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ЧЕРЕЗ три дня поел* свершения Октябрьской рево-
люции иа Путилоаскии завод приахел В. И. Ленин. 
Он обратился к рабочим с просьбой ускорить 

строительство бронепоезде, необходимого для звщиты 
революционного Петрограда. - С огромным энтузиаз-
мом выполнили путиловцы ленинское поручение. Са-
моотвержение* работа путимоацаа «аила первые зачат-
ки социалистического отношения и труду. 

Великие цели рождали и великие начинания. $ марта 
1МВ года коллектив ленинградского завода «Красны* 
яыборжец» призвал трудящихся страны начать соревмо-
ваиие. Черев несколько дней бригада рабочего М. Пу-
тина лодлисыаает первый в истории договор о социали-
стическом соревновании. 

Соревнование стало делом широких масс. Ныне в м м 
участвует более 10 млн. человек. Как одна из важнос-
т и » движущих сил социалистического общества, социа-
листическое соревнование в нашей стране сделалась 
неотъемлемой чертой жизни и деятельности буквально 
каждого трудового коллектива. 

С каждым годом, с каждым дием социалистическое со-
реяиоввнио поднимается на асе более высокую ступень, 
становится разнообразнее н богаче по содержанию и 
формам проявления. Сегодня главным направленном 

всенародного 
•а эе качестоо, повышение «фф 1СТОО, • 

« в с я * 

являются борь-
«тивнос!» производства. 

ми и достижениями, новыми еамеимми обаеетельствв-
ми трудвщихсв всех овластоА крове, республик... Лето-
пись героев пятилетки полнится новыми именами м е -
довиков производстве, на которых рееияются, • кото-
рых учатся миллионы тружеников. 

Большую, эффективную рдбвту но лролвгенде I — " Л 
ших методов И ф о р м « о ц н е ф и м ч м а р г о сареввн 
проводит выставке достижений неродного м м 
Недавно здесь под девизом «Планы пертии — 
народа» открылась поре в я Всесоюзная выставив лучших 
обрвзцов наглядной вгитацин. Не ней — более 3 тысяч 
экспонатов. Многие *з них посвящены социвлигтичоско-
м* соревнованию. Актуальные лозунги и плакаты, кра-
сочнее панно, доски г о д о в о й сваеы. тематические стен-
ды и фотовитрины врио и убедительно рассказывают о 
славных трудовых ивчинвниж, о новаторах н передовых 
коллективах. АльбомЬ. сборники, планеты пропагандиру-
ют решения X X I V съезде К П С С постеноелонив ЦК 
КПСС. Совете Министров СССР. ВЦСПС и ЦК М К С М о 
социалистическом соревноввмим. Обращение Централь-
ного Комитета КПСС к партии, * советскому нероду... 

КОНКУРС «Л!» 
ИД ЛУЧШИЙ ОЧЕРК 

ГЛАВНЫЙ, 

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й 

ш и м с п л о т и т ь в о к р у г С в о е г о 
д е т и щ а т е н и * з а м е ч а т е л ь н ы » 
л и т е р а т у р о в е д о в , и с к у с с т в о в е -
д о в . мак Д. В л а г о й , Ю. Б а х р у -
ш и н . А . Д у б о в и к о в . Н. Г у с в а . 

СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ: 
, ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

1

Наша страна вступила в 1975 год — 
завершающий год девятой пятилетки. 
Отобразить вдохновенный труд совет-
ских людей, раскрыть богатый внутрен-
ний мир современника — строителя ком-
мунизма, показать социально-экономи* 
цеские, политические и духовные завое-
вания нашего общества, советский образ 
жизни — почетный долг писателей. 

к Литературная газетам объявляет в <975 году 
крытый конкурс на лучший очерк под деви-

зом «СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ: ЧЕЛОВЕК 
И ОБЩЕСТВО». 

Установлены следующие премии] 
одна первая — тысяча рублей; 

> лее вторые — по семьсот пятьдесят р\ блей; 
V три третьи — по пятьсот рублей. 
VРазмер очерка — не более 15 страниц машинописного 
/ехств.уЬЧ 
1 Рукописи .должны быть помечены: *Ня конкурс*, 

Редколлегия «ЛГ» 

ФИЛЬМЫ И З Ф Р А Н Ц И И 

• с » ч а щ е И ч а щ е п о к а п л ю т -
с * с о о б щ е н и я : о т к р ы л с я но» 
• мм м у з е й . Ч и т а я о б этом, не» 
а э л ь н о д у м а е ш ь о е г о создате-
л я * , о л ю д и * . к о т о р ы е « л о ж и -
ли ш н е г о с в о й т р у д , сцои зна-
й к и н у м е н и е , в ы д у м к у и 
т в о р ч е с к и й э н т у з и а з м . 

Т а к с о р о к лет н а з а д в о з н и к 
к с а м Г о с у д а р с т в е н н ы й 
р а т у р н ы й м у з е й . И потому 
ю б и л е й н ы е д н и м ы с л ь о« 

пи те» 
• му в 
ойра-в р а -

щ а е т с я к ч е л о в е к у , к о т о р ы й 
с т в и л у е г о к о л ы б е л и . — к 
В л а д и м и р у Д м и т р и е в и ч у 
Б о и ч - К р у е в и ч у . О н б ы л 
т о л ь к о з а м е ч а т е л ь н ы м 
н ы м и л и т е р а т о р о м , с т р а с т 
н м м а р х и в и с т о м и с о б и р а т е -
лем. о н б ы л е ш е к н е п р е ш з о * ' 
д е н н ы м о р г а н и з а т о р о м , с у м е в -

не 
у ч е -

• д . Л и х а ч е в . И. Э и л ь б е р ш т а й и . 
, М. и А. Ц я р л о е с н и е , В. М и р п а 

т и н , Н. П а х о м о е , И. Д и д р о н и 

( нов, Л. Г р о с с м а н , В. К о з ь м и н . . . 

. . Н а д н и * - а б о л ь ш о м ' вала 
' ЦДЛ и м е н и А . Д. Ф а д е е в а п о д 

п р е д с е д а т е л ь с т в о м И. С и м о н о -
ва п р е ш а л в е ч е р , п о с в я щ е н -
н ы й з н а м е н а т е л ь н о й д а т е . 
Ю б и л й р а п р и в е т с т в о в а л и Ь. 
А х м а д у л и н а , Г. В а н я а н о а , А . 

Г) о в н н о е , Д. К у г у л ь т и и о в . 
Л й с н и н , С. О р л о в . В. П е р 

цов. д и р е к т о р Ц Г А Л И N. Вол-
н о в » , д и р е к т о р Г о с у д а р с т в е н -
н о г о I м у з е я А . С. П у ш н и н а 
А . К р е й н н д р у г и е . 

вы-
грамота 

К о л л е к т и в у Г о с л и т м у з е л 
в р у ч е н а П о ч е т н а я гра» 

|Юза п и с а т е л е н С С С Р . 

На в е ч е р е в ы с т у п и * п е р в ы й 
з а м е с т и т е л ь м и н и с т р а к у л ь т у -
р ы Р С Ф С Р Е. В. З а й ц е в . 

• т 

€ „НОВОМУ МИРУ~50ЛЕТ 

НИПС11НН1 МП «И» 
Продолжение разговора 

легкой музыке 
кинопрокате 

У К А З Ы 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
- г Т •тСССР. ч • (, 

О награждении 
писателя 

Первенцева А. А. 
орденом Ленина 

За большие у,»сл> гн в 
развитии советской литера-
туры и в свяли с семмдгсд. 
тцдегием со дня рождения 
наградить писателя Переем 
цела Аркадия Алексеевича 
орденом Ленина. 

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

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

В е р х о в н о г о С о в е т а С С С Р 
М Г Е О Р Г А Д З Е 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
28 я н в а р я 1973 г. 

О награждении писателя 
Шефнера В. С. 

орденом Трудового 
Красного Знамени 

Г?а заслуги в развития 
солетекяй литературы и в 
связи с шестидесятилетнем' 
со дня рождения наградить 
писателя Шефнера Вадима 
Сергеевича орденом Трудо-
вого Красного Знамени. 

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

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

В е р х о в н о г о С о в е т а С С С Р 
М. Г Е О Р Г А Д З Е . 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
30 я н в а р я 1975 г. "• 

Завтра исполняется оО лет со дня преобразовч 
ния Румянцевской публичной библиотеки в Госу-
дарственную библиотеку СССР имени В. И. 

I Ленина. Замечательные успехи, с которыми встре-
чает свой юбилей главная библиотека страны, 
результат великих социальных завоеваний, до-
стигнутых нашим народом за годы Советской 
власти. 

Мариэтта ШАГИНЯН 

СЛОВО В Е Л И К О Й 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 
1М' 

О Ж Н О забыть посте-
пенно самое дорогое 
из личной своей жиз-

ни. Но тому, ито мно-
гие годы провел в тишине 
библиотеки, — совсем осо-

I бой тишине, строго обвза-
тельной и нерушимой, но на-
сыщенной безмолвными го-
лоевми тысяч читаемых стрв-

| ниц, едва шелестящих под 
пальцами, когда их перево-
рачиваешь; тому, кто смо-
поду узнал дорогу к зтой на-

| сышенной тишине и неучилсе 
духовно рвети В ней, как кри-
стеллик в питательной среде, 
— нельзя, невозможно из-
гнать из памяти библиотеку 
и свое чтение в ней. Твкой 
неувядаемой памятью встает 
сейчас перед людьми моего 
поколения наша сегодняшняя 
«имениннице», когда-то лес-
ново незыевешеяся нами «Ру-
мянцевкой», в нынче носящая 
великое имя, — Библиотеке 
и*«внн В. И. Ленине. 

Я переступила ее порог г 
сервый раз около 70 лет на-
зад. Больше чем средняя 
цифра человеческого веке, — 
так зто было давно. «Румян-
цевке» неходилась тогда в 
старом здании, вдвинутом в 
старый двор, куда вход был 
из переулке. Чительный зал 
— больше чем скромный, хо-
та он казался нам очень 
большим, в зеленых бебочкех 
крылатых абажуров. 

Каталоги еще не были бес-
конечно дифференцированы' 
как сейчас. Их смешанное 
богатство, подчиненное лишь 
единому принципу алфавита, 
обрушивало не нес, когде мы 

I нвчинели В нем рыться, бес-
численные соблезны свер-
нуть с дороги своей узкой те-
мы, пустигьсе вдогонку эе 

| теинстеенной меской-книгой, 
чье назвенье заело в неведо-
мые миры. Так, на самой ран-
ней зере моего библиотечно-
го чтения погналесь я за 
странным аббатом Галиани, 
который ваялся почему-то зв 
•Беседы о торговле зер-
ном»... Но об згой книге, : 

ставшей роковой для всей 
моей позднейшей жизни, я 
уже многокретно рассказыва-
ле читателю.. В те давние 
времена, раннее начало века, 
которому пошел сейчас семь-
десят пятый год, в «Румян-

цевке» не было ни разных 
консультентов, ни справочных 
бюро в помощь читателю, — 
и самих читателей не разде-
ляли по валам, соответствую-
щим их чтению. Не было ни 
буфете, ни столовой, а толь-
ко бек с кипяченой водой в 
коридора, где вы могли зе-
пить из общей кружки води-
цей свой вкусный кусок хле-
ба с сыром, зехваченный из 
дому. Не было... Но кекое ж е 
множество удивительных ве-
щей было и тогда в нашей 
родной «Румянцевке»! 

Прежде всего — близость 
библиотечного работника к 
читателю. Отнюдь не админи-
стративная. Я еще зветала 
традиции философа Н. Ф. Фе-
дорове, ветора «Общего де-
ле». Официально он был «при 
каталогах», а фактически ве-
дал чтением чуть ли не каж-
дого читателя, заинтересован-
но помогал ому советами, 
сообщал о вышедшей новин-
ке, и не только сообщен. — 
если ее еще не имелось в 
библиотека, он покупал ее ив 
собственный скромный зврв-
боток и вкладывал а закезен. 
ный читателем материал... 
Сколько добра и внимания 
видели мы от библиотечных 
работников в иешем чтении 
вразброд, без профиле, с 
жадностью ко всему, ко все-
му! 

Тогдашний читальный эеп 
источал особую атмосферу 
автодидактики, тяги к само-
образованию. к расширению 
знаний. И наше, еще очень 
примитивнее, технике зеписи 
читеемого была сродни 
зтой атмосфере. Почти ни 
одной книги не возвраща-
лось большинством из нас 
без того, чтобы ив сделвть 
из нее выписок в свою те-
традку. Писали мы школьны-
ми ручками. Они, как дере-
вянные стебельки цветов, 
пачками стовли а стекенах 
на стопе у библиотекарей — 
выбирай и пробуй любую, е 
если нужно — попроси но-
вое стальное перо. Ранним 
зимним утром — а зимой 
утро глядело в библиотеч-
ные окна еще черной сине-
вой ночи — старик служа-
щий в мягких шлепанцах об-
хаживал стопы в прохлад-

ном, проветренном зале и 
иаливвл в чернильницы, как 
донор свою кровь, свежие 
черниле. Корм засыпал на-
шим перьям. 

Чтение без записи прочи-
танного не оседает в мозгу 
недолго. Но занесенное в 
тетрадь — как скульптура, 
как резьба по камню — со-
храняет для вас ту ребри-
стость, те важные узловые 
выпуклости книги, которым 
предстоит ив только запом-
ниться, но и дать ростки в 
работе вашего собственного 
сознания... 

Но я, кек старый человек, 
естественно, ушла мыслью в 
далекое прошлое, а началь-
ную фазу опыта библиотеч-
ного чтения. А между тем 
сейчас — включая а себя 
стерую н скромную «Румян-
цевку» — вырос огромный, 
светлый комплекс Ленинской 
библиотеки с ее книжным 
фондом, богатейшим а ми-
ре, с ее комфортом и диф-
ференцироввнными залами, 
со всем, что требуется для 
основных госудврственных 
книгохранилищ. Библиотеке 
превратилась а невиданный 
по масштабам центр книги, 
в котором черпают знания 
все — от рабочего до руко-
водителя, от юноши до седо-
власого академика. И яснее 
видима стала еще одна аели-
кав роль зтой народной 
сокровищницы нашей стра-
ны, роль, о которой мы 
как-то мело и редко упо-
минаем. Библиотеке, осваи-
вающая н двигающая куль-
туру нероде, каждым своим 
работником, каждым читате-
лем а ее залах вливается 
могучей силой в борьбу че-
ловечества за мир не земле. 
Библиотека в основе своей 
междунвроднв. Голосе ее 
книг — зто голосе всего 
творческого человечества, 
всех лучших сынов челове-
чества. без различия ресы, 
языка, веры. И голосе эти 
учат Добру, Созиданию. 
Дружбе, Взаимообмену най-
денными, открытыми, создан-
ными духовными ценностя-
ми. И сегодняшний праздник 
нашей Ленники — »то празд-
ник одного из форпостов 
борьбы за мир не земле. 

3 ф е в р а л я 1875 г. 

БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ ЛЕНИНА 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
Дл * СОТРУДНИКОВ биб-

лиотеки ребочий день 
иечинаетсе с восьми 

чесов. 

Только через чес появятся, 
а точнее сказать — «хлынут» 
читатели, зепопняя читальные 
зелы, устремляясь к «броне-
полквм» (тек нвзывают ствл-
лежи с заказвнной, заброни-
рованной читателями литерв-
турой). к кетвлогвм и кафед-
рам приема требоеений, к 
шкефам подсобного фонда, 
хранвщим самые ходовые иэ-
двния последних пет. Но уже 
в тоннелях библиотеки грохо-

чут поезде железной дороги, 
гудят и щелкают подъемни-
ки, покачиаеются пачки книг 
в люльках цепного конвейе-
ра — из хранилища а читаль-
ные залы движется зепро-
шеннев некенуие литература. 

СПРАВКА ОТДЕЛА ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ: на 1 января 
1*75 года читателями Биб-
лиотеки имени В. И. Ленина 
состоят 111 541 человека. 

В СОВРЕМЕННЫХ усло-
виях обслуживание 
народе книгой, все-

сторонняя помощь нвуяе и 
производству, аффективное 

участие в социальном и куль-
турном строительстве воз-
можны только не прочной 
научной основе, 
звместитвль директоре 
лиотеки по неучной 
доктор педагогических неук 
О геи Степанович Чуберьвн. 
— Обычно рвссквз о библио-
тек® начинают с 
какие она выдает. 
хотелось начать с того, 
библиотека издает. 

Отмвчвя свое 50-летие в 
качестве глевной националь-
ной библиотеки стрены, Госу-
дврстеенная библиотека СССР 

• ОКОНЧАНИЕ НА 1-й СТР. 

01крытис Недели Фото А , КОНЬКОВА 

Завершающаяся сегодня 
Неделя французского кино в 
Москве быле посвящена зна-
меивтепьиой дате — 50-летию 
установления дипломатиче-
ские отношений между СССР 
и Францией — и кек бы про-
дояжипа творческий диелог: 
е декабре Париж и Гаер 
смотрели новые советские 
фильмы. 

Среди лент, показанных на 
Неделе, —- современные кар-
тины «Венсан, фраисуе, Поль 
и другие», «Пощечине», зкре. ' 
низеция страниц Жоржа См-
меиона «Часовщик из Сан-

П Я Т И Л Е Т К А : ГОД З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й 

Фотоечерк в мест* 
ревнованиа 

, ВЕЗДЕ. ВО ВСЕМ» 

Письма наших чита 

Поля», продолжение 
мы» нам по фильму «Высокий 
блондин В черном ботинке» 
приключений молодого скри-
пача — «Возвращение высо-
кого блондине»... 

Неделе должне способство-
вать дальнейшему укрепле-
нию культурных связей, тра-
диционной дружбы между нв-
шими стрвнами. Не случайно 
он а открылась фильмом 
«СССР — Фрвнцив. Встреча в 
Рамбуйе», повествующим о 
рабочем визите Генерельного 
секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежневе во Фрвицию. 



подборки к VI Всесоюзному совещанию мояодых писателей. 

В январе 1921 года аышел первый номер журнала «Новый 

мир». Сегодня мы публикуем приветствие юбиляру секретариа-

та правления Союм писателей СССР, обозрение юбилейной кни-

ги «Нового мира» и материалы иа бяижейция номер— журна-

ла: статью И. Мележа, посвященную 70-летию М. Шолохова (пе-

чатается с небольшими сокращениями), и «паи и> логической 

I ф « > р м я <975 г. ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА N8 * 

К 10-леИаоо со дня рождения Михаила Шолохова 

даже в цепи наивысших до-
стижений советской литера-
туры а» все годы вашей 
бурной жизнедеятельности. 
Впрочем, заметны они, си-
яют вершинами не только в 
цепи наших ГОР. КО И гор 
Вйых континентов. 

В наше время кое кто 
страстно у Лея; дает, что дви-
жение йсторйн Н бытпе на-
родное превосходно можно 
изобразить и через одну 
личность и что. предпола-
гают, время эпопей ушло в 
прошлое. Но все эти со-
мнения властно сметает со-
зданное Шолоховым в не-
давние времена. Какой мно-
голикий, многосудный, мо-
гучий ло*ок народной жиз-
ни -*"радостей, страданий, 
надежд, отчаяния, нежно-
сти и жестокости! Жизни 
необратимей, неостанови-
мой — открывается наше-
му взрру и нашему сердцу 
в его романах! Камой мно-
гоцветный н какой естест-
венный, удивительно прав-
диво кИ, точно запечатлен-
ный чир живет в извечном 
обновлении в необычных 
его книгах! 

В книгах этих столько 
правды, и жизни, н стра-
сти художника, что, захва-
ченный. покоренный нмн, 
не только доверчивый чи-
татель. но н видавший ви-
ды литератор в первом, да 
и не в первом чтении про-
сто не в состоянии рассмат-
ривать. каким образом, ка-
кими словами создйн живой 
мир его книг. Но присмот-
римся наконец: в огромных, 
полных разноречивого дви-
жения фресках его нет не 
только хотя бы единой 
фальшивой ситуации, не-
верного тона, но и небреж-
но, неточно брошенной 
краски. Можно было бы 
сказать, что здесь все про-
думано, отобраво, взвеше-
но. но определения эти пло-
хо согласуются с необыкно-
венной естественностью 
движения ЖИЗНИ в книгах, 
с постоянно ощущающейся 
увлеченностью художника 
изображаемым, с вдохнове-
нием. которое чувствуется 
от перкой страницы до по-
следней. / 

И все же какой огром-
ный, подвижнический труд 
в этих книгах! 

Поражают энергия, стре-
мительность таланта моло-
дого Шолохова, выдавав-
шего удивительную прозу 
свою том за томом, с не-
обычной быстротой. Три 
тома «Тихого Дона», том 
«Поднятой целины» за не-
сколько лет! Прозу таких 
достоинств, такого уровня! 
Феноменальный взлет! 

Четвертый том «Тихого 
Дона» создавался, каза-
лось. долго и трудно. Но 
какой замечательный итог 
трудных этих лет писате-
ля! Какое блестящее завер-
шение непрестанных забот, 
заполнявших художника 
полтора десятилетия! Ког-
да читаешь последним» кни-
гу романа, дт*иш1.гп глу^ 
бинам его. щемящей мудро-
сти. художническим откры-
тиям. Возникает, крепнет 
мысль, которую обычно не 
говорят здравствующим: 
здесь чувствуется рука ге-
ния. 

Но в «Тихом Доне» ру-
ка не только великого ху-
дожника, но и в не мень-
шей степени р\жа вели-
кого труженика. Беспощад-
но правдивого и требова-
тельного к себе. 

У Шолохова, в общем, 
необычно счастливая судь-
ба. После первых же томов 
— широкое, всенародное, а 
вскоре и всемирное призна-
ние. В тридцать пять л е т -
классик в такой высокой 
литературе, как русская, 
академик. Однако дорога 
перед ним, помнится, не 
псегда была гладкой, осо-
бенно в начале тридцатых 
годов. Хорошо известен 
факт, как в одной из ре-
дакций стремились «по-
мочь» молодому Шолохову 
улучшить третий том «Ти-
хого Дона». 

Письмо к Горькому дает 
представление о том, в чем 
выражалась эта «забота» 
об авторе «Тихого Дона» и 
о состоянии его души 
вследствие этой «заботы»: 
«...Десять человек предла-
гают выбросить десять раз-
ных мест... три четверти 
нужно выбросить... Избо-
лелся я за яти полтора года 
за свою работу...» 

Да. нелегко, чувствуется, 
было писателю Но он вы-
стоял. Непоколебимо убеж 
дениый в своей правоте, 
выстоял я отстоял! Сберег 
выстраданную, получившую 
мировое признание книгу. 

Этот случай, стоявший 

писателю больших, тяже-
лых волнений, позволяет 
нам с уважением отметить 
одно важное качество Шо-
лохова, писателя и челове-
ка, впрочем, проявившееся 
уже с первых юношеских 
начинаний в литературе, — 
целеустремленную принци-
пиальность в его отношении 
к жизни и литературе, са-
моотверженность в защите 
своих убеждений, прочность 
характера. 

Думается, эта шолохов-
ская способность видеть да-
леко и широко, великолеп-
но понимать временное, су-
етное и надежное, осно-
вательное, видеть движение 
жизни в подлинной ее сущ-
ности стала одним из ка-
честв, обеспечивших такую 
удивительную долговеч-
ность, такое устойчивое, не 
поддающееся старению здо-
ровье его произведениям. 
Произведениям, которым, 
как показало беспощадное и 
надежное испытание време-
нем, уготована жизнь боль-
шая. Очевидно', вечная. 

В послевоенные годы пи-
сательская поступь его не 
была столь стремительной, 
как в молодости. Создание 
второй книги «Поднятой 
целины» потребовало мно-
гих лет. 

Читателей томило ожида-
ние. Читатели потораплнна 
ли любимого писателя. Но 
он не спешил. Работал над 
книгой, совершенствовал ее, 
пока не почувствовал — 
все, можно отдать. Годы 
эти с особой отчетливостью 
обнажили такие черты 
шолоховского характера, 
как редкостное терпе-
ние и упорство в работе. 
Беспощадная требователь-
ность к себе. 

Иногда случается слы-
шать споры: что лучше, вы-
ше — «Тихий Дон» илн 
«Поднятая целина», первая 
книга «Поднятой целины» 
или вторая? Можно понять 
истоки досужего читатель-
ского интереса по этой ча-
сти, в спорах таких, видно, 
есть своя неизбежная зако-
номерность. Но хочется 
здесь обратить внимание 
читателя на то. что каждая 
книга несет на себе отсвет 
времени: времени в смысле 
общих социальных условий, 
взглядов и времени в 
смысле состояния души ху-
дожника. создающего про-
изведение. У каждой книги 
есть свои, определяющие ее 
лицо закономерности, об 
этом надо помнить, чтобы 
не поддаваться неполезной 
в этом деле строптивости и 
легковесности. 

И хочется еще обратить 
внимание читателя на та-
кой в высшей степени важ-
ный факт: каждая книга 
Шолохова рождена пре-
дельно требовательной, со-
средоточенной мыслью его. 
горячим сердцем. Каждой 
он отдал все, что мог. 

С теми же преданностью 
и требовательностью, ощу-
щается. работает он над 
нынешним романом своим 
«Опй сражались зв Роди-
ну». 

Запомнилось: после не-
давней встречи с Шолохо-
вым повидавший немало и, 
похоже, не склонный к эмо-
циональным излишествам 
Василий Шукшин вышел 
потрясенным. Глубочайшее 
впечатление произвела яа 
писателя шолоховская со-
средоточенность! • 

Жизнь известного писа-
теля происходит на виду у 
людей. Жизнь Шолохова 
вроде бы вообще открыта 
миру полностью, до житей-
ских подробностей. 

Но есть у каждого чело-
века жизнь, которую мы 
можем только угадывать. 
Происходящая в сердце, в 
мозгу человека, она — неви-
димая, глубинная часть ви-
димой жизни, исток ее. ос-
нова. Внутренняя эта жизнь 
почти всегда идет напря-
женно, в поисках, в сомне-
ниях. в надеждах. 

Нам известно: Шолохов 
трудится. В заботах, в твор-
ческом беспокойстве про-
должается. подходит к вы-
сокой. юбилейной отметке 
жизнь замечательного ху-
дожника. 

Завершая свои отрывоч-
ные размышления о писа-
теле. пытаясь подвести итог 
рассуждениям своим, не-
вольно задумываешься над 
тем, как же определить в 
целом его жизнь. Какие 
слова наиболее точно, до-
стойно выразят то, чем вы-
ла и есть »та жизнь, такая 
яркая, значительная? 

И. кажется, лучшее опре 
деление ее ~ подвиг. Под-
виг писательский, подвиг 
человеческий. 

ОЧЕВИДНО, у каждо-
го, решившегося пи-
сать о Шолохове, 

есть ощущение, похожее на 
то, которое овладевает че-
ловеком, пытающимся вы-
разить свое понимание сте-
пи. когда он стоит у края 
ее... 

Широка, необозрима. 
прекрасна степь — глаз за-
хватывает. Но как сказать о 
пей, когда мы столько раз 
ее видели, когда столько о 
ней сказано... 

Великий писатель, стра-
стный художник, удиви-
тельный мастер. Он на-
столько известен читате-
лям и исследователям, что 
думаешь: есть ли страни-
ца. не отмеченная читате-
лем, строка, которой не 
коснулся проницательный 
взгляд критика? 

И вместе с тем какой 
Широкий. многоцветный 
мир перед глазами твоими, 
в понимании твоем! Как 
выразить его в немногих, 
определенных обстоятем»-
ствамн словах! 

Повторю старую истину: 
какой бы ни был талант да-
рован. как бы ни был он 
велик — чтоб состоялся ху-
дожник, нужен труд. Труд 
создал человека, труд со-
здает и художника. 

Большого х^Яожника со-
здает большой труд. Вели-
кого художника, надо пола-
гать, — труд великий. 

Писательский труд, в об-
щем, нелегко поддается из-
мерениям. У труда этого и 
таланта обычно непростое 
взаимодействие, к тому же 
характер этого взаимодей-
ствия у каждого автора 
имеет свои, индивидуаль-
ные особенности. Однако и 
труд писательский имеет 
свои единицы измерения, 
количественные и качест-
венные. 

Все опубликованное Шо-
лоховым составляет восемь-
девять томов, представля-
ющих по нынешним обыч-
ным габаритам подписных 
изданий как бы полутома. 
Иной из моих сверстников, 
начавших публиковаться 
после войны и далеко не 
достигших зенита, в этом 
отношении уже может по-
состязаться с маститым пи-
сателем. кое у кого из них 
строй томов собственной 
прозы внешне выглядит, 
может быть, даже внуши-
тельнее. 

Два небольших тома 
рассказов и публицистики, 
два романа, один роман не-
завершенный... Два романа, 
но каких! Как белоснеж-
ные вершины, блистают они 

Рубрика «Набережные Чел-
н ы » явилась продолжением 
того заинтересованного. глу-
бокого разговоре о героине, 
сии* деяниях советских лю-
дей, который начал ж у р н а л 
у ж е а первых своих ноиерая. 
Читатель найдет в книге очер-
ни М. Валееаа, А. Приставни-
ка. В. Рослякова, М. Гаиииой, 
Г. • и л я ш и и а . В. Семина, Е. Ло-
п а т и н е » , Ф. Видрашиу, Н. 
Абдуллииа, Ф. Танеева, Р. Ва-
лееаа. У.-Г. Наурбиава. 

Книга «Набережные Челны» 
— первыа с т р а н и ц ы летопи-

си КамАЗа. Хочется думать, 
ч т е его интересное и важное 
иачиианиа редакции будят 
продолжено. 

СТИХИ МОЛОАЫХ 

ПЕРЕКЛИЧКА 
ПОКОЛЕНИЙ 
Ал. МИХАЙЛОВ 

ЮБИЛЕЙНОГО НОМЕРА 

Л&йонись 

КсииАЗа 
• сентябре 1671 года я «Но-

лом мире- появилась р у б р и и » 
• Набережные Челны». Пол 
атой р у б р и к о й ж у р н а л начал 
п у б л и к а ц и ю очериоа о строи-
тельстве одной из ирупней-
ш н я строек деяятой пятилет-
ни — Камского автомобиль-

ного завода. • создании свое-
образной летописи КамАЗа 
приняли участие писатели, 
ж у р н а л и с т ы , знатные строи-
тели. руководители строями, 
партийные работниии. 

Подытоживая результаты 
труда талантливого творче-
сиого иоллентива авторов, ре-
дакция ж у р н а л а подготовила 
сборник очариов, которые по-
явились на страницах «Ново-
го мира» в течение трах лет. 
Книга увидит савт а изда-
тельстве « и з в е с т и я » . 

• предисловии Георгий Мар-
ков вспоминает славную тра-
д и ц и ю «Нового мира» — ак-
тивно участвовать а строи-
тельстве нового обществе. Он 

взмывая над морем, когда 
иа сколыкиа плиты 

сбегеет по трапу 
морская пехоте 
к цветом свинцовым 

пропитено слово, 

глазе и воде — 

в такие чесы. 
в панорама учебного боя 
на суше и в небе, 
ив семых колючих ветрах, 
в душе моей, ставшей 
ив вспышки змоций 

скупою, 
рождеется чувство, 
похожее чем-то иа страх. 

Ив страж за себя: 
я плечами 

ровесников стиснут. 
На холод по коже 
от близких рекет 

и торпед — 
они для того и встают 

над водою и виснут, 
чтоб кровью и пеплом 
ив мстило солнечный сеет. 

Но трудно поверить 
м страшно иа верить, 

что вехе 
свинца и огив нам ие будет 

маячить в пути: 
мы первые люди 
рожденья двадцатого века, 
ие знеашие войн 
и дожившие до тридцати. 

Александр 

АНТОНОВИЧ 

ПОЛНЫ к р а п и в ы 

старые окопы. 

Уходят в землю срубы 
блиндежей, 

Каи будто примирила 
асах эпоха. 

Каи будто нет границ 
и рубежей, 

Кви будто трубы 
только для оркестров. 

Не дла тревог рессаетиых 
рождены. 

Как будто гори — 
всего лишь 
память детства. 

Случайно уцелевшего 
С войны. 

Но вот горнист 
пронзает ночь тревогой, 

И и е ж д ы й местной 
сметкою согрет... 

..На пыльную 
июньскую дорогу 

Военный опусиеется 
рассвет. 

Станислав 
ЗОЛОТЦЕВ 

Жоколение победы. 

Когда беспрерывно 
гудет самолоты, 

ревут самолеты. 

ВЖУРН А Л Ь Н О М 
мире — полоса юби-
леев. Литературно-

художественные и общест-
венно-политические ежеме-
сячники СП СССР и союз-
ных республик один за дру-
гим отмечают свое пятиде-
сятилетие. 

Прекрасная дата, если 
вспомнить ход истории на 
этом отрезке времени, 
судьбы народа и государ-
ства, путь нашей литерату-
ры. достойно воплотившей 
революционные, боевые и 
трудовые деяння советско-
го человека. В журналах 
нашли отражение историче-
ские события минувшего 
полувека, на их страницах 
публиковались почти все 
самые значительные произ-
ведения ооветской литера-
туры. 

Перед нами юбилейный 
номер журнала «Новый 
мир». Журнала, в котором 
печатались произведения 
Горького, Маяковского и 
других, с чьими именами 
связана мировая слава со-
ветской литературы. 

В конце юбилейного но-
мера под рубрикой «Из ле-
тописи полувека» — основ-
ное содержание журнала 
за пятьдесят лет: романы, 
повести, рассказы, очерки, 
стихи и позмы. пьесы, 

I статьи, выступления госу-
I дарственных деятелей. Про-
I бегаешь глазами этот пере-
I чень — и дух захватыва-
I ет! 

В. И. Ленин. «О дикта-
туре пролетариата» (не 
публиковавшаяся прежде 
статья). Стихи Брюсова, 
Маяковского, Есенина. По-
яма Пастернака «Лейтенант 
Шмидт». «Хождение по му-
кам» и «Петр Первый» Тол-
стого. «Жизнь Клима Сам-
гина» Горького. Рассказы 
Платоном «Соть», «Ску-
тареискнй», «Дорога на 
Океан» Леонова. «Люди из 
захолустья» Малышкнна. 
Четвертая книга «Тихого 
Дона» и «Поднятая цели-
на» Шолохова. «Соляной 
бунт» П. Васильева. Произ-
ведения К. Федина и Н. Ти-
хонова. Л. Суркова и В. Ли-
дина, Н. Асеева и И. Сель-
винского. «Испанский днев-
ник» Кольцова. «Богдан 
Хмельницкий» Корнейчука. 
Стихи Твардовского. Иса-

I ковского, Прокофьева... 
I Я выбрал несколько пуб-
I лнкаций за предвоенные 
I полтора десятилетия. Это 
• только малая часть из боль-

шой журнальной летописи, 
но она дает представление 
о том, какие первоклассные 
произведения, вошедшие в 
золотой фонд нашей литера-
туры. увидели свет иа стра-
ницах «Нового мира». 

Прошлое, даже не такое 
уж далекое, хранит в себе 
очарование первооткрытия. 
Для молодежи оно — исто-
рия. для людей среднего и 
пожилого возраста — часть 
их жизни. 

Совсем молодым чело-
веком я испытал потрясе-
ние. прочитав в «Новом 
мире» стихотворение Твар-
довского «Я убит подо 
Ржевом». Это было в 1946 
году, позади были война, 
огонь и пепел, гибель дру-
зей и товарищей. А живые 
строки эти звучат и поныне, 
звучат в моей памяти, как 
завещание Неизвестного 
солдата, к чьей могиле у 
Кремлевской стены мы не-
сем цветы и куда идут 
юные пары в день бракосо-
четания, чтобы почтить па-
мять отцов и дедов своих, 
сложивших головы за Оте-
чество, звучат, как заповедь 
миллионов, павших на поле 
боя: 

З а в е щ а ю а т о й ж и з н и 
Вам с ч а с т л и в ы м и б ы т е 
И родимом о т ч и з н е 
С ч е с т ь ю д а л ь ш е с л у ж и т ь . 
Г о р е в а т ь — г о р д е л и в о , 
Не к л о н я с ь г о л о в о й . 
Л и к о в а т ь — не х в а с т л и в о 
В час победы самой. 

И б е р е ч ь ее с в я т о . 
Б р а т ь я , — с ч а с т ь е свое, — 
В п а м я т ь в о и н а - б р а т а , 
Ч т о Погиб за нее. 

Память — всегда при 
нес, но живым — живое. 
«Я вам жить завешаю» — 
этот наказ мы тоже храним 
в своей памяти. 

'Гяк отправимся же в пу-
тешествие по страницам 
первого номера «Нового ми-
ра* за этот год. В нем —• 
перекличка времен. Память 
о прошлом и сегодняшний 
день. В обращении редак-
ции «К читателям» говорит-
ся: 

«Мы решили... рассмо-
треть развитие идей и про-
блем, поставленных перед 
читателем «Нового мира» в 
1925 году, на протяжении 
полувека 

Почти каждому материя, 
лу январского номера «Но-
вого мира» 1025 года со» 

Мальчишки довоенных 
поколений. 

Идем, ие знав, 
что такое фроит. 

Но взрослые, 
безжалостные тени 

Ложатся деяеио 
зо горизонт. 

Николай 
ЩЕРБИНСКИЙ 

Ле^ед аКцжеЛ 

Не осоииом ветру доживем 
«тот день вез зевот. 

Не краю городском, 
где никто нас но ждет 

и ие змеет. 
Где кирпичной трубою 

пейзеж оживляет завод 
И бегущий буксир 

в невысоки! волнах 
увязает. 

• пересохшей трава 
нарастает глухой 

шепоток. 
Таи ос*о жизнь проживешь, 

а что он овяачая, 
ц§ у!ИМШ> 

Тебе очень и пицу 
с неземными цветами 

платой. 
Каи мне жал», 

что его ты все реже 
теперь надеваешь. 

ответствует сходная публи-
кация в январском номере 
журнала 1975 года. Чита-
тель сможет оглянуться да-
леко назад, увидеть и срав-
нить, сделать интересные и 
глубокие выводы. Вместе с 
тем он сумеет взглянуть и 
вперед, обратив внимание 
на то, что проблемы, по-
ставленные полвека назад, 
нашли позитивное решение 
• ходе государственного и 
культурного строительства 
Страны Советов». 

Напомню еще раз. что в 
первом номере «Нового ми-
ра» была опубликована 
статья В. И. Ленина «О 
диктатуре пролетариата». 
Рядом с нею — статья 
«Наследие Ленина». Ны-
не Г. Голиков приводит 
цифры и факты, которые 
убедительнейшим образом 
говорят о триумфе ленин-
ских идей на всем зем-
ном шаре. Произведения 
Ленина выходят на ста 
двадцати пяти языках на-
родов мира и занимают пер-
вое место среди изданий, 
переводимых на другие 
языки. 

Отклоняясь от маршрута 
путешествия по страницам 
журнала, предложенного 
редакцией, скажу, что в 
разделах «Очерки наших 
дней», «Публицистика», «В 
мире науки» мы находим 
конкретные свидетельства 
того, как ленинские идги 
преобразования жизни на-
ходят свое воплощение. 

Помчите мечту Ленина о 
ста тысячах тракторов для 
России? В 1925 году про-
фессор Б. Лобач-Жученко 
писал в «Новом мире»: «У 
нас уже построены три теп-
ловоза...» Вот с чего мы на-
чинали 50 лет назад. Се-
годня журнал предлагает 
читателям очерк Леонида 
Шинкарева «Большой чер-
теж Сибири»—о строитель-
стве 3200-километровой 
трассы БАМа, о грандиоз-
ных промышленных комп-
лексах вдоль нее. 

Большая дружба слизы-
вает редакцию и аеторо* 
журнала с коллективом 
другой гигантской стройки 
наших дней, коллективом 
строителей Камского авто-
завода. Полстолетия наг>ад 
написал свой очерк «По 
пермским деревням» извест-
ный советский поэт Васи-
лий Каменский. Сегодняш-
няя действительность с 
позиций того времени мог-
ла бы показаться фан-
тастической даже такому 
мечтателю, как Камен-
ский. Этим ощущением 
пронизана статья секре-
таря Татарского обкома 
КГ1СС М. Троицкого. Мас-
штаб. перспектива, инже-
нерная мысль, техника и 
люди — все иное, ведь речь 
идет о КамАЗе — нынеш-
ней нови камских береюа. 

«Непрерывность техни-
ческого прогресса» — так 
озаглавлена статья акаде-
мика А. Берга. Вспоминая 
выступление на эту тему 
профессора Лобач-Жучен-
ко. вспоминая свою моло-
дость, автор замечает: 
«...вряд ли кто-либо из нас 
тогда, как и профессор Ло-
бач Жучен ко, мог сказать, 
что три великих достиже-
ния ознаменуют наше вре-
мя: освобождение атомной 
энергии, выход в космос и 
рождение кибернетики». 

Именно кибернетике, ее 
месту в научно-техническом 
прогрессе ввтор уделяет 
особое внимание. Как и 
полвека назад. журнал 
представляет читателям 
статью-размышление. где 
прогнозируется будущее на-
шей науки, намечаются кон-
туры ее развития. 

Очерк. публицистика, 
проблемы развития науки 
почти во все годы и десяти-
летия занимали видное ме-
сто в «Новом мире». В зтих 
разделах всегда выступали 
лучшие силы. Такая тради-
ция и ныне поддерживается 
журналом и составляет 
важное звено его живой, 
непосредственной связи с 
современностью. 

Вряд ли мне надо харак-
теризовать все материалы, 
читатели сами смогут озна-
комиться с содержанием 
юбилейного выпуска. Заме-
чу лишь, что перекличка с 
первым номером 1025 года 
идет по всем разделам и 
формы ее разнообразим. 
Например, авторам первого 
номера посвящены статьи: 
В. Ковского — Брюсоиу. 
О. Резника — Басову-Вер-
хоянцеву. И. Кохио — Лу-
начарскому... О месте твор-
ческого наследия А. Фран-
са в мировой культуре вел 
тогда разговор А. Луначар-
ский. Сегодня о значении 
выступления А. Луначар-
ского в обстановке, сложив-

шейся после смерти А. 
Франса и конце 1924 года, 
пишет Т. Мотылева в ста-
тье «Анатоль Франс — 
классик XX века». Во всем 
этом есть много привлека-
тельного и поучительного. 
И может быть, самый глав-
ный урок, который извле-
кается из чтения разнооб-
разных материалов.—урок 
преемственности в разви-
тии социалистической куль-
туры. Важный урок. 

Биография журнала 
красноречиво отражена и в 
разделе поззии юбилей 
лого номера. Они пред-
ставлена «наиболее па-
мятными поэтическими про-
изведениями за полвека», 
опубликованными на стра-
ницах «Нового мира». А 
«Разговор с фининспек-
тором о поэзии» Маяков-
ского, открывающий под-
борку, дает ей такой бур-
ный полемический зачин, 
что, листая страницы номе-
ра. встречая знакомые име-
на и строки, невольно 
вслед за Маяковским вклю-
чаешься в дискуссию «о ме-
сте позта в рабочем строю». 

Девяносто имен поэтов 
— от Ахматовой. Есени-
на. Вургуна. Чиковани 
до Вознесенского и Цыби-
на найдут здесь читатели. 
Красочная, многоцветная 
подборка. Целая памятная 
антология, которой «Новый 
мир» может гордиться. 
Пульс времени, дыхание 
истории слышатся на ее 
страницах. Строки Щипа-
чева хорошо передают это 
ощущение: 

Перед т о б о й 
л е ж и т с т и х о т в о р е н ь е , 

и х о р о ш о п р и п а с т ь 
к л ю б о й с т р о и в 

и с л у ш а т ь , с л у ш а т ь , 
и а и п о е т е н е й время, 

н а и б ь е т с я ж и л к а 
иа т я о е й р у н е . 

Итак, мы перелистали 
страницы юбилейного номе-
ра «Нового мира». Они 
взволновали нас. всколых-
нули волну воспоминаний. 
Ведь не надо забывать и о 
том, что не все произведе-
ния. опубликованные в 
ж\рнале, оценивались об-
щественностью положитель-
но. что были у «Нового ми-
ра» свои прогори и убытки. 

Юбилей журнала всегда 
итог. Впереди — трудная, 
увлекательная и бесконеч-
но нужная работа по про-
паганде лучших достиже-
ний советской культуры и 
пропаганда коммунистиче-
ских идей. Пожелаем же 
новомирцам успехов в этой 
работе, внимания к литера-
туре во всем ее многообра-
зии. во всем богатстве ее 
творческих индивидуально-
стей. 

Вверху (слева напра-

во): С. ЕСЕНИН и Л. 

ЛЕОНОВ. 1925 а. 

Внизу; Ф. ГЛАДКОВ 

и А. МАЛЫШКИН. 

1931 «. 

Сне юнад 

в сел*надца&хл 

И царь, иа миг оцепенелый. 
Рукою мерит пустоту. 

П Р И В Е Т С Т В И Е 

с е к р е т а р и а т а п р а в л е н и я 

С о ю з а п и с а т е л е й С С С Р 

НА СНИМКАХ: писа-
тели. творческие биогра-

фии которых связаны с 

гНовым миром». 

Январь 
семнадцатого годе — 

Зимы парное молоко. 
Души высоте свобода. 
Просторно, холодно, легко. 

Казеин немцев кроют левой. 
Войне недолге до яяиця, 
А тут — 

Исенмй алетогноаый, 
Геердойцы стынут у дворца. 

С н е ж о к кружитев, 
мерной белой 

Гнева 1ВВ1ПЙВИМ Петру, 

Секретериет превления Союзе писетелей СССР сердечно 
поздравляет редакционную коллегию, сотрудников, ееторский 
актив «Нового мира» с полувековым юбилеем журнеле. 

«Новый мир» является одним из крупных литеретурно-ху-
дожеетеенных и общественно-политических журналов стрвны, 
сыгреешим большую роль а становлении и развитии советской 
многонециоиельиой литеретуры. 

С первых номеров, вышедших в 1925 году, журнал активно 
включился я созидание нояой жизни, строительство новой, 
социапистической культуры. В «Новом мире» впервые были 
опубликованы неизденные рукописи В. И. Ленине о диктетуре 
пролетариета. В журнале выступали видные деятели Комму-
нистической партии и Сояетского государства М. И. Калинин, 
А. 8. Лунечерский, И. И. Скворцов-Степанов, В. Д. Боий-Бруе-
ВИЧ. ' - < Ж Ш -. 1 . 

Журнал вправе гордиться там, чтет иа ого странНцех печа-
тались произведение основоположников литературы Социали-
стическою реализме М. Горького и В. Маяковского, крупней-
ших мастеров слове М. Шолохов* К. Федина, А, Твардовского 
и многих других, чьи произведения вошли в золотой -фонд 
советской литературы. И сегоднГ а журнале активно сотруд-
ничают андные литераторы стрвны. 

Продолжея сяои лучшие традиций, творчески воспринимая 
пожелания общественности, учитывая критику недостатков, 
имевших место я его работе, журнал укрепляет связи литера» 
туры с жизнью нероде, обращается к насущным проблемам 
коммунистического строительства, повышает требовательность 
к идейно-художественному кечестау произведений, заботится 
о воспнтении литературной смены. 

Журнал ведат значительную работу по созданию художест-
венной летописи девятой пятияеткж С размышлениями о важ-
нейших социально-экономических проблемах современности 
а «Новом мире» выступают партийные и государственные ра-
ботники, передовики промышленности м сельского хозяйства, 
видные ученые и военачальники. 

Секретериет правление Союза писетелей СССР от души 
желеет журналу ноаых плодотворных свержений, больших 
творческих успехов в осуществлении ответственных и почет-
ных задач, поставленных Коммунистической партией пород 
работниками литературы и искусства. 
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^ О К О Н Ч А Н И Е . НАЧАЛО НА 

«мани В. И. Ленин* выступает 
век крупна* издающая орга-
низация, 3* один прошлый 
год объем •* изданий с оста-
мая 191) печатных листа. Эта 
и* случайный показатель. Это 
овеществление то* функции, 
мотор** была еоиямйена и* 
библиотеку актом преобразо-
вания замкнутого, обособлен-
ного учреждения * центр со-
•етского библиотечного дела, 
библиотека издает моногра-
фические работы, информа-
ционные бюллетени, библио-
графические указатели, мето-
дические 

Как ведущее научное уч-
реждение * области библио-
тековедения, теории библио-
грефии и истории книги Ле-
нинска* библиотек* провел* 
• последние годы ряд серь-
езных исследований по проб-
лемам библиотечного строи* 
тельстеа. Среди них — ис-
следования, посвященные 
выяснению роли и места кни-
ги и чтения * духовной жиз-
ни советского народ*. Изуча-
лись чтение и читательские 
интересы рабочей молодежи, 
читателей библиотек, жите-
лей небольших городов. 

В настоящее время закан-
чивается большое социально-
психологическое исследова-
ние читательской аудитории 
современного сел*. 

Постановление ЦК КПСС 
«О повышении роли библио-
тек * коммунистическом *ос-
питании трудящихся и науч-
но-техническом прогрессе» 
предусметри***т перестрой-
ку системы библиотечно-
го обслуживания населения 
на принципах централиаеции 
сети государственных массо-
вых библиотек. Эксперимен-
тально-теоретическая подго-
товке к осуществлению зтой 
задачи проведена Библиоте-
кой имени В. И. Ленина. 

Только мощный научно-ис-
следовательский потенциал 
позволяет Библиотеке имени 
В. И. Ленина выступать в ка-
честве научно-методического 
центра, осуществлять повсе-
дневную, конкретную и опв-
ретивную помощь библиоте-
кам страны. 

Достаточно показательным 
для роста научно-исследова-
тельской работы библиотеки 
является становление такого 
специального издания, как 
сборник «Советское библио-
тековедение». От ежегодника, 
пропагандировавшего прак-
тический опыт библиотек да* 
десятилетие назад, до совре-
менного теоретического жур-
нале — таков естественный 
процесс его развития. 

СПРОСИТЕ БИБЛИОТЕКАРЯ: 
«С чего начинается биб-
лиотека?» — и вы ус-

лышите: «Конечно, с комп-
лектования фондов». 

Библиотека получеет бес-
платно 3 обязательных зкзем-
пляра советских издений. 
Вместе с покупкой они состав-
ляют * день около полутора 
тысяч книг, квртогр«фических 
и нотных изданий, около че-
тырехсот журналов и восьми 
тысяч газет. 

— Формироввние фондов 
национальной библиотеки — 
сложное и ответственное де-
ло, — замечеет заведующая 
отделом отечественного ком-
плектования Ольг* Николаев-
на Певшим*. — Книжный 
прилиа неостановим. А от то-
го, какие издания, * каком 
количестве и * каком фонд* 
мы разместим, зависит обес-
печенность книгой и нынеш-
него локолеми* читателей, и 
наших самых далеких потом-
ков. Сейчес ясно, что фонд 
национальной библиотеки 
страны нельзя формироевть 
• изоляции от системы ака-
демических, научно-техниче-
ских и вузовских библиотек, 
обособленно от системы рес-
публиканских национальных 
библиотек. Только вместе они 
в состоянии осуществлять 
единый процесс сохранения и 
использования всей почетной 
продукции, которая выходит 
и* территории нашей страны. 

Стокгольм. Т*к осуществляет-
ся уже много лет книгооб-
мен между национальными 
библиотеками СССР и Шве-
ции. 

Есть и другие эквиваленты 
обмена, например, странице 
н* страницу. 

СПРАВКА ОТДЕЛА ИНОСТ-
РАННОГО КОМПЛЕКТОВА-
НИЯ: и* 1 января годе 
Ленинская библиотек* вела 
обмой « М46 библиотеками 
и мучными организациями 
<02 стрем. 

Наиболее устойчивый, осно-
ванный на государственной 
договоренности книгообмен 

У нас представлен прак-
тически весь репертуар древ-
нерусских рукописных книг. 
Мы специвлизируамса на со-
бирании архивов ученых в об-
ласти гуманитарных наук. Но 
тем не менее а отделе со-
средотоиеиа преобладающе* 
часть рукописного наследия 
Гоголя, Герцене, Достоевско-
го, Чехова, Короленко, Брю-
соаа... 

Сколько бы ни переиздава-
лась классика, всякое солид-
ное, а тем более академиче-
ское издение требует тща-
тельного изучения рукописей 
и неизменно приводит к от-

водство каталог листовом •• 
то же время. В текущем году 
выйдет в свет первый том 
описание коллекции старопе-
чатных украинских книг, бу-
дет нечего составление ката-
лога инкунабул — самых ран-
них книг, отпечатанных до 
1 января 1501 год*. Готовит, 
св почве дл* р*звертые*ни* 
работы над многотомной ис-
торией советской книги. 

Демократические трвдиции 
Румвнцевской библиотеки хо-
рошо известны. Эти традиции 
развивает ас* нынешняя биб-
лиотвка, и отдел редких книг 
не являете* исключением. Он 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ПАНОРАМА 

* 

ИОТЕКА 
[ ЛЕНИВА 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 

и: 

Но Ленинск** библиотека 
собирает и старую литерату. 
ру. Спрашиваю Ольгу Нико-
лаевну о приобретениях по-
следнего времени. 

—- В яанун юбилея к нам 
поступила уникальная кол-
лекция, одно из интересней-
шик честных собрений — биб-
лиотека Никола» Павловича 
Смирнова-Сокольского, на-
родного артисте РСФСР. 

Благодаря этой библиотеке 
мы смогли заполнить несколь-
ко сот пропусков а фонде на-
ционального книгохранили-
ще. Но зтим ее аначение де-
лено не исчерпыаеется. Биб-
лиотеки текого рода—преж-
де всего крупное мление 
культурной жизни страны. 

Именно а связи с деятель-
ностью Смирнове-Сокольско-
го было сказано однажды, что 
не только человек собирает 
книги, но и книги собиреют 
человека. 

17 марта, в дань рождение 
Николе* Павловича, в биб-
лиотек* откроется его ме-
мориал, и читатели смогут 
увидать и подлинную обста-
новку зтой библиотеки, и бо-
лее 20 тысяч книг, собренных 
Смирновым-Сокольским. 

НА ФОРЗАЦЕ — экслиб-
рис: «Библиотеке им, 
В. И. Ленина от Коро-

левской библиотеки в Сток-
гольме», 

— С этим экслибрисе», — 
рассказывает зееедующий от-
делом иностранного ком-
плектования Верис Петрович 
Каневский, — а Ленинскую 
библиотеку поступает еже-
годно тысяча книг и столь-
ко же уходит из Москвы а 

существует с социалистиче-
скими странами. 

В отношениях с кепители-
стическими государствами 
книгообмен заметно уступает 
прямой покупке. 

— Недеено, — вспоминаю 
я, — я печети сообщалось о 
выходя в Италии факсимиль-
ного издение «Атлвнтическо-
го кодексе» Леонердо да 
Винчи. Тираж этого уникаль-
ного издания очень неболь-
шой («998 экз., — подсказы-
вает Борис Петрович, — а це-
не 5 тысяч долларое»). — 
Есть ли, — спрашиваю,— воз-
можность у библиотеки при-
обрести это произведение пе-
чати? 

— Даа первых, томе мы 
уже получилн. Последующие 
будут поступать по маре вы-
хода в свет. 

СПРАВКА ОТДЕЛА ИНОСТ-
РАННОГО КОМПЛЕКТОВА-
НИЯ: библиотека получает 
все ведущие газеты мире, 
около 12 тысяч журналов иа 
IV стран. В 1974 году фонд 
иностранных кмиг увеличился 
не 12 тысячи экземпляров, 

з отделов Комплекто-
вания больше я честь 
книг поступает в хра-

нилище. Почти две трети биб-
лиотечного фонде — 17 мил-
лионов единиц хренения — 
неводятся здесь. 

Вместе с Ниипй Аетониное-
ной Коробь иной мы подии-
мвемся не самыЯ * высокий, 
1*-» ярус гневного хранили-
ща, оборудованный дла эко-
иомчи места подвижными 
стеллажеми, спускаемся в 
диспетчерскую, где распре-
делаются по ярусам читатель-
ские требование, и еще ни-
ж е — в подвал, к «точке рей-
са». Это основной перевалоч-
ный пункт, через который 
проходят асе книжные грузы, 
покидая хранилище н возвра-
щаясь в него. 

Нина Антониновна а биб-
лиотека с военного, 1942 го-
да. Тогда это хранилище толь-
ко начинало осааиеатьсе, В 
нижние ярусы под защиту 
железобетонных перекрытий 
срочно перебрасывались мил-
лионы книг из старого зда-
ния. На крыше стояли зенит-
ки. Рядом дежурили библио-
текари, спасая книжные фон-
ды от «зажигалок». Невероят-
но, но в прифронтовом горо-
де ни не один день не вскры-
вался читальный зал. 

СПРАВКА ОТДВЛА ХРАНЕ-
НИЯ: ежедневно отдел от-
правляет литературу по 10— 
14 тысячам читательских тре-

ИБЛИОТЕКА каждый 
дань открывает даари 
21 чительного зела. 

Среди них зел отделе ру-
кописей не самый большой. 

<Но когда-то он был единст-
венным не всю Румянцев-
скую библиотеку. 

Отдел рукописей хреиит 
самый ренний памятник пись-
менности, которым респоле-
геет библиотеке, — фрагмен-
ты «Апостоле» V I веке не гре-
ческом вэыкв. 

— И по отношению ко всей 
пвтивекоеой почетной про-
дукции, и по отношению и 
любому конкретному изда-
нию, — говорит заведующая 
отделом рукописей кендидат 
исторических наук Сарра Вла-
димирове Житомирскаа, — 
спрееедливо земетить: «Вне-
челе бен рукопись». 

Б' 

крыгию новых текстов, ис-
прввлвнивм, дополнениям. 

В декабре е книжные мага-
зины поступил первый том 
сочинений и первый том пи-
сем из «Полного собрания 
сочинений и писем» А. П. Че-
хова в 30 томах. Но прежде 
несколько лет с утре до вече-
ра работала а чительном зеле 
отделе группа научных со-
трудников Институте мировой 
литеретуры. И впереди еще 
годы труде. 

Многолетнее дружбе сеяэы-
ввлв нес с Корнеем Иванови-
чем Чуковским. Изучая руко-
писи Некрвсове, он занимал-
ся а читальном зале отделе 
еще в 20-е годы. И позже по-
дарил отделу собранные им 
автогрвфы поэта. По желанию 
Корнея Ивановиче поел* его 
смерти нам передано все его 
обширное рукописное нвеле-
Див. 

Среди последних приобре-
тений отдела рукописей — 
самые разные материвлы. 
Здесь и документы, связан-
ные с генеральным межева-
нием Москвы и ее окрестно-
стей в XVIII—XIX веквх, и 
письмо Наполеоне к пасынку 
Евгению Богарна, и перепис-
ка Полины Виердо... 

К нем поступил архив поэта 
некрасовской школы Василия 
Богданове, автора знаменитой 
«Дубинушки», дневник Алек-
сее Жемчужникова, участво-
вавшего вместе с А. К. Тол-
стым и бретом Вледимиром 
е создании жизненного и 
творческого облика незабвен-
ного Козьмы Пруткове. Архив 
Всеволоде Ивенова пополнил-
св автографами и машинопи-

.сями романов и рассказов, 
стенограммами военных вы-
ступлений, письмеми к нему 
Андрее Белого. Вересвеве, 
Зощенко, Мейерхольде, 
Пришвина, Алексея Толстого... 

ЕСТЕСТВЕННОЕ продол-
жение отдела рукопи-
сей — отдел, редких 

книг. 
— Наш фонд, — рассказы-

вает зееедующий отделом 
редких книг доктор истори-
ческих наук Евгений Львович 
Немировский, — состевляют 
иностранные издания до 
1700 года и русские — до 
1800-го. Но не только. Осо-
бое место в нем занимают 
первые и наиболее редкие 
издание произведений осно-
воположников мврксизмв-ле-
иинизме, нелегальные и за-
прещенные издания, в том чи-
сла издания «Вольной рус-
ской типографии» а Лондона, 
дореаолюционнея больше-
вистская печать, книги, бро-
шюры, журналы, газеты пер-
вых лат Советской елести. 

У нас сконцентрироаены 
прижизненные издение клее-
сикое мировой литературы и 
науки. Мы собираем произ-
ведения печети, неиболее яр-
ко и разносторонне пред-
стевляющиа книгу кек тако-
вую, возможности и деже 
причуды книгопечетвиив. 

Около 40 тысяч незваиий 
несчитыевет коллекция книг 
по книговедению. 

Широкому раскрытию фон-
да редких книг подчинена 
научно-исследовательская де-
ятельность отделе. Изден, на-
пример, при учестии крупней-
ших библиотек страны «Свод-
ный каталог русской неле-
гальной и запрещенной печа-
ти XIX аекв». Сдан в произ-

В 

открыт для всех читателей 
библиотеки. Мы принимаем 
за год 12—14 тысяч человек, 
еыдеем в читальный зал 50— 
60 тысяч книг. 

— Давня* мечте книгове-
дов и библиотекарей, — за-
канчивает Е, Л. Немировский, 
—создвть в составе библиоте-
ки первый в нашей стрене 
Музей книги. Сейчес она не-
чинеет осуществляться. В от-
деле разаернутв выстаака 
«Книжные сокровища Госу-
дарственной библиотеки 
СССР имени В. И. Ленине». 
Мы предполегаам, что эта вы-
ставка станет ядром музей-
ной экспозиции. 

ЫСТАВКА. В витрина! — 
книги, судьбы которых 
неотделимы от исто-

рии мировой и отечествен-
ной культуры. 

Вот том, отпечетенный 
в Голлендии с цельногрееи-
роеенной формы, еероетно, 
еще до изобретения Гутен-
бергом книгоп*чет*ния под-
вижными литерами. А ря-
дом — «Диалоги Матвея Кра-
ковского». Н* исключено, 
что эта книга вышла из ти-
пографии самого Гутенберга. 

Издания Ивана Федорове, 
от которых исчислвется исто-
рия книгопечатания в России. 

Маленькая тетрадке разме-
ром 16 на 10 сеитиметрое. 
Тек еыгледит первея русскае 
печатная газета «Ведомости», 
осноааннея Петром Первым. 

Глааный памятник русского 
гравирования при Елизаве-
те — альбом, посавщен-
ный коронации импервтрицы. 
Огромная гравюра иа меди 
с документальной точностью 
воспроизводит тыевчяфигур-
ный коронационный поезд. 

А вот рукой Держави-
не не его собственной кни-
ге — трогвтельнвв недпись 
жене: «Другу сердца моаго 
Дарье Алексеевне в знак 
моей к ней вечной любви и 
благодарности, дла чтаииа 
от скуки во время моего от-
сутствие». 

Жемчужина выставки — 
полное собрание прижизнен-
ных издений Пушкина. 

Обширная иоллекциа книг, 
представляющих художест-
венную, публицистическую и 
издательскую деятельность 
декабристов... Книги с авто-
графами и пометами Карам-
зина. Крылове, Толстого, До-
стоевского, Тютчев*. Чехова, 
Блоке. Меяковского... 

Среди первых издений со-
ветского времени — да* кни-
ги В. И, Ленина, подаренные 
еетором Румямцееской биб-
лиотеке. 

Наконец, самые интерес-
ные произведение печети по-
следних лет. 

из выступления НА ОТ-
КРЫТИИ ВЫСТАВКИ ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК 
СССР ПРОФЕССОРА А. И. 
МАРКУШЕВИЧА: «Здесь соб-
раны всем книгам книги, луч-
шие творения человеческого 
дум...» 

один день отдела в цифрах. 
Естественно было остановить-
ся ив текущем дне. 

Итак, 22 анеаря 1975 года 
аелы отдела обслужиаения (а 
их 7 иа 21, но крупнейших) 
посетили 5117 читетелей. 

Принято более 9 тысяч тре-
бовений ив литеретуру из ос-
новного хренения. 

Выдано 2В 226 изданий. 
Проведено свыше 8 тысяч 

консультаций. 
Сейчес библиотека обслу-

жиаеет преимущественно нв-
учных и творческих работни-
ков, специалистов народного 
хозяйстве и тех читателей, 
чьи запросы на в состоянии 
удовлетворить другие мос-
ковские библиотеки. 

— Вероятно, создание а 
Москве мощной городской 
библиотеки, — говорит Теме-
ра Владимировна, — сущест-
венно сказалось бы на каче-
ства обслуживания нами ос-
новных категорий читателей. 

Есть у библиотеки и другие 
резервы. Это прежде всего 
ускорение процесса обслужи, 
вания. Сейчас заказ на лите-
ратуру иэ хранилища выпол-
няется 1,5—2 часа. 

КОММЕНТАРИЯ ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЯ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕ-
КИ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И 
МЕХАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧ-
НО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ДОКТОРА ТЕХ-
НИЧЕСКИХ НАУК А. В. РЯ-
БОВА: 

— Выполнение читатель-
ских требований состоит иэ 
двух процессов — доставки 
требований ив читальных за-
лов в хранилище и транспор-
тировки литературы из храни-
лища « ЧИГв -ккыс зллы 

Для до".тваии трвбованиГ-
используется главным обра 
зон ленточный конвейер. и 
только иа отдельных участ-
ках — пневмопочта. В этом 
ГОДУ все производственные 
учестии библиотеки мы свя-
т я м пневмопочтой. Вместо 
движения требоеения по кон-
вейеру из читального зала н 
диспетчеру хрвннлища и от-
туда. после сортировии, пг 
другому конвейеру иа н у ж 
иый ярус пневмопочте позво-
нит доставить патрон с тре-
бованием из любой т о ч к и 
библиотеии сразу в пунит на-
значения, и главное — очень 
быстро. Маисниальное время 
дай «амия патрона — 18 се-
к у н д 

В 1»7б году начнет внедрять-
ся и я 1977-м яступит в строи 
первая очередь сноростной 
транспортной системы, иото-
рая пронижет всю библиоте-
ку. Сейчес книге доставляет-
ся я читальный звл при по-
мощи нескольких последова-
тельно сменяющих друг дру-
га механизмов н проходит от 
одного до чатырех перева-
лочных уалоа. Новая транс-
портная система доставит 
книгу из самой отдаленной 
точии хранилища а любой чи-
тальный зал прямым сооб-

Йеиием, и ив более чем за 
1 минут. 

И 

гт ОЖАЛУЯ, нигде * биб-
лиотек* не чувству юте в 
так масштабы ее рабо-

ты с читателвми, как в отдел* 
обслуживания. 

С Тамарой Владимировной 
Клычкоеой. заведующей от-
делом, мы встретились * сре-
ду, 22 янввря, и, посоветовав-
шись, решили предстевкть 

ТАК, полвека позади. 
Но впереди — буду-
щее. Квким видится 

оно сегодня? 
— Библиотека — живой ор-

ганизм, — говорит директор 
Государственной библиотек» 
СССР имени В. И. Ленина 
доктор филологических наук 
Николай Михайлович Сииор-
сиий. — Оне растет и раззи-
ввется. чутко откликаясь на 
потребности времени. Соеер-
шенствуются и будут совер-
шенствоваться традиционные 
формы обслужиаения. Мы, 
например, иамерены активи-
зировать межбиблиотечный 
абонемент — важную сферу 
девтальности библиотеки. 

Но на наших глазах нарож-
даютсв и набирают силу но-
вые, перспективные направ-
ление рвботы. Так, два с по-
ловиной годе нвзад создан в 
составе Библиотеки имени 
В. И. Ленин* Информацион-
ный центр по проблемам 
культуры и искусстве. Соби-
рвв, систематизируя и диф-
ференцированно распростра-
няя отраслевую информацию 
Он заввляет о себе квк одно 
из современных и органич-
ных подразделений библио-
теки. 4 

Лениискав библиотека сто-
ит в ряду таких центров оте-
чественной и мировой куль-
туры, как Эрмитаж, Третья-
ковская галерея, Большой 
театр. Мы знаем, как нелегко 
попасть порой на интерес-
ный спектакль, помним дис-
куссию о «музейном взры-
ве». И мы иа можем не ра-
доваться тому, что условие 
рвботы библиотеки постоян-
но улучшвютсв. Сейчас в 
Химках поднимается целый 
комплекс библиотечных со-
оружений, где разместится 
знечительиая часть наших 
фондов, откроются читальные 
эалы иа 700 мест. В новой 
пятилетке во дворе основно-
го корпуса намечено строи-
тельство здание, которым за-
вершится возведение ан-
самбле библиотеки в центре 
Москвы. 

Все больше и больше чита-
телей будут приходить в биб-
лиотеку. И все сильнее будет 
ее влияние не формирова-
ние новых отношений между 
людьми. 

СПРАВКА ОТДЕЛА ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ: 11 внввря библио 
теме зарегистрировал* 377 
новых читателей. 

В, РАДЗИШЕВСКИИ. 
спец. корр. «ЛГ» 

«ото В. БОГДАНОВА 
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ДО СРЕДЫ 

У К А 3 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР 

О награждении писателя 
Петлезаного В. И. 

орденом «Знак Почета» 
За заслуги в области со-

ветской литературы и в 
связи с* шестидесятилетием 
со лия рождения наградить | 
писателя Петлепаного Ни 
талия Ивановича орденом 
*3нак Почета» 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
У0 января 1975 Г. I 

К новым 
СВЕРШЕНИЯМ 

«С позиций ленинской партийности — к высотам 
художественного мастерства» — такова была те :а 
прошедшего недавно пленума правления Москов-
ской писательской организации. 

ОТКРЫЛСЯ... 
...» ялтинском Доме творчест-
ва семинар молодых драма-
тургов, пишущих для детей и 
юношества. В нем принимают 
участие молодые литераторы 
— представители разных рес-
публик, краев и областей 
страны, а также известные 
литературоведы, к р и т и к и и 
драматурги. В день о т к р ы т и я 
о предстоящей работе семина-
ра рассказали его руководи* 
тель — реитор Литературного 
института имени Д. М. Горько-
го. профессор В. Пименов и 
ответственный секретарь Со-
вета по детской и юношеской 
литературе СП СССР Т. Сетун-
ская. 

СОСТОЯЛОСЬ... 
...заседание секретариата Ук- ! 
рлинсного совета профессио- , 
нальиых союзов, в работе ко-
торого приняли участие писа- , 
теяи Киева. Днепропетровска, | 
Донецка и Запорожья. 

В своем выступлении член 
Политбюро ЦК Компартии Ук-
раины председатель Укрсов-
профа В. А. Сологуб расска-
зал о деятельности профсоюз-
ных организаций геспуб; ни, 
о важнейших з*д-1чаг кото 
рые решает Сове кал Украи-
на в эаа*ршак>щ*ш оду девя-
той пятилетки. 

Писатели, тоь«,'*о -«то воз-
вратившиеся из поездки в 
Криворожье и Другие про-
мышленные города У к р а и н ы , 
делились впечатлениями от 
недавних встреч с героями 
пятилетки, рассказывали о 
творческих планах. На засе-
дании выступили первый се-
кретарь правление СП Украи-
ны В. Козаченко, секретарь 
правлений и Солдатенко. 
секретарь иартксм,- СП Ук-
раины Ь. Чалый, секретари 
областмых писательских ор-
ганизаций Ю Бедзик (Киев). 
Ф. Залата (Днепропетровск), 
П. Ребре , .апорожье) глав-
н ы й редактор газеты «Л1те-
ра турка УкраГна» А. Хорун-
жий. главный редактор изда- I 
тельства «Донбас* А Чепкж- ' 
иый, киевские прозаики Я. 
Баш, Д. Ткач, М. Рудь, А. Гу- I 
рееа 

Первая встреча писатеявй 
с руководителями профсоюз-
ных организаций республики 
прошла интересно и. по мне-
нию всех ее участников, безу-
словно, принесет пользу: уже 
п ходе беседы родилось нема-
ло новых организационных и 
творческих замыслов, направ-
ленных на у с п е ш н у ю разра-
ботку магистральной темы на-
шей литературы — темы тру-
да. 

В работе заседания прини-
мал участие заместитель за-
ведующего отделом к у л ь т у р ы 
ЦК Компартии У к р а и н ы В. С. 
Дробязко. 

рини- и 
1ь за- I 
ьтуры I 

ц ! 

...К каждому литератору 
были обращены слова пар-
тийного призыва, прозвучав-
шего в один из первых ян-
варских дней: * своим твор-
чеством воодушевляйте людей, 
на новые трудовые подвиги и 
свершения: будьте впредь 
верными помощниками пар-
тии в воспитании нового че-
ловека, нашей молодежи в 
духе идеалов коммунизма, со-
ветского патриотизма, проле-
тарского интернационализма». 

Обращение Центрального 
Комитета КПСС к 'партии, к 
советскому народу застав-
ляет вновь и вновь обсуж-
дать проблемы совершен-
ствования художественного 
мастерства, вопросы граж-
данской активности литера-
тора. 

В Большом зале ЦДЛ име-
ни А. А. Фадеева собра-
лись писатели, представители 
московских предприятий — 
крепнет содружество столич-
ных литераторов с крупней-
шими рабочими коллектива-
ми. В президиуме — секрета-
ри правлений СП СССР, СП 
РСФСР, Московской писатель-
ской организации, руководи-
тели газет, издательств, Жур-
налов. 

Докладчик — секрвтврь 
правления Московской писа-
тельской организации А. Ре-
кемчук. 

Докладчик говорит ов от-
ветственности, н з т о р у ю писа-
тели несут перед партией, пе-
ред народом: о ж е в а н и й про-
заиков. поэтов, драматургов 
принять евмое деятельное 
участие в ж и з н и трудовых 
ноллентивов. Творческие ко-
мандировки. поездки литгра-
торов на важнейшие стройки, 
на промышленные предприя-
тия, в колхозы и совхозы ста-
ли явлением обычным. В на-
ступившем году уже намече-
н ы новые маршруты — Гру-
зия. Азербайджан, Ниргизия, 
Сахалин. Свердловск... Посзд-
ни по родной стране, даже ес-
ли они прямо не связаны с 
определенным тематичвеним 
пристрвстивм, дают возмож-
ность окунуться • атмосферу 
сегодняшней жизни народа, 
ощутить ритм времени, и это 
неизбежно самым благотвор-
ным обрезом отзывается на 
нннгах, над которыми работа-
ют писатели. Здесь перед ли-
тератором встает извечно наи-
труднейшая задача переплза-
ии количества д о б ы т ы х им 
впечатлений и знаний я каче-
ственную форму. На первый 
план выходит проблема ма-
стерства. 

Далее д о к л а д ч и к затронул 
вопрос о литературном на-
ставничестве, об ответствен-
ности мастера перед своими 
учениками. 

Перейдя к разговору о кон-
к р е т н ы х к и и г в х , А. Рекем-
ч у к проанализировал ряд про-
изведений художественной 
прозы, созданных лисателя-
ми-мосивичами и опублико-
в а н н ы х в основном в ж у р -
нальной периодине «974 года. 

По докладу развернулись 
оживленны* прения. 

Л. Татьянкчева * своем 
выступлении говорила о про-
блемах показе• трудового 
подвига народе в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Председатель правления 
СП РСФСР С. Михалков на-
помнил участникам пленума 
о том, что в конце года со-
берется очередной съезд 
Союза пиевтелей России. 

В этой связи, сказал он, 
надо очень внимательно при-
глядеться к тем произведе-
ниям, которыми наполнены 
«портфели» журналов и из-
дательств. Чем может с сок 
нас порадовать нынешний ли-
тературный год? Что сделали 
российские литераторы? Надо 
точно оценить новые произ-
ведения — оценить с ясных 
партийных позиций... 

Директор издательства 
«Московский рабочий» М. 
Борисов говорил о необходи-
мости тесной координации 
действий писателей и издате-
лей. Даже первые кон-
такты, которые установились 
у издательства с Московской 
писательской организацией 
дали многое: улучшилось ре-
цензирование рукописей, рас-
ширился и более чем наполо-
вину обновился круг авто-
ров... 

— Мы возлагаем большие 
надежды на то, — сказал он, 
— что художники слова со-
здадут произведения о со-
временной Москве—гореде-
труженике, городе-герое. На-
чало такому опыту положе-
но: а издательстве создана 
постоянная серия «Современ-
ный городской роман»... 

Проблемы очерка затро-
нул в своем выступлении 
А. Медников, отметив, что у 
«толстых» журналов снизился 
интерес к большим очерко-
вым полотнам. Это не мо-
жет не настораживать, ибо 
читательский интерес к боль-
шим документальным полот-
нам растет и растет. При-
том необходимо помнить, 
что хороший очерк и худо-
жественная публицистика 
требуют широты, ленинской 
партийности и таланта... 

В прениях по докладу при-
няли участив Л. Гинзбург, А. 
Елкин, А. Каплер, Т. Кудряв-
цева, Ф. Кузнецов, А. Мара-
самое, И. Токмакова, В. Чич-
ков. 

У ч а с т н и к и пленума приня-
ли резолюцию, в которой го-
ворится, что московские писа-
тели, вдохновляемые постоян-
ной заботой партии, отдадут 
все свои силы и энергию, со-
зданию новых т а л а н т л и в ы х 
произведений, пропаганди-
р у ю щ и х советский образ жиз-
ни, ратный и трудовой подвиг 
советского народа, будут еще 
активнее способствовать сво-
им литературным трудом 
претворению в ж и з н ь величе-
с т в е н н ы х планов партии, ду-
ховному и нравственному вос-
питанию советских людей, 

В работе пленума приняли 
участие заместитель заве* 
дующего Отделом культуры 
ЦК КПСС А. А. Беляев, се-
кретарь МГК КПСС В. Н. 
Ягодкин, 

СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ ГДР 
Советские писатели и чита-

тели глубоко скорбят о кон• 
чине Фрица Зельбмана, заме-
стителя председателя Союза 
писателей ГДР, общественно-
го деятеля, известного писа-
теля-антифашиста, посвятив-
шего всю свою жизнь борьбе 
против фашизма, отдавшего 
все свои силы развитию ли-
тературы и культуры Герман-

Рес-ск ой Демократической 
публики. 

Мы навсегда сохраним па-
мять о Фрице Зельбмане, вер-
ном друге нашей страны, по-
борнике дружбы и сотрудни-
чества наших литератур и на-
родов. 

Правление Сою»а 
писателей СССР 

СОВЕТСКИМ ПОЛКОВОДЦАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ... 

ВСЯ Ж И З Н Ь -
СЛУЖЕНИЕ НАРОДУ 

31 января в ЦДЛ состоялся 
очередной вечер из цикла 
•Советские полководцы», ко-
торый проводит Комиссия по 
военно-художественной лите-
ратуре Московской пиевтель-
ской организации и правле-
ние Центрального Дома и т е -
раторов имени А. А. Фадееве. 
Вечер был посвящен Мерше-
лу Советского Союзе, четы-
режды Герою Советского 
Союза Георгию Константино-
вичу Жукову. 

...За столом президиуме и в 
зале — видные советские 
полководцы, учветники Оте-
чественной войны, писатели, 
вместе с ермией прошедшие 
памятными фронтовыми до-
рогами и посвятившие свои 
произведения военной теме, 
представители литературной 
общественности столицы. От-
крыл вечер секретарь прав-
ления СП СССР А. Сурков. 
Он посвятил прочувствован-
ные слова выдающемуся со-
ветскому полководцу. 

Перед собравшимися с вос-
поминаниями о Г. К. Жукове 
выступили Мвршвл Советско-
го Союза И. Багрвмян, мар-
шал авиации С. Руденко, ге-
нерал армии А. Белобородое, 
генерал-лейтенант Н. Анти-
пенко, генерал-лейтенвит Л. 
Мвнюк, генерал-майор Д. Ор-
тенберг, народный артист 
СССР М. Ульянов. Не вечере 
выступили пиевтели Е. Дол-
матовский, К. Симонов, А. 
Чаковский. 

Было оглашено письмо 

Маршале Советского Союзе 
А. Василевского, в котором, 
в частности, сказано: 

«Имя Георгия Константино-
вича Жукова стало известным 
и близним мне еще задолго 
до второй мировой войны... 

Г. К. Жуков не выглядел 
полководцем, стоящим над 
солдатсиой массой. Он всегда 
находился в гуще солдат... И 
зто давало ему возможность 
глубоно знать настроение 
подчиненных, управлять их 
действиями, напрввлять уси-
лия воинов н победе. 

Когдв я думаю о своем дру-
ге, то всякий раз прихожу н 
выводу, что вто был человек 
огромного личного мужества 
и самообладвння. 

...Георгий Константинович 
Жуиов был маршалом, четы-
режды Героем Советского | 
Союза, но высшим для себя 
званием он считал звание ' 
номмуниста, члене ленинской 
партии, а которой состоял 
55 лет. Коммунистичесной 
партии он верил беззаветно и 
свято выполнял ее оолю. Ои 
считвл главным источником 
победы в войне Советского 
Союза против гитлеровской 
Гермвнии руиоводство воору-
женной борьбой нвродя со 
стороны Коммунистической 
пвртни и ее Центрального Ко-
митета», 

* * * 
Не вечере демонстрирова-

лись кинодокументы о Мер- I 
шале Советского Сою за Г. К. 
Жукове. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
...Его колыбелью была 

степь. Он любил ее в любую 
пору — в разливе ирасиык 
тюльпанов, в весеннюю теп-
лынь. когдв даже сансаул, на-
жется, расцветал и земля ста-
новилась золотой от зноя и 
птичьих песен. Его воображе-
ние будоражили тысячи до-
рог, идущих в равных направ-
лениях в зтом пустынном 
крае. Эти дороги манили... Н 
ещо ои любил веселую бвйгу, 
ноней, рыжих смешных вер-
блюдов. мог чесами на выле-
зать из седла. Но однажды 
его подстерегла веда. 
, , С двенадцати лет Зейнулла 
Шунуров прикован к постели. 
На всю жизнь. Он учился и 
работал. жил, превозмогая 
боль. Будущий писатель само-
стоятельно проходил шиоль-
ную программу: наждую вес-
ну его приносили иа иосилиах 
а школу иа екзамены. 

Ему помогели жить иниги и 
желание сквзвть людям свое 
слово. Зейнулла начел писать 
стихи, поемы. Среди них — 
позма о Николае Островском, 
ставшая одним из наиболее 
любимых произведений иалах-
сной молодежи. Сегодня Зей-
нулла Шукурое — автор че-
тырнадцати книг. 

— У меня много друзей. — 
говорит писатель. — Они час-
то приходят но мне домой, 
расснееыеают о своей житии, 
о работе, обо всем, что про-
исходит тем. зв стенами квар-
тиры. Это люди разных про-
фессий — рисоводы, строите-
ли ианала, чабаны. Они-то и 
являются моими главными по-
мощницами в работе. 

На очереди — новея книга 
Звннуллы Шуиурова. О «глав-
ных его помощнинвх»... 

Ю. ШАПОРЕВ 
АЛМА-АТА 

Правления союзов пи-
сателей СССР. УССР и 
Львовской писательской 
организации с глубоким 
прискорбием сообщают 
о кончине известного ук-
раинского писателя и 
ученого 

Михаила Ивановича 
РУДНИЦКОГО 

и выражают искреннее 
соболезнование семье и 
близким покойного. 



Г ' П Д Р Т Г Ч б А Я А Й Т Е Р А Т У Г А 

А. ЛИХАНОВ. Николае 
Павлович, давайте подума-
ем вместе об одной из об-
ластей литврвтурм. имею-
щей. как мне кажется, со-

,, вершенно особое значение. 
Есть тако( еерми» «дет-
ская^и юношеская литера-
тура». « а . что подразуме-
вается под иервой частью 
этого определения, понят-
но. Детская литература — 
составная часть общей ли-
тературы. обладающая сво-
ей спецификой, имеющая 
своих признанных класси-
ков, располагающая пре-
восходной базой. Под базой 
я подразумеваю издатель-
ства, множество журналов, 
газет. 

А вот что такое юноше-
ская литература? Почему о 
ней говорят только через 
союз «и» н «прицепляют» 
непременно к детской — 
вроде вагона к электрово-
зу? Ужели она столь неса-
мостоятельна > 

Н. ВОРОНОВ. По-моему, 
Альберт Анатольевич, она 
и самостоятельна, и неса-
мостоятельна. Она. на мой 
взгляд, больше тяготеет к 
литературе взрослой. Со-
временный подросток все-
таки эстетически и умствен-
но более подготовлен н чте-
нию книг очень серьезных. 
В школе изучает «Былое и 
думы». «Преступление к . 
наказание». Когда я учил-
ся. мы этого не проходили. 
Сейчас школа апеллирует 
к душе ученика с большим 
доверием. 

А. ЛИХАНОВ. Безуслов-
но. Но не кажется ли вам. 
что в изучении классики се-
годня. в том, как ее «про-
ходят» в школах. ПТУ, 
кружках, как ею поучают 
на педсоветах и дома,—во 
всем этом есть угроза де-
вальвации классики в гла-
зах подростка^ 

Н. ВОРОНОВ. Вряд ли. 
Тут дело в другом. Увы, 
еще немало преподавателей 
в школах учат литературе 
школярски, посредственно, 
без души. Этому есть объ-
яснение: у преподавателей 
русского языка и литера-
туры нечеловеческая за; 
грузка своими Предметами 
и * урочное, и в после-
урочное |ремя. 

Я хочу обратить ваше 
внимание яа то, что «Муже-
ство» Веры КНмииской, 
«Люди и» захолустья» 
Александра Малыйиина 
были книгами для взрос-
лых, теперь их читают и по-
нимают старшеклассники! 

А. ЛИХАНОВ Хорошо. 
Подойдем к проблеме с дру-
гой стороны. Прежде по-
размышляем не над самим 
термином «Ъоношеская ли-
тература». а над тем. что 
мы подразумеваем под сло-
вом «юноша», «подросток». 
Это человек, который уже 
не дитя, но еще и не взрос-
лый. Социологи называют 
юношами подростков от 14 
до 20 лет... 

Н. ВОРОНОВ. ...У До-
стоевского герою «Подрост-
ка» 21 год. Казаки назы-
вали подростком старика 
семидесяти лет. не прохо-
дившего воинской службы. 
.Можно оставаться подрост-
ком всю жизнь... 

А. ЛИХАНОВ. Однако 
давайте держаться терри-
тории, очерченной социоло-
гами. Юношество — слож-
ная. неустойчивая пора. И 
если можно согласиться с 
мыслью, что книга — учеб-
ник жизяи. то применительг 
но к подростку эта истина 
особенно справедлива. Со-
временная книга о совре-
менном подростке несет в 
себе особые функции — 
она дает совет, не букваль-
ный, конечно, она приводит 
пример... Я убежден, что 
юношеская литература 
должна иметь в имеет свою 

' специфику. Особенности 
юношеской литературы — 
это особенности ее читате-
ля Так что. говоря о юно-
шеской литературе, надо в 
первую очередь говорить о 
самом юношестве. 

Н ВОРОНОВ. Оно неод-
нородно. Взять хотя бы уче-
ников обычных школ и ре-
бят из профессионально-
технических училищ. Сре-
да оказывает огромное вли-
яние на развитие человека. 
А раз неоднородно, значит, 
складываются разные чело-
венские характеры, фор-
мируются различные жиз-
ненные -устремлеаня. Свов 
пристрастия." свои анти-
патии. Спектр Поиска свое-
го места в ЖИЗНИ чрез-
вычайно широк. А искус-
ственно сужать его даже В 
литературе — не значит ли 
это причесывать всех под 
одну гребенку? Ведь нужно 
дифференцированно отно-
ситься к своим воспитанни-
кам. нужно готовить их и 
разнообразной деятельности 
в обществе. 

Писатели в своих книгах 
ишут ответы яа самые 
сложные и разнообразные 
вопросы и идут к ответу 
каждый своим путем. Вот и 
пускай подростни выбира-
ют, сравнивают. Поверьте, 
и они тоже, а не только 
взрослые, задумываются о 
жизни всерьез. 

Мы. взрослые, не очень-
то любим инициативу детей. 
Водим их на помочах, а они 
уже способны рысью бегать. 
Мы без конца разжевываем 
им. кто есть кто, что еств 
что. А они уже умеют со-
ставить свое мнение. Я не 
надо, не надо сужать гори-
зонты — это вот для вас, 
это юношеская литература, 
а та — взрослая, за нее по-
ка рано приниматься... Под-
росток хочет быть разным, 
н не надо ему в втом пре-
пятствовать. 

А. ЛИХАНОВ. Бесспор-
но, абсолютно схожих во 

всем людей нет Но, прежде 
чем стать взрослым, чело-
век должен миновать дет-
ство, юаошество... . 

Н. ВОРОНОВ. Конечно. 
А. ЛИХАНОВ. Так вот. 

отрочество *- совершенно 
особый возраст в жцзни 
каждого человека. Минуя 
его, человек, как прави-
ло. становится «обыкновен-
ным», «нормальным»; как 
правило, но далеко не все-
гда. Эту пору можно срав-
нить с полосой штормов, 
которую проходит корабль 
— его треплет волна, пару-
са трещат под напором вет-
ра, корабль мотает из сто-
роны в сторону... Из поло-
сы штормов корабль выхо-
дит или сильно помятым, 
или, напротив, целым, не-
вредимым, готовым к даль-
нейшему пути, а путь этот 
— вся остальная, «взрос-
лая» жизнь — н нелегок, 
и долог... Всего несколько 
лет. а сколько в эти годы 
сложностей, сколько побед 
познается, но и сколько 
крушений происходит' И 
как важно тут влияние 
взрослого! 

Н ВОРОНОВ. Вот имен-
но' Об этом я и толкую. 
Здесь трудно делить лите-
ратуру на отсеки, литерату-
ра для взрослых и юноше-
ства сливается, стремясь 
охватить, познать все сто-
роны живни Можно ли ог-
раничивать круг чтения под-
ростка только литературе# 
о нем. когда человечеством 
накоплена такая сокровищ-
ница литературных шедев-
ров? 

близких людях. И такие 
они знают примеры герои-
ческого труда, рано про-
явившихся замечательных 
способностей и удивитель-
ной волн, что и не снились 
героям книг. И Догадывают-
ся. а кто и на собственном 
опыте знает, что БАМ про-
кладывать отнюдь не легче, 
и что на их судьбу падут 
новые трудности, как вы-
пали они на долю родите-
лей. и что, совершая свой 
жизненным урок, они навер-
няка проявят не меньше во-
ли. чем Рахметов. 

Н. ВОРОНОВ. Выпячи-
вание внешней стороны фак-
тов сводит их к скучному 
примитиву. Мое знакомство 
с литературой сложилось 
очень счастливо. В детстве 
была мною встречена доб-
рая душа — пускали мена 
в библиотеку и разрешали 
смотреть все. начиная от 
детских книжек и кончая 
великолепными юбилейны-
ми изданиями Шиллера. 
Пушкина. Однажды нашел 
записки карбонария, сей-
час уже запамятовал, кто 
автор книжки. На ме-
ня она произвела колос-
сальное впечатление. За-
писки карбонария — во 
многом документальная 
книга. В нея — жизнь, прав-
да. все. как было на самом 
деле. Я тогда не подозревал, 
что существует литература 
мемуарная. Мой сын. кото-
рому 16 лет исполнилось, 
прочел мемуары декабрис-
тов и удивился, как мало 
знаний получил в школе о 
декабристах... 

ствую появление на этой 
литературной пустоши ро-
мана Михаила Коршунова 
«Подростки», он напечатан 
в журнале «Москва». Писа-
тель два года работал вос-
питателем в нынешнем 
ПТУ, н вот роман — ре-
зультат реального знания 
реального подростка! 

Н. ВОРОНОВ Я читал 
«Подростков» и тоже не мо-
гу не приветствовать этот 
роман. Коршунов очень 
честно н строго изобразил 
пэтэушников н их воспита-
телей. С грустью и беспо-
щадностью он рассказал о 
крушении мастера Скудатн-
на С печалью и чувством 
доблести написал пэтэушни-
ка Тоето Ваядышев». чело-
века смертельной честности 
Важно, очень важно, чтобы 
с ранних лет человек сфор-
мнроватгя как ттг.жеиик. 

А. ЛИХАНОВ. Подро-
сток формируется в труде, 
нб. помимо выбора профес-
сии. перед ним встает мно-
жество других проблем. 
Подростковый этап челове-
ческой жизни, как я уже 
говорил, чрезвычайно насы-
щен конфликтами. Почему, 
отчего — вопрос не одно-
значный. но я считаю, что 
один из Факторов этой 
«конфликтабельносТи» со-
стоит в следующем Шко-
ла. семья, общественные 
ИНСТИТУТЫ часто воспитыва-
ют' ребенка. Так сказать и 
приподнято-розовом стиле. 
С пеленок ему внушают 
мыс.ть. что его ждет пре-
красная судьба, что путь, 
по которому он пойдет, бу-

шая человеческая честь с 
прибавлением нашей. Дру-
гой герой не будет духов-
ны* «беааном. Нечему я 
иск» автобиог вафмчеекмо 
ЦМЛОГНЮ Толевого, «Под-
воете» Дастеевсмокь «Дет-
ские, годы Багрова внука» 
Аксакова, автобиографиче-
скую хрил огню Гврького? 
Да нотой*. что духовные 
не найма к* героев и то, как 
вин создают самих себя, не-
сут в ««бе эталонные свой-
ства че.юаеческоК нравст-
венности н духа человече-
ского. 

Вот вы говорили: школа, 
семья, общественные орга-
миа'.«ии воспитывают ре-
йенка в приподнято-розо-
вом стиле. Наблюдение вер-
ное, но оно не может пре-
тендовать иа абсолют Са-
мое сильное влияние, кото-
рое ом испытывает. — влия-
ние фактов жизни и поведе-
нии людей. И у вас. и у меня 
ееи» дети И если мы посту-
паем иначе, чем учим своих 
детей. — это отражается и 
проявляется в них резче, 
чем то. что несе* Н ЯИИ воз-
вышенный ген 

Мы мате Ц и 

Ш И Я ЕСКДТЪ 
ДИАЛОГ 

О проблемах литературы 

для юношества беседуют 
писатели 
Николай ВОРОНОВ 
и Альберт ЛИХАНОВ 

го м 
редко 

А. ЛИХАНОВ. Было бы 
наивно опровергать мысль, 
что классика не нужна юно-
шеству. С классикой, как с 
молоком матери, человек 
впитывает культурное на-
следие прошлого, все, что 
выработано до него пре-
дыдущими литературными 
эпохами. Не представляю 
себе человека, отлично зна-
ющего все, что вышло из-
под пера писателей, мира, 
скажем, в 1974 году, но не 
читавшего ни одной книги 
прежних лет. Так что зна-
ние классики — непрелож-
ное условие нормального, 
не «рахитичного» развития 
личности, но... 

«Вот, — говорим мы. —• 
бери пример: Николай Ост-
ровский в твои годы узко-
колейку строил! Гайдар в 
16 лет полком командовал! 
А Рахметов на гвоздях 
спал! Где твоя воля?» 

Знаете, что мы воспиты-
ваем в подростке такими 
разговорами? Чувство не-
полноценности. Да-да, он 
чувствует себя ущербным 
по сравнению с этими ге-
роями. Полком командо-
вать сейчас не то что в че-
тырнадцать, но даже в три-
дцать лет не каждому дано 
— столько знаний требует-
ся. И что самое забавное, 
те же взрослые, которые 
подростка классикой упре-
кают, не дадут ему на гвоз-
дях спать, если он решит 
по - рахметовеки воспиты-
вать волю. И вот реакция 
довольно-таки грустная, на 
мой взгляд. Спор: «А 
Овод?»—восклицает взрос-
лый. «Ну-у, — говорит ему 
отрок, — это не про нас, 
ато раньше, это герои, 
мы-то ведь обыкновен-
ные...» 

Н. ВОРОНОВ. Подро-
сток склонен к отчуждению 
великих ценностей только 
из-за того, что ему их пред-
лагают слишком назойливо 
Я. например, в детстве 
«Овод» не читал принципн 
ально, потому что его все 
хвалили И многие другие 
книги были мной в юноше-
стве отвергнуты, потому что 
уиазуюшнй перст меня 
очень раздражал. 

А. ЛИХАНОВ. Кстати, я 
не раз бывал свидетелем то-
го, как подросток, взяв в 
руки книгу с грифом «Дет-
ская литература», отклады 
вал ее... 

Классика — классикой, 
но если уж мы используем 
ее как средство воспитания, 
надо честно себе признать-
ев: в классике следует чер-
пать преемственность ду-
ха. сознательности, любви и 
ненависти, самоотвержен 
иости. Эти. и только эти. 
вечные категории надо чер-
пать из классики, не зло-
употребляя. больше того, 
оставляя в покое внешнюю, 
фактологическую оболочку 
поступков. 

Современные подростки 
владеют громадной иифор 
мацией о главных событиях 
столетия, событиях, кото-
рые происходят в стране и 
ва рубежом, о далеких и 

| А. ЛИХАНОВ. Я считаю 
• нашу классическу ю «герои-

ку» «захрестоматнзироаан-
ной». Мне кажется, нужно 
и возможно снять с нее 
глянец, похожий на музей-
ное стекло, которое не дает 
посетителю притронуться к 
оригиналу. Несколько лет 
назад я со своим товари-
щем подготовил* к печати 
книгу писем Николая Ост-
ровского к его давнему дру-
гу Петру Новикову. Пись-
ма прежде не публикова-
лись, и получилась новая 
книга Островского. Героизм 
личности в частных доку-
ментах. не предназначен-
ных, естественно, для печа-
ти. обрел новую грань, та-
лант и личность Островско-
го засняли с новой убеди-
тельной силой! 

Так не стоит ли тех, кто 

I засыпает на четвертом сне 
Веры Павловны, разбудить 
живым голосом самого Чер-
нышевского, обращенного 
к детям в письмах из сибнр-
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скои глухомани? 
Усиление интереса к лич-

ности автора, к духовной 
биографии писателя-героя, 
мне кажется, пробудит но-

|

В}Ю волну интереса к клас-
сике. И книги, способные 
помочь подростку поверить 
свою жизнь и свои ПОСТУП-
КИ истинно высокими при-
мерами и образцами, нсоб-

1X0 днмы Н. ВОРОНОВ Да. конеч-
но. Главное, чему надо 
учить искусством литерату-
ры и педагогики — учить 
человека узнавать самого 
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себя. Высшая педагогика 
заключается 'в том, чтобы 
изучать человека и отно-
ситься к нему дифференци-
рованно. Когда я учился в 

I
школе и пошел затем в ре-
месленное училище, то был 
благодарен судьбе, что по-
пал туда. Терпимость в шко-
ле была чрезмерная, и 

|

ято оказало мне плохую 
услугу. Когда же я попал в 
училище, изменение атмо-
сферы. познание практиче-
ской стороны жизни стали 
менять и меня. Там мастера 

|

были, которые действовали 
не только средствами вну-
шения. назидания и окрика, 
но и учили своим примером. 

Наш мастер все умел 
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сам. Он входил во все тон-
кости жизни каждого из 
нас. Потом у нас была жги-
шина-мастер, которая зна-
ла. как складывается жизнь 
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в семье у каждого из нас, 
кто чем дышит. Если, на-
пример. кто-нибудь из нас 
иитересовалея электричест-
вом. то подбирала специаль-
ные книги. Этого индивиду-
ального подхода я в школе 
не ощущал. 

А. ЛИХАНОВ. Кстати, в 
том, что ребята боягся идти 
в ПТУ, я вижу вину и юно-
шеской литературы. Много 
ли у пас книг о «ремеслен-
никах»? «Малышок» Лик-
гтанова да «Звездочка» 
Василенко 

Н. ВОРОНОВ А «Брига-
да емыщленых» Курочкнна? 

А. ЛИХАНОВ.» Короче, 
мало. Вот почему я привет-

дет усыпап цветами, и так 
далее, и тому подобное. 
Всеми силами убивается 
«конфликтный иммунитет», 
точнее — он не воспитыва-
ется. 

И вот настает пора, ког-
да бывший ребенок — те-
перь уже не ребенок, но 
еще далеко и не взрослый 
— сталкивается с реалия-
ми жизни, и оказывается... 
Оказывается, в жизни не 
всс так гладко и красиво. 
Случается, что жизнь тре-
бует борьбы, проявления 
характера, воли. Вчераш-
нее дитя, а сегодняшний от-
рок. настроенный на опти-
мистический бег по жизни, 
со всего хода врезается в 
некую стенку, символизи-
рующую житейские труд-
ности. 

Н. ВОРОНОВ. ПТУ вме-
сто института воспринима-
ется как трагедия... 

А. ЛИХАНОВ. Ну, а ее-
ли действительно трагедия? 
Если развод родителей? 
Смерть близкого человека? 
Предательство друге? Отец 
— пьяница? 

Конфликты преодолимые 
переплетены с действитель-
ными сложностями, кото-
рые и взрослому, с его 
жизненным багажом, ре-
шить не просто, а маль-
чишке. девчонке.«, Приба-
вим к этому конфликт-
ность возрастную, как ее 
определяют психологи. К 
примеру, подросток просто-
таки жаждет казаться луч-
ше, значительней, чем есть: 
это — стремление к само-
утверждению. часто ложно-
познанное чувство престиж-
ности, стремление к авто-
ритету, силе любой це-
ной. А самоутверждение 
очень часто имеет Т)бра1-
н\ю сторону — нигилизм, 
отрицание авторитета стар-
ших, отрицание «рецеп-
тов». которые они предла-
гают (в том числе и «их» 
литературы). Здесь неред-
ко процветают свои пред-
ставления о чести и ге-
рое; не потому ли среди го-
родских подростков так час-
то встречается тип некоего 
волосатика с гитарой • ру-
ках и значком, изображаю-
щим битлов, на лацкане? 

Н. ВОРОНОВ. Это не ге-
рой. зто антигерой. 

А. ЛИХАНОВ. Вот по-
чему мен* так зайотит со-
временная юношеская ли-
тература. Без лобовых «мо-
ралитз» и штудирования, 
где бы то и как бы то нн 
было. Литература вот про 
птих самых, конфликтных. 
Такая литература должна 
дать своего, современного, 
сегодняшнего героя из сре-
ды подростков с нашими 
представлениями о чести м 
достоинстве . 

Н. ВОРОНОВ. Общее по-
нятие о чести и достоин-
стве создавалось тысячеле-
тиями. Мы прибавили к 
ним то, что выработалось в 
нашем, советском общест-
ве Следовательно, героем 
подлинной чести может 
быть только тот герой, в 
котором реализовалась выс-

пасм с ними в противобор-
ство. Усовершенствованная 
модель человека не может 
создаваться без постоян-
ного усовершенствования 
семьи, школы, литерату-
ры... 

А. ЛИХАНОВ. На За-
паде существует термин 
«тннэйджер», идущий от 
английского числительно-
го. оканчивающегося иа 
«тин». Например. 14-лет-
ний, 16-летний. Деляческий 
мир бизнеса точно уловил 
потребности «тинэйдже-
ров». Появилась литература 
«тинейджеров», музыка 
«тинзйджеров». Можно 
уже говорить о вещах куда 
более серьезных, чем мода. 
Создана настоящая «куль-
тура тинейджеров». ' ко-
торая служит реакцион-
ным задачам. В ее ар-
сенале — юношеский изо-
ляционизм, отвергающий 
авторшет старших в то-
тальном порядке: такой изо-
лягтионшм нетрудно на-
правлять куда надо: ведь 
это в конечном счете само-
обман. будто культура «тин-
ейджеров» имеет права 
на самостоятельность — ею 
управляют взрослые дяди. 
Я веду свою мыс.ть к сле-
дующему: наше общество, 
наша культура, наша лите-
ратура в частности, способ-
ны учесть все самые слож-
ные особенности нашего 
юношества, способны пред-
ложить близкое н понят-
ное ему творчество. 

И. ВОРОНОВ. Конечно, 
мы должны вести с моло-
дежью откровенный разго-
вор о ней самой, о пробле-
мах. которые ее волнуют. 
Вы сказали: наша литера-
тура способна учесть и 
предложить. По-моему, она 
постоянно предлагает та-
кие произведения. Разве 
повесть Тендрякова «Весен-
ние перевертыши» не тако-
ва? Она смело и умно пере-
дает некоторые сложные 
особенности нашего юно-
шества Надо сказать, что 
добрая половина повестей и 
романов Тендрнкова обра-
щена к молодняку, только 
они обычно не проводятся 
по разделу юношеской ли-
тературы. А «Кража» Ас-
тафьева. да и «Пастух и 
пастушка», хотя действие 
этой повести происходит В 
войну. Время в книге — 
фа»сг(А| важный, но ке са-
мый ^аЯНЫЙ. 

А возт.ме.ч ту огромней-
шую работ}*, какую про-
водит Григорий Медын-
ский Ведь те. кто прочел 
его Книги скажем, «труд-
ные» подростки, —»они ему 
пишут, спрашивают совета, 
как дальше жить. И писа-
тель им отвечает, помогает 
найти правильную дорогу 
в жизни. 

Вообще подростков нель-
зя отгораживать от серьез-
ных проблем. Вот повесть 
Фазнлл Искандера «Ром-
ана». Писатель не. боится 
Поставить перед ребенком 
вопросы такой сложности, 
что не каждый взрослый 

способен их разрешить. 
«Белый пароход» Чингиза 
Айтматова тоже интересен 
для подростка-

Юность очгиь резко от-
носится ко всякой лжи, как 
бы закамуфлирована она 
ни была. Книга же не дол-
жка нести нн грамма лжи. 
Ваять «Жестокость» Нидм-
ьа. Книги этой побаивают-
ся ведагогн. потому что у 
нее финал трагический. На 
самом деле, думаю, всякий 
умный человек, всякий ум-
ный юноша никогда пре-
вратно не истолкует эту 
книгу. Это трагедия чисто-
ты. Действия Веньки Ма-
лышева были высшим про-
явлением порядочности. Та-
кие книги должны встре-
чать доверие у юношн. Че-
ловек настолько прекрасен, 
что, доказывая то. что хо-
тел доказать, он не поща-
дил и собственной жизяи. 

Или «Горячий снег» Бон-
дарева. Главному герою 
книги нет двадцати лет. 
Все. что его волнует, инте-
ресно и современному че-
ловеку. 

А. ЛИХАНОВ. Так вот. 
не отвергая ни в коем слу-
чае классики, я хочу поста-
вить вопрос об активизации 
создания именно современ-
ной юношеской литературы. 
Литературы о современ-
ных подростках и для них. 
Она должка быть очень 
действенной в том смысле, 
что должна учить Л1 
кйн я какими 
действовать, призывать и 
действию, а но соучастию 
• качестве бесстрастного 
свидетеля. 

А соучастие рождается, 
когда затрагивают самые 
важные, самые серьезные 
проблемы, то есть говорят 
о вопросах, которые жизнь 
ставит перед человеком се-
годня, сейчас. 
. Стоило бы поразмыслить 
над опытом социалистиче-
ских стран, где есть спецн-
вткные серии книг'для под-
ростков. Читатель и покупа-
тель узнает «свою» серию 
во эмблеме на титуле. У 
нас в стране — большой 
опыт серимюго вьшуска 
книг, но главным образом 
для взрослых. А вот орга-
низовать бы выпуск подоб-
ной всесоюзной или всерос-
сийской серии для подрост-
ков — «Алый парус»! Со-
брать все лучшее, что есть, 
создать площадку для раз-
вития юношеской литерату-
ры не только в Москве или 
Ленинграде, но и во всей 
стране. Л то ведь как те-
перь? Написал автор по-
весть о подростке — одна 
дорога в единственную 
«Юность». Взрослые жур-
налы возражают — малова-
ты герои; детские журналы 
отказываются — герон ве-
ликоваты. Как будто идет 
навстречу просьбе москов-
ских юношеских писателей 
издательство «Молодая 
гвардия» — обсуждается 
вопрос об издании ежегод-
ника юношеской лите-
ратуры. Но этого мало-
вато. Всероссийская, всесо-
юзная, межиздательская се-
рия — хороший выход. Спе-
циализация одного или не-
скольких издательств, име-
ющих свою детскую и юно-
шескую редакцию исключи-
тельно на литературе для 
подростков, — еще один 
действенный шаг. Думаю, 
найдутся заинтересованные 
организации. ЦК ВЛКСМ, 
Комитет по профтехобразо-
ванию. Политуправление 
Советской Армии... 

Н. ВОРОНОВ. Мысль 
хорошая. Но каким будет 
состав этой библиотеки? 

А. ЛИХАНОВ. «Дикая 
собака Динго, или Повесть 
о первой любви» Р. Фраер-
мана. Называю ее первой, 
потому что сам в пору отро-
чества испытал волшебную 
магию этой светлой книги. 
Дальше — книги Н. Дубо-
ва. Ряд повестей А. Алек-
сина. повесть В Амлинско-
го «Жизнь Эрнста Шатало-
ва». «Тревога» Р. Достян... 

Н. ВОРОНОВ. Добавлю 
«Сироту» А. Яшина. «По-
весть о жизни» К. Паустов-
ского, рассказы и повести 
А. Платонова, такие, как 
«Река Потудань». «Проис-
хождение мастера». И из 
совсем новых — «Сказание 
о Нюрке — городской жи-
тельнице» Н. Евдокимова. 

А. ЛИХАНОВ. Совет-
ская литература создала 
столько замечательных 
книг для юношества. Мне 
кажется, издание совре-
менной юношеской библио-
теки, во-первых, по-хозяй-
ски соберет лучшее, что 
создано ранее и продолжа-
ет служить делу воспита-
ния подростка, и. во-вто-
рых. послужит стимулом 
для создания новых книг. 
Будем откровенны: «чисто» 
юношеских писателей у нас 
пока мало. Факт издания 
библиотеки сможет при-
влечь к юношеской литера-
туре известных мастеров 
как «взрослой» прозы, так 
и детской литературы. 

Н. ВОРОНОВ. Горький 
предлагал начать выпуск 
книг «История молодого че-
ловека XIX стсшстня». Увы, 
его замысел не был осуще-
ствлен. А серия, о которой 
вы говорите.—это. по суще-
ству, попытка создать со-
бирательный портрет моло-
дого советского человека на-
шего, XX века. Эта библио-
тека совершенно необходи-
ма 

А. ЛИХАНОВ. Девиз 
этой серии я сформулиро-
вал бы так — о сегодняш-
нем подростке и для него. 
Нужно говорить о самом ре-
альном, нужно говорить о 
современном ... 
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Стальсмего и Джамбула. вас-

• С т о о полку Мгорово*. 
В последние годы Вы рабо-

тали над крупными про м и чв-
сиими произведениями. 

Джалиле, автобиографическая 
повесть «Глядя на быстри-
ны*. 

В годы войны Вы награж-
дены орденом Красной Звез-
ды к медалями, а в после-
военный период — орденами 
Трудового Красного Знаме-
ни и «Знак Почета*. 

Свое семидесятилетие Вы 
встречаете в расцвете творче-
сиия сия. аитивно участвует* 
в общественной жизни Сою-
за писателей республики и О 
работе редакционной колле-
гии журнал л «Квзаи утяары*. 
Желаем аоброго здо-
ровья. новых твэрчвсии* 
свершений и успехов в обще-
ственной работе». 
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Секретариат прааланиН 
Союаа гчсатмг.Д СССР и Со-
ает пр «нтоесней 
напревали Антеи 
Чу Мещкиимсу прив«< 

•Сердечке поадра.яя) 
известного дитеа 
«кого поата. с семидесятиле-
тием. 

Около полуееиа иааад сбор-
ником стиаев »В«лая птица» 
•ы уверенно «тупив* н« сто-
аю литературного творчества, 
проявив себя самввытныч чи-
риком, органично свяааиным 
с ввге гейш и ми традициями 
песенного фея.ияора. Автор 
многих имиг, в ы внесли весо-
мый ей л ад р литовскую по-
•аи». 

Несомненны Ваши ааслуги 
и а дела оаиаиомааиив родно-
го народа с шедеврами миро-
вой литературы, в Вашем 
мае торс кем перевод» и ли-
товскому читателю пришли 
многие проиаведеиия Пушки-
на и Лермонтова, Словацкого 
н Ввоиееаиоге. -Листья тра-
вы- Уолта Уитмена, комедия 
Шекспира, пвесы А Н. Ост-
ровского, Бориса Горватова, 
Лваниаа Леонова. 

От души желаем Вам креп-
него здоровья, новых таорчв-
сиих свершений.. 

Ш. Д . РАДИАНЬ (ШЩИРУЛИ) — 70 лат 

Сенретариат пра«вВМия 
С о ю и писателей СССР, Совет 
по груэинской яитературе и 
Совет по нрнтнив и литерату-
роведению направили Шалав 
Дмитриевичу Радиани привет-
ствие: 

«Поадравляем Вас. видно-
го грузинского писателя, с 
семидесятилетием со дня рож-
дения. 

Ваши труды по литературо-
ведению и критике, в частно-
сти такие, иен «История гру-
зинской литературы» (совме-
стно с А. Ьарамидзе и В. 
Жгентн). .Галактион Тави-
дав», -Литературные портре-
ты», «Творчество и критика». 
«Нииолоз Вараташвили». и 
другие широко иавестиы а 
республике и за ее предела-
ми. 

На протяжении многих лат 
Вы ведвте большую педагоги-
ческую работу а Тбилисском 
государственном университе-
те. Известив Ваша веществен-
ная двятоавност» мак члена 
лраааення Союаа писателей 

Грузии н чаеиа вюро секции 
иритипов. 

Да заслуги а области лите-
ратуры Вы были награждены 
орденом Трудового Пресного 
Знамени и орденом «Знай По-
чета». 

От всей души желаем Вам 
еще долго и плодотворно тру-
диться иа благо нашей Роди-
мы». 

Г. К. МУС А Н У - 00 лат 

Сеиретаряат правления СП 
СССР и Совет пе ааврбайджей-
ской литературе направили 
Гылмаиу Исабалаеаичу Мусаа-
ву приветствие. В нам, а част-
ности, гееорится; 

•Сердечно поздравляем Вас, 
известного азербайджансиогд 
прозаике, ^ шестидесятилети-
е м с о « м а р о ж д е н и я . 

•ы пришли а литературу в 

дин суровых испытаний, вы-
павших иа молю нашей Роди-
ны. были аитианым участни-
ком Великой Отечественной 
войны, и теме воинского под-
вига, грамдаисиога мужества 
соаетсиих людей стала основ-
ной а Вашем творчестве. Вер-
ностью втой благородной те-
ме пронизаны на только Ваши 
фронтовые рассказы, ко и по-
следующи* произведения — 
повести «На путях жнани» И 
• Надпись на камне». 

Подлинную известность •• 
признание всесоюзного чита-
теля принесли Ввм истории®-
революционные ромены «Вос-
стание а крепости» и «Север-
ный ветер». 

Ваи •ш вклад н в азер-
байджанскую Лаииииану: Ва-
ши рассказы, посвященные 
великому вождю и его сорат-
никам из азербайджанской 
гвардии большеаинее. по пра-
ву считаются удачей всей 
азербайджанской литературы. 

Желаем Вам долгих лет 
жизии, новых творчески* 
удач, счастья». 

И. А. РМОКЛЯЧУ — 00 лат 
Секретариат правления Со-

юза писаталвй СССР, Совет по 
уиранисией литературе, Совет 
по дреметургии и Совет по 
художественному переводу 

'иапраанли Ивану Афанасье-
вичу Рябоилячу приветствие: 

• Горвчо поздравляем Вас, 
известного украинского про-
заика. драматурга н перевод-
чика. с шестидесятилетием со 
дня рождения. 

Многолетняя журналистская 
работа а газетах Донбасса, 
участке в Веянной Отечест-
ве киви вой но дали Ввм бога-
тый материал для сеадаиия 
художественных произведе-
ний о наших совремеинниа* 
— тружениках и войнах. В 
Ваших очерках, рассказах и 
пьесах, а повести «Золатоты-
сечиим» и ю л и правдивое ото-
бражение многие стороны 
жизни Украине но го колхозно-
го села, лучшие Ваши произ-
ведения иадаии а переводе на 
руссиий и другие языки, а по-
весть «Золототысячник» удо-
стоена Государственной пре-
мии СССР. 

Плодотворно работаете Вы 
также я области художест-
венного перевода иа украин-
ский языи. 

Мы аиаам Вас как активно-
го общественника, отдающе-
го много сил н анергии вос-
питанию подрастающей янтв-
ратурной смены. 

От всей души желаем авм 
крепкого здоровья, новых 
творческих успехов, большо-
го личного счастьям. 

'Литературная еамта» присоединяется к атим теплым 

едраллени л*. 
ло-

В РЕДАКЦИЮ 

«ЛИТЕРАТУРНОИ ГАЗЕТЫ» 

Горячо благодаря аса ор.-а-
шпации и все* моим друзей, 
пмдровиешик меня е 90-ле-
тием и награждением Орде-
не ч Октябрьской Революции. 

П. К. ИГНАТОВ 

Прошу черев вашу уважае-
мую газет и передать мою елу-
Лвкию прюнателмост» всем 
Лривьям и организациям, по-
едповившим меня с семыЛеся-
тилетиея. ц 



СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

В СВОЕ ВРЕМЯ мир 
был потрясен траге-
дией чешского Лн-

дмце, французского Ораду-
ра. Потом люди узнали о 
подобной же участи, постиг-
шей белорусское село Ха-
тынь. Колее шестисот Ха-
тынгй было сметено с ли-
ца земли в одной лишь Бе-
лоруссии, в этой „героиче-
ской партизанской респуб-
лике. Население . во вре-
мя карательных экспедиций 
уничтожалось поголовно, 
«ртмьмо. гитлеровские па-
лачи тщательно Заботились 
о том. чтобы не осталось 
свидетелей злодеяний. Из 
огня, из кровавого кошмара 
фаихи^тёкой бойня «паслись 
единицы, спаслись букваль-
но чудом. Осталось мало и 
с каждым годом становится 
все меньше этих людей, 

1

 Избежавших уничтожения, 
тех, кто по горькому праву 
очевидца может сказать: 
«Я тоже из огненной дерев-
ин...» 

Чаще всего это женщины 
или те, что во время траге-
дии были еще детьми, ма-
лолетками. Можно лишь по-
жалеть. что никому раньше 
не прйшла в голову мысль 
записать бесценные свиде-
тельства каждого. кому 
суждено было спастись. Те-
перь. спустя три десятиле-
тия, это сделано: труд этот 
взяли на себя белорусские 
писатели Алесь Адамович, 
Янка Брыль и Владимир 
Колесник. Глубокого уваже-
ния заслуживает их труд, 
продиктованный сыновним 
долгом, чувством граждан-
ской и человеческой ответ-
ственности. Четыре года ра-
ботали они над произведе-
нием, журнальный вариант 

Ф 
и все окружающее пред-
стает ему как бы в свете 
ирреальном, немыслимом, 
неприемлемом для челове-
ческого восприятия. Они 
оказались свидетелями не-
коего светопреставлении, 
катаклизма, и так это отра-
зилось в и* психическом со-
стоянии, Поразительно, что 
разные люди сходятся 
именно в атом своем ощу-
щении. 

«Я «умея. — рассказыаеет 
Анна Иосифовна Тошна, — 
что ужа «аск свет - ннгдо 
на сеете никого наиа. И вид-
но выло, нам посалок горал. 
Дан думалось, что ужа аса...» 
А женщине из другой дерев-
нн — Алана Ильинична Вату-
ра аторит ей: «Я думала, что 
я ужа осталась па саата одна. 
Конец сват у, а я одна, что * 
•УДУ одна далать? Мне страш-
но ужа одной жить... Я ду-
маю, что и ао асах деревнях 
тан. и ужа иоиоц саату, и 
Польша народу на вудет*. 

Ведь то. что творилось 
вокруг, что свершали эти 
человекоподобные существа 
в касках, с черепами на 
груди, было настолько ди-
ко. чуждо, чудовищно, что 
это нельзя было ничем 
объяснить, такое не уклады-
валось в нормальное чело-
веческое сознание. Жите-
лям этих, наперед уже об-
реченных. сел не предъяв-
лялось никаких обвинений, 
от них ничего не требова-
лось, не выгоняли их на ра-
боты, не отбирали на катор-
гу в рейх. Их просто оцеп-
ляли, сгоняли в дома, потом 
поджигали. В ином месте —-
собирали у силосных ям, от-
считывали партиями, за-
ставляли раздеться донага, 
чтобы не пропала нужная 
армии фюрера одежда... 
Порой гитлеровцы со сво-
рой своих приспешников 

Олесь ГОНЧАР 

Г О Щ А 
О Г Н Е Н Н Ы Х 
Д Е Р Е В Е Н Ь 

которого уже опубликован. 
Вскоре оно выйдет и в 
виде книги. , отельным 
изданием. Перед нами — 
волнующей, строго доку-
ментированный репортаж, 
коллективная повесть, со-
стоящая Главным образом 
на рассказов людей, пере-
живших трагедию оккупа-
ции. прошедших все кру-
ги фашистского ада на ис-
терзанной белорусской зем-
ле. 

Втроем — Адамович, 
Врмль и Колесник — они. 
чтобы реализовать свой за-
мысел, исколесили на «га-
зике» всю республику, в 
разных местах разыскивая 
оставшихся в живых оче-
видцев. дословно записыва-
ли их рассказы на. магнито-
фонную демту. изучали ар-
хивы — проделали огром-
ную работу, которой поис-
тине нет цены. 

Так ВОЗНИКЛА это произ-
ведение. насыщенное уни-
кальным фактическим мате-
риалом. 

Слово предоставлено са-
мим очевидцам, чья память 
до мельчайших подробно-
стей сохранила сцены чудо-
вищной акции, навсегда за-
печатлела ужяс фашист-
ской расправы, массовое 
Изуверское истребление 
мирных, ни в чем не повин-
ных женщин, стариков, де-
тей. Свидетельствуют те, у 
кого по сей день стоят в 
ушах крнни и стоны ране-
ных. вопли заживо сжигае-
мых, охваченных пламенем 
людей. Чуть ли не каждый 
ш рассказчиков сам был 
рвестрелян. задыхался от 
дыма в пылающей, битком 
набитой людьми хате, вы-
бирался из-под кучи трупов, 
разнесенных гранатой род-
ных и близких, уползал на 
болота, еще не веря, что 
остался в живых. 

Пряма скажем: налагиоа да-
ло читать ату тягостную не-
повод» уцелевших жарта. Са-
ми ааторы признаются, наи 
тяжело им выло слушать тая. 
кого они записыаели. Стано-
вишься иак вы сяидаталам 
происходящего. 

Здесь память людская смот-
рит дайстантально «а упор» и 
словно приближает та жут-
ки» события, даат их «круп-
ным планом», поэтому и 
•рассказы *ти на тольно 
убеждают, они ааучат време-
нами прямо невыносимо». И 
ато правда, читатель зачастую 
испытывает такое же ощуще-
ние. Авторы, однако, замети-
ли. чтр сами рассказчики, по-
вествуя для записи, остаются 
почти спокойны. народная 
речь их заучит «апичесни» — 
ведь столько времени прошло 
с тех пор. и асе, что Они пе-
режили. кажется, будто про-
исходило не с ними — разве 
же такое под силу выдержат» 
человеку? 

Да, они были обречены и 
сознавали это. они уже на-
ходились по ту сторону по-
следней черты, там, где че-
ловек и собственную 
боль не ощущает как боль, 

Алее» Адамович, Янна 
Врыль. Владимир Иолеснин. «Я 
— из огненной деревни». Ав-
торизованный перевод с бело-
русского Дм. Ковалева. Жур-
налы «Неман», М М 10, I I ) 

приезжали в село еще на-
кануне вечером, ночевали 
у этих людей, ужинали у 
их стола, забавлялись, шу-' 
тили с их ребятишками ., 
А наутро начиналось ис-
требление. и озверевшие 
садиоты уже хватали своих 
вчерашних хозяев, скручи-
вали головы их ребятиш-
кам. 

Сжимается сердце, когда 
читаешь об истреблении де-
тей. Уж их-то никак нельзя 
было заподозрить в сообщ-
ничестве с партизанами, 
уж. казалось бы. даже и у 
отъявленного бандита долж-
на была содрогнуться рука, 
когда перед ним появлялось 
дитя с чистыми, невинными 
глазами, когда четырехлет-
няя девочка. •яяУуитивж» 
уЧУив беду и пытаясь как-то 
ублажить этого страшного 
дядю, неосознанно взывая и 
его милосердию, начинала 
песенку ему петь своим дет-
ским. хрупки»! голоском. 

•—Дяди, ие берите меня • 
бебулей, я во* спою ту песен-
ку, которая •Косою гуроч-
•У»»,» 

Она спеяа мм, стоючи ма 
подоконнике, а ом* ее забра-
ли и застрелили...» 

Другая мать рассказыва-
ет: 

• — • очередь поставили 
нас, сорок человек, и давай 
стрелять... Как стали стре-
лять. дак Демьяна первого. 
• затылок — он и упал, ни 
слоеечна не сиеаал, ни сло-
вечка. А хлопчик уже идет, 
бедный, да все: «Ой. боюсь, 
ой, боюсь!» А нам выстре-
лили, дак он еще ирнннул: 
• Ой. не боюсь!»... Ему годков 
двенадцать было». 

Снова же для карателей 
важно было не оставлять 
свидетелей, не оставлять 
И детских глаз, которые 
это видели, голосов, ко-
торые могли потом это рас-
сказать. Не пытались убий-
цы даже для видимости в 
чем-то разбираться, кого-то 
допрашивать, уличать, отде-
лять «виновных» от «неви-
новных». Это было не нуж-
но. противоречило самой 
задаче — уничтожать, ис-
треблять весь народ, вклю-
чая и его самые нежные 
ростки, Потому что только 
это отвечало замыслам вер-
ховного маньяка и его спод-
ручных. Замысел состоял в 
том. чтобы создать здесь 
«зону пустыни», искоренить 
этот биологический вид (по 
расистским понятиям—«не-
полноценный»), уничтожить 
живую силу, «биологиче-
ский потенциал» народа, ко-
торый является лишь поме-
хой для расы «сверхчелове-
ков>. 

Сеерхпалачи, сверхчудови-
ща. зверствами они обозначи-
ли свой пут» повсюду. Эта же 
земля им виделась еще и 
своего рода •акслерименталь-
ным полем», которое даст им 
опыт геноцида, — ато отве-
чало приказу Гмтяера о том. 
что •области северной Украи-
ны к срединной России 

«Октябрь., М М В, 10. 

должны быть очищены от 
веяного населения» (здесь 
имелось в виду и белорус-
ское Полесье), их жертвы не 
подлежали иниаиой диффе-
ренциации. ие делалось тут 
различия ни по возрастному, 
ни по национальному, ни по 
иаиому-ливо иному признаку! 

уничтожались подряд Велору-
сы. русские, украинцы, евреи, 
поляки, уничтожались лишь 
потому, что они были совет-
скими людьми, что о них за-
хватчик чувствовал своего по-
тенциального смертного врага. 
Отвечая на вопрос О причи-
нах расправы, е«ии из уце-
левших акцентирует внимание 
именно на от ом. 

• — Причина была, я думаю, 
тольно та, что мы советские 
люди...» 

• сомом дело, чем же ина-
че объяснить? Даже на грани 
смерти един на тех, кого сей-
час будут ресстрелиаеть. пы-
тается иак-то понять дейст-
вия атих душегубов, ей спра-
шивает их. недоумевая: 

•— вы люди или какие-то... 
или нонио-то зоерн. или кто 
оы таимо? За что вы нас стре-
ляете! Ну, я партизан, меня 
стреляйте. Но зачем оы груд-
ного ревеиие будете расстре-
ливать? Зачем старина, кото-
рый едва ходит? Кто вы та-
йне?..» 

Ведь он мыслит сообраз-
но человеческим нормам, 
мыслит как человек циви-
лизованный, для которого 
существует понятие спра-
ведливости, чувство состра-
дания. ему трудно понять 
этих взбесившихся фашист-
ских роботов, для него 
они почти загадка: «Кто вы 
такие?» 

Фашизм — имя этому 
злу, истерзавшему народы, 
запятнавшему себя тягчай-
шими преступлениями ве-
ка. Действия этих палачей 
характерны тем, что они 
часто совершались даже не 
в приступе ярости, кара-
тельного психоза, они пре-
вращались в привычное де-
ло. занятие, потому что от-
ветственность с убийц бы-
ла снята заранее, их поступ-
ки были запланированы 
сверху, проводить «акции» 
надлежало с холодным рас-
четом, методично, желез-
ной рукой. Новые факты 
еще раз подтверждают: на 
белорусской земле, как и в 
других местах, не просто 
свирепствовал разбой — 
здесь планомерно проводи-
лась политика фашистского 
геноцида, здесь начиналось 
и отрабатывалось н систему 
то, что было уготовано всем 
народам, всему человече-
ству. 

Бережно сохранив рас-
сказы очевидцев, их инди-
видуальные, Неповторимые 
интонации, самой правдой 
этих живых, несожженных 
голосов, которых каратели 
не успели сжечь, удушить, 
книга передает нам глубину 
Народной трагедии, с неожи-
данной стороны освещает 
то, что, казалось, уже было 
известно из других источни-
ков. Нет, никого не повто-
ряют эти безыскусные, бес-
хитростные голоса, эти кол-
лективные народные речи-
тативы, говорящая совесть 
людей, которые, кажется, 
озабочены только одним — 
засвидетельствовать перед 
потомками, донести до их 
сознания истинность того, 
что происходило среди ле-
сов и болот Белоруссии, ког-
да там хозяйничал окку-
пант. когда возмездие еще 
не наступило. 

Не раз читатель остановит-
ся, чтобы одуматься, осмыс-
лить происходившее, н еще о 
более углубленном свете 
предстанет перед ним благо-
родная миссия нашей армии, 
подвиг советского воина — 
солдата и партизана, принес-
шего спасение миллионам 
людей, свершившим свой пра-
аедный суд над фашистскими 
выродками. 

Особо хочется отметить 
тот дух человечности, кото-
рый не покидал советских 
людей даже в часы самых 
страшных испытаний: нель-
зя без волнения читать, как 
они. обливаясь собственной 
кровью, помогают друг дру-
гу. ггак старики и матери в 
предсмертные минуты пыта-
ются сладгц детей, не зач-
тясь уже о самих себе. 

как то неуместно говорите 
а данном случае о сугубо ли-
тврлтурны* достоинства* 
ЭТОЙ книги, хотя они и несом-
ненны. Нот здесь придумок, 
пусты» С40ЮСМЫХ «ФФЩТО», 
Большой писательский «пыт 
сказался ш самом замысле и 
построении книги, • некая**» 
чняых авторских комментарий 
як, предельно сжатых и сдер-
жанных, и в там, с каким 
тактом ставятся вопросы со* 
«есодниками, и а портретных 
зарисовках атих люден, в 
меткости их психологических 
характеристик... При чтекии 
не раз вспоминается Юлиус 
Фучик и ого боссмартный ре-
портаж, с которым голоса 
белорусских крестьян пере» 
иликаются своей обличитель» 
ной силой. 

Хотелось бы. чтобы как 
можно большее число лю-
дей прочитало эту нелегкую 
книгу. Многое скажет она 
и тем, кто прошел войну, и 
людям молодым, кто, к сча-
стью. не видел войны, одна-
ко должен знать о ней все. 
чтобы н мыслью, и эмоцио-
нально приобщиться к то-
му, что перенес народ и во 
ИМЯ чего советские люди не 
щадили себя. Хотелось бы, 
чтобы и там. на Западе, где 
так часто стараются при-
уменьшить размеры фа-
шистских злодеяний, где на 
людей доверчивых обруши-
вают потоки всякого рода 
«исследований» и «мемуа-
ров», пытающихся обелить 
то, что обелить невозмож-
но, — надо, чтобы и там 
знали правду того временя, 
правду, необходимую для 
всех нас. Ведь угроза была 
всеобщей, и лишь благода-
ря усилиям народов, и пре-
жде всего подвигу совет-
ских людей, другие не уви-
дели над собой того злове-
щего зарева, которое встава-
ло над многострадальными 
белорусскими веснами. 

Сам нравственный чело-
веческий долг повелевает 
каждому из нас прислу-
шаться к тому, что через 
многие годы пронесла, со-
хранила стойкая память на-
родная. Сохранила настоя-
щему — в урок, будущему 
— в предостережение, 

кии 

НЕФТЕЮГАНСК линогравюра М 

ПИСАТЕЛИ 
О КНИГАХ 

Петр ПРОСКУРИН 

ЖЕЛАННОЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
СЧАСТЬЕ 
С ПЕРВЫХ ЖЕ строи но-

вости Михаила Колосо-
ва «Карповы эпопеи» 

мягко погружаешься е очень 
простой и размеренный ход 
яензнк, все глубже звтягиве-
ющий тебя предельной ис-
кренностью и обнаженностью, 
встряхивающий иногда не-
ожиданным водоворотом. Ко-
гда эакаичиеветсв течение 
«той повести, тебя тек и не 
покидает ощущение свежести 
и прохлады. 

Что же произошло, чем 
обогатил нас характер обык-
новенного железнодорожно-
го рабочего Карпа Турине, 
вся жизнь которого проходит 
перед ивми? Пожалуй, одио-
энечным ответом тут ие обой-
дешься. Но ясно, что в лите-
ратуру пришел хере «тер са-
мобытный, интересный, при-
влекающий иве своей особой 
жизнестойкостью, неистреби-
мым народным оптимизмом, 
смекалкой, трудолюбием. И 
это, пожалуй, определяет 
главный интерес к образу 
Карпа Гурмие, к жизненной я 
исторической судьбе героя. 

В душе этого человека за-
ложена основная творческая 
идея, по которой живет на-
род вообще, постоянно тво-
рит, строит, создает что-то 
новое, и это — как бы свое-
образный талисман подлин-
ного бессмертна. И дети 
Карпа Турина насшруют от-
цовскую неуспокоенность и 
мастеровктост», в Ни* прв-
сутстаует ясное ощущение 
беспредельности творчески! 
возможностей рабочего клас-
са, хотя, казалось бы, Карпо 
Турин ничем особым их не 
одарил, отправляя в долгий 
жизненный путь. Только тру-
долюбием и непритязательно-
стью, умением прийти друг 
другу на помощь и еще доб-
рожелательным отношением 
к людям. Но так ли уж это 
мало? Ведь все зги качества 
— основные, необходимые 
свойства человеческой души. 
Сыноаьа и внуки Карпа с мо-
локом матери впитали доб-
ротную человеческую осно-
ву.. 

Вторвя повесть Михенла Ко-
лосова, вошедшая а сбор-
ник, — «Затмение», Это вещь 
иного плана, иного наполне-
ния, с некоторым, я сказал 
бы, сатирическим подсветом. 

Умер председатель колхо-
за Еамбизов Владимир Ивано-
вич, и только после смерти 

проступает, выявляется истин-
ное значение его жизни и 
деяний, В многоликости чело-
веческих суждений о нем пе-
ред нами проходит множест-
во самых различных характе-
ров, они, словно лучи свете 
в капле воды, преломляются 
в самых неожиданных, самых 
причудливых измерениях. 
Вдруг оказывается, что этот 
вездесущий, кое-кому и не-
приятный, надоевший пред-
седатель колхозе ушел, 
многого не доделав, что он, 
ушедщий, еще связан с 
жизнью множеством прочных 
нитей. Оказывается, жизнь 
людей от рождения и до св-
мого уходе прониавие вэеим-
ным интересом, нет случай-
ной боли, кеждый человек 
соединен с другим невиди-
мой прочной взеимосвяэью... 
Вот об ато 

М. Колосов. «Срубили бе-
лую акацию...*. Издательство 
• Современник». М. 1*74. 

РЕПЛИКА 

Ш Л Е 
«1СШШ1И 
I 

«Повесть е елевая» Д. Ю. Но-
викова «Вессмертный дар*, 
неоднократно переиздавав-
шаяся в Алтайском ииижном 
изаательстве. еще встречается 
в книжны* магазинах. В крат-
ком предисловии и книге гово-
рится, что первое издвние 

атом—повеет» «Затме-
ние». Всего лишь одив смерть 
показала, каким сложным и 
неповторимым центром взаи-
мозависимостей бывает чело-
век, только один человек. 

Повесть «Затмение» богата 
социальной разноплановостью 
образов, нравственной ампли-
тудой характеров; и когда а 
конце концов оказывеетсв, 
что Бамбизов вовсе ио умер, 
и тем более не зестрелилсв 
(рядом с ним Просто валялся 
револьвер, который он чис-
тил), и что у него сердечный 
приступ и он без созиения, 
происходит стремительное 
своеобразное смещение всех 
характеров повести от кон-
ца к началу, и вот тут 
И начинавт вывсняться, кто 
действительно показал свое 
настоящее лицо, а кто, скры-
вав свою истинную суть, 
Всего лишь нацепил иа се-
бя приличествующую слу-
чаю личину. Некоторые тот-
час спохватываются, пытают-
ся выправить положение, но 
дело уже сделано, подлинное 
яйцо каждого уже проступи-
ро. Стоит заметить, что и 
Переев, и вторая повести на-
писаны со зрелым мастерст-
вом, писатель на обыкновен-
ном жизненном материале 
умеет создать картину впе-
чатляющую, подлинно народ-
ную, вызвать большие и глу-
бокие мысли. 

I новой книге Михаила Ко-
лосова внутреннее тепло люб-
ви к людям, скрываясь в глу-
бине повествования, позволя-
ет нам ощутить подспудные 
токи жизни, лучше понять 
движение человеке к его 
нравственному и социальному 

^совершенствованию. 

«бессмертного дара*, вышед-
шее в 1 Н 1 году, «было благо-
приятно встречено широким 
кругом читателей* и что в но-
вое издание «автор внес ряд 
исправлений, уточнений. 

внимательно ознаиомие-
шись с КНИГОЙ, убеждаешься, 
однаио, что этих исправлений 
и уточнений недостаточно, (г-
ретея. скажем, аатер коммен-
тировать слово «алкать* и 
тут жв вспоминает классику: 
«...когда Н. В Гоголь описыва-
ет детство Чичикова, «алкать* 
ЗВУЧИТ свесам по-иному: 
«Юноша е самого начала не-
кая тольно трудностей, аяча 
действовать только там, где 
трудно* А ведь у Гоголя 
здесь идет речь совсем не о 

Чичии 

МНЕ ХОЧЕТСЯ поде-
литься с читателями 
некоторыми мысля-

ми и впечатлениями о пове-
сти известного молдавского 
писателя Аурелиу Бусуйо-
ка «Мой парижский дядя». 
Поскольку я не профессии 
нальный критик, не стану 
Вдесь заниматься перечис-
лением достоинств или не-
достатков небольшой (и, 
кстати говоря, очень удач-
но оформленной худож-
ником А. Блохом) книж-
ки. Хотя это вовсе не 
означает, будто я не вижу 
в ней недостатков или тем 
более достоинств. Просто, 
когда один писатель пишет 
о другом, всегда есть опас-
ность, что он станет как 
бы подменять собою авто-
ра. начнет рассуждать, как 
написал бы то же самое 
именно он, насколько под 
его пером все вышло бы 
иначе и, конечно, лучше. 
Но тогда возьми и пиши 
сам, а не навязывай друго-
му своих субъективных 
пристрастий. Так что пусть 
критика выносит оконча-
тельный «приговор», я же, 
как обещал, просто поде-
люсь своими впечатлении-
ми. 

Книга А. Бусуйока при-
влекла меня многим. Преж-
де всего тем. что ее автора 
волнуют те же проблемы, 
которые интересуют сегод-
ня множество людей и над 
которыми, признаюсь, и я 
размышлял немало, рабо-
тая над своими книгами. 
Действительно, попробуйте 
найги иа земле человека, 
которого не заботили бы 
судьбы молодого поколе-
ния. Очень легко встать в 
позу обличителя и кричать: 
«Ах. уж эта нынешняя мо-
лодежь!» — очень легко 
заняться чтением лекций 
на тему, какими мы были 
в свое время. Но давным-
давно замечено, что такие 
восклицания и такие лек-
ции никакого эффекта не 
приносят. Да и мы с вами 
ведь тоже еще не забыли 
времена, когда наши деды 
и отцы адресовали те же 
<яова нам, ссылаясь на 
свои достоинства. Так бы-
ло, так будет. 

Вспомните, какие «кон-
фликты поколений» вызы-
вали ожесточенные дискус-
сии то против узких брюн, 
то против широких брюк, 
то против густых бород, то 
против длинных волос, то 
против громкого джаза, то 
против тихого блюза... Н 
как-то в суматохе и шуме 
этих и подобных дискуссий 
не всегда вспоминалось, 
что бороться надо не про-
тив узких брюк и громкой 
музыки, а против узких 
взглядов, против громо-
гласной я пустозвонной де-
магогии. кто бы ни стоял, 
за ними — люди старшего 
поколения или молодые... 

Книга «Мой парижский 
дядя» подкупает именно 
тем, что она свободна от 
узости и ханжества в опи-
сании молодых людей и их 
привычек, она повествует 
об же делах, заботах, жиз-
ненных сложностях с ум-
ным и доброжелательным 
пониманием. Повествует 
свободно, весело, остроум-
но и иронично — тек, как 
любит говорить сама наша 
молодежь. Здесь хотелось 
бы сказать о трудностях 
передачи юмора на другом 
языке, о каких-то потерях 
в естественности и тонко-
сти речи автора и персона-
жей. но. не зная молдавско-
го. не могу брать на себя 
смелость судить — что 
здесь идет от автора, а что 
— от переводчика. 

Главный герой повести 
Андрей, его родители, мно-
гочисленная родня, прияте-
ли. наконец, его девушка 
— золотоволосая Аура на-
писаны так. что мы узнаем 
в них своих знакомых. Осо-
бенно подробно и убеди-
тельно ' выписаны образы 
молодых героев. Пусть на 
словах они порой ие очень 
почтительны к старшим, 
но это не значит, что они 
не любят пли не уважают 
их. Пусть они не всегда 
прилежны в посещении лек-
ций и в выполнении домаш-
них заданий, ио это не зна-
чит, что они не хотят стать 
настоящими специалистами 
своего де ла и не станут 
ими. В подавляющем боль-
шинстве они серьезно отно-
сятся к жизни и к своему 
назначению в ней. 

Да простится мне возвы-
шенный стиль, но разве не 
показательно, что именно 
наши молодые современни-
ки, сверстники Андрея и 
Ауры, по первому призыву 
ехали подымать целину, а 

Амурской магистрали. 
Именно они работают на 
стройках н колхозных по-
лях, трудятся у станков и в 
научи» - исследовательски* 
институтах, именно им до-
верено оружие для защиты 
спокойствия ч иеприкосно-
вечности наших государ-
ственных границ. 

Молодые герои Аурелиу 
Бусуйока. как и все их 
сверстники, хотят все по-
смотреть своими глазами, 
все пощупать своими рука-
ми. Этим они родственны 
всем юношам и девушкам 
нашей страны. Но в то 
же время, это, без вся-
кого сомнения, сыновья и 
дочери именно сегодняш-
ней молдавской земли, мо-
лодое поколение древнего, 
трудолюбивого, романтич-
ного и жизнерадостного 
молдавского народа. И если 
мы поверили в это. значит, 
писатель достиг очень важ-
ного успеха. Для его до-
стижения он находит очень 
точные средства. Андрей 
Пэдурару и его друзья по-
казаны в самых различных 
ситуациях—в кругу семьи, 
в окружении многочислен-
ных родственников, с дру-
зьями и недругами, в горо-
де и в деревне, в деле и на 
отдыхе. Перед нами как 
бы развертывается кинема-
тографическая панорама, 
раскрывается пестрый, мно-
гоцветный. яркий мир брат-
ской Молдавии. 

Вторая особенность по-
вести А. Бусуйока. на ко-
торую мне хочется обра-
тить внимание, придает ей 
особую достоверность и при-
влекательность. Ее персона-
жи нарисованы не статично. 

Нодор ДУМБАДЗЕ 

штамп последовательно 
разрушается: перед на-
ми оказывается человек 
старый, небогатый, изму-
ченный жизнью, человек, 
который и про Париж тол-
ком нвдого Ив рассказыва-
ет. »ем более что и ие жи-
вет • нем. Но «ато человек 
исключительных душевных 
качеств и необыкновенной 
биографии. 

Если бы писатель огра-
ничил свою задачу тем. что-
бы доказать беспочвен-
ность стандартных, штам-
пованных представлений о 
жизни и о людях, он сде-
лал бы лишь полдела. То, 
что жизнь человека слож-
нее и многограннее всяких 
предвзятых представлений, 
общеизвестно. Главное со-
стоит в том, какого челове-
ка предлагает писатель на-
шему вниманию. 

Дядя Ачександр прожял 
большую жизнь, богатую 
событиями и приключения-
ми. Был летчиком, механи-
ком, борцом, революционе-
ром-подпольщиком, воевал 
в рядах испанских антифа-
шистов. пережил оккупа-
цию Франции. Сама его 
биография как бы призвана 
служить своего рода иллю-
страцией судьбы его наро-
да (правда, мне лично ил-
люстративность его жиз-
ненной истории кажется 
чрезмерной, а детективный 
элемент, связанный с роко-
вой ролью таинственной 
женщины, ставшей причи-
ной его эмиграции, — из-
лишним. но это, повторяю, 
мое личное мненне). И вот, 
вернувшись после много-
летних странствий и мы-

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО МОЛДАВИИ 
С ХОРОШИМ 
ДРУГОМ 

сейчас дружно отправились 
на строительство Байкало-

детстее Чичикова, а о еоспи 
таиниках иестаек-ма Твнтет 
иниоаа. 

Или требуется автору при-
мер иа слове «твраворщина*. 
я ои цитирует строчиу из 
втиаотвороння Маяковского 
«Любовь*: «Нес ив поп скреп-

Аурелиу Вусуйок. «Мой па-
рижский дядя». Иэдетельстео 
• Молодая гвардия*. М. 1В74. 

яяет тарабарщиной...*, — хотя 
у повта вовсе не •тарабарщи-
на*. а «тарабарящий*. А вот 
пример цитации Пушкина! 

•Француз 1'Яогой • Евгения 
Слегка за шалости бранил. 
Не правда ли, несколько 

вольное обращение с «онегин-
ской строфой*? 

Искажен отрывом из «Вы-
яого м дум* Герцена: 
«...отец мой... не все книги 
показывал или клал у себя иа 
столе, иные ппятелись в 
шифоньер*. В Тексте те: 
«Отец мой видел в этом двой-
ную пользу: во-первых, что 
в скорее выучусь по-француз-
ски. а сверх того, что я занят, 
то есть сижу смирно и притом 
у себя в комнате. К тому же в 
не все книги пекеэыеая иАи 
ияел у «ебя на столе, — 
иные прятались а шифонь-
ер». 

Не понятны цели, вынудив-
шив еетора приписывать при-

а как бы в движении, они— 
и молодые, и старые — как 
бы растут и развиваются на 
страницах повести, в чем-
то меняются иа наших гла-
зах. что-то открывают для 
себя. 

«Я янаю, — рассуждает 
главный герой. — когда-
нибудь настанет день (ни-
кому неведомо, когда втот 
день придет, но придет о* 
обязательно), и я задам се-
бе прямой, суровый вопрос: 
почему. Андрей ПвдурарУ. 
ты жил столько времени с 
твердым убеждением, будто 
белый свет с тебя начинает-
ся и на тебе же должен 
кончиться? Почему ты до 
си* пор уверен в своей не-
погрешимости. почему счи-
таешь, что плохо, непра-
вильно, неверно живут все 
остальные, только не ты?» 

Таков нравственный итог 
того отрезка жизни Андрея, 
который прошел перед на-
ми Итог очень значитель-
ный важный для любого 
человека, н особенно для 
человека молодого, вступа-
ющего в жизнь. Это созна-
ние своего места в людском 
ряду — первый шаг на пу-
ти к зрелости. 

Несмотря на ограничен-
ную площадь повести, а ней 
изображен ДУХОВНЫЙ рост 
и других героев. Меняется в 
своем отношении к окружа-
ющим Аура — типичное ди-
тя современного города, и 
родные героя, и даже сам 
«парижский дядя», который 
вовсе не хочет ограничи-
вать свою роль в повести 
лишь функцией «двигате-
ля» сюжета. 

Здесь мы подошли к тре-
тьей стороне повести Ау-
релиу Бусуйока. Поначалу 
все персонажи его произве-
дения. да и читатели, ожи-
дают приезда «парижского 
дядн», представляя его со 
всеми привычными атрибу-
тами «литературного иност-
ранца»-—такими, как «Му-
леи-Руж, Ша-Нуар. Лувр...» 
и «роскошный «ягуар» илн 
«мерседес-2200» у ворот». 
В процессе чтения этот 

тарств в родные края, он 
открывает для себя совер-
шенно новый мир. потому 
что аа время его отсутствия 
Молдавия встала на путь 
строительства новой жизни. 

Мне показались очень 
привлекательными страни-
цы. описывающие путеше-
ствие дяди Алека по ме-
стам. с которыми его свя-
зывают воспоминания мо-
лодости. память о старых 
друзьях идя 9 первой люб-
ви. память о далеком про-
т.чот. М • то же время Пе-
ред ими — сегодняшний 
день социалистической 
Молдавии, новь молдав-
ской земли. Это сочетание 
открывает много нового не 
только для нас, читателей, 
но и для Андрея, который 
сопровождал дядю в его по-
ездке. 

Каков же результат вто-
го путешествия? Он был 
одновременно и закономер-
ным — дядя Александр, 
для которого итог жизни 
воплотился в желанном об-
ретении Родины, решает 
поселиться на постоянное 
жительство в селе, и не-
ожиданным — он, как бы 
не выдержав половодья 
сильных впечатлений и пе-
реживаний, там же, в доро-
ге. на ходу, внезапно уми-
рает. Нам трудно смирить-
ся с атим. мы так же, как 
его племянник, запомнили 
и полюбили старого Алека 
живым, настоящим, несги-
баемым. 

Но нскра. зажженная им. 
не погаснет в сердце Анд-
рея и других людей, с ко-
торыми он встречался в 
жизни. Такова бесконечная 
эстафета преемственности 
революционных традиций, 
которая от бойцов старой 
гвардии переходит к детям 
и внукам. Главный итог, к 
которому приводит читате-
ля книга А. БусуЯом, В 
том. что эстафета яг пре-
рывается. что она в надеж-
ных и сильных руках сего-
дняшних юношей и деву-
шек Молдавии. Грузии. 
России, всей нашей 
красной страны. 

пре-

вычну маленького 
его отцу. Вряд ли поводом 
дли этого могло явиться сло-
во «шифоньер*, ради которо-
го и выла найдена эта цита-
та. 

Отличаются своеобразие»! и 
некоторые стилистические на-
ходки автора. 

• Патетическая сонате» (I 
мая сената) Ветхоееие и 
учение о болезнях — «пато-
логия*. так же, как и слово 
•пафос., — одного кормя». 
Заметьте: не слово епететиче-
сиий», а именно соната Ветхо-
вене, «прошляпить» — значит 
•проиграть дело, случай». Как 
это — проиграть случай? 

С легкой руии авторе евио-
лопендры» (клесс многоно-
жек) попали е число нвеене-
мых. которым полагается 
иметь лишь по три пары М г . 
И повозкам, в которые запря-
гают лошадей, на равных пра-
вея с телегой отнесены нар-
ты я тройка. 

И причудам авторе мой па-
мяти, вероятно, следует от» 
нести и то, что, приведя две 
примере употребления Пуш-
киным слова ^ «напет», чуть 
ниже Д. Ю. Новяиов пишет: «Но 
слово «кепот» у Пушкине ие 
встречввтся». Дважды а кни-
ге прецитироееиа строчке иэ 
раннего стихотворения Пуш-
кина «но мне я » бессмертьем 
льститься?*, и обе реве «но» 
заменено не «ие», таи что 
смысл еыскаэываиия «тая 
противоположным, 

В предисловии, написанном 
редактором книги доктором 
филологических наук N. А. 
Тимофеевым, говорится, что 
«в книге Д. Ю. Новикова чи-
тателе найдет много интерес-
ного, ценного, хотя и не всег-
да бесспорного*. С атой ре-
комендацией ученого невоз-
можно ио согласиться. 

В. ПАСЫНКО* 
ВА^НАУЛ 

С 
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«А ие могло ли быть, что!..» — такой «опрос нередко ставят пород сов** авторы 

иных литературоведческих раб зт — таи называемые «любители сенсационны» откры-

тий». Но ведь от шаткого «могло быть» до «это действительно было» м м « и * ость» — 

расстояние огромное. Чтобы иметь основания сказать: «это действитеяьно бьюе», «это 

есть», прежде всего нужны докаэательстеа. Каков же арсенал доиамгаямтщ и вргу-
мантоа у «любителя сенсационных открытий») Каиоае методология ог 

Об этом — публикуемая сегодня статья. 

.•-

В КУСТАРНИКЕ, ок-
ружавшем поляну, 
на которой должна 

была состояться дуэль Пуш-
кина с Дантесом, спрятался 
«человечек без имени, в ши-
нельке. похожий на зауряд-
ного чиновница, человечек 
под номеров двенадцать». 
Эти был агент Бенкендор-
фа, посланный шефом III 
Отделения с приказом за-
стрелить Пушкина, если бы 
Дантес вдруг промахнулся. 
Но Пушкин упал в снег, 
сраженный пулей Дантеса, 
и человечку стрелять не 
пришлось. 

А в зто время жандар-
мы, посланные тем же 
Бенкендорфом якобы для 
того, чтпбы предотвратить 
дузль, мчались не к Чер-
ной речке, а совсем в дру-
гую сторону. 

Я спешу развеять недо-
умение читателей. Все рас-
сказанное здесь — не ре-
зультат сенсационных на-
ходок в архивах это эпизо-
ды нз повести Юрия Вон-
щева «Ночная метель», 
опубликованной в журнале 
«Подъем» (Лй 1, 1973). Со-
вершенно справедливо пи-
сала об этой повести в свое 
время «Литературная газе-
та». Оставим в стороне во-
прос о допустимых грани-
цах литературном вымыс-
ла, хотя, впрочем, думает-
ся, что имя Пушкина слиш-
ком для нас священно, а 
обстоятельства его гибели 
слишком трагичны, чтобы 
на этой «теме» можно бы-
ло строить детективный ск>-
жет. Но будем надеяться, 
что читатели воспримут по-
весть Ю. Воищева как «чи-
стую беллетристику» и со-
трудникам квартиры-музея 
Пушкина в доме на Мойке 
не придется объяснять до-
тошным экскурсантам, что 
«[человечка без имени»» в 
действительности не было. 

Впрочем. пушкинисты 
рее же могут попасть в за-
труднительное положение. 
Действительно: кто может 
положиться (как говорят в 
быту, «на сто процентов»). 

что такого быть не могло? 
Разве у Бенкендорфа не 
было тайных агентов? Раз-
ве он не ненавидел • Пуш-
кина? Это невероятно? Это 
неслыханная подлость? Но 
ведь и Дантес, говорят, не 
постеснялся выйти на ду-
эль с Пушкиным, поддев 
под мундир кольчугу или 
кирасу. 

Стоп! Здесь мы, кажется, 
перешагнули недозволен 
ную грань, поставив «лите-
ратурный вымысел» Ю. Во-
ищева в один ряд с науч-
ными версиями В. Вересае-
ва, В. Сафронова и других. 
Но, как увидим далее, грань 
эта не столь уж оцутима. 
Попытаемся в этом разо-
браться. 

Начнем с версии Ю. Воище-
ва. А . А м о с о в со слов свиуи-
данта П у ш н и н а К. Данааса со-
общает: « Н а стороне барона 
Г енкерена и Дантеса был. 
между п р о ч и м , и п о м о й н ы й 
граф Бенкендорф, не л ю б и в -
ш и й П у ш к и н а . Одним т о л ь к о 
этим нерасположением, г о в о 
рит Данлас, и м о ж н о о б ъ я с -
н и т ь , что дуэль П у ш к и н а не 
была остановлена полицией. 
Ж а н д а р м ы б ы л и п о с л а н ы , к а к 
он с л ы ш а л , в Е к а т е р и н г о ф . 
будто бы по ошибке, думая, 
что дуэль д о л ж н а была проис-
ходить там, а она была за 
Черной р е ч к о й около Комен-
дантской дачи...» 

Вот и все, что с о о б щ а ю т 
нам с о в р е м е н н и к и о т о й кол» 
лизни, к о т о р а я легла в осно-
ву с ю ж е т а повести К>. Воище-
ва. Но обратите внимание на 
л ю б о п ы т н ы й п с и х о л о г и ч е с к и й 
факт: как т о л ь к о подобная 
версия в ы с к а з а н а , у нее мо-
г у т п о я в и т ь с я с т о р о н н и к и , ко-
торые с т а н у т у п р я м о отвер-
гать л ю б у ю к о н т р а р г у м е н т а -
ц и ю специалистов и согласят-
ся поверить т о л ь к о « л и ч н о м у » 
письму Бенкендорфа, в кото-
ром бы г р а ф к л я т в е н н о отри-
цал ф а к т п о с ы л к и агента но-
мер двенадцать. Но т а к о г о 
письма, разумеется, нет, и уп-
рямцы д о к а з ы в а ю т сабе п р а в о 
п о в е р и т ь всему тому, ч т о 
нельзя о п р о в е р г н у т ь . 

Однако в научной прак-
тике есть общепринятый 
принцип — «бремя доказа-
тельств», то есть обоснова-
ние права на выдвижение 
гипотезы и ее аргумента-
ция. это долг автора ис-
следования: неопровергну-
тая догадка не есть еце 
научная гипотеза. Об яточ 
нередко забывают любите-

ли научных сенсаций, ибо 
версии, где уживаются ря-
дом подлинные факты н са-
мый смелый вымысел, 
встречаются не только в 
романах и повестях, но и в 
литературоведческих иссле-
дованиях. 

Видный специалист по 
литературе XVIII века про-
фессор Г. Макагоненко в 
свое время назвал работы 
такого типа «романическим 
литературоведением». Ав-
торы таких работ, по его 
словам, «не убеждают точ-
ными доказательствами, а 
предлагают читателю по-
верить их увлечениям и 
предположениям». Статья 
Г. Макагоненко была опуб-
ликована десять лет на-
зад, но «романическое ли-
тературоведение» живо и 
поныне. 

ЕСТЬ удивительное яв-
ление (заслуживаю-
щее, видимо, специ-

ального внимания исто-
риков науки), которое 
можно назвать «научной ле-
гендой». С типичным ее 
примером мы встречаемся в 
интересующей нас истории 
дуэли Пушкина. Кстати, не 
случайно в этой статье речь 
идет в основном о работу, 
посвященных Пушкину: 
большая часть легенд, со-
мнительных догадок, пред-
положений сосредоточена 
как раз вокруг его имени. 

Писатель Н. Р а х и л л о рас-
с к а з ы в а е т т а к о й фант. В на-
чале 30-х гг. в Малеевку (под 
Москвой) в Дом творчества 
писателей п р и е х а л и з в е с т н ы й 
и с с л е д о в а т е л ь - п у ш к и н и с т В. 
Вересаев. Ш л а беседа об об-
с т о я т е л ь с т в а х гибели П у ш к и -
на. И т у т « н е к и й литератор из 
города А р х а н г е л ь с к а » (фами-
лию его И. Рахилло не уда-
лось у с т а н о в и т ь ) сообщил, что 
он « с л у ч а й н о н а т к н у л с я на 
запись — не то в домовой 
книге, ие то а к н и г е для при-
е з ж а ю щ и х — на имя некоего 
человека, п р и е х а в ш е г о (в Ар-
х а н г е л ь с к н а к а н у н е дуэли 
П у ш к и н а с Дантесом. — О. Т.) 
от Гекнерена и поселившегося 
на улице, где ж и л и о р у ж е й н и -
к и » , Рассказ а р х а и г е л ь ц а не* 
о б ы ч а й н о заинтересовал В. 
Вересаева, и его « о с е н и л а не-
о ж и д а н н а я догадка: не посы-
лал лм Г е к к е р е н в А р х а н -

„КАК ШК ШИШКУ РОДИН. 
В « Л Г » (№ 40, 197*1 в ы л а о п у б л и к о в а н а с т а т ь я С. Селивановой « К а и Блок Н е з н а к о м к у 

разлюбил...», в которой р а с с м а т р и в а л и с ь н е к о т о р ы е у ч е б н ы е пособия, адресованные 
ш к о л ь н и к у . 

К а к свидетельствует р е д а к ц и о н н а я п о ч т а , многие н а ш и ч и т а т е л и (а среди н и х есть и 
ш к о л ь н и к и , и б ы в ш и е в ы п у с к н и к и , и у ч и т е л я ) а о с н о в н о м разделяют тревогу автора 
статьи ПО поводу н и з к о г о порой начества к н и г и статей, п р е д н а з н а ч е н н ы х для ш к о л ы . 
Об атом н а п и с а л и в р е д а к ц и ю О. И л ь и н и А. Борисов из Москвы, Г. Ж у к о в а и 3. Флусо-
ва из Волгограда, В / М е л ь н и к из Ч е л я б и н с к а , Ю. Г о р б у н о в нз Перми и многие д р у г и е 
н а ш и читатели. 

Вместе с тем есть а н а ш е й р е д а к ц и о н н о й почте и письма, а в т о р ы к о т о р ы х не соглас-
н ы с н е к о т о р ы м и о ц е н к а м и С. Селивановой. В ч а с т н о с т и , преподаватели Пензеисиого 
педагогического и н с т и т у т а имени В. Г. Б е л и н с к о г о д о к т о р а ф и л о л о г и ч е с н и х н а у к В. Пу-
зырев. И. Щ е б л ы н и н и кандидат ф и л о л о г и ч е с к и х н а у к В. Ш а х о в с ч и т а ю т , что С. Селива-
нова несправедливо о б о ш л а с ь со с т а т ь е й профессора А. Ф. З а х а р к и н а о Блоке — его 
предисловием к и з б р а н н ы м с о ч и н е н и я м п о » т а ( « М о с к о в с к и й рабочий», 1973) И сам про-
фессор А. Ф. Э а х а р к и н к а т е г о р и ч е с к и протестует п р о т и в к р и т и к и а свой адрес. Причем, 
з а щ и щ а я свои позиции и о т с т а и в а я свою правоту а и н т е р п р е т а ц и и н е к о т о р ы х произве-
дений Влона, А. Ф. З а х а р к и н ссылается на а н а л о г и ч н у ю будто бы их т р а к т о в к у к р у п -
н е й ш и м специалистом по т в о р ч е с т в у Блока В. Н. Орловым. 

Имаино позтому р е д а к ц и я сочла у м е с т н ы м п о з н а к о м и т ь В. Н. Орлова с к о л л е к т и в н ы м 
письмом преподавателей Пензенского п е д и н с т и т у т а и с письмом А. Ф Захаркина. 

Сегодня м ы п у б л и к у е м письмо А. Ф. З а х а р к и н а (с н е б о л ь ш и м и с о к р а щ е н и я м и , не на-
сающимися, разумеется, ф а к т и ч е с и о й ч а с т и письма) и о т к л и к В. Н. Орлова. 

"ЧЕХ 
ж ; Ж 

СЕРДИТОЕ ПИСЬМО 

НЕДОСТОЙНЫЕ 
ПРИЕМЫ 

Не раз • нашей печати ста-
вился вопрос об объектив-
ности и добросовестности 
критики, а также о тоне поле-
мики. Однако нет-нет, да и 
поваляются статьи, являю-
щиеся рецидивом заушатель-
ской, необоснованной крити-
ки. Пример тому — статья 
С. Селивановой «Как Блок 
Незнакомку разлюбил...». Вы-
воды автора в ней постровны 
иа песке, некомпетентность 
С. Селивановой видна и не-
вооруженному глазу. 

Это особенно наглядно про-
явилось в той чести статьи, 
где С. Селиванова «разносит» 
мою вступительную статью к 
«Избранному» А . Блока. Ми» 
ставится в екну: 

1) Что я слишком прозаич-
но передаю содержание поэ-
мы Блока «Двенадцать». При-
бегнув к испытанному приему 
(сокращение текста, изъятие 
блоковски* строк), Селивано-
ве исказила, оболванила мой 
текст. Во вступительной ста-
тье он выглядит так; «По пет-
роградской заметенной ули-
це идет патруль. Двенадцать 
жалуется на холод. Свистя-
щий ветер пронизывает их: 

.«Холодно, товарищи, холод-
но!» Они насторожены («Ре-
волюцьонный держите шаг1 
Неугомонный не дремлет 
враг!»), они вспоминают Вань-
ку и Катьку, которые подру-
жились и сидят теперь е ка-
баке. Ванька недавно был е 
«ими («Был Ванька наш, а 
стал солдат!», то есть ушел" 

• .айг-ми 

в солдаты Керенского), по-
том дезертировал, стел спе-
кулянтом, таскается по питей-
ным заведениям...» и т. д. 

Чувствуя шаткость своей 
позиции, С. Селиванова пи-
шет: «Допускаю, что профес-
сор А. Ф. Захаркин гневно 
возразит мне: «А разве всего 
этого нет в поэме?» Есть, ко-
нечно, есть». 

Как видно из приведенной 
выше цитаты (на препериро-
аанной), есть там к тому же 
и Блок, его поэтические стро-
ки. Поэтому демагогически 
звучит фраза: «...это А. Ф. За-
харкин переводит, как гово-
рится, с гордого языка поэзии 
на демокретическую прозу 
«Даенедцать» Блока». 

Сложная поэма Блока нвпо-
нятна школьникам: учиталь, 
разбирая а классе произведе-
ние по главам и разделам, 
обязан передать и его содер-
жание. И вступительная ста-
тья поможет учителю и уче-
нику. Она и написана в расче-
те иа это. Содержание поэмы 
надо было передать более де. 
тально, но обьем статьи на 
позволял этого. Напрасно Се-
ливанова становится в по-
ау мэтра и начинает по-
учать, что сам стих вы-
ражает «лирическую индиви-
дуальность автора» и т. п. 
Во вступительной статье до-
статочно полно говорится об 
этой стороне деле — о стиле, 
ритме, стихе, композиции и 
других особенностях поэмы. 

2) Весьме субъективно и не-
компетентно С. Селиванова 
выискала и агорой «крими-
нал»: она увидала «искажение 
о б р а м » Незнакомки (а это 
происходит, «если не обра-
щать внимания на стих»). Она 
обрушилась на фразу: «Ему 
уже не симпатична эта герои, 
ня, и он заставляет Незнаком-
ку проходить между столика-

ми, за которыми сидят пья-
ные, снижая тем самым этот 
образ...» Селиванова, вероят-
но, путает Незнакомку с Пре-
красной Дамой? О снижении 
образа Незнакомки уже го-
ворили блокоееды. 

Так, известный ученый В. Н. 
Орлов, занимающийся изуче-
нием этого сложного поэта 
свыше четверти веке, видит 
Незнакомку не такой, какой 
ее представляет С. Селивано-
ва. В. Н. Орлов пишет: «Обрв-
щаясь к картинам и сценам 
городской повседневности, 
он любил окружвть ее орео-
лом сказочной, романтиче-
ской фантастики, сталкивая 
«высокое» и «низкое», рисуя 
призрачные видения иа фо-
не самой имэменио* и пош-
лей обстановки. Типичный 
пример — знаменитая балла-
да «Незнакомка», где ресска-
зано о том, как таинственной 
становится сама пошлость ме-
щанского обихода (трактир, 
пьяницы с «глазами кроли-
ков» и т. п.)». 

Прежде чем выступать в 
газете с. миллионным тира-
жом и позорить профессора. 
С. Селивановой надо бы по-
читать хотя бы одну книгу о 
Блоке. Тогда Селиванове 
знала бы, что я анализи-
рую «Незнакомку» в том 
же ключе, что и В. Н. 
Орлов. У меиа написано: «В 
творчестве Блока периода 
первой русской революции 
виден дальнейший отход и 
от мистических мотивов. 
Сильно меняется обраэ ли-
рической героини. В нем еще 
есть мистический (уман, про-
тиворечивость, но это уме 
образ реальной Незнакомки 
(«Незнакомка» — 1904) — а 
стихотворении сталкиваются 
два разные системы образов 
— строго реальная и мисти-
ческая. Сначала а рвалисти-

гельск человека со спацивлы 
ным заданием — заказать там 
для Дантеса кольчугу или пан-
цирь? и но поэтому ям он Выя 
прописан иа какой-те там Ору* 
жейной улице?». И вот что 
характерно для подобных «на-
учных легенд»: всегда между 
документом (а нашем приме-
ре «книгой дая приезжаю-
тих») и исследователями (В. 
Вересаев и И. Рахияло) вмазы-
вается некий «песреднии» 
(здесь «архангельский литера-
тор.). И как правило, исследо-
вателям не удается — минуя 
этого посредника — самим 
увидеть многообещающий до-
кумент. Это не удалось сде-
лать В. Вересаеву: при сле-
д у ю щ е й в с т р е ч е с И. Р а х и л л о 
он, правда, упоминал о своей 
догадке, но яо-прежнем у на 
располагав никакими досто-
верными сведениями о «по-
сланце Гемиерена». И. Рахил-
ло таим» но нашея никаких 
следов «архангельского лите-
ратора!, а иэ краеведческого 
музея ему лишь сообщили, 
что «е X V I I вайе П! —О. Т.) в 
Архангельске действительно 
существовали улицы Оружей-
ных мастеров. Стралецная. По-
садская и другие, где, вероят-
но, и проживали мастара-ору-
жейннки». 

Можно спорить о целесо-
образности обнародования 
таких «легенд», но одно не-
сомненно — рассматривать 
их как аргумент научной 
версии и тем более как 
основание для нее нельзя 
до тех пор, пока мы не по-
лучим документального под-
тверждения «достоверно-
сти» «легенды». 

Здесь пора уже сформу-
лировать разницу между 
догадкой и гипотезой. До-
гадка — это всякое предпо-
ложение о том. что могло 
бы быть: гипотеза — это 
догадка, подтверждаемая и 
обоснованная косвенными 
доказательствами, разного 
рода вторичными фактами. 
От догадки можно отмах-
нуться, гипотезу можно 
либо опровергнуть, либо за-
менить другой, ибо косвен-
ные факты неизбежно тре-
буют того или иного объяс-
нения, однако н гипотезу 
нельзя смешивать с безус-
ловно доказанным фактом. 
Тем не менее в работах 
«романического литературо-
ведения» нередко догадку 
выдают за гипотезу, а гипо-
тезу — за доказанный факт. 

Я прочитал статью С. Се-
ливановой «Как Блок Не-
знакомку разлюбил...», в 
которой шла речь об уровне 
преподавания литературы в 
средней школе. Автор ста-
тьи справедливо заметил, 
что привить школьникам 
.любовь к литературе мож-
но лишь при двух усло-
виях: если «прививающий» 
владеет глубоким знание! 
предмета н умеет истолко-
вать литературное произве-
дение как явление искусст-
ва. 

По ходу разговора С. Се-
ливанова дважды сослалась 
на статью доктора филоло-
гических науи профессора 
А. Ф. Захаркина «Поэзия 
Александра Блока», пред-
посланную в качестве вве-
дения к однотомнику Бло-

ческих тонах рисуется карти-
на загородной жиэни. Но по-
эту видятся и мистические об-
разы. Такой ом видит Незна-
комку, прячущую лицо под 
чарной вуалью. Ему у ж е ив 
симпатична эта гвроиня...» (и 
далва текст цитируется Сели-
вановой). 

Кто жа на понимает или 
искажает образ Ноаиакомки! 

С. Селиванова его но пони-
мает. Она на замечает, что 
поэт мечтаат об идеале, но 
идеал этот видится ему через 
призму винного бокала («И 
все души моей излучины 
пронзило терпкое аиио»). 
Блох прямо пишат: «И перья 
страуса склонвниыа а моем 
качаются мозгу*. У непред-
убежденного читателя возни-
кает вопрос: что это эа дама, 
аккуратно приюдащая в рес-
торан «всегда без спутников, 
одна*? И разве но проясняет 
это концовка стихотворения: 
«Ты право, пьаноо чудовище! 
* знаю, истина е вине»? 

Как видим, С Селиванова 
обнаружила поэтичасхую глу-
юту, прибегла я недостойно-
му приему (передергивание, 
сокращение цитат). 

А я 25 лат преподаю я Мос-
ковском педагогическом ин-
ституте. Три года в ы л про-
фессором Варшавского уни-
верситета. Автор книг о Че-
хове. Гончарове, соавтор ву-
зовского учебника по русской 
литературе XIX века, выдер-
жавшего 4 издание Мною 
опубликованы 74 научные ста-
тьи. В статей опубликованы в 
польски. И<даниВх Что г-пм-
ло С. Селивановой заглянуть 
в библиографические указа-
тели, прежде ком бухать а 
колокола? 

Прошу опубликовать мой 
ответ. 

А. •. ЗАХАМИМ 

в е е г ™ д у . ™ - ! 

или убийство?», 
в свое время г" •-
широкий отклик в 'ряд* со-
ветских я зарубежных газет 
и журналов. 

На памяти современни-
ков Пушкина было немало 
дуэлей, и тем не менее ни-
кто не сомневался • вероят-
ности того, что нуля могла 
отрикошеткроаать от пуго-
вицы на мундире (или сюр-
туке) Дантеса. Не странно 
ли, что сомнения я атой вер-
сии возникли лишь сто лет 
спустя после дувли (в 
1938 г. эти сомнения вы-
скавал инженер М. Комар)? 
Любопытно посмотреть, как 
же развивает аналогичную 
гипотезу В. Сафронов. Он 
сомневается, что пуля «ри-
кошетировала» лишь пото-
му. что «от скользящего 
двня;ення по одежде на по-
следней должны были бы 
остаться метины в виде бо-
роздки или более грубого 
повреждения материала. 
Этого никто из современни-
ков ие отмечает». Но в со-
хранившихся документах 
вообще нет упоминания о 
состоянии мундира Дантеса 
после дуэли. Далее В. Саф-
ронов рассуждает так: Дан-
тес упал, «значит, энергия 
пули была еще очень боль-
шой. если она *сбила с 
ног здорового молодого че-
ловека». Но пуля пробила 
Дантесу руку; уже этого 
было достаточно, чтобы он 
мог потерять равновесие и 
упасть. Однако автор дела-
ет из этого чрезвычайно от-
ветственный вывод: «Зна-
чит, пуля не рикошетирова-
ла, а нанесла прямой удар 
в грудь». — и тут же. при-
няв эту новую, буквальне 
на наших глазах рожденную 
догадку эа факт, автор уже 
уверенно пишет о том, что 
раз пуля попала в Дантеса 
«иод прямым углом» (I), н<-
не ранила его. значит. Даг 
тес мог «...воспользоваться 
какими • либо защитными 
приспособлениями»... Дово-
ды В. Сафронова в свое 
время были рассмотрены и 
опровергнуты кик специа-
листами по судебной меди-
цине. так н пушкинистами, 
и я остановился на его ар-
гументации лишь потому, 
что она чрезвычайно на-
глядно демонстрирует при-
емы «романического лите-
ратуроведения»: догадка 
принимается за действи-
тельный факт, я на этом 
мнимом факте строится но-
вая гипотеза. 

Вот еще один характерный 
пример, М. Яшин в своей 

ка. вышедшему в 1973 году 
в «Школьной библиотеке» 
издательства «Московский 
рабочий». С этой статьей я 
знаком. 

Прочитал я и письма, ко-
торые были мне пересла-
ны редакцией: А . Ф. За-
харкина — его своеобраз-
ный ответ на вполне дель-
ные и, ня мой взгляд, сдер-
жанные критические заме-
чания С. Селивановой по 
поводу его статьи, н вто-

ОТВЕТ 
НА СЕРДИТОЕ 
ПИСЬМО 

работе о дуаяи Лушиииа ие 
основании документов уста-
навливает, что • октябри 
183* г. поручни Дантес выя 
иааиачеи ионным ординарцем 
при Мииолав I иа общем раз-
вода паяное. Однако яюжно 
лишь предполагать, что имен-
но в втвт день Николай бесе-
довая с Дантесом и лрикааая 
ему жениться иа свояченице 
Пушнина — Екатерине Гонча-
ровой. «Сама встреча импера-
тора с поручиком еще ничего 
ие говорит, нам нвиэвастио и 
содаржаииа разговора между 
ними», — справедливо зака-
чает и сам М. Яшин. Добавим, 
что нам ивиавветно таиже, 
выя ли вообще атот разговор; 
основанием для предположе-
ния о Оесвдв явяяется аяпись 
В намер-фурьерсном журна-
ла, иа которой и делается вы-
вод, что император «...перед 
Самым отъездом из Анично-
ва дворца в Царское Село, 
вачем-то вдруг выехал на 
двадцатиминутную прогул-
иу...ь. Однако а дальнейшем 
уже говорится об этой встре-
че и беседе как о доказан-
ных фантах: «.-Необходимо от-
метить свидетельства о встре-
че Николая с Дантесом... 
Преднамеренность ее очевид-
на, а последствия многозначи-
тельны». 

ЧЕ Р Т Ы «романиче-
ского литературо-
ведения» мы об-

наружим и в многочислен-
вых дилетантских работах, 
посвященных, например, 
«Слову о полку Игореве». 
Мы встретимся в них и с 
«научными легендами» — 
рассказами о судьбе спис-
ков «Слова...», будто бы ви-
денных таинственными оче-
видцами: мы встретимся в 
них с досужими домыслами 
о том, кто был автором 
«Слова...»: при этом вся ар-
гументация очередной до-
гадки нередко сводится к 
тому, Что предполагаемый 
автор мог написать «Сло-
во...», ибо знал о походе 
Игоря и был причастен к 
книжной культуре. 

Особенно поучительны 
для нашей темы дилетант-
ские попытки предложить 
новое, «свое» прочтение от-
дельных фраз и целых 
фрагментов памятника. Со-
здатели прдобных гипотез 
обычно поступают так: сна-
чала предлагается внести в 
традиционный текст «Сло-
ва...» те или иные измене-
ния. необходимость которых 
оправдывается лишь «смыс-
лом» и нередко противоре-
чит грамматике древнерус-
ского языка, затем предла-
гается новое «прочтение» 
исправленного места. Таким 
образом, перед нами типич-
ный для «романического 
литературоведения» замк-
нутый круг: реальный ис-
точник «исправляется» в 
угоду гипотезе, а затем на 
этом «реконструированном*-
тонете та же гипотеза не 
без торжественности дока-
вывается. 

ЧИСЛО подобных при-
меров можно было 
бы без труда увели-

чить. но у читателя, естест-
венно. возникает вопрос: 

Орлов». Полноте, профес-
сор! Любой непредубежден-
ный читатель, обратившись 
к цитате, полагаю, убедит-
ся, что между тем, что пи-
шете Вы, и что сказано у 
меня, ничего общего нет. 

Но это только в данном 
случае. В других же случа-
ях дело обстоит совсем ина-
че. 

Профессор А. Ф. Захар-
кин очень дорожит каждой 
своей строкой. Он сильно 

I МИШ 
» I ШЕИЩ» 
рое — полученное редакци-
ей одновременно (точнее — 
через четыре дня) от двух 
докторов и одного кандида-
та филологических наук из 
Пензенского педагогическо-
го института имени В. Г. 
Белинского, взявших про-
фессора А. Ф. Захаркина 
под защиту от облыжных 
обвинений. 

Дело, как видите, приня-
ло серьезный оборот. 

Поскольку профессор 
А . Ф. Зяхаркии в своем 
письме ссылается на одну 
из моих работ о Блоке, я 
тоже позволю себе отклик-
нуться на его статью. 

Вапервых. я вынужден 
отклонить от себя незаслу-
женную честь, которою ода-
рил меня профессор А. Ф. 
Захарнин, об-ьяпнв своим 
единомышленником. В част-
ности. в трактовке блоков-
ской «Незнакомки». 

Взывая к «непредубеж-
денному читателю», про-
фессор задается вопросом: 
что же это за «дама», ко-
торая «аккуратно приходит 
в ресторан «всегда без 
спутников, одна»? По «ло-
гике» размышлений профес-
сора получается, что имен-
но эту «даму» сомнительно-
го поведения, а не одного иэ 
пропойц «с глазами кроли-
ков» поэт именует «пьяным 
чудовищем». 

Ошеломляющий вывод. 
Помилуйте профессор! А 
щ и же быть в таком случае 
С «духами и туманами», 
«древними поверьями», 
«очарованной далью» н 
«бездонными синими оча-
ми»? Л при чем тут. спра-
шивается. цитата из моего 
очерка о Блоке, которую 
Вы в своем письме приводи-
те в качестве доказательст-
ва того, что Вм анализиру-
ете бессмертную балла ау ' в 
том ж* ключе, ЧТО.(В. Н. 

гневается на С. Селиванову 
за то, что, «прибегнув к ис-
пытанному пряему», критик 
цитирует его сочииение с 
некоторыми (незначитель-
ными) сокращениями — и 
тем самым искажает и даже 
«оболванивает» текст. 

Однако вопрос о текст* 
неожиданно оборачивается 
другой стороной. Ограни-
чусь одним примером. 

На этот раз речь идет о 
поэме «Двенадцать». Уче-
ные нз Иензы, вставшие на 
защиту «опытного методи-
ста» профессора А . Ф. За-
харкина. особым его дости-
жением считают, что, «ана-
лизируя художественный 
текст поэмы, ее сюжет», он 
«приходит к убедительному 
выводу о том. что «драма-
тическая история любви — 
не основное в позме». И да-
лее идет текст профессора 
А . Ф. Захаркина в его пер-
возданной цельности: 

«Как всякое великое 
произведение. «Двена-
дцать» ведет мысль и во-
ображение читателя пшнрь 
и вглубь. На первом плане 
в нем — картина гршад-
ных революционных преоб-
разований в стране Здесь 
поэтически конденсируется 
великая Октябрьская гро-
за, освежающая весь мир. 
В поэме как бы вырисовы-
ваются два пласта: буд-
ничные сцены н подтексто-
вые, символические карти-
ны. подводящие к широ-
ким философско-исторнче-
ским и морально-этическим 
обобщениям. Говоря о Ре-
волюции. Блок ставит во-
прос о новой России, о но-
вом гуманизме, новой мо-
рали. Мелкое и жалкое ус-
тупает место великому и 
величественному» (стр. 1Я 
статьи А. Ф. Захаркина) 

Что ж, правильно. Тодь-
ио истины и порядки ридн 

так ли у ж страшно «рома-
ническое литературоведе-
ние»? Ведь приведенные 
примеры носят все-таки 
частный характер. 

Но, во-первых, за каж-
дым таким примером стоит 
определенная тенденция, 
прослеживаемая во многих 
здесь не упомянутых рабо-
тах. Во-вторых, к чести на-
шей науки, основная масса 
статей и заметок, написан-
ных в жанре «ромаииче-

• ского литературоведения», 
как правило, не добирается 
до типографии — их за-
держивают взыскательные 
редакторы н рецензенты. 
Однако этот «неопублико-
ванный фонд» чрезвычайно 
велик и свидетельствует о 
прочности некоторых за-
блуждений относительно 
методов и принципов лите-
ратуроведческих исследова-
ний. Наконец нельзя забы-
вать и о том. что «романи-
ческое литературоведение» 
существует в какой-то мере 
«ради сенсаций», предме-
том его внимания оказыва-
ются выдающиеся писатели 
или ценнейшие памятники 
нашей литературы. Поэто-
му «открытия» «романиче-
ских литературоведов» иног-
да получают нездоровый 
общественный резонанс, а 
мы уже видели, что выдви-
нуть самую смелую вер-
сию легко, а успокоить раз-
бушевавшиеся - страсти бы-
вает весьма трудно. 

КА К А Я же альтерна-
тива «романическо-
му литературове-

дению»? Неужели «узколо-
бая», осторожная фак-
тография? Разумеется, нет! 
Исследователь ие толь-
ко может, он просто обязан 
делать обобщения, строить 
гипрхезы, реконструировать 
н е Ж а » эагиья ' 

попций Ноижусстир 
ученого я том н 
чтобы ня па минуту не'Вво-
дить читателя в заблужде-
ние, настойчиво обращать 
его внимание на отличие 
докааанньи фактов от 
предположений и гипотез, 
не закрывать глаза ва фак-
ты, противоречащие гипо-
тезе или позволяющие ис-
кать иные пути се решения. 
Иллвзия изученности того 
ил* много вопроса, Ииимая , 
докааанность факта чрев-
пычайно опасны: они не 
только содержат иевернум 
информацию, но одновре-
меиио искажают' перспекти-
вы дальнейших разыска-
ний. папрявляют их по 
ложному пути. 

Пусть мы знаем пока что 
немного меньше, чем нам 
хотелось бы знать, но пусть 
этн знания будут прочны-
ми, без нездорового отблес-
ка эффектных сенсаций! 

следовало бы дать к этому 
абзацу подстрочную ссьы 
ку, потому что все это спи-
сано из моей книжки «Поз 
ма Александра Блока 
«Двенадцать» {издание 2-е, 
«Художественная литерату-
ра». М. 1967, стр. 51 
— 52). Прошу извинить 
еще за одну пространную 
цитату, но без нее метод 
работы нашего «опытного 
методиста» останетси не-
проясненным. Итак: 

«Но вся ата драматиче-
ская история любовных 
столкновений и измен — 
только каркас поэмы, а не 
ее плоть... В «Двенадцати» 
запечатлена грандиозная 
историческая картина ре-
шающего революционного 
переломи. Она не вмещает-
ся в изложенный только что 
сюжет. Как всякое великое 
произведение искусства. 
«Двенадцать» ведет мысль 
и воображение читателя 
вширь и вглубь». И далее: 
«Поэма «Двенадцать» п 
оказалась таким поэтиче-
ским конденсатором вели-
кой Октябрьской грозы, ос-
вежившей весь мир. Гран-
диозная картина, запечат-
ленная в «Двенадцати», 
слагается как бы нз двух 
пластов. В поэме с удиви-
тельной отчетливостью и 
верностью запечатлены буд-
ничные сцены, характер-
ные для обстановки, сло-
жившейся в Петрограде я 
конце 1917 —начале 1918 
года. И вместе с тем поэма 
подсказывает широчайшие 
философско-историческне и 
моряльно-этнчеенне об-
общения н выводы — о ре-
волюции, о новой России, о 
новом гуманизме и новой 
нравственности. Соответ-
ственно еднны и контраст-
ны вся художественная 
структура и поэтика «Две-
надцати»: мелкое и жалкое 
совмещается с большим и 
величественным». 

И. как говорится, «итак 
далее, и тому подобное»... 

Книги издаются для то-
го. чтобы их читали, в в 
случае надобности и запо-
минали. Я могу только по-
радоваться. что профессо-
ру А. Ф. Захаркнну понра-
вилось, как я написал о 
«Двенадцати». Вспомина-
ются крылатые слова поэ-
та: «...из себя п то готов до-
стать печенку. Мне не жал-
ко. дорогая. ешь1» Но по-
чему бы не назвать то, что 
пережевываешь?.. 

Так уместно ли 'после 
этого сотрясать воздух 
гневными письмами, обви-
нять ирнтика в «недостой-
ных приемах», требовать 
отмщения и перечислять 
свои заслуги? 

ОТ 
О Б З О Р А 
К 
АНАЛИЗУ 

книгой 
На ВСТРЕЧА с димира Кантор 

«Заметки писат 
современном 

вышедшей вторым иа 
ем. — новая встреча, 
му что автор иа стан п | 
повторяться. Иев-таии ми 
свыше десяти лет, и у ж 1 

где, а в очвркв произ 
перемены серьввныв. 
лись талантливые книги, 
лодые имена, а иеиотч 
вполне маститые романи 
обратившись и очерку, с 
ли второе дыхание. Обо 
этом рассказывается в 
метках». 

Книга богата мыслями .и 
материалом. В. Канторович 
пишет об очерка проблемней , ^ ь 
и путевом, исследует вепре-
сы жанра и яоепнтания ху- ШГ 
дожестяенного вкуса, го верит т 
о документализма и обраае 
героя-рассказчика. 

Писатель рассматривает 
различного рода очерии 
на широком литературно» 
фоне, выступая протия роемо-
го отделения очерка от св 
них жанров. Кго обзор 
ратуры выглядит весьма 
шительно. И если бы I.. 
нами был лишь обзор, оя 
же имея вы поеное право 
существов! 
временной 
существование обзоров ее-

Н И й 
И»в|В|*Н(В 

вы аналитические, песвя. 
ные новейшим (и самым 
читальным) явлениям очер-
кистики. Тан появляется не-
большие монографии «Даниил 
Гранин — всеемст», «Судеб-
ные очерии Ольги Чайное-

временной литературы мам 
все еще не хватает. Но автор 
идет вглубь, првдлагея гяа-

. -,„^,1,. 
в зна-

ка — ие 
книге 

иый" 
ици рецеиаиеииего 
глубонмя су 

н о * мод 
о ч е р к а . • 
Камней», он рассматривает 
«ям гературоеедчаемма 
писателя, епредеяяет 
мости его нынешней 
Говоря о -Священном дерев и 
«Двух лииех», •. 
вин справедливо завгачеат! 
•...только ли о произведениях 
Литературы, скульптуры на-
писаны вти реши Гранина? 
Мет. конечно! И об истерии, 
И об в*М(встав — том, • 
ром мили и таврили ист 
ческие герои, 
рождались произведении о 
них, и, конечно же. в нашем 
времени. О нас, пытающих-
СМ. п о д о б н о я * * * Ш 1 С Т И У М Ц | » м м 
•»Ч '<|**Р|м'ве I р у т о ^ м и » 
поколениям, по своему оемьк-т^к 
лить и замыслы Пушнине, и V 
историю. Словом, ата подвмн- Т 
иыа ассеи, ассеистскел ли-
тературная ирнтика». 

• «Заметках писателя» 
, сильно проявилось критиче-

ское начале. В. Канторович 
выбирает для своей критики 
произведения талантливые, 
ив стреляет «иа пушен по ее-
робьлм». Думаю, В. Конецкий 
ие посатует на суровыв слова 
о любовных пассажах 
произведениях, придется 
гласиться и с тем, что 
ная романтика и свит 
тальность снимают цени 
путевых книг писвтеля-1 
иа. Добавим, что сужд 
В. Конечного но асегда 
ружнвают тот масштаб 
и ости, который и придает 
особую значимость проивее-
дениям свободного м М М . 
будь то путевые очерии иям 
мемуары.. Критика В. Канто-
ровичем книги известного (Г 
сатеяя, человека тонного, 
влюдательного, , продин 
заботой о нем, заботой о 
ветви очерка, которую, 
быть, лучше других 
л лет имение В. Ком 

е качество при 
лишь некоторые ив про< 
дений. рассмотренных 
цензируемой работе, . 
особо подчеркнуть, что 
широко опирается на с 
венный опыт очернистд 
яо пересматривает 
прежние взгляды. 

Вместе с тем в ряде с 
вв работа не хватает в 
на некоторые вопросы, 
нее, ответы эти покавалиСь 
мна неполными. Не дуви«в, 
например, что яишь книго-
продавцы и товароведы по-
винны в том, что читатели с 
опозданием открывают 
бя книги очеркового „ 
Часто жанр атот дискра 
руется неумелым испс_ 
теяьством. Можно было 
отметить и известную ва! 
мерность устаревания от*, 
ных очарное проблемного яр-
рактера. В. Канторович пишет 
об этом, однако, недостаточно 
определенно. 

Читателей у атой книги бу-
дет много. Они обнаружат в 
ней обилие фантов, мыслей, 
касающихся яитаратурм и 
жизни, они откроют для себя 
такие литературные явления, 
которые оставались ранае ив 
аа меченными. 

В отлично от «чистых» со-
циологов. порой механически 
переносящих методы специ-
альных исследований на ли-
тературу. автор «Заметен» 
асегда учитывает в своем 
анализе специфику искуест 
ва. Таким образом ом з 
щавт самое возможности 
миологического подхода и ли 
твратурным яялениям, узив 
порядном скомпрометирован-
ную различного рода СТВТИ-
стнчесно-арифмвтмчес н и м и 
выкладками. 

Очень обоснованно и точно 
выступает В. Канторович про-
тив тезиса критика П. Палим-
ского о тождества фанта и До-
ИХХ?НТ' « художественным 
образом. Писатель знает цеиу 
фактам и знает силу иску " 
ва. Он говорит: «Словно 
забыто, что аса факты 
гз общественного бытИя 
воспринимаются сознанием 
общественного человеке, рве-
^ГЛл И г,1 Ы "' углубленным, 
преобразованным с помощью 
того же искусства, котейее 
сопровождает человеке иа 
всем его историческом пути!» 

Таной полемиии — нц~ 
открытой, иногда скрыто 
а работе В. Кантороеича • 
го. Она свидетельствует в • 
еом, постоянном интересе __ 
тора н разным сторонам Ли-
тературного процесса, отИа-
жающего жизнь в ее шиВИТВ 
И многообразии. 

А. РУВАШКМИ 

• 

«Уест- » 

Владимир Канторович «8л-
маткя писателя о современ-
ном очерке». Нздательвпо 
«Советский писатель». И. 
т а . 
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Сон 
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брм парабеллум... 
тая, как отец, никто иа слал: 
он спал асам талом. 
Он крепко спал, о асам забыв... 
Забыв о дало!.. 
Ему отлучку дал комдив 
иа два надели. 
Ему природа сон дала. 
Он молод, а сила... 
Какие ж были там дала, 
коль так скосили? 
Зарницы ночью за окном, 
как бьют а кресала!.. 
Но спал отец тяжелым сном, 
рука свисала. 
А ночь стояла глубока, 
мерцали села... 
Но спал отец. Его рука 
касалась пола. 

%/Лои недосйиийки 
Что возьмешь с меня — взятки-то гладки) 
Был я молод, беспечен и смел, 
и различные недостатки 
я а то время, признаться, имел. 
И текла моя жизнь живая... 
Напрягаясь до судорог жил, 
я старался, их изживая, 

и почти совершенно изжил. 
Я корпел до десятого пота... 
Где добро, там бы вроде и зло. 
Все как будто нормально, но что-то 
от меня безвозвратно ушло. 
И теперь вспоминается часто 
зта юношеская пора. 
Беспощадная сила контраста 
а сочетании зла и добра. 
Стал я, словно бы патока, сладок, 
стал я как-то уж слишком умен... 
...Мне б вернуть хоть один недостаток 
из далеких и буйных времен! 

Чернозем 
На фронте, »то аксиома, 
нужны покрепче сапоги. 
Подчас из гущи чернозема 
не в силах вытянуть ноги! 
А дождь пройдет: пиши пропало!.. 
Толкать не раз мне довелось 
машину, ту, что утопала 
в дороге фронтовой по ось. 
И оседали танки, 

с лёта 
а лесок вломившись горевой... 
Бескрайни черные болота, 
в них пропадают с головой! 
По доскам, прутьям и соломе 
машины шли под трудный гул... 
Наш фронт в весеннем черноземе, 
как будто бы корабль, 

тонул. 

Ш111! 

Евгений 
ВИНОКУРОВ 

И НОВЫХ с т и х о в 

Сморкаешься в платок, 
и видится сквозь слезы 
тот голубой цветок. 
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Зач< 
ай об этом говорить не будем! 

чем все время толковать о том?! 

авай с тобою это позабудем! 
ришла зима: 

река покрыта льдом. 
И выпал снег. А новый день неведом! 
И темнота запорошила высь... 
А ты об этом все, ты все об этом! 
Договорились же! Остановись!.. 
Ты согласился: надо быть пожестче! 
Зачем же все об этом, об одном?! 
Мороз стоит в опустошенной роще. 
Все кончено!.. Но тает под окном. 

]^него областная прописка, 
потный лоб и упорная прядь... 
Мне читает поэмы парнишка, 
и чего-то я должен сказать!.. 
Как сказать ем^: 
выйдет, не выйдет?.. 
Как тут быть: 

то ян а рай, то ли в ад?.. 
...Но пока говорю, что эпитет 
« пятой строчка с конца слабоват. 

Ц^еИгОК 
Забудем ли обои, 
что, ведь не без тру«а, 
придирчиво с тобою 
мы выбрали тогда?.. 
Теперь такие редки; 
не модные чуток: 
внутри лиловой клетки 
голубенький цветок! 
Каморка, как каюта, 
и вот приятно мне 
от милого уюта, 
от клеток на стене. 
...К чему теперь вопросы?.. 

Вот меня отпустили заботы 
посредине июньского дня. 
Ощущение тихой свободы 
посетило сегодня меня... 
Слышал я: где-то птицы пропели!. 
От святой пустоты бестолков, 
Словно небо увидел в пробеле 
Расступившихся вдруг облаков. 
А всего-то пустячное дело!.. 
Я под небом до вечера был. 
Просто память моя отлетела... 
Просто я свою жизнь позабыл. 

Да стекло налепился листочек, 
все запутано очень хитро... 
Выручает разборчивый почерк 
да с нелегким наклоном перо. 
Все запутано там и, слетая, 
все несется во тьму за стеной... 
Выручает сегодня простая 
тишина полосы возрастной. 
Поле белый туман заклубило, 
черный дождь наползает на сад... 
Выручает, что все это было 
и уже не вернется назад. 

Слава 
И я переводил чернила 
во тьме чердачного угла.. 
Она мне долю отравила 

и ядом в плоть мою вошла. 
Во мраке к солнцу шел, 

безвестный, 
тропой, сбываясь, одинок, 
когда бесславье смертной бездной 
чернело возле самых ног. 
Она моею стать могла бы, 
когда б еще один прыжок!.. 
И раскаленный уголь славы, 
шипя, ладонь мою прожег. 
И сердцу замирать и ёкать... 
Она — как на зрачке пятно. 
Она ж как этот самый локоть, 
что укусить нам не дано. 
И сколько мальчиков, сгорая, 
погибло, вскинув руки к ней!.. 
А кто вошел в те двери рая, 
в тот сонм классических теней? 
Кто ж отхлебнул от этой чарки?.. 
Кто будет в зелени густой 
один стоять, сутулясь, в парке 
над городскою суетой? 

Лаоночка 
То под облако, а то низко-низко 
над землею проходит она... 
Я-то знаю всю меру риска: 
мне была высота дана! 
Ну так что же теперь я стбю? 
Коль не был, когда надо, смел 
и счастливою высотою 
я воспользоваться не сумел?.. 
Я стою себе, тих и кроток: 
«Что же, прошлого не вороши!» 
И смотрю, задрав подбородок, 
иа безумные виражи. 

Парадами корреспонденту 
•Литературной газеты, главу 
иа романа «Станица», писа-
тель Саман Бабаевский ска-
зал: 

— «Станица» —книга в глу-
боких. благотворных переме-
нах. происшедших • быту и • 
сознании тружеников Кубани. 
Основу сюжета составляет 
жизнь казачьей семьи Бегло-
вых. Рядом с братьями — Ва-
силием и Евдокимом — подня-
лась молодая поросль. На при-
мере одной семьи мне хоте-
лось показать качественные 
изменения в судьбе современ-
ных хлеборобов, внешнее и 
внутреннее отянчие нынеш-
них кубанцев от тех казаков, 
которые жняи • станице до 
коллективизации, показать 
движение вперед жителей на-
вой станицы. 

Полностью роман будет на-
печатай а журнала «О* 
тябрь*. 
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ЩШ п т АКСИМ БЕГЛОВ часто задумывался над во-
Н I I просом, который давно не давал ему покоя: 
Н ^ Ц | кто он и почему люди считают, что живет он 
• В в 1 не так, как надо жить? Отец как-то сказал: 

| § | «Максим, хоть ты н стоишь не у плуга — у 
станка, а средь своих станичников не выде-

ляйся, не умничай и не будь средь них белой вороной, по-
тому как проживаешь не в городе»... Однажды мать да-
же всплакнула и. вытирая слезы ладонью, сказала: ^Мак-
симушка. Настенька, ить на одну зарплату жить вам 
трудно, н надобно не печалиться, а радоваться, ежели 
подрастает свой кабанчик н ежели свои курочки несут 
яички...> 

Максим знал, что его соседей огорчало то. что он и его 
Жена Анастасия даже в будни прилично одевались: Мак-

|

сим носил галстук, шляпу, у Настеньки на голове тоже не 
платок, а шляпка, посмотришь на них — горожане, да И 
только! Возможно, соседям неприятно было и то. что Мак-
сим имел не хату под камышом, с подслеповатыми окон-
цами. какая была у его отца, а современный дом под че-
репицей. — с водосточными трубами, с широкими, во всю 

ШШ стену, окнами, с застекленной перандой, — построенный 
Н по чертежам архитектора, брата Дмитрия. Во дворе не 
Н было ни сяжка, ни курничка. От калитки к порогу вела 
Н вымощенная плитами дорожка, перед верандой, отра-
ШЯ жаясь в стеклах, зелеными шпалерами поднимался вино-

|

град. далее молодо курчавился сад. 
Особую неприязнь к Максиму питал его сосед Никита 

Андронов, ЗРМОЙ и летом носивший кубанку с красным 
верхом и слывший в станице рачительным хозяином. «Чу-
дак я выдумщик, этот Максимка, — говорил Андронов.— 

I
Крестьянский же сын, наш. станичник, а вознамерился 
жить на городской манер. И смех, я грех!» Очевидно, 
Андронову трудно было понять, как же это так могло 
случиться, что в обычной кубанской станице Холмогор-
ской рядом с людьми, у которых полон двор всякой жив-
ности. как-то нежданно-негаданно появился Максим Бег-

|

дов, мало на кого похожий, с причудами. 
«Так кто же я такой? Как н почему я не пришелся по 

душе Андронову и таким, как он? И почему отец с ма-
терью на меня в обиде? — думал Максим. — Да, точно. 
Андронов прав, я — сын хлебороба, но мои руки с юных 

|

лет привыкли брать не колосья, а железо, и на моих ла-
донях давно уже темнеют следы впившегося в кожу ма-
шинного масла. Да, точно, я спешу утром не в поле, а в 
цех. надеваю спецовку и становлюсь не к плугу, а к то-
карному станку, и таких, кто привык не к запаху травы, а 

|

к запаху окалины н горячей чугунной стружки, в станице 
становится все больше. Да. точно, я не держу ни птиц, 
ни свиней, на говоря уже о корове, и мой глаз привык не к 
утренней росе на пшенице, а к чертежу н к резцу, а шум 
станков, лязг железа, гул моторов стали для меня род-

— нымн звуками. Стало быть, Андронову следует понять 
простую истину: незаметно, с годами, в Холмогорской 

Н произошло что-то такое, что-то исключительно важное, че-
| Н го раньше в ней не было н быть не могло н чему надле-
Я жят радоваться...» 
• I Окраина Холмогорской, где стоял дом Максима, полу-

|

чнла прозвище: Беструдодневка. В станице к этому при-
выкли, можно было услышать: «Ты куда собрался?» — 
«Пойду к другу, на Беструдодневку». «Что :»то у вас па 
улица такая широченная?» — «Так это же наша Бестру-
додневка!» Дело в том, что на этой окраине Холмогорской 

I
отводились планы для застройки только тем молодым се-
мьям. которые работали в механических мастерских и на 
молочном заводе и получали не трудодни, а зарплату. П 
хотя давным-давно все холмогорцы перешли иа помесяч-
ную, без трудодней, оплату н о трудоднях почти забыли, 
прозвище — Беструдодневка — сохранилось. 

|

Это была новая, красиво спланированная и недавно за-
строенная широкая улица, дома на ней не казачьи, а го-
родские, один лучше другого. Были даже и под железной 
шатровой крышей, оконные ставни, калитки, ворота, шта-
кетники окрашены эеленой или голубой краской, вдоль 

I
дворов двумя шеренгами выстроились молодые тополя. 
Беструдодневка отличалась от других улиц Холмогорской 
еще и тем, что здесь в домах были водопровод, канализа-
ция, даже газовые плиты (газ привозился в баллонах). В 
атих по-городскому благоустроенных домах проживали, 
как правило, люди молодые, ровесники Максима, и глав 

|

ным образом те, кто отделился от родителей. В конце 
улицы стояло приземистое, сделанное нз кирпича я бето-
на, широкое, огороженное просторным двором здание с 
высокой трубой, похожее на фабрику, — это механиче-
ские мастерские. За мастерскими, поближе к реке Куба-

|

ян, находился завод по переработке молока. На нем го-
товили кефир, масло, сметану, сыры, н каждый день, на 
россвете, по еще мокрому от росы асфальту катилигь гру-
зовики под брезентами, увозя заводскую продукцию в 
Степновск. Те. кто работал в мастерских и на молочном 

. ваводе, уже давно не занимались сельским хоаяйством, 
• они наверняка позабыли, как М когда сеются пшеница или 
• подсолнухи, в нагрудных карманах носили профсоюзные 
• билеты, но вса еще считались колхозниками. 
Н В Беструдодневка выделялся двор Никиты Андронова 
* своей теснотой и грязью. Весь двор был заставлен мел> 

|

кими строениями. Тут и сапеткя. сплетенные нз хвороста, 
похожие на папахи — в ни* хранились кукурузные по 
чатки, — и сарайчики для коровы или дойной козы, н с а-
жок для свиней, и клетки с кроликами, и в загородке — 
куры. гуси. Никита — шофер, на грузовике он мог в лю-

•1 бое время и с любого места привезти все. что в хозяйстве 
Н требуется, и поэтому в его двора чего только яа было. У 

него были даже две собаки: серый кобель с острым загрив-
ком н злыми глазами, имевший свою конуру и привязан-
ный к проволске. что протянута о* ворот до коровника, и 
поджарая, о одним щенком сука, весь день лежавшая в 
своей будке и караулившая только крольчатники. Кроль-
чатник у Андронова был высокий, занимал всю левую сто-
рону двора, шестью этажами клеток, как стена, вставал 
перёд верандой, белея пушистыми зверьками Красной 
степной породы дойную корову я»ена Никиты Клава рано 
поутру провожала в стадо, а вечером встречала, н когда 
хозяйка выходила на улицу, кобель истошно выл—ему то-
же хотелось выйти со двора. В особеК загородке находи-
лись гуси, куры, откармливались два кабана разного воз-
раста: одного готовили к Новому году, другого — к лету. 
Сами резали, осмаливали и евнннну отвозили на степнов-
скнй базар. Кроликов же Никита сдавал оптом — выгод-
но, потому что он не умел ни убивать их. ни снимать с 
них шкурку. Из Степновска на грузовом такси приезжал 
веселый, разбитной мужчина с молодцеватым парнем, на-
верное, сыном. Грузовик задом вкатывался во двор, за 
ним закрывались ворота, кобеля* с загривком и поджа 
рую суку на это время закрывали в их собачьи хаты, чтоб 
не подавали голоса, и приступали к делу. Приезжие ваби-
рали клетки с-кроликамн. загружали ими такси, а взамен 
ставили свои, пустые, и это повторялось каждые три ме-
сяца. И перед тем. как набитому клетками грузовику по-
кинуть двор, в доме Андронова распивали магарыч. 

Как-то рано весной, желая позаимствовать разводной 
ключ, чтобы починить кран на кухне, Максим зашел к со-
седу. Никита покороче привязал собак, показывая этим, 
что он рад приходу Максима. Максим видел и двор, и 
все, что было во дворе. Смотрел и дивился: чем же Ни-
кита отличается от единоличника? И хотя разводного, нуж-
ного ему ключа у Никиты не оказалось, Максим не ухо-
дил, нарочно задержался, спросил: 

— Обживаешься, Никита Андреевич? 
— Помаленьку стараюсь... 
— Не думал, что во дворе у тебя так тесно. 
— Да. двор маловат и тесноват, черт! 
У Никиты была прнвычка к месту н без места упо-

вилось Максиму и Анастасии. Был он весел, рассказывал 
смешные истории и, как казалось, без причины смеялся 
своим раскатистым, басовитым смешком. Ни о холмах, где 
должна была начаться стройка, ни о том. по какому делу 
он приехал, ни о своем проекте Дмитрий не сказал ни 
слова. 

— Удивительно, как выросли мои племяннички! Не 
узнать! — воскликнул он. — А Настенька все цветет, — 
добавил, принимая из рук Анастасии чистую тарелку, — 
У тебя дети уже. считай, взрослые, а ты все такая же... 

— Какая? Договаривай. 
— На станичную девчушку похожа. 
— Ну вот. придумал! 
— Как успехи с проектом? — спросил Максим, желая 

перевести разговор на другую тему. — Скоро подсту-
пишься к холмам? 

— Пока что согласовываем, утрлсаем, обговариваем,— 
ответил Дмитрий ц рассмеялся. — Бюрократическая ка-
русель — штука надежная, вертится исправно. 

— И все же, когда начнете строить? 
— Думаю, к концу лета завихрится над холмами 

строительная пыль. 
— Батько обижен, — с грустью в голосе сказал Мак-

сим. — Известно тебе об этом? 
— Слыхал, слыхал, — нехотя ответил Дмитрий. — 

Батя наш бел обиды жить не может. Он обижен и на те-
бя. н на меня, и на Степана, а теперь уже и на Гришу. 
Старик живет вчерашним днем, вот в чем его беда. Спра-
шивается. зачем ему эти холмы? — Ни с того, ни с сего 
Дмитрий хохотнул. — А дядя наш, Евдоким, случаем, на 
меня не обижен? 

— Дядю Евдокима с батьком не равняй, — сказал 
Максим. — Ты виделся с батей, говорил с ним? 

— Разве его застанешь дома? 
— Поехал бы в степь. Разъяснил бы старику, что и 

как. поговорил бы, успокоил. Он же сознательный, пой-
мет. 

— Что еще разъяснять? Братуха, надобно не разъяс-
нять, не вести пустые разговоры, а строить, вот в чем 

С Т А Н И Ц А 

Семен 
БАБАЕВСКИЙ 

Рисунок Е. ЗОЛОТАРЕВА 

треблятъ слово «черт». Он кулаком погрозил кобелю, 
рвавшемуся с цепи и лаявшему с хрипотой, потому что 
ошейник затянул горло. 

— Замолкни, Серко! — крикнул он. — Ну чего злишься, 
черт! А загривок на нем. смотри, как вздыбился. Замолк-
ни, поговорить не даешь! — И снова обратился к Макси-
му. — Планы, верно, мы получили малые, двенадцать со 
ток. на них не развернешься. Тебе хватает, я знаю, а мне 
мало. 

Две собаки. Зачем? — спросил Максим. 
Как же без них/ — удивился Никита. — Нужен 

надежный сторож, черт! Ко мне так, ябы как. за здорово 
живешь, не войдешь. Без штанов останешься, черт! — 
Никита самодовольно рассмеялся. — Сперва надобно по-
стучаться, спросить у хозяина дозволения. А как же? Ина-
че нельзя, черт! Вот ты. мой сосед, считай, свой, пришел 
ко мне. А что выделывает Серко? Пришлось цепь закру-
тить на столб, а Серко все одно злится, лает, черт! 

— Никита Андреевич. — сказал Максим, улыбаясь, — 
ох, и распирает тебя хозяйство во все стороны!.. 

— Максим Васильевич, не подковыривай под ребро, 
не кидай каменюку в мой огород. — Никита снова погро-
зил кулаком кобелю. — Да хватит тебе надрывать глотку, 
черт!.. Нет, Максим, быть чистеньким, таким, как ты, 
иметь Во дворе одни дорожки да цветочки и жить на одну 
зарплату я не буду, да и не хочу. Мы с тобой ровесники, 
оба станичники н не кинулись в город прохаживаться по 
асфальту, а осели на земле наших дедов и прадедов и по-
тому обязаны прирасти к земле пуповиной, да так. чтоб 
никто нас не оторвал... Суть же, запомни Максим Василь-
евич. состоит в том, чтобы во всем был достаток, черт. 
Остальное — трын-трава! 

— Ты же не частное лицо, а шофер колхозной авто-
базы. 

— Ну и что? — Никита усмехнулся, облизал губы. — 
Человек к чему устремляется? К достатку. Есть во всем 
достаток, сказать, обеспеченность, — ну и ладио! Я сам се-
бе голова и хозяин, черт! 

— В этом-то и есть твоя беда!.. 
Пока Максим, идя к себе, курил п думал о соседе, тем 

временем пришла Анастасия. Она работала на молочном 
заводе мастером по сыроварению, и, когда возвращалась 
домой, от нее всегда пахло молоком. Со школы вернулись 
ДРТН — Вася и Оля. и только семья Бегловых уселась 
ужинать, как вдруг возле двора «сигналила машина. 

— Кто-то к нам приехал. — сказала Анастасия. 
Максим побежал к калитке, раскрыл ае н увидал выхо-

дившего из «Волги» брате Дмитрия. 
— Митя! Какими судьбами? 
— Заскочил проведать, — обнимая Максима я смеясь, 

весело говорил Дмитрий. — Мы же с тобой годами не ви-
димся, а называемся братьями. Ну, как ты тут, в своей 
Беструдодиевке? Так, кажется, именуется эта просторная 
улица^ 

— Заходи. Митя, заходи! — говорил Максим. — Как 
раз и обеду. Я так рад тебя видеть! 

За столом Дмитрий держался по-домашнему, я в то яра* 

задача! И строить как можно быстрее. — На молодом 
лице Дмитрия вдруг появилась не свойственная ему стро-
гость. — Максим, дружище, на жизнь мы обязаны смот-
реть реально н видеть ее такой, какая она есть. Холмо-
горская — это уже не та казачья станица, какой она 
была раньше. Вокруг Холмогорской выросли молочный 
завод, механические мастерские, на полях — автомати-
ческие тока, всюду техника, автоматика, скоро развер-
нется строительство промышленного комплекса по произ-
водству мяса. Изменилась психология крестьянина, умер-
ла душа собственника, и это должно всех нас радовать. 
Ты, Максим Веглов, — кто? Сын казака крестьянина, 
стал токарем высшей квалификации. В бывшей казачьей 
станице родился свой рабочий класс — вот что главное! 
Анастасия — кто? Дочь холмогорского казака, стала ма-
стером по сыроварению. Дело. Максим, идет к тому, что 
мелкой крестьянской психологии, в частности, не останет-
ся и в помине. Холмогорская преобразится в небольшой 
агрогород со всеми благами городской жизни, и прожи-
вать здесь будут люди, производящие сельскохозяйствен-
ные продукты. Так как же можно нашему бате обижаться 
иа тебя, токаря, на меня, архитектора, и проливать слезы 
иад какими-то холмами? Этого я понять не могу! 

— Братовья, и чего заспорили? — Анастасия поста-
вила на стол сковороду с жареным мясом и картошкой. 
— Всегда так было и всегда так будет — дети умнее 
своих родителей. Вот и наши подрастут и тоже не смогут 
нас понимать. — Она с улыбкой посмотрела сперва на 
сына и на дочь, а потом на братьев. — А что, не так? 

Братья молчали. Дмитрий полагал, что все уже сказал 
и к сказанному уже ничего прибавить нельзя. И он начал 
накладывать в свою тарелку хорошо поджаренную кар-
тошку и мясо. Максим же считал, что он обязан был воз-
разить, потому что не согласен с доводами брата, и он 
обдумывал, что и как ему сказать, чтобы было понятно и 
чтобы Дмитрий не обиделся. 

— Максим, выпьем еще по рюмке. — Дмитрий налил 
коньяка в свою рюмку и в рюмку брата. — Настенька 
права, не о чем нам спорить, ибо все так ясно и очевидно. 

— Выпей один. Ты же знаешь, больше одной рюмки я 
никогда не пью. 

— Ну что ж, за здоровье твое и Настеньки! 
Дмитрий выпил и начал закусывать. 
— Спорить-то нужно, без этого, видно, не обойтись,— 

заговорил Максим, не притрагиваясь к еде. — Нравст-
венность советского человека — вопрос непростой. Вот 
ты говорил о переменах в Холмогорской, о том, что во-
круг станицы вырастают промышленные предприятия, о 
том. что со временем станица станет агрогородом. Все это 
у нас есть, и свой рабочий класс здесь имеется, правда, 
небольшой, но все же имеется. С этим я согласен. 

— С чем же не согласен? — Дмитрий рассмеялся, ку-
сая сплошными белыми зубами свежие перышки лука. —• 
Говори, говори, я не обижусь. 

— Не согласен я, Митя, насчет того, что душа собст-
венника уже окончательно умерла. — продолжал Мак-
сим. — Тут ты на совсем прав. Живуча она еще! 

— Да где же она живет? Говори конкретно. — Дмитрий 
все так же. без причины, рассмеялся. 

— В людях ова живет — где же ей еще жить?! — 
Максим нахмурил брови, с минуту подумал. — В Хол-
могорской ты бываешь наездом, твое дело проектировать, 
воздвигать строения. А ты поживи в станице да каждо-
дневно нриглядись к людям. Нужны примеры? Возь-
ми моего соседа Никиту Андронова. Жадюга, жмот, каких 
свет не знал, его ничто не интересует, кроме выгодной 
продажи откормленных кабанов и кроликов. В душе у 
Андронова давно уже нет ничего святого, как говорится, 
нн чести, ни совести. Грузовик, на котором работает, пре-
вратил в свою собственность, привозит на нем все. что ему 
нужно, и где берет — не известно... Не могу понять, как 
и откуда пришли эти замашки? 

— Что тут понимать? — Дмитрий весело смотрел на 
хмурое, рассерженное лицо брата.—Абсолютно все понят-
но! Эти дворы с живностью и собаками, мелкие страсти к 
наживе не устоят перед общественным производством, 
перед техникой, перед комплексами, которые мы строим. 
И люди в Холмогорской, их нравственные устои — за-
помни — постоянно изменяются к лучшему. Происходит 
это. разумеется, не быстро, но процесс изменения к -уч-
шему необратим. Сегодня Максим Беглов и такие, как он. 
начали жить по-новому, завтра так начнут жить другие. 
И дело пойдет! 

— А наш родной дядя? — спросил Максим, скривив в 
усмешке губы. — Сколько прошло лет, а он с мыслями о 
своих лошадях словно бы закостенел. Это, по-твоему, что? 

— Дядя Евдоким — осколок от давно ушедшего вре-
мени. Смешон и жалок — и только! — Дмитрий рассмеял-
ся. — Да, слов нет, дядя Евдоким — позор для Бегловых. 
Но что поделаешь? Не мы в этом повинны! 

И тут, как бы услышав, что говорят о нем, в комнату, 
не постучав, вдруг вошел Евдоким—в кубанке н с башлы-
ком за плечами, в своем грязном бешмете, затянутый, как 
горец, старинным кавказским ремешком с серебряной че-
канкой. Он несмело переступил порог, с кудлатой головы 
стянул кубанку с красным, давно выгоревшим на солнце 
верхом, поклонился племянникам. Все так же заросший 
бурого оттенка бородой, в тех же самодельных, из сыро-
мятной кожи, чобурах с соломенной подстилкой, с теми 
же нелюдимыми глазами, смотревшими Из-под нависших 
бровей. Евдоким показался сейчас Дмитрию не смешным, 
а несчастным. 

— Доброго здоровья, племяши, — сказал он глухим, с 
хрипотцой голосом н снова поклонился: — Поклон и тебе. 
Настасья, и вам. дети. 

— Доброго и вам здоровья^ — ответил Максим. 
— Проходил тут по улице, узрел машину. Дай, думаю, 

загляну, может, Митрий приехал. — говорил Евдоким. — 
И как раз угадал. Вот ты какой. Митрнй1 Тебя, Макси-
мушка. частенько вижу, а Митрия уже не помню, когда 
видал. Далече убег от нас... 

— Дядя Евдоким, а ты легок на помине. — сказал 
Дмитрий. — Мы с Максимом только что о тебе говорили. 

— Что про меня можно балакать? Так, какие-нибудь 
пустяки! 

— К СЛОВУ пришлось, вот я вспомнили, — ответил 
Максим. — Ну, станичный бродяга, садись к столу. Рюм-
ку выпьешь? 

— Могу и две... Не откажусь. 
— Дядя, идите сюда, помойте' рукя. — Анастасия при-

гласила Евдокима к водопроводному крану. — Вот я по-
лотенце. — Она подождала, пока Евдоким помыл руки. 
•- Дядя, может, борща налить? 

— Можно, можно... У тебя, Настасья, борщи вкусные. 
Евдоким присел к столу, с особенным удовольствием 

выпил налитую ему рюмку, сам наполнил вторую и с та-
ким же удовольствием выпил и ее и принялся за борщ. 

Пока Евдоким ел, Максим н Дмитрий молчаливо, с 
Грустью смотрели на него. Не хотели ему мешать. 

С борщом Евдоким управился быстро. Когда перед ним 
появилась тарелка с картошкой и мясом, он налил еще 
рюмку, сказал: «За ваше здоровьице!» — и выпил. 
И сразу же заметно повеселел, припухшие глаза заблес-
тели, обросшие бурой шерстью щеки зарумянились. 

— Гляжу на тебя, Митрий, и диву дакхь: совсем, сов-
сем ты не похож на Бегловых, — сказал он. — Истинно 
переродился! А почему? Жизнюшка у тебя не станишная, 
нет. не наш, ушел ты от Бегловых! А чего можно ждать 
От твоих детишек? Вудут они похожи, допустим, на свое-
Го деда Василия? Нет, не будут... Жнзня изменяет чело-
века! — подняв руку, многозначительно заключил он. — 
И только один я. сирота разнесчастная, не изменяюсь, 
потому как залегла камнем в груди обида. — В его гла-
вах. до этого радостно блестевших, показались крупные 
Слезы. — Кони мои. кони, где они?.. 

— Значит, дядя, по-твоему, выходит, что я не похож на 
Бегловых? — смеясь, спросил Дмитрий. — Это интересно! 
А ты похож? Своим поведением позорншь нашу фамилию! 
Наш отец, а твой брат, Василий—человек знатный, трудя-
га. каких поискать, а ты сорок лет плачешь о своих конях и 
бездельничаешь. Да разве в них, в твоих конях, счастье? 
Сам же увел их с колхозной конюшни, в банду подался. 
Да и когда ато было? Мы с Максимом еще н на свет не 
появились. И вот с той поры влачишь смешную житуху. 
Бородой оброс, детишки тебя пугаются. А жизнь-то не 
стоит на месте, и те, кто родился уже после того, как ты 
разлучился со своими конями, построили в Холмогорской 
Социализм! Как можно этого не видеть и не понимать? 

— А ты, Митрий, не печалься, я все вижу и все пони-
маю, — сердито хмуря толстые стариковские брови, за-
говорил Евдокнм. — И ежели ты сильно грамотный, то я 
скажу тебе так: крестьянское из крестьянина не уйдет! 

— Э, дядюшка! Да ты, оказывается, неисправимый 
чудак! — язвительно сказал Дмитрий и налил в рюмку 
коньяку. — Выпей-ка еще и закуси. И послушай, что 
скажу тебе по-родственному: напрасно ты на протяжении 
многих лет отказываешься от работы, нищенствуешь, хо-
чешь вызвать к себе жалость... 

— Митя, не надо об этом, — сказал все время молчав-
ший Максим. — Зачем ты? 

— А что? — Дмитрий рассмеялся. 
— Да перестань, Митя! 
— Пусть дядюшка знает, что мы о нем думаем. 
Евдоким злобно покосился на Дмитрия, отодвинул не-

выпитую рюмку и поднялся. С Анастасией попрощался 
за руну, поблагодарил за угощение. Остановился в дверях, 
косматый, с налитыми кровью глаЬамн. страшный и чу-
жой, сказал: 

— ПрощеваЙте покедова. родачки. Ить на разных язы-
ках ни до чего хорошего мы не дотолкуемся. 

Примостил на кудлатой голове кубанку и, ссутулившись, 
вышел из дома. 
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р>ии« . в? мех отновжаа-
$•• *• л — же бы.»* э*г«- | 
«е-.ьы* голос*, «ар*?ель н* ; 

• г ''ЧГ * * Г~1 .Г*-*'
-

'** Т - V-
мхл в -®в, «те можно с •»-
теяитичеокав ттяигк-тыс в&;-
ГЧ*?*ТЬ яретмуя ЖЯТНЬ 
фильма. его гя»аи»*аеж 
к .навями в» даг-еж*. число 
киеэяосепееи* » «ватт* ли-, 
го*, то чаете фитур^?"ет * 
рсыяяшх доггиег»*! Н-
риг.гк*г* с*»ре*г янаяяй 
ЙОД?** ОТЧГГ "О—ЬГ Я* «ЯрМТЬ 
того поле вияк*. когда ведь.» 
ХГЖСЛеЧИ* МОЛГ/ЯМ? ЯГ г-
лишеим меяимвмвегв уаает» 
ТЭТ ИЛ» ЯЖ# •» .?»«, ярвчИЗ 
мняакяк меэт» х яррв^ие 
••Ни 

В тгт-1 —Г г-еве?» »---
«рОк маюжяет телмяще-
ж Не резко, трегудягде 
с. к г я х т г* стуаигэд, <и-
стре*

1

» в» тэт. 
— Зе»к взе-тааж го* Нет 

»рк!»гк»тэ-т ' К"М ».»*> 
го-те кхаыжоге пгаииижа. 
яваненвя, ршмя аоммг» 

— Еггь я* * »»г фч.тив», 
е жопдтх пжо^вла стгае*-
тк"' — о ^ и л г л I у р а » 
мг.31»-*» ^-таггкгЛ га>?»-
ро! к яржажу 
Н. IX Крятж*. 

Ок»»еае-г», жуа» 
жес-*е**ьч * *»>о*те*.-л«в:)г 
4МГТ иииггг» * фтла* т^т-
кгта. 5с*. что жувя утяча 
«Ьрзвев'зсеа «Пвгёям», 

СННаг. «ао*жав» аж:*, 
»?.-твр«й ввит» хочется *?-
гткту вк ве ститте -хра-
нить ясж-ыяяе яа мбвдь-
ш*е жгревякхт» «честм. 
Как :гяк^ш1 СмАоы А»ек-
ежндрг!»» Володина, «се-
г о » * гро*л»т .-»>5а« п.т». 
стякка» Но за»тра Но-
ям* с ?*••>«•. г р;.,' т>ыва те'» 
«Ль^оол-001» ула»-штает 
ьс* ао:#»цявся» «тгорые 
до скх пор счжтактся дав> • 
стшвмж* ж .Кп&.-тк «оч 
завоа* Вряд дш с я*** бу-
дут ииргть:» владельцы но-
вое техяпш ка»у захочет-
ся ст; |мт|> яуаыст а соврс -
яо»ЯИИ ДАНО» и хрип .»* 
Чте же. выбрасывать мил-
лионы пластин ж. не про-
шедш. г пс качеству? На к 
— уже теперь — куяпа ие 
т г ы ю хорошая М>'МЯЛ во 
и хорошо и жданная плвстии-

*!*~ажя «Мелохея» ка 
тусп' *-!* Ка -скжка — са-
кы)>

 г

' ~ЪГЛС* * С*УЫ8 к> 
вествы# а Москве ыгжтжщ 
гра \'П.-лгт*1«ог За год 
?»есь гргд»*эт г г '.гжм хэе-
эть'.-ст тыт-»* яяско». На 
вервей «»гтр*Д!»-,ж» гггял 
г?: кж муж** ехле межяо 
ю^ва^ь муавпк>»-с тшяаше 
гелвевв г. р*;*ав) «жружа-
» - мс срагу же. со всех че-
тырех стерся — пэ ко-
- к часам; сМлов И шито-
му в сры-ве* со « Л г 
т м Ц н м ц я у в ^ • '..аееврея* 
>Г-рвГг'-"М Щр: ТМ •ЯГ О'с. 
•пк где ш т и а , " " сг*-
хя я детские ваааяим, 
ы » ы><1 л а»м &**• 
Вт- -гчгм т пмгпа этаж* «е^ 
Р|1 •: #Р* Ка «•-•»*• — ГО-
РВ32-.. Л^*е1*ме« 

Чем ' 6 шкмкг- «т?- рм&аг-
5}" Ногжеям жа«** т -

И еще един каболеаамИ 
•опрос. 

Сиросите у 'иктолю 
Ла сколько енкжиых ма-
га:жш>а в Москве, чест-
ное слово, он сочтет этот ао-
г.рос за шутьу и. конечно, 
ответит весьма «евкрех-
мо много Меломанам в 
этом отношен!» гораздо 
легче. В подсчете магалм-
ноа грампластинок они мо-
гут обойтись пальцами од-
ной руки А между тем ла 
год > Москве продается 
13 миллионом дисков В ма-
газине «Мелодия» про толь 
иуться к прилавку более 
чем трудно плотная толпа 
обступаст его. через голо-
вы тякутся руки, и п рода а-
иища. привычно — по це-
не — угадывая желание не-
видимого ев покупателя, да-
ет ему пластиику. 

Магазин грамзаписи дол-
жен быть музыкальным са-
лоном. В< дь не только то. 
что продаете*, но и как про-
дается. влияет на успех де-
да. Москве и другим круп-
ным городам Союза нуж-
ны не крошечные отделы, 
не маленькие магазинчики, 
а Лома грампластинок (как 
Дома ьинги). в которых 
каждая пластинка будет 
унмдена я услышана поку-
пателе*. 

Не 6>дем забывать о том, 
что в 397Л году мы «упим 
190 мкллионов пластинок. 
Но какова все же «точка 
насыщения»? 

р»гаи та выгустяп.- Что 
V ьавят :* вок>*««!елю? Об 
этом фжрла грыгшче* -.и 
ничего и« зиает Речь идет 
в» о то*.. чтоЗы потакатк 
любому август, иначе фувк-
ивя вг>:глт«в?.я сведется ж 
жуат Не все же вкусы на-
до и?.. 42ть. 

С а вояедима м> и - » 
дам-» фирм* •Ме»одм*» 

«•вмв "9^9*1 <м*0
: *>Акед»с» в *»•< *"©••• •е»»-

гл«~в с пе*уп*7шп*тп. луш* 
Лр-уг»* »**««. *тв шпЛФТ* тят 
•— •(МГТ1, сгг©§м» мамка* ту-
*т*.ш п | | ци г »ос«м*т*̂ ь »е-

— »смм«У| г»«уп*-
т«лш •регрляш» . 

Чтет* я с*шш? т+тут*-*-
"ирчмшу по р^л-г 

гег^х»«* косу* шеи» * я# 
* пллеттт-

н» *»г'* А **»' •* «€кгша*ь • -
••«и

4

» 1*9 то те*, лебежу %*в 
»«м« — у мм 

**греэ *к*ояь*в иигс ж-
им 

И вот ярвмео обратный. 
За несколько якев до но-
вого года я а оч»р«д*о# раз 
ври-зла на проспект Кали-
нина. В отделе гибких яла-
стм*о« л рода вин..а едва >с-
8^вала выдавать пластики 
с песиям* из фильма «Ро-
манс о алюбдеввых». Весь-
ма вогчительны* факт: 
«аастмниа появились одно-
временно с фильмом Огром-
ные ус пет. самый популяр-
ные д*ск веде.» Пксть же 
ж до' пая оперативность 
станет »-*да-и»б% дь ряд'-
вым ивлс-янем для стерео 
и моиг.. дл* гита*?о*, д~я 
м> аыьи из фильма * для за-
писи знаменитого гастроле-

ва? А «ам.е- «кть в . «ос*.а 
*ал'< волаемий 

Пег-вве т-ечатжяи» о#-
ма*чям. 31 пфевешг «т об-
« щ а я е ш а жшп'- чв-
чви -т емфьезкая в^ 
На

г Т

 лио «ела-.а аз* х.чф-
м ишжт " . пят *э гра*-
*им*я • СИ; Ч м*

 г

в«фра 
ж шшвБлет Ч щ>оаг*тт, 
г А « л и — Я 8 » у » - ' « . 
Н »Я..|ГД|>"ЧМ 9Г* •хл-гшз*ч* 
фирмы работам на эстра-
*>' -

У вас — зз дайны и мага-
зина «Медсдня» — класси-
ческая музыка лишь тж.но-
ге уст>т.*ет легкое Нлда-
кие классик* бес*с: эйггм 
не *ь ывает Сег:дкя нет 
«гужиоя вам пластах* — 
ока обязательно пожните* 
через некоторое врем» 

Но эстрада-. Если не ус-
пеешь »... пить пластин»;, се-
годня то, всамоааю. завтра 
у « будет по? дм. 

Пожалуй, это а есть ключ 
в ;.а «гадье «таАиы» Двух 
этажей мага.шна «Мело-
дия». В отделе классики, 
где очень хснроюш выб-р. 
спрос я предложение яоа-
мераю спотаетезвужт др>т 
другу. На первом — сарчс 
гревышает щваыюта* . 
«Баланс» иаругое* В чем 
првчииы'* Вот точка ярена* 
тех. кто продает пластах*. 

ЕСЛИ вы яргледете 
хотя бы ж. - часа у 
отдела эстрадно* *гу-

вик*. те с*км*ете бе.» мся-

ГОСТИ И ХОЗЯЕВА стм на си«ту тмтра »«Ци 
' « к * - м««у« «ошааь ИВ 
на >т**~ «е»»ч. ч ш » . Ж 
>ас«ч>«1м»»>; п^Щ 
»**. --«вы •«•»нар р к в 
ши> • тмш. нм ш*яп«> Ир 
Овъас в п . п*нму? О* Л 
« ' » . чт* п » > и • »ва«яя 
— »тв (-р*»й**Л»мК1

к
 щЛ 

сана «»в нараат с « и ы Л 
»«-»• вя*СТЯ1«н«а ч (• 
сними пеямпммин ~»сна 
« » ' . н*а<с««*сннй *ва*«Л 
>«»' »М1 « !№(•«• «Г»сЯ 
•«О»' ОвЬ»СнЯгк. *«| *<ч«Г 
«« нрамс» м»мпнса»н с«Ш 
ш » н« ! « « « м<а*>«я| 
» авг •Сбк»>«и л п ч в 
встамсь у>,чМ 
»»» пвтеау. что а г « ш 
аепнеаснн в».» смьс. ф 
п»«ш»нмын а намдои <»*• 
а « » » м р»п»и««" Чгв аЯ 
еммел а»|» осмаяина -*»»«• 
аа. я>ц«марна< Чте г а 1*1 
-вурОр»- — это аарактаЛ 
»» пр«к те шумнее геееагА 
рын и тяга я унн«т<чн«4| 
хуя>на стуяьаа? Чте >гегц 
• ч » ' м есян аармтъ Яа| 
шу. я|»вияа саееге меннхв 
выяа адннстаемне уи»я| 
•ееве на ум*. сущастаемЯ 
веаумнеа семаДна садоая! 
ноиачмура? Что к » а< | 
снать режиссерскую аш 
ноет» и «елата ату наааД 
Эяен. мрямешнем аурвч^а 
то н севытия. н пмамеЯ 
беякшннстаа парсеиаааея Я 
ретавт иной смы«я, на <Л 
рын еоаяеияе Лавнша м» Ж 
считан! Что •асамааома 
носта» яошади, с и м 
шяяпну. не спасяа пояей 
ння. что (ж т яцм Я 
момности антереа ее -а ЧМ 
нареаянюаанхымн? Чте в 
ЧН. напояовна сцены а оЯ 
нян» баронессы ее ШЯ 
пнньн. стаяи уяачами ~ат 
«у. что >а»с» рпннссер сгй 
аниянут» а то. что нмануЯ 
жанрам, я с м » » нечто Я 
стангеяене соотмтстауаоЯ 
стняю еодеаиля? 

Тяжеяоаесне-аарыано* Я 
парамант парсонама енгы 
него Стртояенниом, ней «Я 
-тиранстао« копеляноосчН 
героя, цоморошенныа - | Д 
мнам герои Герата. л.каеД 
женщины, сыгранное Г|цД 
но. — « а ата аауннт апойЗ 
яы. потому что антеры она* 
чороши. «а нет аннамит Ш 
стаия, и не аюяает ата егс ,• 
еуюьцая динамика ао1н«н>Д 
'а», где режиссер и* аня 
иеяого. а уааенен тоаВ 
мгновенными накоанамм-Я чами. * 

• кратной реценаия т 
ааамажностя поаролме гМ 
рит» о еоаииаяаинам « я 
аоааеиая. о траамциаа 
прочтення Ра«мыш»ят»Ж 
тем, чт* у шумного вепетНЙВ 
аа, она>ыаается. Аыяа Я 
"Р**®'

4 -

 когда ОН аоскаакям 
•Да

1

 воаеанаь ест»
 И

ш 7 
прочее асе гиа».. что .Ж 
чим» можат стать ас г % 
чте аетор пьесы размЯ 
сктаеиа аа сценен. а аМа 
фильма неразумно е^наа 
"«Я ,

а Но тут я умаяна». Вед» я 
тееефияеме шяяпну *ья | 
Сьепи. Иоаую нашли? Наама 

П-с** — *а* я челок* — 
•дшжд • утрам межет ечв-ь 
яавмею .... для этого на-
кдвуае ее достаточно м-

Г8Г» мг тезе**деги1е 
г г * 4 " '«аать (ее 

что 1»|М
|

» мезе-чо «я* *е-
ы с о*:, пгжЕТСя в магаза-
яах 

С друг©# стороны, есть 
«:б-; ••»» шясля*?*те» со 
стабальво* реаутацк*. И* 
мокр-.- каждьгй год записы-
вать с новым репертуаром, 
* *тя диск-» всегда б дг г 
в мисле са*ых поп -яряьгх. 
Кая дь.а год ва д»: ку'' По-
ка это только мечта, до-
вольно далекая от реально-
стя. 

А ес ли дне к запары-
вает * ж являете* а ма-
гашье кх-Ли само г.р-
и деде кие уже пережило 
е*к возулярнгктм, — бес-
полезны красивые конвер-
ты, реклама, выставки-про-
даж)* Покупатель про-
си? другое— то. что фирма 
«Мелодия» еще ве выя;, стн-

О СОДЕРЖАНИИ 
ДОГАДЫВАЛИСЬ... 

' , оу«Я0 I 

ИСКУССТВО 



ВЧЕРА-ДУБИНКА 

СЕГОДНЯ- ЧЕРНЫЙ ЯЩИК 

ЗАВТРА 

С МЕСТА СОБЫТИЯ области аы являетесь прима* 

Г » для многих других стран. 
крелио жму руну асом чи-

тателям «Литературном газе-
ты». 

Участники форума писате-
лей стран Аэии и Африки 
проявили особый интерес и 
советской делегации, приняв-
шей участие я работа симпо-
зиума. С большим внимани-
ем встретили они доклад' гла-
вы советской делегации — 
А. Софронова и выступления 
других членов советской де-
легации. Участники симпозиу-
ма одобрили «Общее заявле-
ние», - в котором подчерки-
вается роль литературы стран 
Азии и Африки а борьбе за 
мир, против империализма, 
колониализма и расизме, за 
национальное освобождение 
и социальный прогресс, ва 
право народов афро-азиат-
ских стран на самоопраделе-

В работе симпозиума писа-
телей стран Азии и Африки 
на тему «Литература и под-
растающее поколение», кото-
рый лроаодил а Манила с 
31 января по 3 февраля, при-
няли участие 55 делегатов и* 
23 стран, а также ряд наблю-
дателей из Европы и Амери-
ки. 

Премии Лотос за 1974 год 
под аплодисменты всех соб-
равшихся яручила лауреатам 
почетный председатель сим-
позиума, супруга президента 
госпожа Имельда Маркое. 
Среди награжденных — из-
вестный советский писатель и 
позт Анатолий Софроноа. 

В ходе работы симпозиу-
ма мы попросили писателей 

I. Мы 
Союз 

Л«Ш|. 
— Недавно наша страиа 

ебряла незеяисиместь. Парад 
нами стоит много сложных 
проблем. Задача писателей 
Бангладеш а том, чтобы по-
мочь моему народу преодо-
леть атн трудности. 

Президент ассоциации дат-
ской литературы Филиппин 
Серее Длабадо: 

— Я очень рада, чте симпо-
зиум проходит на замле Фи-
липпин. Мы получили хоро-
шую возможность познако-
миться с творчеством многих 
писателей двух континентов, 
о которых ранее на имели 
представления. Я особенно 
рада, что мне удалось позна-
комиться с советскими писа-
телями. 

Малийский позт Гаусу Дна-
вара; 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ освобождение и иеаависи-
мость. Долг писателя гЧ нахо-
диться я рядах тех, к те бе-
рется за прогресс. Осознать 
это мйогнм и, нас помогает 
движение писателей стран 
Азии и Африки. 

Американский писатель 
Уильям Сароли: 

— Я очень рад. что меня 
пригласияи участвовать в ра-
боте «того форума писателеИ-
гуманистоа в качестве его го-
стя. Ибо меня всегда волно-
вала тема взаимоотношения 
народов. Я всегда ожидав 
выхода новых книг советских 
писателей и читаю их сразу 
же. когда они пеяяляются на 
английском языке. 

Я убежден, что в СССР де-
лается все для расцвета на-
циональной культуры. В зтой 

АФИНЫ. Известная греческая актриса Мелина Мерку ри 
во главе демонстрации протеста против злодеяний чилийской 
хунты Фото из газеты «Гардиан» (АНГЛИЯ) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА 

Алъбертас Л А УМ4ИЧЮКАС, 
спец. корр. 

«Литературной газеты»; 
•едмис КОНОПИХИН. 

сев. корр. ТАСС 
МАНИЛА (По телеграфу) 

Опиты по «модификации 
поведения» в странах «сво-
бодного мире* не прошли ми-
мо «ни мания прогрессивной 
общественности Запедиой 
Германии. После того иаи 
«Литературная газета* опуб-
ликовала серию материалов 

Гпн'тт* геж 
побывал а редакции выходя-
щего в Дюссельдорфе ежене-
дельнике «Дойче фольисцай-
тунг», блианого и партии «Не-
мецкий союз мира». Вот что 
рассиезал один из редакторов 

вкнфрид ЛИ-

я исключительных ситуациях». 
Эксперименты такого рода 

проводятся а ФРГ не только 
в научных лабораторная. В 
«психотехнические полигоны» 
праерещены и западногер-
манские тюрьмы. Тут объек-
тами «модификации» стали 
политические заключенные. В 
последим время «пытки оди-
ночеством» оказались а цент» 
ре внимания • связи с делом 
леаоаиархистскэй группы Ба» 
адера—Майнхоф. 

Решительно осуждая мето-
ды этой группы, призываю-
щей к индивидуальному тер-
рору, вооруженным нападе-
ниям не банки и «граждан-
ской войне» в городах, пред-
ставители прогрессивной и 
либеральной общественно-
сти в то же время тре-
буют от властей прекра-
тить «пытки изоляцией», ко-
торым вот уже третий год 
подвергаются а одиночных 
камерах члены этой группы 
в ожидании судебного про-
цессе. Речь идет о так назы-
ваемых «коридорах безмол-
вия» в кёльнской тюрьме Ос-
сендорф и других местах за-
ключения а ФРГ. Изоляция 
узников в »тих «коридорах», 
полное лишение их чувствен-
ных восприятий, каких-либо 
змоциональиых впечатлений 
и контактов проследуют цель 
деформировать личность и 
соответствующим образом 
«подготовить» их к процессу, 
намечениому ив ближайшие 
месяцы. Время от времени 
степень изоляции изменяет-
ся, и зто изображается адми. 
нистрацией как «облегчение» 
тюремного режима. Сопро-
тивляясь психотехническому 
насилию, заключенные объ-
явили а тюрьма голодовку. 
После зтого тюремные пси-
хотехники «усовершенствова-
ли» свой хкеперимент; заклю-
ченные теперь подвергаются 
меднкамаитозиой психотера-
пии под предлогом принуди-
тельного питания. 

Характерно, что реакцион-
ная печать, и прежде всаго 
газеты Шлрингера, полио-
стью поддерживает бесчело-
вечные эксперименты над по-
литическими заключенными. 

Известный западногерман-
ский писатель и обществен-
ный деятель Гюнтер Вальраф 
считает, что тюремная изо-
ляция а том вида, как она 
применяется сейчас, являет-
ся лишь пробным экспери-
ментом по деформации лич-
ности политических противни-
ков, чтобы впоследствии ре-
акционные круги смогли при-
менять подобные методы е 
более широких масштабах. 
Вальраф подчаркиваат, что 
тюремная психотехника дажа 
страшнее и опаснее физиче-
ского насилие над политиче-
скими заключенными. А он 
знает, о чем говорит; год на-
зад Вальраф за участие а де-
монстрации протеста а Афи-
нах подвергся зверским пыт-
кам в застенках хунты, отку-
да вышел на свободу только 
посла свержения режима 
черных полковников. 

МРАЧНЫЕ 
ВРЕМЕНА ЧИЛИ 

но с угрозами государствен-
ного секретаря США Кис-
синджера в адрес нефтедо-
бывающих стран. 

Все зто — пример страте-
гии империализма, стремяще-
гося установить контроль над 
Чершдским заливом и всея 
Аравийским полуостровом-. 

Из заявлении МИД 
Народно-Демократической 

Республики Йемен 
Стремление Америки исполь-

зовать английскую авиабазу 
на оманском островв Масира 
может вызвать новую опас-
ность конфликта л район 
залива. богатом» нефтью. 

Специалисты делают вы-
вод. что Соединенные Штаты 
могут прибегнуть там к атом-
ной {дипломатии канонерок». 

Франс Пресс 
...Возникла реальная угро-

за высадки американского 
военного сксаша на оман-
ском острове Масира. Исполь-
зование вооруженными сила-
ми США английских военных 
баз в этом районе в конеч-
ном счете направлено на то. 
чтобы задушить революцион-
ное движение народа Омана, 
а также внести еще большую 
напряженность в обстановку 
*-районе}. Персидского арли-

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ что планы расширения воен-
ных баз США (имеется в ви-
ду база Диего-Гарсия • Ин-
дийском океане) символизиру-
ют «новый пример беспричин-
ного вмешательства Америки 
• деда Азии*. Боулс далее 
призывал американцев «хоро-
шенько подумать о своем 
прошлом опыте, который мы 
приобрели в связи с подоб-
ны чя мероприятиями...». 

Второе высказывание — 
Данизла Мойннхэна — про» 
зв\ чало • интервью коррес-
понденту агентства ЮПИ. 
МоАяихзи, в частности, ска-
зал: «Никогда еще аа всю 
сбою историю Соединенные 
Штаты не оскорбляли столь 
многих и столь сильно... Го-
сударствам на берегу Индий-
ского океана мы даже не пы-
тались объяснять, почему мы 
хотим быть тем иля что иам 
нужно... Мы просто яе пыта-
лись это сделать, я я конце 
концов даже Австралия была 
вынуждена высказаться про-
тив проекта, касающегося 
острова Диего-Гарсия». 

У авторов втях двух заяв-
лений много общего. Оба ояя 
дипломаты, авторы ряда книг 
по вопросам внешней полити-
ки США Наконец, оба были 
послами своей страны... в Ин-
дии. А главное — я Чеетер 
Боулс, я Даняэд Мойнихэи 
выступают против решения 
правительства США расши-
рить и модернизировать воен-
ную базу на острове Днего» 

Мы перепечатываем с 

опубликованную в запад-
ногермаМВИОМ журнале 

респондент этого журна-
г ла. 
| После 16-месячного пребы-

вания у власти хунты полити-
ческая жизнь а Чили — не-
когда наиболее стабильной 
демократической стране Ла-
тяЯеко» Америки — почти 
полностью аа глохла. 

Даже такой убежденный 
противник Народного единст-
ва, как адвокат Эухенио Ве-
ласко Летелье, говорит о 
«возврате к мрачнейшим пе-
риодам мировой истории», 
поскольку «в Чили теперь не 
сохранялось даже элементар-
ных возможностей для защи-
ты свободы я человеческого 

Пять секретных служб аре-
стовывают по собственному 
усмотревкю вого угодно я 
когда угодно. Бывший пред-
седатель радикальной партия 
Аиеелыио Су*е. только летом 
освобожденный из ааключе-
яяя, «сенью снова попал аа 
решетку. Христианский демо-
крат Клаудно Уэяе, который 
я сентябре содержался в 
тюрьме за «оскорбление вла-
стей» (он яе встал во время 
исполнения национального 
гимна), в октябре был аре» 
стоваи вторично. 

Аресты производятся го са. 
мым ничтожным поводам. 
Так, бригадный генерал Нпло 
Флуди. директор школы Сай-
та Рита в Сантьяго, сообщил 
родителям своих воспитанни-
ков в циркулярном письме, 
что неявка яа родительское 
собранна является «белее чем

 : 

достаточным основанием для ' 
немедленного ареста». Те. кто 
рассказывает анекдоты иля 
же распространяет какие-ли-
бо слухи о хунте, подлежат 
наказана» так же, как и л -
ректор школы, который не 
ставит немедленно в извест-
ность военяого коменданта О 
нерадивости яда непослуша. 
яии ученигов. 

Чилийиы, поведение сото» 
рых не дает оснований «ля 
политических обвинений, 
страдает от последствий эко-
номической политики хунты. 
С октября 1973 по октябрь 
5974 года юны на потреби-

тельские товары повысились 
на 611,4 процента. В прошлом 
году инфляция, согласно офи-
циальным данным, достигла 
375,9 процента. 

За последние три месяца 
1974 года цена на хлеб увели-
чилась почти в два раза. Те-
перь рабочий, имеющий семью 
яз трех человек и получаю-
щий минимальную зарплату 
в 65000 эскудо, должен рас-
ходовать примерно одну чет-
вертую этой суммы только 
лишь на покупку ежедневной 
буханки хлеба. Учителя, рабо-
тающие в кварталах бедня-
ков, сообщают о детях, па-
дающих во время уроков в 
обморок от голода. •» 

Недоступным по стоимости 
является для большинства 
чилийцев не только хлеб на-
сущный. но и жилье. «В на-
шей стране, — вынужден был 
признать еженедельник «Эр-
силья», — стоимость жилищ-
ного строительства в настоя-
щее время вдвое выше, чем 
в любой другой латиноаме-
риканской стране, и значи-
тельно выше, чем в США и 
многих европейских государ-
ствах». 

Там. где не хватает денег 
яа предметы первой необходи-
мости. понижается интерес и 
ко всему остальному. В Чили 
терпят сейчас убытки все те-
атры стравы, так хак публи-
ка не в состоянии уплатить за 
билеты. На широко разрекла-
мированную премьеру новой 
пьесм в знаменитом театре 
«Монеда» не явился ни один 
человек, на спектакль в те-
атре «Эль Анхель» было про. 
дано лишь 20 билетов, я хо-
аяйка объявила о его закры-
тии... -

Закрылось яля ' свернуло 
производство и огромное ко-
личество мелких и средних 
предприятий. Оставшиеся в 
результате яе у дел чилий-
цы пополнили армию безра-
ботных, выброшенных после 
путча на улицу по политиче-
ским мотивам. Обшее чис-
ло безработных в Чили со-
ставляет в настоящее время 
более 11 прокатов. 

В стране заметно усили-
вается сопротивление. Впер-
вые со времени путча в по-
следние месяцы состоялось 
несхолько кровавых столкно-
вений между полицией в под-
польщиками. 

^ *— Наша газета аа послед-
ние годы тоже не раз писала 
об этом. Мы убеждены, что 
репрессивному аппарату бур-
жуазных государств совре-
менная практика «модифика-
ции поведение» дает гораздо 
более изощренные и эффек-
тивные приемы «усмирение 
непокорных» и «искоренения 
крамолы», чем «классиче-
ские» полицейские методы 
вчерешиего дня. Психотехни-
ка калечит душу, вызывает 
стойкую деформвцию лично-
сти, в иногда и полный рас-
пад. К тому же психотехниче-
ские истязания — сегодняш-
ний вариант «промывания 
мозгов» — гораздо легче 
скрывать от общественности, 
чем, например, пытки и из-
биения а тюрьмах. 

прошлом году редакция 
•Пвйча фолъксцайтуиг» напе-
чатала подробности о так на-
зываемом «особом экспери-
менте 115». Под таким назва-
нием, похожим скорее на ус» 
лоаный шифр или код, груп« 
па психологов, психиатров и 
биохимиков вот уже в тече-
ние нескольких лет проводит 
в одной из университетских 
клиник Гамбурга серию опы-
тов над тодьми. Характерно, 
что один из руководителей 
«эксперимента 115» прини-
мал участие в специальных 
симпоаиумах НАТО. В ходе 
«эксперимента» подопытных 
помещают на длительный 
срок в звуконепроницаемые 
затемненные камеры, пол-
ностью изолированные от 
внешнего мира. Эксперимент 
татары наблюдают за их по-
ведением по телевизору. Спе-
циальные датчики иэмерают 
психосоматические перемет-
ры испытуемых. Конечнаа 
цель •— изучение человече-
ских реакций а «непереноси-
мых психологических ентуе» 
циях». 

Роль подопытных кроликов 
в «эксперименте 115» игра-
ют... солдаты бундесвера, 
проходящие спецподготовку 
а отрядах рейнджеров. Круп-
ные средства на проведение 
«эксперимента И 5» поступа-
ют из фондов Немецкого на-
учно-исследовательского об-
щества, субсидируемого госу-
дарством. В руки журналис-
тов попала закрытая перепис-
ке научных работников с чи-
нами министерства обороны. 
В ней говорилось о необхо-
димости держать в секрете 
результаты опытов и «о той 
пользе, которую они могут 
принести командованию бун-
десвере, поскольку речь идет 
о разработке новых мето-
дов руководства людьми 

В последнее врем» Соеди-
ненные Штаты предпринима-
ют интенсивные попытки, на-
правленные ив расширение 
военного присутствия е Ин-
дийском океане и зоне, при-
легающей н Персидскому ла-
ливу. Недавно стало известно 
о том. что США, которые уже 
имеют военную баэу на Бах-
рейне, ведут переговоры е 
правительствами Омана и Ве-
ликобритании, добиваясь раз-
решении на использование 
английской военно-воздуш-
ной базы на острове Масира 
в Аравийском море. Остров 
находится в стратегически 
важном районе — на подсту-
пах н Персндсному эалиеу, в 
непосредственной близости от 
берегов Аравийского полу-
острова, на котором располо-
жены многие нефтедобываю-
щие государства. 

Вот что пишет об атом за-
рубежная печать. 

...Пентагон разрабатывает 
планы оккупации прибреж-
ных районов АраммНекого по-
луоарова от Кцвжита до Кл-
тара, которые дают 70 про-
центов всей добываемой го-
сударствами—членами ОПЕК 
нефти. 

«Роз аль-Юсеф» (АРЕ) 

Решение об использовании 
военной базы на острове .Ма-
сира непосредственно свяэа-

•добавило бы еще одно звено 
н цепи военно-воздушных и 
военно-морских перевалочных 
пунктов в Персидском зали-
ве н Индийском океане, 
создаваемых Соединенными 
Штатами». 

Подобные планы встреча-
ют решительный отпор наро-
дов независимых государств 
Аэии и Ближнего Востока. 
Они вызывают серьезное не-
довольство и у эдрвеомькля-
щих американских политиче-
ских деятелей... 

СУДИТЕ САМИ 

РЕДКОЕ 

ЕДИНОДУШИЕ 
Читая ати высказывания, 

вспоминаешь о другом Ана-
логичном фанте недавнего 
прошлого. Как известие, США 
приняли решение о модерни-
зации еоанной базы на остро-
ве Диего-Гереми в Нндийсном 
онеане. Теперь же осущест-
вление военных планов в от-
ношении Омана, подчеркива-
ет газета «•ашингтои пест». 

Для начала приведем два 
коротких высказывания. Пер-
вое из них принадлежит Чес-
теру Боулсу. В газете «Нью-
Йорк тайме» он писал о том, 

но неэффективны, чте похи-
щенные соироеища прошлого 
чуть яи не открыто продают-
ся с аукциона». 

Сеть ли наная-иибудь на-
дежде на те. что число похи-
щений уменьшится? 

Это более чем сомнительно. 
«Периоды галопирующей ин-
фляции и емомвммчесиого ма-
разма способствуют деятель-
нести злоумышлеииииое—» 

Статья Ги Ле Вольэере оза-
главлена «Странная индуст-
рия» и напечатана под руб-
рикой «Анкета-. Этот удобный 
жанр позволяет высыпать яа 
голову читателей груду «ане-

Во французских журиаявя 
для детей распространена иг-
ра, которая называется «Ищи-
те аномалии». Правила ее не-
сложны: на рисунке с каким-
нибудь забавным сюжетом 
предлагается нейти несколь-
ко «аномалии», иоеероятно-
стей. отступлений от естест-
венного порядна вещей. Если 
подойти с такими критерия-
ми к нарннатуре художника 
Пизма. опублиноваиной а од-
ном из последних номеров 
«Фигаро», то таиих аномалии 
можно насчитать очень не-
много. вот разве только чте 
у похитителя картин при пе-

ВЕРНИСАЖ «ЛГ» рквммим «го на холст ка 
мяой руке пропал ммэимвц. 
Зато аса статья-анкета. ното-
ру«о иллюстрирует талантли-
ва л маринатура, почти цели* 
иом состоит иа фантов, мажу-
щихся «невероятными». Вот 
некоторые из «аномалий», о 
которых пишет ее автор Гм 
Л в вользер. 

• 1970 году во Франции вы-
ла похищена 1261 иартииа. В 
1*71-м — 1824. В 1972-м — 
2712. В 1973-м — 3700. «Во-
лов семи тысяч полотен унра-
дено в 1974 году». 

«Похитители начинают раз-
бираться в возможной ком-
мерческой стоимости нартин 
не хуже амспвртое». Нервдни 
случаи, ног да воры в тюрем-
ном заключении занимаются 
повышением своей квалифи-
кации, изучая литературу по 
тому или иному периоду в 
истории живописи. Обрисовы-
вается постепенно специали-
зация некоторых нрупных го-
родов: в Брюсселе осуществ-
ляется перепродажа вощей, 
похищенных в церквах и хра-
мах, в Мюнхене торгуют еги-
петсиими и римемими древно-
стями, в Женеве и Лондоне — 
украденными картинами. «Но 
говорят все чаще и чаще о 
Японии, иан о месте, где со-
еершввтел все большее число 
перепродаж*. В Италии на 
охрану музеев и националь-
ных памятников искусства 
ежегодно затрачивается 40 
миллиардов лир. Деньги ати 
следует считать выброшен-
ными на ветер, тан нан все 
принимаемые меры «настоль-

обацоство», и начинает пони-
мать, что «отравление сре-
да»— ето мо тоаьио матери-
альное и физическое загряз-

Дейстеительно. весьма за-
грязиенв атмосфера в обще-
стве, где число похищенных 
нвртнн становится чем-го вро-
де температуры, свидетельст-
вующей об экономической ли-
хорадке, а зарегистрирован-
ное количество крвж того или 
другого шедевра грозит стать 
основным показателем его 
ценности и средством привле-
чения и нему внимания. 

К. ВЛАДИМИРОВ «мйВй| д| п в в п ч в в м а в ь в п в и м о в в р л в в пмла™ 

* Прошло ужо полторы по-
дели после окончения визита 
председателя партии Христи-
внско-социальцый с<Я0з Фран-
ца Йоаофа Штрауса а Китай. 
Однако мировая печать про-
должает коммаитироеегь зтот 
вояж. 

политике силы м отрицает 
политику сближения». 

вони 

начиная с 1944 года», здесь 
за период с 1944 по 1972 год 
насчитывалось 107 организа-
ций подобного толка. 

Французски» неофашисты 
заметно активизировались за 
последнее время. Два года на-
зад правительство распустило 
организацию «Ордр ыуво» 
(«Новый порядок»). На его 
месте сейчас уже действуют 
новые группы — «Жен паевой» 
(«Молодая , нация»), «Окен-

дан» («Запад»), •Грэщ.Дв. 
сьОнЖенесс* {«ГАппа |е>>« 
Стяни молодежи») и Некоторые 
Другие. Он* мВлочнслпПЗы, 
по оценкам французской печа-
ти. но в них действуют отпе-
тые «ультра», прошедшие 
гаколг колониальных вой к в 
Алжире в Индокитае, имею-
щие «богатый* опыт террори-
стической деятельности'в ря-
дах путчистов аа тайной орга-
низации О А С 

Именно яз втях рядов вы-
ше \ Ральф Гереи-Серак, ко-
торого некоторые француз-
ские газеты называют заде-
рем международного неона-
ВЯстскпго венгр, «Новый 
европейская Лорядо*». Тру*-
но утверждать с уверенно-
стью, что именно в тот оесо. 
вец является руководителем 
«черного аятернацвонала*. 
Достоверно известно одно: 

КУЛИСАМИ е тайного международного 
слета своих единомышленни-
ков, проходившего где-то во 
Франции. 

Так начала распутыватьса 
нить, приведшая к фашистско-
му сборищу, которое состоя-
лось в Лионе. 

Ставшие известными неко-
торые итоги следствия, в так-
же сообщения различных ин-
формационных агентств и пе-
чати, позволяют яосстановить 
подробную картину втой 
встречи. 

Выяснилось, что 2Я и 29 
декабря прошлого года я 
скрытом от глаз посетителей 
зале одной из лионских пив-
ных состоялось тайное засе-
дание международного неона-
цистского центре, который 
его организаторы окрестили 
«Нояым европейским поряд-
ком». В Лион прибыло около 
80 человек, представлявших 
неофашистские организации 
по меньшей мере 11 стран, а 
числе которых — ФРГ, Ита-
лия, Испания, Бельгия, Люк-
сембург, Швейцария. Фран-
ция. Канада. 

Обсуждались вопросы «гло-
бального» масштаба. Тая. на-
пример, речь шла о сверже-
нни существующих прави-
те хьетт/ в странах Западной 
Европы и создании иа евро-

ультраправых организаций 
обосновалось, по сообщениям 
парижской печати, во Фран-
ции. Газета «Франс суар» 
приводит яаявление итальян-
ского юриста, бывшего ми-
нистра М. Тавнани, который 
утверждает, что «центр меж-
дународной неофашистской 
организации, деятельность ко-
торой направляют могущест-
венные личности, составив-
шие широкий план свержения 
политических институтов в 
ряде стран, видимо, находит-
ся я Париже...» 

«Исторический опыт пока, 
зывает,—пишет газета «Юма-
ннте», — что вкономнческие 
кризисы явлвются благодат» 
ной почвой для расцвета фа-
шистских группировок. Если 
они не таят сегодня кепоеред-
ственной угрозы, то предста-
вят собой при .благоприят-
ном стечении обстоятельств 
потенциальную основу для 
возникновения более широко* 
го движения». 

Фашизм, подчеркивает 
«Юмаките», всегда был удар-
ной силой капитализма н про-
должает оставаться его ре-
зервом. 

О. ШИРОКОВ, 
1

 (об. норр. ТАСС — 
специально для «ЛГ» 

ПАРИЖ 

8 самоа* деле, именно зту 
«политику сипы» Штраус 
пропое вдовая иаи рва нака-
нуне своего иитайсного воя-
жа со страниц новогоднего 
номере гааеты «Байернку-
рир». «Для нас существует 
два кердинаяьио различных 
вида мира: «мир бессилия» и 
«мир силы», — писая он а 
своей статье. — Мир бесси-
лив — зто тет мир, и кото-
рому стремятся наши полити-
ки, проповедующие разрядку 
напряженности, а также лау-
реаты Нобелевской премии 
мире (намек на В. Брандта. — 
§. К.) вместе с нашими ле-
выми радикалами... О безо-
пасности а атом случае но 
может быть и рани! Безопас-
ность принесет иам только 
лише мир силы». Тут же ом 
делеет реверансы маоист-

он присутствовал на лион-
ском сборище и принимал в 
нем самое активное участие. 

Кто же такой Ральф Герен-
Серак, которого французская 
полиция разыскивает за со-
вершенные им преступления? 
Бывший капитан действовав-
шего в Алжире «ударного ба-
тальона», активный деятель 
организации ОАС. После 
провала планов Французских 
путчистов он бежит из стра-
ны. Год назад его обнаружи-
вает в Португалии. После 
сверления фашистской дикта-
туры Каетану демократиче-
ские власти установили, что 
действовавшее в Лиссабоне 
иекое агентство печати 
«Ажинтер» являлось, по сути 
дела, прикрытием для между-
народной фашистской органи-
зации «Ордр а традисьон» 
(«Порядок в традиция»). 
Агентство имело филиалы а 
Бонне. Бувиос-Авресе, Жене-
ве, Сайгоне, Риме. Вашингто-
не. Стокгольме. У него был 
также филиал во француз-
ском Городе Дьеп. где печа-
тался специальный ниформа-
(Явииый Лиллетвнь. Так вот, 
директором агентства «Ажин-
тер» был Рачьф Гереи-Серак. 

После того как фашистам 
пришлось ретироваться на 
Португалки, немало деятелей 

пеиском континенте единого 
фашистского государства, вм-
блемой которого стала бы сва-
стика. 

Кроме того, «делегаты» ли-
онского слета обсуждали и 
практические задачи: коорди-
нацию террористической Дея-
тельности в странах Западной 
Европы, обеспечение «боевых 
групп» оружием, боеприпаса-
ми. взрывчаткой, объединение 
усилий для пропаганды фа-
шистской идеологии. 

Названия международного 
центра, заимствованное из 
гитлеровской терминологии, и 
цели его не оригинальны. 
Настораживает другое: сбори-
ща такого рода я западноевро-
пейских странах перестают 
быть случайностью и прохо-
дят в то время, когда неофа-
шисты стремятся активизи-
роваться. 

Особенно нагло действуют 
они сейчас а Италии, где под 
разными вывесками орудуют 
десятки организаций чернору-
башечников. Более 100 право-
вкстремистских организаций и 
групп существует, по офици-
альным данным, в ФРГ, не-
мало их в Англии По сведе-
ниям, опубликованным в кни-
ге французского историка 
Франсуа Дюпре «Крайне пра-
вые движения во Франции 

'СОБЫТИЯ 

мм пояитниамн, действия ко-
торых точно так же трудно 
предугадать) того, что во-
круг его визите а федератив-
ной Республике поднялась 

Итальянский патруль за-
держал иа границе трех нару-
шителей, тайно пробиравших-
ся из Франции. Документы ив 
оказались фальшивыми, а 
найденные при обыске бума-
ги свидетельствовали о при-
надлежности к правым вкетре-
мистам. Пограничники напра-
вили нарушителей а Рим. к 
судье Вползите, ведущему 
следствие по делу нелегаль-
ных подрывных организаций. 

Внолаите без особого труда 
установил, что задержанные 
и* границе нарушители — 
члены неофашистских органи-
заций и что возвращались они 

чая «прежде всего усиление 
Китая». Недавно газета «Ун« 
вере цайт» опубликовала вы-
держки из высказываний 
Штрауса за нескольио лет, иа 
которых аидио, что он рато-
вал за оснащение бундесвера 
«наисовременнейшим оружи« 
ем» (то ость ядерным), по« 
скольку армия — зто «могу* 
чий инструмент В руках по-
л и т и к а » . 

9 0К0НЧАНИ6 НА 14-й СТР. 

«Фурхе» тан отвечает ив зтот 
вопрос) «Китай — вто дер-
жа»», котор» я занимает по 
коренным вопросам мировой 
политики 1у Же самую пози-
цию, что и Штраусе. И'уточ-
няет: «Штраус стр»Мйте< к 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС ПРИЗЫВАЕТ РДЬОМИХ к о л х о з и и 

КОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ, УЧЕНЫХ ВСЕХ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ ШИРОКО 

РАЗВЕРНУТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 5Д ВЫПОЛНЕНИЕ 

И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ З А Д А Н И И \ 9 П ( О Д А , ЗА ПОВЫШГ 

НИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА, ЗА УСПЕШНОЕ ЗЛВТРШЕ 

НИЕ ПЯТИЛЕТКИ ДЕВИЗОМ С О Ш 
ПРОДУКЦИИ ЬОЛЬШЕ, ЛУЧШЕГО 

м и : и м е н н о это должно ьыть 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО с о г е в м о 

И РИ1М РАБОТЫ К А Ж Д О Г О ТРУ.' 

лов, ФАЬРИК, ШАХТ, РУДНИКОВ 

ЗОР, ПРЕДПРИЯТИИ ТРАНСПОРТА 

УЧРЕЖДЕНИЙ НАУКИ И К У П Ы У Р Ы 

»В АНИЯ ЬЫЛО И ОСТ А( К. Я ДАТЬ 

•ЕСТРА С МЕНЬШИМИ ЗАТРАТА 

ДЬНТИ РИИ\\/НИЯ УЧАСТНИКОВ 
ШЯ П"' ДЕЛЯТ I, («УДЕРЖАНИЕ 

(Из Сьращсйма Цситрил* 

ПЯТИЛЕТКА! 
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Мы вех: 
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ПРИНИМАЕМ 

Кому, иди и» мастеру, видны 
Т»"ЩИ»СЯ В ПрОИЗВОДСТВВ ре-
зервы! Если ж * человек, кото-
рому доверен ЭТОТ отеатстееи-
м « ш н й пост, начинал свою 
трудовую биографию • сорев-
новании строителен нового 
завода и право работать • 
•го цехах. а потом, соревну-
ясь а овладении новыми про-
фессиями, стал мвталлистом-
уииеерсалом, если он отдал 
родному предприятию четыре 
десятилетия. пройдя самую 
стойную идейную заиалиу — 
евналиу рабочего коллектива, 
те лучшего организатора дви-
ж е н и я за успешно* выполне-
ние производственных зада-
ний девятой пятилетки труд-
ив саба представить. Завид-
ная ата судьба принадлежит 
мастеру меааинчеснаго цела 
Московского станкостроитель-
него завода имени Сорго Орд-
жомннидзе. иоммунисту Ми-
х а и л у Антоновичу Доминиу 
• Темпы и качество!» — под 
теним девизом трудятся сей-
час рабочие шлифовального 
участка ао главе со своим ма-
стером М. Домниным, 

• п н н а м н н 

профессий кис одно 
на естественных явлений 
жизни. Поэтому почти не 
задумываемся, что очеред-
ная н < ни у может означать 
восхождение народного хо-
зяйства на качественно но-
вый уровень развития. 
Вспомним предысторию. 
Сначала мы всячески при-
учали (да и продолжаем 
приучать) хозяйственников, 

'руководителей разных ран-
гов к тому, что профессио-
нал-управленец с фунда-
ментальной подготовкой ну-
жен сегодня • такой же ме-
ре, как профессиями л-ном- * 
структор, професснонал-
т> \долог. шнмЬ* 
энергетик. Немало ..... 
т а * тут публицисты. «Ли-

, т> риурна* газета», напра-
| мерд писала об атои не-
• сколько дет подряд, «за-

;
 ходя на тему» с разных 
I стопой, внушая споим чи-

тателям мысль: профессио-
нализация управляющих — 
требование века. 

Теперь, похоже, насту-
пает следующий этап. Через 
три-четыре года фигура, 
которой придается столько 
значения, появится на ию-

-гнх•предприятиях страны. 
V А первая тысяча пионеров 
\ новой специальности защи-
тит дипломы уже в 1678 го-
ду-% 

Готовит управленцев Мос-
ковский ордена Трудового 
Красного Знамени ннже-
иерно-энономнческнй ин-
ститут имени Серго Орджо-
никидзе (МНЭИ). Кста-
ти. ожидается и соответ-
ствующее переименование 
МНЭИ. 

Жизнь его сейчас движут 
колеса . реорганизации. "И 
ходкие, и необкатаипые ко-

. леса — реорганизация идет 
.! параллельно с текущим 
1

 учебным процессом!.. А в 
то же время... Впрочем, 
лучше — на йервьх у Ст. 

Ректор, Олимпиада Ва-
сильевна Козлова; 

—-...А в то же время, 
вот. как и вам. все еще при-
ходится отвечать на вопрос. 
Его задают непременно и 
те, кто обращается к нам, 
и те. к кому иам прихо-
дится обращаться: «Что же, 
значит, из мальчишек и 

удевчонок вы собираетесь 
тотоиить директоров?» Нет. 
говорим. Не исключено, 
•разумеется, что «мальчиш-
ка нли девчонка» с дипло-
мом организатора управле-
ния, как и другой специа-
лист. будут выдвинуты на 
директорскую должность 
или на иной какой либо 
уководящий пост. Но во-
1гце то управленец — со-

всем другая специаль-
ность... 

А какая? Кто же оя та-
кой — человек, кого мы 
станем называть управлен-
цем? 

Декан факультета эконо-
мической кибернетики Вла-
димир Сергеевич Румян-
нов, самый молодой в 
МИЯИ из 56 преподающих 
здесь докторов ваук (в ин-
ституте работают еще два 
члена-корреспондента и две-
сти кандидатов наук): 

— Нигде в мире со 
школьной скамьи не гото-
вят директоров. Руководи-
тель любого уровня — это 
совсем другой разговор. 
Тут им даже почвы для пу-
таницы. Мы объясняем бу-
дущим управленцам: пред-
мет их труда — не маши-
ны. не материалы, а инфор-
мация. Технология ее созда-
ния и технология обработ-
ки. Цель и продукт труда 

регулярные, непрерыва-
ющиеся рекомендации ру-
ководителю: какие благо-
приятные меры, яа каком 
участке, какими средства-
ми и силами нужно пред-
принять. Управленец обя-
зан извлекать дополнитель-
ные ресурсы не только из 
машин. технологических 
процессов, ио и из опыта, 
квалификации, профессяо-

налкзма, знаний других спе-
циалистов. Потенциальные 
возможности н реальная от-
дача людей, коллективов — 
предмет его особой забо-
ты. В сущности, это штат-
ный консультант, собствен-
ный ЯКГЯерт предприятия 
по управлению, а потому и 
незаменимый советник ди-
ректора. Но грош цена 
эксперту, не овладевшему 
новейшими идеями управ-
ления! И, оказывается, вну-
шать все эти идеи студенту 
легче, чем устоявшемуся 
инженеру другого профиля, 
чью квалификацию повыша-
ют И факультете органнза-

Галина СОРОКИНА, 

Передать ему данные, име-
ющие управленческую цен-
ность Одни создают и об-
рабатывают информацию, 
другие поставляют ее эле-
менты и пользуются резуль-
татами обработки. Так пя-
тая составляющая материа-
лизуется ж реальный ре-
сурс. 

КОЛЛЕКТИВ институ-
та охотно взвалил на 
себя бремя. Сам все 

эти месяцы интенсивно 
ищет ответы на десятки воп-
росов, главный из которых; 
как учить? Как учить • 
стенах вуза? Как учить вне 
его стан, во время практи-
ки? 

Несколько месяцев назад 
в разные министерства и на 
крупнейшие предприятия 
пошли из института письма 
«Какими знаниями, какими 
навынамн должен обладать 
нйвый специалист?» Запро-
сы, понятно, не носили обя-
зательного характера, да и 
на обязательные-то запро-
сы, по правде сказать, отве-
чаем мы не всегда. А в 
этом случае ответов при-
шло множество. Откликну-
лись руководители предпри-
ятий, научных учреждений, 
отраслей. Прислали свое 
«добро» директора столич-
ного завода имени Владими-
ра Ильича В. Михайлов, 
«Ростсельмяша» И. Коте-
нок, Уральского вагоно-
строительного И. Крутиков, 
директор ВНИИОчермета 
В. Мнненко, заместитель 

с п е ц и а л ь н ы й 
корреспондент «ЯГе 

ца. Строго говоря, не знаем 
мы, н... какой управленец 
нам нужен. 

Приведу мнение директо-
ра завода «Красный энска-
ватор» К. Урусова из его 
письма в МНЭИ: «...Следо-
вало бы ввести новую кате-
горию инженеров — инже-
нер по управлению. Звание 
инженера-экономиста по оп-

кий экономический 
и 
да 

клон 

не должен 
ОП1 

го управлению 
товнться 
о

1 

дё одйиако* 
мной. — Г. С.). Заметим, 
что мнение это высказано 
до того, как был издан при-
каз министра высшего и 
среднего специального об-
разования СССР... Нову| 
• специальность в институте 
•формулируют следующая 
образом: инженер-эконо-
мист по организации управ-

1

 лення в химической про-
мышленности (в строитель-
стве, в Мвшиностроёийи и 
т. д.) Кя* видим, нвввишм 
каждой из семи Полых спе-
циальнКтей состоят из 
трех частей. Первая — ин-
женер-экономист; вторая 
— организатор управления: 
третья часть содержит от-
раслевую привязку. Иначе 

эра 
ниэаций, у них еще мало 
авторитета. Но именно пото-
му, что там нет профессио-
налов по управлению! Ког-
да профессионалы появятся 
и начнут приносить пользу, 
в них поверят, их аахотят 
иметь на большинстве заво-
дов. На первые три-пять 
лет мы гарантированы спро-

и № а г ? а а к 
Й Ч Й Й » " * 4 

Служба НОТ подчинена 
4Л 
стр 

вто 
пень. 

Коллегия Министерства высшего и среднего специального образов*-
нив СССР постановила; начать впервые в стране подготовку кадров но-
вого профиля, В дипломе об окончании вуза у молодых специалистов 
появится никогда и ни у кого не существовавшая прежде запись; сОрга-
низатор управления (специальности ЛМЙ 1745—1751)». К 1980 году про-
фессия эта станет массовой... Что же стоит зА пределами этого факта? 

эйтуэячзм от Дознания но-
вого дела. Знаете, какай 
энтузиазм? 

За несколько дней до на-
чала конкурсных экзаменов 
абитуриентам объявили: 
вводится новая специаль-
ность. Что началось! И 
«стажники», понюхавшие 
ваведеиого пороку, м деся-
тиклассники. тоже нынче 
народ понятливый и даль-
новидным, повалили в при-
емную комиссию — перепи-
сывать заявления. Второ-
курсники, поступавшие в 
прошлом году на традици-
онные для МНЭИ факуль-
теты. узнав, что им предла-
гается новея профессиона-
лизация. только что не кри-
чали хором «ура». Даже 
преддипломинкн одолевали 
деканат: разрешите пере-
квалифицироваться. Приш-
аось отказывать... 

Заместитель председате-
ля Госплана СССР Михаил 
Евгеньевич Рановскнй: 

— До определенного вре-
мени считалось так: чтобы 
создавать ценности, доста-
точны и ЯРОбХбдимы четы-
ре составляющих — люди, 
материалы, машины, энер-
гия. В эпоху НТР необходи-
ма и пятая составляющая 
— информация. Значит, 
нужны соответствующие 
специалисты. Одновремен-
но нужно повышать требо-
вания я ко всем другим ин-
женерам и техникам, выхо-
дящим из высшей и сред-
ней шкоды. Им всем при-
дется понимать язык пятой 
составляющей.,. 

Мы говорили об этом с 
мм Олегом Ва-

№М Мамонтовым, 
>силием Ивановичем Ду-

дориным, Георгием Ана-
тольевичем Брянским, с 
яаместителем заведующего 
кафедрой управления Алек-
сандром Ивановичем Ива-
новым... Да. производствен-
никам придется понимать 
язык пятой составляющей. 
Понимать так, чтобы объ-
ясниться с управленцем. 

министра тракторного я 
сельскохозяйственного ма-
шиностроения СССР Н. Та-
расов. .. Одиннадцать мини-
стерств высказали советы, 
пожелания, одновременно 
гарантировали спрос на бу-
дущих специалистов. 

МНЭИ выделяет для се 
би главное в этих письмах; 
•поддержку и спрос. И очень 
соблазнительно. уважив 
трудности становлении, со-
гласиться: чего ж еще? 
Есть общий интерес, по-
чти неограниченная по-
требность. А что сложится 
дальше — жизнь покажет. 

Соблазнительно, но — 
нельзя. Проявляется «не-
справедливость» жизнеуст-
ройства— инициатива нака-
зуема! Вузу, взявшемуся 
«за гуж», первому взвалив-
шему на свои плечн груз 
новой проблемы, теперь 
предстоит продумать ее до 
коииа. До самой последней 
точки. А где она, эта точка? 
Решенные вопросы порож-
дают вопросы новые. И се-
годня уместно сказать: 
проблема решена — проб-
лема остается! 

В ближайшем будущем 
управленцы не обеспечены 
гарантированным благопо-
лучием: входить в производ-
ство им предстоит небезбо-
лезненно. иебесконфликтно. 
Вудут они вторгаться в не-
го. сталкиваясь с тем. что 
устоялось, отживает медлен-
но. В этом нет ничего 
страшного, если об этом 
помнить, если заранее сде-
лать так. чтобы каждому 
из обладателей нового дип-
лома в отдельности не 
пришлось доказывать... 
свою надобность. А дело мо-
жет свестись н к столь пе-
чальной ситуация. 

Почему возникает такое 
опасение? Почему представ-
ляется, что в нынешние хо-
рошие намерения, связан-
ные с введением новой спе-
циальности. может попасть 
ошибка? 

Удивляет: ничего опреде-
ленно. увы. до гих пор не 
известно о положении, о 
статусе будущего управлея-

говоря, «запрограммирова-
но» как раз то. чего опа-
сается директор завода К. 
Урусов. 

— Прав Урусов?--спра-
шивала я в институте. 

— Прав, — говорят, — 
но частично. Знать отрасль 
необходимо. А вот первая 
часть названия — инженер 
экономист — дань инерции. 

— А если нз-аа атой 
инерции попадет он в пла-
новый отдел, в бухгалтерию, 
в другое традиционное под-
разделение экономической 
службы? И «размоется» 
там, Судет полностью зави-
сеть от службы, в какую 
попал? Станет па одного 
экономиста больше.., Зачем 
тогда огород городить? 

Говорят: может, конечно, 
попасть и в бухгалтерию, ио 
не должен, не имеет мо-
рального права. Морально-
го? Да, отвечают мне, его 
же не этому учили, зна-
чит, должен сознавать 
свой долг, свое назначение 
и не допускать использо-
вания себя не в соответ-
ствии с дипломом... 

Содержание новой специ-
альности стыдливо заключе-
но словно бы в скобки, вер-
нее. стиснуто первой и 
третьей частями длинного 
названия ее. как бы запря-
тано между ними. Значит, 
выпускник может попасть в 
производственный отдел, 
например, комбаЛнового за-
вода. Уже на перяых порах 
будет разбираться в болтах 
и гайках, спустя пару лет 
станет квалифицированным 
добытчиком комплектую-
щих... А на химическом 
комбинате он сумеет сразу 
же отличить наполнитель 
от основного сырья... Это 
ли важно для управленца? 

Говорят: может, конечно, 
попасть и на роль толкача. 
Но зачем утрировать? Сей-
час почти на каждом заводе 
есть служба НОТ н управ-
ления. Поимейте в вяду — 
н управления! В области 
НОТ многие энтузиасты 
стали уже профессионала-
ми. Конечно, пока эти 
службы представляют со-

м). 
мнжец 

ерярярИ 
А наставники буду-

равления, по самим его за-
конам, управленцы должны 
подчиняться непосредствев-

руководита* 
представляющему 
рамцды. Как 
«гротиворечяем? 

-да 

пик пи-
Ь 6, этим 

ответ: умный рун 
так Я Сделает, г " 
вы* специмис*» «ёбё.. 

Применительно к наук 
управления — довольно-т 
ни странно выглядит; 
няч на То, чю ИогдаЧ 
и как-нибудь шее/ 
бой образуется., 
сейчас предпочитает не об-
суждать спорных взглядов 
на то. каким быть управ-
ленцу, его статусу, профи-
лю. а значит, и как его 
учить. А когда их обсуж-
дать? После того, как Ны-
нешняя формулировка про-
фили будет записана • го-
сударственный План? Или 
через десять лет? И почему 
не сейчас, если другая точ-
ка зрения существует не 
только у директора «Крас-
ного экскаватора» — она 
существует даже в самом 
Министерстве высшего и 
среднего специального обра-
зования, в комиссия по на-
учной организации управ-
ления — в самом, тан ска-
зать, методическом сердце 
ыннвуяа. 

— Старый спор, а не ре-
шен, — сказал мне про-
фессор С. Е. Каменицер, ко-
торый возглавляет эту ко-
миссию. — узкий профиль 
— широкий профиль. Про-
тив узкого, отраслевого, 
есть несколько убедитель-
ных возражений... 

По мнению профессора 
Каменицера, организатор 
управления для отрасли —• 
иллюзия. Химия сегодня — 
и нефтепереработка, и гаэ, 
и лаки-краски, и пластмас-
сы. и еще бог весть что; 
легкая промышленность 
шерсть, шелк, отдел* 
пищевая *— хлеб, в И 
сахар, кондитерские 
делия. И все производ-
ства внутри одной отрас-
ли — разные. Чтобы гото-
вить управленцев отрасле-
виков, вузу нужно иметь в 
виду триста — четыреста 
специализаций. Смешно 
считать, что это реально. 
А применительно к управ-
ленцам это неправильно по 
существу. Управленец мыс-
лит системно, его интере-
суют связи, соотношения 
между производствами. Он 
не обязан знать, что де-
лается на отдельном стан-
ке. 

Системный подход к обу-
чению новых специалистов 
выразится, вндимо. не толь-
ко в том. чтобы повер-
нуть преподавание основ-
ных предметов лицом К но-
вой дисциплине — управ-
лению. и ае в том, чтобы 
программу иностранного 
языка насытить соответ-
ствующей тематикой, лек-
сикой, терминологией, и не 
в том даже, чтобы каждое 
традиционное педагогиче-
ское действие нацелить на 
формирование самостоя-
тельности. организаторских 
способностей. Перечислен-
ные элементы, скорее, пред-
ставляют собой сумщу нуж-
ннт. но асе-танм перифе-
рийных приемов. Главное 
же —с максимальной при-
ближенностью представить 
цельный обрав нового спе-
циалиста. Образ этот (иди 
модель?) должен быть со-
здан с учетом и самой даль-
ней перспективы развития 
народного хозяйства, до-
ступной для осмысления, 
поскольку это — одни из 
образов специалиста буду-
щего... 

Как внднм. немало во-
просов возникает, км толь-
ко речь заходит об яяже-
иерр, какого нпиъгда не го-
товили наши вузы. В Прак-
тике его подготовки 
шая школя пока | 
достижений и нуль 
Наверное, новым специаль-
ностям начнут обучать н в 
Других вузах. И в пору до-
рошенько подумать, чтобы 
введеаяе в специальность 
не затянулось на годы. 

к* ВЫСу —» 
»ет иулЛщ 
ошибок."^ 

Капитан 4 Клюев погиб а 
И М гаду ао врем* жасгоиого 
шторма а варенцааом море 

Капитан Илюаа погиб тая, 
мак подобаат настоящим на-
пнтлиам Доле свой он ВЫ-
ПОЛНИЛ. До нониа 

• вго именем моном) было 
назвать большой иорабяь. Ты-
сяч яа дасять водоизмпчани. 
» • И такой, чтоб он быв выс-
шего няасса. И - щ » - ладо 
вето класса. Чтоб были на 
мам мощнвйшив машины, все 
удобства для аннпажа... Ио а 
тридцать трбтьам году, когда 
погиб капитан Клюва, т а к и х 
мораблай Страна Соватов еще 
на строила. Рабочиа «Красной 
н у ж и ц ы . назвали аго именем 
моторный натер, ваа малого 
Сорок лет атог катер бегает 
по Двине, развозит грузы и 
пассажиров, учит морской 

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ 

фотоочерк А. ГУЩИНА я А. ТСРВХОвА 

Е Добровольский «Кузнец, 
н кузнеца». Г о с п о л и т и к а " . 

тутв* и мудрости м н з н я . На-
питан К л и « в — маленький ко-
раблик и большой челоаан*. 

Но легендарны* напитан 
не единственные геро« не-
м а книги писателя Евгения 
Д л л о л . о л ы и о г о « К у з н е ц сын 
кузнеца-. У герои много нмвн, 
мнете профессий. Он живет • 
ворнута н плавает пе ( к и с е ю , 
равРтавт • городе Набавь на 
Хрустальном завода и в Сверд-
ловске на «Уралмаша-. 

Яазнжа люди с разными 
судьбами. Их встречал лиса 
таль в далеки* и близких 
угвлна* страны Он соврал их 
•места, чтобы сами они « я н 
друзья ид рассказали о глав-
но ям о времени, • севе, • мно-
жества « а л ы х и огромных со-
бытий • мм айн О т в ч м т в в . 

Спашу «говориться: новая 
книга но сборник путевых 
•аматон. хотя читатель, воз-
можно. к встречал ное-чте на 
напечатанного на страницах 
периодики под рубрикой 
•Очерк*. Судьбы человеческие 
сплавились аоедина. Из мо-
зеиии получилась картина — 
• рисунок времени». Тан, ната. 
тн, называлась предыдущая 
книга I . Добровольского о 
•великом автомобильном ди-
ректоре Иване Алексеевича 
Лихачева». И в атой повести, 
н в •Кузнеце, сына кузнеца» 
автор стремится постичь сво-
их герое» Рассматриаеет ид 
•ее времени», а они, «прояв-
ляясь • в нам, о т к р ы в а е т ис-
токи своей гражданской зна-
ки тел ьи ее тн, иераарывио свя-

занные с заботами и достиже-
ниями страны. 

То. что рассказывает писа-
тель, можно назвать история-
ми. История о том. май Фе-
лнеата Шаруиоаа на у рель-7 —Г Г —— ее» 
сной деревни с л и х и м назва-
нием Шайтанка стада первой 
* мире Женщиной горновой. 
варила н у г у н для брони тан-
ков. История е «дяде Васе 
ветреининове» — авиаторе из 
Воркуты, которого екают от 
Сыитыанара до Шпицбергена 
Помимо основной, у «дяди ва. 
си» есть и вторая «профес. 
сия» — помогать людям. Исто-
рия напитана Илюеаа... 

Наш современник раагова-
риаает с читателем ( о етрд. 
ниц атой книги. Он у ч и т с я щ 
у ч н т , размышляет и действу-

ПЕРВОЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

ет. ищет я находит деде по 
душа. «Отношение н ж и з н и 
передается на по наследству, 
а — по знакомству, от доро-
шеге человека». - записал 
аезер у с л ы ш а н н ы й разго-
вор и примерами жнаии до-
мазывает ату нет«ну, 

• Все и м дмди, всем нам 
для счастья н у ж е н любимый 
человек и любимая работа, — 
говорят одни на героев кни-
ги,—...работу н у ж н о выбрать, 
п о н я т ц разобраться, найти 
для себя с к р ы т у ю от многих 
ее значимость, н получается, 
что на пятьдесят процен 
тоа человеку счастье гарен-
тировано. Главков — найти тирова 
себя!» 

Не к а ж д ы й справится с 
а той задачей а одиночку. И 

V ч и « л .Г* " • • " " « Ь " в " **ЯИТ учитель, тот, нто для себя ату 
задачу у ж а решил н принял 

питай ученика!» 
Ногда твое дело — смысл 

твоей ж и з н и , т ы не мофешь 
не оставить наследника. Т а к 
мыслит н действу.?, в п ^ ч е " 

«сед зтня по-
ложений, кузнец Иван Л » . 

ш
И

и
Т

Д**Ля.
К |

'
Р

*
М Н О

*' ГЛлл'уГ «н»«-птором по 

в и л 2 г . Н И . в ^ м . н ы ' " " А * епла-
!! е • Главного героя но» 

« " • к и я Д о ^ в о л ? : 

»"»•«" ' пЦребиЛои нх"су^ 
^ыГо'в./и'ы'х. " • . Г Г Й ! ' 
Наш со.ргм•нннн - й ж К г 
•поли* необыкновенный. Ом 
Главный тарой книги. М глав* 
нов действующее лицо наша* 
го араанжн. 

Сергей с е ю 

I февраля НЦ г. ЛйТЬРАТУРНАЯ ГАабТА Ш • 

I к 
I 



НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ О 
ДЕЛОВИТОСТЬ: 

В Е З Д К 

. убрикой *ЛГ» .. 
ним ответственности, 

совершенствовании 
и запомнились висту, 

Фсмыуляции деятельности* -
—*—I вреценн, излишней 

лиц и другие ыатери, 
публикуемых сегодня, читатели 

\ высказывают свои приложения 

'ШИШ 

• ' * ~ М ! 

шует статьи • 
1рственнон лис-

,'дя по откликам. 
•ьг против всяческой 

и пустой траты слу-
юн (метни, неовяза 

шмюг раз 

ДО 
В СТАТЬЕ «Прием 

по средам» («ЛГ» 
от 2 окЛОря 

1974 г.) Лев Лондон под» 
Вял очень важньш вопрос. 

Пробиться на прием в ту 
шли иную организацию ста-
ло не так-то легко. Увы. не 
Всегда принимают в указан-
ные часы и дня приема, 
Преспокойно могут ска-
аать: зайдите нлн позвони-
те в следующий раз. Нан 
вудто человеку ничего не 
«тоит снова прийти, словно 
ему доставляет удовольст-
вие вновь и вновь ходить по 
учреждениям. Совет позво-
нить еще раз тоже нелегко 
Выполнить, ибо телефоны в 
учреждениях редко бывают 
свободными, 

И решившись вновь зай-
ти. человек опять видит 
секретаря начальника. Не 
всем удается пройти через 
•ту преграду. Как правило, 
секретарь решает, кого про-
пустить, а кого задержать. 

Возникает вопрос: не ли-
шает ли руководитель себя 

лезиой информации, це-
'днком доверившись своему 
Секретарю? Ведь немало 
Секретарей видят свою 
главную заботу в огражде-
нии начальства от беспо-
койных посетителей. Конеч-
но. |п>и желании секретарь 
Мог бы расспросить каждо-
го посетителя н доложить 
Своему патрону. Даже при 
•тсутстанн начальника он 
должен бы , записать его 
Просьбу я передать по на-
•иачению, а потом уведо-
мить заявителя. К сожале-
нию. не везде это делается. 

А разве самому руково-
дителю не полезно будет 
узнать, по каким вопросам 
больше всего к нему ходит, 
разобраться в причинах та-
кого явления, выяснить, в 
каких звеньях руководимо-
го им аппарата задержива-
ются просьбы трудящихся, 
в принять надлежащие ме-
ры? 

Иногда придешь на 
врнем и ждешь, когда ру-
ководитель освободится. То 
я дело заходят сотрудники, 
суют бумаги на подпись, 

Шй 
Й П » ° -
УГя и> 

сам он уткнулся • стол, 
беспрерывно звонит теле-
фон, и не поймешь слу- ., 

• мает он тебд или нет. При 
всей многогранности от-
дельных руководителей с 
трудом верится, что все ойи 
могут одновременно Нани-
маться несколькими Дела 
ми. Самос обидиое в подоб-
ных случаях, что некото-
рые руководителя начисто 
забывают о своих обещани-
ях сразу после твоего ухо-
да. Приведу случай, рас-
сказанный мне пенсионе-
ром преклонных лет. Он 
просил улучшить его квар-
тирные условии. Все ему 
отвечали; сделаем при пер-
вой возможности. И воль-
ной, престарелый человек 
ждал этой возможности 
долгих три года. 

Другой человек, которого 
я знаю, — рационализатор. 

. Ряд его предложений внед-
рен в производство. Но с 
каким трудом приходится 
продвигать ему свои новые 
предложения! Он инвалид 
труда, лишился зрения, и 
можно представить, каково 
ему. Все как будто сочувст-
вуют ему, охотно дают по-
ложительные отзывы, 
скрепленные печатями н 
подписями. Но как только 
коснется практического вы-
полнения, дело не двигает-
ся с места. 

Могут возразить, что зна-
чительно возрос поток посе-
тителей, что некоторые ли-
па без серьезного повода 
беспокоят занятых людей. 
И такое встречается Но 
большинство посетителей 
идут с наболевшими вопро-
сами, которые нельзя остав 
лять без внимания. 

За последнее время не-
мало сделано по упорядо-
чению приема граждан. 
Устраиваются специальные 
встречи руководителей, де-
путатов с трудящимися, со-
зданы общественные при-
емные. Все это вызвано са-
мой жизнью. Но возможно-
сти улучшения этого дела 
не исчерпаны. Почему бы 
не устраивать приемы граж-
дан по выходным дням, в 
крайнем случае передви-
нуть время приема на не-
рабочие часы? Можно бы 
также выделить ответствен-
ных лиц, принимающих по 
тем или иным вопросам, 
широко известив об этом 
население. И вдобавок не-
обходима систематическая 
проверка того, как ведется 
прием трудящихся в том 
или ином учреждении. 

Ип. ИВАНОВ. 
заслуженный работник 

культуры РСФСР 

ЧЕБОКСАРЫ 

мнения 
Мы принадлежим и профес-

сии, которая щликом порож-
дена ошибками. Ошибками 

В проектантов, моитамнииоа, 
изготовителей меитрообору-
еоеения. Мы — таи называе-
мые эляитроналадчики. Спе-
циальность нашу можно на-
веять амтирабогой, «симуля-
цией деятельности», хотя мы 
•авотеем много и честно. 
Среди наших коллег преиму-
щественно люди с высшим и 
•редким специальным обра-

"мааиием, и гласная наша ве-
дана состоит а том, чтобы в 
Коде строительства, уже на 
Площадке, переделывать и 
исправлять проект, а таима 

Кспутывать то. что напутают 
итажииии. Тяжелая и небла-

годарная у нас работа, 
у Деньги, которые аыплачи-

Ш я кают заказчики пусионала-
аЩ мчным организациям (мы ра-

ботаем в одной иа них), ив 

•ходят • сметную стоимость 
объеитв. И естественно — на-
йме же проектанты будут за-
кладывать • смету исправле-
ние собственных грехов! По-
этому расходы относят иа 
стоимость будущей продуй 
ции: иа аапланироминое ни-
кем удорожание. А деньги не-
мал ые... 

Лроаитанты иа несут ника-
кой ответственности аа ошиб-
ки и просчеты, выявленные 
ианаиуне пусна. М вот полу-
чается, что мы. иаяадчини, с 
одной стороны, выполняем 
полезную работу, вез кото-
рой пока нельзя обойтись, а 
с другой — мы ив более чем 
«чистильщики», подчищаем 
нужна грехи. Но не елншном 
яи накладно для народного 
хозяйства иметь многие ты-
сячи таиих •чистильщиков»? 
Мы любим-свою работу, но 
на можем но сознавать, чте 
наша специальность — ре 
аультат плохой работы дру 
гих. , 

М. ЛИНДЕР. 
I . ОССЯ. 

инженеры 
МОСКВА 

Хочу поделиться некоторы-
ми соображениями по поводу 
витиработы. иа которую спра-
ведливо ополчилась «ЯГ». 
Эта тема выглядит поив еще 
свежо на страницах газвт. В 
кулуарах же и нурилнах она 
ивдввна—одна из популярней-
ших. Существует даже обиль-
ный кулуарный фояьияор о 
таиой «деловитости». Кстати, 
хороший «иионим понятия 
«симуляция деятельности» — 
«система ИНД» (имитация ии-
пучвй деятельности). 

•ели задуматься всарьаз. 
то «питательной средой» для 
вааетеетствеииости. расхяя-

Яииости во многих случаях 
ужит отсутствие ощутимей 

саязи между результатами 
мботм (иа временем работы, 
ме количеством затраченной 
анергии, а именно результа-
тами!) и вознаграждением. 
Но общеизвестно, что в этой 
области многое пона еще да-
леко от совершенства, хотя 
поиски, аисперимеиты осу-
ществляются и есть удачные 
решения. 

Иие кажется, сейчас надо 
сосредоточить внимаииа иа 
Суждении, если тан можно 
•ымзиться, «позитивной 
прогеаммы ворьбы с антира-
вотой». Хороших предложе-
ний в атом смысла пока опув-
дииовано и* много. 

Видимо, проблема повыше-

резне повысить треб 

имя ответственности и дело-
витости имеет сомов прямое 
отношение и вопросу о вы-
движении, повышении, пере-
мещении руководителей, и 
рвзличным аспентам «дело-
вой карьеры». Не секрет, что 
есть люди, стремящиеся «на-
верх» но ради того, чтобы 
•мть на себя большой груз, 
в ив примитивного желания 
припасть и более щедрой 
•кормушке». Однако нан до 
виться, чтобы на соотватст 
вующих местах во все* 
звеньях управления виономи 
ной работали только абсолют-
но компетентные люди) Оче-

лишь один путь 
ребоваиил н 

компетентности и качеству 
управления (чтобы лишь са-
мым одаренным оно было поя 
силу) и, с другой стороны, 
веяное поощрение давать 
тольио за дело и о сочетании 
со строжайшей требователь-
ностью! 

На мой взгляд, принцип да-
манратичесиого централизма 
пронизывающий хозяйствен 
ную жизнь, должен включать 
в себя возможность на таль-
но служебного роста, но пои 
необходимости и понижения 
причем таного, чтобы при 
атом человек не был мораль-
но раздавлен. д , 0 Г ( ^ 

инженер 
КАЛИНИНГРАД 

I 

Дансинг в Гренобле, Мала, 
чихи и девочки, в обнимку 

I или держась за руки, куль-
I турне проводят досуг, «отке-
! лыеея» па, принятые • эти* 

местах. Им, наверное, хоро-
шо, французским мальчикам 
и девочкам, в уютном аале, 
красиво отделанном цветным 
пластиком, под лучами тра» 
прожекторов, медленно бро-
дящими по лицам. Прожекто-
рами с небольшой антрасоль-
ии управлял владелец дансин-
га. Белые рубашки парней, 
белые кофточки девушек — а 
Гренобле ходят на танцы в 
светлом... Был поздний ве-
чер,, иак указано в полицей-
ском протоколе. 

Таиоаа первая фотографиа 
— случайная, любительская. 

Вторая — профессиональна. 
Это видно хотя бы на того, 
что объектив умело зепечет-
яел сразу асе 145 гробов. Жи-
вым иа дансинга не вышел 
поит* никто. Точно установить 
не удалось, какой именно 
« « о ш в уронил сигарету на 
поролоновое сиденье ступа... 
Стул вспыхнул, вслед аа * м 
мгновенно загорелся краси-
вый, цветной, модерный пла-
стик пола, потолка и стен, 
Давка у дверей продолжалась 
надолго: там расплавленный 
пластик стекал сверху прямо 
на головы, ядовитый дым 
разъедал легкие и глазе. 
Спичка сгорает немногим бы-
стрее, чем допылал дансинг 
а Гренобле. И вот — 145 гро-
бов, понурые родственники 
ходят между рядами... Пунк-
тирная линия указывает на 
гроб хозяина, не успевшего 
спуститься с антресоли... 

Редкостная, трагическая 
случайность» Да. трагическая. 
Но случайность ли? Об этом 
чуть позже. И уже отнюдь не 
редкостная. Увы| В хронике 
убийственных бедствий по-
следних лет за рубежом со-
крушительные пожары проч-
но заняли место рядом с ав-
томобильными катастрофами. 

Вот — наугад — некоторые 
последние, «редкостные»: 

Брюссель, Бельгия. Универ-
маг «Инноеасьон», крупней-
ший магазин страны. Пожар 

кГ] возник в торговом зала еторо-
К го этажа: вспыхнул пластин 
I » с т * н . Погибло около 400 чело-

век, 
1 4.4 Сеул, Южная Кореи. Два-

•! дцати двух этажная гостиница 
•Дафниан». Взорвался газо-
вый баллон, и опять тотчас 
же занялся пластик. 164 смер-
ти, 30 оанений. 

Саи-Пауло, Бразилия, Два-
вкати двухэтажна л банковская 

1 контора «Жоэлма». Причина 
ц| пожара неизвестна. Огонь от-
И реэал все выходы. Миогочис-

; ленные пожарные никого не 
*•> смогли спасти с верхних эта-

'• жей. Оттуда выпрыгивали го-
рящие люди и развивались о 

:(1 мостовую. 179 погибших. 430 
' получивших ожоги. 

На недавнем международ-
ном симпозиуме в Цюри-
«е (а ном участвовала я 
делегация СССР) отмечалось, 
что пожары превращаются а 
одну из главных опасностей 

I для человечества. Не мудре-
4 но: только в 1972 году в 

США, например, в двух с по-
ловиной миллиона» пожаров 
погибло около двенадцати ты-
сяч человек, ранено около 
трехсот тысяч, общий ущерб 
(с учетом косвенных потерь) 
достиг одиннадцати миллиар-
дов долларов! 

А у нас* У нас тоже по-
жары... Меньше, чем а США, 

Р Я не с такими потерями, как 
за рубежом, но пожары есть 
пожары... 

Я . Впрочем, и чему тревога? 
от В конце концов, испокон ье-

нов начались блики пожаров 
•у по небесам над человечески-

ми поселениями — тем паче 
на Руси. Сколько раз горела 
Москва — сполохами слов-
но бы переполнены русские 
летописи! Выгорали »на нор-
ню» Пенов и Новгород. Ка-
зань и Рязань, лишь беле-
сыв туловища цернввй да 
кремлей угрюмо сутулились, 
бывало, над сплошными пепе-
лищами городов. «Красный 
петух» был вечным прокля-
тием и российской деревни; 
столатиямн на папертях ря-
дом с нищими вымаливали 
нопаачну и.погорельцы, будто 
бы непреходящее сословие 

— русского общества, бесперечь 
>Д пополняемое несчастливцами. 

Страна деревянных изб и до-
мов, топимых зачастую по-
черному, то есть с искрами 
на пол к под потолок, явчно 
томилась е предчувствии по-
жаров. 

перед революцией ориенти-
ровочно считалось, что убыт-
ки от пожаров в России со-
ставляют 500 — 700 миллионов 
золотых рублвй а год. И тог-
да ужа российские пожарные 
славились мужеством и сно-
ровкой. но много ли сделаешь, 
если вооружай багром, или 
ломом, или топором — про-
тив стены огня, вставшей над 
городом? К |»17 году, напри-

I I 

мер. имелось у пожарных по 
Руси всего 10 аатомобилей. 
Последним, что ли.аниордом а 
этой непроходимой ситуации 
была катастрофа 1В17 года а 
Барнаула: там выгорело ера-

™ эу 60 нварталов. около 700 
В домов.-

Однако, скаисут мне, при 
ЙЛ чем тут исторические реми-

нисценции! Много или мело 
пожаров у нас, в СССР, в 
высокоразвитом индустри-
альном государстве, с отлич-
но поставленными нвукой и 
техникой, противопожврной 
службой, каменными града-
ми и селами, с воданым, га-
зовым или электрическим 
отоппением? Много или ма-
ло? Увы! Статистика пожар-
ного прошлого плохо изве-
стна, здесь трудно сравни-
вать, но известна «статисти-
ка будущего», иначе говоря, 
число пожаров, которое, 
по прикидке специалистов, 
можно было бы считать нор-
мальным «а высокоразвитом 
индустриальном государст-
ве, с отлично поставленной 
наукой и техникой, противо-
пожарной службой...» Это 
число далеко превзойдено во 
всех высокоразвитых стра-
нах. Да как превзойдено! Яс-
нее ясного: когда жертвы йе-

н а числяются десятками тысяч, а 
убытии — мчялиардами, то 
получается, что потери впол-

не сравнимы с так называе-
мыми «малыми аойнамй» 
XX века. Но малы* войны на-
чинаются и кончаются, а по-
жарные потери ежегодны — 
«Дакая непрерывная «малая 
война» с огнем! 

Почему так? Да потому, 
что возросли ие только воз-
можности общества о бор* 
бе с огнем, но и «во: 
можности огня» • борьбе с 
обществом. Причина триви-
альная: наши беди явились 
продолжением наших же ус-
пехов. 

Оглянитесь вокруг себя. 
Наше бытие пронизано ог-
нем — откровенным или за-
прятанным. Годы ивучмо-тех. 
ничвекой революции сдела-
ли нас повелителями м о г у 
ществонных сил мертвой ма-
терии, сия благодетельных, 
когда мы иа твердо держим 
в руках, — слепых и разру-
шительны*, когда ойи выры-
ваются иэ-под нашей власти. 
А при колоссальных масшта-
бах хозяйства, созданного 
людьми, контроль становит-
ся асе сложней, затрудни-
тельней... 

Теперь ми у кого, по-види-
мому, не вызывает сомнений, 
что научно-технический про-
гресс — причине не только 
позитивных, но и негативных 
процессов в биосфере, окру-
жающей среде. Загрванеиие 
воды, опасные изменение вт-
мосферы, климате, сокруши-
тельная эрозия печа, нару-
шение биоценозов, резкое 

рынок бурно развивающей-
ся химической промышлен-
ностью, — несть им числа, и 
несть числа пожарам от них! 

Даже давно известные и 
вреде бы «спокойные» веще-
ства е условиях заводского 
концентрированного произ-
водства и потребления наожи-
двиио томе делаются нашими 
врагами: 

скипидар самовозгорается, 
•ром самовозгорается, 
барий самовозгорается, 
нафталин самовозгорается, 
камфаре самовозгорается, 
алюминиевая пыль горит, 
пыяь пирамидона горит и 

вары врется, 
сахарная пыль взрывается, 
пыяь льна, хлопиа, пеньки, 

джута, иенафа взрывается и 
таи далее... 

Но самое, пожалуй, тре-
вожное — ато повышенная 
и в«в возрастают»» горю-
честь новых строительных 
материалов, широко внед-
ряемых а производство. 

ш 

Передо мной сводка: 
еСпрааочиые данные, о по-
жарной опасности новых 
строительных материалов». 
Перечислены 20 тепло- и 
ЗВУК0ИЭ0ЯЯЦ40НМЫХ, 11 об-
лицовочных, 18 пленочных, 
4 стеклопластика — всего 
53 материала. Из *их 24 легко 
горючих, еще 28 просто го-
рючих, не горит один-адинст-
веиный! 

Пластик, пластик... Без него 
ныне не возводится -ни 
один строительный объект. 
Сколько достоинств у пласти-
ке, в том числе и теков убеди, 
тельное, как дешевизна! 
Квартиры в городке уче-

стую лепешку, разодранные, 
раскоряченное огчем... Ме-
талл при пожаре становится 
ненадежным, он плохо сопро-
тивляется огню, мягчеет, де-
формируется, он уже не опо-
ра; в самую трудную, самую 
необходимую минуту зда-
нию вдруг не на чем стоять... 

В чем ж е дело! Если ясе 
заранее известно, если оче-
видно, что «начиненное го-
рючими материалами» здание 
огнеопасно, неужели нет воз-
можности предотвратить по-
жар «на корню»?.. 

'Сейчас я возвращусь к 
истории двухлетней давности, 
к истории пожаре на Бухар-
ском хлопчатобумажном ком-
бинате, которая в своем ро-
де может быть признана клас-
сической. 

Почти два года назад Ген-
надий Бочаров на страницах 
•Комсомольской правды» 
провел журналистское рас-
следование обстоятельств 
этого пожара. 

Коротко перескажу. По-
жар за сорок минут цели-
ком уничтожил Прядильно-
ткацкую фабрику: «произо-
шло обрушение металличе-
ских конструкций на площа-
ди свыше 44 тысяч квадрат-
ных метров». Оказалось, что 
строительство велось крайне 
халатно, с нарушением про-
тивопожарных правил. Одна-
ко халатность халатностью, 
ио что это за металлические 
конструкции, которые рушат-
ся по тысяче квадратных мет-
ров а минуту при первом ж е 
пожаре? Обратившие# к аато-

Владилен ТРАВИНСКИЙ, специальный корреспондент «Литературной газеты» 
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Сегодня мы публикуем вторую статью нашего 
товарища, специального корреспондента «•Литера-
турной газеты» Владилена Травинского, оставшую-
ся после кончины автора. Репортаж «Крылья» выл 
напечатан в М 2 «ЛГ» от 8 января с. г. 

оскудение « и в о й природы и 
т. д. и т. п. — о б о всем этом 
написено немало книг и ста-
тей, • том числе и в «Литера-
турней газете». Тревога эко-
логов в последние годы пере-
далась широким массам, пе-
решагнула пороги парлвмен-
тов н правительственных ка-
бинетов. Заботе об охране и 
рациональном испольаоеении 
природных ресурсов сделе-
лась одной из важнейших за-
бот современности, стала те-
мой — наряду с прочими — 
переговоров на высшем пра-
вительственном уровне. 

Но ведь, кроме природы ес-
тественной, есть еще и искус-
ственная, та самая «вторая 
природа», о которой писал 
Маркс: челоаеческвя циви-
лизация. НТР родилесь и про-
текает а основном внутри 
именно «второй природы», 
однако, как и в первой, тво-
рит здесь не только добро, 
ро и ало. Экологи толкуют об 
угрозе природным ресурсам 
со стороны НТР — аналогом, 
даже, может быть, эквива-
лентом во «второй природе» 
яяляются пожары. Они не-
жданное, стихийное и оттого 
еще более досадное дитя 
НТР: если хотите, ее внебрач-
ное дитя. 

Это очень ввжно авпомиить: 
нагнетание пожерной опасно-
сти — закономерное послед-
ствие технического прогрес-
са, его обжигающее изнанка. 

Мир просто стал горючим— 
в самом прямом смысле сло-
ве! 

Безобидные парфюмерные 
изделия... Элегвнтиые тюбики 
женской косметини... Почти 
все они горючи. Бет выдержка 
из официального доиумеита: 
• В результате проведенных ис-
пытаний по оценив пожарной 
опасности сырья, продуктов и 
полупродуктов производства 
душистых веществ было уста-
новлено, что все они по тем-
пературе вспышки перое от-
носятся к горючим жидко-
стям с температурой аспыш-
ни' 43 градусов Цельсия и вы-
ше». А ведь 45 градусов — 
это горячая ванна... 

Есть такой преаестный по 
оттенку отделочный метери-
ал: инсулак. Летом 1972 года 
ремонтироеели универмаг в 
городе Петушки Владимир-
ской облести: не втором эта-
ж е поставили вдоль стен па-
нель нэ дарованных реек, а 
выше — до потолке — по-
крыли стены инсулеком. Кра-
соты ради не постояли, как 
говорится, за ресходеми. В 
ночь не 7 феереля 1973 го-
да, уходя, продавцы забы-
ли выключить в зеле элек-
тролампочку. Тепле от нее 
оказалось достаточно, чтобы 
к утру инсулак вспыхнул. 
Универмаг запылал.. Вслед 
зе тем инсулак погубил ка-
фе «Медвежонок» в Москве 
Где-то еще объявит сев» 
инсулак? А ведь он — 
одно иа многих тысяч ве-
ществ, выбрасываемы! иа 

ных — и типовые школы: 
металлургические комбина-
ты —- и детские сады; кори-
доры а административном 
здании — и раздевалки шах-
теров — всюду пластик, де-

.шееый, изящный. И всюду 
он угрожает пожаром. Праа-
да, есть, реаработан а техни-
ческих рекомендациях, в ла-
бораториях трудноаоспламе. 
ияемый, грудносгораемый 
пластик, ио его промышлен-
ное производство потребует 
новых аетрат, а значит, лишит 
пластик основного достоинст-
ве — дешевизны. 

А ведь он ие только го-
рит, аспыхивея порой, как 
порох. Сгорзя, он порож-
дает ядовитый дым — десят-
ки видов токсичных веществ 
насчитывают в его дыму спе-
циалисты. Даже опытные по-
жарные бойцы могут про-
никать сквозь этот дым ЛИШЬ 
в противогазах. На погибель 
людскую зачастую начинают 
«работать» самыа-рассамые 
невинные устройства; напри-
мер, системе вентиляции и 
различные коммуникации 
внутри горящего здания вса-
сывают, распространяют 
смертельный дым по кварти-
рам или цехам... 

Такой дым херектереи не 
для одного плестика — для 
многих современных химиче-
ских изделий. 

Однажды возник пожар а 
магазине «Бытовая химия» на 
проспекте Мира, в Москве. 
Магазин располагался на пер-
вом этаже двух спаренных 
<4-этажиых зданий. Через де-
сять минут после вспышки 
огонь разрушил стеклянные 
окна-стены и пошвл вдоль фа-
сада. Стоял май, тепло, фор-
точки на всея четырнадцати 
этажах были отирыты. Дым 
повалил в квартиры. В мага 
знна была оборудована — нан 
раз на такой случай — мощ-
ная противопожарная вы г лж-
ив, должная выбрасывать дым 
прямо на чврдан. Она и вы-
брасывала. Но... трубы вы-
тяжки, идущие яиутри пере-
ирытий, были плохо изолиро-
ваны — обычная история... 
Поэтому расиалеиные продук-
ты горения проникали на эта-
жи. 

Не этом примере стано-
вится понятен ответ на не-
доуменный вопрос дилетан-
та: как же так, почему воз-
никают пожары в каманньи 
и железобетонных зданиях? 

Как мне объаснили в Глав-
ном управлении пожарной 
охрены МВД СССР, тонкие 
керкесы проложены, аыст-
лены, буквельно битком на-
биты современными горю-
чими мвтериаяеми. Пламя, 
возникнув, легко «пробивает» 
преграды, разогревает их, 
оушнт. Да разве ьам не при-
ходилось видеть, как ведут 
себя строительные конструк-
ции при пожарах? Стальные 
балки, толщиной в человече-
скую талию, страдальчески 
перекрученные кривыми пет-
лями , сплюснутые в бугри-

рвм проекта, журналист вы-
яснил, что в проекте «были 
сделаны ощутимые норма-
тивные послабления в отно-
шении огнеустойчивости ме-
таллических конструкций. 
...Перекрытие фабрики было 
выполнено в виде слоеного 
пирога... в конструкцию бы-
ли заложены горючие мето-
риалые... пенополистироп, 
три слоя рубероида, фоль-
гоизол, полиэтиленовая плен-
ка и т. д. Еще сказал глав-
ный чнжонер: «Мы обязаны 
стремиться к удешевлению 
строительстве...» 

Оговоримся и тут. * Пусть 
иному читвтелю ие поквжут-
ся нелепыми или неуместны-
ми ссылки на дешевизну про-
екта. Дешевизна, как и темпы 
— два опорных столба, нв ко-
торых стоит любое массовое 
строительство. «Строить бы-
стро, строить дешево» — это 
не красивые обязательства, а 
необходимость, без которой 
строительство утратит свое 
основное достоинство. По-
этому — я хочу подчеркнуть 
это особо — речь идет не о 
чьей-то беспечностн нлн тех-
нической неграмотности, а о 
той знакомой всем нам ситу-
ации, когда по соображени-
ям сиюминутной выгоды, сию. 
минутной целесообразности 
кажется возможным не за-
думываться о далеких послед-
ствиях... 

Те самые «послабления» в 
проекте, о которых шла речь 
выше и которые в итоге 
обернулись пожаром, при 
строгом юридическом подхо-
де нельзя отмести к правона-
рушениям. Фабрика проек-
тировалась согласно установ-
ленным и утвержденным 
Госстроем СССР нормам, и 
все конструктивные и плани-
ровочные решения а проек-
те находились а пределах, 
допустимых этими нормами. 

Но вся суть в том, что как 
раз нормы и на выверены с 
точки зрения противопожар-
ной безопасности и но во 
всех частях одобрены по-
жарным надзором, хотя лю-
бая инстанция, обладающая 
правом нормирования в 
строительстве, должна кон-
сультироваться в своих ре-
шениях с противопожарной 
службой. 

Международная практика 
определила, что основное 
— обеспечить безопасность 
еще в нормативах, строго 
соблюдать их при проектиро-
вании объекта и при его 
строительстве. О безопасно-
сти нужно думать еще до 
того, как разработана та или 
иная конструкция, до того, 
как создано то или иное ве-
щество. Нельзя удешевлять 
здания, вещества, материа-
лы зе счет безопасности. 
Ни модернизация, ни техни-

ческая эстетика не могут слу-
жить оправданием нарушений 
противопожарной безопасно-
сти. У этих красивых причин 
подчас бывают слишком 
страшные последствия... 

IV 
— Пугаете, пугаете, а мне 

не страшно, — скажет благо-
воспитанный обыватель. — 
Ну, быэает, ну, горит тут-там, 
но ведь не так, чтобы — 
сплошное море огня, все ру-
шится, все гибнет, не так? 

Да, не так. Мы все привык-
ли: в случае пожара звони-
те 01. Пожарная часть не за-
ставляет себя ждать, она ны-
не — самая скорая, выезжа-
ет через 35—45 секунд после 
вызова. 

Мы асе привыкли: прим-
чится сверкающая красная 
машина, быстрые люди в 
брезентовой форме проло-
жат рукав, и вот уже взлете-
ла лестница, и вот уже взби-
рается по ней, поражая про-
фессиональной ловкостью, 
смельчак со стволом а руке, 
и вот уже сильная струя во-
ды рассекает .дымовую за-
весу. 

Однако... однако как ж е 
быть, если пожар нв двадца-
том эгаже, а пожарная лест-
ница достигает только седь-
м о е ? Как же быть, если 
лестничная клетке вся задым-
лена, непригодна для спасе-
ние людей? Как же быть, ес-
ли... если еще десяток рваных 
ситуаций, при которых ни 
ловкость, ни смелость, ни ма-
стерство пожарных ровным 
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счетом ничего не энвчат — 
настолько несоизмеримы воз-
можности человека в сравне-
нии с грянувшей бедой? 

Смешно, скажут мне, в 
наш век электроники уповать 
на руки человека, на багор, 
ведро и лопату. Конечно, 
смешно. Тем более, что на 
вооружении у пожарных есть 
и автоматика, и системы 
сигнализации и предупреж-
дения пожаров. НТР, она 
ведь не только грозит по-
жарами, она дает и возмож-
ность высокоэффективной 
борьбы с огнем, противо-
стояния ему. 

— Так в чем же дело? — 
спросит рассерженный чита-
тель. — Чего же тогда нам 
бояться? 

В том-то и дело, дорогой 
читатель, что все это и есть, 
и всего этого вроде бы и нет. 
Разве можно считать, что 
приборы противопожарной 
сигнализации есть, если ни 
один директор магазина не 
может свободно приобрести 
их И установить? Разве можно 
надеяться на автоматическую 
систему тушение огня, если 
оне при проектировании про-
мышленных объектов зачас-
тую не планируется, не попа-
дает в смету к, значит, не 
устанавливается? 

Ужа самим номером теле-
фона — 01 — подчеркнуто: 
пожар — самая первая, са-
мая главная опасность. Нв 
борьбу с ним, казалось бы, 
должны быть брошены все 
силы. Но нет! Темпы науч-
но-исследовательских работ 
и промышленного производ-
ства предметов противопо-
жарной обороны отстают от 
потребностей, от темпов се- , 
мой научно-технической ре-
волюции. 

В системе МВД СССР есть 
один нвучно-исследоватоль-
ский институт, занимающийся 
вопросами пожарной без-
опасности. Но возможности 
его Более чем скромные. Да 
и один в поле нв воин — еще 
в каком поле! 

К сожалению, этими проб-
лемами в должной мере не 
заинтересовались другие ор-
ганизации и ведомства. Спра-
ведливости реди, однеко, сле-
дует вспомнить, что в 1971 го-
ду был составлен координа-
ционный план по небольшому 
кругу научно-исследоеетель-
ских работ в области проти-
вопожарной защиты, а при 
Научно-техническом совете 
по охране труда при ГКНТ и 
ВЦСПС создана секция «по-
жары и взрывы». Но ведь 
это — капля а море... 

Тек не пора ли ведомст-
вам удочерить, наконец, про-
блему пожаров (и взрывов!), 
не пора ли соствеить единый 
координационный план науч-
ных работ и промышленного 
производства средств преду-

преждения и тушение пожа-
ров И вЫПОЛИЯТЬ 01*0 под 
строгим, контролирующим 
взором Госкомитета Совета 
Министров СССР по науке и 
технике? 

Не пора ли? Пожары мно-
жатся... положение становит-
ся все сложней. Отдав дол 
жное возвышенному благо 
родству пожарных, я тем не 
менее вынужден не то чгобь 
открыть тайну, а просто вы 
сказать мнение многих специ 
алистов, с которыми еогла 
сен: противопожарная с л у » 
ба, оставаясь главной наше 
опорой, сама по себе не I 
силах и не будет в силах по 
бедить огонь, как бы она ни 
была хорошо обумена, осна-
щена, сколько бы храбрости 
таланта и энергии она ни рас 
ходовела! Проблема вышлс 
за пределы частных, прагма-
тических, узковедомственных 
решений. 

Необходимо осоэнение ис-
тинных размеров и глу-
бинных причин бедствия, 
включение противопожар-
ных правил в самые по-
ры общественного сознания 
всеобщее, всенародное и е 
то же время сугубо личное 
— каждым на своем месте — 
ощущение ответственности за 
происходящее. Без этого 
нам не обойтись. Нормы без-
опасности должны стать нор-
мами морали и, уж конечно, 
промышленными и строитель-
ными нормами — не только 
во отношению к пожарам, ио 
К пожарам а особенности! 

Мы знаем, как воспитыва-
ется чувство ответственности 
— убеждением и принужде-
нием. По-видимому, пришла 
пора рационализировать и 
убеждение, и принуждение, 
возвысить их до масштабов и 
уровня пожарной ситуации. 
Кто из родителей не читал 
плакат: «Не разрешайте де-
тям играть с огнем»? Ну а 
как насчет взрослых? Что го-
ворить; коробке спичек в ру-
ках ребенке — опасная иг-
рушка. Ну, в миллионы тонн 
горючих веществ и материа-
лов а руках людей, лишен-
ных чувства ответственности? 
Не пора ли юристам точнее и 
справедливее сформулиро-
вать нормы правовой ответ-
ственности за пожар? 

Впрочем, законы и инструк-
ции — это всего лишь слова, 
напечатанные на бумаге. Ког-
да говорят о законности, а 
первую очередь имеют в ви-
ду не ваконы, а их примене-
ние на практике, их реализа-
цию. Например, дело охраны 
природы не сдвигалось с ме-
ста до тех пор, пока идея не 
овладела массами, пока чув-
ство ответственности за охра-
ну природы не внедрилось а 
умы и сердца, и только 
тогде началось быстрое воз-
ведение очистных сооруже-
ний, профилактическая рабо-
та.-

Мероприятия по охране 
природы имеют сходство С 
противопожарными еще и е 
том, что последние нв евмом 
деле прямых, сиюминутных 
выгод не приносят. К тому 
же они, как и природоохра-
нительные, не дешевы. Но 
совершенно ясно, что эти 
Своеобразные «амортизацион-
ные общественные ресходыв 
необходимы — и будут все 
более необходимы по мере 
углубления и расширения на-
учно-технического прогрессе. 

Название Всесоюзного ие-
учно-исследовательского ин-
ститута противопожарной 
обороны правильно отражает 
прошлое отношение к делу: 
мы действительно обороня-
лись от огня, как от стихийно-
го бедствия. Квк от стихийно-
го бедствия, доныне страхует 
от огня и Госстрах. А ведь это 
неверно, принципиально не-
верно) Большую, главную 
часть пожаров X X века ни в 
коем случае нельзя сравни-
вать с ураганом, тейфупом, 
цунами, землетрясением или 
извержением вулкане. В отли-
чие от них, сегодняшние пр-
жары (почти все!) подконт-
рольны людям, мы можем, 
мы умеем, мы должны ими 
руководить! Они суть не сти-
хия природы, а стихия чело-
веческого поведения, то есть 
следствия психологических 
или социвльных причин, — 
а не этом фронте мы обяза-
ны не только обороняться, 
но и наступать.» 

Однако — стоп! В одной 
статье нв исчерпать вопросов 
и проблем, накопившихся за 
долгие годы, когда пожарная 
тематика нв удостаивалась 
серьезного разговора на 
страницах газет и журналов. 
Говорить надо — неотложно: 

о проблеме высотных зда-
нии — рост числа этажей нв 
всегда состыкован с противо-
пожарной безопасностью; 

об обучении населения 
двадцать с Лишним миллио-
нов квартиросъемщиков СССР 
не знакомы часто со спосо-
бами предупреждения и 
борьбы с огнем; 

о несовершенстве противо-
пожарной техники и препонах 
на пути ее развития; 

о сельских пожервх, осо-
бенно тех, что ежегодно гро-
зят урожаю и скоту; 

о пожарах, возникающих на| 
почве пьянстве: около поло-1 
вины всех случаев гибели со-| 
вершеннолетних людей на! 
пожарах — следствие злоупо-| 
треблеиия алкоголем; 

наконец, о несомненных ус-
пехвх, удачах, достижениях в 
деле борьбы с огнем ив всех 
фроитех, а они тоже есть, 
и немалые; 

и тек далее, и тому подоб-
ное! 

Эта статья — для зачина. 

ПуЯлнкания 
Т. ТРАВННСКОП 



I ГРОМКОЕ 
ДЕЛО Н 

Александр Грамерьевич раз-
аодмт рущма: что подела-
ешь — призвание Но он нм-
скопив но о#мяюи, у него 
прекраснее смена — шестна-
дцать выпускников Ювелин-
еквв сродно* шиолы робот*, 
ют • мнлнции. 

...До позднего вечера сеа-
татса окно о домо, где живет 
учестиоеый инспектор -

МУТЬ бр«КОНк*р«, или. яеяу. 
теешйсь * тулуп, вх*ть • рез-
в*льня« | самую отдаломную 
д*р**ню — на участка Шмн-
кеаич* II насолоиных пунк-
то»-.. 

Но аот зекенчиеватся мно-
готрудный донь. Возера-
(Цаатса на школы жене — 
Александра Афенесьевиа, >•-
служеннк'н учителк школы 
РСФСР. Приведет дети, все 
трое. Как и мвтк, они падвго-
ги. Почему тек случилось? Сем 

КАПИТАН милиции... 
Участковый. Всматриаа-
юск а фотографию еще 

и еще раз и не могу отда-
латьсв от ощущение, что коп 
да-то встречал этого челове-
ка. Лицо знакомо, взгляд 
помню... 

А если встречал, то где? 
Скорее всего, а глухой, за-
валенной зимними снегеми 
сибирской деревне. А может 
бытк, на оживленном сибир-
ском тракте, у чайной, ря-

дом с «увлекшимся» мото-
циклистом; или во врем* бе-
седы с подростком а детской 
комнете милиции; или е зда-
нии сельсовете, когда он по-
здравлял молодоженов... 

Меня место спрешивают, 
естк ли текие люди, как Фе-
дор Анискин. Конечно, есть. 
Разные, они схожи а одном, 
в главном; они достойно вы-
полняют свой долг перед не-
родом. Они неравнодушны и 

Снимки фотокорреспондента *Лите-
ратурной газеты* Анатолия ХРУПОВЛ 
комментирует писатель, автор повести 
^Деревенский детектив*, 

Пять студенток очень мило, 
очень прсктодушно, очень 
охотно мне рассказывают: 
«Мы с«ли к тут же написал^ 
свое мнение. А теперь, гово-
рят нам, соберите под заяв-
лением как можно больше 
подписей». 

РАПОРТ. Доводим до ваше-
го сведения, что направлен-
ная н нам на исправление 
студентка (имя, фамилия) не 
оправдала доверие: II продол-
жала нарушать распорядок 
дня... 2) а своих разговорах 
напоминала о спнртны* на-
питках. 31 часто а паре с 
мальчиками уходила с поля 
нашего зрания... 

Странный слог? Т.к с не-
привычки же. аа полчаса, под 
бдительным оком своих руко-
водите \ей. 

Рапорт втот попал а ржи 
работника института Салибае-
ва. которого накануне только 
прислали на института для 
укрепления руководств» от-
ряда. Он *ы*вач к себе де-
вочку и скааа\: «Все! Надое-
ло! Слишком долго лдесь бев 
меня чикачись с тобой. Уби-
райся а двадцать четыре ча-
са». 

Вечером девочка вкшча 
пешком в районный центр. В 
шесть утра местные жители 
привели ее к матери. (К сча-
стью, не успела евде уехать ) 

Тут, однако, вмешались 
местные партийные и совет-
ские органы. Мать рассказы-
вает; «Эаместитечь предгеда-
теля исполкома кричал Сачи-
баеву в трубку; -Вы мне го-
ловой аа нее ответите! Голо-
вой!* 

В тот же день аа девочкой 
прислали иа отряда машину.. 

план, построил два дома. Ре-
бята выложились до ианка, 
устали, наи черти, и собра-
лись в дорогу. Одиаио поря-
док есть порядок. Работать 
отряду полагалось еще весь 
август. Досрочно справились 
с заданием? Преирасио. Те-
перь надо помочь соседям, 
они а прорыве. 

• отряд аыекал представи-
тель штаба преподаватель 
Срым Раимжанович СунеАха-
ноа. 

Встретили его угрюмым 
молчанием. Ожидали, очевид-
но. приказов, онрнноа, нота-
ций... Но Вунвйквнов сказал: 
«Ребята, вот вам деньги, би-
леты, уезжайте — слоаа не 
скажу. И обещаю: никто а ин-
ституте вас ма попрекнет. Но 
по-человечески прошу: кто мо-
жет, останьтесь, помогите со-
седям». Тишина. Молчание. 
Один встает. «Я не могу. По-
нимаете?». куиемканоа гоао-

Вит: «Конечно, понимаю, 
е можешь — значит, не 

можешь. Я тебе еерю. Спа-
сибо за хорошую работу, 
•от билет, деньги». Опять аса 
молчат. О чамто думают. На-
конец другой подымаетси: 
«Ладно, молодой пусть едет. 
Устал, наеерное, с непривыч-
ки. Уедешь ты. у тебя нога 
болит. И ты. наверное... Ну а 
мы наи. ребята, останемся?» 

Осталось большинство. Они 
отлично работали еще весь 
месяц. 

Мы сидим сейчас с чченом 
парткома института С. Р. Бу-
кейхаиоаым и вспоминаем ту 
давнюю историю. Если бы он 
тогда мастоял, поднажал, по-
требовал. аса двадцать пять, 
возможно, и остачись бы. 
Точько выиграло б в резуль-
тате дечо? Нет, ас выиграло. 
Работали бы форма\ьно. 
скучно, бев души... Но глав-
ное, самое главное: те, кото-
рые слабому поверили, слабо-
го отпустили, аа слабого по-
работали, они же наутро про-
снулись с общением: «Мм 
бчагородные люди!» Ох, как 
многого ато стоит, как много-
го! . «Планируется только ра-
бота, — говорит мне Букей-
ханоа. — А хамство, бесчечо-
вечность, жестокость никем и 
никогда не планируются. Это 
самодеятельность плохих ра-
ботников и очень плохих пе-
дагогов...». 

Даже аадвчи у иих такой не 
было: бороться да чистоту 
нравов. Линейка, расправа 
над девочкой диктовались, 
как • сейчас увиаю, совер-
шенно яиымя целями и при-
чинами. гораздо более важ-
ными, серьезными. 

Какими? 
Пожачуйста. Ряйои, куда 

•ыехал отряд, один из самых 
отстающих, совхоз — отстаю-
щий в районе. План вместе с 
тем очень напряженный. Что-
бы справиться е ним, я сов-
хоз прибычо восемь тысяч 
студентов, только из их ин-
ститута — полторы тафячн. 
Хорошо, сила немалая. Но 
сколько сразу же возникает 
сложностей, проблем! 

Что всего необходимее в та-
ких условиях? Дисциплина. 
Железная, суровая дисципли-
на. Беспрекословная. Одина-
ковая для всех. Это потом — 
дома, в городе, каждый пус-
ках опять заживет на свой ма-
нер. А здесь, временно, оди^ 
месяц — подъем, работа, от-

«Пожалтй. верно». — «Но »ев 
вто ведь не давало оснований 
уничтожать человека». — 
«Уиичтсжчть?» — «А вы как 
думаете? На той лвнейке у 
хлжзогл от ужаса горло пе-
рехватывало Хотелось крик-
нуть -Немелченно перестань-
те издеваться! Почему вы та-
кие жестокие?'» 

Своим педагогам хотелось 
ото крякнуть. Воспитателям 
своим 

Собрание решичо: просить 
не иекчтчать деиочиу иа отря-
да, дать ей недельный испра-
вите чьнын срок. 

Назавтра вместе со всеми 
девочка вышча в поче. Глядит 
— всадник на лошади. «Ахме-
тов еечеч не допускать тебя до 
работы». — «Но за меня груп-
па поручилась!» — «Ничего 
ие знаю. Собирай вещи» 

Мне обввеивют сегодня: 
«Преподавателем иадо было 
сохранить свое лицо». Не по-
нимаю. «Таким вот способом? 
А если реЛвта в др)гой раз 
уже не проявят инициативу, 

У Х * • ШКт и прокуро-
Г Ш Теперв* б»* сама, сама 
ЖЗмВть. тревИЕштобы ОС3яде 
ШМ\ьствоа*Д^» дочь. 
шг У мен* яНЯЬтает ФА все 

вто выслчЧИгЯть... МаТь ки-
вает, говорит устачо: «Осуж-
даете? Ноням 1 к>. Только Дам. 
простите, легко рассуждать. 
Приехали и уедет*. А девочка 
здесь жить... Единственное, а 
чем ее конкретиг обвиняли: 
«стала зАдевушяей». Осталь-
ное все ттм*я, фат*. Никаких 
#*кт*в, Не с чем спорать. 
Значит, * *6п ато я*до было 
оврояергяутв. А и*к же? 
Е^осзт. "Им правду • *«»<)»• 

Прокурор. естественно, от-
каДач и!.. Но Мать пришла 
реять- И опять. Она и* пом-
нит. скочько ра* ходяля. Хо-
ди «а 6*1 ещё столько ж*. Про-
курор маемая уступил, ве-
лел выписать направлен ие. 

Передо мной — акт вкспер-
тяяы. Закчючение: невинна. 
И в ф х я е м правом у».\у фо-
тограч&я: вавидниое детское 

«Она привезла бумажку ИЗ 
поликлиники, что страдает 
ревмокардитом, но освобож-
дения по всей форме у рее ие 
было». — «И что же вы ска-
за чк пр*по***атеч«м>® 
«Раз у нее нет освобождения 
по всей форме, сказал, что 
симулянтка». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШТАДА 
ОТДЕЛЕНИЯ ОТРЯДА. 1. За 
аморальное поведение, мядмс-
цилямимроеаиность м смет*-
матичесно* невыполнение 
плана (негде? На поле полто-
ра дня работала) «тудентну 
(нмн, фамилия) исключить из 
студенческого отряда. 2. Хода 
тайствоаать перед главным 
штабом об исключении (имя. 
фамилия) из института. 

Вот я все. Вся история. Это 
потом тая развернется собы-
тия, что криком захочется 
кричать. А пока: с парнем иа 
почке сидела —• раз. чан в 
вухяе яе яммыча — два, врач 
ие поверал справке и* поли-
клиники — три. Отрзд прибыл 
в совхоз первого октября. 
Исключением ив «ист* тут» 
девочке пригрозили вечером 
шестого. ЧтоЛм обесчестить 
чечоаека. не ппнадобичось Да-
же иедечн. Хватило пягя 
дней. 

О / Л СЕНТЯБРЯ вечерням 
Л И поездом студенческий 

отряд, несколько сот 
человек, отпрааался а совхоз 
«Красная заезда» на уборку 
урожая. Ехала! в общих, пе-
реполненных вагонах, аи од-
ного свободного шеста. Пнчя 
чай с домашними припасами, 
играли в домино .. 

Девочка семнадцати лет, | 
месяц всего, как ростуаала а 
институт, уютно устроилась 
с приятелем на нижнее пол» 
ке Разговаривали. О чем?- ! 
Ее чн бы тогда, заранее, знать, 
что это окажетса таким важ-
ным, что прядется опроаер« 
гать глупое подозрение! Кто-
то в вагоне запел «Пармя а 
красной рубапюиочяе», и она. 
кажется, сказала, что,нельзя 
так безбожно рвать у гитары 
струны. Потом, помнится, го-
ворила, как училась в му-
зыкачьиой шкоче, за два го-
да окончила четыре класса, 
особенно любит Бетховена и 
Моцарта, Еще девочка сказа-
ла. что в совхоз едет с бочь-
шой охотой: «Очень хочется 
романтики!» 

Поднял ребят старший по 
вагону инженер Н. Садыбеков 
(в институте — временный 
работник на кафедре гидрая-
чнки. иа уборку выехал в ка-
честве вавхова). Поднял, 
крикнул девочке. «Почему ре-
жим в «ути нарушаешь?» Та 
ие поняла: «Что, простяте?» 
— «Почему с парнем спишь?» 

С полок свесились ввверо-
шейные головы: как интерес-
но! 

Интеллигентнее девочка, до 
енх пор привыкла отпор да-
вать только маме с папой, от-
ветила леддным томом: «По-
прошу не вмешиваться я чу-
жие дела!» «Я тебе покажу 
«ие вмешиваться»!» — сказах 
зазхиз. 

ДОКЛАДНАЯ. Командиру от-
даления студенческого отря-
да. Довожу до вашего сведе-
ния. что студентка (имя. фа-
милия) после ецгбоя была мною 
замечена на полне с парнем. 
Сделанное замечание остави-
ла бе* внимания Считаю по-
ведение (имя, фамилия) амо-
ральным, недостойным для со-
ветской студентки. 

Нечепость, иурьев. Все бы, 
наверное, обошлось. Но тут 
новый инцидент.» 

По состоянию здоровья де-
вочку определили работать ие 
в поле, а иа кухие. В первый 
день вымыла фляги, иачветн-
ла картошку, добела отдрай ча 
сто чы и скамейки. Студент, 
павначеиный шеф- поваром, 
приказал: «Идя чаям мыть». 
Она вспыли ча: «Я кручусь, 
кручусь, а сам чего бездель-
ничаешь?» Оя поставил йогу 
иа лавку, которую она только 
что отдраивала; «Я кому го-
ворю?!» «Ах. так? — возму-
тилась. — Да я вообще уй-
ду ...» И ушла. 

РАПОРТ Командиру отде-
ления студенческого отряда . 
Студентка (имя, фамилия) не-
добросовестно отнеслась к 
обязанностям повара ма кух-
не, куда ома выла назначена 
по собственному явеяанню.. 
Р. Таукелеа. куратор строи, 
тельного факультета. 

Куратор Таукелвв вызвал 
к себе девочку я сказал: «Не 
справляешься иа кухне — иди 
В поле». «Хорошо», — согла-
енчась она 

Деяь проработача девочка 
• поле, д на другой — сер-
дечный приступ. Закололо 
сердце, онемела рука, броенчо 
в пот. Ребята сбежались, от-
несли а тень. Куратор Тауке-
леа выделил студента — про-
водить девочку до лагеря. А 
черев час, воваращаясь с по-
ля, Таукелеа видит: девочка 
я студеят спокойно себе идут, 
улыбаются. Больной яа тю-
фяке полоямяо лежать, а она, 
понимаете, разгуливает. Спро-
сил: «Почему ты взесь?» От-
еетила: «В помещении мне 
хуже, душно». Ах. душно? 
Ладно, пускай врач разби-
раете я. 

Сегодня, по прошествии из-
вестного времени, прикоман-
дированный « отряду хирург 
Е. Кадырбаеа объясняет мне: 

нала, ива на всеВЯШ была 
согласна. «ЯК. « 

Второй Врач о ф И Ш м М ! 
тина Васрчьевна

 <

Ш н | | 
расгяазыв^ет: «МеяЩниМь 
ли в штвЛ и предложи чУ*П№ 
детельствовать девочку. Я от-
казалась; атим занимается су-
дебный медаксперт. Мне ве-
лели выписать к маму направ-
ление Я понимала, что «усту-
паю неправильно. Но ояф Так 
далеко зашли!.. Хотелось км> 
угодно, во покончить с ИМс-
мой историей». 

Девочка ваяла направле-
ние. пошча в районный центр. 
Пошла доказывать... 

Судмедэксперт Й А. Хяме-
дов ярочеч направление я Гла-
зам своим и* поверял. «Ми-
лав, — сказах ей. — 1 * они, 
наверное, с ума там посД<ЧМ-
лн». Девочка попрося**: «По-
жачуйста. проверьте мефя. А 
то ив института иеялючат. 
Мама не переживет». • Не ль-
да. — скамл аксиерт. —- Без 
прокурор* не ''Имею Права». 
«Тогда напишите, что мечтая. 

Александр 

БОРИН, КУРАТОР строите чьио-
го факультета Р. Тау-
келеа постаиовченне 

штаба отделения об иск-
лючения студентки все-та-
ки не подписал: нет осно-
ваний. Однако командир от-
деления. кандидат техниче-
ских наук, доцент А Ахметов 
был непреклонен. Приказа ч 
утром «е созвать отлечение 
иа чрезвычайную линейку. 

Студенты построились. 
Шестьсот человек. Полная 
площадь народа 

Ахметоа велел девочке вый-
ти иа строя. «Еще, еще. так. 
чтобы все тебе видели». Объ-
явил: «Вот. поглядите, перед 
вами паршивая ояца, которая 
асе стадо портит-... 

Сегодня товарищ Ахметоа 
возражает: «Ложь. Я на ли-
нейке не говорил, что в ва-
гоне она стала недеаушкон. 
Просто оповестил о случив-
шемся. и у студентов, вероят-
но. возникла логическая ассо-
циация». Такая яозиикла ас-
социация. что никто из ше-
стисот 1лав от земчи не мог 
поднять. 

Деяочка крикнула; «Не-
правда!» «Молчи. — сказал 
доцеит Ахметоа. — К тому 
же ты злостная симчламтка. 
Сердечиицей приткорилась. 
Я тоже, есчв зазочу. могу 
притвориться — хоть хромым, 
хоть припадочным...» 

Обиду, унижение, вретест 
девочка вспытала уже йотом, 
посла лниевки. А тут бычо 
одно-единственное чувство: 
беспомощность. 

В тот день она сказала под-
руге: «Хочу повеситься». 

Вечером студенты собрачя 
группу. Сами. Стихийно. Ре-
бята, выросшие в наше вре-
мя, воспитанные я наших 
семьях и в наших школах, 
искрение, чистосердечно не 
могчи взять в толк, вачем 
устраивать вад человеком 
екзекуцаю. протопать его 
сквозь строЛ, когда можно 
просто поговорить по душам. 

ПРОТОКОЛ СОМАНИЯ СТУ-
ДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ. При-
сутствовали II челоееч. От. 
сутетяояали по уважительной 
причине • человек Слушали: 
вопрос о* исключении сту-
дентки (имя. фамилия», •исту-
пили Авдиораюе, Яозан. До-
риееаа. Ибваева. •енмрее Ми. 
мибаееа. Каяаичина, Иомоеа-
лова, Тастаиея. 

Записи выступчеинй иет Я 
попросич ребят сиове сейчас 
собраться я вспомните, о чем 
т*гда шча речь. Они собра-
лись. Вспомнили: «О недо-
статках девочки тоже, конеч-
но, мм говорили». — «О ка-
ких же?» — «О разных Нель-
зя бмчо бросать кухню, за-
держивать ужин. Мало ли, 
что с поваром поссоричась! 
И вообще, беспечная оиа, не-
серьезная ... Что значит — яа 
романтикой поехача? Рабо-
тать она поехзл*. Верно?» — 

специальный 
коррес п виде ит 
«Литературной 
газеты» 

О ханжестве иных ретивых моралистов, 
о бестактности некоторые неумных педа-
гогов не рая писали газеты. Но тут, в этой 
истории, разговор пойдет не просто о хан-
жестве и не только о бестактности. КАК ОБСТОЯТ дела се-

годня? 
А прекрасно! Все а 

порядке. Из института девоч-
ку не исключили, даже взы-
скания ей на объяяили. Прав-
да, здоровье ее резко ухуд-
шилось. Пришлось брать ака-
демический отпуск. 

Товарищи Ахметоа, Деми-
дов. Тадяшбаев а Салмвава 
(вто он крикнул мне про лес 
я про «епдя, которые летят) 
о|ного «а могут понять: поче-
му вдруг твя^астревожихасв, 
•спочонялкь «Литературное 
газета», прислал* меня Зава- . 
Матвея делом девочки? Что, в 
сущности, проивошло? Чт* ' 
случалось?.. Товарищ Таджп-
баев говорит, что его вто 
енчьио нервирует, а тоаарвщ 
Сачнбаев советует дать де-
вочке в руки метлу, лоп*ту — 
«все бочевии, увидите, яая ру-
дой снимет». 

Взамыопоиимаяии мы я* 
достигла. Каждый остался 
ври своем мнении... 

Фамилии, иоторые я при-
»еч здесь, разумеется, подлин-
ные. Но город и институт яа 
называю. Ради девочхя. Ей 
тут жить и учиться. Несмот- , 
ря ни яа что, Я1ЯТВ я учить-
ся... 

бой. Все, как один, и один, как 
все. Иначе каждая, знаете, за-
хочет с парнем устроиться иа> 
полке, бросит кухню, запасет-
ся бумажкой на поликлиники.. 
Задача: не допустить втого, 
пресечь. Любым, каким угодно 
способом. Сотрудник инсти-
тута, причастный к етой исто-
рии, крикнул мне :«Лес рубят 
—щепки летят. Не слышали 
никогда?» 

Видите: тут не просто о 
ханжестве и бестактности раз-
говор, тут разговор сложнее. 

Получается: ие подвер-
нись втим педагогам пи-
кантная нстория про вагон-
ную полку — в назида-
ние ребятам раздули бы. ве-
роятно, что-то другое, попро-
ще Сяажем, случай иа кухие. 
Ичи тот же сердечный приступ 
в поле. А как же? Раз сами 
педагоги настаивают, что без 
громкого дела, без публичной 
проработки устрашения 
они ие сумели бм обеспечить 
порядка, выполнить работу, 
управ чять людьми, то пра-
вильно. ничего другого не 
оставалось, как лес не щепки 
изводить. Ребята, с которыми 
я беседовал, в один голос 
вспомиияют: «Кая что, нам 
сраау же в глаза тмвачи: «Хо-
тите, чтобы с вемв, как с той 
девочкой бычо?» 

Нет. все-такя не в ханже-
ском морализаторстве самая 
стращная беда втого случая... 
Гораздо страшнее то, что пе-
дагоги, руководители действо-
вачи наперекор всем нравст-
венным нормам, сложившимся 
сегодня в нашем обществе, на-
перекор здоровому его морачь-
ИОМУ климату я свои действия 
при атом оправдывали... инте-
ресами общества. Вот что 
опасно. Вот о чем никак иелв-
зя промолчать. 

главах обида я горькое не-
доумение. 

Мы молчим. Мат* говорит: 
«Знаю, осуждаете... Да если 
бы я могла, в бы втот акт иа 
дверях института прибича! 
Да! Пусть все видят, как ок-
леветали ребенка. Другого 
оружия против них у меня не 
было». 

Что мне сказать ей? Что 
яечьзя никогда тервтв голо-
ву? Нвчвзя от жестокости 
дочь свою ващищать жесто-
костью? КОМУ вто сказать? 
Матери?.. Хорошо не терять 
голову, вогда у тебе есть поч-
ав вод ногами. А яегда ату 
печву выбивают у тебя не-
вод нот

1

 Как тогда? 
Да « что там — мать! А я 

сам, жернаанст, пнвггщнй вти 
строев, разке ме вспытывчю 
сейчас мелкого удовлетворе-
ния: глядите, чиста девочка, 
чв*.та, вы, ее гояители, про-
счятелысь?! Не выкладываю 
Яв етол заключение вксперта 
вая серьезный аргумент, как 
деаед в сяовв> Но постойте, 
товарищ*! Это же ужасно. А 
*СЛВ бы заключение вксперта 
окавеяогь иным? Равве тогле 
гго-и»1йу*в имел право ее уии-
яить. преследовать, в угоду 
аытееай педагогия* ворога 
мазать черяям дегтем? Поче-
шу я м*тв, а ч следуем лети-
яа вти» чюдев. опровергаем 
яч мотивы? Почему яивегтв н 
жестокость еще тМетет порой 
яевеветь нам свем правила 
игры. я. * яге то теге чтоб*» во 
гягв* егверяттьсч, мм ведем 
С яямя деликатную ДИСКУС-
СИЮ» О чем дискутировать-то? 
О том, что никогда, ни при 
яя«м< обстоетельс таая неаьва 
у мижвть человеке, растапты-
вать «Гп человеческое достояя-
ет*в? Эте что. всервее м*до 
воагу иявтдь доказывать? 

ОДНАКО вывсиветс*. 
что рвйотяяков инсти-
тут* никогда я Я* ванн-

ые ч моральнее* облик девоч-
ки Мне говорят: «Что вы! 
Ничего яодвбиогв». Случай в 
поезде, оказываете я, ав сов-
сем а* трогал. Абсолютно! 

— попресича девочка. — А то 
ведь разговаривать со мной 
не станут». 

Документ втот лежит сей-
час передо мной на столе... 

ие зззотвт выступить в за-
щиту товарища?» «Пос чушан-
те. — говорвт мне. — А у вас 
вообще есть бумаг*, что имен-
но втим дечом приела чи зани-
матьса? Вы не самозванец, 
случайно?» 

НО ДОСКАЖУ историю 
девочки. 

Помните просьбу 
группы — дать *й недельный 
испытатвльимй срок? В тот 
рая миеиием студентов руяо-
яп4итечи отряда пренебрег чи. 
Теперь, узнав е «иежечатель-
ном» закчючеияя виспертизы, 
педагоги решичи. наоборот, 
прибегнуть в общественному 
мнению. Вот яви ото проис-
ходило. 

Вечером, првмо с почв, пята 
студенток другой группы, я 
которую девочку только-толь-
ко перевела, вывезла а штаб. 
Спросиля: «Знаете, а* что 
такую-то выгоняли аз отря-
да?» Нет, точном они ничего 
не знали, только слухя хо-
дят... «Она испорченная, — 
обьясяичи педагоги. — Над 
ней был товарищески* суд». 
Да ну|1 «Бегите перо и пи-
шите сао* мяение, что она 

МАТЬ девочки собирачась 
в ту пору в Кис чо-
водск — отдохнуть, по-

лечиться. Дочь поступи ча я 
институт, позади ксв вочие-
иня, можно подумать и о се-
бе . Но приходит однажды 
домой, и муж говорит: -Зво-
нича девочка. Плачет, рыда-
ет. За что-то ее выгначи ив 
отряда, нсячючвют ив инсти-
тута». — «Господи, да за что 
же

1

» — «Не виаю Я ничего 
не понял» Вечером мвтв вы-
летела в совхоз. В евмпчетв 
ее била дрожь, не могл* най-
ти себе места. 

В совхозе мать направила к 
командиру втдечеяма Ачмато-
ву. Долге амсауавмвала от 
него, какая т ве* уяисиа*. *»-
каа порочная дочь Ма»ь на 
гяорила Кива • а геапвеб, од-
но твердила: «Хорошо, я са-
ма разберусь, саааа ВРЯМУ ме-
ры Точькв, пожаятбета. яв 
выгоняйте девочку я* отряда, 
оставьте в институте, не яв-
з о р ь т е не всю жявяь». 

Авямгоя я члеям его штаба 
удачялягь на гвва"щвяме Це-
лый час мать гндгча иа поро-
ге ждача Наконец. Азметов 
вышеч, обьявил «гтег. своего 
решения мм мемат» не будем». 

На ноч» мать и Д«ч» ПрНТГ-
тича доктор Мысчяеяа. Мать 
требовала от девочки: «Ты 
мне признайся. Я же асе рав-
но «знаю Лтчяю сама еявжи: 
чгб было в вагоне?» Девочка 
стояча не но чем**: «Мвма/ 
почему ты мне не веряяп>Н 

Наутро у матери случяаея 
сердечный пряетуя «С*о>р»я 
полеощ»» отвеял* ее в бчмь-
ниву Чепе* деяь ей сообща -
ют -Аадио. те* и бветь. вета-
ввм девочке в отряде. Пере-
ведем а другое етделаяяе, 
пуст* работает». 

В т кажется? Пое*шея яо-
жар? Мать моямт ВыНИСЗГЬ-
ся ив бочвняцм, ех*т» домой, 
а город* 

ИТАК, в работе девочку 
не допустили Командир 
отделения Ахметоа ото-

слал ее в главный штаб отря-
да Здесь дознанием занялись 
педагоги Сергей Иванович 
Демидов и Тимур Абдухаио-
вич Таджнбаеа. 

Против девочки выдвинуто 
было, как кы помнит*, три об-
кииения. Во-первых, «злост-
ная симулянтка». Что тут до*-
го иыясиять? Запросить поли-
клинику, яыдаяшл-ю спраяку, 
н все станет ясно. Итого, одна-
ко. товарищи Демидов к Та-
джибаев ие сдечачн. Второе 
обвинение — впизод яв вузне. 
Он и вправду васлужива» 
серьезного раеговора. Ребята 
на собрании верно скавачи: 
фыркнуть, взбрыкнуть, оста-
вить товарищей бев ужина — 
безобразие! Но чем могло 
окончиться обсуждение впи-
зода на кухне^ Внушением де-
вочке (а заодно а шеф -пова-
ру)? Строгим предупрежде-
нием? Пускай даже выгово-
ром

1

 Слабо, мало. Громкого 
деча не получалось. На выхо-
дило барабанного восяята-
те*»иого мероприятия И Де-
мидов с ТаджнЛаевым избра-
ли третье обвинения Самое 
страшное, самое ужасающее. 
Случай в вагоне Ох. вак мож-

'но бычо тут разгуляться, яая 
загу->ия рукака встать иа за-
щите девичьей честя, высокой 
мооа чя! 

Товарищ Таджибаев повел 
Допрос деаочяя. Канон позор, 
аичио он со своей вакониой 
женой такого бы в вагоне ни-
когда яе допустил! Девочка 
плана ча: «Неправда, неправ-
да. Ничего не было». А*, ие-
пракда? Тогда, конечно, дру-
гое дело Согласна она. чтобы 
врач ее оевндетечьстве-яа*> 

«Согласна, согласна!» Она 
Вообще уже ничего и* пони. 

Московский книжный магазин «Дружба» 
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НЕСКОЛЬКО лет' назад 
здесь, в институте, то-
же случилась история. 

Только участвовали я ней. к 
счастью, совсем другие люди 

Студенчесиий строительный 
отряд на месяц раньше срока, 
и восьмому августа, выполнил 
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мятса над ними, скромно 
приносящим* а обмен посу-

и частоты. Лучим» 

4 Т * Г | Г Ж | 
* хлопались бутылки. 

. Мой сосед ло пеяете уловил 
к * нарушение • привычной аы-
Г е с т в тона и пробормотал, на 

отрывавсь от фантастическо-
го романа: «Опить, черти, 
пили одеколон ..в 

Шел обычный аечер а «За-
харьине», московской тубер-
кулезной больнице N9 3: до-
мино, телевизор, беседы а 
курилка (на ступени «чар-
ного «ода»), ожидание в бес-
конечной очереди у телефо-
на-автомата. Выпившие боль-
ные тоже включались в кру-
говорот: иные вели себя ти-
хо, другие, напротив, зате-
вали ссоры с руганью и ру-
коприкладством. Раскаяние 
наступало утром, когда про-
исходили очередные выпис-
ки. Домой? Иногда за быв-
шими пациентами приезжа-
ли милицейские мешины с 
зарешеченной дверцей, мо-
тоцикл с коляской... 

Третья «туббольница» на-
ходится в Химкинском райо-
не, в селе Куркино. Когда 
тысяча с лишним ее обитате-
лей выходит прогуляться в 
парк, то можно и не заме-
тить, что кое-кто не обра-
щает внимения на надпись 
«Выход больным за террито-
рию категорически запре-
щен». Среди пренебрегаю-
щих запретной недписью не-
мало тех, кто отпреяился за 
спиртным. 

Где купить спиртное? 
Словно в насмешку над 
здравым смыслом н вопреки 
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кннской улице есть 
закусочная «Север-

ная». Обычная точка обще-
пита. И слева от нее, и 
справа —еще несколько ка-
•е. закусочных. столовых 
нисколько не хуже. Тем не 
иенее именно около выше-
названной «точки» тянется 
порой вереница машин с 
зеленым глазком — от Сто-
леНшп кова ч>'ть не до са-
мого Театра оперетты: во-
дители такси предпочитают 
обедать ядесь. Почему? 
«Так ведь там всегда свое-
го брата, шофера, встре-
тишь, словом перемолвишь-
ся. новости улнаеип.. А то 
мы все в разлете, все в раз-
ных сменах. Общаться-то 
надо». Так сказал мне один 
знакомый таксист. 

Общение как проблема 
ВС* больше занимает умы 
наших современников. Ни-
чем не поделаешь; век 
НТР... Мы за многое ему 
признательны, но все-таки 
именно он препятствует на-
шим дружеским встречам и 
контактам. Урбанизация: 
города с их огромными тер-
риториями. с их многоэтаж-
ными домами, где сосед со-
седа не всегда и в лицо-то 
виает. Миграция: тысячи 
новых поселенцев, не свя-
занных ни общими детски-
ми воспоминаниями, ни об-
щей родней, ни общей шко-
лой. Л резкий рост культу-
ры и образованности!.. Л. 
Гордон и Э. Клопов в книге 
«Человек после работы», 
описывая социологический 
«портрет друга», замечают: 
большинство людей ценят 
в друзьях по преимущест-
ву душевные качества — 
искренность, честность, от-
зывчивость. Но более вы-
соко образованные в добав-
ление и этим свойствам (от-
нюдь не исключая их) вы-
бирают себе друзей еще и 
по их духовным достоинст-
вам — острому уму. куль-
турности. начитанности. 
Сколько препятствий у 
дружбы!.. 

Но вот что говорят со-
циологические исследова-
ния тех же авторов. Более 
80 процентов опрошенных 
горожан имеют общих дру-
зей со стажем в пределе 
девяти лет. И это при том. 
что они живут чаще всего 
в разных концах города. 
Не только молодежь — не-
замужние девушки, неже-
натые юноши (для них-
то это вполне естественно), 
но и люди семейные регу» 
лярно встречаются с друзь-
ями и знакомыми (47 про-
центов). с товарищами по 
работе (23 процента). Нет, 
не гаснет интерес челове-
ка к человеку! Не исчезает 
потребность поговорить, об-
судить. поспорить, поде-
литься. понять... Это не 
только естественная по-
требность. но и, форма до-
суга. 

Как же организуется зтот 
досуг? Где встречаются эти 
уже не абстрактно социо-
логические, а реальные, 
живые друзья, знакомые, 
товарищи по работе? О мо-
лодежи сейчас говорить не 
будем, а люди семейные 
чаще всего предпочитают 
ходить в гости и прицнмать 
гостей дома. Как проходит 
такой прием? Ну. конечно, 
с застольем. И. конечно, с 
огромной затратой сил на 
то. чтобы это застолье до*

 > 

стойным образом сотворить,' 

квартиру прибрать, посуду 
перемыть. Так что на са-
мое-то общение — беседу 
по душам, о жизненно важ-
ном, не спеша — у хозяев 
сил и не остается. От этого 
неловко гостям, и беседа 
идет по верхам. Мельте-
шит хозяйка из комнаты в 
Кухню. Отвлекает внимание 
мерцающий в углу телеви-
зор. А за ним и магнито-
фонная музыка. Анекдо-
ты... Несерьезный тон при-
нят очень часто как един-
ственно хороший. А может, 
поверхностность, неоснова-
тельность общения от-
того. что случайны, поверх-
ностны сами интересы, ко-

Ада БАСКИНА 

н А МЯГКИХ диванах 
и в креслах лицом 
друг к другу сидят 

люди. Перед каждым — 
чашечка кофе. Ровно в 
семь вечера поднимается 
председатель к воъяш^яет| 
заседание клуб* учены* 
«Бит» открыто. 

Начинается «информаци-
онный круг». Первый, кщ 
сидит в этом произвольной 
круге слева от 

влеклись — значит, так к 
надо, значит, таков естест-
венный ход дружеской бе-
седы. 

Стиль этот сохраняется 
ЩЖ 
р н 
«Философия, биология н 
человек». «Проблемы со-
временной эстетики», «Что 
такое научный образ мыш-
ления?», «Оптимизм 

председате- снмизм». 
ля. рассказывает, что ннте> $ственного труда». Каждый 
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понимать друг друга. Обыч-
но мы засиживаемся далеко 
за полночь. Кстати, мы ни-
когда не объявляем день 
встречи, все его и так хо-

рто» 
яц4.-^Зоява-

ниваемся только, если ре-
шили провести заседание 
где-нибудь за городом. Тог-
да в перерывах между раз-

птимизм и пес» говорами мы плаваем, игра-
«Резервы ум- ем в мяч млн бадминтон... 

старшему 
17 лет). 

ресиого он узнал за прошед- рабочий год (после 
юий месяц. Прочел ли ред- каникул) начинается с бе-' 
кую книгу, побывал ли Я |седы «Главные задачи идео-
путешествии, на экскурсии, • ̂ логической работы в ны-
познакпмился ли со статьей внешнем |год^», се проводят 
о новой научной гипотезе. ЗВпредставнте ли городского 

ЕСЛИ вы живете в 
Тарту и решили 
стать «клубнетом», 

вы непременно найдете се-
бе «собрание, постоянное 

:тво». которое будет 

С В О В О д . Ю Е В Р Е М Я 

ДРУЖЕСКИЕ ВСТРЕЧИ НЕРЕДКО ПРЕВРАЩАЮТСЯ • ОБЫЧНО» ЗАСТОЯМ 
ПОЛУЧАЕТСЯ НАСТОЯЩЕГО, ГЛУБОКОГО РАЗГОВОРА? ПОДЛИННУЮ 
ОБЩЕНИЯ МОГУТ ДАТЬ МАЛЕНЬКИЕ КЛУБЫ, 
•ЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СЧИТАЕТ АВТОР. 

торые объединяют «друзей 
и знакомых»? 

Тогда задача, пожалуй, 
посложнее — кан же углу-
бить интересы, как сделать 
содержательнее встречи? 
II, наконец, еще одна — 
хоть и далеко не последняя 
— составляющая пробле-
мы: как вообще обрести 
друга? 

Какие бы варианты отве-
тов ни приходили вам сей-
час в голову, вряд лн кому 
покажется уместным вспом-
нить тут о клубах. В самом 
деле, клуб — «обществен-
ная организация культур-
но-просветительного, поли-
тического. спортивного или 
иного характера» — пожа-
луй. не самое удобное ме-
сто для дружеской беседы, 
для глубоких контантов. 
Другого определения совре-
менный «Словарь русского 
языка» не дает, потому что 
это полностью исчерпывает 
содержание клубной рабо-
ты в наше время. Но откро-
ем-ка «Толковый словарь 
живого великорусского язы-
ка» Владимира Даля, из-
данный около века назад. 
Там мы увидим нечто дру-
гое: «Клуб (клоб)... — соб-
рание. постоянное общест-
во, которое собирается в 
особом помещения для бе-
седы и увеселений... Клу-
бнгт— член клуба». 

Почему мы почти вабы-
ли об этой форме общения 
людей, связанных между 
собой общими интересами, 
вкусами, склонностями? Я 
говорю «почти», потому что 
забыли об этом не везде. В 
Эстонской ССР. например, 
помнят хорошо. Чуть лн не 
в каждом городе — и а 
столице, Таллине, и в ма-
леньком Вильянди — есть 
по нескольку клубов имен-
но а том понимании слова, 
которое донес до нас Даль. 
Вот я и хочу рассиазать о 
клубах одного города, не 
большого и не малого, а 
среднего город» — Тарту. 

А может быть, что-нибудь 
значительное произошло" в 
его лаборатории (тут ведь 
много научных сотрудников 
из рапных НИИ и учебных 
заведений)? 

Эта маленькая информа-
ция каждого «клубиста»,; 
всего на несколько' минут, 
— лишь небольшая при-
стрелка к предстоящему 
разговору. Сам разговор 
начнется с рассказа осно-
вного выступающего, тема 
которого и есть тема встре-
чи. 

В тот вечер, когда я бы-
ла удостоена чести побы-
вать на заседании клуба 
«Бит» (в это вовсе не про-
сто. если ты не офнциаль» 

ян 

или республиканского ком» 
тета парши. Между про-
чим. сам «Вит» наяинвдея 
десять лет назад как клуб 
комсомольских активистов. 

УК го первым председателем 
был секретарь комитета 

^Комсомола Института фиш-
8кн и астрономии .Ларе Пур-
га. Теперь он министр выс-
шего и среднего специаль-
ного образования Эсто-
нии. А комсомольским во-
жаком университетской мо-
лодежи в то время была 
Хина Лепик, ныне препода-
ватель кафедры истории 
..партии Тартуского универ-
ситета и до нынешнего го-
да президент клуба. Сейчас 
1«Кнт» возглавляет их тре-

— НЕ ОТТОГО ЛИ НЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ИМЕЮЩИХ ОДИНАКО-

(ведь самому 
члену клуба — 

Самая веселая игра — 
ритуал посвящения. Пре-
тенденты в члены совета 
клуба отбираются из наибо-
лее активных ребят, хоро-
ших организаторов. Их вы-
верят на автобусах в Тыра-
нере. под Тарту, где есть 
Обсерватория и через теле-
скоп можно увидеть самую 
яркую в зимнем небе звез-
да — Сириус. Там они дают 
забавную клятву. Но за ве-
сельем, шутками, смехом 
о(!ять-таки напряженный 
интерес к общению. Это 
особенно заметно, когда 
Идет спор вокруг популяр-
ного поэта, или обсуждают-
ся события международной 
жизни, или устраиваются 
встречи с молодыми худож-
никами... 

Формы работы клубов 
речные, смысл — один: 
люди хотят превратить об-
щение в содержательный 
вид досуга. Хотят глубо-
ки*, устойчивых контактов. 
>#дут от этих контактов 
обогащения — духовного 
и эмоционального. Ждут 
не только встреч со стары-
ми друзьями, но и приоб-
ретения друзей новых. 
Очень жаль, что такие 
клубы — явление доволь-
но редкое. 

и местному постановлению, 
запрещающему продажу 
спиртного возле школ и 
больниц, до ближайшей рас-
пивочной — триста фагов. 
«Точка» ( размахом: и#»внь, 
стекло — не чета избушкам, 
вместившим куркинский клуб, 
амбулаторию. ПриаВВЯива* 
продавщица, добровольно 
ставшая и официанткой, шу-

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ 

П Ь Я Н И Ц Ы 
в 
БОЛЬНИЧНЫХ 
П И Ж А М А Х 
стро наливает под стойкой. 
Искать третьего, клянчить 
стакан не нужно — плати 
лишь рубль двадцать. 

Зато тех, кто берет цели-
тельное молоко, здесь назы-
вают а глаза «молочными 
душами» и всласть глу-
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•УВЕРНУ ЯСЭ легки* — 
болезнь нешуточная. 
Да, прошли те време-

на, когде чахотка косила а 
расцвете пет «два ли не 
каждого третьего, как об 
этом докладывал коллегам а 
1882 году Роберт Кож. Но и 
сейчас а промышленно раз-
виты» стране! смертность от 
ТВЦ стоит не третьем месте, 
уступая лишь печальной 
статистике сердечно-сосу-
дистых и раковых заболева-
ний. И еще—после несколь-
ких десятилетий блестящих 
побед нед «палочкой» Коха, 
вследствие постоянного при-
менения антибиотиков, ба-
цилле отчасти «приспособи-
лась» к ним, научилась со-
противляться: ситуация ста-
билизировалась, ераг пере-
стал отступать и окопался в 
обороне. Поэтому для борь-
' с туберкулезом повсеме-бы 

ный его член), выступал тнй товарищ по клубу 
профессор Тартуского уин- Велло Малксн, старший 
верентета и рассказывал о преподаватель Эстонской 
некоторых новых концепцн- сельскохозяйственной ака-
ях историков. Выступление демии, а в ту пору комсорг 
профессора мало походило совхоза, где он работал 
на лекцию: это была с ко», агрономом, 
рее доверительная беседа о

 К а к н в ы д а < т е Т й й п Т 

друзьями. ЧТ О - Т О неясно
 п г р е

д
 с о в о й к л у 6 ?

 _ 
еще ему самому. ЧТ О - Т О ^ М О Й В < Ж Р О В , 

он предлагает принять КаН _ 
гипотезу. Он говорит тнхо.ч 
неспешно, покуривает, от-
пивает кофе. И так же не-
спешно. тихими голосами 
члены «Пита» залают во< 
просы. обсуждают услышан-
ное. Кто-то вспоминает, кап 
он был недавно в одном 
греческом музее и там на-
шел подтверждение ныека-
эанной концепции. Кто-то 
возражает: у него другие 
источники информация. Все, 
8то не совсем экспромт:' 
ведь тема заседания изв«ст«§ 
иа заранее, к ней можно 
успеть подготовиться... 

Разговор развивается. Бе-
седа перекидывается иа эт-
нографию, на проблемы со-
временной демографии. Ни-
кто никого не регламенти-
рует. Наступают паузы, и* 
никто не боится, никто на 
спрашивает: «Кто следую-
тнй '» Никто не говорит: 
«Товарищи, минуточку, мм 
отвлеклись от темы». От» 

Маний. — Первое — полу-
чить как можно больше на-

емной информации, ведь 
«бит» — единица информа-
ции, Второе — глубже ра-
побряться в « х проблемах, 
о которых мы имеем 
р^рхиостн 
гример в области 

«Гни, психологии, 
педагогики. 

— А главное, — 
тмвает Сива Лепик. 
лать так, чтобы на 
днсь мозги, давать 
стоянную интеллектуаль-
ную тренировку. Мы любим 
повторять слова Экзюпери: 
человеческое общение — 
самая большая роскошь. 
Ша ведь роскошь не вся-
кое общение, а только та-
кое, когда чувс«нуешь — 
тебя хорошо понииаЛ*, Вот 
н мы. встречаясь тут раа в 
месяц, сталкиваясь в спо-
ра*. участвуя в беседах, 
лучше учимся тем самым 

соответствовать вашим 
устремлениям. Это будет 
клуб «Мастер» или «Нова-
тор», клубы молодоженов 
млн ветеранов спорта... Мо-
жет быть клуб по профес-
сии — биологов, учителей. 
Я может — по любитель-
ским увлечениям: для авто-
мобилистов — «Автом», 
для кинолюбителей — 
«Астра». 

Самое солидное, хорошо 
организованное, с многи-
ми традициями «собрание» 
в городе «Сигма»—клуб ин-
женеров (недавно он пере-
именован в Дом инженера). 
С первого дня основания 
руководит клубов Вэлло 
Тедер, главный инженер 
Тартуского опытного ав-
торемонтного невода. Здесь 
регулярно работают 8 сек-
ций —от «экономики и пла-
нирования» до «отдыха и 
спорта». Многие заседания 
клуба идут прямо на пред-
приятиях — там лучше уви-
дишь те технические нов-
шества. которые интере-
суют членов «Сигмы». Кста-
ти. как в любой хорошо на-
лаженной организации, 
здесь проанализирован и 
точно подсчитан профессио-
нальный состав «клуби-
с ь » : инженеров-механиков 
и электриков — сорок про-
центов. физиков, химиков— 

истов — 
научных работников 

— двенадцать, строителей 
пять. 

А самые юные «клуби-
сты» города — школьники 
старших классов, их клуб 
называется «Сириус». Тут 
всегда ярко, празднично, 
всегда гремит веселая му-
аыка. мелькают маски, кра-
сочные костюмы — в воз-
духе пахнет карнавалом. 
Здесь много танцуют, осо-
бенно когда приходят в го-
сти ребята иа университета. 
Много поют, то я дело кон-
курс — кто больше внает 
песен, кто лучше их испол-
няет, иного шутя*, нграют 

М
1 НЕ. 

гут 
нас 

десятками 

КОНЕЧНО, мо-
возразить: у 
же соедаются 

клубы — моло-
дежи. женщин, молодых се-
*в й. Но чаще веего они 
вскоре превращаются в 
Обыкновенные лектории. 
Приходит писатель, или 
знаменитый футболист, или 
ученый. Выступает со сце-
ны. его слушают нз зала. 
Потом — фильм или кон-
церт В зале сидят малозна-
комые люди. Заседание за-
крывается — они так и рас-
ходятся, не узнав друг дру-
га больше ни на йоту. 

Говорят: клуб трудно 
организовать, нет помеще-
ние. Но ведь в Тарту, горо-
де. где чрезвычайно остро 
стоит жилищная проблема, 
находят же для этого воз-
можности. Клуб «Бит» 
арендует комнату в Доме 
писателей. «Сириус» — 
вал в Доме культуры проф-
союзов. Клуб молодоже-
нов — во Дворце культу-
ры молодежи... 

В нашей стране 134 ты-
сячи клубов, домов н двор-
цов культуры Все оуи 
велут чрезвычайно важ-
ную массовую, спортивную 
Н политика просветитель-
ную деятельность. Но, я 
думаю, этой деятельности 
нисколько не помешало бы, 
если бы раз в месяц тут 
собирались «клубисты» — 
«фосго поговорить, поспо-
рить, обменяться мнения-
ми Может быть, тогда и на 
Пушкинской улице, у заку-
сочной. поредеет вереница 
велеиых огоньков: такси-
еты будут встречаться не 
только в своем большом 
кйубе. похожем на все дру-
гие — с залом, мероприя-
тиями. лекциями, а более 
интимном. И будут сидеть 
не рядами в сторону сцены, 
а лицом к лицу, как си-
дат собеседники, друзья. Об-
щение с друзьями обретет 
ценность само по себе — 
как прекрасная, содержа-
тельная и социально зна-
чимая форма досуга. 

стно предпринимаются ог-
ромные усилия. 

У нес еречем разрешено 
держать людей не больнич-
ном листе чуть не по году, 
да с полной выплатой зара-
ботка, многомесячное пребы-
вание больных туберкулезом 
е санаториях бесплатное... 

Алкоголь не больничной 
койке — серьезный против-
ник любого лечещего ярече. 
Но особую опесность он со-
здеет при ТВЦ: организм (и 
прежде всего печень) с 
большим непряжением пе-
реносит мессироеениое на-
ступление не бактерии и пре-
дельные дозы лекерсте. На-
носить при этом мощные 
«удеры» по печеми алкого-
лем — зто самоубийство, 
членовредительство.. 

Кем вто обычно начинает-
с*? 

Узнав о своей болезни, че-
ловек переживеет психологи-
ческий шок. Ему, пребыва-
ющему а респрострененной 
убежденности, что с чахот-
кой — этим наследием про-
шлого — покончено наасег-
да, нелегко бывеет услышать 
вдруг, что впереди — меся-
цы заточения в пвлате, воз-
можно, опасная операция, 
новые рецидивы, что его бу-
дут сторониться, нто он по-
тенциельно опасен для окру-
жеющих... А ведь болезнь 
ждет и юных, незрелых. И 
иогде новый, растерянный 
пациент переступает порог 
больницы с ее устойчивой 
атмосферой карболки и го-
рестей, он легко становится 
жертвой бывалыя пьяниц, 
лечащихся лет по десять — 
пятнадцать. Начинается клас-
сическая «обработка»: 

— Ну, что пригорюнился? 
Сейчас от чааотки но уми-
рают. Хотя и не выздорав-
ливают: вишь, сколько я 
слоняюсь по койкам. Надо 
только знать, что к чему. 
Главное: выбрось лекарства! 
От ним только хуже будет! . 

Наслушавшись басен, па-
циент получает пригоршню 
резных лекарств (иногда им-
портных, новых, дорогих) м 
отправляет их е унитаз, в 

умывальник, а окно. Совер-
шив этот установленный об-
ряд, «И чувствуй сева при-
общившимся к Местным По-
рядкам и не таяим одино-
ким. При уборие территории 
В «Захарьине» метлы соби-
рают килограммы препара-
та», + иетррых веками мечта-
ло человечество, без кото-
рых умерли Шопен и Чехов. 
Затем «паршивая овца» во-
влекает поникшего сотовари-
ща в круг пьянства. Это про-
исходит в первые месяцы — 
в самый ответственный для 
больного момент, когда при 
грубом насилии над режи-
мом так легко на всю жизнь 
остаться хроником. 

Пьяница поучает: «Зиму я 
провожу в больнице. Тепло, 
телевизор, картишки, кормят. 
По веСне — а санаторий. Ра-
бота? Не волк... Чуть потруб-
лю — беру бюллетень Снова. 
Жену приучил, без пузырька 
ко мне не приезжает...» 

Бедные захарьинские вра-
чи! Как им выписать больно-
го при злостном нарушонии 
порядка, при пьянстве? Как 
решиться? Водь он «~ раз-
носчик инфекции! Едва спо-
лоснутая кружна а пивном 
ларьке, общий стакан «на 
троих» а подворотне, глоток 
газированной воды или ква-
са в жаркий день — сколько 
бацилл попадает при этом 
а чужой, здоровый орга-
низм! 

Вот что рассказывает д. 
Ермаков, заведующий отделе-
нием а захарьинскоВ больни-
це: 

•Некто Неммков постукал к 
нам пять раз, и каждый раз 
мы его выписывали за пьян-
ство. Лоивился ее в шестой 
раз с подозрениями иа ни«е-
монию. Умереть недолго, мы 
и взяли, а у него — белая 
горячка. К вечеру самовольно 
сбежал. Снова звонок из дис-
пансера: «Возьмете Ванюмо-
ва?» — «А он усидит?» Боль-
ше не присылали. Куда дел-
ся? Да. наверное, в другой 
больнице, куда же еще его 
деть». 

«Лет еосея|ь назад решили 
мы лечить пьяниц своими си-
лами. Выделили небольшой 
корпус, пригласили психиат-
ра. он нас подготовил. Кто же-
лающий? Принудительно ле-
чить ведь не имеем нрава! 
Сеть первый охотиии. Мы ему 
сначала спиртное, аатем — 
лекарство, чтобы выработать 
тошнотный рефлекс на алко-
голь. Раота такая, что пить 
больше не захочешь. Вольной 
исправно поглощает и то. и 
другое. — и хоть бы что. На-
пивается о кашей помощью! 
Сорвался эксперимент. А 
только иогда этого больного 
выписывали, он похвастался: 
«Я лекарство-то не проглаты-
вал, за щену, а а туалете 
Сплевывал*. На тоя§ наша ан-
тиалкогольная затея и кончи-
вась...» 

• За прошедший год через 
наше отделение в 8$ нови про-

к и . , 
«Запись в больничном аисте 

о нарушениях режима не по-
могает бороться с пьянством. 
На работе, как правило, жа-
леют семью: эв что, дескать, 
дети должны страдать? Иной 
раз местком вообще игнориру-
ет нашу запись, иной раз вы-
чтут аа день, о колесо вее 
вертится-.-

Можно сказать и так: не 
от хорошей жизни пьют — 
очень тоскливо и скверно 
проводить месяцы, годы В 
больнице. Разбиваются се-
мьи, рвутся приаычиью сва-
зи, гнатат вынужденное без-
делье. И вот I 
еслебоиоае ищет 
просто средство забыть обо 
всем. Но понять — но зна-
чит простить, что-то надо 
делать с «пьяницами а пижа-
мах». А что? Лечить от-
дельно, подвергав принуди-
тельной больничной изоля-
ции? Перестать оплачивать 
сто процентов по больнич-
ному листу, поставив эту 
цифру в зависимость от «хо-
рошего поведения»? Приду-
мать что-то другое?. 

В заключение — выписка 
на письма Гриши Г , моего 
од копа латника. После опера-
ции его послали а Крым, в 
санаторий имени Семешко в 
Симеизе: 

• вино а Крыму льется ре-
пой. Все для отдыхающих! Н 
тридцати метрах от нашего 
забора — шашлычная. В са-
натории «Красный маяк» ви-
но Продается в розлив, от нас 
вто рядом, палатка напротив 
— только перейти дерегу. У 
самого забора есть еще н 
продмаг с отделом «Вино — 
пиво — соки». П ре ада, пьют у 
нас не в стельку и выписыва-
ют за пьян ну мало (по срав-

нению с -Эахарьином».—Авт.). 
За последние два недели иа 
нашего корпуса отправили до-
ион только двоих, е вообще 
при мне — с десятой...» 

П. ХРИСТИН 

V 

Р. 5. П. Христин — зто мой 
псевдоним! а часть моей ма-
ленькой дочери —Христины. 
Сообщаю—только для сведе-
ния редакции!—мою настоя-
щ у ю фамилию. Вы можете 
вправиться обо мне в «За-
аерьиие»: я тем долго лечил-
ся и неписал обо асом, как 
СВ и дотоль. Думаю, что ре-
дакция поймет, почему я под-
писываюсь псевдонимом. И 
не осудит.. 

птомы. Без симптомов чело-
веку легче. Но врачу труд-
нее. Рассчитывать иа самоле-
чение, а также на родствен-
ников, соседей и гомеопатов 
не имеет смысла. Статистика 
утверждает, что.. Впрочем, 
доверять ой надо с осторож-
ностью. Были случаи... 

Лучше посоветоваться с 
Врачом. 

На нарушайте. Воздержи-

вайтесь. Не перегревайтесь. 
Не переохлаждайтесь. Бой-
тесь. Помните. Проветривай-
те. Принимайте своевремен-
но. Имейте а виду. Не увпе-
кайтесь. На употребляйте. Не 
допускайте. Барегито — это 
аелог здоровья... 

Медицинская наука ничего 
на навязывает, но потом мо-
жет быть ужо поздно. 

Микроб не дремлет. Анти-

биотики тоже. Кортикоиды — 
и подавно.. 

Надейтесь, но семи не пло-
шайте. Чему быть — того не 
миновать! 

Чего уж там!.. 
Будьте здоровы! 
Но лучше посоветоваться о 

врачом. 
Главный медии 

«Клубе ДСе 
Леонид ЙДУМ01 

ПЕРЕСМЕШНИК 
• я я м я в я н м м КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ. 

'(СОВЕТЫ ВРАЧА) 

Всем известно, чтф.» Каж-
дый на сабе испытал. Не, к 
сожалению, не асе еще вы-
полняют. 

Что не полевно — то вред-
но. 

Быааат так. Однако бы-

вает и « г а к . Все можно, но 
при этом но следует забы-
вать, чего нельзя. А так как 
асего ив упомнить, перечис-
лять не станом. Ограничимся 
основной рекомендацией: ко-
му покезано — тому не про-
тивопоказано. Это очень важ-

стоит по» 
Врачом, 

иекотерыя еоаникают со-
имя. Сомнения — про-

девтеячиости НОРЫ ГО-
Н моете, Чем больше 

. . тем больше сомнений. 
И наоборот, с »ТИМ медицине 

Н М Й Ш В счи-1 

Л* 

о 
л -> 

I Г 



В последнее время «Литературная газета» неоднократно обращалась 
к проблемам «общества потребления». Публикацией статьи Г. Герасимо-
ва мы продолжаем разговор о социальных конфликтах буржуазного об-
щества. В жизни небольшого американского городка Санкт-Петербург, 
как в капле воды, отражаются некоторые мрачные стороны американ-
ской действительности: неравенство, всеобщее равнодушие, жестокое от-
ношение к старикам.» 

АМЕРИКАНСКИЙ Санкт-
Пвтербург привольно 
раскинулся на остро-

зах и полуострове Пинел-
лас. Ландшафт здесь при-
мерно такой же, как у до-
революционного русского 
геэки. Жизнь городу дала же-
лезнодорожная ветка, прове-
денная в 1888 году русским 
инженером и промышленни-
ком Петром Алексеевичем 
Дементьевым, который попал 
на чужбину из-за своих анти-
монархических езглядо». По-
селку, возникшему при стан-
ции, дали название в честь 
родного города Дементьева. 

Теперь железнодорожная 
ветка дышит на ладан. Зато 
автострада, пересекающая за-
лив, открыла город автотури-
стам, которых бывает милли-
она два в год. Можно приле-
гать и самолетом. Кстати, ме-
рные жители гордятся тем, 
что именно их город открыл 
тервую в мире регулярную 
пассажирскую авиалинию — 
это произошло 1 января 1914 
года. Расстояние в 30 кило-

метров до Тампы тогдашние 
аэропланы покрывали за 
23 минуты. 

Называют Санкт-Петербург 
еще и «городом солнце». У 
местных газет «Тайме» и «Ив-
нинг индвпвндент» существу-
ет правило: не брать денег за 
номера, выходящие в день, 
следующий за пасмурным, в 
такой день газеты действи-
тельно бесплатно раздают 
всем желающим. Но дней пас-
мурных бывает не больше 
трех в году, так что убыток 
вполне покрывается рекламой 
здешнего климата. 

Здесь много достопримеча-
тельностей: тропические са-
ды с ручными попугаями; 
дельфинарий — конечно, «са-
мый большой е мире»; музей 
восковых фигур — филиал 
лондонского заведения ма-
дам Тюссо; колесный пароход 
«Том Сойер» — копия посу-
дины, ходившей по Миссиси-
пи в начале века; историче-
ский музей, открывающийся 
некрологом из «Нью-Йорк 
тайме» памяти Петра Де-

ментьеве, скончавшегося • 
1919 году... Но отдыхеющие 
предпочитают проводить вре-
мя на пляжах, стремясь уве-
зти побольше загара е сум-
рачные северные штаты. 

Что касается местных жи-
телей, то их сто тысяч, при-
чем более трети — люди 
старше 65 лет. Журнал «Ро-
улинг стоун» даже назвал 
как-то Санкт-Петербург «от-
ставной столицей мире». 

Морщинистое лицо городе 
с особой остротой ставит пе-
ред муниципалитетом извеч-
ную америкенскую проблему 
социального неравенстве и 
жестокого отношение к ств-
рикам. 

Для скромного достатке в 
старости, по емериканским 
стандартам, рекомендуется 
иметь в банке не менее 100 
тысяч доллароя и жить на 
проценты с них. Подавляю-
щее большинство из 20 мил-
лионов американцев старше 
65 лет таких накоплений и* 
имеет. 

Пенсионеров, переселив-

ЗАКЛИНАТЕЛИ 
ДЬЯВОЛА Д. УМАНСКИЙ 

В КАНУН тридцати-
летия разгрома гит-
леровского фашизма 

реакционные элементы «а 
Западе, в частности в ФРГ, 
развили кипучую деятель-
ность. Им представляется, 
что тридцать лет — срок 
достаточный, чтобы «реаби-
литировать» нацизм. 

Не так давно в Западной 
Германии, например, по-
явился картографический 
альбом «Черкасский ко-
тел» . Его составители взя-
лись за явно неблагодарное 
дело: попытаться, так ска-
зать, перелицевать в побе-
ду поражение, постигшее 
крупную группировку вер-
махта в конце 1 943 года. 
Картам предпосланы напут-
ствия ДВУХ генералов — 
Гилле и Либа. 

• П р о й д е т е й » и н о г о ереие-
н и , — п и ш е т Л и в . — п р е ж д е 
чем н е м ц е м у д а с т с я д о с т о й н о , 
по з а с л у г а м о ц е н и т ь д е л а 
солдат Г е р м а н и и во в т о р о й 
м и р о в о й в о й н е » . П о м н е н и ю 
г е н е р а л е Л и в а , « п о д о б н а я за-
д а ч а под с и л у разве л и ш ь но-
вому Ш е к с п и р у . Вот « т е смог 
б ы воспеть м у ж е с т в о и пре-
д а н н о с т ь солдат!» 

ЧЕРНАЯ « Г В А Р Д И Я » 

За неимением Шекспира 
воспеванием вермахта за-
нимаются фальсификаторы 
прошлого. В их книгах и 
статьях преступные дела 
нацистской военщины изо-
бражаются подвигами ры-
царей без страха и упрека. 

Т а н о в . н п р и м е р у , в ы ш е д -
ш и й д в у м я и з д а н и я м и т р у д 
П. Ш т р а с и е р а « Т а н к о в а я ди-
в и з и я СС « В и н и н г » — востор-
ж е н н ы й п а н е г и р и к везеовцам, 
в т о р г ш и м с я на с о е е т е н у ю 
з е м п ю и д е й с т в о в а в ш и м в 
р а й о н а С е в е р н о г о Н а в и а з а . 
П р а в д а , в з а к л ю ч и т е л ь н ы * 
г л а в а х в о с т о р г и о т с у т с т в у ю т : 
под с о к р у ш и т е л ь н ы м и удара-
ми Советсиой А р м и и потре-
п а н н ы е н а ц и с т с и и е « в и к и н -
г и » о т к а т и л и с ь на Запад. 

Весьма о д о б р и т е л ь н о т а и ж в 
о т з ы в а е т с я о д е й с т в и я х диви-
зии « В и н и и г » а в т о р к н и г и 
• К а в к а з и н е ф т ь » В. Т и к е . Он 
р а с х в а л и в а е т ее « у ч а с т и в в 
п о х о д е за к а в к а з с к о й н е ф т ь ю 
д л я р е й х а » . Она создала, 
п и ш е т Тиие, т р а м п л и н д л я 
п р ы ж к а в А з и ю . В о й с к а 
эезеовцев « з а в о е в а л и с л а в у 
н о в о й г в а р д и и » , у т в е р ж д а е т 
и з в е с т н ы й з а п а д н о г е р м а н -
с к и й и с т о р и и В. М р л и ц . Ч т о 
ж е к а с а е т с я п р и г о в о р а Меж-
д у н а р о д н о г о в о е н н о г о т р и о у -
н а л а , п р и з н а в ш е г о ч е р н у ю 
« г в а р д и ю » Г и т л е р а п р е с т у п -
ной о р г а н и з а ц и е й , т о это, по 
его м н е н и ю , б ы л о не волее 
ч е м ж е с т о н о в у п р о щ е н ч е с т -
во. 

Очевидно, т а к и м ж е « у п р о -
щ е н ч е с т в о м » с ч и т а е т о ц е н н у 
п р е с т у п н ы х д е й с т в и й поли-
ц е й с к о й т в н н о в о й д и в и з и и СС 
Х у з е м а н , с о ч и н и в ш и й д в у х -
т о м н ы й о п у с « Т е , НТО в е р и л » . 
• М ы . — з а я в л я е т Х у з е м а н , — 
п р и н а д л е ж а л и и в е л н и о й гер-
м а н с к о й армии... в ы п о л н я -
л и свой долг перед о т " * " 
с т е о м » ( у ч а с т в у я , и п р и м е р у . 
• б л о к а д е Л е н и н г р а д а ) . 

Панегирики в адрес вс-
эсовской «гвардии» призва-
ны. как подчеркивает орган 
союза ветеранов СС «Дер 
Фрайвиллнге» («Доброво-
лец»!), «разоблачить иска-
жение истинной картины». 
Вот и происходит «разобла-
чение»: н в у ж е упомяну, 
тых нами книгах, и в трех-
томнике «Дивизия «Дас 
Р а й т » в «Истории войск 
СС»? в книгах «Дивизии 
СС в сводках верховного 
командования вермахта» и 
«Дивизия СС «Гец фон Бер-
аихииген». и в ряде других 
веваншистских публикаций. 

Реакционные круги в 
Ф Р Г стараются пересмот-
веть причины поражения 
нацизма, выгородить мили-
таристскую касту, 

Задача не и з легких. 

Ведь за последние не-
сколько лет необратимость 
политического развития по-
слевоенной Европы стала 
очевидной для широких сло-
ев населения. Автор книги 
«Генералы и Гитлер» К. 
Зиверт жалуется: «Былые 
успехи германской армии 
не находят у людей должно-
го признания (!). а имена 
ведущих военачальников 
прошлого не вызывают бо-
лее восторженных чувств». 
И вот сконструирована це-
лая система «доводов» и 
«доказательств», чтобы оп-
равдать генералитет «тре-
тьего рейха». Эта «разъяс-
нительная аргументация» 
соткана из противоречий, 
фальсификаций и намерен-
ных умолчаний. 

ГИТЛЕР 

И Г Е Н Е Р А Л Ы 

К а и у т в е р ж д а е т К. З и в е р т , 
• г е н е р а л о в - н а ц и с т о в м о ж н о 
б ы л о п е р е с ч и т а т ь по п а л ь -
и а м » . « Г е н е р а л ы не б ы л и во 
в л а с т и а м о р а л ь н ы х идей Гит-
л е р а » и. с л е д о в а т е л ь н о , не не-
с у т о т в е т с т в е н н о с т и та в т о р -
ж е н и е в ч у ж и е с т р а н ы , и * о к -
к у п а ц и ю и п о р а б о щ е н и е . 

Строго говоря, не так уж 
важно, стоял ли тот или 
иной генерал ближе к на-
цизму или дальше от него. 
Важно другое, то, что ни-
каких принципиальных раз-
ногласий между нацистской 
верхушкой и германским ге-
нералитетом не было. 

А между тем, по словам 
военно-теоретического ткур-
нала «Веркунде». «у боль-
шей части генералитета 
не было никаких агрессив-
ных замыслов». Более 
того: Г. Грейнер, автор кни-
ги «Верховное командова-
ние вермахта», уверяет, 
будто решение о разработ-
ке плана «Барбаросса» вы-
звало смятение в офицер-
ском корпусе. Словом, 
вторжение в нашу страну 
показалось приближенным 
фюрера чуть ли не громом 
среди ясного неба 

На зтом н а с т а и в а е т , к п р и . 
меру. Р . И о р д а н в своих вос-
п о м и н а н и я х « П е р е ж и т о е и вы-
с т р а д а н н о е . П у т ь г а у л е й т е р а 
от М ю н х е н а до М о с и в ы . 
(в Москве он о к а з а л с я не 
по своей воле, а в к а ч е с т в е 
в о е н н о г о п р е с т у п н и к а ) . И ои, 
к и о т о р о м у Г и т л е р « о т н о с и л -
с я с о т е ч е с к и м а и и м а и н е м » . 
Я к о в ы т о ж е н и ч е г о не зная о 
п р е д с т о я щ е м в т о р ж е н и и в со-
в е т с к и й Союз. 

По И о р д а н у в ы х о д и т , ч т о 
•ся беда б ы л а в «...двэиифор-
м а т о р а х и » абвера, к о т о р ы й 
в о з г л а в л я л с я а д м и р а л о м На-
марисом, п р о т и в н и к о м Гитле-
ра». П о в и н е н , н а с т а и в а е т о и . 
и в ы в ш и й в о е н и о - в о а д у ш и ы # 
а т т а ш е в М е с и в » г е н е р а л 
А ш е н в р е н н е р , иоторого в ьер-
я и и » с ч и т а л и т а и и м эиатоиом 
СССР, ч т о д а ж е п р о з в а л и его 
• б о л ь ш е в и к о м » . «И зтот 
« б о л ь ш е в и к » . — в о з м у щ а е т -
ся И о р д а н . — в д о в е р и т е л ь -
ной беседе со м н о й у т -
а е р ж д а л . б у д т о К р а с н а я А р -
м и я п о д г о т о в л е н а н и ж е с р е я 
него, ч т о з н а н и я с о в е т с к о г о 
генерала с о о т в е т с т в у ю т при-
мерно у р о в н ю н е м е ц и в г о лей-
т е н а н т а , ч т о в о е н н ы й потен-
ц и а л СССР н е з н а ч и т е л е н » . 
Словом, з а я в л я е т н а ц и с т с к и й 
г а у л е й т е р , в о е н н ы е , я особен-
ности их е ы с о и о п о с т а а л е н н ы е 
с п е ц и а л и с т ы - и н ф о р м а т о р ы , 
з а в е р и в ш и е , ч т о о б о р о н у Со-
ветского Союза м о ж н о в ы л о 
я к о б ы с о к р у ш и т ь за три-че-
т ы р е месяца. — яот на н е г о 
падает л ь в и н а я доля в и н ы за 
понесенное р е й х о м п о р е ж е -

Но и защитники генера-
литета тут как тут. «Гене-
ралы предельно выполни» 
ли свой солдатский долг», 
— категорически заявляет, 
например. К. Зиверт в сво-
ей уже цитированной книге. 

Под подобным утвержде-
нием охотно подписываются 
все те. кто и поныне не пе-
рестает твердить: вермахт 
вторгся в СССР, так ска-
зать. «по необходимости», 
чтобы упредить якобы ожи-
давшееся советское нападе-
ние на Германию. 

Правда, эта выдумка все 
чаще разоблачается в науч-
ных трудах тех западногер-
манских авторов, которые 
считаются с историческими 
фактами. Но если версия о 
«вынужденном» характере 
явпадення на Советский Со-
юз отпадает, не утрачивают 
ли вермахт и его генерали-
тет свое, так сказать, бла-
гопристойное реноме? 

Поэтому в запасе имеется 
еще и такое «разъяснение»: 
генералы стояли перед не-
разрешимой задачей — ве-
сти войну, к которой ие 
стремились и которой не 
хотели; короче говоря, если 
и действовали, то наперекор 
своей воле. прямо-таки 
из-под палки. Ведь, по сло-
вам 3 . Бухрукера. автора 
книги «Честь солдата», 
«...германский офицерский 
корпус никогда не был ми-
литаристски настроен». По-
истине, читаешь и глазам 
своим не веришь' 

Для более взыскательных 
читателей фальсификатора-
ми заготовлен и такой до-
вод: война была продикто-
вана необходимостью рас-
ширить «жизненное про-
странство». А раз так. то 
генералитет, вермахт, ну и 
заодно, разумеется, и сам 
фюрер действовали в «на-
циональных интересах». 

Генерал фон Штюльпна-
гель писал в 1911 году, в 
канун разгрома Германии-

• П о р а ж е и и - — х о р о ш и й 
у р о н , к о т о р ы й , и о н в н н о . на-
цо у ч е с т ь , ч т о б ы н а н е с т и бо-
л е * с и л ь н ы й удар. И все-таки 
н а ш е п о р а ж а н и » — л и ш ь эяо-
п о л у ч и а * с л у ч а й н о с т ь на по-
б е д о н о с н о м п у т и Г е р м а н и и к 
• н р о а о м у м о г у щ е с т в у Ч в р в э 
25 яот м ы с*ои»»*» н а ч а т ь 
с н о в а , в о б с т а н о в к е болов 
б л а г о п р и я т н о й , чем а 1§3§ ГО-

Л У 
Так планировал не толь-

ко фон Штюлытнагель, но. 
очевидно, н кое-кто из чис-
ла наиболее приближенны* 
к Гитлеру лип 

Сегодня за имперские 
традиции пытаются цеп-
ляться тени прошлого 

Когда н е д а в н о а Ф ^ Г сном 
на лев Г. З ю и д е р м а и , неона-
ц и с т с к и й ж у р н а л « И а ц и о и 
Э у р о п а * п о м и н а л его и а и 
Своего л у ч ш е г о ДРУ'Д 
« и ! Б ы в ш и й а а м е с т н т е а ь 
м е с с - ш е ф а г м т л е р о е с н в г о 
рем «а. о н и в п о с л е в о е н н ы е 
Гбды ра >вил б у р н у ю центе ль-
н е с т ь — о р г а н и а е е а я и » да 
тел не тво п е в ы п у с к у м и л и т а -
р и с т с к о й . р е в а н ш и с т е ной ем. 
г е р а т у р ы . в ы с т у п а л с сеет-
^е'ствулщивм» вен14мв«м, гт-
сап к н и г и , к о т о р ы е порадееа-
ли б ы и с а м о г о Геббельса. 

Н а и б о л е е н р а с н е р е ч м е о 
Э*омаермаи и з л о ж и л «еом ав-
а к с л ы а . З а в е щ а н и и » » при-
ц е ж е н н о м и его н н н г в •Не-
Ш»цкие * а « м с к и » . Он п р н в ы -
М е т с в о и а с о о т в ч е с т в е н и и н о е 
• б р о т ь с * эа в о с с т а н о в л е н и е 
р е н л а в г р а н и ц а * 1911 ГО-
да И вто его п р о г р а м м а мм-

Открыто* восхваление 
прошлого, в частности в ми-
литаристской публицисти-
ке. о которой мы вели речь, 
прославление вермахта, 
«новой гвардии», генера-
литета и еетоваяне на про-
вал агрессии — все вто 
звенья в пропагандистской 
кампании, призванной вну-
шить жителям ФРГ, что на-
цизм не только не совершал 
преступлений, но выражал 
«дух нации», как его иыие 
выражают реваншисты. 

ш и к а в Свиит-Петербу-,*, 
у ж * сам факт переезде вы-
дал хат а категорию «относи-
тельно благополучных». Все-
таки нешлись средства снять-
ся с насиженного месте. По 
прибытии один покупеют до-
мик м доживают еек в тихом 
одиночестве, другие снимают 
комнатку в приюте длв пре-
старелых. 

— Я просто ие могу, — 
жалуется репортер Тимоти 
Фзлпс, — смотреть ив эти 
сгорбленные фигуры. 

8 городе встречается мно-
го, слишком много людей с 
отсутствующим взором, не 
замечающих ничего вокруг, 
думеющих о чем-то своем; 
людей, ааполиающих скамей-
ки а парках, на весь день за-
нимающих кресла а вестибю-
лях отелей. Воаможно, они 
всю жизнь работали и так и 
не научились отдыхать. Воа-
можно, они окончательно вы-
бились и* сил. Наконец, воз 
можно, им престо негде 
взять * долларов, чтобы сде-
лать ежегодный взнос а 
Центр для престарелых. 

Дети в Америке живут от-
дельно от старииов-роди та-
лей « зачастую им не помо-
гают. Многие старики попа-
дают а богадельни и дома 
для престарелых. Год незад 
мастная «Тайме» опубликова-
ла серию статей о плачевном 
положении а домах для пре-

е щ « 

ципалитет 
зий беа 

имя: «Мы его 
му что он не 

•Ш§ 
дешевле, нем ие 

му нет, 
жеют жить • грязи, среди та-
раканов и крыс, беа долито-
го увода по 
мни на обслуживающем пер-
сонале». 

Никакое сенсации. Просто 
• Санкт-Петербурге, как в 
капле в«д*><. отразилось об-
щее положение с домеми 
для престарелых по всей 
стране. Специальная подко-
миссия сената иедеано преда-
ла гласности скандальный 
факт: половина в вех домов 
для престарелых не отвечеет 
предъявляемым требованиям. 

Причин* заключается в том, 
что эти дома «реботеют» и* 
началах прибыли, что вступа-
ет в противоречие с финансо-
вым состоянием большинства 
пенсиомеров. Подход виден 
уже в самом термине: «инду-
стрии боевделен». Миллионе-
ры доживают свой век на 
виллах, в личных поместьях 
и в богадельнях не нуждают-
ся. Те т е , кто откладыввл на 
черный день иа трудовых за-
работков, составляют, с точки 
зрения бизнесе, «неадвкаат-
ный рынок». 

ценные 
и* протаже-
теперь съе-

И стерикоа 
— вдруг 

, кончатся раньше, 
чем жизнь Г 

— Я живу здесь с 147 го-
да, — рассказывает Рассел 
Миллер. — Тогде можно бы* 
по перебиться ие несколь-
ко долларов а неделю. Те-
перь же никто нигде ив про-
живет не одну лишь пеней» 
по социальному обеспече-
нию. Мне же так хочетсв об-
рести под конец жизни спо-
койствие, жить и не думать, 
где поесть в следующий рев, 
куда деться не н о ч ь » 

— Я плечу эв комнету 65 
долларов в неделю, — рас-
сказывает 73-летнее Глэдис 
Бекки. — На аду у менВ ое-
таетса 2 доллара в дань. По-
этому а питаюсь всего реэ в 
день. Но мен в волнует Дру-
гое: день ото дня прогресси-
рует глухоте. Не что же мне 
купить слуховой аппарат? 
Деньги мои тают. Скоро в 
окажусь иа улица. Придетсе 
пойти а парк с оловвнной 
кружкой в руке... 

ЕСТЬ а Санкт-Петербурга 
и русские... Престаре-
лые вмигранты. Собра-

лось иш тут тысячи полто-
ры. Одни иа них обьяснил, 
по каким причинам возникли 
тут русские пенсионные вы-
селки. 

— Во-лараьм 
— здешнее со* 
прогревает ст< 
вторых, жизнь . 
ки немного дешевле, 
Свеере. В-третьих, здесь мно-
го русских. Лично меня при-
влекло и русскее иаавание 
города... ,<А* 

Живут эмигранты недружно, 
постоенио в «порах и ссорах 
по проблемам давно минув-
ших дней. (Не жевав вносить 
а санкт-петербургское обще-
ство дополнительный разлад, 
в дальше буду лольаоаатьев 
инициалами.) 

— У нас тут 15 партий, — 
говорит И. В., покинувший Ки-
ев еще мальчишкой в семна-
дцатом году. — Но я ни 
а какой партии не состою. 
Хочу дожить жнвнь спо-
койно. Выписываю только 
журнал «Здоровье». Тут ведь 
если случите* болезнь, то 
крышка длв тех, кто ие ев-
страхован... 

Эмигранты группируютса 
вокруг двух соперничающих 
церквей, участвуют, в хорах — 
•се-таки предлог увидеться. 
Недавно собрались в Русско-
емерииенсиом клуба отметить 
юбилей А. С. Пушкине. 

— Милостивые государи, 
милостивые государыни, — 
начел доклвдчии А. Н,—Пуш-, 
кии родилсв в царствование 
императора Павла т... 

Потом читали стиви Пуш-
кина. заводили черев дребез-
жащий динамик пластинки: 
арив Ланского, арив Руслене, 

я. этим по-
кат объяв-

арив Лизы. В эеввршеиив 
клуб любовно предложил по 
чашке чаа с пирожками. 

Публике в зале была самаа 
разномастнаа. У большинства 
единственно общим-то и ос-
тался лишь русский азык. 

«у складывалась 
людей, оказав-

от родины, во 
флоридском Санкт-Патербур-
га. Кое-кто преуспел и дожи» 
аавт свой век в достатке. 
Большинство мается. Этим < 
следиим принадлежат 
лани* В руссиой га» 
рик ищет приюте и 
людей», вПожилвв I 
поселиться в квартире в рус-
ской семье, чтобы ие идти • 
дом длв престарелы». 

Всех их объединен ТООса 
по родине. 

НеВий М. 
• и н ч и к : д в е 
книг, пластинки . 
киной, бутылки г 
ми», рыбные консервы 
в томате». Знают о мага 
ке двже в далеком Св 
ле, проевт внавоа* .« ^ . 
тить с собой «что-нибудь | 
сков». 

К. И. исполни 
По случвю диК 
брались гости, 
рикаиски—отдельно от 
ки, но угощенье хоав 
вила, ааглаиуе в дореволюци-
онную кулинарную кии 
После трапезы пели — и 
только «Вечерний за он», но и 
«Подмосковные авчврв». 

Да, действительно груст-
но... 

Г м м а д и й 
ГЕРАСИМОВ. 

совет ванный 
корреспондент АПН 

и •Литературной газеты» 

С А Н К Т П Е Т Р .РБУРГ 
(штат Флорида) 

Южно-Африканская Республика. Коренные жители этой 
страны — 75 процентов населения — низведены до положе-
ния рабов. По законам ЮАР каждый африканец может 
быть при малейшем подозрении брошен за решетку. Около 
тысячи человек попадают ежедневно в форстеровские ва-
стенки. В этом году правительство ЮАР намеревается уве-
личить расходы на аппарат подавления, проходящие по 
статье «оборона», на 60 процентов и довести их до 774 мил-
лионов долларов. 

На снимке сверху: один из концентрационных лагерей. 
созданных расистами на территории Намибии, незаконно 
оккупированная ЮАР. В нем под охраной полицейских со-
держится более 20000 человек, среди них — дети. Снимок 
анвзу: за решеткой южноафриканского гетто проходит 
детство них ребят. 

Фото из журнала «Штерн» (ФРП 

ПУСТАЯ ЗАТЕЯ 
в ОКОНЧАНИЕ. 

НАЧАЛО НА В-й СТР. 

Штраус испытывает оргвни-
ческую ненависть к политике 
сближение, политике разрад-
ки напряженности. «Во время 
своего визите в Китай, — пи-
шет те же «Фурхв»,— Штраус 
получил возможность проде-
монстрироееть свою крайне 
непреклонную позицию в от-
ношении политики разрядки». 
О н говорил на том же язы-
ке, что и пекинские лидеры. 
Вот почему, пишет «Нойе 
Рейи-цвйтунг», еШтрауе при-
обрел а Китае значительный 
авторитет квк один из наибо-
лее видных противников за-
падноевропейской политики 
раарядки. с точки аренив Пе-
кине, он, твким образом, яв-
ляется союзником». 

О б щ и платформа 

Меоисты готовы, квк образ-
но заметила газета «Орор», 
«вступить в союз хоть с са-
мим дьяволом». «Ведь в 
борьбе против Советского 
Союзе и против нестовтель-
ных призывов к рвзрядке, — 
земечвет «Рур-нвхрнхтен», — 
для Пекина явно хороши все 
средства и асе партнеры». 
«Руководство Китвя объеди-
няется с самыми ревкциои-
ными элементами мира», -— 
подчвркив*«т финская газете 
•Кансаи тахто». 

Наблюдвтели обретили вни-
мание, что незадолго до ви-
зите Штраусе выходящий в 
Западной Гермении неонаци-
стский листок «Националь-
цайтуиг» поместил ив своих 
стрвницвх портрет Мво Цээ-
дуиа и выписанные иерогли-
фами ентисоеетские лозунги, 
а также призывы издателя 
листка к своим нвонвцист-
ским единоверцам — упро-
чить «тесные и дружествен-
ные связи» с мвоиствми, ибо 
у тех и у других «жизненно 
вежные интересы близко 
смыкеютса». Неофешисты не 
скрывают надежд, которые 
они возлагают на этот союз с 
Пекином: под броскими ло-
эунгами вроде «Китай спвсет 
Европу» они пишут о воз-
можном «возврещении во-
сточных земель», о «/осео-
единении немцев», точнее — 
поглощении ГДР. 

«В Пекине, — подчеркиввет 
финеква «Кансан уутисет», — 
Штреус получил полное 
одобрение своим аэгладам». 
Сам Штраус, вернувшись 
из поездки, эвявил мюн-
хенскому еженедельнику 
«Кеик», что предстевители Ки-
твя очень иеетойчияо говорят 
о «единстве немецкой ив-
ции». Добиться текого «един-
стве», «воссоединение» и 
«возврвщенив», по,уверениям 
меоистое, будет нетрудно: 
ведь ие ва горами, убеждели 
они своего госте, «неизбеж-
нее третье мировая война», 
которае разразится «а самое 
ближейшее времв», что по-
зволит «пересмотреть» иврту 
Европы. В этой связи гам-
бургскав «Вольт» обращввт 
внимание на «необычный 
пункт» программы минувшего 
визита — на встречу Штрауса 
с заместителем начальник* 
генштаба китайской армии Ли 
Да (стоит также отметить его 
переговоры с Дан Сяо-ЙинЬч, 
который иына стал начальни-
ком генштаба). Пекинские 
руководители, квк вветвует 
из сообщения агентстве ДПА, 
информироеелн гостя о сво-
их военных концепциях н по-
казали ему оборонительные 
сооружения, построенные «не 
слуйай войны». Он побыввл и 
а частях НО А К, у китайских 
солдат, которые еследуют 

призыву председателя Мао 
готовиться к война». На же-
лав отставать от хозвеа, 
Штраус, по словам коррес-
пондента агентства Рейтер, 
заверил их, что «Западнав 
Европа стремится достичь 
боеготовности, которва убе-
дила бы ее врагов (?) а том, 
что она настроена серьез-
но...» 

Словом, даже самому не-
искушенному читателю ста-
новится вено, что Пекин пы-
тается сколотить нечто вроде 
фдиного фронте сил, заинте-
ресованны» в ревизии, ( «пе-
ресмотре» итогов второй 
мировой войны. Но это пу-
стев затея. «Ошибаютса ре-
екиионные круги ФРГ, — 
пишет «Кансан уутесеть, — 
если они надеютсв С по-
мощью Пекина осуществить 
вынашиваемые ими реван-
шистские планы по измене-
нию карты Европы, поглоще-
нию ГДР и т. д. Эти планы так 
же двлеки от осуществление, 
как и 20 лет назад...» 
•Новая атмосфера, кото-
рая складыеаетса на евро-
пейском континенте, — пи-
шет газета «Руде право», — 
не отвечает концепцивм «хо-
лодной войны». 

Некоторые наблюдатели 
задаются вопросом: подтел-
кивев других к пересмотру 
итогов второй мировой вой-
ны, на Забывает ли Пекин, 
что документы, а которых 
зафиисироевно послевоенное 
устройство, звтрвгнввют так-
же вопросы, непосредствен-
но относящиеся к Китаю?.. 

П о л и т и к а 

о даух к о н ц а х 

Итак, «оба стороны» 
состоявшихса в Пекине 
встреч перед всем миром 
вновь обнажили сущность 
своей политики. Укрепляет ли 
вто их позиции? Наблюдате-
ли, которые задаются таким 
вопросом, дают отрицатель-
ный ответ. Они считвют, на-
пример, что одобрение Пе-
кином наличия американских 
аовнных баз в Европе, о чем 
говорил Штраус по возвра-
щении а ФРГ, никак на слу-
жит повышению ввторитетв 
маоистской политики а глазах 
«третьего мира», лидером ко-
тррого объяяляет себя Пе-
кин. Ведь в своих выступле-
ниях в О О Н китайские дип-
лометы требуют «немедлен-
ной ликвидвции американ-
ских баз» где бы то ни было. 
Квкова же цене подобным 
декларацивм? 

Глубокое реэочероеение 
охеетило и «верных друзей 
Китая» а Европе, европейских 
маоистов. «Молодые маоисты 
Европы, — пишет авнекея га-
зета «Курир», — находятся а 
состоянии глубокого кризиса 
доверия: именно беварский 
председатель ХСС — самый 
страшный враг так называе-
мых «новых левых» — вежли-
во представлен» руководству 
Китвя. Визит Штрвуса «дока-
зывает, что Пеккн не причис-
ляет пуританскую политиче-
скую мораль к числу своих 
достоинств». Смятение, как 
сообщают, охватило промао-
истов ие тольао * ФРГ, но й 
в других стренех Европы. 

Когда немного улеглась 
«иеимевернвя пыль», годня-
тая визитером н китайскими 
хозяеялми, вдруг стало ясно, 
что И Штреус приобрел не 
столь уж весомый капител а 
реэультвте своего вояже. Как 
единодушно считает печать, 
целмю председателя ХСС бы-
ло нанести удар по восточ-
ной политике социал-демо-
кратов и свободных демоирв-
тов и — в предвидении гря-

•ММ* I* 

дущих выборов — повысНь 
свой авторитет как ануфи 
страны, так и иа междуна-
родном арене. «Представ-
ляется, однако, — пишет -Те 
же «Фурхе», — что во всех 
уголках Федеративной Н е -
публики не возникло осовей 
радости в связи с триу 
Штрауса в Пекине. Гос1 
ствует скорее беспок 

Обозреввтели, ие эвбвЯ-
шие уроков истории, напо-
минают о прежних полыТЮх 
сколотить всевозможна^ 
«оси» и о том, чем эти 
пытки кончились. Число 
кто ретует за накую 
Бонн—Пекин», заметно по-
убавилось. Печать, если не 
считать неонацистских лист-
ков, да, пожвлуй, «Байери-
курир», сдержанно, а подчас 
ироничаски пишет и о блоое 
с Пекином, и о «баварца в 
Китае». Не случайно и М м 
Штраус, вернувшись в ФРГ, 
почувствовал, пишет «ФрвИВ-
фуртер вльгемайне», что В 
Пекине «его понимают луч-
ше, чем доме». На пресс-
конференции в Мюнхене Он 
был вынужден открещиееть-
св от идеи «создение •Си 
Бонн—Берлин», признее Н И 
самым бесперспективность 
еынешивеемых прввыми На-
дежд. 

Не удивительно, что ДвВИ 
деятели зеледногермансиой 
оппозиции, учитывав реакцию 
общественного мнение, вы-
нуждены публично отмеЖВ-
еыаатьса от еыскеэывамий 
Штрауса а Пекине. Журнал 
«Шпигель», ссылаясь иа окру-
жение председателе ХДС Г. 
Коля, утеерждеет, что Штрау-
су «крайне поередиле те Це-
на, за которую он получил 
доступ к руководителю Ки-
тая». «Шпигель» говорит, что 
один еысокопостаалениый 
деятель ХДС задеется 
сом: думал ли Штраус 
ща в Пекине о том, что 
перь в предвыборной борьбе 
аргументы СДПГ етенут убе-
дительнее, чем прежде? 

Представитель Свободна* 
демократической партии пвА* 
черкнул в своем эеяелеииИ, 
что высказывание председа-
теля ХСС в Пекине «полно-
стью Противоречат полит)»** 
резрядкн международной 
напряженности. Они, возмож-
но, нравятся пекинским руко-
водителям, но наносят ущерб 
политике обеспечения «Нре 
в Европе». Федервльиый 
канцлер Г. Шмидт, высту|МЯ 
на днях я земле Рейнлаид-
Пфальц, отверг требоаани 
Штрауса перенести ахцект 
восточной политике ФРГ ие 
Китай. «Мы стремимся, — 
сказал Г. Шмидт, — 
мальным отношениям 
Но мы не хотим подверЦть 
опасности процесс нормСЙН-
эации отношений с Совет 
Союзом необдумеиными 
говорами. Никто в ФГ 
должен поддаееться искуше-
нию, находясь в одной боль-
шой стране, разжигать ееИН-
стеенные настроения и яраЖ-
ду против другой стрены*. 

Мнение прогрессивных сил 
Западной Гермении выраже-
но а заяялвнии члене п^ 
днумв правление ГКП К. 
мена, в выступлении 
грессивных органов печати. 
«Маневры Штрвуса и его сто-
ронников не могут остано-
вить процессе реарядки.. — 
говорит Ш ^ а а в и в * — р а з -
рядка 
деици«й| 
жизни 
• • т с к о 
цмалист! 
Двр* 6 
народы! 

с # . о 5 1 
ч т о * • -

к иор-
с КНР... 

ергюь 
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ВТСВНм 
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ИЗВЕСТНОГО 

БОЛГАРСКОГО 

ПИСАТЕЛЯ 

ЭМИЛИЯНА 

СТАНЕВА 

НА ЭТОЙ фотографин 
изображен Эмилиян 
Станев, крупнейший со-

временный писатель Болга-
рии. Он сидит • своем не-
большом рабочем кабинете, 
расположенном • доме на 
одной их тихих, боковых улиц 
Софии. Волевое, энергичное 
лицо. Он кажется явно моло-
же своих шестидесяти восьми. 
Очки • золотой оправе, плот-
но сидящие на тонкой пере-
носице, придают этому чело-
веку некоторую суровость н 
делают его чем-то похожим 
на ученого-профессора, воз-
можно— естествоиспытателя. 

Это впечатление усиливает-
ся, когда окидываешь взгля-
дом его кабинет, в котором 
царит срогий порядок и нет 
ничего лишнего; кажется, что 
•се здесь подчинено веле-
ниям науки. На двух стенах— 
рога оленя и несколько при-
зовых медалей. Э. Станев 
очень гордится своими охот-
ничьими трофеями, коллек-
цией ружей, а еще больше— 
наградами и с видимым удо-
вольствием вспоминает исто-
рию каждой из них. 

У С т а н е м немало рассказов 
е природе, о животных и пти-
цах. Эти сочинения отдают 
первозданной свежестью и 
неподдельной поэзией. В ник 
много света и тепла. Мы с ув-
лечением следим за повадка-
ми разных там веиасоа. се-
лезней и других пернатых ге-
роев Станем. 

Но интерес Станева к жи-
вой природе носит и особый, 
я в ы сиазал, •человеноведче-
сний. хараитер. Охота дает 
возможность раскрыться ка-
ким-то важным граням чело-
мческой души. В охотничьих 
рассказах Станева слышится 
очень влиэиая сердцу русско-
го читателя интонация, зна-
комая ему от Аксакова и 
Пришвина. Он говорит: 

— В изображении птиц и 
животных я ищу выражение 
мудрости природы и а конце 
концов пытаюсь постигнуть 
душу и разум человека, его 
отношение и миру природы, 
ищу выражение мудрости 
тиэни. 

Эмилиан Станев вспоминает 
первые свои шаги в литера-
туре. Они относятся к нача-
лу тридцатых годов. За четы-
ре с лишним десятилетия он 
выпустил много книг — ка-
жетсв, во всех мыслимых жан-
рах прозы: крохотная новел-
ле соседствует с повестью и 
обширным эпическим рома-
ном. С равной силой в этих 
произведениях раскрывается 
большое и самобытное даро-
вание художника. 

Излюбленным героем мо-
лодого Станева был «малень-
кий человек» старой болгар-
ской провинции. Заботам и 
тревогам этого героя писа-
тель очень сочувствовал, ви-
дел в нем воплощение сокро-
венных свойств народного ха-
рактера. В тех же рассказах 
порой авучал и сатирический 
мотив, обличввший мещанство 
и то искажение человечности, 
которое было порождением 
собственнического мира ста-
рой Болгарии. 

Э. Стаиеа — писатель ост-
рой социальной мысли. Она 
пробивалась ужа вполне от-
четливо в довоенных его про-
изведениях. Со временем она 
становилась все болев глубо-
кой и зрелой. Значительным 
рубежом в духовном разви-
тии Станева явился сентябрь 
1*44 года. 

— Сентябрьская револю-
ция, — вспоминает он, — 
внесла такие перемены а об-
щественное бытие и сознание 
моего народа, что заставила 
мена, как и многих других 
писателей, совершенно по-но-
вому взглянуть на жизнь, на 
прошлое и настоящее моей 
страны. Решительнр возо-
бладал интерес к явлениям 
общественным н проблемам 
социаяьно-философскчм. Ре-
волюция дала мне крылья и 
вооружилв новым отношени-
ем к миру. 

В самом творчестве Стане-
ва результаты этого процесса 
дали себя знать не сразу. 
Вернее сказать так: крупные 
свершения на этом пути яви-
лись несколько позднее. Од-
но из них — роман «Иван 
Мондареа». 

Это большое художествен-
но* полотно, • котором изоб-
ражение жизни Болгарии • 
годы после первой мировой 
войны, а также трагических 
событий антифашистского 
сентябрьского восстания 1 У « 
года переплетено с филосо-
фическими раздумьями о 
судьбах людей, о сложны» и 

прихотливых перепутьях ис-
торик. В центре романа — 
обрез Ивана Кондарева, че-
ловека большого сердце м 
мужестве, страстно ищущего 
правду на Земле и обретаю-
щего ее в самоотверженной 
борьбе за счастье народа. 

Роман получил всеобщее 
признание в Болгарии и об-
рел всесветную известность, 

• *> 
* 

Э. Станев долго и увлечен-
но рассуждает о природе ис-
торического романе. Семое 
глее кое, Замечает он, состоит 
е том, чтобы художник про-
должал оставаться современ-
но мыслящим человеком, • 
некое бы стеродавнее прош-
лое ни погружалось его пе-
ро. Для писателя яажно уметь 
перевоплотиться в своих ге-
роев, проникнуться их созна-
нием, овладеть их языком 
и вместе с тем не утретить 
живой связи со своим време-
нем. Но боже упаси подде-
ваться соблазнам поверхност-
ных аллюзий или того, что 
Пушкин называл «применени-
ями». Они противопоказаны 
реалистическому искусству, 
любому искусству вообще. 

Связь прошлого с настоя-
щим истинный художник осу-
ществляет в формах более 
тонких и действенных. Я го-
ворю Станеву, что в его «Ле-
генде о Сибине», хотя эта 
повесть посвящена событиям 
самивековой давности, угады-
ваются интонации, близкие к 
«Кондареву» да и к некото-
рым произведениям писетеля 
о сегодняшней Болгарии. 

— Все мои сочинения взаи-
мосвязаны. Вы знеете, — про-
должает он, — иногда мне ка-
жется, что ясе они — части 
одной большой книги, кото-
рую я всю свою жизнь пишу. 
И еще скежу вам: писатель от 
свбя никуда уйти не может, 
его гражданское самосозна-
ние и отношение к миру все-
гда при нем — на каком бы 
материале, современном или 
историческом, ни строилось 
его сочинение. 

Своеобразие «Легенды о 
Сибине» — в обостренном 
восприятии нравстванно-фи-
лософских проблем. Сам ав-
тор говорит, что эта повесть 
написана а форме, отчести 
напоминающей древние жи-
тия, и предстевляет собой фи-
лософское размышление о 
некоторых проблемах жизни. 

— Мне семому, — замечеет 
Э. Станев, — трудно опреде-
лить жанр своей повести. Де 
это и не дело писателя. Пусть 
разбираются е том критики и 
литературоведы. Но, возмож-
но, моя давняя внтипатия к 
западно-модернистским изы-
скам стихийно утверждала 
меня в привязанности к ста-
рой, житийной структуре по-
вествования — синтетичной, 
ясной, простой и вполне со-
вместимой с современным 
взглядом на мир. 

•Легенда о Сивине» привле-
кает широтой и емкостью сво-
его содержания. Борьба бога 
и дьявола, света и тьмы, доб-
ра и зла олицетворяет в этой 
повести непримиримы* ионср-
ликт между человечностью и 
выступающей в разнообраз-
ном обличье несправедли-
востью. Ощущение неустроен-
ности и нравственного разло-
ма мира выражено в «Легенде 
о Сибине* с пронзительной и 
трагической силой. 

В известном смысле при-
мыкает к «Легенде о Сибине» 
и повесть «Антихрист», тек 
же как и предшествующая, 
добротно переведенная на 
русский язык М. Михелевич. 

События а этой повести 
развертываются в XIV вене 
на фоне яростного противо-
б о р с т м стороннинев хри-
стианстве н еретиков. В цент-
ре повествования — драма-
тичесная судьба монаха Тео-
фила. история его нравствен-
ных и физических испытаний. 
Поэт и вольнодумец, грешник 
и святой. Теофия вступает в 
иенфлиит со своим веком, ра-
туя всем горьким опытом 
своей жизни за новые, болев 
справедливые отношения ме-
«ду людьми. 

Ис 
1 и • • я -• —-
История духовных С ИИ та-

иий бывшего монаха Теофила 
становится исследование* 
глубинных пластов народной 
жизни. 

В разговоре с Эмилияном 
Становым выясняется, что 
«Антихрист» — едва ли не 
семое любимое его сочине-
ние. Суровый эпический план 
сюжета включен а общую 
лирическую атмосферу пове-
ствования, е которой време-
нами довольно отчетливо 
слышится голос автора, * ю 
открытая симпатия к своему 

герою и ого собственные 
равдумьа е разнообрезных 
явлениях современной дей-
ствительности. 

И снова беседа наше как-
то сама собою возвращает-
ся к теме, чрезвычайно близ-
кой Станеву, — своеобразию 
и специфике исторической 
прозы. Как же современ-
ность проглядывает а двух 
его исторических повестях! 

— О, это непростой воп-
рос. В лоб не него ответить 
невозможно. Когде обе кни-
ги писелись, я воспринимал 
мх, как исторические; когда 
же они были завершены, я 
думаю о них так, точно они 
созданы на современном ме-
териала. История здесь — 
экран, иа котором как бы 
сами собой проецируются 
современные проблемы, 

* • 
* 

Творчество Станеав отли-
чается ярким национальным 
саоеобрезием. В его произ-
ведениях, по словам болгар-
ского критика Бояиа Ничеве, 
болгарин и болгерскея при. 
рода оживают в своих пла-
стичных и неповторимых 
формах. Сам Станев говорит, 
что его как художника забо-
тит, в сущности, один глав-
ный вопрос — а чем состоит 
тайна человеке. 

— В историческом ромвне 
или повести, — продолжает 
он, — меня звнимают не ис-
торический ентураж, не внеш-
ние приметы быта, а прежде I 
всего характер человека, его 
душа. Вот феномен, который 
всегде будоражит воображе-
ние и мучает художника. 
Внутренний мир людей про-
шлых эпох создает для него 
дополнительные трудности. 
Не надо только думать, что 
эти люди были я духояном 
отношении беднее нас. Они 
были другими. Какими же? 
Вот на этот вопрос и обязан 
ответить писатель. Ваш До-
стоевский, помнится, нередко 
пояторял, что человек есть 
самая сокровенная тайна, и 
проникнуть а нее — высший 
долг художника. 

Я спрашиваю Станева: к 
художественному опыту ка-
ких писатепей прошлого он 
особенно восприимчив, кто 
из них оказал на него наибо-
лее ощутимое влияние? 

— Писатель, — отвечает 
мой собеседник, — наделен 
особо чувствительным ду-
шевным аппарате**. Ни одна 
встреча с кем бы то ни было 
но проходит для него бес-
следно, тем более — встре-
ча с крупным велением ис-
кусства. Он, как губка, все 
впитывает я себя. Но я не 
могу отдать себе ясного от-
чете, кому из яеликих худож-
ников прошлого я должен 
быть обязен больше других. 
Я могу лишь сказать, что из 
русских писателей мне осо-
бенно интересно бывает об-
щение с Достоевским и Тол-
стым, умевшими глубже и 
тоньше других заглядывать 
• душу человека. 

— Кекое место занимает 
поиск формы в процесс* ра-
боты над новой книгой? 

— Каждый новый роман 
властно требует иной струк-
туры, иного построение сю-
жета, иных принципов выяя-
ления характера. Я не могу 
сесть за но*оо сочинение, 
если его форм* и* овладела 
мною, если я не нашел соот-
ветствующих его содержанию 
и философии манеры повест-
вования, образной ткани, то-
на, музыки слова. Когда я пи-
сал, например, «Антихриста», 
то с большим трудом вжи-
вался в непривычную для ме-
ня форму. Я как бы облачал 
себя я рясу. Эта форма дол-
го держала меня в напряже-
нии, пока я но овладел ею и 
не перестал ее замечать. 

Э. Станев говорит в этой 
связи, что каждая новая кни-
га должна быть открытием. 
Это не значит, что она им все-
где становится, но к этому на-
до стремиться. Писатель не 
имеет праве повторяться. 

— Я не могу свою работу 
превращать а гончарное про-
изводство. 

Э. Станев говорит о том, 
сколь трудна и ответственна 
писательская работа. 

— А знаете, что всего уди-
вительнее: чем старше стано-
вишься, тем больше убеж-
даешься, как много ты еще 
не умеешь. Один из парадок-
сов нашей профессии в 
том, что с годами сопротив-
ление метериала возрастает. 
Писатель учится видеть свои 
недостатки, коих он прозкде 
не ммечап. Он становится 
требовательно* и себе и бо-
ла* зорким. А этот процесс 
не имеет предела. Вот поче-
му с каждым часом работа 
идет ас* труднее... 

...Я смотрю на полки с кни-
гами Станева, изданными ао 
многих странах мира, и на 
усталое лицо хозяина этого 
кабинета. Сколько же труда 
и бессонных ночей спрессо-
вано а них! А заботам нет 
конца! Удостоенный многих 
почестей и званий—Герой Со-
циалистического Труда, на-
родный деятель культуры, 
лауреат ряда премий, — Ста-
нев продолжает вести жизнь 
неутомимого труженика. 

Сейчас у писателя горячаа 
пора. Завершается работа над 
новым романом. Тоже исто-
рическим. Он посвящен важ-
ным событиям в истории 
освободительной борьбы Бол-
гарии. В сущности, это тема 
всего творчества писателя. Но 
иаждаа новая его книге — 
ступенька, ведущее читателе 
мер», к бола* глубокому по-
знанию судьбы Болгарии и 
живой души ** народа. 

К Т О . 
Г Д Е , 

К О Г Д А 

«Потрясающая правда» 
Польское телевидение пома-

зало недавно пьесу Д а н у т ы 
вжосио-Мсндрык и Вацлава 
Флориоесиого «Процесс*. Об 
истории создания зтой поста-
новки рассказывает в варшав-
ской •Три'_ 
Роман ш и д л о е с к и й . 

рибуна люду» к р и т и к 

Д а н у т а Бжосно-Мендрыи 
была во время гитлеровсной 
о к к у п а ц и и узницей нонцент-
рационного лагеря я Майда-
неке. Одна из надзирательниц 
атого лагеря — Герминил 
Браумштаййер отличалась 
особой жестокостью в обра-
щении с заключенными. Пос-
ле в о й н ы ей удвлесь бежать 
в С Ш А , с к р ы в свое прошлое, 
но о к о н ц е концов о н а была 
разоблачена и судима. Свиде-
тельницей на процессе высту-
пала Д а н у т а б ж о с к о - М е и д р ы к . 

Эта история убедительно 
и в п е ч а т л я ю щ * показана на 
малом зкрайе. Как пишет 
Р. Ш и д л о в с к и й , большая за-
слуга в удача спентаиля при-
н а д л е ж и т актрисе Ришарде 
Х а н и н , исполнительница глав-
ной роли — свидетельницы 
на процесса. Ей удалось пере-
дать ч у в с т в а женщины* кото-
рая во имя торжества спра-
ведливости вынуждена была 
в е р н у т ь с я к тяжелым перемк-
еаниям времен омкупацик. 

Щве? Из 

На снимке: сиена кз теле-
спектакля 

По лиге Садовиу 
ведущий режиссер румын-

ского ниио мирча Дрзган за-
кончил работу над экраниза-
цией первой нииги Михаила 
Садовлну «Ученичество Иону-
ца* — «Братья Ждерь». 
Фильм воспроизводит собы-
тия второй половины XV ве-
ка. По мнению румынской 
критики, Мирче Дрэгаиу уда-
лось сохранить дух ориги-
нального произведения и со-
здать фильм, иоторый можно 
назвать и эпопеей, и хрони-
кой, и фольклорной поэмой. 

Не снимке) кадр из ф и л ь м а 

Кинематограф борьбы 
В А л ж и р е состоялся И кон-

гресс П а н а ф р и к а н с к о й феде-
рации кинематографистов 
(ФЕПАССИ). о б ъ е д и н я ю щ е й 
деятелей кино 33 стран. Он 
носил боевой, антиимпериа-
л и с т и ч е с к и й х а р а к т е р . При-
нятые в А л ж и р е резолюции и 
рекомендации будут способ-
ствовать появлению фильмов, 
о т р а ж а ю щ и х ч а я н и я и на-
д е ж д ы народов а ф р и к а н с к о г о 
к о н т и н е н т а . От имени Союза 
кинематографистов СССР кон-
гресс приветствовала предсе-
датель иностранной комиссии 
союза М. Волченко. В совет-
с к у ю делегацию сходили так-
же кинорежиссер Т. Очеев и 
к р и т и ч С. Черток. принявшие 
участие в творческом симпо-
зиуме. 

Право силы 
Трое гангстеров, проник-

ших в к в а р т и р у нью-йоркско-
го а р х и т е к т о р а Керси, изна-
силовали его жому м дочь. 
Ж е н а умирает, дочь сходит с 
ума. Полиция не может вы-
я в и т ь бандитов, и тогда Кер-
си вст/пает в единоличную 
борьбу с н ь ю - й о р к с к и м пре-
с т у п н ы м миром. В резуль-
тате кровавого самосуда про-
цент п р е с т у п н о с т и в Нью» 
Норме снижается. Примеру 
мстителя-одиночки следуют 
другие граждане. Ввиду все-
общей с и м п а т и и к нему насе-
ления полиция не решается 
арестовать* 

Таково краткое Содержание 
фильма .Жажда смерти» (ре- , 
жиссер Майкл Уиниер), 

За последнее аремя * С Ш А 
появилась целая серия кино-
картин, призывающих и ку-
лачной расправе и суду Лин-
ча. 8 обстановке растущей 
преступности создатели и* 
умело играют иа страхе и 
чувстве бессилия терроризи-
рованные обывателей. Они ме 
разоблачают социальных ус-
ловий, порождающих преступ-
ность, но внушают публике, 
что при желании справиться 
с бандитизмом легче легиого. 

Часть америнансной прессы 
положительно расценивает 
фильм, указывая, что он при-
зывает власти усилить борьбу 
с преступностью, но в США 
разлаются и другие голоса. 
Например, газета «Нью-Йорк 
тайме» упрекает создателей 
ленты в «безответственной 
эксплуатации страха». Резкий 
отпор встретил этот фнльи в 
ФРГ. «Самой гнусной из раз-
новидностей американсиих 
полицейских ивртин» назы-
вает его западногерманская 
пресса. 

Ф
 ?

 ' 
" 

На енняк»: кадр из фильма 

^ у т ь а «уду. 
французсиий 

:ь.н Марсо счи-
случав 

• гавоты, ко-
торые «УДУТ выходить во 
Франции лет через десять. С 
присущим ему юмором Марсо 
рассназывавт, как, по его мне-
нию, в этих газетах будет 
выглядеть литературная и те-
атральная хренина. Конечно, 
«иории. увиденного писате-
лем в будущем таятся где-то 
* настоящем, и он избрал са-
тиричвеную форму лишь для 
того, чтобы описать некото-
рые характерные черты кри-
зиса нультуры * «общества 
потребления». 

Франсуа Нурисьв, другой 
французсиий писатель, по-ино-
му составляет свой Футуроло-
гичвсиий прогноз. Мы нахо-
дим а его статье размышле-
ния о том, что внесли и что 
смогут внести во француз-
сиую литературу различные 
существующие в ней направ-
ления. Публинуемые нами — 
разные по жанру — две 
статьи из парижского ежене-
дельнина «Нзф» рассказыва-
ют, а сущности, об одном: о 
том. что волнует французских 
писателей сегодня. 

вы сидите в кресле, вцепи-
тесь в *го ручки, ибо я со-
бираюсь сообщить' вам весь-
ме незаурядный сюжетец: 
мужчина встречает женщину. 
Блистательно) Я но посягаю 
иа удовольствие, которое ис-
пытает читатель сам, мало-
помалу открыеея, что может 
произойти после столь не-
ожиданного начала. Успех 
романа поистине сногсшиба-
телен. 

Театральная хроника 
Вчера, выступая по телеви-

дению, министр культуры по-
делился своими мыслями о 
принятом недавно законе, со-
гласно которому посещение 
театров стало не только бес-
платным, но и обязательным. 

Министр напомнил, что в 
1979 году было предложено 
неграждать каждого посети-
теля театра небольшой пре-
мией. Наши читатели, конеч-
но, не забыли о многочис-

Ч И Т А Е М . 
С М О Т Р И М . 
РАЗМЫШЛЯЕМ 
Фелисьен М А Р С О 

Стервец, но не скотина 
Если вы сидите, (станьте! 

Если вы стоите в шлвпе, сни-
мите «ляпу! Ура) Ура! Ура! 
Наконец-То перед нами на-
стоящий роман-роман-роман-
роман! 

Два слова по поводу этого 
термина, который мбжет по-
казаться несколько странным. 
Примерно в 1973 году — ста-
ры* книжные черви *ще пом-
нят т* яр*м*на! — критики 

Франсуа 

Н У Р И С Ь Е 

Предвидеть * области ли-
тературы не значит предска-
яывать, нет; это, во-первых, 
просто высказать определен-
ны* надежды, во-вторы*, 
констатировать определен* 
ные факты. В самом деле, 
десять лет — как раз тот 
срок, который необюдим 
плодовитому автору, чтобы 
написать и опубликовать че-
тыр*-пять книг, е автору бо-
лее скромному — одну или 
две... Ясно, что потрясения 
основ от этого не последу-
ет. Десять лет — это, к при-
меру, путь человека от стре-
стной увлеченности чтением 
в пятнадцатилетнем возра-
ст*, определившей всю его 
дальнейшую судьбу, до вы-
ходе в сват его первой кни-
ги... и спрашивается, услал 
ли он сам переменитьса за 
яти годы? Я отнюдь в этом 
н* уверен. Короче, десять 
лет — и слишком много, и 
слишком мало. 

Именно поэтому думаю, 
что и* следует чересчур до-
верять моде. К примеру, в 
момент, когд* пишутся эти 
строки, ее* толкуют лишь о 
всякого рода нехватка! под 
впечатлением нефтяного кри-
зис* и вздорожания сырья. В 
предвидении дефицита все» 
материальных благ уже по-
говаривают о необходимости 
сократить количество выпу-
скаемы» книг, уменьшить ти-
ражи «карманных изданий». 
Иные забавляются картиной 
будущего западного общест-
ве, лишенного книг, в затем 
«-» кто зн*От? — и газ*т. Ве-
ликолепный фильм Флешмв-
иа показывает нам Ныо-Йорк 
2002 года, а котором давно 
у * е не издается никакой 
прессы и где лишь немного-
численные, убеленные седи-
нами человеческие ископае-
мые хранят у себя послед-
ние известные книги. 

Не следует, как мне ка-
жется, поддаваться подобно-
му «катастрофизму». Вы-
нужденное прекращение раз-
базаривания материальных 
благ еще не означает воз-
врата к доисторическим вре-
менам. Может быть, прежде 
чем отрезаться от переизда-
ния Монтеня, предпочтут на-
чать с экономии оберточной 
бумаги... Хорошо, что на при-
лавках книжных магазинов 
сейчас е изобилии громоз-
дятся произведения класси-
ков литературы, наконец-то 
выпущенные в дешевом из-
дании. Хуже другое: каждый 
год издатели выбрасывают 
и* рынок сотни романов, об-
роненных на лолиое забве-
ния. Ест», следовательно, ос-
нования надеяться, что дух 
бережливости повлечет зе 
совой известно* повышенно 
кечеств* продукции. 

избрали выражение «роман-
роман» для обозначения книг, 
в которых можно было обна-
ружить так называемые пери-
петии. Довольно быстро «ро-
май-роман» стал чем-то вро-
де разбухшкж газетных сооб-
щений из раздела «Происше-
ствия», и тогда критика заго-
ворила о «романе-романе-
романе»). Великолепен был 
урожай 1978 года, прекрасная 
эпоха расцвета четырех Ш: 
Шевесо. Шевалю, Шлю и 
Шордона. Выметавшись, и 
они, однако, начали отказы-
ваться от интриги. (Шевалю 
на отдыхе написал отличный 
трактат о выращивании поми-
доров.) Вот почему, говоря 
о «Стервеце, но не скотине», 
я предпочитаю называть эту 
книгу «роман-роман-ромач-
роман». 

Кристианн Тюль позволяет 
увлечь себя (и увлекает нас) 
самой необузданной игрой 
воображения. Не боясь 
враждебных наскоков струк-
туралистов, она осмеливает-
ся дать своему роману сю-
жетный стержень! Сюжет! И 
какой!!! Друзья мои, если 

ленных и шумных манифе-
стациях протеста, проходив-
ших под лозунгом: «Фран-
цузы не продаются!» Ес-
ли воспользоваться слова-
ми министра, следовало 
изыскать радикальные сред-
ства, которые позволили бы 
«взять быка за рога». И это 
сделано. Законом от 30 мар-
та театр и кино провозглаше-
ны местами, периодическое 
посещение которых обяза-
тельно для всех граждан. 

Результаты зтой энергичной 
меры незамедлительно дали 
себя знать. Наконец-то в Па-
рижа, опять ставшем теа-
тральной столицей, зады 
вновь набиты битком от пар-
тера до галерки.^ Вчера вече-
ром была отдана дань клас-
сике и шла «Сатиновая ту-
фелька», предназначенная 
для 41-й пехотной дивизии; 
новую пьесу «Скинь 1вое бо-
леро, Лоретт» смотрели оби-
татели улицы Вожирар (чет-
ные номера); другая но-
винка —• «Слон на ухо» — ра-
довала взор и слух обслужи-
вающего персонала компа-
нии «Эр Франс» (фамилии, 

За исключением восьмиде-
сятилетних и семидесятилет-
них мастеров, оставшихсв сре-
ди нас — Арагон, Перс, 
Мальро, Шар, Жув, Грин, — 
можно, не рискуя обидеть 
кого бы то ни было, констати-
ровать, что наши великие де-
ятели литературы, а общем-
то, деятели среднего мас-
штаба. Нет среди них и пяти-
десятилетнего писателя, кото-
рый подавлял бы всех своим 
величием; нет и такого, чье 
влияние вызывало бы бурные 
споры. Поколение молодых 
не желает больше иметь на-
ставников, которые учили бы 
его мыслить, да их и нет. 
Место этих наставников заня-
ла известная общность терми-
нологии и модных увлече-
ний, которую я назвал бы 
«господствующей идеологи-
ей». Эта идеология господст-
вует в университете и среди 
известной части прессы. На-
верно, никогда еще во Фран-
ции профессора вкупе с гор-
сткой журналистов, пишущих 
для них и в их стиле, не «вла-
ствовали» в такой мере над 
частью литературы. Ведь это 
университетские критики соз-
дали славу «новому роману», 
и они же сегодня оглушают 
нас толками о «языка», 
«структурах», «речевом пото-
ке». Это очи смакуют все не-
лепости типа: «роман есть 
бессилие романа воплотиться 
в роман», а также рассужде-
ния о литературе «гипотети-
ческой», о «письме-западне», 
о «Смутном Голосе», который 
«диктует книгу», о «работе 
текста», о «пед-рыв-ной 
функции глагола», о «дистан-
ции между читателем и кни-
гой», о «требовательном сло-
ве», о «диалоге, который пи-
сатель ведет со своим язы-
ком на протяжении книги». 

Всем этим профессорским 
забавам, возможно, весьма 
полезным для тренировки ум-
ственных способностей и спо-
собным привести а восторг 
несколько десятков молоко-
сосов, а также побуждающим 
писать диссертации, доить На-
циональный совет научных ис-
следований, выступать с за-
умными лекциями по радио 
— всем этим забавам свой-
ствен тот недостаток (а мо-
жет быть, и преимущество), 
что они превосходно ужива-
ются с творческим беспло-
дием. 

Ничего не имев против это-
го пустословия, все же мож-
но предвидеть и надеяться, 
что оно иссякнет. Уже сейчас 
зрелые писатели весело по-
смеиваются над этим «терро-
ризмом»» те же, кто помоло-
же, используют лишь его 
внешнюю форму, видимость. 
Писатели поколение 20—25-
летних нечинают выпускать 
книги, емкие по содержанию, 

начинающиеся на А, Б и В); 
фильм Ингеборг Трютт «И 
маргаритки заржали» шел 
для работников телевизион-
ных студий. Взрывы аплодис-
ментов и веселого смеха не-
изменно сопровождали спек-
такли. Наши тестометриче-
ские приборы зарегистриро-
вали жизнерадостные воскли-
цания: «Сила!» (62 процента), 
«Ну и дают!» (22 процента), 
«Почище футбола!» (15 про-
центов), «У меня вроде бы 
стали прорезаться мысли!» 
(3,8 процента). 

Телевидение: 
скандал вокруг 
«Глаза Каина» 

Административный совет 
французского радио и теле-
вещания собрался вчера 
утром, чтобы высказать свое 
мнение по поводу «Глаза 
Каина», поставленного Берна-
ром Блотом. 

Эта постановка и заварив-
шаяся вокруг нее история 
действительно вызвали жи-
вейшее волнение. Как извест-
но, Бернар Блот так зарвал-
ся, по выражению одного из 
его коллег, что поставил спек-
такль, в котором рекламе не 
уделено и двух слов! Каким 
путем он действовал? Где по-
черпнул вдохновение? Разум 
теряется в догадках. Как бы 
там ни было, выступая на 
административном совете, 
Блот смог сказать в свою за-
щиту нижеследующее: 

1. События в поставленной 
им драме происходят в ка-
менном веке, и поэтому чрез-
вычайно трудно вмонтировать 
в нее рекламу какого-либо 
из товаров современного 
«общества потребления». 

2. Тем на менее постанов-
щик побеспокоился о том, 
чтобы несколько кадров были 
отведены достоинствам крем-
невых камешков для зажига-
лок фирмы Жак Жак, но, к 
сожалению, эти кадры не 
вошли а окончательный ва-
риант спектакля. 

3. По данным тестометра, 
передачу смотрели и слуша-
ли только 0,0002 процента 
телезрителей. Это заставляет 
предположить, что ее видел 
только сам Блот, его жена и 
двое их совсем малолетних 
детей, которые еще не поль-
зуются зажигалками. В этих 
условиях Блот полагает, что 
он не нанес существенного 
ущерба законными интересам 
«общества потребления». 

выдержанные в свободной 
манере, наполненные лириз-
мом, фантастикой и резкостя-
ми, книги «непочтительные» к 
указам провинциальных про-
фессоров философии. 

Мне кажется, что вта эво-
люция, это возвращение к 
творческому здоровью и к 
творческой свободе в буду-
щем должны развиваться ус-
коренным темпом. 

В рвмках этих усилий и бу-
дет развиввгься литература 
будущего, свободная и от 
опаки современного литера-
турного терроризма, м от 
страха перед ним. 

Ведь если говорить о ро-
мане, то действительно зна-
чительные произведения 
всегда появляются неожи-
данно, подобно остроеам 
вулканического происхожде-
ния, вырастающим из океа-
на и свидетельствующим о 
каком-то скрытом, тайном 
процессе. И потому во всех 
тех случаях, когда книги но-
вых авторов заслуживают 
интереса, они не отвечают 
господствующим канонам, и 
предсказать их появление не-
возможно. Странным обра-
зом — почему только никто 
этого не заметил? — самые 
модные теории еще на вы-
зывали к жизни им одного 
нового произведение, заслу-
живающего внимания. Если • 
период с 1955 по 1965 год 
шкафы издателей ломились 
от рукописей а стиле «ново-
го романа», «обьективизма», 
рукописей, свободных от все-
го «утробного и психологи-
ческого», зато изобилующйх 
описаниями ивовых клеток и 
жалюзи, то а то же времв 
это стремление угнаться за 
модой не породило ни одно-
го нового, неизвестного пре-
жде, писателя. Отдельные 
рецидивисты от литературы 
перешли в ряды авторов но-
вого стиля. Писательские же 
звезды, отнесенные критикой 
к течению «нового романа», 
выпустили несколько книг *— 
кстати, каждаа последующая 
асе больше и больше отда-
лялась от первоначальной 
модели, — однако все эта 
теоретическая и идеологиче-

ская суета оказалась бес-
плодной. Это относится как 
к молодым, так и ко всем 
прочим писателям. Наставни-
ки авангардистского толка 
вынуждены сами кидаться 
навстречу всему новому — 
чтобы попытаться аннексиро-
вать это новое. 

В последние годы мы на-
блюдали довольно-таки ко-
мический крах всех идей, 
двадцать лет назад провоз-
глашенных как некий догмат 
веры. Поистине лишь чванная 
неулыбчивость определенно-
го рода критиков могла по-
мешать им разразиться гром-
ким смехом и радостно воск-
ликнуть, что король-то, ока-
зывается, был гол. Зато мо-
лодые, совсем молодые лю-
ди втихую, тайком разгляде-
ли эту унылую наготу своих 
лжеучителей и отвернулись. 
Я верю всей душой, что на-
чавшийся процесс освобож-
дения пиевтелей от всяче-
ских догм в ближайшие годы 
достигнет своего расцвета. 
В противном случае читатели, 
со смехом или с отвращени-
ем, откажутся от литературы, 
равнодушной к их потребно-
сти находить я книгах жизнь, 
человеческие обрезы» мечту. 

В этой пустыне — • ведь 
не тек легко зестаяить писа-
телей замолчать — возмож-
но, еще ресцветут несколько 
замечательных, крупных нео-
жиданных творений, благо-
даря которым наша честь бу-
дет спасена. Из этого неожи-
данного только и склады-
вается литература. Все про-
чее — журналистские скло-
ки, мелочные споры рецен-
зентов, болтовня, пригодная 
разве лишь для профессор-
ских аудиторий. Дожидаться 
неожиданного, предяидеть 
непредвиденно#, поддержи-
вать тлеющий огонь... сами 
видите: долго распростра-
няться об этом было бы аб-
сурдом... 

Нет, я не яижу никакой 
другой бесспорной истКны, 
коей я мог бы зеключить на-
стоящую статью, я которой, 
должен признаться, я не су-
мел, да и не пожелал высту-
пать я роли пророка. 

: -ч! 

Рисунок В. ПЕСКОВА 
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• КТО ЕСТЬ КТО 
Всего три дня понадоби-

лось т. Скворцову ДЛЯ ТОГО, 
чтобы уточнит», кто изобра-
жен м обложке детской книж-
ка: короаа или лопцдь? От-

ЕНИЯ 
• Театре Сатиры 

светится творческая встреча 
с К. А. Петровым, в первый 
рае угадавшем 6 цифр в 
• Спортлото». 
• ПРОИСШЕСТВИЕ 

Это случилось ИОЧкЮ. В од-
ном ив темиыв переулков на 
окраине одного столичного 
городе. Инспектор уголовного 
ровыска А. П. Синькин пой-
мал такси. 

9 * ^ 3 6 1 

# Ошибки тоже быва-
ют положительные и от 
рицательные. 

# И вредный человек 
может стать полезныV 
ископаемы*. 

ф На на ж лом шаг) 
врать — с ноги собьешь 
ся. 

Эрнест ВЕСТИН 
# Порой званый гость 

хуже двух незваных. 
# Крокодиловы слезы 

чаще появляются у лю-
дей. 

Яеониа ИЕРСЕСОВ 

Я ПОДНИМАЮ этот 
бокал, — торже-
ственно прогово-

рил Саша, разлив по 
двум стопкам остатки руби-
новой гамзы, — я подни-
маю ятот бокал за понедель-
ник. Это — начало рабочей 
недели. И мы с тобой, Ва-
сек, прямо с понедельника 
начнем новую жизнь, при-
ступим наконец к осущест-
влению нашей мечты. До-
вольно валять ад-рака! Тебе 
сегодня стукнуло двадцать 
шесть — самое время начи-
нать. В тридцать мы станем 
кандидатами, в тридцать 
пять — докторами и так да-
лее... Я верю в твой та-
лант! 

— Спасибо. Сашок... — 
и друзья с глухим стуком 
сдвинули стопки. 

В полупустом кафе игра-
ла радиола. 

За окном в фиолетовых 
декабрьских сумерках мед-
ленно проплывали пуши-
стые снежинки. 

— Вообще-то, честно го-
воря. жаль, что столько вре-
мени потеряно даром. — 
Василий закурил и медлен-
но. красивой струйкой вы-
пустил дым. — После ин-
ститута за три года мы уж 
могли бы кой-чего успеть... 
Да. 

— Ничего страшного? — 
благодушно отмахнулся 
Александр. — Главное, что 
у нас есть мыслишки, что 
мы не боимся работы! Вот. 
Ты сам в нашу идею ве-
ришь? 

— Спрашиваешь* — 
убежденно сказал Василий 
и, как-то ловко содрав с бу-
тылки рислинга пластмассо-
вую пробку, наполнил фу-
жеры. 

— И я верю, и, значит, 
все будет о кей! — Саша 
поставил на стол пустой 
граненый стакан. — А то. 
что мы вот так попиваем 
винцо, философствуем, фан-
тазируем, в этом ничего 
плохого нет... 

— Вот и я говорю! — 
огласился Вася. — Нам по 

двадцать девять лет. вся 
кизнь впереди, и сегодняш-
ний день — это только 
трамплин для прыжка в бу-
дущее. 

— Значит, с понедель-
ника начинаем? — строго 
переспросил Саша. 

— Же-лез-но! — отчека-
нил Василий и тряхнул 
пышной русой шевелюрой. 
— А ты смотри, какая ме-
тель разгулялась! 

— Февраль. В феврале 
всегда метели. — конста-
тировал Александр и, раз-
ливая цинандали, мечта-
тельно добавил: — Нет, ты 
только представь себе: по-
недельник, шесть часов, все 

« Н В П Г А Ш В Ц 
нн 

ИНТЕЛЛИГЕНТЫ 
«КЛУБА ДС» 

РАССКАЗ 

Владлен БАХНОВ 

расходятся по домам, а ла-
боратории тишина... 

— Эх, как мы будем 
вкалывать! — воодушевил-
ся Василий. — И пусть в 
понедельник я Лужниках 
грандиозный футбол, пусть 
на улнце май. Я забываю 
и про футбол, и про весну, 
я отменяю свидание с На-
дей... 

— С Женей. — попра-
вил Саша. 

— И с Женей, — легко 
согласился Василий. — С 
понедельника все, что ме-
шает работе, а главное — 
вот это, — н он указал на 
бутылку «Плиски». — все 
побоку! За нашу работу, за 
понедельник! 

Друзья чокнулись, поже-
вали лимон и поглядели в 
окно, где под раскаленным 
августовским солнцем пла-
вился асфальт и грустно 
шевелил листвой одинокий 
клен. Саша улыбнулся: 

— А представляешь, как 
наша шарага удивится, ко-
гда в один прекрасный день 
мы скромненько выложим 
на стол пухленькую папоч-

Икже публикуемый га 
кебольшкмн сокращения-
ми) фельетон В М. Доро-
шевича появился а де-
кабре 1вМ года в «Одес-
ском листке» и с тех пор 
не печатался. Одесский 
период тогда еще буду-
щего «короля фельето-
на. дышит молодою си-
лою, оееяи жиаиерадост-
костью, ирония легка, но 
саркастична. 

ВКИвХЕЯВЯШК 
ш ш ш и н н г о 

ку с кой-какнми интерес-
ными расчетами! А? 

— Да. это для них бу-
дет сюрпризом! — захохо-
тал Вася. — А то ведь эта 
молодежь думает, что если 
нам уже за тридцать, а мы 
вроде бы ничего еще не 
сделали, так на нас уж ру-
кой махнуть можно! Так. 
мол. в младших научных и 
засохнем? Нет. брат, рано 
еще нас отпевать! 

— 'Рановато! — поддер-
жал Александр. — Ну что, 
по домам? 

Но уходить из уютного 
кафе не хотелось. Уж очень 
слякотно было на осенней 
улице. Октябрьский ветер 
швырял в стекла пригорш-
ни дождя. Желтый клено-
вый лист приклеился к ок-
ну. изо всех сил пытаясь 
удержаться и не упасть в 
лужу. 

— Ну, Сашок, давай, 
дружок, на дорожку посо-
шок! — предложил Васи-
лий, и то. что фраза полу-
чилась рифмованной, так 
развеселило друзей. что 
онн заказали по последней 
и снова заговорили о рабо-
те и понедельнике... 

В зале было жарко и 
влажно, как в Сандулах. 
Несмотря на то. что под 
потолком вращались мощ-
ные лопасти вентиляторов 
и окна были распахнуты 
настежь, горячий июльский 
ветер наполнял кафе пред-
грозовой духотой. Каза-
лось. вот-вот между люст-
рами проскочит молния и 
загремит гром. 

— Нет, я прямо забыть 
не могу, какое невезение! 
— в который раз повторил 
Александр. обмахиваясь 
картонной обложкой меню. 
— Открываю журнал — 
и что же? Черным по бело-
му напечатана наша кров-
ная идея, а под ней стоит 
подпись какого-то типа из 
Сыктывкара. Ну?! 

— Плюнь! — равнодуш-
ие сказал Василий Егорыч 
и вытер платком влажную 
обширную лысину. — Де-
сять лет уж прошло с тех 
пор. а ты никак не успоко-
ишься. Что. у нас с тобой 
других научных идей нету, 
что ли? Вот с понедельни-
ка как начнем вкалывать — 
н все будет о'кей! 

Официантка привычно 
принесла один салат и два 
стакана. 

Василий Егорыч под сто-
лом наполнил стаканы ка-
кой-то жидкостью. Руки у 
него дрожали, и несколько 
капель пролилось на пол. 
Там. где капли упали, на 
линолеуме появились круг-
лые с обгорелыми краями 
дыры. 

— Ну. Александр Пет-
рович. за твой славный юби-
лей, — сказал Василия 
Егорыч. — Все-таки пять-
десят лет... — и друзья 
чокнулись. 

За окнами валил густой 
снег .. 

ского Пушкина», о прелестной 
музыке «Маиои Легко», об 
иаумителкио дрессированных 
лошадях г. Крутикова. 

Говорить об удовольствиях! 
Удовольствия созданы для то-
го, чтоб ими пользоваться, а 
вовсе ие для того, чтоб о них 
говорите. Говоритк об удо-
вольствиях — ато все равно 
что говорить о еде. Когда че-
ловек голоден — вто мучи-
тельно. Когда человек сыт — 
ато противно. 

К 

ВМЕСТО того чтоб слу* 
тать иа католическом 

. благотворительном вече» 
ре чудные стихи Мицкевича, 
или выслушивать милый вядор 
«на-под таинственной холод-
ной полумаски», или наслаж-
даться м у ямкой «Манон Лес. 
ко», или хоть смотреть изуми-
тельно дрессированных лоша-
дей г. Крутикова, я дол-
жен слушать своего доктора, 
который смотрит мой яаык и 
говорит: 

— У вас скверный «»мк! 
— Ах. доктор! Мне вто и 

раньше вас говорили! 
— У вас иифлювнца. 
Иифлюаица так инф МО-

вица! Будем болеть атой 
повтической болезнью. 

Не бросвлось ли вам в гла-
ва, что ияфлюякуа очень поте-

ка любовь
3 

Она аадеаает сердца, застав-
ляет сильно страдать, скоро 
проходит, но долго ваставляет 
о себе помнить. 

Кроме того, от нее ие убе-
режешься. 

Она точно так же начинает-
ся с того, что вас бросает то 
в жар, то в холод. 

И вам припоминается вса 
прошлая жнань. Вы были 
всегда добрым другом недур-
ной сигары, — я ато отзывает -
ся теперь я ваших бронхах. 
Этом» бедияге-серддт было-
таки много работы, и вы чтв-
гтвуете в нем колотье. Вы бы-
ли поклонником милой вдовы 
Клико, и у вас подергивает 
ногу. 

Де\о кончается тем, что вы 
ложитесь в посте чь. И при-
нуждены говорить о вечере, на 
котором читают ститн «пол»-

П п о * 
ЬЕВ 

а турпоходе. 
• ио арисоа. 

Ми*. РАСКАТОВ 

Л ПОНЯЛ С^ШМ/ 

О. глаз твоих ночные 
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яте голоден. 
I пеняя сразу. И поен. 

1а блюдом блюдо ея 
беа счете. 

А в горле сух* — йоту сия! 

I понял сразу: 
* * * I 

• м и м «раау. и 

Петом олать пошел, 
не труся. 

Увидел рысь — 
не мдрожал. 

Не понял краху, 
что уиусмт. 

Я понял сраау. И сбежал. 

Давным-давно 
случилось вто — 

велиммил с?мм. ыды. •V % 1ПЯ1В| у**1 
И поим, 

нто рожден позюм. 
> понял сраау. Ну. а вы! 
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Уволенный 4&6/МС 
Вот • паутинах. 

словно в инее, 
комбайн у стана 

своего. 
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Уж лу!шё б **тр*ки 
оставили. 

Дмитрий КОВАЛЕВ 
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м я т ь 

ЧТО главное в боксе? 
Кто говорит — сила, 
кто — техника, а кто 

— хорошая прыгучесть. 
А по-иоему, ерунда асе вто 

Главное в боксе — голова. 
Недавно готовились мы к 

городским сорееноввниям. 
Смотрю на нашу команду: 
бой с тенью, груша, скакалки, 
снаррннг-треннровки. А мен» 
смех берет. Где новизна? Где 
полет мысли? 

Раздобыл кой-какую лите-
ратурку, тензорный аналяа 
подучил, статистическую фи-
зику н квантовую механику 
подработал, теорию вероят-
ностей и теорию информация 
подзубрил. Дядя Саша, стар-
ший тренер, говорит: , 

— Смотри, Слава, ве пере-
тренируйся. 

— Не боясь, — отвечаю, — 
дядя Саша, у меня голова 
крепкая. 

Ладно, выходим иа ряиг. 
Во второй полусредней — 
вто моя весовая категория -» 
встречаюсь с Валерой Меж-
дусобойченко. Темная майка, 
светлые трусы. Первая пер-
чатка микрорайона. 

Обменялись рукопожатия-
ми, рефери напомнил про за-
прещенные удары—ниже по-
яса не бн!ь. открытой пер-
чаткой не ударять, опасные 
движения головой не допу-
скать. 

Гляжу -г Валера язгото-
вился к бою. завял правост» 
роннюю стойку. Неудобны^ 
значит, противник. 

— Левша? — спрашиваю 
сочувственно, держа на дис-
танции. 

— Левша, — отвечает удив, 
леяяо. 

— А аиаешь ля ты, — ве-
ду разведку боем, — что 
именно асимметрия разделя-
ла человечество на две нерав-
ные части — правшей и лев-
шей? У нас а стране, напри, 
мер. правшей более 95 про-
центов, а во франпня — око-
ло 92 процентов. У правши 
стереотипная условно-рефлек-
торная деятельность акценти-
рована в правой верхней ко-
нечности, управляемой левым 
полушарием головного мозга, 
а у левшн — наоборот. Се-
чешь разницу? 

Валера глядит ошалело, 
будто в нокдауне. Рефери на 
ринге ладонь к уху прило-
жил. чтобы лч-чше слышать 
В зале — тишина Жесткий 
рисунок боя. 

в. ВОГОИАД, Л. ПЕСОК 
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Что бы г го вмвчило? 
Фото И. ВОИОДИНА 

СЫЗРАНЬ. Г. п. ВВУ 
«На >нак1, кем бы я не мог 

стать в прошлом, но писате-
лем надо было сделаться хо-
тя бы с горем пополам!» 

— Вы, наверное, хотели 
сказать — с Горины ч . 

аптеке Добросовестность — 
вто ночь. Есчи вы пряставнте 
ее ефе к какому-нибудь до-
стоинству, — например, я та-
ланту, — она увечичит его 
аначеине в 10 рае. Но сама 
по себе она ничто. 

— Парадоксы. Но, впро-
чем. температура 38. Это есте-
ственно! Переменим тему. Ви-
дели вы г. Крутикова с его 
изумитечьно дрессированными 
лошадьмн? 

Влас ДОРОШЕВИЧ 

ИНфЛЮЭНЦА 
И самым каторжным в про-

фессии журналистов мне всег-
да казалось то. что журначи-
сты обяааим говорить об удо-
вочьствяях. 

Какое вто, вероятно, на-
счажденне — сядете, слушать 
оперу и аяать. что яавтра ни-
кому ве обвааи давать об 
атом отчета! 

Словно почожеяие икпчьвк-
ка. который читает книгу дчв 
собственного удовольствия 

Вместо того чтобы «давать 
отчеты», я буду болтать со 
своим доктором, — бчаго док-
тор попачея такой, который 

интересуется не только явм-
ком своих пациентов, ио и 
«емкой богов: яаыком по»-
вин. яаыком МУВЫКИ. 

— Почему вы ни с чоеа не 
скажете мне п Мицкевиче? 

— Потому, мой мичый док-
тор, что я ие анаю втого поя-
та. сосгпчяипцего гордость 
(впей родины я делающего 
честь всей славянской литера-
гире Я анаю переведы Берта, 
ио ие анаю стихотворений 
Мяукевнча. Когда-то в думал, 
«то анаю втого «почьското 
Пч-н1кина»:'я читал переводи 
Берга. Но когда мне перевел* 

читач ие Мицкевича, а сти-
хотворение Берга, написан-

несиочько стихотворении 
Мицкевича яроаой, почти до-
словно, — тогда в понял, что 

! Миркевич 
иа Берга, 

име на ту же тему, но беа си-
лы Мицкевича, беа его кра-
соты, беа яркости его обрл-
аов. Это печальная участь 
всех ниовемных повтов. Они 
цечиКом находятся в ртках 
своя* переводчиков. Мицке-
вич Я лице Берга нашел доб-
росовестного переводчика. Но 
быть только добросовест-
ным в поааии — вто то же, 
что быть музыкальным в 

Нет, не видел, но ваоч-
но уааЖлю г. Крутикова. Он. 
Крутиков, гчмамист: вы слы-
шали. что.он совсем обходит-
ся беа кнута? И считает его 
лишним. Когда-то людям при-
дется дождаться Крутиковых! 
Не потому ли. мой милый 
доктор, люди так часто и де-
лаются скотами, что хотят, 
чтобы люди обращались с ни-
ми получше? 

— Температура 38,7... Пого-
ворим о «Манон Леско». 

— Если бы она не сделалась 
дранью, ее история не вовбу-
днча бы к себе столько сочув-

Тут противник опомнился, 
пошел вперед и двинул к ем 
прямым правым в челюстк. 
Не сильно, правда, двинул «• 
переваривал сказанное. 

— Вот ведь бьешь беа тол-
ку, — внушяю ему, — а того 
не знаешь, что все твои ДМ* 
ствня происходят не г | 
будь, а а пространен 
временном континууме, я I 
ют четко детерминяровм 
причинно-следственную связь. 
Эйнштейн, он чего говора*? С 
точки зренив обшей тсорм 

СПОРТЗАЛ «КЛУБА ДС» 

О П А С Н О Е 
Д В И Ж Е Н И Е 
Г О Л О В О Й 

Владимир ВОЛИН 

относительности, твой удар, 
проявляясь в неэвклидовой 
геометрия пространства, не 
оказывает, по причине грави-
тации. силового воздействия 
иа материальную массу, в 
данном случае на мою че-
люсть. Усекаешь? 

Валера аадохнул, ушел а 
глухую защиту и со словам* 
«Эх. век жим, век уяись!» 
хлоп себя по лбу открытой 
перчаткой Понятное дело — 
травма, бровь рассечена. Се-
кундант противника иа сине-
го угла мне шепчет: «Друг, 
спиши слова!». Реферн одной 
рукой скупую мужскую сле-
зу утирает, другой себя по 
макушке стчкает — мол. 
опасно газовой работаешь. 

Тут Валера, пользуясь тем. 
ято я с рефери беседую, ввя-
зался в ближний бой и дви-
нул меня слегка боковым ле-
вым в корпус. Я лениво зев-
нул. активизируясь. 

НА Л Ь Ч И К . Д. м. Н-ЧУ 

— Темнота, -» 

ы тра 

энтропии во 

ки 

дупреждение за пас 
денне боа. Я очки 

Противник обрел втор 
дыхание и. войдя • 
хват, провел серию цор 
ких ударов а голову, 
дядя Саша, старший трен| 
недаром учил: в бою м я 
эффектная ааключнтельн 
концовка. Ну, я и выдал 
последок перед гонгом ся 
коронный. 

— Предсказания, — го(| 
рю Валере, — использук 
знание вероятности собь 
становятся тем точнее, 
длиннее серия событий, в да 
ном конкретном случае — 
рия твоих неточных удар 
Это еще Яков Бериулли 
крыл, законом больших чи* 
называется. И согласно й 
му Икону, вероятность тва 

ий в цель, по мето 
практичеа 

попаданий 
Монте-Карло, 
равна яулю. 

Что тут началось! Протн 
•як а полном расстройся 
чувств досрочно иа канат 
повис в моем углу. Дядя 
ша, старший тренер, на ра^ 
стях впопыхах вафельное 
лотенце на ринг выброс^ 
Рефери лежит в технпчерк| 
нокауте, я над ним стою, 
кунды считаю, а сам в у( 
уравнения четвертой степе 
интегрирую. 

Слышу, динамик ор 
«Победа ввиду явного пц 
имущества присуждена С | 
иислаау Кочукову, спорт 
шество «Альбатрос». В за 
— овация, я сам себе ру 
поднимаю, дядя Саша, с т | 
шяй тренер, публику целует. 

В общем, провели мы 
рык. красивый поединок, 
хазалн технично грамотн 
игровой бокс, продемо 
роаали волевые бой 
качества. Так что голова 
боксе — первейшее аело. Ш 

сочи, п с. Т-ОУ 
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«Когда придешь ты. 
л и* анаю. 

Когда придешь, тебя 
' л ие узнаю». 

— Когда ома придет, вы 
действительно своих не уз-
наете... 1 

МОСКВА. И. В. а-МУ 

«ВЫ получили мое юмор-
раегнад?» 

— За. Посшаем вам ЯГ* 
квз-сатиру. 

АЛМА-АТА. К. П. М. 

«Предупреждаю вас. что од-
на гпля.тна прел скала л в мне, 
что очень скоро я стану из-
вестным писателеч!». 

—- Вот тогда мы вас и на-
печатаем. 

«Стоит мне очкн одеть. 
Я готов на будущее » 

весь день глядеть'"®, 

— Снимите очки: будущее 
и»'г видно невооруженней 
I» Т173Л « > В 

стяия и. уж разумеется, нико-
го бы не вдохновила! Пред-
ставьте себе, что Манон Леско 
оставалась бы всю жиаиь вер-
ной, преданной и любящей по-
другой кавалера де-Грие. Ка-
кому композитору пришло бы 
я голову положить на муаыку 
чистую, нежную взаимную лю-
бовь. счастливое супружество, 
никогда не подвергавшуюся 
колебаниям верность? Да ис-
кусство иа ато я бессильно. Да 
н какой бы. наконец, слуша-
тель высидел с начала до кон-
ца оперу с таким сюжетом! 

— Температура 38,9... Ис-
кусство вовбуждает в пубчикв 
сочувствие только к пороку? 

— Нет! Но белая доброде-
тель непременно должна от-
делать себя черным кружевом 
порока, чтоб ев ваметилн, ей 
посочувствовал». Меня ра-
дует. когда литература, живо, 
пнсь, муьыка стремятся найти 
«человеке» я падшем. Время, 
когда музыка воспевала 
сверхъестественные страдания 
яыдуманнон Лючин, прошло. 
Великое, «человечное» веянье 
яека сказалось н в музыке. И 
она реабилитирует «человека» 
в падшем. В арии Виолетты в 
последнем действии «Травиа-
ты» мне слышится человеи. и 
я забываю о том, что предо 
мной кокотка, которая умирает 
от кутежей. У Леонкоаалло в 
прочоге во все горло кричат: 
вот вам сейчас покажут, что 

•актер — чечовек»! А показы-
вают, что чечовек — скот 
Недда любит Сильвио. и 
Сичьвио любит Недду. Мы 
видим фнзиочогическую лю-
бовь. Но о психологии втой 
любви. — и даже есть ли в 
атой любви психология. — 
нам ие говорят. Тонко, — тот 
любнт прямо скотской лю-
бовью: готов прибегнуть даже 
к силе. Паяц убнвяет жену, 
когда узнает, что она ему из-
меняет. Где же тут «человек», 
о котором нам кричачи на весь 
театр? У Верди никто не кри-
чит на высоких нотах, что я 
«кокотка — человек», — ин 
создает полную такого глубо-
кого чувства мелодию, что 
она берет вас ва сердце. Чув-
ство. мой милый доктор, ста-
новится все бочьтен и боль-
шей редкостью—истинное, глу-
бокое чувство. Чувств все 
меньше, сентиментальности в<е 
больше и больше. Это вот как 
столовые сервизы в домах. Се-
ребра все меньше и меньше — 
мельхиора все бочьше и боль-
ше. 

— 39... Довольно болтать! 
...Я писал все ато н, откро-

венно говоря, думач о другой 
Ведь вот ннфлюанца, кажет-

ся, серьезная вещь, хоть кою 
свалит: 39 градусов! 

А журналист сидит себе, да 
и о ней же пишет! 
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