалось, 
плыла среди темей м оттен-
ков. 

Варвара Тимофеевна смот-
рела на очертания дыры в по-
толке и просматривала в ума 
свою жизнь. 

В конце войны уехала из 
деревни в Москву. Работала 
в прачечной на глажке. По-
том в детском саду уборщи-
цей. 

Гладь — н е гладь, все рва-
но помнется. Подметай, не 
подметай — все равно дети 
вырастут. 

Так оно и было. Дети вы-
растали и шли в школу. А 
Варвара Тимофеевна остава-

ааоськой. Из авоськи торча-
ли макароны. 

— А у вас чего? — поин-
тересовался старик. 

— У меня квартира тра-
сете в, — виновато сказала 
Варвара Тимофеевна. — В 
стены асе время стучит и 
мебель падает. Я не знаю, 
помогут здесь или нет. 

— Это совесть стучит, — 
сказал старик. 

Из кабинета вышла мед-
сестра и пригласила: 

— Следующий. 
Вреч внимательно выслу-

шала Варвару Тимофеевну 
и в ее глаза* не было 
того снисходительного недо-
верия, которое она привыкла 
встречать. 

Врач слушала, понимающе 
кивала головой, потом ваяла 
бумажку, что-то начала пи-
сать, склонна голоау к плечу. 

— А вы когда-нибудь »*-

ВСЕ НАЧАЛОСЬ а пятни-
цу, во втором половине 
дня, когде Вереаре Ти-

мофеевна вернулась из бу-
лочной. 

Она достала из авоськи по-
ловину орловского хлеба, па-
кетик с чаем. На пакетике бып 
написан какой-то сложный 
шифр, похожий на текст шпи-
онской радиограммы: МПП 
РОСГЛАВДИЕТЧАЙ ГОСТ 
1938-46... 

Варвара Тимофеевна поста-
вила пакетик на стоя, и в ту 
же минуту медленно, будто 
нехотя, растяорились дверцы 
кухонной полни, висящей на 
стене. Чашки стали подскаки-
вать на блюдца», будто при-
мериваясь, потом соскочили 
на пол. а следом за чашками 
бросились вниз блюдца, как 
бы предпочитая скорый ко-
нец долгой разлуке. 

Варвара Тимофеевне собра-
ла с пола осколки, высыпала 
их а мусорное ведро. Выпрв-
милась и сквозь раскрытую 
дверь увидела: кушетка в 
комнате медленно поехала от 
стены к центру, а ящик длв 
бель» стал раскачмватъса, 
как человек в раздумье,— с 
пятки на носок. 

Варвара Тимофеевна прило-
жила руку к стене. Стену 
знобило, и Варвара Тимофе-
евна догадалась, что в Моск-
ве началось землетрясения, 
как в Ташкенте. 

Она где-то слышала, что 
при землетрясении надо 
встать в дверной проем: там 
рушитсв в последнюю оче-
редь или не рушится вообще. 

Варвара Тимофеевне пере-
бежала маленький коридор-
чик своей кввртиры, встала 
под дверной косяк и про-
стояла без паники час, а мо-
жет, и дав. 

Потом ей надоело жить 
без впечатлений, и она пошла 
к соседям разузнать размер 
морального и материального 
ущерба. 

У соседей все было обычно 
и привычно. 

Когда стихийное бедствие 
ввсаетса всех людей, то не-
счестье как бы раскладывает-
ся на всех в рваной мере, и 
зто не так обидно для каж-
дой отдельной личности. 

Но когде стихийное бедст-
вие касаетсв только одного 
человеке, то зто восприни-
мается как иеспреаедяиеое'ь, 
а ас якав несправедливость по-
крывает душу шрамами. 

Варвара Тимофеевна оде-
лась и пошла в домоуправле-
ние. 

Управдом Шура внима-
тельно выслушала Вараеру 
Тимофеевну и сказала, что ни 
о каком индивидуальном 
>емлетрвсении не может 
быть и речи, потому что в 
Москве иет вулквнев. 

Управдом Шура поправила 
а волосах круглую гребенку 
Она сидела с поднвтымм мо-
гучими руками, как мону-
мент, во всей своей переспе-
лой сорока" вт и летней красо-
те, и Варвара Тимофеевна 
поняла, что в нее не досту-
ЧНШЬСВ. 

Милиционер Коств был мо-
лодой и красивый, с длинным 

ногтем на мизинце и мало 
походил на прадстааитела 
власти. 

— Так аса время и падает? 
— спросил ои. 

— Так и педает. 
— А сейчас почему не па-

дает? — спросил Костя. 
— Сегодня суббот*. Вы-

ходной у них. 
— У иого? 
— А я зн*ю? 
— Ну, я пошел, — Костя 

поднялся с кушетки. % 

— Может, в понедельник 
зайдешь? — пригласила Вар-
вара Тимофеевна. — У ни* с 
восьми смене. 

— У меня тоже с восьми, 
— сказал Коств. — У них 
свое работе, е у менв своя. 

ФфФ 
В понедельник к Варваре 

Тимофеевне приехали архи-
текторы района. 

Упраядом Шура объяснила. 

Евгений С А З О Н О В 

ПОСРЕДСТВОМ 
СЕБЯ 
ОТ АВТОРА 
Общеизвестно, что * — позт 

глубокой философемсной мыс-
ли. Именно повтому ми« захо-
телось проникнуть в психоло-
гию творчества других по-
втов. И я проииннул. Путем 
самовнушения, о т к и н у в все 
сазоновское, я сумел посред-
ством севя выразить их твор-
ческое « я » . -

ф С П О Р Т 
Коньячный коктейль под 

таким названием пользуется 
большим спросом у многочис-
ленных посетителей кафе 
«Старт». Мастера спорта и 
перворазрядники обслужива-
ются вне очеред*. 

Лоэ/н-песенник 

«Уже луне ушла за тучку 
Над комбинатом 

бытовых услуг, 
И от начальства получает 

нахлобучку 
Мой нажиый друг. 

Церковь бып* затер.а 
Возле церковных дверей 

ф Скажи мне, кто тебя 
хвалит, и я скажу тебе, кто 

ты есть. 
# Ничто так не примиряет 

человека со своими недостат-
ками, как любовь к самому се-

Стоим вокруг». 
О нет, я не рехиулся. ибо 
Вышеозначенный куплет — 
Так называемая «рыба». 
Где дай размер. 

* смысла иет. 
Вручил мие «рыбу» 

композитор 
И трижды мвиграл мотив, 
И я (надев для рифмы 

свитер) 
Пишу, иепорист и ретив: 
«Уйдут в поход 

с утре туристы. 
Увидят горы. р*ии и л*са. 
Глаза любимой так 

привет лмев-лучисты, 
И в небесв 
Взлетают нвши голосв!в 

В и к т о р и я Т О К А Р Е В А 

О / и л и редко опаздывают 
туда, где их меньше всего 
ждут. 

ф В наше время воспитан-
ного человека можно встре-
тить везде, даже среди обра-
зованных. 

ф ЕСЛИ В вашей голове ча-
сто проносятся умные мысли, 
значит, они в ней не оседают. 

# Смех подчиненного — 
сила, когда его поддерживает 
начальник. 

м. гсиии 
# Я хочу работать. Почему 

же мне никто не мешает?! 
ф Если бы не акселера-

ция. жизнь по-прежнему на-
чиналась бы после сорока. 

ф Нам есть что сказать 
друг другу. Это все говорят. 

Ю. СКРЫЛСВ 

РАССКАЗ 

лесь при своем. Никого н* 
любила, и ее никто не лю-
бил. Жиле без прияязанно-
стей и привыкло к зтому со-
стоянию. Человек — не со-
бака Ко всему привыкает. 

В 50-м году отбипе у жены 
Петьку-парквтчикв. Петькмна 
жена пришла к Варвара 
драться, но драки нв вышло. 

— Что ж ты мужа от род-
ной жены увела? — она стоа. 
ла а белой кофточк* с корот-
кими рукавами и нравилась 
Варваре. 

— Ты пожила, а теперь мов 
очередь. 

— Тек у него д*ти, Они пе-
реживвют. Плачут, — обьяс-
ннла жена. 

— Привыкнут, — успокои-
ла Варвара. 

Ч*р*з дав год* Петька 
спился, у него душа разо-
шлась. Потом лопнула какав-
то вминав жила, и он помер. 
Никому не достался. 

Утром Варвара Тимофмвна 
поехала к Петькиной жене. 
На Бирюлевскую улицу. 

Петькина жене открыла 
дверь и молчала. И было не-
понятно: узнает она Варвару 
или нет. 

— Узнаешь? — спросила 
Варвара. 

— Узнаю, — спокойно от-
ветила Петькина жена. Она 
придерживала рукой дверь, 
будто бовлась, что Вереаре 
прорвется. 

— Чего пришла? 
— Совесть пригнала, — 

сказала Варвара. 
— А раньше где твоя со-

аесть была, тридцать лет на-
зад? 

— Так там любовь была, — 
сказала Варвара. 

двлн домовых! — буднично 
спросила она, продолжая пи-
сать. 

— Домовых на видела. А 
оборотня однажды видела. В 
детстве. 

Врач отвлеклась от своего 
писания и посмотрела на Вар-
вару Тимофеевну. 

— Я девчонкой бежала од-
нажды мимо Игнатова хуто-
ра. Возле избы дед Игнеш 
стоал. Вдруг, смотрю, по не-
бу огненный шер лвтит. Об 
дерево квк д а с ! И рассыпал-
ся. А вместо Игнаша кот. 

— А при чем тут оборо-
тень? — не сообрезила вра-
чиха. 

— Так дед Игнаш в кота 
оборотился. 

— А как вы зто понвли? 
— Кот здоровый, с ягнен-

ке. Усы — точно как у Игма-
ша, и смотрит таи же, из-
подо лба. 

— А может быть, пока *ы 
смотрели и* шаровую мол-
нию. дед ушел я избу, а кот 
вышел? Дед сем по себе, а 
кот сам по себе. 

— А очень может быть, — 
задумчиво проговорила Вар-
ааре Тимофеевна, впервые за 
пятьдесят лет усомнившись а 
видении детства: огненный 
дух — вто шаровав молнив, 
Игнаш — вто Игнаш, а кот —-
просто Игнашоа кот. 

— Может быть, — повто-
рила Варвара Тимофеевна и 
скучно посмотрела на вра-
чиху. Врачиха был* хоть и 
полная, но кеиа#-то худая. И 
зачем ей было расшифровы-
вать ту далекую тайну, де-

•лать из непостижимого обо-
ротня старого брезгливого 
кота? 

висело расписание, отпеча-
танное не машинке, как ма-
ню в столовых. 

В ниша над дверью бь1ла 
изображена богородица. Де-
ва Марив. Личико у нее бы-
ло круглое, датское. Богоро-
дица походила на Таньку из 
первого подъезда, лифтер-
шину дочку. Тоже мальчика 
без муж* родила. 

Варвара Тимофеевна аглв-
дыаалась * нечеткую рос-
пись, а потом протянула руку 
и нажно погладила д*ау Ма-
рию по круглой датской ще-
ке. 

О 0 О 
Когде Вараере Тимофеевна 

вернулась домой, стены мол-
чали. 

Было тихо и посла обед*, 
и и* другое утро. 

Варваре Тимофеевна ходи-
ла по квартира на цыпочках, 
боялась даже небрать в чай-
ник воду, чтобы на спугнуть 
хрупкую, ненадежную тиши-
ну. Но было тихо, и Варвара 
Тимофеевна поняла, что бо-
городица договорилась на-
счет нее с богом, и теперь 
аса * порадк*. 

Первым делом Варвара Ти-
мофеевна расставила всю ме-
бель по своим местам. 

Собрала * совок осколки 
люстры и спустила я мусоро-
провод. 

Вечером пришел милицио-
нер Костя. 

— А в к вам, — сказал Ко-
стя. 

Варвара Тимоф**вна хоте-
ла спросить: «Зачем?»,— но 
вто было невежливо. 

— А у меня и* стучит, — 
сказал* она. 

— Я знаю, — ответил Ко-

что они должны обследов*ть 
дом — нет ли в нем про-
счета, строительного дефек-
те. 

Один архитектор, толстый 
лысый мужик, все время брел 
ствкач и квпвл в него из пу-
зырька, и а комната пахло 
аптекой. 

Вараарв Тимофеевне ствло 
совестно, что из-за нее чело-
век тратит свое здоровье. 
Оне зебилесь а кухню и си-
дела там с виноватым видом. 

Управдом Шура носилась 
по квартире с легкостью, не 
свойственной е* объему, и 
было видно, что оне пер*-
живвет вркую страницу в 
своай жизни. 

— А почему сайчас на сту-
чит? — спросила молодая ар-
хмтекторше с черными очка-
ми на голове. 

— Не знаю, — сказала 
Варвара Тимофеевне. — Мо-
Щ Л надоело... 

В этот момент а кухню во-
шел ерхитвктор с квплвми и 
громко спросил, будто Вер-
еаре Тимофеевне былв г л у 
•ев или придурковатав: 

— Ну что, мамаша, гово-
ришь. домовые зевелись? 

Управдом Шура красив* 
захохотала. 

Вераера Тимофеевна по-
смотрела на каждого по оче-
реди и ничего на ответила. 

Архитекторы посовещались 
и ушли, 

А на другой день к вечеру 
ввилась Шура и вручила Вар-
вара Тимофааене направле-
ние к невропатологу. , 

* « « 
Варвара Тимофеевна ока-

залась а очереди второй. 
Перед ней сидел старик с 

Лоэй-мфик 

Провожу ли взглядом 
галку, 

Обхожу ли сад. 
На бетоио ли мешалку 
Свой уставлю взгляд. 
Замечтаюсь ли на стула 
• комнате один. 
В продовольственный 

звйду ли 

С вами магазин. 
Ватерои ли налетает, 
Ветерок ли стих — 
| с а я душа моей рождает 
Задушевный сТих: 
То мне всех чего-то жалко. 
То за всех в ред. 
И опвть взл*т**т геям. 
Покидвв сад. 

Жоэ»х - са»чфик 

Когда я вижу недостетки 
То там, со сям: 
Берут, к примеру, 

где-то взятки, 
Или к лосям 
В лесу крадутся 

браконьеры. 
Иль где-нибудь 
Спешат хлебнувшие 

сверх меры 
Еще хлебнуть. 
Или чужую кто-то хочет 
Резбить семью. 
Во мне кипит *с* 

и клокочет. 
И в клеймлю. 
Клеймлю, а работе 

повседневной 
Забыв покой. 
Клеймлю язвительной 

и гневной 
Своай строкой! 

«Своим миленьким сильным 
кглнчком. похожим и« киплю 
никотина, которая убивает 
лошадь, оня удярила отца .» 

— Поднять на старше.-о 
такую руку?! 

•П*тр поймал 1 0 о-о о о о-о-
от тяиую щуку!» 

— Огооа-о-о-о-о-о-о-о! 

н и ш и и е в . н. с ои 

~Вдали , как мокрое ито-
ге сверкнул» уекн Сергея 
вышел к берегу Это было 
мокрое асфальтовое шоссе 
Гскн пкдиелась двльше...» 

- ,4 вдруг зто еще одно 
шоссе? Надо Лы предупре-
дить Сергея, а?! 

Вумераиг вросап 
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